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Богатый материал по хозяйственной и общественной жизни бурят 
XIX в. дают фонды степных дум, созданные в соответствии с Уставом об 
управлении инородцев Сибири 1822 г. Государственно-правовое регулиро-
вание хозяйственной жизни нерусского населения было направлено на со-
хранение их родовых угодий, а организация родового управления несколько 
ослабила контроль и опеку со стороны государства.  

Среди 18 степных дум в Сибири 12 были бурятскими. Степные думы, 
подобно городским думам, выполняли преимущественно хозяйственные 
функции: 1) «народоисчисление» (составление статистических сведений о 
количестве населения и его хозяйстве); 2) раскладка сборов внутри ведом-
ства; 3) учет всех сумм и общественного имущества; 4) «распространение 
земледелия и народной промышленности»; 5) «ходатайство у высшего 
начальства о пользе родовичей»; 6) исполнение его предписаний. В даль-
нейшем в круг обязанностей степных дум вошли суд и управление [6, 
с. 197]. Создание степных дум в Предбайкалье происходило в 1824 г. с из-
данием Указа Иркутского губернского управления [4, с. 28]. Материалы 
11 степных дум хранятся в Государственном архиве Республики Бурятия, 
двенадцатой (Идинской степной думы), как считал Е. М. Залкинд, сгорели в 
пожаре [1, с. 37]. Однако часть документов хранится в Музее истории Буря-
тии им. М. Н. Хангалова и Государственном архиве Иркутской области. 
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Целью публикации является приведение в известность документов 
Идинской степной конторы/думы. Материалы Идинской степной думы пол-
ностью не сохранились, так как погибли во время Гражданской войны при 
пожаре резиденции думы в улусе Бильчир Идинского ведомства Иркутской 
губернии в 1921 г. (сожжена бандой Донского). В 1922 г. сгорело здание Бо-
ханского волостного исполкома – и с ним весь архив позднего периода. До-
кументы Идинской степной думы считались утраченными. Материалы, хра-
нящиеся в музее, были переданы в 1941 г. директору Бурят-Монгольского 
республиканского краеведческого музея Д. Г. Бажееву учителем Орлокской 
школы Боханского района Иркутской области А. И. Балдунниковым, кото-
рый взял необходимые для него документы (земельная тяжба между улуса-
ми Орлок и Матаган). Таким образом, они благодаря случаю дошли до нас 
[5, с. 57, 58]. Данная статья подготовлена по фонду, хранящемуся в Музее 
истории Бурятии им. М. Н. Хангалова, и источнику личного происхожде-
ния – архиву кандидата исторических наук Д. Г. Бажеева, т. е. описанию им 
материалов Идинской степной думы, принятых музеем1.  

Д. Г. Бажеев сделал описание 12 дел: 5, 24, 25, 26, 27, 38, 46, 47, 49, 50, 
55 и 82 на 2257 листах. Такую нумерацию произвели сотрудники музея при 
приеме материалов делопроизводства Идинской степной думы на хранение, 
ими же были пронумерованы страницы. Сохранившиеся документы дело-
производства Идинской степной думы включают ведомости о численности 
населения, половом составе, площади засеянной земли, приказы вышестоя-
щих административных органов, отчеты, рапорты и т. д. Хозяйственная ор-
ганизация в ведомстве была основана на родовом принципе. «Стремление 
сохранить род как основную административную и экономическую единицу 
явилось одним из основных принципов правительственной политики в от-
ношении народов Сибири», – пишет Л. М. Дамешек, что подтверждается 
материалами Идинской степной думы [2, с. 202]. 

Идинская степная дума находилась в Балаганском округе Иркутской 
губернии, открытая в 1824 г., она стала правопреемницей Идинской степной 
конторы, созданной по Уложению 1767 г. Екатерины II. В ее юрисдикцию 
входила территория, населенная бурятами 29 родов в Идинской и Осинской 
долинах, и по правому берегу Ангары – молькинскими бурятами (совр. Бо-
ханский, Осинский районы и частично Усть-Удинский район). По Уставу 
1822 г. появились новые термины, на административном языке предбай-
кальских бурят род стал называться «холбоон» («соединение, связь, связ-
ка»). Об Идинском ведомстве говорили: «Идинсхейн хорин юhэн холбоон» 
(«Идинские двадцать девять родов») [5, с. 57]. Управление в Идинском ве-

