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БАРГУТЫ И ИХ ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДАМДИНСУРЭН  
В МАТЕРИАЛАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ*1

Статья посвящена изучению материалов из фонда 293 ГАИО о баргут-
ской делегации во главе с Дамдинсурэном, прибывшей из Хайлара в Ургу 
в феврале 1912 г. Освещена встреча баргутских делегатов с генеральным 
консулом Российской империи в Урге В.Ф. Люба в марте 1912 г., отмечены 
военные способности баргутов, присвоение отличившимся воинам званий и 
титулов Богдо-гэгэном.
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The article is devoted to the study of materials from the GAIO fund 293 about 
the Bargut delegation headed by Damdinsuren, who arrived from Hailar to Urga 
in February 1912. The authors analyzed the meeting of the Bargut delegates with 
the Consul General of the Russian Empire in Urga VF Lyuba in March 1912. They 
paid special attention to the study of the military abilities of the Barguts, the ranks 
and titles given by the Bogdo Gegen.
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Новейшая история баргутов, несмотря на многие работы по этногра-
фии, культуре, языку и этнической истории народа, продолжает оста-
ваться малоизвестной российской научной аудитории. Между тем, имен-
но баргуты, вдохновленные национально-освободительным движением 
во Внешней Монголии в начале XX в., одними из первых изгнали из пре-
делов Барги (Хулун-Буира) китайскую администрацию и приняли реше-
ние войти в состав единого Монгольского государства. Возглавляемые 
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непримиримым борцом за независимость монгольских народов Дамдин-
сурэном, баргуты приняли самое деятельное участие во многих воен-
но-политических мероприятиях того времени, как в Хулун-Буире, так и 
на территории Внешней и Внутренней Монголии. События 1912-1915 гг. 
с участием баргутов сохранились в российских архивных материалах. 
Так, сведения о баргутской делегации во главе с Дамдинсурэном со-
держит документ «Историческая справка о непрочности политического 
положения Хулунбуира», хранящийся в Государственном архиве Иркут-
ской области [1]. Он представляет собой плохо сохранившуюся рукопись 
на русском языке, написанную простым карандашом. Рукопись является 
анонимной. Автор неизвестен, поскольку работа обрывается на шестом 
листе. Судя по излагаемым событиям, рукопись написана не ранее 1915 г. 

В этом документе говорится о неопределенной ситуации, царившей 
в 1912-1915 гг. и связанной с вхождением Хулун-Буира в состав Внеш-
ней Монголии. В нем говорится, что «монголы [баргуты – авт.] стали 
склоняться на сторону Халхи и весною того же года созвали было пра-
вителей хошунов с выборными от народа на совещание, в результате 
которого было составлено посольство в Ургу к Хутухте с просьбой о под-
данстве». Здесь можно обнаружить некоторое несоответствие в хроно-
логии, поскольку далее отмечено, что «посольство прибыло в Ургу 
6 февраля 1912 года и в апреле было принято на аудиенции Хутухтой» 
[1, л. 2]. По данным Тахилт Г. Мягмарсамбуу, в начале 1912 г. дзангин 
сомона Дамдинсурэн был направлен вместе с сопровождающими людь-
ми в Ургу [2, с. 19]. В состав делегации входили командир 3-го сумуна 
белого ново-монголо-бурятского знамени, сумуну-цзангин (есаул, капи-
тан) Дамдинсурэн [в рукописи написано: Дамдинсурун – авт.], ставший 
во главе посольства; старшины Чжангца, Паданга, Яндабу (или Ямбал-
ту), Бодигэрэл и писарь Гуйсаху [1, л. 2]. Эти данные о составе делега-
ции согласуются с монгольскими архивными документами. Так, в указе 
Богдо-хана от 11 февраля 1911 года отмечены следующие делегаты: 
«Дамдинсурэн, Цэгц, Бадаахин, Янтавуу, Бодьгэрэл, писарь Гайхасу» [3, 
с. 97]. Как мы видим, русские и монгольские написания личных имен де-
легатов имеют некоторые различия; но все же можно понять, что речь в 
них идет об одних и тех же лицах. Далее анонимный автор отмечает, что 
по поводу писем Дамдинсурэна Богдо-ханом выражено было одобрение 
и обнародован был указ о принятии в подданство хулунбуирских монго-
лов. При этом правитель Хулунбуира Шенфу был возведен в княжеское 
достоинство 3-й степени бэйлэ; Дамдинсурэн был пожалован титулом 
графа (гуна) с назначением советником министерства иностранных дел; 
Чжангца (или Чжанчжин) и другие старшины получили чины 5-й степени, 
а Гуйсаху — чин 4-й степени [1, л. 2]. В работе подчеркивается, что изве-
стие о принятии Хулун-Буира в состав Внешней Монголии было принято 
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населением Халхи и Хулун-Буира с восторгом, и сам правитель Шенфу, 
назначенный тем же указом Хутухты генерал-губернатором Хулун-Буи-
ра, стал готовиться к отъезду в Ургу для выражения признательности от 
себя и народа за оказание милости.

