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Abstract. The article deals with the academic activity of Evgeniy Leonidovich Besprozvannykh, his main
works and academic interests. His contribution to the  research of Priamurye as a point of clash of interests of China
and Russia in the 19th century is revealed. The author highlights in detail the periods of his life connected with work
at Volgograd State University. During this period he studies the problems of relationship of Tibet and China in the
17th – 18th centuries, the focus being at the activity of political leaders of Tibet and their role in life of the country.
The article describes his contribution to revealing the problems of relationship of Tibet, neighbour countries and
English East Indian company. The special attention is paid to the features of social and religious structure of the
Tibetan state, policy of the English East Indian company in this region. The author also analyzes
E. L. Besprozvannykh’s academic activity connected with the research of history of Kalmykia in the 17th –18th

centuries. The problematic issues connected with migration of the Volga Kalmyks to China in the 18th century are
also highlighted. The facts and data on his private life help to understand his development as an academician,
research supervisor and teacher.
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ БЕСПРОЗВАННЫХ

Евгений Геннадиевич Ефимов
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается научная деятельность Евгения Леонидовича Беспрозванных, его
основные труды и направления научных интересов. Описан его вклад в исследование Приамурья как места
столкновения интересов Китая и России в XIX в. на начальном этапе карьеры ученого. Подробно освещают-
ся события его жизни, связанные с его работой в Волгоградском государственном университете. В течение
этого периода он исследует проблемы взаимоотношений Китая и Тибета в XVII–XVIII вв. с акцентом на
изучении политической деятельности тибетских духовных лидеров и их роли в жизни своей страны. В статье
рассмотрены взгляды ученого на процессы взаимодействия Тибета, пригималайских стран и английской
Ост-Индской компании. Отдельно проанализирован его вклад в проблему исследования миграции волжских



184

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2017. Т. 22. № 3

калмыков в Китай в XVIII веке. В статье рассказывается о преподавательской деятельности Евгения Леонидо-
вича Беспрозванных, его методических и педагогических принципах работы.
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Евгений Леонидович Беспрозванных ро-
дился 3 декабря 1945 г. в селе Красноярово
Серышевского района Амурской области в
семье преподавателей русского языка и ли-
тературы. Десять классов средней школы за-
кончил в 1964 г. в г. Петропавловск-Камчатс-
кий. С 1964 г. служил в рядах Советской ар-
мии на территории Западной Украины в ра-
кетных войсках и был демобилизован в
1968 году. В том же году он поступил на ис-
торический факультет Кубанского государ-
ственного университета и закончил его с от-
личием в 1973 году. В центре его научных ин-
тересов находилась история русско-китайских
отношений [1; 3]. В 1973–1975 гг. учился в ас-
пирантуре Института Дальнего Востока Ака-
демии наук СССР, где под руководством ака-
демика Владимира Степановича Мясникова
написал и защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Русско-китайские отношения в
XVIII в.». 29 июня 1975 г. Е.Л. Беспрозван-
ных была присуждена ученая степень канди-
дата исторических наук.

В 1977–1978 гг. Е.Л. Беспрозванных ра-
ботал научным сотрудником Дальневосточ-
ного научного центра Академии наук СССР
в г. Владивосток (сектор Китая), где продол-
жал заниматься проблемами отношений Рос-
сии и Китая. В этот период выходят его пуб-
ликации, посвященные политике России на
Дальнем Востоке и роли Приамурья в этом
процессе [3–6]. Результатом его научных ис-
следований стало издание монографии «При-
амурье в системе русско-китайских отноше-
ний» [10].

Верхней хронологической границей мо-
нографического исследования была выбрана
середина XVII в., когда продвижение русских
на территорию Приамурья привело к конфлик-
там с Цинским Китаем, завершившимся под-
писанием в 1689 г. невыгодного для России
Нерчинского договора. При этом после зак-
лючения договора не было создано строго
охраняемой пограничной зоны, а сами грани-

