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Аннотация. Рецензируется монография Б. Д. Цыбенова «Дауры: новый взгляд на новейшую 
историю национальных меньшинств Китая». Особое внимание уделяется социально-
политической истории дауров, роли даурских деятелей в политических и революционных 
событиях XX в. Отмечается, что итогами деятельности дауров стали обретение ими офици-
ально признанной в КНР национальности и создание национальных автономий в провинциях 
Хэйлунцзян и Синьцзян. Делается вывод, что книга вызовет интерес у специалистов-
историков, востоковедов и широкой читательской аудитории. 
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Original article 

Daurs: A New Look at the Recent History of National 
Minorities of Northeast China 
K. V. Orlova* 
Institute of Oriental Studies RAS, Moscow, Russian Federation 

Abstract. The monograph under review is devoted to the socio-political history of the Daur people 
in the 20th century. The scientist wrote the work at a high scientific level. The author analyzed the 
role of Daurian figures in significant political and revolutionary events in Hulun Buir and in adjacent 
territories (Mongolia, Russia, and other regions of China). The monograph followed a chronological 
principle and had a large source base. The work consistently studied the history of the Daurian peo-
ple during the periods of the Qing Empire, the Republic of China, Manchukuo, the Republic of Chi-
na, and the People's Republic of China. The researcher also paid special attention to aspects of Daur-
ian culture and education. 

                                                            
1 Рец. на: Цыбенов Б.Д . Социально-политическая история дауров (XX в.) : монография. Улан-Удэ : Изд-
во БНЦ СО РАН, 2022. 474 с.  
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Исследование социально-политической истории дауров в XX в., подготов-
ленное доктором исторических наук Б. Д. Цыбеновым, несомненно, актуально и 
заслуживает самого пристального внимания ученых-монголоведов, китаеведов, 
специалистов, занимающихся историей трансграничья. Данный труд послужил 
основой для диссертационного исследования Б. Д. Цыбенова, успешно за-
щищенного им в конце июня 2023 г. на диссовете ИМБТ СО РАН [3; 4].  

Первая глава монографии посвящена обзору источников и литературы 
по теме исследования. Автор поэтапно анализирует отечественную историо-
графию, особо выделяя публикации по Барге (Хулун-Буиру). Далее им по-
следовательно изучены англоязычная, монгольская (отдельно рассмотрена 
литература на классической монгольской письменности. – К. О.), японская, 
корейская, немецкая и чешская историография изучаемой проблематики. Не-
смотря на анализ большого массива разнообразной научной литературы, ав-
тор отмечает, что этого все же недостаточно для полного раскрытия вопро-
сов изучаемой проблематики (с. 65). 

Второй параграф первой главы «Источники по новейшей истории даур-
ского народа (XX в.)» (с. 65–100) открывает раздел по неопубликованным 
историческим источникам из фондов АВПРИ, АВП РФ, РГАСПИ, ЦА ФСБ, 
ГАИО, архива ФСБ по РБ, ЦВРК ИМБТ СО РАН, Центрального националь-
ного архива Монголии и Дипломатического архива МИД Японии. Ценными 
и уникальными архивными источниками являются следственные дела даур-
ских лидеров Мэрсэ и Фуминтая (др. имя – Буянгэрэл), выявленные и исследо-
ванные автором в Центральном архиве Федеральной службы безопасности РФ.  

Во второй главе монографии (с. 101–241) анализируются основные во-
просы истории даурского народа первой трети XX в., начиная от разделения 
дауров на ряд этнотерриториальных групп в XVIII в. Следует особо отметить 
упоминание о первых контактах синьцзянских дауров с западномонголь-
ским, или ойратским, населением: «Дауры брали в жены калмычек, почему в 
их крови и обычаях много калмыцкого»2 (с. 111). Совершенно очевидно ис-
следование, посвященное этнотерриториальным группам дауров, представ-
ляет собой существенно доработанный раздел из предыдущей монографиче-
ской работы Б. Д. Цыбенова [2, с. 66–87].  

Новые данные представлены по баргинскому восстанию 1912 г. Про-
слеживается стремление автора показать участие даурских лидеров в станов-
лении монгольской государственности, их увлеченность идеей национально-
освободительного движения монгольских народов. Очевидно, именно тогда 

                                                            
2 Ранее в исследованиях по этнографии синьцзянских дауров неизменно отмечалось этнокультурное вза-
имодействие между тремя группами пришельцев в регион – даурами, солонами и сибо. Поэтому факт 
даурско-ойратских этнических отношений дает повод по-новому взглянуть на межэтнические контакты 
дауров с местным населением. 
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у дауров зарождаются мысли и о возможности создания своей, даурской 
национальной государственности (с. 119–241). Вторая глава монографии 
очень информативна и содержательна, в ней представлены новые ценные 
материалы по личностям амбаня Шэнфу, чиновников Цэндэ-гуна, Линшэна 
(др. имя Фушан), Гуйфу, революционеров Мэрсэ, Фуминтая, Эрхимбато, 
Боширо и др. Подробно изучена деятельность даурских революционеров на 
территории трех стран – Китая, Монголии и СССР. Тем самым автор под-
черкивает влияние мирового революционного (и коммунистического) дви-
жения на революционизацию дауров, неотделимость их от всех мировых 
процессов. Прослежены основные вехи биографий Мэрсэ и Фуминтая и дру-
гих даурских революционеров, вплоть до их ареста и гибели. Красной нитью 
в главе (и в целом в монографии) проходит мысль о многолетней драматиче-
ской и зачастую трагической истории обретения даурами государственности.  

