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СРЕДНяя АЗИя В ТРуДАх мАЛОИЗВЕСТНЫх РОССИйСКИх  

ВОЕННЫх ИССЛЕДОВАТЕЛЕй 

А.Б. Федоров

Раскрываются малоизвестные страницы жизни и деятельности выдающихся русских офицеров, военных 
исследователей Средней Азии эпохи присоединения ее к России – А.Г. Серебренникова и Б.Л. Тагеева; их 
вклад в становление военного востоковедения.
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Многие военные чиновники Российской им-
перии – участники событий, связанных с присо-
единением Средней Азии к России, становились 
учеными-исследователями, военными историка-
ми, развивающими военное востоковедение. 

Возникнув в России в первой половине  
XIX в. как прикладная, научно-практическая 
форма исследований, военное востоковедение 
превратилось в самостоятельную отрасль зна-
ний о Востоке. Как пишет М.К. Басханов в пре-
дисловии к своему биобиблиографическому 
словарю, “становление военного востоковеде-
ния происходило параллельно с расширением 
территориальных владений Российской импе-
рии в Азии. Два фактора имели принципиальное 
значение для развития военно-востоковедных 
исследований – военно-стратегический (выход 
России к границам сопредельных азиатских го-
сударств, военно-политическое соперничество 
мировых держав в Азии, потребность стратеги-
ческого планирования и подготовки войск для 
азиатских театров военных действий) и военно-
административный (обеспечение системы 
“военно-народного управления” территориями 
на Кавказе, в Туркестане, Сибири и на Дальнем 
Востоке, военно-статистическое и естественно-
научное исследование азиатских территорий и 
народов)” [1, c. 5]. Таким образом, возникнове-c. 5]. Таким образом, возникнове-. 5]. Таким образом, возникнове-
ние востоковедческой науки в России в XIX в. 
было определено всем ходом развития истори-
ческого процесса, в рамках которого формирова-
лась русская геополитическая доктрина. Русские 
военные востоковеды часто были первыми спе-
циально подготовленными исследователями, ко-
торые посетили отдаленные малоизвестные об-
ласти Азии и представили мировой обществен-

ности бесценные научные сведения. В первую 
очередь надо вспомнить громкие имена русских 
офицеров – Н.М. Пржевальского, М.В. Певцова, 
В.И. Роборовского, П.К. Козлова, Б.Л. Громбчев-
ского, А.В. Каульбарса. Их заслуги в изучении 
Азии были высоко отмечены Российской Им-
ператорской Академией наук и Императорским 
Русским географическим обществом, научными 
учреждениями зарубежных стран.

Своими обстоятельными научными иссле-
дованиями, составлявшимися при содействии 
Военного министерства на основе изучения ар-
хивных, печатных материалов и личных поездок 
в изучаемые районы, прославились такие рус-
ские офицеры, как генерал-майор М.И. Венюков, 
генерал-майор Л.Ф. Костенко, генерал-адъютант 
А.Н. Куропаткин, генерал-майор А.Г. Серебрен-
ников, генерал-лейтенант М.А. Терентьев, под-
полковник Генштаба Д.Я. Федоров [2–7] и др. 

Одна из задач настоящей статьи – ликвиди-
ровать досадный пробел в освещении жизни и 
деятельности таких военных востоковедов, как 
А.Г. Серебренников и Б.Л. Тагеев. 

Военный инженер, генерал-майор Сере-
бренников Андриан Георгиевич (1863–?) из-
вестен практически всем, кто интересуется 
историей присоединения Средней Азии к Рос-
сии и, особенно, трудами российских военных 
исследователей-востоковедов [8]. Однако при 
детальном изучении оказалось, что его лич-
ность все же осталась без должного внима-
ния и научного освещения. В современных 
информационно-справочных базах его имя во-
обще не упоминается, что несправедливо, учи-
тывая его заслуги. В досягаемых архивах сведе-
ния о нем весьма скупы. Только М.К. Басханов в 
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своем биобиблиографическом словаре посвятил 
А.Г. Серебренникову отдельную статью, но она, 
в силу специфики издания, предельно сжата [1, 
с. 210–211]. 

Андриан Георгиевич Серебренников проходил 
службу в войсках Туркестанского военного окру-
га. В период с 1892 по 1895 г. принимает участие 
в “памирских походах” и трех рекогносцировках 
на Алае и Памире. В 1893 г. его прикомандирова-
ли к окружному инженерному управлению с при-
своением чина “инженер-капитан”. Он руководил 
строительством Памирского тракта, возведением 
там же укреплений и постов [1, с. 210]. 