цы проходили по естественным преградам –
рекам Аргуни и Горбице. В результате терри-
тория оказывалась фактически нейтральной
зоной, по которой передвигались и цинские и
российские охотничьи отряды. Поскольку по-
теря территорий Приамурья была достаточ-
но существенной для России, вполне есте-
ственным являлось желание вернуть над ними
контроль. Е.Л. Беспрозванных выделил три
направления данной политики: разведыватель-
ное (дипломатические миссии и научные экс-
педиции), транспортное (организация альтер-
нативных маршрутов вместо потерянного для
русского судоходства Амура) и политическое
(усилия по разрешению амурской проблемы).
По мнению автора, можно выделить две ста-
дии политики русского правительства в отно-
шении Приамурья. Первая (пассивная) ста-
дия характеризовалась желанием заключить
торгово-экономические договоры с Китаем с
целью компенсации экономических потерь, а
вторая (активная) – агрессивной дипломати-
ческой политикой с целью установления чет-
ких границ и открытия для российских судов
Амура. Итогом противостояния по амурско-
му вопросу становится заключение Пекинс-
кого договора 1860 года. Дипломатическое, а
не силовое решение данного вопроса, по мне-
нию Е.Л. Беспрозванных, способствовало
дальнейшему сближению двух государств [10,
c. 42–43].

В 1978 г. Е.Л. Беспрозванных был избран
по конкурсу на должность доцента кафедры
всеобщей истории Ивановского государствен-
ного университета, где работал в течение че-
тырех лет, читая курсы по истории стран Азии
и Африки [7; 8]. C октября 1982 г. начинается
период его работы и жизни в Волгограде пос-
ле избрания по конкурсу на должность доцен-
та кафедры истории ВолГУ. В должности про-
фессора ученый работал с 2002 года.

Во время работы в университете его
научный интерес сосредоточен на проблемах
истории Тибета [31], его взаимоотношений с
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Цинским Китаем [23], Россией [34] и страна-
ми Гималайского региона [22]. Особый инте-
рес у него вызывала роль лидеров Тибета во
внутренней и внешней жизни своей страны
[25]. В 2001 г. Е.Л. Беспрозванных защитил
докторскую диссертацию на тему «Лидеры
Тибета и их роль в тибето-китайских отноше-
ниях XVII–XVIII вв.», на основании которой
было опубликовано множество научных тру-
дов и монографий.

Развитие данной темы в какой-то мере
было логическим продолжением исследова-
ния проблем российско-китайских отношений
в Приамурье, поскольку также затрагивала
проблематику международных отношений
Поднебесной с соседями. Традиционно в оте-
чественном востоковедении роль Китая в его
отношениях с Тибетом и пригималайским ре-
гионом (Бутан, Непал, Индия) всегда иссле-
довалась более детально, нежели других сто-
рон. В момент написания работы именно ти-
бетская политика Китая находилась в центре
внимания, что было вызвано антикитайским
восстанием в Тибете 1959 г. и бегством ду-
ховного лидера Далай-ламы XIV в Индию.
Организованное им правительство в изгнании
вело активную деятельность по восстановле-
нию независимости «страны снегов». Обе сто-
роны старались обосновать правильность сво-
ей позиции, используя в том числе и факты из
истории отношений между двумя странами.
Исследование Е.Л. Беспрозванных, делающее
акцент на изучении позиции тибетской сторо-
ны, таким образом, было не только истори-
чески, но и политически актуальным.

XVII–XVIII вв. характеризуются усиле-
нием китайского влияния в Тибете и включе-
нием его в состав империи Цин на правах
«внешнего владения». Тибетские лидеры, преж-
де всего Далай-лама и Панчен-лама, пытались
лавировать между императорским двором,
правителями пригималайских стран и собствен-
ными интересами с целью получения макси-
мальной выгоды для Тибета. Е.Л. Беспрозван-
ных делает вывод о том, что отношения меж-
ду Тибетом и Китаем были построены по схе-
ме, которая, с одной стороны, позволяла счи-
тать тибетские территории частью «внешних
границ» Китая, а другой – давала возможность
лидерам «страны снегов» добиваться опреде-
ленных привилегий при цинском дворе, играя

роль «защитников буддизма» и проводя проки-
тайскую идеологически-религиозную пропаган-
ду [25, c. 50–58].

