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Монгольская Народная Республика и Япония
накануне событий на р. Халхин-Гол

Кеемя Владимировна Орлова1
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Аннотация. Введение. В 2024 г. исполняется 85 лет со дня сражения на р. Халхин-Гол. Стре
мительная война на Халхин-Голе (май-сентябрь 1939 г.) окончилась подписанием 15 сентября 
1939 г. Соглашения о перемирии, результатом которого стало прекращение боевых действий уже 
на следующий день, 16 сентября. Воюющие стороны договорились о прекращении боевых дей
ствий, урегулировании территориальных претензий, обмене пленными и погибшими. Сражение 
на р. Халхин-Голе стало важной вехой в истории страны и народа и ознаменовало новый этап со
ветско-монгольского сотрудничества. Многочисленные проникновения японцев на территорию 
МНР под разными прикрытиями и предлогами совершенно очевидно свидетельствовали о при
готовлениях к войне. 11 сентября 1939 г. японские войска вторглись на территорию МНР в райо
не р. Халхин-Гол. СССР, следуя союзническому долгу, поддержала страну. Историческое значе
ние битвы на р. Халхин-Гол до сих пор находится в фокусе внимания ученых из разных стран, 
в том числе и принимавших непосредственное участие. Данная статья посвящена конфликтам, 
происходившим на границе МНР и Маньчжоу-Го, т. е. событиям, которые предшествовали напа
дению японо-маньчжурских войск на территорию Монголии. Материалы. Статья основана на 
опубликованных архивных материалах, сборниках документов, научной литературе. Результа-
ты и выводы. Напряженные взаимоотношения между МНР и Японией накануне событий на р. 
Халхин-Гол в полной мере обнажили всю сложность международной обстановки. Существенное 
влияние на внешнюю политику МНР оказывала Япония, которая в 1931 г. начала агрессию в 
Северо-Восточном Китае, а в 1932 г. с созданием государства Маньчжоу-Го оказалась у монголь
ской границы. Япония в лице Маньчжоу-Го стала представлять реальную угрозу независимости 
и суверенитету МНР, претендуя на территорию в районе р. Халхин-Гол. С 1934 г. массовые на
рушения государственной границы МНР, продолжавшиеся вплоть до начала полномасштабного 
нападения. Точной линии разграничения спорной территории между МНР и Маньчжоу-Го не 
было, что и вынудило обе стороны начать переговоры. Однако переговоры 1935 г. и 1937 г. ока
зались безрезультатными. Победа на р. Халхин-Гол подтвердила политические, экономические и 
военные узы в двусторонних отношениях СССР и МНР. 
Ключевые слова: Монголия, СССР, Халхин-Гол, Япония, 1930-е гг., Маньчжоу-Го, экспеди
ции, КВЖД, монгольские заставы, «джентльменское» соглашение, Протокол о взаимной помо
щи между СССР и МНР (1936)
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1. Введение
В 2024 г. исполняется 85 лет со дня сра

жения на р. Халхин-Гол. Стремительная вой-
на на Халхин-Голе (май-сентябрь 1939 г.) 
окончилась подписанием 15 сентября 1939 г. 
Соглашения о перемирии, результатом ко
торого стало прекращение боевых действий 
уже на следующий день, 16 сентября. Вою
ющие стороны договорились о прекращении 
боевых действий, урегулировании террито

риальных претензий, обмене пленными и по
гибшими. Сражение на р. Халхин-Голе стало 
важной вехой в истории страны и народа и 
ознаменовало новый этап советско-монголь
ского сотрудничества. Многочисленные про
никновения японцев на территорию МНР 
под разными прикрытиями и предлогами 
совершенно очевидно свидетельствовали о 
приготовлениях к войне. 11 сентября 1939 г. 
японские войска вторглись на территорию 

Для цитирования: Орлова К. В. Монгольская Народная Республика и Япония накануне со
бытий на р. Халхин-Гол // Oriental Studies. 2024. Т. 17. № 5. С. 934–942. DOI: 10.22162/2619-
0990-2024-75-5-934-942

Mongolian People’s Republic and Japan in Advance of the Khalkhin 
Gol Incident

Keemya V. Orlova1

© KalmSC RAS, 2024
© Orlova K. V., 2024

Abstract. Introduction. The year 2024 celebrates the 85th anniversary of the Battles of Khalkhin Gol. 
The slashing war (May-September 1939) ended with a truce agreement signed on 15 September 1939 
and immediately followed by ceasefire. The warring sides agreed on the latter, settlements of territorial 
claims, POW and KIA exchanges. The events proved another significant milestone in the national his
tory and shaped a new stage in Soviet-Mongolian cooperation. The multiple penetrations of Japanese 
units deep into Mongolia’s territory under various pretexts did attest to those were preparing for war. 
On 11 September 1939, Japanese troops invaded the Mongolian People’s Republic in the Khalkhin 
Gol area. As a faithful ally the Soviet Union granted its military support to the nation. The historical 
significance of the incident still attracts attention of scholars from various countries, including from 
the direct participant ones. Goals. The article examines some border conflicts between the MPR and 
Manchukuo, i.e. the events that had preceded the invasion of Mongolia by Japanese-Manchu troops. 
Materials. The paper examines published archival materials, collected documents, and scholarly writ
ings. Results and conclusions. The tense relations between the MPR and Japan on the eve of the hos
tilities were somewhat a manifestation of the complicated political agenda then witnessed worldwide. 
Japan did have certain influence on Mongolia’s foreign policy, since it had launched aggression across 
Northeast China in 1931 only to create the state of Manchukuo in 1932 and, thus, find itself bordering 
the former. So, Japan in the form of Manchukuo started posing an evident threat to the independence 
and sovereignty of the MPR: it would articulate claims to the Khalkhin Gol area. Since 1934, Mongo
lia was facing border violations that led to a full-scale military attack. There was no clear borderline 
between the MPR and Manchukuo across the disputed area, which made both the sides begin negoti
ations. However, the rounds of 1935 and 1937 ended with null results. The Soviet-Mongolian victory 
would further strengthen mutual political, economic, and military ties.
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МНР в районе р. Халхин-Гол. СССР, сле
дуя союзническому долгу, поддержал Мон
голию. Историческое значение битвы на 
р. Халхин-Гол до сих пор находится в фоку
се внимания ученых из разных стран, в том 
числе и принимавших непосредственное 
участие в ней. Данная статья посвящена кон
фликтам, происходившим на границе МНР и 
Маньчжоу -Го, т. е. событиям, которые пред
шествовали нападению японо-маньчжурских 
войск на территорию Монголии. В статье 
использованы опубликованные сборники 
документов: «Монголия в документах из 
архивов ФСБ России (1922–1936 гг.)», «Рос
сийско-монгольское военное сотрудничество 
(1911–1946)», «Русско-китайские отношения 
в XX веке. Т. III (сентябрь 1931 – сентябрь 
1937 гг.)», научная литература по данной те
матике. 

2. МНР и Япония в 1920–1930-е гг.
2.1. Экспедиции японцев в Монголию
В сентябре 1925 г., по сообщению Ино

странного отдела Объединенного госу
дарственного политического управления1, 
японское правительство обозначило одной 
из первоочередных своих задач — «борь
бу с коммунистическим правительством 
в Монголии» и уже занималось «форми
рованием тех военных кадров, на которые 
должна опереться … эти военные кадры 
будут сформированы из монгол (так в доку
менте. — К. О.), бурят, русских и китайцев» 
[Монголия в документах 2019: 97]. 

В том же, 1925 г., по распоряжению 
японского правительства в МНР была от
правлена военная комиссия «для обследо
вания русского влияния» [Монголия в доку
ментах 2019: 96]. 

«Русское влияние» беспокоило не только 
Японию, но и другие страны [Монголия в до
кументах 2019: 97]. Этот факт подтвержда
ется заграничным донесением «Отношения 
между Внешней Монголией и Советской 
Россией» от 30 декабря 1925 г., из которого 
следует: «Внешняя Монголия совершенно 
подчинена советскому влиянию», и, более 

1 Иностранный отдел ВЧК-ГПУ-ОГПУ-
НКВД. ОГПУ — Объединенное государствен
ное политическое управление при Совете народ
ных комиссаров СССР.

того, «среди некоторых членов Ургинского2 
правительства … втайне обеспокоены рас
ширением советского влияния во Внешней 
Монголии … и хотели бы изгнать советское 
влияние» [Монголия в документах 2019: 
109]. В сообщении датского посланника 
в Пекине Г. Кауфмана также указывается: 
«… представитель Сов. России, его сотруд
ники и многочисленные русские советники 
распространяют свое влияние почти на все 
учреждения монгольского пр[авительст]-ва, 
фактически являются правителями страны. 
Формально Монголия является автономной 
страной ...» [Монголия в документах 2019: 
101]. 

В июле 1925 г. в местность Далай-Булак 
прибыла экспедиция в составе 13 японцев и 
15 китайских рабочих, все они были задер
жаны на пограничном посту и «препровож
дены в местность Егузер»3, где был расквар
тирован 19-й Отдельный кавалерийский 
пограничный эскадрон [Монголия в доку
ментах 2019: 97]. В сентябре того же года 
для выяснения их намерений и цели прибы
ла комиссия Государственной внутренней 
охраны4 (ГВО) Монголии. В результате вы
яснилось, что экспедиция прибыла в страну 
под эгидой общества Южно-Маньчжурской 
железной дороги (ЮМЖД) во главе с япон
ским подданным, в состав группы входи
ли «командированные … Главным штабом 
Военного министерства Японии и штабом 
дивизии», остальные 10 человек являются 
«как будто агентами Южно-Маньчжурско
го общества железной дороги» [Монголия 
в документах 2019: 97–98]. Целью группы, 
как показали члены экспедиции на допро
сах, стали следующие задания (24 пункта): 
«обследовать местность Монголии и сли
чить имеющиеся у экспедиции географиче
ские карты с действительностью; выяснить 
торгово-промышленное состояние; … оз
накомиться с деятельностью монгольской 
администрации; собрать сведения о поло
жении милиции, таможенных учреждений, 

2 В 1924 г. столица Монголии Урга была пе
реименована в г. Улан-Батор.

3 Местность Егузер (иногда встречается на
писание Югодзырь) — ныне в юго-западной ча
сти Сухэбаторского аймака Монголии.

4Государственная внутренняя охрана — 
спецслужба Монголии, основана в июле 1922 г.
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министерства финансов; … выяснить, через 
какие местности проходит железная дорога, 
состояние дороги и складов на ней; … со
стояние гостиниц, быт крестьянства, хле
бопашество и состояние пароходства,… об
следовать все богатства Монголии; … вы
яснить экономический быт монгольского 
народа; обследовать состояние транспорта 
для передвижения грузов; … как построены 
фабрики, какая связь фабрик с районами, 
обладающими природными богатствами, 
что производят фабрики; … в каком поло
жении государственные склады, в каком 
положении торговля и промышленность 
государства; законы правительства, суще
ствующие в стране; обследовать состояние 
городов в Монголии; … какое имеется ино
странное влияние в Монголии и ее между
народные отношения; … в каком положении 
находятся ваны и гуны (князья) и их влия
ние на монгольское население» [Монголия в 
документах 2019: 98–99]. Судя по перечис
ленным пунктам, группе ставились вполне 
реальные разведывательные задачи. 

10 сентября 1928 г. Государственный 
департамент США разослал своим зарубеж
ным дипломатическим представительствам 
секретную депешу о планах Японии создать 
на территории Маньчжурии и Внутренней 
Монголии «Независимую Маньчжурскую 
Республику». Такое государство было со
здано в 1932 г. — Маньчжоу-Го. Однако 
замыслы японских властей простирались 
еще дальше — включить в «новое буфер
ное государство» и Внешнюю Монголию 
[Монголия в документах 2019: 155–156], 
что выясняется из донесения военного атта
ше в СССР (1927–1929) Мититаро Комацу
бара: «Японии важно как с точки зрения ее 
будущей политики, так и в стратегическом 
отношении сделать Внешнюю Монголию 
независимой … с тем, чтобы она вошла 
в состав Маньчжоу-Го» [Монголия в до
кументах 2019: 360]. Также из донесения 
следует, что Япония в действительности не 
признала Монголию как «самостоятельное 
государственное образование»1 [Монголия в 

1 В октябре 1928 г. японское посольство в 
Москве предложило своему правительству «при
знать Внешнюю Монголию» и послать в Ургу 
«своего представителя … для того, чтобы не про
сить СССР о визе» [Монголия в документах 2019: 

документах 2019: 96]. Согласно «Соглаше
нию об общих принципах по урегулирова
нию отношений между СССР и Китайской 
Республикой» от 31 мая 1924 г.2, Япония 
считала ее частью Китайской Республики 
и использовала прежнее наименование — 
Внешняя Монголия, хотя в ноябре 1924 г. 
она была провозглашена народной респуб-
ликой. Вместе с тем Япония заявляла о 
«строгом нейтралитете» в ее отношении 
и не препятствовании «официальной под
держке со стороны СССР» [Монголия в до
кументах 2019: 96]. 

«Якобы мирные» заявления японской 
стороны — это было своего рода «попыт
кой привлечь на свою сторону „Внешнюю 
Монголию“ посредством признания ее не
зависимости» (цит. по: [Яскина 2002: 203]). 
Cпецотдел ОГПУ со ссылкой на телеграмму 
японского посла в Москве в МИД Токио в 
1928 г. сообщает: «было бы вполне возмож
но приступить к переговорам с Монголией 
относительно посылки туда нашего пред
ставителя, имея в виду признание монголь
ского правительства... Япония этим самым 
имеет в виду воспрепятствовать установле
нию исключительному влиянию на Монго
лию со стороны СССР [Монголия в доку
ментах 2019: 150–151].

2.2. Советско-японские отношения
Ухудшение ситуации между МНР и Япо

нией осложнялось и в связи с напряженны
ми советско-японскими отношениями. Не
простая обстановка складывалась вокруг 
Китайско-Восточной железной дороги3 
169, 352]. Дипломатические отношения между 
МНР и Японией установлены в 1972 г.

2 В статье 5 данного Соглашения сказа
но: «Правительство Союза ССР признает, что 
Внешняя Монголия является составной частью 
Китайской Республики и уважает там суверени
тет Китая» [Соглашение 1925].

3 Согласно Айгунскому договору (1896), 
подписанному между Российской империей и 
цинским Китаем, КВЖД была построена (1897–
1903 гг.) Россией на свои средства. Для России 
строительство и эксплуатация железной дороги 
означали наиболее краткий путь из центральной 
части страны на Дальний Восток. Для Китая оно 
имело большое экономическое значение, севе
ро-восток Китая превращался в крупнейший 
промышленный центр страны. По договору че
рез 36 лет, т. е. в 1939 г., Китаю предоставлялось 
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(КВЖД): в 1929 г. КВЖД полностью пере
шла под контроль Маньчжурии, большин
ство советских предприятий было закрыто, 
работавшие на КВЖД советские сотруд
ники уволены, около 200 арестованы, т. е. 
маньчжурские власти и японцы проявляли 
чрезвычайную «агрессивность в отноше
нии КВЖД» [Русско-китайские отношения 
2010: 167, 795]. 

Советский Союз мгновенно отреагиро
вал и тоже весьма жестко: из Китая были 
отозваны дипломатические и консуль
ские работники, а в ноябре 1929 г. Особая 
дальневосточная армия под руководством 
В. К. Блюхера «перешла границу в райо
не станции Маньчжурия, разбила военную 
группировку (200 000 человек). Результа
том явилось подписание в Хабаровске со
ветско-китайского протокола (Мукденский) 
обеими сторонами: восстанавливался status-
quo КВЖД, освобождались арестованные 
советские граждане и возобновлялась рабо
та консульств с обеих сторон [Русско-китай
ские отношения 2010: 795]. 

В 1932 г. продолжились «нападения на 
железную дорогу, аресты советских слу
жащих», в апреле 1933 г. в одностороннем 
порядке руководство Маньчжоу-Го и вовсе 
закрыло «сообщение между КВЖД и со
ветскими железнодорожными магистраля
ми в пунктах Маньчжурия и Пограничная» 
[История Востока 2006: 611]. 

В мае 1933 г. правительство СССР 
предложило маньчжурской стороне выку
пить КВЖД [Русско-китайские отношения 
2010: 169, 410, 676], 23 марта 1935 г. было 
подписано «Соглашение между СССР и 
Маньчжоу -Го об уступке Маньчжоу-Го прав 
СССР в отношении КВЖД» [Документы 
1973: 204–213]. 

Единственной страной, на помощь ко
торой Монголия рассчитывала, стал СССР. 
27 ноября 1934 г. СССР и МНР заключили 

право выкупить железнодорожную магистраль 
с возмещением вложенных Россией средств, че
рез 80 лет после окончания строительства КВЖД 
полностью переходила в собственность Китая. 
После вторжения Японии в Северо-Восточный 
Китай (1931) ее дальнейшими шагами стало 
вытеснение России из региона и, в частности, с 
КВЖД.

«джентльменское»1 соглашение, предусмат-
ривавшее «взаимную поддержку» при ус
ловии «угрозы военного нападения» [Рос
сийско-монгольское военное 2019, I: 346]. 
Устная договоренность об оказании помо
щи и поддержки МНР была поддержана на 
заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 26 нояб-
ря 1935 г. Советский Союз таким образом 
гарантировал безопасность и суверенитет 
Монголии.

Однако и в 1935–1936 гг. Япония не 
прекращала продолжавшиеся поползнове
ния проникнуть на территорию МНР. Как 
следует из архивных материалов сборника 
«Монголия в документах из архивов ФСБ 
России», сообщений о недружелюбной дея-
тельности японской стороны в отношении 
Монголии немало [Монголия в документах 
2019: 150–151, 215, 217, 360–362, 365–368, 
371–373, 375–377; и др.]. 

По информационному сообщению ино
странного отдела Главного управления гос
безопасности (ИНО ГУГБ) НКВД СССР, в 
1935 г. Япония предоставила финансовые 
средства для организации «русских воен
ных поселений» (из эмигрантов, 120 чело
век) на границе с МНР во главе с Василием 
Казаковым2 [Монголия в документах 2019: 
369]. Каждому поселенцу «по прибытии на 
место было обещано выдать оружие, ло
шадь и амуницию», всех обмундировать «в 
единую форму… где на правом рукаве гим
настерки должен быть пришит герб Мань
чжоу-Го» [Монголия в документах 2019: 
369]. В том же 1935 г. на заставе Сумбэр 
были задержаны японец и русский рабочий 
с «топографическими аппаратами» для об
следования и картографирования прилега
ющих к р. Халхин-Гол территорий, обоих 
задержанных вскоре освободили, однако 
маньчжурская погранохрана отказалась их 
принять «без предварительной санкции сво
его правительства» [Монголия в документах 
2019: 372, 373]. 

Но Япония, не ограничиваясь внедрить
ся в страну под разными предлогами, стала 

1 Джентльменское соглашение — устное со
глашение без составления документов.

2 Василий Казаков (1888–1945) — участник 
Первой мировой войны, полный Георгиевский 
кавалер, после октябрьской революции прим
кнул к атаману Г. М. Семенову.
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устраивать различного рода провокации. По 
сообщению полпреда СССР В. Х. Таирова 
Б. С. Стомонякову и начальнику Разведы
вательного управления РККА (1935–1937) 
С. П. Урицкому, 19 декабря 1935 г. с юго-за
падной стороны оз. Буир-нор появились 
японо-маньчжурские войска («примерно 
10 или 15 грузовиков с воинами») и «от
крыли огонь по находившимся на заставе 
Булундэрэсе (Булун-дэрсун) цирикам, … 
убили и ранили наших пограничников, не
которых увели с собой, захватив награблен
ное... Застава в данный момент находится 
в руках противника» [Российско-монголь
ское, I 2019: 320, 338]. 

25 января 1936 г. председатель Малого 
Хурала А. Амар и премьер-министр П. Гэн
дэн обратились к правительству СССР и, в 
частности, указали на «агрессивные и раз
ные провокационные действия» Японии 
[Российско-монгольское, I 2019: 336]. 

В том же обращении констатируется: 
«вплотную подходит момент, когда Япония 
приступит к войне», «хищнические устрем
ления Японии … превратят нашу Монголию 
в главный театр своей империалистической 
войны, направленной против северо-запад
ных провинций Китая и в особенности про
тив СССР, … наша страна и наши аратские 
массы попадут в рабство и жестокое угнете
ние» [Российско-монгольское, I 2019 : 338]. 

На следующий день, 26 января 1936 г., 
в донесении заместителя начальника Глав
ного управления пограничной и внутренней 
охраны (ГУПВО) НКВД СССР Н. К. Кру
чинкина на имя заместителя наркома по 
иностранным делам СССР Б. С. Стомоня
кова сообщалось о нападениях японцев на 
монгольские заставы [Российско-монголь
ское, I 2019 : 339]. В частности приводятся 
данные о 490 японских военных («конницы 
и пехоты на машинах»), готовивших «ряд 
новых налетов в различных направлениях 
на территорию МНР» [Российско-монголь
ское, I 2019: 339]. 

Результатом нападения на монгольскую 
заставу Мандавай у оз. Хага-Нор, произо
шедшее в середине января 1936 г., стали 
«три машины с ранеными и убитыми» со 
стороны Маньчжурии, остальные пять ма

шин «остались в Келемуту», находившуюся 
в 70 км от станции Маньчжурия [Россий
ско-монгольское, I 2019: 340]. 

Как следует из донесения начальника 
Главного управления пограничной и внут

ренней охраны (ГУПВО) НКВД СССР 
М. П. Фриновского Б. С. Стомонякову, 
«23 февраля 1936 г. в районе Ассыр-Сумэ1, 
Халхын-Сумэ2 «отмечалось усиленное дви
жение машин», а уже 25 февраля, дозор 
монгольской заставы обнаружил «несколь
ко пачек листовок, призывающих к борьбе с 
коммунизмом и переходу на сторону Мань
чжоу-Го» [Российско-монгольское, I 2019: 
345], в районе заставы Монголрыба был 
задержан лама, «перешедший границу по 
заданию японцев с разведывательными це
лями» [Российско-монгольское, I 2019: 345]. 

В апреле 1936 г. в районе Тамсык-Булак 
произошел «крупный бой мотобронечастей 
и боевой авиации с обеих сторон» [Россий
ско-монгольское II, 2019: 13]. Нападения на 
монгольские заставы Буйр-Нор, Монголры
ба, Булын-Дэрсу, Адык-Долон и др. стали 
происходить регулярно, тактика японо-мань
чжоугоских войск сводилась к тому, что они 
вначале нападали на заставы, затем отводили 
свои войска, избегая прямых столкновений 
[Российско-монгольское, II 2019: 16].

В этой угрожающей ситуации важней
шим событием во взаимоотношениях СССР 
и МНР стало подписание 12 марта 1936 г. 
Протокола о взаимной помощи между СССР 
и МНР, стороны обязались «в случае напа
дения на одну из договаривающихся сторон 
оказать друг другу всяческую, в том числе и 
военную помощь» [Российско-монгольское, 
I 2019: 346]. 

Продолжавшиеся пограничные кон
фликты в конечном счете привели обе сто
роны к проведению Маньчжурской конфе
ренции.

1 Монастырь, расположенный у оз. Буир-нур. 
В документах встречается также другое написа
ние монастыря: Асерсун сумэ, Ассир сумэ. Пра
вильно: Асар сүм.

2 В середине 1930-х гг. в монастыре распо
лагалась монгольская пограничная застава (40–
50 человек), в 1935 г. была захвачена японским 
военным отрядом [Монголия в документах 2019: 
482].



Oriental Studies. 2024. Vol. 17. Is. 5

940

3. Монголо-маньчжурские конферен-
ции 1935 г. и 1937 г. по урегулированию 
пограничных конфликтов

Необходимость переговоров, инициато
ром которых стала маньчжурская сторона, 
назрела. Первая встреча состоялась 3 июля 
1935 г. на станции Маньчжурия. Вся слож
ность состояла в том, что «полной и объек
тивной картины о монголо-маньчжурской 
границе не было», «была лишь пограничная 
зона без опознавательных знаков» [Лузянин 
2000: 171; История Монголии 2007: 140]. 

С июля по ноябрь 1935 г. проведено 
несколько раундов переговоров (21 засе
дание). На июльском заседании (9 июля) 
монгольская сторона отклонила очередное 
предложение об установлении диплома
тических отношений с Маньчжоу-Го, хотя 
премьер-министр П. Гэндэн и правитель
ство посчитали, что «установление друже
ственных отношений не является неприем
лемым» [Монголия в документах 2019: 374, 
375]. 

Монгольская сторона предложила со
здать «смешанную комиссию для демар
кации границы на спорных территориях и 
урегулирования пограничных вопросов» с 
уточнением вопросов размещения уполно
моченных с каждой стороны, их обязанно
стей и численности [Монголия в докумен
тах 2019: 380; Русско-китайские отношения 
2010: 450–453]. 

Маньчжуры согласились с предложе
нием монгольской стороны о создании 
комиссии, правда, посчитав «делом второ
степенным» [Русско-китайские отношения 
2010: 452], но предложили расширить их 
полномочия и обменяться официальными 
представителями [Монголия в докумен
тах 2019: 375–377]. Судя по документам, 
фактически был предъявлен ультиматум 
монголам — «правительство Маньчжоу-Го 
требует (курсив мой. — К. О.) согласия 
монгольского правительства на посылку в 
соответствующие пункты МНР для посто
янного там проживания его уполномочен
ных, которые должны поддерживать посто
янную связь с Маньчжоу-Го и пользоваться 
свободой передвижения… В случае отказа 
МНР удовлетворить эти требования Мань
чжоу-Го потребует отвода всех монголь

ских войск…» [Русско-китайские отноше
ния 2010: 450]. Кроме того, было заявлено 
«о предоставлении Квантунской армии 
права послать в МНР своего представителя 
и построить на территории МНР телеграф
ную линию для связи» [Русско-китайские 
отношения 2010: 450]. 

Монгольское правительство откло
нило императивные заявления властей 
Маньчжоу -Го, посчитав их «прямым оскор
блением» и «покушением на суверенность 
и независимость МНР» [Русско-китайские 
отношения 2010: 451]. По обмену уполно
моченными монголы согласились, но «с 
ограниченными правами», их резиденция
ми определить рядом с пунктами Ганжур, 
Тамсак или Халхин-Сумэ [Монголия в до
кументах 2019: 380]. 

Маньчжурская сторона заверила, что 
уполномоченные «не будут называться ни 
послами, ни консулами», и только после 
их назначения «фактически будут выпол
нять функции послов» [Русско-китайские 
отношения 2010: 452]. Однако в действи
тельности это означало через уполно
моченных установить дипломатические 
отношения. Вопрос об установлении ди
пломатических отношений между МНР и 
Маньчжоу-Го обсуждался на одном из за
седаний ЦК МНРП (1935 г.), на котором 
обозначились два подхода: один был вы
сказан А. Амаром (председатель Малого 
Государственного Хурала), П. Гэндэном 
(премьер-министр), Р. Мэндом (министр 
торговли и промышленности), Г. Дэмидом 
(военный министр) и сводился к тому, что
бы «не отвергать сделанного предложения 
и найти такую формулу, которая позволи
ла бы монголам вернуться к обсуждению 
этого вопроса в подходящий момент. Вза
имное признание может принести пользу 
Монголии при условии сохранения неза
висимости МНР» [Монголия в докумен
тах 2019: 376]. Другая позиция, изложен
ная Б.-О. Элдэв-Очиром (секретарь ЦК 
МНРП) и Х. Чойбалсаном (первый заме
ститель премьер-министра), состояла в 
том, что они «не верят в то, что в случае 
вторжения японо-маньчжурских войск в 
пределы Монголии СССР станет серьезно 
защищать Монголию» [Монголия в доку
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ментах 2019: 376]. По результатам дискус
сии было принято решение, которое удов
летворило обе стороны: «МНР за взаимное 
признание после разрешения конфликта 
на Халхин-Сумэ» [Монголия в докумен
тах 2019: 375–376]. Однако российская 
сторона не согласилась на установление 
дипломатических отношений между МНР 
и Маньчжоу-Го и сосредоточение исклю
чительно на пограничных конфликтах.

11 июля 1935 г. состоялось очередное 
заседание комиссии (шестое), однако пере
говоры зашли «в тупик»: монгольская сто
рона исчерпала свои аргументы по вопро
су о принадлежности спорной территории 
[Монголия в документах 2019: 377]. 

Все последующие переговоры до нояб-
ря 1935 г. фактически ничем и не закончи
лись. МНР и Маньчжоу-Го, за которыми 
стояли СССР и Япония, не смогли прийти к 
компромиссу в разрешении приграничных 
конфликтов. Как считают авторы коллек
тивной монографии «История Монголии. 
XX век», «позиция СССР и МНР была про
диктована желанием оттянуть вооружен
ное столкновение, не допустить мирного 
проникновения Японии (в форме взаим
ного дипломатического признания МНР 
и Маньчжоу-Го) в Монголию. Тактика же 
японских и маньчжоугоских представи
телей строилась на выдвижении заведомо 
неприемлемых вариантов урегулирования 
с расчетом на дальнейшую эскалацию на
пряженности» [История Монголии 2007: 
141–142; Лузянин 2000: 196]. По оценке 
д-ра ист. наук  С. Г. Лузянина, «маньчжур
ская конференция, фактически навязанная 
монголам, тактически была выгодна Япо
нии и невыгодна СССР» [Лузянин 2000: 
175]. Япония получила бы «стратегический 
простор и формально-юридические осно
вания для расширения своей экспансии в 
МНР» [Лузянин 2000: 175]. 

Монголо-маньчжурские переговоры воз
обновились в 1937 г., но и они закончились 
безрезультатно.

11 мая 1939 г. началась полномасштаб
ная война, окончившаяся полным разгро
мом японских войск 15 сентября.

4. Заключение
Напряженные взаимоотношения меж

ду МНР и Японией накануне событий на 
р. Халхин-Гол в полной мере обнажил всю 
сложность международной обстановки 
на дальневосточном направлении. Суще
ственное влияние на внешнюю политику 
МНР оказывала Япония, которая в 1931 г. 
начала агрессию в Северо-Восточном Ки
тае, а в 1932 г. с созданием государства 
Маньчжоу-Го оказалась у монгольской 
границы. Япония в лице Маньчжоу-Го ста
ла представлять реальную угрозу незави
симости и суверенитету МНР, предъявляя 
претензии на часть территории страны в 
районе р. Халхин-Гол. С 1934 г. массо
вые нарушения государственной границы 
МНР, продолжавшиеся вплоть до начала 
полномасштабного нападения, совершен
но очевидно свидетельствовали о подго
товке Японии к войне. Пограничные кон
фликты в конечном счете привели обе сто
роны к проведению Маньчжурской кон
ференции. Точной линии разграничения 
спорной территории между МНР и Мань
чжоу-Го не было, что и вынудило обе сто
роны искать пути разрешения сложившей
ся ситуации. Однако переговоры 1935 г. и 
1937 г. оказались безрезультатными. 

11 сентября 1939 г. японские войска 
вторглись на территорию МНР в районе 
р. Халхин-Гол. СССР, следуя союзническо
му долгу, направила войска в Монголию. 
Победа на р. Халхин-Гол подтвердила поли
тические, экономические и военные связи в 
двусторонних отношениях. 

Литература References
Документы 1973 — Документы внешней поли

тики СССР. Т. XVIII. 1 января – 31 декабря 
1935 г. М.: Политиздат, 1973. 718 с.

Borisov Yu. V. et al. (eds.) Documents of Soviet 
Foreign Policy. Vol. 18: 1 January – 31 Decem
ber 1935. Moscow: Politizdat, 1973. 718 p. (In 
Russ.)



Oriental Studies. 2024. Vol. 17. Is. 5

942

История Востока 2006 — История Востока. Т. V: 
Восток в новейшее время (1914–1945 гг.). 
М.: Вост. лит. РАН, 2006. 717 с.

Landa R. G. (ed.) History of the East. Vol. 5: The 
East in the Contemporary World, 1914–1945. 
Moscow: Vostochnaya Literatura, 2006. 717 p. 
(In Russ.)

История Монголии 2007 — История Монголии. 
XX век / отв. ред. Г. С. Яскина. М.: ИВ РАН, 
2007. 448 с.

Yaskina G. S. (ed.) History of Twentieth-Century 
Mongolia. Moscow: Institute of Oriental Stud
ies (RAS), 2007. 448 p. (In Russ.)

Лузянин 2000 — Лузянин С. Г. Россия – Мон
голия – Китай в первой половине XX века. 
Политические взаимоотношения в 1911–
1946 гг. М.: ИДВ РАН, 2000. 266 с.

Luzyanin S. G. Russia – Mongolia – China, Early-
to-Mid Twentieth Century: Political Relations, 
1911–1946. Moscow: Institute of the Far East 
(RAS), 2000. 266 p. (In Russ.)

Монголия в документах 2019 — Монголия 
в документах из архивов ФСБ России 
(1922– 1936 гг.) / науч. ред. В. В. Наумкин; 
отв. ред.: К. В. Орлова, В. В. Грайворонский. 
М.: ИВ РАН, 2019. 528 с.

Naumkin V. V., Orlova K. V., Graivoronsky V. V. 
(eds.) Federal Security Service Archives: Mon
golia Documented, 1922–1936. Moscow: Insti
tute of Oriental Studies (RAS), 2019. 528 p. (In 
Russ.)

Российско-монгольское сотрудничество, I  
2019 — Российско-монгольское военное со
трудничество (1911–1946 гг.): сборник доку
ментов: в 2 ч. / отв. ред. В. П. Козлов; науч. 
ред. Б. В. Базаров. Ч. I. Изд. 2-е, доп. и испр. 
М.: Граница, 2019. 360 с.

Kozlov V. P., Bazarov B. V. (eds.) Russia-Mongo
lia Military Cooperation, 1911–1946. Collect
ed documents. In 2 pts. Pt. 1. Second edition, 
suppl. & rev. Moscow: Granitsa, 2019. 360 p. 
(In Russ.)

Российско-монгольское сотрудничество, II 
2019 — Российско-монгольское военное со
трудничество (1911–1946 гг.): сборник доку
ментов: в 2 ч. / отв. сост. И. И. Кудрявцев, 
рук. проекта Б. В. Базаров. Ч. II. Изд. 2-е, 
доп. и испр. М.: Граница, 2019. 328 с.

Kudryavtsev I. I. (comp.) Russia-Mongolia Mili
tary Cooperation, 1911–1946. Collected docu
ments. In 2 pts. B. Bazarov (project executive). 
Pt. 2. Second edition, suppl. & rev. Moscow: 
Granitsa, 2019. 328 p. (In Russ.)

Русско-китайские отношения 2010 — Русско-ки
тайские отношения в XX веке. Т. III (сен
тябрь 1931 – сентябрь 1937 гг.) / отв. ред. 
С. Л. Тихвинский. М.: Памятники историче
ской мысли, 2010. 861 с.

Tikhvinsky S. L. (ed.) Russia and China: Twenti
eth-Century Relations. Vol. 2: September 1931 
– September 1937. Moscow: Pamyatniki Is
toricheskoy Mysli, 2010. 861 p. (In Russ.)

Соглашение 1925 — Соглашение об общих 
принципах для урегулирования вопросов 
между СССР и Китайской Республикой, 
заключенное в Пекине 31 мая 1924 года // 
Сборник действующих договоров, соглаше
ний и конвенций, заключенных с иностран
ными государствами. Вып. II: Действующие 
договоры, соглашения и конвенции, всту
пившие в силу между 1 января 1924 года и 
1 января 1925 года. М.: Литиздат Н.К.И.Д., 
1925. C. 17.

USSR-ROC Dispute Settlement Agreement of 
31 May 1924 (Beijing). In: Collected Current 
Treaties, Agreements, and Conventions with 
Nations. Vol. 2: Current Treaties, Agreements, 
and Conventions to Have Entered into Force 
from 1 January 1924 to 1 January 1925. Mos
cow: Litizdat N.K.I.D., 1925. 17 p. (In Russ.)

Яскина 2002 — Яскина Г. С. Монголия и внеш
ний мир. М.: ИВ РАН, 2002. 370 с.

Yaskina G. S. Mongolia and the World. Moscow: 
Institute of Oriental Studies (RAS), 2002. 
370 p. (In Russ.)



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ  NATIONAL HISTORY

943

Published in the Russian Federation
Oriental Studies (Previous Name: Bulletin of the Kalmyk Institute 
for Humanities of the Russian Academy of Sciences)
Has been issued as a journal since 2008
ISSN: 2619-0990; E-ISSN: 2619-1008
Vol. 17, Is. 5, Рp. 943–953, 2024
Journal homepage: https://kigiran.elpub.ru

 
УДК / UDC 94(47).084.9
DOI: 10.22162/2619-0990-2024-75-5-943-953

Реализация политики коллективизации в Приволжском улусе 
Калмыцкой автономной области

Намсыр Александрович Шиханов1

© КалмНЦ РАН, 2024
© Шиханов Н. А., 2024

Аннотация. Введение. В данной статье рассмотрена политика массовой коллективизации 
сельского хозяйства в Калмыкии на примере одного из ее районов  ― Приволжского улуса. В 
этом районе развивались три отрасли сельского хозяйства: скотоводства, рыболовства и земле
делия. Цель исследования ― выявить и проанализировать особенности проведения коллекти
визации на территории Приволжского улуса в начале 1930-х гг. Материалы и методы. Иссле
дование базируется на материалах делопроизводственной документации и переписки органов 
государственной власти и колхозов, экономических и статистических материалах, хранящихся 
в архивных фондах Р-3, Р-37 и Р-112 Национального архива Республики Калмыкия. Эти доку
менты содержат данные о ходе коллективизации в Приволжском улусе в исследуемый период, 
а также отражают динамику экономических показателей и социальные процессы того времени. 
В работе применялись историко-генетический и историко-сравнительный методы исследова
ния. Результаты. Советская власть в Приволжском улусе в 1-й половине 1930-х гг. активно 
проводила политику коллективизации и обоседления среди местного населения. Для ускоре
ния коллективизации была проведена экспроприация имущества у зажиточных слоев населе
ния. В Приволжском улусе лица, которые ранее относились к привилегированным группам, 
подверглись высылке в специальный кулацкий поселок в Приморском улусе и другие регионы. 
В улусе была создана колхозная сеть из 9 колхозов, в которых были основаны животноводче
ские фермы. Увеличился процент вступивших в колхозы (67,6 % в 1932 г.) и соответственно 
уменьшился процент единоличников (32,4 %). В целом политика коллективизации в Приволж
ском улусе привела к середине 1930-х гг. к увеличению производства сельскохозяйственной 
продукции по отдельным позициям.
Ключевые слова: Калмыцкая автономная область, Приволжский улус, калмыки, сельское хо
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1. Введение
Коллективизация сельского хозяйства в 

России является одним из ключевых про
цессов в истории форсированного постро
ения социализма в СССР и модернизации 
его экономики [Земсков 2022: 14–16; Ив
ницкий 1994: 49–55; Данилов 1990: 14–24]. 
Большое значение этот процесс имел в 
Калмыцкой автономной области. Помимо 
того, что было осуществлено объединение 
мелких хозяйств и раскулачивание наибо

лее богатых единоличников, характерные 
в целом для страны, в Калмыкии в резуль
тате коллективизации произошел слом 
традиционного уклада жизни и переход от 
кочевого образа жизни к оседлому. Этот 
процесс до сих пор вызывает много споров 
и дискуссий историков [Тихомиров 2024: 
83–84; Ильиных 2023: 70–71; Кондрашин 
2021: 199–208]. При этом следует заметить, 
что в отечест венной историографии име
ются работы по истории коллективизации 
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Abstract. Introduction. The article examines some peculiarities of Kalmykia’s mass agricultural col
lectivization through the example of Privolzhsky District characterized by the presence of three sec
tors — animal husbandry, fishing and crop farming. Goals. The study seeks to identify and analyze 
distinctive features of collectivization arrangements in Privolzhsky District. Materials and methods. 
The paper focuses on records management files and correspondence between government agencies 
and kolkhozes, economic and statistical accounts housed at Kalmykia’s National Archive (coll. Р-3, 
Р-37 and Р-112). The documents narrate about collectivization efforts undertaken in the district during 
the period in question, show the actual dynamics of economic indicators, and describe related social 
processes. The work employs the historical genetic and comparative methods. Results. In the early to 
mid-1930s, the Soviets would intensively pursue collectivization and sedentarization policies across 
Privolzhsky District. The collectivization acceleration measures included confiscation of property 
owned by the rich. Once privileged groups of Privolzhsky District would be relocated to a newly 
established kulak settlement in Primorsky District and other regions of the country. The local kolkhoz 
network grew to a total of 9 units that focused on animal husbandry. The share of kolkhoz-employed 
villagers increased (67,6 % in 1932) and, accordingly, that of self-employed ones decreased (32,4 %). 
At large, the collectivization efforts across the designated district did yield agricultural output growth 
for selected items by the mid-1930s.
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в Калмыкии [Бадмаева 2010; Максимов 
2020; Оглаев 1970; Оглаев 1987], однако 
особенности этого процесса по конкрет
ным улусам не рассматривались. Исходя 
из этого, мы решили исследовать процесс 
коллективизации сельского хозяйства и 
раскулачивания на примере одного из улу
сов Калмыцкой автономной области (далее 
КАО) — Приволжского. Приволжский улус 
КАО обладал уникальной структурой сель
ского хозяйства. Другие улусы были чисто 
скотоводческими или полеводческими, а 
Приволжский был и скотоводческий, и ры
боловецкий, а полеводство играло здесь 
подсобную роль.

Целью данной статьи является изуче
ние и анализ коллективизации на террито
рии Приволжского улуса. 

2. Материалы и методы 
Основной источниковой базой дан

ной статьи послужили архивные доку
менты фондов Р-3 «Центральный Испол
нительный Комитет Калмыцкой АССР», 
Р-37 «Приволжское улусное земельное 
управление» и Р-112 «Представительство 
Калмыцкой АССР при Президиуме Все
российского Центрального Исполнитель
ного Комитета РСФСР» Национального 
архива Республики Калмыкии, где хранят
ся копии писем, постановлений, протоко
лов обследований и перспективные планы 
развития сельского хозяйства. В этих доку
ментах хорошо прослеживается динамика 
развития изучаемого вопроса, прежде все
го в области скотоводства и земледелия. 
При проведении анализа использовались 
данные из работ, посвященных развитию 
сельского хозяйства Калмыцкой автоном
ной области данного периода [Бадмаев 
1979; Бакаев 1968; Борисенко, Убушиева 
2000; Калмыцкая область 1927; Максимов 
2009; Максимов, Лиджиева 2017: 64–66; 
Манджиев, Клюкин 1979; Очиров 2006; 
Очиров 2009].

В ходе работы над статьей был при
менен широкий спектр общенаучных и 
специальных исторических методов. Не
обходимость описания состояния дина
мики сельского хозяйства обусловила ис
пользование историко-генетического ме

тода. Для сопоставления статистических 
показателей аграрного сектора Приволж
ского улуса в данный хронологический 
период был применен историко-сравни
тельный метод. 

3. Приволжский улус: общая характе-
ристика

Первоначально Приволжский улус Кал
мыцкой автономной области был создан 
в 1921 г. за счет объединения нескольких 
улусов: Багацохуровского, Хошеутовско
го и Калмыцкого Базара. Постановлением 
ВЦИК от 14 февраля 1923 г. улус был лик
видирован, а старые улусы были восста
новлены в административных границах. 
30 марта 1930 г. Приволжский улус вновь 
был образован постановлением Президиума 
ВЦИК. В данный улус вошли сельские сове
ты упраздненных Багацохуровского, Хоше
утовского и Калм-Базаринского улусов:

1. Зюневский, Цаган-Аманский и Эрдни
евский сельсоветы Багацохуровского улуса; 

2. Актюбеевский, Бергинский, Джакуев
ский, Ницянский, Шамбайский сельсоветы 
Хошеутовского улуса;

3. Калмыцко-Базаринский поселковый 
совет.

Административным центром ново-
образованного улуса стал Калмыцкий Ба
зар, который был в 1927 г. преобразован в 
рабочий поселок. Затем в 1934 г. был пере
именован в Кануковск. По мере развития 
экономического сектора улуса он приоб
рел большое хозяйственное значение в ре
гионе [НА РК. Ф. Р-112. Оп. В1. Д. 383. Л. 
34]. К 1934 г. здесь находились: крупный 
рыбозавод «Улан-Хальмг», кирпичный за
вод «Керамик», типография республикан
ского значения, бондарная мастерская, ку
рорт «Тинаки» краевого значения [НА РК. 
Ф. Р-112. Оп. 1. Д. 383 Л. 34]. Кроме того, в 
ведении Приволжского улусного исполкома 
значился ряд республиканских хозяйствен
ных и культурных учреждений и организа
ций, расположенных как в Кануковске, так 
и в Астрахани: автопарк, отдел снабжения 
Калмгосрыбтреста; базы Калмрыбаккол
хозсоюза, Калмрыболовпортебсоюза, Кал
мпотребсоюза; автогараж Элистинского 
автогужтреста, калмыцкий педтехникум, 



Oriental Studies. 2024. Vol. 17. Is. 5

946

республиканская школа пропагандистов, 
коопшкола, рыбтехникум, Архивное управ
ление и ряд других [НА РК. Ф. Р-112. Оп. 1. 
Д. 383. Л. 34].

Однако остальная часть Приволжско
го улуса считалась слабозаселенной, почти  
половина его территории не была освоена 
населением и являлась излишками, которое 
были намечены к изъятию для организации 
совхозов. Население в 1930 г. было 16,4 тыс. 
чел., а в 1940 г. — 11 тыс. чел [Очерки 1970: 
45]. Сам улус был довольно большим и зани
мал площадь 13 814 км2. Большинство сель
советов, расположенных в северной и се
веро-западной частях улуса, находились от 
улусного центра на расстоянии 150–200 км 
и были связаны с ним только проселочны
ми степными дорогами, проходящими через 
полосу приволжских песков. 

В экономическом плане Приволжский 
улус состоит из 2 зон. Первая зона преиму
щественно занимала степную часть улуса и 
относилась к полустепным со значительной 
площадью солончаков, солонцеватых земель, 
летучих песков (барханы). Она отличалась 
недостатком влаги, жарким продолжитель
ным летом, почти полным отсутствием ве
сенних и летних осадков. Весь улус распола
гался на низменной части калмыцких степей. 
Земля характеризовалась светло-бурыми и 
солонцеватыми почвами, большим количе
ством барханных песков (до 15 %). Эти ус
ловия создали тип основного хозяйства При
волжского улуса — кочевого скотоводства. 
Даже зимой скот выпасался выгонным спо
собом потому, что для стойлового периода не 
было создано кормовой базы.

Вторая зона очень незначительная — 
это четыре прогона к реке Волге: Актюбе
евский, Цаган-Аманский, Шамбайский и 
Джакуевский сельсоветы. Здесь разливы 
Волги давали зачастую хорошие и полные 
луга. Изобилие воды позволяло выращивать 
интенсивные культуры, фруктовые сады, 
бахчи, огороды и др. Кроме того, рыбные 
богатства Волги подталкивали местное на
селение на добывающий рыбный промысел 
как выгодный в данном районе, сельское хо
зяйство здесь служило только необходимым 
подспорьем, даже такие высокотоварные 
рентабельные культуры, как садоводство, 

огородничество и бахчеводство, привлека
ли очень незначительную группу населения 
[НА РК. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 8. Л. 16].

В экономике Приволжского улуса главное 
место занимало сельское хозяйство, в котором 
ведущую роль играло животноводство (более 
60 %). Данные о нем приведены в табл. 1.

Таблица 1. Общее поголовье скота  
Приволжского улуса в 1930–1936 гг. 

[НА РК. Ф. Р.-37. Оп. 1. Л. 16]
[Table 1. Privolzhsky District, 1930–1936.  

Total livestock numbers]
1930 г. 1931 г. 1936 г.

КРС 13 894 14 305 13 836
Овцы и козы 38 692 19 903 55 015
Лошади 3 561 4 405 4 195
Верблюды 2 105 2 297 994
Свиньи ― ― 3 921
Итого 58 252 40 910 77 761

Из табл. 1 видно, что в 1931 г. общее по
головье снизилось почти на треть (29,76 %). 
При этом отмечается рост поголовья у трех 
видов скота: поголовье КРС увеличилось на 
2,87 %, коневодство — на 19,16 % и верблю
доводство — на 8,36 %. Однако овцевод
ство понесло огромные потери в количестве 
18 789 голов (48,56 %). Такие изменения в 
цифрах были вызваны укомплектованием 
стад совхозов, растрачиванием и грабитель
ским убоем скота кулацкими хозяйствами. 
Если взять 1936 г., то, кроме КРС и вер
блюдоводства, остальные сектора живот
новодства увеличили поголовья, а также 
появилась новая отрасль — свиноводство. 
Планировалось организовать верблюдовод
ческий совхоз, но этот проект не удалось 
реализовать. 

Второе место в экономике улуса занима
ло рыбное хозяйство [НА РК. Ф. Р-37. Оп. 1. 
Д. 383. Л. 34]. Полеводство играло подсоб
ную роль [НА РК. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 383. 
Л. 34]. В среднем на один поселок приходи
лось 2 га пригодных для земледелия угодий. 
Перспектив на развитие земледелия не было 
ввиду отсутствия пригодных земель, в ре
зультате чего обоседляемые хозяйства ста
новились, как правило, скотоводческими. 
Основными культурами для выращивания 
были рожь, пшеница, ячмень, кукуруза, гор
чица и бахчевые. Последняя культура была 
широко распространена в улусе. Кроме 
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того, в районе начали выращивать техниче
скую культуру — хлопок. Огородные куль
туры были представлены такими видами, 
как капуста, картофель, помидоры, огурцы, 
свекла, бобовые, морковь, репа, лук. Для се
нокоса начали специально выращивать та
кие травы, как могар, суданка и сорго. Обе
спеченность лиманными сенокосами незна
чительна — около 49,7 га на один поселок 
[НА РК. Ф. Р-112. Оп. 1. Д. 273. Л. 45]. 

В табл. 2 представлены данные по посев
ным площадям улуса (633,3 га) по разным 
культурам в 1930 г. В табл. 3 приводятся 
планы и их реализация в хозяйствах колхо
зов и единоличников по разным культурам.

Таблица 2. Общая посевная площадь  
в Приволжском улусе 1930 г. 

[НА РК. Ф. Р.-37. Оп. 1. Л. 17]
[Table 2. Privolzhsky District, 1930.  

Total arable land area]

Наименова
ние культур

Кол-
во га

В том числе
Колхоз

ники
Единолич

ники
Пшеница 268 173 35
Просо 80,25 45 35,25
Хлопок 78,5 28,5 —
Горчица 27 27 —
Картофель 32 21 11
Бахчи 141 75 66
Огороды 7 7 —
Итого 633,3 246,5 147,25

Хлебоуборочная кампания 1931 г. про
водилась на площади 76 936 га, на 16,73 % 
больше, чем в 1930 г. В Приволжском улусе 
убрали на площади 1 065 га [НА РК. Ф. Р-3. 

Оп. 2. Д. 1660. Л. 131–132]. Отношение к се
менному фонду в новых колхозах было пло
хим, что сказывалось на посевных кампани
ях весной и осенью каждого года. Например, 
Нижне-Волжское краевое земельное управ
ление сообщало Калмыцкому областному зе
мельному управлению и заведующему рай
онного земельного отдела о плохих условиях 
хранения и определения качества семенно
го материала [НА РК. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 5. 
Л. 207]. В результате плохой охраны имелись 
случаи хищения семян, к определению ка
чества посевного материала или не присту
пали совсем, или приступали очень поздно. 
Исходя из этого, колхозам и совхозам были 
направлены следующие требования:

1) проверить состояние охраны семен
ных фондов во всех совхозах и колхозах с 
закреплением на охране до сева лучших 
проверенных ударников-рабочих совхозов и 
колхозников;

2) на лиц, ответственных в совхозах и 
колхозах за семенные фонды, возложить 
персональную ответственность за правиль
ность складирования семян по сортам и ка
честву семян;

3) проверить, везде ли проведена проверка 
качества семенного материала. В случае уста
новления бездеятельности лиц, назначенных 
на эту работу, немедленно принять решитель
ные меры по организации проверки качества 
семян и подготовки их посеву;

4) установить периодическую провер
ку условий хранения и охраны семенных 
фондов, деятельности лиц, ответственных в 

Наименование 
культур

Колхозы Единоличники Всего

План Выпол
нено % План Выпол

нено % План Выпол
нено %

Пшеница 60 146 243,3 60 51 85 60 197 328,9
Овес — 13 — — — — — 13 —
Просо 270 477 176 160 130 81,2 437 607 138,6
Горчица 33 49 148,4 19 — — 52 49 94,2
Картофель 85 47,5 47,6 60 12 20 145 60,5 41,1
Кукуруза 100 13 13 — — — 100 13 13
Бахчи 119 136 114,2 33 24 72,7 152 161 105,5
Хлопок 10 10 100 — — — 10 10 100
Огороды 18 22 122,2 — — — 40 — —
Люцерна 40 — — — — — 40 — —
Итого 785 906,5 128,5 272 217 79,4 1 007 1 135,5 112,7

Таблица 3. Посевная площадь в Приволжском улусе1931 г.: планы и реализация 
[НА РК. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 5. Л. 44]

[Table 3. Privolzhsky District, 1931. Arable land area. Plans and outcomes]
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совхозах и колхозах за образование семфон
дов [НА РК. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 5. Л. 207].

4. Политика раскулачивания в При-
волжском улусе

В Калмыкии раскулачивание началось 
еще до создания Приволжского улуса. 16 ок
тября 1929 г. было принято соответствую
щее постановление облисполкома, согласно 
которому подлежали высылке с конфиска
цией скота и имущества лица, принадлежав
шие ранее к различным привилегирован
ным группам (бывшие нойоны, зайсанги, 
попечители), а также крупные скотоводы и 
овцеводы, «своим общественным и иму
щественным положением препятствующие 
проведению мероприятий Советской вла
сти на территории области» [НА РК. Ф. Р-3. 
Оп. 2. Д. 1210. Л. 343]. Экспроприации под
лежали все скотоводческие хозяйства, имев
шие более 200 голов скота, и земледельче
ско-скотоводческие хозяйства, имевшие 
более 100  голов (в пересчете на крупный)1. 
Этим хозяйствам оставляли лишь необходи
мый минимум скота и сельскохозяйственно
го инвентаря, потребный для ведения трудо
вого хозяйства, а также предметы домашне
го обихода [Оглаев 1970: 104].

Лица, подвергшиеся экспроприации, те
ряли право на проживание и ведение хозяй
ственной деятельности на прежнем месте 
жительства. Они подлежали переселению 
в пределах улуса либо в другие улусы, а в 
особых случаях, по специальному реше
нию облисполкома, могли быть выселены за 
пределы Калмыкии. Например, в соседнем 
Приморском улусе был специально создан 
«кулацкий» поселок для этих целей. Работа 
по конфискации скота и имущества бывших 
нойонов, зайсангов и скотопромышленни
ков повсеместно сопровождалась организа
цией новых и укреплением существующих 
колхозов, которые пополнялись за счет кон
фискованного скота [Оглаев 1970: 106].

Особая комиссия разработала инструк
цию по проведению в жизнь этого поста
новления, осуществление которого должно 
было начаться одновременно с опубликова
нием его в печати. Инструкция предусма

1 1 голова КРС приравнивалась к 4 головам 
мелкого рогатого скота.

тривала передачу конфискованного скота 
колхозам и совхозам в виде процентной ссу
ды со сроком ее погашения в 10 лет, а батра
кам и беднякам-единоличникам — в виде 
безвозвратной ссуды [Очерки истории 1970: 
166]. Батраки и бедняки скотоводческих 
хозяйств могли получить по 6 голов круп
ного рогатого скота на хозяйство, а земле
дельческих и рыболовецких — по 2 [НА РК. 
Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1210. Л. 347]. При переда
че конфис кованного скота нуждающимся 
инструкция предлагала сосредоточиться на 
создании крупных колхозов, соответство
вавших местным условиям. Каждый колхоз 
должен был объединять не менее 25 хо
зяйств, а на каждого члена колхоза планиро
валось довести количество скота до 15 голов 
(в пересчете на крупный рогатый скот).

Конкретную работу по определению ку
лацких хозяйств, объемов их конфискации 
и районов высылки в Приволжском улусе 
проводила специально созданная «Полит
тройка» при Приволжском УК ВКП(б), ко
торая действовала до 1933 г. [НА РК. Ф. Р-3. 
Оп. 10с. Д. 161. Л. 46]. Основной мерой на
казания были конфискация имущества в 
пользу государства и ссылка в специальный 
«кулацкий» поселок в Приморском улусе. В 
реальности раскулачиванию подвергались не 
только богачи с указанным в постановлении 
количеством скота, но и более бедные еди
ноличники. Например, такие скотоводы, как 
И. Данилов, В. Лепехин, Н. Эрдниев, О. Кор
саков, К. Сангаджиев, которые до революции 
имели крупное скотоводческое хозяйство (от 
40 до 200 голов скота) и сенокосные участ
ки, но к концу 1920-х гг. заметно обеднели 
и обладали поголовьем до 10–15 голов ско
та [НА РК.Ф. Р-3. Оп. 10с. Л. 46]. Однако по 
сравнению с бедняками и батраками, у кото
рых вообще не было скота, эти цифры каза
лись внушительными. Кроме того, указан
ные лица, пользовавшиеся большим автори
тетом как бывшие богачи, якобы выступали 
против колхозного строительства, проводили 
агитацию по выходу из колхоза среди бедня
ков и батраков, которые подрывали многие 
организационные мероприятия, проводимые 
советской властью [НА РК. Ф. Р-3. Оп. 10с. 
Д. 161. Л. 46]. Именно дея тельность таких 
людей и была объявлена одной из причин не
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удач проведения коллективизации в начале 
1930-х гг. 

5. Создание и развитие сети колхозов 
в Приволжском улусе

Колхозное строительство началось в 
конце 1920-х гг., но первые колхозы были 
весьма слабыми, некоторые из них распа
лись. Например, животноводческая артель 
«Алга» просуществовала до 1931 г. [НА РК. 
Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 11. Л. 9].

К моменту образования Приволжского 
улуса уже вышла статья И. В. Сталина «Го
ловокружение от успехов» [Сталин 1949: 
191], после чего начался значительный отток 
крестьян из колхозов. Доклад М. Я. Жукова 
(уполномоченного облисполкома), обследо
вавшего колхозы Приморского и Приволж
ского улусов в июне 1930 г., показал, что 
организационно-хозяйственное состояние 
колхозов было очень слабым [НА РК. Ф. Р-3. 
Оп. 2. Д. 1424. Л. 133]. По Приволжскому 
улусу было обследовано 11 колхозов, в кото
рых было 398 хозяйств (из них 223 батрац
ких, 114 бедняцких, 30 середняцких, 30 хо
зяйств принадлежали служащим) [НА РК. 
Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1424. Л. 134]. Многие кол
хозы были созданы только за счет конфи
скованного у кулаков скота, так как бедняки 
и батраки не имели ничего, чтобы внести в 
колхоз. Колхозам передано 3 968 голов всех 
видов, из них убыль составила 727 голов 
[НА РК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1424. Л. 134]. В 
этих колхозах имел место потребительский 
подход к конфискованному скоту: колхоз
ники использовали скот в собственных це
лях, — а также не относились к скоту как 
к своему, допускали большой падеж. В ре
зультате поголовье конфискованного скота в 
колхозах уменьшилось на 15–20 % [НА РК. 
Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1424. Л. 134].

В колхозах, где скот был внесен членами 
колхоза, с ним обращались лучше. Напри
мер, в небольшом колхозе «Путь Ленина» 
Приволжского улуса было всего 15 бед
няцких и 5 батрацких хозяйств, в которых 
имелось 298 голов скота, приплода было по
лучено 180 голов. Погибло всего 4 головы, 
т. е. 1,4 % [НА РК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1424. 
Л. 133–138].

Успешными хозяйствами были старые 
колхозы «Шин-Мер»1 (Джакуевская сель
скохозяйственная артель) и «Хамцан»2 
(Юстинская сельскохозяйственная артель).

В колхозах, которые допустили значи
тельную убыль конфискованного скота, 
было решено скот не экспроприировать и 
оставить его в сельскохозяйственной артели 
[НА РК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1427. Л. 139–142].

По данным на 15 сентября 1930 г., в При
волжском улусе было 4 743 хозяйства, из них 
900 рыбацких. По контрольным цифрам по 
коллективизации Калмыцкой автономной 
области на 1931 г. в улусе было на 1 января 
12 колхозов с 426 чел. (12 %), а на 1 октя
бря — 12 колхозов с 640 чел. (18 %). При 
этом 7 колхозов (всего 420 чел.) были жи
вотноводческого направления, а остальные 
5 (всего 220 чел.) были хлопководческими 
[НА РК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1407. Л. 196].

Тем не менее важной составляющей 
деятельности было и полеводство, которое 
развивалось при активной поддержке вла
стей. В весенней посевной кампании 1932 г. 
планировалось засеять 1 454 га, в том числе 
зерновыми культурами ― 940 га, бахчевы
ми ― 255 га, огородными ― 82 га, карто
фелем ― 100 га, хлопком ― 15 га, трава
ми ― 10 га, кукурузой ― 20 га, свеклой сто
ловой ― 4 га и свеклой кормовой ― 27 га. 
По секторам эти планы распределились: 
а) колхозный ― 1 361 га (93,61 %), б) коопе
ративно-государственный ― 63 га (4,34 %), 
в) единоличный сектор ― 30 га (2,05 %).

Для этого требовалось тягловой силы ― 
539 лошадей и рабочей силы ― 641 человек 
[НА РК. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 5. Л. 262]. При 
этом расчет на потребность тягловой силы 
осуществлялся следующим образом. При 
работе двухлемешным плугом на легкой 
почве (план ― 1,2 га за день) необходимо 
было 4 лошади, на тяжелой почве  — 6 ло
шадей. При работе однолемешным плугом 
на легкой почве (план ― 0,8 га за день) тре
бовалось 2 лошади, на тяжелой почве — 
3 лошади. Необходимой рабочей силой улус 
был обеспечен полностью, однако одним из 
слабых мест являлась крайняя необеспечен

1 Пер. с калм.: «Новый путь» [КРС 1977: 358, 
673].

2 Пер. с калм.: «Общество» [КРС 1977: 574]. 
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Наименование 
сельсоветов

Число 
хозяйств

В том числе 
в сельхоз. 
артелях

В том числе в 
животноводче

ских

Всего охвачено 
коллективиза

цией

% коллективи
зации

Актюбеевский 457 206 — 206 45,1
Бергинский 319 190 107 297 93,5
Джакуевский 283 224 34 258 91,2
Калм. Базаринский 333 190 — 190 57
Ницянский 293 127 113 240 82
Цаган-Аманский 368 133 30 163 44,3
Шамбайский 274 172 — 172 62,8
Эрдниевский 354 202 — 202 57
Юстинский 600 306 183 489 81,5
Итого 3 281 1 750 467 2 217 67,6

Таблица 5. Сведения о движении коллективизации по Приволжскому райколхозсоюзу  
по состоянию на 1 марта 1932 г. [НА РК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1639а. Л. 6]

[Table 5. Privolzhsky District. Collectivization progress data as of 1 March 1932]

ность семенными материалами, за исключе
нием пшеницы, проса, хлопка и песчаного 
овса. В этих условиях районные власти были 
вынуждены организовать работу по сбору 
семян в колхозах, у колхозников, единолич
ников и в колхозах соседних астраханских 
районов [НА РК. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 5. Л. 262]. 

Рассмотрим данные о числе дворов и 
выборку по различным категориям населе
ния в Приволжском улусе для выявления 
доли коллективных хозяйств. По данным 
табл. 4 видно, что к началу 1932 г. колхоз
ников было меньше, чем единоличников, 
но их количество уже составляло почти по
ловину сельских работников. Как видно из 
табл. 5, уже 1 марта 1932 г. этот показатель 
был увеличен и достиг 67,6 %.

По данным табл. 5 самые низкие про
центы по коллективизации были у Цаган- 

Аманского и Актюбеевского сельсоветов, 
причем в остальных сельсоветах — выше 
50 %. Самые высокие показатели были у 
Джакуевского и Бергинского сельсоветов.

В дальнейшем сеть колхозов была уси
лена за счет появления государственных 
машинных станций, причем в Приволжском 
улусе были только машинно-сенокосные 
станции (далее ― МСС), что свидетельству
ет о преобладании скотоводства в данном 
районе.

Показатели табл. 6 демонстрируют 
степень развития колхозной сети в При
волжском улусе в 1934 г. На территории 
улуса осталось 9 колхозов, из которых 
7 образованы в 1929–1931 гг.

Изначально это были преимуществен
но батрацко-бедняцкие объединения, не 
превышавшие, как правило, 10–12 хо

Сельсовет Единолич
ных хо
зяйств

Колхозных 
хозяйств

Всего Рыбацких 
хозяйств

Не занимаю
щихся хозяй

ством

Подлежит 
коллективи

зации
Актюбеевский 240 511 751 128 60 563
Бергинский 40 342 382 — 18 364
Джакуевский 378 141 519 131 25 363
Калм. Базарин
ский

633 169 1 533 150 1 045 333

Ницянский 349 212 561 10 21 530
Цаган-Аманский 380 118 498 15 69 414
Шамбайский 160 257 417 9 39 369
Эрдниевский 233 202 435 — 63 372
Юстинский 271 455 726 — 57 669
Итого 2 684 2 407 5 091 443 1 397 3 977

Таблица 4. Число дворов по переписи на 1 февраля 1932 г. [НА РК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1639а. Л. 5]
[Table 4. Privolzhsky District. Census data. Household numbers as of 1 February 1932]
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зяйств, со слабой материально-производ
ственной базой, почти не имевшие в своем 
составе специалистов сельского хозяйства 
(агрономов, ветеринаров, зоотехников, 
счетных работников и т. д.), а иногда и 
просто грамотных людей [НА РК. Ф. Р.-37. 
Оп. 1 Л. 18]. К 1934 г. практически каж
дый колхоз производил мясомолочную 
продукцию, имелось 9 мясомолочных и 
молочных специализированных ферм, 
содержавших большие стада крупного 
рогатого скота. Кроме того, было 5 коне
водческих, 5 овцеводческих, 3 верблю
доводческих, 3 свиноводческих фермы, 
не считая не характерных для Калмыкии  
1920-х гг. птицеводческих и кроликовод
ческих ферм. Это был огромный шаг в 
развитии животноводства в улусе, учиты
вая, что в 1930 г. ни одной фермы не суще
ствовало. 

6. Заключение 
Советская власть в Приволжском улусе 

в 1-й половине 1930-х гг. активно проводила 
политику коллективизации и обоседления 
среди местного населения. Для ускорения 
коллективизации была проведена экспро
приация имущества у зажиточных слоев 
населения. В Приволжском улусе лица, 
которые ранее относились к привилегиро
ванным группам, подверглись высылке в 
специальный кулацкий поселок в Примор
ском улусе и другие регионы. В улусе была 
создана колхозная сеть из 9 колхозов, в ко
торых были основаны животноводческие 
фермы. Увеличился процент вступивших в 
колхозы (67,6 % в 1932 г.) и соответствен
но уменьшился процент единоличников 
(32,4 %). В целом политика коллективиза
ции в Приволжском улусе привела к сере
дине 1930-х гг. к увеличению производства 
сельскохозяйственной продукции по от
дельным позициям. 

Наиме
нование 

сельсове
тов

Название 
колхозов

Какой 
МСС 

обслу
живает

ся

Время ор
ганизации 

колхоза

Число 
дво
ров 

колхо
за

Всего 
колхоз
ников 
обоего 
пола

Всего 
обоб
щест

вленных 
посевов 

Какие фермы имеются в 
колхозах

Актюбе
евский

им. Карла 
Маркса

МСС-26 01.06.1932 185 571 415,6 Коневодческая, свино
водческая, молочная и 
птицеводческая

Бергин
ский

им. Джа
лыкова

МСС-9 02.10.1929 182 652 406,5 Коневодческая, верблю
доводческая, мясомолоч
ная и овцеводческая

Джакуев
ский

им Эльде
ева

МСС-26 1930 159 406 193,3 Коневодческая, мясомо
лочная и овцеводческая

Калм. Ба
заринский

им. Джа
лыкова

— 1929 57 160 153,6 Молочная

Ницян
ский

Телль — 1929 187 662 155,6 Овцеводческая, мясомо
лочная

Цаган- 
Аманский

«Трудовой 
Калмык»

МСС-9 01.02.1930 96 312 317,3 Свиноводческая, мясо
молочная

Шамбай
ский

«Улан 
Малч»

МСС-26 01.10.1931 177 591 611 Коневодческая, молоч
ная, овцеводческая, 
свиноводческая, кроли
ководческая и птицевод
ческая

Эрдниев
ский

«Улан 
Хальмг»

МСС-9 01.09.1931 216 806 303 Мясомолочная, верблю
доводческая

Юстин
ский

«Хамцан» МСС-9 01.04.1928 232 652 848,5 Коневодческая, мясомо
лочная, овцеводческая, 
верблюдоводческая

Итого 1 492 4 814 3 404,4

Таблица 6. Показатели колхозов Приволжского улуса на 20 февраля 1934 г. 
[НА РК. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 2. Л. 74]

[Table 6. Privolzhsky District. Indicators by collective farms as of 20 February 1934]
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Аннотация. Введение. Статья посвящена воинам из Калмыцкой АССР, служившим в Воен
но-воздушных силах Красной армии, погибшим, пропавшим без вести, умершим в годы Ве
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг., а также историко-статистическому исследованию 
их коллективного портрета. Цель исследования — анализ базы данных о военнослужащих 
Военно-воздушных сил из Калмыцкой АССР, павших в боях Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Материалы и методы. При написании статьи использовался комплекс раз
личных общенаучных и специальных методов, в том числе историко-генетический, истори
ко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный, а также статистический 
метод. Материалами для работы послужила делопроизводственная документация воинских 
частей Красной армии (хранящаяся в базах данных «Мемориал» и «Память народа»), в первую 
очередь донесения о потерях и журналы боевых действий. Результаты. В ходе исследования 
на основе различных источников была составлена база данных военнослужащих из Калмыц
кой АССР, которые служили в Военно-воздушных силах Красной Армии в годы Великой От
ечественной войны 1941–1945 гг. и погибли, пропали без вести либо умерли от ран. Вслед за 
этим был осуществлен анализ их коллективного портрета по таким категориям, как место и год 
рождения, место призыва, время и место гибели, место службы, время и количество награжде
ний. Выводы. Проведенный анализ свидетельствует о том, что в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. уроженцы Калмыкии достойно служили в составе Военно-воздушных сил 
Красной Армии, 49 военнослужащих пали на полях сражений, в их числе 40 человек из числа 
летного состава погибли или пропали без вести — не вернулись после выполнения боевых 
заданий.
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1. Введение
Военно-воздушные силы (ВВС) Крас

ной армии сыграли важнейшую роль в 
достижении победы над врагом в годы 
Великой Отечественной войны. К сожа
лению, огромное количество защитников 
неба нашей страны — пилотов, штурманов, 
стрелков-радистов и др. — погибло. Имена 
многих забыты, немало авиаторов не вер
нулись с боевых заданий. Среди них есть 
и представители Калмыцкой АССР, кото
рые внесли свой вклад в победу над вра
гом. В отечественной историографии ос
вещались биографии и отдельные эпизоды 

участия военнослужащих ВВС из Калмыц
кой АССР, павших в боях Великой Отече
ственной войны 1941–1945 гг., например, 
Б. Б. Бадмаева, В. С. Дармаева и некоторых 
др. [Трембач 1963; Кичиков 1970; Звезды 
над степью 1975; Агарков 1982; Манджиев 
2015; Очиров, Ершов, Гунаев 2018; и др.]. 
Однако в этих книгах содержатся лишь 
отрывочные описания некоторых персо
налий. К сожалению, имена многих во
еннослужащих ВВС, родившихся и / или 
призванных из Калмыкии, до сих пор неиз
вестны даже профессионалам. Сложилось 
даже мнение, что жители республики вви
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ду слабой развитости системы профессио
нально-технического образования в степ
ном регионе редко направлялись в этот род 
Вооруженных сил СССР [Очир-Горяева 
2024: 155]. Это было связано, в основном, 
с отсутствием необходимых исходных дан
ных для исследования и анализа. 

Однако в начале XXI в. ситуация ста
ла меняться. Благодаря деятельности кор
порации «ЭЛАР» на электронном порта
ле Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации стали 
формироваться базы данных участников 
Великой Отечественной войны — воен
нослужащих Красной армии, удостоенных 
боевых наград или попавших в категорию 
безвозвратных потерь [ОБД «Мемориал»; 
ГИС «Память народа»; ОБД «Подвиг на
рода»]. Обработка этих полномасштабных 
банков данных позволила выявить доста
точно большую группу военнослужащих 
ВВС, призванных из Калмыцкой АССР, — 
195 чел., из которых погибли в боях Вели
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. — 
49 чел. 

Данная статья, которая анализирует 
лишь один из аспектов службы выходцев 
из Калмыкии в ВВС Красной армии, при
звана в определенной мере раскрыть ис
тинное положение дел.

2. Материалы и методы
Исследование о жителях Калмыкии — 

военнослужащих Военно-воздушных сил 
Красной армии, погибших, умерших или 
пропавших без вести в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., было 
проведено на основе широкого комплекса 
источников, в первую очередь, делопро
изводственных документов Центрального 
архива Министерства обороны РФ (да
лее — ЦАМО), размещенных на портале 
ГИС «Память народа» и в объединенном 
банке данных «Мемориал»: донесения о 
безвозвратных потерях личного состава, 
журналы боевых действий и иные доку
менты [ОБД «Мемориал»; ГИС «Память 
народа»; ОБД «Подвиг народа»]. Кроме 
того, использовались материалы Книги 
Памяти ряда регионов, в первую очередь, 
Республики Калмыкия — «Память. Санл» 

[Память 1995, 1; Память 1995, 2; Память 
2005; Память 2010].

В основу исследования были положе
ны принципы научности, историзма и объ
ективности. В ходе исследования активно 
применялись специально-исторические и 
статистический методы. Например, необ
ходимость перекрестной сверки сведений 
о безвозвратных потерях для установления 
их достоверности потребовала применения 
историко-сравнительного метода. Анализ 
безвозвратных потерь по различным кате
гориям обусловил активное использование 
статистического метода.

3. Составление базы данных
В ходе исследования «Мемориала» и 

«Памяти народа» были собраны сведе
ния о всех военнослужащих ВВС Крас
ной армии, которые являлись уроженца
ми Калмыкии (включая призванных из 
других регионов) и / или были призваны 
из Калмыкии (включая уроженцев других 
регионов), и в ходе Великой Отечествен
ной войны погибли, умерли в госпиталях 
или плену, пропали без вести. Поскольку 
границы и административно-территори
альное устройство Калмыцкой АССР в 
период войны и после войны менялись, 
то во избежание разногласий мы зафик
сировали границы региона и его админи
стративно-территориальное устройство 
на конкретную дату — 22 июня 1941 г. и 
ориентируемся на нее.

Некоторые авиаторы, которые не верну
лись из боевых вылетов и считались про
павшими без вести, тем не менее сумели 
обмануть смерть и добраться до своих. На
пример, к таковым можно отнести воздуш
ного стрелка старшего сержанта Арыша 
Бамбаевича Джапова, уроженца пос. Га
шун-Бургуста. 18 июля 1943 г. он в составе 
экипажа тяжелого бомбардировщика ТБ-3 
325-го авиационного полка дальнего дей
ствия (далее — ап дд) 54-й авиационной 
дивизии дальнего действия (далее — ад 
дд) был сбит огнем вражеских истребите
лей. Однако наш земляк сумел покинуть 
самолет на парашюте и на третьи сутки 
вернуться на свою территорию, сохранив 
все документы и личное оружие [Подвиг 
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народа: Джапов 1943]. В последующем он 
успешно воевал до конца войны и умер в 
1955 г. в Алтайском крае. Из сводной базы 
исключены те, кто выжил во время войны. 

Еще один пример — старший лейте
нант Николай Фадеевич Евсеев, летчик 
233-го истребительного авиационного 
полка (далее — иап), уроженец с. Обиль
ное Сарпинского района, встретил Победу 
в Германии, но в 1947 г. погиб и похоронен 
в Потсдаме [Мемориал: Евсеев 1947]. Од
нако это произошло после войны, поэтому 
в нашем анализе такие персоналии так
же не учитываются. Исключен из базы и 
младший лейтенант 49-го минно-торпед
ного авиационного полка (далее — мтап) 
Владимир Васильевич Хомутников, так 
как он родился в 1923 г. в Монголии (ког
да его отец находился в командировке), а 
в Красную армию был призван в 1943 г. из 
Москвы [Мемориал: Хомутников 1945]. В 
результате в сводной базе данных оказа
лось 49 чел. Из них 21 — летчики, 19 — 
воздушные стрелки, 9 чел. служили в 
наземных частях аэродромного обслужи
вания и инженерно-аэродромного обеспе
чения ВВС. Их имена и сведения о них 
приведены в табл. 1.

