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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются вопросы локализации походов Тамерлана в 
Центральное Предкавказье в 1395–1396 гг. Они преследовали цели ослабления Золотой Орды, 
разгрома основных сил Токтамыша и его союзников на Северном Кавказе из среды местных 
народов. Цель и задачи исследования — сопоставить сведения вещественных, письменных и 
фонических источников о походах Тамерлана в Центральное Предкавказье в 1395–1396 гг., 
прояснить роль в этих событиях новых выявленных на Ставрополье археологических памят-
ников. Материалы и методы. Источниковая база изучаемой проблемы в основном представ-
лена вещественными, письменными и фоническими источниками. Вещественные источники 
представлены культурным слоем городища Маджары, в котором выделены следы разруше-
ния города в конце XIV в., и двумя бытовыми памятниками золотоордынской эпохи — Ново-
павловским поселением и поселением «Кочубеевское-1» в Ставропольском крае. Письмен-
ные источники представлены трудами арабских, персидских, западноевропейских авторов 
и авторов Нового времени. Из средневековых арабских и персидских источников наиболее 
подробные сведения содержатся в «Книгах побед» Шами и Йезди и в хронике Абд-ар-Разза-
ка Самарканди, которые анализируются в статье. Из западноевропейских авторов особо цен-
ную информацию содержит сочинение И. Шильтбергера. Устные источники были обобщены 
Э. Челеби и А. Фирковичем. В ходе исследования применялись: историко-системный, исто-
рико-сравнительный и картографический методы. В статье к анализу привлечены результаты 
естественнонаучных исследований, проводимых в последнее время на ледниках Центрального 
и Западного Кавказа. Результаты. Весной 1395 г. армия Тамерлана вторглась на Восточный и 
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Центральный Кавказ и нанесла поражение армии Токтамыша в генеральном сражении в меж-
дуречье рек Малка и Кура. Осенью и зимой 1395–1396 гг. она вернулась на Северный Кавказ 
и совершала рейды по большей части с территорий Прикубанья и Пятигорья. Выводы. В 1395–
1396 гг. Тамерлан действовал по определенному плану, учитывавшему природно-климатиче-
ские особенности Северного Кавказа и сезонный цикл скотоводов Центрального Предкавка-
зья. Армия Тамерлана вела боевые действия, опираясь на ресурсы региона — продовольствие 
области Джулат, летние пастбища области Бишдаг и зимние пастбища Кумо-Манычской впа-
дины. Разоряя правое крыло Улуса Джучи, Тимур эксплуатировал ресурсы, использовавшиеся 
до этого золотоордынскими ханами.
Ключевые слова: Тамерлан, походы, обоз, база, предгорья, горы, Северный Кавказ, Цент-
ральное Предкавказье, Маджар
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Предкавказье в 1395–1396 гг. (локализация, проблемы изучения // Oriental Studies. 2023. Т. 16. 
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Abstract. Introduction. The article attempts to localize Tamerlane’s campaigns of 1395–1396 in 
Central Ciscaucasia aimed to weaken the Golden Horde, eliminate chief forces of Tokhtamysh and 
his allies native to the region invaded. Goals. The study seeks to analyze and compare data from 
artefacts, written and phonic sources relating to Tamerlane’s campaigns in Central Ciscaucasia, clarify 
the roles once played therein by archaeological sites investigated across Stavropol Krai. Materials 
and methods. The paper focuses on artefacts, written and phonic sources. The former include ones 
contained in the occupation layer of Majar hillfort and bearing traces of the city’s demolition in the 
late 14th century CE, as well as those from two other sites of the Golden Horde era — Novopavlovka 
and Kochubeevskoe-1 settlements. The examined written sources are works by Arab, Persian and 
Western European authors, including modern ones. As for medieval Arab and Persian sources, the 
most detailed accounts for further analysis are contained in Books of Victory by Nizam al-Din Shami 
and Sharaf al-Din ‘Ali Yazdi, as well as in chronicles by Abd-al-Razzāq Samarqandī. Most precious 
data has been discovered in J. Schiltberger’s writing, oral accounts summarized by E. Çelebi and 
A. Firkovich. The work employs the historical-systemic, historical-comparative, and cartographic 
methods. The analysis is supplemented with results of scientific surveys recently conducted across 
glaciers of the Central and West Caucasus. Results. In spring of 1395, Tamerlane invaded the East 
and Central Caucasus to defeat Tokhtamysh in the decisive battle that took place in the Malka-Kura 
interfluve. Later in autumn and winter of 1395–1396, the invaders would return to the North Caucasus 
for raids throughout the lands of Kuban and Beshtau. Conclusions. In 1395–1396, Tamerlane was 
following a certain plan of his compiled with due regard for natural/climatic conditions of the region 
and seasonal economic cycles of Central Ciscaucasia’s nomads. The invading troops kept the field 
with the use of local resources — foodstuffs of Dzhulat county, summer pastures of Bishdag, and 
winter pastures of the Kuma-Manych Depression. Tamerlane was devastating the right wing of the 
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Ulus of Jochi to take into possession the resources previously deployed by rulers of the Golden Horde. 
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1. Введение
Важным событием в позднесредневеко-

