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Æèâî ïðåäàíèå...

В 2003 году исполнилось три века событию, которое занимает особое место в жизни бу-
рятского народа. Тогда началась поездка делегации одиннадцати хоринских родов в сто-
лицу Российской империи, сохранившаяся в исторической памяти народа как хождение
хори-бурят к Белому царю.

Что же заставило исконных обитателей Прибайкалья, ставших подданными Россий-
ского государства ещё при царе Алексее Михайловиче, пуститься в тяжкий, неизведан-
ный, полный опасностей далёкий путь? Вот как объясняет это известный историк, доктор
наук, профессор Ш.Б. Чимитдоржиев:

— Ко времени прихода к власти Петра I сильно обострились бурятско-русские от-
ношения. Местная администрация, особенно некоторые алчные чиновники, допускали
беззакония и злоупотребления, произвол и издевательства в отношении ясачных бурят.
Кроме того, участились набеги монголо-маньчжурских вооружённых отрядов.

В специально выпущенном к этой дате сборнике очерков по истории хори-бурят под
названием «Хождение хори-бурят к Сагаан Хану «Белому Царю» (Улан-Удэ: Бурятское
книжное издательство, 2001) учёный-монголовед описывает не только обстоятельства
вхождения бурят в состав России, происхождение хори-бурят и территорию их расселе-
ния, но и интересные подробности поездки делегации галзут, хуасай, хубдут, гучит, ша-
райт и других представителей хоринских родов в Москву.

Руководителем был назначен зайсан галзутского рода Бадан Туракин. Кроме него,
там были зайсаны двух других родов, 9 их помощников (шуленгов) и «родовые ясачные
брацкие люди». В состав делегации входила и шаманка Абажа, которая предвидела, что
домой не вернётся, но ценой своей жизни она решила добыть своему народу охранную
царскую грамоту. 

Преодолев неимоверные трудности и выдержав тяжелейшие испытания, в начале
февраля 1703 года конный караван прибыл в столицу. Существуют разные версии того,
как делегаты оказались в тронном зале Кремля и добились приёма Великого Государя (по
одной из них, помог военный министр Ф.А. Головин, знакомый бурятам ещё с его поездки
в качестве царского посланника в Забайкалье и подписания Нерчинского договора
1689 г.), но факт остаётся фактом. 

«В нынешнем 1703 году февраля 25 день, — говорится в царском указе, — били че-
лом нам Великому Государю... ясашные брацкие люди разных родов». Назад, на родину,
хори-буряты повезли Высочайший указ:

«От Великаго Государя Царя и Великаго
князя Петра Алексеевича всея Великие и Малые
и Белые России Самодержца в Сибирь в
Нерчинск Стольникам Нашим и воеводам...»
По утверждению Ш.Б. Чимитдоржиева, этот царский указ стал документом истори-

ческого значения для всего бурятского населения: «Указ явился весьма положительным
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Òàê è íàçûâàëàñü ïåðâàÿ êîííàÿ ýêñïåäèöèÿ øêîëüíèêîâ Áóðÿòèè, ïîñâÿù¸ííàÿ 300–ëåòèþ

ïåðåõîäà õîðè–áóðÿò ê öàðþ Ïåòðó I.
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фактором в консолидации бурятских пле-
мён, в дальнейшем упрочении их этничес-
ких связей, этнической общности». Лето-
писи тех лет отмечают: «Указ гласил, чтоб
наш хоринский народ свободно кочевал от
южной стороны Байкала по любым местам
до монгольской границы, селился там
и разводил скот. Царь приказал снести воз-
ведённые в этих местах селения казаков
и крестьян, запретил в будущем притес-
нять наш хоринский народ и творить безза-
кония». Повеление Петра I прямо подтвер-
дило право бурятского населения на пород-
ные земли, коренные улусы, на свободное
кочевание на исконных территориях, защи-
тило российских подданных-бурят от набе-
гов иноземных вооружённых отрядов, ре-
шительно осудило лихоимство ретивых во-
евод и атаманов, управителей местной
царской администрации. Другой наш изве-
стный учёный-монголовед В.Б. Цыбикдор-
жиев писал: «Незабываемый подвиг хори-
бурят ещё не оценён в должной мере, хотя
в мировой истории трудно найти подобный
пример мирного решения спорных террито-
риальных вопросов двух народов — малого
и большого, разных и по расовой принад-
лежности, и по религии, и по менталитету»
(цит. по кн. Ш.Б. Чимитдоржиева).

