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На весь мир прозвучали знаменательные 
слова Генералиссимуса И. В. Сталина о ве
дущей роли русского народа среди народов 
СССР во время Великой Отечественной вой
ны. Это сплочение народов нашей страны 
вокруг русского народа, выросшее и окреп
шее при советской власти, имеет глубокие 
исторические корни. Изучение этого процес
са — одна из важнейших задач советских 
историков.

«Наши историки,— пишет Г. Александ
ров,— нередко описывали лишь то, что раз
деляло народы. Конечно, межнациональная 
вражда, искусственно насаждаемая цариз
мом, играла немалую роль. Но история наро
дов России есть история преодоления этой 
вражды и постепенного их сплочения вокруг 
русского народа» *.

Этот процесс можно проследить и в исто
рии бурят-монгольского народа, начиная со 
времени присоединения его к русскому го
сударству, т. е. со второй половины XVII и 
первой четверги XVIII века.

Вхождение Бурят-Монголии в состав Рос
сии имело огромное значение. Оно спасло 
бурят-монгольский народ от истребления 
монгольскими, китайскими и ойротскими ха
нами, способствовало его консолидации и 
восприятию русской культуры.

Среди верхоленских крестьян сохранилось 
предание о том, как «буряты с самого на
чала заводили содружество с русскими»2. 
Русские пришли снизу, основали в 1641 г. 
на правом берегу реки Лены Верхоленский 
острог и оттуда объясачива'ли бурят. «Сна
чала без ружья русские не ездили и не хо
дили в улусы». Затем русские и буряты ста
ли привыкать друг к другу. Торговые и про
мышленные люди «заводили содружество»

1 А л е к с а н д р о в  Г. «О некоторых за
дачах общественных лаук в современных ус
ловиях». Журнал «Большевик» № 14 за 1945 
год, стр. 17.

1 Щ а п о в  А. Собрание сочинений. Д о
полнительный том, стр. 255. Иркутск. 1937.

с бурятами, ходили к ним в гости, но всё 
ещё с ружьями и порохом.

Пришли однажды в улус русские, угости
лись у бурятских дружков, нукуров, и вер
нулись домой, а ружьё с натруской и «пу- 
тешественную» икону забыли в юрте. Б у
ряты, увидев предметы, оставленные рус
скими друзьями, испугались и решили под
жечь их. «Зажгли и с ужасом увидели, 
как вмиг вспыхнула натруска с порохом, за 
пылала пламенем вся юрта и сгорела». 
Оста'лаеь только одна икона. И это было 
сочтено за чудо. С тех пор буряты «стали 
заводить мирное содружество с русскими, 
без ружьев».

В основе этого предания лежала истори
ческая правда. В устном народном творче
стве отразился процесс сближения русских 
и бурят, которые встретились сначала как 
две враждующие стороны. Затем, по мере 
развития мирной колонизации Прибайкалья, 
буряты, часто соприкасаясь с русскими, ста
ли сближаться с ними, наконец, «заводить 
взаимную дружбу». «Почти каждый бурят,— 
пишет А. П. Щапов,— стал иметь в близ
лежащих русских сёлак и деревнях своих 
дружков, нукуров, а точно так же и русские, 
со своей стороны, заручились своими друж 
ками, нукурами, по улусам».

Многолетнее соседство русских и бурят 
сказало плодотворное влияние на различные 
стороны жизни обоих народов. Русские яви
лись в Сибири проводниками земледельче
ской культуры и оседлого быта, пионерами 
просвещения. Они принесли в Прибайкалье 
новые земледельческие культуры: рожь, 
пшеницу, ячмень, овёс, гречиху, коноплю, 
горох, картофель и пр.,—новые виды ремес
ла и зачатки промышленности. В процессе 
своего сближения с русскими буряты воспри
няли от них навыки земледельческого хозяй
ства, сельскохозяйственный инвентарь, сено
кошение, элементы оседлого быта и «домо- 
обзаводство», т. е. постройку более удобных 
и тёплых, по сравнению с войлочными юр
тами, домов русского типа. Они стали упот- * 
реблять предметы домашнего обихода, кото-
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рых у них раньше не было. Характерно, что 
названия этих предметов заимствовались из 
русского языка с некоторыми особенностями 
произношения или без существенных изме
нений. Интересные данные по этому вопро
су приводит Т. А. Бертагаев. Он обращает 
внимание на «закономерное размещение за
имствованных слов по характерным раз
делам социально-экономической жизни, 
которые мы знаем в бурятском языке. В бу
рятском языке мы наблюдаем очень редкое 
заимствование названий по скотоводческому 
хозяйству, но многочисленное по земледель
ческой культуре»3.

Примером могут служить названия про
дуктов сельскохозяйственного производства: 
хилээме — хлеб, ковроок — коврига, кала- 
аса — калач, лепешко — лепёшка, шениисэ, 
пшеницэ— пшеница, гречихэ, гэрщуухэ — 
гречиха, ешмээн, яшмеен — ячмень, карто- 
обко — картофель, гурсэ — огурец.

Почти без изменения в бурятском ра'зго- 
эориом языке сохраняются такие названия, 
как пирог, овёс, колос, солома, каша 4. Лю
бопытно, что в то время как в словах, заим
ствованных бурятами из русского языка, 
преобладают названия предметов земледель
ческого хозяйства, в бурятских словах, вос
принятых местным русским населением,— 
названия предметов скотоводства. В языке, 
таким образом, отражается процесс взаим
ного влияния народов в области хозяйства.

«Очень любопытную картину,— пишет 
Т. А. Бертагаев,— представляют названия 
конской упряжи, где мы встречаем два явно 
раздельно существующие по хозяйственным 
признакам заимствованные названия: упряжи 
верховой езды, с одной стороны, и тягловой 
уиряжи —-с другой. Упряжь верховой езды 
как в западном, так и в восточном наречии 
почти совершенно не имеет заимствованных 
названий, а между тем названия тягловой 
упряжи в своём большинстве заимствованы 
из русского языка или через него»5. Приве
дём пример: боож о— вожжи; гуужэ — гу
жи; дугаа — дуга; хомоууд — хомут; шель- 
яа — шлея.

Данные языка вполне подтверждают со
общения бурятских летописцев, что буряты- 
кочевники до прихода русских ездили на 
лошадях верком, а не запрягали их, а затем 
заимствовали конскую тягловую упряжь у 
русского населения. Летописец Вандаа Юм- 
суиов пишет:

«Когда они там и сям кочевали, они не 
только не знали телег, саней и конской уп
ряжи, но не слыхали даже их названий. В 
это время они навьючивали свои юрты толь
ко на коней и быков и, не имея деревянных 
ящиков и сундуков, хранили свои шубы и 
одежды в хранилищах, называвшихся «ута», 
подобных, глухим тулунам, в сшитых из кон
ских, скотских или звериных кож, а также

3 Б е р т а г а е в  Т. «О заимствованных 
русских словах в разговорном бурятском 
языке». «Записки Института культуры». 
Вып. 1-й, стр. 21. 1935.