вой истории Северного Кавказа стали похо-
ды на территорию региона среднеазиатско-
го завоевателя Тамерлана в 1395–1396 гг. 
Они преследовали цели подрыва экономи-
ческой базы Золотой Орды, разгрома ос-
новных сил Токтамыша и ослабления Золо-
той Орды. Как показали Э. В. Ртвеладзе и 
А. Е. Криштопа, одной из основных целей 
похода на Северный Кавказ также являлся 
разгром союзников Токтамыша в регионе 
из среды местных народов, появившихся 
здесь после событий феодальной смуты 60–
70-х гг. XIV в. и ослабления власти Золотой 
Орды [Ртвеладзе 1976: 124; Криштопа 2007: 
164–166]. 

История противостояния Тамерлана 
с Токтамышем и его походов на Север-
ный Кавказ в 1395–1396 гг. были подроб-
но рассмотрены в работах Б. Д. Грекова, 
А. Ю. Якубовского и М. Г. Сафаргалиева 
[Греков, Якубовский 1950: 362–373; Сафар-
галиев 1960: 161–171]. 

В начале 2000-х гг. И. М. Миргале-
ев подготовил к публикации ряд редких 
источников [Миргалеев 2007] и написал ра-
боту о периоде правления в Золотой Орде 
Токтамыша, в которой есть большой раз-
дел, посвященный войнам с Тамерланом 
[Миргалеев 2003: 109–135]. К сожалению, 
в обобщающих работах недостаточно под-
робно рассматриваются события, связанные 
с Северным Кавказом. 

Этот пробел восполнен в работах се-
верокавказских авторов. Э. В. Ртвеладзе и 
А. Е. Криштопой предложена периодизация 
истории походов Тамерлана на Северный 
Кавказ. Э. В. Ртвеладзе выделил три этапа: 
1) с момента выступления Тимура в поход 
весной 1395 г. из Северного Азербайджана 
до бегства Токтамыша после решающего 

сражения 14–15 апреля 1395 г. [Ртвеладзе 
1976: 104], 2) с момента выступления в на-
чале осени 1395 г. Тимура из Азака до его 
ухода на зимовку в местности Богаз-кум 
зимой 1395/1396 гг. [Ртвеладзе 1976: 111], 
3) поход весной 1396 г. в Дагестан [Ртве-
ладзе 1976: 121]. А. Е. Криштопа, рас-
сматривая действия войска Тимура после 
каждого ухода с базы, выделяет с октября 
1395 г. по март 1396 г. пять основных рей-
дов [Криштопа 2007: 170]. А. Е. Криштопа 
пришел к важным выводам, что «гора Эль-
бурз», упоминаемая в письменных источни-
ках — это название не какой-то отдельной 
возвышенности, а горной зоны Большого 
Кавказа в целом [Криштопа 2007: 169]. По 
его мнению, сведения источников об армии 
Тимура относятся «к двум взаимосвязанным 
ее частям: либо к „обозу“, либо к „войс ку“; 
местонахождение обоза определялось его 
чисто хозяйственной функцией и необходи-
мостью иметь кормовую базу для огромных 
стад» [Криштопа 2007: 169–170]. 