4. Анализ базы по году и месту рожде-
ния и призыва

Анализ по годам рождения показыва
ет, что более половины — 28 чел. (поч
ти 57 %) — это военнослужащие 1921–
1926 г. р. , которые на начало войны 
(1941 г.) были возрастом 20 лет и моложе, 
из них больше всего (13 чел.) — 1922 г. р. и 
8 — 1923 г. р., 1926 г. р. — 1 чел., 1925 г. р. — 
2, 1921 г. р. — 4 чел. Остальные 21 чел. — 
1894–1920 гг. р., в их числе: 1920 г. р. — 4, 
1919 г. р — 3, 1918 г. р — 3, 1917 г. р — 2, 
1916 г. р — 1, 1914 г. р — 2, 1913 г. р. — 1, 
1911 г. р — 1, 1908 г. р — 1, 1903 г. р — 1 и 
1894 г. р. — 2 чел.  Итоги анализа, проведен
ного по годам рождения, также коррелиру
ют с выводами аналогичного исследования 
В. Н. Воробьевой, выполненного на основе 
Книг Памяти Калмыкии [Воробьева 2022: 
692–693]. Абсолютное большинство пред
ставителей младших возрастов служили в 
летных частях, причем воздушные стрелки 

были заметно моложе — 1917–1926 гг. р., 
летчики — несколько постарше (1911–
1923 гг. рождения). Летчиков возрастом 
20  лет и моложе (количество лет — на нача
ло войны) было 57 % (12 из 21), воздушных 
стрелков несколько больше — 63 % (12 из 
19). Каждый четвертый — 10 из 40 чел. лет
ного состава были 1922 г. р. и практически 
каждый шестой (7 из 40) — 1923 г. р. Воен
нослужащие старших возрастов состояли в 
наземных частях аэродромного обслужива
ния и обеспечения ВВС [ОБД «Мемориал»]. 

Из числа летного состава самыми моло
дыми были воздушный стрелок Ил-2 622-го 
шап младший сержант Николай Павлович 
Казанков, 1926 г. р., с боевого задания он не 
возвратился 16.10.1944; воздушный стре
лок Ил-4 1-го минно-торпедного авиаполка 
ВВС Балтийского флота краснофлотец Иван 
Мучкаевич Шургучиев, 1925 г. р., не вернул
ся с боевого задания 26.03.1944; воздушный 
стрелок Ил-2 76-го гв. штурмового авиа
полка младший сержант Деня Мукаденович 
Эвеев, 1925 г. р., погиб при выполнении бое
вого задания — сбит зенитной артиллерией 
противника 05.04.1945; Николаю Казанкову 
было 18 лет, Ивану Шургучиеву — 19, Деня 
Эвееву — 20. Остальные молодые летчики 
и воздушные стрелки (1923 и 1922 гг. р.) не 
вернулись с боевого задания, когда им прак
тически всем было по 21–23 года.

Старше всех из погибших воздушных 
стрелков был сержант Алексей Трофимо
вич Лагошин, 1917 г. р., погиб 24.07.1942 — 
бомбардировщик Ер-2 279-го бап сбит в 
воздушном бою истребителем противника. 
Лагошину было 25 лет.

Самыми старшими из летного состава 
и самыми опытными были кадровые офи
церы: летчик истребителя И-16 572-го иап 
старший лейтенант Василий Сангаджие
вич Дармаев, 1914 г. р., погиб 19.05.1942, 
и старший лейтенант Гавриил Сергеевич 
Распопов, 1914 г. р., летчик, штурман Ил-4 
21-го гв. ап дд, погиб 08.09.1943. Летчикам 
В. С. Дармаеву было 28 лет, Г. С. Распопову 
— 29 лет.

Самыми старшими по возрасту 
(1894 г. р.) из служивших в наземных ави
ачастях были красноармейцы 80-го отдель
ного инженерно-аэродромного батальона 
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(далее — оиаб) В. Н. Диденко и Ф. В. Шев
ченко, самым младшим — тракторист 
 785-го отдельного батальона аэродромного 
обслуживания (далее — обао) красноармеец 
И. Н. Ласков, 1923 г. р., погиб 09.02.1944. 

Из 49 исследуемых военнослужащих 
32 чел. родились в Калмыкии, остальные 
14 — в соседних Астраханской (3 чел.), Ро
стовской (7 чел.), Сталинградской (1 чел.) 
областях и Орджоникидзевском крае (3). 
1 — уроженец Краснодарского края, 2 роди
лись на Украине. 

Из 32 человек, родившихся в Калмыкии, 
по 5 чел. — уроженцы Сарпинского и Тро
ицкого районов, по 4 — Долбанского рай
она и г. Элисты, по 3 — Приютинского и 
Яшалтинского районов, по 2 — Кетченеров
ского, Малодербетовского и Приволжского 
районов, по 1 чел. родились в Лаганском и 
Улан-Хольском улусах. При этом четверо 
(летчики Василенко и Рвачев, воздушные 
стрелки Зазуев и Слюсарев) были родом из 
Элисты, трое (воздушные стрелки Белоусов, 
Кривцов и Шургучиев) — из с. Вознесенов
ки, двое (летчики Жарков и Пугачев) — из 
с. Уманцево.

Анализ показал, что из 49 человек 
39 призваны в РККА военкоматами Кал
мыцкой АССР; 7 — военными комиссари
атами соседних с Калмыкией территорий, 
в том числе 4 — Астраханской и 1 — Ста
линградской областей, 1 — Орджоникид
зевского края и 1 — Саратовской области; 
трое — кадровые офицеры. Из числа моби
лизованных из Калмыкии (39 чел.), больше 
всего призваны Элистинским ГВК (13 чел.), 
7 чел. Западным РВК и 7 — Сарпинским 
РВК. Долбанским РВК призваны 4 чел. и по 
2 чел. — Лаганским, Мало-Дербетовским, 
Приволжским и Приютинским райвоенко
матами. 

Анализ по дате мобилизации показы
вает, что больше всего были призваны в 
1941 г. (14 чел.) и 1942 г. (10 чел.), вместе 
они составили половину из 49 призванных 
в РККА. Это объясняется, скорее всего, тем, 
что, зная о неизбежности войны с Герма
нией, руководство страны понимало роль 
авиации для содействия успеху наземных 
войск, большую роль летных кадров и их 
подготовку, поэтому велся подбор кадров в 

первую очередь из числа молодых людей, 
которые готовили себя к службе в армии в 
кружках и аэроклубах Осоавиахима СССР. 
К их числу и относились наши земляки, 
пройдя укороченное обучение в ШМАС1 и 
авиаучилищах, они вливались в боевые лет
ные части. Остальные 25 мобилизованных 
призвались: в 1944 г. — 1 чел., в 1943 г. — 5, 
в 1942 г. — 4, в 1939 г. — 4, в 1938 г. — 2, в 
1936 г. — 1, в 1934 г.—  1 чел. Год призыва 
не известен у 7 чел. 

Право летать они получали, обучаясь 
в авиашколах — кузницах подготовки во
енных летчиков. К примеру, Т. Т. Бакаев 
окончил Сталинградское, Б. Б. Бадмаев и 
И. В. Мендель — Харьковское, В. С. Дарма
ев — Чугуевское, Е. А. Дмитриев и Н.  Г.  Ле
бедев — Мелитопольское, И. Я. Жарков — 
Одесское, Н. А. Миронов — Чкаловское, 
Ю. А. Обухов — Черниговское, Н. С. Пуга
чев и А. С. Рвачев — Балашовское авиаци
онные училища, В. И. Дубаненко — 3-е во
енно-морское авиационное училище ВВС в 
г. Ленинграде, военную авиационную шко
лу окончил Т. Б. Кукаев.

5. Анализ базы по категории и време-
ни потерь

Из 49 выбывших 25 чел. значатся по
гибшими, в том числе 11 летчиков (из них 
шестеро были сбиты в боевых вылетах, чет
веро разбились при катастрофах самолетов 
на своем аэродроме и один — в учебном 
полете), 11 воздушных стрелков (из них 
пятеро были сбиты зенитным огнем про
тивника, шестеро — в воздушных боях), 
3 военно служащих из состава аэродромного 
обслуживания и обеспечения. Еще 19 чел. 
значатся пропавшими без вести, в том чис
ле восемь летчиков и восемь воздушных 
стрелков, не вернувшихся из боевых выле
тов, и трое краснофлотцев — стрелки авиа-
баз Черноморского флота, вероятно, они, 
как и многие их сослуживцы, оставшись в 
Севастополе после гибели Приморской ар
мии, попали в плен, и их судьба осталась 
неизвестной. Еще 5 чел. умерли от ран или 
болезней: летчики, младшие лейтенанты 
И. В. Мендель (умер после тяжелого ране

1 Школа младших авиационных специали
стов.
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ния в воздушном бою) и Ю. А. Обухов (умер 
после тяжелого ранения при аварии самоле
та); краснофлотец И. Ф. Красов (умер в пле
ну); красноармейцы —  стрелки отдельного 
инженерно- аэродромного батальона умер
ли от ранения (Ф. В. Шевченко) и болезни 
(В. Н. Диденко). 

60 % из 40 военнослужащих летного со
става значатся погибшими и умершими от 
ран (22 и 2 чел. соответственно), 40 % — 
пропавшими без вести (16 чел.), эту катего
рию потерь тоже можно считать погибши
ми, учитывая, что все они не вернулись с бо
евого задания, где, по всей вероятности, их 
самолеты были сбиты в результате обстрела 
зенитной артиллерии или атак истребитель
ной авиацией противника. 

По годам потери распределились следу
ющим образом.

В 1941 г. убыло 5 чел.: 2 летчика, 2 воз
душных стрелка, 1 краснофлотец авиабазы. 
В 1942 г. — 11 чел.: 4 летчика, 3 воздушных 
стрелка, 4 военнослужащих аэродромного 
обслуживания и инженерно-аэродромного 
обеспечения. В 1943 г. — 14 чел.: 6 летчи
ков, 7 воздушных стрелков, 1 краснофлотец 
авиабазы. В 1944 г. — 13 чел.: 6 летчиков, 
4 воздушных стрелка, 1 военнослужащий 
аэродромного обслуживания. В 1945 г. — 
6 чел.: 3 летчика и 3 воздушных стрелка. 

Количество выбывших военнослужа
щих в 1942–1944 гг. (11, 14 и 13, соответ
ственно) ненамного отличается. Потери — 
6 чел. — в 1945 г. произошли практически 
за четыре месяца. 

Потери в 1941 г., одном из самых напря
женных для Военно-воздушных сил перио-
дов оборонительных боев в ходе Великой 
Отечественной войны, составили 5 чел. 
Они могли быть и большими, но на то вре
мя наши земляки, только что призванные в 
РККА, проходили обучение в авиашколах и 
еще не были готовы к воздушным схваткам 
с врагом. В числе павших в 1941 г. как ка
дровые летчики и воздушные стрелки, уже 
служившие в боевых частях: Василий Мед
ведев, 1919 г. р., Аня Менкеев, 1913 г. р., 
Николай Пугачев, 1918 г. р., так и вновь 
призванный Дода Борисов, 1922 г. р., моби
лизованный в 1940 г. 

6. Анализ базы по должности, месту 
службы и гибели

Из военнослужащих летного состава 
(летчики и воздушные стрелки) 34 чел. слу
жили в частях бомбардировочной и штурмо
вой авиации, в том числе трое в составе пол
ков дальнего действия, двое — минно-тор
педных полков (выполнявшие боевые задачи 
в основном над морской акваторией, — воз
душный стрелок, краснофлотец Шургучиев 
и летчик, младший лейтенант Василенко), 
5 — ночных бомбардировочных полков; 5 — 
в истребительной авиации; 1 — в корректи
ровочно-разведывательной авиации — лет
чик, сержант Рубцов, служил в 12 окаэ ВВС 
КБФ. 

Военнослужащие летных частей из 
Калмыкии служили в составе десяти воз
душных армий, в том числе в 1-й ВА — 
3 чел., 6-й ВА — 2 чел., 8-й ВА — 4 чел., 
12-й ВА — 1 чел., 13-й ВА — 1 чел., 
14-й ВА — 1 чел., 15-й ВА — 4 чел., 
16-й ВА — 5 чел., 17-й ВА — 3 чел., 
4-й ВА — 4 чел. 

8 чел. воевало на Белорусском фронте, 
1, 2 и 3-м Белорусских фронтах, 3 чел. — на 
Западном фронте, 1 — Забайкальском, 1 — 
Закавказском фронте, 4 — Ленинградском, 
1 — Волховском, 1 — Прибалтийском, 1 — 
Донском, 1 — Центральном, 2 — Юго-За
падном, 2 — Южном , 1 —– Сталинград
ском, 1 — 3-м Украинском фронтах, 1 — в 
Западном Особом военном округе, 4 — в 
соединениях АДД. В составе ВВС флотов 
служили 9 чел., в том числе Балтийского 
флота — 3, Черноморского флота — 5, Се
верного флота — 1 чел. 

Наши земляки служили в основном в 
разных частях и соединениях и, как пра
вило, по 1 чел. Исключение составляет  
279-й бап 284-й бад 15 ВА РГК1, где воевали 
трое воздушных стрелков: сержант А. Т. Ла
гошин (погиб 24.07.1942), младший сержант 
С. Н. Лысенко (погиб 09.07.1942) и старший 
сержант Б. П. Манупов (пропал без вести 
25.08.1942). Трое красноармейцев служили 
в 80-м оиаб: красноармейцы Д. Н. Анто
нов, В. Н. Диденко и Ф. В. Шевченко. На 
12-й авиационной базе ВВС ЧФ служили 
двое — краснофлотцы П. М. Манджиев и 
Н. Н. Ковалев.

1 РГК — Резерв Главного командования.
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Из 49 наших земляков 19 чел. относи
лись к младшему офицерскому составу, 
18 — к сержантскому и 12 — рядовому, в их 
числе все 9, которые служили в подразделе
ниях, обслуживающих аэродромные части, 
относились к рядовому составу. Среди воз
душных стрелков 2 чел. были офицерами, 
14 — сержантами, 3 чел. — рядовыми. Из 
числа летчиков офицерами были 17 чел. и 
4 чел. — сержантами. Пятеро были коман
дирами эскадрилий, четверо — штурмана
ми, один — в должности начальника связи 
эскадрильи (А. Менкеев).

Больше всего военнослужащих из Кал
мыцкой АССР пали в сражениях с гит
леровскими оккупантами на территории 
Белорусской ССР — 6 чел., Украинской 
ССР — 6 чел. и 5 чел. — в Крыму. В Ленин
градской и Ростовской областях по 3 чел., в 
Сталинградской обл. — 2 чел. По 1 чел. по
гибли при катастрофе самолета на аэродро
мах в Грузинской АССР и Бурят-Монголь
ской АССР. По 1 чел. — в Краснодарском 
крае, в Курской, Липецкой, Новгородской, 
Оренбургской, Орловской, Смоленской и 
Тамбовской областях, в Латвии и Эстонии. 
10 летчиков и воздушных стрелков погибли 
или не вернулись на свои аэродромы при 
выполнении боевых заданий за границей — 
на европейской территории: в Восточной 
Пруссии, в Польше, Румынии, Венгрии, 
Норвегии и Чехословакии. 

В первые дни войны погиб воздушный 
стрелок бомбардировщика ДБ-3 207-го бап 
Западного Особого Военного округа млад
ший сержант Василий Никифорович Медве
дев. Полк вступил в приграничные сражения 
с первого дня войны — 22 июня 1941 г., на 
задания вылетали практически без прикры
тия истребителей. Самолет В. Н. Медведева 
был сбит истребителем противника 24 июня 
1941 г. в Белоруссии [Мемориал: Медведев 
1941]. В этот день 207-й полк производил 
боевые вылеты на бомбардировку танковых 
колонн и войск противника на шоссе запад
нее Пружаны и Кобрина. Потери авиаполка 
составили 65 чел. Судя по количеству не 
вернувшихся с боевого задания пилотов, 
воздушных стрелков-радистов и бомбар
диров ― сбиты были в этот день больше 
десятка наших самолетов. В. Н. Медведев 

служил в одном полку с капитаном Н. Ф. Га
стелло, командиром эскадрильи 207-го бап. 

2 июля 1941 г. в Белоруссии, юго-запад
нее г. Борисов, погиб летчик Николай Пу
гачев, он сгорел в своем бомбардировщике 
СБ, подбитом противником. 6 июля 1941 г. 
погиб в воздушном бою в районе г. Днепро
петровск воздушный стрелок самолета ДБ-3 
Дода Борисов. 7 июля 1941 г. не возвратился 
с боевого задания в районе г. Плоешти в Ру
мынии летчик, начальник связи эскадрильи 
бомбардировщиков ДБ-3 Аня Менкеев.

Война уже подходила к завершению, 
считанные дни и недели оставались до По
беды, понимали это и наши воины из Кал
мыкии, приближая ценою жизней своих по
бедоносный день. 

14 марта 1945 г. в Венгрии в районе 
г. Секешфехервар погиб кавалер двух ор
денов Красной Звезды — летчик, командир 
звена Ил-2 Т. Б. Кукаев. 15 апреля 1945 г. 
погиб в районе фольварка Брух в восточ
ной Пруссии (нынешняя Знаменка в Кали
нинградской области) воздушный стрелок 
бомбардировщика Ил-2 Д. М. Эвеев, на
гражденный медалью «За отвагу». Гвардии 
младший сержант Эвеев Деня Мукабенович 
захоронен (увековечен) на Мемориальном 
комплексе на братской могиле советских 
воинов в г. Приморск Калининградская об
ласти [Эвеев Деня].

11 апреля 1945 г. не возвратился с бое
вого задания в Восточной Пруссии летчик 
бомбардировщика ИЛ-2 В. И. Дубаненко. 
5 мая 1945 г., буквально за шаг до Побе
ды в районе г. Берн в Чехословакии погиб 
воздушный стрелок штурмовика Ил-10 
М. М. Вартанов. 

В предвоенный период наши земляки, 
призвавшиеся в РККА, как и многие моло
дые летчики, не успевали, а с началом вой-
ны, с учетом непредсказуемости судьбы, 
не всегда решались завести свои семьи. 
Об этом в какой-то мере свидетельствуют 
и данные в донесениях о потерях личного 
состава. 

Почти у всех старших по возрасту до 
1918 г. р. в сведениях о родственниках ука
заны жены — у В. Н. Диденко, Ф. В. Шев
ченко, Д. Ф. Харьковского, И. Я. Ионова они 
проживали в Калмыкии. Жена И. С. Бело-
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усова проживала в Астрахани, Н. С. Пуга
чева — в Орловской области, Г. С. Распопо
ва — в Читинской области, жена А. Г. Мен
кеева, Менкеева Валентина Васильевна, 
жила в Белгороде, переехала жить к родным 
в этот город в декабре 1943 г. с двухлетним 
сыном из Новочеркасска, и так как у них, 
потерявших в воздушном бою в июле 1941 
г. мужа и отца летчика А. Г. Менкеева, не 
все ладилось с назначением пенсии из-за не
хватки ряда документов, она в декабре 1944 
г. письменно обращалась в Главное управ
ление Кадров НКО с просьбой разрешить 
этот вопрос [Мемориал: Менкеев (Манкеев) 
1941]. У остальных — кто младше 1918 г. р., 
а их было 34 чел. — указаны родители или 
близкие родственники. Кроме П. И. Калабу
хина, судьбу которого запросом через Ли
пецкий горвоенкомат пыталась установить 
жена А. М. Рассохина, проживавшая в том 
же городе.

При исследовании практически по ка
ждому военнослужащему летного состава 
найдены и изучены материалы и документы, 
характеризующие боевую обстановку в день 
их выбытия, где и когда, и при каких обсто
ятельствах происходили потери самолетов. 
К примеру, в донесении о безвозвратных 
потерях сказано, что самолет И-16 летчика 
истребителя В. С. Дармаева был подбит при 
атаке самолета противника и при посадке 
произошла катастрофа [Мемориал: Дармаев 
1942]. Обстоятельства происшествия под
робно выяснены: ночью 19.05.1942 в 22:43 
с Батайского аэродрома был поднят самолет 
572-го истребительного авиаполка с летчи
ком В. С. Дармаевым для патрулирования в 
ночной зоне на Н-2000 м, так как одиноч
ные самолеты противника производили 
бомбардировку целого ряда пунктов вокруг 
г. Ростова и, согласно донесениям, прибли
жались к Ростову непосредственно. Пробыв 
33 минуты в зоне № 4, старший лейтенант 
В. С. Дармаев пришел на аэродром и пытал
ся произвести посадку, но при посадке не 
смог выровнять самолет перед приземлени
ем и вошел с углом, ударившись о взлетное 
поле. На моторе найдены пулевые пробо
ины: вероятно, преследуя самолет про
тивника старший лейтенант В. С. Дармаев 
атаковал его, и в результате ответного огня 

получил повреждения мотора, а также весь
ма вероятно, что сам и В. С. Дармаев мог 
получить ранение, что и привело к гибели 
[ЦАМО. Ф. 20543. Оп. 1. Д. 5. Л. 1]. 

Об этой трагедии вспоминал старший 
техник-лейтенант Павел Васильевич Бан
тыш, однополчанин В. С. Дармаева: «Весель
чак и балагур, любимец полка — Василий 
Дармаев, раненый сумел посадить самолет, 
но уже потекли бензобаки. Сгорел заживо на 
наших глазах» [Бессмертный полк: Дармаев]. 

Летчик Г. С. Распопов погиб 08.09.1943 
при катастрофе на своем аэродроме в ре
зультате отказа матчасти: при взлете на бое
вое задание на высоте 30–40 м мотор вышел 
из строя, на нем показалось пламя, самолет 
упал и загорелся. Штурман Распопов погиб 
[ЦАМО. Ф. 20038. Оп. 1. Д. 5. Л. 69; ЦАМО. 
Ф. 20038. Оп. 1. Д. 5. Л. 116]. 

Летчик Е. Д. Дмитриев погиб в ночь на 
14.02.1944 при учебных полетах при ката
строфе самолета вследствие столкновения 
в воздухе над полигоном [Мемориал: Дми
триев 1944]. 

Летчик А. Д. Алехин, как указано в изве
щении, погиб 12 сентября 1942 г. при испол
нении служебных обязанностей, уточнено, 
что это произошло при катастрофе самолета 
на своем аэродроме в г. Чкалове, где бази
ровался его полк [Мемориал: Алехин 1942].

28 ноября 1944 г. погиб при катастрофе 
самолета и летчик И. Я. Жарков, как указано 
в его учетной карточке [Мемориал, 1: Жар
ков 1944]. Изученные документы показали, 
что это произошло на аэродроме в г. Кута
иси, где в базирующемся здесь 25-м запас
ном истребительном авиаполку молодой 
летчик Иван Жарков проходил переучива
ние на новый тип самолета P-39 Airacobra 
(«Аэрокобра», были поставлены в СССР по 
ленд-лизу) и погиб при катастрофе Р-39 [Ме
мориал, 2: Жарков 1944]. Надо отметить, что 
аналогичные тяжелые происшествия были 
нередки. К примеру, в этом же 25-м зап, ве
дущем переподготовку летчиков, случаи ка
тастроф самолета Р-39-«Кобра» с гибелью 
пилотов происходили 23, 24, 28 ноября, 4 и 
25 декабря 1944 г. [Мемориал: Донесения о 
безвозвратных потерях 1945].

Несколько подробнее изучены обстоя
тельства выбытия и других военнослужа
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щих летных частей. К примеру, летчик Ил-2 
В. И. Дубаненко, уроженец с. Тундутово, о 
котором упоминалось выше, ушедший на 
фронт в 1 июля 1941 г., после окончания 
3-го военно-морского авиационного учи
лища военно-морских сил в г. Ленинграде, 
служил в составе 35-й шап. В конце марта 
1945 г. полк, базировавшийся на аэродроме 
Эльбинг, выполнял бомбовые и штурмовые 
удары по районам Данцига и Кенигсберга, 
позже — по вражеским кораблям в порту 
Хель. 11 апреля 1945 г. Виктор Дубаненко 
погиб в воздушном бою у мыса Хель Вос
точная Пруссия [Борисенко, Латкин 2017: 
85].

Воздушный стрелок-радист самолета 
«Бостон» элистинец Э. Б. Задуев не возвра
тился с боевого задания 17 января 1945 г. 
из района г. Плоньск Мазовецкого воевод
ства (Польша). В этот день группа в составе 
8 самолетов «Бостон» 970-го бап вылетела 
на бомбардирование живой силы и техники 
противника в пункте Плоньск. При заходе 
на цель группа была обстреляна ЗА и ата
кована 6-ю истребителями противника. Не 
возвратились с задания 3 самолета. В их 
числе экипаж — летчик Харитонов, штур
ман Скрипчинский, стрелок-радист Зазуев, 
воздушный стрелок Мордасов. Место на
хождения и состояние самолета и экипажа 
неизвестны [ЦАМО. Ф. 20523. Оп. 1. Д. 179. 
Л. 1].

Воздушный стрелок-радист Пе-2 
А. Ф. Кривцов из с. Вознесеновки погиб при 
возвращении с боевого задания 8 мая 1943 г. 
в Орловской области [Мемориал: Кривцов 
1943]. Девятка самолетов Пе-2 бомбардиро
вала в этот день железнодорожную станцию 
Судость (Брянская область), цель была по
ражена. При возвращении с боевого задания 
при развороте на посадку из-за недостатка 
горючего свалился в штопор и разбился в 5 
км восточнее аэродрома самолет № 6-173, 
сержант Л. Г. Митрофанов, младший лей
тенант Ю. В. Кинев и младший лейтенант 
А. Ф. Кривцов погибли [ЦАМО. Ф. 22236. 
Оп. 204103с. Д. 4. Л. 1об.].

Самолет Ер-2, в составе экипажа ко
торого был воздушный стрелок-радист 
А. Т. Лагошин, сбит истребителем против
ника 24 июля 1942 г. в районе х. Ильинка 

Белокалитвинского района Ростовской об
ласти [Мемориал: Лагошин 1942]. В этот 
день в результате воздушного боя в районе 
Ильинка не вернулись с боевого задания 
2  амолета 279-го бап, один из них в составе 
экипажа: сержант Иванов, младший лейте
нант Морозов, сержант Лагошин [ЦАМО. 
Ф. 20254. Оп. 1. Д. 12. Л. 2]. 

О событии, произошедшем у села 
Ильинка 24 июля 1942 г. рассказали мест
ные жители: «Днем со стороны хутора Шар
паевка показался летящий на низкой высоте 
советский бомбардировщик, за ним тянулся 
длинный черный шлейф. Пролетев хутор 
Калиновку, бомбардировщик накренился и 
с пронзительным ревом понесся вниз. Через 
мгновение раздался взрыв. На месте взры
ва самолета местные жители нашли остан
ки 3-х летчиков. Один из них был родом из 
Ростовской области. После освобождения 
Ильинки от немецких оккупантов в хутор 
приехали его родственники и забрали остан
ки героя на родину». На месте, где разбился 
самолет, была установлена деревянная тум
ба, и там же были похоронены летчики. За 
могилой до 1967 г. ухаживали ребята дет
ского дома, располагавшегося неподалеку. 
Вместо обветшавшей тумбы кто-то из мест
ных жителей установил деревянный крест и 
ухаживает за могилой [Иванов 2022]. Жите
ли села помнят и хранят память о них.

7. Выводы
Уроженцы Калмыцкой АССР — воен

ные летчики, штурманы, воздушные стрел
ки, военнослужащие наземных частей 
Военно-воздушных сил Красной армии, 
оставшиеся на полях сражений при выпол
нении боевых заданий, ценою жизни своей 
внесли вклад в победу над нацизмом. Ана
лиз их безвозвратных потерь показал, что 
большинство из них (81,5 %) относится к 
летному составу, который был подвержен 
гораздо большей опасности, чем наземный 
персонал. Боевые вылеты в тыл врага, над 
полем боя или над акваторией были сопря
жены со смертельным риском, который мог 
завершиться их сбитием, гибелью или по
паданием в плен. Почти половина из изуча
емых персоналий летного состава (47,5 %) 
были 1922–1926 гг. р., которым на начало 
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войны (1941 г.) было 19 лет и меньше. Это 
свидетельствует о том, что большинство из 
них являлось так называемыми «авиато
рами военного времени», которые в годы 
войны проходили ускоренную подготов
ку и не успевали полностью освоить свой 
самолет. Характерно, что среди погибших 
авиаторов нет военнослужащих из Калмы
кии 1924 г. рождения, и всего трое — 1925–
1926 гг. рождения, причем все они были 
воздушными стрелками, т. е. имели специ
альность, не требующей значительной под
готовки. Анализ по месту рождения пока
зал, что абсолютное большинство из них 
родились в Калмыкии или приграничных с 
нею регионах. Анализ по районам рожде
ния не выявил какой-то особенности, а 

анализ по местам рождения показал, что 
каждый седьмой (7 из 49) родились в Эли
сте или в пригородном с. Вознесеновке. 
Анализ по времени призыва, по месту об
учения летного состава не выявил каких-то 
особенностей. Анализ по времени гибели 
показал, что они равномерно распредели
лись по периодам войны, даже победный 
1945 год не выделяется по средним показа
телям. Анализ по месту службы или гибе
ли также свидетельствует об относительно 
равномерном распределении изучаемых 
персоналий. Наши земляки — воздушные 
защитники Родины вписали свою славную 
страницу в историю Военно-воздушных 
сил страны в годы Великой Отечественной 
войны. 
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Аннотация. В статье ставится цель объективно проанализировать и показать степень влияния 
органов власти советского государства на организацию жизни мусульман России. Задачами ра
боты является, во-первых, анализ ранее неизвестных специалистам документов. Во-вторых, по
каз ранее скрытых от научной и религиозной общественности фактов трудного восхождения по 
ступеням религиозной карьеры муфтия Г. З. Расулева. В-третьих, воссоздание объективной кар
тины взаимодействия органов власти и Центрального духовного управления: Антирелигиозная 
комиссия при ЦК ВКП(б) — Восточный отдел Объединенного государственного политического 
управления СССР — Совет Народных Комиссаров СССР / Совет Министров СССР — Совет по 
делам религиозных культов — уполномоченный Совета по делам религиозных культов в Баш
кирии — руководство Центрального духовного управления мусульман. Результаты. В статье 
сделан акцент на взаимодействии органов советской власти с духовным управлением мусуль
ман в контексте решения ключевых вопросов: подготовки и проведения форумов различного 
уровня — совещаний, пленумов, расширенных пленумов и съезда духовного управления. При 
этом особый акцент сделан на проблеме трансформации Устава духовного управления, измене
ния территории, на которую распространялась законная деятельность Центрального духовного 
управления мусульман. В работе показаны главные публичные действующие лица со стороны 
Совета по делам религиозных культов — его уполномоченный в Башкирии М. Ш. Каримов и 
от духовного управления мусульман — муфтий Г. З. Расулев. Проанализированные документы 
дают понимание истинной природы, фундамента государственно-конфессиональных отношений 
и их перспективы в условиях ужесточения господствующей коммунистической идеологии.
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1. Введение 
Партийно-государственный аппарат 

СССР, несмотря на официально деклари
руемое отделение церкви от государства, 
активно занимался решением многочислен
ных вопросов в жизни уммы. Очень ярко 
эта тенденция проявилась в вопросе подго
товки и проведения пленумов и съездов ду
ховных управлений мусульман. Архивные 
документы, рассекреченные за последние 
годы, показывают множество свидетельств 
диктата со стороны советского государства: 
начиная от состава гостей и лиц с решаю
щим голосом на таких мероприятиях и за
канчивая цензурой выступлений, подготов

кой, в том числе редактированием уставных 
документов и навязыванием воли государ
ства в вопросе выборов руководства Ду
ховного управления (далее — ДУ) [ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 525. Л. 127, 132об., 153, 
274–280, 290–294, 302, 304–306; ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Д. 526. Л. 35, 68–69, 104; ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Д. 577. Л. 38–38об.].

Заместитель начальника Восточного от
дела Объединенного государственного по
литического управления (далее — ОГПУ) 
Н. Л. Волленберг и начальник второго отде
ления Восточного отдела ОГПУ Х. С. Пет-
росьянс в конце 1926 г. представили в Ан
тирелигиозную комиссию при ЦК ВКП(б) 

Central Muslim Spiritual Directorate of the RSFSR: From the 1923 
Congress to the 1948 Forum

Vyacheslav A. Akhmadullin1

© KalmSC RAS, 2024
© Akhmadullin V. A., 2024

Abstract. Goals. The article attempts an objective analysis, and shows how Soviet authorities would 
structurally influence the life of Russia’s Muslims. To facilitate these, the work shall examine a va
riety of previously unknown documents, introduce facts once unavailable to scientific and religious 
communities illustrating some milestones in the dramatically difficult religious career of Mufti G. Ra
sulev, and reconstruct an authentic scheme of interaction between public authorities and the Central 
Muslim Spiritual Directorate: Anti-Religious Commission under the Central Committee of the CP
SU(B) — Eastern Department of the Consolidated State Political Directorate of the Soviet Union — 
Council of People’s Commissars of the USSR / Council of Ministers of the USSR — Council for the 
Affairs of Religious Cults — Commissioner of the latter Council to Bashkiria — Executive Board of 
the Central Muslim Spiritual Directorate. Results. The article focuses on the communication between 
Soviet government agencies and Muslim spiritual executives aimed at settling some key issues per
taining to preparing and holding forums at various levels — meetings, plenums, expanded plenums, 
and administrative congresses. Meanwhile, special emphasis be placed on how the Charter of the 
Directorate would transform and reshape the scope of areas to be embraced by legitimate activities 
of the organization. The work indicates the two main public actors, namely: on behalf of the Council 
for the Affairs of Religious Cults — its Commissioner to Bashkiria M. Karimov, and on behalf of 
the CMSD — Mufti G. Rasulev. The analyzed documents secure an understanding of the true nature 
and foundations of government-religion relations and their prospects in the context of dramatically 
tightened Communist ideologies.
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доклад. Они обратили особое внимание на 
составленный Комиссией съезда Централь
ного Духовного управления мусульман (да
лее — ЦДУМ), состоявшегося в 1926 г., до
кумент «Внутренняя структура организации 
ЦД управления». По мнению Н. Л. Воллен
берга и Х. С. Петросьянса, этот документ 
стал инструкцией к Уставу ЦДУМ, утверж
денному в 1923 г. По их мнению, указан
ные в документе методы работы имамов с 
населением резко усиливали позиции мулл, 
особенно их влияние на сельских жителей, 
а также ЦДУМ в целом. Во-первых, акцен
тирование внимания имамов на том, что 
прихожане являются членами «одной семьи 
мухаметанской нации», т. е. разрушалась со
ветская идентификация. Во-вторых, как и в 
§ 19 Устава, имамы и муэдзины автоматиче
ски входили в состав управления приходов, 
что автоматически усиливало их позиции. 
В-третьих, сделана ссылка на Устав и на Ин
струкцию ЦДУМ № 1303 от 24 мая 1924 г. В 
соответствии с ними управления приходов 
были обязаны составлять списки верую
щих. Но в инструкции, одобренной съездом 
1926 г., было сделано пояснение «Ежегодно 
составлять список достигших 18-летнего 
возраста, собирая их в отдельные места по 
их желанию, записавшимся выдавать удо
стоверения» [РГАНИ. Ф. 3. Оп.  60. Д. 18. 
Л. 77]. В-четвертых, имамам давалось право 
не исполнять религиозные обряды для лиц, 
не выполняющих решения прихода (это 
ставило «бунтарей» в положение изгоев. — 
В. А.). В-пятых, высокую обеспокоенность 
вызвала попытка подчинить мусульман 
Средней Азии ЦДУМ [РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. 
Д. 18. Л. 67–83].

Безусловно, непопадание в списки веру
ющих, особенно в условиях деревни, грози
ло большими неприятностями для тех, кто 
решил отказаться от вековых традиций при
надлежности к мусульманской общине. 

Укрепление советской власти позво
лило Комиссии по проведению декрета об 
отделении церкви от государства при ЦК 
ВКП(б) вынести 21 мая 1927 г. решение 
по отзыву Устава ЦДУМ 1923 г. [РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 113. Д. 353. Л. 39–41]. 

В соответствии с Уставом ЦДУМ, 
председатель муфтий Р. Ф. Фахретдинов 

(Фахреддинов) несколько раз пытался ре
шить вопрос с проведением съезда, кото
рый должен был проводиться через три 
года. Для этого он обращался к властям и 
проводил совещания имамов и представи
телей приходов. Его обращение, например, 
к Председателю Комиссии по делам культов 
при Президиуме ВЦИК П. Г. Смидовичу и 
в НКВД РСФСР от 9 января 1930 г. не дали 
положительного результата [РГАНИ. Ф. 3. 
Оп. 60. Д. 18. Л. 84]. Такой же результат 
был и по обращению в Президиум ВЦИК 
от 15 марта 1931 г. [РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. 
Д. 18. Л. 85–86об.]. И это несмотря на то, 
что эти документы вместе с муфтием под
писывали мусульмане, известные далеко за 
пределами СССР: К. Тарджиманов, З. Ка
малетдинов, М. Макулов (М. Магкули) и 
М. Бобинская (единственная в истории ис
лама женщина, ставшая кадием1) [РГАНИ. 
Ф. 3. Оп. 60. Д. 18. Л. 85–86об.]. В итоге 
Комиссия приняла лишь 16 сентября 1931 г. 
решение, что созыв съезда не своевременен, 
о чем и доложила ЦК ВКП(б). Как показало 
время, ЦДУМ смогло провести съезд толь
ко 25–28 октября 1948 г. [ГА РФ. Ф. Р-6991. 
Оп. 3. Д. 526. Л. 40–75].

Целью исследования является анализ 
государственно-мусульманских отношений 
в советском государстве в 1920–1940-е гг. 
и показ ранее неизвестных фактов деятель
ности Г. З. Расулева, в том числе патриоти
ческой работы, по сплочению мусульман в 
самые тяжелые для страны годы — в период 
Великой Отечественной войны.

2. Материалы и методы
Для достижения цели и решения за

дач исследования привлечен широкий круг 
источников, ранее не известных специали
стам. К ним относятся: протоколы съездов, 
пленумов и собраний мусульман и органов 
власти — Антирелигиозной комиссии при 
ЦК ВКП(б), Совета по делам религиозных 
культов и т. д. Эти документы хранятся в Го
сударственном архиве Российской Федера
ции (далее — ГА РФ), Российском государ
ственном архиве социально-политической 

1 Кади (кази, казий, казый) — мусульман
ский судья, вершащий правосудие на основе ша
риата.
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истории (далее — РГАСПИ), Российском 
государственном архиве новейшей исто
рии (далее — РГАНИ), Центральном госу
дарственном архиве Москвы (далее — ЦГА 
Москвы) и Национальном архиве Республи
ки Башкортостан (далее — НА РБ). Объ
ектом изучения стали материалы, которые 
раскрывают государственно-мусульман
ские отношения в период 1923–1948 гг. В 
процессе изучения источников применялся 
метод сравнительно-исторического анализа 
и метод реконструкции. Опора на эти мето
ды позволила понять скрытые механизмы 
взаи модействия властей и духовного управ
ления, выявить неизвестные ранее события 
в рассматриваемый период и интерпретиро
вать их.

3. Государственно-мусульманские от-
ношения в 1936–1948 гг.

3.1. Назначение Г. З. Расулева временно 
исполняющим обязанности председателя 
ЦДУМ

О том, как, когда и в результате какого 
мероприятия председателем ЦДУМ стал 
Г. З. Расулев1, говорят документы, хранящи
еся в Уфе и Москве. Их изучение показыва
ет несколько важных моментов. Во-первых, 
дата появления в ЦДУМ нового председате
ля после смерти Р. Ф. Фахретдинова (умер 
12 апреля 1936 г. [НА РБ. Ф. Р-394. Оп. 9. 
Д. 42. Л. 13]) смещается не на 5 дней, а на 
12 лет и 6 с половиной месяцев. Во-вторых, 
обнаружены некоторые неточности в био
графии муфтия Г. З. Расулева, касающиеся 
занятия им должностей. Например, анализ 
трех машинописных анкет Г. З. Расулева по
зволил выделить важные моменты. Так, в 
документе «АНКЕТА на служителя культа 
Центрального Духовного Управления му
сульман Р.С.Ф.С.Р.» указано:

3. Звание (сан) слу
жителя культа

Временно исполняющий 
обязанности Председа
теля Духовного Управле
ния мусульман

1 Габдрахман (Абдрахман) Зайнуллович 
Расулев — советский религиозный деятель, 
муфтий Духовного управления мусульман евро
пейской части СССР и Сибири (1936–1950), де
вятый муфтий Центрального духовного управ
ления мусульман России.

Анкета датирована 20 апреля 1936 г., 
причем эта дата в документе указана два 
раза. Первый раз сразу после таблицы, в 
которую занесены сведения, в графе «Дата 
заполнения анкеты». Второй раз — после 
графы «Отметка о регистрации» постав
лен штамп «Зарегистрировано в Комиссии 
при Президиуме БЦИК по вопросам культа 
,, ” …193.. года. Ответ. секретарь». Черни
лами заполнена дата «20 апр.» и в место, 
где указан год, вставлена цифра «6». Рядом 
со штампом стоит круглая гербовая печать 
Центрального исполнительного комитета 
Башкирской АССР. Позже в первую дату 
внесено изменение. Поверх машинописно
го текста «20 апреля» синими чернилами 
вписано «7 / VIII», а в машинописной дати
ровке «1936» поверх двух последних цифр 
ручкой сделана запись «41». Но самое важ
ное изменение теми же синими чернилами 
сделано в графе 3. Пункт «Временно испол
няющий обязанности Председателя Духов
ного Управления мусульман» исправлен. 
Первые три слова зачеркнуты, а в четвер
том слове буква «я» исправлена ручкой на 
«ь»: «Председатель». Далее текст остался в 
первоначальном виде: «Духовного Управле
ния мусульман». На соседних листах этого 
дела находится два идентичных между со
бой машинописных документа «Анкета на 
служителя культа Центрального Духовного 
Управления мусульман Р.С.Ф.С.Р.». Они за
полнены 7 августа 1941 г., но без печатей и 
штампов. В графе «3. Звание (сан) служите
ля культа» в двух одинаковых анкетах дан 
ответ: «Председатель Духовного Управле
ния» [НА РБ. Ф. Р-394. Оп. 9. Д. 42. Л. 11, 
12, 14]. 

В 6-м пункте в трех анкетах указа
но, что районом деятельности является 
«Р.С.Ф.С.Р.». Фактически это было наруше
нием Устава, который НКВД СССР утвер
дил 30 ноября 1923 г., так, в самых первых 
строчках этого документа четко названы 
границы территории, на которую распро
странялась юрисдикция этого духовного 
управления «Устав Духовной организации 
мусульман Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики (за 
исключением Крыма, Кавказа и Туркеста
на)». 
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В деле, хранящемся в НА РБ, имеются 
еще несоответствия с другими документа
ми, подготовленными через несколько лет, 
сегодня они находятся в ГА РФ. Напри
мер, в графе «4. Место службы и род заня
тий с 1914 г. по настоящее время» указано:  
«С 1914 г. по настоящее время мулла 5 при
хода г. Троицка … 1931 года по настоящее 
время мухтасиб1 Челябинской области». Но 
в русскоязычной машинописной автобио
графии муфтия, представленной руковод
ству Совета по делам религиозных куль
тов (СДРК) при Совете министров СССР в 
1948 г., указано: «1934–1936 годы мухтасиб 
Челябинской области» [НА РБ. Ф. Р-394. 
Оп. 9. Д. 42. Л. 11, 12, 14; ГА РФ. Ф. Р-6991. 
Оп. 3. Д. 526. Л. 104; РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. 
Д. 18. Л. 34; Устав 1923].

В отчете за 1936–1948 гг., зачитан
ном 26 октября 1948 г. на втором заседа
нии участников съезда управления, муф
тий Г. З. Расулев заявил: «В мае месяце 
1936 года я, Расулев Габдрахман, приступил 
к исполнению обязанностей Муфтия и воз
главил руководство деятельностью Цент-
рального Духовного Управления Мусуль
ман» [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 526. Л. 50, 
51, 84]. Но в русскоязычной машинописной 
копии автобиографии муфтия, представлен
ной в центральный аппарат СДРК в конце 
1948 г. уполномоченным СДРК по Башкир
ской АССР М. Ш. Каримовым, указано:  
«С 17 апреля 1936 года до настоящего вре
мени я, Зайнуллич Расулев, состою в долж
ности Муфтия-Председателя Духовного 
управления мусульман» [ГА РФ. Ф. Р-6991. 
Оп. 3. Д. 526. Л. 104]. 

Почему указано 17 апреля 1936 г.? Пред
седатель ЦДУМ муфтий Р. Ф. Фахретдинов 
умер 12 апреля 1936 г. [НА РБ. Ф. Р-394. 
Оп. 9. Д. 42. Л. 13]. Для выборов нового 
председателя, в соответствии с Уставом, 
надо было проводить съезд. Но было при
нято другое решение. Поэтому 17 апреля 

1 Глава мухтасибата, исламский чиновник, 
наделенный широкими полномочиями, отвеча
ет за соблюдение мусульманами норм шариата 
и морали в различных сферах общественной 
жизни и в быту. Мухтасибат — мусульманская 
административно-территориальная единица, 
районное объединение мечетей, в среднем 20–
45 мечетей.

1936 г. состоялось 45-е заседание (совеща
ние) ЦДУМ, в котором приняли участие 
два человека в качестве выборщиков лица, 
временно исполняющего обязанности пред
седателя ЦДУМ (см. приложение: факс. 1 и 
перевод). Этими людьми были кадий Мах
ди Магкули и кадий Зияэддин аль-Камали. 
Они приняли решение призвать мухтасиба 
Челябинской области Г. З. Расулева к ис
полнению обязанностей муфтия до созыва 
очередного съезда управления (см.: При
ложение 1 [НА РБ. Ф. Р-394. Оп. 9. Д. 42. 
Л. 13–13об.]). 

Таким образом, они лишь наделили 
Г. З. Расулева статусом лица, которое вре
менно исполняло обязанности председателя 
ЦДУМ. Как показывают документы, съезд, 
в нарушение Устава, отозванного Народным 
комиссариатом внутренних дел (НКВД) 
СССР 1927 г., состоялся только 25–28 ок
тября 1948 г. Именно на нем, 28 октября, 
Г. З. Расулев и был избран Председателем 
ЦДУМ. Но уже 30 октября на пленуме 
ЦДУМ было переименовано в Духовное 
управление мусульман европейской части 
СССР и Сибири [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. 
Д. 353. Л. 39–41; ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. 
Д. 54. Л. 218; ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. 
Д. 526. Л. 37–91; ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. 
Д. 535. Л. 85–86; ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. 
Д. 527. Л. 19–20, 178–179].

Сопоставление и анализ документов 
дают возможность увидеть еще ряд важных 
фактов и противоречий. Например, справ
ка, зарегистрированная 20 апреля 1936 г. в 
Комиссии при Президиуме Башкирского 
Цент рального исполнительного комите
та по вопросам культа. В ней Г. З. Расулев 
назван в качестве «члена Центрального Ду
ховного Управления мусульман РСФСР — а 
также временно исполняющего обязанно
сти Председателя вышеназванного управ
ления Расулева Абдрахмана Зайнулловича 
… Район деятельности служителя культа 
Расулева А. З. ограничивается территори
ей РСФСР» [НА РБ. Ф. Р-394. Оп. 9. Д. 42. 
Л. 15]. Тем самым указана вся территория 
России в административных границах на 20 
апреля 1936 г. Такой подход, с одной сторо
ны, расширял сферу влияния ЦДУМ, так 
как в Уставе этого управления, хранящем
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ся в РГАНИ и в Российской государствен
ной библиотеке, указано «Устав Духовной 
организации мусульман Российской Со
циалистической Федеративной Советской 
Республики (за исключением Крыма, Кав
каза и Туркестана)» [Устав 1923]. С другой 
стороны, сокращал регион ответственности 
ЦДУМ, четко ограничив только территори
ей самой РСФСР, так как в § 1, несмотря на 
заголовок Устава, был регион, не входивший 
в 1923 г. в состав России: «§ 1. Учреждения
ми, ведающими духовно-религиозными де
лами мусульман на территории Татарской, 
Башкирской, Киргизской и Украинской ре
спублик, Чувашской, Вотской и Калмыцкой 
Автономных областей, а равно и губерний 
Внутренней России и Сибири, являются...» 
[РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 18. Л. 70; Устав 
1923].

В архивном деле хранится запрос, 
подписанный 7 августа 1941 г. муфтием 
Г. З. Расулевым, Председателю Президиу
ма Верховного Совета Башкирской АССР 
Р. К. Ибрагимову с просьбой выдать «справ
ку о регистрации моей должности как пред
седателя Центрального Духовного Управ
ления мусульман СССР взамен справки, 
выданной 20-го апреля 1936 года» [НА РБ. 
Ф. Р-394. Оп. 9. Д. 42. Л. 16].

Таким образом, учитывая, что в СССР 
к этому времени осталось только одно ду
ховное управление — ЦДУМ, муфтий 
Г. З. Расулев попытался узаконить резкое 
расширение территории своей деятель
ности на все пространство СССР. В этом 
шаге муфтия есть важнейшая составля
ющая — патриотическая. Председатель 
ЦДУМ Г. З. Расулев обратился 18 июля и 
второй раз именно 7 августа, затем 2 сен
тября 1941 г. к мусульманам СССР с об
ращениями защитить Родину и ислам от 
агрессора — Германии. Затем 15 мая 1942 г. 
состоялось самое знаменитое Обращение 
Г. З. Расулева и 11 имамов, представлявших 
мусульманские общины России и Казахста
на, в котором они призвали мусульман, не 
жалея своих сил, сражаться в священной 
Отечественной войне на фронте и в тылу  
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 35. Л. 75–83; 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 106. Л. 78–108об.;  

РГАСПИ. Ф. 89. Оп. 12. Д. 10. Л. 13–15;  
ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 526. Л. 84].

Учитывая ситуацию (представление до
кумента руководителю столь высокого со
ветского органа власти), муфтий поставил 
подпись на русском языке. Интересно, что 
без всяких бюрократических задержек ре
ферент по вопросам культа при Президиуме 
Верховного Совета Башкирской АССР под
писал 7 августа 1941 г. справку о том, что 
Г. З. Расулев является председателем «Ду
ховного управления мусульман РСФСР … 
Район деятельности служителя культа 
Расулева Г. З. ограничивается территори
ей РСФСР» [НА РБ. Ф. Р-394. Оп. 9. Д. 42. 
Л. 16, 17]. 

Это означает, что Крым и Северный 
Кавказ власти Башкирии признали региона
ми ЦДУМ. Но так как 5 декабря 1936 г. из 
состава РСФСР была выделена Киргизская 
АССР, получившая 5 декабря 1936 г. новый 
статус и другое название — Казахская ССР, 
то эта республика с конца 1936 г. не имела 
отношения к ЦДУМ.

На съезде ЦДУМ, в отчетном докладе, 
зачитанном 26 октября 1948 г., его предсе
датель Г. З. Расулев сообщил делегатам, 
что в речи руководителя советского го
сударства И. В. Сталина в самом начале 
июля 1941 г. прозвучали ясные призывы к 
народам СССР. Безусловно, они во многом 
подтолкнули муфтия сделать в первый год 
войны как минимум 3 самостоятельных и 
одно коллективное обращение к мусульма
нам страны и мира в защиту СССР и ислама 
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 526. Л. 84].

3.2. Подготовка нового Устава и съез-
да духовного управления 

В апреле 1946 г. уполномоченный 
СДРК по Башкирской АССР М. Ш. Кари
мов доложил председателю Совета по де
лам религиозных культов (далее — СДРК)
И. В. Полянскому о желании председателя 
ЦДУМ Г. З. Расулева созвать в июне 1946 г. 
заседание с отчетом перед членами Совета 
ДУМ из Москвы, Казани и других городов. 
И. В. Полянский не возражал против этого 
мероприятия, но указал на необходимость 
прислать в Москву доклады и принятые 
резолюции. М. Ш. Каримов добросовест
но выполнил указание и прислал такие до
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кументы [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 525. 
Л. 26, 27, 32–46].

М. Ш. Каримов в отчете о прохождении 
пленума весьма откровенно докладывал: 
«По решению Совета по делам Религиозных 
культов при Совете Министров Союза ССР 
от 27 апреля 1946 года с 10 по 15 июня с. г. 
проходил расширенный пленум Централь
ного Духовного Управления мусульман с 
участием казыев, мухтасибов и имамов» 
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 525. Л. 33].

Форум начался с осмотра реликвии — 
волоса пророка Мухаммада (муфтий Орен
бургского магометанского духовного собра
ния Мухаммадьяр Султанов в начале ХХ в. 
возвращался из хаджа через Стамбул. Ту
рецкий султан Абдул-Хамид II в знак боль
шой признательности к мусульманам Рос
сии подарил ему из своей сокровищницы 
три волоса из бороды пророка Мухаммада. 
С тех пор эта реликвия хранится в духовном 
управлении в Уфе), затем всех 12 участни
ков угостили водой Зам-Зам1. После была 
прочитана молитва за процветание СССР 
и здоровье И. В. Сталина. В ходе работы 
пленума делегаты обменялись мнениями о 
путях улучшения работы и имеющихся про
блемах. Одним из главнейших блоков стали 
доклады о патриотическом вкладе мусуль
манских общин, возглавляемых участника
ми пленума, в победу над гитлеровцами и 
их союзниками в годы Великой Отечествен
ной войны [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 525. 
Л. 32–46, 69, 126].

В докладе муфтий Г. З. Расулев особо 
отметил патриотизм мусульманских общин, 
проявленный в годы войны и в послевоен
ный период. Важное внимание он уделил 
достижению в области исламского просве
щения — тиражом 5 000 экземпляров была 
издана книга «Ислам-Дине». Он акценти
ровал внимание присутствующих на той 
помощи, которую он оказал в 1943–1944 гг. 
для организации трех новых мусульманских 
управлений в Ташкенте, Баку и Буйнакске 
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 525. Л. 40–41]. 

Значительное внимание было уделено 
вопросу участия советских мусульман в 

1 Зам-зам (Замзам, Земзем) — колодец в 
Мекке под площадью мечети аль-Харам, в 20 м 
от Каабы.

хадже 1945 г. Г. З. Расулев негативно охарак
теризовал места скопления паломников из-
за их антисанитарного состояния. В связи с 
этим муфтий предложил передать их меж
дународному комитету мусульман для наве
дения порядка. В этом ключе он предложил 
решить и проблему святых мест христиан и 
иудеев в Палестине. Важное внимание он 
уделил изменениям в структуре духовного 
управления за период с 1941 г. по 1946 г. 
За это время был создан казият, назначены 
73 имама и 1 муэдзин. В селах были назна
чены 63 имама, и 16 человек были утверж
дены в 14 городах, в том числе по одному в 
Минске и Кракове. В начале января 1947 г. 
М. Ш. Каримов доложил в Москву, что в 
1946 г. Г. З. Расулев утвердил в Минске двух 
имамов [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 525. 
Л. 40–44, 117, 124].

Три назначения имели очень важное зна
чение, ведь Минск, а тем более Краков фор
мально, по Уставу не входили в юрисдик
цию ЦДУМ. Но эти назначения не вызвали 
негативной реакции со стороны органов 
власти, в том числе СДРК.

Участники пленума приняли поста
новление, которым полностью одобри
ли дея тельность председателя ЦДУМ 
Г. З. Расулева, поблагодарили советское 
правительство за организацию поездки в 
хадж в 1945 г., а также поручили муфтию 
подготовить обращение с призывом честно 
трудиться по реализации планов руковод
ства СССР для восстановления экономики 
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 525 Л. 46].

В отчете М. Ш. Каримова за III квартал 
1946 г. откровенно засвидетельствовано, 
что муфтий Г. З. Расулев за отчетный пе
риод несколько раз согласовывал разные 
мероприятия. Одно их важнейших — со
гласование нового Устава ЦДУМ, разрабо
танного по рекомендации М. Ш. Каримова. 
Этот документ с заключением уполномо
ченного был выслан в СДРК. В заключи
тельном отчете за 1946 г. уполномоченного 
по Башкирской АССР отмечено, что ста
рый Устав ДУМ устарел и не соответствует 
действующему законодательству по цело
му ряду существенных вопросов. Поэто
му М. Ш. Каримов рекомендовал муфтию 
Г. З. Расулеву разработать проект нового 
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устава. Документ был оперативно подго
товлен, затем прошел процедуру одобре
ния казиев и согласован с СДРК. Поэтому 
с ноября 1946 г. ЦДУМ стал руководство
ваться новым Уставом [ГА РФ. Ф. Р-6991. 
Оп. 3. Д. 525 Л. 92, 127].

Проблемы с нарушением Устава серьез
ным образом волновали центральный аппа
рат СДРК. Поэтому секретным письмом от 
25 февраля 1947 г. М. Ш. Каримову было 
указано поговорить с муфтием по вопросу, 
который СДРК считал нарушением Устава: 
М. Тугузбаев состоял на четырех должно
стях — имам мечети в Уфе, ответственный 
секретарь ЦДУМ, заведующий финансо
вым отделом ЦДУМ и председатель ревизи
онной комиссии ЦДУМ [ГА РФ. Ф. Р-6991. 
Оп. 3. Д. 525 Л. 132об.].

И. В. Полянский подписал 15 марта 
1948 г. письмо, в котором рекомендовал 
М. Ш. Каримову провести деликатно бесе
ду с муфтием по вопросу созыва не расши
ренного пленума, как хотел Г. З. Расулев, а 
съезда ЦДУМ. Руководство СДРК высказа
ло желание созвать съезд в 1948 г., так как 
последний раз он созывался в 1936 г., а их 
периодичность в соответствии с Уставом 
составляла 3 года. На форуме предстояло 
решить ряд вопросов, в том числе провести 
выборы руководящих органов (в составе 
ревизионной комиссии остался только ее 
председатель). В случае согласия муфтий 
должен был составить детальный план про
ведения съезда: время и место проведения, 
количество гостей и делегатов и т. д. [ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 525. Л. 247–247об.].

В конце мая 1948 г. М. Ш. Каримов доло
жил И. В. Полянскому о беседах с Г. З Расу
левым в контексте подготовки муфтием 
плана проведения съезда. В представлен
ных председателем ЦДУМ предложениях 
были учтены вопросы времени проведения 
форума, новому составу руководства и т. д. 
Важнейшей проблемой стало утверждение 
нового Устава. Муфтий был вполне готов 
оставить свою должность в случае нега
тивного отношения к нему властей, в том 
числе цент рального аппарата СДРК. Надо 
отметить, что позиция председателя СДРК 
несколько смягчилась относительно уров
ня проведения форума ЦДУМ. И. В. По

лянский через М. Ш. Каримова предложил 
Г. З. Расулеву самому решить, будет это 
расширенный пленум или съезд [ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 525. Л. 271–274].

В первой половине 1948 г. М. Ш. Кари
мов довел до муфтия мнение СДРК о це
лесообразности созыва не только пленума 
управления, как просил Г. З. Расулев, а съез
да с 25 октября 1948 г. и только после него 
пленума. Председатель ЦДУМ основатель
но подготовился к беседе, в ходе которой 
показал проект повестки дня съезда и после
дующего за ним пленума, а также подгото
вительных мероприятий в регионах. В про
екте повестки дня съезда были следующие 
вопросы: доклад муфтия о работе ЦДУМ, 
содоклад М. Тугузбаева о финансовой дея
тельности, выборы 9 членов пленума — ка
зиев и 5 членов ревизионной комиссии. На 
пленуме Г. З. Расулев предложил избрать 
председателя и президиум ЦДУМ [ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 525. Л. 291–294]. 

От уполномоченного М. Ш. Каримо
ва в центральный аппарат СДРК 11 августа 
1948 г. поступило секретное письмо, в кото
ром он докладывал, что повторно беседовал 
с муфтием для уточнения нормы предста
вительства делегатов, статуса гостей и т. д. 
Предложенное Г. З. Расулевым количество 
делегатов от общин различных регионов 
нарушало действующий Устав, но факти
чески отражало ситуацию — показывало, 
где и какие общины замыкаются на ЦДУМ. 
Председатель ЦДУМ предложил пригласить 
от 158 мечетей, расположенных в России и 
подчинявшихся ЦДУМ, 38 делегатов. Но, 
кроме них, Г. З. Расулев назвал еще 2 деле
гатов от 8 мечетей Белоруссии и 5 делегатов 
от 12 мечетей Литвы. Особое внимание было 
уделено проекту Устава. В новом документе 
муфтий предложил избирать в члены ЦДУМ 
не 6 казиев, как в Уставе 1923 г., а 8. Муфтий 
также просил внести в Устав положение по 
выборам — пленум управления наделялся 
правом избирать для текущей работы прези
диум из членов ЦДУМ, в который должны 
были войти муфтий и два члена пленума. В 
середине августа 1948 г. СДРК и оповестил 
М. Ш. Каримова, что поправки Председате
ля ЦДУМ поддержаны, а также о том, что 
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муфтий вышел на Cовет министров (да
лее — СМ) СССР с ходатайством о разреше
нии съезда [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 525. 
Л. 275–280].

И. В. Полянский 13 августа 1948 г. сооб
щил правительству СССР о просьбе муфтия 
Г. З. Расулева разрешить собрать 25 октя
бря 1948 г. в Уфе очередной съезд духов
ного управления в количестве 45 человек. 
К ходатайству прикладывалась программа 
проведения мероприятия. К рассмотрению 
намечались 4 вопроса: доклад о проделан
ной работе; утверждение Устава; выборы 
нового состава управления; выборы реви
зионной комиссии, в том числе выборы но
вого состава управления и членов ревизи
онной комиссии. Все вопросы съезда были 
обоснованы: состав ревизионной комиссии 
и руководства духовного управления после 
последних выборов распался, поэтому часть 
членов были кооптированы. Констатиро
валось, что Устав, утвержденный НКВД 
РСФСР 30 ноября 1923 г. и дополненный на 
пленуме в июне 1946 г., не отражает исто
рических реалий. И. В. Полянский также 
доложил, что последний съезд прошел в 
1936 г. К докладу председатель СДРК при
ложил и проект распоряжения СМ СССР о 
разрешении созыва съезда этого духовного 
управления в Уфе 25 октября 1948 г. В итоге 
11 сентября 1948 г. СМ СССР издал распо
ряжение № 12974рс, которым разрешалось 
проведение съезда в Уфе 25 октября 1948 г. 
И. В. Полянский отправил 14 октября в СМ 
СССР, В. М. Молотову и К. Е. Ворошилову 
доклад, в котором сообщал об этом реше
нии и предложил командировать на форум 
служащего Совета с приветственной речью, 
пронизанной положительными момента
ми о роли и месте мусульман в советском 
обществе [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 54. 
Л. 177, 178, 198, 199–200, 206, 207–208, 209, 
210–211]. 

Незадолго до съезда ЦДУМ по Башкир
ской АССР составил план работы на II полу
годие 1948 г. В нем было намечено установ
ление надлежащего наблюдения за деятель
ностью ЦДУМ «особенно с подготовкой и 
проведением ДУМ, съезда представителей 
духовенства и верующих мирян» [ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 525. Л. 301–302]. В кон

це сентября 1948 г. заместитель Председа
теля СДРК довел до уполномоченного по 
Башкирской АССР информацию о позиции 
относительно проведения съезда ЦДУМ и 
выезде из Москвы сотрудника СДРК для 
помощи в организации съезда и официаль
ного присутствия на нем [ГА РФ. Ф. Р-6991. 
Оп. 3. Д. 525. Л. 304–306]. 

Как показывает анализ документов съез
да и пленума, а также поступивших перед 
ними указаний СДРК, муфтият все выпол
нил достаточно точно, съезд прошел по на
меченному сценарию.

СМ СССР распоряжением № 12974рс 
от 11 сентября 1948 г. разрешил проведе
ние съезда, что вызвало усиленную рабо
ту и центрального аппарата СДРК [ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 54. Л. 198–200, 206–211].

Заместитель председателя СДРК 
Ю. В. Садовский 20 сентября 1948 г. подпи
сал письмо с указаниями М. Ш. Каримову о 
предстоящем съезде мусульман ЦДУМ. За
тем 22 сентября он подписал 30 писем для 
уполномоченных других регионов. СДРК в 
категорической форме высказался против 
приезда в качестве делегатов съезда му
сульман из Украины, Белоруссии и Литвы. 
Было указано, что позже СДРК назовет одну 
фамилию из Украинской ССР, двух из Баш
кирской АССР и одного из Литовской ССР, 
которые муфтий должен будет пригласить в 
качестве гостей. Кроме того, СДРК рекомен
довал пригласить двух гостей от Духовного 
управления мусульман Средней Азии и Ка
захстана и по одному от Духовного управ
ления мусульман Закавказья и Духовного 
управления мусульман Северного Кавка
за. Совет настаивал на том, чтобы муфтий 
срочно прислал в СДРК полный текст ново
го проекта Устава. В нем требовалось пока
зать: состав управления — 7 членов и 2 кан
дидата; президиум управления — председа
тель, его заместитель и ученый секретарь; 
ревкомиссия — 3 члена и 2 кандидата; все 
мухтасибаты в четких границах и полный 
список их задач. Новацией стала должность 
ответственного разъездного инструктора. 
Особый акцент был сделан на новом назва
нии организации — Духовное управление 
мусульман Центральной и Европейской ча
сти СССР (ЦЕДУМ). СДРК потребовал от 
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уполномоченных приложить все усилия для 
проведения съезда в соответствии с разрабо
танным сценарием: проверенные и отредак
тированные выступления делегатов и т. д. 
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 55. Л. 54–57; 
ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 525. Л. 304–306].

Изучение этих писем позволяет сделать 
вывод, что советские чиновники активно 
вмешивались в дела религиозных организа
ций, тем самым нарушая законы СССР.

По указанию СДРК и по согласованию 
с партийно-государственными структура
ми Башкирской АССР, Г. З. Расулев созвал 
24 сентября 1948 г. в Уфе инструктивное со
вещание с 10 мухтасибами по порядку вы
боров делегатов на съезд. Муфтий предста
вил уполномоченному СДРК и мухтасибам 
проект повестки дня и планируемый им со
став нового руководства управления. О всех 
деталях подготовки съезда М. Ш. Каримов 
регулярно информировал Председателя СМ 
Башкирской АССР Р. Н. Уразбаева [ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 54. Л. 218; ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Д. 526. Л. 36–37].

За III квартал 1948 г. муфтий пять раз 
встречался с уполномоченным СДРК. Они 
обсуждали состав делегатов, сценарий съез
да, новые штаты управления, его название 
и Устав. В результате список делегатов был 
уточнен и выслан в СДРК. М. Ш. Каримов 
30 сентября 1948 г. отправил в Москву и 
проект Устава, к которому у Г. З. Расулева 
были серьезные нарекания. М. Ш. Кари
мов в 1948 г. подписал секретное письмо 
И. В. Полянскому, в котором доложил, что, 
по мнению Председателя ЦДУМ, новое на
звание управления лишает его перспекти
вы работы на всероссийском пространстве 
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 526. Л. 24, 29, 
35–37].

Безусловно, такая позиция вызывает 
недоумение. Она была чревата значитель
ными негативными последствиями. Ведь 
20–23 июня 1944 г. в Дагестане родилось 
новое управление мусульман, юрисдикция 
которого распространялась на весь Север
ный Кавказ. Более того, на съезде в Уфе 
почетным гостем был заместитель предсе
дателя  Духовного управления мусульман 
Северного Кавказа М. Г. Курбанов [ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 54. Л. 218; ГА РФ. 

Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 551. Л. 111–114; ГА РФ. 
Оп. 4. Д. 448. Л. 8об., 10; РГАНИ. Ф. 3. 
Оп. 60. Д. 18. Л. 92–94; РГАНИ. Д. 32. Л. 48; 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 261. Л. 47–50].

Во время одной из встреч муфтий пред
ложил уполномоченному СДРК организо
вать трансляцию по радио его доклада на 
съезде. М. Ш. Каримов возразил, сослав
шись на несколько причин: из-за длительно
сти доклада необходимо будет прервать дру
гие передачи, в том числе и правительствен
ные; стоимость трансляции будет очень вы
сока из-за отсутствия в мечети необходимо
го оборудования. Приведенные доводы для 
председателя ЦДУМ были убедительными 
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 526. Л. 38].

Накануне открытия съезда ЦДУМ, 
11 октября 1948 г., И. В. Полянский дал ука
зание уполномоченному М. Ш. Каримову 
побеседовать с Г. З. Расулевым и рекомен
довать муфтию пригласить на съезд указан
ных СДРК четырех гостей — руководителей 
мусульман Белоруссии и Литвы: имама ме
чети города Клецк Барановичской области, 
Мустафу Иосифовича Александровича, 
имама мечети деревни Муравщизна Ивьев
ского района Молодечненской области Му
стафу Александровича Шабановича, имама 
мечети города Алитусе Алитусского уезда 
Литовской ССР Адама Давыдовича Халец
каса и председателя Всемусульманского ко
митета в Литве Сулеймана Ясинского. Вви
ду скорого созыва съезда СДРК предложил 
муфтию Расулеву отправить им не письмо, 
а телеграмму. Таким образом от мусульман 
Украины не были приглашены ни делегаты, 
ни гости [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 526. 
Л. 17–18].

Но даже при такой тщательной работе 
партийно-государственному аппарату не 
удалось избежать неожиданностей. Мухта
сиб Новосибирской области Х. Халидуллин 
в тайне от Г. З. Расулева провел в гостинице 
«Башкирия», где жили почти все участники 
съезда, совещание с мухтасибами для недо
пущения выбора последнего на пост Пред
седателя Духовного управления мусульман. 
В случае выбора Г. З. Расулева он хотел 
перейти под управления Среднеазиатского 
духовного управления мусульман (далее — 
САДУМ). Тем не менее съезд и пленум 
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прошли по плану председателя ЦДУМ, одо
бренного партийно-государственным аппа
ратом, в том числе СДРК [ГА РФ. Ф. Р-6991. 
Оп. 3. Д. 526. Л. 37–38]. 

Съезд управления проходил 25–28 октя
бря 1948 г. в Уфе в мечети I прихода (ул. Ту
каевская, д. 52). Съезд получил 20 привет
ственных телеграмм из различных городов 
СССР. В повестке дня было три вопроса: 
отчетный доклад муфтия о работе в 1936–
1948 гг.; утверждение нового Устава; выбо
ры муфтия, казыев и ревизионной комиссии. 
В день открытия съезда депутаты отправили 
приветственную телеграмму И. В. Сталину 
и троекратно произнесли в его честь «Так
бир». Они выразили благодарность совет
ской власти и лично И. В. Сталину за свобо
ду совести в СССР [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. 
Д. 526. Л. 40–41]. 

Особо съезд отметил патриотическую 
деятельность ЦДУМ в годы Великой Оте-
чественной войны. На съезде выступили 
18 делегатов. Имам из Казани К. Салихов 
негативно оценил работу Г. З. Расулева: «за 
12 лет деятельности муфтием сделано очень 
мало, и нет никакого сдвига в работе Духов
ного Управления. Плохо обстоит с подго
товкой кадров. Не подготовленные имамы 
не могут выступить с проповедью перед 
верующими мусульманами, что Духовное 
Управление не разработало тем проповедей 
и не дало местам руководящих указаний по 
этому вопросу» [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. 
Д. 526. Л. 42]. Мухтасиб Челябинской обла
сти И. Д. Рахматуллин, высоко оценив ра
боту муфтия, в качестве недостатка отметил 
отсутствие курсов переподготовки имамов 
и подготовки кадров. Все остальные высту
пившие очень высоко оценили деятельность 
муфтия. В итоге единогласно, путем откры
того голосования, Г. З. Расулев был избран 
председателем духовного управления. В 
ходе выборов казыями — членами управ
ления были избраны 6 человек: Х. Ф. Нас-
рутдинов (Москва), Я. С. Юсупов (Пенза), 
К. К. Кадыров (Казань), З. М. Рахманкулов 
(Чкалов), Б. В. Тугузбаев (Уфа) и Х. Х. Ха
лидуллин (Новосибирск), кандидатами в чле
ны стали Г. З. Расулев (Астрахань, родной 
брат муфтия) и И. Хамзин (Куйбышев). В 
состав ревизионной комиссии вошли: И. Д. 

Рахматуллин (Троицк Челябинской обл.), 
Х. Р. Латыпов (Ульяновск), Х. Габдулханов 
(дер. Куян Молотовской обл.) и два стали 
кандидатами в члены — Г. Хасанов (Пуш
кинский район Московской обл.) и Ш. Ка
дыргулов (дер. Тимасово, Баймакский рай
он Башкирской АССР) [ГА РФ. Ф. Р-6991. 
Оп. 3. Д. 54. Л. 218; ГА РФ. Ф. Р-6991. 
Д. 526. Л. 37–91; ГА РФ. Ф. Р-6991. Д. 527. 
Л. 19–20, 178–179; ГА РФ. Ф. Р-6991. Д. 535. 
Л. 85–86].

Большой интерес вызывает информа
ция, доведенная муфтием Г. З. Расулевым до 
участников съезда в ходе прений 27 октября 
1948 г.: «При царизме Духовное Управле
ние Устава не имело, и муфтий работал под 
руководством губернатора. После Октябрь
ской революции был выработан и утвержден 
Устав в 1926 году, но впоследствии он был 
аннулирован, в 1943 г. был выработан новый 
Устав, но не был пред’явлен для регистра
ции. Представляемый настоящему С’езду на 
утверждение новый Устав, выработан мною 
при этом консультировался с юристами» 
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 526. Л. 62].

Исходя из анализа документов, можно 
утверждать: в информации муфтия есть не
которая недосказанность. «Устав Духовной 
организации мусульман Российской Социа-
листической Федеративной Советской Ре
спублики (за исключением Крыма, Кавказа и 
Туркестана)» был утвержден НКВД 30 ноя
бря 1923 г. Изученные «Материалы о с’езде 
мусдуховенства в УФЕ (25/Х – 4/ХI)» 1926 г. 
показали, что на этом форуме Устав не был 
принят, но съезд утвердил документ «Внут-
ренняя структура организации ЦД управле
ния» [РГАСПИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 18. Л. 19–83; 
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 18. Л. 74–83]. 

При этом председатель ДУМ не стал 
говорить про Устав, который был одобрен 
казиями в 1946 г. [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. 
Д. 525. Л. 92, 127].

Перед закрытием съезда выступившие 
делегаты отметили, что лишь в СССР имеет 
место содружество всех национальностей и 
все они пользуются одинаковыми правами. 
Участники пожелали долгой жизни руко
водителям СССР «во главе с великим Ио
сифом Виссарионовичем Сталиным, и свое 
пожелание они подтвердили троекратным 
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провозглашением „токбир“». По поручению 
съезда Г. З. Расулев подготовил для мусуль
ман всего мира обращение, показывающее, 
насколько свободно живут советские му
сульмане. И. В. Полянский сначала был про
тив такого пропагандистского шага, считая, 
что съезд не имеет особого значения для 
внешней политики СССР. Но очень скоро 
он предложил руководству СССР реализо
вать этот замысел, что и было сделано через 
СМИ СССР [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 54. 
Л. 218–219; ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 61. 
Л. 2–3; ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 526. 
Л. 46–47, 50–51, 78–80; ГА РФ. Ф. Р-6991. 
Оп. 3. Д. 964. Л. 3–4, 95–98].

Относительно количества депутатов в 
документах разногласий нет — их было 35. 
Но по количеству гостей данные противоре
чивые. Муфтий 24 сентября 1948 г. говорил 
мухтасибам про 10 гостей. Про это количе
ство И. В. Полянский доложил 10 ноября 
1948 г. Правительству СССР. Но в секретном 
докладе о прошедшем съезде М. Ш. Кари
мов сообщил руководству СДРК, что гостей 
было 16 и еще 5 человек пригласил муф
тий [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 54. Л. 218; 
ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 526. Л. 36–37].

После завершения съезда, 30 октября 
1948 г., состоялся I пленум нового состава 
духовного управления. Он сделал три важ
ных шага: переименовал ЦДУМ в Духовное 
управление мусульман Европейской части 
СССР и Сибири (ДУМЕС); принял новый 
Устав; избрал Президиум ДУМЕС. В него 
вошли Г. З. Расулев, М. Тугузбаев, З. Рах
мангулов1. В новом Уставе права управле
ния урезались, что четко соответствовало 
генеральной линии партии на вытеснение 
религии из жизни общества. Духовное 
управление мусульман европейской части 
СССР и Сибири (далее — ДУМЕС) пе
реключался на учет общин и мечетей, ка
дровые вопросы, толкование основ ислама 
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 526. Л. 75–77]. 
При этом все эти вопросы все жестче кон
тролировались различными органами вла
сти, в том числе и СДРК.

1 Здесь и далее в случаях, когда не указано 
отчество, причина в том, что сведения о нем от
сутствуют в архивных документах.

14 декабря 1948 г. член Совета Н. Тагиев 
провел беседу с Председателем ДУМЕС в 
Ташкенте, куда муфтий приехал на съезд СА
ДУМ. В ходе беседы они обсудили дальней
шее функционирование ДУМЕС в контексте 
решений последнего съезда управления [ГА 
РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 966. Л. 221–223].

В апреле 1949 г. И. В. Полянский отпра
вил в ЦК ВКП(б) совершенно секретный до
клад, в котором сообщал, что ДУМЕС про
вело свой съезд с разрешения руководства 
СССР в октябре 1948 г. [РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 132. Д. 111. Л. 61]. 

Этот документ, предназначенный для уз
кого круга лиц, предельно четко показывает 
степень религиозной свободы в советском 
государстве.