4 А б а ш а е в  Д . и Ч е р е м  и с о в К- «Рус- 
ско-бурято-монгольский словаоь». Улан- 
Удэ. 1941.

5 Б е р т а г а е в  Т. Указ. соч., стр. 22

в подобных продолговатых чемоданах, на
зывавшихся «бокцо» и сшитых из войлока, 
каковые они вьючили. Так они кочевали»6.

У бурят была телега — тэргэ,— более при
митивная, чем телега позднейшего времени, 
но они запрягали в неё не лоша'дей, а бы
ков. Юмсунов сообщает, что хоринские бу
ряты стали засрягать лошадей в телеги и 
сани в подражание русским. Конечно, на
чальные даты подобных заимствований ус
тановить очень трудно, но, видимо, они на
чались с XVIII в., по мере того как усили
вались взаимные связи бурят с русскими.

Интересны языковые данные в отношении 
домашней утвари, где «названия деревянной 
посуды имеют больше бурятских слов, чем 
названия стеклянно-фарфоровой и жестяной 
посуды»7. Два последних вида посуды были 
заимствованы главным образом от русских.
Об этом свидетельствуют названия: тааакан, 
остахаан— стакан; тареолхо — тарелка; ми* 
скэ — миска; тааз — таз и пр.

Русское влияние отражалось на общест
венной и домашней жизни бурятского насе
ления. Это влияние заметно проявлялось 
ещё в XVIII веке. Уже тогда буряты начали 
заимствовать у русских навыки земледель
ческого хозяйства. Из неустойчивого подроб
ного занятия отдельных групп бурятского 
населения земледелие, начиная с XVIII в., 
становится вторым после скотоводства ос
новным занятием многих бурятских кресть
ян. «Земледелием занимаются,— писал акад. 
Г есрги (! 729— 1802),— некоторые буряты 
около Иркутска и по Ангаре, вниз по тече
нию. Приблизительно, третий и четвёртый 
хозяин засевает несколько пудов ржи, яро
вой пшеницы и озса. Немногие обрабатыва 
ют до 5 десятин земли». Георги приводит 
бурятские названия -сохи, косы-горбуши, сер
пов, граблей. В другом месте он говорит: 
«Многие из добайкальских бурят по причи
не разных препятствий в скотоводстве от 
суровости климата и местоположения сово
купили с земледелием»8. Так под влия
нием русских начало складываться у запад
ных бурят скотоводческо-земледельческое 
хозяйство.

Развитие земледелия среди бурят опреде
лялось влиянием окружающих русских кре
стьян, необходимостью получения дополни
тельных ресурсов к экстенсивному, неустой
чивому скотоводческому хозяйству, усиле
нием спроса на хлеб на восточносибирском 
рынкеэ.

Влияние русских проявлялось и среди за
байкальских бурят. В правительственном 
аттестате, выданном в .1782 г. главному хо- 
ринскому тайше Дамба Дугар Ириицееву, 
имеется характерное указание на то, что, он 
старался «подчинённых своих вводить в об
ряды, в сходность российским народам, во

6 «Летопись хоринских бурят», стр. 80. 
Изд. Академии наук СССР. М.-Л. 1940.

7 Б е р т а г а е в  Т. Указ, соч., стр. 23.
8 Г е о р г и  И. «Описание всех обитающих 

в Российском государстве народов». Ч. 4-я, 
стр. 28. СПБ. 1799.

9 К у д р я в ц е в  Ф. «История бурят-мон
гольского народа». Гл. 2-я. Изд. Академии 
наук СССР. М.-Л. 1940.
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всей домашней экономии, в постройке домов, 
во упражнении и хлебопашестве» 10. В дан
ном отношении стараниям тайши приписы
валось то, что подчинённое ему бурятское 
население воспринимало непосредственно от 
своих соседей—русских: хлебопа'шество, по
стройку домав, «домашнюю экономию», т. е. 
заимствование предметов домашнего и хо
зяйственного обихода.

Хоринский летописец Валдая Юмсунов 
указывает, что в XVIII—XIX вв. буряты, 
«наставляемые русскими», начали сеять яри
цу, рожь, пшеницу, овёс, ячмень. «Таким об
разом, научившись сеять разных родов хлеб, 

'хоринский народ понял, что это весьма по
л езн о»11. У русских буряты обучались спо
собам сенокошения. Юмсунов да этому по
воду пишет: «Около 1780 года возникла 
одна единствеьная торговля так называемы
ми литовками—нынешними косами, появив
шимися из России. Некоторые купили их, и 
пока они бились над тем, чтобы научиться 
ими косить сено, в 1804 году переселились 
сюда ка'вказские крестьяне. Тогда, увидев, 
как они, явившись с такими косами, косили 
сено, они после этого научились владеть 
своими коса'ми и поняли, что они очень 
удобны для косьбы. Они пуще прежнего 
стали знать способы сенокошения»12.

У русских буряты заимствовали огне
стрельное оружие, применяя его на охоте. 
«Около 1760 года появились из России в 
продаже небольшое количество винтовок и 
порох и свинец, которое они (хоринцы. — 
Ф. К  ) стали покупать, — пишет Вандан Юм
сунов.— Некоторые говорят, что они при
выкли к ним и научились, начиная отселе, 
способам добывания охотой лесных и степ
ных зверей» 13.

С XVIII в. у бурят появляются рядом с 
войлочными и деревянными юртами (дере
вянные юрты преобладали у западных бу
рят ещё в XVIII в.) постройки русского ти
па — избы, зимовья, амбары, загоны для ско
та и скотные дворы с навесами. Буряты з а 
имствуют у русских устройство печей, при 
этом наззание печи незначительно видоиз
меняется соответственно особенностям про
изношения бурят—иеэшэн. В бурятском язы
ке сохраняется также русское название ку
хонной плиты. У хоринцев, по свидетель
ству Юмсунова, первые зимовья «в подра
жание тамошним русским» были построены 
около 1790 года. Затем, начиная примерно 
с 1820 года, «стали отроить русские дома и 
зимовья в большом количестве, они оказа
лись пригодными для того, чтобы в зимнее, 
холодное время оставаться самим в удобстве 
и тепле и защищать от холода новорожден
ных- и младенцев» и .

У западных бурят вырабатываются два ти
па жилищ —  летники, представляющие со

10 Бурят-Монгольский Государственный 
институт языка, литературы и истории. Фонд 
хсрйнских тайшей, дело № 1.

11‘«Летопись хоринских бурят», стр. 81 — 
82.

12 Там же.
13 Там же, стр. 81.

14 Там же, стр. 84.

