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Аннотация. Введение. Одним из основных вопросов при восстановлении автономий 
репрессированных народов в конце 1950-х гг. на Юге РСФСР явилось определение границ 
и территориальное размежевание с соседними регионами. Возникла проблема возвращения 
бывшего депортированного населения в прежние места жительства, в том числе в районы, 
которые уже территориально не вошли во вновь восстановленные автономии. Для Калмыкии 
таким вопросом стало инициирование возвращения территории двух бывших районов, 
делимитация границ землепользования, а также возвращение калмыцкого населения из мест 
ссылки на указанные территории Астраханской области. История вопроса. Несмотря на 
наличие ряда публикаций, в том числе монографического характера, по истории восстановления 
автономии Калмыкии в 1957 г., проблема территориального размежевания с Астраханской 
областью, возвращение калмыцкого населения не являлось предметом специального научного 
исследования, хотя вопрос являлся и является актуальным и дискутируемым в обществе. Цель 
статьи — рассмотреть указанную проблему в единстве: как управленческую и гуманитарную. 
Задачами исследования выступают административно-управленческий (анализ действий и 
решений органов власти различного уровня) и гуманитарный аспекты (мнение калмыцкого 
населения, желавшего возвратиться на прежние места жительства, позиция органов 
государственной и местной власти; статистические сведения о переселенцах, отраженные 
в официальных документах). Результаты. Автор приходит к выводу, что нерешенность 
территориального и земельного спора Калмыкии с Астраханской областью упирается в том 
числе и в неразрешенность данного спора между Ставропольским краем и Астраханской 
областью еще до восстановления автономии Калмыкии. Сыграл свою роль и географический 
фактор: территории двух бывших районов имели выход к Волге и в ряде мест примыкали 
к Астрахани. Однако руководство Калмыкии обращалось в вышестоящие органы власти 
РСФСР, аргументируя возвращением калмыцкого населения в Астраханскую область, а также 
экономическим значением территорий. 
Ключевые слова: восстановление автономии репрессированных народов, возвращение 
населения, Калмыкия, Астраханская область, размежевание, территориальный вопрос
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Abstract. Introduction. One of the main questions in restoring autonomies of repressed peoples in 
the south of the RSFSR in the late 1950s was the demarcation of borders and territorial delimitation 
between neighboring regions. There was a problem of returning deported populations to their native 
places of residence, including areas that were not territorially included in the newly established 
autonomies. For Kalmykia, such a question included the initiation of the return of territories of two 
former districts, the delimitation of land use borders, and the return of the Kalmyk population from 
places of exile to the indicated territories of Astrakhan Oblast. Historical Background. Despite the 
existence of a number of publications, including monographs, on the history of the restoration of 
Kalmykia’s autonomy in 1957, the problems of territorial demarcation from Astrakhan Oblast and 
the return of the Kalmyk population have been no subject of any special scientific study, although the 
question was and is relevant and debatable in the society. The article seeks to examine the problems 
in unity: in managerial and humanitarian perspectives. The objectives of the study are to scrutinize 
into administrative-managerial (analysis of actions and decisions of authorities at various levels) 
and humanitarian aspects (opinions of the Kalmyk population who wanted to return to their native 
places of residence, positions of the state and local authorities; statistics on displaced population 
reflected in official documents). Results. The paper concludes that the unresolved territorial and land 
dispute between Kalmykia and Astrakhan Oblast depends on, among other things, the unresolved 
issue of this dispute between Stavropol Krai and Astrakhan Oblast that had been emerged before 
the reestablishment of  Kalmykia’s autonomy. The geographical factor also played its role, namely: 
the territories of the two Kalmykia’s former districts had access to the Volga and in some places 
adjoined the city of Astrakhan. However, the authorities of Kalmykia would appeal to the higher-level 
authorities of the RSFSR, offering arguments that certain portions of the Kalmyk population were thus 
forced to return to Astrakhan Oblast, as the territories as such being of great economic significance.
Keywords: reestablishment of autonomies of repressed peoples, return of population, Kalmykia, 
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Введение
Современное территориальное деление 

России фактически существует с 1950-х гг., 
именно в это время были приняты важные 
решения, закрепившие политическую карту 
страны, которая сохранилась с небольшими 
изменениями до настоящего времени. Одно 
из направлений преобразований было свя-
зано с национальными автономиями, где 
присутствовал и политический компонент. 
В 1957 г. на волне борьбы с последствиями 
культа личности после ХХ съезда КПСС 
происходит восстановление прав репрес-
сированных народов, чьи территориальные 
образования были упразднены в период Ве-
ликой Отечественной войны. Однако этот 
аспект процесса реабилитации этносов не 
означал простого возрождения прежних на-
циональных территорий — все их границы 
отличались от довоенных [Круглов 2016: 
65–67, 69].