Маршруты походов Тамерлана в горные 
и отчасти равнинные районы Северного 
Кавказа подробно рассмотрены в работах 
Э. В. Ртвеладзе [Ртвеладзе 1976], Х. А. Хиз-
риева [Хизриев 1977], А. Е. Криштопы 
[Криштопа 2007] и И. М. Чеченова [Чеченов 
2008; Чеченов 2012]. 

Принципиально иная локализация по-
ходов осени 1395 г. была предложена 
Е. И. Нарожным [Нарожный 2010: 44–45]. 
Наметившееся противоречие в предложен-
ной локализации маршрутов походов в гор-
ные районы Северного Кавказа в октяб ре 
1395 г. – марте 1396 г. пока далеко от сво-
его разрешения. Нет единства мнений и 
в вопросе локализации места генерального 
сражения армий Тамерлана и Токтамыша 
14–15 апреля 1395 г. И. М. Чеченов отме-
тил, что в «историографических построе-
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ниях, суждениях и выводах их авторов про-
является такое количество расхождений и 
противоречий, что невозможно представить 
себе целостную, объективно воссозданную 
картину нашествия Тимура на Кавказ» [Че-
ченов 2012: 403].

За время, прошедшее с момента выхо-
да работ Э. В. Ртвеладзе и Х. А. Хизриева, 
были открыты новые памятники золотоор-
дынской эпохи (Новопавловские могильник 
и поселение в Кировском городском округе, 
поселение «Кочубеевское-1» в Кочубеев-
ском муниципальном округе Ставрополь-
ского края), занимающие стратегическое 
положение в Центральном Предкавказье, 
опубликованы новые переводы письменных 
источников [Челеби 1979], вышли обобщаю-
щие работы по истории крупнейших золото-
ордынских памятников Северного Кавказа 
[Кузнецов 2014; Маджар и Нижний… 2015]. 

В связи с этими обстоятельствами на-
зрела необходимость заново рассмотреть 
некоторые аспекты пребывания армии Та-
мерлана в степных и предгорных районах 
Центрального Предкавказья весной и осе-
нью 1395 г. и зимой 1395/1396 гг. Необхо-
димо по-новому сопоставить сведения ар-
хеологических и письменных источников 
и расширить круг письменных источников. 
В связи с расширением источниковой базы 
нуждаются в уточнении маршруты похо-
да армии Тамерлана по территории пред-
горных и степных районов Центрального 
Предкавказья на всех этапах похода. В ста-
тье рассматриваются события первых двух 
этапов по Э. В. Ртвеладзе и I–V этапов по 
А. Е. Криштопе, затронувшие равнинные и 
предгорные районы Центрального Предкав-
казья в 1395–1396 гг.

2. Материалы и методы
Источниковая база исследуемой пробле-

мы в основном представлена вещественны-
ми (археологическими), письменными и фо-
ническими (устными) источниками. Веще-
ственные источники представлены культур-
ным слоем городища Маджары, в котором 
выделена прослойка, связанная с периодом 
правления в Золотой орде хана Токтамыша 
и следы разрушения города в конце XIV в., 
и двумя бытовыми памятниками золото-
ордынской эпохи — Новопавловским по-
селением и поселением «Кочубеевское-1» 
в Ставропольском крае. 

Письменные источники представлены 
трудами арабских (ал-Макризи, Ибн Ара-
бшах, Бадр-ад-Дин ал-Айни), персидских 
(Низам-ад-дин Шами, Шереф-ад-дин Йез-
ди, Абд-ар-Раззак Самарканди, Мирхонд, 
Хондемир), западноевропейских (Клавихо, 
И. Шильтбергер, ватиканские грамоты) ав-
торов и авторов Нового времени (Э. Челе-
би, А. Фиркович). Из числа перечисленных 
арабских и персидских авторов в статье 
анализируются как наиболее информатив-
ные по рассматриваемой в статье проблеме 
сочинения Шами [Тизенгаузен 1941: 104–
125], Йезди [Тизенгаузен 1941: 144–189] и 
Абд-ар-Раззака Самарканди [Тизенгаузен 
1941: 181, прим. 1, 183, прим. 2].