бой восьмигранные и шестигранные дере
вянные юрты, и зимники — постройки рус
ского типа, которые почти ничем не отлича 
ются от жилищ русских крестьян. В одном 
из миссионерских обзоров, описывающих 
быт бурятского населения Балаганского 
уезда, Иркутской губернии, в конце 90-х го
дов прошлого столетия, чита'ем: «Жилища 
бурят всё ещё разделяются на летники и 
зимники, зимние жилища бурят имеют чисто 
русский тип, по большей части, городской, 
щеголеватый, можно бы улусы их принять 
за чисто русские сёла, если бы дома у них 
были расположены правильно, в виде улиц, 
а не врозь, где попало; летники остаются 
прежними восьмигранными юртами, без пе
чей, с очагом посредине и дымовой трубой 
вверху»15.

У забайкальских бурят были три вида ж и
лищ: войлочная юрта, деревянные четырёх
угольные юрты и избы русского крестьян
ского типа. Первые были непосредственно 
приспособлены к кочевому быту; распро
странение деревянных юрт с конца XVIII в. 
свидетельствует об ограничении кочевого 
хозяйства; появление третьего вида построек 
является показателем роста элементов осед
лости. Этот рост совершался под влиянием 
развития земледелия, сенокошения, усиления 
связи бурятского хозяйства с рынками сбыта, 
наконец, здесь сказывался пример русских 
крестьян.

С разложением натурального хозяйства, 
ростом меновых отношений буряты всё боль
ше и больше приобретают предметов хозяй
ственного и домашнего обихода, изготов
ленных русскими рабочими и ремесленни
ками.

Однако русское влияние не было равно
мерным: оно сильнее сказывалось в тех 
местностях, где буряты ближе соприкаса
лись с русскими, и слабее там, где это со 
прикосновение было сравнительно менеэ 
близким.

В нашем распоряжении имеется краткий 
обзор хозяйства и быта бурятского населе
ния нескольких волостей Балаганского 
уеэда, Иркутской губернии, примыкающих к 
Московскому тракту и Сибирской железной 
дороге (обзор составлен в 1908 году). Здесь 
соприкосновение бурят с русскими проявля
лось больше, чем в южной части Иркутской 
губернии, ирилега'ющей к русско-монголь- 
ской границе (Тункинское ведомство). Соот
ветственно этому русское влияние среди ба
ла ганских бурят заметнее, чем среди тун- 
кинцев. Это обстоятельство и подчёркивается 
в обзоре. Характеризуя быт бурятского на
селения Бардинокой волости и Сайгутского 
отдельного рода, обзор отмечает: «Остаётся 
сказать несколько слов о быте бурят, отли
чающемся от крестьянского. Последние жи
вут в северной части и образуют админи
стративные единицы: Бардинскую волость, 
без сельских обществ, и Сайгутеклй отдель
ный род. Всё население Бардинекой воло
сти с 1899 года перешло в крестьяне. Как 
среди бардинских крестьян, так и сайгут-

15 «Иркутские епархиальные ведомости» 
№ 8  за 1893 г., стр. 5.
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ских бурят, незначительная часть жителей 
ведёт образ жизни осещлый — крестьянский, 
большая же часть — кочевой. Жизнь коче
вых сосредоточена большую часть года в 
зимниках, отсюда они выезжают в располо
женные невдалеке летники на время роста 
(в зимнике) травы и уборки сена. Жизнь 
кочезых здесь отличается во многом от бы
та соплеменников — тушинских бурят — как 
в смысле жилища, так и в языке, одежде и 
говорит о значительном русском влиянии. 
Например здесь улусы не разбросаны и по
хожи на деревню, дома крестьянские, с та
кой же мебелью, тогда как в Тунке гость 
приглашается сесть на пол или на низень
кую лавочку, покрытую ковриком, нет здесь 
национального халата и головного убора» 16.

В Тункинском ведомстве русское влияние 
сказывалось за'метнее всего в тех местах, 
где бурятские улусы чаще перемежались 
с селениями русских крестьян и казаков. 
Такое же явление происходило и в Забай
кальской области.

Буряты не ограничивались восприятием 
орудий и приёмов сельского хозяйства и ре
месла у русского населения. Они приспосо
били их к условиям своей хозяйственной 
жизни и старались по мере возможности 
усовершенствовать их. Например, восприни
мая от русских хлебопашество, буряты усо
вершенствовали его, применив искусствен
ное орошение полей. «Они (буряты.—Ф. К-) 
выучились у русских пахать землю, зато, в 
свою очередь, русские переняли у них ис
кусство орошения, и везде, где есть воз
можность перенять горную реку или ручей, 
у нас, за Байкалом, поля покосные и пашни 
поливаются»,— писал декабрист М. И. Бе
стужев *7. Он же сообщает об устройстве 
бурятами более удобной рукоятки для косы 
и усовершенствовании топора искусным бу
рятским кузнецом, которому топор заменяет 
и пилу, и струг, и клещи, и молоток, и даже 
ватерпас. Русские способствовали развитию 
сенокошения среди бурят и, в свою очередь, 
восприняли от них пользование удобренны
ми и орошаемыми полосами — утугами. Бу
ряты получили от русских огнестрельное 
оружие и вместе с тем познакомили их с 
приёмами охоты в местных условия-х, при
вычками зверей, местами их обитания.

Бурятские ремесленники не ограничива
лись подражанием готовым образцам, вос
принятым от русских, но усовершенствова
ли эти образцы и проявляли собственную 
инициативу. •

Миссионер К- Чистохин, хорошо знавший 
быт туюкинских бурят, писал: «Буряты очень 
способный и любознательный народ: они 
хорошие столяры, плотники, красильщи
ки, серебряки, чеканщики и даже часовых 
дел мастера. Например в Тунке есть бурят, 
который сам сделал деревянные часы. С за
нятием хлебопашеством эти ремёсла начина
ют делаться занятием второстепенным. Но в

16 Государственный архив Иркутской об
ласти, ф. 25, ол. 10, д. № 229.

17 Сборник «Декабристы в Бурятии», стр. 
13. Верхнеудинск. 1927.

пограничных караулах Тункинского края че- 
ка'нное ремесло год от года улучшается...»13.

Сближение бурят и русских нередко было 
настолько тесным, что дети русских и бурят 
одинаково^ говорили на том и другом язы
ках. У сибирского поэта В. М. Михеева есть 
выразительное стихотворение «На ургонах», 
в котором рассказывается о совместном «по
ходе» русских и бурятских детей за корня
ми сараны («царские кудри», «красная ли
лия»), о том, как завязывалась дружба меж
ду этими детьми. Михеев пишет, что стихо
творение «На ургонах» вызвано рассказом 
одного сибиряка о подобных, особенно рас
пространённых за Байкалом походах детей. 
Корень сараны—одно из любимых лакомств 
детей19. В степи между Иркутском и Качу- 
гом автор наблюдал и случаи предпочтения, 
русскими бурятского языка.

