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ды Первых научных Гантимуровских чтений, посвященных исторической роли 
тунгусского (эвенкийского, даурского) князя Гантимура и группы эвенкийских 
родов в присоединении Забайкалья и Приамурья к России. Публикации зна-
комят с биографией Гантимура и его потомков, историей эвенкийских родов,  
процессом принятия эвенками российского подданства и православия, традици-
ями и современным состоянием эвенкийского языка, литературы и этнографии. 
В чтениях приняли участие ученые, молодые исследователи, историки и крае-
веды г. Москвы, Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Забайкальско-
го края.

Издание представляет интерес для исследователей, педагогов, студентов, 
учащихся, специалистов сферы культуры, органов публичной власти и широ-
кого круга читателей, интересующихся историей рода Гантимуровых, эвенкий-
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ПРедиСлОвие

5 апреля 2023 г. в г. Чите по инициативе  регионального отделе-
ния Ассоциации коренных малочисленных народов Севера впервые  
состоялись научные Гантимуровские чтения. Прошедший научный 
форум стал результатом возросшего внимания широкого круга иссле-
дователей и краеведов к исторической личности тунгусского князя 
Гантимура и истории Забайкалья и Приамурья в XVII в.

Основная цель чтений – научное осмысление и популяризация 
исторической роли тунгусского (эвенкийского) князя Гантимура и 
эвенкийских родов в присоединении земель Забайкалья и Приамурья 
к России. В рамках запланированных традиционно Гантимуровских 
чтений участниками определены задачи по содействию, укреплению 
российской государственности на основе научного вклада в оценке 
уникального исторического опыта взаимовлияния, взаимоотношения 
различных культур в России; сохранению исторической памяти о вы-
дающейся личности князя Гантимура и его потомках;  обеспечению 
доступа к объективной научной информации и исследовательским 
гипотезам по истории, культуре эвенкийских родов забайкальско-
приамурского региона. 

Тематика докладов охватывала широкий спектр научных интере-
сов по краеведению и истории, языку, фольклору и литературе эвен-
ков. В чтениях приняли участие ученые, молодые исследователи, эт-
нографы, историки и краеведы г. Москвы, Республики Саха (Якутия), 
Республики Бурятия, Забайкальского края.

Материалы расположены в порядке представленных докладов  
на Гантимуровских чтениях, согласно программе. Все статьи име-
ют индексы УДК и ББК, сведения об авторах, аннотации, ключе-
вые слова. Внутритекстовые ссылки оформлены в соответствии с  
ГОСТ Р 7.05-2008 и ГОСТ Р 7.0.108-2022. Источники и литература 
перечислены сокращенным библиографическим описанием за тек-
стами, согласно указанных источников внутри текстов в квадратных 
скобках.
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иСтОРия эвенкОв Забайкалья
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эвенки Забайкалья: история и современность

Виктория Анатольевна Дармаева,
 руководитель Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера в Забайкальском крае 
п. Тупик, Забайкальский край

аннотация: Публикация посвящена истории и современному 
состоянию этнокультурных традиций локальной группы эвенкий-
ских родов – исторических хозяев обширной территории Забайка-
лья и Приамурья. Статья знакомит с важнейшими этапами истории 
забайкальских эвенков, культурными, хозяйственными традициями и 
культурно-генетической спецификой родо-племенных групп, населя-
ющих Каларский, Тунгиро-Олёкминский и Тунгокоченский районы 
Забайкальского края. Автор уделяет внимание описанию современно-
го состояния основополагающих культурных традиций эвенков реги-
она – традициям хозяйства, мировоззрения и родного языка.

ключевые слова: эвенки, орочены, тунгусы, солоны, хамнига-
ны, история эвенков, история Забайкалья, эвенкийский язык.