Низам-ад-дин Шами является автором 
единственной прижизненной истории Та-
мерлана. Предположительно, он сопрово-
ждал его в нескольких походах. В 1401–
1402 гг. Тамерлан поручил ему привести 
в порядок официальные документы и напи-
сать историю его правления. Источниками 
его сочинения стали официальные дневни-
ки и записи писцов и, возможно, сообщения 
участников походов [Арсланова 2020: 5–6]. 

Сочинение Шами оказало влияние на 
тимуридскую историографию, в том числе 
на творчество Шереф-ад-дина Йезди. Он 
служил в канцелярии Тамерлана в качестве 
историка-летописца. В 1419 г. внук Тамер-
лана Ибрагим Султан ибн Шахрух поручил 
ему создать переработанную биографию 
своего деда. Сочинение Йезди было напи-
сано на основе сочинения Шами, хроник 
и устных сообщений участников походов 
[Арсланова 2020: 8]. 

«Книги побед» Шами и Йезди являют-
ся основным и весьма ценным источником 
по истории событий 1395–1396 гг. [Арсла-
нова 2020: 5]. Вероятно, их информаторы 
были осведомлены о географии Северно-
го Кавказа и событиях 1395–1396 гг. в ре-
гионе лучше, чем о событиях в Нижнем и 
Среднем Поволжье. Оба автора с опреде-
ленной степенью объективности излагают 
факты жестокости своего покровителя, но 
в целом в их трудах создается его идеали-
зированный образ. С учетом специфики их 
сочинений сведения, относящиеся к Се-
верному Кавказу, могут быть использова-
ны при реконструкции событий в регионе 
в 1395–1396 гг. Сведения из сочинения Йез-
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ди во многих случаях уточняют и дополня-
ют сведения Шами [Арсланова 2020: 8–9].

Важным источником является истори-
ческая хроника Абд-ар-Раззака Самаркан-
ди «Место восхода двух счастливых звезд 
и место слияния двух морей». Отрывки из 
его сочинения приведены В. Г. Тизенгаузе-
ном [Тизенгаузен 1941: 181, прим. 1, 183, 
прим. 2] и являются ценными дополнением 
к сведениям Шами и Йезди. 

Из западноевропейских авторов особо 
ценную информацию содержит сочинение 
баварского дворянина И. Шильтбергера, ко-
торый провел более 30 лет жизни в плену 
у различных восточных правителей, вклю-
чая Тамерлана и его потомков. Его сведе-
ния, несмотря на отмеченную многими ис-
следователями недостоверность, содержат 
более или менее точную информацию. В 
начале XV в. во время своих скитаний он 
побывал на Тереке и зафиксировал в своих 
воспоминаниях название «гористой страны 
Джулад» [Брун 1867: 31]. Эти упоминания 
дополняют сведения Шами и Йезди. 

Ватиканская грамота 1401 г. приводит-
ся по выдержке из работы В. А. Кузнецова 
[Кузнецов 2002: 134]. Она характеризует 
положение францисканских миссий в Мад-
жаре и других населенных пунктах.

Фонические (устные) источники были 
обобщены Э. Челеби [Челеби 1979: 91, 
97–102] и А. Фирковичем [Фиркович 1857: 
378]. В 1666 г. поездку на Северный Кав-
каз совершил турецкий путешественник 
Э. Челеби. Его сочинение включает ряд 
фантастических сюжетов [Мамаев 1984: 
81]. Вместе с ними оно содержит важные 
сведения о посещениии армией Тамерлана 
долины р. Подкумок в Пятигорье и разру-
шении двух золотоордынских городов на 
Среднем Тереке [Челеби 1979: 97–102]. 
А. Фиркович зафиксировал в 1849 г. пре-
дания, относящие ся к крепости Рим-гора в 
Пятигорье [Фиркович 1857: 378].

В ходе исследования применялись исто-
рико-генетический, историко-сравнитель-
ный и картографический методы. Учитывая 
лаконичность сведений персидских авторов, 
проводилось сопоставление их сведений с 
современной ландшафтной ситуацией. Кар-
тографический метод использовался при 
реконструкции маршрутов продвижения 
армии Тамерлана, сопоставимых с комму-
никациями Нового времени, зафиксирован-

ными на картах и в текстовых описаниях. 
В статье привлечены к анализу результаты 
гляциологических, дендрохронологических 
и лихенометрических исследований, про-
водимых в последнее время на ледниках 
Цент рального и Западного Кавказа.