                                                            
1 Бажеев Даниил Гаврилович (1907–1981), уроженец пос. Бохан, работал учителем Хохорской школы 
Боханского аймака, оттуда был направлен в аспирантуру Института национальностей СССР в г. Москву, 
работал экскурсоводом в Музее революции СССР, по приглашению Бурят-Монгольского ОК ВКП(б) 
работал в Историко-революционном музее БМАССР, затем стал его директором. Участник Великой 
Отечественной войны, гвардии лейтенант, после войны вновь становится директором Республиканского 
краеведческого музея, доцент Бурятского сельскохозяйственного института, старший научный сотруд-
ник Института общественных наук БФ СО АН СССР. Архив Д. Г. Бажеева хранится у его внучки – авто-
ра статьи. 
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домстве было двухступенчатым – «Степная дума – родовое управление», 
что являлось нарушением ст. 114 Устава об управлении инородцев [3, 
с. 279]. Не известно, почему инородная управа не была упреждена здесь. В 
1887 г. Идинская степная дума была закрыта из-за тяжбы за тайшинское ме-
сто. Вместо нее были созданы пять инородных управ. 

В степных конторах родоначальники назывались шуленгами, с 1787 г. 
шуленги были переименованы в тайшей. В фонде Идинской степной думы 
хранятся документы от 1787 г., в них Иркутский нижний земский суд дает 
предписание тайше Идинского рода Хабаю Улзееву, тогда как в документах 
от 1791 г. Хабай Улзеев указан как главный тайша2. Во главе Степной думы 
стоял главный тайша, власть которого была безраздельной. «Решение глав-
ного тайши считалось окончательным, и если кто осмеливался обжаловать 
это решение перед русским начальством, то это считалось величайшим пре-
ступлением и небывалым случаем», – писал М. Н. Хангалов [4, с. 91]. Хабай 
Улзеев – главный тайша Идинской степной конторы – стал первым главным 
тайшой Идинской степной думы. В записях Д. Г. Бажеева указаны родона-
чальники бурят Идинского ведомства. 

Идинская степная контора: 
Малан Сосой (Усть-Оса) – шуленга; 
Хутарман Муумаев (середина XVIII в.); 
Шушур Хутарманов (сын Хутармана); 
Халбай Улзеев. 
В 1800–1823 гг. главный тайша Идинской степной конторы – Портас 

Чечюрин (сын Шушура). 
Идинская степная дума: 
1823 г. – Хабай Улзеев (Карминский улус 1-го Готолова рода); 

Улзэй Хабаев (сын Хабая Улзеева); 
Алексей Хабаев (сын Хабая Улзеева); 
Убэй Хабаев (сын Алексея); 

1827 – 26.11.1830 г. Модой Болотов (41 год, сын Убэя); 
17 декабря 1830 г. – Шолон Протасов (30 лет); 
1835–1838 г. – Олзой Халбаев; 
1838–1850 г. – Халбай Бахеев – И. М. Пирожков (1775 г. р.); 
1850–1857 г. – Мантак Амагаев; 
1857–1872 гг. – Илья Иннокентьевич Пирожков (сын И. М. Пирожкова); 
1872 г. – Иннокентий Амагаев (сын Мантака Амагаева) 
1872–1884 гг. – Илья Иннокентьевич Пирожков; 
1884–1885 г. – Иннокентий Пирожков; 
1885–1887 г. – временный управляющий Идинской степной думы Ин-

нокентий Ильич Тресков; 
1887 г. – приказом губернатора Игнатьева Идинская степная дума за-

крыта [4, с. 65–66]. 

                                                            
2 Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова. ОФ 17940(4). Л. 139. 
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В фонде Идинской степной думы содержатся материалы, относящиеся 
к концу XVIII и началу XIX в., т. е. в нее вошли также материалы делопро-
изводства Идинской степной конторы. Ниже приводится перечень дел. 

Дело № 5 на 14 листах относится к 1860 г.3 Дело начинается с предпи-
сания заседателя Карчуганова от 10 декабря 1859 г. подобрать двух мальчи-
ков для обучения в Казанской учебной ферме. 

