
Основание Удинского острога – прообраза города 

      В середине XVII века началась русская колонизация земель, лежащих за озером 

Байкал. Множество казацких отрядов было разослано в самые отдаленные уголки 

Российской империи, чтобы разведать земли, обложить местных жителей ясаком и 

обнаружить месторождения серебра и золота. 

      Одним из таких отрядов командовал баргузинский казак Гаврила Ловцов. Он 

пробирался вниз по течению Уды, но река замерзла и он вынужден был остановиться, 

чтобы перезимовать. В том месте, где сливаются реки Уда и Селенга, было построено 

временное зимовье, которое назвали Заудинским камушком. О его постройке 

задумывались и раньше – ведь одного Селенгинского острога не хватало для того, 

чтобы эффективно собирать ясак. 

      В период 1677-1680 года, на месте зимовья построили укрепленный пятибашенный 

острог, в гарнизоне которого находилось всего два десятка казаков. Основным их 

занятием был сбор ясака. В это время началось активное сопротивление русской 

колонизации местным населением, поэтому Удинский острог приобретает не только 

торговое и административное, но и военное значение. В 1682 году крепость была 

осаждена монгольскими феодалами под руководством тайши Гыгана, но гарнизон спас 

отряд бурятского племени хори. 

Удинский острог. 

 

Удинский острог (ныне г. Улан-Удэ республики Бурятия) был основан в октябре г. 

возле устья впадающей в р. Селенгу р. Уда. Долгое время датой его основания считали 

1666 г. Однако сравнительно недавно известный исследователь градостроительства в 

 

Удинский острог в "Чертежной книге Сибири"  С.У. Ремезова 



Забайкалье Л.К. Минерт убедительно доказал ошибочность такой датировки. Как 

известно, единственным источником, сообщающим о том, что "ясачное зимовье на 

усть Уды реки" поставлено, является отписка казачьего десятника Осипа Васильева 

енисейскому воеводе В.Е. Голохвастову из Селенгинского острога. В ней фигурируют 

две даты: 30 сентября 1665 г. и 27 апреля 1665 г. Ввиду этого Л.К. Минерт совершенно 

справедливо полагает, что к устью р. Уды, которую отделяют от Селенгинского 

острога 109 км, казаки отправились по р. Селенге до наступления ледостава. Обычно 

Селенга замерзала возле Верхнеудинска, как он назывался до переименования, около 

26 октября, поэтому наиболее вероятным временем сооружения зимовья является 

середина октября. 

16 ноября 1675 г. мимо устья р. Уды проследовал направляющийся в Китай русский 

посол Н.Г. Спафарий, отметивший наличие там казачьего зимовья и то, что "подле 

реки Уды мочно и острог ставить и суды делать и места хлебородного сыскать мочно". 

В 80-х годах XVII в. Удинское зимовье называется в официальной переписке уже 

острогом, что свидетельствует о несомненном расширении и усилении его 

укреплений. В это время он подчинялся селенгинскому приказчику и в него на 

годовую службу присылались из Селенгинского острога по 20 казаков. Однако его 

роль как перевалочного пункта на пути из Восточного Забайкалья и Приамурья к 

Байкалу настолько возрастает, что в 1684 г. енисейский воевода, князь К.О. Щербатов 

получил из Сибирского приказа указание выяснить, не следует ли перевести основную 

массу служилых людей и приказчика из Селенгинского острога в Удинский и 

переподчинить первый из них второму. При расспросе служилые люди сказали, что 

"мимо Удинской острог в Даурские и из Даурских острогов с казнами великих 

государей и со всякими делы, и служилым и торговым и промышленным и всяким 

людем проезд бывает болшой, и в казну великих государей в том Удинском остроге 

пошлины сбираются; и за тем де Удинским острогом жить служилым и ясашным 

людем и пашенным крестьяном от приходу воинских людей впредь будет безстрашно 

и сберегательно, потому что де тот Удинской острог стоит в болшой крепости, меж 

Селенгой и Удой реками, в боровом лесном месте, и степи де подле Селенгу реку к 

Удинскому острогу подошли узкие, и пашенные крестьяне поселены и ясашные 

иноземцы живут от Удинского острогу в ближных местех". Иначе охарактеризовали 

они Селенгинский острог, где, по их мнению, "служилым людем жить для того, что 

тот де Селенгинской острог стоит на степи по край Мугальской земли, и тем де 

служилым людем быть в том Селенгинском остроге для страсти Мугальским людем, и 

для всяких вестей и степных караулов, и простронения вдаль государских людей". Тем 