3. События весны 1395 г.
Весной 1395 г. армия Тамерлана вторг-

лась из Ширвана на Северный Кавказ через 
Дербент. Маршрут вторжения проходил че-
рез предгорья Восточного и Центрального 
Предкавказья. После переправы через реки 
Самур, Кой / Хой (Койсу / Сулак), Сундж 
(Сунжа) армия Тамерлана подошла к Те-
реку. Краткая версия событий с обманным 
маневром при переправе через Терек изло-
жена у Клавихо [Клавихо 1990: 143–144]. 
У Шами и Йезди есть разногласия в изло-
жении маршрута дальнейшего движения 
армии Токтамыша по левому берегу Терека.

По сообщению Йезди, переправившись 
через Терек, армия Тамерлана пошла в «об-
ласть Джулат, чтобы воины запаслись про-
визией из тамошних зерновых продуктов» 
[Тизенгаузен 1941: 175], а армия Токтамы-
ша отступила до реки Курай, где Токтамыш 
занялся собиранием своего войска [Тизен-
гаузен 1941: 175]. 

По сведениям Шами, «Тимур перешел 
через реку Терек. Токтамыш-хан, дойдя до 
реки Каурай, остановился и собрал войска. 
Тимур, во второй раз спустившись по бе-
регу реки, отправился к Джулату, дал там 
войску провиант и устроил (ему) новый по-
рядок. Вдруг пришло известие, что Токта-
мыш-хан, вторично устроив войско, идет по 
берегу реки Терек и что на этот раз он ре-
шился на бой и намерен сражаться. Тимур 
повернул обратно и пошел ему навстречу… 
и на другой день, подойдя к войску врага, 
стал лагерем» [Тизенгаузен 1941: 119]. 

Вызывает интерес упоминаемый обо-
ими авторами гидроним Курай / Каурай. 
Несмотря на разночтения у Шами и Йезди, 
более правильным следует признать на-
писание «Курай». Именно в такой форме 
данный гидроним упоминается в сочине-
нии академика И. П. Фалька, описывающем 
его поездку на Терек в 1773 г. [Полное со-
брание… 1824: 92]. Это свидетельство не 
оставляет сомнений в локализации р. Курай 
/ Каурай на месте р. Куры. Эта небольшая 
по протяженности река протекает в глубо-
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кой извилистой долине, являющейся од-
ним из древних русел р. Малки и теряется 
в песках Прикаспийской низменности. Дан-
ной локализации придерживались в своих 
работах М. Г. Сафаргалиев [Сафаргалиев 
1960: 164], Э. В. Ртвеладзе [Ртвеладзе 1976: 
107], В. А. Кузнецов [Кузнецов 1992: 346] и 
И. М. Чеченов [Чеченов 2008: 371].

Вероятно, Токтамыш приводил в поря-
док свои войска после отступления с Терека 
на Новопавловском поселении (средневеко-
вое название данного населенного пункта 
неизвестно) или в его окрестностях. 

В 1902 г. на восточной окраине совре-
менного г. Новопавловска при строитель-
стве железнодорожной линии на террито-
рии бывшей Павловской крепости были об-
наружены многочисленные фрагменты ке-
рамики и «небольшие буддийские божки» 
[Известия Императорской… 1913: 104]. 
Крепость возникла на территории Новопав-
ловского поселения и могильника эпохи Зо-
лотой Орды (карта 1: 4а). Могильник был 
частично исследован в 1982 г. Н. А. Охонь-
ко [Нарожный, Охонько: 2007]. 