Эвенки – коренной народ Восточной Сибири тунгусо-мань-
чжурской языковой группы. Исторический ареал эвенков чрезвычай-
но широк – от междуречья Оби и Енисея на западе до Охотского и 
Японского морей на востоке, от лесостепной зоны Китая и Монголии 
на юге, до Ледовитого океана на севере. Согласно наиболее распро-
страненной научной теории прародиной тунгусо-маньчжурских наро-
дов является Прибайкалье и Забайкалье, откуда начиная с позднего 
каменного – раннего железного века происходило расселение пред-
ков эвенков и родственных этносов по Сибири и прилегающим тер-

А тотъ Гантимуръ лучше всѣхъ твоихъ  
великаго государя ясашныхъ тунгусовъ;  
муж великій, храбрый, будто исполинъ;  
9 женъ у него, а дѣтей больше 30, опричь дщерей;  
а племя его соберется больше 300 человѣкъ,  
все вооружены въ куякахъ съ копьями.  
И, какъ я, холопъ твой, слышалъ  
для того китайцы прилежно просятъ  
того Гантимура, что они вѣдают,  
что онъ и его племя люди самые ратные. 

Николай Гаврилович Спафарий, (1636-1708). 
 

Заслуги князя Гантимура и его старшаго сына  
перед Россiей заключались в том, что они   

усердно помогали русским всѣми средствами  
и содѣйствовали удержанiю за Россiей  

Нерчинской области, охраняя и защищая, лично  
и через своих родных и подвластных людей,  

построенные русскими в разных мѣстах Нерчинской 
области острожки от набѣгов и нападений монголов, 

и эти весьма нужныя в то время и полезныя для Россiи 
дѣйствiя непрерывно продолжались  

до заключенiя в 1689 году мирнаго трактата  
между Китаем и Россiей. 

Иван Иннокентьевич Серебренников, (1882-1940)  

А тотъ Гантимуръ лучше всѣхъ твоихъ  
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риториям [Окладников 1955,1960; Василевич 1969, с. 39–40; Варла-
мов 2022, с. 192–195]. 

Первые документальные свидетельства об эвенках Забайкалья 
датируются началом второй половины I-го тыс. н.э. – в летописях ки-
тайской истории описываются кочевые племена оленеводов увань, на-
селявших территории в бассейнах Витима и Олекмы [Бичурин 1851, 
с. 441–442]. Дальнейшая история эвенков Забайкалья и Приамурья 
связывается с разнообразными этнокультурными контактами, пре-
имущественно с родами северных тунгусов и этно-племенными груп-
пами южно-тунгусского и монгольского происхождения. Например, в 
результате этих контактов впоследствии выделились группы конных 
эвенков – солонов и хамниган, населявших среднее и верхнее течение 
Амура, а также степную и лесо-степную зоны на юге и западе Забай-
калья [Туголуков 1975; Уварова 2006].

XVII в. стал эпохой интенсивного политического взаимодействия 
забайкальских эвенков с империей Цин и Россией. В 1667 г. крупное 
объединение эвенкийских родов, населявших Приамурье и Забайка-
лье принимает решение о принятии российского подданства. Князь 
Гантимур, его старший сын Катанай и их потомки посвятили свою 
жизнь охране протяженного участка российской границы, заложив 
основу Забайкальского казачества [Варламов 2022, с. 390–431]. Эта 
славная веха в истории забайкальских эвенков остается недостаточ-
но изученной, ожидая внимания исследователей и краеведов, так же 
как и последующие этапы истории эвенкийских родов забайкальской 
земли, бывших некогда полноправными хозяевами огромной террито-
рии, находящимися теперь на грани исчезновения.

Согласно сведениям исторических документов в конце XIX – нача-
ле XX вв. в Забайкалье насчитывалось более 30 тыс. эвенков [Патканов 
1912, с. 92], а спустя четверть века – чуть более 3-х тыс. человек [Ува-
рова 2006, с. 38]. К сожалению, масштабные эпидемии, политические 
потрясения, репрессии, ассимиляционные процессы вызвали катастро-
фическое снижение численности самой крупной по численности эвен-
кийской группы. По результатам переписи 2020 года в Забайкальском 
крае проживает 962 представителя эвенкийского этноса, что почти на 
треть ниже показателей переписи 2010 года. Миграционные и ассими-
ляционные процессы эвенкийских родов обусловлены приходом бурят 
и русских на территорию Забайкалья, заселивших степные и лесостеп-

ные территории, в результате чего часть эвенков была вынуждена от-
ступить в горно-таежные районы Забайкалья, а часть была ассимили-
рована русским и бурятским культурным влиянием. 