Дело № 24 состоит из 399 листов, относится к 1855 г. Титульный лист 
отсутствует, дело начинается с 1-й страницы и завершается 644-й. Сохран-
ность дела удовлетворительная, не хватает многих листов, последние четы-
ре страницы не поддаются прочтению. В дело вошли общественные приго-
воры, переписка Идинской степной думы, ведомости о количестве хлебных 
запасов в экономических магазинах по годам, количестве десятин, засеян-
ных хлебом, по годам и т. д. 

В дело № 25 входит 389 листов4. Титульного листа нет, дело начинает-
ся с 93-й страницы, завершается 365-й. Материалы относятся к 1814 г., ко-
гда тайшой Идинского ведомства был Портас Чечюрин. В дело вошло про-
шение об освобождении от караульной повинности идинских бурят: «…по 
известному оному правительству порядку существующему с 1728 г. все ка-
раулы, учрежденные между крепостями по китайской границе, содержатся 
русскими казаками с тунгузскими и братскими казаками или ясашными для 
благонадежности бывшей в наблюдении. За спокойствием учреждена впо-
следствии времени особая команда и полки из тунгусов и братских которыя 
обязаны нести пограничную службу с русскими казаками из караулов по 
всей границе, а именно: Харацайской, Дистанции 6, Цешенской, Хамсиской, 
Сакирской, Шаразаргинской, Ключевской, Имондокульской и Тункинской 
дистанции 4, Тункинской, Хангинской, Норинхорайской и Онинской была 
всегда и остается по ныне причиною без пристанных просьб со стороны 
ясашных братских о облегчении тягостнейшей для них повинности. Содер-
жать сии караулы первоначально до 1785 г. обязаны были одни тункинские 
ясашные братские, с 1775 г. приписано губернским начальством в пособие к 
тункинским направлять аларских, китойских, балаганских и идинских брат-
ских. Чрезвычайная отдаленность от сих родов первых шести караулов Ха-
рацайской дистанции и непомерные издержки на содержание оных была 
причиною, что в 1800 г. содержание сих 6 караулов возложено на живущих 
поблизости братских казаков Сартолова рода с их добровольного согласия». 
21 октября 1813 г. прошение было удовлетворено. На листе 74 сохранилась 
относительно четкая печать главного тайши, на которой выгравировано 
«Портас Чечюрин». Печать подтверждает рапорт тайши «… действительно-
му статскому советнику Иркутскому гражданскому губернатору и кавалеру 
Николаю Ивановичу»5. П. Чечюрин благодарит за освобождение от несения 

                                                            
3 Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова. ОФ 17940(6). 
4 Там же. ОФ 17940(7). 
5 Там же. Л. 3. 
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караульной службы бурят Идинского ведомства и сообщает о единовремен-
ном пожертвовании на несение караульной службы 3500 руб.6  

Дело № 26 начинается с 94-го листа, завешается 574-м, всего в деле 
408 листов. В дело вошли указы Иркутского земского суда идинскому глав-
ному тайше Портасу Чечюрину, отписки о выполнении указаний вышесто-
ящих чиновников, а также переписка внутри ведомства между главным 
тайшой и шуленгами за 1814 г. Сохранность хорошая. 

В дело № 27 на 14 листах вошло «Дело о братских Идинского ведом-
ства Аксане Мунхтамееве и Бадане Хабиташкине содержавшихся в Бадан-
ской тюрьме», начинается с 2 декабря 1830 г. Сохранность хорошая, за ис-
ключением 1-го листа. В деле также содержится ведомость Идинской степ-
ной думы, которая приводится в следующей таблице [5, с. 63–64].  

Таблица  
Ведомость Идинской степной думы о числе душ и десятин земли,  

засеянных яровым хлебом, в 1831 г. 

Род Муж. Жен. 
Десятин 
земли в 
1830 г. 

Под 
ярицей 

Под 
пшеницей 

Под 
овсом 

Итого 

Готольский 1638 1650 1513 1059 238 224 1521  
Шаралдаевский 637 578 579 374 86 97 557 
Янгутский 470 440 456 272 102 87 462 
1-й Онгоев 382 407 441 226 15 63 305 
2-й Онгоев 725 690 747 399 114 148 662 
Ирхидеев 552 512 454 282 104 87 473 
Онхотовский 376 347 430 187 53 86 327 
1-й Бараев 311 267 314 202 44 570 316 
2-й Бараев 325 278 320 199 43 70 300 
1-й Ноетский 282 220 252 234 41 26 304 
2-й Ноетский 167 169 190 108 27 40 176 
Халтубаевский 544 469 680 245 59 34 338 
Всего 6409 6027 6376 3794 930 1022 5762 

 
Данные таблицы, показывающие численность населения ведомства на 

1831 г., сокращение яровых посевов за год, преобладание ярицы и овса в 
структуре посева, позволяют исследовать хозяйство бурят на микроуровне.  

