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Аннотация: Защита приграничных территорий Российской империи в начале ХХ в. осуществлялась сформированным в 
1895 г. отдельным корпусом пограничной стражи, в состав которого входила действующая на границе с Монголией 
Усинская пограничная команда, непосредственно подчинявшаяся Усинскому пограничному начальнику. После неудач в 
Русско-японской войне 1904–1905 гг. беспокойство правительства все чаще вызывали передвижения китайских войск, а 
также шпионаж Китая и Японии в Урянхайском крае, характер территориальной принадлежности которого оставался 
все еще спорным. Решение данной проблемы зависело от информации, предоставляемой разведчиками, с начала века 
неоднократно отправлявшихся во Внешнюю Монголию. Характер результатов разведки Усинской пограничной команды 
в Урянхайском крае раскрывает особенности пограничных свойств местности, социально-экономическое положение 
урянхов, а также различия в их отношении к русскому и китайскому правительствам. В данной статье на основе мате-
риалов центрального и регионального архивов, впервые вводимых в научный оборот, анализируются донесения импе-
раторского российского консула в г. Улясутае, Усинского пограничного начальника и разведки Усинской пограничной 
команды, способствовавшие решению вопроса о вхождении Урянхайского края в состав Российской империи. 
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Abstract: The protection of the border territories of the Russian Empire in the early twentieth century was carried out by the 
Separate Corps of the Border Guard formed in 1895, which included the Usinskaya frontier command, acting on the border 
with Mongolia, directly subordinate to the Usinsky border commander. After the failures in the Russian-Japanese War of 1904–
1905, the government's concern was increasingly caused by the movements of Chinese troops, as well as espionage by China 
and Japan in the Uryanghai region, whose territorial character remained controversial. The solution to this problem depended 
on the information provided by expeditions of scouts, since the beginning of the century, repeatedly sent to Outer Mongolia. 
The nature of the results of the reconnaissance of the Usinsk frontier team in the Uryanghai Territory reveals the features of 
the frontier properties of the area, the socio-economic position of the Uryangs, and the differences in their attitude towards 
the Russian and Chinese governments. In this article, based on the materials of the central and regional archives, first intro-
duced into scientific circulation, the reports of the Imperial Russian consul in Ulyasutai, the Usinsky Border Chief and the Usin-
sky frontier command intelligence facilitated the solution of the question of the Uryanghai region joining the Russian Empire. 
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Контроль приграничных территорий всегда 
был и остается наиболее важным аспектом сохра-
нения национальной безопасности любого госу-
дарства. В современной России этот вопрос как 
никогда актуален в связи с интенсивно меняющи-
мися геополитическими реалиями. Страны дальне-
восточного региона являются важными партнера-
ми Российской Федерации, как и более века назад 
нас объединяют не только внешнеполитическое 
сотрудничество, но и общие границы, сохранение 
стабильности в которых достаточно значимо. Если 
сегодня «обеспечение национальной безопасности 
в пограничном пространстве осуществляется путем 
развертывания на государственной границе Рос-
сийской Федерации высокотехнологичных и мно-
гофункциональных пограничных комплексов, и 
систем» (Указ Президента РФ, 2015), то в дорево-
люционный период, особенно после неудач в Рус-
ско-японской войне 1904–1905 гг., все зависело в 
большей степени не от военной мощи, а от сла-
женной работы дипломатического корпуса, разве-
дывательных подразделений пограничной стражи 
и губернских властей. 

В XXI в. Китай является одним из наиболее 
важных акторов в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не, который стремится к расширению сфер своего 
экономического и политического влияния путем 
реализации системы интеграционной инициативы 
под названием «Один пояс – один путь». Данная 
инициатива поддерживается и правительством 
России, но угрозу территориальной экспансии при-
граничного пространства нельзя исключать, так как 
некоторые претензии подобного рода могут быть 
исторически обоснованы. Так, Урянхайский край 
(ныне республика Тыва в составе Российской Фе-
дерации) до 1914 г. находился под протекторатом 
Цинского Китая, административно входил в состав 
Внешней Монголии и представлял собой плацдарм 
для возможного ведения боевых действий в усло-

виях военного конфликта с императорской Росси-
ей. 