В соответствии с Постановлением 
ВЦИК РСФСР от 24 января 1938 г. в Кал-
мыцкой АССР были образованы новые улу-
сы (районы) за счет разукрупнения: Яшал-
тинский, Улан-Хольский, Юстинский, При-
ютинский, Троицкий, Малодербетовский, 
Кетченеровский). До упразднения в декабре 
1943 г. Калмыцкая АССР включала 13 улу-
сов (в дополнение к вышеуказанным также 
Долбанский, Западный, Лаганский, При-
волжский, Сарпинский, Черноземельский) 
[Максимов 1981: 116–118; Беркасинова 
2006а: 101; 2006б: 203].

Из них до декабря 1943 г. граничили с 
территориями Астраханского округа Ста-
линградской области три улуса — Долбан-
ский, Приволжский и Юстинский. 

После восстановления автономии кал-
мыцкого народа часть переданной соседям 
территории не была возвращена: 1) Даге-
стан по-прежнему продолжал использо-
вать под пастбища южную часть бывшего 
Улан-Хольского улуса; 2) за Сталинград-
ской областью осталась определенная тер-
ритория северной части Калмыкии; 3) Кал-
мыкия также не распоряжалась территори-
ей госфонда «Черные земли»; 4) территории 
двух бывших районов Калмыкии до декабря 
1943 г. (Приволжского и Долбанского) оста-

лись в составе Астраханской области [Убу-
шаев 2005: 66].

Данные вопросы затрагивали проблему 
реабилитации калмыцкого народа, породив 
территориальной и земельный споры, кото-
рые так и не были решены в последующие 
годы. Особенно это проявилось на примере 
взаимоотношений с Астраханской обла-
стью. В настоящей статье данная проблема 
исследуется в двух аспектах: администра-
тивно-управленческом (в плане ходатай-
ства руководства Калмыкии в вышестоящие 
органы власти РСФСР о возвращении двух 
указанных районов) и гуманитарном (воз-
вращении калмыцкого населения в Астра-
ханскую область в прежние места житель-
ства).

Административно-управленческий 
аспект

В конце декабря 1956 г. обсуждался 
вопрос о территории будущей автономии 
Калмыкии, восстанавливаемой в составе 
Ставропольского края. Безусловно, воз-
ник вопрос о восстановлении автономии в 
прежних границах Калмыцкой АССР до де-
кабря 1943 г.

В предложениях Оргбюро Калмыцкой 
областной парторганизации и Оргкомитета 
по Калмыцкой автономной области Ставро-
польского края от 25 декабря 1956 г. в Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР и Совет Министров 
РСФСР по вопросу о границе и террито-
рии восстанавливаемой автономии Калмы-
кии отмечалось, что Ростовская, Сталин-
градская области и Ставропольский край 
не имели возражений по передаче в состав 
Калмыцкой автономной области террито-
рий, бывших ранее в составе Калмыцкой 
АССР. Разногласия проявились только с ру-
ководством Астраханской области, которое 
настаивало на сохранении за собой части 
территорий.

Калмыцкая сторона отмечала прежде 
всего хозяйственное значение территорий 
районов, оставшихся в составе Астрахан-
ской области, обосновывая это тем, что воз-
вращающееся из Сибири калмыцкое насе-
ление, ранее проживавшее в этих районах, 
обосновывается в них [Книга памяти 2004: 
31–32].
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На утверждение Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР должно было быть 
представлено описание границ смежных 
территорий между Астраханской областью 
и Калмыкией [Книга памяти 2004: 70]. Од-
нако впоследствии это так и не было осу-
ществлено.

Согласно Отчету Астраханского област-
ного статуправления от 1 апреля 1957 г., 
размежевание территорий с вновь образо-
ванной Калмыцкой автономной областью 
происходило следующим образом (таблицы 
1–3).

Таблица 1. Административно-территориальные изменения районов 
Астраханской области, из состава которых происходило выделение территорий 

при образовании Калмыцкой автономной области Ставропольского края 9 января 1957 г.
[Table 1. Administrative-and-territorial changes within Astrakhan Oblast’s districts that served as source 

territories to form Kalmyk Autonomous Oblast of Stavropol Krai by January 9, 1957]

Наименование 
района

[District name]

Было в границах на предыдущую отчетную дату
[Parameters as of the previous reference date]

Территория 
в кв. км.