Помнят ли об этом сегодня, спустя
300 лет, на земле, где и поныне живут по-
томки 11 славных хоринских родов и дру-
гих бурятских племён?

Êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà — 
îçåðî Áàéêàë

Восточная мудрость гласит: сколько не го-
вори «халва», во рту слаще не станет.
Можно, разумеется, удивляться, востор-
гаться, восхищаться беспримерным поступ-
ком своих предков, но всё это слишком
умозрительно. Как же приблизить к себе те
далёкие времена, не на словах, а на деле
почувствовать себя на месте тех почти ми-
фических героев?

Сегодня, пожалуй, и не вспомнить,
кому первому пришло в голову провести
давно запланированную республиканскую

конференцию школьников, посвящённую
знаменитому переходу 300-летней давнос-
ти, не в Хоринском или, скажем, Мухор-
шибирском районах, а в Энхалуке, на бере-
гу Байкала, где, по преданиям, некогда ос-
танавливались и делегаты бурятского
народа, направлявшиеся в неведомую, не-
известную никому из них даль. Разве мог-
ли они пройти мимо общей святыни, не по-
клонившись духам чуда-моря, не напоив
своих коней чистейшей байкальской во-
дой? Разумеется, нет. А что, если повто-
рить этот маршрут? Пройти хотя бы часть
пути, как прошли
его некогда предста-
вители 11 хорин-
ских родов?

«Экспедиция
состоится в первой
декаде октября
2002 года. Она бу-
дет проходить
в форме конного по-
хода по примерной
нитке маршрута,
проходившего 300
лет назад. Маршрут
пройдёт по террито-
риям следующих ад-
министративных
районов Бурятии:
Еравнинский, Хо-
ринский, Заиграев-
ский, г. Улан-Удэ,
Прибайкальский,
Кабанский. Начало
похода — южная
граница Еравнинского района, оконча-
ние — озеро Байкал. Примерная протя-
жённость маршрута — 380 километров,
количество дней — 9» (из «Положения
о республиканской экспедиции «Дорогами
предков», посвящённой 300-летию перехо-
да хори-бурят к царю Петру I», разрабо-
танного республиканским центром детско-
юношеского туризма и краеведения и ут-
верждённого в Министерстве
образования и науки РБ).

Не просто, совсем не просто далось
такое решение. Ведь и триста лет назад,
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È àòëàñ, è ýíöèêëîïåäèÿ

Â Ìîñêîâñêîì èçäàòåëüñêî-ïðîäþñåðñêîì öåíòðå

«Äèçàéí. Èíôîðìàöèÿ. Êàðòîãðàôèÿ» ïðè ïîä-

äåðæêå Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôóíäàìåíòàëüíûõ èñ-

ñëåäîâàíèé âûïóùåí Èñòîðèêî-êóëüòóðíûé àòëàñ

Áóðÿòèè — óíèêàëüíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, âêëþ÷àþ-

ùàÿ ðàçíîîáðàçíûå ñâåäåíèÿ îá èñòîðèè, êóëüòó-

ðå, ýòíîãðàôèè, ðåëèãèÿõ íàðîäîâ Áàéêàëüñêîãî

ðåãèîíà. Íàðÿäó ñ èíôîðìàöèåé î Ðåñïóáëèêå Áó-

ðÿòèè, å¸ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ, èçäàíèå ñîäåðæèò

ñâåäåíèÿ î ×èòèíñêîé è Èðêóòñêîé îáëàñòÿõ,

Àãèíñêîì è Óñòü-Îðäûíñêîì Áóðÿòñêèõ àâòîíîì-

íûõ îêðóãàõ.