Историография исследования Урянхайского 
края раскрывает его экономическое и социальное 
положение в начале ХХ в., рассматривает вопросы 
этнографии и демографии, территориальное уст-
ройство и результаты пограничных экспедиций. В 
дореволюционный период Урянхайский край как 
приграничная территория с Китаем привлекал ис-
следователей, направляемых Военным министер-
ством, которые в результате проведения много-
численных экспедиций стремились решить погра-
ничный вопрос. Так, в 80–90-х гг. XIX в. с этой це-
лью в Урянхайском крае побывали такие военные 
деятели, как Осташкин, Боголюбский, Перетолчин, 
Александрович и др. В трудах полковника Гене-
рального штаба В.Л. Попова и инженера Управле-
ния водных путей министерства путей сообщения 
В. Родевича, которые также занимались урянхай-
ской проблемой, основное внимание уделяется 
описанию территориальных и природных особен-
ностей края (Попов, 1905; Родевич, 1910; Родевич, 
1912). Особое значение в ряде изданий начала 
ХХ в. имеет исследование Г.Е. Грумм-Гржимайло, 
географа, совершившего экспедицию в Тыву в 
1903 г. Он раскрывает историю развития Западной 
Монголии начиная с «предысторического перио-
да» до 1924 г., особо выделив в отдельной главе и 
Урянхайский вопрос (Грумм-Гржимайло, 1926). 
Стоит отметить, что первое издание данной работы 
вышло еще в 1914 г., и потому следует в большей 
степени относить его к дореволюционной историо-
графии, но в последующем переизданную работу с 
дополнениями по процессу образования Монголь-
ского государства можно, хотя и с оговорками, от-
нести к следующему, советскому периоду. 

В советское время вышли труды В.И. Дулова 
«Очерки социально-экономической истории Тувы. 
XIX – начало ХХ в.», коллективная монография под 
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редакцией Первого секретаря коммунистической 
партии Тувы Салчака Калбакхорековича Тока, в ко-
торых рассматриваются этнографические, социаль-
но-политические и экономические аспекты исто-
рии Тувы с древних времен до начала 60-х гг. ХХ в. 
(Дулов, 1956; История Тувы, 1964), в 1979 г. была 
написана диссертация В.А. Моисеева «Вторжение 
Цинской империи в районы Саяно-Алтайского на-
горья и политика России (XVIII в.)»1, которая рас-
крывает вопросы соперничества Цинского Китая и 
Джунгарского ханства в Центральной Азии. 

После распада СССР и расширения доступа к 
архивным материалам вышел ряд работ по про-
блемам формирования российско-китайской гра-
ницы, например, «Россия – Китай: восточная гра-
ница в документах и фактах», «Очерки истории 
российско-китайской границы во второй половине 
XIX – начале XX века», «Россия и Китай в Централь-
ной Азии (вторая половина XIX в. – 1917 г.)» (Тка-
ченко, 1999; Дацышен, 2000; Моисеев, 2003). По-
следние годы выходит все больше работ так или 
иначе связанных с урегулированием «урянхайского 
вопроса» в начале прошлого века. Аспекты исто-
риографии и источниковедения по решению урян-
хайского вопроса в международной политике и 
межконфессиональных отношениях России, Мон-
голии и Китая раскрываются в трудах 
В.А. Василенко и Ю.В. Кузьмина (Василенко, 2014; 
Василенко, 2015; Кузьмин, 2015). Процесс установ-
ления протектората России над Тывой рассматри-
вается в статье «Урянхайский вопрос в монголо-
российских отношениях в первой четверти XX века» 
(Шурхуу, 2001). Концептуальные вопросы Россий-
ско-Монгольских отношений раскрывают в своей 
статье А.П. Суходолов, Ю.В. Кузьмин, А.Ф. Манжи-
геев (Суходолов, Кузьмин, Манжигеев, 2015). Ко-
личество работ и научных публикаций в этом на-
правлении увеличивается по сравнению с совет-

                                         
1 Моисеев В.А. Вторжение Цинской империи в районы 
Саяно-Алтайского нагорья и политика России (XVIII в.): 
дис. … канд. ист. наук: 07.00.03. М.: Институт востокове-
дения Академии наук СССР, 1979. 150 с. / Moiseev V.A. 
The invasion of the Qing Empire in the areas of the Sayano-
Altai Highlands and the policy of Russia (XVIII century): dis. 
... Cand. Hist Sciences: 07.00.03. M .: Institute of Oriental 
Studies of the Academy of Sciences of the USSR, 1979. 
150 p. 