[Area, 
sq. km]

Сельских 
советов
[Rural 

soviets]

Населенных 
пунктов сельских

[Rural-type 
settlements]

Население по переписи 1939 г.
[Population, Census of 1939]

Городское
[Urban 

population]

Сельское
[Rural 

population]

Всего
[Total]

Енотаевский 10 347 7 91 — 18 138 18 138

Никольский 11 202 9 122 — 31 263 31 263

Приволжский 7 940 10 57 5 315 25 273 30 588

Каспийский 7 704 6 14 8 598 33 459 42 057

Лиманский 10 912 9 32 — 26 976 26 976

Источник: [Отчет].

Таблица 2. Административно-территориальные изменения районов Астраханской области, 
из состава которых происходило выделение территорий при образовании 
Калмыцкой автономной области Ставропольского края 9 января 1957 г.

[Table 2. Administrative-and-territorial changes within Astrakhan Oblast’s districts that served as source 
territories to form Kalmyk Autonomous Oblast of Stavropol Krai by January 9, 1957] 

Наименование 
района

[District name]

Изменения за полугодие в результате изменения границ (–; +)
[Changes within six months resulting from territorial changes (-; +)]

Территория в 
кв. км

[Area, sq. km]

Сельских 
советов
[Rural  

soviets]

Населенных 
пунктов 
сельских

[Rural-type 
settlements]

Население по переписи 1939 г.
[Population, Census of 1939]

Городское
[Urban 

population]

Сельское
[Rural 

population]

Всего
[Total]

Енотаевский (–) 7 025 (–) 1 (–) 2 — (–) 2 500 (–) 2 500

Никольский (–) 8 666 (–) 4 (–) 44 — (–) 18 078 (–) 18 078

Приволжский (–) 2 062 (–) 1 (–) 3 — — —
Перешло в Калмыцкую автономную область [Territories transferred to Kalmyk 

Autonomous Oblast]

Каспийский

(–) 7 634 (–) 4 (–) 10 (–) 8595 (–) 26 686 (–) 35 287

Перешло в Лиманский район [Territories transferred to Limansky District]

(–) 70 (–) 2 (–) 4 — (–) 6 773 (–) 6 773

[District name]
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Лиманский

Перешло из Каспийского района
[Territories transferred from Kaspiysky District]

(+) 70 (+) 2 (+) 4 — (+) 6 773 (+) 6 773

(–) 8 813 (–) 2 (–) 2 — — —
Общий итог 
[Total] (–) 34 200 12 61 (–) 8 598 (–) 47 264 (–) 55 862

Источник: [Отчет].

Таблица 3. Административно-территориальные изменения районов Астраханской области, 
из состава которых происходило выделение территорий при образовании 
Калмыцкой автономной области Ставропольского края 9 января 1957 г.

[Table 3. Administrative-and-territorial changes within Astrakhan Oblast’s districts that served as source 
territories to form Kalmyk Autonomous Oblast of Stavropol Krai by January 9, 1957]

Наименование 
района 

[District name]

Состоит в границах на отчетную дату (1 апреля 1957 г.)
[Parameters as of the reference data (April 1, 1957)]

Территория 
в кв. км.
[Area, sq. 

km]

Сельских 
советов
[Rural 

soviets]

Населенных 
пунктов 
сельских

[Rural-type 
settlements]

Население по переписи 1939 г.
[Population, Census of 1939]

Городское
[Urban 

population] 

Сельское
[Rural 

population] 

Всего
[Total]

Енотаевский 3 322 6 80 — 15 638 15 638

Никольский 2 536 5 78 — 13 185 13 185

Приволжский 5 878 9 54 5315 25 273 30 588

Каспийский Ликвидирован [Disestablished] 

Лиманский 2 169 9 34 — 33 749 33 749

Источник: [Отчет].

Как отмечает М. Ф. Орлова, «хотя и 
предпринималась попытка формально уста-
новить границы области (Астраханской. ― 
Е. Г.) протоколом соглашения трех сторон 
от 23 января 1957 г.: Ставропольского края, 
оргкомитета по образованию Калмыцкой 
автономной области, Астраханской обла-
стью. Однако протокол этот представите-
лем от Астраханской области не был под-
писан, и данный протокол никем не утвер-
жден» [Орлова 2002: 23].

Как отмечает С. С. Белоусов, «в пери-
од восстановления калмыцкой автономии 
руководство Астраханской области делало 
все возможное, чтобы минимизировать тер-
риториальные потери области. В итоге ему 
удалось сохранить в составе Астраханской 
области большую часть Приволжского и 
Лиманского районов, которые ныне состав-
ляют треть территории области» [Белоусов 
2012: 294].