В стихотворении «На ургонах» читаем: 
«Осени утро холодом веет,
Ясное солнце сулит тепло.
Нива снопами ярко желтеет,
Луг весь в зародах, смотрит ~ светает;
С шумом весёлым, с криком и гамом 
Сыплются в степи шайки ребят:
Скачут по кочкам, скачут по ямам,
Зубы на солнце в смехе блестят.
Рядом с бурята чёрной щетиной 
Русые кудри вьются в кольцо,
Степи монгольской смуглого сына 
Отблеском жёлтым блещет лицо.
Русские лица нежно румянит 
Раннего утра лёгкий мороз, —
Светлые глазки то затуманит,
То вдруг прояснит смехом до слёз'.
Глазки монголов бойки и косы,
Словно лукавы в той косине.
Рея на солнце, оводы, осы 
Крыльями блещут, словно ,в огне,!
И переливы речи гортанной 
Льются жужжанью оводов в лад.
Русские дети бойко и странно 
Вторят картавой речи бурят,
И, как родною, речью той с жаром 
М ежду собою ведут разговор» 20.
Дружба между бурятами и русскими,' воз

никавшая нередко ещё в детские годы, про
должалась и в дальнейшем. Поводов для 
установления таких дружеских отношений 
было достаточно. В трудные годы неурожа
ев, эпизоотий, массовых падежей скота эта 
дружба проявлялась во взаимной помощи 
бурят и русских. Об этом и писали уполно
моченные бурятского населения Забайкаль
ской области в одной из своих докладных 
записок: «Буряты, казаки и крестьяне всег
да помогали друг другу: в неурожайные го- 
ды казаки и крестьяне берут скот у бурят, 
бурятские лошади и быки десятками лет на
ходятся в распоряжении у казаков и кре-

18 Ч и с т о х и н  И. «Обычаи тункинских 
бурят-дамаитов при рождении детей, свадь
бах и похоронах». «Иркутские епархиальные 
ведомости» № 19 за 1889 г., стр. 625—626.

19 См. М и х е е в  В. «Песни о Сибири», 
стр. 190. М. 1884. Ходить на ургона, урго- 
начить — разорять норы полевых мышей, 
которые натаскивают туда корни сарайьг.

20 М и х е е в  В, «Песни о Сибири»,' стр.
41 -4 2 .
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:~ьян. Эта последние оплачивают бурятам 
продуктами сельского хозяйства, преимуще- 
:тзенно хлебом, а во время падежей скота у 
аурят охотно снабжают хлебом и продук- 
гами огородничества»21.

Существовали и другие формы взаимного 
: ^действия русских и бурят: совместные а'р- 
тели охотников, рыбаков, возчиков, перево
дящ их часто на дальние расстояния част
ные и казённые грузы. Устраивались так 
называемые «помочи», имевшие довольно 
_лрокое распространение в сибирских дерев- 
нях и улусах. Если крестьянин не имел воз
можности своими силами убрать урожай, вы- 
аезти из леса брёвна для постройки дома 

ли выполнить другую работу, он устраи- 
н-л «помочь»: приглашал других крестьян. 
Откликаясь на просьбу хозяина, они рабо
тали у него день—другой бесплатно. После 
таботы начиналась пирушка, которая и была 
аормой вознаграждения за работу. Кроме 
т эго хозяин часто сам участвовал в «помо
чи» у своих прежних помощников — «помо
чан».

На распространение совместных зверолов
ных артелей и «помочи» обратил внимание 
з своё время А. П. Щапов, изучавший быт 
бурятских и русских крестьян Верхолевско- 
го уезда, Иркутской губернии, в 70-х годах 
XIX века. Щапов пишет: «Нередко были 
а.аучаи, что русские вместе с бурятами со
ставляли звероловные товарищества или 
артели, так ж е как ясачные присоединялись 
к зверопромышленвым товариществам рус
ских крестьян. В настоящее время сплошь и 
гядом русские съезжа’ются на «помочь» бу- 
:ятам, а буряты к русским... В Хоготовский 
’Тотский) улус по р. Унгуре при мне на «по
мочь» к одному буряту съехались русские 
крестьяне из дальних деревень, вёрст за 30 
н более»22.

На почве семейно-бытового сближения 
русских с бурятами возникали смешанные 
группы населения, получившие название 
;ягачных». Это смешение можно было на

блюдать ещё в конце XVII века. В' 1683 г. 
тобольский и сибирский митрополит Павел 
писал игумену Троицкого Селеягинского мо
настыря, что, по дошедшим до митрополита 
сведениям, многие даурские жители живут 
с «некрещёкными иноземками» (бурятками). 
Монастырские крестьяне женились на кре- 
ааёных бурятских женщинах. Из крестьян 
Селеягинского монастыря образовались де- 
тезни Темлюй, Буй, Куяалей, Елань, Кли- 
мишяая, Кокуй, Кудара-Благовещенье, село 
Троицкое и др.

Академик Паллас, побывавший в Прибай
калье в 70-х годах XVIII в., писал, что «боль
шая часть городских и сельских жителей в 
Селевгивской области и в Даурии обнару
живает сильное смешение с монгольской 
кровью. Из обоюдных или взаимных браков 
'у зят  с русскими происходит род мулатов». 
По свидетельству Палласа, «вследствие

21 Библиотека Бурят-Монгольского Госу
дарственного института языка, литературы и 
истории. Копия документов по истории Бу- 
рят-Мояголии в XIX и начале XX века.

52 Щ а п о в  А. Дополнительный том, стр.

этого смешения русские усвоили и бурят
ский язык, так что последний сделался поч
ти господствующим языком простого наро
да». «Ясачные» почти одинаково владели 
русским и бурятским языками и восприни
мали хозяйственные и социально-бытовые 
черты обоях народов.

Семейно-бытовое сближение русских с бу
рятами продолжалось в XIX—XX веках. Об 
этом писали Поляков, Кропоткин, Щапов, 
Р о вия с кий и другие исследователи. В 
1863 г. в одном письме из Тункинского 
края сообщалось:

«Все жители Тункинского ведомства ра
душны и гостеприимны; русские казаки и 
крестьяне очень сблизились и даж е сродни
лись с инородцами, отдают дочерей своих 
за «ясашных», равным образом и у них бе
рут, и говорят все вообще по-монгольски»23.

В Иркутской губернии «ясачные» состав
ляли большую часть населения одной из во
лостей —• Ашахабатской. «Болыпа'я часть на
селения—«ясачные», прежние буряты, народ 
смирный, трудолюбивый», — сообщалось в 
обзоре Ашахабатской волости 24.