Третья глава монографии посвящена истории дауров периода Мань-
чжоу-Го (с. 242–302). Выяснены имена глав даурских провинций и районов 
(хошунов), практика перевода даурских чиновников на новое место работы, 
массовое переселение цицикарских дауров в другие районы Северо-
Западной Маньчжурии. Примечательно, что автор использует ценные дан-
ные о конфликте видного военного чина в армии Маньчжоу-Го бурята Ур-
жина Гармаева и губернатора провинции Северный Хинган Линшэна [1, 
с. 168]. На наш взгляд, деятельность Линшэна и других даурских чиновников 
можно квалифицировать как один из этапов на пути к становлению даурской 
национальной государственности. Подытоживая дело Линшэна, автор при-
ходит к выводу, что эта показательная казнь возымела обратный эффект: 
даурское общество, недовольное решением японцев, большей частью обра-
щается в сторону китайских партизан, СССР и МНР (с. 285).  

Особо отметим приводимые в монографии краткие биографические 
данные даурских деятелей, работавших в правительстве Мэнцзяна во главе с 
Дэ Ваном (с. 250–254). Об одном из таких деятелей в 50–80-х гг. XX в. – 
англо-американском ученом Ононе Ургунго, дауре по национальности – ин-
тересные сведения Б. Д. Цыбенов приводит по материалам исследований вы-
дающегося российского монголоведа М. И. Гольмана (1927–2021). 

В четвертой главе автор изучает события, связанные со становлением 
даурской национальной государственности (с. 303–390). Он детально рас-
сматривает вопросы, связанные с обретением даурами статуса официально 
признанной в КНР национальности, созданием национальных автономий в 
провинциях Хэйлунцзян и Синьцзян; приводит новые данные о попытке да-
уров создать отдельный автономный район, по статусу равный Автономному 
району Внутренняя Монголия. Однако движение за широкую национальную 
государственность завершилось репрессиями (с. 329). Тем не менее у дауров 
появились меньшие по статусу автономии уездного уровня – Вонюту (позже 
переименованный в Мэйлисы), Гуарбэн-Асиэр и Морин-Дава. По мнению 
автора монографии, центром притяжения всех дауров стал даурский авто-
номный район Морин-Дава, расположенный в северной части Внутренней 
Монголии, на границе с провинцией Хэйлунцзян.  
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Таким образом, Б. Д. Цыбенов подводит главный итог своего исследо-
вания, выразившийся в обретении даурами статуса официального народа и 
национальной государственности. И этот путь к государственности, как по-
казано в монографии, был, по сути, выстрадан и завоеван даурским народом, 
о чем наглядно свидетельствует драматический финал многих видных даур-
ских лидеров.  

Вместе с тем не можем не обратить внимание читателей на некоторые 
шероховатости работы. Недостаточно внимания в монографии уделено та-
кому резонансному событию в истории Хулун-Буира, как баргинское вос-
стание 1928 г., которое, как известно, потерпело поражение, а некоторые его 
организаторы, за исключением Мэрсэ, подверглись репрессиям со стороны 
ГВО МНР. Далее, в третьей главе автор отмечает, что в начальный период 
японской оккупации дауры оказывали посильную помощь китайским вой-
скам Ма Чжаншаня, не раскрывая в то же время, в чем конкретно она выра-
жалась. Конечно, монографию украсили бы указатели личных имен, геогра-
фических названий, что позволило бы исследователям и в целом широкой 
читательской аудитории оперативнее находить нужную информацию. 

Вышеуказанные замечания, конечно же, не влияют на суть и основные 
положения подготовленной Б. Д. Цыбеновым монографии. Им выполнена 
кропотливая научная работа, выразившаяся в представлении отечественной 
исторической науке, востоковедению новейшей истории целого народа, 
официально входящего в число 56 национальностей КНР. История дауров, 
долгое время находившаяся у нас в глубоком забвении, благодаря автору 
обрела конкретные очертания. Несомненно, книга вызовет интерес у специа-
листов-историков, востоковедов и широкой читательской аудитории. Увере-
на, эта добротная и своевременная монография Б. Д. Цыбенова станет лишь 
одним из этапов его многогранной деятельности и впоследствии будет про-
должена научными изысканиями автора и его последователей. 
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