Если посчитать цифры статистических 
данных Астраханского областного стату-
правления о территориальных изменени-

ях районов Астраханской области (табли-
цы 1–3), то получается, что большая часть 
(80,7 %) Лиманского и четверть территории 
(25,9 %) Приволжского районов в границах 
на тот период отошли к Калмыцкой авто-
номной области. С другой стороны, особен-
ности природной зоны той части, которая 
отошла к автономии, были менее пригодны 
для сельского хозяйства, чем земли данных 
районов, имеющие выход к Волге, которые 
не были возвращены.

С. С. Белоусов указывает на причины, 
способствовавшие оставлению территорий 
двух вышеназванных районов в составе 
Астраханской области:

– географическое расположение и, со-
ответственно, тесная административная и 
экономическая связь указанных районов с 
областным центром;

– снижение доли калмыцкого населения 
в указанных районах, особенно после де-
портации, что, «несомненно, было учтено 
при определении границ Калмыцкой авто-
номной области» [Белоусов 2013: 109–110].
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Административная граница между Кал-
мыкией и Астраханской областью так и не 
была утверждена Президиумом Верховного 
Совета РСФСР, в особенности в западной 
части Лиманского района по линии желез-
ной дороги Кизляр — Астрахань на участ-
ке от станции Басинская до разъезда № 8. 
Астраханская сторона настаивала на уста-
новлении границы «по линии фактического 
землепользования» [Белоусов 2009: 22].

Х. И. Тугуз указывает на то, что пер-
воначально автономия Калмыкии восста-
навливалась не как автономная республи-
ка, а сначала образовывалась автономная 
область в составе Ставропольского края 
РСФСР. С преобразованием автономной 
области в АССР 29 июля 1958 г. террито-
риальная целостность в прежних границах 
до декабря 1943 г. не восстанавливалась, 
и было проигнорировано мнение властей 
Ставропольского края о необходимости 
возвращения республике Приволжского и 
Лиманского районов [Тугуз 2006: 87].

На это же обратил внимание и 
Ю. О. Оглаев, когда отмечал, что совер-
шенно непостижимым образом в названии 
этого Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 января 1957 г. употреблена имен-
но эта формулировка — «об образовании». 
По мнению Ю. О. Оглаева, «…это была не 
случайная оговорка, а определенный умы-
сел, призванный по возможности избавить 
власть от „неудобных“ вопросов обще-
ственности…» [Оглаев 2006: 49].

О недостаточной хозяйственно-эконо-
мической урегулированности земельных 
отношений между Калмыцкой автономной 
областью и ее соседями с момента восста-
новления в 1957 г.  свидетельствуют сле-
дующие документы. В письме руководства 
Калмыцкой автономной области Председа-
телю Совета Министров РСФСР М. А. Яс-
нову, министру совхозов РСФСР Т. А. Юр-
кину выражалась просьба о содействии в 
выделении земель госфонда на левом бере-
гу Волги от 22 апреля 1957 г.:

«Каракулеводческие совхозы Енотаев-
ского района, имея плохие выпасные и се-
нокосные угодья, каждый год производили 
заготовку сена на левом берегу Волги на 
землях госфонда и рыболовецких колхо-
зов. В настоящее время каракулеводческие 
совхозы отошли к Юстинскому району Кал-
мыцкой автономной области. Наши обра-

щения относительно выделения сенокосных 
участков получили категорический отказ со 
стороны местных советских и партийных 
органов. В связи с плохим травостоем на 
основных участках каракулесовхозов скла-
дывается чрезвычайно неприглядная кар-
тина на зимний период, когда овцы могут 
остаться без кормов.

Учитывая такое тревожное положение, 
Оргбюро и облисполком Калмыцкой авто-
номной области просят решить вопрос о 
выделении земель госфонда на левом бе-
регу Волги или оказать помощь в органи-
зации сенокосов на землях рыболовецких 
колхозов, которые почти не имеют скота и 
ежегодно отдают сенокосные угодья совхо-
зам на договорных началах» [Книга памяти 
2004: 190].

В постановлении бюро Ставрополь-
ского краевого комитета КПСС о мерах по 
дальнейшему развитию Каспийского райо-
на Калмыцкой автономной области в свя-
зи с прибытием калмыцкого населения от 
9 мая 1958 г. отмечалось:

«Развитие животноводства сдерживает-
ся главным образом из-за отсутствия в до-
статочном количестве земель, пригодных 
для пастбищного содержания скота и заго-
товки грубых кормов. Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 9 января 
1957 г. в связи с образованием Калмыцкой 
автономной области в составе Ставрополь-
ского края были установлены новые грани-
цы края. Однако земли, оставшиеся в преде-
лах Каспийского района, по-прежнему ис-
пользуются колхозами Дагестанской АССР 
и Астраханской области как зимние паст-
бища. Из общей площади района 559 тысяч 
гектаров в пользовании колхозов и совхозов 
района находятся только 82 тысячи гекта-
ров» [Книга памяти 2004: 282].