Карта. 1. Бытовые памятники в Центральном Предкавказье, захваченные армией Тамерлана 
в 1395 г.: а — города и поселения: 1 — городище Маджары, 2 — Нижний Джулат, 3 — 

Верхний Джулат, 4 — Новопавловское поселение, 5 — городище Рим-гора, 6 — поселение 
«Кочубеевское-1», 7 — Первый Маджар, 8 — Нижний Маджар; б — кочевые ставки: 1 — Бишдаг
[Map 1. Household sites in Central Ciscaucasia seized by Tamerlane in 1395: a — cities and settlements: 
1 — Majar city, 2 — Nizhny Dzhulat, 3 — Verkhny Dzhulat, 4 — Novopavlovka settlement, 5 — Rim-
gora site, 6 — Kochubeevskoe-1, 7 — Pervy Majar, 8 — Nizhny Majar; b — nomadic base camps: 1 — 

Bishdag]
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Новопавловское поселение располага-
лось на маршруте перекочевок ханских ста-
вок в XIV в. из Маджара по долинам Кумы, 
ее правого притока р. Золки и в верховья 
р. Куры на Терек. Здесь также проходил 
отмеченный В. А. Кузнецовым торговый 
маршрут от низовьев Волги к Дарьяльско-
му проходу [Кузнецов 1992: 346]. Возмож-
но, армия Токтамыша пыталась перекрыть 
Тамерлану дорогу в Пятигорье и Прикумье 
(Маджар и его округу).

Пока Токтамыш приводил свою армию в 
порядок, армия Тамерлана разоряла область 
Джулат. В записках И. Шильтбергера она 
упомянута как «гористая страна Джулад» 
[Брун 1867: 31] и как «страна Бештамак 
(bestan), весьма гористая, с главным горо-
дом Джулад» [Брун 1867: 56]. Под названи-
ем Бештамак (от тюрк. беш ‘пять’ и тамак 
‘горло, устье’) традиционно упоминается 
урочище в месте последовательного слия-
ния с р. Терека его 5 притоков у ст. Екатери-
ноградской. Несомненно, это крупные реки 
Черек, Чегем, Баксан и Малка. Возможно, 
под пятой рекой подразумевалась либо 
р. Нальчик (приток р. Урвань), упоминае-
мая И.-А. Гильденштедтом [Гильденштедт 
2002: 275], либо р. Урух, упоминаемая 
П. С. Палласом [Паллас 2010: 270], либо 
р. Баксанёнок («малая речка Бахсаны», упо-
минаемая кабардинским послом Саадат-Ге-
реем Солтаналеевым в сообщении в Колле-
гию иностранных дел [Кабардино-русские 
1957: 29]. По данным Ю. Клапрота, урочи-
ще образовывали устья рек Малка, Баксан, 
Чегем и Черек, соединявшиеся с Тереком 
[Клапрот 2008: 192].

В. А. Кузнецов первоначально относил 
это свидетельство И. Шильтбергера к обла-
сти Джулат в целом [Кузнецов 1992: 345]. 
В дальнейшем он соотнес его с городищем 
Верхний Джулат [Кузнецов 2002: 138], хотя 
гораздо ближе к урочищу Бештамак распо-
ложено городище Нижний Джулат. 

И. М. Чеченов аргументированно свя-
зывает эти сведения с городищем Нижний 
Джулат [Чеченов 2008: 370]. На наш взгляд, 
Шами упоминает город Джулат, локализуе-
мый на городище Нижний Джулат [Тизен-
гаузен 1941: 119].

Неясность описания маневров противо-
борствующих армий в сочинениях Шами и 
Йезди предопределила разнообразие вер-
сий в историографии. Персидские авторы 

не передали описанные выше особенности 
урочища Бештамак и топографии области 
Джулат. Поэтому возникает впечатление 
о нелогичных действиях противников. На 
наш взгляд, наиболее логичная реконструк-
ция событий предложена И. М. Чеченовым.

По его мнению, после переправы на ле-
вый берег Терека близ Сунжи армия Тохта-
мыша и преследовавшая ее армия Тимура 
быстро продвигались в западном направле-
нии до брода Бештамак. Армия Токтамыша 
перешла через Малку и продолжила дви-
жение в сторону Куры. Армия Тамерлана 
вернулась по броду в урочище Бештамак 
на левый берег Терека и стала пополнять 
запасы продовольствия, отправив отдель-
ные отряды на правобережье Терека, где 
располагались городище Нижний Джулат и 
памятники его округи. Тамерлан продолжал 
контролировать важнейший брод. Из это-
го пункта его армия выдвинулась к месту 
решающего сражения [Чеченов 2008: 371]. 
Таким образом, армии противников сбли-
жались друг с другом не по правому бере-
гу Терека, как пишет Шами [Тизенгаузен 
1941: 119], а по левому берегу его крупней-
шего притока Малки. Вероятно, до отхода в 
область Джулат армия Тамерлана начинала 
преследование армии Токтамыша также по 
левому берегу р. Малки. 