В конце I квартала 1949 г. был зареги
стрирован новый состав мутаваллиата (ис
полнительный орган мечети, попечитель
ский совет, состоящий из ее прихожан и 
ведающий деятельностью мечети) Москов
ской мечети, бывший ранее Председателем 
мутаваллиата З. Алимов стал его членом. 
Два старых члена мутаваллиата И. Туктаров 
и З. Хабибуллин стали членами ревизион
ной комиссии. Я. Желандинов стал новым 
Председателем мутаваллиата [ЦГА Москвы. 
Ф. Р-3004. Оп. 1. Д. 14. Л. 21].

Во второй половине мая 1953 г. служа
щий центрального аппарата, член СДРК 
Л. А. Приходько доложил руководству, что 
с 1949 г. съезды духовных управлений му
сульман не проводились, а все важные во
просы решались путем созыва пленумов 
с приглашением на них членов духовного 
управления и ограниченного круга мусуль
манских деятелей [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. 
Д. 91. Л. 263].

Результаты, полученные от проведенно
го съезда и пленума Духовного управления 
мусульман европейской части СССР и Си
бири (далее — ДУМЕС), совпали с ожида
ниями партийно-государственного аппарата 
и соответствовали тем усилиям, которые 
он приложил к этому. Во многом это ста
ло возможным из-за того, что чиновники 
до последнего момента проводили соот
ветствующую работу с участниками меро
приятий. Так, сотрудник центрального ап
парата СДРК Н. Х. Тагиев провел беседу с 
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приглашенным на съезд руководителем Ду
ховного управления мусульман Закавказья 
шейх-уль-исламом Ализаде. Уполномочен
ный по Башкирии многократно и тщатель
но согласовывал все документы и проводил 
встречи с соответствующими лицами для 
проведения форума без накладок и неожи
данностей. Такие встречи были и накану
не съезда [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 526. 
Л. 29; ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 966. 
Л. 216].

4. Заключение
Проанализированные документы позво

ляют сделать несколько важных выводов. 
Во-первых, в связи с отзывом Устава 21 мая 
1927 г. решением Комиссии по проведению 
декрета об отделении церкви от государства 
при ЦК ВКП(б), ЦДУМ РСФСР де-юре не 
существовало, несмотря на продолжившу
юся работу его сотрудников. Во-вторых, 
45-е заседание ЦДУМ РСФСР 17 апреля 
1936 г., в составе двух человек, ни по стату
су, ни по количеству не может быть названо 
съездом. В-третьих, проведенное на этом 
совещании избрание дало ЦДУМ не пред
седателя, а исполняющего его обязанности. 
В-четвертых, на заседании съезда ЦДУМ, 
состоявшемся 28 октября 1948 г., Г. З. Расу

лев был избран председателем. В-пятых, и 
это самое важное, Г. З. Расулев был глубо
ко верующим мусульманином и патриотом, 
возглавившим значительное количество 
мусульман СССР в их патриотическом по
рыве, именно он сумел, в том числе и через 
опору на государственные ресурсы, в том 
числе СМИ, довести до единоверцев цель и 
задачи вооруженной и трудовой борьбы за 
сохранение ислама, государственной неза
висимости и целостности СССР. В-шестых, 
де-юре ЦДУМ РСФСР не существовало на 
протяжении более чем 21 года — с 21 мая 
1927 г. — с дня отзыва Устава и по 25 октя
бря 1948 г. — первого дня съезда. В-седь
мых, СДРК транслировал волю руководства 
страны относительно даты созыва съезда 
ЦДУМ, при этом сам СДРК тщательно под
бирал состав участников и планировал ре
зультаты работы съезда, для чего отрабаты
валось большое число документов.

Несомненно, результаты тщательных 
архивных поисков приведут исследова
телей к новым открытиям в деятельности 
Г. З. Расулева на различных этапах его слу
жения мусульманским народам СССР, в 
частности, и в целом — советскому госу
дарству.
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Приложение

Факс. 1. Протокол 45-го заседания ЦДУМ, состоявшегося 17 апреля 1936 г.,  
по избранию Г. З. Расулева временно исполняющим обязанности председателя  

духовного управления [НА РБ. Р-394. Оп. 9. Д. 42. Л. 13–13об.]
[Fig. 1. Forty fifth meeting of Central Muslim Spiritual Directorate held  

on 17 April 1936 to appoint G. Rasulev acting Chairman. Minutes. Photo]
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Перевод протокола
45-го заседания ЦДУМ, состоявшегося 

17 апреля 1936 г., по избранию
Г. З. Расулева временно исполняющим 

обязанности
председателя духовного управления

Сорок пятое заседание ЦДУМ

Решение Центрального духовного 
управления от 17 апреля 1936 г.

На собрании Центрального духовного 
управления присутствовали кадии (судьи) 
Махди Магкули и Зияэддин аль-Камали. 
Председатель собрания судья Махди Маг
кули.

Слушали: 
1. О кончине муфтия Ризаэтдина бин 

Фахретдина 12 апреля 1936 года.
2. О принятии в должность кадия Абду

рахмана Расулева, избранного на мусуль
манском съезде членом Ученого совета 
Центрального духовного управления.

Решение:
В связи с кончиной муфтия, сокращени

ем штата сотрудников, а также принимая во 
внимание решение мусульманского съезда 
1926 года о том, что в случае необходимо
сти разрешается занять пост кадия одному 
из избранных членов Ученого совета Цен
трального духовного управления.

В этой связи член Ученого совета, мух
тасиб Челябинской области Абдурахман 
Расулев, не находящийся под следствием 
государственных органов, до проведения 
съезда, командируется для исполнения 
должности кадия Центрального духовного 
управления.

Слушали:

До проведения съезда о назначении вре
менно исполняющего функции муфтия по 
причине кончины муфтия Ризаэтдина бин 
Фахретдина. 

После смерти муфтия нет достойной 
кандидатуры для занятия поста председа
теля (муфтия). Хотя имеется письменное 
завещание муфтия на этот счет, однако за
вещание неправомерно с точки зрения ис
ламского права и противоречит статье 6 
Устава ЦДУМ, зарегистрированного по со
гласованию с центральным правительством. 
Принимая во внимание, что сейчас другая 
республика, и для сохранения единства му
сульман, относящихся к ЦДУМ в РСФСР, 
их душевного равновесия и спокойствия 
каждое племя и род принимает это решение 
о временном утверждении члена Ученого 
совета, мухтасиба Челябинской области Аб
дурахмана Расулева, до проведения съезда, 
исполняющим обязанности муфтия и пред
ставлении в БашЦИК и в Президиум ВЦИК 
СССР справки о его официальной регистра
ции и информировании Центральной ко
миссии по делам религий в Москве.

Председатель собрания согласно статьи 
23 Устава ЦДУМ подтверждает голосование 
двумя голосами. Подписали: Махди Магку
ли и кадий Зияэддин аль-Камали1

1 § 6. Центральное Духовное Управление из
бирается съездом представителей духовенства и 
приходов сроком на три года в составе предсе
дателя, именуемого Муфтием, и шести членов, 
называемых Казыями. Оно имеет постоянное 
местопребывание в г. Уфе в отведенном для него 
доме по Тукаевской ул., № 50.

§ 23. Все вопросы духовные организации ре
шают большинством голосов, причем при разде
лении голосов пополам голос председателя дает 
перевес.
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1. Введение
С первых дней Великой Отечественной 

войны жители Калмыцкой АССР показали 
удивительную сплоченность и готовность 
к борьбе с врагом. Люди всех возрастов 
спешили в военкоматы и государственные 
учреждения республики, не дожидаясь офи
циальных распоряжений. В короткие сроки 
началась организованная мобилизация во
еннообязанных, призывников и доброволь
цев. Это было проявлением высокого па
триотизма и чувства ответственности перед 
Родиной.

Важным этапом в изучении процесса 
мобилизации в годы Великой Отечествен
ной войны стала оцифровка и публикация 
архивных материалов. Благодаря прове

денной специалистами большой работе 
исследователи получили доступ к ранее 
недоступным документам, что позволило 
им более глубоко исследовать  события тех 
лет.

Одним из ключевых ресурсов стал пор
тал «Память народа», созданный Министер
ством обороны Российской Федерации. В 
нем были собраны различные документы, 
связанные с Великой Отечественной войной 
[ГИС «Память народа»]. Это дало возмож
ность исследователям изучать историю во
енных действий, а также узнавать о судьбах 
участников войны.

Среди множества документов, доступ
ных на портале, особое место занимают 
книги военных комиссариатов. Эти ценные 
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of Ulan-Kholsky District: Analyzing Mobilization Arrangements in the 
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источники информации раскрывают нам 
факты о призыве граждан на военную служ
бу, их распределении по воинским частям и 
участии в боевых действиях.

Одним из таких документов, обнаружен
ных на портале «Память народа», является 
«Алфавитная книга призванных в Красную 
армию военного комиссариата Республики 
Калмыкия по Улан-Хольскому улусу (райо-
ну)» [Память народа: Андрианов 1944]. 
Поскольку на портале документ загружен 
без обложки и сразу начинается со списка 
призванных, мы будем ссылаться на первого 
человека в списке — Андрианова Виктора 
Алексеевича. По этой же причине мы дали 
книге собственное название. 

Для получения более полной картины 
была создана база данных, основанная на 
сведениях из этой книги. Сводная база дан
ных позволила провести статистический 
анализ призванных военнослужащих, что 
дало возможность более глубоко изучить их 
личности и судьбы.

Цель исследования — статистический ана
лиз сводной базы данных военнослужащих, 
призванных в Красную армию, по данным 
«Алфавитной книги военного комиссариата 
Улан-Хольского района Калмыцкой АССР».  
Открытие доступа к архивным документам 
дало исследователям новые возможности для 
изучения этой темы. 

В начале XXI в. особое место в исследо
вании истории участия жителей Калмыкии 
в Великой Отечественной войне занимают 
труды К. Н. Максимова. Он ввел в научный 
оборот множество документов, которые 
были выявлены в Центральном архиве Ми
нистерства обороны РФ и Национальном 
архиве Республики Калмыкия. Благодаря 
ранее не публиковавшимся сводкам Гене
рального штаба, содержащим информацию 
о количестве призванных из Калмыцкой 
АССР, стало возможным установить чис
ленность безвозвратных и санитарных по
терь как в целом за период Великой Отече
ственной войны, так и по каждому году в 
отдельности [Максимов 2010: 344].

У. Б. Очиров также проводил исследова
ния по истории мобилизации в Калмыцкой 
АССР [Очиров 2001: 45–65]. В 2020 г. им 
совместно с автором данной статьи опуб-

ликована работа, посвященная статистиче
скому анализу аннотированного списка кал
мыков-широклаговцев [Очиров, Воробьева 
2020]. Это был первый опыт применения 
клиометрических методов для обработки 
массовых источников по истории Калмы
кии.

2. Материалы и методы
Источником данного исследования ста

ли материалы военного комиссариата Рес-
публики Калмыкия по Улан-Хольскому 
району, опубликованные в ГИС «Память на
рода» [ГИС «Память народа»]. В процессе 
исследования нами был задействован широ
кий спектр общенаучных методов, таких как 
типологизация, анализ и синтез, сравнение 
и аналогия. Эти методы позволили нам сис-
тематизировать полученные данные, выде
лить ключевые аспекты изучаемого объекта 
и сформулировать обоснованные выводы.

Следует отметить, что сведения сводной 
базы данных военнослужащих, призванных 
в Красную армию, по данным «Алфавитной 
книги военного комиссариата Улан-Холь
ского района Калмыцкой АССР» частично 
совпадает со сведениями сводной базой дан
ных безвозвратных потерь, призванных из 
Калмыцкой АССР по данным Книг памяти 
Калмыкии [Память, 1 1995; Память, 2 1995; 
Память 2005, Память 2010; Башанкаев, Па
пуев 2008; Манджиев 2011; Бюрчиев 2014; 
Артезиан 2015; Книга памяти 2015; Памяти 
живые родники 2015; Солдаты 2015; Кни
га памяти 2017; Книга памяти 2018; Книга 
памяти 2019; Книга памяти 2020; Бессмерт
ный полк 2021]. Например, в 1-м томе рес-
публиканской книги «Память. Санл» упо
минается Джанджаев Нурка, уроженец Ла
ганского района Калмыцкой АССР, который 
был призван на военную службу Лаганским 
РВК и пропал без вести в 1942 г. [Память 
1995, 1: 66]. Однако в «Алфавитной книге 
военного комиссариата по Улан-Хольскому 
району» содержится более подробная ин
формация о Джанджаеве Нурке Дорджи-Го
ряевиче, родившемся в 1905 г., уроженце 
Лаганского района, который был призван 
13 декабря 1943 г. и направлен на службу в 
г. Сталинград [Память народа: Джанджаев 
1944]. Эти данные могут дополнить сведе
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ния, представленные в сводной базе дан
ных безвозвратных потерь призванных из 
Калмыцкой АССР, по данным Книг памяти 
Калмыкии.

В работе применяются специальные 
исторические методы, включая истори
ко-системный, историко-сравнительный и 
историко-типологический. Они позволили 
рассмотреть объект исследования в контек
сте исторической эпохи, выявить его уни
кальные особенности и провести сравни
тельный анализ между ними. В исследова
нии также использовались квантитативный 
и статистический методы. 

3. Создание и анализ сводной базы 
данных

В книге военного комиссариата по 
Улан-Хольскому району, которая была со
ставлена в 1944 г., содержатся ценные све
дения о военнослужащих, призванных в 
ряды Красной армии. В данном источнике 
указаны сведения о годе и месте прожива
ния, времени и месте призыва, а также о 
том, куда были направлены призванные для 
прохождения военной службы.

Эти данные дают представление о том, 
кто принимал участие в боевых действиях, 
откуда они были родом и какие особенности 
были в их воинской службе. Сведения из кни
ги улусного (районного) военного комисса

риата были перенесены в базу данных, после 
чего был проведен статистический анализ. В 
общей сложности база данных содержит ин
формацию о 1 565 жителях Улан-Хольского и 
Лаганского районов. Следует отметить, что в 
Улан-Хольском районе не было своего воен
комата. Все военнослужащие, подлежавшие 
мобилизации, были призваны через военко
мат соседнего Лаганского района [Очиров и 
др. 2018: 11]. 

Как уже упоминалось ранее, база данных 
включает информацию о 1 565 военнослу
жащих. К сожалению, в алфавитной книге, 
составленной в разное время, можно найти 
неточности. Они были допущены как во вре
мя составления документа, так и при копиро
вании информации на портал. Немало оши
бок мы обнаружили в работе сотрудников, 
которые уже вносили данные из этих доку
ментов военного времени на сайт в 2010-х гг. 
В процессе анализа был выявлен 31 повтор 
персоналий. Это проявляется в полном или 
частичном совпадении года рождения и ме
ста проживания, даты и места призыва, а так
же места направления в соединения. Напри
мер, Бандоим Яков Держович, родившийся в 
1898 г., уроженец Лаганского сельского сове
та, был призван 21 декабря 1942 г. Лаганским 
районным военным комиссариатом (далее — 
РВК) и направлен в 197 артиллерийский за
пасной стрелковый полк (далее — азсп) [Па

Рис. 1. Распределение военнослужащих из сводной базы данных по году рождения
[Fig. 1. Consolidated database. Conscripts by year of birth]
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мять народа: Бандоим 1944]. На следующей 
странице книги военкомата указан Бандыем 
Яков Держович того же года рождения, уро
женец Лаганского сельского совета, призван
ный 23 декабря 1942 г. Лаганским РВК и от
правленный в тот же 197 азсп [Память наро
да: Бандыем 1944]. Очевидно, что речь идет 
об одном и том же человеке.

Другой пример — Эльтяев Николай Мы
таевич, родившийся в 1924 г., уроженец Бер
гутинского сельского совета, был призван 
19  августа 1942 г. Лаганским РВК и направ
лен в 45-ю стрелковую бригаду (далее — 
сбр) [Память народа: Эльтяев 1944а]. Однако 
на странице 165 книги военкомата он указан 
как Эльтяев Николай Мотаевич 1924 г. р., 
уроженец Бергутинского сельского совета, 
призванный 19 августа того же года Лаган
ским РВК и направленный в ту же бригаду 
[Память народа: Эльтяев 1944б]. Чтобы избе
жать искажения информации, 31 повтор был 
исключен из дальнейшего анализа.

Кроме того, стоит отметить, что соста
вители сводной информации нередко оши
бались в написании имен собственных. На
пример, в оригинальном документе указано 
имя Цандыков Б-хала М.-Магив [Память на
рода: Цандыков 1944], однако на самом деле 
его звали Цандыков Бадма-Халга Менкена
сунович [Широклаг 2000: 249]. Как видно, 
составитель документа допустил ошибку в 
написании имени, что привело к неверному 
отображению. Если мы будем искать этого 
человека в поиске по искаженному имени, 
то это затруднит его идентификацию.

Еще один пример — Сюдинов Уерен- 
Убуш Сангаджиевич, упомянутый в книге 
на странице 123 [Память народа: Сюдинов 
1944]. Однако здесь имеется ошибка в имени: 
его звали Сюдинов Церен-Убуш Сангаджие
вич. Составитель, не знакомый с калмыцкими 
именами и топонимами, записал его неверно.

Таким образом, составители документов 
иногда ошибались в написании личных имен, 
что искажало информацию. Однако большая 
часть ошибок допускается не составителями 
документов, а сотрудниками, которые вносят 
данные с этих документов на сайт. Это затруд
няет идентификацию людей и их отображение 
на портале, что может создать проблемы для 
близких, которые пытаются их найти.

После всех необходимых исключений в 
нашей базе данных осталось 1 557 военнос
лужащих, призванных Лаганским РВК. 

4. Анализ сводной базы данных по 
году рождения

Для начала мы решили проанализиро
вать сведения по дате рождения. В процессе 
анализа выяснилось, что у 51 человека год 
рождения не известен, а у одного военнос
лужащего эту информацию идентифициро
вать не удалось. 

Как видно из рис. 1, данные по возрасту 
распределены относительно равномерно до 
1922 г. р. Однако, начиная с 1923 г. р., на
блюдается резкий рост количества призван
ных, который достигает пика по 1924 г. С 
1 января 1942 г. в Калмыкии началась но
вая волна мобилизации, охватившая при
зывников 1922–1924 гг. р. [Максимов 2015: 
168–169]. Кроме того, после оккупации ча
сти территории Калмыцкой АССР в 1942 г. 
отмечается высокий уровень призыва. Это 
было связано с необходимостью восполнить 
потери на фронте и обеспечить боеспособ
ность армии.

Один военнослужащий, родившийся в 
1883 г. и призванный на службу в ноябре 
1942 г., мог быть добровольцем, поскольку 
в то время его возраст не был призывным.

За годы войны в Красную армию были 
призваны 43 возрастные категории военно
обязанных, родившихся в период с 1883 г. 
по 1926 г. Из них 65,6 % составили призыв
ники 1911–1926 гг. рождения. Наибольшее 
количество — 284 человека (19,1 %) было 
призвано из числа молодых людей, родив
шихся в 1924 г.

5. Анализ сводной базы данных урожен-
цев Лаганского и Улан-Хольского районов 
по месту жительства

Следующим мы провели анализ по месту 
жительства военнослужащих. Как уже было 
отмечено ранее, все они были призваны Ла
ганским РВК, так как в Улан-Хольском райо
не не было своего военкомата. Важно отме
тить, что в книге военного комиссариата по 
Улан-Хольскому району содержатся данные 
не только о жителях этого района, но и о пред
ставителях различных сел и поселений Ла
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ганского района. Следует подчеркнуть, что у 
77 человек информация о месте проживания 
отсутствует полностью или частично. Поэто
му мы сосредоточим внимание на оставших
ся 94,9 % военнослужащих. В базе данных 
собраны сведения о жителях двух районов 

республики — Лаганского и Улан-Хольского. 
Поэтому мы отдельно рассмотрим сельские 
советы этих районов и сравним их мужское 
население, опираясь на данные Всесоюзной 
переписи населения 1939 г. [НА РК. Ф. Р-131. 
Оп. 1. Д. 500. Л. 141] (см. табл. 1).

Название района Число призванных, чел. Количество мужского населения по 
переписи 1939 г.

Лаганский район 922 (100 %) 9 469 (100 %)
Авгинский сельский совет 63 (6,8 %) 968 (10,2 %)
Бергутинский сельский совет 101 (10,9 %) 748 (7,8 %)
Кануковский сельский совет 95 (10,3 %) 1 024 (10,8 %)
Красинский сельский совет 62 (6,7 %) 982 (10,3 %)
Лаганский поселковый совет 477 (51,7 %) 4 319 (45,6 %)
Оленичевский сельский совет 32 (3,4 %) 406 (4,2 %)
Рыжковский сельский совет 59 (6,3 %) 704 (7,4 %)
Шинебагутовский сельский совет 33 (3,5 %) 318 (3,3 %)

Таблица 1. Распределение уроженцев Лаганского района, по сельским советам
[Table 1. Lagansky District. Conscripts by selsoviet (rural council)]

Название района Число призванных, 
чел.

Количество мужского населения 
по переписи 1939 г.

Улан-Хольский район 535 (100 %) 7 680 (100 %)
Белоозерский сельский совет 91 (17 %) 665 (8,6 %)
Джильгитинский сельский совет 52 (9,7 %) 761 (9,9 %)
Улантугский сельский совет 17 (3,1 %) 453 (5,8 %)
Северный сельский совет 74 (13,8 %) 1 284 (16,7 %)
Центральный сельский совет 101 (18,8 %) 925 (12 %)
Хамхултинский сельский совет 36 (6,7 %) 895 (11,6 %)
Хапчинский сельский совет 58 (10,8 %) 950 (12,3 %)
Хоринский сельский совет 32 (5,9 %) 873 (11,3 %)
Цекертинский сельский совет 74 (13,8 %) 874 (11,3 %)

Таблица 2. Распределение уроженцев Улан-Хольского района, по сельским советам
[Table 2. Ulan-Kholsky District. Conscripts by selsoviet (rural council)]

Как видно из табл. 1, более 60 % призыв
ников были из Лаганского района. Следует 
отметить, что в таблице представлены дан
ные по всем сельским советам Лаганского 
района на 1939 год [Республика Калмыкия 
2019: 251]. Безусловно, наибольшее количе
ство жителей было из Лаганского поселко
вого совета — более 51 %. Кроме того, по 
данным переписи 1939 г., количество муж
ского населения в Лаганском поселковом 
совете также было самым большим [НА РК. 
Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 500. Л. 141] (см. табл. 1) 
Среди призванных выделяются Бергутин
ский и Кануковский сельсоветы, в которых 
проживало 10,9 % и 10,3 % призванных 
воинов соответственно. Примечательно, 
что в Кануковском сельсовете численность 
мужского населения по результатам Всесо

юзной переписи 1939 г. была второй после 
Лаганского поселкового совета.

6. Анализ распределение жителей 
Улан-Хольского района по сельсоветам в 
сравнении с мужским населением

Следующим мы рассмотрели распределе
ние жителей Улан-Хольского района по сель
советам в сравнении с мужским населением 
этого района. Для этого мы использовали дан
ные Всесоюзной переписи населения 1939 г. 
[НА РК. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 500. Л. 149] (см. 
табл. 2).

Стоит отметить, что из 10 сельских со
ветов, указанных в переписи 1939 г., в та
блице представлены 9 [НА РК. Ф. Р-131. 
Оп. 1. Д. 500. Л. 149]. Важно подчеркнуть, 
что военнослужащие в сводной базе данных 
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Время (год) призыва Число призванных, чел Число призванных,%
1940 2 0,1 %
1941 2 0,1 %
1942 625 40,7 %
1943 865 56,3 %
1944 38 2,4 %

Итого 1 532 100 %

Таблица 3. Распределение военнослужащих из сводной базы данных по дате призыва
[Table 3. Consolidated database. Conscripts by date of mobilization]

распределились между сельсоветами прак
тически равномерно, без заметных скачков 
или перегибов. Наибольшее количество 
призванных было из Центрального (18,8 %), 
Белоозерского (17 %), Северного и Цекер
тинского сельсоветов (по 13,8 %). Однако, 
если сравнить с данными Всесоюзной пере
писи населения 1939 г., то можно увидеть, 
что наибольшее количество мужчин про
живало в Северном, Хапчинском и Цент-
ральном сельсоветах. Это свидетельствует 
о значительных расхождениях между ин
формацией из разных источников [НА РК. 
Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 500. Л. 149]. Мы зада
лись вопросом: почему в книге военкомата 
по Улан-Хольскому району большинство 
записей о призывниках относятся к жите

лям Лаганского района? Возможно, при
зыв проходил в поселке Улан-Хол? Однако 
воспоминания М. Х. Самбаева, записанные 
в 1966 г., который после призыва проходил 
кавалерийскую подготовку в г. Лагани, под
тверждают, что и призыв, и обучение прохо
дили именно в г. Лагани [НА КалмНЦ РАН. 
Ф. 4. Оп. 4. Д. 45. Л. 2].

7. Анализ сводной базы данных по 
дате призыва

Следующий анализ мы провели по дате 
призыва военнослужащих. Следует отме
тить, что время призыва совпадает с датами 
направления призывников в воинские части. 
Однако есть два случая, когда дату призыва 
установить не удалось (см табл. 3).

Как видно из табл. 3, в 1940 г. призван
ных практически не было. Возможно, это 
было связано с тем, что в 1940 г. проводи
лась ограниченная мобилизация: активные 
боевые действия начались после того, как 
нацистская Германия напала на нашу стра
ну без объявления войны 22 июня 1941 г. 
Вероятно, мобилизационные мероприятия 
были связаны с планами на случай войны, 
но они не требовали массового призыва. 
Данные по 1941 г. вызывают вопросы, по
скольку это был начальный период войны, 
когда проходила активная мобилизация, 
требовавшая большого количества ресурсов 
для фронта. Исходя из этого, мы приходим 
к выводу, что данные по призыву в 1941 г. в 
книге военного комиссариата представлены 
не в полном объеме.

Наибольшее количество людей было 
призвано в 1942–1943 гг. — 97,2 %. Это 
можно объяснить тем, что в то время шла 
активная фаза Великой Отечественной вой-
ны, которая требовала значительных ре
сурсов. Призыв большего числа людей был 

необходим для поддержки фронта. Также 
стоит отметить роль депортации калмыцко
го народа, которая привела к резкому умень
шению численности коренного населения. 
Это могло повлиять на общее количество 
потенциальных призывников.

8. Годовая динамика призыва из 
сводной базы данных

Сводная база данных, созданная по кни
ге военкомата, позволяет детализировать 
призыв по месяцам и периодам войны. Ин
формация о годовой динамике потерь пред
ставлена на рис. 2.

Диаграмма показывает, что пик призыва 
пришелся на период с 1942 г. по 1943 г. Коли
чество призванных достигло апогея в авгу
сте 1942 г., когда Красная армия испытывала 
острую нехватку в живой силе, возникла не
обходимость в привлечении новых бойцов 
[Максимов 2010: 71–72; Очиров 2013: 54].  
В это время развернулись такие масштаб
ные сражения, как Сталинградская битва и 
битва за Кавказ. Соединения, сражавшиеся 
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Рис. 2. Годовая динамика призыва военнослужащих из сводной базы данных в период с 1940–1944 гг.
[Fig.2. Consolidated database. Yearly mobilization charts, 1940–1944]

на этих рубежах, остро нуждались в попол
нении, особенно тяжелое положение было 
у 44-й армии, в которую входила 110-я От
дельная Калмыцкая кавалерийская дивизия 
[Януш 2005: 5]. Учитывая близкое располо
жение Калмыцкой АССР к зоне боевых дей
ствий, призыв был особенно активным.

В целом можно отметить тенденцию к 
увеличению количества призванных в армию 
в годы войны. Однако в 1944 г. наблюдает
ся резкое снижение числа призванных — до 
38 человек. В этот период произошла депор
тация калмыцкого народа, а сама автономия 
была упразднена. Ее территория была пе
редана приграничным регионам. Возможно 
также, что снижение числа призванных свя
зано с победоносным наступлением совет
ских войск и постепенным завершением вой
ны. Такой низкий процент можно объяснить 
и тем, что в конце 1943 г. в Калмыцкой АССР 
были исчерпаны ресурсы. 

В период Великой Отечественной войны 
во многих других регионах страны велась 
военно-организационная работа. Однако в 
Калмыцкой АССР она имела свои особен
ности, связанные с прифронтовым и фрон
товым положением республики. В отличие 
от многих других регионов, здесь значи
тельное внимание уделялось укреплению 
ближайшего тыла действующей армии.

9. Анализ сводной базы данных по ме-
сту направления в объединения

Следующий анализ был проведен по 
месту направления в объединения военных 
округов и фронтов военнослужащих, при
званных Лаганским РВК (см. табл. 4). Сле
дует отметить, что у 673 воинов не удалось 
установить, в какие именно формирования 
они были направлены.

Приволжский военный округ был создан 
в мае 1918 г. К началу Великой Отечествен
ной войны в его состав входили территории 
Куйбышевской, Оренбургской, Саратовской 
и Пензенской областей, а также Татарской 
АССР и АССР Немцев Поволжья [Великая 
Отечественная 1985: 581]. Управление окру
га располагалось в Куйбышеве, а с ноября 
1941 г. по октябрь 1943 г. — в Саратове. Од
ной из основных задач Приволжского воен
ного округа была подготовка и отправка во
инских формирований в приграничные во
енные округа. Некоторые военнослужащие 
отправлялись служить в части, где не хвата
ло специалистов, необходимых для выпол
нения их обязанностей в Сталинградском 
военном округе. Например, в стрелковых и 
артиллерийских частях могли отсутствовать 
связисты, специалисты по противовоздуш
ной обороне или танкисты. Поэтому их сра
зу направляли в соседние округа, где такие 
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части уже были. Возможно, именно по этой 
причине в состав этого округа в 1943 г. было 
направлено более 68 % призывников из Кал
мыцкой АССР.

Сталинградский военный округ 1-го фор-
мирования был создан в ноябре 1941 г. и 
имел более узкую специализацию. В его 
задачи входила оборона и обеспечение без
опасности в районе Сталинграда. Округ 
охватывал территории Сталинградской 
области (за исключением трех районов), 
Ростовской области, Западно-Казахстан
ской области Казахской ССР, а также часть 
Астраханского административного округа и 
Калмыцкой АССР [Великая Отечественная 
1985: 686]. Управление округа находилось в 
городе Сталинграде.

В связи с угрозой нападения немецких 
войск на город Сталинградский военный 
округ сыграл ключевую роль в его обороне 
во время битвы за Сталинград. Как видно 
из табл. 4, этот округ обладал наибольшей 
численностью призывников, направленных 
туда после призыва в 1942 г. Поскольку в его 
состав входила Калмыцкая АССР, присут
ствие 72 % призывников из Калмыкии было 
вполне оправданным.

В июле 1943 г. был вновь образован 
Сталинградский военный округ 2-го фор
мирования. В его состав вошли террито
рии Сталинградской области, северной ча
сти Ростовской области, Калмыцкой АССР, 
Астраханского административного округа, 
а также Харьковской и Ворошиловградской1 

1 Ворошиловградская область образована 
3 июня 1938 г. на части территории Донецкой 
области Украинской ССР. Переименована в Лу
ганскую область 5 марта 1958 г., в 1970 г. вновь 
стала Ворошиловградской областью, 19 июня 
1991 г. возвращено прежнее название — Луган

областей Украинской ССР по мере освобо
ждения от врага. Управление округа также 
осталось в Сталинграде. По количеству на
правленных в 1943 г. военнослужащих Ста
линградский военный округ 2-го формиро
вания уступал только Приволжскому воен
ному округу — около 30 %. 

Взаимосвязь между Приволжским и 
Сталинградским военными округами за
ключалась в том, что они совместно плани
ровали и координировали действия по обе
спечению безопасности региона. Приволж
ский военный округ отправлял воинские 
формирования в Сталинградский военный 
округ для усиления обороны города. Они 
обменивались информацией о положении 
на фронте и разрабатывали стратегии для 
отражения атак противника.

Северная группа войск Закавказского 
фронта была образована 10 августа 1942 г. 
[Великая Отечественная 1985: 641]. В его 
состав вошли 9-я, 37-я, 44-я и вновь фор
мируемая 58-я армии [Януш 2021: 17]. Все 
вои ны, направленные в это объединение, 
являлись военнослужащими 110-й Отдель
ной Калмыцкой кавалерийской дивизии, 
которая в этот период участвовала в оборо
нительном этапе битвы за Кавказ [Безуголь
ный 2013: 14–16].

Южно-Уральский военный округ был 
сформирован 26 ноября 1941 г. Он вклю
чал территории Чкаловской области, Запад
но-Казахстанской, Актюбинской и Гурьев
ской областей Казахской ССР, а также Баш
кирской АССР. Штаб округа располагался 
в городе Чкалов [Великая Отечественная 
1985: 822]. Главной задачей округа была 
подготовка новых соединений и маршево
ская область.

Название объединения 1942 г. 1943 г. 1944 г. Всего
Приволжский ВО 9 352 1 362
Сталинградский ВО 1-го формирования 254 7 – 261
Сталинградский ВО 2-го форм. – 152 – 152
Северная группа войск Закавказского фронта 53 – – 53
Южно-Уральский ВО 22 – – 22
Северо-Кавказский ВО 3-го форм. 9 – – 9
Резерв СВГК 2 – – 2
Всего 349 511 1 861

Таблица 4. Распределение военнослужащих из сводной базы данных по месту направления 
в объединения военных округов и фронтов

[Table 4. Consolidated database. Conscripts by destination military command or battle front]
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го пополнения для действующей армии. Из 
Лаганского РВК в состав этого округа было 
направлено 22 военнослужащих.

Северо-Кавказский военный округ 
был создан в мае 1918 г., однако впослед
ствии его дважды упраздняли. Третье 
формирование Северо-Кавказского воен
ного округа было образовано в мае 1921 г. 
К началу Великой Отечественной войны 
он охватывал территории Краснодарско
го и Орджоникидзевского краев, Ростов
ской и Сталинградской областей, а также 
Астраханского административного округа 
[Великая Отечественная 1985: 643]. В его 
состав также входили Дагестанская, Ка
бардино-Балкарская, Северо-Осетинская, 
Чечено-Ингушская и Калмыцкая АССР, 
которая находилась в составе округа 
вплоть до 26 ноября 1941 г. [Очиров и др. 
2018: 12]. Управление находилось в Росто
ве-на-Дону. В 1942 г. количество военно-
служащих, направленных из Калмыцкой 
АССР в этот округ, было сравнительно не
большим: всего 9 человек. 

Северо-Кавказский военный округ 
4-го формирования был создан 2 июля 
1943 г. В октябре того же года в его состав 
вошла Калмыцкая АССР. По данным воен
ного комиссариата Улан-Хольского улуса, 
в этот период призывники в данный округ 
не направлялись. Это может свидетельство
вать о том, что в книге содержатся неполные 
данные. Вероятно, военкомат предоставил 

только те сведения, которые у него были на 
тот момент, и не все из них сохранились.

10. Анализ по месту направления в со-
единения военнослужащих

Следующий анализ был проведен по ме
сту направления в соединения военнослу
жащих из сводной базы данных.

Анализ данных о призыве по соедине
ниям показал, что большинство новобран
цев направлялись в военно-пересыльные 
пункты и запасные стрелковые бригады для 
формирования новых частей и подготовки 
пополнения для армии. Призывники из Ла
ганского РВК, как правило, отправлялись в 
военно-пересыльные пункты в г. Астрахань 
и г. Сталинград. Среди запасных стрелковых 
бригад больше всего новобранцев было рас
пределено в 19, 15 и 45-ю зсбр. 19-я зсбр во 
время Великой Отечественной войны вхо
дила в состав Приволжского военного окру
га и располагалась на станции Татищево в 
Куйбышевской области [РГВА. Ф. 40442.
Оп. 1а. Д. 56. Л. 1–36]. Как уже упомина
лось ранее, в 1943 г. наибольшее количество 
военнослужащих было направлено именно 
в Приволжский военный округ. Поэтому 
неудивительно, что среди запасных соеди
нений именно 19-я зсбр имела наибольшую 
численность военных. Стоит отметить, что 
призыв в эту бригаду проходил в период с 
апреля по август 1943 г.

15-я запасная стрелковая бригада так
же отличилась большим количеством при

Название соединения 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. Количество
Военно-пересыльные пункты 1 278 12 – 291
19 зсбр – – 212 1 213
15 зсбр – 10 144 – 154
45 зсбр – 135 7 – 142
6 зкбр – – 140 – 140
110 кд – 54 – – 54
25 зсбр – – 21 – 21
4 забр – 9 – – 9
Итого 1 486 536 1 1 024

Примечание: зсбр — запасная стрелковая бригада; зкбр — запасная кавалерийская бри
гада; забр — запасная артиллерийская бригада.

Таблица 5. Распределение военнослужащих из сводной базы данных 
по месту направления в соединения

[Table 5. Consolidated database. Conscripts by destination combat unit]
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званных, что не удивительно, учитывая ее 
дислокацию в городе Сталинграде, куда 
направлялось большинство новобранцев из 
Калмыкии [РГВА. Ф. 40442. Оп. 1а. Д. 56. 
Л. 1–36]. Направление в 15-ю зсбр осущест
влялось в период с августа 1942-го по но
ябрь 1943 г., т. е. в течение почти полутора 
лет.

Большое количество воинов в 110-й ка
валерийской дивизии объясняется тем, что 
первоначально туда направлялись призывни
ки из северных и восточных улусов: Сарпин
ского, Кетченеровского, Малодербетовского, 
Юстинского, Приволжского, Улан-Хольского 
и Лаганского. В 111-ю кавалерийскую диви
зию отправлялись призывники из западных 
и центральных улусов: Западного, Яшал
тинского, Приютненского, Троицкого, Чер
ноземельского, Долбанского и Элистинского 
[Очиров и др. 2013: 25]. Кроме того, дивизия 
в основном формировалась из жителей Кал
мыкии.

Наличие 21 военнослужащего в 
25-й зсбр вызывает вопросы, поскольку 
данная бригада дислоцировалась в городе 
Ташкенте [РГВА. Ф. 40442. Оп. 1а. Д. 56. 
Л. 1–36]. Все военнослужащие были на
правлены в это соединение 18 января 1943 г. 
К сожалению, нам не удалось восстановить 
информацию о вышестоящем объединении.

11. Заключение
Статистический анализ сводной базы 

данных, основанной на сведениях из алфа
витной книги призванных в Красную армию 
военным комиссариатом Улан-Хольско
го района, показал, что данный источник, 
составленный в разное время, содержит 
ошибки и неточности, допущенные соста
вителями документа. В книге встречается 
множество повторяющихся записей, в кото
рых полностью или частично совпадают год 
рождения и место проживания, дата и место 

призыва, а также место направления в воин
ские соединения.

Анализ по году рождения выявил, что 
большинство призванных в Красную ар
мию были молодыми людьми, родивши
мися с 1924 г. по 1925 г. Анализ по месту 
проживания показал, что в книге военного 
комиссариата содержатся данные не толь
ко о жителях Улан-Хольского района, но 
и о представителях различных сел и по
селений Лаганского района, уроженцы ко
торого составляют большинство призван
ных. Результаты анализа по дате призыва 
выявил, что призыв 1941 г. практически 
не отражен в источнике, что является зна
чительным недостатком. Среди известных 
данных наибольшее количество новобран
цев было призвано в 1943 г. Распределение 
по объединениям показало, что наиболь
шее количество призванных было направ
лено в Приволжский военный округ для 
прохождения обучения и подготовки к 
отправке на фронт. Анализ по соединени
ям выявил, что большинство новобранцев 
были отправлены в военно-пересыльные 
пункты города Астрахани и Сталинграда, а 
также в 19-ю запасную стрелковую брига
ду Приволжского военного округа. Несмо
тря на некоторые недостатки книги, ана
лиз материалов военного комиссариата по 
Улан-Хольскому району позволил уточнить 
судьбы многих воинов. Были собраны до
полнительные сведения о них, реконстру
ировано их дальнейшее место службы, а 
также проведен анализ по известным кате
гориям данных.

Таким образом, составленная и исправ
ленная база данных охватывает значитель
ное количество военнослужащих, обработ
ка данных которых дает возможность для 
более глубокого изучения участия наших 
земляков в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 
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Аннотация. Введение. Рассматриваются особенности современной экономической деятельно
сти в одном из видов традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Чукотки — морском зверобойном промысле. В 90-х гг. XX в. охота на морских млекопитаю
щих на Восточной Чукотке была фактически возрождена силами жителей прибрежных сел и 
развивается в настоящее время благодаря общинам коренных малочисленных народов Чукот
ки. Цель статьи — охарактеризовать функционирования двух территориально-соседских об
щин Чукотского района Чукотского автономного округа — «Дауркин» и «Лорино» и провести 
их сравнительный анализ. Материалы и методы. Источниками исследования стали интервью 
с морскими охотниками и жителями сел Лаврентия и Лорино, собранные в 2022–2024 гг.; до
кументы Администрации муниципального образования «Чукотский район», отчеты Департа
мента сельского хозяйства Чукотского автономного округа о результатах деятельности терри
ториально-соседских общин, статистические материалы, опубликованные документы. В ис
следовании использованы качественные методы (включенное наблюдение, интервьюирование, 
сравнительный анализ). Выводы. Для сельских жителей территориально-соседские общины — 
это прежде всего возможность трудоустройства, стабильного заработка, для некоторых групп 
населения — круглогодичное обеспечение мясом морского зверя. Экономический потенциал 
сельских общин ограничен узостью рынков сбыта (продукция общины предназначена для вну
треннего потребления коренного населения), законодательными запретами на коммерческую 
продажу продукции промысла (например, на мясо животных, занесенных в Красную книгу). 
Успешная деятельность описанных территориально-соседских общин обусловлена рядом фак
торов: финансовой и организационной поддержкой региональных властей; лидерскими каче
ствами председателей; некоторой креативностью, выраженной в поисках новых прибыльных 
видов деятельности; сопряженность современного морского зверобойного промысла с истори
чески сложившимся типом природопользования в Чукотском районе Чукотского автономного 
округа. 
Ключевые слова: Чукотский автономный округ, Чукотский район, коренные жители, морской 
зверобойный промысел, территориально-соседские общины, сельское население, традицион
ное хозяйство, этноэкономика
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Abstract. Introduction. The article considers some features of present-day economic activi
ty in the form of one traditional subsistence pattern characteristic of Chukotka’s indigenous 
peoples — sea mammal hunting. In the 1990s, the latter was virtually revived by residents of 
coastal villages in Eastern Chukotka and is currently developing through the efforts undertaken 
by members of so-called ‘Chukotka’s indigenous minor ethnic communities’. Goals. The arti
cle seeks to characterize and conduct a comparative analysis into the functioning of two such 
territorial neighboring groups from Chukotsky District of Chukotka Autonomous Okrug — 
Daurkin and Lorino. Materials and methods. The study focuses on interviews with sea mam
mal hunters and residents of Lavrentiya and Lorino recorded in 2022–2024, official papers of 
Chukotsky District, reports by the Department of Agriculture of Chukotka Autonomous Okrug 
on activities of territorial neighboring groups, statistical materials, published documents. The 
work employs qualitative research methods, such as participant observation, interviewing, 
and comparative analysis. Conclusions. For some rural residents such territorial neighboring 
groups secure employment opportunities and stable incomes, while for others — a year-round 
supply with sea mammal meat (and products). The economic potential of rural communities is 
limited by scarce market outlets (the obtained products are intended for domestic consumption 
by indigenous population) and legislative prohibitions on commercial trade in some hunting 
products (e.g., meat of endangered animals). The successful activity of the examined territo
rial neighboring groups arises from a variety of factors, namely: financial and organizational 
support from regional authorities, leadership qualities of their chairmen, some creativity man
ifested in the search for new profitable activities, certain parallels between contemporary sea 
mammal hunting practices and historically established traditional subsistence paradigms in 
Chukotsky District of Chukotka Autonomous Okrug. 
Keywords: Chukotka Autonomous Okrug, Chukotsky District, indigenous peoples, sea mammal 
hunting, territorial neighboring groups, rural population, traditional economy, ethnic economy
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1. Введение
В 90-х гг. XX в. традиционная охота на 

морских млекопитающих на Восточной Чу
котке была фактически возрождена силами 
жителей прибрежных сел и развивается в 
настоящее время благодаря общинам ко
ренных малочисленных народов Чукотки 
(КМНЧ). В настоящее время морские охот
ники Чукотки обеспечивают мясом кита 
и других морских млекопитающих свыше 
девяти тысяч коренных жителей региона 
[Выполнение показателей 2024]. Распреде
ление мяса и жира китов разрешено между 
жителями береговых поселков, допускается 
обмен на оленину с оленеводами. Продажа 
продукции китового промысла возможна 
только в виде сувениров ручной работы из 
китовой кости и уса [Приказ 2014]. Добы
ча ведется как отдельными охотниками — 
представителями КМНЧ, так и силами об
щин коренных народов. Общины морзверо
боев играют значимую роль для прибреж
ных сел, обеспечивая население традици
онной пищей и продукцией промысла. Цель 
статьи — охарактеризовать функционирова
ние двух территориально-соседских общин 
(ТСО) Чукотского района Чукотского авто
номного округа (ЧАО) — «Дауркин» и «Ло
рино» и провести их сравнительный анализ.

В научной литературе, посвященной 
экономическим практикам коренных наро
дов Севера (КМНС), значительное место 
уделяется вопросам функционирования 
общин КМНС [Мартынова 2019; Пивнева 
2019; Прибыль 2021]. Отдельные статьи 
посвящены проблемам реализации прав 
КМНС на традиционное рыболовство и тра
диционную хозяйственную деятельность 
[Доржеева, Слепцова 2023]. Специальных 
работ, посвященных современной деятель
ности общин Чукотки, нет. Однако в разные 
годы опубликованы материалы, освещаю
щие особенности хозяйственной деятель
ности коренного населения региона и, в 
частности, развития морской промысловой 
культуры [Смоляк 1957; Сергеев 2005; Ле
бедев 2006; Букина, Колеватова 2007; Осно
вы 2007; Наши льды 2013; Российская Ар

ктика 2016; Ященко 2016; Коломиец 2019; 
Анк’к’альыт 2020; Ященко 2020; Коломиец, 
Нувано 2024; Хаховская 2023].

2. Материалы и методы
Источниками исследования стали ин

тервью с морскими охотниками и жителя
ми сел Лаврентия и Лорино, собранные в 
2022–2024 гг., собранные в г. Анадыре и в 
Чукотском районе ЧАО; документы Адми
нистрации муниципального образования 
«Чукотский район», отчеты Департамента 
сельского хозяйства ЧАО о результатах дея
тельности ТСО; статистические материалы; 
опубликованные документы. В исследова
нии использованы качественные методы 
(включенное наблюдение, интервьюирова
ние, сравнительный анализ).

3. Общая характеристика общинного 
морского зверобойного промысла в Чу-
котском районе ЧАО

Общины — одна из перспективных ор
ганизационно-экономических форм дея
тельности коренного населения. На Чукот
ке в результате изменений в федеральном 
законе «О рыболовстве», предоставлявших 
право на традиционное рыболовство толь
ко представителям коренных народов и их 
общинам, муниципальные сельхозпредпри
ятия (МП СХП) потеряли право на полу
чение квот на добычу морских животных, 
включенных в Красную книгу [Федераль
ный закон 2004]. Поэтому в прибрежных се
лах на базе бывших МП СХП были созданы 
общины для того, чтобы получить квоты на 
добычу китов, а также других морских ви
дов животных и обеспечить традиционное 
питание жителям сел.

В настоящее время на Чукотке действует 
55 общин коренных малочисленных наро
дов — семейно-родовые (СРО) и террито
риально-соседские общины (ТСО) [Реестр 
2024]. Благодаря общинной организации 
труда население имеет возможность осу
ществлять традиционный образ жизни (тун
дровое и таежное оленеводство, морзверо
бойный промысел, рыболовство, сбор дико
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росов и пр.), обеспечить себя официальной 
работой и стабильным заработком. 

Первые ТСО в регионе были образо
ваны в октябре 2009 г. В настоящее время 
на Чукотке 10 территориально-соседских 
общин занимаются морским зверобойным 
промыслом. Из них 8 получают региональ
ную субсидию на развитие деятельности 
(на 2023 г.). В Чукотском районе морским 
зверобойным промыслом и рыболовством 
занимаются 4 общины [Отчет 2023].

ТСО КМНЧ «Нунямо», зарегистриро
ванная в 2018 г., находится в с. Лаврентия. 
Основные виды деятельности: охота, от
лов и отстрел диких животных, включая 
предоставление услуг в этих областях; 
сбор и заготовка дикорастущих плодов, 
ягод; рыболовство морское; рыболовство 
пресноводное; переработка и консерви
рование мяса. Община не получает госу
дарственных субсидий. Председатель со
вета общины — Владимир Александрович 
Миронов [ТСО КМНЧ «Нунямо» 2024]. В 
общине работает 1 чел. В 2022 г. для ТСО 
«Нунямо» выделили квоту на добычу двух 
серых китов, в 2023 г. — на одного [Отчет 
2023: 1а].

ТСО КМНЧ «Лаврентия» зарегистриро
вана в 2009 г., находится в с. Лаврентия. Ос
новные виды деятельности общины иден
тичны ТСО «Нунямо». Община не получает 
государственных субсидий. Председатель 
совета общины — Мира Анатольевна Вань
гунь [ТСО КМНЧ «Лаврентия» 2024]. В 
общине работает 1 чел. В 2022 г. для ТСО 
«Лаврентия» выделили квоту на добычу 
трех серых китов, в 2023 г. — на одного [От
чет 2023: 1].

ТСО «Дауркин» зарегистрирована в 
2009 г., находится в с. Лаврентия, Уэлен, 
Нешкан, Энурмино и Инчоун. Основные 
виды деятельности общины идентичны 
ТСО «Нунямо» и «Лаврентия». Община по
лучает государственную субсидию. Предсе
датель совета общины — Таёном Станислав 
Викторович [ТСО КМНЧ «Дауркин» 2024]. 
В общине работают 83 охотника. В 2022 г. и 
в 2023 г. для ТСО «Дауркин» выделили кво
ту по 50 серых китов [Отчет 2023: 1].

ТСО «Лорино» зарегистрирована в 
2009 г. и находится в с. Лорино. Основные 

виды деятельности общины идентичны 
ТСО «Нунямо», «Лаврентия», «Дауркин». 
Община получает государственную субси
дию. Председатель совета общины — Алек
сей Анатольевич Оттой [ТСО КМНЧ «Ло
рино» 2024]. В общине работают 40 охотни
ков. В 2022 г. для ТСО «Лорино» выделили 
квоту на добычу 49 серых китов, в 2023 г. — 
на 55 [Отчет 2023: 1].

ТСО «Ивинилъын» (Морской охотник), 
зарегистрирована в 2020 г. в с. Лорино, в на
стоящее время находится на стадии ликви
дации. В ней работало 12 охотников [ТСО 
«Ивинилъын» 2024]. 

На 1 января 2024 г. морским зверобой
ным промыслом занимаются 18 бригад в 
составе общин: в ТСО «Лорино» — 5 бри
гад, в ТСО «Дауркин» — 13 бригад (из них в 
с. Лаврентия 1 бригада, в с. Уэлен — 3 бри
гады, в с. Инчоун — 3 бригады, в с. Энурми
но — 4 бригады, в с. Нешкан — 2 бригады) 
[Отчет 2023: 1]. 

Ежегодно департамент сельского хо
зяйства и продовольствия ЧАО принимает 
заявки от общин на следующий промыс
ловый год. Квоты формируются с учетом 
планов добычи самих охотников и резуль
тативности промысла в предыдущем сезо
не.

Чукотский рыбохозяйственный совет 
также ежегодно распределяет квоты на се
рых и гренландских китов. В 2023 г. лимиты 
получили 10 общин коренных народов Чу
котки. Из квоты, выделяемой Международ
ной китобойной комиссией на аборигенный 
промысел, ТСО «Лорино» выделили са
мую большую квоту — 55 серых (из 135) и 
1 гренландский (из 5) китов. По итогам про
мыслового сезона 2023 г. в регионе добыли 
131 кита (130 серых и 1 гренладский), луч
шими территориально-соседскими община
ми стали ТСО «Лорино» (добыли 56 китов) 
и ТСО «Дауркин» (50 китов) [Лоринские 
китобои 2024]. 

Начинать добычу морские охотники 
могут только после того, как Северо-Вос
точное межрегиональное управление Рос
природнадзора выдает охотничьи билеты 
общинам. 

По условиям заключенных соглашений 
общинам устанавливается показатель ре
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зультативности. Этот показатель включает в 
себя объем добычи, в том числе китов и раз
ных морских млекопитающих (акибы, кры
латки, ларги, лахтака, моржа, белухи, серого 
и гренландского кита). При распределении 
объемов учитываются те показатели, кото
рые установлены соглашением. В табл. 1 
представлены планы и результаты добычи 
ТСО по добыче морских млекопитающих 
на 2022 г. и 2023 г.

У общин есть проблемы с обеспечени
ем оружием, например для охоты на серого 
и гренландского китов. Датинганы (кито
бойные гарпунные ружья) пришли в негод
ность, а их аналоги так и не сделаны, хотя 
на Чукотку приезжали специалисты-ору
жейники для изучения этого вопроса. Еже
годно возникают трудности с получением 
разрешений на ношение оружия. Из-за 
ужесточения законодательства общины не 
могут иметь оружейные комнаты, нарезное 
оружие передано в пользование охотникам, 
имеющим необходимые разрешительные 
документы. Чтобы их получить, охотники 
должны пройти обучение в Хабаровске или 
Магадане. Расходы на обучение и получе
ние лицензий на оружие несет работода
тель, которому их компенсируют из окруж
ного бюджета.

Охотники за годы промысла испытыва
ют разные конструкции лодок и четко знают 
преимущества и недостатки традиционных 

плавсредств и современных моделей разных 
производителей. В научной литературе под
робно описаны нюансы их использования в 
морском промысле [Основы 2007: 227–260]. 

В 2023 г. на развитие морзверобойного 
промысла было направлено 427 млн руб., 
что на 19,5 % больше, чем в 2022 г. [Отчет 
2023: 2].

Считается, что у морзверобоев хо
рошая заработная плата, поэтому люди 
держатся за эту работу. Например, в ТСО 
«Лорино» 2021 г. охотники в среднем по
лучали 46 800 руб., в 2022 г. — 48 200 руб., 
По итогам 2023 г. средняя заработная пла
та лоринских охотников — 69 668 руб., 
АУП — 58 392 руб., работников — 
51 276 руб. Губернатором ЧАО иницииро
вано повышение заработной платы мор
ским охотникам с 1 января 2024 г. Средняя 
зарплата морзверобоев Чукотки в 2023 г. 
составляла 57 581 руб., в 2024 г. достигнет 
70 658 руб. [Оплата труда 2024]. 

4. Территориально-соседская община 
«Лорино»

ТСО «Лорино» — одна из наиболее 
успешных общин Чукотки. Она является 
удачным примером развития традиционно
го промысла в современных условиях. ТСО 
действует с 2009 г. По словам общинников, 
все они работали в совхозе и оттуда пришли 
в ТСО — таким образом сформировался ко

Таблица 1. Планы и фактическое выполнение объемов добычи морских млекопитающих ТСО 
КМНЧ «Дауркин» и «Лорино» за 2022–2023 гг.

[Table 1. Daurkin and Lorino territorial neighboring groups. Sea mammal hunting. 
Plans and actual performance. 2022–2023]

Промысловое животное ТСО КМНЧ «Дауркин» ТСО КМНЧ «Лорино»
2022 г., голов 2023 г., голов 2022 г., голов 2023 г., голов
Факт План Факт План Факт План Факт План

Акиба 902 902 896 896 609 609 268 268
Крылатка 0 0 0 0 5 5 5 5
Ларга 10 10 10 10 100 100 100 100
Лахтак 500 500 494 494 228 228 142 142
Морж 537 537 547 580 167 167 128 128
Белуха: 10 10 9 9 1 3 0 3
Серый кит 47 50 50 50 49 49 55 55
Кит гренландский 0 0 0 0 0 0 1 1
Итого: 2 006 2 009 2 006 2 039 1 159 1 161 699 702

Источник: [Отчет 2023].
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стяк из 40 чел. Некоторые люди не верили в 
успех ТСО: «Год-два поработают и все загло
хнет» [ПМА 2022: Инф. 1]. Вопреки всем со
мнениям, община дает работу и стабильный 
заработок сельчанам [ПМА 2022: Инф. 1]. 

Кроме непосредственного промысла 
морских млекопитающих, ТСО занимает
ся сопутствующими видами деятельности: 
заготовкой и обработкой нерпичьих, лахта
чьих, моржовых шкур; заготовкой и прода
жей моржовой кости; изготовлением тра
диционных кожаных байдар; переработкой 
мяса, кожи и сала морзверя. Ежегодно ТСО 
отчитывается перед Департаментом сель
ского хозяйства и продовольствия ЧАО о 
результатах деятельности и использовании 
продукции морского зверобойного промыс
ла (табл. 2).

ТСО распоряжается следующими про
изводственными и инфраструктурными 
объектами: причалом, мини-заводом по пе
реработке продукции промысла, косторез
ной мастерской, пошивочной мастерской, 
столярным цехом, гаражом. В хозяйстве 
ТСО имеются маленький трактор, снегохо
ды, квадроцикл. Часть техники выработала 
свой ресурс и требует обновления. Но даже 
такое оснащение есть не во всех ТСО окру
га. Например, в прошлом году была дого
воренность между ТСО «Лорино» и ТСО 
«Янракыннот», о проведении совместной 
охоты на гренландского кита. Охота не со
стоялась из-за отсутствия в Янракынноте 
тяжелой техники, с помощью которой мож
но гарантированно вытащить «гренландца» 
[ПМА 2024: Инф. 1]. 

У лоринцев самая большая квота на до
бычу морского зверя на Чукотке: «Оттуда 
мы и больше получаем, нежели другие ма
ленькие общины. И прибыль от реализа
ции продукции морзверобойного промысла 
ощутима. И в конце года, когда мы подво
дим итоги, люди получают премии» [ПМА 
2022: Инф. 1].

При общине «Лорино» действует косто
резная мастерская, что позволило значи
тельно увеличить доходы работников. Об
щины, с одной стороны, получая государ
ственную поддержку в виде субсидий, с 
другой стороны, зарабатывая собственные 
средства, имеют возможность тратить их на 

дальнейшее развитие. Принимая во внима
ние положительный опыт ТСО «Лорино», 
именно для этой общины в первую очередь 
приобрели скороморозильный плиточный 
аппарат стоимостью 3 млн руб. 

Еще в 2018 г. ТСО «Лорино» на сред
ства госпрограммы по поддержке морского 
зверобойного промысла в Чукотском авто
номном округе приобрела оборудование для 
цеха по переработке жира морских живот
ных. Стоимость проекта составила около 
5,5 млн руб. В собственность общины пе
редано два модуля для переработки жира 
морзверя на 700 и 200 л, укомплектованные 
необходимым для работы оборудованием, 
инвентарем и расходными материалами. 
Полученный жир может быть востребован 
в парфюмерной и фармацевтической про
мышленности [Прибыль 2021: 46–47]. В 
2023 г. для ТСО «Лорино» был смонтирован 
новый мини-завод по глубокой переработке 
шкур, жира и мяса морских млекопитаю
щих.

Председатель ТСО А. А. Оттой на сове
щании с руководителями и специалистами 
отраслей северного оленеводства и морско
го зверобойного промысла ЧАО рассказал, 
что 2023 г. община отработала с прибылью 
в 4 млн 98 тыс. руб. По словам председате
ля, это чистая прибыль, которую общинники 
заработали за счет реализации продукции 
морского зверобойного промысла. Это клык 
моржа, зубы моржа, изделия косторезной ма
стерской и изделия пошивочной мастерской. 
Хотя пошивочная мастерская стартовала не
давно, за пять месяцев 2023 г. прибыль от 
мастерской составила 176 тыс. рублей. А. А. 
Оттой считает, что в 2024 г. эта сумма удво
ится, или даже утроится [ПМА 2024: Инф. 1].

5. Территориально-соседская община 
«Дауркин»

ТСО «Дауркин» — самая многочис
ленная территориально-соседская общи
на КМНЧ на Чукотке с пятью филиалами, 
в ней работают 83 охотника. Организация 
получила свое название от полуострова Да
уркин, она объединяет морских охотников 
всех сел Чукотского района, кроме Лори
но: Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен и 
Лаврентия. С 2019 г. председатель ТСО — 
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Станислав Викторович Таёном, один из са
мых молодых лидеров морских охотников. 
Помимо председателя ТСО, в каждом селе 
работает управляющий филиалом общины. 

По мнению председателя ТСО, условия 
охоты на севере полуострова разительно от
личаются от охоты в Лорино или Новом Чап-
лино: «Южане» охотятся круглогодично, «се
верянам» навигацию открывают в конце июня. 
На Севере северный ветер срывает охоту, а вот 
на юге это ветер-помощник — лоринские ки
тобои всегда с добычей. На севере — от Неш
кана до Уэлена — всего один месяц активной 
охоты и благополучной навигации — июль. 
Еще одна отличительная особенность в до
быче моржа: Сиреники и Лорино, к примеру, 
добывают моржа на льду, а на северных ши
ротах Энурмино их предпочитают колоть на 
лежбище на берегу по осени [Ященко 2021].

В таблицах 4 и 5 представлены резуль
таты деятельности и использования продук
ции морского зверобойного промысла ТСО 
(табл. 3).

Управлять разветвленной сетью ТСО 
«Дауркин» — весьма сложная задача. Глав
ная проблема — нехватка техники в селах, 
ограниченные возможности по ее ремонту 
из-за недостатка комплектующих и деталей. 
В селе Энурмино вспоминали, как предсе
датель ТСО с одним из охотников (Стасом 
Енкау), помимо своей основной работы — 
охоты, починили всю технику в селе. Энур
минская община снабжает стариков льдом из 
реки для питьевой воды [ПМА 2024: Инф. 2].

На заработанные деньги ТСО «Даур
кин» самостоятельно закупила дорогосто
ящую технику: «Мы просили Департамент 
купить нам тракторы. Нам сказали: денег  
нет. И мы купили два трактора сами. Они 
очень нужны были, особенно в Нешкан» 
[ПМА: 2024: Инф. 3].

За счет средств госпрограммы в 2018 г. 
ТСО «Дауркин» получила девять новых 
лодок для морских охотников. За счет 
грантовых средств некоммерческого фон
да «Купол» и собственных ресурсов ТСО 
«Дауркин» приобрела цех по ремонту плав
средств, холодильные камеры для хране
ния продукции емкостью 5 т, два бульдозе
ра на базе трактора ДТ-45 [Прибыль 2021:  
46–47].

Для того чтобы увеличить прибыль об
щины, при ТСО в с. Лаврентия была откры
та косторезная мастерская. Филиалы общин 
имеют возможность тратить заработанные 
деньги на свои нужды. Так, несколько лет на
зад лахтачьи ремни на ярмарку «Эракор» де
лали охотники Энурмино. Вырученные день
ги идут именно в тот филиал, который изгото
вил ту или иную продукцию, а не на все ТСО. 
Охотники могут взять деньги или же заказать 
председателю на эти деньги купить бензин и 
запчасти для филиала [ПМА 2024: Инф. 3].

6. Сопутствующие виды деятельности 
общин

Благодаря деятельности ТСО в Чукотском 
районе развивается ездовое собаководство 
(40 каюров, 491 ездовая собака). Чаще всего 
именно охотники-промысловики до сих пор 
держат упряжки. В настоящее время в селах 
Чукотского района функционируют 43 соба
чьих упряжки: 11 — в Лорино, 12 — в Инчоу
не, 6 — в Нешкане, 1 — в Лаврентия, 10 — в 
Энурмино, 3 — в Уэлене. Основной рацион 
собак — моржовое и китовое мясо, а также 
рыба, нерпа и лахтак. Именно ТСО обеспе
чивают мясным кормом животных. Упряжки 
используют для охоты на мелких ластоногих, 
для езды на рыбалку, для участия в ежегодной 
гонке на собачьих упряжках «Надежда». Ло
ринцы, рассказывая о ездовом собаководстве, 
говорят, что количество упряжек сократилось 
вдвое, что молодежь неохотно занимается со
баками, хотя у детей интерес есть. Именно 
дети участвуют в гонках, набираются опыта 
у родителей и дедушек, если в семьях есть 
упряжки [ПМА 2022: Инф. 2]. 

Клеточное звероводство на Чукотке воз
никло во второй половине XX в. в рамках 
коллективных хозяйств во многом из-за не
обходимости поддержки сельской экономи
ки и поиска способов применения отходам 
от морского промысла. В постсоветский пе
риод данная отрасль в отсутствие государ
ственной поддержки оказалась убыточной. 
В 2014 г. с целью реанимации зверофермы 
было создано крестьянско-фермерское хо
зяйство ИП Оттой А. А. Главная задача 
КФХ — это поддержание и возрождение 
отрасли, ранее приносившей немалую при
быль и обеспечивающей занятость населе
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ния (в «лучшие годы» в звероводстве в Ло
рино было занято до 20 чел.). В настоящее 
время на звероферме всего 52 песца. Плани
руется обновление поголовья, что сделает 
вновь востребованной продукцию ТСО в 
виде корма животным.

Охотники традиционно обмениваются 
своей продукцией с оленеводами, но этот 
обмен не достаточен. Остро стоит вопрос с 
обеспечением морских охотников меховой 
одеждой. Именно для решения этой пробле
мы при ТСО «Лорино» в 2023 г. была откры
та мехпошивочная мастерская. В 2023 г. ТСО 
заключили договор с оленеводческим хозяй
ством в с. Амгуэма для обмена продукции 
морзверобойного промысла. Для тундрови
ков готовят лахтачьи ремни, шкуры лахтака. 
А оленеводы со своей стороны везут оленьи 
шкуры для пошива промысловой одежды. По 
словам председателя ТСО «Лорино», нахо
диться в тундре без меховой одежды опасно: 
«Я не буду отправлять бураны в тундру в та
кой одежде, в которую сейчас одеты. Потому 
что они поедут, ну двое суток они проживут. 
А потом она отсыреет, одежда не меховая, и 
они погибнут. Поэтому, когда „Заполярье“ 
просит, я с трудом отправляю [людей]. И 
сейчас пошивочная мастерская начнет шить 
меходежду для тех людей, которые готовы 
оказать помощь в охране стад „Заполярья“, в 
первую очередь мы их оденем, а потом охот
ников» [ПМА 2024: инф. 1]. 

Члены общин самостоятельно занима
ются ремонтом техники, столярными и про
чими работами, что позволяет ТСО быть 
«многоплановыми» и «многозадачными», 
выполнять среди прочего и общественные 
работы, что повышает доверие односельчан 
и авторитет у представителей муниципаль
ных и региональных властей. ТСО заключа
ют договоры, соглашения с администраци
ями сельских поселений, оказывают содей
ствие в спасательных работах.

А. А. Оттой вынашивает идею воз
рождения лоринского оленеводства при 
поддержке ТСО «Лорино». Сейчас в составе 
МУП СХП «Заполярье» в Лорино 2 олене
водческие бригады, в которых выпасается 
2 298 оленей. В настоящее время хозяйство 
не в состоянии обеспечить сельских жите

лей качественной олениной, ресурсов пред
приятия хватает лишь на снабжение мясом 
детского сада и школы.

Благодаря сопутствующей деятельно
сти ТСО мастера косторезного и декора
тивно-прикладного искусства, скорняки и 
другие специалисты имеют возможность 
приобрести сырье из первых рук. Для об
щин продажа сырья и собственных това
ров — одна из важных частей доходов. Со
гласно прайс-листу ТСО КМНЧ «Лорино», 
клык моржа до 1 кг стоит 6 000 руб., от 1 кг 
до 2 кг — от 8 000 до 10 000 руб., от 2 до 
3 кг — 15 000 руб.; клык моржа оптом — 
8 000 руб., пенис моржа — 5 000 руб., зубы 
моржа за 1 кг — 5 000 руб., ухо кита за 
1 т — 2 500 руб., шкура акибы — 2 000 руб., 
шкура ларги — 2 000 руб., шкура лахта
ка — 5 000 руб., ремень лахтачий (10 м) — 
2 000 руб. [Прайс-лист 2022].

У представителей общин есть идея о 
создании магазина или торговой площадки 
в г. Анадыре для того, чтобы горожане-пред
ставители коренных народов Чукотки полу
чили возможность приобретать традици
онные продукты питания и другие товары, 
производимые территориально-соседскими 
общинами: «Мы пытаемся, мы пытались 
и в прошлом, и в этом году как-то сделать, 
чтобы наша продукция, востребованная 
продукция, была в Анадыре. Потому что я 
приезжаю, ребята приезжают в Анадырь, 
и первый вопрос: „Ты привез итгилгын — 
кожу китовую, мясо китовое?“. В Анадыре 
же очень много стариков живет. И они были 
бы счастливы кушать свое, конечно» [ПМА 
2022: Инф. 1].

7. Мнение жителей о деятельности об-
щин и перспективах промысла

Многочисленные интервью с жителями 
прибрежных сел показывают в целом поло
жительное отношение населения к деятель
ности общин и их лидеров. Современная 
экономика сел выстраивается вокруг ТСО. 

«Основную работу делает голова — 
председатель. И надо выбирать человека, 
который активный, который знает цели, к 
которым надо идти. Если цели нет, то бу
дет только название. Много людей, которые 
хорошо говорят, на этом все заканчивается. 
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Помните, в советское время, когда все объ
единяли? В совхозе работали и с Нунямо, и 
с Дежнёва, и с Провиденского района. Их 
дети перешли к нам, а потом с других райо
нов, даже с оленеводства идут к нам» [ПМА 
2022: Инф. 1].

«У Оттоя самое организованное ТСО, а 
в Янракынноте не придут даже на планерку. 
Один, два, три человека придут и все, там 
самое слабое ТСО по Провиденскому рай
ону. Хотя у них там хорошее ТСО в Чапли
но, хорошие показатели. Индивидуалы все, 
наверное, единоличники. Может, лидера нет 
сильного» [ПМА 2022: Инф. 3].

«Вот Жени (Евгений Сивсив, управля
ющий филиалом ТСО в Инчоуне) нету. Я 
была убита тем, что вот Женя Сивсив умер. 
Мне когда сказали, это вообще, он же был 
здоров, вел здоровый образ жизни. И вот, 
считай, Инчоун на нем держался. Вот эта 
школа молодого охотника — его же инициа-
тива была. И он всегда в чате показывал, ему 
было чем похвастаться, причем на радость, 
положительный результат, там его уважали. 
Какие у них там были гонки! Сами проводи
ли свои праздники, и там же с подачи Сив
сива деньги на подарки они собирали, он 
такой был принципиальный, говорил: „Про
даешь, торгуешь? Давай деньги на призы“ 
[ПМА 2022: Инф. 4].

«Даже лаврентьевские к нам приез
жают. Мы говорим: „У вас же там «Даур
кин» есть?“ — „Они нам не дают мясо!“. 
Здесь если пошел, никогда не откажут. У 
нас на добычу больше выделяют, потому 
что село у нас самое большое, националь
ное. А в Лаврентия там мало, и поэтому 
они стараются только себе забрать эти 
туши. Все, что добывают здесь, все это 
распределяется. Население сами берут, 
сами разделывают, а охотники уже закан
чивают полностью разделку. Главное им 
вскрыть, а дальше население, сколько хо
чешь, столько и бери. Внутренности, ли
вер, печень, все что есть. Все разбирается. 
Любой желающий может. Замораживают, 
зверям дают, собакам берут, потому что у 
нас много ездовых собак. Упряжки же у 
охотников. Стариков тоже всех обеспечи
вают» [ПМА 2022: Инф. 5].

8. Заключение
В настоящее время территориально-со

седские общины Чукотского района ЧАО 
успешно решают задачи по обеспечению 
коренного населения рабочими местами, 
стабильной заработной платой, пищевой 
продукцией, сырьем для традиционных 
промыслов.

Экономический потенциал сельских об
щин ограничен узостью рынков сбыта (про
дукция общины предназначена для внутрен
него потребления коренного населения), 
законодательными запретами на коммерче
скую продажу продукции промысла (напри
мер, на мясо «краснокнижных» животных). 
При этом имеются возможности для раз
вития производственной инфраструктуры 
ТСО внутри сельских поселений. 

В описанных общинах принципиально 
различаются организационные стратегии. 
ТСО «Лорино» ориентирована на поддерж
ку одного села; структура общины посто
янно усложняется, прирастая новыми вида
ми дея тельности (косторезная мастерская, 
мехпошивочная мастерская, столярный цех, 
завод по переработке мяса морзверя); общи
на является ядром социально-экономической 
жизни сельского сообщества. ТСО «Даур
кин» имеет более сложную организационно- 
управленческий аппарат (5 филиалов в селах, 
«головная» контора, председатель, управля
ющие филиалами); деятельность сосредо
точена в основном на морском зверобойном 
промысле; менее развита производственная 
инфраструктура (в сравнении с ТСО «Лори
но»). Для роста экономической прибыли от 
традиционного природопользования и уве
личения собственных доходов общин необ
ходимо дальнейшее внедрение глубокой пе
реработки продукции во всех ТСО и новых 
технологий организации труда. 

Анализ деятельности двух крупнейших 
общин Чукотки — ТСО «Лорино» и ТСО 
«Дауркин» — показал, что их успешная 
работа обусловлена рядом факторов: ста
бильной финансовой и организационной 
поддержкой региональных властей; лидер
скими качествами и авторитетом председа
телей; некоторой креативностью, выражен
ной в поисках новых прибыльных видов де
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ятельности; сопряженность современного 
морского зверобойного промысла с истори

чески сложившимся типом природопользо
вания в Чукотском районе ЧАО. 
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Аннотация. Введение. Буддийские регионы России, исторически принадлежащие как к рус
ской, так и монгольской цивилизации, выступают привлекательным объектом для цивилиза
ционного анализа во всем множестве отраслей социальных наук, однако комплексных иссле
дований, объединенных общей метанаучной концепцией, систематизирующей имеющуюся 
эмпирическую и теоретическую информацию, все еще не так много, несмотря на все возрас
тающую роль цивилизационных процессов в условиях формирования и развития полицент-
ричного миропорядка государств-цивилизаций. Цель и задачи исследования: проведение ком
плексного исследования, задачами которого являются выявление роли буддийского фактора в 
развитии межцивилизационных отношений России на примере трех общих форпостов русской 
и монгольской цивилизации: Бурятии, Тувы и Калмыкии. В статье исследуется значимость 
буддийского фактора в социокультурном и политическом пространстве Республики Бурятии 
и частично Забайкальского края (Забайкалья), Республики Тува (Тыва) и Калмыкии. Мате-
риалы и методы. Теоретико-методологический аппарат исследования основывается на новом 
научном направлении ― цивилизационной политологии, рассматривающей цивилизационные 
и политические процессы в рамках стереоскопической картины мира, обособляющей полити
ческое и цивилизационное пространства, а также предполагающей междисциплинарный ин
струментарий научного исследования и метанаучный уровень его теоретического осмысления. 
Для достижения поставленной цели предполагается использовать разнообразные материалы: 
исторические и современные политико-правовые акты странового и регионального уровня, 
сообщения СМИ, высказывания политиков, общественных и духовных деятелей, данные со
циологических опросов, а также специализированные научные исследования, анализирующие 
указанные выше источники. Результаты исследования позволяют утверждать, что роль рели
гиозного и, в частности, буддийского фактора значительна в политических и цивилизацион
ных процессах в общих форпостах российской и монгольской цивилизаций, существующих 
на территории Российской Федерации. При этом он является одним из нескольких субстратов 
цивилизационной идентичности, наряду с этнической, культурной, конфессиональной и язы
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ковой, а также факторами вмещающего ландшафта и общностью исторической судьбы. Вы-
воды. Несмотря на значимость цивилизационного фактора для указанных регионов, в рамках 
текущей национальной политики приоритет отдается концепции политической нации, а не 
государства-цивилизации, что не позволяет в должной мере учесть конфессиональное и этно
культурное разнообразие форпостов и раскрыть их потенциал в интересах развития как самих 
регионов, так и России в целом.
Ключевые слова: влияние буддизма на политические и цивилизационные процессы, государ
ство-цивилизация, форпосты русской и монгольской цивилизации, Бурятия, Забайкалье, Тува, 
Калмыкия
Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта 
«Традиционный буддизм, постсекулярность и современные общественно-политические про
цессы в России и Монголии» (№ 24-48-03022, https://rscf.ru/project/24-48-03022/).
Для цитирования: Железняков А. С., Никифоров С. В. Роль буддизма в развитии общих фор
постов русской и монгольской цивилизации // Oriental Studies. 2024. Т. 17. № 5. С. 1021–1036. 
DOI: 10.22162/2619-0990-2024-75-5-1021-1036

A Role of Buddhism in the Shaping of Common Outposts for Russian 
and Mongolian Civilizations

Alexander S. Zheleznyakov1, Svyatoslav V. Nikiforov2

1 Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the RAS 
(Fac. 5, 24/35, Krzhizhanovsky St., 117218 Moscow, Russian Federation)
Dr. Sc. (Political Science), Chief Research Associate, Head of Department
0000-0002-6477-6161. E-mail: zhelezniakovas[at]yahoo.com

2 Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the RAS 
(Fac. 5, 24/35, Krzhizhanovsky St., 117218 Moscow, Russian Federation)
Cand. Sc. (Pedagogy), Cand. Sc. (Law), Senior Research Associate
0000-0003-3842-4848. E-mail: ursus-arktos[at]yandex.ru

© KalmSC RAS, 2024
© Zheleznyakov A. S., Nikiforov S. V., 2024

Abstract. Introduction. Russia’s Buddhist regions historically belonging to both the Russian and 
Mongolian civilizations are an attractive object for civilizational analysis in a variety of social sci
ences. Nonetheless, despite the ever-increasing role of civilizational processes in the context of the 
emerging and developing polycentric world order of civilization-states, scarce are studies united by a 
complex metascientific concept that would systematize the available empirical and theoretical infor
mation. Goals. Thus, the article attempts such research and seeks to identify the role of the Buddhist 
factor in the development of cross-civilizational relations in Russia through the examples of three 
common outposts of Russian and Mongolian civilizations — Buryatia, Tuva, and Kalmykia. The pa
per examines the significance of the Buddhist factor in sociocultural and political spheres of Buryatia 
and partly Transbaikalia, Tuva (Tyva), and Kalmykia. Materials and methods. The theoretical and 
methodological apparatus of the research rests on a new scientific approach — civilizational political 
science which considers civilizational and political processes within a stereoscopic worldview that 
separates political and civilizational spaces, and implies the use of an interdisciplinary research tool
kit and a metascientific level of its theoretical understanding. To facilitate these, the work shall use a 
variety of materials, such as past and present political and legal acts from national and regional levels, 
media reports, statements by politicians, public and spiritual figures, data from sociological surveys, 
as well as special scientific investigations analyzing the mentioned sources. Results. The study sug
gests that the role of the religious factor — and, in particular, that of Buddhism — is significant 
in political and civilizational processes across the common outposts of the Russian and Mongolian 
civilizations throughout the territory of the Russian Federation. Meanwhile, it serves as a substrate 
of civilizational identity, along with ethnic, cultural, confessional, linguistic ones, and factors of sur
rounding landscapes and commonality of historical destiny. Conclusions. Despite the importance of 
the civilizational factor for the examined regions, current national policies give priority to the concept 
of ‘political nation’ rather than that of ‘civilization-state’, which reduces somewhat due consideration 
of the confessional and ethnocultural diversity across the outposts, and hampers the fulfillment of 
their potentials in favor of development at both regional and national levels.
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1. Введение
«Россия ― государство(страна)-цивили

зация» ― данное положение закреплено в 
Концепции внешней политики России, при
нятой в 2023 г. [Концепция 2023], все чаще 
встречается в отечественном политическом 
[Путин 2024] и научном дискурсе [Багдаса
рян 2022; Журавлева и др. 2023; Желифонов 
2024; Ильичева и др. 2024], как в вопросах 
анализа внутриполитических процессов, 
так и международных отношений. Вместе 
с тем цивилизационное пространство со 
своим центром и периферией само по себе 
не соотносится напрямую с государствен
ными границами и политико-правовым 
пространством Российской Федерации в 
том числе. Цивилизационные пространства 
выходят за пределы границ государств, по
скольку представители всех цивилизаций 
вследствие исторического развития широ
ко расселились по всему миру, переплета
ясь друг с другом в своеобразный «ковер» 
межцивилизационного взаимодействия. Уз-
ловые пространства межцивилизационного 
взаимодействия с точки зрения цивилиза
ционной политологии рассматриваются в 
качестве общих форпостов цивилизаций. 
И именно на их примерах видно, как в пе
стром наборе субстратов цивилизационной 
идентичности проявляется пространство 
нескольких цивилизаций одновременно.