В справке от 13 июля 1962 г. «Экономи-
ческий обзор хозяйства Калмыцкой АССР 
за 1957–1961 гг.» дана следующая характе-
ристика:

«Необозримы просторы Калмыцкой 
АССР. Но земли республики использу-
ются крайне нерационально: пашни мало 
(14,9 % от земельного фонда за вычетом 
территории отгонных пастбищ), основная 
система содержания скота пастбищная. 
Подобная дедовская система использова-
ния не отвечает требованиям современнос-
ти. В Калмыцкой АССР большая площадь 
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сельскохозяйственных угодий отведена под 
отгонные пастбища, что является вредным 
пережитком отсталого кочевого ведения хо-
зяйства. Из общей земельной площади Кал-
мыцкой республики в 7 461,0 тыс. га занято 
под отгонными пастбищами 2 685,0 тыс. га 
или 35,8 %, которыми пользуются хозяй-
ства Ставропольского края, Ростовской, 
Сталинградской и Астраханской областей, 
Дагестанской и Калмыцкой АССР» [Книга 
памяти 2004: 517].

Необходимо отметить, что территори-
альная и земельная неурегулированность 
была характерна в этом регионе еще до вос-
становления автономии Калмыкии в 1957 г. 
Так, постановлением Совета Министров 
СССР от 28 мая 1954 г. № 1023 «О закрепле-
нии за колхозами зимних пастбищ госфонда 
„Черные земли“ и „Кизлярские пастбища“» 
и Совета Министров РСФСР от 16 апреля 
1955 г. № 532 «Об устранении чересполо-
сицы и других недостатков в землеполь-
зовании на сезонных пастбищах госфонда 
„Черные земли“ и „Кизлярские пастбища“» 
за колхозами Ставропольского края было 
закреплено «навечно» 399,1 тыс. га сезон-
ных пастбищ «Черные земли». 

Однако указанные земли располага-
лись в административных границах Астра-
ханской области. В целях ликвидации 
чересполосицы в административных гра-
ницах края, исполком Ставропольского 
край совета депутатов трудящихся решил 
просить Президиум Верховного Совета 
РСФСР территорию зимних пастбищ «Чер-
ные земли» общей площадью 399,1 тыс. га, 
переданную и закрепленную «навечно» за 
колхозами Ставропольского края, распо-
ложенную в административных границах 
Астраханской области, включить в адми-
нистративные границы Ставропольского 
края [Решение].

Н. Ф. Бугай полагает, что в большинстве 
своем «…территории, принадлежавшие ра-
нее принудительно высланным народам, не-
смотря на трудности самого процесса, были 
им возвращены, или вопрос решался на го-
сударственном уровне, как, например, во 
взаимоотношениях по этой проблеме меж-
ду Республикой Калмыкия и Астраханской 
областью» [Бугай 2013: 14]. Однако исто-
рический ход событий показал, что данный 
вопрос так и не был решен в последующие 
годы.

Как отмечал И. В. Борисенко, террито-
рия и границы Калмыцкой АССР до декабря 
1943 г. «не были такими уж совершенными, 
как того хотелось бы работавшим в 20–30-х 
годах землеустроительным комиссиям. Не 
была избавлена ее территория и от некото-
рых анклавов и чересполосиц. Груз насле-
дия оказался весьма труднопреодолимым в 
полном объеме даже для самых квалифици-
рованных и объективных комиссий. И все 
же, несмотря на все трудности, в течение 
почти двадцати лет нелегкого поиска уда-
лось не просто сформировать в принципе 
приемлемую территорию Калмыцкой авто-
номии и конфигурацию ее внешних границ, 
но и найти в общем взаимоприемлемое ре-
шение территориальных и земельных спо-
ров со всеми, без исключения, ее соседями» 
[Борисенко 2005: 68].

Гуманитарный аспект
В письме председателя Оргкомитета по 

Калмыцкой автономной области Д. Б. Ут-
насунова заместителю председателя Сове-
та Министров РСФСР Д. И. Алехину от 2 
февраля 1957 г. излагалась просьба обязать 
Астраханский облисполком принять меры 
по организованному переселению калмы-
ков в Лиманский и Приволжский районы, 
переданные в состав Астраханской области. 
В нем, в частности, говорилось: «В соответ-
ствии с Указом Верховного Совета РСФСР 
два района — Лиманский и Приволжский, 
находившиеся ранее в составе Калмыцкой 
АССР, остались в Астраханской области. 
Калмыки, проживавшие в этих районах 
до декабря 1943 года, выражают желание 
обратно вернуться в свои родные места. 
По предварительным, ориентировочным 
данным возвратятся в Лиманский район 
3 050 семей калмыков, в Приволжский — 
1 990 семей. Всего переедут в перечислен-
ные районы 5 040 семей, а населения — 
20 160 человек.