Территориями традиционного проживания эвенков-орочонов 
Забайкальского края являются три района: Тунгокоченский, Калар-
ский и Тунгиро-Олёкминский. Современные потомки забайкаль-
ских эвенков-ороченов являются представителями различных родо-
племенных групп, заселивших Забайкалье в разное историческое 
время. Каларские и тунгиро-олёкминские эвенки, входят в крупную 
группу витимо-олёкминских эвенков, населяющих юг Якутии, север 
Забайкалья и Приамурья в бассейнах рек Олёкма и Чара. Эта груп-
па в Забайкалье представлена родами Киндигир, Ӈаӈагир, Метакар, 
Иӈилас, Йокоткар, Чакигир, Букочар и др. Тунгокоченские эвенки яв-
ляются потомками витимо-нерчинских эвенков и генетически свя-
заны с современными северо-байкальскими и баунтовскими эвенка-
ми. В число наиболее крупных родов тунгокоченских эвенков входят 
Чильчагир, Шамагир, Бултэгир, Сологон, Нодягир.

Основными видами хозяйственной деятельности эвенков этих рай-
онов являются: оленеводство, охота, рыболовство и собирательство. 
При этом каждая локальная группа имеет определенную хозяйствен-
ную специфику. Каларские и тунгиро-олёкминские эвенки до первой 
половины XX в. вели кочевой образ жизни и традиционно занимались 
оленеводством и охотпромыслом. Образ хозяйствования тунгокочен-
ских и баунтовских эвенков можно назвать полукочевым – вблизи золо-
тых приисков они занимались сенокошением и строительством, зимой 
промышляли зверя, освоили скотоводство и коневодство. 

Культурные традиции забайкальских эвенков по-прежнему тес-
но связаны с традиционным образом жизни и в значительной мере за-
висят от экологического благополучия таежного ландшафта. В дан-
ный момент в округе десять эвенкийских общин, занимающихся оле-
неводством. При этом сохранность традиций оленеводства – осново-
полагающей хозяйственной и культурной традиции эвенков-ороченов 
вызывает большую тревогу. Эвенкийская мудрость Орон ачин – эвэн-
ки ачин – «Нет оленя – нет эвенка» становится отражением как никог-
да актуальной проблемы и масштабной угрозы для локальной группы 
и народа в целом. 

Не меньшую тревогу вызывает состояние культурных традиций 
эвенков Забайкалья. В течение XX в. и в современности оказались 
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ских и баунтовских эвенков можно назвать полукочевым – вблизи золо-
тых приисков они занимались сенокошением и строительством, зимой 
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нарушены устои уникальных мировоззренческих традиций, основан-
ных на гармоничной взаимосвязи природы и человека. Одна из эвен-
кийских заповедей Иты гласит Бэе – дуннэ токтан – «Человек – зем-
ли соринка». Эта мудрость, направленная на благополучие окружаю-
щего мира, становится как никогда актуальной не только для эвенкий-
ского народа, но и для всего человечества.

Катастрофическим состоянием характеризуется и языковая ситу-
ация в среде эвенков Забайкальского края – ассимиляционные про-
цессы, политика эпохи СССР, промышленное воздействие и сниже-
ние экономической эффективности традиционного хозяйства в эпоху 
глобализации привели к тому, что  подавляющее большинство забай-
кальских эвенков говорит на русском языке. Носителями эвенкийско-
го языка остаются лишь представители старшего поколения. 