В рамках данной темы был продемон-
стрирован широкий набор методологических
и теоретических приемов. Так, помимо непос-
редственно освещения истории отношений
Тибета и Китая, в работе раскрывались раз-
личные аспекты истории Непала, Бутана, Ин-
дии, была затронута тема европейских иссле-
дователей востока, в том числе политика Ост-
Индской компании. Междисциплинарность
данного исследования, равно как и всей науч-
ной деятельности автора, заключалась в об-
ращении к философии, религиоведению и ряду
других дисциплин для иллюстрации тех или
иных положений работы. Отметим, что речь
шла о востоковедческом аспекте многих из
этих дисциплин, что требовало особых навы-
ков как в понимании, так и использовании дан-
ных материалов. В нашей стране существует
устойчивый интерес к востоковедению, одна-
ко, к сожалению, часто он представлен в виде
популяризации тех или иных аспектов религии
или философии с уклоном в мистицизм и раз-
витие различных тем, прямо искажающих ис-
торию Востока. Возможно, поэтому после за-
вершения работы над монографией и защиты
диссертации Е.Л. Беспрозванных продолжал
исследовать религиозные аспекты формиро-
вания социальной структуры тибетского го-
сударства. Политическая система «страны
снегов» после распространения буддизма и его
трансформации в ламаизм опиралась на тан-
дем Панчен-ламы и Далай-ламы, которые
считались перерождением будды Амитабы и
бодхисатвы Авалокитешвары соответствен-
но. В различные периоды тибетской истории
приоритет в степени управления двух лидеров
менялся, поскольку с точки зрения буддийс-
кой философии было невозможно установить
четкую иерархию соподчинения между ними.
Е.Л. Беспрозванных интересовал механизм
вмешательства китайских властей в форми-
рование тибетской политической элиты, а
именно институт «золотой урны». В силу обе-
та безбрачия никто из тибетских иерархов не
мог передать свою власть по наследству, в
результате чего был инициирован механизм
поиска перерожденцев. Согласно учению ла-
маизма, дети, являющиеся воплощением
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ламы, обладают памятью о своей предыду-
щей жизни, их рождение сопровождается чу-
десами, а они сами выделяются своими лич-
ными качествами. Ключевыми фигурами в
этом процессе являлись ламы-прорицатели,
которые и определяли истинность перерож-
денца среди нескольких кандидатов.
В XVIII в. китайцы, стремясь поставить Ти-
бет под контроль, внесли кардинальное изме-
нение в эту процедуру посредством «золотой
урны». Причины, как полагал Е.Л. Беспроз-
ванных, лежали в области внешней политики.
Несмотря на попытку Китая подчинить себе
Тибет через дипломатические и религиозные
каналы, периодически тибетские иерархи сло-
вом и делом показывали свои оппозиционные
настроения. Согласно указаниям из Пекина,
теперь имена всех кандидатов писались на
табличках, которые затем помещались в урну
и методом слепой жеребьевки определялся
истинный перерожденец. При этом китайские
наместники в Тибете имели право отсеивать
неугодных им кандидатов еще до попадания
их имен в урну. Данная процедура использу-
ется китайскими властями по сей день. В сво-
их исследованиях Е.Л. Беспрозванных пока-
зывает, что в силу целого ряда факторов, весь
религиозный мистицизм поиска перерожден-
цев как до, так и после введения института
«золотой урны» являлся поверхностным и
предназначался для создания общественного
мнения о легитимности данной процедуры в
глазах простого народа [35; 38; 40].

Евгений Леонидович всегда призывал к
следованию принципам исторической науки,
методологической четкости и тщательному
анализу источниковой базы. После защиты
диссертации он продолжал развивать тему
тибето-китайских отношений, расширяя раз-
личные ее аспекты, в том числе в виде руко-
водства диссертационными исследованиями
аспирантов. Всего под его научным руковод-
ством было защищено несколько работ. Ра-
боты Е.Г. Ефимова и В.А. Лукьяновой были
посвящены различным аспектам истории Ти-
бета, а именно политике Англии в этой стране
в различные периоды ее существования.

В ходе исследования тибето-китайских
отношений в новое время Е.Л. Беспрозванных
широко использовал различные виды источ-
ников, в том числе европейские, среди кото-

рых выделялись материалы Ост-Индской ком-
пании. Логичное развитие данный аспект на-
учной деятельности получил в диссертацион-
ном исследовании А.А. Киселева «Эволюция
центральной британской колониальной адми-
нистрации в XVII–XVIII вв.».

Еще одной темой, которую исследовал
Е.Л. Беспрозванных, являлась история Кал-
мыкии, а точнее – период XVIII в., когда зна-
чительная часть волжских калмыков мигри-
ровала к границам Поднебесной империи и
попала в подданство империи Цин. Данный
факт стал основанием для серьезного дипло-
матического конфликта, поскольку Россия
считала мигрантов своими подданными, а
позицию китайской стороны, согласившейся
взять их в подданство, – неприемлемой. Дело
дошло до открытых угроз применения воен-
ной силы, но в результате разногласия удалось
урегулировать.

