
П Р о э к т ъ

колыванскаго и иркутскаго генералъ-губернатора

Я К О Б И

О З А В О Е В А Н І И  Ч А С Т И  К И Т А Я .

Колывапскій и иркутскій генералъ-губернаторъ Иванъ В ар- 
фоломеевпчъ Якоби, проэктъ котораго о завоеваніи части К итая 
мы предполагаемъ изложить въ настоящей статьѣ , родился въ 
1 7 2 6  году. По окончаніи образованія въ сухопутномъ кадет
скомъ корпусѣ, онъ былъ выпущенъ въ 1 7 4 7  г. прапорщикомъ 
и отправился на службу къ отцу, бывшему комендантомъ въ 
Селенгинскѣ. Отсюда Якоби нѣсколько разъ ѣздилъ съ грамотами 
въ Пекинъ, а въ 1 7 6 8  г ., въ чинѣ полковника, участвовалъ 
на съѣздѣ съ китайскимъ дзаргучеемъ. По смертп отца и при 
началѣ возникшей тогда войны съ турками, онъ съ полкомъ 
своимъ выступилъ изъ Селенгинска въ половинѣ марта 1 7 6 9  г. 
и въ концѣ февраля 1 7 7 0  г. прибылъ въ кордонъ второй ар 
міи, въ полномъ комплектѣ людей и съ незначительнымъ числомъ 
больныхъ. Здѣсь, за отличіе въ разныхъ сраженіяхъ, Якоби 
былъ награжденъ чиномъ генералъ-маіора, а въ 1 7 7 5  г ., при 
заключеніи мира съ Турціею, получилъ въ Бѣлоруссіи 5 0 0  душъ. 
В ъ слѣдующемъ году онъ былъ сдѣланъ губернаторомъ въ Астра
хани и въ 1 7 8 1  г. открылъ саратовское намѣстничество. По
томъ Якоби перемѣщенъ въ Уфу для исправленія должности 
уфимскаго и симбирскаго генералъ-губернатора и главнаго коман
дира оренбургскаго полевого корпуса и всѣхъ войскъ, располо
женныхъ по линіямъ того края. Въ это время онъ уже былъ
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въ чипѣ генералъ-поручика. В ъ 1 7 8 3  г. Иванъ Варфоломеевичъ 
переведенъ, по собственному желанію, въ Сибирь, въ званіи пра
вящаго должность колыванскаго и иркутскаго генералъ-губерна
тора. В ъ Иркутскѣ, гдѣ было постоянное его мѣстопребываніе, 
Якоби жилъ пышно, весело „какъ  сатрапъ или сибаритъ," 
замѣчаетъ лѣтописецъ. Однакоже это продолжалось не долго. Въ 
1 7 8 8  г ., вслѣдствіе разныхъ доносовъ, онъ былъ смѣненъ. Х р а 
повицкій, подъ 13  апрѣля 1 7 8 8  года, замѣчаетъ, что импера
трица Екатерина, изъясняясь о дѣлахъ  Я коби, сказала: „если
бы онъ былъ гордъ и если-бы у него было сердце, то теперь-бы 
уже зарѣ зался" . Потомъ, подъ 7 іюня, статсъ-секретарь госуда
рыни прибавляетъ: „пріѣхалъ Якобій прямо въ Ц арское Село; 
не велѣно его представлять, пока не оправдается; онъ забѣгалъ 
къ графу А . М. Дмитріеву-Мамонову, но не принятъ". О процес
сѣ Якоби желающіе могутъ прочесть въ „Запи скахъ" Д ерж ави
на. Онъ тянулся въ сенатѣ почти десять лѣтъ и кончился ни
чѣмъ; однакоже зачернилъ сибиряковъ въ мнѣніи правительства 
и чуть не въ мнѣніи всѣхъ русскихъ. Слова высочайшаго ука
за, полагавшаго конецъ этому дѣлу, а вмѣстѣ съ тѣмъ и под
судности Якоби, были слишкомъ громки, разительны. Указъ на
чинался такъ : „Читано предъ нами нѣсколько тысячъ листовъ 
подъ названіемъ сибирскаго якобіевскаго дѣла, изъ коего мы 
иного не усмотрѣли, кромѣ ябеды, сплетенъ и кляузъ.и Вско
рѣ послѣ вступлевія на престолъ императора П авла, Якоби „не
чаянно," какъ  замѣчаетъ Лубяновскіп, въ своихъ „Воспомина
н іяхъ ,"  былъ назначенъ шефомъ таврическаго полка (прежде 
князя Потемкина) и произведенъ въ генералъ-отъ-инфантеріи. 
В ъ это время Якоби былъ „полуслѣпой и ветхій и совсѣмъ 
оглохъ." В ъ Ковнѣ государь, въ 1 7 9 7  г ., осматривалъ войска, 
расположенныя въ то время въ Л итвѣ подъ главнымъ началь
ствомъ князя Н . В . Рѣпнина. Взглянувъ на роту таврическаго 
полка, приготовленную къ разводу, и съ перваго шага увидѣвъ, 
что тамъ все было по старому, императоръ обратился къ  шефу 
пе безъ гнѣвнаго слова. Тотъ со слезами благодарилъ за всеми- 
лостивѣйшій отзывъ о полку п о немъ. Но подъѣхалъ князь
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Рѣпнинъ и доложилъ, что старикъ, совсѣмъ оглохшій, плохо и 
видитъ. Тутъ-же велѣно генералъ-адъютанту отдать въ приказѣ  
объ увольненіи Якоби отъ службы, но прошенью, за дряхлостью, 
съ мундиромъ и полнымъ пенсіономъ. Послѣ того Якоби жилъ 
постоянно въ П етербургѣ и умеръ въ 1 8 0 3  году.