Ашаха'батцы занимались главным образом 
земледелием, сеяли озимую и яровую рожь, 
яровую пшеницу, овёс, ячмень, гречиху, са
дили капусту, картофель и другие овощи и 
занимались скотоводством. Кроме Ашахабат
ской волости селения «ясачных» встреча
лись и в других районах Иркутской губер
нии (Верхолевский, Иркутский, Балаган- 
ский уезды). По переписи 1917 г., «ясачные 
буряты» составляли 1628 хозяйств и «ясач
ные тунгусы» — 16 хозяйств. Как установи
ли статистико-экономические исследования, 
«ясачные» представляют совершенно обособ
ленную в хозяйственном отношении группу 
населения Иркутского края, представляю
щую любопытный образец одной из ступе
ней переходной стадии от скотоводческого 
хозяйства бурят к земледельческим хозяй
ствам русских. Группа эта очень жизнеспо
собна и устойчива в хозяйственном отноше
нии, несмотря на менее благоприятное в 
смысле земельного обеспечения положе
ние» 25. Данные статистико-экономических и 
антропологических исследований последне
го времени окончательно опровергают из
мышления о том, что будто смешанные бра
ки между русскими и бурятами ведут к «де
градации», «вырождению». Исследования 
свидетельствуют о жизнеспособности сме
шанных групп населения.

Селения и отдельные хозяйства «ясачных» 
встречаются в разных местах Забайкалья. 
«Ясачные» селились или отдельно или при
селялись к русским деревням. Поселения 
«ясачных» образовались по тра’кту от Верх- 
неудинска (теперь Улан-Удэ) к Чите: в селе 
Анинском, при Онннской, Кульекой, Тарба- 
гатайской почтовых станциях, при селении 
Ониноборском и Грядской станции.

23 «Иркутские епархиальные ведомости» 
№ 32 за 1863 г., стр. 500.

24 Государственный архив Иркутской об
ласти, ф. 25, оп. 10, д. № 299.

25 М и р о т г о р ц е в К. «Иркутские 
«ясачные» в освещении статистических 
цифр». Иркутск. 1932.
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С 1815 г. возникают поселения «ясачных» 
на реке Курбе. В 70—80-х годах XIX в. 
«ясачным» были отведены земельные участ
ки в дачах Хасуртаевского -и Уныгетейского 
селений, при Тынгяроболдокской почтовой 
станция, в урочище Мокрый калтус, при 
Онохойской станции в однодворке Холоту- 
хинском (в 32 верстах от Верхнеудинска). 
«Ясачные» проживали в селении Укырьском, 
Д  омн о-Еравяинс ком, В ер шино - У диас ком, 
Сосново-Озерском, Погромнинеком и Попе- 
речинском и в других местах.

В 1929 году, в связи с проведением ста
тистико-экономического обследования в Хо- 
ринском аймаке, Бурят-Монгольской АССР, 
пришлось встретиться со следующими фак
тами, характерными для упомянутого про
цесса смешения русского и бурятского на
селения: хорннские «ясачные», называвшие
ся до революции также «оседлыми инород
цами», нередко затруднялись определить 
свою национальную принадлежность. В ре
зультате' статистики-регистраторы в графе 
«Национальность» делали с их слов следую
щие записи: «инородец», «ясачный», «бурят- 
ясачный», «бурят», «русский».

Взаимное влияние русских и бурят сказы
валось в области языка и устного народного 
творчества'. По сообщению Г. М. Осокина, 
«народный эпос русского населения Забай
калья во многом заключает в себе массу чу
жого, заимствованного от бурят и монголов. 
Многое из прежнего забыто, многое попол
нилось новым из мифологии бурят и монго
лов и их исторического прошлого. Местный 
крестьянин, знакомый с бурятской речью, 
не отказывает себе в удовольствии послу
шать и бурятские ска'зки, которых у послед
них довольно»26.

Можно привести пример известного ска
зочника Е. И. Сороковикова (Магая), кото
рый в одинаковой степени владеет искус
ством русской и бурятской сказки 27.

Русское влияние отражается в бурятских 
улигерах (былинах) и других произведениях 
народного творчества. Герои былин в одеж 
де из звериных шкур, вооружённые луками 
и стрелами, живут то в богатых юртах, то 
в роскошных хоромах с многочисленными 
комнатами и печами, раздвижными столами, 
самоварами, открывают базары и лавки, 
строят соборы с колоколами, проводят дум
ско-якутские тракты и пр.28.

В отчёте по управлению Восточной Сиби
ри за 1857 г. отмечалось, что большая часть 
бурят хорошо знает русский язык и многие 
из них овладевают русской грамотой: боль
шая часть инородцев хорошо знает русский 
язык и свободно объясняется на нём, много 
находятся между ними знающих русскую 
грамоту. При степных думах и их инород
ных управах существуют уже 9 приходских 
училищ, содержимых на счёт общественного

2Й О с о к и н Г. «На границе Монголии», 
стр. 89. СПБ. 1906.

27 «Сказки Магая» (Е. И. Сороковиков). 
Записи Л. Э. Элиасова и М. К. Азадовекого. 
Л. 1940.

28 З а б а в  н о  в М. «Бытовые черты в эпи
ческих произведениях чхирит-булагатов».
Верхнеудинск. 1929.

сбора. В'сё это показывает, что и образова
ние у кочевых инородцев идёт тем же пу
тём, ка'к и у прочих здесь жителей, и что, 
следовательно, в этом отношении должно 
принимать те ж е самые меры, как и для 
крестьян, и проводить нераздельно от по
следних»29.

В приведённом документе имеются неко
торые преувеличения, но, по существу, он 
констатирует несомненный факт хозяйствен
ного и культурного влияния русского насе
ления на бурят и другие народы Восточной 
Сибири.

С первой четверти XIX в. в бурятских ве
домствах открываются начальные школы, по
лучившие названия «инородческих училищ». 
В 1804 г. возникло Балаганское училище, в 
1806 г.— Онинское, в 1816 г.— Идинское и 
Тункинское, в 1818 г.— Селенгинское, в 
1833 г. была учреждена Кяхтинская войско
вая русско-монгольская школа, в которой 
обучались дети русских и-бурятских каза
ков. Во второй половине XIX и начале XX в. 
количество школ заметно увеличивает
ся. Буряты обучались кроме того в рус
ских начальных и средних школах. Несмот
ря на неблагоприятные условия для куль
турного развития бурятского народа1 при 
царизме, бурят-монгольский народ всяче
ски стремился овладеть русской культурой.

Воспринимая русский алфавит, буряты 
использовали его для переписки на своём 
языке. В 1866 г. составитель русско-бурят
ского букваря Н. С. Болдонов писал: «По
теряв монгольскую грамотность за исклю
чением немногих тункинеких и алареких 
бурят, и то из числа одних лам, северо
байкальские буряты сами пришли к мысли
об употреблении русских букв для изобра
жения бурятских понятий. За последнее 
время не редкость встретить между этими 
бурятами людей, научившихся русской гра
моте и потом при помощи её переписываю
щихся между собой на своём языке рус
скими буквами и читающих и понимающих 
переведённые на бурятский язык издания, 
написа'нные по-русски»30 (русским алфави
том. — Ф. /С.).

Представители бурятской интеллигенции 
переводили произведения русских учёных и 
писателей на бурятский язык. Н. Болдонов 
перевёл научно-популярную брошюру «Ми
роздание», Ц. Онгодов—известную хресто
матию Ушинского «Живое слово», Р. Ибм- 
туев составил на основании сочинений рус
ских учёных руководство по сельскому хо
зяйству, Бато Далай Очиров перевёл на бу
рятский язык басни И. А. Крылова, несколь
ко произведений Л. Н. Толстого, уставы 
кредитного и потребительского кооперати
вов.