ским периодом истории, вместе с тем на сего-
дняшний день вопрос разведывательной деятель-
ности в Урянхайском крае в начале ХХ в. изучен 
неравномерно и, в целом, недостаточно. 

Важное место в источниковой базе данного 
исследования занимают материалы Государствен-
ного архива Иркутской области (ГАИО). Фонд 25 – 
«Канцелярия Иркутского генерал-губернатора» 
содержит разведывательные сводки штаба Иркут-
ского военного округа о Китае и Монголии, секрет-
ные донесения о политическом положении в Урян-
хайском крае, схематические планы окрестностей 
г. Урянхая и дороги к Улясутаю. В фонде 4888 Рос-
сийского государственного военно-исторического 
архива (РГВИА) хранятся материалы разведки За-
амурского округа пограничной стражи, которые 
раскрывают особенности развития стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, в том числе Китая и Мон-
голии. В работе предпринята попытка изучить раз-
ведывательную деятельность Усинской погранич-
ной команды на территории Урянхайского края на 
основании архивных сведений, впервые вводимых 
в научный оборот. Отметим, что на 1911 г. она раз-
мещалась в с. Усинское как «Усинская особая ко-
манда» из 45 чел. Организационно же подразде-
ление подчинялось Минусинской местной коман-
де, дислоцировавшейся в г. Минусинск (Новиков, 
2014. С. 40). 

В начале XX в. отношения между Россией и 
Китаем начинают накаляться в связи с пригранич-
ными претензиями государств. Положение обост-
рилось еще и по другой причине. Как следует из 
секретного донесения императорского российского 
консула в г. Улясутае «монгольские князья Цзасак-
ту-ханского и Сайн-нояновского аймаков постано-
вили обратиться с коллективным ходатайством в 
Пекин о совершенном прекращении или времен-
ном приостановлении взыскания китайских долгов 
с хошунных монголов, хотя бы на 5 лет» (ГАИО. 
Ф. 25. Оп. 11. Д. 10. Л. 245). Князья жаловались на 
то, что китайские купцы устраивали набеги на хо-
шуны и отбирали скот и имущество у должников по 
произвольной цене, которая была намного ниже 
действительной стоимости предметов. К тому же 
общая цифра задолженности не только не умень-
шалась, а, наоборот, благодаря особой системе 
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начисления процентов с каждым годом увеличива-
лась. В результате монголы разорялись совершен-
но и не в силах были производить уплаты. Поста-
новление князей произвело сильный переполох 
среди местных китайских фирм, которые всячески, 
«…до крупных денежных подношений включи-
тельно, старались воздействовать на влиятельных 
монгольских и китайских сановников, чтобы те 
убедили хошунных князей отказаться от осуществ-
ления своего намерения, обещая со своей стороны 
сделать значительные скидки с общей суммы дол-
гов» (ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 10. Л. 245–245 об.). 
Однако монгольские князья не поддавались угово-
рам и обещаниям и составили доклад, в котором 
решили твердо настоять перед центральным пра-
вительством на удовлетворении их ходатайства, а в 
случае отказа в знак протеста снять почтовые стан-
ции в западной Монголии. Кроме того, и урянхи 
давно были настроены перейти в русское поддан-
ство и подчиняться Российским законам. В резуль-
тате китайское правительство стало обращать 
весьма серьезное внимание на окраины империи, 
особенно на Монголию, всячески стремясь асси-
милировать ее и укрепить свои границы с Россией 
путем усиленной их колонизации, найдя, тем са-
мым, выход для избытка населения внутри страны 
(ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 523. Л. 4). 