Переселение этих калмыков в суще-
ствующие районы Калмыцкой автономной 
области не представляется возможным по-
тому, что они являются квалифицирован-
ными рыбаками и, естественно, не захотят 
переехать в степные районы и заниматься 
животноводством. В целях обеспечения 
организованного переселения калмыков в 
Астраханскую область Оргкомитет по Кал-
мыцкой автономной области просит обязать 
Астраханский облисполком принять меры 
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по организованному переселению калмы-
ков, обеспечению их жилищами и трудово-
му устройству» [Книга памяти 2004: 105].

О желании калмыков вернуться на 
прежние места жительства свидетельству-
ет официальная переписка по этому вопро-
су (18 апреля – май 1957 г.). Так, в письме 
калмыков из г. Новосибирска председателю 
Астраханского облисполкома содержится 
просьба разрешить возвратиться на свою 
родину в Лиманский район:

«Мы, бывшие граждане Лиманского 
района Астраханской области, проживаю-
щие ныне в г. Новосибирске и окрестности, 
решили обратиться за разъяснением по ин-
тересующему вопросу. Дело в том, что мы 
решили возвратиться на родину, вернее в 
родные места, где мы жили до 1943 года, 
где в течение более трех веков жили наши 
предки, и заниматься трудом, привычным 
нам с детства…

Земля астраханская достаточно обшир-
на, чтобы можно было найти где жить ка-
кой-нибудь небольшой группе калмыков в 
несколько тысяч человек, и, хорошо помня 
свои родные места, мы уверены, что при 
желании всегда найдутся места расселения 
нас. Но самыми главными являются вопро-
сы трудоустройства, возможности государ-
ственной помощи в жилищном вопросе и 
хозобзаведении. Вопросы о возможности 
получения ссуды (возвратной), материала 
для строительства являются наряду с вопро-
сом трудоустройства основными для даль-
нейшей нашей жизни. 

Были на местах представители из Кал-
мыцкой области, которые агитировали, что-
бы мы поехали в калмыцкую степь, но мы 
привыкли жить у воды и жившие1 в Сибири 
тоже в местах, обильных водой, не смогли 
им дать согласие на поездку в Калмобласть. 
Мы пользуемся неофициальными сообще-
ниями, что не так давно в Москве принято 
решение о возможности переезда калмыков 
в родные места, и как будто этим решением 
Астраханский обком КПСС и Астраханский 
облисполком обязаны оказать помощь воз-
вращающимся на родные места калмыкам в 
трудоустройстве, жилищном вопросе и хоз-
обзаведении.

Может быть, это неправда, вымысел 
самих калмыков, но, если есть решение и 
облисполком не возражает нашему возвра-

1 Так в источнике.

щению, убедительно просим сообщить нам, 
куда и когда можно ехать нам, чем мы можем 
заниматься в родных местах и какую офици-
альную помощь можем ожидать со стороны 
власти» [Книга памяти 2004: 187–188].

Начальник отдела переселения и ор-
гнабора Калмоблисполкома С. Г. Манджи-
ев в письме на имя начальника Главного 
управления при Совмине РСФСР товарищу 
Полякову отмечал, что «группа калмыков, 
проживающая в г. Новосибирске, изъявляет 
желание вернуться на свое прежнее место-
жительство — в Лиманский район Астра-
ханской области, обратилась с просьбой к 
председателю Астраханского областного 
Совета депутатов трудящихся с просьбой 
разрешить им переезд в Лиманский район, 
но исполком Астраханского Облсовета от-
несся формально к просьбе указанных кал-
мыков, и письмо последних направил в Кал-
моблисполком для ответа.

Вполне понятно, что решение вопроса 
о вселении указанной группы калмыков на 
территорию Астраханской области компе-
тентно не Калмоблисполкому, а исполкому 
Астраханского областного Совета депу-
татов трудящихся, который и должен был 
ответить на письмо последних. Если гово-
рить о согласии исполкома Калмыцкого об-
ластного совета на переезд этих калмыков 
в Астраханскую область, то он со своей 
стороны выразил свое согласие письмом. 
Такое же формальное отношение проявля-
ет Астраханский облисполком и в вопросе 
выдачи калмыцкому населению ссуды на 
индивидуальное жилищное строительство 
и на другие цели.