В начале исследования дадим общую 
характеристику изучаемым форпостам рос
сийской и монгольской цивилизации. Мож
но отметить, что существование большого 
числа межцивилизационных форпостов 
представляется некоторой особенностью 
нашего протяженного государства. Так, 
Санкт-Петербург, как «окно в Европу», про
рубленное Петром I, долгое время являлся и, 

по сути, является сейчас общим форпостом 
русской и западной цивилизаций. Подобные 
общие форпосты на территории и за преде
лами России (и особенно, в трансграничных 
регионах) имеются у русской цивилизации 
с другими цивилизациями, в том числе и с 
монгольской цивилизацией. Из территорий 
зарубежных стран можно отдельно выде
лить исторический регион Маньчжурии, 
представлявшей собой сложившийся еще с 
дочингисовых времен на протяжении мно
гих столетий общий форпост монгольской и 
китайской цивилизаций (русская цивилиза
ция влилась в этот форпост позже — в конце 
XIX – начале XX вв.).

При анализе, например, условно вы
деляемого Байкальского региона исследо
ватели отмечают особо пестрый характер 
социума, переплетение множества идентич
ностей самых разных уровней, в том числе 
и тех, которые проявляются посредством 
цивилизационных субстратов (этническая, 
культурная, конфессиональная, языковая), 
факторов общности исторической судьбы и 
вмещающего ландшафта... [Антонов, Очи
рова 2016: 254–256]. Конечно, жители рас
сматриваемых регионов объединены также 
и политической российской идентично
стью, однако исследователи указывают, что 
она на деле нередко отходит на второй план, 
сосуществуя с региональным самосознани
ем [Антонов, Очирова 2016: 255–256]. 

В. И. Антонов и О. А. Очирова делают 
акцент на том, что российские граждане се
годня являются носителями множественной 
идентичности. На это влияют факторы их 
традиционных мест проживания, где могут 
возникать идентичности, обусловленные 
особой локальной или региональной специ
фикой, а также этнической, языковой, куль
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posts of Russian and Mongolian civilizations, Buryatia, Transbaikalia, Tuva, Kalmykia
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турной и конфессиональной принадлежно
стями. Среди этих особых идентичностей 
исследователи упоминают кланово-родо
вую, территориально-блоковую, этнокон
фессиональную, национальную, а также 
идентичности, характерные для особых 
территориальных общностей (например, 
байкальская), и общероссийскую [Антонов, 
Очирова 2016: 255]. Помимо этого, они вво
дят термин «особые уровни измерения», в 
рамках которых выделяют идентичности, 
специфичные для конкретных этнокультур
ных групп: связанную с субэтничностью 
идентичность «буряты-казаки», возникшую 
в силу общности исторической судьбы, эт
нокультурной, религиозной и языковой 
близости с монголами, бурят-монгольскую 
идентичность (фактически и отражающей 
цивилизационный уровень) и обусловлен
ную географическим фактором идентич
ность «азиаты»  [Антонов, Очирова 2016: 
255–256].

Сосуществование разных идентично
стей в межцивилизационных форпостах 
представляется значимым не только ввиду 
позиционирования принадлежности этих 
конкретных общих форпостов к северно
му (тибетскому) буддизму как к конфес
сиональной составляющей идентичности 
монгольской (кочевой евразийской) ци
вилизации, но и для выдвижения тезиса о 
необходимости развития именно цивилиза
ционной российской идентичности как объ
единяющей идентичности народов России, 
государства-цивилизации.

В отличие от идентичности политиче
ской, существующей во многом обособлен
но от этнокультурной и конфессиональной, 
идентичность цивилизационная основыва
ется на их синтетической совокупности, а 
значит, может служить более естественной 
скрепой социокультурной общности в об
ширном многонациональном государстве в 
рамках строительства национальной поли
тики. Вместе с тем ввиду сосуществования 
нескольких цивилизационных идентично
стей в форпостах межцивилизационного 
взаимодействия на территории Российской 
Федерации становится закономерным во
прос о возможности позиционирования 
нашей державы в качестве страны, распо

ложенной на территории полицивилиза
ционного пространства — пространства, в 
котором не только находится ядро русской 
цивилизации и установлена точка отсчета 
пространства Русского мира, но также со
существуют узлы межцивилизационного 
взаи модействия, а значит, и крупные общно
сти носителей одновременно с российской и 
других цивилизационных идентичностей. 

На наш взгляд, в рамках осуществления 
национальной государственной политики 
не следует отказываться от богатого опы
та России в межцивилизационном взаи-
модействии. Подобные форпосты следует 
рассматривать как точки соприкосновения 
политически очерченного ядра российской 
цивилизации с периферией «внешних ци
вилизаций» как своего рода «ворота» Рос
сии во внешний мир. Нецелесообразным 
представляются попытки использования 
политических механизмов для осущест
вления «цивилизационной ассимиляции» 
так же, как и игнорирование цивилизаци
онного многообразия в трансграничных 
регионах. Полицивилизационность данных 
форпостов — неизбежность, но в то же 
время возможность, способ восполнения и 
расширения субстратов российской циви
лизации. Она может стать одним из столпов 
как внутриполитического строительства 
устойчивого социокультурного российского 
общества, так и точкой опоры для строи
тельства нового цивилизационного порядка, 
укрепления в нем роли нашей державы как 
государства-цивилизации. Примечательно 
в этой связи отметить, что в современных 
реалиях такую роль межцивилизационные 
форпосты уже начинают играть. Достаточно 
упомянуть, что Казань (Татарстан) стала но
вым центром государственной и публичной 
дипломатии, местом для проведения фору
мов БРИКС [Герейханова 2024], Игр буду
щего, де-факто создающих альтернативные 
институты мировой политики и спорта [Две 
реальности 2024].

В этой связи нельзя не согласиться с 
тезисом о том, что для успешного пре
вращения в основополагающую и плотно 
скрепляющую российскую общность, спо
собную обеспечить крепкий мир внутри 
нашего социума, обезопасив его от межна
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циональных, межэтнических, межконфес
сиональных конфликтов, российская обще
национальная идентичность должна успеш
но включить в себя богатый исторический 
опыт формирования сложных и многоуров
невых идентичностей этнополитических 
пространств отдельных регионов [Антонов 
2021: 86–87]. 

Однако в условиях реализации концеп
ции строительства политической нации, в 
должной мере не учитывающей сложную 
историю этноконфессионального и меж
культурного взаимодействия как на регио-
нальном, так и на глобальном (цивилиза
ционном) уровнях, эта цель представляет
ся труднодостижимой. В то же время при 
взгляде на проблему российской идентич
ности как цивилизационную и при смене 
вектора с идентичности политической на 
идентичность цивилизационную решение 
данной задачи представляется возможным. 
Подтверждением этому как раз и может слу
жить тот опыт межцивилизационного, в том 
числе межконфессионального взаимодей
ствия, который имеется у рассматриваемых 
регионов-форпостов.

Эксперты традиционно особо подчерки
вают ведущую роль христианства и тибет
ского (северного) буддизма и их взаимодей
ствия в Байкальском регионе [Арзуманов 
2009: 244]. Она во многом определяет осно
ву этноконфессиональной структуры субъ
ектов Юго-Востока Российской Федерации, 
многие ключевые направления цивилиза
ционных процессов внутри них, а также на 
протяжении нескольких веков значительно 
влияет на формирование внешнеполити
ческого вектора политики России в Азии 
[Арзу манов 2009: 244]. 

Схожие тезисы при еще большей кон
фессиональной мозаичности характерны и 
для Каспийского региона, где наряду с буд
дизмом и христианством также значитель
ную роль играет и ислам. При этом, как от
мечают некоторые исследователи, нередко 
этноконфессиональный фактор в должной 
мере не учитывался при сопровождении 
национальной политики России со стороны 
СМИ, что оказывало влияние на ход поли
тических процессов в регионах, поскольку 
его подхватывают оппозиционные светским 

и духовным властям региональные силы, 
апеллирующие к этническому самосозна
нию граждан [Арзуманов 2009: 245]. В част
ности такого рода риторика применялась 
для противодействия объединению субъ
ектов Российской Федерации [Арзуманов 
2009: 245]. 

Подобные процессы имели место быть 
в преддверии референдума по объедине
нию Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа (2006 г.), в 
деятельности Конгресса бурятского народа 
в 1990-е гг., продвигавшего идею восстанов
ления Бурят-Монгольской республики в гра
ницах 1927 г., которую также впоследствии 
позиционировали в качестве альтернативы 
объединения Иркутской области [Арзума
нов 2009: 245].

В целом в исследуемых регионах ре
лигиозный фактор, особенно в форме буд
дизма в синкретизме с шаманизмом, стал 
основой политико-правового и социокуль
турного оформления идеи культурного воз
рождения. И со стороны оппозиции, и со 
стороны региональных и духовных властей 
он позиционировался именно так. В этой 
связи интересным примером представляет
ся Рес публика Бурятия, в которой в 1997 г. 
был принят закон, провозглашавший четы
ре традиционные религии Республики: буд
дизм, православие, старообрядчество и ша
манизм [Волкова 2021: 39–40]. Однако по
казательно, что уже спустя три года, данные 
формулировки были изменены и в после
дующих редакциях указанного норматив
но-правового акта от упоминания конкрет
ных конфессий, в том числе и указания их 
в качестве традиционных, законодатели от
казались [Закон Республики Бурятия 1997].

2. Бурятия и Забайкальский край (За-
байкалье)

Рассмотрим роль религиозного фактора 
в развитии цивилизационных и политиче
ских процессов в Бурятии чуть более под
робно, обратившись к ретроспективному 
анализу для понимания роли буддийского 
фактора в цивилизационном и политиче
ском пространствах Бурятии на длительном 
историческом отрезке. Верным предполага
ется утверждение о том, что процесс вхож
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дения бурят в состав российского государ
ства протекал как на межцивилизационном, 
так и межличностном уровне, и что имела 
место быть своего рода комплиментарность 
между двумя крупными этническими груп
пами [Урбанаева 2013: 42]. Однако нам пред
ставляется более точным обозначить сферы 
происходящих процессов как в рамках ци
вилизационного измерения — межконфес
сиональное (взаимодействие православия 
с тенгрианством, шаманизмом и тибетским 
буддизмом), межэтническое и межкультур
ное взаимодействие бурят и русских пересе
ленцев, так и отдельно политико-правовой 
аспект интеграции бурятского общества в 
многонациональную семью Российской им
перии, который разворачивался прежде все
го в рамках пространства политического. 

Вне всяких сомнений, и межцивилиза
ционные процессы повлияли на принятие 
конкретных политико-правовых шагов со 
стороны представителей двух народов, и 
последующие политические решения во 
многом способствовали сложившемуся 
исторически характеру межцивилизацион
ного взаимодействия русских и бурят, од
нако в рамках стереоскопической картины 
мира, применяемой в цивилизационной по
литологии, все же данные процессы будет 
логичным разграничить. Интересно вли
яние буддизма и на сакрализацию власти 
российских государей, и, как следствие, гар
моничное развитие межцивилизационного 
взаимодействия представителей русской и 
монгольской цивилизаций. Например, ле
генда о том, что сулдэ Чингисхана осталось 
в России, «стало одной из причин, почему 
российские императоры почитались бурята
ми как воплощение Белой Тары» [Урбанаева 
2013: 41], (одна из восьми бодхисаттв, по
читаемых буддистами просветленных душ). 
Примечательно, что, согласно исторической 
легенде, провозглашать российских прави
телей воплощением Белой Тары бурятские 
ламы стали еще со времен Елизаветы Пет-
ровны, затем эта традиция прервалась в 
советское время и неожиданным образом 
возобновилась уже в XXI в., когда новым 
воплощением бодхисаттвы был объявлен 
Д. А. Медведев, занимавший на тот момент 
пост Президента Российской Федерации 

[Медведев стал 2009]. Интересным пред
ставляется также и тот факт, что, соглас
но историческим свидетельствам, по мере 
развития данного взаимодействия русские 
переселенцы были склонны осваивать бу
рятский язык, вступать в смешанные браки, 
перенимать традиции быта и даже местные 
верования — как буддизм, так и шаманизм 
[Урбанаева 2013: 41].

Примечательно, что на рубеже XIX и 
XX вв. среди лиц, принимавших решения в 
Российской империи, а также ученых-иссле
дователей во многом присутствовало пони
мание бурятов как представителей отдель
ной цивилизации (монгольской, тибетской) 
или как минимум народа, испытывающего 
сильное влияние зарубежного духовного 
лидера [Урбанаева 2013: 45–48]. Буддизм, 
как и идеология панмонголизма, в опреде
ленный момент времени, тем не менее, стал 
новым геополитическим вектором развития 
России, как царской, так и советской. Свою 
роль он сыграл и в период Гражданской 
вой ны. И белые, и красные военачальники 
и политики стремились расположить к себе 
буддистов. Однако ни широкое буддийское 
духовенство, ни его лидеры в итоге не стре
мились окончательно занять одну или дру
гую сторону. Балагатское движение, попы
тавшееся создать свое теократическое госу
дарство, и вовсе, например, противопоста
вило себя как белым, так и красным [Пет ров 
2023: 116]. 

Так же, как и Коминтерн, буддийские 
институты «мягкой силы» оказались в зна
чительной степени связаны с влиянием ино
странных государств, а результаты данной 
линии публичной дипломатии недостаточно 
плодотворными, что обусловило на фоне 
разрастающейся внутренней политической 
борьбы в советском руководстве и прямого 
сотрудничества с зарубежными структура
ми отдельных представителей институтов 
«мягкой силы» мировой революции (как Ко
минтерна, так и лам непосредственно) нача
ло массовых репрессий, которые затронули 
духовенство, в том числе и буддийских лам 
[Занданова, Паламарчук 2016: 93–97], что 
определило на долгое время сокращение 
роли влияния буддийского фактора на раз
витие цивилизационных процессов в Буря
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тии и других регионах СССР и даже других 
социалистических стран.

Тем не менее в период Великой Отече
ственной войны представители буддийского 
духовенства проявили патриотическую по
зицию. Летом 1944 г. ими было выпущено 
воззвание к буддистам на бурятском языке с 
призывом помочь советской Родине и Крас
ной Армии. Всего ими было собрано 0,5 млн 
рублей, причем ламы Х. Галсанов и Ч. Та
сорунов за персональные взносы в Фонд 
обороны дважды получили благодарствен
ные телеграммы от И. В. Сталина. После 
войны в 1946 г. на совещании буддийских 
деятелей СССР было принято Положение о 
буддийском духовенстве СССР, фактически 
закрепившее правовой статус буддийской 
сангхи в рамках советской политико-право
вой системы и ограничившее деятельность 
лам исключительно вопросами религиозно
го толка, а также формально ликвидировав
шее институт «перерожденчества» [Абаева 
2019: 230–231].

Несмотря на формальный запрет по
литической деятельности, с середины 
 1950-х гг. бурятские ламы начинают вновь 
участвовать в конфессиональных меропри
ятиях за рубежом, фактически становятся 
вновь инструментом «мягкой силы» СССР в 
сфере межконфессионального и внутрикон
фессионального диалога, в том числе в рам
ках буддийского движения за мир, что было 
продиктовано необходимостью Советскому 
Союзу заручиться поддержкой азиатских 
государств, в которых массово был распро
странен буддизм, на международной арене, 
в том числе и в противовес аналогичным 
действиям со стороны США (и впослед
ствии КНР). Одним из видных деятелей буд
дийского движения за мир стал XIX Панди
то-Хамбо-лама (Жамбал Доржи Гомбоев), 
стоявший у истоков Азиатской буддийской 
конференции за мир, мощнейшего инстру
мента публичной дипломатии СССР и Мон
голии [Нимбуев 2022: 248–251].

Необходимо отметить, что и в постсо
циалистический период международные 
связи бурятских буддистов не только со
хранились, но и продолжили крепнуть. В 
немалой степени этому способствовал и 
тот факт, что зарубежные ламы обладают 

большей легитимностью в глазах многих 
буддистов Бурятии и иных регионов-фор
постов монгольской цивилизации в России, 
причем речь идет не только о лидере будди
стов Далай-ламе, но и о священнослужите
лях гораздо более низких рангов. Многих из 
них приглашает, например, из Тибета или 
Монголии в Бурятию и другие буддийские 
регионы Буддийская традиционная сангха 
России (БТСР) [Михалев 2014: 100]. При
чина этого отношения во многом кроется в 
существующей в северном буддизме свое-
образной религиозной иерархии территорий 
Внутренней Азии, в которой они ассоцииру
ются с различным бодхисаттвами. Согласно 
данной классификации, Монголия выступа
ет в роли защитника буддийской веры, а по
тому ее ламы обладают достаточно высоким 
авторитетом, что находит применение также 
и в качестве фактора монгольской мягкой 
силы [Михалев 2014: 100].

Рассматривая этнокультурную специ-
фику взаимодействия различных групп 
населения на современном этапе истории 
Республики Бурятия, по итогам массового 
опроса населения, проведенного в 2018–
2019 гг. по проблеме межнациональных 
отношений, В. Г. Жалсанова отмечает, что 
при анализе эмпирических данных законо
мерностей, связывающих представления о 
межнациональных отношениях в России и, 
в частности, в Бурятии с принадлежностью 
респондентов к тому или иному этносу, не 
было выявлено [Жалсанова 2020: 21]. При 
этом в качестве одного из консолидирую
щих факторов исследователем выделяется в 
достаточно пестром по конфессиональному 
составу субъекте «отсутствие религиозно
го антагонизма» [Жалсанова 2020: 21]. При 
этом религиозный фактор рассматривается 
в статье совместно с этнокультурным, ко
торый, в свою очередь, дополняется общ
ностью исторической судьбы (фактически 
исследователем затрагивается большинство 
субстратов цивилизационной идентично
сти) [Жалсанова 2020: 21–22].

Но неверным будет принизить роль буд
дийского фактора в происходящих в Респу
блике Бурятия политических процессах и 
попытках влияния политических акторов на 
ход процессов цивилизационных. Специа
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листами отмечается активная деятельность 
БТСР в процессе конструирования буд
дийского возрождения Бурятии как особо
го регионального проекта, нацеленного на 
преодоление раздробленности буддийской 
общины и тесно связанного с цивилизаци
онными процессами за счет апелляции так
же к культурной и этнической идентичности 
бурят [Бадмацыренов, Родионов 2020: 63, 
69–70], причем центральное место в данной 
концепции занимает условно выделяемая 
«сакральная география» — политико-об
щественная деятельность, направленная 
на формирование единого пространства и 
системы связей между верующими и ре
лигиозными институтами [Бадмацыренов, 
Родионов 2020: 74–82]. При этом БТСР 
принимает активное участие в социальной 
жизни Бурятии, этнокультурных и этнопо
литических процессах, что превратило ее 
в достаточно влиятельную общественную 
и, в некотором смысле, политическую силу, 
но вместе с тем и создало почву к возник
новению иных, противопоставляющих себя 
данному курсу конфессиональных и обще
ственных инициатив и групп [Бадмацыре
нов, Родионов 2020: 65–66]. Причинами и 
следствиями этих процессов стал тот факт, 
что, кроме самой крупной организации — 
Буддийской традиционной сангхи России, в 
регионе действует множество иных буддий
ских организаций, и связанных с отдельны
ми течениями буддизма, и существующих 
как вокруг дацанов (монастырей), так и в 
виртуальном интернет-пространстве.

Как отмечают Т. Б. Бадмацыренов и 
В. А. Родионов, проведенные в последние 
десять лет эмпирические социологические 
исследования выявили явный рост религи
озности среди буддийского населения Буря
тии. Например, были отмечены различия в 
воспроизводстве религиозности среди раз
ных этнических групп населения: русские 
реже, чем буряты относят себя к религиоз
но верующим (47,8 % и 72 %) [Бадмацы
ренов, Родионов 2020: 66–67]. По резуль
татам исследования 2017 г., проведенного 
в Бурятском государственном университе
те им. Д. Банзарова, учеными была также 
подтверждена взаимосвязь между этниче
ской идентичностью и представлениями 

респондентов о своей религиозности (со 
значительным отрывом свою религиозность 
декларировали именно буряты (почти 86 % 
опрошенных)) [Бадмацыренов, Родионов 
2020: 66–67]. Также исследователи отмеча
ют, что Пандито-Хамбо-лама Д. Б. Аюшеев 
в рамках политики «возрождения» выстра
ивает целостное пространство буддийского 
сообщества, затрагивающего одновремен
ное этническое, конфессиональное, полити
ческое и де-факто историческое измерения 
бурятского социума, что обуславливается 
стремлением побороть последствия разры
ва религиозной традиции, произошедшего в 
XX в. [Бадмацыренов, Родионов 2020: 82]. 

Иначе говоря, политика БТСР направ
лена на укрепление не только конфессио
нального единства буддистов Бурятии, но 
и цивилизационной идентичности жителей 
Республики, в том числе и прежде всего эт
нических бурят. С учетом выбранного век
тора можно смело утверждать, что этот про
цесс способствует укреплению монгольской 
(кочевой евразийской) цивилизационной 
идентичности, что обуславливает активную 
роль региона в выстраивании отношений 
по линии публичной дипломатии с други
ми буддийскими регионами страны и мира, 
прежде всего с Монголией и Тибетом, в зна
чительной мере реализуя потенциал циви
лизационного форпоста. 

Вместе с тем можно сделать вывод о 
том, что существует определенная диспро
порция в отношении аналогичной деятель
ности со стороны крупных общественных, 
религиозных и государственных органи
заций, могущих способствовать развитию 
российской цивилизационной идентично
сти. Вероятно, потому, что она в текущее 
время замещена идеей политической нации, 
что в действительности не устраняет сло
жившийся дисбаланс в межцивилизацион
ном взаимодействии в Бурятии.

3. Тува
Тува была территорией, которая принад

лежала то одним, то другим кочевым импе
риям: за этот край боролись тюрки, кыргы
зы, уйгуры, ойраты, монголы и маньчжуры. 
Долгое время Тува была частью Монголь
ской, а затем и Цинской империй (вплоть до 
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начала XX в.). Ввиду череды революцион
ных событий, охвативших Китай, тувинские 
князья добились фактической независимо
сти от Цинской империи в 1911–1912 гг., и 
многие из них обратились с просьбой при
нять свои земли в состав Российской импе
рии. Просьба была удовлетворена в 1914 г., 
когда Урянхайский край вошел в состав 
России в качестве протектората, что спо
собствовало защите Тувы от внешних пося
гательств де-юре до 1924 г., хотя народная 
революция, охватившая Туву так же, как и 
советскую Россию, привела к образованию 
де-факто независимого государства не
сколькими годами ранее. Танну-Тува также 
сохраняла свою государственность и даже 
закрепляла свой суверенитет над спорными 
(с МНР) землями, во многом ввиду покро
вительства советской России, и окончатель
но вошла в состав российского государства 
(СССР) уже в 1944 г. [Монгуш 2015: 74]. С 
того времени можно считать, что она стала 
одним из межцивилизационных форпостов 
одновременно монгольской (кочевой евра
зийской) цивилизации и цивилизации рос
сийской.

Нередко в исследованиях Тува рассма
тривается в качестве одного из ярких при
меров «трансграничного региона», ряд 
характерных признаков которого может 
быть применим и к форпосту межцивили
зационного взаимодействия [Михалев 2022: 
188–195]. Одной из таких черт выступает 
единая религиозная идентичность для при
граничного региона или форпоста и одной 
из «ядровых» цивилизаций. Таковую роль 
за тибетским буддизмом закрепляют и для 
Тувы, наряду с другими исследуемыми ре
гионами России, в том числе подчеркивая 
его влияние на культурное богатство регио-
нов в виде буддийской медицины, особой 
традиции в изобразительном искусстве и 
архитектуре, этических нормах и философ
ских концепциях, что в исторической пер
спективе сформировало один из столпов 
идентичности его этносов [Михалев 2022: 
190–191].

В политико-правовой сфере тоже есть 
параллели с другими регионами. Так, в За
коне Республики Тыва № 253 «О свободе 
совести» 1995 г. провозглашается, что к тра

диционным конфессиям в Туве относятся 
шаманизм, буддизм и православие [Закон 
Республики Тыва 1995]. Однако в отличие 
от аналогичного закона Республики Бурятия 
это положение не исчезло из последующих 
редакций закона. Также в 1998 г. в Республи
ке была принята Концепция национальной 
политики. В ней закреплялись положения 
о международных и внешнеэкономических 
связях, поддержке контактов с иностранны
ми организациями (прежде всего конфес
сиональными), которые были достаточно 
важны для образования лам за границей и 
приглашения зарубежных священнослужи
телей в Туву [Тарбастаева 2020: 14], в чем 
существовала потребность ввиду произо
шедшего разрыва в религиозной традиции 
в XX в. 

Отдельно можно упомянуть государ
ственные программы Республики Тыва «Ре
ализация государственной национальной 
политики Российской Федерации в Респу
блике» разных лет, которые затрагивали во
просы консолидации усилий региональных, 
местных, духовных властей и обществен
ных организаций «для сохранения межна
ционального согласия, гармонизации меж
национальных отношений» [Тарбастаева 
2020: 15], т. е. фактически — для укрепле
ния цивилизационной идентичности жите
лей республики. При этом, если в первой та
кой Программе (2013–2016 гг.) религиозные 
организации фактически выступали в этих 
процессах наравне со светскими властями, 
то затем их формальные полномочия стали 
в значительной степени сокращаться, знаме
нуя их превращение из субъектов, в объекты 
политики [Тарбастаева 2020: 15–17]. В Про
грамме 2018–2020 гг. также уже не было и 
положений, посвященных международному 
сотрудничеству. (Скорее всего, ввиду напря
женности в отношениях между правитель
ством КНР и Далай-ламой). В целом акцент 
в ней сместился на противодействие раз
вития конфликтогенным и экстремистским 
тенденциям в обществе. На протяжении 
многих лет в Туве сохраняется демонстра
тивно уважительное отношение лидеров ре
спублики к священнослужителям традици
онных конфессий, заложенное еще в конце 
XX и начале XXI в., когда они стали пока
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зательно и регулярно посещать буддийские 
и православные храмы, налаживать диалог 
государства с представителями традици
онных конфессий, во многом интуитивном 
стремлении найти новую идеологическую и 
ценностную основу, необходимую для раз
вития региона взамен утраченной коммуни
стической [Монгуш 2007: 31]. 

Интересные тенденции в сфере полити
ческой культурной традиции можно отнести 
также за счет влияния цивилизационного 
фактора. К ним некоторые исследователи 
причисляют персонализацию политики в 
лице харизматичного лидера и непосред
ственно патриархально-подданнический 
тип политической культуры, возникший в 
результате синтеза политических традиций 
различных народов, проживающих в регио-
не на протяжении длительного историче
ского времени, причем данное смещение 
политических культур в практическом пла
не показывает себя достаточно эффектив
ным инструментом обеспечения стабильно
сти в социуме и способствует развитию изу
чаемого субъекта [Матвеева, Сат 2022: 106].

Тем самым в отношении Тувы экспер
тами фактически отмечается значительное 
влияние сразу нескольких цивилизаций, что 
позволяет сделать вывод о гипотетически 
чуть более равномерном взаимном влия
нии монгольской (кочевой евразийской) и 
российской цивилизации друг на друга, в 
сравнении с Республикой Бурятией, однако, 
несомненно, существует потребность в про
ведении большего числа исследований по 
данному вопросу. 

4. Калмыкия
Как уже было упомянуто выше, ключе

вой особенностью российского Прикаспия в 
сравнении с рассмотренными выше регио-
нами является широкая представленность, 
помимо христианства и буддизма, еще од
ной мировой религии — ислама. При этом в 
самой Калмыкии наиболее распространен
ной конфессией также остается тибетский 
буддизм. В целом религиозный фактор, 
скорее, играет в данном субъекте России 
интегративную роль. Калмыкия, в оценках 
экспертов, считается не сильно конфликто
генным регионом, например, в сравнении с 

соседним Дагестаном [Топчиев 2014: 334–
345]. Вместе с тем отмечается определенное 
внутриконфессиональное противостояние 
между ламами тибетского и местного про
исхождения на высоких эшелонах духовной 
власти в республике, которое традиционно 
долгое время считалось преимущественно 
непубличным [Топчиев 2014: 334–345]. 

В целом гармоничной обстановки пре
имущественного межконфессионального 
мира и диалога в республике удалось до
стичь за счет характерного и для Бурятии, и 
для Тувы взаимодействия светских и духов
ных властей, чему в немалой степени и спо
собствовал исторический опыт существова
ния калмыков в степях евразийских кочевых 
империй. Особо исследователями в этой 
связи подчеркивается многовековая тради
ция терпимости и взаимодействия в одном 
географическом пространстве мировых ре
лигий: буддизма, христианства и ислама. 
Также упоминается и о взаимопроникнове
нии культур, протекающем на фоне межци
вилизационного взаимодействия [Покани
нова 2010: 67]. Говоря об историческом опы
те, можно отметить, что буддизм при этом 
сыграл ключевую роль в качестве скрепы 
западных монголов в период XIII–XVI вв., 
заложив основы такой плодотворной поли
тики взаимодействия духовной и светской 
власти. Юридическим проявлением этого 
стало принятие в знак продолжения тради
ции, возвысившей Юань, Алтан-ханом акта 
(постановления), известного как «Учение о 
десяти добродетелях буддизма», провозгла
сившего буддизм государственной религией 
[Бакаева 1994: 12]. Для ойратов, а затем и 
калмыков религиозная общность стала од
ним из основных субстратов цивилизацион
ной идентичности и способствовала ее со
хранению на протяжении длительного исто
рического времени [Китинов 2019: 183].

Е. Б. Поканинова отмечает, что в основе 
успешных политических решений светского 
руководства республики лежит следование 
«Махапаринирванасутре», в которой были 
сформулированы ключевые критерии, со
блюдение которых необходимо для процве
тания государства и которым на практике 
стремились соответствовать республикан
ские власти [Поканинова 2010: 68]. В при
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мер им приводится частое обращение к об
щественности путем организации опросов и 
принятия важных для республики решений 
на референдумах со стороны К. Н. Илюм
жинова [Поканинова 2010: 72], заявившего, 
что «…только решив проблемы духовно
го плана, можно решить проблемы эконо
мики и социальной сферы» [Илюмжинов 
2002: 38]. Так же, как и в Бурятии и в Туве, 
в Калмыкии существует своя программа на
родного, де-факто цивилизационного, воз
рождения, однако ее специфика в сравнении 
с другими изучаемыми регионами прояв
ляется через социальную поддержку насе
ления — религиозные организации высту
пают инициа торами социальных проектов, 
принимают активное участие в благотво
рительных мероприятиях, собирают сред
ства для поддержки особо нуждающихся в 
ней групп населения. В политико-правовом 
поле их деятельность была оформлена от
дельными законами «Об образовании», «О 
языках народов в Республике Калмыкия», 
«Об охране здоровья», «Об инвалидах», «О 
культуре» и др. [Поканинова 2010: 72]. Ча
стыми явлениями в общественной жизни 
Калмыкии стали также и мероприятия, на 
которых присутствуют представители как 
буддийского, так и православного и мусуль
манского духовенства, что позволяет сде
лать продуктивный межконфессиональный 
диалог обыденным и, вероятно, тем самым 
активизировать взаи модействие разных ци
вилизаций на территории их общего форпо
ста.

В этой связи интересным представляет
ся анализ О. К. Шиманской концепции ре
витализации прикаспийской цивилизации, 
изложенной Б. У. Китиновым. О. К. Ши
манская, оценив позитивную роль буддиз
ма в развитии Каспийского региона и Цен
тральной Азии, отдельных регионов России 
и соседних нам государств, его потенциал 
как мощного инструмента развития межци
вилизационного диалога, все же критикует 
концепцию за идею замещения буддийской 
идентичностью прочие идентичности на
родов России и других государств, в кото
рых буддизм играет значимую роль (на -
пример, Индии и Китая) [Шиманская 2019: 
136–137]. Немаловажными представляются 

и размышления обоих ученых относитель
но идентичности калмыков. Подчеркивая 
конфессиональную, культурную и, нако
нец, цивилизационную близость с другими, 
преимущественно буддийскими, народа
ми Евразии, ученые задаются вопросом о 
том, являются ли калмыки одновременно и 
представителями российской цивилизации 
или, возможно, вовсе отдельной цивилиза
ции, складывавшейся в Каспийской регионе 
[Шиманская 2019: 137].

На наш взгляд, в действительности, сто
ит рассматривать Каспийский регион, в том 
числе и Калмыкию, как пространство меж
цивилизационных форпостов, в котором 
переплетаются друг с другом самые разные 
цивилизации. Фактор тибетского буддизма в 
данном ключе будет являться одним из мар
керов монгольской (кочевой евразийской) 
цивилизации, наряду с православием — 
одним из факторов, характеризующих рус
скую цивилизацию. Кроме того, необходи
мо учитывать, что этническая, культурная, 
языковая идентичности вместе с опытом 
исторической судьбы и вмещающим ланд
шафтом также являются важными субстра
тами цивилизационной идентичности и не 
могут быть оставлены «за кадром».

5. Заключение
На примере проведенного анализа роли 

буддизма в политических и цивилизацион
ных процессах в регионах Бурятии и Забай
калья, Тувы и Калмыкии можно утверждать, 
что выдвинутая нами гипотеза подтверди
лась. В данных регионах религиозная иден
тичность образует вместе с этнокультурной 
идентичностью, вмещающим ландшафтом 
и историческим прошлым базис для циви
лизационной, или точнее, цивилизацион
ных идентичностей в узлах взаимодействия 
российской и монгольской цивилизации, на 
территориях их общих форпостов. У них 
есть как сходные черты, например, продук
тивный опыт взаимодействия светских и 
духовных властей, так и уникальные черты 
развития политических и цивилизационных 
процессов (преобладание одной или другой 
цивилизационной идентичности, разные 
формы осуществления религиозной и этно
культурной политики, при общих началах, 
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а также особые истории своего формирова
ния в качестве форпостов российско-мон
гольского межцивилизационного взаимо
действия).

И хотя в рамках большей части исследо
вания нами рассматривались аспекты, под
черкивающие уникальность данных форпо
стов, прежде всего, как носителей монголь
ской (евразийской кочевой) цивилизации, 
наряду с российской, пожалуй, необходимо 
осветить еще один аспект, который, в свою 
очередь, подчеркнет и принадлежность этих 
форпостов к цивилизации российской, или 
даже русской, наряду с монгольской. Это 
отношение буддийских религиозных орга
низаций исследуемых регионов к Специ
альной военной операции России на Украи
не (СВО) и конкретные шаги, которые были 
предприняты духовными лидерами регио
нов по поддержке российской цивилизации 
перед лицом экзистенциального вызова.

Являясь самой крупной буддийской ор
ганизацией России, БТСР оказывает так
же и наиболее значительную поддержку 
нашей армии. В сентябре 2022 г. ее глава 
XXIV Пандито-Хамбо-лама Д. Б. Аюше
ев в обращении к российским буддистам 
выразил официальную поддержку СВО, 
подчеркнув значимый вклад бойцов-будди
стов в победу России, который они вносят 
на поле боя при исполнении долга защиты 
Родины [Третьяков 2024: 312]. Буддийские 
ламы регулярно присутствуют в зоне про
ведения специальной военной операции, а 
на территории крупных буддийских мона
стырей организуются на постоянной основе 
сборы гуманитарной помощи, которая затем 
направляется в зону проведения Спецопера
ции [Третьяков 2024: 313].

Буддийское духовенство Калмыкии вы
ражает поддержку военнослужащим свои
ми непосредственными делами: организует 
сбор гуманитарной помощи, участвует в 
реабилитационных проектах. Центральное 

духовное управление буддистов совместно 
с представителями администрации Респуб-
лики Калмыкия оказывает социальную по
мощь военнослужащим, организует пребы
вание лам в зоне проведения Спецоперации 
и доставки гуманитарной помощи, прини
мает активное участие в федеральных меро
приятиях по данным вопросам [Третьяков 
2024: 313].

В Туве ламы также помогают россий
ским бойцам посредством строительства 
реабилитационных центров для участников 
СВО, сбора гуманитарной помощи, ока
зания моральной и духовной поддержки 
военнослужащим как в своем регионе, так 
и в зоне Специальной военной операции 
[Лама Тувы 2023]. Поддержка буддийским 
духовенством сражения за будущее россий
ской цивилизации в значительной степени 
отображает тот факт, что указанные регио
ны являются ее представителями в той же 
мере, если не более, сколь и цивилизации 
монгольской (евразийской кочевой цивили
зации).

Исходя из результатов нашего исследо
вания, можно сделать вывод о необходи
мости развития цивилизационного направ
ления национальной политики Российской 
Федерации, возможности перехода от го
сподства парадигмы политической нации 
к цивилизационной идентичности государ
ства-цивилизации, в рамках которого фор
посты межцивилизационного взаимодей
ствия будут не только являться скрепами 
межцивилизационного мира внутри России, 
но и служить опорой строительства нового 
многополярного (полицентричного) миро
порядка в ее международных отношениях. 
Буддийский фактор в данных процессах мо
жет стать одним из ключевых направлений 
цивилизационного развития России и вновь 
утвердиться в качестве одного из элементов 
«мягкой силы» нашей державы.
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Abstract. Introduction. The article addresses the issue of ‘ordinary’ religiosity of believers in Kyzyl, 
namely the role of Buddhism as a religion in their everyday life. The conducted ethnographic research 
(individual in-depth interviews with the laity and clergy of Tuva’s Buddhist temples) results in a 
generalized analysis and interpretation of the degree of religiosity of Tuva’s Buddhist population, out
lines the role of Buddhism in their daily lives, and attempts a generalized culturological assessment 
of how that religiosity gets manifested in their day-to-day routine. The study highlights the dynamic 
interaction between religion and everyday life in Tuva. Goals. So, the paper seeks to establish the role 
of Buddhism in Tuvan believers’ daily life and specify its peculiarities, reveal important factors of 
‘ordinary’ religiosity of Buddhist congregants in Kyzyl. Methods and materials. The work employs 
some ethnographic methods and those of qualitative data analysis, the main research method being 
a qualitative one — that of individual in–depth interviews. The latter make it possible to investigate 
the field in question as deeply, accurately and thoroughly as possible, to obtain reliable and relevant 
research material. It is noteworthy that the interviews included the use of the free-list method, which 
yielded individual data on each respondent’s Buddhist knowledge. Conclusions. The preliminary re
search reveals the formation of a new type of religiosity in Tuva distinguished by certain regional 
characteristics. This definitely requires a more sophisticated approach to religious studies that should 
comprise interdisciplinary components. The insufficient competence of older generations in religious 
matters gives rise to a vacuum that contributes to the emergence of somewhat ‘personal religions’. At 
the current level of religious development, Tuvans probably need an understandable and convenient 
religious system, which, in turn, may become an obstacle to deeper interest in Buddhism as a philos
ophy. Religious studies in the region are still relevant and require further attention.
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается проблема «бытовой» религиозности ве
рующих Кызыла, а именно роль буддизма как религии в их повседневной жизни. Прове
денное этнографическое исследование (индивидуальные глубинные интервью с мирянами 
и священнослужителями буддийских храмов Тувы) дает обобщенный анализ и интерпре
тацию степени религиозности буддийского населения Тувы, выявляет роль буддизма в их 
повседневной жизни, а также предпринимается попытка дать обобщенную культурологи
ческую оценку проявления этой религиозности в их повседневной жизни. В исследовании 
подчеркивается динамическое взаимодействие религии и повседневной жизни в Туве. Цель 
исследования. В статье ставится задача установить роль буддизма в повседневной жизни 
верующих тувинцев и выделить ее особенности, выявить важные факторы «бытовой» рели
гиозности прихожан буддийских храмов Кызыла. Методы и материалы. В работе исполь
зованы этнографические методы и методы качественного анализа данных, основным мето
дом исследования является качественный метод — индивидуальные глубинные интервью. 
Последние позволяют максимально глубоко, точно и всесторонне исследовать изучаемую 
область, получить достоверный и релевантный исследовательский материал. Примечатель
но, что в ходе интервью использовался также метод свободного списка, который позволил 
получить индивидуальные данные о буддийских знаниях каждого респондента. Выводы. 
Предварительное исследование выявило формирование в Туве нового типа религиозности, 
отличающегося определенными региональными особенностями. Это, безусловно, требует 
более сложного подхода к религиоведению, включающего междисциплинарные компонен
ты. Недостаточная компетентность старших поколений в религиозных вопросах порожда
ет вакуум, способствующий появлению в некотором роде «личных религий». На современ
ном уровне религиозного развития тувинцам, вероятно, необходима понятная и удобная 
религиозная система, что, в свою очередь, может стать препятствием для более глубокого 
интереса к буддизму как философии. Религиоведение в регионе по-прежнему актуально и 
требует дальнейшего внимания. 
Ключевые слова: религия, религиозность, буддизм, Республика Тыва, тувинцы, прихожане, 
буддийский монастырь, храм, монах, религиозная ситуация в Туве, религиоведение
Благодарности. Исследование было осуществлено при поддержке Фонда содействия буддий
скому образованию и исследованиям, проект «Экзистенциальные аспекты буддизма в повсед
невности жителей Тувы» (соглашение о предоставлении гранта № 17 от 17 июня 2024 г.). Ав
торы выражают благодарность профессору Бенджамину Г. Пуржицкому (Университет Орхуса, 
Дания) за его поддержку и помощь в просмотре и редактировании рукописи. 
Для цитирования: Кадыг-оол Х. К., Монгуш Д. Ш. Роль буддизма в повседневной жизни при
хожан Кызыла: предварительное исследование // Oriental Studies. 2024. Т. 17. № 5. С. 1037–
1052. DOI: 10.22162/2619-0990-2024-75-5-1037-1052

https://orcid.org/0000-0002-9162-4470
file:///F:/%d0%9e%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb/2024/%d0%9e%d0%a1-2_2024/ 
https://orcid.org/0000-0001-5428-9151
https://orcid.org/0000-0001-5428-9151?lang=ru
mailto:m.dolaana.sh@inbox.ru


ЭТНОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ  ETHNOLOGY & ANTHROPOLOGY

1039

1. Introduction
The religious situation in Tuva is dynam

ic and progressive [Dashkovskiy et al. 2021: 
21]. Thus, studies on present-day religiosity in 
Tuva, in our opinion, could never be superflu
ous. Moreover, we estimate the scope and va
riety of religious research as insufficient, par
ticularly involving in-depth methods. The arti
cle aims to uncover several important factors of 
‘ordinary’ religiosity of Buddhist congregants 
of Kyzyl (Republic of Tuva, Russian Federa
tion). In other words, the research sets a goal 
of finding out what the impact of Buddhism in 
day-to-day life of monastery visitors is. 

For instance, there is an appreciable varie
ty of studies concerning Buddhism and various 
aspects of everyday life in different regions of 
Russia (see [Ulanov 2010; Petrov 2006; Dmi
trieva 2021; Bazarov 2012; Tarbastaeva 2019; 
Garri 2020; Serebryakova, Ayakova 2021; 
Badmatsyrenov et al. 2020; Erendzhenova 
2024] and others).

The religious situation in Tuva in many as
pects has been the subject to a large number 
of studies. The history of Buddhism and other 
religions’ development in Tuva was discovered 
by O. Khomushku, M. Mongush, U. Bicheldey 
[Khomushku 1998; Mongush 2001; Bicheldey 
2020] and others. Various studies of the present 
state of religiosity in Tuva and particularly of 
Tuvan Buddhism are presented in a variety of 
publications [Lamazhaa 2019; Lamazhaa 2021; 
Lamazhaa et al. 2020; Dashkovskiy et al. 2021; 
Tretyakov 2023]. We would like to point out 
the monograph of O. Khomushku [Khomush
ku 2024] attempting a uniting and most topical 
analysis of historical and up-to-date religious 
situations in Tuva. 

The predecessor and most impacting works 
for our research are the series of studies con
ducted by Prof. Purzycki [Purzycki 2010; 
Purzycki 2011; Purzycki, Holland 2019; Purzy
cki, Bendixen 2020].

2. Study Methods
The study of religion’s impact on people’s 

everyday life is a part to sociology of religion, 
which is a huge field of research, both repre

sented by classical works (e.g., [Comte 1880; 
Durkheim 1912; Weber 1992]) and topical 
ones. Numerous studies articulate that the sta
tus of religion in modern society has drastical
ly changed, particularly, the role of Christian 
church [Luckmann 2001: 389] and other tradi
tional religious systems [Hecht, Biondo 2010].

The methodological core of the research is 
the concept of the ‘invisible’ religion [Luck
mann 1967]. Another important epistemic 
guide is to study ‘how religion is experienced 
by living human beings in their actual lives’ 
[Ammerman 2007: VI]. For that reason, we are 
mostly focused on individuals that are not reli
gious experts, i.e. neither think nor write about 
religious ideas [Ammerman 2007: 5]. 

From this point of view, it was evident 
for us to employ the method of in-depth inter
views, so that our respondents could describe 
their religiosity in their own words [Knott et 
al. 2022: 1]. The sample size and study design 
at whole was determined by the financial and 
temporal boundaries of the grant1. On the oth
er hand, we decided to limit the number of the 
interviews when it became evident that the sur
veyed respond approximately in the same man
ner [Knott et al. 2022: 2]. 

The number of respondents is 22, and they 
are grouped into age classes as follows2:

Table 1. Grouping the samples
[Таблица 1. Распределение образцов 

(информантов)]
Intervals Frequency
[18,31) 5
[31,44) 7
[44,57) 6
[57,70) 2
[70,83) 2

The average age of our respondents is 43. 
Standard deviation3 is 9,5. So, typical respond

1 See the description in the ‘Acknowledge
ments’ section of the article.

2 The number of classes was found by the 
Sturges formula: 1 + 3,3 × lgn, i.e. 1 + 3,3 × lg22  
= 5,42 ≈ 5. The length of every interval: (80–18) / 
5= 12,4 ≈ 13 (it is recommended to round up this 
number in any case). So, the first interval is [18, 
31)┤ and so on. The last one is [70, 83].

1 Dispersion is 89,6 (found by the following 
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ents of our survey were aged from 33,5 to 52,5. 
Minimal age was 18, maximal one — 80. Sev
enteen respondents are female, and five ones — 
male [AFD 2024]. 

The other three respondents are represent
atives of the Buddhist clergy. The information 
about them is specified in the following parts 
of the article.

The questionnaire contained 16 questions 
for non-experts and 11 — for monks, both were 
in Russian and Tuvan (translated by the authors 
as they are both native Tuvan speakers). The 
interviews with the congregants lasted from 8 
to 30 minutes. Those with the lamas took an 
average of 23 minutes. All those surveyed were 
given small souvenirs as a token of our appre
ciation. 

It is noteworthy that within our in-depth in
terviews we also used the free-list method by J. 
Smith and S. Borgatti [Smith, Borgatti 1997]. 
It was particularly helpful to find out the most 
‘popular’ Buddhist deities according to the re
spondents’ opinions (see Diagram 1). 

3. Materials
The survey was held by the authors on 

25–27 August 2024. It would start at about 11 
a.m. in three main Buddhist temples of Kyzyl: 
Thubten Shedrub Ling, Tsechenling and Dam
ba Braibuling. The first one (opened in April 
2023) is considered to be the largest Buddhist 
monastery (by its floor space) in the Russian 
Federation [Mashukov 2023]. The second one 
had been the central temple of the Republic of 
Tuva for quite a long period of time since it was 
opened in 1999. Damba Braibuling is an inter
esting example of the temple that was founded 
by a family of descendants of religious figures 
which also enjoys great popularity among the 
local inhabitants (see Fig. 1).

We would like to present some notable ob
servations based on the research. On 25 August 
(Sunday), there were not many people in Dam
ba Braibuling. It was a time of prayer service. 
Congregants were often coming out of the tem
ple during the service to make or answer phone 
calls, some of them departed much earlier be

formula: (∑(xi-x̅)2∙ni)/n,, where xi is the middle 
of each interval, x̅ is the arithmetic mean, ni is 
frequency). Thus, standard deviation is σ = √ 89,6 
= 9,47 ≈ 9,5. 

fore the end of the ritual. By its end a total of 
14 individuals left. Thubten Shedrub Ling was 
the hardest place to get any interviews. Our as
sumption is as follows: it is a new place and 
might still be viewed rather as a museum or art 
object, and is not fully recognized as religious 
adobe yet. Our opinion is implicitly acknowl
edged by the respondents: for spiritual needs 
one of them (born 1960) visits another monas
tery; another believer (born 1991) says she vis
its Tsechenling by force of habit and thinks that 
even its walls are ‘saturated with the power of 
sutras and prayers’ [AFD 2024]. On the other 
hand, the cashier of the monastery museum (in 
Thubten Shedrub Ling) informed us that there 
were a number of people (not that many — by 
her words) who would come to the monastery 
every day, i.e. they could be considered as the 
‘true’ congregants [AFD 2024]. 

4. Results
4.1. Temple attendance
Initially, we would like to stress several im

portant facts. The letter of the Uryankhai Af
fairs Commissar V. Grigoryev to Irkutsk Gov
ernor General (26 November 1916) said that 
the number of Tuvans was approximately sixty 
thousand people, while there were about ten 
thousand monks [NA RT. Coll. 112. Cat. 1. File 
36. Pp. 6–7 back, 29–33 back]. Buddhism had 
an outstanding impact on traditional Tuvan cul
ture in many social aspects — beside religious 
and philosophical ones: education, medicine, 
art and other [Khomushku 2024: 43–44].

These circumstances cardinally changed 
by the late 1920s and early 1930s. Thus, on 5 
June 1928, the Minor Khuraldan passed an act 
‘On Separating Religion and State’ [NA RT. 
Coll. P-92. Cat. 1. File 29. P. 14–14 back]. By 
this, religious clergymen fell under the juris
diction of Tuvan Government. In a few years, 
the status of Buddhism and monks got much 
tougher. Monasteries and lamas became the 
subjects of progressive taxes and lost the right 
of free land-use [NA RT. Coll. P-1. Cat. 1. 
File 761. P. 4]. In 1931, the Political Bureau 
of the Central Committee of Tuvan Arat Rev
olution Party decided to seize the property of 
‘feudal-theocratic elements’ that were defined 
as ‘the most vicious enemies’ of workfolk and 
poor ‘arats’ [NA RT. Coll. P-1. Cat. 1. File 920. 
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Fig. 1. Temple of Damba Braibuling Religious Organization. Kyzyl, 2024. Photo by Kh. Kadyg-ool 
[Фото 1. Храм буддийской организации Дамба Брайбулинг. Кызыл, 2024 г. Фото Х. Кадыг-оол]
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P. 8]. This short period of time was also dark
ened by the repressions [Khomushku 2024: 
73]. For instance, in 1932 there were no lamas 
left in Upper-Chadaana Monastery, the central 
temple of Tuva at that time (in comparison to 
350 monks of Upper and Lower Chadaana tem
ples in 1929) [NA RT. Coll. P-1. Cat. 1. File 
1397. Pp. 22–26]. 

The Great Patriotic War was followed by 
some gradual easing for Buddhist monks. In 
1949, up to 9 lamas started working in tem
ple-yurts near Chadaana [NA RT. Shyn. 1959, 
July 18. No. 142]. Some kind of religious re
naissance in Tuva started in the late 1980s. 
On 11 September 1989, a Buddhist religious 
organization was registered in Kyzyl [NA RT. 
Coll. P-37. Cat. 1. File 1010. P. 51]. In 1992, 
the Republican Council of Ministers decided to 
build a temple in the capital of Tuva [NA RT. 
Coll. Р-784. Cat. 1. File 42. Pp. 14–15]. And 
the same year Buddhist witnessed a founding 
congress that elected Kazak Sandak the first Su
preme Lama of the contemporary era [NA RT. 
Shyn. 1992, May 19. No. 94]. In September 

1997, the First All-Tuvan Founding Congress 
was held. The latter’s most important results 
included the revival of Kamby-Lama social in
stitution and the election of new Kamby-Lama 
— Aganak Khertek [Khomushku 2024: 103]. 
Thus, in common, the end of the past century 
was an important period of spiritual and reli
gious uplift. 

So, it would be reasonable to suggest that 
the present-day Tuvans are on the ‘next stage’ 
by religious means, and that congregants should 
be more ‘advanced’, i. e. having relatively deep 
understanding and knowledge of the religious 
and philosophical aspects of Buddhism. 

The answers informing when respondents 
started attending temples were grouped in the 
following sections.

1. The representatives of senior generations 
usually mentioned the beginning of the 1990s 
(some specified the end of the 1990s), the pe
riod of the Buddhist restoration in Tuva. One 
of them (born 1946) called Dalai-Lama’s visit 
in 1992 as the starting point of her religiosity, 
another one (born 1960) said he just followed 

Diagram 1. Most ‘popular’ Buddhist deities (according to the congregates’ opinions)
[Диаграмма 1. Самые «популярные» буддийские божества (по мнению опрошенных прихожан)]
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others who had started attending temples. One 
more respondent (born 1957) mentioned that 
there was no temple in the villages, so she 
could not visit any monastery in childhood. 

2. The younger interviewees would usually 
respond like ‘since I was a kid’ or ‘from my 
childhood’. Mostly, the surveyed ones would 
tell about their parents who used to bring their 
children to the temple. One unique situation 
is as follows: the person (born 1996) lived 
nearby the Tsechenling, and in her teen years 
she started volunteering there. Another young 
respondent (born 1999) had a chance to visit 
Ustuu-Khuree in Chadaana with parents when 
she was a child.  

3. Other age groups or reasons. Two male 
respondents (born 1972 and 1993) called mar
riage as the reason for becoming more reli
gious. Others consider it was due to their mov
ing to Kyzyl from places with no temples. Two 
respondents (born 1988 and 1990) mentioned 
the start of their study in Tuvan State Univer
sity in Kyzyl, the region’s capital town, where 
most Buddhist monasteries of Tuva are located. 
And there was one more answer — ‘after be
coming a mother’ (born 1979). 

The next question was ‘How often do you 
visit the temple?’ The answers led us to a con
clusion that our respondents in general are not 
attending the monasteries systematically. For 
instance, some of the surveyed ones would tell 
they ‘come here at any chance’, but when asked 
to specify the exact cases — they struggled to 
answer. Least visiting temple respondents were 
the youngest ones (born 2005 and 2006): once 
or twice a year. As they explain, it usually hap
pens in the beginning of an academic year and 
before the national holiday of Shagaa1. Most 
people mentioned different situations when 
there was a need to visit a temple. For instance, 
one of the respondents (born 1979) stated that 
she is a very rare guest to the monastery, the 
reason for coming this time: her son graduated 
from high school and had to leave for Novosi
birsk in a few days to start his university stud
ies. Thus, mother wanted to ‘ask for help and 
luck, attend the prayer service to make his way 
‘white’ [AFD 2024]. Those who could formu
late the frequency of their monastery visits said 

1 Shagaa — Tuvan version of Lunar New Year 
celebrations.

it happens twice a month (born 1957 and 1991), 
once a month (born 1971). The respondent who 
does not permanently live in Kyzyl complained 
that the habitants of her village (Samagaltai — 
kozhuun2 center) rarely visit the temple, as a 
result it often occurs to be closed. One inter
viewee (born 1988) pointed out that there was 
a period when she used to visit the temple quite 
often, it was the time when her parents were 
seriously ill [AFD 2024]. 

The next several questions were aimed at 
attempting to reveal the essence of personal ex
istential religious experience. All the surveyed 
individuals answered positively to the question 
if visiting the temple had an effect on their in
ner strength and pointed out: they usually felt 
blessed. More specific effects are relaxation, 
appropriation of inner peace, and tranquili
ty. Some particular answers were as follows: 
‘since I’m mother, I ask for my children” (born 
1977); ‘not really, what is more important than 
just coming to the temple — inner relations 
with higher powers’ (born 1979) [AFD 2024].

 All the congregants agreed that visiting a 
temple could protect them from future life ob
stacles. The difference is only in the grade of 
assurance, still none of them responded nega
tively. 

The last questions of this kind were as 
follows: ‘Could you, please, tell us, how you 
pray? Could you, please, share with us, if it is 
possible, what prayers you say? What you feel 
during the prayer?’

The respondents demonstrated quite an 
interesting variety of answers. Most ‘secular’ 
versions were as follows: ‘I think of my prob
lems that I have today’ (born 1944); ‘I use my 
own words during the prayer, don’t know any 
mantras’ (born 2006); ‘Usually my prayers 
consist of my own words, but my wife knows 
many mantras’ (born 1972) [AFD 2024].

A little bit more ‘canonical’ respondents 
told us they use both improvised prayers (as 
mentioned above persons said: using ‘my own 
words’) and special mantras. As for the latter, 
most popular ones quite expectedly include 
‘Om Mani Padme Hum’ and ‘Om Tare Tuttare 
Ture Swaha’, i. e. mantras of Avaloketishvara 

2 Kozhuun is the administrational territorial unit 
of the Republic of Tuva. There are 17 kozhuuns in 
total.
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Fig. 2. Statue of Green Tara in Thubten Shedrub Ling Temple. Kyzyl, 2024. Photo by Kh. Kadyg-ool
[Фото 2. Статуя Зеленой Тары в храме Тубтен Шедруб Линг. Кызыл, 2024 г. Фото Х. Кадыг-оол]
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and Green Tara (see Fig. 2), respectively. One 
of the interviewees mentioned as mantra the 
traditional Tuvan prayer — ‘orshee, Burgan, 
orshee!’1 (born 1999) [AFD 2024].

‘Advanced’ congregants read different dei
ties’ mantras beside the mentioned ones: White 
Tara; Namzyrai (Tuvan name for Vaisravana, 
the ‘God’ of material wealth).

Some of the respondents informed that they 
repeat mantras 108 times a day and wake up 
early for that or use rosaries.

The respondents also varied in their de
scriptions of what they feel during the prayers 
or prayer services. Many of the surveyed ones 
mentioned that they close their eyes and hold 
their hands in special mudras2. A few people 
stressed that they used no mudras during the 
prayers. Several answers include as follows: 
‘during the prayer I feel the relation with the 
highest powers, lumpy throat, sometimes 
I  uddenly get a strong headache’ (born 1957); 
‘I feel hope, strength and peace’ (born 1981); 
‘If it is a prayer in the temple and I stand in 
front of the God — in this case I hold my hands 
in a prayer gesture. I feel flickering and sincere’ 
(born 1979). There was one answer when the 
interviewee said that it was very private infor
mation (born 2002). 

The respondents also pointed out that there 
could be various reasons for people to visit the 
temple, but the main motivation is linked with 
the need for help in overcoming the problems 
and protection. For instance, several respond
ents mentioned the current conflict in Ukraine. 
Three of the respondents were in a more philo
sophical mood, stating that people come to the 
sacred place for peace, getting answers to their 
questions and happiness. 

From this point of view, it was interest
ing to compare the mentioned above answers 
with the information from lamas. They listed 
the most frequent questions of parishioners as 
follows: personal horoscope for the year; ad
vice on where to study; well-being of the fam
ily; success in career or business; the health 
of close people; prosperity and abundance. 
Monks also specified that many relatives of the 

1 ‘Orshee’ means — ‘have mercy on me’, 
‘Burgan’ — ‘God’.

2 Mudra — a symbolic or ritual gesture or pose 
in Hinduism, Jainism and Buddhism.

soldiers participating in the Ukraine conflict 
regularly come to the daily pray services. Our 
experts also informed us that the most enthu
siastic congregants are people aged 50–55 and 
more [AFD 2024]. 

4.2. Rituals
Rituals are an important part of the religios

ity, particularly in traditional religious beliefs 
of Tuvans. For this work we use the following 
definition:

A religious ritual is any repetitive and pat
terned behavior that is prescribed by or tied to 
a religious institution, belief, or custom, often 
with the intention of communicating with a de
ity or supernatural power [George, Park 2013: 
1648].

There is a well-known thesis that the spe
cialty of religious development in Tuva is 
characterized by syncretism, and it is one of 
its most important features [Khomushku 2024: 
31–35]. Accepting this thesis, we would also 
like to make an assumption that contemporary 
religious situation in Tuva should be consid
ered from a more complex point of view. For 
instance, one of the authors (Kh. Kadyg-ool) in 
2014 was a participant of a shamanistic ritual. 
It was held by a middle-aged shamaness. Note
worthy detail: before the main ritual there was 
a taromancy session, and what is even more un
usual, the mentioned woman described the con
cept of Tarot cards as ancient, scientific-based 
knowledge. Another inquisitive ritual took 
place in 2017. It was also held by a shaman, 
male, about 35 years old, and was devoted to 
Shagaa. Before the ceremony he lashed out at 
Buddhism, compared monks to ordinary grad
uates of secular universities, they (monks) were 
accused of not having any divine power. Thus, 
in his opinion, they had no right to hold any sa
cred rituals3. Despite his criticism the shaman 
had an image of the Eight Auspicious Signs on 
the back part of his ritual gown. 

The respondents were asked several ques
tions concerning rituals: wedding, funeral and 
ceremonial attributes at their living places. 

3 It should be noted, that this kind of rhetoric 
is noticeable in Tuvan segment of social network 
and messengers. For instance, this kind of posts are 
quite usual for the community “Töögü” (Tuv. His
tory) in “Vkontakte” social network. Community 
link: https://m.vk.com/toogu_tuva. 
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Weddings are most remarkable events in the 
life of traditional nomadic Tuvans. Non-mar
ried people were viewed as weird (both males 
and females) and sometimes even were not al
lowed to enter the yurt [Subbotin 2016: 162]. 
Eight respondents acknowledged that newly
weds should visit the temple at the wedding 
day. Others consider it is not necessary. What 
is more, the latter are convinced that nowadays 
visiting a temple on a wedding day has become 
just an ordinary action and the temple is con
sidered as a vivid photo shooting location. 

Respondents shared their opinions on fu
nerals as follows. First of all, close relatives 
should go to the temple to ask for the sepulture 
day. Also, they mentioned the ritual of ‘open
ing’ the last sutra — aldyn sava (golden vase 
or bowl), that should be done in the monastery. 
Three respondents told that monks must help 
the souls of the dead reach the other world. Six 
interviewees used the notion — ‘the last path’. 
Seven respondents mentioned reincarnation (in 
different expressions). Five respondents were 
‘not sure’ or ‘didn’t know’ [AFD 2024].

We asked respondents to list any deities 
they can remember. The results are shown in 
the diagram. 

There was another question on deities, in
tentionally incorrect and provocative one, but 
interesting for the answers. The respondents 
admitted Green Tara and Buddha as the most 
‘powerful’ (8 and 5 times, respectively) [AFD 
2024]. We also need to point that more than half 
of the surveyed individuals found the question 
incorrect and inappropriate in terms of discuss
ing the topic of deities. Parishioners’ sympathy 
for the deities is well-known to the monks, as 
during the expert interviews they mentioned 
the same ones: Buddha Shakyamuni and Green 
Tara [AFD 2024]. 

Twelve interviewees answered they had 
no altar in their living places. One of them in
formed that there was a small statue of Bud
dha ‘just among other decorations on a shelf in 
the living room’ [AFD 2024]. Others who did 
own an altar at their homes described it as con
sisting of images of Buddha, Green Tara and 
HH Dalai-Lama on the wall (see Fig. 3). They 
also mentioned statuettes, sutras and ceremo
nial items as well. Most unusual answer was 
that one of the respondents has a photograph 

(emphasis added) of an altar (not of a concrete 
deity). The photo was a gift from a Mongolian 
lama. There is also the image of Maitreya on 
that picture, and as the respondent informed, 
the lama from Mongolia revealed the way 
how to worship that deity. Our conclusion on 
this notable issue is that this photo-altar as a 
religious phenomenon could be interpreted in 
postmodern sense. We consider this fact as one 
of the most important features of our research. 

Three respondents informed that they never 
invited lama to their living place. One of them 
added that she used to invite shamans several 
times (born 1979). The others, who had invit
ed monks into their houses, list the following 
reasons: Shagaa, to ‘clean’ the house and the 
road, set a protection, read ‘Altan Gerel’ (Al-
dyn Kherel in Tuvan) sutra. This is confirmed 
by our experts. Also, monks called dagylga1 as 
one of the most popular rituals where ordinary 
believers usually invite lamas to.

Eight respondents said they had no Bud
dhist amulets. Others mentioned special red 
cords on the wrist. One interviewee said that 
his red cord decayed and was lost, so she did 
not get another one, because it was the sign 
that ‘danger was away’ [AFD 2024]. Others 
mentioned rosaries (prayer beads) and various 
types of bracelets. One of the respondents told 
about the golden figure of the Buddha on his 
neck (born 1993) and sutra in his truck (for car
go carriage business). He annually brings it to 
the temple for a special ritual to make it ‘alive’.

Lamas informed us, that there were really 
few ‘advanced’ Buddhists among the parish
ioners, i.e. ones able to meditate, know and 
study sacred texts, have personal gurus, strict
ly follow vows, go on pilgrimages. There are a 
number of congregants that regularly help with 
cleaning and other routine works in temples 
[AFD 2024].

5. Discussion and conclusions
The significant result of our preliminary re

search, in our opinion, is an indication of pro
found process of non-traditional, in some sense 
‘next-level’ or even ‘postmodern’ religiosity (or 

1 Dagylga is the ritual of offering to the spirits 
of ancestors and master-spirits of different places. 
Family groups have sacred places for this ritual: 
river, arzhaan (mineral spring), shaman-tree and 
others.
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Fig. 3. Altar in a private apartment. Kyzyl, 2024. Photo by D. Mongush
[Фото 3. Алтарь в частной квартире. Кызыл, 2024 г. Фото Д. Монгуш]
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1 Of course, we only imply people’s attitude to 
the mentioned deity.

Полевые материалы автора Author’s Field Data
Настоящее исследование было проведено при 

финансовой поддержке Фонда содействия 
буддийскому образованию и исследованиям, 
проект «Экзистенциальные аспекты буддиз
ма в повседневности жителей Тувы» (со
глашение о предоставлении гранта № 17 от 
17 июня 2024 г.). Интервью были проведены 
25–27 августа 2024 г. в трех главных буддий
ских храмах Кызыла: Тубтен Шедруб Линг 
— самый большой буддийский храм в Рос
сии, Цеченлинг — центральный буддийский 
храм Кызыла, Дамба Брайбулинг — неболь
шой храм местной буддийской организации. 
Респонденты: 22 верующих-мирянина и 
3 монаха (интервью последних рассматрива
ются как экспертные заключения). Все мате
риалы записаны, аудиозаписи и соответству
ющие стенограммы хранятся на персональ
ных компьютерах авторов. 

AFD 2024 — The reported study was granted by 
Buddhist Education and Research Foundation, 
project name ‘Existential Aspects of Buddhism 
in Everyday Life of Tuva’s People’ (grant 
agreement no. 17 of 17 June 2024). Interviews 
were held on 25–27 August 2024. The work 
would start at about 11 a.m. in the three main 
Buddhist temples of Kyzyl: Thubten Shedrub 
Ling – the biggest Buddhist Temple in Rus
sia, Tsechenling – Central Buddhist Temple in 
Kyzyl and Damba Braibuling – local Buddhist 
organization, minor temple. The respondents 
include a total of 22 believers and 3 monks, the 
latter’s interviews supposed to contain expert 
opinions. All the materials were recorded, au
dio recordings and corresponding transcripts 
stored on the authors’ personal computers.

Источники Sources
НА РТ — Национальный архив Республики Тува. NA RT — National Archive of the Republic of 

Tuva.

‘quasi’-religiosity) shaping with regional fea
tures. Factors, considered in this article, in our 
opinion, could represent a call for the formulat
ed above thesis about the need for more complex 
religious studies in Tuva — it should definitely 
become an object of interdisciplinary research. 

Many respondents’ answers in the previous 
section could be an argument for another thesis: 
parishioners lack deep knowledge of Buddhism 
in common, this fact is also confirmed by the la
mas. As we conclude next, this situation (kind of 
religious ‘vacuum’) could be one of the reasons 
for the mentioned above non-traditional religi
osity processes development in Tuva. We think 
that it is important to collect unique ‘individual 
religions’ of separate persons as much as possi
ble. Of course, it does not imply any judgments 
from some ‘correct’ Buddhist (or any other tra
ditional religions’) point of view.

Another potentially interesting field of re
search from this point of view is the influence 
of mass-media and mass-culture at whole on 
religiosity (or spirituality in common) of the 
Tuvan youth. 

At the present level of religious develop
ment, Tuvan believers are probably in need of 
convenient and pretty clear religious ‘mechan
ics’, similar to magical thinking in some sense 
[Risen 2016]. We suppose this fact is implicit
ly acknowledged by the ‘popularity’ of Green 
Tara1 (see Fig. 2). Several respondents shared 
their opinions (while answering on provoca
tive question about who was the most powerful 
Buddhist deity) on divine powers of the men
tioned deity as follows: ‘She is my protector’ 
(born 1971), ‘I know and believe that Green 
Tara helps instantly’ (born 1981), ‘I know 
Green Tara grants wishes in a moment’ (born 
1999), ‘probably it is Green Tara, I pray more 
often to Her, because She helps quickly’ (born 
1988) [AFD 2024]. If our assumption is mostly 
correct, this probably could be a serious obsta
cle for the formation of deeper interest in Bud
dhism as religion and philosophy among Tu
vans. As we stressed in the introductory part to 
this article, religious studies in our region could 
never be superfluous, so there is still much to 
accomplish.
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Аннотация. Введение. Якутский шаманизм представляет собой важный аспект традиционной 
культуры якутов, а также является основной частью традиционных верований. Авторы анали
зируют различные подходы к пониманию шаманизма, включая эволюционистскую теорию, 
конструктивистский подход и концепцию «изобретения традиции». Отмечается, что якутский 
шаманизм имеет ярко выраженные дуалистические черты, отражающие деление мифологи
ческого мышления на добро и зло, а также сопоставление божественных и злых сущностей. 
Целью исследования является изучение проявлений дуализма в шаманской практике у якутов. 
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Материалы и методы. Исследование основано на теоретическом подходе Г. В. Ксенофонто
ва, который анализирует дуализм якутского шаманизма, связывая его с переходом от культа 
быка к культу коня и классовыми процессами. Г. В. Ксенофонтов делит религию на «верхний» 
этаж (белые шаманы) и «нижний» этаж (черные шаманы), акцентируя внимание на исчезно
вении первых с принятием христианства и сохранении вторых в народной культуре. Автора
ми приводятся полевые материалы, собранные в рамках этнографических экспедиций в рай
онах Респуб лики Саха (Якутия) в 2022–2024 гг. Результаты. В данной работе рассмотрены 
две ключевые научные парадигмы, определяющие исследование шаманизма: эссенциализм и 
конструктивизм. Важное внимание уделено дуалистической концепции, которая проявляется 
в делении шаманизма на «черное» и «белое». Дано описание этих двух типов шаманов, их 
функций и обрядов, а также их место в якутской культуре. Авторами исследовано влияние 
христианства на традиционное шаманство, отмечено, что с приходом христианских священ
ников роль шаманов как культовых служителей изменилась, что привело к утрате некоторых 
аспектов «светлого» шаманизма, связанных с поклонением предкам и божествам. Обращение 
к практике праздника ысыах позволяет увидеть, как эта дуалистическая структура проявляется 
в обрядовой культуре, где сосуществуют символы плодородия и разрушительных сил. Авторы 
акцентируют внимание на методах лечебной практики, используемых шаманами, и их харак
теристиках, что подчеркивает наличие дуализма в религиозных представлениях и шаманских 
практиках народа саха. Выводы. В статье авторы выявили проявления дуализма в функцио
нальной и сакральной части якутского шаманизма, обозначили методы и средства лечебной 
практики шаманов в традиционной медицине. Подчеркивается важность комплексного под
хода к изучению якутского шаманизма, учитывающего как традиционные, так и современные 
элементы уже через такое направление, как неошаманизм, что позволяет более глубоко понять 
его значение в контексте культурного наследия народа саха. 
Ключевые слова: дуализм, шаманизм, якуты, религия, культ Айыы, традиционная медицина, 
традиционные воззрения
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Abstract. Introduction. Yakut shamanism is an important aspect of traditional culture that specifi
cally articulates certain customary beliefs. The paper analyzes various approaches to understanding 
shamanism, including evolutionist theory, a constructivist approach, and the concept of ‘invented 
tradition’. It is noted that Yakut shamanism has pronounced dualistic features reflecting the division 
of mythological thinking into good and evil, as well as the juxtaposition of divine and evil beings. 
Goals. The study seeks to examine some manifestations of dualism in Yakut shamanic practices. 
Materials and methods. The research rests on the theoretical approach adopted by G. Ksenofontov 
who analyzed the issue as follows: he would associate it with the transition from the cult of bull to 
that of horse paralleled by certain class processes. G. Ksenofontova tended to divide religion into 
‘upper’ (white shamans) and ‘lower’ (black ones) levels, and would focus on that in folk culture 
the former disappeared while the latter survived — the conversion to Christianity. The analysis 
also involves field data collected during ethnographic expeditions to Yakutia’s rural districts in 
2022–2024. Results. The work considers two key scientific paradigms that define the study of sha
manism — essentialism and constructivism. Particular attention is given to the dualistic concept 
manifested in the division of shamanism into ‘black’ and ‘white’ practices (and shamans). The 
paper outlines these two types, their functions, rituals, and roles in Yakut culture. There is also 
an insight into how Christianity has influenced traditional shamanism, which notes the advent of 
Christian priests resulted in that roles of shamans as cult ministers did change, and the latter led 
to some aspects of ‘white’ shamanism associated with the worship of ancestors and deities would 
be lost. Our appeals to Ysyakh holiday practices show how this dualistic structure manifests itself 
in ritual culture that comprises symbols of both fertility and destruction. The paper also stresses 
some healing methods used by shamans (and their characteristics) that further accentuate dualism 
in religious beliefs and shamanic practices of the Sakha. Conclusions. So, the article identifies 
manifestations of dualism in functional and sacred parts of Yakut shamanism, delineates traditional 
methods and tools of shamanic healing practices. It is urgent to employ an integrated approach to 
the study of Yakut shamanism, since both traditional and modern elements — e. g.,  such a trend 
as neo-Shamanism — should be as taken into consideration for deeper understanding of its signifi
cance in the context of Sakha cultural heritage.
Keywords: dualism, shamanism, Yakuts, religion, cult of Aiyy, traditional medicine, traditional views
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1. Введение
Якутский шаманизм является наследием 

богатой духовной культуры якутов, а также 
составной частью традиционных верований. 
По мнению А. К. Чирковой, ойуун (шаман), 

наделенный мудрыми знаниями, был ду
ховным покровителем, хранителем мифов, 
путеводителем и наставником в жизни. Он 
обеспечивал социально-психологическую 
сплоченность племени, рода, общины и се
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мьи. Народ видел в шаманах огромную силу 
и считал, что в их власти находятся здоро
вье, жизнь и смерть [Чиркова 2002: 239].