Вместе с тем выражаем надежду на возрождение и развитие бо-
гатейших и ценнейших культурных традиций эвенкийского этноса в 
XXI в. и связываем это с ростом этнического самосознания, надеем-
ся на внимание руководства края и широкого круга общественности 
к проблемам нашего народа. Прекрасной иллюстрацией начала этого 
позитивного процесса являются состоявшиеся Первые Гантимуров-
ские чтения, которые, надеемся, станут доброй традицией в диалоге 
ученых, общественников и региональной власти.
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аннотация: Настоящая публикация посвящена личности Пав-
ла Гантимурова и его роли в истории российского Забайкалья. В ста-
тье представлены биография Катаная (Павла Петровича Гантимуро-
ва) – старшего сына князя Гантимура и краткая история группы эвен-
кийских родов, вышедших из-под влияния империи Цин и принявших 
российское подданство в 1667 г. В публикации подробно отражены 
личные заслуги Павла Гантимурова в заключении Нерчинского дого-
вора 1689 г. и организации охраны границ российской империи в За-
байкалье в конце XVII в.
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Павел Гантимуров – эвенкийское имя Катанай, Катаӈа(й)1 
родился в 30-х гг. XVII в. Являлся старшим сыном князя Гантимура, 
рожденным дочерью Нурхаци2, основателя маньчжурской империи 
1 Катанай – «Закаленная сталь», «Острота меча», «Крепость металла», от ката – «закалять металл», «острота 
[холодного оружия]», «твердый, крепкий [о металле]» [ССТМЯ 1975, с. 383; ЭРС 2004, с. 279].
2В социальных традициях средневековья (и ранее) межродовые, межплеменные браки являлись неотъем-
лемой частью внешней политики, в качестве гарантии установления длительных дружественных отно-
шений. Например, роды Баягир, Дуликагир были связаны взаимобрачием с родоплеменной монгольской  
группой Борджигин на протяжении нескольких столетий. Последний межплеменной брачный союз был за-
ключен между отцом Гантимура князем Алака и дочерью хана борджигинов Ульдзей Ильдюги [Соломин 
2013, с. 49–51; Варламов 2022, с. 406–407].
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нарушены устои уникальных мировоззренческих традиций, основан-
ных на гармоничной взаимосвязи природы и человека. Одна из эвен-
кийских заповедей Иты гласит Бэе – дуннэ токтан – «Человек – зем-
ли соринка». Эта мудрость, направленная на благополучие окружаю-
щего мира, становится как никогда актуальной не только для эвенкий-
ского народа, но и для всего человечества.

Катастрофическим состоянием характеризуется и языковая ситу-
ация в среде эвенков Забайкальского края – ассимиляционные про-
цессы, политика эпохи СССР, промышленное воздействие и сниже-
ние экономической эффективности традиционного хозяйства в эпоху 
глобализации привели к тому, что  подавляющее большинство забай-
кальских эвенков говорит на русском языке. Носителями эвенкийско-
го языка остаются лишь представители старшего поколения. 

Вместе с тем выражаем надежду на возрождение и развитие бо-
гатейших и ценнейших культурных традиций эвенкийского этноса в 
XXI в. и связываем это с ростом этнического самосознания, надеем-
ся на внимание руководства края и широкого круга общественности 
к проблемам нашего народа. Прекрасной иллюстрацией начала этого 
позитивного процесса являются состоявшиеся Первые Гантимуров-
ские чтения, которые, надеемся, станут доброй традицией в диалоге 
ученых, общественников и региональной власти.
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аннотация: Настоящая публикация посвящена личности Пав-
ла Гантимурова и его роли в истории российского Забайкалья. В ста-
тье представлены биография Катаная (Павла Петровича Гантимуро-
ва) – старшего сына князя Гантимура и краткая история группы эвен-
кийских родов, вышедших из-под влияния империи Цин и принявших 
российское подданство в 1667 г. В публикации подробно отражены 
личные заслуги Павла Гантимурова в заключении Нерчинского дого-
вора 1689 г. и организации охраны границ российской империи в За-
байкалье в конце XVII в.

ключевые слова: Гантимур, Катанай, Павел Гантимуров, исто-
рия эвенков Забайкалья, нерчинские эвенки, империя Цин, эвенки, 
тунгусы, дауры,  коренные народы Забайкалья, Нерчинский договор.