Попытки Китая сохранить свои позиции в 
Монголии и Урянхайском крае привели к органи-
зации поездок разведчиков, основной задачей ко-
торых был сбор точных данных о положении в ре-
гионе, количестве и сосредоточении русских войск 
вдоль Забайкальской и Сибирской железных дорог, 
и на почтовых трактах, ведущих в Монголию. Так, в 
1911 г. в Улясутай со стороны Кошь-Агача через 
г. Кобдо по большому тракту было направлено 
2 китайских офицера и 2 военных чиновника: 
«Цянь-дун, Дань, Янь-шу-фан и Цзянь-се. Первый и 
третий занимали штатные должности в разведоч-
ном отделении штаба Ургинского амбаня Дань-до, 
а остальные состояли в распоряжении военного 
министра в Пекине» (ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 10. 
Л. 244). Вся группа «под видом студентов-туристов, 
в европейских костюмах поехала по Сибирской 
железной дороге от Верхнеудинска до Новонико-
лаевска и далее почтовым трактом до Кошь-Агача» 

(ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 10. Л. 261). Заслуживает 
внимания то обстоятельство, что Улясутайские вла-
сти принимали все меры к тому, чтобы проезд раз-
ведчиков в Монголии оставался по возможности 
менее заметным. В результате в предписании Ур-
тонам данные туристы были названы «русскими», 
они имели вымышленные фамилии, к которым 
привыкли монголы – Бу, Си, Инь и Инь-ду (ГАИО. 
Ф. 25. Оп. 11. Д. 10. Л. 244). Самим же проезжаю-
щим было предложено не обирать попутные поч-
товые станции, как это обычно проделывалось ки-
тайскими чиновниками. Во время пути и на всем 
протяжении от Кошь-Ачага до Улясутая офицер 
Цянь-дун производил маршрутную сьемку, баро-
метрические и термометрические измерения. 

В таких условиях России пришлось прибегнуть 
к другим способам всестороннего изучения Мон-
голии. Была организована особая агентура в Хар-
бине, состоящая в распоряжении миссии. Агентура 
действовала с большим успехом, однако получае-
мые сведения охватывали преимущественно хо-
шуны, тяготеющие к китайской восточной желез-
ной дороге и, в частности, к Харбину, не продвига-
ясь далее ст. Маньчжурия. Как сообщал чрезвы-
чайный посланник императорской Русской миссии 
в Пекине И.Я. Коростовец, «…внешняя же Монго-
лия и главным образом Халка ускользают от наше-
го внимания. Пограничное с нами положение по-
следних областей делает их весьма важными с 
точки зрения наших интересов и потому, естест-
венно, следовало бы направить деятельность на-
шей агентуры в эту сторону» (ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. 
Д. 523. Л. 4 об.). Если китайское правительство 
волновали действия хошунных князей на пригра-
ничных территориях, то Россия была обеспокоена 
передвижением китайских войск на границе по 
Амуру и в Забайкалье. В Хейлунцзянской и Гирин-
ской провинциях Китая замечалась передислока-
ция войсковых подразделений в сторону Россий-
ской империи (рис. 1). 

Ходили слухи, что китайская администрация 
вооружала своих рабочих на российских приисках. 
По р. Сунгари курсировал китайский пароход, с ко-
торого свободно раздавалось оружие мирному 
прибрежному населению. Все это делалось под 
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предлогом борьбы с хунхузами (ГАИО. Ф. 25. 
Оп. 11. Д. 10. Л. 262). 

Кроме того, местная администрация никаким 
образом не препятствовала деятельности японских 
шпионов, занимавшихся сбором информации на 
территории Монголии и Урянхайского края. По до-
несениям разведки Заамурского округа погранич-
ной стражи за № 21 от 12 мая 1909 г. полученным 
от монгольского чиновника следует, что в декабре 
1908 г. «…на дороге из Урги в Улясутай было за-
держано 6 японских шпионов, следовавших на трех 
подводах». По словам чиновника, «японцы были 
переодеты в китайский костюм, имели привязан-
ные косы. При обыске обнаружено было много уже 
произведенных сьемок и фотографических сним-
ков. На плане нанесены все более важные пункты» 
(РГВИА. Ф. 4888. Оп. 2. Д. 26. Л. 66). Задержанные 
сообщили, что начали свое путешествие еще в ию-
ле месяце, выехав из Хайлара по направлению к 
Урге, арестованные были сданы ургинскому амба-
ню. По сведениям из Хайлара, 27 марта 1909 г. сю-