Н еизвѣстно, какимъ путемъ проникла въ Сибирь копія съ 
проэкта колывапскаго и иркутскаго генералъ-губернатора о завое
ваніи части К итая; но намъ удалось видѣть и списать ее еще 
въ Красноярскѣ въ 1 8 5 0  году. Впослѣдствіи времени, именпо 
въ 1 8 5 8  г ., проэктъ этотъ напечатанъ въ 4 кпижкѣ „Чтеніи въ 
императорскомъ обществѣ исторіи и древностей россійскихъ при 
московскомъ университетѣ", подъ названіемъ: „Н ачертаніе къ
двойственному умноженію пользъ, съ расширеніемъ предѣловъ со 
стороны К и т а я .“ П ервая часть проэкта относится къ китайскимъ 
предѣламъ; вторая къ предпріятіямъ на Персію, Бухару и Хиву. 
В ъ  нашемъ спискѣ находится только первая часть и по содер
жанію своему ничѣмъ не отличается отъ напечатанной въ „Ч те
н іяхъ ". П роэктъ Якоби такъ  интересенъ, что мы считаемъ не 
лишнимъ познакомить читателей съ его содержаніемъ.

Ч асть русской границы, начинаясь отъ Гурьева Городка, 
въ кавказскомъ намѣстничествѣ, идетъ до Верхнеуральска на 
протяженіи 1 1 0 0  верстъ и противъ нея кочуютъ киргизы мень
шой Орды въ глубину степи до аральскаго моря. Затѣмъ отъ 
Верхнеуральска она склоняется къ усть-каменогорской крѣпости, 
на 2 5 0 0  верстъ, и къ ней прилегаетъ средняя Орда, кочующая 
въ глубину къ озеру Норъ-зайсану и алтайскимъ горамъ. Н а 
конецъ отъ Усть-Каменогорска эта граница идетъ на послѣдній 
знакъ на Енисеѣ, Ш абпнъ-Д абагъ , а отъ него къ  удскому 
острогу. Между Усть-Каменогорскомъ и Ш абинъ-Дабагомъ она 
соприкасается съ землями зенгорцевъ.