В междуречье Малки и Куры 14– 
15 апреля 1395 г. состоялось решающее 
сражение между армиями Тамерлана и 
Токтамыша. По мнению В. А. Кузнецова, 
оно произошло в 20–30 км восточнее бро-
да между современными г. Моздоком и 
ст. Курской [Кузнецов 1992: 346]. И. М. Че-
ченов предполагает, что оно произошло к 
востоку от канала Малка-Кура у ст. Солдат-
ской и западнее ст. Приближной в пределах 
территории между течением р. Малки и 
районом расположения пос. Комсомольско-
го и с. Пролетарского по линии канала им. 
Ленина в КБР [Чеченов 2008: 371]. На наш 
взгляд, сражение произошло на расстоянии 
одного дневного перехода по дороге от бро-
да Бештамак до Новопавловского поселе-
ния, как это следует из сообщения Шами 
[Тизенгаузен 1941: 119]. 

По сведениям Шами, после победы, 
одержанной в генеральном сражении, Та-
мерлан дошел до «местности Каурай» и 
стал лагерем. Здесь он оставил своего сына 
Мираншаха вместе с обозом [Тизенгаузен 
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1941: 121]. Вероятно, обоз остался на Но-
вопавловском поселении. Сам Тамерлан, 
отправив армию в погоню за Токтамышем 
в Нижнее Поволжье, дошел до Укека [Ти-
зенгаузен 1941: 121]. Согласно сведениям 
Эмира Абу Мухаммеда Мустафы ибн Хаса-
на, Токтамыш бежал до Болгара [Миргалеев 
2007: 64].

Вероятно, армия Тимура прошла по до-
лине р. Горькой Балки, через Прикумскую 
возвышенность и Кумо-Манычскую впа-
дину в Волго-Донские степи по маршруту, 
совпадающему, по мнению Э. В. Ртвеладзе, 
с так называемой Томской дорогой XIX в. 
[Ртвеладзе 1976: 111]. Этот маршрут про-
ходил западнее открытых песков в древних 
дельтах Куры, Сухой Кумы и Кумы. Этим 
маршрутом в 1263 г. прошла через Цен-
тральное Предкавказье на пути в Нижнее 
Поволжье армия Хулагу [Бабенко 2019: 
575–577]. По пути армия Тамерлана могла 
разорить крупные поселения маджарской 
округи в Нижнем Прикумье в районе совре-
менных сел Бургун-Маджары и Урожайно-
го в Ставропольском крае, первый Маджар 
по С. Г. Гмелину [Шестаков 1884: 8] и Ниж-
ние Маджары по П. С. Палласу (карта 1: 7а, 
8а) [Паллас 2010: 249]. 

Город Маджар (карта 1: 1а) оставался в 
стороне от маршрута продвижения Тамер-
лана. Но он упомянут Йезди в общем переч-
не разоренных Тамерланом городов и мест-
ностей [Тизенгаузен 1941: 185].

По предположению Э. В. Ртвеладзе, 
вой ска под командованием Мираншаха, 
остававшиеся после битвы на р. Куре, разо-
рили Маджар, а затем присоединились к ар-
мии Тимура где-то на Дону [Ртвеладзе 1972: 
161]. Однако у Йезди есть информация о 
следовании обоза за основными силами, ко-
торые совершили походы и их восоедине-
нии недалеко от «страны мрака» [Тизенгау-
зен 1941: 178]. Из района верховий р. Куры 
Мираншах вместе с обозом мог пройти к 
Маджару, но после разорения Маджара он 
мог также направиться и в Нижнее Повол-
жье. 