В мифах якутов утверждалось, что ша
маны могли предсказать будущее человека, 
подсказать пути достижения счастья. Слу
чаи удачного предсказания оформлялись в 
виде мифов и получали широкое распро
странение. Например, в мифе о шамане Се
мене говорится, что он предупредил другого 
шамана о рождении у него плохого ребенка, 
могущего стать злым шаманом, и посовето
вал избавиться от него. Еще шаман Семен 
предсказал чудеса, которые произведет сам 
после смерти — переместит свое надгроб
ное сооружение, заставит снова расцвести 
дерево, опаленное пожаром. Такие «деяния» 
шамана будто бы должны были предвещать 
счастье его потомкам [Алексеев 1994: 64].

Прежде всего, шаман — специалист из
бранной профессии, служитель культовой 
религии. Он общался с духами, знал молит
венные заклинания, посвященные верхов
ным божествам, каноническую структуру 
обрядовой культуры, поэтику и лексику 
религиозной терминологии. Шаманы были 
врачевателями, прорицателями, исполните
лями культовых ритуальных действий. Сло
вом, являлись профессиональными служи
телями религиозного культа.

В целом способность шамана магически 
влиять или магически взаимодействовать с 
окружающей средой продолжает быть осно
вополагающим фактором, отвечающим совре
менным культурным потребностям, как всего 
общества, так и его отдельных представителей.

Особенностью традиционного миро
воззрения якутов является его дуалистич
ность, представленная наличием двух 
разновидностей шаманских воззрений — 
белого и черного. Дуализм отражен и в ре
лигиозно-мифологических представлениях 
в системе мироздания: так, в этнофоль
клорных традициях предстают образы как 
добрых божеств, так и антагонистов, пред
ставленных в образе абааhы (злых духов), 
которые любым образом противопоставля
ются протагонисту (главному герою). На
личие дуализма в традиционных веровани
ях якутов значительно расширяет границы 
пространства семантических смыслов об

рядовых действ, способствует возникно
вению множественных его интерпретаций 
[Семенова 2006: 122]. 

В настоящее время в отсутствие реаль
но существующих систем верований основ
ные смысловые характеристики обрядовых 
действ объективируются (выражаются) в 
основном через определенные способы 
воздействия (ментальные и физические) в 
рамках традиционной медицины — через 
сохранившийся устный фольклор.

Таким образом, целью настоящего ис
следования является изучение традицион
ных верований якутов, а именно представ
ление уникальной формы якутского шама
низма. В связи с этим весьма интересным 
представляется рассмотреть проявления 
дуа лизма якутского шаманизма через при
зму концепции Г. В. Ксенофонтова.

2. Материалы и методы
Настоящее исследование основывается 

на теоретических взглядах Г. В. Ксенофонто
ва, который в изучении якутского шаманизма 
отмечает, что дуализм в традиционной куль
туре якутов связан со сменой культа быка на 
культ коня, а последующий за ним классо
образующий процесс только усиливает двой
ственный характер религии. Так автор делит 
религию на верхний и нижний «этажи», от
нося к первому господствующую часть, кото
рая пользуется общественным признанием и 
публичным культом, а ко второму причисля
ет неофициальную религию народных масс. 
Белых шаманов причисляет к «верхнему 
этажу якутской религии», а черных шаманов 
соответственно относит к «нижнему эта
жу» [Гоголев 1980: 81]. Исчезновение белых 
шаманов он связывает с тем, что «якутские 
тойоны с принятием христианства обязаны 
ликвидировать свой древний официальный 
культ» (цит. по: [Гоголев 1980: 81]). Черные 
шаманы остались в народе потому, что они 
как служители народной демонологии с тру
дом поддавались общественному регули
рованию и сохранились наряду с христиан
ством [Гоголев 1980: 81].

В рамках исследования использован 
материал, собранный двумя полевыми се
зонами в 2022 г. и 2024 г. в Центральной 
и Вилюйской группе улусов как основных 
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мест сохранения и распространения тради
ционной культуры якутов. Сбор материала 
происходил на национальном празднике 
Ысыах-Олонхо в с. Верхневилюйск (2022), 
Ысыах в г. Вилюйске (2022), а также добав
лены материалы 2024 г. этнографической 
экспедиции в Таттинский улус (внутреннее 
наблюдение проведенного алгыс (благо
словения) практикующей неошаманкой в 
с. Ытык-Кюель) [ПМА 2022а; ПМА 2022б; 
ПМА 2024].

3. Дуалистическая структура якут-
ского шаманизма

3.1 .Шаманизм: теоретические аспек-
ты

Две основных точки зрения на шаманизм 
в академической среде, эссенциализм и кон
структивизм, определили и две разных пред
посылки его исследования. Первая точка 
зрения продолжает традиционное эволюцио-
нистское видение шаманизма как древней 
религии, которая возникла на определенной 
стадии человеческого развития и отражает 
состояние сознания, предваряющее сознание 
рационалистическое («предкогнитивное», 
“precognitive” (цит. по: [Хаккарайнен, Штыр
ков 2015: 8]). Вторая базируется на конструк
тивистском подходе, который дал толчок к 
размышлениям над этой проблемой в кон
цептуальном русле «изобретения традиции» 
[Хаккарайнен, Штырков 2015: 8].

Дуалистическая (двойственная) концеп
ция характерна для первоначального про
стого деления мифологического мышления 
на добро и зло. Якутский шаманизм имеет 
черты дуализма, все это отмечалось в тру
дах дореволюционных и советских исследо
вателей.

Впервые сведения о существовании 
черных и белых шаманов в якутской среде 
сообщили участники Второй Камчатской 
экспедиции. Я. И. Линденау привел другое 
название якутского белого шамана — таӊа-
ра ойууна «небесный шаман» или «шаман 
неба» [Линденау 1983: 39]. Но более обсто
ятельно описание белого шамана дал один 
из первых якутских этнографов Н. С. Горо
хов. «Для сношения земных людей с Юрюн 
Айыы тойоном существуют „ай оюна“, — 
писал он, — шаманы ай, которые никому 

никогда не могут сделать зла... Ай оюна 
не имеют никакого шаманского костюма... 
даже бубна, они только благословляют и вы
прашивают милость Юрюн Айыы тойона. 
Ай оюна постоянно обращаются только к 
Юрюн Айыы тойону, и только в одном слу
чае, когда нужно излечить бесплодие, они 
обращаются к Маган Сылгылах, или к како
му-нибудь другому небожителю, чтобы ис
просить сына. Ай оюна жертвоприношений 
не делают, т. е. не режут скотину в жертву, а 
только могут посвятить ту или иную скоти
ну тому или другому небожителю и тогда на 
этом животном не работают, берегут и холят 
его по возможности» [Горохов 1884: 56].

Н. С. Горохов родился и жил на Севере 
Якутии, в Верхоянске, где до 70-х гг. XIX в. 
еще сохранялись белые шаманы, «шаманы 
айыы». «Это были, — как отмечает он, — 
действительно прекрасные люди, кроткие 
до нежности, безусловно честные и искрен
не добрые. Глядя на них, трудно было бы 
усомниться в искренности их веры в свое 
призвание…» [Горохов 1884: 56].

Разделение шаманства на черное и бе
лое Н. С. Горохов объясняет тем, что яку
ты делят видимый и невидимый мир на две 
части: айыы — божеское, светлое, чистое и 
доброе и абааhы — дьявольское, алое, не
чистое. Человек, скот, полезные животные и 
растения созданы айыы. Все вредное, гад
кое, т. е. все, что вредит человеку, — изобре
тение абааһы [Горохов 1884: 56].

Дуализм, проявляемый в якутской рели
гиозной системе, по В. Л. Приклонскому, — 
это «...и практическая и догматическая 
стороны их вероучения. С появлением хри
стианских священников в якутской среде, 
шаманы теряют свой прежний характер свя
щеннослужителя» [Приклонский 1891: 65].

В отличие от него С. В. Ястремский по
лагал, что христианство убило целую ка
тегорию жрецов древнего светлого культа 
якутов, образы которых позже переплелись 
с христианством [Ястремский 1897: 229]. 
Он одним из первых более полно описал об
ряды, связанные с этим культом. 

Некоторые дореволюционные исследо
ватели, выявляя черты дуализма в якутских 
верованиях, объясняли его появление тем, 
что в этногенезе якутов принимали участие 
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различные этнические группы, при слиянии 
которых в одну народность произошло объ
единение различных мифологических и ре
лигиозных систем [Харузина 1909: 171–172].

По мнению В. Ф. Трощанского, разделе
ние шаманства является результатом эволю
ционного развития первобытной религии. 
Одно направление ее связано с дальней
шим развитием черного шаманства. Свою 
высшую форму оно находит в оформлении 
«религии поклонников Шивы». Якутские 
верования автор определил как «черную 
веру», состоящую из верований турецких 
и монгольских народов [Трощанский 1902: 
156–158]. В. И. Иохельсон мотивы дуализ
ма находил в обычае проведения в году двух 
праздников — в начале лета устраивался 
ысыах как праздник плодородия, а осенью 
ысыах в честь разрушительных сил, злых 
духов, божеств — «обитателей запада». По
этому якутской духовной культуре «...харак
терны дуалистические идеи и поэтический 
фольклор Западной Азии» [Иохельсон 1895: 
17].

В советское время некоторые иссле
дователи считали, что дохристианская ре
лигия якутов состоит из двух частей. Так, 
П. А. Ойунский отделял шаманство от древ
них религиозных культов предков якутов. 
Аналогичное мнение высказано известным 
знатоком якутской этнографии М. М. Носо
вым [Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 5 Оп. 5. Д. 14. 
Л. 41].

С. А. Токарев по-разному определял бе
лое шаманство, в частности, как служите
лей особых светлых божеств. «Сама идея 
добрых, светлых божеств, — писал он, — 
отличных от злых духов, возникает сравни
тельно поздно, как порождение более слож
ных условий общественной жизни» [Тока
рев 1986: 171–172]. 

По мнению Н. А. Алексеева, белые ша
маны являлись жрецами племенных бо
жеств Айыы. В своей работе автор привел 
более полное описание всего этого культа. 
В отличие от черных шаманов при совер
шении обрядов они обращались к своим 
божествам как обычные жрецы политеисти
ческих религий, не «отправлялись», не «ле
тали» к ним, не впадали в экстаз, не имели 
духов-помощников. Должны были соблю

дать ритуальную чистоту, в частности, осте
регаться покойников, не общаться с черны
ми шаманами и т. д. [Алексеев 1975: 94].

3.2. Белые и черные шаманы
В якутском шаманизме, как и в алтай

ском, бурятском, киргизском, известно деле
ние на белых и черных шаманов. В отличие 
от черного шамана белому шаману запреща
ется делать зло людям. Считается, что если 
некоторые из духов белого шамана «съедят» 
человека, то неизбежно за этим последует 
наказание, которое он получает от своих 
небесных покровителей — укорочение его 
жизненного пути в Среднем мире [Корякин 
2004: 18]. У якутов шаманов называли  ойуун, 
служителя белого шаманизма называли 
айыы ойуун, черного шаманизма — абааһы 
ойуун, а также известны другие категории 
шаманов: сиэмэх ойууна (букв. ‘Всѐпожира
ющий шаман’), үѳр ойууна (‘шаман от духов 
умершего человека, душа которого осталась 
в Среднем мире, мучающий людей’) [За
болоцкая 2014: 74]. Для посреднической 
деятельности шаманы призываются свыше 
особыми духами. По убеждению якутов, 
шаманы оказывают большую пользу людям, 
но, обладая большой силой, они могут и на
носить вред (вплоть до болезни и смерти) 
[Попов 1947: 282–283]. 

По религиозно-мифологическим пред
ставлениям якутов призываются шаманы к 
своему служению духами верхнего, сред
него и нижнего миров. При рождении ре
бенка, предназначенного быть шаманом, 
духи похищают его салгын-кут, буор-кут, 
ийэ-кут (три элемента, составляющие душу 
человека), при этом ребенок не умирает, а 
отделывается легкой болезнью. Каждая из 
душ получает особое «воспитание» [Попов 
1947: 283]. 

Как правило, в религиозных представ
лениях фигурирует образ лиственницы 
верхнего мира, на которой «воспитываются 
или взращиваются» души будущих шама
нов верхнего мира в определенных отвер
стиях (дуплах) указанного дерева. Душа 
ребенка, предназначенного быть шаманом 
от среднего мира, похищается посыльны
ми того духа, который призывает младенца 
к шаманскому служению: духа огня, духа 
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воды, духов лесных зверей и т. д., — и уно
сится к большой березе, растущей около 
северных демонических старух, где также 
помещается в одном из трех отверстий, в 
зависимости от степени своего будущего 
служения на срок от нескольких месяцев до 
трех лет. По истечению срока «воспитания» 
душа берется северными старухами и кла
дется в железную люльку в одной из трех 
комнат (для знаменитого, посредственного 
и плохого шаманов соответственно). Душу 
знаменитого шамана выкармливает грудью 
старшая северная старуха, посредственных 
— средняя и плохих — младшая [Попов 
1947: 283–284]. 

Если шаман призывается к служению 
духами нижнего мира, салгын-кут (‘воз
дух-душа’) также уносится к северным ста
рухам и воспитывается в железной люльке 
до трех лет и вскармливается грудью сестер. 
Затем души шаманов призываются двумя 
главными образами нижнего мира — Кыдай 
Бахсы (салгын-кут воспитывается на огне, 
впоследствии получают имена шаманов 
духа огня), Арсан Дуолай (злое божество, 
у которого душа будущего шамана в виде 
птенца гагары или кукушки претерпевает 
невыносимые страдания). Через известный 
промежуток времени (от года до трех лет) 
духи вынимают птенца из грязи и дают ему 
подсохнуть на солнце, причем, если шаману 
суждено быть жестоким, стегают его талин
ками, отчего птенец превращается в гро
мадную лягушку величиной с юрту [Попов 
1947: 284].

По В. Е. Васильеву, белый шаманизм 
(отраженный в культе Айыы) относился к 
культу плодородия, связанного с почитани
ем предков и божеств [Васильев 2000: 13]. 
По К. Д. Уткину, якутский шаманизм сво
ими корнями уходит в центрально-азиат
ский и южно-сибирский регионы. Являясь 
известным знатоком якутского фольклора, 
исследователь подмечает, что шаманизм в 
своем первоначальном обличье имеет жен
ский образ. Так, распространены и сохране
ны легенды о культе удаганок, которыми яв
лялись преимущественно женщины (Айыы 
удагана), до сих пор в этнической памяти 
народа сохранился страх перед удаганками 

и их силой, мощной по сравнению с шама
нами-мужчинами [Уткин 1994: 9–10].

Кроме того, дуалистическая концепция 
отражена в функциях шаманов. Айыы ойуун 
(белый шаман) обращался напрямую к бо
жествам Айыы, тогда как черный шаман во
обще не должен был присутствовать во вре
мя алгыс (обряда благопожелания), кроме 
того, ему нельзя было находиться на месте, 
где проводится ысыах (тусулгэ). По мне
нию Н. А. Алексеева, это связано с тем, что 
культы белого и черного шаманизма имеют 
разное происхождение [Алексеев 1975: 81]. 
В данном случае исследователь выделяет 
южное происхождение белых шаманов, как 
и культа айыы. 

Белые шаманы действовали только в 
светлое время суток и проводили бескров
ные жертвоприношения во благо людей. 
Одним из основных видов деятельности 
белых шаманов является испрашивание 
души-кут ребенка у Айыыһыт. Обязатель
ными атрибутами данного обряда являют
ся: столб (тоҕус уостаах тойон дуурай сэ-
ргэ — прочный господин-столб с девятью 
надрезами), олицетворяющий Вселенную, 
на заостренной верхушке которого рас
полагается изображение летящего сокола 
(кыырт-мохсоҕол), гнездо (олицетворяю
щее Средний Мир), расположенное вокруг 
третьего надреза столба посредством длин
ных прутьев, связанных по концам, получа
ется подобие шара; белые конские волосы 
(сиэл) и изображение жаворонка кладутся 
внутри гнезда. Нижний конец столба по
коится на крестообразно положенных изо
бражениях щуки и окуня. Также активно 
используются сосуды с маслом (олицетво
ряющие изобилие и счастье для будущего 
новорожденного). На современном этапе 
в местах празднования Ысыах айыы ойуун 
является главным адресатом алгыса (благо
пожеланий) во время открытия праздника. 
Алгыс произносится во время кормления 
огня бескровными жертвоприношениями 
(молочной пищей — ритуальным кумы
сом), который является связущим звеном с 
верхним миром Айыы, сегодня обязатель
ность данного обряда кумысокропления 
земли и кормление огня являются цент-
ральным моментом на праздниках Ысыах, 
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к примеру, на местных празднованиях 
Ысыах в 2022 г. в г. Вилюйске [ПМА 2022а] 
и на Ысыах-Олонхо в 2022 г. в с. Верхневи
люйске [ПМА 2022б].

Абааһы ойуун (черный шаман) отли
чался тем, что действовал в темное время 
суток, зачастую используя в своих обрядах 
кровавые жертвоприношения. Отличитель
ная особенность данного шаманизма заклю
чалась в том, что в своих камланиях шама
ны были способны перемещаться в нижний 
мир и напрямую воздействовать на злых 
духов, к примеру, в представлениях якутов 
злые духи являлись причиной многих бо
лезней как физиологического, так и мен
тального плана. 

Отражение дуализма можно рассмо
треть и в лечебной практике якутского ша
манизма. Так шаман при лечении пользу
ется различными средствами и способами 
воздействия на больного, которые можно 
характеризовать как ментальные и физиче
ские. К ментальным воздействиям шамана 
относятся медитации, пение, танцы, гипноз 
и другие ритуальные практики, способные 
ввести сознание человека в специфическое 
состояние, которое способствует исцеле
нию больного. Физические воздействия 
шамана характеризуются использовани
ем различных растений и трав, каких-либо 
магических предметов, массажа и других 
ритуальных действий, влияющих уже на 
физическое самочувствие. Так, по мнению 
В. Е. Гориновича, шаманы в своей лечебной 
практике используют две группы средств: 
это заклинания-внушения и средства ве
щественные [Григорьева 1996: 112]. Под 
«средствами вещественными» В. Е. Горино
вич подразумевает использование матери
альных предметов в процессе лечения или 
личное физическое воздействие шамана на 
больного. В группу средств «заклинания-
внушения» автор относит воздействие ша
мана на психику больного при камлании, во 
время которого производит сильное впечат
ление: в результате у человека происходит 
облегчение симптомов или полное выздо
ровление от болезней, возникших на нерв
ной почве [Григорьева 1996: 112].

В якутском шаманизме целительскую 
практику проводили шаманы-целители эм-

чит ойууннар. Как свидетельствует С. А. То
карев, в документах XVII в. довольно часто 
можно наткнуться на сведения о шаманском 
лечении, в особенности в судебных [Токарев 
1940: 43]. Так, например, сведения от 1668 г. 
содержат данные о жалобе якута на то, что 
шаман требует слишком высокую плату за 
лечение его отца [Токарев 1940: 43]. 

В своем исследовании Я. И. Линденау 
приводит сведения о болезнях и о методах 
их лечения у якутов и также замечает, что 
«при всех болезнях и их лечении якуты 
призывают шамана и просят его о помощи» 
[Линденау 1983: 34]. Кроме того, автор опи
сывает камлание шамана, направленное для 
исцеления больного: «…шаманы пользо
вались большим авторитетом у населения. 
Вооруженный бубном, одетый в тяжелый 
пудовый кожаный плащ с бесчисленными 
железными подвесками, шаман, позванный 
лечить больного, всю ночь пляшет и поет 
свои заклинания, пением и ударами бубна 
вызывая своих духов-помощников или от
правляясь сам незримо в верхний или ниж
ний мир, в царство духов» [Линденау 1983: 
39–40].

Считается, что в лечебной практике 
якутских шаманов существует 6 основных 
методов лечения: сүллэрдээһин — наивыс
шее достижение шамана, включающее в 
себя практику бесследной операции, шаман 
губами или через трубчатую кость стерха 
высасывал болезни, рыбьи кости, стрелы 
и пули из организма; бохсуруйуу — метод, 
где высосанную во время камлания болезнь 
заключают в плотно закрывающийся сосуд 
и прячут его в дупле дерева или закапыва
ют в землю; дьалбыйыы — суть метода в 
том, что шаман, при помощи своего духа 
или духов, уводит и изгоняет из организма 
больного его болезни; исцеление кут — 
метод, где шаман во время лечения больно
го при камлании либо выпрашивает, либо 
отбирает у злых духов его кут, а затем об
ратно впускает в тело человека, и тот вы
здоравливает; илбийии — проведение ша
маном ритуального массажа и заклинаний; 
психотерапевтическое воздействие — это 
методы воздействия на больного, им поль
зуются шаманы, которые обладают даром 
гипноза и поэта. 
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Соответственно, к физическим сред
ствам воздействия можем отнести сүл-
лэрдээһин, дьалбайыы и илбийии, к мен
тальным средствам воздействия — бох-
суруйуу, исцеление кут, психотерапев
тическое воздействие (гипноз, камлание, 
заклинания). Таким образом, дуализм в 
шаманской практике у якутов находит свое 
воспроизведение в их лечебной практике, 
которое характеризуется двумя группами 
средств воздействия.

3.3. Дуализм в религиозных представ-
лениях якутов

В поздний период христианство не мог
ло объяснить многих явлений, которые, как 
казалось, было делом рук абааһы (злых 
духов), например, о различных привнесен
ных болезнях. Еще В. И. Иохельсон писал, 
что для якута священник — это и духовное 
лицо, могущее принести ему вред с помо
щью невидимых сил, с которыми имеет сно
шения, и начальник [Иохельсон 1895: 17]. 
Когда молитва священника не помогает, он 
обращается к шаману. Отмечалось также, 
что на христианство якут перенесет свои 
прежние языческие воззрения на божество 
как на деятеля, который постоянно вмеши
вается в человеческие дела, который то и де
лает, что причиняет людям в материальном 
смысле добро и зло, и последнее больше, 
чем первое, поэтому необходимо его умило
стивить [Иохельсон 1895: 17]. 

Образ христианского бога часто заме
нялся в религиозных представлениях наро
да главным демиургом политеистического 
культа Айыы (культа светлых божеств) — 
Үрүн Аар Тойон. Культ Айыы в свою очередь 
несет элемент южного скотоводческого 
пласта, которому посвящались бескровные 
жертвоприношения лошадей в виде молоч
ной и мясной пищи для большего изобилия 
конного скота и рода (женским божества Ай-
ыыһыт и Иэйэхсит) во время массовых ро
довых празднеств (Ысыах) [Алексеев 1975: 
82]. 

Двойственный образ карающего боже
ства до сих пор вызывает споры в трудах 
многих этнографов — Улуу Тойон (Великий 
Господин) или Уолугун төрдүгэр улар саҕа 
урдаах, уолуйан уһуктар Улуутуйар Улуу 

Тойон (с наплывом под кадыком, величиною 
в глухаря, пробуждающийся со вздрагива
нием, гордый и великий господин). Считал
ся ужасно грозным и великим божеством, 
которое больше карает, чем делает добро. 
А. Е. Кулаковский, опираясь на труды пред
шественников, отмечает, что у Улуу Тойона 
образ абааһы (злого духа) сформировался в 
поздний период, настаивая на том, что из
начально он относился к категории айыы. 
Данное божество изначально совершило ве
ликое добро по отношению к людям — по
дарило сүр, огонь и шаманов [Кулаковский 
1979: 18]. Уже в первых дореволюционных 
источниках первой половины XVIII в. Улуу 
Тойон фигурирует как злой дух верхних 
божеств или «отвратительный господин» 
[Линденау 1983: 52]. Согласно ранним олон-
хо (эпосам), указанный образ является гла
вой злых духов абааhы Верхнего мира [Бо
рисова, Данилов 2021: 16]. 

Нами гипотетически представляется 
возможным связать указанный образ с кон
цепцией отставного бога, о которой писал 
Г. В. Ксенофонтов [Ксенофонтов 1929: 11–
12], опираясь на гипотезу знатока якутской 
мифологии, традиций А. Е. Кулаковского 
[Кулаковский 1979: 18–19]. Возможно, что 
Улуу Тойон имел настолько сильный образ 
в религиозных представлениях первых пле
мен, повлиявших на формирование духов
ной традиционной культуры якутов (хоро, 
туматы), что стал фигурировать как основ
ной образ культа быка и ворона в якутской 
культуре, ведь согласно фольклорному са
мосознанию саха, помимо двух прародите
лей Эллэя и Омогоя был и третий: старик 
Улуу-Хоро (см.: [Ушницкий 2012: 215]). 
Авторы XVIII в. И. Эверс и С. Горновский, 
на которых, собирая материалы якутского 
фольклора, ссылается В. В. Ушницкий, сде
лали вывод о переселении отдельных пле
мен с юга на Среднюю Лену. По их данным, 
первыми прибыли хоро и туматы, только 
после них саха и ураанхай, затем батулин
цы и баягантайцы (см.: [Ушницкий 2012: 
215–216]).

Так хоролоры прибыли верхом на быке: 
«Человек по имени Улуу Хоро, имевший 
много людей и скота, появился с востока. 
Он сам переселялся верхом на быке. Пере
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ходя через Алдан, Амгу, Татту, он дал им 
имя. Остановился в Борогонском улусе, в 
озере Мюрю» [Ушницкий 2012: 216]. Со
гласно этим данным, название реки Татта 
происходит от возгласа Улуу Хоро: «Ээт та
тай». До сих пор это слово — оберег Таттай 
сохраняется у хоринцев Забайкалья и произ
носится с той же интонацией, при крайнем 
удивлении, радости, ужасе (см.: [Ушницкий 
2012: 216]).

В шаманской практике необходимы дихо
томические элементы двух начал — как муж
ского, так и женского. Как правило, шаманы 
айыы относят истоки шаманской практики к 
женскому культу «удаганок», считалось, что 
каждая женщина имеет «волшебство» слова, 
и ее связь еще в древних матрилокальных со
обществах с землей (отразилось в культе гор
шечниц) и огнем только подтверждало это. 
Поэтому якутские шаманы могли камлать 
не только в своем профессиональном костю
ме, но также и в женском одеянии — шубе 
и шапке дьабака. Женский костюм надевают 
«белые» шаманы (айыы шаманы), устанав
ливающие силой заклинания контакт только 
с небесными божествами айыы и духами — 
иччи [Данилова 2019: 18]. 

Летом 2024 г. мы наблюдали алгыс уда
ганки («неошаманки»), которая считала, что 
очень важно во время церемонии женщинам 
быть в платьях, так как боги айыы видят 
некими тенями и, не разглядев силуэт жен
щины, могут ошибиться благопожеланиями 
[ПМА 2024].

Во время празднования Ысыах, соглас
но праздничному этикету, вкусить кумыс 
гостям, участникам праздника разрешалось 
только после основного обряда — обраще
ния к божествам и духам с молением, ал-
гысчыт или айыы ойуун проводит обряд 
алгыс со своими помощниками (битииси-
тами), чистыми и непорочными юноша
ми и девушками, находившимися во время 
обряда по обе стороны, они должны были 
олицетворять некие божественные черты; 
данная традиция до сих пор проводится 
при открытии праздника Ысыах, например, 
это наблюдалось при открытии праздников 
Ысыах в 2022 г. [ПМА 2022а; ПМА 2022б]. 
Такое разделение мы наблюдали, будучи 
участниками обряда алгыс от неошаманки 

в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса в этом 
полевом сезоне. Она разделила простран
ственную часть на мужскую — правая сто
рона и женскую — левая сторона (лицом к 
востоку, к солнцу) [ПМА 2024].

4. Выводы
Дуалистическая концепция с элемента

ми дихотомии является основной особен
ностью якутского шаманизма. Несмотря 
на целый пласт этнографических трудов, 
в историографии до сих пор наблюдается 
актуальная проблема разделения и проти
вопоставления на «белый» и «черный» ша
манизм, который прочно вошел в теоретиче
ский базис этнографов XIX–XX вв. Однако 
мы приходим к тому, что такое разделение 
якутского шаманизма на черное и белое 
не может охватить всю полноту такого фе
номена в традиционной культуре якутов. 
Поэтому предлагается взять за основу тео-
ретическую методологию — концепцию 
этнографа Г. В. Ксенофонтова как одну из 
наиболее объективных вариаций трактовки 
такого явления, как шаманизм. 

Определенная двойственность отража
ется и в религиозно-мифологических пред
ставлениях народа, даже в таких вопросах, 
как «воспитание» душ будущих шаманов, 
оно было не одним и тем же, каждый из них 
строго отличался от другого в первую оче
редь по тому, шаманом какого из трех ми
ров должен был быть, насколько сильным 
и известным. Отличалось все так же и тем, 
что «воспитанием» душ занимались «жите
ли» отдельного из миров, будущих добрых 
(белых) шаманов растили и откармливали 
душами своих родичей и душами их скота, 
тогда как будущих злых (черных) шаманов, 
испытывающих сильные страдания, корми
ли исключительно душами своих родичей и 
различными гадами [Попов 1947: 284]. 

Огромную роль шаманы играют в эт
номедицинской практике якутского наро
да, где их сила признавалась народом, в 
результате чего они были отнесены в ранг 
профессиональных лекарей в традиционной 
медицине якутов. Отражение дуализма в 
якутском шаманизме проявляется и в их ле
чебной практике, через применение различ
ных средств и методов воздействия на боль
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Аннотация. Введение. Статья посвящена изучению архаических пластов традиционной 
культуры монгольских народов, основанных на почитании воды, водных источников и, в 
частности, анализу культа водных духов. Целью исследования является описание ритуала 
почитания хозяи на воды Луусан-хана с посвящением ему жертвенного животного сэтэр. 
Материалы и методы. Достижение данной цели осуществляется посредством использова
ния этнографических и фольклорных источников бурят и монголов. Основным источником 
послужил текст рукописи на монгольском языке под названием «Luus-un qaγan-u seter-ün 
sudur bui» («Сутра сэтэра Луусан-хана») из фондов Центра восточных рукописей и ксило
графов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Результаты. В ста
тье проведен источниковедческий анализ манускрипта, текст которого впервые вводится в 
научный оборот. Исследована семантика обряда сэтэр татаха и его элементов, определены 
мотивы обменов и умилостивлений во время поклонения воде и водным хозяевам, установ
лены мифоритуальные параллели культа почитания воды с традиционными мировоззрения
ми тюрко-монгольских народов. Определено, что с точки зрения своего назначения данный 
обрядовый текст позволяет понять основные направления развития бурятских ритуальных 
практик конца XIX – начала XX в. Выводы. Выявлено, что обряд сэтэр татаха входил в круг 
ритуального комплекса бурят и имел большое значение для хозяйственной деятельности 
скотоводов. Установлено, что исследуемый письменный источник относится к ритуальным 
текстам синкретического характера, предназначенным для совершения религиозно-бытовых 
культов и практик, среди которых одним из уникальных и редких является культ почитания 
водного покровителя Луусан-хана. 
Ключевые слова: моление у водоемов, буддийский ритуал, духи-хозяева воды, символика, 
водные лошади, культ нагов 
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1. Введение
Сакрализация воды как отдельный культ 

испокон веков присутствует у монгольских 
народов. В традиционной религиозной 
культуре монголосферы присутствовали 
от дельные эдзены (духи-хозяева) рек, водо
емов и водных пространств ― Усны лусуд 
(монг.), Уhа Лосон, Уhа Лусан (бурят.), Усун 

хадын эзэн (калм.), которые почитались как 
хозяева рыб и духи речного промысла [Аба
ева 2022: 264]. 

Культ почитания воды и водных духов 
монгольских народов достаточно освещен 
с исторической и этнографической точек 
зрения в научных трудах М. М. Содномпи
ловой, С. Ю. Неклюдова, Л. С. Дампиловой, 

The Rite of Seter Tatakh and the Cult of Water Spirits among the 
Mongolic Peoples
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Abstract. Introduction. The article deals with archaic layers of Mongolic traditional cultures — wor
ship of water, water sources and bodies — to specifically analyze the cult of water spirits. Goals. The 
study seeks to describe the rite of venerating the water master Luusan Khan through dedicating a sac
rificial animal referred to as ‘seter’. Materials and methods. To facilitate this, the work shall address 
a variety of ethnographic and folklore sources of the Mongolic peoples. Still, the main source herein 
be the Mongolian-language manuscript titled ‘Luus-un qaγan-u seter-ün sudur bui’ (‘Sutra of Seter 
[Offering] for Khan of the Luus’) and housed at the Center of Oriental Manuscripts and Xylographs 
(IMBT SB RAS). Results. The article provides a source analysis of the manuscript, its text being 
newly introduced into scientific circulation. It attempts an insight into the semantics of setertatakh 
and its elements, identifies certain motifs of exchange and propitiation traced in the worship of water 
and water masters, and delineates some mythological parallels between the water cult practice and 
traditional worldviews of Turko-Mongols. The ritual of animal dedication was aimed at appeasing the 
master of water, the animal be a prominent one with certain qualities and signs. In return, the address
ee was expected to take care of the involved humans and their livestock, bestow protection, longevity, 
and various benefits. The consecrated animal was hence considered the property of the water spirit, 
and had to be ritually clean. It was endowed with sacred powers and believed to contain the life force 
of livestock. The paper resumes with due regard of its purpose, the ritual text helps us understand key 
development directions of Buryat ritual practices throughout the late nineteenth and early twentieth 
centuries. Conclusions. The work reveals that the rite of setertatakh was part of the Buryat ritual agen
da believed of utmost importance for economic activities of livestock breeders, since it was meant to 
deliver to Luusan Khan — requests for juicy grass, health, fertility of humans and animals. It is also 
established that the examined written source clusters with essentially syncretic Buryat ritual texts for 
religious and everyday cults and practices, a unique and rare one of the latter being that of the water 
master Luusan Khan.
Keywords: prayer at waterbodies, Buddhist ritual, master spirits of water, symbolism, water horses, 
Naga cult
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Л. Л. Абаевой, Э. М. Цыденова [Содномпи
лова 2009; Неклюдов 2017; Неклюдов 2019; 
Дампилова 2017; Абаева 2022; Цыденов 
2012] и других. 

Описание традиционных представлений 
бурят-шаманистов, у которых был широко 
развит персонифицированный пантеон по
читания водной сферы и рыбного промысла 
Уhан хат, приводится в работах М. Н. Хан
галова, А. А. Бадмаева [Хангалов 2021; Бад
маев 2018] и других исследователей. 

Буддийская интерпретация культа 
воды затрагивается в работах Р. Небес
ки-Войцковича [Nebesky-Wojkowitz 1993], 
О. Н. Намжилова [Намжилов 2022]. 

Ламы широко практиковали включение 
в буддизм тех или иных шаманских культов, 
поэтому культ почитания воды и водных ду
хов в основном входит в круг ритуальных по
читаний земли сабдагов и луусад. В буддиз
ме луусад ― это божества водной стихии, на 
санскрите именуемые наги, по легенде они 
обитают глубоко под землей. Считается, что 
они могут наслать различные болезни, на
пасти, град, наводнения и засуху. В связи с 
этим существует специальный календарь, в 
котором расписывают дни ритуальных под
ношений нагам [Намжилов 2022: 216–217]. 
В обрядовой практике лам существуют раз
личные формы проведения ритуальных мо
лебнов почитания водных духов, такие как 
моления на обоо, ритуал луусад тахил, об
ряд воскурения сан, обряд сэтэрлэх, обряд 
подношения балин и торма в честь хозяев 
воды. Сохранились различные ритуальные 
тексты на тибетском и монгольском языках, 
описывающие их проведение, однако осо
бый интерес для изучения подобных обря
дов представляет рукопись на монгольском 
языке, именуемая «Luus-un qaγan-u seter-ün 
sudur bui» («Сутра сэтэра Луусан-хана») 
из фондов Центра восточных рукописей и 
ксилографов Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН (ЦВРК 
ИМБТ СО РАН) [Luus-un: Л. 1r–3r]. Подоб
ные рукописные манускрипты являются 
оригинальными по своему содержанию, так 
как имеют вариативность и отражают ло
кальные традиции. Поэтому введение в на
учный оборот отдельных образцов буддий
ских сочинений, определяющих специфику 

бурятских обрядовых сочинений в общем 
контексте тибето-монгольской традиции, 
является весьма актуальным.

2. Описание письменного источника 
В ЦВРК ИМБТ СО РАН в составе фон

да М-II под инвентарным № 498 хранится 
манускрипт, именуемый «Luus-un qaγan-u 
seter-ün sudur bui», лл. 1r–3r [Luus-un: Л. 1r–
3r]. Текст выполнен на бумаге российского 
производства формата потхи, имеет разме
ры 10 х 34 (8,5 х 29,5) см. Титульное назва
ние прописано на монгольском языке, коло
фон отсутствует. Письменный источник вы
полнен черными чернилами, слова местами 
подчеркнуты красными чернилами, пагина
ция обозначена монгольскими цифрами на 
левой стороне листа [Annotated catalogue 
2006: 64]. 

Приведем транслитерацию текста.
(f. 1r)   Luus-un qaγan-u seter-ün sudur bui. 

f. 1v. om-а-a huu. γurban-ta // huu ene edür-e bi 
kiged yogačari ba. ed-ün tegüsüγsen ӧglige-yin 
ejen-i. sakin ibigegči luus-un qaγan burqan-i 
urin jalamui. ene takil-un orun-dur ögede bolun 
soyurγ-a. ene edür-e ӧglige-yin ejen-ü takil-un 
ene orun-dur luus-un qaγan burqan ӧgede bolun 
soyurγ-a // erdeni-yin qaγan bisman tngri ed-ün 
tngri. amin nasun-u urtu bolγaγči sakiγulsun 
luus-un qaγan burqan-i urin jalamui. ene takil-
un orun-dur ӧgede bolun soyurγ-a. ӧglige-yin 
činü ejen bi eyimü neretü teyimü jil-dü. ӧčüken 
maγu kümün bi činü yerüngki sitügen  boluγsan 
luus-un qaγan burqan-dur eyimü jisütü edün 
mal-iyan nerelen bariju seter tatan jalbariju 
barin mӧrgümü. edün maγu-yin ӧglige-yin 
ejen-i edür-ün čaγ-tur. qaraγul bolγ-a. šüni-yin 
čaγ-tur sakiγulsun bolγ-a. sayin-luγ-a učiraγul. 
(f. 2r) maγui-ača jayilaγul. ünükü bügüde-
yin nasun-i nemegül. jalaγu bügüdeyin čoγ-i 
delgeregül-ün ibegen soyurγ-a. ideküi aman-
dur idegen ed-i elbeg bolγ-a. unaqui alan-dur 
morin-i elbeg bolγ-a. küsegsen küsel-i ülemji 
öggün soyurγ-a. köke jisütü kӧlge činü luus-un 
qaγan burqan-dur seter tatan mӧrgün bariba. 
ene sitün bariγsan-iyar bӧgesü-tü terigün-i minu 
bütün bolγ-a. bürileküi amin-i minu bütün batu 
mӧngke bolγ-a a-a. busuraqui baγuraqui sülde-i 
minu čoγ jibgulang-tai bolγ-a-a. ene edür-e 
luus-un qaγan burqan-dur seter tatan bariγsan 
adaγusun  minu sürüg-ün dotur-a yabuqui-
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dur jaγun adaγusun-i erkin bolγ-a. mingγan 
adaγusun mal-i čimeg bolγ-a. luus-un qaγan 
burqan sakiγulsun-i ene mori-yi sakin soyurγ-a 
а-a γayiqamsiγ-tu  ene edür-e uquγantu degedü 
morin erdeni-yin toluγai ündür boluγsan-iyan 
sakiγulsun-u čari ündür boluγsan. dörben 
türüγün (f. 3v)-iyer γajar giskigsen-iyer γajar-
un yisün ada-yi doruγči darumui. üsün inü eldeb 
erdenis. daγun inü araγ-a-yin daγun. qangsiyar 
inü  belegen-ün qangsiyar qoyar nidün inü 
nara saran qoyar bui. eber sikin küdüleküi inü 
onisun. ulaγan kele inü kilbelgen metü. aman-
ača γaraqui aγur inü budang metü. ingčaγaqui 
daγun inü tngri-yin daγun metü. del segül inü 
kiib janggiy-a baris irbis eldeb utasu egülen 
toγtaγsan metü. dӧrben kül γajar giskigsen-
yier qamuγ qour-a tan-i darun giskibe. yeke 
daγun γaruγsan-iyar qourluγči atan-un toluγai 
qaγalumui. eldeb jüil kiib oγusur-iyar čaγan 
ӧsükei-tü kӧke mori-yi luus-un qaγan burqan-
dur seter tatan bariba.  usun neretü kӧke ӧngge-
tü morin-i ed-ün sitügen luus-un qaγan (f. 3r)-
dur sitün tataba. ene sitün tataγsan-iyar amin 
nasun uratu boltuγai. buyan kisig nemetügei. 
busu jar ebedčin taqul ariltuγai. 

[Luus-un: Л. 1r–3r].

Манускрипт представляет собой буд
дийский обрядник, который используется 
во время ритуала подношения жертвенного 
животного сэтэр духу-хозяину воды. Сэ-
тэром именуется жертвенное животное, 
преподносимое в честь божеств во время 
специального обряда сэтэрлэх (в данном 
случае обряд именуется сэтэр татаха). 
Текст начинается с краткой мантры «Ом а 
хум», которую необходимо повторить три 
раза (гурбан та). Главным адресатом риту
ала выступает божество, именуемое Луу
сан-хан бурхан. Как упоминалось выше, 
у монгольских народов существует культ 
водных духов, именуемых луу, луусад. Со
гласно исследованиям ученых, слово проис
ходит от тибетских представлений о водных 
и метеорологических духах-хозяевах лу 
(орфографически klu) и слова луу ‘дракон’ 
[Неклюдов 2017: 182]. В монгольской ми
фологии дракон (луу) причисляется к небес
ным богам ― тенгри (Луу-тенгри), однако 
также может выступать локальным и хто
ническим духом водоема, называемым лус 

(лусууд, лусад, лусын, лусан, лосон). Иссле
дователи отмечают, что четкое разграниче
ние между этими персонажами отсутствует, 
и в фольклоре монгольских народов луу (не
бесные драконы) и лус / лусад (хозяева, духи 
вод) взаимосвязаны и зачастую имеют схо
жие функции [Дампилова 2017: 182]. 

В буддийской картине мира иерархия 
водных существ строилась на том, что буд
дисты верили в существование владыки вод 
‘правителя драконов’, именуемого иначе Гу
шин зурган лусад, что указывает на то, что 
он управлял 36 лусами (лусууд сабдаг) ― 
водными духами-драконами. Учитывая по
добную множественность земных духов-хо
зяев, владыка вод обозначается словом luus 
с «артикулированным» множественным 
числом [Неклюдов 2019: 185–186], а сами 
лусы делятся на цветовые категории: Чер
ный лус, Синий Лус и Белый Лус [Пота
нин 1883: 262]. В исследуемом нами тексте 
дух-хозяин воды именуется множествен
ным показателем Луусан и его персонифи
кация дополнительно дублируется титулами 
хан (qaγan ‘вождь, властитель; государь’) и 
бурхан (burqan ‘божество’). 

Следующим после него в зачине тек
ста призывается буддийское божество Бис
ман тэнгри (Намсарай (тиб.), Вайшравана 
(санск р .), который почитается гением-по
кровителем богатства и одним из четырех 
стражей света, охраняющим северную сто
рону [Нацов 1995: 126]. Как видно из ана
лиза исследуемого текста, к призываемым 
божествам обращаются с просьбами сни
зойти и оказать покровительство и благо
склонность, выражающиеся словами урин 
заламуй ‘приглашать, просить пожаловать’ 
и соёрха ‘соблаговоли, пожалуй что-либо’. 
Затем божествам предлагается в качестве 
подношения лучшее животное. Для риту
ала посвящения сэтэр отбирают наиболее 
красивых или отмеченных особыми отмет
ками животных. Поэтому следующая часть 
текста гласит, что бурхану Луусан-хану 
преподносится лошадь синей масти, обла
дающая определенными качествами и даже 
магическими способностями: «наступая 
четырьмя копытами на землю, подавляю
щий девятерых чертей земли, волосы (гри
ва) его ― различные драгоценности, голос 
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его ― горловой голос, переносица его с 
отметиной, два глаза — солнце и луна, дви
жение его «рожек»-ушей искусно, красный 
язык его подобен сиянию молнии, воздух, 
исходящий из его рта подобен легкому ту
ману, ржание его подобно небесному грому, 
спина и хвост его (украшены) шелковыми 
лентами, нитями (из шерсти) тигра и бар
са, которые подобны скоплению облаков, 
как только наступает на землю четырьмя 
копытами, топчет всех злодеятелей, гром
ким ржанием своим он раскалывает головы 
вредоносным существам, преподносим в ка
честве сэтэра бурхану Луусын-хану синего 
коня с белыми пятками [копытами], укра
шенного различными шелковыми лентами» 
[Luus-un: Л. 3v]. Подобное описание качеств 
жертвенного животного сэтэр, предназна
ченного для Луусан-хан бурхана, было на
правлено на его задабривание и подчеркива
ние, что ему посвящается все самое лучшее, 
и тем самым взамен ожидают заботы и по
кровительства над людьми и животными. В 
завершение обрядовый текст заканчивается 
обращением к хозяину водной стихии даро
вать защиту, долголетие, различные блага, 
обилие пищи, размножение скота, усилить 
жизненную энергию сульдэ, освободить от 
препятствий, болезней и вредоносных вли
яний.

Датировать данный письменный источ
ник, хранящийся в ЦВРК ИМБТ СО РАН, 
ввиду отсутствия колофона, представляется 
сложным. Учитывая его небольшой объем, 
можно определить, что в тексте отражены 
особенности ритуального действия, и харак
терные для буддийских обрядников канони
ческие зачины и введения были опущены, 
уступив место непосредственно практиче
ским действиям. В целом манускрипт явля
ется образцом бурятской обрядовой литера
туры на монгольском языке, повествующей 
о традиции, входившей в хозяйственно-бы
товой календарь, которая совершалась мон
гольскими народами в рамках культа воды и 
водных гениев.

3. Обряд сэтэрлэх / сэтэр татаха 
Сэтэрлэх ― это обряд посвящения до

машних животных божествам-небожителям 
и духам-хозяевам места, который одновре

менно существовал в двух религиозных 
традициях ― шаманской и буддийской 
[Эрдэнэболд 2012: 81]. У бурят подобный 
добуддийский обряд посвящения животных 
в честь божеств и духов-хозяев местности 
изначально назывался онголхо ― «посвяще
ние хозяину» [Герасимова и др. 2006: 120] 
и, вероятно, в последующем был заменен 
тибетским термином сетер / цетар («tshe 
thar» тиб.) В буддизме сэтэр / сетер — по
нятие, означающее обряд, дословно означа
ющий «дарование жизни» [Сухбаатар 1997: 
176]. 

Монголы полагали, что жертвоприноше
ния необходимо совершать в разное время 
года, исходя из того, что в конкретный сезон 
активна одна из групп таких духов ― белым 
лусам жертву приносили зимой, синим ― 
весной, черным ― летом [Эрдэнэболд 2012: 
43]. Во время церемонии жертвенное живот
ное очищают, обливая чистой водой, ламы 
читают над ним сутры и окуривают дымом 
можжевельника или богородской травы. За
тем присутствующие повязывают на шею 
или гриву животного жертвенные шелковые 
ленты и хадаки пяти цветов, иногда исполь
зуют разноцветные полоски ткани, скручен
ные вместе с волосами из гривы [Жуковская 
1968: 225; Эрдэнэболд 2012: 81]. 

После обряда животное должно было 
оставаться ритуально чистым. Сэтэр, по
священные божествам, пользовались осо
бым положением, на них нельзя было ез
дить, особенно женщинам, запрещалось 
продавать или убивать их, т. е. оно должно 
было дожить до своей естественной смерти. 
Как мы упоминали ранее, выбор посвяща
емого духам-хозяевам животного требовал 
тщательного отбора, например, в этногра
фической литературе упоминается случай, 
когда хозяину скалы Улаан-хада посвятили 
некачественного жеребца, и тот породил 
плохое потомство, тем самым «испортил» 
местные табуны лошадей. В последующем 
жители улуса стали заменять реальное жи
вотное игрушечным конем [Герасимова и 
др. 2006: 120–121]. В Западной Монголии, 
а также у тувинцев на родовые оваа поме
щали изготовленные из дерева фигурки до
машних животных ― быков, лошадей, овец, 
с целью пожелания хорошего приплода 
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скота [Терентьев 2014: 204–205; Бутанаев, 
Монгуш 2005: 15]. Замещение могло быть 
определено и экономической составляющей 
вопроса. Для того чтобы сакральная сила 
сэтэра не иссякала, ранее посвященное жи
вотное необходимо было ежегодно приво
дить на тайлаган для совершения сэтэрлэх, 
при этом каждый раз добавляли пару новых 
ленточек к тем, что уже были привязаны к 
его гриве [Бадмаев 2014: 336]. У монголов 
был обычай менять старое животное на мо
лодое, их ставили так, чтобы они соприкос
нулись друг с другом мордами. Считалось, 
что подобным образом происходило объ
единение жизненных сил двух животных 
[Эрдэнэболд 2012: 87]. Даже после смерти 
сэтэра его требовалось почитать, поэтому 
посвященных животных, умерших от старо
сти и болезней, хоронили с особым почетом 
[Герасимова и др. 2006: 120]. 

Основным мотивом проведения обря
да сэтэрлэх являлось призывание благопо
лучия, удачи и успеха. Слова рукописного 
текста гласят: «стань стражем в дневное 
время, защитником в ночное время, направь 
ко всему хорошему, убереги от всего пло
хого, прибавь долголетия, умножь обилие 
пищи, умножь лошадей для езды, претвори 
все задуманное» (л. 1v–2r). Монгольские 
народы верили, что божества, связанные с 
водами, обладают огромными богатствами. 
Существуют множество преданий о том, 
что наги являются хранителями несметных 
богатств, которыми они могут одарить че
ловека за бережное и почтительное отноше
ние к окружающему миру [Менкенова и др. 
2020: 253]. Для степных номадов богатство 
в первую очередь измерялось в количестве 
скота и умножении рода. Мотив пожелания 
хорошей плодовитости стад отражается в 
сезонной игре «Цагаан мод хаях» («Бро
сание белого дерева»), которую монголы 
предназначали для луса-сабдака, когда он в 
начале лета прибывает на землю после зим
ней спячки [Эрдэнэболд 2012: 80]. Функции 
игры имели символический смысл магиче
ского благопожелания и были направлены 
на обеспечение благополучия и счастья, где 
значение понимается как «надо играть, что
бы «множился скот», «для счастья и плодо
родия», а отдарком должны стать хорошая 

жизнь, сочная трава, здоровье, плодови
тость людей и животных [Герасимова и др. 
2006: 127].

К духам воды обращались также с 
просьбами избавить от различных болез
ней и напастей. Из буддийской мифологии 
известно, что луусы и наги могут наслать 
болезни крови, лимфы, суставов, легких и 
женские болезни, в особенности кожные 
заболевания [Намжилов 2022: 216–217]. У 
тувинцев обряд сэтэрлэх в честь водных 
гениев проводился в том случае, если выяс
нялось, что члены семьи страдают от гнева 
водных духов, а также при детских болез
нях, лечении больного, пораженного злым 
духом [Кенин-Лопсан 2021: 101–102]. По-
этому исследуемый нами ритуальный текст 
заканчивается словами «удлини жизни, 
прибавь благополучие, очисти от различ
ных болезней и эпидемий» [Luus-un: Л. 3r]. 
Таким образом, посвящение животного сэ-
тэр духам воды представляет собой один из 
магических способов защиты от бедствий, 
болезней, способствует увеличению пого
ловья скота и размножению рода. 

4. Семантика сэтэра и его масти
Монгольские народы посвящали в каче

стве сэтэра лошадей определенной масти, 
а также крупный и мелкий рогатый скот. 
Считалось, что для увеличения благоден
ствия буян хишиг необходимо приносить в 
жертву местным божествам только лошадь 
и овцу, т. е. животных «с теплой мордой», 
так как именно животные с «горячим ды
ханием» обладают способностью нака
пливать и хранить благодать. Как отмеча
ет Л. Эрдэнэболд, овец для обряда сэтэр 
выбирали крайне редко, учитывая, что они 
живут непродолжительное время, поэтому 
предпочитали посвящать лошадей [Эрдэнэ
болд 2012: 84]. В свою очередь лошадь яв
лялась одним из главных продуктов обмена 
кочевого хозяйства, поэтому именно она 
была объектом ритуального обмена: люди 
предлагали божеству то, что предпочитали 
сами, человек жертвовал божеству самое 
ценное, что было в его хозяйстве [Нестеров 
1990: 90]. К тому же, учитывая большую 
роль лошади в культе монгольских народов 
и ее возможную связь с тотемистическими 
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представлениями, становится понятна ее 
главенствующая роль в ритуалах [Вяткина 
1968; Липец 1984]. 

В рассматриваемом нами письменном 
источнике в качестве жертвенного животно
го указана «лошадь синей масти, именуемая 
«водной» (усун нэрэту хухэ унгэту морин) 
[Luus-un: Л. 3v]. Цветовая символика объ
ясняется тем, что синий цвет и близкие ему 
голубой, серый (иногда черный) устойчиво 
ассоциируются в традиционном мировоз
зрении монгольских народов с водой [Сод
номпилова, Нанзатов 2014: 109]. 

Мотив связи водной стихии с лошадьми 
имел широкое распространение у многих 
народов, например, в традиционной куль
туре тюрко-монгольских народов присут
ствуют следы представлений о необычных 
лошадях, имеющих водное происхождение. 
Так, у тюркских племен образ лошади ас
социировался с водной стихией, например, 
в башкирском эпосе сохранился древний 
мифологический мотив о водяных конях, 
обитающих в разных озерах и их вожаке 
Ак-Бузает [Липец 1984: 125]. В легендах 
бурят и монголов встречается мотив случе
ния кобылиц с неким водным существом из 
озера и рассказывается, что кобылица мо
жет разродиться синим водяным аргамаком. 
В итоге родившийся у кобылы жеребенок 
обладает серой мастью, которая являет
ся маркером его принадлежности водному 
миру, и наделен определенными необычны
ми свойствами [Лосино-серый скакун 2010: 
144]. Вероятно, свойства водных лошадей, 
родившихся от случки с водными существа
ми, были наделены семантикой богатства, 
плодородия и процветания. Например, мож
но упомянуть хакасские легенды о сивом 
теленке, рожденном от духа-хозяина озера, 
в котором оказалась заложена жизненная 
сила скота мал худы, после он окаменел, 
но от него продолжала исходить жизненная 
сила скота, хакасы для получения счастья и 
умножения поголовья скота через каждые 
три года совершали ему жертвоприношения 
[Бутанаев, Монгуш 2005: 21–22]. 

Согласно исследованиям ученых, культ 
водных коней своими корнями уходит к 
древнейшим индоевропейским мифологи
ческим традициям, учитывая, что у древних 

иранцев волны моря представлялись в виде 
кобыл, которые при встрече с белым жереб
цом Тиштрйей, божеством Сириуса, произ
водят воду, и божество Вата подбрасывает 
эту воду к облакам (цит. по: [Бакаева 2003: 
215]). Образ лошади, связанной с водной 
стихией, имелся и в тибетской мифологии. 
У тибетцев сохранились многочисленные 
предания о лошади, называемой klu rta «го
лубая водяная лошадь, украшенная змеями» 
(dmu ride, dmu rta). Она относилась к кате
гории вахан, т. е. ездовых животных, на ко
торых передвигаются верхом дхармапалы, в 
данном случае луусы и наги. Как отмечает 
Р. Небески-Войкович, ваханы различаются 
по цвету, в зависимости от окраса дхарма
пал [Nebesky-Wojkowitz 1993: 13–14]. Поэ
тому, чтобы задобрить духов воды, монголы 
посвящали им скот разной масти, желатель
но соответствующий их цветовому облику 
[Эрдэнэболд 2012: 43].

Упоминания о водных лошадях встреча
ются в тибетских сутрах, например, в тексте, 
посвященном культу Ваджрапани и восьми 
царей восьми нагов, упоминаются «водяной 
конь» (chu rta) и «водяной бык» (chu glang) 
[Зорин 2014: 179]. Особый интерес пред
ставляет поверье монгольских народов о 
том, что дракон может превращаться в быка 
или корову, а тибетские лу описываются с 
лошадиными и бычьими мордами [Неклю
дов 2014: 170]. 

Таким образом, культ духов воды был 
тесно связан с образом лошади. Монголь
ские народы полагали, что такое животное 
является живым онгоном, т. е. телесным 
воплощением духа или божества, призван
ного сберегать хозяйство и домашнее ста
до. Более узко животное рассматривали как 
средство передвижения для небожителей и 
духов-хозяев [Бадмаев 2014: 334].

5. Заключение
Проведенное этнографическое описание 

обряда почитания бурхана Луусан-хана до
казывает существование своеобразной син
кретической модификации, допускающей 
исполнение обряда и шаманами, и ламами, 
и тем самым отражает локальную традицию 
обряда почитания духов воды у бурят. В 
результате исследования выявлено, что ри
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туал посвящения сэтэр духам воды входил 
в традиционные календарные обряды мон
гольских народов и был направлен на обе
спечение плодородия и благополучия лю
дей. В целом традиция сакрализации воды 

и водных духов имеет единые этнокультур
ные истоки религиозных традиций насель
ников Центральной Азии ― тибетских, 
монгольских, а также тюркских этнических  
групп. 

Источники
Luus-un — Luus-un qaγan-u seter-ün sudur bui 

(«Сутра сэтэра Луусан-хана»): рукопись 
формата потхи, 10 х 34 (8,5 х 29,5) см // 
Центр восточных рукописей и ксилографов 
Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН. Ф. М-II. Инв. № 498 
(На монг. яз.). 

Sources
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[Offering] for Khan of the Luus’). Manuscript. 
Pothi format. 10x34 (8,5x29,5) cm. At: Institute 
for Mongolian, Buddhist and Tibetan Stud
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and Xylographs. Coll. M-II. Inv. no. 498. (In 
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Аннотация. Введение. Настоящий текст представляет собой вторую часть исследования, по
священного вопросу о происхождении ойратского (калмыцкого) аристократического рода цо
рос (чорос). Цель данной части — провести анализ субклада мужской половой хромосомы 
С2-F1067 у калмыков и сформулировать выводы о его этноисторических корнях у ойратов (и 
смежных групп) в разрезе собственно «цоросовского» (DYS385=11-11) и его связи с «не-цоро
совским» субкладом (DYS385=11-18 и ее вариации) в калмыцких образцах торгутов, зюнгаров 
и бузавов с учетом сведений исторического, этнографического и лингвистического характера. 
Материалами исследования выступили 19 STR-гаплотипов «цоросовского» субклада из ука
занных субэтносов калмыков, а также 42 «не-цоросовских» STR-гаплотипа С2-F106, получен
ные в ходе тестирования калмыков с применением наборов Yfiler® Plus PCR Amplification Kit, 
Yfiler® PCR Amplification Kit, а также COrDIS Ystr. Результаты. Полученные результаты го
ворят в пользу автохтонно зюнгарского (джунгарского) происхождения населения Зюнгарского 
аймака Икицохуровского улуса. Образцы «цоросовского» субклада у калмыков-бузавов пре-
имущественно обнаруживают устойчивые связи с дербетами-бурулами. Наличие отдельных 
«цоросовских» гаплотипов у торгутов — в условиях преимущественной фиксации «не-цоро
совского» субклада C2-F1067 в их среде — сближает их с баргутами. В целом «не-цоросовский» 
(«баргутско-бурятский») субклад C2-F1067 у калмыков отмечается преимущественно среди 
торгутов и, в частности, у цаатанов и эркетеней. Совокупность же исторических, этнографи
ческих и лингвистических данных позволяет установить наличие связей торгутов-цаатанов (и 
частично эркетеней) с баргутско-бурятской общностью. Все вышеозначенное подтверждается 
и актуализируется данными полученных Y-STR-гаплотипов и текущими сведениями о филоге
нетической структуре C2-F1067: «цоросовский» субклад является ответвлением от C2-F10378 
и образует одну из параллельных ветвей последнего наряду с баргутско-бурятским C2-Z4328.
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Abstract. Introduction. The paper continues the study of origins of the Tsoros (Choros) — a 
prominent aristocratic clan of the Oirat. Goals. The work shall examine a number of identified 
Y-STR haplotypes of С2-F1067 among Kalmyks and propose some conclusions about the sub
clade’s ethnohistorical roots among the Oirat (and related groups) for its ‘Tsoros’ (DYS385=11-
11) and ‘non-Tsoros’ patterns (DYS385=11-18 and others) across the tested Torghut, Dzungar 
and Buzav samples — with due regard of related historical, ethnographic and linguistic data. 
Materials. The article analyzes a total of 19 Y-STR haplotypes of the ‘Tsoros’ pattern in the 
mentioned sub-ethnic groups and 42 ‘non-Tsoros’ ones identified with the aid of Yfiler® Plus 
PCR Amplification Kit, Yfiler® PCR Amplification Kit, and COrDIS Ystr. Results. Our investi
gations essentially attest to somewhat authentic Dzungar backgrounds of Zyungarsky aimag of 
Iki-Tsokhurovsky Ulus. ‘Tsoros’ samples of Kalmyk Buzavs reveal substantial ties with Buurul 
Dorbets. The few identified ‘Tsoros’ Y-STR haplotypes among Torghuts — with prevailing 
‘non-Tsoros’ С2-F1067 ones — results in that the group at large rather clusters with Barghuts. In 
general, the ‘non-Tsoros’ (‘Barghut-Buryat’) pattern of С2-F1067 has been primarily discovered 
among Tsaatan and Erketen Torghuts. Meanwhile, the bulk of available historical, ethnograph
ic and linguistic data makes it possible to establish ties between the Tsaatan (including some 
part of the Erketen) — and the Barghut-Buryat community. All the aforementioned is confirmed 
and actualized by the obtained Y-STR haplotypes and present-day phylogenetic structure of С2-
F1067: the ‘Tsoros’ pattern proves a branch of C2-F10378 and forms a parallel subdivision to the 
Barghut-Buryat C2-Z4328.
Keywords: Tsoros, Choros, Kalmyks, Torghuts, Dzungars, Buzavs, Barghuts, Oirats, subclade, 
Y-STR-haplotypes, C2-F1067
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1. Введение
Настоящая часть исследования пред

ставляет собой непосредственную попыт
ку рассмотрения вопроса о происхождении 
ойратского рода цорос (чорос) в его свя
зи с другими монгольскими этническими 
объединениями в разрезе Y-гаплогруппы 
C2-F1067 (>M407 >F10378). Первая часть 
исследования [Джагрунов, Булуктаев 2024] 
была посвящена обработке и анализу выяв
ленных Y-STR-гаплотипов «цоросовского» 
субклада [Adamov, Volkov 2012] C2-F1067 
в калмыцких образцах дербетов (наряду с 
зюнгарами / джунгарами традиционно соот
носимых с родом цорос). Приводимый ниже 
нарратив рассматривает «цоросовский» 
субклад в протестированных калмыцких об
разцах зюнгаров, бузавов и торгутов, а рав
но нацелен на выявление закономерностей 
распределения отдельных предковых линий 
(в том числе «не-цоросовского» субклада) 
C2-F1067 у калмыков в целом, трактовке 
результатов с учетом данных историческо
го, этнографического и лингвистического 
характера.

2. Материалы и методы 
В настоящей работе для генетическо

го анализа были отобраны карты-хранения 
ДНК «Биохран» с образцами капиллярной 
крови, а также образцы венозной крови. Все 
молекулярно-генетические исследования 

выполнены в блоке генетических исследо
ваний Калмыцкого научного центра РАН 
(далее — КалмНЦ РАН) (г. Элиста). Проце
дуры выделения ДНК, постановка на ПЦР 
и электрофорез проводились в соответствии 
с протоколами. Принадлежность гаплоти
пов к той или иной гаплогруппе оценива
ли с помощью онлайн-программы «Y-DNA 
Haplogroup Predictor – NEVGEN».

ПЦР-амплификация осуществлялась 
с применением наборов Yfiler® Plus PCR 
Amplification Kit, Yfiler® PCR Amplification 
Kit, а также COrDIS Ystr по мере наличия 
соответствующих расходных материалов. 
Для целей публикации и анализа за основу 
взяты STR-локусы из набора Yfiler® PCR 
Amplification Kit с присовокуплением дан
ных по DYS447 (для образцов, первоначаль
но обработанных набором COrDIS Ystr), 
DYS449 и DYS576, показавших наиболее 
сущностные вариативные значения при рас
смотрении обозначенного субклада. Данные 
по значениям STR-локусов выявленных тор
гутских, зюнгарских и бузавских образцов 
«цоросовского» и «не-цоросовского» субкла
дов C2-F1067 приводятся в Приложении 1.

Методология этноисторического иссле
дования представлена междисциплинарным 
подходом, с применением техник систем
ного анализа, сравнительно-сопоставитель
ного метода, а также метода исторической 
реконструкции.
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3. Зюнгары
Общность происхождения дербетов и 

зюнгаров последовательно утверждается 
калмыцкими источниками [Лунный свет 
2003: 89, 133–134], причем Батур-Убаши 
Тюмень уточняет, что «имеют одно проис
хождение» именно дербетские и зюнгарские 
нойоны (аристократия) — из «Цоросского 
дома» [Лунный свет 2003: 89, 133–134].

Таким образом, термин «зюнгар» 
(«джунгар») имеет смысл рассматривать 
скорее как этнополитоним [Санчиров 1990: 
9], что изначально вносит ясность о заве
домо вероятной разнородности мужских 
предковых линий в структуре калмыков, в 
разных аспектах этнической идентичности 
которых усматривается данная компонента.

При этом Н. Я. Бичурин, называя «элю
тами» население Джунгарского ханства 
(«четыре главные поколения», включая Чо
рос) вообще и «ойратство» (его ойратскую 
часть) в частности, констатирует известную 
синонимию терминов «элют» («элёт») и 
«зюнгар» («джунгар») [Бичурин 1834: 137], 
«элёт» и «ойрат» [Письменные памятники 
2016: 21–22]. Авторы склонны видеть в та
кой трансформации этнонимов определен
ную закономерность, которая в силу боль
шой путаницы и нагромождения смыслов, 
вкладывавшихся в указанные термины в 
разные исторические периоды, может быть 
раскрыта лишь комплексно — с привлече
нием данных истории, лингвистики и гене
тики — в последующих работах. 

Отметим также, что определенную 
сложность в выделении собственно зюн
гарского этнического компонента среди 
калмыков вносят следующие, отмеченные 
Г. О. Авляевым, обстоятельства: 1) ввиду 
того, что зюнгары разных калмыцких улу
сов прибывали на Волгу в разное время, они 
могли иметь и разное происхождение, 2) а 
это, в свою очередь, связано с практикой 
именования «зюнгарами» самими калмыка
ми «всех выходцев из Джунгарии, пришед
ших после них» [Авляев 2002: 130].

Тем не менее по итогам анкетирования 
калмыков (2021 г., 2024 г.) авторы отмечают 
тенденцию носителей данного имени к до
статочно четкой самоидентификации: так, 
из 31 протестированного зюнгара 30 без

альтернативно указали в графе «субэтнос» 
именно данный этноним. 

Калмыки-зюнгары исторически прожи
вали в Икицохуровском, Эркетеневском и 
Яндыко-Мочажном улусах, а также на Дону 
[Авляев 2002: 129]. Настоящим исследова
нием были охвачены икицохуровские зюн
гары (22 чел.), донские зюнгары из станиц 
Иловайская, Ново-Алексеевская и Граббев
ская, ясунов кептюль и сохад (4 чел.), а так
же эркетеневские зюнгары рода аршан тав
кихн (п. Адык, 2 чел.), кётчнр (калм.  көтчнр, 
предки из бывшего пос. Белое Озеро, 1 чел.) 
и нижневолжские зюнгары из потомства за
йсанга Габун Джамбо (2 чел.). Полученные 
результаты — вкупе с данными по другим 
субэтническим группам и родам — в пер
спективе могут значительно расширить по
нимание этнических процессов как в среде 
зюнгаров как таковых, так и у волжских ой
ратов (калмыков) в целом.

Были протестированы представители 
всех 9 родов икицохуровских зюнгаров, 
зафиксированных Г. О. Авляевым [Авляев 
2002: 129], и «цоросовский» субклад иден
тифицирован в 5 образцах: мухрахн (подраз
деление ямана тавг) — 3 чел., арслангуд — 
1 чел, ханцхануд (как подветвь бадмахинов 
[Нимеева 2019: 69]) — 1 чел.

Наибольший интерес представляют об
разцы зюнгаров-мухрахинов из подразде
ления ямана тавг, показавших при не фик
сируемой (дальней) степени родства прак
тически идентичные STR-гаплотипы со 
специфическим значением по DYS439=12. 
Один человек из подветви кюргчняхин ука
зал следующее преемство мужских пред
ков: Борогчин Дагбаев (1800 г. р.) – его сын 
Кюрюгчин – его сын Корман – его сын Ни
инян – его сын Сангаджи – его сын Арслан 
– его сын А. [ПМА 2024: Инф. 1]. Указан
ный же Борогчин Дагбаев числился в спи
сках безаймачных зайсангов Зюнгарского 
аймака Икицохуровского улуса [НА РК. 
Ф. И-28. Оп. 1. Д. 69. Л. 6]. «Безаймачные» 
и «аймачные» зайсанги с точки зрения про
исхождения суть «одно и то же … по нисхо
дящей прямой и боковой линии» [Митиров 
2002: 64–65]. Таким образом констатирует
ся, что представитель аристократической 
ветви икицохуровских зюнгаров маркиру
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ется «цоросовским» субкладом. Это в свою 
очередь — за отсутствием иных возмож
ностей проверить свидетельства калмыц
ких (ойратских) и монгольских хроник о 
цоросовском происхождении аристократии 
Джунгарского ханства (в том числе ввиду 
ее преимущественного физического унич
тожения династией Цин в 1756–1758 гг. 
[Perdue 2005: 283–286]) у собственно офи
циальных потомков джунгарского правяще
го дома (авторам неизвестно, проводилось 
ли соответствующее тестирование потомков 
аристократии ойратских этнических групп 
Западной Монголии, каковые также причис
ляются к чоросам [Очир 2016: 243–244]) — 
является первым и пока единственным есте
ственнонаучным доказательством в пользу 
их достоверности, а также свидетельству
ет данное обстоятельство и о фактической 
причастности населения Зюнгарского ай
мака Икицохуровсккого улуса к собственно 
этническим зюнгарам (джунгарам).

Касательно образца арслангуда, отме
чается его совпадение с образцом пред
ставителя этнически зюнгарской станицы 
Граббевская. Образец ханцнахина (в анкете 
записано «ханхацхуд, от ханцн — рукав») 
[ПМА 2024: Инф. 2] в целом совпадает с об
разцами дербетов-туктунов (DYS576=20), 
что потенциально может быть объяснено 
самой легендой об обретении основателя 
данного рода, согласно которой последний 
был найден ребенком мужчинами-зюнга
рами при перекочевке в покинутом бедном 
жилище в степи. Ребенка поместили «в 
рукав тулупа — ханцн … дали имя Хан
цн … и его потомков стали называть Хан
цнахн» [Шантаев 2010: 163]. Приводимый 
Н. С. Нимеевой список потомков Ханцн по 
поколениям вплоть до ветерана Великой 
Оте чественной войны М. Б. Нимеева и да
лее [Нимеева 2019: 69] при расчетной длине 
поколения для мужских предковых линий в 
31 год [Fenner 2005: 421] позволяет опреде
лить примерный период рождения указан
ного мужчины около конца 1790–1800-х  гг., 
что соответствует времени раздела Дербе
товского улуса [Митиров 1998: 291] и, как 
следствие, сопутствующих активных пере
мещений дербетовского населения между 
Волгой и Доном.

4. Донские калмыки
Из числа протестированных в период про

ведения исследования на базе КалмНЦ РАН 
(апрель 2021 г. – февраль 2022 г., апрель – 
сентябрь 2024 г.) 128 мужчин идентифици
ровали себя как «бузавы» либо указали на 
происхождение своих предков по мужской 
линии из донских калмыцких казачьих ста
ниц. В итоге «цоросовский» субклад был 
выявлен в 9 образцах, представляющих сле
дующие ясуны и станицы: ясун бага-бурул 
(калм. баh буурл) — 5 чел. из ст. Ново-Ни
колаевская (Богшрахна əəмг), Власовская 
(Бембедəхнə əəмг) и Граббевская (Цевднəхнə 
əəмг); шар меркит — 2 чел. из ст. Власов
ская и Кутейниковская (Көвүдə əəмг); кеп
тюль — 1 чел. из ст. Иловайская (Зүнhара 
əəмг); также 1 чел. из ст. Граббевская не ука
зал своего ясуна.

Четверо из пяти указанных бага-буру
лов имеют характерное для калмыков-буру
лов же «цоросовского» субклада значение 
по STR-маркеру DYS449=28, что говорит 
в пользу высокой аутентичности данных 
образцов, а трое из них выделяются специ-
фическим значением по DYS458=19, ка
ковое (вкупе с первым аспектом) в первом 
приближении можно считать характерным 
признаком донских бага-бурулов.

Ясун баh буурл на Дону встречался прак
тически повсеместно и отмечен в одиннад
цати калмыцких станицах (кроме ст. Бат
лаевская и Иловайская), причем «считался 
ответвлением „кости“ цорас» [Алексеева, 
Борманджинов 1999: 14]. 

Бага-бурулы имели обычай почитания 
самого слова чон ‘волк’ [Алексеева, Бор
манджинов 1999: 14], а по данным Ц.-Д. Но
минханова таковые в ст. Ново-Алексеевская 
даже называли «своим родоначальником 
(ора) … Чоно Омолгона (букв. „волк неи
стовый, буйный“)» [Алексеева, Борманджи
нов 1999: 12].

Протестированный бага-бурул из ст. Но
во-Николаевская возводит свою мужскую 
предковую линию к Уде Цорипову [ПМА 
2021: Инф. 1], у которого было два сына — 
Астрали (калм. Асрали) и Мангат (Маңhд). 
Уда Цорипов владел большим табуном, а 
его потомки занимали видные военные и 
гражданские посты в своей станице. Так, 
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правнук Уды — Батыр Саксыкович (в кре
щении — Борис Леонидович) Мангатов 
(1870–1918 гг.) имел звание полковника, 
был отмечен высокими боевыми награда
ми и Георгиевским оружием [Поиск героев 
1914–1918]. Двоюродный брат последне
го Бадма Антонович Мангатов служил по
мощником станичного атамана [ПМА 2024: 
Инф. 3].

Трое из четырех бага-бурулов со зна
чением DYS449=28 происходят из ст. Вла
совская, а четвертый — из ст. Граббевская. 
Указанные протестированные не сообщили 
о каком бы то ни было кровном родстве, 
равно как разными у них оказались и фа
милии, которые у донских калмыков появи
лись достаточно рано. Так, по наблюдению 
О. Л. Минаева, составителя издания «Зюн
гарцы: поименный список 80-го Зюнгар
ского Донского Калмыцкого конного полка 
в составе Донской армии (1918–1922 гг.)» 
[Минаев 2018], в качестве постоянных у 
донских калмыков закрепились те фамилии, 
которые образовали от имен своих отцов 
лица, рожденные с 1851 г. и далее. Тот же 
исследователь отмечает наличие среди кал
мыцких поселений так называемых «ста
ниц-сестер», в которых отмечались одни и 
те же ясуны и фамилии, а выходцы из них 
зачастую проходили действительную служ
бу в одних и тех же боевых подразделениях. 
Примером такого «сестринского» тандема 
как раз служат станицы Граббевская и Вла
совская [ПМА 2024: Инф. 3], что в свою оче
редь подтверждается естественнонаучными 
данными настоящего исследования.

Один из упомянутых бага-бурулов из 
ст. Власовская возводит свое происхожде
ние по мужской линии к герою войны 1812 г. 
Чукуру Джамбинову, у которого были сы
новья Мутян, Зодба и Саврук [ПМА 2024: 
Инф. 4]. Чукур Джамбинов имел звание хо
рунжего, за боевые заслуги был награжден 
орденом Святой Анны (4-й степени) [ПМА 
2024: Инф. 3], одной из высших наград Рос
сийской империи, дававшей права личного 
дворянства [Анны орден]. Многочисленное 
потомство Чукура Джамбинова (Мутьяно
вы, Саврушовы, Долгиновы, Сангиловы и 
др.) принимало активное участие в жизни 
станицы, периодически занимая посты ста

ничных атаманов, почетных судей, священ
нослужителей [ПМА 2024: Инф. 4].