Как отметил в 1893 г. в своей книге “Русские 
над Индией” двадцатилетний вольноопределяю-
щийся Б.Л. Тагеев из отряда полковника М.И. 
Ионова, “…все любили симпатичного Андриана 
Георгиевича и охотно навещали его. Он всегда 
ровно относился ко всем и никогда не имел вра-
гов”. Б.Л. Тагеев, подчеркивая особую роль А.Г. 
Серебренникова, писал: “…все здания и само 
укрепление капитально выстроены по проекту и 
под руководством Серебренникова, имя которого 
останется памятным в истории присоединения 
Памира; он, при невероятно тяжелых условиях, 
построил первое русское укрепление на “крыше 
мира”, которое явилось на Памире истинным чу-
дом” [9, с. 158]. 

Наряду с выполнением сложных и ответ-
ственных заданий командования, А.Г. Серебрен-
ников сталкивается с интересными моментами и 
собирает сведения различного характера о при-
соединяемом крае. У него появляется желание 
поделиться своими знаниями и опытом. Нахо-
дясь в достаточно суровых походных и сложных 
бытовых условиях, А.Г. Серебренников начина-
ет пробовать себя и в качестве автора исследова-
тельских публикаций, что у него неплохо полу-
чается. Так, в 1894 г. изданы подготовленные им 
“Очерк строительных материалов Ферганской 
области и Памира” (Инженерный журнал. СПб., 
№ 9) и работа “Ломки соли на Памире” (Турке-
станские Ведомости. Ташкент. № 38). За опубли-
кованный в том же году Военно-географический 
и топографический очерк “Памир и памирские 
ханства” (Инженерный журнал. № 11–12) инже-
нерный комитет Главного инженерного управле-
ния и Конференция Николаевской инженерной 
академии наградили его весьма крупной по тем 
временам премией – 300 рублей [1, с. 211]. 

В 1896 г. Андриан Георгиевич становится 
временно исполняющим должность Алайского 
производителя работ, а уже в январе 1897 г. его 
назначают обер-офицером инженерного управле-
ния, в ноябре того же года он становится “отдель-

ным Алайским производителем работ”, а через 
два месяца – временно исполняющим должность 
начальника Ферганской инженерной дистанции.

Будучи начальником Семиреченской ин-
женерной дистанции, по поручению военно-
го министерства и Туркестанского генерал-
губернатора, с 1901 по 1905 г. он работал над 
составлением свода документов “Туркестанский 
край. Сборник материалов для истории его за-
воевания, 1839–1876 гг.”. За четыре года А.Г. Се-
ребренников проделал колоссальную работу по 
поиску, копированию и обработке материалов в 
хранилищах Верного, Омска, Оренбурга, Таш-
кента, Тифлиса, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Он сгруппировал в хронологическом порядке 
около 15 тысяч документов – от кратких записок 
и телеграмм до подробных отчетов за период с 
1839 по 1876 г. Материалы эти составляли 70 то-
мов [10]. 

В 1905 г. А.Г. Серебренников вернулся к ис-
полнению своих служебных обязанностей, полу-
чив новое назначение – начальник Ташкентской 
инженерной дистанции. Штаб Туркестанского 
военного округа с 1908 по 1915 г. в Ташкенте 
издает 14 томов документов, подготовленных  
А.Г. Серебренниковым к печати [1, с. 210]. 

Многие материалы, подготовленные  
А.Г. Серебренниковым, так и не были опублико-
ваны. Они хранятся в фондах Центрального го-
сударственного архива Республики Узбекистан, 
оставшись практически без внимания. Только в 
1963 г. в Ташкенте Л.Р. Мирзаевой была защище-
на кандидатская диссертация по теме: “Сборник 
“Туркестанский край” А.Г. Серебренникова и его 
значение для среднеазиатской историографии”. 

Российский военный востоковед Борис Лео-
нидович Тагеев (1871–1938) был не только одним 
из участников разворачивающихся в конце XIX в. 
на Памире событий, но и исследователем, попы-
тавшимся проанализировать их. Во время служ-
бы в Туркестане, свободно владея персидским 
и “сартовским” языками, он прекрасно изучил 
нравы и обычаи местного населения. Участвовал 
в памирских походах, стал автором исследова-
ний Памира, Алая и описаний видных деятелей 
Средней Азии того времени: царицы Алая Кур-
манджан Датхи, эмира Афганистана Абдурахман-
хана и правителя Коканда Худояр-хана. 