да прибыли два японских офицера, цель которых 
состояла в военно-стратегическом описания Мон-
голии. Было установлено, что японцы посылали в 
Монголию две небольшие экспедиции: «одну из 
Телина, другую из Куанченцз. Начальником по-
следней был драгоман китайского языка при япон-
ском консуле в Куанченцзах – Хатано, знающий 
монгольский язык» (РГВИА. Ф. 4888. Оп. 2. Д. 26. 
Л. 66). Параллельно разведывательной работе ки-
тайских и японских агентов в мае – июне 1911 г. 
российскими властями в Урянхайский край были 
направлены экспедиции разведки Усинской погра-
ничной команды, которые действовали в трех на-
правлениях – в Улясутае, Кобдо и Урянхае (ГАИО. 
Ф. 25. Оп. 11. Д. 29. Л. 1). Цель разведки заключа-
лась в изучении тактических свойств местности, 
получении информации об осведомленности ме-
стного населения о ситуации в крае и отношении к 
российским и китайским властям для дальнейшего 
решения пограничного вопроса. 

 
 

Рис. 1. Схема административного деления Хэйлунцзянской провинции 
Fig. 1. Scheme of administrative division of Heilongjiang province 
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Результаты разведки в Улясутае дали доста-
точно интересную информацию. Так, в беседе с 
торговцем Тухватулиным, который был осведом-
лен о ходе событий между народами, выяснилось, 
что среди местного населения идут предположе-
ния, «… будто бы Китай добровольно уступает 
Урянхайскую землю России» (ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. 
Д. 29. Л. 7). Сойоты часто допрашивались у русских, 
будет ли война с Китаем, когда и чем она может 
кончиться (рис. 2). Было установлено, что 
«…симпатии сойот очевидно на стороне русских, но 
из боязни перед китайцами сойоты скрывают свои 
чувства и держатся золотой середины. Если б они 
видели вооруженную силу около себя, то не за-
медлили бы открыто вставать на сторону русских» 
(ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 29. Л. 7). 

Разведка в г. Уланкоме так же отмечала доб-
родушное отношение монгол (турбетов) к русским 
без признаков какого-либо превосходства или пре-
зрения. 

С другой стороны, военно-стратегические ха-
рактеристики исследуемого района оставляли же-
лать лучшего. Так, вооружение Боржугутайского 
караула было достаточно старым: «копья и ружья – 
годные в музей древностей» (ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. 
Д. 29. Л. 7). Как и другие крупные монгольские го-
рода Уланком представлял собой крепость, обне-

сенную глиняной стеной на четыре стороны. Около 
«хуре» находилось отдельное помещение князя 
хошуна Ван, тоже обнесенное глиняной стеной с 
разбитым садом из тополей. Русские фактории на-
ходились на почтительном расстоянии от «хур» и 
их было немного. Местность, на которой раскиды-
вался Уланком, граничила с владениями двух хо-
шунов – Далай хан и Ван: «Князь хошуна Далай хан 
находится в горах, на западе от Уланкома. Князь 
хошуна Вана живет здесь на “хуре”. Хотя это не из 
постоянных мест его пребывания – он летом кочует 
в горы» (ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 29. Л. 8). Дальней-
шая разведка давала характеристику расположе-
ния г. Улясутая, находящегося в долине р. Загастай: 
«… с севера рядом с городом невысокая гора, 
дальше на север высокий хребет, на юге долина 
Загастая и дальше горы, вообще Улясутай стоит 
среди больших гор, всюду видны лишь горы да 
камни, растительность – тощие кусты карагана, а на 
горах совсем ничего нет, дома в городе китайские 
фанзы-мазанки, с бумажными окнами и потолка-
ми, ограда – частокол из лиственничного нетолсто-
го леса, улица узкая, торговцев около 50 фирм … – 
10 крупные, остальные мелкие, около 20 мастер-
ских, скорняки, портные, шубники, серебряники, 
кузнецы и столяры. Китайские власти в Улясутае 
дзянь-дзюнь и два амбаня – помощника дзянь-

 
 