Далее в рукописи сообщается, что события в Урге приобрели не-
сколько неожиданный для делегатов поворот. Дело в том, что посоль-
ство Дамдинсурэна встретило противодействие своим стремлениям со 
стороны генерального консула Российской империи в Урге В.Ф. Люба. В 
марте 1912 года делегаты от Хулун-Буира во главе с Яндабу явились к 
нему в поисках выражения сочувствия и поддержки в вопросе присоеди-
нения Хулун-Буира, но получили отрицательный ответ. Делегатам было 
заявлено, что российское правительство в этом вопросе какого-либо со-
действия или поддержки оказывать не намерено. Таким образом, после-
довавший в апреле указ Хутухты о присоединении Хулун-Буира вступил 
в противоречие с заявлением российского консула, который признать 
этот акт отказался [1, л. 3]. Позиция России в вопросе о Хулун-Буире для 
делегатов была не совсем понятной, учитывая ранее предоставленную 
ей военную помощь зимой 1912 года в деле взятия крепости Лубинфу. 

В целом вокруг Внешней Монголии и Хулун-Буира складывалась не-
простая обстановка. Ее усиливали военные действиями между Внешней 
Монголией и Китайской Республикой в 1912-1915 гг. Они вошли в историю 
как «Таван замын байлдаан» (Сражения по пяти направлениям). Так, в 
источнике имеются следующие записи: «Между тем на юг, юго-восток и 
запад началась партизанская война Монголии с Китаем, с заметным успе-
хом монголов. Дамдинсурэн во главе немногочисленного отряда монголь-
ских чинов, будучи отправлен на запад, взял 8 августа того же года штур-
мом китайскую крепость Кобдо. На востоке, в княжестве Чжасакту вана 
Удая поднялось поголовное восстание; масса китайских поселенцев была 
разорена до основания, и китайцы изгнаны. И эти успехи монголов заста-
вили правителей Хулунбуира верить в лучшее будущее и поддерживать 
свое самоуправление хотя бы собственными силами» [там же, л. 3-4]. 
Анонимный автор отмечает отправку докладов по управлению регионом 
в Ургу на утверждение; указы Богдо-хана, направленные хулунбуирскому 
амбаню Шенфу, в частности, распоряжение о представлении подробного 
перечня всех доходов, получаемых в Хулун-Буире [3, л. 4]. Информация 
об указах Богдо-хана (о назначении чиновников; наказаниях за разбои и 
грабежи) от 14 и 15 августа 1914 года имеется и в монгольских архивных 
материалах [там же, с. 107, 110–111]. Таким образом, можно говорить об 
отдельных официальных фактах начавшейся социально-экономической 
интеграции региона в состав Внешней Монголии.

Примечательно, что в рукописи отмечаются выдающиеся способно-
сти хулунбуирских монголов в военном деле: «Имея знаменную органи-
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зацию, войска эти всегда находились под знаменами, вели обучение и 
были строго дисциплинированы. На них не раз опиралась маньчжурская 
династия, и там, где не имели успеха прочие правительственные войска, 
там блестяще выполняли свой долг «баргуты», прозванные в империи 
Китая так за свою лихость, отвагу и крайнюю свирепость (например, ус-
мирение дунган в 1872 года) [1, л. 4-5]. Относительно этнонима «баргут» 
и перипетий этнической истории баргутов существуют разные мнения. 
В частности, бурятскими этнографами хорошо изучены многие аспекты 
происхождения этнонима, разделения баргутов на старых и новых, эт-
нического состава, прибытия баргутов на территорию Хулун-Буира [4, 
с. 122-127; 5, с. 40-51; 6, с. 21-31; 7, с. 174-182; 8, с. 214-217]. 

Анонимный автор, высоко оценивая военные способности баргутов, 
указывает, что монгольское правительство стало на них рассчитывать, как 
на опору в будущем. Так, в рукописи отмечено: «В Хулунбуир было посла-
но оружие и боевые припасы, для возбуждения рвения и интереса к делу 
посыпались всевозможные поощрения и награды рядовым старшинам зна-
мен и их помощникам с титулами: цзорикту (смелый, решительный), бага-
тур (богатырь, герой), идэрхик (сильный, могущественный) и т. д., вплоть до 
титула князей 2-й степени цзюньванов». Подробно также описаны титулы и 
должности Манлай-Батор [в рукописи написано «Манлай-Ван» – авт.] Дам-
динсурэна в период с 1912 по 1914 гг. [1, л. 5]. Вышеотмеченные факты 
находят подтверждение в монгольских источниках. Так, известно, что более 
десяти баргутских воинов, прославившихся во время взятия Кобдо и в во-
енных действиях с Китаем, были удостоены звания народных героев Мон-
голии [9, с. 60]. По другим данным, почетным званием от Богдо-гэгэна были 
награждены пять баргутских воинов [10, с. 24]. Выделяя Манлай-Батор 
Дамдинсурэна, анонимный автор пишет, что в феврале 1913 года монголь-
ские и российские дипломаты прочили ему должность военного министра. 
Особенно настаивал на этом приехавший в Ургу для заключения договора 
российский уполномоченный И.Я. Коростовец. По его мнению, Манлай-Ба-
тор Дамдинсурэн хорошо знал военное дело и выделялся командирскими 
способностями на фоне других [11, с. 308]. Как известно, он был назначен 
первым советником военного министра и заместителем министра ино-
странных дел Внешней Монголии [12, с. 182]. 

Таким образом, деятельность баргутской делегации во главе с Дам-
динсурэном в 1912 г. нашла отражение в материалах регионального 
российского архива. Из рукописи анонимного автора можно понять, что 
в этот период царила неопределенность в отношениях руководства Ху-
лун-Буира и Внешней Монголии. Тем не менее, баргуты остались верны 
своей идее объединения монгольских народов и под руководством та-
лантливого военачальника Дамдинсурэна приняли активное участие во 
взятии крепости Кобдо, сражениях на территории Внутренней Монголии. 
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