Павел Гантимуров – эвенкийское имя Катанай, Катаӈа(й)1 
родился в 30-х гг. XVII в. Являлся старшим сыном князя Гантимура, 
рожденным дочерью Нурхаци2, основателя маньчжурской империи 
1 Катанай – «Закаленная сталь», «Острота меча», «Крепость металла», от ката – «закалять металл», «острота 
[холодного оружия]», «твердый, крепкий [о металле]» [ССТМЯ 1975, с. 383; ЭРС 2004, с. 279].
2В социальных традициях средневековья (и ранее) межродовые, межплеменные браки являлись неотъем-
лемой частью внешней политики, в качестве гарантии установления длительных дружественных отно-
шений. Например, роды Баягир, Дуликагир были связаны взаимобрачием с родоплеменной монгольской  
группой Борджигин на протяжении нескольких столетий. Последний межплеменной брачный союз был за-
ключен между отцом Гантимура князем Алака и дочерью хана борджигинов Ульдзей Ильдюги [Соломин 
2013, с. 49–51; Варламов 2022, с. 406–407].
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Цин. Детство и юность Катаная связаны с последствиями трагиче-
ских событий 30-х гг., когда лидеры маньчжурской династии Цин, рас-
пространяя свое влияние, подчинили группы эвенков и дауров Приа-
мурья и Забайкалья. Роды, входившие в крупную эвенкийскую родо-
племенную группу ӈелит3, возглавляемые дедом Катаная, отцом Ган-
тимура – вождем Элиэем, как и группа эвенкийских и даурских родов, 
возглавлявшаяся Бомбогором, вступили в вооруженное сопротивле-
ние [Kim 2019, p. 51–54]. Элиэй в 1634–1637 гг., возглавивший вместе 
с Бомбогором сопротивление конных тунгусов против маньчжуров и 
харчин-монголов (союзников маньчжурской династии Цин), погиб в 
сражении с маньчжурами в 1637 г. [Ураи-Кёхальми 1964, с. 161–162; 
Соломин 2013, с. 43]. В начале 40-х гг. XVII в., после гибели Бомбого-
ра и поражения в противостоянии с маньчжурами, все население При-
амурья и Забайкалья было переселено вглубь территории, а мужское 
население было сформировано в подразделения маньчжурской армии. 
После гибели Элиэя во главе эвенков и дауров становится отец Ганти-
мура – Алака (Нарин-хан), проживший до 1650 г. [Акты… 1842, с. 76; 
Соломин 2013, с. 252–253]. В это же время, после смерти императо-
ра Цин Абахая при номинальном правлении его сына 6-летнего Фу-
линя и фактическом правлении братьев Абахая, части эвенков (веро-
ятно, с согласия правителей Цин) удалось в первый раз вернуться на 
родину – на Шилку и Нерчу. В 1653 г. в устье Нерчи отряд десятни-
ка Максима Уразова, посланный Петром Бекетовым, встречает Ганти-
мура, внесшего два сорока соболей в счет будущих добрососедских 
отношений. Однако в результате попытки Уразова «взять в аманаты» 
Гантимура отношения между эвенками и казаками приобретают ха-
рактер военного противостояния, в результате чего эвенки разрушают 
нерчинский острог и откочевывают в маньчжурские земли [РГАДА, 
Ф. 214, оп. 3, ед. хр. 508, л. 334; Варламов 2022, с. 404–405]. В после-
дующие годы эвенки Гантимура несут службу в одном из подразде-
лений 8-знаменной маньчжурской армии, выполнявшей пограничную 
функцию. Всего же эвенки (солоны и орочоны), переселенные кроме 
барги, также на рр. Сунгари и Нонни, составляли более 66 рот в регу-

3Ӈелит (в документах истории – “тунгусы-нелюд”) – досл. “кочующие в предгорьях”, в знач. 
“населяющие лесо-степную зону”, от эвенк. ӈели-ми – “по нижней части склона (двигаться)”, 
“под горою (двигаться)” [Эвенкийско-русский словарь… с. 444] + -т (диалектн. суфф. родопле-
менной, групповой принадлежности, суфф. мн. ч.).

лярной армии империи Цин [Голиков 2013, с. 70, 74–75]. Все это вре-
мя Катанай сопровождает отца в военных походах.