Съ зенгорцами изстари было постановлено, что всѣ мѣста, 
по которымъ протекаютъ рѣки , впадающія въ сѣверный океанъ, 
съ ихъ вершинами, находятся въ нашихъ предѣлахъ. В ъ послѣд
ствіи времени, хотя зенгорцы я изъявили притязанія на тѣ
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мѣста, гдѣ построены города Томскъ, К узнецкъ, Красноярскъ 
и разныя крѣпости и заводы, однако-же, вслѣдствіе внутреннихъ 
безпорядковъ между ними, эти притязанія оставлены безъ удо
влетворенія, да и самихъ ихъ нѣсколько тысячъ перешло въ
подданство Россіи.

Между тѣмъ китайцы, воспользовавшись безпорядками у 
зенгорцевъ, заняли принадлежавшія имъ земли по Или и Н оръ- 
зайсану и стали такимъ образомъ со-рубежниками Россіи. Н а  
Или они построили городъ, а за озеромъ Норъ-зайсапомъ заве
ли поселеніе, землепашество и содержатъ значительное число 
войскъ. Поэтому, чтобы прикрыть заводы и пресѣчь дальнѣй
шія покушенія китайцевъ къ занятію такихъ мѣстъ по Алтаю, 
гдѣ оказывались богатыя руды, въ 1 7 6 0  г. правительствующимъ 
сенатомъ опредѣлено: отъ усть-каменогорской крѣпости по рѣ кѣ  
Бухтармѣ до телецкаго озера построить укрѣпленія; равно обез
опасить селенгинскую и нерчинскую границы, гдѣ  у насъ было 
очень мало войска.

Съ другой стороны, границы китайскія, составляющія ли
нію иркутскаго намѣстничества, поставлены графомъ Владисла
вичемъ съ большими неудобствами, относительно протяженія 
своего и многихъ поворотовъ и противъ прежняго отступлены 
внутрь земель, изстари Россіи принадлежащихъ.

Линія нашей границы отъ Усть-Каменогорска до знака 
Ш абипъ-Д абага тянется по непроходимымъ горамъ и остается 
безъ страж и, а осматривается только весною, во время таянія 
снѣговъ, красноярскимъ коммисаромъ, проѣзжающимъ Енисеемъ 
по льду и возвращающимся во время тали по насту, если успѣ
етъ; но при раннемъ разлитіи рѣкъ  онъ иначе не можетъ воз
вратиться, какъ на плотахъ. Лпнія-ж е отъ Ш абпнъ-Д абага до 
удекаго острога охраняется пограничными регулярными и нере
гулярными войсками, до 4 0 0 0  человѣкъ старыхъ и малыхъ, въ 
числѣ которыхъ состоятъ братскіе и единовѣрные мунгаламъ 
пароды, отъ Тупки до Горбицы; а далѣе нѣтъ никакой стра
жи до самаго послѣдняго пограничнаго знака.
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Вслѣдствіе всего этаго необходимо линію нашей границы 
привести въ такое положеніе, чтобы ее возможно было защи
щать и предотвратить могущія быть со сторопы китайцевъ по
кушенія на наши предѣлы; необходимо возстановить старинныя 
права Россіи на озеро Норъ-зайсанъ съ верхнимъ Иртышемъ въ 
одну сторону и на земли, лежащія съ послѣдняго знака при 
Аргунп на устьѣ Амура — въ другую; необходимо смирить нестер
пимую гордость, несносныя укоризны и кичливыя выраженія ки
тайцевъ въ сношеніяхъ съ русскими властями; необходимо дать 
твердыя основанія торговлѣ нашей съ Китаемъ, оградивъ ее отъ 
прихоти его правительства; необходимо возвратить отъ него всѣ 
убытки, понесенные нами закрытіемъ съ его стороны торга на 
К яхтѣ ; необходимо среднюю и меньшую Орды киргизъ-кайса- 
ковъ включить въ наши границы, ибо хотя они и признаютъ 
верховную власть Россіи, но повинуются плохо, привыкли къ 
грабежамъ и хищничеству, нерѣдко нападаютъ на наши воин
скіе разъѣзды, захватываютъ плѣнныхъ и продаютъ ихъ въ 
Ташкендъ, Бухару и Хиву; наконецъ, такъ какъ открытіе 
богатыхъ рудъ по Алтаю за нынѣшнею нашею границею сдѣлано 
въ разные годы послѣ всѣхъ бывшихъ трактатовъ, то необхо
димо возобновить наше право на всю принадлежность намъ ал
тайскихъ горъ, ибо безъ этаго китайцы будутъ препятствовать 
поискамъ рудъ и тѣмъ принесутъ намъ большіе убытки.