не менее, все опрошенные справедливо опасались, как бы "от того бы де в Мугальских 

людех какой шатости и Селенгинскому острогу от тех Мугальских людей какого дурна 

и разоренья не учинилось. Боязнь ослабить пограничный Селенгинск взяла верх, и все 

тогда осталось по-прежнему. Тем не менее, Удинский острог становится центром, куда 

поступает из-за Байкала хлеб для выплаты жалованья служилым людям Нерчинского и 

Албазинского воеводств, за которым каждую осень из Нерчинска посылался 

специальный караван. 



Особое значение острог приобрел в ходе событий, предшествовавших заключению 

29 августа 1689 г. русско-китайского мирного договора в Нерчинске. Глава русского 

посольства Ф.А. Головин прибыл в Удинский острог 10 сентября 1687 г. Двум из трех 

сопровождавших его полков московских стрельцов во главе с полковниками Павлом 

Грабовым и Антоном фон Шмаленбергом, он приказал строить избы и готовиться к 

зимовке, а полк под командованием Федора Скрипицина отправил в Ильинскую 

слободу, поскольку "в Удинском остроге дворов и зимовей было малое число и стоять 

всем полком для тесноты было негде". Хлебные запасы в Удинск в это время 

доставлялись торговым гостем Ф. Ушаковым, который обязался по заключенному в 

Москве в конце 1685 г. подряду поставить из Иркутска в Удинск по 3000 пудов хлеба 

ежегодно в течение трех лет по цене 6 алтын за пуд. Для доставки 1200 пудов хлеба 

дальше за волок на Читинское плотбище Ф.А. Головин подрядил торговых людей 

Удинского острога, которым платили по 25 коп. за каждый перевезенный пуд. 

12 июня 1688 г. посланник монгольского геген-кутухты Болдан Удзин сообщил 

Ф.А. Головину о том, что к Селенгинску с большим войском направляются китайские 

послы. Ввиду этого посол приказал срочно укрепить Удинский острог. Силами 

московских стрельцов был возведен деревянный город, квадратный в плане, 

размерами 49x49 м. Городни или срубы, из которых состояли стены, имели высоту 6,4 

м и ширину на уровне облама (верхняя выступающая часть стены) - 2,5 м. Кроме того, 

был сооружен деревянный шестиугольный раскат для стрельбы из пушек в любом 

направлении. Он имел ширину 12,8 м и высоту - 8,5. Внутри города был построен 

также пороховой погреб, а над ним - амбар. Вокруг города и слобод был возведен 

также тройной ряд надолб (острог в виде тына из невысоких бревен. - А.А.) 

периметром 660 м. По-видимому, внешний облик именно этих укреплений изобразил в 

своей "Чертежной книге Сибири..." 1701 г. С.У. Ремезов. Отписка Ф.А. Головина в 

Сибирский приказ о произведенных строительных работах была доставлена в Москву 

9 декабря 1688 г. 12 декабря на ней была сделана помета: "По указу великих государей 

боярин, князь Иван Борисович Репин приказал послать великих государей грамоту к 

окольничему и воеводе к Федору Алексеевичу Головину за то городовое строение с 

похвалою". Для снабжения города водой была сделана попытка провести из города 

потайной ход к р. Уде, следы которого были обнаружены в 1896 г., но из-за твердости 

материковой скалы холма она не удалась. 