Образцы кептюля из ст. Иловайская 
(калм. Зүнhара əəмг) и второго представите
ля ст. Граббевской (Цевднəхнə əəмг) приме
чательны тем, что оба они в разных аспек
тах заявленной идентичности объединены 
концептом «зюнгар» (зүн hар). При этом 
прослеживается некоторая тенденция кеп
тюлей вообще (ночная стража [Алексеева, 
Борманджинов 1999: 9]) к самоидентифика
ции с зюнгарами (джунгарами): 3 из 8 кеп
тюлей [ПМА 2021: Инф. 2; ПМА 2021: Инф. 
3; ПМА 2021: Инф. 4] в анкетной графе 
«субэтнос» написали: «зюнгар», а не «бу
зав». 

Ст. Граббевская же относилась К. П. Шо
вуновым к числу этнически зюнгарских 
[Шовунов 1992: 75], где еще в 1890-х гг. 
И. И. Поповым фиксировались обедневшие 
потомки «Цэ-бэдина» (Цевдн), которые, 
тем не менее, самими калмыками призна
вались за «истинных князей» и пользова
лись должным почтением [Шовунов 1992: 
75]. С. К. Манжиков, дед вышеозначенного 
протестированного лица из ст. Граббевская, 
в своей книге «Жизнь прожить — не поле 
перейти» поясняет: «…владелец Цевидн, 
нойон в качестве приданого Дарма балы, 
жены Аюки-хана, сестры Цеван-Робдины 
Джунгарского…» [Манжиков 1998: 18]. 

В свою очередь П. Э. Алексеева не ис
ключает возможности отождествления ука
занного Цевдена, чье имя стало основой 
калмыцкого названия 1-й сотни Верхнего 
улуса (административное наименование 
ст. Харьковская / Граббевская), с дербе
товским владельцем Ценден-Дорджи (ум. 
в 1784 г.) [Алексеева 1997: 10], сыном Со
лом-Дорджи и родным братом Тундата из 
потомства Далай-тайши по линии его сына 
Тойна [Митиров 1998: 362]. При этом она 
априори сохраняет приверженность версии, 
согласно которой 1-я сотня Верхнего улуса 
(Цевднякинский аймак) и 1-я сотня Ниж
него улуса (Зюнгарский аймак) сложились 
из подданных двух братьев — младшего 
 Баахн-тайджи и старшего Далай Баатр-тайд
жи соответственно [Алексеева 1997: 8], 
хотя, по приводимым И. И. Поповым дан
ным, Цевден приходился правнуком именно 



Oriental Studies. 2024. Vol. 17. Is. 5

1082

последнего [Шовунов 1992: 75], что может 
объясняться зафиксированным фактом ухо
да потомков тайши Баахана Джальцана и 
Габун-Шарапа «из войска в дербетову орду» 
[Пальмов 2007: 155]. 

В связи с зюнгарской же темой отметим 
практически полное совпадение значений 
по доступным для сравнения STR-маркерам 
между образцами второго представителя 
ст. Граббевской и икицохуровского зюнга
ра из рода арслангуд при редком значении 
DYS458=17.

5. Торгуты – «цоросы»
Из 375 торгутов, охваченных настоящим 

исследованием, «цоросовский» субклад был 
выявлен в 5 образцах в следующих адми
нистративных улусах и родах: Бага-Цохо
ровский улус — 1 чел., шиидг гурвуд; Эр
кетеневский улус — 4 чел., эркетен-цаатан 
(2 чел.), эркетен-шемнр и один протестио
рованный не смог указать название рода.

К сожалению, протестированные не смог-
ли предоставить сколько-нибудь глубоких 
данных о происхождении их предковых 
линий, однако тут можно отметить, что 3 
из 4 эркетеней маркируются значением по 
GATA-H4=10 (вместо стандартного 11), 
причем возникновение этой группы у эрке
теней вероятно произошло еще до выделе
ния группы шемнр (калм. шевнр, т. е. шаби
неры — лица, состоявшие при буддийских 
монастырях, духовных чинах).

Объяснить наличие «цоросовского» 
(преимущественно дербетско-зюнгарского) 
субклада в торгутской среде можно следу
ющим фактом. В 1744 г. дербетовский ной
он Лабан-Дондук в письме к астраханскому 
губернатору В. Н. Татищеву писал, что по 
приходу из Джунгарии Солом-Церен-тайши 
численность дербетов составляла не четы
ре тысячи (как сообщали поздние русские 
источники), а «семь тысяч кибиток, с кото
рых многие по своему желанию от нас ото
шли и ныне живут среди торгоутов» [Мити
ров 2002: 10], т. е. до трех четвертей от ито
гового (и чуть менее половины исходного) 
населения Дербетовского улуса находились 
среди торгутов и в дальнейшем, очевидно, 
были ассимилированы в их среде.

Тем не менее нельзя исключать и автох
тонного происхождения данной предковой 
линии в среде торгутов (точнее, их родо
племенных групп), что будет рассмотрено 
ниже.

6. Происхождение «цоросовского» суб-
клада C2-F1067 по данным генетики

В ходе анализа значений по Y-STR-ло
кусам в популяциях Южной Сибири, Цент-
ральной и Восточной Азии Б. А. Малярчук 
и др. констатируют, что монголоязычные 
баргуты, буряты и хамниганы образуют от
дельный кластер при выраженных значени
ях субклада C-M407 (подветвь от C-F1067) 
[Malyarchuk et al. 2016: 493–494]. При этом 
авторы приходят к выводу, что аллельная 
комбинация 11-11 по STR-локусу DYS385 
возникла в результате генной конверсии, 
причем на основании приводимых расчетов, 
а также в силу географической удаленности 
групп с указанной мутацией настаивают 
на двух отдельных (параллельных) случа
ях таковой: одна для западно-монгольских 
предков калмыков, вторая — для баргутов 
из Северо-Восточного Китая [Malyarchuk et 
al. 2016: 495]. Отметим, однако, что в силу 
значительного уровня мутаций по локусам 
DYS439 и DYS458 они не исключают и еди
ного такого события [Malyarchuk et al. 2016: 
495].

Развивая исследования Y-субклада C2-
M407, Ю.-Ж. Хуанг и др. устанавливают, 
что указанная аллельная комбинация марки
руется SNP-маркером C2-F8536 при расчет
ном возрасте линии около 440 лет [Huang et 
al. 2018: 661], причем ее присутствие в со
временных популяциях калмыков, монголов 
и бурят авторы склонны объяснять генетиче
скими связями с древними ойратами [Huang 
et al. 2018: 661]. Далее авторы устанавлива
ют, что C2-F8536 является подветвью C2-
F8465 (аллельная комбинация 11-18 и ее 
вариации по STR-локусу DYS385), причем 
последний субклад специфически маркиру
ет монголоязычные группы (буряты, монго
лы, баргуты и, соответственно, калмыки), 
а возраст линии оценивается примерно в 
860 лет. В целом авторы приходят к выво
ду о происхождении субклада C2-M407 из 
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Северо-Восточной Азии [Huang et al. 2018: 
661].

Далее Ч. Ву и др. формируют филоге
нетическое древо C2-F1067 [Wu et al. 2020: 
825], а также устанавливают, что протести
рованные потомки монгольского Даян-хана 
(ок. 1460 – ок. 1543) маркируются тем же 
SNP-маркером C2-F8536 [Wu et al. 2020: 
828]. Возраст C2-F8465 по-прежнему оце
нивается ими в 860 лет [Wu et al. 2020: 826].

Наконец, текущие данные компании 
YFull указывают следующее: SNP-мар
кер C-F1067 — образовался ок. 34 000 лет 
назад, расчетный возраст последнего об
щего предка протестированных образцов 
(TMRCA) ок. 34 000 лет >> C-M407 — обра
зовался 6 900 лет назад, TMRCA = 4 300 лет 
>> C-F8465 — образовался 3 900 лет назад, 
TMRCA = 3 800 лет >> C-F10378 — образо
вался 2 600 лет назад, TMRCA = 1 050 лет (в 
рамках приводимого древа именно данный 
SNP-маркер специфически маркирует пре
имущественно монгольские и отдельные 
тюркские образцы) >> еще три подветви в 
составе C-F10378*, C-F9733 (>C-F8536) и 
C-Z4328 [YFull: C-F1067]. 

Отметим, что единственный доступный 
калмыцкий образец на указанном древе ука
зан в кластере C-F10378* (аллельная ком
бинация по DYS385 неизвестна), TMRCA 
для C-F8536 оценивается уже в 500 лет (при 
TMRCA для C-F9733 = 550 лет, с учетом об
разца из Ошской области Кыргызстана), а 
все бурятские образцы отмечены SNP-мар
кером C-Z4328 с TMRCA в 950 лет, соответ
ственно.

7. Торгуты — «НЕ-цоросы»
Из числа протестированных в период 

проведения исследования на базе  КалмНЦ 
РАН (апрель 2021 г. – февраль 2022 г., 
апрель-сентябрь 2024 г.) 1 046 мужчин кал
мыков «не-цоросовский» субклад C2-F1067 
(аллельная комбинация 11-18 и ее вариа
ции по STR-локусу DYS385) был выявлен в 
42 образцах в следующих субэтносах: тор
гуты — 32 чел., дербеты — 3 чел., зюнга
ры — 3 чел. и бузавы — 4 чел. (соответству
ющие данные приводятся в Приложении 1).

Налицо доминирование рассматривае
мого субклада в торгутской среде, а еще у 

4 из 10 не-торгутских образцов при ближай
шем рассмотрении обнаруживаются этноге
нетические связи с торгутами же.

Таким образом, субклад был выявлен 
в 32 (из 375) образцах торгутов в следую
щих родах (родовых группах) и их под
разделениях: бага цаатн — 4 чел.; эрктн 
цаатн — 4 чел.; цаатн (просто) — 2 чел.; 
аха цаатн — 2 чел. (в том числе 1 терский 
калмык); яргчн эрктн — 7 чел., в том числе 
тявняхин — 4 чел., шамхуд — 2 чел., кёкня
хин — 1 чел.; харахус > эрднихн — 2 чел., 
цатхлнг —  1 чел. и т. д.

К сожалению, только 13 из 32 торгутов 
смогли указать родовое подразделение (в 
основном же в качестве рода указывается 
аймак или историческая общность), в том 
числе все 7 яргачин эркетенов (при этом ни
кто из последних не указал наименований 
более глубоких подразделений, еще фикси
ровавшихся в их среде во второй половине 
XX в. [Авляев 1973: 123; Эрдниев 1974а: 
111]), 3 харахуса (хотя и тут речь идет об из
вестной синонимии скорее улусных наиме
нований «харахус» и «эрднихн»), 1 ачинер, 
1 аха-цаатан и 1 шарс-багуд.

В отсутствие данных последнего поряд
ка, а также с учетом известной рекомбина
ции структурных элементов исторических 
улусов в рамках административных улусов 
торгутов после 1771 г. для целей эффек
тивного анализа в таблицу (Приложение 1) 
добавлены наименования указанных обра
зований (где к этому были обнаружены со
ответствующие возможности).

Так, выясняется, что на «администра
тивном» уровне у протестированных тор
гутов чаще фиксируется компонент «эрктн» 
(эркетен; 15 из 32) и «цоохр» (цохур; 12 из 
32), а на «историческом» (племенном) — 
«цаатн» (цаатан; 12 из 32) и опять-таки 
« эрктн» (10 из 32).

Далее при ближайшем рассмотрении 
устанавливается, что «административные 
эркетены» преимущественно представлены 
«историческими цаатанами» (11 из 15) ос
новных известных подразделений, как-то: 
аха цаатн, бага цаатн, «просто» цаатн и  эрктн 
цаатн. Из 12 «административных цохуров» 
7 оказываются «историческими эркетена
ми» в составе яргачин эркетенов. Забегая 
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вперед, отметим (вопрос этот будет освящен 
в ближайших работах), что на широком ма
териале этнографических, исторических и 
этногенетических данных авторы склонны 
отождествлять с компонентом «эрктн» (т. е. 
рассматривать как «природных», или «соб
ственно», эркетеней, перераспределенных 
по итогам откочевки 1771 г. [Авляев 2002: 
102]) в структуре калмыков носителей по 
меньшей мере двух Y-субкладов, не относя
щихся к C2-F1067 (в этом смысле показате
лен и в будущем будет подробно рассмотрен 
состав дербетовских абганер-хапчинов, вы
шедших из первоначального Эркетеневско
го улуса после 1771 г. во главе с потомком 
нойона Мазан-баатра Зунчи Мазановым 
[Авляев 2002: 43, 102; Эрдниев 1974б: 29]). 

Таким образом, с «баргутско-бурят
ским» пулом C-F1067 [Malyarchuk et al. 
2016: 495] кластируются преимуществен
но торгутские образцы с наименованиями 
«цаатн» и «эрктн», причем в этническом 
отношении исходными носителями тако
вого являлись скорее торгуты-цаатаны, 
нежели торгуты-эркетены. В пользу такого 
вывода говорит и тот факт, что указанный 
субклад выявлен во всех основных подраз
делениях цаатанов, т. е. присутствовал у 
них по меньшей мере уже до 1771 г. Заме
тим также, что «яргачин-эрткетенев род» 
упоминался также и как «баргосов род» 
[Авляев 1973: 123], а в составе его в чис
ле трех выделялся баргас анги (калм. əңг), 
который ветвился еще на пять подразде
лений [Авляев 1973: 123]. По мнению же 
У. Э. Эрдниева, калмыцкие «баргас впол
не отождествимы с баргутами» [Эрдниев 
1974в: 60]. Данные настоящего исследова
ния о широком присутствии субклада C2-
F1067 среди указанной группы калмыков 
говорят в пользу достоверности последней 
гипотезы и связывают яргачин-эркетеней, 
скорее, с этнически баргутским компонен
том в составе эркетеней. 

Цаатанско-эркетеневские параллели так-
же обнаруживаются и на материале данных 
этнографии: структурные элементы обряда 
подношения огню (калм. hал тəəлhн) обна
руживают гораздо больше сходства у цаата
нов с эркетенями, нежели с соседними багу
тами [ПМА 2024: Инф. 5].

Рассматривая взаимосвязи ойратских 
групп в вопросе о цаатанах, Э. П. Бакаева не 
исключает вывод о возможности этногене
тического родства хойтов, батутов и цаата
нов и вхождении их на раннем этапе в одно 
этнополитическое объединение олётов с 
чоросами [Бакаева 2011: 72], а также на ма
териале этнографических данных приводит 
заключение о родстве «по кости» цаатанов 
и дербетов в их взаимной связи с цоросами 
(чоросами) [Бакаева 2011: 73]. 

В пользу связей торгутов-цаатанов с 
баргу-бурятской общностью говорят и дан
ные лингвистики: как и у цаатанов, чередо
вание [з] – [й] в начальной и средней пози
циях слова отмечается в языке туматов, ка
чугских бурят и эхирит-булагатском говоре 
[Убушаев 2006: 26].

Далее, в целом соглашаясь с гипотезой 
о хойтском (каковые, наряду с баатутами и 
баргу-бураатами, были во множестве пере
распределены между соседними более мо
гущественными ойратскими и халхасски
ми феодалами в конце XVI – первой трети 
XVII в. [История Калмыкии 2009: 247–250]) 
происхождении цаатанов [Убушаев 2016: 
124–125], авторы склонны отождествлять 
хойтов с этническими урянхайцами и в 
связи с последними считают возможным 
указать на следующий зафиксированный 
исторический факт: по итогам подавления 
мятежа трех правых туменов монгольским 
Даян-ханом около 1510 г., «баргуты и бураа
ты» откочевали на территорию, занимаемую 
Урянхайским тумэном [История Калмыкии 
2009: 204].

Наконец, на то, что «наиболее тесные 
отношения бурят были с ойратским племе
нем торгут или торгоут», каковые выражены 
в образах Барга-батура и его старшего сына 
Илюдэр-Тургэна (он же Илюдэр-Торгут, 
Илюта-Тургут, Илют-Торгут), указывает 
Г. Н. Румянцев [Румянцев 1962: 172].

8. Выводы
Наличие «цоросовского» субклада у 

представителя аристократической линии 
икицохуровских зюнгаров подтверждает 
сведения о цоросовских корнях элиты дер
бетов и джунгаров, а равно свидетельствует 
в пользу автохтонно зюнгарского (джунгар
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ского) происхождения населения Зюнгар
ского аймака Икицохуровского улуса.

Образцы «цоросовкого» субклада у кал
мыков-бузавов обнаруживают устойчивые 
и преимущественные связи их носителей с 
дербетами-бурулами.

Наличие же «цоросовского» C2-F1067 у 
торгутов можно объяснить историческими 
сообщениями о поглощении торгутами на 
Волге значительной части природных дер
бетов по выходе последних из Джунгарии, 
а равно сближают торгутов (в условиях пре
имущественного фиксирования «не-цоро
совского» субклада C2-F1067 в их среде) с 
баргутами, так как в рамках соответствую
щего «баргутско-бурятского» пула C2-M407 
гаплотип с аллельной комбинацией 11-11 по 
STR-локусу DYS385 фиксируется у баргу
тов и не фиксируется у бурят [Malyarchuk et 
al. 2016: 495].

Данные настоящего исследования о 
распределении «не-цоросовского» («бар
гутско-бурятского») субклада C2-F1067 у 

калмыков показывают его широкое присут
ствие среди торгутов и, в частности, у цаа
танов и эркетеней.

Совокупность исторических, этногра
фических и лингвистических данных по
зволяет установить наличие связей тор
гутов-цаатанов (и частично эркетеней) с 
баргутско-бурятской общностью, а также 
подтверждают выводы предыдущих иссле
дований о связях первых с дербетами через 
цоросов (чоросов). 

Все вышеозначенное подтверждается 
и актуализируется данными полученных 
Y-STR-гаплотипов и текущими сведениями 
о филогенетической структуре C2-F1067 
(его подразделений): «цоросовский» суб
клад (предварительно отождествляемый с 
SNP-маркером C2-F9733, TMRCA = 550 лет) 
является ответвлением C2-F10378 (TMRCA 
= 1 050 лет) и образует одну из трех парал
лельных ветвей последнего наряду с C2-
F10378* и баргутско-бурятским C2-Z4328 
(TMRCA = 950 лет).
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Полевые материалы С. В. Джагрунова Field Data of S. Dzhagrunov
ПМА 2021: Инф. 1 — А. С. А., муж., 1978 г. р., 

ясун бага бурул (запись 2021 г., г. Элиста).
Informant 1-2021: A. S. A., male, b. 1978, yasun 

Baga Buurul. Rec. in Elista (Republic of 
Kalmykia, Russia), 2021. (In Russ.)

ПМА 2021: Инф. 2 — С. К. Н., муж., 1956 г. р., 
ясун кептюль (запись 2021 г., г. Элиста).

Informant 2-2021: S. K. N., male, b. 1956, yasun 
Keptül. Rec. in Elista (Republic of Kalmykia, 
Russia), 2021. (In Russ.)

ПМА 2021: Инф. 3 — А. И. Ч., муж., 1951 г. р., 
ясун кептюль (запись 2021 г., г. Элиста).

Informant 3-2021: A. I. Ch., male, b. 1951, yasun 
Keptül. Rec. in Elista (Republic of Kalmykia, 
Russia), 2021. (In Russ.)

ПМА 2021: Инф. 4 — А. Б. Н., муж., 1960 г. р., 
ясун кептюль (запись 2021 г., г. Элиста).

Informant 4-2021: A. B. N., male, b. 1960, yasun 
Keptül. Rec. in Elista (Republic of Kalmykia, 
Russia), 2021. (In Russ.)

ПМА 2024: Инф. 1 — К. А. А., муж., 1991 г. р., 
род ямана тавг > кюргчняхин (запись 2024 г., 
г. Элиста).

Informant 1-2024: K. A. A., male, b. 1991, clan 
Yamana Tavg > Kürgchnäkhin. Rec. in Elista 
(Republic of Kalmykia, Russia), 2024. (In 
Russ.)

ПМА 2024: Инф. 2 — Б. С. Н., муж., 1975 г. р., 
род ханцнахин / ханхацхуд (запись 2024 г., п. 
Чилгир, Яшкульский район).

Informant 2-2024: B. S. N., male, b. 1975, clan 
Khantsnakhin / Khankhatskhud. Rec. in Chilgir 
(Yashkulsky District, Republic of Kalmykia, 
Russia), 2024. (In Russ.)

ПМА 2024: Инф. 3 — М. О. Л., муж., 1967 г. р., 
ясун хорха тугтун (запись 2024 г., г. Элиста).

Informant 3-2024: M. O. L., male, b. 1967, yasun 
Khorkha Tugtun. Rec. in Elista (Republic of 
Kalmykia, Russia), 2024. (In Russ.)

ПМА 2024: Инф. 4 — М. Х. С., муж., 1971 г. р., 
ясун бага бурул (запись 2024 г., г. Элиста).

Informant 4-2024: M. Kh. S., male, b. 1971, yasun 
Baga Buurul. Rec. in Elista (Republic of 
Kalmykia, Russia), 2024. (In Russ.)

ПМА 2024: Инф. 5 — Х. Б. А., муж., 1969 г. р., 
род бага цаатн (запись 2024 г., г. Элиста)

Informant 5-2024: Kh. B. A., male, b. 1969, clan 
Baga Tsaatan. Rec. in Elista (Republic of 
Kalmykia, Russia), 2024. (In Russ.)
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Аннотация. В статье рассматривается иерархическая и символическая структура объектов, 
визуализируемых в практике принятия обета Прибежища. Цель статьи — выявить иерархи
ческую и символическую структуру объектов Прибежища, определить их роль и значение в 
практике духовного самосовершенствования в буддизме. Материалы и методы. Для данного 
исследования привлечена ойратская рукопись руководства к практике Прибежища, составлен
ная в конце XVII в. При анализе текста, исходя из поставленной цели, использовался междис
циплинарный подход, включавший методы философского, религиоведческого и текстологиче
ского анализа. Результаты. Тексты руководств практики Прибежища представляют особый 
вид буддийской литературы, в содержании которых этико-религиозные наставления даются в 
тесной связи с техникой визуализации конкретных объектов почитания. На ойратском «ясном 
письме» известна рукопись под названием «Дверь, ведущая в Учение, размышление о руко
водстве к практике Прибежища, именуемое „Утолитель чаяний благочестивых“» («Šaǰind-du 
oroxoyin öüden itegeliyin kötölböriyin sedkilge sayin xubitani erel xangγaqči kemēkü orošibo»). 
Текст этого руководства является оригинальным ойратским сочинением, составленным в кон
це XVII в. Среди других произведений подобного вида данное руководство выделяется струк
турой, объемом и содержанием. В нем содержатся не только традиционные наставления по 
технике визуализации объектов Прибежища и способов получения новых знаний в процессе 
медитативной практики, но и около двух десятков нарративов дидактического содержания. Со
гласно традиции буддизма, только принявший обет Прибежища считается вступившим на путь 
просветления. Исходя из такой цели, выстраивается иерархия объектов Прибежища и вербаль
ная аффирмация, способствующая закреплению в сознании объектов почитания.
Ключевые слова: буддизм, Прибежище, руководство к практике Прибежища, текст, рукопись, 
объекты Прибежища, иерархия объектов почитания, техника визуализации
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1. Введение
В традиции буддизма духовное развитие 

личности связано с самодисциплиной, на
личие которой позволяет человеку реализо
вать присущий ему потенциал для осущест
вления конечной цели — достичь состояния 
просветления. Путь к этой цели, указанный 
Буддой, доступен каждому человеку незави
симо от его социальной стратификации и эт
нокультурной традиции. Достаточно лишь 
доброй воли и решимости, чтобы принять 
обет Прибежища (тиб. skyabs su ’gro ba; 
ойр. ibēl yabuulxui). Исходя из существую
щей традиции, буддистом считается тот, кто 
принял обет Прибежища и в сознании кото

рого присутствует императивная ситуация, 
побуждающая к достижению просветления 
во благо всех живых существ. Поэтому пер
вое наставление, которое традиционно дают 
буддийские учителя, посвящено теме доб-
ровольного и осознанного принятия обета 
Прибежища [Вангьял 1993; Тинлей 1997; 
Пакчок 2016].

Обет Прибежища, по образному выра
жению, утвердившемуся в буддизме, являет
ся единственной дверью, ведущей в Дхарму 
[Тинлей 1996: 25]. Добровольное вступле
ние на путь самодисциплины способствует 
осознанному обретению знания через инди
видуальный опыт концентрации сознания, 
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поскольку сам по себе процесс мышления 
дисциплиной не обладает. Трудный и дол
гий путь дисциплины ума, не функциониру
ющего в соответствии с его истинной при
родой, связан с поэтапной практикой духов
ного совершенствования. 

Формально практика Прибежища — 
это сосредоточенность сознания на пра
вильном направлении мыслей. Это способ
ствует отречению ума от обыденной дей
ствительности и концентрации сознания 
на объектах Прибежища. Поэтому упор 
на сосредоточенность сознания — основа 
любой медитативной практики в буддиз
ме. Техника визуализации объектов почи
тания достаточно подробно излагается в 
специальных руководствах к практике обе
та Прибежища, которые содержат в себе 
догматические, философские и йогические 
аспекты религиозно-этической системы 
буддийского учения. 

Исходя из способностей практикующих, 
определяются разные уровни практики 
Прибежища. По мнению исследователей, в 
сложившихся традициях различных меди
тативных практик буддизма, присутствуют 
как поверхностные, так и более глубокие 
переживания трансперсональных состоя
ний, из которых складывается своеобраз
ный индивидуальный опыт. Однако это все
го лишь различные исходные точки, с кото
рых начинается движение к одной конечной 
цели [Торчинов 2007: 30].

2. Материалы и методы
Текст буддийской молитвы «Прибежи

ще» (ойр. «Itegel orošiboi») представляет 
собой синтез обетов мирянина и бодхисат
твы, религиозных догматов и медитатив
ной практики. С одной стороны, основные 
положения буддийской догматики даны в 
тесной связи с тантрическими ритуалами 
очищения от кармических загрязнений и 
подношения мандалы. С другой стороны, 
это молитва, в которой есть исповедание 
веры, есть восхваление объектов Прибежи
ща, есть просьбы и пожелания, обращенные 
к этим объектам [Позднеев 1887: 310–313]. 

Исходя из содержания этой молитвы в 
каждом тексте руководства к практике При
бежища, религиозно-этические наставления 

и техника визуализации объектов даются 
в тесной взаимосвязи двух составляющих 
этой практики. Поэтому для анализа содер
жания подобных текстов руководств необхо
дим комплексный подход с использованием 
соответствующих методов религиоведче
ских, философских, этических, культуроло
гических научных дисциплин. 

В буддизме с помощью погружения в осо
бое состояние сознания обретается индиви
дуальный опыт познания того, что находится 
за пределами обыденного восприя тия мира. 
Технике достижения подобных состояний 
посвящен отдельный вид текстов, который 
известен под общим названием «Руковод
ство к практике Прибежища». На ойратском 
«ясном письме» таких текстов сохранилось 
немало [Сазыкин 2001: № 3095–3096, 3100–
3101; Gerelma 2005: № 637(66), № 814(86), 
№ 155; Itegeliyin № 637(46); Alateng et al. 
2021]. Часть из них представляет переводы 
с тибетского языка, но есть и оригинальные 
тексты, составленные ойратскими и кал
мыцкими монахами [Сетенов 1914; Вангьял 
1993]. 

Некоторые руководства достаточно объ
емны по своему содержанию, другие — 
чрезвычайно лаконичны. Последние обыч
но содержат наставления по первому из 
восьми основных положений текста молит
вы «Прибежища» — визуализации «райской 
обители» (ойр. čuulγani tarālang) или обите
ли Прибежища. Освоение этого начального 
уровня служит ступенью к переходу на сле
дующий этап духовного развития. Одним 
из образцов такого краткого руководства 
является ойратская рукопись под общим для 
таких сочинений названием «Руководство к 
практике Прибежища» («Itegeliyin kütölbör 
orošibo»). Она хранится в ойратской кол
лекции рукописей Института языка и ли
тературы Монгольской академии наук под 
№ 637(46) [Gerelmaa 2005: 221].

Однако этот начальный уровень практи
ки при наличии общей для всех руководств 
теме визуализации сонма Прибежища может 
заметно отличаться структурой и иерархией 
объектов почитания. К примеру, традици
онная в буддизме структура Цокшина (тиб. 
tsog zhin) или Древа Собрания заметно отли
чается от структуры объектов Прибежища в 
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вышеупомянутом кратком ойратском тексте 
№ 637(66), в котором преобладают тантри
ческие объекты поклонения [Джанжа Ролби 
1997: 9; Бичеев, Тюмидова 2023: 66]. 

Отличается структура объектов Прибе
жища рукописи № 637(66) и от структуры 
объектов ойратского текста под названи
ем «Дверь, ведущая в Учение, размышле
ние о руководстве к практике Прибежища, 
именуемое „Утолитель чаяний благочести
вых“» («Šaǰind-du oroxoyin öüden itegeliyin 
kötölböriyin sedkilge sayin xubitani erel 
xangγaqči kemēkü orošibo»). Этот рукопис
ный список с ойратского ксилографа также 
хранится в ойратской коллекции рукописей 
Института языка и литературы Монгольской 
академии наук под № 637(46) [Gerelmaa 
2005: 224]. 

Рукопись этого руководства на «ясном 
письме» состоит из 40 листов традици
онной формы «потхи» большого размера 
(52 × 10,3 см). Текст состоит из пяти раз
ных по объему глав, в которых даны прак
тические рекомендации к восьми основным 
разделам молитвы «Прибежища». Помимо 
непосредственных наставлений по меди
тативной практике в них также содержатся 
рассказы о духовных подвигах ойратских 
монахов, учеников Зая-пандиты, а также 
легенды и джатаки, иллюстрирующие базо
вые положения буддийского учения. 

3. Структура и содержание рукописи 
№ 637(46)

Среди ойратских переводов буддийских 
сочинений, выполненных Зая-пандитой, 
первыми значатся молитва «Прибежище» 
(«Itegel orošiboi») и «Руководство к практи
ке Прибежища» («Itegeli-yin kötölbür») [Рад
набхадра 1999: 62]. Текст молитвы «Прибе
жище», несмотря на свой скромный объем, 
состоит из восьми основных разделов. Три 
первые темы — выражение почтения объ
ектам Прибежища, принятие Прибежища в 
Трех драгоценностях и выражение почте
ния шести защитникам Дхармы — соотно
сятся с обетами мирянина. Три следующие 
темы — произнесение клятвенных формул 
бодхичитты, семичленной молитвы и четы
рех безмерных — связаны с обетами бодхи
саттвы [Бичеев 2004: 27]. 

Соответственно этим разделам молитвы 
«Прибежище» выстраивается и содержание 
текстов руководства к практике Прибежи
ща. Рукопись № 637(46) состоит из вводной 
части, пяти глав и колофона. 

3.1. Колофон рукописи
Рукопись № 637(46), как уже было отме

чено, представляет список с ойратского кси
лографа, выполненного в 1744 г. в Джунгар
ском ханстве во времена правления хунтайд
жи Галдан-Церена (1727–1745). Некоторые 
данные о заказчике и исполнителях текста 
этого руководства содержатся в колофоне 
рукописи [Лувсанбалдан 1975: 120–121]. 
Заказчиком этого текста, согласно содержа
нию колофона рукописи, была Буувей-уб
санца, представительница рода Гуши-хана 
(güüši xāni izour ündüsülel büyibei ubsanca). 
Автор этого сочинения — бывший лама 
монастыря Гоманг (sgo mang zur pa blama) 
Свадхи Лакшми (санск. sudhi laꝁṣim, тиб. 
blo bzang phun tshogs). Переписчиком текста 
назван гецуль Ринчен Джампо (dge čül rin 
čen bĉang po bui) [Itegeliyin № 637(46)]. 

В колофоне не указан год создания этого 
текста. Исходя из данных колофона и само
го текста руководства о деятельности ойрат
ских монахов, учеников Зая-пандиты (ум. 
в 1662 г.), можно предположить, что руко
водство могло быть создано в конце XVII в., 
когда в Джунгарии власть перешла к Цэ
ван-Рабдану (1697–1727). По его указу было 
образовано пять «джисанов», которые были 
призваны способствовать деятельности ой
ратских монастырей Сакпа (Sqgaqs pa), То
самлинг (Tos bsam gling dge slong), Дулва, 
Ламрим (Lamrim), Ики Хурул. 

3.2. Колофон ксилографа 
Колофон ойратского ксилографа краток, 

но достаточно информативен и содержит 
указание на донатора, дату и имена испол
нителей, подготовивших текст к печати. 
Донатором и инициатором ксилографиче
ского издания этого руководства был прави
тель Джунгарии, «милостынедатель желтой 
веры Галдан Церен» (šariyin šaǰini öqligüyin 
ezen dga’ ldan tshe ring dbang po zarliγār), ко
торый правил с 1727 г. по 1745 г. [Itegeliyin 
№ 637(46)].
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Гелонг Шараб Джамцо (dge slong shes rab 
rgya mtsho) составил по нескольким рукопи
сям выверенный текст руководства (šakyayin 
toyin rab gǰams ṕa xutuqtu kigēd: mergen blama 
tana xoyoriyin körböülgeyin xoyino-ēce daxad), 
монах Тоба Йешес переложил на бумагу 
(thub pa skyabs cāsun-du buulγabai). В год де
рева-мыши (modon xuluγuna jil), что соответ
ствует 1744 г., текст рукописи был ксилогра
фирован (tegēd bar-tu seyilbei). 

Как мы предполагаем, вступив в прав
ление, Галдан-Церен в начале 1740-х гг. в 
одном из джисанов, образованных указом 
его отца, создал типографскую мастерскую 
[Бичеев 2015: 158]. Она была предназна
чена для восстановления текстов перево
дов, выполненных Зая-пандитой, и их пе
чатания. В «год курицы железо» (1741 г.) 
были ксилографированы «Алмазная сутра» 

(«Tasulaqči očir») и «Сутра Золотого света» 
(«Altan gerel»). В 1742 г. напечатана «Сутра 
в восемь тысяч шлок» («Nayiman mingγan-
tu»). В 1744 г. — «Гимн Таре» («Dara ekeyin 
maqtal») и «Руководство к практике Прибе
жища» («Šaǰind-du oroxoyin öüden itegeliyin 
kötölböriyin sedkilge sayin xubitani erel 
xangγaqči kemēkü orošibo»). 

3.3. Вводная часть рукописи № 637(46)
Текст рукописи начинается с традицион

ной формулы выражения почтения. В данном 
случае оно выражено Учителю-наставнику 
(namy gürü). Затем следует два четверости
шия с выражением почтения Будде и Трем 
драгоценностям и несколько четверостиший, 
в которых раскрываются обстоятельства, не
обходимые для принятия обета, и значимость 
правильной практики Прибежища: 

töüni čü: ezen boqdo zonkapabayin gegēn-ēce: ‘Когда ум совершенно лишится сил,
sonosxulā üge ülü toqtōn: sanaxulā udxa ülü 
meden: 

Когда услышанное не будет запоминаться,

bišilγaxulā ündüsündü ülü törökü: Когда благоговение не будет порождаться 
внутри,

oyouni küčü maši üčüükedeqsen caq(tu) 
[Itegeliyin: Л. 1v] 

Тогда следует действовать согласно словам 
Цзонкапы’

tarālanggiyin küčün-dü šütükü inu ubadis bui: 
kemēkü kigēd:

Обет — это опора на могущество «райской 
обители», 

šaǰind-du oroxuyin dēdü öüden ibēl yabuulxu 
kemēn

Войдя в дверь, ведущую в веру, и приняв 
обет Прибежища,

nomloqson metü: dēdü γurban erdeni-dü ünen 
zürken-ēce

Всем сердцем уверовав в Три драгоценно
сти, 

ibēl yabuulxulā: burxani šaǰind-du oroqson 
mün [Itegeliyin: Л. 2r]:

Воистину становишься последователем 
Дхармы Будды.

ibēl ese yabuulxulā: šaǰind-du orobu kemēn 
ülü talabixu: 

Не принявший обет Прибежища

ibēl yabuulun üyiledümēr bolbo čü: Не почитается пришедшим к вере,
ünen züreken- ēce udxayini sanal ügei: Практика Прибежища без осознания ее 

сущности,
ügeyin tödüyiken-yēr büdün ibēl yabuuluqsan 
ülü bolxu [Itegeliyin: Л. 2r]

Простой рецитацией слов не считается При
бежищем’1.

Вводная часть рукописи завершается 
перечислением названий пяти глав, из кото
рых состоит данное руководство.

4. Объекты почитания Прибежища в 
рукописи № 637(46)

Две первые главы рукописи посвяще
ны технике визуализации многочисленных 

1 Здесь и далее перевод наш. — Б. Б.
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объектов Прибежища. Детальная техни
ка визуализации, согласно иерархическо
му расположению объектов почитания 
в пространстве «райской обители» (ойр. 
čuulγani tarālang), требует особого настроя и 
концент рации сознания на визуализируемых  
объектах. 

4.1. Иерархия объектов почитания в 
первой главе рукописи 

Первая и самая короткая по своему со
держанию глава под названием «Приня
тие практикующим правильного настроя» 
(«ibēl yabuulāči öböriyin beye terigüüteni 
todorxoyiloxu yosun») состоит всего из двух 
абзацев. 

I. ibēl yabuulxu caqtu: čidaxuna amur 
ǰȫlön debesker-tu beye šudurγu souxu 
terigüüten bevroza-na-yin dolōn nom luγā 
tögüsküyin öüden-ēce yosōr soun: yadaxudu 
yabudaliyin mör ali amur-yēr souǰi sanal 
todorxoi aγoulād: 

II. öböriyin baroun talai ene nasuni ečige: 
töüni baroun-du ečigeyin ečige terigüüten 
kigēd: zöün talai ene nasuni eke: töüni zöün-
dü ekeyin eke terigüüten: terigüüleši ügei 
töröliyin üyedü ečige eke boluqsan zurγān 
züyil xamuq amitan: kümüni bayidalār 
oqtorγuyin kizār-luγā saca souqsan-du 
sanaxu inu ibēl yabuulāqči öböriyin beye 
todorxoyiloxuyin yosun mön:: :: 

‘Во время практики Прибежища, по 
возможности, следует в спокойном состо
янии сесть на мягкий коврик в семисостав
ной позе Вайрочаны1. Если это трудно, то 
следует принять удобную позу и устано
вить ясное состояние ума. 

С правой от себя стороны визуализи
руйте своего отца, справа от него — отца 
своего отца. Слева от себя визуализируйте 
свою мать, слева от нее — мать своей ма
тери. Визуализируйте шесть видов живых 
существ, бывших вашими родителями с 
безначального круговорота рождений, за
полнивших все пространство небес. В этом 
заключается традиция принятия практику
ющим правильного настроя’.

Таким образом, визуализация бесконеч
ного количества живых существ сансары 
связана с основополагающим этико-рели
гиозным понятием буддизма Махаяны — 
бодхичиттой. Считается, что бодхичитта 
— это такой настрой сознания, в котором 
императивной ситуацией становится необ
ходимость достижения состояния будды, 
ради освобождения всех живых существ от 
страданий в сансаре. Для достижения этой 
цели уже на первом этапе практики При
бежища происходит погружение в состоя
ние чистого существования ума, в котором 
знакомые объекты визуализируются в осо
бой реальности, недоступной обыденному  
сознанию. 

4.2. Иерархия объектов почитания во 
второй главе рукописи

Вторая глава «Визуализация „райской 
обители“ Прибежища» («ibēl yabuulxuyin 
oron čuulγani tarālang todorxoyiloxu») содер
жит наставления по технике визуализации 
трех, четырех и шести объектов почитания. 
Визуализация трех объектов подразумевает 
созерцание Трех драгоценностей, четырех 
объектов — созерцание Трех драгоценно
стей и Учителя-наставника, шести объек
тов — вместе с тремя вышеперечисленными 
объектами созерцаются идамы, хранители и 
защитники Дхармы.

В главе детально описываются основные 
объекты почитания согласно их иерархиче
скому местоположению в долгом ряду объ
ектов Прибежища. Напомним, что практику
ющий уже погружен в медитативное состоя
ние и созерцает себя сидящим в окружении 
своих родителей и бесконечного числа ше
сти видов живых существ сансары. Соглас
но традиции буддизма, главными объектами 
почитания являются Три Драгоценности буд
дизма (Будда, Дхарма и Сангха). При этом 

1 Семь составляющих позы Вайрочаны: 
1) поза лотоса; 2) прямая спина; 3) ровные пле
чи, голова слегка наклонена вперед; 4) кисти 
рук расположены на уровне пупка ладонями 
вверх, правая ладонь располагается поверх ле
вой, большие пальцы рук должны соприкасать
ся; 5) глаза слегка прикрыты, взгляд направлен 
на кончик носа; 6) рот, подбородок и язык на
ходятся в естественном положении; 7) локти не 
должны касаться тела.
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буддизм Махаяны, исходя из основополагаю
щих представлений своей традиции, расши
рил это понятие, включив в него традицию 
почитания Учителя-наставника.

Учителя-наставника (ačitu ündüsün 
blama) созерцают сидящим на лунном сиде
нье (sara debeskēr) в центре лотоса. Подобно 
визуализации родителей сначала созерца
ется свой Учитель-наставник, затем Учи
тель-наставник своего Учителя-наставника. 
В итоге все Учителя-наставники проеци
руются в образе своего коренного Учите
ля-наставника. Эта практика визуализации 
связана с важной традицией буддизма Ма
хаяны — почитанием Учителя-наставника, 
которого считают не различимым с Буддой. 

Напротив Учителя-наставника, но не
сколько ниже него, визуализируют огром
ный львиный престол с лотосом, на кото
ром восседает «наш Учитель несравнен
ный Царь Шакьев» (bidani baqši sacalal ügei 
šaҟyayin xān). У Будды тело золотистого 
цвета (altan metü šara önggütöi), две руки и 
один лик (nige niγüür xoyor muturtai), пра
вая рука в мудре касания земли (baroun γar 
γazar darun), в левой руке — патра с амри
той (aršān düüreng badir ayaγa bariqsan). Он 
украшен 32 основными и 80 вторичными 
признаками (γučin xoyor belge nayan sayin 
yanzu-bēr todorxoi tögüs čimeqsen) и облачен 
в три духовных одеяния (γurban nomtu debel 
üzeskülengtei naturuulun zōqloqson).

Вокруг Будды визуализируются много
численные будды десяти сторон и трех вре
мен, заполнившие все пространство небес. 
Такова традиция визуализации первой из 
Трех Драгоценностей буддизма. Буддийская 
Дхарма как вторая драгоценность буддизма 
визуализируется в виде томов рукописных 
книг, находящихся в пространстве позади 
Будды, Цонкапы и других великих Учите
лей-наставников. При этом визуализиру
ют каждое из проповеданных в буддизме 
восьмидесяти четырех тысяч учений в виде 
собрания рукописных книг. Буддийская 
Сангха как третья драгоценность буддизма 
визуализируется в образе учеников Будды. 
Внизу престола у правого колена Будды ви
зуализируют Шарипутру, у левого колена — 
Молон-тойна. Представители сангхи десяти 
сторон и трех времен заполняют весь не

босвод. Такова традиция визуализации мо
нашеской сангхи.

Визуализация объектов Прибежища, по
мимо Трех драгоценностей буддизма, вклю
чает также сонм тантрических объектов. На 
уровне пупка Будды визуализируют верх
ний уровень сонма тантрических божеств 
во главе с Ямантакой (Ваджрабхайрава), 
Демчоком. На этом же уровне находится 
сонм будд ануттарайога-тантры. На нижнем 
уровне созерцают будд йога-тантры, крия -
тантры и чарья-тантры. 

Иерархический ряд объектов Прибе
жища завершается визуализацией гневных 
хранителей и защитников Учения вместе с 
кругом других объектов, обладающих оком 
мудрости. У колен Будды визуализируют
ся Гонпо Чагдругпа (Махакала), Черджал, 
Палден Лхамо (Окон-Тенгри), Намсарай 
(Вайшравана) и другие хранители и защит
ники Дхармы.

4.3. Содержание других глав рукописи 
№ 637(46)

Третья глава рукописи, озаглавленная 
«Созерцание причин и необходимости прак
тики Прибежища» («ibēl yabuulxuyin kereq 
buyu učir šiltān todorxoyiloxu»), посвящена 
размышлению о причинах и необходимости 
практики, ведущей к двум видам осознания 
(xoyor oyoun). Первый вид — осознание 
страданий мира в целом и особенно стра
даний существ трех видов плохой участи 
(γurban mou zayātani). Детальная визуализа
ция разных видов страданий должна порож
дать страх перед своими желаниями и свя
занными с ними страданиями. Второй вид 
осознания — твердая вера в то, что объекты 
Прибежища, совершенны и обладают спа
сительной силой сострадания. 

Эти два вида осознания укрепляют силу 
ума и влияют на результативность практи
ки Прибежища. Если ум недостаточно кре
пок, то практика Прибежища не достигнет 
результата. Поэтому, обращаясь к Будде как 
истинному Прибежищу, Дхарме как вели
кому Прибежищу, Общине как помощнику 
в реализации Прибежища, рекомендуется 
проникаться таким благоговением, от кото
рого желтые волоски на теле становятся ды
бом, а из глаз струятся слезы. 
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В качестве примера к положению о 
правдивости слов Будды приводятся его же 
слова о том, что поведанное им учение есть 
истина. Если считать его учение неправдой, 
то, следовательно, все сказанное буддами 
десяти сторон также считается неправдой. 
Однако Будды никогда не говорят неправды, 
следовательно, все поведанное ими есть ис
тина. Затем для подкрепления этого положе
ния приводится сюжет о мифическом царе 
птиц Гаруде, который выразил сомнение 
в истинности слов Будды и был вынужден 
признать свое неправоту1. 

Для иллюстрации твердой веры в Будду 
и его учение приводится известный сюжет о 
человеке (в ойратском тексте он назван За
надхара), который обернул себя ватой и об
лил маслом, чтобы принести себя в жертву в 
виде светильника перед статуей Будды. 

Объемная четвертая глава под названи
ем «Вербальная традиция практики При
бежища» («amāru ibēl yabuulxuyin yosun») 
посвящена гармоничному сочетанию текста 
молитвы «Прибежища» с практикой медита
ции. К примеру, при произношении формулы 
почитания Учителя-наставника визуализиру
ется тантрический ритуал очищения от нако
пленной негативной кармы. Для этого визуа
лизируется поток сияния, исходящий из сон
ма Учителей-наставников, который входит 
через макушку и наполняет тела всех живых 
существ. Поток сияния смывает все негатив
ные накопления и выводит их в виде грязи из 
всех пор тела. Ритуал очищения завершается 
созерцанием Учителя-наставника. Подоб
но тому, как лампадка зажигается от другой 
лампадки, из Учителя-наставника выходит 
еще один Учитель-наставник и входит в ваше 
тело и тела других существ. Тем самым обре
тается единая и неразделимая духовная связь 
со своим Учителем-наставником.

В качестве иллюстрации приводит
ся около пятнадцати сюжетов о духовных 
подвигах ойратского ламы Мерген-геге
на, ученика Зая-пандиты. Мерген-геген, 
как следует из содержания главы, уча
ствовал в работе над переводом «Большо

1 В калмыцком сказочном фольклоре вари
ант этого сюжета известен под названием «Буд
да и Хан Гаруди» («Бурхн Багш Хан Һәрд шовун 
хойр») [Хальмг туульс 1968: 219–222].

го руководства на пути к святости» («rab 
gǰams pa xutuqtuyin šabi yeke bodhi möriyin 
üye kürbüülüqsen mergen blama kemēkü» 
[637(46)]). Других сведений о Мерген-геге
не в исторической литературе нет. Нет упо
минаний о нем и в сочинении Раднабхадры 
«Лунный свет». Между тем, судя по при
веденным в тексте руководства рассказам 
о его духовных подвигах, он был одним из 
авторитетных наставников ойратской мо
нашеской общины конца XVII в.

В этой главе также дано наставление по 
практике сострадания с визуализацией обра
за матери и использованием особой техни
ки дыхания. Здесь же приведены несколько 
джатак — джатака о царе Сарин Герел, кото
рый принес себя в жертву, джатака о богатой 
семье и Будде, джатаки о воровстве коровы.

Заключительная пятая глава названа 
«Получение знания в процессе практи
ки Прибежища» («ibēl yabuulād suruγaldu 
surxui yosun-luγā tabun bui»). Согласно тра
диции буддизма, практику Прибежища сле
дует проводить шесть раз в день: трижды в 
светлое и трижды в темное время суток. Для 
тех, кто в силу тех и иных обстоятельств не 
может практиковать Прибежище в течение 
дня, рекомендуется медитативное чтение 
краткой формулы Прибежища. 

Краткая формула Прибежища — это при
нятие Прибежища в Трех Драгоценностях, 
которая является самой древней частью буд
дийской молитвы [Минаев 1887: 203–205; 
Бурмистров 2022: 56]. В заключительной гла
ве руководства приведены несколько сюже
тов: притча о ламе и охотниках, притча о Ми
ла-ринпоче, джатака о Приятноголосом мона
хе и рассказ о мангасах, увидевших обрывок 
монашеского одеяния на шее преступника. 

5. Заключение
В содержании текста молитвы «Прибе

жища» и текста рукописи «Дверь, ведущая 
в Учение, размышление о руководстве прак
тики Прибежища, именуемое „Утолитель 
чаяний благочестивых“» раскрывается ду
ховный процесс сознательной эволюции 
человека, основанием которого служит ан
тропоцентричность религиозной системы 
буддизма. Только сам человек, приложив 
усилия, способен отречься от аффективных 
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действий и тем самым закрыть источники 
накопления отрицательной кармы. 

Для вступления на путь буддийского 
спасения необходимо добровольное при
нятие обета Прибежища, практика которо
го тесно связана с погружением в особое 
медитативное состояние, при котором, 
кроме визуализации многочисленных объ
ектов почитания, обретается индивиду
альный опыт получения нового знания. 
Сосредоточенность на созерцании объ
ектов ума и йоге-дыхании позволяет до
стичь состояния внутреннего прозрения. 
Сознание обретает особое состояние, в 
котором всеобъемлющая универсальность 

не оставляет возможностей для эгоцент-
ричных установок. 

Практика глубокой концентрации позво
ляет осваивать такие знания, которые невоз
можно получить с помощью сознания, при
вязанного к обыденному восприятию окру
жающей действительности, а с помощью 
аффирмации в сознании закрепляются базо
вые морально-этические ценности буддий
ского учения. Одно из основных положений 
в медитативной практике Прибежища со
ставляет императивная ситуация необходи
мости порождения в сознании бодхичитты, 
стремления достичь состояния будды ради 
блага всех живых существ этого мира.
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается проблема социально-археографических особен
ностей Чонеского издания Кангьюра, хранящегося в фондах Института монголоведения, буддо
логии и тибетологии СО РАН. Цель исследования — ввести в научный оборот ранее неизвестный 
комплект буддийского канона из фондов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО 
РАН. Методологическим основанием исследования является так называемая «социальная архео
графия» с использованием отдельных положений исторической феноменологии. Социально-архе
ографический анализ сборника способствовал пониманию исторической значимости данной еди
ницы хранения и специфики функционирования книжных собраний буддийских сообществ в бай
кальском регионе в XVIII–XIX вв. Основная проблема исследования заключается в реконструкции 
социальных аспектов возникновения буддийского канонического наследия в российских регионах 
с последующей задачей — определения места данной конкретной коллекции в книжных ресурсах 
страны. Выводы. Содержательный анализ коллекций показал, что к началу XX в. бурятские мона
стыри выстроили стройную иерархическую систему буддийского книжного репертуара, в которой 
Кангьюры занимали центральное место. За массовым приобретением бурятскими монастырями 
тибетских буддийских канонов в XVIII–XIX вв. стояли элементы обеих форм социально-религи
озной мотивации, практической и сотериологической. Чонеский Кангьюр, хранящийся в фондах 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, представляет собой фундамен
тальный материал, который является источником для многочисленных исследований, прежде всего 
историко-источниковедческих, но также археографических и социальных. Ввод в научный оборот 
Чонеского Кангьюра продемонстрировал факт того, что тибетоязычные книги составляют неотъ
емлемую и богатейшую часть книжных ресурсов страны, являются одним из факторов в формиро
вании книжной культуры нации. В статье также освещаются неизвестные ранее эпизоды из исто
рии Чонеского Кангьюра.
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1. Введение
Тибетский фонд Центра восточных ру

кописей и ксилографов Института монголо
ведения, буддологии и тибетологии СО РАН 
(далее — ИМБТ СО РАН) является одним 
из крупнейших хранилищ раритетной вос
точной литературы в нашей стране. Уста
новившаяся традиция хранения тибетских 
текстов в фонде предполагает системную 
иерархию, во главе которой находятся ка
нонические издания Кангьюра (тиб. Bka 
‘gyur). Особое место среди хранящихся в 
фонде кангьюров (ксилографические из
дания: Деге, Нартанг, Пекин, Чоне, Урга, 
а также несколько рукописных) занимает 

чонеский канонический сборник. Данный 
сборник, безусловно, является книжным 
примером тех исторических отношений, 
которые существовали между буддийскими 
народами России и Тибетом на протяжении 
столетий [Музраева 2011: 121–122; Музра
ева 2012: 12–21]. В связи с рядом научных 
обстоятельств данная единица хранения ти
бетского фонда ИМБТ СО РАН не вводилась 
в научный оборот и до настоящего времени 
не рассматривалась. Актуальность социаль
но-археографического исследования на базе 
данного канонического собрания буддистов 
Внутренней Азии не вызывает сомнений, 
поскольку это позволит не только изучить 
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Abstract. Introduction. The paper attempts a socio-archaeographic analysis of the Choné Kangyur 
housed at the Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies (SB RAS). Goals. The work 
primarily seeks to introduce one previously unknown edition (set) of the Tibetan Buddhist canon 
into scientific circulation. Methods. In terms of methodology, the study rests on that of ‘social 
archaeography’, with some provisions of historical phenomenology be as involved. Results. The 
socio-archaeographic analysis of the specified collection facilitates deeper understanding of its social 
significance and certain specifics of Buddhist book culture in the Baikal Region throughout the 
eighteenth and nineteenth centuries. The main research target is to reconstruct somewhat social aspects 
behind the shaping of Buddhist canonical heritage across Russia’s regions — with a view to establish 
the edition’s place in the modern national book system. Conclusions. The content analysis shows 
Buryat monasteries had shaped a harmonious hierarchical book system centered around the Kangyur 
by the early twentieth century. Those had been both practical and soteriological motives that underlay 
decisions made by leaders of the region’s Buddhist communities to purchase Kangyur editions in 
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важнейший письменный источник в каче
стве конкретного материального документа 
истории буддийской книжности, но и по
способствует анализу той социальной роли, 
которую играл исследуемый канонический 
сборник в буддийских сообществах Внут-
ренней Азии и России. 

2. Методы и материалы
Методологической базой изучения дан

ного сборника выступает так называемая 
«социальная археография» с применением 
ряда положений исторической феноменоло
гии [Бахтина и др. 2006: 84–85]. Особенно 
важным для нашего анализа становится фун
даментальное представление этого подхода о 
социальной составляющей в формировании 
книжных собраний в контексте формиро
вания политических, религиозных и чита
тельских интересов конкретных буддийских 
общин. Теоретически значимой для насто
ящего исследования стала гипотеза о том, 
что буддийская каноническая литература в 
определенный период истории становится 
тем уникальным источником легитимизации 
религиозной и светской власти в региональ
ных сообществах, которые были вынуждены 
развиваться внутри крупных политических 
объединений. Материалом для исследова
ния послужило собрание чонеского издания 
Кангьюра из тибетского фонда Центра вос
точных рукописей и ксилографов ИМБТ СО 
РАН [Чонеский Кангьюр]. 

3. Чонеский Кангьюр внутри соци-
альной археографии

3.1. Археографический анализ коллек-
ции

Фактически полное собрание чонеского 
Кангьюра (107 томов)1, хранящееся в ИМБТ 
СО РАН, является его уникальным явлением 
для тибетоязычного книжного наследия на
шей страны. Важным научным вопросом яв
ляется его происхождение. В фонды инсти
тута собрание предположительно поступи
ло в 1958 г. из Краеведческого музея имени 
М. Н. Хангалова, подразделением которого 
с определенного периода являлся Антире

1 В сборнике отсутствует последний 108-й 
справочно-библиографический том гарчак (dkar 
chag).

лигиозный музей Бурят-Монгольской АССР 
(Одигитриевский собор) [Бальжурова, Бо
роноева 2019: 256]. Данное предположение 
исходит из того факта, что Бурят-Монголь
ский научно-исследовательский институт 
культуры (1949–1958) — предшественник 
ИМБТ СО РАН не обладал крупным фондом 
тибетской литературы. При преобразовании 
в Бурятский комплексный научно-исследо
вательский институт СО АН СССР (1958–
1966) в 1958 г. институт получил крупней
шее поступление тибетской литературы из 
местного музея (5 000 томов) [Сыртыпова 
и др. 2006: 48]. Предположение о музейном 
происхождении собрания связано с учетной 
записью, обнаруженной на первой странице 
каждого тома. Данная запись в левом углу 
страницы записана от руки черной тушью. 
Текст записи следующий: «№ 24-1943, 
Х. Е. — лл. 357, ксилогр. с рисунком» [Чо
неский Кангьюр. № TCCG-001. Л. 1а]. 

Антирелигиозный музей Бурят-Мон
гольской АССР в 1930–1940-е гг. был круп
нейшим хранилищем тибетской литературы 
в регионе. Именно здесь долгое время хра
нились многочисленные книжные коллек
ции из уничтоженных буддийских монасты
рей. Запись хотя и не указывает на прямую 
связь с Антирелигиозным музеем, тем не 
менее характерна для его инвентарных ра
бот. Исходя из текста записи, можно утвер
ждать, что первая инвентаризация собрания 
была произведена в 1943 г. в Антирелиги
озном музее (Одигитриевский собор) двумя 
неизвестными сотрудниками, которые не 
были специалистами в тибетском языке2. 

Что касается монастырского проис
хождения собрания, задокументированных 
сведений найти не удалось. Ни на одном 
листе чонеского Кангьюра не было най
дено каких-либо владельческих штампов. 
Единственное свидетельство о дореволю
ционном хранении чонеского Кангьюра в 
бурятских монастырях принадлежит Нацо
ву Генин-Дарма Сыреновичу. Он в своих ма
териалах по ламаизму в Бурятии писал, что 
в Агинском дацане в 1934 г. «имеются два 

2 Все записи сделаны в перевернутом для ти
бетского шрифта положении, нумерация томов 
не соответствует традиционной последователь
ности, пагинация в некоторых случаях непра
вильная.
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комплекта 108-томного Ганжура чонэйского 
издания» [Нацов 1998: 66]1. 

Исходя из документов, опубликован
ных в работе Ф. Л. Синицына, библиотеки 
тибетской литературы Агинского, Анин
ского, Эгитуйского и Янгажинского даца
нов (июнь-октябрь 1940 г.) были вывезены 
в Ленинград в количестве 10 827 единиц 
(свертков) [Синицын 2013: 471–473]. Чоне
ский Кангьюр (фактически два неполных 
экземпляра), хранящийся в фондах Инсти
тута восточных рукописей РАН, вероятно, 
связан своим происхождением с библиоте
кой Агинского дацана2. Насущный вопрос, 
из какого монастыря мог происходить чоне
ский Кангьюр, остается без ответа. Данный 
экземпляр может быть связан с любым из 
дореволюционных бурятских монастырей. 

Основные параметры хранящегося в 
институте издания: ксилограф; бумага ти
бетская в хорошем состоянии, цвет бу
маги белый, края без окраса; количество 
строк на страницу — 8 (1b–5, 2a–6); размер 
58,5 x 17,5 см (47,5 x 11,5 см); оттиск чер
ный, читабельность хорошая; на страни
це 2а каждого тома 2 иллюстрации. Все тома 
обернуты в материю разных цветов (бур. 
жаньши, тиб. dpe ras), накладки (gligs shing) 
на томах бордового цвета. Содержание и 
структуру сборника предопределили исто
рические обстоятельства, связанные с из
дательской работой. Чонеское издание Кан
гьюра было реализовано в период с 1721  г. 
по 1731 г. под патронажем местного короля 
Макзор Гонпо (Dmag zor mgon po, 1686–?) и 
его младшего брата, настоятеля монастыря 
Чоне — Наванг Тинлэ Гьятсо (Ngag dbang 
’phrin las rgya mtsho, 1688–1738). Главным 
редактором проекта был Чоне Дракпа Ше
друп (grags pa bshad grub, 1675–1748)3, кото
рый в своей работе использовал структуру 
и содержание нескольких предшествующих 
изданий — литанский Кангьюр (Li thang, 

1 Запись сделана со слов ламы Доржиева. 
30 июня 1934.

2 «Об обстоятельствах поступления томов 
Чонеского и Ургинского изданий нам достовер
но ничего не известно. Скорей всего, их привез
ли во второй половине 1930-х гг. из Бурятии…» 
[Зорин и др. 2017: 12].

3 В хранилище ИМБТ СО РАН есть один эк
земпляр его сумбума (редкий).

1609–1614), пекинский Кангьюр (1684–
1700) и неизвестный рукописный из Цен
трального Тибета [Nourse 2014: 114]. Таким 
образом, Чонеский Каньгюр соотносится с 
восточной линией преемственности буддий
ских канонических изданий — Цалпа (Tshal 
pa), он содержит 108 томов и делится на 
11 условных разделов. 

Первый раздел «собрание тантра» (rgyud 
‘bum) состоит из 24 томов (ka-ya). Инвен
тарная нумерация в ИМБТ СО РАН: TCCG-
001–TCCG-024. В 22-м томе отсутствуют 
1, 2, 3 листы.

Второй раздел «множество сутр» 
(mdo mang) состоит из 32 томов (ka-a, 
aM, aH). Инвентарная нумерация: TCCG-
0025–TCCG-056. В томе 37 отсутствует  
160-й лист, в 45-м томе две копии 199-го ли
ста, в 51-м томе отсутствует 103-й лист, в 
52-м томе 143-й лист является рукописью. 

Третий раздел «праджня-парамита, 
стотысячная» (‘bum) состоит из 16 томов 
(ka-ma). Инвентарная нумерация: TCCG-
057–TCCG-072. В 70-м томе отсутствует  
214-й лист. 

Четвертый раздел «праджня-парамита, 
двадцати(пяти)тысячная» (nyi khri) состоит 
из 4 томов (ka-nga). Инвентарная нумера
ция: TCCG-073–TCCG-076. 

Пятый раздел «праджня-парамита, во
семнадцатитысячная, десятитысячная» (khri 
brgyad stong pa, shes rab khri pa) состоит из 
4 томов (ka-nga). Инвентарная нумерация: 
TCCG-077–TCCG-080. 

Шестой раздел «праджня-парамита, 
восьмитысячная» (brgyad stong pa) состоит 
из одного тома (ka). Инвентарная нумера
ция: TCCG-081. 

Седьмой раздел «праджня-парамита, 
различные (тексты)» (sher phyin sna tshogs) 
состоит из одного тома (ka). Инвентарная 
нумерация: TCCG-082. 

Восьмой раздел «ратнакута» (dkon 
brtsegs) состоит из 6 томов (ka-cha). Инвен
тарная нумерация: TCCG-083–TCCG-088. 

Девятый раздел «аватамсака» (phal chen) 
состоит из 6 томов (ka-cha). Инвентарная 
нумерация: TCCG-089–TCCG-094. 

Десятый раздел «виная» (‘dul ba) состо
ит из 13 томов (ka-pa). Инвентарная нумера
ция: TCCG-095–TCCG-0107. 
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Одиннадцатый раздел «гарчак» — биб-
лиографический (dkar chag) состоит из од
ного тома. Он отсутствует. 

Уникальность хранения данного изда
ния Кангьюра в ИМБТ СО РАН для нашей 
страны заключается в том, что это собрание 
в своем роде единственное, поскольку фак
тически полное. Во втором подобном рос
сийском собрании (Тибетский фонд Инсти
тута восточных рукописей РАН (Санкт-Пе
тербург)) присутствует 75 томов (часть из 
которых в двух экземплярах) [Зорин и др. 
2017: 182–210]1.

3.2. Социальный анализ коллекции 
Каково социально-историческое значе

ние чонеского издания Кангьюра для буд
дизма Внутренней Азии и Бурятии? Необ
ходимо подчеркнуть, что изданию предше
ствовали крупные социально-политические 
события, происходившие на рубеже XVII–
XVIII вв. в регионе. Исследователь Бенджа
мин Норс в своей работе «Каноны в контек
сте: история тибетского буддийского канона 
в XVIII веке» описывает историческую си
туацию, предшествующую созданию чоне
ского Кангьюра. В первой половине XVIII 
в. король Чоне (в тот период территория 
фронтира между цинским Китаем и Тибе
том)2 — Макзор Гонпо, поддержал маньч
журскую династию Цин в расширении ее 
влияния в Тибете и фактически признал 
свой вассальный статус от имперского цен
тра [Nourse 2014: 110–112]. Одновременно 
он усиливает поддержку буддизма, прежде 
всего это касается монастыря Чоне гончен 
(Co ne dgon chen)3. Наиболее важным в этой 

1 В мире (помимо санкт-петербурского) су
ществует несколько экземпляров Чонеского 
Каньгюра: в Японии (университет Отани, биб-
лиотека Тоё Бунко), США (Библиотека Конгрес
са США). 

2 В настоящее время Чоне — это уезд в Гань
нань-Тибетском автономном округе, в юго-за
падной части провинции Ганьсу, Китай.

3 Чоне гончен ганден шедруб линг (Co ne 
dgon chen dga’ ldan bshad sgrub gling) — ге
лукпинский монастырь в Амдо. Первоначально 
это был монастырь школы Сакьяпа, основанный 
в 1269 г. Пагпа лама (ʼGro mgon chos rgyal ʼphags 
pa, 1235–1280) под патронажем Хубилай-хана, 
а в 1459 г. Чойдже ринчен лхунпо (Chos rje rin 
chen lhun po) преобразовал его в гелукпинский. 

поддержке стало его решение издать в мона
стыре два канонических сборника Кангьюр 
и Дангьюр. Ксилографическое издание Кан
гьюра в монастыре Чоне стало для своего 
времени значительным историческим собы
тием. Исследователи связывают это с тем, 
что чонеский Кангьюр был первым печат
ным изданием Кангьюра в тибетском этни
ческом регионе в XVIII в. [Nourse 2014: 8]. 
В результате благодаря ксилографическому 
изданию канона резко возрастает религи
озно-политическая роль монастыря Чоне 
во Внутренней Азии. У монастыря и мест
ности появился прочный религиозно-поли
тический авторитет, поскольку Чоне ста
новится лидером ксилографической печати 
как канонической, так и неканонической ли
тературы на Тибетском нагорье. До сих пор 
данный монастырь известен в буддийском 
мире как крупнейший издательский центр, 
обеспечивавший регионы Внутренней Азии 
и России своими каноническими собрани
ями. Бенджамин Норс подробно разобрал 
социальные, политические и религиозные 
причины, побудившие Макзор Гонпо и его 
сподвижников издать Канон. Исследователь 
на фундаментальном материале, в основном 
на гарчиках, доказал, что издание канона 
определенным способом легитимизирует 
власть инициаторов данного историческо
го события в сложной социально-поли
тической обстановке XVIII в., формирует 
региональный центр социального и рели
гиозно-политического притяжения внутри 
обширной империи — Цинском Китая. 
Необходимо подчеркнуть, что специ фика 
материала и предмет исследования Бенджа
мина Норса не позволили ему уделить осо
бое внимание проблеме значения ксилогра
фических изданий буддийского канона для 
формирования региональных буддийских 
центров и новых этно-религиозных иден
тичностей внутри крупного политического 
объединения — Российской империи. 

На наш взгляд, исторический пример 
издания чонеского Кангьюра является ха
рактерным для понимания социально-исто
рических событий не только в Тибете, но и 
в Бурятии. Сравнительный анализ показы
вает, что региональная политическая элита 
Внутренней Азии в XVIII в., сталкиваясь с 
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задачами собственной трансформации внут-
ри империй как в Цинской, так и Россий
ской, опирается прежде всего на буддизм. В 
данном случае буддизм становится важней
шим социальным институтом, регулирую
щим взаимодействие центра и периферии, 
принося определенные выгоды обеим сто
ронам. Как известно данный институт об
ладает разнообразными средствами для по
добной регуляции. В перечисленные сред
ства могут входить развитие религиозного 
образования, строительство монастырской 
структуры, формирование верноподданни
ческой идеологии, книгоиздательская дея
тельность и многое др. Какую роль в этих 
процессах играют канонические сборники? 
Их физическое наличие служит прежде все
го для поддержки идентичности небольших 
сообществ и формирования региональных 
центров. При этом инициаторы, задейство
вавшие это средство по примеру чонеского, 
руководитель Макзор Гонпо, ставят перед 
собой не только конкретные социально-по
литические, но и религиозно-доктриналь
ные цели, например, приобрести для себя и 
своего народа кармические заслуги. 

Что касается байкальского региона, то в 
течение XVIII–XIX вв. по инициативе мест
ных элит на этой территории формируется 
сеть буддийских монастырей [Галданова и 
др. 1983: 34–79] в качестве новых религи
озных и социальных центров. Новые мо
настыри требовали установки священных 
предметов — «трех опор» (rten gsum) буд
дийской религиозной практики, состоящих 
из олицетворений тела (статуй), речи (Кан
гьюров) и ума (ступ) Будды, чтобы сделать 
их настоящими буддийскими храмами. Как 
свидетельствуют архивные данные, в свя
зи с бурным строительством монастырей 
вокруг Байкала (Республика Бурятия, За
байкальский край, Иркутская область) в 
XVIII–XIX вв. местные храмы приобретали 
в больших количествах комплекты Кангью
ра1 (покупка, переписка, дарение). Для того 
времени характерен документ от 17 июля 
1863 г., составленный Пандито хамбо-ла
мой Восточной Сибири — настоятелем 

1 Ходатайство о свободном пропуске из-за 
границы бурханов, книг и прочее [ГА РБ. Ф. 84. 
Оп. 1. Д. 238. 26 л.]. 

Гусиноозерского дацана Галсан-Чойроп 
Ванчиковым (1816–1873) и утвержденный 
военным губернатором Забайкальского края 
К. Н. Шелашниковым (1820–1888). В тек
сте документа — разрешение о распродаже 
привезенных из цинского Китая буддийских 
культовых предметов, в том числе комплек
та Кангьюра (108 томов, по 5 рублей за том) 
[ГА РБ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 238 Л. 20]. Этому 
документу предшествовало прошение на
стоятеля Бургалтайского дацана Ламаева о 
приобретении комплекта Кангьюра. Кан
гьюры приобретались в основном за счет 
коллективных пожертвований [ГА РБ. Ф. 84. 
Оп. 1. Д. 238. Л. 11–12].

В следующем документе за 1864 г. 
обнаружен реестр сумм пожертвований 
агинскими бурятами (от 10 до 300 рублей, 
всего 2 750 рублей) на приобретение ка
нона: «Амгалан Бородин, кубдутского 
рода — 300, Самдан Жигжитов, шарайт
ского рода — 300, Сыден Данба Су..ев, хо
саитского рода — 150, заседатель Жигдын 
Зориктуев — 150, Сыден Доржи Урелтуев, 
харганатского рода — 150, заседатель Арса
лан Тугулдуров — 100, староста Жамсаран 
Жамбулов — 60, Жамбал Сондолов бодон
гутского рода — 10 и др.». [ГА РБ. Ф. 84. 
Оп. 1. Д. 238. Л. 27].

К концу XIX в. обеспеченность Кангью
рами бурятских монастырей достигла пика2. 
Согласно информации Г.-Д. Нацова, каждый 
бурятский монастырь владел от одного до 
нескольких Кангьюров3. Например, неболь
шой дацан — Ацагат-Челутаевский обла
дал Кангьюром в одном экземпляре [Нацов 
1998: 40], в крупном дацане — Агинском 
находилось семь экземпляров (1 местный 
рукописный, 2 нартанских, 2 чонеских, 1 дэ
гэский, 1 на монгольском языке неизвестно
го издания) [Нацов 1998: 66–67]. Ксилогра

2  Комплекты приобретались даже для отдель
но стоящих сельских дуганов. Пример — ком
плект Кангьюра, хранящийся в сельском дугане 
(с. Бурсомон, Красночикойский район, Забай
кальский край).

3 Кангьюр являлся центральным культовым 
предметом в строительстве дацанов, поэтому 
приобретение канонического сборника станови
лось центральной задачей буддийских монасты
рей. Вероятно, в той или иной степени к началу 
XX в. все бурятские дацаны приобрели хотя бы 
один комплект Кангьюра.
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фические канонические сборники, хранив
шиеся в бурятских дацанах, представляли 
издательства Деге, Нартана, Пекина, Чоне, 
Урги. Также были популярны местные ру
кописные издания. Рукописные издания 
Кангьюра были осуществлены в Агинском 
[Нацов 1998: 66], Джидинском (Атаганском) 
[Нацов 1998: 25], Кыренском [Нацов 1998: 
112] дацанах. 

Для нашего исследования важен факт 
того, что ксилографический способ печа
тания Кангьюров, в массовости возник
ший в XVIII в., позволил распространять 
«Слово Будды» не только на территории 
Внутренней Азии, но и в России. Чонеское 
издание (1721–1731), наряду с нартанским 
(1730– 1732), дэгэским (1729–1733) и ургин
ским (1908–1910), стало социально значи
мым в регионе в немалой степени благодаря 
своей доступности. Можно предположить, 
что долгое время исследуемое издание было 
наиболее выгодным с точки зрения логисти
ки по сравнению с нартанским и дэгэским1. 
Цены на ксилографический (кроме пекин
ского) Кангьюр в XVIII–XIX вв. в среднем 
составляли приблизительно 600 рублей 
[ГА РБ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 238. 26 л.]. Тем не 
менее, как утверждает Бенджамин Норс, 
опираясь на текст гарчика чонеского изда
ния, в распространении Кангьюров, наряду 
с прямой покупкой, большое место занима
ет бесплатная передача канонов (дарение), 
основанная на представлениях буддистов 
о приобретении кармических заслуг в деле 
по бескорыстному распространению «Слов 
Будды»2. В результате необходимо подчер
кнуть, что социально-археографическая 
направленность в изучении Чонеского Кан

1 Чоне находится в Амдо, Деге — в Каме, 
Нартан — в Уйцане.

2  Бурятские монастыри также могли пере
давать комплект Кангьюра в подарок. Известен 
случай дарения П. Л. Шелллингу фон Кан
штадту комплекта дэгэского Кангьюра хори-бу
рятскими ламами (единственного в дацане) в 
1830–1832 гг. [Успенский 2011: 294]. Рассматри
вать данный дар в качестве обмена комплекта на 
литографические копии мантры не допустимо. 
Здесь стоимость переданного Кангьюра при «об
мене» настолько несопоставима со стоимостью 
оказанной услуги, что речь может идти только 
о дарении согласно буддийским доктринальным 
положениям. 

гьюра позволяет осознать некоторые аспек
ты в механизме взаимодействия имперского 
центра и буддийских региональных центров 
в байкальском регионе в XVIII–XIX вв. [Цы
ремпилов 2013: 298–310]. Сложнейшая по
литическая игра противовесов внутри Рос
сийской империи требовала от региональ
ных центров усиливать свою значимость в 
регионах. Для многочисленных бурятских 
монастырей одним из наиболее значимых 
в этой деятельности становится массовое 
приобретение Кангьюров. 

4. Вывод
Содержательный анализ коллекций 

показал, что к началу XX в. бурятские мо
настыри выстроили стройную иерархиче
скую систему буддийского книжного ре
пертуара, в которой Кангьюры занимали 
центральное место. Данная книжная иерар
хия подразумевала структуру, параллель
ную социальной, где монастыри обладали 
полными каноническими сборниками (от 
одного до десяти), возглавляя тем самым 
определенные буддийские сообщества, не
большие сельские (тосхон) дуганы могли 
иметь разделы из Кангьюра — Юм, Пэлчен 
и др., а нуклеарная семья отдельные тексты 
из канона — Банзаракша, Серод, Доржеже
дбо и др. 

При попытке понять бум приобретения 
канонов бурятскими монастырями в про
шлом у нас может возникнуть искушение 
свести спонсорство этой работы просто к 
прагматическим мотивам, в которых пер
востепенное значение имели явные соци
ально-политические цели и практические 
соображения. Хотя эти мотивы, скорее все
го, присутствовали, мы также должны при
знать то, что в регионе существовало особое 
религиозное мировоззрение, согласно кото
рому действовали эти люди. Внутри этого 
мировоззрения, в котором действовали за
коны кармической причинности, лидеры 
формировали новые социальные проекты, 
опирающиеся на буддизм, с целью сдержи
вать негативные процессы. За приобретени
ем тибетских буддийских канонов стояли 
элементы обеих форм мотивации, практиче
ской и сотериологической.
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Необходимо также подчеркнуть, что 
Чонеский Кангьюр, хранящийся в фондах 
ИМБТ СО РАН, представляет собой тот 
фундаментальный материал, который стано
вится источником для многочисленных ис
следований, прежде всего историко-источ
никоведческих, но также археографических 
и социальных. Данный книжный сборник 
является уникальным буддийским канони
ческим изданием, дающим возможность 
научному развитию отечественной буддоло
гии на протяжении многих лет. Необходимо 
подчеркнуть, что тибетские каноны, благо
даря своей территориальной принадлежно
сти и способу производства, имеют все при
знаки библиографической уникальности. 