Учителя бурятских школ знакомили свойх 
питомцев с лучшими образцами русской ху
дожественной литературы. Например в 
1887 г. в пансионе при Ользоновском учи
лище учитель читал своим воспитанникам

29 Государственный архив Иркутской об
ласти.. Фонд Главного управления Восточной 
Сибири, картон 1738, д. №429/111, л. Q4—.65,

30 Б о л д о н о в  Н. «Русско-бурятский 
словарь», стр. 2. СПБ. 1866.
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рассказы Л. Н. Толстого. В 1899 г. в бурят
ских училищах, как и во всей России, отме
чалось столетие со дня рождения великого 
русского поэта А. С. Пушкина. «В памятный 
для Россия день 26 мая в нашем уголке про
звучало имя великого поэта»,— писал -кор
респондент иркутской газеты «Восточное 
обозрение» из улуса Бохан. После рассказа 
учителя о жизни и трудах А. С, Пушкина 
началось музыкально-вокальное отделение, 
прошедшее «мило и дружно». «На эстраде 
появлялись то учащие, или жёны, то скром
ные фигуры учащихся — мальчиков и дево
чек, большинство которых буряты; из уст 
каждого неизменно звучали слова незабвен
ного поэта. Маленькая и взрослая публика 
дружно аплодировала исполнителям, ка“к 
чтецам, так и хору, щедро разнообразивше
му программу то весёлыми, то протяжными 
напевами пушкинских стихотворений»31. Пра
здник окончился «туманными картинами», 
и учащиеся, радостно взволнованные, 
разошлись по улусам с книжками А. С. 
Пушкина в руках.

Проводниками просвещения среди бурят- 
монгольского народа были политические 
ссыльные, начиная с декабристов и кончая 
большевиками, народные учителя, предста
вители русской и бурятской интеллигенции.

Среди забайкальских бурят известна про
светительная деятельность декабристов Ни
колая и Михаила Бестужевых, Вильгельма и 
.Михаила Кюхельбекеров, Константина Тор- 
сона'32. Декабристы обучали бурят грамоте, 
ремёслам, оказывали им врачебную помощь, 
изучали хозяйство и быт бурятского насе
ления. В дневниках, мемуарах, письмах и 
статьях декабристов мы находим разнооб
разные сведения о бурятах.

В конце XIX и начале XX в. полити
ческие ссыльные создавали в бурятских 
улусах так называемые «вольные школы». 
В 1911— 1916 гг. в Верхнеудинском бурят
ском ведомстве, Верхоленского уезда', И р
кутской губернии, существовало несколько 
<вольных школ», в которых занимались по
литические ссыльные — большевики. Эти 
«вольные школы» возникали следующим об
разом; собирались несколько семейств, ж е
лавших обучать своих детей, договаривались 
между собой об условиях обучения « при
глашали в качестве учителя грамотного че
ловека, обыкновенно политического ссыль
ного. Группы состояли из 5—6 человек. Учи
тель и ученики ходили из одного дома в 
другой, неделю занимались у одного роди
теля, неделю— у другого. Иногда нанималось 
особое помещение для всей группы учащих
ся. В основу преподавания были положены 
обычные программы начальной школы. Обу
чали чтению, письму, грамматике русского 
языка, арифметике, вели элементарные бе
седы по естествознанию, географии, истории.

Один из «вольных учителей»— А. А. Ро- 
зинский — рассказывал: «Бурятские дети за
нимались с охотой, напористо, с интересом, 
к учителю относились с большим уваже
нием, Были замечательные ребята. Один, на
пример, был прекрасным математиком. Он

31 «восточное обозрение» № 67 за 1899 год.
32 См. сборник «Декабристы в Бурятии».

настолько быстро решал задачи, что я удив
лялся. Другой очень любил русский язык, 
много читал, увлекательно рассказывал о 
прочитанном. Население относилось к учи
телю хорошо. Родители интересовались пре
подаванием, часто приходили слушать уро
ки»33.

По вечерам у «вольных учителей» соби
рались крестьяне, завязывалась беседы на 
разные темы, далеко выходившие за пределы 
обычных интересов улусов. Это были зачат
ки политической пропаганды среди бурят
ских крестьян.

«Вольные школы» существовали нелегаль
но. Царская администрация запрещала и 
преследовала их, но народ всячески оберегал 
эти очаги просвещения.

Русская интеллигенция выдвинула просве
тителей бурят-монгольского народа, защит
ников его интересов, исследователей народ
ной жизни. Много внимания уделял просве
щению бурят сибирский поэт Д. П. Давы
дов, бывший в 50—60-х годах XIX в. смотри
телем училищ Верхнеудияского округа. Оя 
открывал новые школы в бурятских ведом
ствах, привлекал молодёжь из отдалённых 
улусов в уездное училище, изучал язык и 
быт местного населения, помогал учителям, 
поощрял их просветительную и краеведче
скую деятельность. В 60-х годах в Иркут
ске функционировал комитет по переводу, 
учебных книг на бурятский язык. (В составе 
этого комитета были писатели М. В. Заго
скин, активный деятель Сибирского отдела 
Географического общества А. Ф. Усольцев, 
преподаватель монгольского и бурятского 
языков Л. Л . Шергин, директор гимназии 
К. П. Бобановский, преподаватель словес
ности Н. П . Поцов, бурятский учитель Н. С. 
Болдонов, переводчик Л. Б. Бадмаев и др. 
Среди иркутской интеллигенции оживлённо 
обсуждались вопросы о распространении 
просвещения среди бурят, об открытии школ 
в улусах, переводе книг на бурятский язык, 
издании учебной литературы на родном язы
ке для бурятских училищ.

В 1908 г. в Иркутске возникло «Общество 
вспомоществования учащимся бурятам», -в 
состав которого входили представители бу
рятской и русской интеллигенции. Главная 
задача общества заключалась в оказании 
материальной помощи бурятской молодёжи, 
учащейся в средних учебных заведениях. 
Общество организовало несколько этногра
фических вечеров. На этих вечерах чита
лись доклады по вопросам истории, этно
графии, общественной жизни бурятского на
селения, инсценировались старинные обря
ды, ставились пьесы на бурятском языке, 
устраивались концерты национальной песни 
и пляски. Одним из руководителей обще
ства был сибирский краевед П. П. Першин 
(Д. Даурский) — автор многих статей о бу
рятах в местной периодической печати.