В феврале 1690 г. Ф.А. Головин, покидая Забайкалье, оставил в Удинске 835 

служилых людей. Указ об увеличении гарнизона Удинска до 1000 человек он получил 

еще в начале августа 1689 г., но исполнить его "за малолюдством в даурских и 

байкаловских острогах" смог лишь частично. 

19 марта 1693 г. в Удинск прибыло русское посольство в Китай во главе с 

Избрантом Идесом. Согласно его описанию, острог стоял на высокой горе, но большая 

часть его населения жила у подножия горы. В городе находился большой гарнизон 

казаков, поскольку "город Удинск считается воротами в Даурию, летом сюда очень 

часто являются монголы и уводят с пастбищ возле города лошадей. Для земледелия 

эта область малопригодна, так как она очень гориста. Но здесь много огородов, где 

выращивают капусту, репу, морковь и т.д.". 



В 1696 г. в Удинске была возведена церковь Всемилостливого Спаса. 

В 1696 - 1699 гг. Удинск вместе с Селенгинском, а также Ильинским и Кабанским 

острожками стал ареной социальных столкновений служилых людей с притеснявшей 

их администрацией. В ходе этих событий приказчик острога, сын героя обороны 

Албазина Андрей Афанасьевич Бейтон был арестован восставшими. Претензии к 

нему, так же как и к иркутскому воеводе А.Т. Савелову, были вызваны ростом цен на 

хлеб, который они скупали для винокурения, что больно ударяло прежде всего по 

служилому сословию, наименее связанному с земледелием. 

В 1697 г. Удинск фигурирует в "Книге именуемой окладная" по-видимому, 

приказная администрация не оставила планов перевода его в разряд городов, 

поскольку это единственный острог, описанный в ней наряду с 19 официальными 

городами Сибири. Согласно "Окладной книге", он был "ведом в ыркутцкой". 

Единственное, что выделяло его из числа многочисленных подобных ему острогов и 

уравнивало с городами, так это наличие в нем 340 служилых людей, оставшихся там 

со времен пребывания посольства во главе с Ф.А. Головиным. Об этом косвенно 

свидетельствует и текст "Окладной книги": "А тот Удинской острог поставлен во 7174 

(1666. - А.А.) году от приходу воинских калмыцких и мунгальских людей как ходил с 

ратными людми околничий Федор Алексеевич Головин". 

В "Ведомости  сибирских  городов"  1701 г.  Удинский  острог  перечислен среди 

присудных острогов Иркутского уезда. Однако, согласно исследованию Г.А. 

Леонтьевой, денежные и хлебные сметы присудных острогов в составе иркутской 

сметы 1699 г. зафиксировали приход и расход за 1694 г. Согласно "Ведомости", с 

посадских людей оброк тогда собрать не удалось. Наибольший же доход - 732 руб. - 

принесла продажа вина, в то время как общая сумма сборов составила 737 руб. 3 

алтына 2 деньги. 

В январе 1700 г. селенгинский приказчик А. Москвитинов доложил иркутскому 

воеводе И.Ф. Николеву о том, что удинские служилые люди ездят с русскими 

товарами в степь к китайским подданным и в монгольские улусы, где покупают 

китайские товары и рогатый скот. Обратно они возвращаются окольными путями, 

минуя Селенгинск, и не уплачивают соответствующей пошлины. Ввиду этого А. 

Москвитинов просил соответствующих указаний. Между тем, еще в ноябре 1699 г. в 

Селенгинский, Удинский и Нерчинский остроги было послано распоряжение зачесть 

служилым людям статьи Нерчинского договора 1689 г. и учинить "крепкий и 

жестокий заказ, чтобы они впредь в сторону китайского богдыхана на соболиные и на 

иные никакие промыслы отнюдь не ходили и ссор и задоров не чинили, чтоб 

посольским договорным статьям нарушения не было". В Удинске и Нерчинске статьи 

договора были зачтены, а в Селенгинской приказной избе их не оказалось. Только 

этим можно объяснить, что селенгинского приказчика волновала неуплата пошлины, а 

не сам факт несанкционированных властями поездок за рубеж и торговли там. 

