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Е. В .  Бойкова 

«Монгольские экспедиции» А. Белинского (1907—1912): 
миф и реальность 

Автор статьи анализирует цели, задачи и результаты двух экспедиций в Монголию, предпринятых 
А. Г. Белинским в начале XX в. после японско-русской войны, когда Россия и Китай усилили внимание к Мон-
голии и активизировали в ней свою деятельность. На основании исследованных материалов Военно-историче-
ского архива РФ автор приходит к выводу, что экспедиция имела отрицательный результат и нанесла вред от-
ношениям между Россией и Монголией.  

Ключевые слова: экспедиция, Монголия, монголы, китайцы, история, архив. 
 

Во второй половине XIX в. начинается активное 
продвижение России в Азию, в том числе в Монго-
лию. Представителям российского востоковедения 
принадлежит важная роль в изучении этой страны во 
второй половине XIX―начале ХХ в. После русско-
японской войны и Россия и Китай заметно усилили 
свое внимание к Монголии, активизировав там свою 
деятельность. В этот период Монголию стали чаще 
посещать как гражданские, так и военные россий-
ские экспедиции, исследовавшие различные стороны 
жизни этой страны, но прежде всего интересовав-
шиеся политической ситуацией в Монголии, а также 
отношением правящих кругов и народа этой страны 
к России и к Китаю. 

Во второй половине XIX―начале ХХ в. Монго-
лию посетили, без преувеличения, десятки россий-
ских экспедиций ― научных, научно-практических, 
торговых, военных и др. Эти экспедиции дали миро-
вому монголоведению замечательных ученых, чьи 
имена до сих пор являются гордостью науки о Мон-
голии [Бойкова, 2003]. Есть среди этих исследовате-
лей и такие, прежде всего военные, чьи имена только 
в последние годы стали появляться на страницах на-
учных изданий [Басханов, 2005; Бойкова, 1998]. 

На этом фоне выделяются две экспедиции, при-
влекшие наше внимание именно тем, что, хотя их 
участники действительно побывали в Монголии, ни-
каких практических результатов для России и для 
развития российско-монгольских отношений они не 
имели. Что же это за экспедиции? 

В Военно-историческом архиве РФ хранятся ма-
териалы, озаглавленные «Об экспедиции А. Г. Белин-
ского по Монголии» [ВИА, ф. 400, оп. 1, д. 3688]. В 
Архиве внешней политики Российской империи нам 
удалось ознакомиться с двумя делами, посвященны-

ми путешествию А. Белинского в Монголию [АВПРИ, 
ф. 143, оп. 491, д. 2515, 2516]. Кто же такой был 
Александр Григорьевич Белинский и что это была за 
экспедиция, о которой ничего не известно в научном 
монголоведении? 

В 1905 г. во время русско-японской войны А. Г. Бе-
линский воевал на Дальнем Востоке. В 1907 г. он 
стал редактором-издателем журнала «Русский Пу-
тешественник» (Санкт-Петербург), просуществовав-
шего всего лишь год 1. На двери кабинета Белинско-
го, по словам одного из членов будущей экспедиции — 
штабс-капитана запаса Бунина, была прикреплена 
табличка ― «Бюро Средне-Азиатской экспедиции». 
По словам самого Белинского, ранее он уже пред-
принял экспедицию, которая была прервана войной. 

Белинский называл свою экспедицию в Монго-
лию торгово-промышленной и отмечал, что ее целью 
было исследование на месте «русских торговых опе-
раций и нужд монголов» [ВИА, ф. 400, оп. 1, д. 3688, 
л. 10, 13]. Он предполагал начать экспедицию с Ал-
тая. Готовясь к ней, Белинский вел с правительст-
венными чиновниками переговоры, в первую оче-
редь и главным образом о назначении ему прави-
тельственной субсидии для ее проведения. Видимо, 
ему все же удалось убедить чиновников в необходи-
мости экспедиции и получить соответствующую фи-
нансовую поддержку, потому что в конце июня 
1907 г. экспедиция была готова отправиться на Ал-
тай, а затем в Монголию. Экспедиция не отправля-
лась в путь лишь потому, что Главный штаб и Ми-
нистерство торговли и промышленности задержива-
ли выдачу денег на ее проведение. Русское Геогра-
фическое общество вообще отказалось выделить 
какие-либо суммы на проведение экспедиции, со-
славшись на отсутствие средств. Можно предполо-
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жить, что Белинский не смог получить от авторитет-
ных российских ученых рекомендации, необходи-
мые для того, чтобы получить финансовую под-
держку от РГО. 