«Ìû ðàäû, ÷òî ó íàñ åñòü òàêàÿ ðîäèíà, ðîäè-

ìûé êðàé, ê êîòîðîìó åù¸ ñ êîëûáåëè ñ ìàòåðèí-

ñêèì ìîëîêîì âïèòàëàñü ñûíîâíÿÿ ëþáîâü», — ãî-

âîðèòñÿ â ïðèâåòñòâèè ïî ñëó÷àþ âûõîäà êíèãè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Àãèíñêîãî Áóðÿòñêîãî àâòî-

íîìíîãî îêðóãà Á.Á. Æàìñóåâà.

«Çåìë¸é Ãýñýðà íàçûâàþò íàø îêðóã, ïîòîìó

÷òî èìåííî çäåñü ñëàãàëñÿ ýòîò âåëèêèé áóðÿòñêèé

ýïîñ», — ñîîáùàåò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Óñòü-Îð-

äûíñêîãî Áóðÿòñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà Â.Ã. Ìà-

ëååâ.

Îò äðåâíèõ æèòåëåé, êî÷åâûõ èìïåðèé, ìîí-

ãîëüñêîé ýïîõè äî ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà — òà-

êîâ èíôîðìàöèîííûé îõâàò ïåðâîãî â èñòîðèè ðå-

ãèîíà èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî àëüáîìà. Â àòëàñå òàê-

æå âïåðâûå â èñòîðèè ðîññèéñêîé íàóêè è

èñêóññòâîçíàíèÿ äà¸òñÿ äåòàëüíîå è öåëîñòíîå

îïèñàíèå óíèêàëüíîãî ðåëèãèîçíî-êóëüòóðíîãî

ôåíîìåíà — áóðÿòñêîãî áóääèçìà, ïîñëóæèâøåãî

îñíîâîé âîçíèêíîâåíèÿ ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû ìè-

ðîâîãî çíà÷åíèÿ. ßðêî è ïîäðîáíî îïèñàíà æèçíü

çàáàéêàëüñêèõ ñòàðîîáðÿäöåâ — ðóññêèõ ëþäåé,

ïåðåñåë¸ííûõ â Ñèáèðü â ñåðåäèíå XVIII âåêà ñ

ïîãðàíè÷íûõ òåððèòîðèé Óêðàèíû, Áåëîðóññèè,

Ðîññèè è ñóìåâøèõ ñîõðàíèòü ñâîåîáðàçèå êóëüòó-

ðû è áûòà.