Дело № 46 на 54 листах7. Материалы дела начаты 1 февраля 1869 г. и 
завершаются 20 декабря 1869 г., на 44 листах. Сохранность документов пло-
хая: многих листов не хватает, на оставшихся – утухающий текст. 

Дело № 49 состоит из 257 листов, относится к 1823–1833 гг. 
В дело № 50 вошли материалы, относящиеся к 1826–1831 гг., состоит 

из 97 листов8 . В нем содержатся общественные приговоры, рассмотрение 
судебных дел, например: за кражу скота, возвращение калыма из-за побега 
жены и т. д. 

                                                            
6 Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова. ОФ 17940(7). Л. 3. 
7 Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова. ОФ 17940(2). 
8 Там же. ОФ 17940(5). 
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Дело № 55 на 146 листах, документы относятся к 1869 и 1870 гг., мно-
гих листов не хватает: дело начинается с 20-го листа и завершается 227-м.  

Дело № 82 состоит из документов от 1795 по 1848 г., на 142 листах9. 
Сохранились следующие документы: приказ главным тайшам Балаганскому 
и Идинскому Назару Хубаеву и Хабаю Улзееву от 1795 г., указ Иркутского 
нижнего земского суда о строительстве дорог и мостов от 11 октября 
1801 г., список приказов за 1801 г., приказ, адресованный Портасу Чечюри-
ну, от 1812 г. и два документа от 1814 г. – одно исходило из Иркутского 
земского суда об освобождении идинских бурят от несения службы на че-
тырех караулах Тункинской дистанции, второе – рапорт, подписанный 
идинским главным тайшой 10-го класса Портасом Чечюриным, в котором 
выражается благодарность и желание единовременного пожертвования в 
сумме 3500 руб. [5, с. 59–60]. Кроме того, в Дело № 82 вошли сведения о 
Готольском роде «О разделе Готольского рода на четыре отдельных рода», 
начатое 24 декабря 1848 г. и завершенное 30 ноября 1850 г.,10 и именной 
список бурят Готольского рода, принявших крещение, включающий девять 
имен. В списке указано имя, данное при рождении, и имя, полученное при 
крещении. Например: «Шовон Шоноев, по крещению Иван Каниболоцкий 
со второй половины 1846 г.»11.  

 Перечислены все материалы, хранящиеся в фонде Музея истории Бу-
рятии им. М. Н. Хангалова, однако обработаны и доступны для читателей 
четыре дела, поэтому материалы Идинской степной думы мало использова-
лись в исследованиях.  

Некоторые документы фонда Идинской степной думы были опублико-
ваны в книге «Идинские буряты. Документы и родословные», подготовлен-
ной Д. Г. Бажеевым. Здесь приведены 14 полных текстов документов, таб-
лицы, именной список населения Готольского рода за 1831 г. А. И. Балдун-
ников и Д. Г. Бажеев являлись представителями Готольского рода, в приве-
денных документах даны сведения о бурятах этого рода, расселенных в 
Идинской долине.  

В рапортах главного тайши содержится статистический материал, кото-
рый дает характеристику развития сельского хозяйства: количество пахотной 
земли у родов, площадь засеянных пашен (зерном, картофелем и др.), количе-
ство сданного зерна Александровскому винокуренному заводу. В форму-
лярном списке И. И. Пирожкова указаны награды и заслуги главного тайши 
Идинской степной думы. На этот список ссылается Г. Н. Румянцев [7].  

В Государственном архиве Иркутской области хранится фонд 237 
Идинской степной думы, в котором только одно дело – «Ревизские сказ-
ки/ведомости по переписи населения по Идинскому бурятскому ведомству 
Балаганского округа Иркутской губернии за 1857 г.» на 847 листах. 