Не менее плачевной в материальном плане была 
ситуация и с другими ведомствами, обещавшими 
финансовую поддержку. Фактически, обещанных 
денег на проведение экспедиции Белинский полу-
чить не смог, но все же тронулся в путь вместе со 
своими соратниками ― штабс-капитаном Буниным, 
купцом Н. Калгамановым и крестьянином Барнауль-
ского уезда А. Котельниковым. В составе экспеди-
ции были также несколько рабочих. Уже находясь на 
Алтае, Белинский нанял двух казаков. 

Только в пути Белинский сообщил Бунину, что 
цель его поездки не Алтай, а Монголия, а основная 
задача ― «подготовить восстание в Монголии». По 
словам Белинского, он говорил об этом с государем, 
и тот сказал: «Работайте, но не накуролесьте» [ВИА, 
ф. 400, оп. 1, д. 3688, л. 9 об.]. Трудно представить, 
что Николай II мог столь откровенно говорить о та-
кой деликатной проблеме, как политика России в 
Азии, и в частности в Монголии, с редактором мало-
известного журнала. Кроме того, Россия не была го-
това к тому, чтобы портить отношения с Китаем; 
добрососедские отношения были выгодны обоим го-
сударствам. Действительно, Россия не хотела и не 
собиралась ослаблять свои позиции в Халхе, пони-
мая, что и Китай собирается закрепиться там, но в 
планы российской внешней политики не входило 
решение спорных вопросов силой. 

Во время экспедиции у Белинского сложились 
очень непростые, напряженные отношения с ее уча-
стниками. Осложняло ситуацию и то обстоятельство, 
что члены экспедиции не занимались тем, чем обыч-
но занимаются в экспедиции и к чему они, видимо, 
готовились, ― собственно экспедиционной работой, 
т. е. сбором материалов, коллекций, опросами мест-
ного населения. По словам одного из членов экспе-
диции, это было «бесцельное брожение», «дикое, не-
лепое существование», которое всех утомляло и раз-
дражало. 

Все расходы экспедиции, расчеты с рабочими про-
изводились из средств штабс-капитана Бунина, кото-
рый дважды отказывался от продолжения поездки, 
но Белинскому всякий раз удавалось уговорить его 
не бросать экспедицию. Затем расходы стал оплачи-
вать Калгаманов, который при этом еще бесплатно 
выполнял обязанности переводчика. 

Белинский активно продвигал собственный про-
ект ― создание торгово-промышленного синдиката, 
который, как он считал, был единственным спосо-
бом спасти русскую торговлю в Монголии.  

Единственное, чем участники экспедиции доста-
точно серьезно занимались, ― это реализация глав-
ной ее цели, которую ставил и перед собой, и перед 
остальными Белинский: поддержка восстания монго-
лов против китайцев. Члены экспедиции провели не-
сколько осторожных военных разведок, которые, по их 
мнению, «давали надежду на несомненный успех, но 

не в близком будущем» [ВИА, ф. 400, оп. 1, д. 3688, 
л. 10 об.]. Из этого можно сделать вывод, что участ-
ники экспедиции, пусть даже не все, но большая их 
часть, поддерживали идею Белинского о восстании в 
Монголии. Но Белинский всячески пытался ускорить 
развитие событий. Поэтому Бунин и Калгаманов ре-
шили не переводить монголам всего, что говорил 
Белинский, так как его «дикость, необузданность и 
неразвитость могли привести к скорой развязке в 
худшую сторону» [ВИА, ф. 400, оп. 1, д. 3688, 
л. 10 об.]. Бунин, вообще удивлявшийся, каким обра-
зом Белинский мог убедить кого-то в Петербурге, 
что он в силах реально сделать что-то в Монголии, 
считал его «смелым авантюристом, который обма-
нул правительство и всех нас». 

В то же время, Белинский умел производить очень 
хорошее впечатление на российских купцов и на 
монголов. В Улясутае, куда он добрался в декабре 
1907 г., он неоднократно встречался с высшими 
представителями местной администрации ― цзянь-
цзюнем, амбанем, джалхандза-гэгэном. Русским куп-
цам Белинский рассказывал о необходимости созда-
ния Русского торгово-промышленного синдиката в 
Монголии для налаживания там российской торгов-
ли, а монголам говорил о важности своей миссии ос-
вободителя Монголии. На обратном пути и простые 
монголы, и чиновники всюду встречали членов экс-
педиции как освободителей Монголии, поднося им 
хадаки. Как сообщал в Главный штаб командующий 
войсками Омского военного округа генерал-лейте-
нант Надаров, агитация Белинского «имеет успех и 
может вызвать серьезные недоразумения с Китаем» 
[ВИА, ф. 400, оп. 1, д. 3688, л. 12]. Белинский щедро 
обещал монголам, что Россия поможет им оружием 
и деньгами, хотя гарантировать их исполнения он, 
конечно же, не мог. 