12 августа 1716 г. в Удинске останавливался на пути в Китай Л. Ланг. В своем 

дневнике он написал, что "крепость расположена на высокой горе и построена из 

дерева в виде треугольника". Именно такой - треугольной -изображена она на плане 

острога, снятом в 1727 г. М. Зиновьевым, одним из геодезистов, командированных в 



распоряжение русского посла, графа С.Л. Владиславича-Рагузинского в Забайкалье, 

который сдал его 9 декабря 1729 г. в Коллегию иностранных дел. На этом плане 

Удинска помимо пятибашенного острога, возведенного в 1688 г. Ф.А. Головиным, 

изображен примыкающий к нему с запада, расположенный на низменной террасе 

новый острог. Он был окружен палисадной стеной с рогатками. Восточная стена 

нового острога включала западную стену старого города и имела общую длину около 

420 м. Северная стена имела протяженность около 870 м и западная - около 800 м. 

Территория нового острога имела плотную квартальную застройку. В западной части 

города находилась Спасская церковь, а в восточной - Одигитриевский собор. 

По ведомости 1724 г. в Удинском остроге находилось на службе 9 детей боярских 

и 186 сотников, пятидесятников и рядовых казаков, а в местной канцелярии -

надсмотрщик, писарь и один фискал. 

В 1775 г. после учреждения в Сибири второй губернии - Иркутской - Удинск 

становится центром Удинской провинции, в которую входили Удинский, 

Селенгинский, Баргузинский и Нерчинский уезды. В это время в нем проживало 205 

разночинцев и дворян, шесть цеховых ремесленников и 60 посадских. 

В 1780 г. в Удинске были учреждены две ежегодные ярмарки: одна с 15 февраля по 

15 марта, и с 15 июня по 15 июля другая, на которые, как сообщалось в "Описании 

Иркутского наместничества" 1792 г., "приезжают разных российских городов купцы и 

мещане и торгуются разными российскими, немецкими и китайскими товарами". 

В 1790 г. в Удинске, в числе первых российских городов, было открыто народное 

училище. 

Согласно описанию Удинска 1792 г., которое дополняет план 1798 г. город имел 

форму прямоугольного треугольника с малыми сторонами 480 и 400 саженей 

(1022x852 м) и гипотенузой в качестве р. Уды. Он делился на две части: городовую и 

слободскую. Первую часть составляла деревянная крепость с башнями, в которой 

находились пороховой погреб, артиллерийский склад и гауптвахта. Во второй части 

находились пять провиантских магазинов, канцелярия, казармы, винный подвал, 

питейные дома, торговые лавки, богадельня, четыре дома для администрации и 110 

обывательских, а также две деревянные и одна каменная церкви. Население города, за 

исключением служащих, состояло из 2455 купцов и мещан мужского пола и 2251 

женщин. Основным занятием жителей была торговля, ремесленников было очень 

мало. Съестные припасы горожане покупали у крестьян окрестных деревень и только 

овощи выращивали сами. 

В 1811г. стены Удинска настолько обветшали, что их вынуждены были снести. 

В 1988 г. небольшие археологические исследования в городе были произведены 

Л.В. Лбовой на месте расположения так называемой "Батарейки". В действительности 

- это месторасположение первоначального Удинского острога, где в 1688 г. по приказу 

посла Ф.А. Головина был сооружен раскат для стрельбы из пушек. В двух шурфах и 

одной траншее общей площадью 34 м
2
 были обнаружены остатки частокола, которые 

исследовательница предположительно связала с зимовьем 1666 г. Сопоставление 

письменных источников XVII в. и планов XVIII в. с топографическим планом, снятым 

Л.В. Лбовой, убедительно свидетельствует, что ее шурфами были открыты остатки 



первоначального тынового острога 1665 г. Среди находок отметим: фрагменты 

средневековой керамики и монгольский черешковый наконечник стрелы в виде 

широкой лопаточки. 

  


