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И. В. К у л ь г а н е к  

Рукописное и архивное наследие монгольских народов в России 

В статье впервые дается краткое описание архивных и рукописных материалов главных хранилищ 
России, касающихся всех сторон жизни монгольских народов. Автор предлагает краткую характеристику 
содержащихся в архивах и рукописных фондах России материалов о политико-экономическом положении, 
культуре, этнографии, религии монголов, калмыков, бурят, а также о контактах России и Монголии на 
протяжении многих веков взаимодействия наших государств.  

Ключевые слова:  монголы, буряты, калмыки, архивы, Россия, фонд, описание, каталог.  
 

Внимание Российского государства к монгольским 
народам ярко пробудилось, когда возникла необхо-
димость контактов с населением окраин, то есть во 
время покорения Сибири, установления влияния на 
Дальнем Востоке, прокладывания торговых путей в 
Китай. Первоначальный интерес имел практический 
характер и был направлен на урегулирование погра-
ничных вопросов с соседними государствами: пер-
вые сведения в оставшихся от того времени доку-
ментах были фрагментарны. По мере расширения 
сфер взаимодействия возникали задачи, связанные с 
вопросами изучения этнографии, культуры, истории, 
религии монголов, бурят, калмыков. По мере ста-
новления и развития российской науки возникает 
собственно научный интерес к монгольским наро-
дам. Все это нашло отражение в способах фиксации 
материала и в особенностях его хранения. 

Документы политико-административного харак-
тера хранятся в федеральных архивах страны. Наи-
более значимыми из них являются: Российский го-
сударственный архив древних актов (РГАДА; Моск-
ва), Архив внешней политики МИД Российской 
Федерации (АВП МИД РФ; Москва), Государствен-
ный архив Российской федерации (ГАРФ; Москва), 
Российский государственный военный архив (РГВА; 
Москва), Центральный государственный архив 
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.; СПб.), Российский 
государственный исторический архив (РГИА; СПб.), 
Российский государственный исторический архив 
Дальнего Востока (РГИА ДВ; Владивосток, ранее — 
в Томске), Национальный архив Республики Бурятия 
(НАРБ; Улан-Удэ), Государственный архив Астра-
ханской области (ГААО; Астрахань), Национальный 
архив Республики Калмыкия (НАРК; Элиста), Нацио-
нальный архив Татарстана (НАРТ; Казань). 

В федеральных архивах хранятся документы по-
литического характера  различных государственных 
структур: Посольских изб (до 1549 г.), Посольских 
приказов (с 1549 г.), Коллегии иностранных дел (с 

1706 г.), Министерства иностранных дел Российской 
империи (с 1802 г.), Министерства иностранных дел 
Российской Республики (с 1916 г.), Народного ко-
миссариата иностранных дел (с 1917 г.), Министер-
ства иностранных дел СССР (с 1946 г.), Министер-
ства иностранных дел Российской федерации (с 
1991 г.), а также Министерства внутренних дел и их 
различных ведомств, департаментов, канцелярий. 
Важная информация имеется в архивах высших ор-
ганов государственной власти, государственного 
управления российского значения, в архивах Госу-
дарственной думы и Советов депутатов. 

Материалы раннего периода (XVI—XVIII вв.) пред-
ставляют собой указы монархов (главным образом 
об учреждении политического влияния воевод, ха-
нов, князей на определенных территориях), а также 
«статейные списки», договоры, стратегические пла-
ны, «записки», донесения землепроходцев, послов, 
купцов, чиновников, служилых людей. Они содер-
жат общие сведения о буддийских церемониях, 
праздниках, обычаях, монастырях. Среди донесений 
послов и рекомендаций выделяются планы усмире-
ния местного населения, предложенные жившими в 
Цинском Китае в XVII в. миссионерами-иезуитами 
Томасом Перейрой и Франсуа Жербийоном. Особый 
интерес представляют отчеты послов К. Корякина, 
Я. Тухачевского, С. Греченина, П. Семенова, Д. Ко-
пылова, Р. Старкова, З. Тупальского, П. Лаврова, по-
бывавших в Монголии. Чрезвычайно информативны 
отчеты видного политического и общественного 
деятеля посла в Китай Н. Спафария (Н. Милеску), а 
также секретаря калмыцких дел Коллегии иностран-
ных дел В. М. Бакунина.  

Материалы XVIII—XIX вв. содержат сведения о 
распространении буддизма в Бурятии и Калмыцкой 
степи. Среди них преобладают указы монархов и 
разных департаментов, распоряжения местных орга-
нов управления, связанные с функционированием 
буддийской церкви и регулирующие ее положение в 
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России (например, об учреждении монастырей, о 
землепользовании). 

Архивы XIX в. пополнились отчетами военных 
экспедиций, которые возглавляли знаменитые путе-
шественники и исследователи Н. М. Пржевальский, 
М. В. Певцов, В. И. Роборовский, посылавшиеся в Цен-
тральную Азию Министерством иностранных дел, а 
позже — Российским географическим обществом.  