Русские народные учителя сближались г 
бурятским населением, овладевали его язы
ком, несли просвещение в далёкие улусы. 
Бурятские крестьяне ценили и глубоко ува
жали таких учителей, оказывали им поеиль-

33 Воспоминания А. А. Розинского запи
саны автором настоящей статьи.
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яую помощь. Те, кто учился у этих учите
лей, на всю жизнь сохраняли добрую память 
о них. «Те слова, которые сообщил учитель, 
я сохранил в моём сердце я  буду следовать 
им в жизни»34,—писал в 1902 г. крестьянин- 
бурят Андрей Ванеев о русском учителе 
В. А. Петрове. Под влиянием своего учите
ля Банеев стал «составлять записи о бурят
ских верованиях, обычаях, записывать пес
ни, сказки к  пр.»35.

Учителя наряду с работой в школе ока
зывали бурятам медицинскую помощь, да
вали юридические советы, составляли ж а
лобы и прошения, писали письма и т. д. В 
отчёте Торского бурятского училища за 
1893 г. сообщалось по этому поводу: «От
ношение общества к своей школе хорошее. 
Это видно из того, что родители учащих
ся часто обращаются за медицинской помо
щью и за советами в своих делах к учи
телю»36.

Среди крестьян Нижне-Кижингинского 
улуса, Верхнеудинского уезда, пользовался 
большим авторитетом учитель Н, М. Крас
нов. 0,н «оказался прекрасным работником 
для бурятской школы при обучении бурят 
первоначальной грамоте и, главным образом, 
разговорному русскому языку, им были до
стигнуты прекрасные результаты. Краснов 
был знаком несколько с бурятским языком. 
Метод, принятый Красновым, отличается от 
приёмов, которых держатся другие учителя 
бурятских училищ. Краснов каждую прочи
танную по-русски фразу, а потом целую ста
тью переводит на бурятский язык. Когда он 
таким образом убеждается, что все выраже
ния статьи понятны, он заставляет переда
вать прочитанное по-русски. Было сразу за
метно, что ученики не вспоминали слова ста
тьи, а старались передать её смысл. К ра
снов пользуется у бурятского населения 
большой любовью37.

Овладевая бурятским языком, учителя ис
пользовал и его для приобщения своих пи
томцев к русской культуре. Вместе с тем 
они с уважением относились1 к национальной 
культуре бурят, их языку, народному твор
честву,^ дравам и обычаям. «Знакомый с нра
вами бурята, я чтил его привычки свято»38,— 
писал Д. П. Давыдов. Приобщение к рус
ской культуре обога'щало и повышало на-, 
циональную культуру бурят-монгольского 
народа. К сожалению, история русского учи
тельства, этих тружеников культуры, ещё 
не освещена в нашей литературе.

В русской школе воспитывались учителя- 
буряты. Среди бурятской молодёжи наблю
далась тяга к получению педагогического 
образования, чтобы (вступить на трудный, но 
благородный путь народного учителя. Об 
этом свидетельствуют, например, автобио

34 Гос. архив Иркутской обл., ф. 193, on. I, 
д. Ко 58.

35 Там же.
36 «Отчёт торскобурятского училища' за 

1893 г.». Гос. архив Иркутской обл., ф. 193, 
он. 1, д. №  42.

37 Гос. архив Иркутской обл., ф. 193, on. I. 
д. № 258.

38 Д а в ы д о в  Д. «Ширэ гуйлгуху или
волшебная скамеечка». Верхнеудинск. 1859.

графии и характеристики представителей 
бурят-монгольской молодёжи, окончивших 
курс Иркутской учительской семинария в 
1903— 1905 годах. По отзывам, воспитанник 
Иркутской учительской семинарии Илья 
Дамбаев «отличается полным бескорыстием 
и потому от него можно ожидать плодотвор
ной работы на учительском поприще, так 
как на последнее он идёт не из-за чего-ни
будь, а только из желания работать на поль
зу деревни и улуса» зэ. Иннокентий Салты
ков, «обучаясь в семинарии, окончательно 
определил своё призвание и выходит с же- 
ла'нием быть учителем в глуши, в каком-ни
будь бурятском улусе»40.

Учителя-буряты также стали Проводни
ками русской культуры среди своего народа.

Русская интеллигенция внесла крупный 
вклад в изучение экономики, истории, этно
графии, языка, устного народного творче
ства бурят-мовголов. По этим вопросам из
вестны труды А. Щапова, Г. Потанина, 
А. Потаниной, Д. Клемеаца, Н. Кириллова, 
П. Кулакова, Д . Поздаеева, А. Руднева и др. 
Русская прогрессивная печать не раз высту
пала ,в защиту бурят-монгольского народа 
от притеснений со стороны агентов царской 
власти, купцов-ростовщиков и бурятских 
нойонов.

Русские учителя и учёные воспитали та
лантливых деятелей науки и просвещения 
бурят-монгольского народа: Д. Ба'нзарова, 
Г. Гомбоева, Р. Номтуева, Ц. Онгодова, М. и 
Н. Болдоновых, М. Хангалова, М. Богдано
ва, Г. Цыбикова и др.

В свою очередь эти выдающиеся деятели 
бурятского народа внесли свой вклад в раз
витие нашей науки.

Д. Башаров (1828— 1855) — талантливый 
ориенталист, автор книги «Чёрная вера, или 
шаманство у монголов» и нескольких ориги
нальных статей по истории, этнографии, язы
ку на’родов Центральной Азии — выступил 
как представитель передовой науки, ломав
шей старые предрассудки, прокладывал но
вые пути для прогрессивных научных взгля
дов. Он интересовался также вопросами об
щественной жизни, выступая как демократ- 
просветитель. Есть сведения, что Башаров 
сочувствовал социалистическим идеям (в д у 
хе утопического социализма). Наставниками 
и друзьями Д. Башарова были видные ори
енталисты того времени: Савельев, Григорь
ев, Бобровников. Банзаров был связан с 
кружком петербургских востоковедов, рабо
тал в музеях Академии наук и в Сибирском 
отделе Географического общества.

Современник Д. Баязарова Г. Гомбоев 
(1822—1863) известен как первый перевод
чик на русский язык старинной монгольской 
летописи «Алтай Тобчи» и других произ
ведений монгольской литературы—повестей', 
сказок. Гомбоеву принадлежат также работы 
«О древних монгольских обычаях и суеве
риях, описа'нных у Плано Карлини», «Объ
яснение Семипалатинских древностей».

М. Н. Хаигалов — известный бурятский 
этнограф и деятель народного просвещения.

39 Го-c. архив. Иркутской обл., ф. 193, 
on. 1, д. № 107.

40 Там же.
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Он является автором многочисленных работ, 
посвящённых изучению шаманства, облав
ных охот (Зэгзгэ-аба), скотоводческого хо
зяйства, материальной культуры (жилище, 
пища, одежда, оружие и т. д.), юридических 
обычаев и различных сторон быта бурят- 
монголов. Хаягалов записал много бурятских 
сказок, преданий, поверий, собрал многочис
ленные этнографические коллекции, кото
рые передал затем Восточносибирскому от
делу Географического общества в Иркутске, 
з Русский музей в Петербурге и в Этногра
фический музей Академии наук. Многие 
русские и иностранные учёные не раз обра
щались за советами к  Хангалову. Он был 
ближайшим другом и сотрудником таких 
исследователей Сибири, как Н. Н. Агапитов, 
Д. Д. Клемеиц, Г. Н. Потанин.