Рис. 2. Сойоты (тувинцы). Урянхайский край 
Fig. 2. Soyots (Tuvans). Uryanghai region 
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дзюня, один из них китаец, другой монгол: кварти-
ра их в крепости от города 1 ½ версты, в городе 
находится банк, который свои операции произво-
дит только с монголами, беря с них 36 % годовых. 
На одном краю города полицейское управление, у 
ворот которого висят две больших петли и доски-
колодки для заковывания преступников, на другом 
конце города храм и казарма для солдат, казарма 
маленькая человек на 10–15, здесь живут два – три 
солдата караульщика … Отношение дзянь-дзюня к 
монголам и светским нойонам такое, как к своим 
лакеям. Нойоны перед ним не имеют права стоять 
на ногах или сидеть, а должны стоять на коленях» 
(ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 29. Л. 88–89 об.). 

Итоги экспедиции в Улясутай, представленные 
в секретном донесении разведчика, констатируют, 
что «… появление русских караулов на северных 
склонах Танну Ола осенью этого года будет глав-
ным шагом к завоеванию этого края. Пользуясь 
моментом русскую корону можно будет поздра-
вить с богатым украшением ее, приобретение края 
такой ценности, как урянхайская земля, есть дейст-
вительно украшение короны» (ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. 
Д. 29. Л. 9). 

Если разведка в Улясутай предполагала в 
большей степени изучение общих настроений ме-
стного населения в условиях возможного выхода 
Урянхайского края из-под протектората Цинского 
Китая и присоединения к России, то экспедиция в 
г. Кобдо была связана с определением общего ха-
рактера местности и проведением рекогносциров-
ки. В результате были даны описания не только 
самого г. Кобдо, но и близлежащих территорий. По 
пути из г. Уланкома в пункт назначения было уста-
новлено, что город с юга и запада окружен вязки-
ми, топкими болотами и дорога на Кобдо прилега-
ет немного восточнее «хуре», постепенно прибли-
жаясь к снежному хребту на западе. В 20 верстах от 
Уланкома течет р. Тель, берущая начало с указан-
ного хребта. Из донесения разведки: «18 мая про-
ехали верст 18 по местности, опять-таки бесплод-
ной и каменистой и часа в 3 дня были на речке 
Боргустай, отстоящей от Уланкома в 60 верст. Речка 
имеет направление с запада на юго-восток. Насе-
ление по речке – малочисленное, не более пол-
дюжины юрт. 19 мая с Боргустая выехали, держась 

опять-таки направления на юг и через 10 верст дос-
тигли небольшого озерка Холба-нур, из которого 
течет маленькая речушка, того же названия. От 
Холба-нура на расстоянии 40–45 верст нет призна-
ков жилья, нет воды. Проехав такое расстояние с 
большим трудом достигли озера Харасу, имеющее 
около 8 верст в длину и 3–4 в ширину. По незнанию 
дороги, продолжали путь восточной стороной озе-
ра, дорогой наиболее тяжелой и скверной, оставив 
лучший путь вправо от себя через речку Намир. 
Около озера 3 или 4 юрты. Вода в озере соленая. 
Жители пользуются водой из колодцев. 20 мая от 
ночевки у колодца до речки Улан Букуль верст 25, 
и это расстояние мы тянулись целый день на измо-
ренных лошадках. Из Улан Букуля на Кобдо две 
дороги: одна Уртэльная на перевоз к реке Кобдо, 
вторая через горы на речку Кобдо же, но много 
выше перевоза … Долина реки Кобдо имеет более 
20 верст в ширину. По течению с левой стороны 
реки имеется “хуре” Менкытцев (племя монгол). 
Река Кобдо от менкытской “хуре” пройдя 50 верст 
впадает в большое озеро Харасу. Река собою мно-
говодная и не всегда удобная для брода на лоша-
дях, хотя, благодаря ее очень тихому течению, 
можно бродить, когда вода идет через седло. Бе-
рега реки покрыты тальником, иной породы де-
ревьев нет» (ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 29. Л. 33 об. –
34). 