Материалы после 1917 г. несут свидетельства 
проводившейся в Советском Союзе борьбы с буд-
дизмом, содержат документы о закрытии хурулов и 
дацанов, сведения о репрессивной политике госу-
дарства по отношению к служителям религиозного 
культа. Более поздние документы говорят о возрож-
дении буддизма в нашей стране и за ее пределами. 

История хранения документов сложна. Много-
кратно проводилось перефондирование, сопровож-
давшееся передачей материалов из одних фондов и 
архивов в другие. Папки меняли свои адреса, а неко-
торые кочевали из Санкт-Петербурга в Москву и об-
ратно. Так, часть материалов сенатских комиссий до 
1802 г. были переданы из ГАРФ (Москва) в РГАДА 
(Москва). Фонд «Особого присутствия по политиче-
ским делам», рассредоточенный по разным архивам, 
целиком был передан в ГАРФ. В то же время часть 
сенатских документов XIX в. (императорские имен-
ные указы, текущая переписка с губернаторами, ма-
териалы сенаторских ревизий отдельных губерний, 
уголовные, кассационные и апелляционные дела), 
ранее хранившихся в Москве, попала в РГИА (СПб.). 

Немалую роль сыграл процесс рассекречивания 
документов, закрытых до недавнего времени для на-
учного использования. Такую работу провели цен-
тральные и десятки региональных архивов, благода-
ря чему архивная работа была поднята на новый 
уровень.  

В настоящее время в российских федеральных 
архивах хранится громадное количество материалов, 
связанных с монгольскими народами. Определенная 
часть документов была использована монголоведа-
ми — историками, филологами и религиоведами, 
другая — ждет своих исследователей.  

Наибольшее количество материалов, имеющих 
отношение к монгольским народам, находится в 
Санкт-Петербурге. Здесь была основана Российская 
Академия наук (1805), связанная с именами первых 
академиков — И. Я. Шмидта, Г. Клапрота, Г.-З. Бай-
ера, несколько позже появилось первое научное вос-
токоведное учреждение — Азиатский музей (1818). 
В Петербургском императорском университете на 
факультете восточных языков, созданном (1854) на 
базе Казанской востоковедной школы, оформилось 
классическое востоковедение. В других регионах 
России ценными хранилищами являются Центр вос-
точных рукописей и ксилографов Института монго-

ловедения, буддологии и тибетологии СО РАН 
(ЦВРК ИМБТ СО РАН) и фонды Калмыцкого инсти-
тута гуманитарных исследований РАН (КИГИ РАН).  

В Петербурге наиболее значительными архивами, 
где собраны подобные материалы, считаются: Цен-
тральный государственный архив Санкт-Петербурга 
(ЦГА СПб; СПб., ул. Варфоломеевская), Централь-
ный государственный исторический архив Санкт-
Петербурга (РГИА СПб; СПб., ул. Псковская), Рос-
сийский государственный исторический архив (РГИА; 
СПб., Заневский пр.). 

Тексты различного характера на старомонголь-
ском языке, на так называемом «тод бичиг’е», а так-
же фольклорные записи, представленные в академи-
ческой транскрипции, широко распространенной 
среди монголоведов начала XX в., и более ранние — 
в русской транскрипции, хранятся главным образом 
в научных учреждениях. В Петербурге это: Институт 
восточных рукописей РАН (ИВР РАН, бывший Ази-
атский музей), Санкт-Петербургский филиал Архива 
РАН (СПбФ АРАН), Музей антропологии и этно-
графии им. Петра Великого РАН (МАЭ РАН), Рос-
сийское географическое общество (РГО), Санкт-Пе-
тербургский институт истории РАН (СПб ИИ РАН), 
Институт материальной культуры (ИМК РАН), Ру-
кописный отдел Российской национальной библио-
теки (РО РНБ, бывшая Публичная библиотека им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина). 

Самым большим хранилищем рукописей и мате-
риалов о монгольских народах является ИВР РАН, а 
в нем — монгольский, тибетский, маньчжурский, 
индийский, китайский фонды, а также Архив восто-
коведов ИВР РАН. Здесь собраны средневековые 
книги по всем видам деятельности монголов, бурят и 
калмыков, по истории, литературе, языку, религии, 
взаимоотношениям с соседними государствами. Это 
рукописи, ксилографы, миниатюры и архивные ма-
териалы востоковедов, изучение этих материалов 
весьма востребовано в настоящее время. 

Архивы — живое явление. Они постоянно откры-
вают новые тайны, которые уточняют, а иногда и 
меняют представления о происходивших событиях, 
смещают акценты в произошедшем, заставляют по-
новому взглянуть на отдельные исторические лично-
сти, на историю нашей страны и народы, населяющие ее.  

Работа в рукописных фондах и архивах предпола-
гает решение таких задач, как: разбор рукописей по 
сочинениям; выявление сочинений, имеющих отно-
шение к монгольским народам и находящихся в дру-
гих фондах; инвентаризация, каталогизация, описа-
ние, введение в научный оборот не разобранных до 
сих пор фондов; проведение сверки наличия доку-
ментов с описями; создание компьютерных катало-
гов и описаний; создание базы данных полнотексто-
вых документов. 
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