П равда, что китайцы многочисленны; но это еще не первое 
условіе побѣды. Вооруженіе китайцевъ весьма худо. П ѣхота имѣ
етъ фитильныя ружья съ литыми чугунными стволами, безъ ка 
зенныхъ шуруповъ. По тягости, ихъ обыкновенно въ походѣ 
возятъ на повозкахъ. Пушекъ большихъ нѣтъ, а есть фалконе- 
ты, возимые одной лошадью по два на одной двухколесной те
лѣж кѣ. Конница ихъ и мунгалы вооружены луками и стрѣлами. 
Мунгалы, кочующіе обыкновенно между калганской стѣной и 
русскою границею, многолюдны, но будучи угнетены со стороны 
китайцевъ налогами и поборами, готовы принять наше поддан
ство. Всѣ китайскія крѣпости, какъ  пограничныя, такъ и вну
треннія, даже самый Пекинъ, защищены весьма худо и долго
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держаться но могутъ. Первое пограничное мѣсто Урга обнесено 
только острогомъ и имѣетъ только двѣ или три пебольшихъ пуш
ки. Урга находится въ 4 0 0  верстахъ отъ Кяхты, а отъ Урги 
до калганской стѣны, на протяженіи 9 0 0  верстъ, тянется го
бійская степь, гдѣ нѣтъ никакой травы, кромѣ полыни, и ни
какой воды, кромѣ колодезной. Поэтому, при походѣ степью, 
необходимо имѣть піонерную команду для разчистки засо
рившихся колодезей и углубленія мелкихъ. Отъ калганской 
стѣны на 1 7 0  верстъ селенія всѣ неукрѣплены. З а  ними, на 
половинѣ дороги къ Пекину, находится городъ Чампинясунъ и 
въ 6 0  верстахъ— Чадовъ. Отъ Чадова встрѣчается еще стѣна, 
называемая Цаганъ-Гирыш е, проведенная по горамъ и примыка
ющая къ большой калганской стѣнѣ. Отъ города Ч адова до 
Пекина остается немного болѣе 1 0 0  верстъ; мѣстоположеніе го
ристое, но есть удобные проходы. Самый П екинъ лежитъ на ров
номъ мѣстѣ между великихъ горъ. Разстояніе отъ К алгана до 
Пекина 3 4 0  верстъ.

Д л я  того, чтобы уничтожить всѣ препятствія, как ія  могутъ 
противопоставить пограничныя китайскія крѣпости, и уничто
жить китайское войско, довольно будетъ дѣйствовать тремя кор
пусами— двумя со стороны иркутской губерніи и однимъ со сто
роны колыванской. В ъ числѣ двухъ первы хъ— главный долженъ 
имѣть 1 4 .0 0 0  пѣхоты и 7 0 0 0  легкой конницы и второй— 6 0 0 0  
пѣхоты и 3 0 0 0  конницы, каждый съ надлежащимъ числомъ 
осадной и полевой артиллеріи, особенно 3-фунтовыхъ единоро
говъ, съ надлежащимъ запасомъ пороха и понтонными мостами. 
Третій корпусъ долженъ состоять изъ 5 0 0 0  пѣхоты п 2 0 0 0  
конницы.