В 1667 г. цинские правители Китая отправляют войско под пред-
водительством Гантимура в Приамурье с приказом уничтожить Ку-
марский острог, но эвенкийские предводители решают по-своему – 
возвращаются на родные земли к Нерчинску и изъявляют желание пе-
рейти под подданство России [Акты... 1842, с. 455]. Переход Гантиму-
ра под подданство России существенно обострил отношения двух им-
перий. Цинские правители признавали за Гантимуром историческое 
право на земли в верховьях Амура и Забайкалье, поэтому они стреми-
лись всеми силами вернуть его под маньчжурское подданство. Для до-
стижения цели маньчжуры использовали все методы – военные экспе-
диции, угрозы и уговоры, обращаясь неоднократно как к самому Ган-
тимуру, так к воеводам и российскому императору, но осуществить  
масштабное военное нападение не решились [Бантыш-Каменский 
1882, с. 16–17]. Отказ Гантимура и его покровительство со стороны 
российского императора накаляет международные отношения на при-
граничных территориях в Забайкалье и Приамурье. В 1670–1680-х гг. 
коренное население Забайкалья – эвенкийские и бурятские роды уча-
ствуют в дозорных походах и караулах и сражаются против монго-
лов, поддерживая немногочисленные подразделения русских служи-
лых людей [Бантыш-Каменский 1882, с. 15–17; История Сиб. 1889, 
с. 429–430; Варламов 2022, с. 413]. К тому времени Катанай заменил 
своего отца Гантимура в руководстве военными действиями. 

В 1684 г. Гантимур с Катанаем принимают православие в Нер-
чинске. Гантимуру было дано имя Петр, Катанаю – Павел. Оба, а так-
же старший сын Катаная – Чекулай в том же году отправились в Мос- 
кву на прием к императору. По дороге Гантимур, которому на тот  
момент было более 70 лет, заболел и скончался, был похоронен в На-
рыме. Катанай и Чекулай с почетом были приняты российским прави-
тельством – Указом от 16 марта 1685 г. Катанай был записан в дворяне 
по привилегированному московскому списку и оказался, тем самым, 
включенным в состав российской знати. Чекулай (в крещении Васи-
лий) остался в Москве, а Катанай вернулся в Забайкалье, где встал во 
главе группы конных эвенков [Бантыш-Каменский 1882, с. 14].

80-е гг. стали периодом ожесточенного противостояния россий-
ской и маньчжурской империй в Приамурье и Забайкалье. Начиная 
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по привилегированному московскому списку и оказался, тем самым, 
включенным в состав российской знати. Чекулай (в крещении Васи-
лий) остался в Москве, а Катанай вернулся в Забайкалье, где встал во 
главе группы конных эвенков [Бантыш-Каменский 1882, с. 14].

80-е гг. стали периодом ожесточенного противостояния россий-
ской и маньчжурской империй в Приамурье и Забайкалье. Начиная 
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с 1682 г. маньчжуры вытесняют русских с Амура. В 1684 г. цинские 
правители направляют войско вверх по Амуру с повелением разорить 
все российские поселения и крепости и овладеть Албазинским остро-
гом. В 1685 г. 10-тысячное маньчжурское войско осаждает и разру-
шает Албазин, но в том же году воеводе Толбузину удается его вос-
становить. Вторая осада Албазина маньчжурами произошла в 1687 г.   
[Хронологический перечень… 1883, с. 129–133]. Конные эвенки Ган-
тимура вместе с некоторыми бурятскими и монгольскими родами,  
перешедшими на сторону России, сыграли значительную роль в уре-
гулировании отношений и разделении границ двух империй. С того 
времени история значительной части эвенков Приамурья и Забай-
калья оказалась навсегда связана с Россией. В 1687, 1688 гг. войска  
монгольских ханств в нескольких сражениях с русскими казаками по-
терпели поражение и отступили [Бантыш-Каменский 1882, с. 55; Бу-
раева 2015, с. 62]. По фольклорным источникам в этих сражениях с 
монголами на стороне русских участвовали буряты и эвенки [Бай-
кальские…1984, с. 137–138].