В январе 1908 г. Белинский выехал в Кош-Агач, 
продвигался медленно, в основном из-за отсутствия 
денег. Опасения генерала Надарова были не напрас-
ны: Белинский и Бунин были арестованы в Кош-
Агаче, на границе с Монголией, по подозрению в 
шпионаже [ВИА, ф. 400, оп. 1, д. 3688, л. 4]. Арест 
стал результатом секретных переговоров Белинского 
с некоторыми представителями монгольских вла-
стей, во время которых он старался расположить к 
себе монголов, обсуждая вопрос о возможности осво-
бождения их от китайцев. Об этих переговорах, ко-
нечно же, стало известно китайским властям. 

Экспедиция Белинского создала множество про-
блем для государственных учреждений России. Вна-
чале эти учреждения если и не помогали, то не ме-
шали Белинскому в ее организации, однако когда он 
начал открыто говорить о своих «освободительных» 
планах в Монголии, Министерству иностранных дел 
и Генеральному штабу пришлось улаживать с китай-
скими властями последствия пребывания Белинского 
в Монголии. По мере решения этих проблем стало 
ясно, что никто не знает наверняка, кем был коман-
дирован Белинский в Монголию. 

Причастные к экспедиции люди видели из созда-
вшегося положения один выход ― «парализовать 
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Белинского, выставив его перед монголами и китай-
цами за сумасшедшего», и тогда сами монголы вы-
дворили бы его из страны и доставили бы в Россию. 
Основная проблема заключалась в том, что все свои 
действия Белинский совершал от имени российского 
государя; он много обещал, однако ничего, не имея 
никакой поддержки, не мог выполнить. Судя по ар-
хивным документам, вскоре Белинский и Бунин бы-
ли освобождены и отправились в Россию.  

Но на этом «путешествия» Белинского в Цен-
тральную Азию не закончились. В 1912 г. он вновь 
направился в Монголию через Китай, по его словам, 
«с целью этнографических исследований, геологиче-
ских изысканий и собирания коллекций» [АВПРИ, 
ф. 143, оп. 491, д. 2515, л. 1]. И на этот раз Белин-
ский именовал себя начальником «Торгово-Промыш-
ленной Экспедиции в Монголию». Однако ни рос-
сийское консульство, ни китайские власти не были 
предупреждены о командировании экспедиции. 

Как писал в своем донесении российский консул 
в Кульдже, «во время следования Белинского были 
слухи, что он командирован с политической миссией 
к монголам. Виновником этих слухов, по дошедшим 
до меня сведениям, был отчасти сам Белинский» 
[АВПРИ, ф. 143, оп. 491, д. 2515, л. 1 об.]. 

И вновь у Белинского возникло немало про-
блем ― с паспортом, который вызывал подозрение у 
китайской администрации, с требованиями к китай-
ским властям удовлетворить его претензии и возмес-
тить убытки по экспедиции и т. д. И опять россий-
ские консульские работники должны были улажи-
вать его проблемы.  

Судя по документам Главного штаба Министер-
ства обороны, Белинскому удалось доехать до Мон-
голии в 1912 г. Более подробных сведений о его вто-
рой «экспедиции» в эту страну мы не имеем. 

И первую и вторую экспедицию Белинского пра-
вильнее было бы назвать поездками, которые не ста-
вили перед собой научных задач. Эти псевдоэкспе-
диции были подготовлены плохо, непрофессионально. 
Был ли Белинский авантюристом или энтузиастом ― 
сказать трудно. Но ясно, что основная его задача, ко-
торую он сам на себя возложил, ― «подготовить и 
организовать восстание монголов против китайцев», 
была абсолютной политической авантюрой.  

На деле обе экспедиции были безрезультатны и с 
научной, и с практической точки зрения. Хотя мож-
но сказать, что один результат ― негативный ― все 
же был: не скрывая своих намерений поднять монго-
лов на восстание против китайцев, Белинский нано-
сил вред в первую очередь тем монголам, которые с 
пониманием и сочувствием отнеслись к его идее. И, 
несомненно, активная «революционная» деятель-
ность Белинского отрицательно сказывалась на от-
ношениях между Россией и Китаем. 

Экспедиции Белинского в Монголию, несмотря 
на то что он действительно там побывал, не принес-
ли никакой пользы ни науке, ни российско-
монгольским, ни российско-китайским отношениям. 
Их смело можно назвать мифическими ― они были, 
документы о них имеются, и в то же время их не бы-
ло, так как не было никаких результатов. Память о 
них сохранили только архивные страницы. 

Примечания 
1. Журнал «Русский путешественник» начал издаваться в 

1907 г. Всего вышло 32 номера; закончил он свое суще-
ствование в том же, 1907-м, году. 
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