Корпусамъ въ иркутской губерніи должно собраться пер
вому или главному— близь Кяхты, второму въ Нерчинскѣ; въ 
колыванской губерніи— третьему— въ усть-каменогорской крѣпости 
или семипалатинской.

Главному корпусу отъ К яхты  должно слѣдовать къ Ургѣ, 
дѣлая своими отрядами всевозможныя утѣсненія непріятелю; вто
рому изъ Нерчинска, перейдя Аргунь, идти къ Х айлару, зани-
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мая селенія, лежащ ія къ устью Амура, и сдѣлавъ въ удобномъ 
мѣстѣ, ближе къ Амуру, укрѣпленіе; третьему— отъ сборнаго 
мѣста занять за озеромъ Норъ-зайсаномъ пограничныя мѣста —  
Ч угучакъ , Годбутунчу и городъ при И лѣ , а потомъ сообразо
ваться съ дѣйствіями главнаго корпуса, занявшаго Ургу.

Т ак ія  распоряженія на столько стѣснятъ монголовъ, что 
они непремѣнно должны будутъ принять подданство Россіи. К ъ 
этому понудитъ ихъ оттѣсненіе отъ нынѣшнихъ, удобныхъ для 
скотоводства, мѣстъ ихъ кочевьевъ на безплодную гобійскую 
степь, гдѣ  они не могутъ существовать; а какъ  монголы обя
заны продовольствовать китайскую армію, вступающую въ ихъ 
предѣлы, то съ отпаденіемъ ихъ вся тягость войны ляж етъ на 
однихъ китайцевъ и они не въ состояніи будутъ перейти гобій
ской степи.

При успѣшномъ выполненіи этихъ предположеній, китайцы 
конечно прибѣгнутъ къ  переговорамъ п тогда, прп заключеніи 
трактата , можно будетъ соблюсти всѣ возможныя выгоды для 
Россіи. Но если упорство ихъ будетъ столь велико, что и послѣ 
всѣхъ успѣховъ нашихъ они не согласятся на уступки, „то хотя 
трудности въ переходѣ черезъ гобійскую степь и весьма велики 
однако не могутъ остановить ревности и усердія мужественнаго 
россійскаго воинства; но переходѣ-же онаго степи, начнется 
ударъ китайскому государству, потрясеніемъ всего угрожающій."

Вся трудность будетъ состоять въ прокормленіи войскъ во 
время прохода ихъ по мѣстамъ безлюднымъ и безхлѣбнымъ. П о
этому первоначально должны быть устроены въ извѣстныхъ пунк
тахъ запасные магазины.

Д ля продовольствія перваго корпуса главные магазины дол
жны быть учреждены на 2 1 .0 0 0  человѣкъ въ И ркутскѣ, Селен- 
гинскѣ и К яхтѣ . Х лѣбъ въ нихъ долженъ быть заготовленъ въ 
иркутскомъ уѣздѣ, такъ какъ  больше взять его не откуда. Н о 
это скоро исполнено быть не можетъ, потому что 5 0 .0 0 0  иркут
скихъ земледѣльцевъ питаютъ три цѣлыя области — иркутскую, 
якутскую и охотскую. Войска должны переходить Байкалъ съ 
начала марта до 10  апрѣля но льду, а по вскрытіи озера не-
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обходимо тотчасъ отправлять транспорты съ хлѣбомъ Байкаломъ 
до устья Селенги, тою рѣкою поднимать до Селен пш ена и на 
устье Кяхты. Д ля перевоза Байкаломъ, Селенгою и прочими рѣ
ками нужно заготовить достаточное число судовъ такой конструк
ціи, чтобы они были легки, требовали незначительной глубины, 
управлялись малымъ числомъ людей, поднимали большой грузъ и 
шли всякимъ вѣтромъ, кромѣ противнаго.