Г. Ц. Цыбиков (1873— 1930) является из
вестным знатоком языка и этнографии на
родов Монголии и Тибета. По окончании 
факультета восточных языков Петербург
ского университета в 1899 г. Цыбиков про
бел три года в экспедиции Русского геогра
фического общества в Тибете. Результаты 
своих исследований он изложил в капиталь
ном труде «Буддист-паломник у святыни Ти
бета». Этот труд охватывает все стороны 
местной жизни (хозяйство, политический 
строй, быт, религия, жизнь буддийского мо
настыря) и является ценным вкладом в изу
чение Тибета.

Г. Цыбиков составил пособие по изучению 
монгольского и тибетского языков, перевёл 
с тибетского сочинение Цзонхавы, основа
теля ламаизма, «Лам-рим-чэн-по» («Степени 
пути к блаженству») — источник для изуче
ния ламаизма. Цыбикову принадлежат так
же труд по экономике Забайкалья «Подати 
и повинности» и ряд работ по истории и эт
нографии бурят и монголов.

М. Н. Богданов — автор ряда очерков и 
статей по истории и экономике бурят-мон- 
голов.

Р. Номтуев, Ц. Онгодов, М. и Н. Болдо- 
новы—энергичные деятели в области народ
ного образования. Они составляли учебные 
руководства для бурятских школ, переводи
ли книги с русского языка на бурятский, за-

мались педагогической и краеведческой 
работой.

Начиная с XVIII в. во всех областях жиз
ни бурят-монголов сказывалось* живитель
ное влияние русской культуры. Это влияние 
.тало важнейшим фактором хозяйственного, 
культурного и социального развития бурят- 
монгольского народа.

С давних пор складывались дружеские от
ношения между русским и бурят-монголь-

• м народами на почве хозяйства, быта, 
"зосвещения, совместной борьбы против за- 
:у6ежных врагов. Вместе с русским народом 
Гурят-монгольский народ боролся против 
самодержавия.

Ещё в конце XVII в. бурятские «ясачные 
:у :«й К )И »  принимали участие в восстаниях 

русских крестьян, посадских и казаков про
шв «лихих» воевод и приказчиков. Во время 
зогста'ния 1696 г. в Братском остроге со
сал ся  «мирской совет». Народ устранил от

управления уездом «мучителя мирского и 
душегубца» приказчика Кафтырева и избрал 
свою администрацию. В состав выборных 
людей вошли представители от основных 
групп населения: девять казаков, три посад
ских, четцре пашенных и девять ясачных 
крестьян (бурят) м. От бурятского населения 
в «мирской совет» входили Обонтуй Гро
шев, Халга'н Инкиев, М ляул Камнаев, Хан- 
эин Мумуетов, Умядей Уныгенов, Залбун 
Иряидиев, Колочей Тобоев, Доч.икай Муму
етов, Мусьиней Кы.нтуев, Бодоной Наконов. 
В результате Братский уезд управлялся, хо
тя и непродолжительное время, «своей бра
тией», т. е. выборными людьми, облечённы
ми доверием русского и бурятского населе
ния... Бурятские «ясачные мужики» прини
мали также участие в Илимском восстании 
и* выступлении забайкальских казаков про
тив иркутского воеводы Савёлова в 1696 
году.

В XVII—XVIII ев. бурятские конники вме
сте с русскими казаками бились, «не щадя 
голов своих», против зарубежных (ойрот
ских, монгольских, .китайских) ханов, за
щищая «породные земли» от иноземных на
бегов, охраняя границы российского госу
дарства на востоке. В 1727 г. посол Савва. 
Рагузинский писал, что буряты «служат ве
рою, России, не уступая природным россия
нам»42.

В конце XIX и начале XX в., под влияни
ем революционного движения в России, бу
рятский народ постепенно стал втягиваться 
и в борьбу против царизма.

Трудовое бурятское население принимало 
участие в первой русской революции. В 
1905— 1906 гг. при Читинском комитете 
РСДРП  работала группа бурятской учащей
ся молодёжи, переводившая прокламации и 
революционную литературу на бурятский 
язык. Бурятская молодёжь участвовала так
же в работе иркутской партийной организа
ции и верхнеудинской группы РСДРП. Упо
мянутые организации положили начало 
большевистской пропаганде среди трудово
го бурятского населения. Во время первой 
русской революции бурят-монгольский на
род выдвинул активных революционных 
деятелей-болыневиков: Ц. Ц. Ранжурова' 
(участник читинского вооружённого восста
ния, член местного совета рабочих, солдат
ских и казачьих депутатов), А. Голенков- 
ского, Данчииова (работники иркутской ор
ганизации РСДРП ). Погибли на революци
онном посту тт. Апрелков и Гомбоев.

Бурятские крестьяне участвовали в стач
ке подводчиков на Верхолеяском тракте. 
Крестьяне деревень и улусов, расположен
ных по тракту, избрали, по примеру рабочих, 
стачечный комитет и отказались отбывать 
подводную гоньбу: возить чиновников, по

41 К у д р я в ц е в  Ф. «Восстания кресть
ян, посадских и казаков Восточной Сибири 
в конце XVII в.», стр. 74. Иркутск. 1939.

42 Б а н т  ы ш-К а м е н с к и й Н. «Дипло
матическое собрание дел между Российским 
и Китайским государствами с 1619 по 
1792 г.», стр. 145. Казань. 1882.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



94 Ц. Гофман

лицию, казённые грузы и т. д. В Агинском 
бурятском ведомстве крестьяне вынесли 
приговор, в котором требовали вернуть их 
земли, изъятые в пользу «Кабинета его ве
личества», и приступили к использованию 
этих земельных угодий. В других ведомст
вах крестьяне отказывались подчиняться 
крестьянским начальникам, полиции, проти
водействовали изъятию их земель, протесто
вали против административной «реформы» 
1901 г., которая приводила к усилению ад- 
министративно-'Полицейской опеки над бу
рятским населением. В Хоринеком ведом
стве буряты закрыли волостное управление 
и открыли «явочным порядком» Степную 
думу. В Иркутской губернии и Забайкаль
ской области происходили многолюдные

съезды представителей бурят-монгольского 
населения*8.

Революция 1905 г. способствовала укреп
лению революционного Ьоюза русских и бу
рятских рабочих и крестьян на почве со
вместной борьбы против самодержавия. Р е
волюционные традиций первой русской ре
волюции проявились с новой силой в 1917— 
1920 года'х. Эти истоки дружбы народов по
степенно крепли. Однако лишь при совет
ской власти, на основе ленинско-сталинской 
национальной политики, установилась неру
шимая дружба между бурятским и русским 
народами.

48 X а п т а е в П. «Национальное движе
ние в Бурятии». Улан-Удэ. 1939.
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