В Республиканском историко-краеведческом музее до 1955 г. хранился 
личный архив главного тайши Идинской степной думы И. И. Пирожкова, о 

                                                            
9 Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова. ОФ 17940(4). 
10 Там же. ОФ 17940(4). 
11 Там же. 17940(4). Л. 13. 
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котором в 1941 г. Г. Н. Румянцев опубликовал статью «Архив Пирожкова». 
В ней дано описание 20 документов, «характеризующих капиталистический 
тип хозяйства И. И. Пирожкова» [7, с. 245]. Г. Н. Румянцев пишет, что обра-
ботка недавно завершена работниками музея, историк дал нумерацию и 
описание 20 использованных им дел с указанием количества листов. 
Например, первый документ описан следующим образом: «1874 г. мая 19 
дня – 1884 г. января 30 дня (выделено Г. Н. Румянцевым. – Авт.). Форму-
лярный список о службе губернского секретаря и потомственного дворяни-
на Ильи Иннокентьевича Пирожкова. Составлен мая 19 дня 1874 г. На 
16 лл., на официальном бланке, копия с большим числом поправок и 
вычеркнутых слов, сильно потрепан, рукопись» [7, с. 250]. Шестнадца-
тый документ датируется 1905 г. ноябрь 26 дня. Письмо подполковника 
Влад. фон Гаупт И. И. Пирожкову о Международной выставке мукомольно-
го дела в Париже. Фон Гаупт пишет, что, не дожидаясь высылки Пирожко-
вым образцов, он представил на конкурс коллекцию образцов произведений 
паровой мельницы Пирожкова, доставленную полковником Семеновым. 
Международное жюри за высокое качество присудило Пирожкову золотую 
медаль. Далее в письме фон Гаупт предлагает Пирожкову послать образцы 
на Международную выставку в Вене, которая должна была открыться в мае 
1906 г., и просит выслать 10 фунтов образцов. «На 2 лл. почтовой бум., ру-
копись» [7, с. 253]. После инвентаризации фондов Республиканского крае-
ведческого музея личный архив И. И. Пирожкова был передан в Централь-
ный государственный архив БурАССР, ныне Государственный архив Рес-
публики Бурятия: фонд 353 – Пирожков Илья Иннокентьевич, потомствен-
ный дворянин, главный родоначальник Идинского инородческого ведомства 
Иркутской губернии. 

Таким образом, фонд Идинской степной думы, хранящийся в Музее ис-
тории Бурятии им. М. Н. Хангалова, является основным источником инфор-
мации о деятельности думы.  

Материалы Идинской степной думы дают представление об уровне со-
циально-экономического развития Идинского ведомства, численности насе-
ления, в них перечисляются имена родоначальников, процессе крещения 
бурят ведомства, представлены некоторые факты истории. Материалы фон-
да Идинской степной думы позволяют раскрыть историю бурят, населявших 
Идинское ведомство, и дополнить этническую историю народа. По ним 
можно определить политику государства по отношению к нерусским наро-
дам Сибири как последовательное вовлечение в данном случае бурят в 
складывающуюся в XIX в. новую модель российской цивилизации. 
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Abstract. The article is devoted to the description of the fund of the Ida Steppe Duma, stored 
in the Museum of the History of Buryatia named after M. N. Khangalov. The fund was consid-
ered completely lost, therefore it was not used by researchers. The Ida Steppe Duma Founda-
tion is represented by 12 cases, the rest of the materials have been irretrievably lost. The fund 
stores office documents in decrees, reports, statements, orders, personal and formulary lists, 
correspondence, etc. from 1787 to the end of the 19th century, from the opening of the Steppe 
Office to the closing of the Duma. In materials of a thought orders of higher are given organi-
zations, reports of the founders, which contain information about the development of the econ-
omy, primarily agriculture, crop structure, number of yards, name lists, population for all 29 
clans of the Ida department, statements, explanations of the founders on the waste of money 
from the Duma and other materials related to economic activities of the Ida Steppe Duma. The 
Foundation has information on the guard duty at the Tunkinsky distance by the Ida Buryats, 
the correspondence of the ancestors about the abolition of this duty. According to the materials 
of the fund, one can trace the appointment, then the election of the main secret. Part materials 
of the Duma published in the collection of documents «Ida Buryats». The article also describes 
the personal archive of the main Taisha of the Ida Steppe Duma I. I. Pirozhkov published by 
G. N. Rumyantsev discovered by him in the funds of the specified museum. Subsequently, the 
fund was transferred for permanent storage to the State Archive of the Republic of Buryatia. 
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