Военное противостояние двух империй продолжается до кон-
ца 80-х гг. XVII в. Весь начальный период служения России конные 
эвенки князя Павла Петровича Гантимурова (Катаная) были заняты 
защитой границы в Забайкалье. Это был очень сложный период, со-
провождавшийся многочисленными военными столкновениями на 
границе. В виду малой численности русских, основная нагрузка по 
защите протяженного участка в Забайкалье и в верховьях Амура4 лег-
ла на конных эвенков: «заслуги князя Гантимура и его старшаго сына 
перед Россiей заключались в том, что они «усердно помогали русским 
всѣми средствами и содействовали удержанiю за Россiей Нерчинской 
области, охраняя и защищая, лично и через своих родных и подвласт-
ных людей, построенные русскими в разных мѣстах Нерчинской об-
ласти острожки от набѣгов и нападений монголов, и эти весьма нуж-
ныя в то время и полезныя для Россiи дѣйствiя непрерывно продол-
жались до заключенiя в 1689 году мирнаго трактата между Китаем и 
Россiей» [Серебренников 1934, с. 12].

Длительное противостояние России и Цинского Китая заверша-
ется заключением Нерчинского договора (1689 г.), определившего 
границы и территории влияния сторон. При заключении Нерчинско-
4  Протяженность участка границы, охранявшейся эвенкийскими родами, составляла более 
800 км.

го договора решающее значение сыграла силовая поддержка и наход-
чивость эвенков под предводительством Катаная – Павла Петрови-
ча Гантимурова. К моменту начала переговоров Нерчинск был осаж-
ден 15-тысячным маньчжурским войском. Кроме этого, русских нео-
жиданно предали монголы-онкоты, находившиеся до этого под рос-
сийским подданством. При таком численном превосходстве перегово-
ры могли смениться захватом Нерчинска маньчжурами или привести 
к однозначно выгодным для них условиям договора. Русское немно-
гочисленное войско поддержали конные эвенки, применившие вме-
сте с немногочисленным пешим подразделением нерчинского остро-
га военную хитрость: «Князь Гантимуръ, преданный Русскимъ, во-
оружилъ всѣхъ своихъ Тунгусовъ и присоединился къ нашимъ от-
рядамъ, и Русскiе, растянувъ линiю войскъ своихъ, дѣлали ложное 
движенiе во кругъ горы на Сѣверо-востокъ отъ Нерчинска, показы-
вая видъ, какъ будто безпрестанно къ нимъ прибываетъ новое конное 
и пѣшее войско, а въ сущности на высотахъ противъ Китайцевъ пока-
зывались одни и тѣже люди Русскiе и конница Гантимура» [Паршин 
1844, с. 117–118]. Благодаря мнимому военному равновесию, усло-
вия Нерчинского договора стали для России не такими провальными, 
какими могли оказаться. Так, маньчжурская сторона изначально тре-
бовала передачу обширных территорий вплоть до Байкала [Паршин 
1844, с. 108]. Заключение относительно благополучных условий Нер-
чинского договора оказалось возможным при непосредственной ди-
пломатической роли Павла Петровича Гантимурова: «извѣстная за-
слуга перед Россiей в Нерчинском дѣлѣ принадлежала и князю Ган-
тимуру. Можно предположить вообще, что князь играл роль дипло-
матического совѣтника при Нерчинском воеводѣ: онъ вѣроятно, был 
единственным компетентным по китайским дѣлам лицом, и не только 
в окруженiи Нерчинскаго воеводы, но и во всем русском государствѣ» 
[Серебренников 1934, с. 9]. Эта, несомненно значимая, историческая 
заслуга эвенков в современных исторических исследованиях не осве-
щена.

С этого момента охрана рубежей России приобретает весьма важ-
ное значение, однако людских ресурсов в Забайкалье и прилегающих 
областях у страны не хватает. Имперское правительство времен прав-
ления Петра Первого, занятое войной со Швецией, не уделяет долж-
ного внимания необходимому обустройству границ с империей Цин. 
В Нерчинском воеводстве граница была установлена только по р. Ар-
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