Экспедиция въехала в г. Кобдо 26 мая. Он 
представлял собой глиняный городок с достаточно 
обильной растительностью, имел две улицы Ийхи-
цзэль (Большая улица) и Нарен-цзэль (узкая улица) 
и два переулка, соединяющие эти улицы. Север-
ный конец большой улицы упирался в южные во-
рота крепости, которая была огорожена глиняными 
стенами, в окружности до двух верст. Вокруг кре-
пости ров, не более трех аршин глубиною. Кре-
пость имеет трое ворот. На северной стороне кре-
пости расположена только сторожевая башенка. На 
южном, западном углах крепости и над воротами 
есть пушки, диаметр которых составляет ½ вершка, 
число пушек – 12. Ширина стен до 6 аршин и высо-
та также. В воротах толщина стен до 8 аршин. «При 
входе в крепость через южные ее ворота – налево 
помещение амбаня и его сад, занимающий ¼ кре-
пости, ее западный угол. Направо помещение шко-
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лы, обучаются монгольские дети писарству. Север-
ный угол имеет в себе тюрьму, обнесенную еще … 
глиняной стеной с деревянными полями на крыше. 
В крепости масса различных, надворных построек, 
помещений для солдат. Солдаты исполняют обя-
занности поваров, огородников, актеров и т. п. Во-
енному искусству солдаты не обучаются, по край-
ней мере, русские не замечали. Года два тому на-
зад вздумали было приучить лошадей к выстре-
лам, но неудачно. Заставляли скакать солдата на 
лошади, и когда лошадь поравнялась с пехотой – 
стреляли в воздух – дикий конь сбрасывал с себя 
несчастного китайца и уносился в степь. Так и пре-
кратились эти попытки обучить лошадей военному 
искусству» (ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 29. Л. 34). На 
юго-запад от Кобдо, в 200 верстах от Зайсана име-
ется новопостроенная крепость Шар-Сумын, кото-
рая ничем не отличается от Кобдо и имеет такие 
же глиняные постройки и крепость таких же раз-
меров. Вооружение старое, население не более 
чем в Кобдо. 

В результате были представлены следующие 
выводы разведчика в Кобдо: «наружно спокойно, 
никаких волнений, разговоров, предложений не 
наблюдается. Все, как русские, так и китайцы ка-
жутся углубленными в свои торговые операции и 
розни, ненависти между ними не наблюдается. 
Монголы тише воды, ниже травы благодаря близ-
кому соседству амбаня и его тюрьме в крепости» 
(ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 29. Л. 37).  

Стоит отметить еще одно важное обстоятель-
ство, во время экспедиции в Кобдо разведка встре-
тила 4 китайцев – путешественников, приехавших 
из Кош Агача, один из которых молодой человек 
25–30 лет, был одет в европейское платье, говорил 
по-русски, мусульманин, утверждавший, что они 
просто любопытствующие путешественники, вы-
ехавшие из Урги через Иркутск, проследовавшие 
до Омска и вернувшиеся обратно через Барнаул, 
Бийск и Каш Агач в Кобдо. Из Кобдо проедут в Уля-
сутай и Ургу. Русские, проехавшие из Бийска, ут-
верждали, что это топографы: «…между прочим, 
дети некоей госпожи Рогалевой – дочь лет 20 и сын 
17 лет ученик из реального училища, своими гла-
зами видели чертежи этих путешественников. Ро-
галевы из Бийска выехали вместе с этими китайца-

ми и на одной из остановок в дороге молодой Ро-
галев, шляясь по горам с ружьем набрел на китай-
ца, лежавшего в логу с карандашом и бумагой – 
китаец чертил что-то. При появлении Рогалева 
вскочил, спрятав бумагу, и исчез. В эту ночь китай-
цы уехали вперед и Рогалевы уже догнать их не 
могли. От русских кучеров-крестьян китаец, гово-
рящий по-русски, расспрашивал названия рек, гор 
и записывал к себе в книжку» (ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. 
Д. 29. Л. 35 об. – 36). Это обстоятельство еще раз 
подтверждает активность китайской разведки в 
Урянхайском крае. 