«Èñòîðè÷åñêàÿ õðîíèêà ïîñëåäíèõ ÷åòûð¸õ

ñòîëåòèé íå äîíåñëà äî íàñ ñâèäåòåëüñòâà âðàæ-

äåáíîñòè â îòíîøåíèÿõ ìåæäó òåìè, êòî ïî ãîñóäà-

ðåâó óêàçó îñâàèâàë íîâûå çåìëè äëÿ Ðîññèéñêîé

èìïåðèè, è íîâûìè å¸ ïîääàííûìè ñ áåðåãîâ Áàé-

êàëà. Íåò ïðîòèâîñòîÿíèÿ è ìåæíàöèîíàëüíîé

ðîçíè ìåæäó íàìè è ñåé÷àñ», — ýòè ñëîâà Ïðåçè-

äåíòà Áóðÿòèè Ë.Â. Ïîòàïîâà, îòêðûâàþùèå ýòî

êðàñî÷íîå àêàäåìè÷åñêîå èçäàíèå, íå òîëüêî

î÷åíü àêòóàëüíû ñåãîäíÿ, íî è ïîëíîñòüþ ñîîòâåò-

когда передвижение на лошадях было обыденным делом, к тако-
му походу готовились долго и кропотливо. В «Очерках по исто-
рии хори-бурят» Ш.Б. Чимитдоржиева мы можем узнать, что
только «провизии с собою взяли из расчёта на три года».
Но главное, разумеется, сами люди. Выдержать такую дорогу не
каждому по плечу. Конечно, нынешний маршрут ни в какое срав-
нение не идёт, но каждый ли школьник, хоть и краевед, сможет 9
дней скакать на коне, преодолеть почти 400 километров?

È íûíåøíåå ïëåìÿ...

Что такое три века — не больше, чем пять поколений одной се-
мьи. Ровно столько, сколько, согласно народным обычаям, должен
знать о своих корнях, своём прошлом каждый человек.

Ученик Ушхайтинской средней школы Кижингинского района
Пурбо Зодбоев обычаи и традиции своего народа знает. И решение
принять участие в конференции «История похода хори-бурят» под-
сказала ему усвоенная с малых лет собственная родословная. Так
и появился один из лучших докладов школьной конференции «Ба-
дан Туракин — мой предок» («Бадан Туракин — минии омогор-
хол»). Но одно дело рассказывать учителям и своим сверстникам
о том, каким тяжёлым и изнурительным был тот далёкий путь через
необъятную Сибирь, через Уральские горы, по незнакомой земле,
мимо чужих людей с непонятными обычаями и традициями, неяс-
ными, порой тёмными замыслами и намерениями (делегация везла
подарки царю), и совсем другое — самому стать непосредственным
участником конного каравана, на себе испытать все неудобства
и тяжести перехода. А ведь его предок — руководитель той делега-
ции зайсан галзутского рода Бадан Туракин — был не просто мол-
чаливым примером для всех хоринцев, он неустанно подбодрял
и успокаивал своих спутников, говорил им: «Терпите, мужайтесь,
не за себя одних страдаем, сносим лишения и беды, рискуем жиз-
нью, не за себя одних, а за тех, кто остался дома, в родных степях.
За старых матерей, наших отцов, за сестёр и братьев, за малых де-
тей терпим муки» (цит. по кн. Ш.Б. Чимитдоржиева).

Забегая вперёд, скажем, что Пурбо Зодбоев, как и все другие
юные всадники, с успехом выдержал испытание. Назовём имена
всех этих мужественных ребят. Это Дугар Дугаров, Володя Бату-
ев и Андрей Ямадаев из Хоринского, Цырен Дамбаев, Женя Еше-
ев, Булат Будожанаев из Еравнинского, однофамилец Пурбо Баир
Зодбоев и Цырен Эжинов из Кижингинского, Баир Дандитов и Эр-
дэм Абидуев из Заиграевского районов. А подготовили их к этому
испытанию старшие товарищи — руководители конно-спортивных
секций Э.Э. Цыденжапов из Еравнинского села Ульдурга,
Э.Ц. Жапов из Заиграевского Ацагата, Б.-Д.Ц. Намсараев из Ки-
жингинской Ушхайты, С.Д. Ямадаев из Хоринского Баянгола.

На самой конференции наряду с Пурбо Зодбоевым жюри от-
метило его земляка Саяна Санжаева, а также Баярму Цыдыпову
и Оксану Батуеву из Мухоршибирского района. Памятные призы



ñòâóþò ðàçðàáîòàííîé â Áóðÿòèè Êîíöåïöèè ìî-

äåëüíîé òåððèòîðèè ìèðà è ìåæíàöèîíàëüíîãî ñî-

ãëàñèÿ. «Ñåãîäíÿ íå âçàèìíûå óïð¸êè, à òîëüêî

äðóæíàÿ ðàáîòà ñïîñîáíà ñïàñòè ñòðàíó, — óò-

âåðæäàåò ãëàâà Áóðÿòèè. — ß óáåæä¸í, ÷òî ïðè-

øëà ïîðà îñìûñëåíèÿ ñîäåÿííîãî è íàñòàë ñðîê

îñîçíàííûõ, ñêîîðäèíèðîâàííûõ äåéñòâèé ñòîëè-

öû è ïðîâèíöèé».