Каждое издание канона является в опреде
ленном смысле единственным, поэтому в 
настоящее время они являются подлинны
ми книжными раритетами, требующими 
тщательного изучения и учета. Без их учета 
в различных российских хранилищах нель
зя создать полноценную ретроспективную 
библиографию всех канонических изданий 
Тибета, сохранившихся в мире. Ввод в науч
ный оборот Чонеского Кангьюра продемон
стрировал факт того, что тибетоязычные 
книги составляют неотъемлемую и богатей
шую часть книжных ресурсов страны, яв
ляются одним из факторов в формировании 
книжной культуры нации. 
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Аннотация. Введение.Представленная статья посвящена комплексной реконструкции значи
мого исторического сюжета, связанного с последовательным формированием базовых грамма
тических конструкций универсального кавказского языка в исследовательской практике и пе
дагогической деятельности Т. Н. Макарова. Практическая работа самобытного лингвиста осу
ществлялась в различных социокультурных условиях, среди которых особое место занимает 
профильное отделение восточных языков при Новочеркасской гимназии. Творческая деятель
ность Т. Н. Макарова не получила однозначной оценки в рамках предшествующей историогра
фической традиции, что определялось сложным комплексом разнообразных факторов, нередко 
имевших конъюнктурный характер. Материалы и методы. Эмпирический материал, вводи
мый в научный оборот, реконструирован на основе документальных материалов специализи
рованного фонда 358 «Дирекция народных училищ области войска Донского», находящегося 
в Государственном архиве Ростовской области. Методологической основой исследовательской 
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практики стала микроисторическая эвристика, верифицируемая в рамках компаративной ре
конструкции интеллектуальных сюжетов в заданном социокультурном контексте. Результаты 
и выводы. В качестве основного языка Кавказа Т. Н. Макаров рассматривал «кавказско-татар
ский язык», представлявший своеобразную linguafranca дифференцированных горских со
обществ. Искусственное объединение несходных говоров по географическому принципу са
мобытный лингвист рассматривал как полноценный языковой конструкт, отдельные наречия 
которого безусловно понимаются в любой точке избранного территориального анклава. Лич
ное отношение Т. Н. Макарова к «кавказско-татарскому языку» имело инструменталистский 
характер, ориентированный на практическую подготовку профессиональных переводчиков. 
Российский специалист недооценивал существенные различия между отдельными наречиями, 
утверждая, что полноценное владение одним говором позволяет свободно обучать избранных 
носителей близких лексических конструкций.
Ключевыеслова: язык, лингвистика, грамматика, Кавказ, гимназия, переводчик, кумыкский, 
татарский, наречие, культура
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Abstract. Introduction. The article attempts a comprehensive reconstruction of one significant his
torical episode — the consistent shaping of basic grammatical constructs for the universal Caucasian 
language in scholarly endeavors and pedagogical activities of Timofey N. Makarov. The original 
linguist would undertake his efforts in various sociocultural contexts, including Oriental Languag
es Department of Novocherkassk Gymnasium. T. Makarov’s legacy never received unambiguous 
assessments in the previous historiographic tradition, which was determined by a variety of factors 
(including those of opportunistic nature). Materials and methods. The to-be-introduced empirical ma
terial is reconstructed on the basis of documents contained in Collection 358 (‘Public Schools Direc
torate of Don Host Oblast’) at the State Archive of Rostov Oblast. In terms of methodology, the study 
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1. Введение
В середине XIX в. своеобразный про

цесс культурного освоения Кавказа, вов
лечения его территорий в культурное про
странство Российской империи был еще 
далеко не завершен. И одной из тех сфер, в 
которых русские только осваивали Кавказ, 
была сфера языковая. Как показали В. И. Ко
лесов и Д. В. Сень, сразу же после создания 
Черноморского казачьего войска в 1792 г. 
его администрация ощутила потребность в 
людях, владеющих «восточными языками», 
и начала их поиск, однако число подобных 
специалистов оказалось невелико [Колесов, 
Сень 2020: 611]. Как видно из анализа со
временными учеными биографий послан
ников из Черноморского казачьего войска в 
османскую Анапу и переводчиков при вой
ске, в их числе не было людей, получивших 
специальное лингвистическое образование: 
это были либо носители языка «из турецких 
эмиров», «из армян» и т. д., либо каким-то 
образом овладевшие хотя бы устной речью 
на соответствующих языках российские 
офицеры [Колесов, Сень 2020: 611–615]. 
В. И. Колесов и Д. В. Сень прямо пишут о 
«дефиците „профессиональных“ перевод
чиков», который сохранялся на Кавказе как 
минимум до 1830 г., и принуждал пользо
ваться услугами лояльных горцев и даже 
перебежчиков, порой плохо знавших рус
ский язык [Колесов, Сень 2020: 615–616]. 

Таким образом, еще до того, как российские 
ученые начали изучать кавказские языки, 
возникла чисто практическая потребность 
в переводчиках, осуществлявших коммуни
кацию между русскими чиновниками и раз
личными группами населения Кавказа. 

Какой же видели языковую картину Кав
каза эти непрофессиональные переводчики 
в те времена, когда научное изучение кав
казских языков только зарождалось? Конеч
но, однозначно ответить на этот вопрос едва 
ли возможно, и, вероятно, единой картины 
кавказских языков просто не существова
ло: для османского перебежчика, местного 
горца и русского офицера она была разной. 
Однако в Государственном архиве Ростов
ской области сохранилось крайне любо
пытное дело, связанное с попыткой одного 
из подобных переводчиков, Т. Н. Макарова, 
создать единый «учебник кавказско-татар
ского языка» [ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 151]. 
Хотя самого учебника в нем нет, получен
ные на него критические рецензии и ответы 
Т. Н. Макарова позволяют реконструировать 
как раз языковую картину Кавказа в глазах 
непрофессионального русского переводчи
ка с тюркских языков середины XIX в. 

Достаточно любопытна и сама личность 
Т. Н. Макарова, а особенно ее отображение 
в современной историографии. Дагестан
скими учеными роль Т. Н. Макарова в раз
витии языкознания Кавказа описывается 
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положительно, а сам он позиционируется 
как автор «первой кириллической грамма
тики кумыкского языка» [Абдуллабекова 
2018: 24–28]. Вообще, из забвения фигуру 
Т. Н. Макарова вернули именно дагестан
ские исследователи, публиковавшие статьи 
о русском переводчике не только в специ
альной литературе, но и в газетах [Алиев 
1982: 7], и в научно-популярных изданиях 
[Муцалханов 2003]. Наметилась и опреде
ленная идеализация ими этой фигуры: так, 
М. С. Муцалханов даже утверждал, будто 
бы «из числа всех исследователей тюркских 
языков Кавказа того времени, как нам пред
ставляется, Т. Н. Макаров более объективно 
подошел к оценке кумыкского языка, и он, 
мы это видели выше, с большой симпатией 
отзывается о нем» [Муцалханов 2003]. Од
нако исследователями из других кавказских 
республик Т. Н. Макаров, напротив, кри
тикуется как противник развития кавказ
ских языков. Так, согласно Т. А. Бекоевой 
и А. Г. Кудзаевой, Т. Н. Макаров утверж
дал, что будто бы «кабардинский язык не 
изучался по причине того, что он не имеет 
письменности, бесполезен и не нужен» [Бе
коева, Кудзаева 2014: 3–4]. При этом работ, 
сколько-либо полно раскрывающих после
довательность взглядов Т. Н. Макарова на 
кавказские языки, не существует, и в исто
риографии сосуществуют как бы два образа 
этого переводчика: прогрессивный русский 
деятель, сторонник развития кумыкского 
языка, и реакционер-централизатор, рато
вавший за полную русификацию горских 
племен. 

Более того, главный труд Т. Н. Макаро
ва, «Татарскую грамматику кавказского на
речия», в историографии тоже ждала двой
ственная судьба. Долгое время считалось, 
что под «кавказским наречием» Т. Н. Мака
ров подразумевал азербайджанский язык, и 
его работа упоминалась (но не анализирова
лась!) как одна из первых азербайджанских 
грамматик [Кримський 1974: 492–493]. 

Только в 1960–1970 гг. в дагестанских 
научных изданиях начинает высказываться 
мнение,  что «кавказское наречие» Т. Н. Ма
карова — это не азербайджанский, а ку
мыкский [Абдуллабекова 2018: 24–25]. 

В 1982 г. уже председатель советского 
комитета тюркологов академик А. Н. Кона
нов публикует небольшую статью «Из исто
рии кумыкского языкознания», в которой 
подтверждает, что «Татарская грамматика 
кавказского наречия» фактически описыва
ет кумыкский язык [Конанов 1982: 48–50]. 

Подобная неопределенность возникла 
не случайно и была порождена как раз не
соответствием той картины языков Кавка
за, которой придерживался Т. Н. Макаров, 
позднейшим научным взглядам. Как мы 
видим, его грамматика называлась грамма
тикой кавказского наречия татарского язы
ка. Хотя рассуждения русского переводчи
ка на этот счет были не слишком внятны, 
Т. Н. Макаров и в тексте книги рассматри
вал все тюркские языки Кавказа как один 
язык, заявляя о разнице между его говорами 
следующее: «На Кавказе не все грамотные 
азиатцы одинаково учены, да и по русской 
пословице — что город, то норов, что дерев
ня, то обычай — почти в каждом племени 
есть свои особенные слова и даже особые 
грамматические формы» [Макаров 1848: 4]. 
Таким образом, Т. Н. Макаров вполне осоз
нанно и последовательно хотел составить 
грамматику «кавказского наречия татарско
го языка» вообще, а вовсе не кумыкского или 
азербайджанского. В основном русский пе
реводчик действительно обращался к языку 
кумыков, однако обосновывал он это даже 
не столько наблюдавшейся у них «опреде
ленностью и точностью языка», сколько 
чисто практическими соображениями, тем, 
что «они живут на Левом Фланге Кавказской 
Линии, где у нас военные действия, и где 
все племена, кроме своего родного языка, 
говорят и по-Кумыкски» [Макаров 1848: 4]. 
Соответственно, далеко не факт, что в этом 
своем труде Т. Н. Макаров описывал ка
кой-то реально существовавший кумыкский 
диалект, а не создавал некий условный кон
структ «кавказского наречия татарского язы
ка» на основе разных диалектов кумыкского 
с добавлением иных элементов. По крайней 
мере, как отмечают некоторые современные 
кумыкские лингвисты, установить, какой 
конкретно диалект лег в основу «Татарской 
грамматики кавказского наречия», не уда
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лось, а некоторые описанные в этой работе 
грамматические формы не подтверждают
ся другими источниками (впрочем, намно
го более поздними) [Абдуллабекова 2018: 
26–27]. Кстати, отметим, что Д. М. Ханди
ева, другого переводчика без специального 
образования, пытавшегося самостоятельно 
создать учебник горского языка, причем, в 
отличие от Т. Н. Макарова, своего родного 
аварского, выдающийся русский лингвист 
П. К. Услар критиковал как раз за то, что он 
не брал за основу какой-то существующий 
диалект, но пытался создать на основе не
скольких диалектов искусственную форму 
«общепринятого аварского» [ГА РО. Ф. 358. 
Оп. 1. Д. 325. Л. 16об.].

2. Материалы и методы
Эмпирический материал, вводимый в 

научный оборот, реконструирован на ос
нове документальных материалов специа-
лизированного фонда 358 «Дирекция на
родных училищ области войска Донского», 
находящегося в Государственном архиве 
Ростовской области. В частности в научный 
оборот впервые вводятся отдельные доку
менты, содержащиеся в делах 151 «Дело о 
составлении учебника кавказско-татарского 
языка учителем Новочеркасской гимназии 
Макаровым» и 325 «Дело о составлении 
грамматики аварских наречий учителем от
деления восточных языков Новочеркасской 
гимназии Хандиевым Д. М. и утверждении 
его в чине титулярного советника» [ГА РО. 
Ф. 358. Д. 151, 325]. Методологической ос
новой исследовательской практики стала 
микроисторическая эвристика, верифици
руемая в рамках компаративной реконструк
ции интеллектуальных сюжетов в заданном 
социокультурном контексте. Отдельное зна
чение имеет использование традиционных 
методов лингвистического анализа — лек
сического, семантического, грамматическо
го и стилистического — применительно к 
структурной и содержательной оценке от
дельных элементов синкретического «кав
казского наречия татарского языка», сфор
мированнного Т. Н. Макаровым.

3. Предпосылки создания «учебника 
кавказско-татарского языка» Т. Н. Мака-
рова

Главной особенностью языковой карти
ны Кавказа, сформировавшейся у Т. Н. Ма
карова, было существование некоего едино
го «кавказского наречия татарского языка», 
для которого то, что современной наукой 
трактуется как полноценные языки, было 
лишь диалектами. И, прежде чем перейти к 
более подробной реконструкции этой карти
ны на основе архивных источников, кратко 
обрисуем биографию Т. Н. Макарова и путь, 
которым он пришел к подобным выводам. 
Будущий переводчик родился в 1822 г., и 
полный курс обучения прошел в Астрахан
ской гимназии (выпуск 1840 г.) [Абдулла
бекова 2018: 25]. Хотя упоминается, что он 
слушал некие лекции в Санкт-Петербург
ском университете, степень его научной 
подготовки остается дискуссионным вопро
сом: по крайней мере, полного универси
тетского курса он не кончал, зато получил в 
университете свидетельство гимназическо
го учителя [Артинский 1907: 349]. В 1844 г. 
было принято принципиальное решение от
крыть отделение восточных языков при Но
вочеркасской гимназии для подготовки во
енных переводчиков в Кавказский корпус, 
и Т. Н. Макаров был командирован на Кав
каз «для ознакомления с должностью пере
водчика вплоть до учреждения отделения» 
[Артинский 1907: 135]. В 1848 г. он издал 
свою «Татарскую грамматику кавказско
го наречия», в которой впервые, хотя и не 
вполне последовательно, отстаивал идею о 
существовании «кавказского наречия татар
ского языка» или даже полноценного «Кав
казско-Татарского языка» [Макаров 1848: 
4]. Кроме того, в этой книге переводчик 
выражал надежду в дальнейшем выпустить 
учебник и словари этого наречия / языка, а 
также сборник «анекдотов переводных и ту
земных» [Макаров 1848: 4].

В 1851 г. преподавание восточных язы
ков при Новочеркасской гимназии наконец 
началось [Артинский 1907: 139]. И тогда 
же прибывший с Кавказа Т. Н. Макаров вы
ступил с инициативой издать полноценный 
учебник, по которому можно было бы учить 
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детей «кавказско-татарскому языку» [ГА РО. 
Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. Л. 1–1об.]. Однако, как 
мы увидим ниже, учебник в печать не пошел. 
Дальнейшая биография Т. Н. Макарова изу
чена слабо. Известно, что в 1858 г. он пере
стал преподавать в Новочеркасской гимна
зии [Артинский 1907: 139]. С этого времени 
он занимал административные должности в 
штабе Кавказской линии и активно печатал
ся в газетах «Кавказ» и «Иллюстрированная 
газета» [Абдуллабекова 2018: 25]. В 1870 г. 
Т. Н. Макаров вступил в полемику с горским 
просветителем К. Атажукиным, доказывая, 
что бесписьменным горским народам нуж
но не создавать письменность, но приучать 
их к письменности русской [Бекоева, Куд
заева 2014: 3–4]. В том же году и знамени
тый П. К. Услар крайне едко высказался о 
статье в газете «Кавказ» некоего Т. М., вы
ступавшего против создания горской пись
менности и ссылавшегося на французский 
опыт в Алжире, причем приводя в пример 
некую иллюстрацию, изображающую араб
ских детей, старательно читающих с доски 
французскую надпись. П. К. Услар обратил 
внимание, что эта надпись написана с гру
бейшими орфографическими и пунктуаци
онными ошибками, и критиковал воззрения 
Т. М. так: «Предположим, что у нас в Даге
стане, хотя бы на всех училищных досках, 
написано было: „дети! Любите Рассею ваше 
новое отечество“. Что бы путного вышло из 
этого?» [Услар 1870: 11].

Таким образом, нет никаких оснований 
рассматривать Т. Н. Макарова как ученого 
или просветителя. Его интерес к Кавказу 
был сугубо инструменталистским: посколь
ку этот регион входил в состав Российской 
империи, властям нужны были инструмен
ты для его контроля, в том числе и инстру
менты языковые. Т. Н. Макаров совершенно 
прямо писал в предисловии к своей «Татар
ской грамматике кавказского наречия»: «я 
мог постигнуть всю ту степени пользы, ка
кую могли бы принести Правительству Пе
реводчики, если бы они были Русские, или 
знали бы основательно Русский язык» [Ма
каров 1848: 3]. Более того, главной целью 
Т. Н. Макарова в данном труде было «узнать 
язык народный», т. е. не столько научно 
описать язык или создать его письменность, 

сколько дать возможность русским общать
ся с горцами (кстати, он указывал, что его 
пособие могут использовать в русских гим
назиях и училищах, но ни словом не упоми
нал горские школы) [Макаров 1848: 4–7]. И 
это важно учитывать, когда мы описываем 
языковую картину Кавказа в представлении 
Т. Н. Макарова: это было представление за
воевателя, который предпочел бы русифи
цировать данный регион, но, пока этого не 
произошло, были необходимы пособия ис
ключительно для коммуникации русских с 
горцами, но никак не для полноценного раз
вития горских языков. 

4. Критика «учебника кавказско-та-
тарского языка» Т. Н. Макарова акаде-
миком Б. А. Дорном и возражения на нее 
автора

О том, что освоение Кавказа Российской 
империей в языковом отношении в начале 
1850-х гг. только начиналось, говорит уже 
то, что «учебник кавказско-татарского язы
ка» Т. Н. Макарова первоначально был пере
дан на рецензию выдающемуся востоковеду 
академику Б. А. Дорну, не являвшемуся, од
нако, специалистом по Кавказу. Его рецен
зия поэтому вышла малосодержательной. 
Б. А. Дорна не смутила даже формулировка 
«кавказско-татарский язык»: в его интер
претации, Т. Н. Макаров создал «учебник 
татарского общеупотребительного на Кав
казе народного языка, а именно Кумыкско
го, Кумыкско-Ногайского, Закубанского, 
Азербиджанского и Турецкого наречий» 
[ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. Л. 10]. Одна
ко Б. А. Дорну крайне не понравилось то, 
что учебник Т. Н. Макарова, использовав
ший арабскую графику для «кавказско-та
тарского языка», предлагал «доходящую 
почти до невероятности ошибочную орфо
графию слов, заимствованных из Арабско
го (и Персидского) языка» [ГА РО. Ф. 358. 
Оп. 1. Д. 151. Л. 10–10об.]. Иными словами, 
Т. Н. Макаров записывал заимствованные 
из арабского и персидского языков слова в 
соответствии с их произношением горцами, 
а не первоначальным написанием. Отме
тим, что на сложности с написанием подоб
ных слов в горских языках позже обращал 
внимание и П. К. Услар, указывавший, что 
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в силу различий фонетики горцы сильно ис
кажают заимствованные из арабского слова, 
но местные просветители, обычно знатоки 
арабского, считают неприемлемым их ис
каженное написание [Услар 1870: 21–22]. 
В итоге Б. А. Дорн не рекомендовал изда
вать учебник Т. Н. Макарова до исправления 
«ошибок» в арабских и персидских словах, 
причем, судя по контексту, учебник не по
нравился академику в принципе: он считал 
возможным использовать представленный 
материал только «для первого обучения 
за недостатком лучшего» [ГА РО. Ф. 358. 
Оп. 1. Д. 151. Л. 10об.].

Хотя рецензия Б. А. Дорна мало говорит 
о языковой картине Кавказа, сложившейся 
у Т. Н. Макарова, она важна как исходная 
точка для дошедшего до нас ответа перевод
чика. В этом ответе Т. Н. Макаров прежде 
всего объяснял, что для него, несмотря на 
десятилетнее обучение восточным языкам, 
Кавказ в языковом отношении оказался terra 
incognita: «Я не мог не только разговаривать 
с туземцами, но и понимать туземные пись
ма» [ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. Л. 11]. 
Он пытался подчерпнуть из существующих 
пособий по восточным языкам хоть что-то, 
но потерпел полную неудачу: «Руководства 
те не могут быть применяемы к наречи
ям Кавказским, отличающимся не только 
грамматическими формами, конструкци
ей, но и значением слов и правописанием» 
[ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. Л. 11]. Стать 
переводчиком ему удалось, только благода
ря практике, 2 годам, проведенным «посто
янно в аулах», и 5 годам письменных пере
водов в штабе Кавказской линии [ГА РО. 
Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. Л. 11]. Все это и побу
дило Т.  Н. Макарова создать собственный 
учебник, чтобы иметь сколько-либо адек
ватное кавказским реалиям пособие на от
делении восточных языков Новочеркасской 
гимназии. Однако он писал этот учебник, 
«не зная людей, знающих кавказско-татар
ские наречия, советами которых мог бы 
воспользоваться» [ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 
151. Л. 11об.]. Таким образом, судя по тек
сту Т. Н. Макарова, еще в 1840-х гг. при От
дельном Кавказском корпусе не сложилось 
именно сообщества переводчиков, способ
ных помочь новичку и направить советом, и 

русский, даже изучавший восточные языки 
в России, оказывался в принципиально но
вой языковой реальности, которую должен 
был изучать самостоятельно, методом проб 
и ошибок. 

Далее Т. Н. Макаров, хотя и благодарил 
Б. А. Дорна за замечания, переходил к раз
громной критике академика, фактически 
обвиняя того в незнании реальной языковой 
картины Кавказа. Целью учебника Т. Н. Ма
карова действительно было описание обще
употребительных наречий «кавказско-та
тарского языка», однако таковых наречий, 
по мнению автора, было не 5, как утверж
дал Б. А. Дорн, а только 3: кумыкское, но
гайское и азербиджанское [ГА РО. Ф. 358. 
Оп. 1. Д. 151. Л. 11об.]. По мнению Т. Н. Ма
карова, эти три наречия знал «весь Кавказ», 
включая «племена, не говорящие по-татар
ски и не имеющие для своего языка ни эм
блем, ни букв» [ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. 
Л. 12]. Турецкий язык он не считал «общеу
потребительным» на Кавказе, поскольку без 
него можно было обойтись. «По-турецки 
только пишут, и пишут более других гра
мотные», — дословно писал на этот счет 
Т. Н. Макаров [ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. 
Л. 12]. Наконец, некое «Закубанское наре
чие» появилось из очевидной сумбурности 
текстов Т. Н. Макарова и их неверной ин
терпретации Б. А. Дорном: переводчик хо
тел сказать не то, что у закубанских племен 
(ногайцев, шапсугов, абазинцев и др.) есть 
одно наречие, но то, что эти племена «пи
шут по-татарски», но говорят (кроме ногай
цев) «на своих языках, не имеющих сход
ства с языком татарским» [ГА РО. Ф. 358. 
Оп. 1. Д. 151. Л. 12].

Таким образом, ответ русского перевод
чика Б. А. Дорну позволяет уточнить, что 
он подразумевал под «кавказско-татарским 
языком». «Кавказско-татарский язык» рас
сматривался Т. Н. Макаровым как конструкт 
не лингвистический, но инструменталист
ский, совокупность «татарских наречий», 
служивших языком межэтнического обще
ния на Кавказе. Еще раз подчеркнем, что 
таких наречий он выделял три: кумыкское, 
ногайское и азербиджанское. Это важно по
тому, что в предисловии к «Татарской грам
матике кавказского наречия» Т. Н. Макаров 
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предлагал и чисто лингвистическую клас
сификацию «татарских наречий» в соответ
ствии с их близостью к турецкому языку, и 
в ее рамках указанные три наречия стояли 
отнюдь не рядом: азербиджанское было 
четвертым, кумыкское — восьмым, а ногай
ское — десятым [Макаров 1848: 5–6]. Таким 
образом, и сам Т. Н. Макаров понимал, что 
объединение кумыкского, ногайского и азер
байджанского «наречий» лингвистически 
не обоснованно, и, например, азербайджан
ская речь ставилась им ближе к речи турок, 
чем к речи ногайцев [Макаров 1848: 5–6]. 
Соответственно, конструирование «кавказ
ско-татарского языка» было не ошибкой по 
незнанию, но осознанным, хотя и не оправ
давшим себя шагом переводчика-практика, 
объединившего плохо изученные родствен
ные «наречия» в один язык, исходя из их ис
пользования на смежных территориях.

Отвечал Т. Н. Макаров и на обвинения 
Б. А. Дорна в неверном написании арабских 
и персидских слов. Переводчик прежде 
всего подчеркивал, что ни в одном «кав
казско-татарском наречии» не выработано 
единых норм правописания, и разные «уче
ные» пишут по-разному [ГА РО. Ф. 358. 
Оп. 1. Д. 151. Л. 12]. Более того, Т. Н. Ма
каров утверждал, что и в арабском допу
стимо «гласные заменять одну другой или 
вовсе выбрасывать», в подтверждение чего 
ссылался на мнения неких «ученых кадиев» 
[ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. Л. 12об.]. Исхо
дя из этого, он призывал выбрасывать и воз
вращать гласные и в записи татарских слов 
«по духу татарского языка и по самой гар
монии звуков» [ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. 
Л. 12об.]. Отметим, что Т. Н. Макаров все же 
приводил и конкретные особенности татар
ской фонетики, неизбежно ведущие к иска
жению арабских слов в устной речи горцев, 
но анализ этих особенностей мы оставим 
профессиональным арабистам и тюрколо
гам [ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. Л. 12об.]. 
Нас же больше интересует тот факт, что рус
ский автор принципиально отстаивал право 
писать слова «кавказско-татарского языка» 
в соответствии с собственным видением, с 
неким не сформулированным точно «духом 
языка». Как нам представляется, подобный 
подход тоже очень хорошо укладывается в 

инструменталистскую и игнорирующую 
ценность горских языков логику Т. Н. Мака
рова. Кстати, напомним, что, по свидетель
ству П. К. Услара, куда лучше знавшего гор
скую специфику, чем Т. Н. Макаров, ученые 
горцы все же старались писать арабские 
слова в соответствии с арабским правопи
санием. 

В любом случае текст Т. Н. Макарова 
был достаточно некорректен даже не по от
ношению к горцам, но по отношению к под
вергнутому разгромной критике академику 
Б. А. Дорну, а заканчивался прямой прось
бой либо издать исправленную рукопись 
(судя по контексту, в ней было только скор
ректировано написание тех арабских слов, 
ошибки в которых исправил Б. А. Дорн), 
либо «указать другое руководство для кав
казско-татарских наречий», какового на на
чало 1850 г. не существовало в принципе 
[ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. Л. 12об.].

5. Критика «учебника кавказско-та-
тарского языка» Т. Н. Макарова востоко-
ведом Н. В. Ханыковым

Возможно, именно специфическая пози
ция Т. Н. Макарова, бравировавшего знани
ями кавказских «наречий», привела к тому, 
что вторично рецензировать его учебник 
поручили человеку, куда более компетент
ному в вопросах кавказского языкознания, 
известному востоковеду Н. В. Ханыкову. И 
рецензия Н. В. Ханыкова интересна тем, что 
содержит как раз преимущественно критику 
самого взгляда Т. Н. Макарова на тюркские 
языки Кавказа, причем критику не столько с 
научных, сколько с практических позиций. 

Н. В. Ханыков, в отличие от Б. А. Дор
на, сразу обратил внимание на важнейший 
порок представленного ему на рецензирова
ние текста. «Главный недостаток книги го
сподина Макарова состоит в ее общности, 
которую он признал нужным придать ей, 
назвав ее учебником кавказско-татарского 
языка, между тем, как всем здесь живущим 
известно, что такого языка нет да и быть не 
может», — писал востоковед [ГА РО. Ф. 358. 
Оп. 1. Д. 151. Л. 29]. Мы не будем останав
ливаться на критике Н. В. Ханыковым идеи 
«кавказско-татарского языка» с научной 
точки зрения: его совершенно справедли
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вые рассуждения по этому вопросу очевид
ны для современного читателя и сводятся 
к тому факту, что тюркские языки Кавказа 
сильно отличались друг от друга [ГА РО. 
Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. Л. 29–29об.]. Одна
ко, как мы видели выше, об этом прекрасно 
знал и сам Т. Н. Макаров, конструировав
ший условный «кавказско-татарский язык» 
не с научными, но с инструменталистскими 
целями. Вот только Н. В. Ханыков, призна
вая допустимость такого подхода в принци
пе, в то же время указывал, что обучение 
«кавказско-татарскому языку» по учебнику 
Т. Н. Макарова отнюдь не позволит ученику 
«понимать то, что говорят и пишут здешние 
татары и передавать им понятным для них 
языком свои мысли» [ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. 
Д. 151. Л. 29об.]. И причина этого заключа
лась как раз в неэффективности конструкта 
«кавказско-татарского языка» уже не с на
учной, но с практической точки зрения: по 
мнению Н. В. Ханыкова, Т. Н. Макаров не 
понимал, что «ногайского татарина в Кара
бахе если и поймут, то с трудом», и, соот
ветственно, крайне недооценивал различия 
между диалектами северного и южного 
«свесов» Кавказа [ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. 
Д. 151. Л. 29об.–30]. Согласно Н. В. Ха
ныкову, объединять различные «наречия» 
тюркских языков Кавказа в одном учебни
ке, не обращая специального внимания на 
их лингвистическое сходство, имело смысл 
только до тех пор, пока эти наречия остава
лись взаимопонимаемыми, т. е., фактиче
ски, отдельно для земель к северу и к югу 
от Кавказского хребта [ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. 
Д. 151. Л. 30об.].

Итак, языковая картина Кавказа, соз
данная в работах Т. Н. Макарова, была не
верной не в том, что переводчик пытался 
объединять тюркские «наречия» Кавказа, 
которые ныне считаются отдельными язы
ками. И Б. А. Дорн, и Н. В. Ханыков счи
тали подобный подход допустимым в чисто 
практических целях, пока в его рамках объе
динялись близкие языки и осознавалась его 
условность. Ключевой ошибкой Т. Н. Ма
карова стало то, что он, зная о различиях 
«татарских наречий Кавказа», все равно ир
рационально трактовал свой «кавказско-та
тарский язык» не как условный конструкт, 

но именно как полноценный язык, различ
ные наречия которого все же всегда остают
ся понятны всем его носителям. Кроме того, 
как мы видели выше, Т. Н. Макаров служил 
переводчиком преимущественно в Ставро
поле и явно значительно хуже понимал язы
ковую ситуацию в Закавказье. И в результате 
теоретическая ошибка в языковой картине 
Кавказа привела к фатальным фактическим 
ошибкам. Разумеется, хуже всего обстояло 
дело с главным закавказским «наречием», 
с которым переводчик сталкивался меньше 
всего: как отмечал Н. В. Ханыков, состав
ленные Т. Н. Макаровым учебные диалоги 
на азербиджанском были таковы, что «не
грамотный татарин ничего в них не поймет, 
но и грамотный должен очень и очень поду
мать, что ему хотят сказать в них» [ГА РО. 
Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. Л. 30]. К сожалению, 
о том, насколько точны были представления 
Т. Н. Макарова о кумыкском и ногайском 
«наречиях», ориенталист не писал. Судя по 
контексту, они были менее превратны, чем 
в случае с азербайджанским, однако тяга к 
универсализации и невнимание к деталям, 
характерные для Т. Н. Макарова, негативно 
сказались и в их случае. 

И здесь мы переходим к самой интерес
ной части текста Н. В. Ханыкова, части, в 
которой он описывал, как на практике со
относился «кавказско-татарский язык» 
Т. Н. Макарова и наречия кавказских гор
цев XIX в. Прежде всего, востоковед прямо 
указывал на то, что, «ученик, говоря, как 
учат его разговоры1, будет выражаться и 
неправильно, и непонятно» [ГАРО. Ф. 358. 
Оп. 1. Д. 151. Л. 30об.]. Порождалась же эта 
непонятность незнанием Т. Н. Макаровым 
базовой татарской грамматики: «господин 
Макаров еще не вполне усвоил себе разни
цы в расположении слов каждого речения 
на Русском и Татарском, разницы такой, что 
почти всегда, переводя слово в слово с од
ного языка на другой, не только говоришь 
неправильно, но и совершенно непонятно» 
[ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. Л. 30об.]. В 
связи с этим неизбежно снова встает вопрос 
о том, насколько соответствует действитель
ности «Татарская грамматика кавказского 

1 Имеются в виду из «учебника кавказско-та
тарского языка.



Oriental Studies. 2024. Vol. 17. Is. 5

1124

наречия». Судя по отзыву Н. М. Ханыкова, 
Т. Н. Макаров совершенно не следил за пра
вильностью грамматических конструкций 
и позволял себе кальку с русских предло
жений, что, кстати, хорошо укладывается 
в его общее отношение к горским языкам. 
Правописание у русского переводчика, со
гласно рецензии, было некорректным не 
только в арабских словах: он в принципе 
ориентировался исключительно на звучание 
слов, игнорируя все прочие основания для 
правописания [ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. 
Л. 30об.]. Что же касается слов арабских 
(напомним, Н. М. Ханыков работал с руко
писью, уже исправленной Т. Н. Макаровым 
на основании замечаний Б. А. Дорна), то 
они писались «очень неправильно» [ГА РО. 
Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. Л. 30об.].

И нам остается констатировать, что язы
ковая картина Кавказа, созданная в работах 
Т. Н. Макарова, была неверной не только с 
научной точки зрения, но и с точки зрения 
более опытного практика, каковым являлся 
служивший при М. С. Воронцове Н. М. Ха
ныков. Эта картина не просто предполагала 
существование единого «кавказско-татар
ского языка»: данный язык конструировался 
крайне примитивно, без должного внимания 
не только к разнице между его наречиями, 
но и к грамматике, и к правописанию. Во
обще, из рецензии Н. М. Ханыкова склады
вается впечатление, что Т. Н. Макаров зача
стую использовал русские грамматические 
конструкции, просто заменяя русские слова 
«татарскими», причем не всегда соответ
ствующими нужному «наречию» и просто 
некорректно записанными. Такой вердикт 
может показаться крайне суровым, но мы 
бы хотели напомнить, что Т. Н. Макаров, по 
собственному признанию, по прибытии на 
Кавказ местных языков не понимал вовсе, а 
непосредственно в станицах, причем, оче
видно, преимущественно кумыкских, про
жил всего 2 года. Да и вообще, судя по позд
нейшей полемике с П. К. Усларом, Т. Н. Ма
каров был поразительно не чуток к деталям 
чужого языка: П. К. Услар вполне резонно 
писал, что иллюстрация, изображающая, 
как арабские дети читают с доски француз
скую надпись, на которой самое название 
Франции написано с ошибкой, скорее всего 

является карикатурой на французское обра
зование в Алжире, смысла которой русский 
чиновник не понял, просто не обратив вни
мания на ошибку и считав только внешнюю 
канву сюжета, детей из колонии, учащихся 
языку метрополии [Услар 1870: 11]. Таким 
образом, у Т. Н. Макарова просто не было 
ни достаточного опыта, ни достаточных 
знаний, ни достаточной интуиции, чтобы 
адекватно исследовать тюркские языки Кав
каза. В то же время условный «кавказско-та
тарский язык» Т. Н. Макарова, очевидно, 
был вполне достаточен для базовой комму
никации с жителями той части Кавказа, где 
он работал переводчиком. Однако попытка 
на основании подобного «языка» соста
вить учебник всех «общеупотребительных 
наречий» кавказских тюрок была заведомо 
обречена на провал. Н. М. Ханыков вооб
ще писал, что задача написать учебник всех 
«татарских наречий» Кавказа не под силу ни 
одному «из живущих ныне ориенталистов», 
просто в силу не разработанности данных 
наречий в науке и отсутствия людей, доста
точно знавших их все [ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. 
Д. 151. Л. 29об.].

В заключение отметим, что Н. М. Ха
ныков дал Т. Н. Макарову три простых со
вета, наглядно демонстрирующих степень 
ошибочности языковой картины Кавказа, 
существовавшей в воображении русского 
переводчика. Эти советы сводились к по
желаниям ограничить материал учебника 
одним из «свесов» Кавказа, проверить пра
вописание всех татарских слов в учебнике 
по существующим словарям, чтобы «не вво
дить учащихся в заблуждение», и, наконец, 
давать свои тексты на вычитку какому-либо 
«грамотному туземцу», способному почув
ствовать неестественность в самом поряд
ке слов в предложениях [ГА РО. Ф. 358. 
Оп. 1. Д. 151. Л. 29 об.–30]. Публикацию 
учебника Т. Н. Макарова в существующем 
виде Н. М. Ханыков считал довольно бес
смысленной: дословно он писал, что она 
«вряд ли принесет ученикам ту пользу, на 
которую рассчитывает господин Макаров» 
[ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. Л. 29]. Тем 
не менее востоковед выражал надежду на 
то, что переводчик не оставит своих ученых 
занятий, поскольку потребность в учебни
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ке кавказских языков действительно была 
острой [ГА РО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 151. Л. 30–
30об.]. Однако после получения рецензии 
Н. М. Ханыкова Т. Н. Макаров отказался от 
попыток опубликовать свой учебник. Более 
того, в дальнейшем на отделении восточных 
языков Новочеркасской гимназии перестали 
практиковать преподавание кавказских язы
ков русскими переводчиками: вместо этого 
учительские должности стали замещаться 
«грамотными туземцами» [Артинский 1907: 
349–350]. Впрочем, с чисто практической 
точки зрения Т. Н. Макаров оказался не са
мым плохим педагогом: когда в 1854 г. в Но
вочеркасск приедет преподавать аварский 
просветитель М. Э. Хандиев, не знавший 
на тот момент русского, он сможет общать
ся с некоторыми учениками на кумыкском 
[Услар 1870: 19].

6. Выводы
Творческое наследие Т. Н. Макарова 

оригинально в том отношении, что его автор 
был не сколько-либо значимым ученым-вос
токоведом, но сначала рядовым переводчи
ком, а затем чиновником на Кавказской ли
нии. Однако при этом он попытался создать 
труд, описывающий языковую ситуацию на 
Кавказе в целом. И та языковая картина Кав
каза, которая содержится в его трудах, силь
но расходится с реальностью. Это взгляд 
снизу, из кумыкских аулов и Ставрополя, 
взгляд человека, не знавшего должным об
разом ситуацию на остальном Кавказе, но 
пытавшегося реконструировать ее. Нако
нец, это взгляд убежденного русификатора, 
человека, для которого горские языки были 
исключительно средством коммуникации и 
не имели самоценности. Кстати, отметим, 
что, вероятно, именно это сделало неакту
альной научную деятельность Т. Н. Мака
рова уже с 1850 г.: он оказался неспособен 
конкурировать с теми же Н. М. Ханыковым 
и П. К. Усларом, с А. А. Шифнером и гор
скими просветителями, которые любили и 
исследовали язык, а не просто использова
ли его. Тем не менее как раз ошибочные и 
специфичные воззрения Т. Н. Макарова на 
языки Кавказа представляют серьезный ин
терес. Благодаря проанализированным нами 

документам мы можем понять, какой видел 
языковую картину Кавказа русский чинов
ник-переводчик, не имевший специальных 
знаний о ней, но обладавший большим 
практическим опытом. И основные особен
ности этой языковой картины можно свести 
к следующему;

1) в качестве основного языка Кавказа 
рассматривался «кавказско-татарский язык» 
(или «кавказское наречие татарского язы
ка»), который, хотя и не был родным для 
всех горцев, служил своеобразной lingua 
franca. Теоретически Т. Н. Макаров пони
мал, что данный «язык» представляет собой 
нелингвистический конструкт, искусствен
ное объединение несходных говоров по гео
графическому принципу, однако на практи
ке рассматривал его именно как полноцен
ный язык, все наречия которого безусловно 
взаимопонимаемы;

2) таких наречий Т. Н. Макаров выде
лял три: кумыкское, ногайское и азербид
жанское. При этом он, безусловно, владел 
базовым кумыкским и мог научить ему уче
ников, а азербайджанского фактически не 
знал, и составленные им в учебных целях 
диалоги на этом языке были непонятны для 
простого азербайджанца (о том, насколько 
Т. Н. Макаров владел ногайским, сведений 
нет). Однако, исходя из предыдущего пун
кта, русский переводчик недооценивал раз
ницу между кумыкским и азербайджанским, 
и считал, что способен не только говорить 
на последнем «наречии», но и обучать ему;

3) отношение Т. Н. Макарова к «кав
казско-татарскому языку» было сугубо ин
струменталистским: он изначально прибыл 
на Кавказ, чтобы готовиться к учительству 
в школе военных переводчиков. Соответ
ственно, для его цели было достаточно до
биться понимания с носителем языка, а во
просы выверенности грамматики, орфогра
фии и т. д. волновали русского чиновника 
значительно меньше. По оценкам Н. В. Ха
ныкова и Б. А. Дорна, Т. Н. Макаров часто 
использовал русские грамматические кон
струкции, переводя их слово в слово, а его 
правописание основывалось исключитель
но на фонетике. 
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Аннотация. Целью статьи является реконструкция динамичной картины, характеризующей 
деградацию многолетнемерзлых пород («вечной мерзлоты») и ее последствия для населения 
Якутии в период с начала ХХ в. и до конца советской эпохи, а также определение роли данной 
проблемы в развитии геокриологии в регионе. Материалы и методы. В основе исследования 
лежит анализ разрозненных документальных свидетельств, выявленных в архивных и музей
ных фондах в гг. Москве, Иркутске и Якутске, полевых материалов авторов, а также данных 
из имеющей отношение к рассматриваемой проблематике научной литературы. Результаты. 
Проведенная работа позволила отметить, что деградация «вечной мерзлоты» в результате 
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антропогенного воздействия на протяжении рассмотренного периода являлась в целом пер
манентным процессом. Для городских поселений отмеченные случаи были связаны либо с 
изначальными ошибками при проектировании зданий и сооружений, либо с недостаточным 
учетом фактора «вечной мерзлоты» в процессе их эксплуатации. В случае с сельской мест
ностью подобное вмешательство человека представляло собой, в первую очередь, сведение 
растительного покрова для создания пашен и луговых угодий. Показано, что необходимость 
своевременного ответа на возникающие вызовы способствовала развитию геокриологической 
науки в Якутии, ее обогащению новыми оригинальными направлениями изысканий в рамках 
инженерной геокриологии и сельскохозяйственной экологии в криолитозоне.
Ключевые слова: Якутия, Академия наук СССР, научные исследования, многолетнемерзлые 
породы, термокарст, советский период 
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1. Введение
Республика Саха (Якутия) занимает пло

щадь, равную 3 103,2 тыс. км², и по этому 
показателю является не только крупней
шим субъектом Российской Федерации, но 
и самой большой административно-терри
ториальной единицей в мире. Практически 
полностью территория региона находится в 
зоне сплошного распространения многолет
немерзлых пород (ММП) — «вечной мерзло
ты». Именно в Якутии этот природный фено
мен достигает своей максимальной мощно
сти, составляющей порядка 1,5 км. 

Различные исследования свидетельству
ют о том, что «вечная мерзлота» служит 
фактическим каркасом, несущей конструк
цией для системы жизнеобеспечения насе
ления арктических и субарктических терри
торий. Дело не только в том, что от состоя
ния мерзлоты зависит устойчивость жилых 
зданий, промышленных сооружений, объ
ектов инфраструктуры [Чжан и др. 2020: 
12–16]. Наличие ММП создает условия 
для ведения сколь-либо эффективной сель
скохозяйственной деятельности в Якутии, 
так как регион по количеству выпадаемых 
в течение года осадков относится к зоне по
лупустыни [Егоров и др. 2009: 17]. Именно 
«вечная мерзлота» играет важнейшую роль 
в их удержании в деятельном слое почвы 
[Шепелев 2011: 53–71]. При этом протека

ющие в толще многолетнемерзлых пород 
процессы являются также и средообразую
щими, которые формируют специфические 
мерзлотные ландшафты [Федоров 1991: 
5–135].

Самым очевидным примером роли 
мерзлотных ландшафтов в формировании 
не только хозяйственных комплексов, си
стемы расселения, но и этнокультурных 
особенностей, безусловно, являются ала
сы — замкнутые или полузамкнутые без
лесые котловины, к проживанию в преде
лах которых вплоть до административных 
преобразований в Якутии в 1920–1930-е гг. 
преимущественно тяготели представители 
крупнейшего этноса региона — якуты (саха) 
[Брагина 2021: 13–16]. С подобным нюан
сом расселения даже связывают некоторые 
особенности в их менталитете, существова
ние так называемого «аласного патриотиз
ма» [Елисеева 2019: 698]. Таким образом, 
очевидно, что фактор «вечной мерзлоты» 
в значительной степени формирует фунда
ментальные основы жизни и деятельности 
человека на территории Якутии.

Между тем в последние десятилетия на
селение республики все чаще сталкивается 
с причиняющими серьезный социально- 
экономический ущерб последствиями раз
вития негативных криогенных процессов, 
которые ведут к деградации ледового ком

case of urban settlements, corresponding cases were associated with either initial design defects 
(buildings and structures) or insufficient consideration of the permafrost factor (during the lat
ter’s operation). In case of rural areas, such human intervention was primarily manifested in the 
removal of vegetation cover aimed at creating arable and meadow lands. It is shown that the need 
for timely responses to emerging challenges contributed to the development of geocryological 
science in Yakutia, its enrichment with new original areas of research within the framework of 
engineering geocryology and agricultural ecology across the cryolithic zone.
Keywords: Yakutia, USSR Academy of Sciences, scientific research, permafrost, thermokarst, Soviet 
era
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плекса, его «таянию». Деградация ММП, 
как ожидается, к середине XXI в. затронет 
33,6 % инфраструктуры в Якутии, что, есте
ственно, повлечет за собой значительные 
социальные и экономические издержки 
[Streletskiy et al. 2019: 25003]. Вследствие 
этого в зону риска попадают многочислен
ные населенные пункты, промышленные 
объекты и земли сельскохозяйственного на
значения, которые расположены в пределах 
распространения сильнольдистых мерзлых 
пород и ледового комплекса (40 % террито
рии Якутии [Shestakova et al. 2021: 462]).

Насущность проблемы деградации «веч
ной мерзлоты» и ее последствий для населе
ния региона привела к достаточно высокой 
исследовательской активности и выходу в 
свет значительного круга работ [Katamura 
et al. 2009; Saito et al. 2018; Streletskiy et al. 
2019; Федоров 2020; Lytkin, Syromyatnikov 
2021; и др.], авторы которых, тем не менее, 
не пришли к консенсусу о том, что считать 
главным триггером происходящих измене
ний: результат антропогенного воздействия 
[Варламов и др. 2021: 143] или климати
ческие трансформации последних десяти
летий, которые характеризуются устойчи
вым трендом на повышение среднегодовых 
температур воздуха. В отношении послед
него фактора, например, один из ведущих 
современных специалистов по изучению 
термокарста (вытаивание подземного льда)  
А. Н. Федоров отметил: «ледовый комплекс, 
достаточно стабильно функционировавший 
до 1990-х годов в результате климатических 
сдвигов … быстро теряет устойчивость. В 
результате в безлесных ландшафтах ледово
го комплекса в Центральной Якутии грунты 
из-за таяния подземных льдов проседают 
со скоростью от 5–10 см до 13–18 см в год 
в формирующихся термокарстовых запа
динах. В результате такого потепления до 
40–50 % пашен на ледовом комплексе де
градировали из-за таяния подземных льдов» 
[Федоров 2020: 252].

При этом из поля зрения исследовате
лей несколько выпала реконструкция мас
штабов деградации ММП в недавнее по 
геологическим меркам прошлое — в по
следние столетия. В этой связи значитель

ный интерес представляет выяснение двух 
моментов. Во-первых, какую активность и 
последствия для населения Якутии имели 
процессы деградации многолетнемерзлых 
пород в предыдущие исторические перио
ды? Ответ на этот вопрос среди прочего мог 
бы позволить подготовить исторические ос
нования для определения в сопоставлении с 
ролью антропогенного воздействия «вклад» 
текущих климатических трансформаций 
в процессы деградации ММП. Во-вторых, 
какую роль проблема деградации «вечной 
мерзлоты» сыграла в становлении «науки о 
мерзлоте» — геокриологии — в Якутии?

Целевой установкой данной статьи явля
ется попытка хотя бы частичного заполне
ния указанной историографической лакуны: 
обобщение разрозненных документальных 
свидетельств и реконструкция на этой осно
ве динамичной картины, характеризующей 
деградацию ММП и ее последствия для 
населения Якутии в период с начала ХХ в. 
и до конца советской эпохи в контексте 
развития геокриологии. Верхняя граница 
выбранного хронологического промежут
ка связана с началом активного каменного 
строительства в г. Якутске, нижняя — со 
значительной интенсификацией процессов 
деградации «вечной мерзлоты» в Якутии в 
последнее десятилетие ХХ в., масштабы и 
последствия которой в этой связи представ
лены в ряде научных работ [Saito et al. 2018; 
Федоров 2020; Варламов и др. 2021; Lytkin, 
Syromyatnikov 2021; и др.].

Вместе с тем необходимо оговориться, 
что на данном этапе подобные исследования 
существенно лимитированы недостаточно
стью фактического материала. Очевидно, 
что естественные изменения ландшафтов, 
тем более протекающие постепенно в ус
ловиях высокой дисперности поселений и 
их малочисленности по состоянию даже на 
1930-е гг. [Федорова 1999: 119–127], не всег
да могли считаться достаточным основани
ем для фиксации в документах. По этой при
чине, как правило, лучший отклик находили 
неожиданные происшествия природного 
характера. В частности такие, как наводне
ния. Кроме того, зачастую невозможно с 
необходимой степенью точности верифици
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ровать, связаны ли те или иные отдельные 
упоминания об изменениях в ландшафте с 
развитием различных негативных криоген
ных процессов.

2. Материалы и методы
Для достижения заявленной цели при

влечен комплекс источникового материала: 
выявленные в фондах Архива Института 
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Си
бирского отделения РАН (ИМЗ СО РАН, 
г. Якутск), Архива РАН (г. Москва), Государ
ственного архива Иркутской области (г. Ир
кутск), Национального архива Республики 
Саха (Якутия), Якутского государственно
го объединенного музея истории и культу
ры народов Севера им. Ем. Ярославского 
(ЯГОМ, г. Якутск) документы; полевые 
материалы авторов, собранные в 2021 г. и 
2023 г. в ходе исследований в Хангаласском, 
Верхневилюйском и Олёкминском районах 
Якутии, а также сведения из имеющей от
ношение к рассматриваемой проблематике 
научной литературы.

3. Деградация «вечной мерзлоты» в 
Якутии в прошлом: предания и факты

Выше отмечалась роль мерзлотных 
ландшафтов в жизни населения Якутии. 
Вместе с тем их формирование в значитель
ной степени обусловлено процессами де
градации ледового комплекса, вытаиванием 
подземного льда. К примеру, аласообразо
вание происходит вследствие термокарста 
и включает такие последовательные стадии 
развития форм рельефа, как: зачаточный 
былар, былар, иё, дюёдя, тымпы и алас [Со
ловьев 1959: 12–15]. 

Важную роль в формировании термо
карстовых форм рельефа, как отмечает 
Р. В. Десяткин, играет климатический фак
тор [Десяткин 2008: 37]. С изменениями 
климатических условий в голоцене он свя
зывает «частичную деградацию ледового 
комплекса», которой обусловлено развитие 
«современного аласного рельефа» [Десят
кин 1984: 28]. С тем, что «современные 
ландшафтно-климатические условия уста
новились во время климатического опти
мума голоцена, примерно после рубежа в 

5 500 лет назад» согласен и А. Н. Федоров. 
В оптимум голоцена на территории Яку
тии отклонения средних годовых темпера
тур воздуха по отношению к современным 
оцениваются в среднем в +1–2° для цен
тральных и южных районов и в +2–3°С для 
северных [Федоров 2020: 59]. Однако и по
сле этого периода мерзлотные ландшафты 
не были статичны и реагировали на изме
нения климатических условий [Десяткин 
2008: 37–43]. 

В этом отношении показательно, что 
гео криология является одной из немногих 
исследовательских дисциплин, представи
тели которой оперируют в своей профес
сиональной деятельности терминологией, 
опирающейся среди прочего на лексику 
языков народов России. Так, из якутско
го языка были заимствованы наименова
ния указанных форм мерзлотного рельефа 
 (былларааттаҕас — имеющий много мел
ких бугорочков, местами вздутый [БТСЯЯ 
2005: 709]; дүөдэ — глубокое озеро посре
ди леса со склонившимися к воде засох
шими деревьями и с обрывистыми краями 
[БТ СЯЯ 2006: 208], тыымпы — озеро в 
лесу (без береговой полосы) [БТСЯЯ 2014: 
419], алаас — чистое поле или луг, окру
женное лесом; чистая поляна среди леса, 
поле или луг, окруженные лесом (обычно с 
озерком посередине) [БТСЯЯ 2004: 391]), а 
также некоторых других, включая, напри
мер,  булгунняхи (булгунньах — возвышение 
небольшой окружности нередко с  крутыми 
склонами, холм [БТСЯЯ 2005: 494]) и 
 байджарахи (бадьараах — обрывистая  кру
тая горка [ДСЯЯ 1976: 57]). 

Очевидно, что с каждой из этих форм 
развития мерзлотного рельефа, возника
ющих вследствие термокарста, якуты, так 
или иначе, имели дело в процессе своей 
жизнедеятельности. Таким образом, с про
явлениями деградации «вечной мерзлоты» 
население региона сталкивалось достаточ
но давно.

Переходя же к конкретным примерам 
изменения форм рельефа в связи с дегра
дацией ММП в прошлом, представляется 
целесообразным привести одно из зафикси
рованных нами в с. Липпе-Атах Верхневи
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люйского улуса (района) в сентябре 2021 г. 
в ходе исследований в рамках поддержан
ного Российским научным фондом проек
та «Ант ропология холода: естественные 
низкие температуры в системе жизнеобе
спечения сельских сообществ Якутии (тра
диционные практики, вызовы современ
ности и стратегии адаптации)» преданий: 
«Рассказывая про эвенков… Рядом с селом 
есть местность Сыырдаах, но его название 
непосредственно в ее пределах произносить 
нельзя. Говорят, давным-давно был один та
бунщик, который по этой местности скакал 
на лошади и все время повторял „Сыырда
ах, Сыырдаах“, и у него один табун во главе 
с вожаком утонул в озере. Поэтому, когда 
мы были маленькими, старики нам всегда 
запрещали произносить его название. Мест
ность эта окружена горками, сама она про
валилась глубоко вниз. Там раньше можно 
было увидеть макушки лиственниц под во
дой. По легенде там, в этой местности, до 
того, как она ушла под воду, племя с „заши
тыми лицами“ рубили деревья, из-за этого с 
деревьев полилась кровь, земля затряслась и 
рухнула вниз, так и образовалось там озеро, 
все племя там и потонуло. Вот такая вот ле
генда, неизвестно, правда ли это, вымысел 
ли» [ПМА 2021: Инф. 2].

В настоящем сюжете, помимо красоч
ной интерпретации причин изменения со
стояния окружающей среды, мы можем 
выявить некоторые интересные моменты. 
Во-первых, не представляется возможным 
определить время возникновения этой ле
генды, но само ее существование пока
зывает, что трансформация ландшафта не 
остается незамеченной и отражается даже 
в устном фольклоре. Во-вторых, опреде
ленный акцент в ней делается на табу, свя
занное с номинацией, а также на антропо
генный фактор описываемых ландшафтных 
изменений. Эвфемизация — частый прием в 
духовной культуре якутов, отдельная группа 
таких терминов относится и к уважительно
му наименованию окружающего мира: жи
вотных, ландшафта и пр. Сама природа та
кого сознательного избегания употребления 
топонимических обозначений, несомненно, 
связана с анимистическими представления

ми и страхом перед природой. Любопытно 
и то, что этот запрет в легенде связывают 
с «кровавым» вредительством, будто по 
представлениям людей природа оказывает
ся враждебной и вследствие понесенного 
ущерба противопоставляется человеку.

Проведенные авторами исследования 
на настоящий момент не позволили устано
вить, имеет ли указанное предание под со
бой какие-то реальные основания. Вместе с 
тем механизм образования термокарстовых 
озер передан в целом верно. Нарушение 
теплобалансового режима земной поверх
ности вследствие удаления при распашке 
древесного и кустарникового ярусов рас
тительного покрова ведет к более сильно
му прогреванию грунтов под воздействием 
прямых солнечных лучей, что имеет след
ствием повышение глубины сезонно-тало
го слоя и температуры многолетнемерзлых 
пород. Именно с удалением теплоизоли
рующего напочвенного покрова и выруб
кой древесного яруса авторы монографии 
«Мониторинг теплового режима грунтов 
Центральной Якутии» связывают наибо
лее интенсивные повышения температуры 
ММП, ведущие к потере их устойчивости 
и последующему развитию термокарста, 
естественно, включая и формирование ука
занных ранее специфических форм рельефа 
[Варламов и др. 2021: 144]. 

Исходя из выявленных документальных 
источников, вероятно, впервые в значитель
ных масштабах с последствиями деграда
ции ММП население Якутии столкнулось с 
началом активного гражданского каменного 
строительства в г. Якутске. В связи с этим в 
1917 г. якутский губернатор Р. Э. фон Витте 
обратился к иркутскому генерал-губерна
тору с просьбой о выделении 600 руб. для 
организации наблюдения за температурным 
режимом грунтов у фундамента Реального 
училища.

Построенное в 1910 г. здание этого об
разовательного учреждения достаточно 
быстро покрылось «серьезными многочис
ленными трещинами», которые грозили, по 
мнению адресанта, разрушением в случае, 
«если не будут приняты своевременные се
рьезные меры» [ГА ИО. Ф. 31. Оп. 2. Д. 2. 
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Л. 1об.]. Отмечалось также, что «причиной 
разрушения здания является постепенное 
оттаивание почвы под подошвой фундамен
та внутренних стен вследствие отепления 
здания и связанное с оттаиванием грунта по
нижение линии вечной мерзлоты» [ГА ИО. 
Ф. 31. Оп. 2. Д. 2. Л. 1об.]. В результате «с 
1911 года полы и потолки, дверные и окон
ные просветы в коридорах и классах, и арки 
получили уклон, идущий от наружных стен 
к внутренним. Этот уклон в месте наиболь
шего своего понижения… имеет 0,025 саж. 
На протяжении 1,33 саж.» [ГА ИО. Ф. 31. 
Оп. 2. Д. 2. Л. 4]. Среди мер для исправле
ния ситуации, в том числе, предлагалось 
сооружение черного пола, «непроницаемо
го для передачи теплоты и холода» [ГА ИО. 
Ф. 31. Оп. 2. Д. 2. Л. 6]. 

Одновременно фиксировались про
блемы у «недавно отстроенного здания 
Окружного суда (в настоящее время в нем 
размещается Академия наук РС(Я). — А. С., 
А. Ф., С. Ф., Д. А.)» [ГА ИО. Ф. 31. Оп. 2. 
Д. 2. Л. 1об.], которое «уже имело трещи
ны в наружных стенах», и здание Казенной 
монополии, где также возникли трещины. 
По этой причине Р. Э. фон Витте, вероятно, 
одним из первых в Якутии указал на целесо
образность постановки процесса каменного 
строительства в условиях «вечной мерзло
ты» на научные рельсы [ГА ИО. Ф.  1. Оп. 2. 
Д. 2. Л. 1об.].

Приблизительно в этому же времени 
относится фотосвидетельство последствий 
увеличения температуры многолетне
мерзлых грунтов для одного из выполнен
ных из кирпича зданий в г. Якутске, отло
жившееся в фондах ЯГОМ под заголовком 
«Разрушающийся дом, выстроенный без 
учета мерзлоты» [ЯГОМ: КПФ-12562].

Сохранились и отдельные свидетельства 
развития термокарста на участках, исполь
зовавшихся в сельскохозяйственных целях. 
В частности Н. В. Воленс в ходе своих ис
следований в составе Якутской комплекс
ной экспедиции Академии наук (АН) СССР 
1925–1930 гг. на территории современного 
Амгинского улуса отметила следующее: 
«Оставление пашни на несколько лет в за
лежи и, наконец, забрасывание ее практи

куется очень широко. Во многих случаях 
забрасывание пашен бывает совершенно 
неизбежно. Например, там, где расчищен
ная из-под леса пашня, через несколько лет 
обработки, дает, вследствие таяния подпоч
венного льда провалы и образует овраги — 
это встречается довольно часто» [АРАН. 
Ф. 582. Оп. 5. Д. 95. Л. 68].

Участники данной экспедиции фикси
ровали подобные процессы также на совре
менной территории соседнего с Амгинским 
Мегино-Кангаласского улуса — в окрестно
стях с. Бютейдях, где происходил «процесс 
углубления и расширения озера на месте 
провалившейся от таяния подпочвенного 
льда пашни» [ЯГОМ: КПФ-8540].

Очевидно, к этому времени проблема 
деградации ММП на участках сельскохо
зяйственного назначения в Якутии имела 
определенную актуальность, так как, напри
мер, в 1933 г. в п. Бердигестях, в тот период 
относившемся к Намскому району Якутской 
АССР, Якутским отделением землеустрои
тельного треста СССР (Госземтрест) с це
лью «выявления изменений рельефа мест
ности … в связи оттаиванием» был заложен 
опытный участок с прорытой канавой, за 
состоянием которого дважды в год (июнь 
и октябрь) велись наблюдения [НА РС(Я). 
Ф. Р-522. Оп. 11. Д. 62. Л. 1].

4. Институализация геокриологиче-
ской науки и развитие инженерной гео-
криологии в Якутии в свете развития не-
гативных криогенных процессов

Еще более очевидной демонстрацией 
имевшихся проблем и в целом необходимо
сти учета фактора «вечной мерзлоты» в ходе 
«рывка» советского государства на Север 
является относящееся ко второй половине 
1920-х – 1930-м гг. оформление в самосто
ятельную отрасль научных знаний геокрио
логии. Данное событие связывается главным 
образом с выходом в 1927 г. в свет первой 
профильной монографии М. И. Сумгина 
«Вечная мерзлота почвы в пределах СССР» 
[Каменский 2001: 16]. В организационной 
же части институализация геокриологии вы
разилась в создании специальных исследова
тельских структур: первоначально (1929) — 
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Комиссии, затем (1936) — Комитета по изу
чению вечной мерзлоты, а в 1939 г. — Инсти
тута мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН 
СССР (ИНМЕРО, г. Моск ва) [Академическое 
1997: 9–10]. 

В 1935 г. была организована Якутская 
мерзлотная станция Главсевморпути, по
сле ряда преобразований в 1941 г. ставшая 
фактической основой для появления пер
вого в Якутии постоянного академического 
учреждения — Якутской научно-исследо
вательской мерзлотной станции (ЯНИМС) 
ИНМЕРО [АРАН. Ф. 174. Оп. 26. Д. 77. 
Л. 71]. Таким образом, стационарные ака
демические исследования в регионе нача
лись с работ в области геокриологии, что, 
как представляется, также является одним 
из показателей значимости фактора «вечной 
мерзлоты» в экономике и жизни населения 
Якутии. Именно с деятельностью сотрудни
ков данной структуры (с 1960 г. — Инсти
тута мерзлотоведения СО АН СССР) связан 
основной объем верифицированных дан
ных, касающихся вопросов изменения тер
мовлажностного режима ММП и развития 
негативных криогенных процессов в после
дующие периоды.

Так, с 7 по 12 мая 1942 г. по просьбе 
НКВД Якутской АССР сотрудники ЯНИМС 
ИНМЕРО произвели мерзлотно-грунтовые 
исследования для определения причины 
деформации кирпичного здания НКВД в 
г. Якутске по ул. Дзержинского. Деформация 
стены здания произошла внезапно в октябре 
1941 г. и сопровождалась, по словам работа
ющих в прилегающей комнате сотрудников, 
«треском и осыпанием штукатурки» [АРАН. 
Ф. 268. Оп. 1. Д. 267. Л. 3]. 

Для осмотра фундамента в октябре 1941 г. 
вдоль стены здания было вырыто три шурфа 
на глубину 2,2 м (глубина деятельного слоя). 
В мае 1942 г. со дна шурфов было пробурено 
две скважины глубиной 5,7 и 6,2 м. 

Результаты проведенных изысканий по
казали, что на месте расположения скважи
ны № 1 грунты протаяли на глубину 5,7 м. 
Протаивание произошло в связи с тем, что 
в этом месте в 1939 г. были уложены в гале
рею на глубину 0,7 м подводящие трубы па
рового отопления. В результате выделяемо

го паровыми трубами тепла в течение трех 
отопительных сезонов мерзлые грунты про
таяли на 3,5 м ниже подошвы фундамента. 
Оттаявшие грунты при этом дали осадку на 
8–9 см. В результате одна из колонн наруж
ной стены просела, и примыкающие к ней 
части капитальной стены дали деформацию 
сдвига с переносом оконных перемычек и 
образованием косых трещин. 

На основе проведенных изысканий 
были выработаны следующие рекоменда
ции: 1) демонтирование труб парового ото
пления и укладка их на поверхность грунта 
в коробе, засыпанном шлаком или опилка
ми. У входа в здание эти трубы требовалось 
приподнять на 25–30 см; 2) ослабление на
грузки с фундамента демонтированной ча
сти стены и перенос ее на прилегающие не
деформированные части стены (заложение 
балок или устройство свода); 3) удаление 
воды из протаявших грунтов до наступле
ния морозов [АРАН. Ф. 268. Оп. 1. Д. 267. 
Л. 1–3]. 

Подобных примеров как в г. Якутске, 
так и в других крупных населенных пунктах 
Якутии в последующем было достаточно 
много, что актуализировало развитие ин
женерной геокриологии, организационное 
оформление которой в форме выделения 
самостоятельного подразделения в стенах 
Института мерзлотоведения СО АН СССР 
произошло в 1960 г., когда была создана ла
боратория механического и теплового взаи
модействия мерзлых грунтов с надземными 
и подземными сооружениями [Академиче
ское 1997: 41]. 

Развитие инженерной геокриологии по
зволило находить и внедрять достаточно 
эффективные решения для нивелирования 
возникающих вызовов, как, например, в 
случае со зданием Якутской ТЭЦ [Забо
лотник 2016: 19–24]. Хотя это не решило 
всех проблем, и происшествия, связанные 
с нарушением устойчивости фундаментов 
зданий и сооружений в городских поселе
ниях Якутии из-за повышения температуры 
грунтов, возникают и в наши дни, однако 
в принципиальном отношении ответы на 
то, как необходимо «взаимодействовать» 
с «вечной мерзлотой» в условиях города с 



ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ SOURCES STUDIES & HISTORIOGRAPHY

1135

научной точки зрения, благодаря развитию 
геокриологии, были даны.

5. Разработка вопросов деградации 
многолетнемерзлых пород в сельской 
Якутии

Несколько иная ситуация характерна 
для проблем, возникающих в сельской мест
ности. В этой связи далее остановимся на 
вопросах деградации многолетнемерзлых 
пород и, в первую очередь, развития тер
мокарста на землях сельскохозяйственного 
назначения в Якутии. Одним из показате
лей активности термокарста на таких тер
риториях, например, в 1950-е гг. являются 
материалы, представленные в классической 
работе П. А. Соловьева «Криолитозона се
верной части Лено-Амгинского междуре
чья» 1959 г. При разработке генетической 
классификации типичных форм термокар
ста ученый в качестве примеров приводил 
различные стадии аласного рельефа, зафик
сированные им в ходе полевых исследова
ний на территории Алексеевского (Таттин
ского) района Якутской АССР [Соловьев 
1959: 12–13].

Репрезентативен также пример участка 
Юкэчи, который расположен в 15 км к севе
ру от с. Майя (Мегино-Кангаласский улус). 
В течение 1931–1933 гг. на данном участке 
была осуществлена раскорчевка леса под 
пашню. В 1960 г. он был изъят из сельско
хозяйственного оборота в связи с реоргани
зацией местного коллективного хозяйства. 
Вскоре на заброшенной пашне стало наблю
даться активное протекание термокарста. В 
результате к 1975 г. образовались западины 
глубиной 0,5 м, а в начале 1980-х гг. появи
лись небольшие термокарстовые озера. В 
1989 г. глубина одного из таких водоемов 
составила 2,64 м при общей просадке грун
та в 4 м [Федоров и др. 1992: 151].

Изыскания, проводившиеся в Верхо
янском районе в 1989 г. под руководством 
старшего научного сотрудника Института 
мерзлотоведения СО АН СССР П. П. Гав
рильева на сельскохозяйственных угодьях 
в 20–50 км от п. Батагай, показали, что для 
части них было характерно «образование 
многочисленных мелких термокарстовых 

озерков, вследствие развития интенсивных 
криогенных (термокарстовых) процессов» 
[Архив ИМЗ СО РАН. Д. 1773. Л. 30]. На 
обследованных участках был сформирован 
полигонально-валиковый и бугристо-запа
динный микрорельефы, при этом глубина 
западин достигала 1,5 м [Архив ИМЗ СО 
РАН. Д. 1773. Л. 30–43]. 

Определенным маркером того, что тер
мокарст к концу советской эпохи в истории 
нашей страны для некоторых районов Яку
тии являлся достаточно острой проблемой, 
является проведение П. П. Гаврильевым 
опытных работ по стабилизации термокар
ста [Архив ИМЗ СО РАН. Д. 1773. Л. 52–56]. 
При этом их принцип в целом повторял изы
скания, осуществленные этим же ученым 
несколькими годами ранее на Амгинском 
стационаре. Здесь осенью 1984 г. на ороша
емом поле были засыпаны почвогрунтом де
вять «наиболее характерных термопросадок 
(0,3–0,6 м)» [Архив ИМЗ СО РАН. Д. 1773. 
Л. 56]. 

По схожей методике в 1987 г. в соот
ветствии с рекомендациями, сделанными 
П. П. Гаврильевым, выполнялись работы в 
окрестностях пригорода Якутска — с. Ха
тассы, где на восстанавливаемых участках 
пашен имелись термопросадки глубиной 
0,2–1 м [Архив ИМЗ СО РАН. Д. 1773. 
Л. 60]. 

Благодаря этим исследованиям в стенах 
Института мерзлотоведения существенный 
импульс получила разработка нового для 
своего времени направления изысканий 
в геокриологии — сельскохозяйственной 
экологии в криолитозоне. Ранее вплоть до 
конца 1970-х гг. в мелиоративной и водо
хозяйственной практике в Якутии фактор 
«вечной мерзлоты» фактически игнориро
вался, использовались те же приемы, что и в 
центральной части страны [Гаврильев 2010: 
12]. 

Указанные архивные и литературные 
источники целесообразно дополнить также 
материалами полевых исследований, кото
рые, исходя из некоторых сообщенных авто
ру и его коллегам подробностей, в том числе 
не вошедших в ниже приводимые интервью, 
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можно с достаточной степенью уверенно
сти ассоциировать с развитием термокарста. 

К примеру, в с. Улахан-Ан Хангаласско
го района в июле 2021 г. нами от информан
та А. М. (1956 г. р., муж.) были получены 
следующие данные: «На летнике Уу-Кехсе 
возле большого коровника есть озеро, до 
1970-х годов оно было совершенно малень
кое. Мы, как говорится, в этой лужице сапо
ги ополаскивали — сейчас это уже озеро, там 
рыба завелась. На моей памяти, это первый 
подобный случай, связанный с изменением 
климата, таянием мерзлоты. Это началось в 
1970-е годы. Примерно в это же время, мо
жет, чуть позднее, мы на этом озерке решили 
помыть 500-литровую бочку для кумыса, но 
она, к нашему удивлению, утонула. Бочку мы 
так и не смогли найти. И вот тогда же, в 1970-
х годах, уже появилась догадка, что будут из
менения» [ПМА 2021: Инф. 1].

Информант С. П. (1957 г. р., муж.) из 
с. Юнкюр Олёкминского района, вспоминая 
свою прошлую работу в совхозе «Олёкмин
ский», отметил, что в целом вверенные ему 
пашни и поля не подвергались каким-то ви
димым изменениям, так как «проблемы на 
полях начались в 1990-е годы» [ПМА 2023: 
Инф. 3]. Вместе с тем «самый первый раз 
был немного раньше. Примерно в 1985 году 
на одном из зерновых полей, которые выше 
г. Олёкминска (их еще скопцы возделы
вали), у нас провалился комбайн. Сел на 
„брюхо“. Мы его тракторами потом выта
скивали» [ПМА 2023: Инф. 3]. Примерно в 
это же время С. П. начал заниматься охот
ничьей деятельностью, на которую послед
ствия «дефицита холода» и сезонных сдви
гов также накладывали свой отпечаток: «В 
1980-х гг., когда я только начинал охотиться, 
то трудился на «земле», т. е. на пашнях, и 
ждал, когда работа на полях закончится и за
мерзнет земля для того, чтобы можно было 
уехать на охоту. Помню, сперва спрашивал у 
стариков про примерное число, и мне отве
чали, что земля замерзает 11 октября. Дей
ствительно потом мог убедиться, что так и 
было. Выезжали в октябре, и уже к 7 ноября 
с охоты все возвращались. В последующем 
время выезда перемещалось все дальше и 
дальше» [ПМА 2023: Инф. 3].

Вместе с тем на участках данного совхо
за подобные процессы в советский период, 
очевидно, носили единичный характер, так 
как ни указанный информант, ни знакомый 
по роду своей профессиональной деятель
ности с состоянием практически всех уго
дий Олёкминского района А. К. (1961 г. р., 
муж.) [ПМА 2023: Инф. 4], не смогли вспом
нить другие случаи, которые можно было 
бы связать с деградацией ММП.

6. Заключение 
Приведенные примеры свидетельствуют 

о том, что деградация «вечной мерзлоты» в 
результате антропогенного воздействия на 
протяжении рассмотренного периода явля
лась в целом перманентным процессом. Для 
городских поселений отмеченные случаи 
были связаны либо с изначальными ошиб
ками при проектировании зданий и соору
жений, либо с недостаточным учетом фак
тора «вечной мерзлоты» в процессе их экс
плуатации. В случае с сельской местностью 
подобное вмешательство человека пред
ставляло собой, в первую очередь, сведение 
растительного покрова для создания пашен 
и луговых угодий. Вместе с тем очевидно, 
что негативные криогенные процессы не 
носили таких масштабов, которые они при
обрели в конце ХХ – начале XXI столетий, 
хотя, как следует из представленного выше 
материала, набирали обороты постепенно и 
отмечались нашими респондентами уже в 
1970-е гг. В данном отношении показатель
но, что Р. В. Десяткин в 1984 г. оценивал 
темпы развития термокарста как «сильно 
замедленные» и при этом «эпизодически 
вызываемые антропогенной деятельно
стью» [Десяткин 1984: 28]. 

Следует отметить, что в целом в течение 
рассматриваемого периода проблеме дегра
дации ММП в сельской местности в отно
шении сохранности сельскохозяйственных 
угодий и земель для пространственного 
развития поселений, по сравнению с со
хранностью зданий и сооружений в горо
дах, уделялось меньше внимания. Подобное 
обстоятельство, как представляется, также 
является одним из показателей отсутствия 
масштабных проблем на селе, аналогичных 
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Источники Sources

АРАН — Архив Российской академии наук. Archive of the Russian Academy of Sciences.

Архив ИМЗ СО РАН — Архив Института 
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Си
бирского отделения РАН.

Melnikov Permafrost Institute (SB RAS), Archive.

ГА ИО — Государственный архив Иркутской об
ласти.

State Archive of Irkutsk Oblast.

НА РС (Я) — Национальный архив Республики 
Саха (Якутия).

National Archive of the Republic of Sakha (Yakutia).

ГОМ — Якутский государственный объединен
ный музей истории и культуры народов Се
вера им. Ем. Ярославского.

Yaroslavsky Yakutsk State Consolidated Museum 
of Northern Peoples’ History and Culture.

Полевые материалы автора Author’s Field Data

ПМА 2021: Инф. 1 — Экспедиция в Хангалас
ский район Республики Саха (Якутия), 2021 г. 
(информант — муж., якут (саха),1956 г. р.) 

Informant 1: ethnic Yakut (Sakha), male, b. 1956. 
Rec. in Khangalassky District (Sakha Republic, 
Russia), 2021. (In Yak. and Russ.)

ПМА 2021: Инф. 2 — Экспедиция в Верхне
вилюйский район Республики Саха (Яку
тия), 2021 г. (информант — муж., якут 
(саха),1951 г. р.)

Informant 2: ethnic Yakut (Sakha), male, b. 1951. 
Rec. in Verkhnevilyuysky District (Sakha Re
public, Russia), 2021. (In Yak. and Russ.)

ПМА 2023: Инф. 3 — Экспедиция в Олек
минский район Республики Саха (Яку
тия), 2023 г. (информант — муж., русский, 
1957 г. р.)

Informant 3: ethnic Russian, male, b. 1957. Rec. in 
Olyokminsky District (Sakha Republic, Rus
sia), 2023. (In Russ.)

ПМА 2023: Инф. 4 — Экспедиция в Олек
минский район Республики Саха (Яку
тия), 2023 г. (информант — муж., русский, 
1961 г. р.)

Informant 4: ethnic Russian, male, b. 1961. Rec. in 
Olyokminsky District (Sakha Republic, Rus
sia), 2023. (In Russ.).