Излагая о вышеизложенном, отдел пе-
реселения и оргнабора Калмоблисполко-
ма просит дать соответствующее указание 
Астраханскому Облисполкому о приеме и 
трудоустройстве прибывающих или желаю-
щих прибыть на территорию Астраханской 
области семей калмыков» [Книга памяти 
2004: 189–190].

В докладной записке уполномочен-
ного Калмоблисполкома в Красноярском 
крае М. Харцхаева председателю Калмоб-
лисполкома Д. Б. Утнасунову говорится о 
настойчивых просьбах калмыцкого насе-
ления края о присоединении Долбанского 
и Приволжского районов к Калмыцкой ав-
тономной области от 29 июня 1957 г. С 4 
по 22 июня 1957 г. М. Харцхаев вместе с 
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представителем Ставропольского крайкома 
КПСС тов. Т. Г. Чуйко находился в коман-
дировке в Красноярском крае по заданию 
облисполкома по вопросу переселения кал-
мыцкого населения из Красноярского края 
и дачи некоторой разъяснительной работы 
той части населения, которая не входила 
в план переселения указанного года. Они 
провели собрания с калмыцким населением 
не менее чем в 15 крупных населенных пун-
ктах. Участники собраний просили обком и 
облисполком возбудить ходатайство перед 
Совмином РСФСР и Оргбюро по РСФСР 
о присоединении двух «исконных калмыц-
ких районов» Приволжского и Долбанско-
го (Лиманского) к Калмыцкой автономной 
области.

Согласно вышеназванному документу, 
«участники собрания высказывались, что 
эти районы являлись в прошлом основными 
промышленными районами, где большин-
ство населения занималось рыболовством 
в бассейне реки Волга и Каспийского моря. 
Они высказывали ту мысль, что отделение 
этих двух районов пагубно скажется на без 
того скудную экономику вновь восстанав-
ливаемой Калмыцкой автономной области. 
Невхождение указанных выше двух райо-
нов лишает их возможности приобщиться 
к культуре своего родного народа» [Книга 
памяти 2004: 219].

Со стороны руководства Астраханской 
области предпринимались определенные 
меры по организованному возвращению 
калмыцкого населения, о чем свидетель-
ствует отношение председателя Астрахан-
ского облисполкома Кузьмина Калмыцкому 
облисполкому по вопросу выдачи пропу-
сков для организованного переселения 400 
семей калмыков в Астраханскую область от 
30 июня 1957 г. В нем, в частности, отмеча-
ется: «В облисполком поступает значитель-
ное количество писем от граждан калмы-
ков, проживающих в ряде областей страны, 
с просьбой переселить их на территорию 
Астраханской области.

Астраханский облисполком, рассмотрев 
этот вопрос, сообщает, что имеет возмож-
ность принять в колхозы области в 1957 г. 
400 семей в следующие районы: в колхозы 
Енотаевского района ― 100 семей, в колхо-
зы Харабалинского района ― 100 семей, в 
колхозы Черноярского района ― 100 семей 
и в колхозы Сасыкольского района ― 100 

семей. Облисполком просил выдать пропу-
ска для организованного переселения кал-
мыков в количестве 400 семей в указанные 
районы Астраханской области» [Книга па-
мяти 2004: 219–220].

Также о помощи переселенцам гово-
рится в постановлении Совета Министров 
РСФСР «О предоставлении льгот и оказа-
нии помощи колхозникам, рабочим и слу-
жащим, возвращающимся в Чечено-Ингуш-
скую и Кабардино-Балкарскую АССР, Кал-
мыцкую и Карачаево-Черкесскую автоном-
ные области Ставропольского края, а также 
в Дагестанскую АССР и в некоторые районы 
Северо-Осетинской АССР, Астраханской и 
Ростовской областей» от 12 апреля 1957 г. 
Помощь оказывалась в виде выдачи креди-
та. Выдача указанных ссуд производилась 
под обязательства колхозов. Предусматри-
вались также налоговые льготы, сохране-
ние непрерывного стажа работы. Разреша-
лось оказывать единовременную помощь 
отдельным наиболее нуждающимся семьям 
в размере, не превышающем 500 рублей. 
В 1957 г. на указанные цели из резервно-
го фонда Совета Министров РСФСР было 
выделено 7,5 млн рублей. Астраханскому 
облисполкому полагалось 0,175 млн рублей 
[Реабилитация 2003: 249–250]. 

Необходимо отметить, что в данной 
статье мы не касаемся подробно вопроса о 
помощи переселенцам, были ли фактически 
выделены средства, как переселялись кал-
мыцкие семьи в Астраханскую область, так 
как это требует своего отдельного изучения.