Результаты поездки по Урянхаю в целом ха-
рактеризуют положительное отношение коренного 
населения к вопросу вхождения в состав Россий-
ской империи. Урянхи во главе со своими чиновни-
ками, будучи в курсе всего происходящего в Мон-
голии и сильно угнетаемые китайцами, ждут дня 
объявления их подданными России. Вопрос об 
урянхайской земле отошел в сторону и забыт ими. 
На русских, имеющих хорошее и трезвое поведе-
ние, поселившихся среди урянхов, они смотрят как 
на своих кормильцев и защитников. Китайцы вы-
водили урянхов из терпения своим поведением, 
потому что не считались с их мнением, занимались 
самоуправством, поборами и самосудом. Сами 
лично предпринять что-либо открыто урянхи не 
могут, опасаются результатов, а именно, вдруг 
просьба урянхов не будет уважена, китайская 
власть сочтется с ними просто и коротко. Положе-
нием своим урянхи настолько удручены, что в пья-
ном виде начинают открыто проявлять свои жела-
ния, вплоть до провозглашения себя русскими. 

Донесения разведки по этой проблеме сле-
дующие: «…по приезде моем на Булук урянхи во 
главе с Джеланом Джиргаланом пав на колени 
приносили вслух жалобу на китайцев (что не имеет 
примера в истории Усинского пограничного округа) 
прося меня сделать распоряжения как по выдво-
рению китайцев, так по сборе оставляемых в одни 
места с назначением над ними старшего из рус-
ских. Спрашивали также, принял ли их – урянхов 
“белый хан” в свое подданство и как они будут 
жить. Меня называли своим нойоном. В дальней-
шем пути следования, с Булука меня провожало 
30–40 урянхов. На первой встрече, несмотря на 
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отсутствие вблизи юрт, собралось масса урянхов, 
урянхаек с детьми взглянуть на своего русского 
нойона и услышать весть об избавлении их от ки-
тайцев. Отсюда провожатых еще прибавилось. Все 
встречи дальнейшие … подсказывали и носили ха-
рактер не казенной, необходимой, политической 
встречи, а характер сердечный; видно было, что 
народ действует от себя, по собственному почину… 
Подобное продолжалось до самого приезда на 
ставку. Общий двусмысленный ответ, предложе-
ние ждать более радостного дня, по газетным све-
дениям, далай-лама в Петербурге – и раздача мел-
ких подарков, угощение мясом и вином было отве-
том с моей стороны на все обращения урянхов и 
урянхайских чиновников. 

На ставке у амбаня продолжалось все то же, 
но что оригинальнее всего – когда за обедом у ам-
баня последний начал увлекаться по адресу рус-
ских, и жена его начала останавливать, то он … по-
просил жену удалиться, когда же за жену вступился 
ее брат, то он и его удалил; когда же после моего 
ухода, некоторые из его приближенных и родст-
венников просили его не особенно расходиться 
вслух, то он, взяв головешку в руки и с криком: 
“довольно, я молчал, а теперь открыто говорю – я 
русский, что вы со мной сделаете!” и разогнал их 
из юрты. Все это было сделано в присутствии рус-
ских. 

Подобных номеров слишком было много. Во-
прос о земле и не поднимался; вопрос же о засе-

лении Урянхая русскими поднимался, и как ам-
бань, так и урянхайские чиновники несколько раз 
заявляли, что они против заселения края русскими 
ничего не имели и не имеют, лишь бы поселялся 
хороший элемент, не отнимающий у урянхов их 
пастбища и не вселяющий среди всех раздоры. 
Словом, вопрос о принадлежности земли урянхай-
ской падает сам собой и о нем даже урянхи ни 
слова не говорят» (ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 29. Л. 81–
82 об.). 

Таким образом, по результатам разведки 
Усинской пограничной команды в начале ХХ в. 
можно сделать вывод, что население Урянхайского 
края, находясь под протекторатом Китая, всячески 
поддерживало стремление принятия их в поддан-
ство Российской империи, будучи угнетенными и 
не имея возможности военного отпора злоупот-
реблениям со стороны китайского правительства. 
Установлено, что государственная граница между 
Китаем и Россией, проходящая по южному склону 
Саянского хребта, должна включать в себя и Урян-
хайский край. Сами урянхи сознают, что они живут 
на территории России, что в данный момент они 
состоят лишь данниками Китая, заявляя открыто, 
что они ждут часа объявления их гражданами Рос-
сии. Решение вопроса оставалось за российским 
правительством, так как от урянхов одними обе-
щаниями и словами ничего нельзя было добиться. 
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