современным, которые вызвали значитель
ную активизацию изысканий якутских гео
криологов в данном направлении, что среди 
прочего имело следствием создание в 1994 г. 
в ИМЗ СО РАН лаборатории криогенных 
ландшафтов. Тем не менее и в рассматрива

емый период возникавшие проблемы спо
собствовали развитию геокриологической 
науки в Якутии, ее обогащению новыми 
оригинальными направлениями изысканий 
в рамках инженерной геокриологии и сель
скохозяйственной экологии в криолитозоне.
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Аннотация. Введение. Письма хана Аюки, записанные на «тодо бичиг» («ясном письме»), хра
нящиеся в архивах, сохранились и в синхронических переводах. В практике деловых коммуника
ций XVII–XVIII вв. использовались и устные сообщения, передаваемые адресату с посланником, 
и о наличии такого сообщения адресант мог открыто сообщить в письме. До настоящего времени 
данный аспект писем специально не рассматривался, хотя этот структурный и содержательный 
элемент калмыцкого делового текста и синхронического перевода важен как маркер некоторых 
норм делопроизводства того времени. Цель статьи состоит в выявлении особенностей языкового 
оформления информации о наличии дополнительных сведений, передаваемых исключительно 
в устной форме, как в калмыцком тексте, так и в его переводе, а также в уточнении практики 
письменной фиксации текста устного сообщения в синхронических переводах писем на русский 
язык. Источником материала послужили 236 писем хана Аюки из фондов Российского государ
ственного архива древних актов и Национального архива Республики Калмыкия, написанные 
с 1665 г. по 1724 г., и их синхронические переводы на русский язык. В этом массиве деловых 
текстов обнаружен 41 пример упоминаний об устном сообщении. Результаты. Информация о 
наличии дополнительных сведений, передаваемых в устной форме, фиксируется в текстах пи
сем на «тодо бичиг» и их синхронических русских переводах при помощи стандартных формул, 
не исключающих лексической и грамматической вариативности. Письменная фиксации текста 
устного сообщения в синхронических переводах писем хана Аюки на русский язык регулярно 
отмечается после 1716 г. Запись переданной устно информации указывает на постепенное из
менение стандартных процедур работы с письмами на «тодо бичиг», совершенствование про
цесса делопроизводства в целом и работы переводчика в частности. Содержание записанных 
сообщений может повторять информацию, переданную в письме, пояснять причины просьбы, 
содержащейся в письме, или существенно дополнять письменное послание. Маркерами устного 
сообщения выступают разговорная частица де, пассивные конструкции и устойчивые формулы, 
предваряющие запись устной речи посланника. В письменном оформлении устного сообщения 
при необходимости используется графическое выделение тематических блоков, их нумерация; 
запись устного сообщения может быть подтверждена подписью посланника.
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Abstract. Introduction. The archived Oirat-language (in Clear Script) letters by Khan Ayuka are also 
available in their synchronic Russian translations. The seventeenth-eighteenth communication prac
tices could involve oral messages to be transmitted to the addressee by the envoy, and such message 
would be openly indicated in the letter. To date, this aspect of correspondence has received no special 
attention, despite the specified structural and substantive element of official Kalmyk narratives — and 
related translations — is important enough as a marker of records management norms inherent to that 
era. Goals. The article seeks to identify peculiarities of certain linguistic patterns employed to express 
there are (were) additional data to be delivered orally — both in a Kalmyk text and its translation. 
The work shall also consider the practice of including such oral messages into synchronic Russian 
translations. Materials. The study examines a total of 236 letters (and their translations) by Khan Ayu
ka from the Russian State Archive of Ancient Acts and Kalmykia’s National Archive dated between 
1665 and 1724. The identified scope of official texts contains 41 mentions of oral messages. Results. 
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some lexical and grammatical variability. Oral messages of Khan Ayuka would be regularly included 
into their Russian translations after 1716, which attests to a gradual change in standard procedures 
for Clear Script letters, further improvement of records management processes in general — and 
translation processes in particular. The recorded oral parts may repeat the data given in the letter, 
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The markers of such once oral fragments are the colloquial particle de, passive constructions, and set 
formulas that precede any written record of the messenger’s oral speech. Such written narratives may 
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1. Введение
Письма хана Аюки, записанные на «тодо 

бичиг» («ясном письме»), переводились 
толмачами и переводчиками, находящимися 
в штате государственных учреждений [Ко
лесник 2003: 135; Сусеева 2009: 172–173; 
Сусеева, Хараева 2012: 122–123; и др.], поэ
тому до наших дней дошли не только ориги
налы калмыцких текстов, но и их синхрони
ческие переводы. Именно синхронические 
переводы как образцы текстов, характерных 
для системы делопроизводства в России 
конца XVII – первой четверти XVIII в., по
зволяют более или менее точно определить 
время написания калмыцкого письма, по
скольку в реквизитах перевода указывается 
дата получения письменного послания.

В практике деловых коммуникаций того 
времени были и устные сообщения, которые 
посланник должен был передать адресату, и 
о наличии такого сообщения адресант мог 
открыто сообщить в письме. Если такого 
замечания не было, то устная беседа с по
сланником все же имела место, и результаты 
этой беседы частично отражались в русском 
переводе в виде дополнительной информа
ции, которая могла быть получена исклю
чительно от подателя письма [Ярмаркина 
2018: 1193–1194]. 

До настоящего времени данный аспект 
писем не рассматривался специально, хотя 
имеются упоминания об устойчивом сочета
нии «словесный приказ» как одном из при
меров стандартных выражений, характер
ных для языка русских переводов деловых 
писем XVIII в. [Сусеева и др. 2013: 725], и 
отмечается наличие записи устных речей 
калмыцких послов [Станков 2020: 41]. Меж
ду тем этот структурный и содержательный 
элемент калмыцкого делового текста и син
хронического перевода может указывать на 
изменение и становление некоторых норм 
делопроизводства того времени. 

Цель статьи состоит в выявлении осо
бенностей языкового оформления инфор
мации о наличии дополнительных сведе
ний, передаваемых исключительно в устной 
форме как в калмыцком тексте, так и в его 

переводе, а также в уточнении практики 
письменной фиксации текста устного сооб
щения в синхронических переводах писем 
на русский язык.

2. Материалы и методы
Источником материала послужили 

236 писем тайши (хана) Аюки, направлен
ные в адрес представителей центральной и 
региональной российской власти с 1665 г. 
по 1724 г., и их синхронические переводы 
на русский язык. Письма отложились в фон
дах Российского государственного архива 
древних актов (далее — РГАДА) и Наци
онального архива Республики Калмыкия 
(далее — НА РК). В этом массиве деловых 
текстов обнаружен 41 пример упоминаний 
об устном сообщении. 

Транслитерация и буквальный перевод 
оригинальных текстов на русский язык вы
полнены ведущим научным сотрудником 
Калмыцкого научного центра РАН, докто-
ром исторических наук Д. Н. Музраевой. В 
ходе анализа материала используются срав
нительно-сопоставительный, описательный 
методы, а также метод контекстуального 
анализа.

3. Средства выражения информации 
о наличии устного сообщения

3.1. Устойчивые формулы: стандарт-
ность и вариативность

Лаконичная формула о наличии устно
го сообщения встречается в завершающей 
части текста письма: может представлять 
собой последнее предложение делового 
послания, иногда после или до этой фразы 
указывается имя посыльного: elčiyin aman-
du üge biy: / elči Macan::1 ‘У посланника 

1 В транслитерации использованы следую
щие знаки: внутри слова — двоеточие для пе
редачи знака долготы; между словами — знаки 
в виде одной, двух, четырех точек, которые пе
редавали знаки препинания в калмыцком вер
тикальном письме. Одна и две точки или знак 
= разграничивали предложения или отдельные 
части предложений, т. е. выполняли функции со
временных точки и запятой. Четыре точки, как 
правило, ставились в конце большого абзаца или 
текста.
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есть устное сообщение. Посланник Мацан’ 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 2. Л. 82об.]. В 
синхроническом русском переводе данная 
формула также передается, как правило, 
лаконично, с указанием на наличие «сло
весного приказа»: С посыльщиком моим 
словесной приказ есть. Посыльщик мой Мо-
цан с товарыщи 5 человек [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 83]. Фраза близка к стандарт
ной, однако материал содержит примеры ва
риантов средств выражения, используемых 
как в калмыцких деловых письмах, так и в 
их синхронических переводах на русский 
язык. Рассмотрим различные варианты 
оформления информации об устном сооб
щении, при этом будем обращать внимание 
и на такие особенности, как наличие или 
отсутствие синхронического русского пере
вода письма, наличие или отсутствие записи 
текста устного сообщения и др. 

В ряде случаев в письмах на «тодо би
чиг» имеется упоминание об устном сооб
щении, однако из-за отсутствия синхрони
ческого перевода мы не можем сопоставить 
оригинальные и переводные варианты фор
мулировки. Таких случаев в нашем материа-
ле семь. Среди них имеются формулировки, 
которые можно отнести к шаблонным: basa 
üge elčiyin amandu:: ‘У посланника [имеется] 
также устное сообщение’ [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 40об.]. В сообщении может 
отсутствовать слово elči, в этом случае ука
зывается только имя посланника: Zanzani 
aman-du üge bei ‘У [посланника] Джанджи
на есть устное сообщение’ [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 91]. В этой группе примеров 
нам встретилось 3 подобных сообщения о 
дополнительных сведениях, переданных 
устно, и именно такая конструкция может 
расцениваться в качестве своеобразного 
клише: в устойчивой конструкции вариати
вен первый элемент — может быть исполь
зован термин elči или антропоним — имя 
посланника: Basliyin amandu üge biy: ‘У 
Василия на устах слова’ [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 292об.]; Išiyin aman-du üge bei: 
‘На устах Иши — слова’ [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 243об.].

Уникальный случай отмечается в письме 
1702 г., адресованном князю Б. А. Голицы
ну: здесь речь идет не просто об устном со

общении, а о «забытых словах»: martaqsan 
üge elčiyin аman-du ‘Забытые слова1 — на 
устах посланника’ [РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 11]. Приведенный пример является 
единственным в имеющемся материале.

На структуру и лексическое наполне
ние формулировки об устном сообщении 
может оказывать влияние левый контекст. 
Так, в письмах зафиксированы случаи, ког
да в формуле отсутствует термин elči и лич
ное имя, что может объясняться указанием 
имени посланника в левом контексте: elči 
Iši tabuula amār kelekü üge bei: ‘Посланник 
Иши, впятером. Имеется устное сообщение’ 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 2. Л. 168об.].

В письме 1712 г., адресованном госуда
рю Петру Алексеевичу, обращает на себя 
внимание правый контекст формулировки о 
наличии сообщения в устной форме, содер
жащий побуждение адресата к получению 
переданной на словах информации: basa 
üge tani elčiyin amandu bei[.]2 suraqtun:: ‘У 
посланника также есть устное сообщение. 
Расспросите’ [РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. Д. 7. 
Л. 4]. Подобный случай, когда после сооб
щения о цели отправки посланника следует 
побудительная конструкция, зафиксирован 
в письме 1721 г., адресованном А. П. Во
лынскому. Стандартная фраза об устном со
общении в деловом письме отсутствует, но 
императив (и анафорическое местоимение) 
косвенно указывает на наличие такого сооб
щения: asani ilgeqsen učir mini zurγān dolōn 
üyileyin tölȫ ilgebebi: töüni asanāsa amāran 
suraxayiči: ‘Причина отправки Асана: от
правил из-за шести-семи своих дел. О них 
расспроси у Асана’ [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 9. Л. 238об.]. В синхроническом русском 
переводе сохраняется данная формулиров
ка, в том числе и императивная конструк
ция: Асана послал я для своих шести или 
семи дел, о чем вы у Асана словесно спроси-
те [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 9. Л. 239].

1 Комментарий Д. Н. Музраевой: под «за
бытыми словами» имеются в виду те слова, ко
торые на момент завершения письма так и не 
были записаны писцом, но, возможно, под ними 
подразумевается такая информация, которая 
предназначалась только для передачи в устной 
форме. 

2 В квадратных скобках приводятся восста
новленные знаки и буквы.
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Упоминание о наличии переданных уст
но сведений в оригинальном тексте письма 
и в синхроническом переводе позволяет 
рассмотреть средства и способы выражения 
информации в сопоставительном аспекте. В 
материале выявлено 11 писем, информиру
ющих адресата об имеющемся устном со
общении, и 11 синхронических переводов 
этих деловых посланий. Отметим, что текст 
устного сообщения в данных переводах не 
записан. 

В целом синхронический русский пере
вод, как правило, сохраняет информацию, 
содержащуюся в оригинале на «тодо би
чиг» — указывается личное имя посланни
ка, отмечается наличие устного сообщения: 
elči Xašxa amār kelekü üge bei: ‘У послан
ника Хашхи есть что передать на словах’ 
[РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. 1698 г. Д. 5. Л. 35]. 
Ср. русский перевод: А с посланцом моим с 
Кашкою имяннно мой изустной приказ есть 
[РГАДА. Ф. 119. 1698 г. Д. 5. Л. 45]. Име
ются примеры почти полного лексического 
и синтаксического соответствия оригиналу: 
elčiyin amandu üge bei elči Denǰin dolōn küün 
‘На устах посланника — слова. Послан
ник  — Денджин, семь человек’ [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 10. Л. 48об.]. Ср. рус
ский синхронический перевод: А словесной 
приказ с посланным моим. Посыльщик мой 
Денжин с товарыщи семь человек [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 10. Л. 49].

В ходе сопоставительного анализа кал
мыцких деловых писем и их русских пере
водов обнаруживаются вариации оформле
ния сообщения о дополнительно передан
ной информации. Например, в калмыцком 
тексте адресант ограничивается только ин
формацией об устном послании, в то время 
как в синхроническом русском переводе 
появляется имя посланника и уже затем ин
формация об имеющемся сообщении: üge 
basa elčiyin aman-du bei ‘Есть также сло
ва на устах посланника’ [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 2]. Ср. рус.: Посыльщик мой 
Цан, с ним словесно приказ [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 3, 3об.]. И наоборот — в со
ответствии с оригиналом передается инфор
мация об имеющемся устном сообщении, 
которая затем дополняется правым контек
стом — сведениями об имени посыльного 

и количестве сопровождающих его лиц: 
elčiyin amandu ügebei:: ‘У посланника есть 
устное сообщение’ [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 131]. Ср. синхронический русский 
перевод: С посыльщиком моим словесной 
приказ есть. Посыльщик мой Дондук с то-
варищи 5 человек [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 132].

В синхроническом переводе может из
меняться последовательность предложе
ний, содержащих информацию о посыль
ном и наличии у него устного сообщения. 
Ср.: калм. elči Iši: amār küünekü {ügebei}1 
‘Посланник Иши. [Есть устное сообщение] 
для передачи’ [НА РК.Ф. И-36. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 158об.] и синхронический русский пе
ревод, где информация дается в обратной 
последовательности: С посыльщиком моим 
словесной приказ есть. Посыльщик мой 
Иши Замсо с товарыщи 6 человек [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 2. Л. 198]. Можем пред
положить, что это связано со сложившейся 
практикой перевода калмыцких деловых 
писем, которая проявляется в том числе и в 
последовательности информационных бло
ков перевод ного текста.

Количество предложений в оригинале и 
переводе также не всегда совпадает, и двум 
синтаксическим конструкциям калмыцкого 
текста в синхроническом русском перево
де может соответствовать одно предложе
ние: ср. калм.: basa üge elčiyin amandu elči 
Cab::‘Также [имеются] слова на устах по
сланника. Посланник Цав’ [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 141об.]; рус.: Словесной при-
каз с посыльщиком моим Цапом с товары-
щи пять человек [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 6. Л. 142].

Единичный случай отмечен в массиве 
писем за 1719 год: в письме на «тодо бичиг» 
имеется запись об устном сообщении, кото
рое должен передать посланник: üge basa 
elčiyin aman-du: ‘Есть также слова на устах 
посланника’ [РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. 1719 г. 
Д. 2. Л. 1об.–3], однако в синхроническом 
русском переводе параллельной записи нет, 
отдельная запись сообщения также отсут
ствует. Возможно допустить, что в данном 

1 Правая короткая сторона листа утрачена, 
поэтому сложно восстановить точное окончание 
этой фразы.
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случае на отсутствие фиксации сообщения 
мог повлиять фактор адресата, поскольку 
письмо направлено государю Петру Алек
сеевичу и вполне вероятно, что переданная 
информация могла не предназначаться для 
записи. Не исключаем и иные причины, к 
которым можно отнести еще не сложившие
ся окончательно правила делопроизводства, 
особенности работы переводчика или тол
мача и др. 

Сопоставление калмыцких писем и их 
переводов на русский язык позволило вы-
явить 8 случаев, когда при отсутствии в 
оригинале упоминания об устном сообще
нии шаблонная формулировка используется 
в синхроническом переводе, при этом текст 
устного сообщения не записан. Например, 
в финальной части письма, адресованного 
астраханскому обер-коменданту М. И. Чи
рикову, указывается только имя посланни
ка: elči Yeši Zamsu:: [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 119]. Русский синхронический пере
вод, тем не менее, содержит формулу, ука
зывающую на наличие устного сообщения: 
Посыльщик мой Иши Замсо с товарыщи 
7 человек. С посыльщиком моим словесной 
приказ есть [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 120об.]. Аналогичный случай отмеча
ем в письме М. И. Чирикову, полученном 
8 сентября 1714 г.: elči Zān Darxan tayiǰi:: 
‘Посланник Зан Дархан тайджи’ [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 2. Л. 123]. Ср. синхрони
ческий русский перевод: Посыльщик мой 
Зан Тарган таши с товарыщи 5 человек. 
С посыльщиком моим словесной приказ 
есть [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 2. Л. 124].

Данная формула в русских переводах 
на лексическом уровне имеет варианты по-
сыльщик / посланный; на уровне синтаксиса 
отмечается изменение порядка слов и неза
полненные синтаксические позиции (не ис
пользуется глагол быть в форме 3 л. ед. ч.): 
Посылаю я посыльщика к Москве, пожалуй, 
приготовь подводы и четыре. С посыльщи-
ком моим словесной приказ есть [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 3. Л. 24]; Словесной при-
каз с посланным моим. Посыльщик Ден-
жин с товарыщи шесть человек [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 5. Л. 14]. 

В синхронических переводах двух писем 
хана Аюки за 1717 г. находим наиболее ла

коничное сообщение об информации, пред
назначенной для устной передачи, пред
ставляющее собой назывное предложение: 
И я ныне прислал к тебе в Астарахань Ца-
хан Даши. Югбасар Солтамет Чувер, ханов 
посыльщик Цахан Даши, с товарыщи 15 че-
ловек, словесной приказ [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 60]; Словесной приказ. По-
сыльщик мой Данжин с товарыщи 7 чело-
век [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 5. Л. 125].

3.2. Формулы и содержание записей 
текста устного сообщения

Отдельную группу составляют деловые 
письма хана Аюки и их русские переводы, 
в которых отсутствует стандартная фраза о 
наличии устного сообщения, однако на ли
сте русского перевода отдельно записыва
ется устное сообщение, переданное послан
ником. Первый подобный пример зафикси
рован в записи синхронического русского 
перевода письма, адресованного главе По
сольского приказа канцлеру Г. И. Головкину 
и полученного 19 сентября 1716 г.: И сего 
сентября в день присланной от Аюки хана 
посланец Шарап Янда в государственном 
посольском приказе сказал: послан де он, 
Шарап Янда, от Аюки хана для покупки в 
Москве про ево ханской обиход потребных 
товаров, дас ним де, Шарапом Яндою, 
прислан товарищ ево Темерхан да писарь, 
кошевщиков и кошеваров пять человек  
[РГАДА. Ф. 119. 1716 г. Д. 2. Л. 4].

Подобных случаев в рассмотренном 
массиве материала зафиксировано 6 (в пись
мах и переводах с 1716 г. по 1724 г.). Так, 
в листе перевода записана информация по
сланника о количестве сопровождающих 
его лиц, отсутствующая в оригинале: Того 
ж числа присланной от хана Аюки калмы-
ченин Лозон сказал, в присылке де с ним, 
Лозоном, товарыщев и кошевщиков десять 
человек, а в листу де присыльщиков имянно 
не означено, для того что и напред сего в 
листах не писывано [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 7. Л. 88, 88об.]. Эта запись объясняет по
явление дополнительной информации (имя 
посланника, число сопровождающих) в 
синхронических русских переводах без ка
ких-либо ссылок на сообщения посыльного. 
Подобные случаи мы относим к примерам 
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происходящих изменений в делопроизвод
стве первой четверти XVIII в. По всей ве
роятности, к этому времени начинают из
меняться правила записи перевода получен
ных деловых писем и постепенно оформля
ются требования записи устных сообщений.

Содержание переданной на словах ин
формации, записанной при переводе пись
ма, адресованного русскому царю, касает
ся не только решения вопросов, связанных 
с возвращением подвластных хану людей, 
но и соблюдения дипломатического этике
та: Да словесно он, посланец, объявил, что 
Аюка хан велел ему словесно донесть, кото-
рые калмыки из их улусов в прошлом году в 
осень бежали на Дон, шестьдесят кибиток, 
чтоб оные отданы были ему, Аюке, в ево 
улусы по прежнему.

И объявил он, посланец, великому госу-
дарю от Аюки хана в дарехотласперсицкой, 
травки золотные и серебреные.

Государыне царице такой же отлас. 
[РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. 1719 г. Д. 2. Л. 7об., 8].

В переводах писем хана Аюки за 1721 г. 
тексты устных сообщений стали записы
ваться регулярно. Запись сообщения предва
ряется формулой «Да посыльный словесно 
доносил», означающей переход к изложению 
дополнительной информации, или вариаци
ями шаблонной формулы: Да он же, при-
сланной, словесно доносил: означенной де 
ха<…> бухаренин держатца в Астрахани 
в татарской су[де]бной избе, а калмыченин 
де пойман меж Царицына и Дмитреевска 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 9. Л. 55].

В большинстве случаев в переводах 
наблюдается приращение информации за 
счет новых сведений, записанных со слов 
посланника: Да присыльщик Кедон (Кедок) 
словесно до[но]сил. Хановым приказом вла-
делец де калмыцкой Назаров сын Доржи к 
хану Аюке прислал присыльщика, называе-
маго Сонама, с ведомостьми, что каракал-
паки, на три станицы собрався, пошли вой-
ною на руских людей, на башкирцов, на них, 
калмык, а правда ли или ложь, того де под-
линно хан Аюка не ведает [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 185, 185об.].

Запись устного сообщения может содер
жать пояснение просьбы, сформулирован
ной в письме. В одном из последних писем 

1724 г. хан Аюка просит В. П. Беклемише
ва прислать лодки: manduongγocooldoxōr/- 
niolǰiögüyiči:: ‘Лодок, сколько найдется для 
нас, найди и пришли’ [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 25об.]. Причина же этой 
просьбы раскрыта в следующей записи 
устного сообщения: А при переводе письма 
присланной калмыченин Жалчин сказал. В 
письме де написано, что кубанцы все под-
нялись на меня, и то де написано для того: 
в нынешних де числех уведомился Аюка хан, 
что идут кубанские татары войною, а от 
кого он, хан, о вышеписанном уведомилса, 
того он, Жалчин, не знает. А что де на-
писано, чтоб лотак прислать, и то де хан 
требует для того, что он, Аюка хан, болен 
и кочевание ему не мочно, и чтоб прислать 
к нему несколько лотак, и быть тем лот-
кам при нем, Аюкае хане, и как на него, хана, 
внезапно будет от кубанских татар напа-
дение, чтоб ему, хану, в тех лотках уехать 
было мочно от них чрез Волгу реку на луго-
вую сторону. А ныне де Аюка хан кочует по 
нагорной стороне ниже Черного Яру подле 
Волги против Казачьего острова, расто-
янием от Черного Яру в сороке верстах 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 17. Л. 26, 26об.].

Среди рассмотренных деловых текстов 
обнаруживаются такие, где указание на на
личие информации, предназначенной для 
передачи на словах, имеется как в оригина
ле на «тодо бичиг», так и в синхроническом 
русском переводе, содержащем к тому же 
и запись переданного устно сообщения. В 
трех примерах из пяти формулы на калмыц
ком языке и их русские соответствия устой
чивы: elčiyin aman-du ügebei:: ‘На устах 
посланника — слова’ [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 132] // С посланным нашим 
Лузан Доржею есть словесной приказ 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 9. Л. 135]; basa 
üge elčiyin aman-du bei ‘Есть также слова на 
устах посланника’ [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 9. Л. 111об.] // С посыльщиком словесной 
приказ есть [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 9. 
Л. 112, 112об.]. Однако под влиянием зна
чимых экстралингвистических факторов в 
двух письмах в стандартную формулу вклю
чается тема переданного на словах сообще
ния: Xümugiyin mangγüdiyin: dörböd erketeni 
üge Bülidküyin amandu: ‘О кумыкских тата
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рах, дербетах и эркетенах слова у Бюлют
ки на устах’ [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 13. 
Л. 20об.]. В синхроническом русском пере
воде использована соответствующая форму
лировка: О кумыцких татарех, о четеревых 
и ямановых калмыках з Билюткою словес-
ной приказ есть [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 13. Л. 21, 21об., 22]. Отметим, что в ка
честве эквивалента этнонимам дербеты и 
эркетени переводчик использует этноним 
калмыки в сочетании с притяжательными 
прилагательными четеревы и ямановы, что, 
по всей вероятности, оказывается для адре
сата более информативным. 

Говоря о содержательной стороне кал
мыцких писем и записей устных сообщений, 
адресованных канцлеру Г. И. Головкину, 
относящихся к 1713–1714 гг. и хранящих
ся в РГАДА, К. Н. Станков отмечает боль

ший объем и информативность последних 
[Станков 2020: 41]. Отмеченная тенденция 
в целом сохраняется в синхронических пе
реводах калмыцких писем за последующие 
годы, однако материал содержит примеры 
практически полного совпадения перевода 
и записи устного сообщения, переданного 
посланником. В тех случаях, когда зафик
сированные устные сообщения в основном 
совпадают с информацией, переданной в 
письме, маркером записи устной речи по
сланника выступает не только предваряю
щая запись формула «И сего сентября в день 
присланной от Аюки хана посланец Шарап 
Янда в государственном посольском прика
зе сказал», но и такие лексико-грамматиче
ские особенности, как регулярное исполь
зование разговорной частицы де и замена 
активных конструкций пассивными: 

Синхронический русский перевод XVIII в. Запись устной речи
В листу ево ханском к государственному канцле-
ру и кавалеру графу Гаврилу Ивановичю Голов-
кину с ним же, посланцом Шарапом, написано:
Я, Аюка хан, со всеми здесь здоров. 
Гаврила Ивановичь со всем домом своим там 
здравствуй. Послал я к Москве для нужных сво-
их покупок посланцов своих, Шарапа Янду и Те-
мерхана, с товарыщи восемь человек. Изволь их 
отпустить с Москвы вскоре.
У подлинного листа печать ево ханская. 

И сего сентября в день присланной от Аюки 
хана посланец Шарап Янда в государственном 
посольском приказе сказал: послан де он, Шарап 
Янда, от Аюки хана для покупки в Москве про 
ево ханской обиход потребных товаров, да с ним 
де, Шарапом Яндою, прислан товарищ ево Те-
мерхан да писарь, кошевщиков и кошеваров пять 
человек.

[РГАДА. Ф. 119. Год 1716. Д. 2. Л. 4]

Русские переводы писем хана Аюки и 
имеющиеся при них записи устной инфор
мации иллюстрируют и явные различия в 
содержании и объеме информации. В та
ких случаях текст на «тодо бичиг» может 
восприниматься как формальное сопрово
дительное письмо, в то время как основное 
сообщение передается именно в устной 
форме. В синхронических переводах встре
чается запись устного сообщения, оформ
ленная с разбивкой на два тематических 
раздела, разделы пронумерованы, после 
каждого раздела сообщение скреплено под
писью посланника. Имя переводчика также 
указано [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 13. Л. 21, 

21об., 22]. В письме за 23 сентября 1721 г. 
устное сообщение записано с разбивкой на 
темы: 1) о необходимости ведения судеб
ных дел, 2) о выдаче ежегодного жалования 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 9. Л. 135]. Мате
риал содержит аналогичные примеры, когда 
переданная устно информация представляет 
собой несколько сообщений и оформляется 
на письме с графическим выделением те
матических блоков [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 9. Л. 112, 113].

4. Заключение
Информация о наличии дополнитель

ных сведений, передаваемых исключитель
но в устной форме, в текстах писем на «тодо 
бичиг» и их синхронических русских пере
водах передается при помощи формул, об
ладающих признаками стандарта, но не ис

1 В данном случае речь идет о Дербетовском 
улусе, владельцем которого являлся тайша Четерь, 
и Эркетеневском улусе, где одним из владельцев 
был зайсанг Яман [Авляев 2002: 148, 308].
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ключающих лексической и грамматической 
вариативности, зависящей в том числе от 
экстралингвистических факторов. 

Письменная фиксации текста устного 
сообщения в синхронических переводах 
писем хана Аюки на русский язык, судя по 
имеющимся материалам, становится регу
лярной после 1716 г. Запись переданной уст
но информации указывает на постепенное 
изменение стандартных процедур работы с 
письмами на «тодо бичиг», совершенство
вание процесса делопроизводства в целом и 
работы переводчика в частности. 

Содержание записанных сообщений 
может повторять информацию, передан
ную в письме, пояснять причины просьбы, 
содержащейся в письме, или существенно 

дополнять письменное послание. В каче
стве маркеров устного сообщения регу
лярно используется разговорная частица 
де, пассивные конструкции и устойчивые 
формулы, предваряющие запись устной 
речи посланника. В случае большей ин
формативности устного сообщения, де
ловой текст на «тодо бичиг» выполняет 
функцию формального сопроводительно
го письма, в то время как основное сооб
щение передается именно в устной форме. 
В письменном оформлении устного со
общения при необходимости использует
ся графическое выделение тематических 
блоков, их нумерация; запись устного со
общения может быть подтверждена под
писью посланника.
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Аннотация. Введение. До начала 1940-х гг. в при освещении истории Тувы имелось усто
явшееся мнение, что так называемые «шестьдесят аратов-скотокрадов», поднявших восста
ние в  1880-х гг. — это «всего лишь воры, мародеры, грабители», угонявшие скот у богатых 
нойонов из Монголии. Лишь при независимой Тувинской Народной Республике (1921–1944) 
ее руководителями и Тувинской народно-революционной партией было принято решение о 
сборе и записи устных историй — воспоминаний детей и родственников участников восста
ния 1883–1885 гг., об установлении подлинной правды о лидерах восстания, которых назва
ли «шестьюдесятью богатырями», изучении причин возникновения и цели этого восстания, 
систематизации и комплектации источников, документов на старомонгольской письменности 
в Государственном архиве Тувинской Народной Республики (ныне — Национальном архиве 
Республики Тыва) и Партийном архиве Тувинской народно-революционной партии. Цель и 
задачи исследования — анализ фольклорных текстов различных жанров о восстании «ше
стидесяти богатырей» (1883–1885 гг.); определение их жанрового своеобразия и выявление 
основного сюжетно-мотивного состава и художественно-стилистических черт. Материалами 
и источниками исследования послужили труды историков (Ю. Л. Аранчына, В. И. Дулова, 
Ш. Б. Чимитдоржиева, В. А. Киселя), фольклористов (Г. Н. Курбатского, З. К. Кыргыс), а также 
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рукописные материалы научного архива Тувинского института гуманитарных и прикладных 
социально-экономических исследований. При анализе текстов использовались методы куль
турно-исторического подхода, поскольку эти фольклорные тексты сложились на фоне пережи
тых народом трагических событий и построены на традиционных образах и символах местной 
фольклорной традиции. Результаты исследования показали, что в течение более чем 100 с 
лишним лет тувинский народ бережно хранит в исторической памяти подвиг своих предков, 
их героический вклад в национальную освободительную борьбу против тирании цино-китай
ских оккупантов и других эксплуататоров. Выводы. Проанализировав фольклорные тексты, 
мы приходим к выводу, что по своему идейно-тематическому содержанию они относятся к 
историческому фольклору, сложившемуся в середине 1880-х гг., и художественно-стилисти
ческие характеристики свидетельствуют, что данные образцы фольклора сочинены в рамках 
традиционной народно-поэтической традиции тувинцев. 
Ключевые слова: Тува, Маньчжуро-Цинская империя, араты-скотокрады, вооруженное вос
стание, «шестидесят беглецов», поимка и казнь, фольклорные тексты, жанры, художествен
но-стилистические характеристики
Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного 
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Abstract. Introduction. Up to the early 1940s, when it came to discuss Tuva’s history of the 
nineteenth century, related conventional opinions would state that  the so-called ‘sixty arat-livestock 
raiders’ were ‘mere thieves, marauders, and robbers’ to have stolen cattle from rich noyon-landlords 
in Mongolia. And only during the independence period — that of the Tuvan People’s Republic 
(TPR, 1921–1944) — leaders of the Republic and the Tuvan People’s Revolutionary Party (TPRP) 
decided to collect and record oral narratives — memories of children and relatives of the Rebellion’s 
participants to establish the truth about the ‘sixty heroes’, investigate some actual reasons and goals 
of the event, systematize and complete related sources, documents in Classical Mongolian once 
housed by the State Archive of the TPR (nowadays — National Archive of the Tyva Republic) and 
the TPRP Party Archive. Goals. The article attempts an analysis of multi-genre folklore texts dealing 
with the Aldan-Maadyr Rebellion (1883–1885). To facilitate that, the work shall determine the latter’s 
genre features and identify key plot/motif patterns, artistic and stylistic aspects. Materials. The study 
examines writings of historians (Yu. Aranchyn, V. Dulov, Sh. Chimitdorzhiev, V. Kisel), folklorists (G. 
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1. Введение
О восстании «60 богатырей» 1883–

1885 гг. в Туве не было никаких официаль
ных данных вплоть до начала 1940-х гг., и 
при освещении истории Тувы того периода 
было распространено устоявшееся еще со 
времен Цинской империи мнение, что каз
ненные в Улясутае отсечением головы ара
ты — «это всего лишь „воры, мародеры, 
грабители“» [Аранчын 2011: 9], угонявшие 
скот у богатых нойонов из Монголии, пока 
в 1936 г. заместитель председателя Цен
трального комитета Тувинской народно-ре
волюционной партии (ТНРП) А. Ш. Байыр 
не сдал материалы, переведенные им с мон
гольского языка, под названием «Материа
лы, собранные за период временных курсов 
Особого монгольско-тувинского сектора 
Московского института востоковедения», в 
архив Ученого комитета (с 1945 г. — Тувин
ского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ); 
ныне — Тувинский институт гуманитарных 
и прикладных социально-экономических 
исследований (ТИГПИ)). Эти материалы 
на тувинском языке, написанные латин
ской графикой, использовались им для пре
подавания истории Тувы и Монголии на 
временных курсах партработников ТНРП  
[НА ТИГПИ. РФ. Оп. 1. Д. 365. Л. 58–59]. 

Как отмечал Ю. Л. Аранчын, позже, в 
1941 г., руководителями Тувинской Народ
ной Республики — ТНР (1921–1944 гг.) и 
ТНРП было принято решение о сборе и 
записи устных историй — воспоминаний 
детей и родственников участников того вос
стания, об установлении подлинной правды 
о «шестидесяти богатырях», об изучении об 
причин возникновения и цели этого восста
ния, систематизации и комплектации источ
ников, документов на старомонгольской 
письменности в Государственном архиве 
ТНР (ныне — Национальном архиве Ре
спублики Тыва) и Партийном архиве ТНРП 
[Аранчын 2011: 6–7]. Цель и задачи статьи 
— анализ фольклорных текстов различных 
жанров о восстании «шестидесяти богаты
рей» (1883–1885 гг.); определение их жан
рового свое образия и выявление основного 
сюжетно-мотивного состава и художествен
но-стилистических черт.

2. Материалы и источники 
Анализируемые в настоящей статье 

фольклорные тексты были отобраны из тру
дов историка Ю. Л. Аранчына [Аранчын 
1985; Аранчын 2003; Аранчын 2011], кото
рый изучил все известные ему источники и 
опубликовал в своей монографии «Тыва улу
стуң маадырлыг оруу» «Героический путь 

Kurbatsky, Z. Kyrgys), as well as manuscripts contained in scientific archives of the Tuvan Institute 
for Humanities and Applied Socioeconomic Research. The analysis involves research methods 
inherent to the cultural historical approach, since the specified folklore narratives would take shape 
in contexts of dramatic events experienced by the people, and rest on traditional images and symbols 
of the local folklore tradition. Results. The study shows the Tuvan people’s historical memories have 
been carefully preserving the feat of ancestors, their heroic contribution to the national liberation 
struggle against the tyranny of the Qing-Chinese occupiers and other exploiters. Conclusions. So, in 
terms of ideological and thematic contents, the examined texts can be identified as historical folklore 
patterns that shaped in the mid-1880s, and their artistic and stylistic characteristics attest to those were 
composed within the Tuvan folk-poetic tradition.
Keywords: Tuva, Manchu-Qing Empire, arat cattle raiders, armed rebellion, ‘sixty fugitives’, capture 
and execution, folklore texts, genres, artistic and stylistic characteristics
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тувинского народа (исторические очерки)» 
[Аранчын 2011] эти материалы, включая за
писи Н. Ф. Катанова, впервые записавшего 
отдельные песни тувинцев, посвященные 
восстанию «шестидесяти богатырей», ко
торые в дальнейшем были опубликованы 
В. В. Радловым (в девятой части изданных 
им «Образцов народной литературы север
ных тюркских племен» — «Наречия урян
хайцев (сойотов), абаканских татар и ка
рагасов») [Образцы 1907], образцы песен 
из монографии А. Н. Аксенова «Тувинская 
народная музыка» [Аксенов 1964]. Подчер
кнем, что Ю. Л. Аранчын проанализировал 
все материалы Научного архива Тувинско
го института гуманитарных и прикладных 
социально-экономических исследований 
(НА ТИГПИ) и архивные документы из На
ционального архива Республики Тыва на 
монгольском языке, касающиеся темы ше
стидесяти богатырей. 

Другим историческим трудом, где ос
вещалось восстание «шестидесяти богаты
рей», стала монография известного сибир
ского ученого-историка В. И. Дулова [Дулов 
1956]. 

Следует отметить, что ранее к насто
ящей теме обращалась и этномузыковед 
Е. Л. Тирон, которая в статье «Историческая 
память о восстании «Алдан Маадыр» в пе
сенном фольклоре тувинцев» ставила целью 
изучение «музыкальных особенностей пе
сен о восстании „шестидесяти богатырей“, 
но, сетуя на недостаточность материала, 
проанализировала нотировки двух песен — 
«Туттурбайн чорза-чорза» («Не сдаваясь 
долго-долго [врагу]») и «Буура даа» («Вер
блюжий утес»), сделанные А. Н. Аксено
вым [Тирон 2017: 54]. Е. Л. Тирон считает 
перспективными задачами исследования в 
данном направлении «поиск, расшифровку 
и анализ неопубликованных архивных ма
териалов по тувинским народным песням 
о восстании шестидесяти богатырей. Это 
позволит подробнее охарактеризовать поэ
тическую и музыкальную стилистику песен 
о восстании „Алдан Маадыр“» [Тирон 2017: 
55]. 

3. Социально-экономические причи-
ны восстания «шестидесяти беглецов» 

Впервые в тувиноведческой историче
ской науке книга, посвященная рассматри
ваемому восстанию, под названием «Вос
стание шестидесяти богатырей» была напи
сана тувинским историком Ю. Л. Аранчы
ном на тувинском языке [Аранчын 1985]. В 
ней он вкратце описал историю тувинского 
народа с древнейших времен и до антимань
чжурского восстания 1883–1885 гг., пред
ставил материалы о немаловажной роли 
участия добровольцев из Тувы в освобож
дении в 1912 г. города-крепости Ховд в За
падной Монголии от маньчжурской админи
страции. Книга была переиздана [Аранчын 
2011]. 

Причиной антиманьчжурского восста
ния 1883–1885 гг., названного в советское 
время восстанием «шестидесяти богаты
рей» [Аранчын 2011: 68–78, 79–86], явилось 
то, что многие тувинские чиновники и пра
вители разных рангов, одержимые жадно
стью, алчностью, ради обогащения и удер
жания власти отбирали из числа своих под
данных самых нищих зависимых людей — 
крепких молодых людей — и заставляли их 
воровать скот на территории Западной Мон
голии. Подстрекатели обеспечивали парней 
лошадьми, едой, одеждой, снабжали кон
ским снаряжением, отправляли их на гра
беж и воровство, далее сами наживались на 
присвоении и перепродаже угнанного скота 
[Дулов 1956: 287–288; Катанов 2007: 543]. 

Угон скота был издревле известен у мно
гих кочевых народов Центральной Азии. В 
частности российский ученый-археолог 
В. А. Кисель отмечает, что традиция набе
га к соседям за добычей была хорошо из
вестна древним кочевникам еще со времен 
скифов [Кисель 2018: 4]. Автор, опираясь 
на обширный источниковедческий матери
ал, подробно описал исторические истоки и 
социально-экономические причины данно
го явления, обыкновенно называемого ско
токрадством [Кисель 2018: 153–161]. 

Как пишет В. А. Кисель, «похищение 
крупного рогатого скота — типичное заня
тие мужчин в традиционной культуре ту
винцев. Таких похитителей называли кайга
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лами, то есть удальцами или смельчаками. 
Обычно скотокрадством занимались моло
дые неженатые мужчины» [Кисель 2018: 
154]. 

Исследователи Тувы конца XVIII – на
чала XX в. неоднократно отмечали редкое 
умение и профессиональные навыки кайга
лов. «Кайгалы действовали на свой страх и 
риск, не ставя в известность ни глав кланов, 
ни старейшин. Их набеги совершались на 
соседние народы, недружественные тувин
ские родоплеменные группы, а также на вы
делившихся исключительным богатством 
соплеменников. Скотокрады редко прибе
гали к открытой агрессии с человеческими 
жертвами» [Кисель 2018: 155]. 

Как полагает автор, «главным устрем
лением кайгалов было усиление личного 
авторитета. По этой причине они обычно 
раздавали добытый скот бедным сопле
менникам. Кража крупного рогатого скота 
у большинства тувинцев не считалась кра
жей, а воспринималась как перераспреде
ление накопленной собственности. Образ 
кайгала сформировался в виде романтиче
ского защитника бедных. Затем в ходе рево
люционных преобразований он превратился 
в борца против феодальной системы и мань
чжурских завоевателей» [Кисель 2018: 153]. 

Ю. Л. Аранчын, тщательно изучив со
держание различных устных рассказов, 
воспоминаний очевидцев событий и род
ственников участников событий восстания 
1883–1885 гг., проверив и сопоставив с 
данными архивных документов на русском, 
тувинском и монгольском языках (включая 
архивные документы в городах Сибири и 
национальных архивов Республики Тыва и 
Монголии, выстроив всю хронологию со
бытий, восстановил подлинную картину тех 
исторических событий и указал причины и 
цели вооруженного восстания 1883–1885 гг. 
Ученый установил имена всех «шестидеся
ти беглецов» (всего в списке Ю. Л. Аранчы
на значатся 68 имен, представители почти 
всех тувинских родо-племенных групп), как 
их тогда называли, и дал свою оценку, что 
так называемые «шестьдесят беглецов» — 
это не «воры-скотокрады», хотя предвестни
ком событий послужили угоны скота бога

чей из Западной Монголии, а первые тувин
ские патриоты, поднявшиеся против тира
нии внутренних эксплуататоров и внешних 
оккупантов [Аранчын 2011: 9–12, 79–105].

Следом за ним о патриотическом со
держании движения «шестидесяти бегле
цов» высказался и монгольский ученый, 
академик С. Чулуун: «восстание „шести
десяти богатырей“ стало одним из первых 
событий, всколыхнувших народные массы 
не только в Туве, Монголии, но и в самом 
сердце империи Цин — Китае» [Чулуун 
2013]. Восстание «шестидесяти богатырей» 
стало хоть и хрупким, но одним из ранних 
предвестников скорого разложения и паде
ния цинской администрации. Хотя, как из
вестно, за 100 лет до событий «шестидесяти 
богатырей» и в середине XVIII в. вспыхи
вали народные восстания под руководством 
ойратского князя Амарсаны и хотогойтского 
князя Чингунжава против экспансии Цин
ской империи [Чимитдоржиев 2002: 101–
127; Донгак 2022: 5–14].

В 2023 г. в Туве состоялась международ
ная конференция, посвященная 140-летию 
«восстания шестидесяти героев», с участи
ем монгольских историков, в докладе кото
рых, основанном на источниках на маньч
журском языке, был также применен новый 
научный подход к этой теме: народное вос
стание тувинских аратов — одно из звеньев 
общемонгольского национально-освободи
тельного движения [Сухбаатар 2023]. 

4. Тува в период господства Цинской 
империи (вторая половина XVIII – нача-
ло XX в.)

С падением Джунгарского ханства во 
второй половине 1750-х гг. в результате 
захвата его маньчжурами территория и на
селение Тувы оказались присоединенны
ми к территории Цинской империи [Исто
рия Тувы 2014: 216]. Захватив территорию 
Тувы, маньчжурский император установил 
новое административно-территориальное 
деление, согласно которому самые густо
населенные части Тувы были разделены на 
Даа и Бээзи кожууны1 (хошуны) [Аранчын 

1 Кожуун — исторически хошун (район), в 
современной Туве кожуун — административ
ная единица, равная району (раньше во време
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2011: 42]. Общеизвестно, что управление 
Монголией, равно как и Танну-Урянхайски
ми землями, осуществлялось специальным 
министерством — так называемой «Палатой 
внешних сношений». Высшим представите
лем власти у царствовавшей маньчжурской 
династии был наместник императора — 
цзянь-цзюнь (чанчын1), ставка которого 
была в Улясутае (ныне административный 
центр Завхан аймака современной Монго
лии).

Однако с установлением своего гос-
подства в Туве цинские власти наложили 
строгий запрет китайским и монгольским 
торговцам на ведение торговли в Туве, что
бы обеспечить себе монопольное право вы
качивать из тувинцев продукцию их труда. 
«Категорически запрещая монгольским и 
китайским купцам торговать с тувинцами, 
цинское правительство преследовало цель, 
чтобы особенно ценный продукт — тувин
ская пушнина, получаемая цинами в виде 
албана2, поступала только к маньчжурскому 
императору» [Маннай-оол 2004: 137]. Албан 
маньчжурскому императору обязывал вно
сить за один раз до 9 тыс. штук соболиных 
шкур. Поскольку собрать это было очень 
сложно, тувинские араты вынуждены были 
взамен соболей также сдавать шкуры ирби
ша (снежного барса), рыси, выдры, волка, 
росомахи, лисы, белки и т. п. Так, например, 
40 беличьих шкур равнялись одной шкурке 
соболя среднего размера. Ирбиш, рысь, вы
дра соответственно равнялись трем собо
лям. Волк, рысь, росомаха были равны по
ловине шкурки соболя [Аранчын 1985: 25]. 

Во второй половине XIX в. тувинские 
кочевники, находясь под тройным гне
том — маньчжуро-цинской администрации, 
их монгольских феодалов-наместников и 
тувинских владетельных князей, а также в 
тисках грабительски-кредиторской кабалы 
русских купцов, оказались в самых невы
на Цинской империи хошун — это значительно 
большая территория, равная нескольким обла
стям в современной России), административное 
деление, введенное в период Цинской империи 
[ТРС 1968: 245]. 

1 Чанчын, монг. жанжин — наместник мань
чжурского императора на захваченных террито
риях, генерал-губернатор.

2 Албан — дань; повинность.

носимых условиях жизни и были доведены 
до отчаяния. В этот исторический период в 
Туве сложилась взрывоопасная общеполи
тическая и социально-экономическая ситу
ация, и, таким образом, были созданы пред
посылки для возникновения в 1883–1885 гг. 
очагов движения сопротивления тувинских 
аратов, получившего первоначальное назва
ние «дело шестидесяти беглецов», посколь
ку тогда их называли «беглецами-ворами». 

Зима 1885 г. выдалась необычайно суро
вой и снежной, вследствие чего был боль
шой падеж скота, и среди народа начался 
голод. Кредиторы — русские купцы — при 
продажной позиции местных властей нача
ли беспощадно преследовать и заставлять 
платить по счетам и так до нитки обобран
ных и обнищавших, голодных людей и даже 
покупали их самих в рабство [Аранчын 
2003: 15–19]. Такое положение дела ста
ло почти массовым не только в западной 
части Тувы — на Хемчике, но и в других 
местностях. В этих условиях араты делали 
неоднократные попытки не соглашаться с 
таким положением дел и пытались донести 
свое мнение до местных чиновников и пра
вителей, пытаясь найти у них защиту и по
кровительство по отсрочке выплаты долгов 
[Аранчын 2011: 59–70]. 

5. Вооруженное восстание 1883–
1885 гг. в фольклоре и литературе тувин-
цев

Тексты различных фольклорных жанров 
о «шестидесяти богатырях» можно сгруп
пировать следующим образом: 1) песни, 
сочиненные самими повстанцами (посколь
ку повстанцы — авторы песен были носи
телями народных поэтических традиций, 
эти образцы фольклора сочинены в рамках 
традиции — аллитерация начальных строк 
с синтаксическим параллелизмом); 2) пого
ворки, пословицы, образные выражения — 
образцы малых жанров народной афори
стической поэзии, появившиеся уже в бо
лее позднее время, после казни участников 
восстания. В содержании поздних образцов 
поговорок и пословиц появляются социаль
ные мотивы, выражающие чувство гнева и 
ненависти к угнетателям. 
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Художественную трактовку событий 
1883–1885 гг., содержание и смысл нацио
нально-освободительной борьбы простых 
аратов впервые в тувинской литературе ос
ветил Народный писатель Тувы, драматург 
В. Ш. Кок-оол, написав героическую пьесу 
«Самбажык», в которой он художественно 
достоверно описал собирательные образы 
«шестидесяти богатырей» — в большей 
части молодых людей в возрасте от 20 до 
50 лет. Пьеса, безусловно, написана в кон
тексте народной памяти — свидетельств, 
воспоминаний близких, детей и родствен
ников мучеников [Кок-оол 1966: 56–111]. 

Содержание фольклорных текстов со 
временем подвергались изменениям: если 
первоначально песни были пронизаны отва
гой и оптимизмом, выражающими мечты и 
чаяния о свободной от угнетателей и бога
чей благополучной и счастливой жизни, то 
более поздние варианты различных жанров 
фольклора (песни, поговорки и пословицы 
и устные рассказы), авторами которых были 
уже другие люди (свидетели, родственники, 
сочувствующие), были проникнуты чув
ством скорби, печали и трагизма в связи с 
подавлением восстания и гибелью героев. 

Весной и летом 1884 г., когда начались 
массовые поимки и репрессии, повстан
цы-«скотокрады», будучи в бегах от властей 
и маньчжуро-цинских и монгольских сол
дат, довольно длительное время укрываясь 
в лесах и горах, стали сочинять песни и 
поговорки о цели своего движения и о сво
ей судьбе. Впервые эти песенные образцы 
были тематически сгруппированы иссле
дователем тувинской музыки А. Н. Аксено
вым как песни о восстании «шестидесяти 
богатырей» среди прочих тувинских на
родных песен. Так, в его книге «Тувинская 
народная музыка» были напечатаны три 
песни: «Буура», «Алды баштыг Кара-Даг» 
(«Шестиглавый Кара-Даг»), «Туттурбайн 
чорза-чорза» («Я ходил, не сдаваясь врагу») 
[Аксенов 1964: 125–127]. 

В целом эти вышеназванные образцы 
можно отнести к жанру народных песен и 
классифицировать как песни исторические, 
возникшие именно в тот период, когда про

исходили непосредственно события воору
женного восстания против угнетателей, а 
именно в 1883–1885 гг. В содержании этих 
песен также упоминаются имена реальных 
людей, в частности таких представителей 
власти, как Торлук мээрен, Сенги чангы, Ам
бын-ноян, Эжен-хаан (император Цинской 
империи), удальцов по имени Самбажык, 
Сарыг-Самдан, Ээрен-Хоо, Хуртей и т. д. В 
свое время один из основателей тувинской 
художественной литературы, Народный пи
сатель Тувы С. Б. Пюрбю дал такое опреде
ление народным песням: «в тувинском на
родном творчестве народные песни (ыр)1 и 
кожамыки (кожаңнар ‘припевки’) занима
ют одно из видных мест. Народная песня — 
это полноценное стихотворное сочинение, 
исполняемое под музыку, с одной стороны, 
это поэтическое произведение, а с другой — 
музыкальное произведение» [Пюрбю 1976: 
81]. Внутрижанровое различие между пес
ней и кожамыками А. Н. Аксенов объяснил 
таким образом: «ырлар — в дословном пе
реводе „песни“, в более узком значении — 
медленные песни лирического характера, и 
кожамык — в дословном переводе — „при
соединяемые“ в значении жанрового назва
ния — быстрые песни лирического и шу
точного характера, исполняемые по очереди 
двумя певцами, соревнующимися в подборе 
и импровизации текстов (как в народных 
русских припевках и частушках)» [Аксенов 
1964: 11]. 

По жанровым признакам вышеотмечен
ные А. Н. Аксеновым три образца песен из 
цикла, посвященного шестидесяти богаты
рям, можно определить именно как подлин
ные народные песни, поскольку они сочи
нены в рамках традиции, и в композиции 
этих песен ярко выражены традиционные 
художественно-стилистические приемы 
(подчинение обязательной начальной алли
терации и параллелизму строк). По замеча
нию С. Б. Пюрбю, «в тувинском фольклоре 
бытовало немало исторических песен, свя
занных с реальными личностями и исто
рическими событиями. Среди них главное 
место занимают песни о шестидесяти бога
тырях, в содержании которых описываются 

1 Курсив наш. — Е. А., А. Д., А. М.
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от начала до конца события их вооружен
ного восстания, направленные на внешних 
завое вателей» [Пюрбю 1976: 88]. Содержа
ние песен ясно показывает, что их авторы и 
есть непосредственно участники восстания. 
В этих песнях они говорят о своей жизни и 

нелегкой судьбе, которую они избрали, не
смотря на неравное положение с властями. 
Они знали, что силы их неравны и у них нет 
шансов на победу, и все участники, не коле
блясь, все равно пошли на путь вооружен
ного сопротивления:

Алган эвес, албаан-на бис,
Алган диртип чору-ла бис.
Алган диртип чорза-чорза,
Алган аттыг апардывыс.

[Пюрбю 1976: 88]

Не брали, не воровали мы, 
Своровали, говорят про нас. 
Воровали, говоря, обвиняли, обвиняли,
«Взяли» про нас сказали.

(перевод: А. С. Донгак).

Содержание четверостишия ясно пока
зывает в чем корень конфликта между фео
далами и простыми аратами, в дальнейшем 
переросшего в вооруженное восстание.

Тувинским ученым Г. Н. Курбатским 
проведен фольклорно-культурологический 
анализ событий 1883–1885 гг. [Курбатский 
2001: 245–262]. 

Как отмечалось выше, социальное явле
ние под названием кайгалдаар1 (ʻворовать, 
угонять скотʼ) широко бытовало у тувинцев 
с древности до современности. Таких лю
дей тувинцы называли кайгал2 — удалец (у 
монголов же называют сайн эр ‘букв. хоро
ший мужчина’). 

Участниками восстания были в основ
ном бедные молодые парни, на которых по
действовали лживые уговоры их хозяев, обе
щавших, что, пригнав скот, они смогут раз
богатеть и расплатиться с долгами, внести 
албан императору. К этим «удальцам» ино
гда примыкали простые араты, доведенные 
до отчаяния под тяжестью долгов и податей. 
Когда кайгалы пригоняли табуны лошадей, 
то при их дележе хозяева, обеспечивавшие 
угон хорошими конями, провиантом, весь 
пригнанный скот присваивали себе, остав
ляя «удальцов» опять без ничего. Но когда 
от монгольских князей стали поступать жа
лобы на «угонщиков скота» маньчжурскому 
императору (в архивах Тувы и Монголии со
хранилось много документов цинского пери
ода на монгольском, маньчжурском языках 
об этом явлении. — Е. А., А. Д., А. М.), то тот 

1 Кайгалдаар ʻжульничать, вороватьʼ [ТРС 
1968: 219].

2 Кайгал — 1) удалой, лихой, смелый; боевой 
// удалец, лихач, смельчак; удалой, лихой, смелый; 
боевой // удалец, лихач, смельчак [ТРС 1968: 219]. 

издал указ своим монгольским наместникам 
об поимке и жестком наказании, а те в свою 
очередь перепоручили расследование мест
ным тувинским правителям [НА РТ. Ф. 115. 
Оп. 1. Д. 90. Л. 97–98]. Так, верховный 
правитель Тувы амбын-нойон Олзей-Очур 
организовал карательный отряд, который 
путем долгого выслеживания постепенно 
арестовал и разгромил повстанческие силы. 
И если кто из «воров», что занимался этим 
опасным «ремеслом», попадал в руки вла
стей, то их наказывали самым жестоким об
разом, применяя к ним так называемые тос 
эрии ‘девять видов пыток’ [Аранчын 2011: 
101–105], многим из них отрубали головы. 
Феодалы-подстрекатели всегда выходили 
«сухими из воды», поскольку «удальцы» 
даже под самыми страшными пытками 
не выдавали своих хозяев, думая о членах 
своих семей. Хозяева же, наоборот, охотно 
выдавали имена своих поданных-воров вла
стям [Аранчын 2011: 102]. 

Так постепенно появились первые ан
тифеодальные мотивы в движении «удаль
цов», которые не соглашались с обвинени
ями в воровстве. В 1879–1881 гг. в среде 
«воров» стали появляться те, кто не стал со
глашаться с таким положением дел и начал, 
в отместку местным властям, совершать 
набеги на стойбища своих хозяев-феодалов. 
Были даже зафиксированы случаи нападе
ния на обозы с податью, которую везли в 
Улясутай для цинского императора, а затем 
награбленное раздавали беднякам. Сами 
же «удальцы», спасаясь от расправы, стали 
группами уходить в леса и горы. Постепенно 
количество так называемых «воров-удаль
цов», восставших с оружием в руках и пря
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чущихся от властей, стало увеличиваться и 
охватило территории Даа и Бээзи хошунов, 
поскольку к ним стали примыкать и те бед
няки, которые решили не соглашаться с со
циальной несправедливостью. В народе это 
движение было названо «Алдан Дургун» — 

«60 беглецов» [Дулов 1956: 287–302; Исто
рия Тувы 2014: 299–304]. В это время стали 
появляться песни-призывы, которые харак
теризуют дальнейшее развитие конфликта: 

Одним из толчков народного недоволь
ства стало выступление аратских масс про

Аьттарыңар эзертеңер,
Аргамчыңар дергилеңер,
Алды баштыг Кара-Дагже 
Алдырбайн бараалыңар!

Оорарган Оргу-Шөлге 
Оңгу кылып алыылыңар, 
Алды баштыг Кара-Дагга
Амыр-шөлээн чурттаалыңар!

[Тувинские 2015: 254]

Лошадей своих седлайте,
Арканы свои приторочьте, 
На шестиглавый Кара-Даг
Убежим-ка, спрячемся!

На простирающемся Оргу-Шоле
Укрытие-заслон сделаем,
На шести седловинах Кара-Дага
Спокойно-свободно заживем-ка! 
 (перевод: З. К. Кыргыс).

тив русского купца Сватикова в Западной 
Туве в 1878 г. Исследователи отмечали, что 
движение недовольства тувинских аратов 
действиями русских купцов в 1876–1878 гг. 
было частью их борьбы против и своих 
местных правителей [Аранчын 2003: 15]. 
Со временем их стали называть «Алдан 
Маа дыр» — «60 богатырей / героев» 

К 20-летию образования Тувинской На
родной Республики (ТНР) вышел Указ Пре
зидиума Малого Хурала ТНР о признании 
«тех 60 человек, которые подняли восста
ние в 1883 г. в Хемчике против внутренних 
и внешних угнетателей, называть не „удаль
цами-беглецами“, а „шестьюдесятью бо
гатырями“ и установить в тех местностях, 
где они пребывали, памятные знаки, и Го
сударственный музей ТНР назвать именем 
„Шестидесяти богатырей“» [Аранчын 2011: 
6–7]. Так удальцов-скотокрадов причислили 
к борцам с классовыми врагами и маньчжу
ро-цинскими оккупантами. 

В разгар движения, в 1883–1885 гг., «бе
глецов» больше всего заботила судьба близ
ких — жен, детей и других членов семьи, 
поскольку власти направляли директивы 
своим приспешникам-солдатам о конфиска
ции скота, лишении всего имущества семей 
участников восстания, о мерах их физиче
ского наказания, включая детей, родителей. 
Например, устные рассказы очевидцев со
бытий дошли до наших дней и свидетель
ствуют о том, что были указания «сыновь
ям участников восстания выколоть глаза, а 

дочерям выломать ноги» и т. п. [Аранчын 
2011: 98]. 

Так, в пьесе В. Кок-оола «Самбажык» 
жена одного из персонажей, арата Оппукая, 
обвиненного в воровстве, была схвачена 
властями и подвергнута тос эрии1, а его са
мого заковали в кинчи2 [Кок-оол 1966: 111]. 

В частности народная молва свидетель
ствует о том, что «удальцов» по имени Са
рыг-Самдан и Ээрен-Хоо (позже их това
рищи сочинили песню о них) из местности 
Чыргакы их же хозяева выдали властям, а 
затем казнили, отрубив им руки и ноги. Же
стокость властей по отношению к «удаль
цам» не знала границ. Так, если беглецы по
падали в руки властей, то зимой их запирали 
в юрте, затем их руки и ноги протаскивали 
через дыры в стене юрты наружу и привя
зывали, чтобы эти конечности замерзали в 
сильный мороз, а затем отрубали их. Иногда 
мелко крошили шерсть и волосы конского 
хвоста и капали обвиняемым «удальцам» в 
глаза и так ослепляли [Аранчын 2011: 102]. 

6. Песни, которые сочиняли участни-
ки событий «шестидесяти беглецов»

Из цикла песен, посвященных «ше
стидесяти богатырям», самой популярной 
является песня «Алды баштыг Кара-Даг» 

1 Тос эрии — девять видов пыток, система 
физического наказания, применявшаяся в Цин
ской империи. 

2 Кинчи — прям. и перен. ʻоковы, кандалы, 
цепиʼ [ТРС 1968: 241]. 
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(«Кара-Даг1 с шестью вершинами-голо
вами»), которую сочинили и пели, по на
шему мнению, сами повстанцы. Главный 
персонаж песни — гора Кара-Даг, одна из 
седловин горной гряды Западные Саяны, 
образ которой был поэтизирован. Это ме
сто — полевой лагерь повстанцев, где они 
скрывались от преследователей и цинских 
солдатов-карателей, посланных властями. 
Гора Кара-Даг — не только географиче

ский объект, гора в фольклорном тексте 
выступает также как символ родины — 
тувинской земли, в которой угнетенные и 
доведенные до физического и морального 
истощения молодые люди мечтают о своем 
собственном аале-очаге, где бы они зажи
ли свободной, счастливой и сытной жиз
нью. Впервые эта песня была напечатана в 
книге А. Н. Аксенова «Тувинская народная 
музыка»: 

Алды баштыг Кара-Дагны, 
Аал кылып алыылынар. 
Алызында барып-барып, 
Амыр-шөлээн чуртталыӊар.

Шестиголовую гору Кара-Даг
Аалом2 своим сделаем,
В будущем в конце концов
Мирно, свободно будем жить.

Чеди баштыг Кара-Дагга, 
Четтирбейн баргай-ла бис. 
Адыр-Баштыг Кара-Дагга, 
Алдырбайн баргай-ла бис. 

На семиглавом Кара-Даге
Не будем настигнуты. 
На многоглавом Кара-Даге
Не дадимся врагу. 

Оргу шөлдүг Кара-Дагны, 
Оңгу кылып алыылыңар, 
Опчак, хоптак Сенгинчикти, 
Ол-ла черге даяладыыл. 

Кара-Даг с Оргу-Шолем 
Окопом сделаем. 
Шального, жадного Сенгинчика3

На месте уложим. 

Кашпак-кадыр Кара-Дагны, 
Хаан кылып алыылынар. 
Оорарган Оргу-Шөлдү, 
Олбук кылып алыылыӊар. 

[Аксенов 1964: 126]

Отвесной Кара-Даг с ущельями
Нарами сделаем. 
Возвышенную долину Оргу-Шоль4

Ковриком сделаем. 
(перевод: А. Н. Аксенов).

1 Кара-Даг — гора; Дзун-Хемчик (террито
рия современного кожууна Сут-Холь).

2 Аал — 1) аал, селение; табор; 2) дом // до
машний [ТРС 1968: 27].

3 Сенгинчик — один из мелких западноту
винских феодалов-наместников, отличивший
ся своей жадностью, коварством, лживостью и 
другими отрицательными качествами, приняв

ший самое активное участие в поимке и жесто
ком наказании участников движения «кайгалов- 
удальцов».

4 Оргу-Шол — долина, раскинувшаяся у под
ножия горы Кара-Даг в Сут-Хольском кожууне.

5 Тууль — монг. ‘эпические сказания’.
6 Магтаал — монг. ‘жанр обрядовой поэзии 

(восхваление)’.

О широкой популярности этой песни 
среди «удальцов» говорит тот факт, что в 
книге «Тувинские народные песни и обря
довая поэзия» были приведены шесть ва
риантов этой песни: Кара-Даг в текстах то 
«шестиглавый» [Тувинские 2015: 252–254 
(№ 181, 189, 203, 204)], то «двуглавый» [Ту
винские 2015: № 195], то «труднодоступ
ный» [Тувинские 2015: № 196].

Как известно, в фольклорно-эпической 
традиции монгольских народов, как и наро
дов Саяно-Алтая, образ гор является одним 
из центральных. В свое время монголовед 
К. Н. Яцковская отмечала, что «самый по

стоянный характер носят локальные свя
зи туулей5 и народных песен. У них общее 
место действия: Алтай и Хангай. Это — об
щий образ родины для эпопеи и для песен. 
Магтаал — хвала Алтаю, Хангаю — тра
диционно звучит перед исполнением туули. 
Элементы художественной системы магтаа
ла6 рассыпаны по народным песням. Образ 
мглистого Алтая, можжевелистого Хангая 
имеет бесконечные вариации в народных 
песнях» [Яцковская 1988: 56]. В целом о зна
чении понятия горы в монгольском эпосе как 
о центре, святом месте, символе могущества 
и благодати пишет и известный российский 
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Сайлыг-Хемниң суун кешпес, 
Сарадактыг мыйгак болдум.
Сай-ла өөрүм арнын көрбес
Сарыг-Самдан болу бердим

Реку Сайлыг-Хем1 не может переплыть, 
Маралуха с детенышем я, что ли? 
С друзьями не может встретиться, 
Сарыг-Самдан2 я, что ли? 

Элдиг-Хемниң эриин кешпес, 
Эзириктиг элик болдум
Ээ-ле өөрнүң арнын көрбес
Эрен-Хөө-ле болу бердим

[Аранчын 2003: 23]

Берег [реки] Элдиг-Хем не может перепрыгнуть,
Самке косули с детенышем [подобен] я стал 
Лицо товарищей многочисленных не может увидеть,
[На] Эрен-Хоо3 похож я стал. 

(перевод: А. С. Донгак).

1 Сайлыг-Хем — река; Бай-Тайг, Дзун-Хем
чик (ныне — Сут-Холь) — кожууны [ТРС 1968: 
641].

2  Сарыг-Самдан — один из участников вос
стания «шестидесяти богатырей», казненный 

жестоким образом.
3 Эрен-Хоо — один из участников восстания 

«шестидесяти богатырей», казненный четверто
ванием.

ученый, исследователь монгольского эпоса 
С. Ю. Неклюдов [Неклюдов 2019: 79]. 

Другой образец песни, сочиненной са
мими беглецами:

Дургун-даа бол, кайгал-даа бол, 
Туттунчу-ла бээр-ле мен.
Дуруг-даа бол, хая-даа бол, 
Туттунмайн халы бээр мен. 

[Аранчын 2003: 25]

Даже если я беглец и скотокрад, 
Воссоединюсь я [с товарищами], 
Даже если это скала или обрыв, 
Прыгну я, не колеблясь, [не держась]!

(перевод: А. С. Донгак).

Хары хейниң үрени-ле эртип
Кара баарым болган чувел!
Калга, дөрбет куну-ла эртип, 
Чангыс аьдым болган чувел! 

[Аранчын 2011: 125]

Дочерью чужого племени будучи,
Стала она моей единственной, любимой!
Халхасским и дорбетским жеребенком будучи,
Стал он конем моим единственным, надежным!

(перевод: А. С. Донгак).
Возможно, праосновой этих песен-чет

веростиший послужили традиционные 
мотивы, основанные на добрососедских с 
монгольскими народами человеческих взаи-
моотношениях (в песне прослеживается 
любовный мотив). 

В следующем четверостишии приемом 
иносказания говорится о «беглецах», кото
рые идут на «промысел». Ниже представлен 
фрагмент песни, записанной Н. Ф. Катано
вым у 50-летней женщины по имени Куулар 
Ток в местечке Чер-чарык 26 августа 1889 г.: 

Боо чүктээш олча тывар
Борбак кара акыларым. 
Боозаарга төлүн алыр
Мойну кара хоюмну аар. 

[Аранчын 2011: 127].

Ружье навьючив, добычу добывающие
Братья мои смуглые, с щеками наливными,
Как осеменится, ягненком разрешается 
О, овца моя с черной грудкой. 

(перевод: А. С. Донгак). 

В этих словах вся правда и трагизм 
того, что повстанцы живут вдалеке от сво
их близких, живут, укрываясь от властей, 
в осадном положении в труднодоступных 
горно-таежных местах, что не имеют воз
можности увидеться с близкими. Песня 
также построена на параллелизме, исполь
зуются приемы иносказания и сравнения: 
самих себя — с маралухой и косулей с де
тенышами, которые не могут перепрыгнуть 
через реку с крутым берегом-обрывом, 

поскольку их новорожденные детеныши 
слишком малы и беспомощны; так и автор 
остался один и разлучен с остальными то
варищами, потому что вынужден скрывать
ся, чтобы не попасть в руки преследовате
лей. Но в то же время звучит мотив презре
ния к очевидным опасностям и врагам, ко
торые его поджидают, что видно из песни, 
записанной Н. Ф. Катановым у 24-летнего 
Дойжапа Кара-Монгуша 11 августа 1889 г. 
в местечке Чыргакы:
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После подавления восстания и жестокой 
казни их участников уже в среде народных 
масс и их родственников начали появлять

ся песни, поговорки, пословицы, устные 
рассказы о таких героях, как Самбажык и 
Дажымба. 

Туруг куду, хөлдү куду
Туттунмайн халый берзе.
Дургун кайгал Самдан-биле
Туттунчупкаш чоруй барза. 

Хая куду, Туруг куду 
Кактынмайн халый берзе, 
Кайгал-биле, Самба-биле, 
Каттыжыпкаш чоруй барза. 

[Тувинские 2015: 252] 

С утеса вниз, в озеро вниз
Не держась, прыгнуть бы [нам].
С беглецом, удалым Самданом
Взявшись за руки, уйти бы [нам]. 

Со скалы вниз, в озеро вниз
Не ударяясь, прыгнуть бы [нам].
С удалым, лихим Самбой1

Объединившись, вместе уехать бы [нам]. 
(перевод: А. С. Донгак).

1 Возможно, речь идет о Самбажыке, одном 
из предводителей восстания, казненном впо
следствии отсечением головы. Среди повстан
цев было несколько людей с именем Самба (со
кращенное от Самбажык).

2 Овюр — монг. өвөр тал — юг, южная сто

рона; совр. Овюрский кожуун Республики Тыва.
3 Өртээл — уст. 1) ямская станция, уртель; 

2) расстояние, (перегон) 3) станция [ТРС 1968: 
340].

4 Дөргүн — название местности в Дзун-Хем
чикском кожууне.

Когда начались поимки, преследования, 
допросы и разбирательства, выявление и 
арест предводителей повстанцев, то нача
лись первые потери в их среде. Тогда же 

появились утрата силы воли, и они начали 
подвергаться растерянности, страху и гру
сти, которые отразились в следующих стро
ках: 

Өвүрүнден булут үнгеш, 
хадый-ла бээр, чаай-ла бээр 
Өртээлинден элчи келгеш, 
Үзе-ле бээр, сүре-ле бээр; 
Кудараан-на бодумайны 
Кужур үнген Дөргүнүмнү 
Кедерээн-даа бодумайны 
Хендир үнген Дөргүнүмнү 

[Аранчын 2011: 128]

С Овюра2, как появится облако, 
то ветер подует, то дождь польет. 
С уртеля3 как приедет погонщик, 
Как начнет отделять и как начнет погонять, 
Грустью охваченный, бедняга я, 
Солончаком покрытый Дөргүн4 мой, 
Бесшабашностью ведомый, удалец я, 
Коноплей заросший Дөргүн мой. 

(перевод: А. С. Донгак).

 В этих строках параллелизм строится на 
иносказании и символике явлений природы: 
облако, ветер и дождь выступают как тради
ционные символы горестных чувств, печа
ли, неясности, безысходности дальнейшей 
судьбы и неотвратимости своей гибели от 
рук маньчжуро-цинских карателей; а назва
ние Дөргүн иносказательно — местность, 
где стоит родной аал-юрта, символизирует 

домашний очаг, разоренный и опустошен
ный сборщиками податей (забрали все, что 
можно было забрать, угнали и так малочис
ленный скот), оставленный бесхозным, куда 
он или они не могут больше вернуться…), 
потому Дөргүн покрылся солончаком и за
рос коноплей. Ниже приводится куплет, за
писанный Н. Ф. Катановым в Улуг-Хеме у 
представителя рода салчак 1 мая 1889 г.): 

Човалаңныг күжүр бодум, 
Човап шылап чору-ла мен.
Чоорганныг кулугурлар 
Удуп чыргап чыдыр-ла бе. 

Несчастный, бедный я, 
Горесть и усталость иcпытываю я. 
Одеяло и кров имеющи,  
Спят счастливо в [постели] ведь… 
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Как говорили свидетели, когда пой
манных солдатами «удальцов» везли в 
Монголию в город Улясутай на казнь на 
лошадях без седел, с завязанными за спи
ной руками, то многие из этих молодых 
ребят пели эти песни (по сути, это были 
песни-молитвы, так они молились окру
жающей природе, родной земле, прося о 
защите), зная, куда их везут и какие же
стокие пытки им придется терпеть, пока 
их не убьют. 

7. Выводы
По идейно-тематическому содержанию 

данный фольклорный материал относится 
к историческому фольклору, который сло
жился непосредственно во времена событий 
начала и середины 1880-х гг. и со временем 
превратился в отдельный пласт устного на
родного творчества тувинцев. В этих песнях 
самым неприглядным образом обрисовыва
ется образ разных тувинских правителей. В 
частности чиновника Сенгинчика — одного 
из мелких тувинских чиновников-карателей, 
прославившихся своей жадностью, продаж
ностью, коварством и жестокостью [Тувин
ские 2015: 251]. Еще одной содержательной 
особенностью проанализированных песен 
является то, что в них ярко и красиво показа
на природа Западной Тувы (территория Даа 
кожууна): реки Ишкин, Чыргакы, Большой 
Ак, Нижний Ак, Сайлыг-Хем, Элдиг-Хем, 
озеро Сут-Холь, и, конечно, горы Кара-Даг 
и Буура, долина Оргу-Шол и т. п. 

По жанровым признакам это в основном 
песни. Наши выводы опираются на иссле
дование тувинского ученого З. К. Кыргыс, 
которая в своей книге «Тувинские народные 

песни и обрядовая поэзия» привела образцы 
32 песен, так или иначе касающихся темы 
восстания «шестидесяти богатырей», где 
исследователь классифицировала эти об
разцы как народные песни [Тувинские 2015: 
249–253]. 

Вот какую оценку дал событиям 1883–
1885 гг. известный историк Ю. Л. Аранчын: 
«Народ всегда бережет свою историю и он 
никогда не забудет наиболее значимых со
бытий в ней и бережно передаст в виде 
наказа своим будущим поколениям. Такая 
добрая традиция называется историко-куль
турной мудростью или памятью…» [Аран
чын 2011: 136].

В течение более чем столетие тувинский 
народ, помня о героизме простых тувинских 
аратов-скотоводов, восставших против про
извола, предательства и несправедливости 
тувинских правителей, хищнически-захват
нической политики китайско-монгольских 
властей и ненасытности русских купцов, 
сохранил в своем сердце чувство благодар
ности и любви за их героический вклад в 
национальную освободительную борьбу 
против тирании цино-китайских и других 
эксплуататоров. 

Хотя в официальных документах Цин
ской империи говорилось о шестидесяти 
повстанцах, число реальных участников 
движения доходило до 300 человек, и в нем 
участвовали представители почти всех ту
винских родоплеменных групп, при этом 
вооруженное восстание охватывало терри
торию и Даа (западная часть Тувы), и Бээзи 
(Восточная и Юго-Восточная Тува) кожуу
нов. В лесах и горах Тувы образовывались 
целые лагеря беглецов.

Дадай богда Таңдым өршээ!
Дадаазын дег тыным өршээ!
Уе богда Таңдым өршээ!
Удазын дег тыным өршээ!

[Аранчын 2011: 131]

О, богда1-владыка Танды мой, защити!
Как ниточка, хрупкую жизнь мою пощади!
О, богда-владыка Танды мой, пощади!
Словно веревочка, рвущуюся жизнь мою защити!

(перевод: А. С. Донгак).

1 Богда — будда; святой; аа, богда! о боже! 
боже мой! [ТРС 1968: 106]. 
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