В отличие от российских авторов, кото-
рые стремились к исследованию социально-
экономических и политических причин данно-
го феномена, Е.Л. Беспрозванных в своих ра-
ботах делал акцент на изучении позиции ки-
тайской стороны, что потребовало анализа
философских и религиозных оснований реше-
ния китайского императорского двора принять
калмыков в свое подданство. По его мнению,
император Хун Ли верил, что обладает мис-
тической силой «дэ», которую имеют все вла-
дыки Поднебесной и которая распространя-
ется не только на его подданных, но и на все
«варварские народы». Если кто-либо попадал
под влияние этой силы, то его естественным
стремлением являлось желание попасть под
влияние императора, что и произошло в слу-
чае с волжскими калмыками. Данное реше-
ние не потребовало серьезных экономических
затрат, но при этом порождало множество
внешнеполитических рисков, прежде всего в
отношениях с Россией. Однако династичес-
кие принципы политической деятельности ока-
зались сильнее других факторов при принятии
этого решения [42].

Е.Л. Беспрозванных всегда отличался
стремлением расширить область своих науч-
ных интересов. Одной из последних тем, ко-
торой были посвящены его публикации, стали
проблемы внутренней политики Индии [46].
Актуальность исследования в данном направ-
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лении была обусловлена противоречиями
между стереотипным образом Индии как ста-
бильно развивающегося демократического го-
сударства и наличием серьезных внутренних
конфликтов в виде локальных гражданских
войн. Одним из них являлась борьба индийс-
ких маоистов (наксалитов) против властей.
Наксалитам удалось установить контроль над
рядом территорий в отдельных индийских
штатах и, по сути, сформировать независимые
квазигосударственные образования. Для борь-
бы с ними и было организовано движение
«Сальва Джудум», существующее до сих пор.
Изучив широкий круг источников, Е.Л. Бес-
прозванных пришел к выводу о том, что со-
зданием и поддержкой организации «Сальва
Джудум» индийское правительство не только
не решило проблему распространения маоиз-
ма, но привело лишь к большему разраста-
нию гражданской войны, при этом нарушая пра-
ва человека и нормы международного права
[46]. В 2010 г. под его руководством была за-
щищена диссертация А.С. Михалева, посвящен-
ная той же теме. Эта защита стала четвертой
и последней под его руководством.

Отдельного упоминания заслуживает пе-
дагогическая деятельность Е.Л. Беспрозван-
ных. История стран Азии и Африки была дос-
таточно специализированной дисциплиной, тре-
бовавшей у студентов для ее качественного
усвоения необходимости погружения в новый
социокультурный контекст. В отличие от дис-
циплин, связанных с изучением российской или
западноевропейской истории, усвоение кото-
рых происходило с опорой на базу в виде
школьной программы истории России и все-
общей истории, история Востока являлась для
многих изучением с чистого листа. В препо-
давании дисциплин Евгений Леонидович все-
гда придерживался строгих методических и пе-
дагогических принципов. Говоря о методике
преподавания, нужно отметить, что, во-первых,
курсы по истории стран Азии и Африки всегда
отличались системностью: разделы и темы
были связаны между собой и в итоге позволя-
ли составить как комплексную картину исто-
рического развития отдельных стран и регио-
нов, так и портрет азиатской и африканской
культур в целом. Во-вторых, Е.Л. Беспрозван-
ных широко использовал междисциплинарный
подход, проявлявшийся в обращении к религи-

озным, культурологическим, политическим и
экономическим аспектам истории изучаемых
стран и регионов. В-третьих, преподавание
всегда велось с опорой на достоверную исто-
рическую базу, обращение к источникам и
учебно-методической литературе.

В аудитории Е.Л. Беспрозванных стре-
мился создать атмосферу научной дискуссии,
был требовательным, но справедливым пре-
подавателем, который придерживался четких
и понятных студентам принципов оценки
уровня знаний. Это позволяло не только ус-
воить материал и расширить кругозор сту-
дентов, но и сформировать особую академи-
ческую атмосферу, что способствовало про-
фессиональному росту студентов как буду-
щих специалистов.

Евгений Леонидович Беспрозванных со-
стоял в законном браке с Лидией Борисовной
Беспрозванных с 1971 г. и до конца своих дней.
В этом браке у них родилась дочь, которая,
выйдя замуж, подарила им внука. Умер уче-
ный 30 сентября 2014 года. Его уход из жизни
стал большой потерей для всех, кто его знал,
невосполнимой утратой для научной школы.
При руководстве научными проектами, равно
как и в собственных исследованиях, Е.Л. Бес-
прозванных придерживался тех же высоких
стандартов научной работы, которым следо-
вал сам, был требовательным, но в то же вре-
мя всегда готовым оказать всю необходимую
помощь и поддержку.
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