Áîëüøîé êîëëåêòèâ àâòîðîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå

â ïîäãîòîâêå è âûïóñêå ýòîãî èçäàíèÿ. Îñîáàÿ

áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäèòåëþ ïðîåêòà — ìèíèñò-

ðó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ

Ñ.Ä. Íàìñàðàåâó, «áåç íåïîñðåäñòâåííîãî àäìè-

íèñòðàòèâíîãî, òâîð÷åñêîãî è ÷åëîâå÷åñêîãî ó÷à-

ñòèÿ êîòîðîãî äàííàÿ ðàáîòà áûëà áû íåâîçìîæ-

íîé».

Îñòà¸òñÿ òîëüêî äîáàâèòü, ÷òî ïî èíèöèàòèâå

Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÁ è åãî ðóêî-

âîäèòåëÿ âñëåä çà âûõîäîì â ñâåò Èñòîðèêî-êóëü-

òóðíîãî àòëàñà Áóðÿòèè è íà åãî îñíîâå ïîäãîòîâ-

ëåí è âûïóùåí ýëåêòðîííûé ó÷åáíèê «Ýíöèêëîïå-

äèÿ Áóðÿòèè».

Àëåêñàíäð  Áóòóõàíîâ

и грамоты получили и победители конкурсов фольклорного празд-
ника — яркого финального аккорда всей экспедиции.

Âìåñòî ýïèëîãà, 
èëè Âîñïîìèíàíèÿ î áóäóùåì

«Надолго останутся в памяти участников конного перехода эти не-
забываемые дни: многочисленные встречи в районах республики,
знакомства с новыми людьми, познание новых исторических дан-
ных, путешествие по новым местам, расширение кругозора. Школь-
ники Бурятии внесли свой весомый практический вклад во встречу
знаменательной исторической даты...» — так написано в отчёте ме-
тодиста республиканского центра детско-юношеского туризма
и краеведения Министерства образования и науки РБ С.В. Жапо-
вой по итогам проведения этой республиканской конной экспеди-
ции школьников. А вот как были обозначены её цели и задачи:

активизация поисково-исследовательской и музейной работы уч-
реждений образования Республики Бурятия;

активное освоение историко-культурного наследия в рамках пат-
риотического воспитания учащихся;

обмен опытом работы поисковых групп юных краеведов по сбору
материалов по истории перехода хори-бурят к Петру I.

Мнение всех участников проведённой экспедиции практиче-
ски единодушно: намеченные цели были достигнуты, задачи вы-
полнены. И на этом можно было бы поставить точку. 

Но, как выяснилось, участники первой конной экспедиции
школьников Бурятии не захотели расставаться, как только завер-
шился их поход. Теперь они часто собираются, строят планы, мечта-
ют о том времени, когда вновь придёт лето, а за ним и тёплая, сухая
и продолжительная осень. И вновь можно будет скакать по степи на
быстрых, как ветер, скакунах, приминающих копытами золотые лис-
тья в таёжном лесу, пить прозрачную родниковую воду и вновь от-
крывать это вечное чудо планеты — Байкал. Горит в юных душах
огонёк, зажжённый далёкими предками, расцвечивая яркими крас-
ками традиционно скупую у бурят эмоциональную жизнь.

Так, может, не столь далеки те события, о которых мы вспо-
минаем? И, может, прав тот мудрец, который утверждал, что чем
больше мы узнаём прошлое, тем лучше понимаем своё настоящее
и будущее? Кто знает...

ã. Óëàí–Óäý, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ
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