В связи с преобразованием автономной 
области в автономную республику Калмыц-
кий обком партии и облисполком просили 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет Мини-
стров РСФСР принять решение о присоеди-
нении Лиманского и Приволжского районов 
Астраханской области к Калмыцкой АССР. 
Об этом говорится в письме руководства 
Калмыцкой автономной области в Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР, Совет Министров РСФСР 
от 19 октября 1958 г.

ЦК КПСС и Президиум Верховного 
Совета СССР поступившие к ним письма 
направляли на рассмотрение Калмыцкого 
исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся и обкома партии, однако ре-
шение по этому вопросу входит в компе-
тенцию вышестоящих органов. В письме 
утверждается, что Калмыцкий обком КПСС 
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и исполком областного Совета депутатов 
трудящихся считают, что просьба калмыц-
кого населения Лиманского и Приволжско-
го районов Астраханской области о возвра-
щении указанных районов Калмыцкой авто-
номной области «справедлива и правильна» 
[Книга памяти 2004: 314]. Кроме того, необ-
ходимость возвращения этих районов Кал-
мыцкой АССР обосновывалось еще и раз-
витием рыбной промышленности, других 
промышленных предприятий, где возмож-
но было трудоустроить возвращающееся в 
свои родные места калмыцкое население, 
т. к. в Калмыкии «нет других водоемов с 
развитым рыбным промыслом» [Книга па-
мяти 2004: 314].

Статистические сведения из вышена-
званного письма подтверждаются данны-
ми переписи 1959 г., согласно которым в 
Астраханской области проживало 12,6 ты-
сяч калмыков, что значительно отличалось 
от соседних с Калмыкией других регионов 
РСФСР [Книга памяти 2004: 461].

В. Б. Убушаев и К. В. Убушаев отмеча-
ют, что калмыцкое население, несмотря на 
трудности, возвращалось к прежним местам 
проживания. Более того, они утверждают, 
что предложения относительно территорий 
Приволжского и Лиманского районов не вы-
зывали у вышестоящих органов власти воз-
ражений, «наоборот, находили полную под-
держку, об этом можно судить по многим 
сохранившимся документам того времени» 
[Убушаев и др. 2007: 388]. Также обращает-
ся внимание, что Оргбюро и оргкомитет по 
Калмобласти обратились с ходатайством по 
восстановлению области в прежних грани-
цах лишь 2 раза, тогда как Ставропольский 
крайком КПСС и крайисполком не менее 3 
раз [Убушаев и др. 2007: 389].

Данные авторы полагают, что посколь-
ку было принято решение оставить Ли-
манский и Приволжский районы в составе 
Астраханской области, то, видимо, поэтому 
Калмыкия была восстановлена в качестве 

автономной области в составе Ставрополь-
ского края [Убушаев и др. 2007: 389].

Как было отмечено ранее, 29 июля 
1958 г. Калмыцкая автономная область 
была преобразована в АССР, однако вос-
становление ее прежних территориальных 
границ не произошло.

В то же время, отмечается, что в Кал-
мыкии «невозвращение» двух районов, где 
калмыцкое население составляло всего от 
2 до 11 %, не привело к драматическим ос-
ложнениям и каким-либо массовым высту-
плениям [Убушаев и др. 2007: 344]. 

Заключение
При восстановлении автономий репрес-

сированных народов в конце 1950-х гг. не 
произошло полного восстановления их 
прежних территорий. Автономии создава-
лись уже с учетом новых политико-терри-
ториальных реалий. Пример тому — взаи-
моотношения Калмыкии и Астраханской 
области. Руководство Калмыкии по вопросу 
о присоединении Лиманского и Приволж-
ского районов обращалось в вышестоящие 
органы власти РСФСР, аргументируя воз-
вращением калмыцкого населения в Астра-
ханскую область, а также экономическим 
значением территорий, поскольку данный 
вопрос был «органически связан с восста-
новлением Калмыцкой автономной обла-
сти» [Убушаев и др. 2007: 388–389].

Отсутствие нормативно закрепленных 
границ с Астраханской областью привело 
в последующем к земельным спорам. Кор-
ни проблемы уходят в том числе в период 
до восстановления автономии Калмыкии в 
1957 г. Земельная и территориальная не-
урегулированность была характерна для 
Ставропольского края и Астраханской об-
ласти, связанная с пастбищами госфонда 
«Черные земли». С восстановлением авто-
номии Калмыкии в 1957 г. акты СССР по 
Черным землям так и не были отменены 
или изменены, и в них не была учтена Кал-
мыцкая АССР.
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