Д ля продовольствія второго корпуса главный магазинъ дол
женъ быть устроенъ въ Ч итѣ , а оттуда доставлено провіанта въ 
Нерчинскъ на 9 0 0 0  человѣкъ. Покупку хлѣба, кромѣ нерчин
скаго края, можно производить въ верхяеудинскомъ уѣздѣ, гдѣ  
и устроить запасный магазинъ, пополняя изъ него магазины и р
кутскій я читинскій. Такой магазинъ удобнѣе всего устроить 
гдѣ  либо въ селеніяхъ ио р. Чикою, откуда хлѣбъ можно бу
детъ сплавлять плотами и большими лодками по Чикою и Се
ленгѣ внизъ до Верхнеудинска, а  отсюда отправлять, на разсто
яніи 5 0 0  верстъ, степью, до Читы. Эту доставку можно дѣлать, 
заготовивъ нужное число фуръ и воловъ. Отъ Читы до самаго 
Нерчинска, по рр. Ингодѣ и ІН илкѣ, не будетъ никакого за 
трудненія въ доставкѣ провіанта лодками и плотами.

Д ля третьяго корпуса, со стороны колыванской губерніи, 
не встрѣтится большихъ неудобствъ въ устройствѣ магазиновъ. 
Х лѣбъ можетъ доставить колыванская губернія, а если встрѣ
тится надобность, то и тобольская. Главный магазинъ должепъ 
быть устроенъ въ Усть-Каменогорскѣ, откуда хлѣбъ можетъ удо
бно доставляться Иртышемъ въ Н оръ-зайсанъ и верхній Иртышъ.

При заключеніи новаго трактата съ китайцами должно быть по
ложено непремѣннымъ условіемъ, чтобы вмѣсто Кяхты  средипою гра
ницъ была Урга, „дабы на сей части китайское владѣніе отдѣли
лось гобійскою степью". Отъ Урги наша граница должна идти въ 
одну сторону къ устью Амура, а въ другую — къ озеру Н оръ- 
зайсану, безъ всякихъ изгибовъ. Н а устьѣ Амура необходимо 
учредить гавань, для сообщенія съ Кантономъ и другими ки
тайскими городами. Съ тѣмъ вмѣстѣ должно стараться объ осво
божденіи корейскаго короля отъ власти К итая. „П о вступле-
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ніи мунгаловъ въ подданство Россіи, чтобъ не быть отъ 
великаго числа ихъ для границъ озабоченными, но могущему 
открыться въ нихъ непостоянству, благопотребно предложить 
однимъ занять къ кочевью мѣста между Красноярска и Кана 
рѣки, а другимъ выше А баканска и между непроходимыхъ горъ 
на степяхъ, весьма къ кочевью обширныхъ и удобныхъ, чѣмъ какъ  
облегчится безопасность грапицъ, такъ  и имъ весьма выгодныя 
предоставятся къ умноженію скотоводства мѣста; оетавшіеся-же 
будутъ въ теперешнихъ ихъ кочевьяхъ выгоднѣйшее имѣть пре
бываніе и не могутъ быть уже опасными границамъ."

Таковъ въ главнѣйшихъ чертахъ проэктъ генералъ-губер
натора Якоби о завоеваніи части К итая. Былъ-ли онъ предста
вленъ когда нпбудь на усмотрѣніе правительства, или остался въ 
бумагахъ писавшаго его,— намъ неизвѣстно. Во всякомъ случаѣ, 
въ исторіи нашихъ сношеній съ китайскою имперіей, этотъ про
эктъ  не долженъ быть обойденъ молчаніемъ.

Князь Н. А. Костровъ.
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