Непросто сложилась судьба этого военного, 
путешественника и писателя. Военную службу 
Б. Тагеев начал вольноопределяющимся в Тур-
кестане, в 1892 г. стал прапорщиком, а в 1901 г. 
уволился в звании поручика. Затем – он редактор 
“Военного альманаха” и “Альманаха Армии и 
Флота”, в 1904 г. – вновь определение на службу 
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и прикомандирование к штабу Верховного Глав-
нокомандующего на Дальнем Востоке. В тот же 
год был пленен японцами, после освобождения в 
Россию не вернулся: сначала работал в Харбине 
редактором военной газеты “Новый край”, затем 
перебрался в США. Участвовал в Первой миро-
вой войне на стороне Великобритании в каче-
стве фронтового корреспондента газеты “Дейли 
экспресс”, подполковник волонтерских войск. 
После окончания войны вернулся в США, рабо-
тал в американских издательствах, сотрудничал 
с советским представительством в США (ежене-
дельник “Советская Россия”). В 1920 г. вернулся 
в Москву, был сотрудником журнала “Вестник 
милиционной армии”. Некоторое время нахо-
дился в Китае, где трудился в англоязычных 
изданиях. В 1937 г. арестован и осужден “за из-
мену Родине”, а в 1938 г. расстрелян. Посмертно 
Б.Л. Тагеев был реабилитирован за отсутствием 
состава преступления [1, с. 231–232].

Несмотря на важность изучения темы “Па-
мирского узла”, по различным причинам она не 
была затронута в должной мере в печати, поэто-
му Б. Тагеев пишет книгу “Русские над Индией. 
Очерки и рассказы из боевой жизни на Памире” 
[9]. Он отмечает, что данный труд был подготов-
лен на основе его записок, а также донесений 
русских офицеров и переводов “туземных” до-
кументов, которые были предоставлены ему “на-
чальствующими лицами Памирских рекогносци-
ровочных отрядов”. 

Подчеркивая значимость своей книги, Б. Та-
геев писал: “О Памирском походе, за исключени-
ем статей, помещенных мною в “Ниве” (1893) и 
“Разведчике” (1894), во “Всемирной иллюстра-
ции” (1895) и, наконец, в “Историческом вестни-
ке” (1898), более описаний не было даже и в во-
енной прессе, да и вышеупомянутые статьи каса-
лись лишь действий Памирского отряда в 1892 г.  
О последующих операциях русских войск на 
Памире в 1893 и 1894 гг. и о столкновениях их 
с афганцами упоминалось лишь вскользь, ввиду 
разных обстоятельств, не позволявших опубли-
кования этих интересных событий, которым, на-
конец, суждено впервые появиться в настоящем 
издании” [11, с. 2–4].

Среди опубликованных работ Б.Л. Тагеева 
большинство трудов о Памире и Центральной 
Азии: “Воспоминания памирца”, “Через Алай и 
Памир”, “Памирский поход”, “Памирские кир-
гизы”, “Автобиография Абдурахман-хана, эмира 
афганского”, “Памирские походы 1892–1895 гг. 
Десятилетие присоединения Памира к России”, 
“Ферганская область”, “Худояр-хан (Последний 
хан Коканда)” и др. Однако основная масса до-

кументальных материалов так и не увидела свет 
и еще долгое время хранилась в различных архи-
вах. Анализ архивных источников подтверждает 
твердое убеждение выдающегося российского 
военного востоковеда Б.Л. Тагеева, что в кон-
це XIX в. Россия, Англия, Китай и Афганистан 
различными методами и средствами отстаивали 
свои интересы в Среднеазиатском регионе. 

Таким образом, характерной чертой науч-
ных работ российских военных исследователей 
было тщательное изучение объекта и полное, с 
фотографической точностью, освещение вопро-
сов, ставившихся военной наукой того времени. 
Помимо сведений военного характера, эти труды 
содержали довольно ценные фактические мате-
риалы по географии и статистике, экономике, 
торговле, этнографии, демографии, лингвистике, 
археологии и истории материальной культуры 
азиатских народов, внешнему и внутриполити-
ческому положению Среднеазиатского региона. 
Особенно подробно рассмотрены в работах рус-
ских офицеров причины и мотивы продвижения 
России в Среднюю Азию. 
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