По данным Э. В. Ртвеладзе, Маджар пе-
режил разгром, о чем свидетельствуют най-
денные на памятнике обожженные монеты 
Токтамыша и следы пожаров [Ртвеладзе 
1972: 161]. В ходе раскопок археологиче-
ской экспедиции «Кафа» в 2015–2017 гг. на 
городище Маджары в центральной части 

торгово-ремесленного квартала был выде-
лен слой II, относящийся к периоду 1380–
1390-х гг., к правлению Тохтамыша, сильно 
разрушенный при планировке городища на 
рубеже 1950–1960-х гг. [Бочаров, Обухов 
2022: 112–13]. 

Подтверждение наблюдениям Э. В. Ртве-
ладзе на данном участке городища не выяв-
лено. Возможно, сказалось сильное разру-
шение данного слоя мелиоративными рабо-
тами. Несмотря на вероятный разгром Мад-
жара в 1395 г. войсками Тамерлана, жизнь 
в нем не прекратилась. В булле папы Бони-
фация IX от 1401 г. упоминаются пункты: 
Comech, Thuma, Tarshu, Dawech, Michaha 
[Кузнецов 2002: 134]. В. А. Кузнецов при-
шел к выводу, что под пунктом Comech 
в документе упомянут Маджар [Кузнецов 
2002: 138]. Неясна и судьба других золото-
ордынских городов Северного Кавказа.

В области Таустан (Малая Кабарда) 
Э. Челеби упоминает два города, разорен-
ных Тимуром: город Таусултан на берегу 
реки Бахистан и город Ирак-и Дадиан. Го-
род Таусултан он называет древней столи-
цей этой страны, основанной Хормоздом, 
сыном Ануширвана [Челеби 1979: 97]. Воз-
можно, что под названием Таусултан путе-
шественник упомянул городище Нижний 
Джулат (карта 1: 2а). Город Ирак-и Дадиан 
Э. Челеби посетил, двигаясь три часа по на-
правлению к кыбле после посещения горо-
да Таусултан. Описывая город, он говорит 
в восторженных тонах о восьмистах мина-
ретах и надгробиях на мусульманском клад-
бище [Челеби 1979: 100–102]. 

Данный город, несмотря на массу неточ-
ностей в описании, принято отождествлять 
с Верхним Джулатом (карта 1: 3а). Воз-
можно, Э. Челеби был знаком с местными 
историческими хрониками. В начале XV в. 
продолжилось функционирование религи-
озного центра и на городище Верхний Джу-
лат, о чем свидетельствует побывавший 
здесь в 1410 г. И. Шильтбергер. Он сообщил 
о большом числе христиан в этой гористой 
стране и наличии здесь епископства [Брун 
1867: 31]. По мнению В. А. Кузнецова, со-
временные представления о степени разру-
шений, причиненных войсками Тимура зо-
лотоордынским городам на Северном Кав-
казе, преувеличены [Кузнецов 2014: 102]. 

Согласно периодизации Э. В. Ртвеладзе, 
этими событиями завершается первый этап 
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похода Тамерлана на Северный Кавказ, 
главной целью которого был разгром основ-
ных сил Токтамыша на Северном Кавказе, 
а столкновения с народами Северного Кав-
каза совершались лишь по ходу движения 
войска [Ртвеладзе 1976: 111].

4. События осени 1395 г. – зимы 1396 г.
После рейда в Поволжье и Подонье ар-

мия Тамерлана осенью 1395 г. возврати-
лась на Северный Кавказ. На втором этапе 
похода Тамерлан наносил удары по севе-
рокавказским союзникам Токтамыша. По 
мнению И. М. Чеченова, одной из основных 
целей дальнейших походов на Северный 
Кавказ стало междуречье верховьев Куба-
ни, Кумы и Терека, где сформировались три 
этнополитических объединения: западное 
(приэльбрусское), центральное (восточно-
балкарское) и восточное (дигорское) во гла-
ве которых стояли упомянутые в сочинени-
ях Шами и Йезди лидеры Буриберди, Бу-
ракан, Кулу, Тауса и Пулад [Чеченов 2012: 
403–404]. Но первый удар был нанесен по 
черкесам. По предположению Э. В. Ртве-
ладзе, они в качестве союзников Токтамы-
ша участвовали на его стороне в нескольких 
сражениях, включая сражение 14–15 апреля 
1395 г. [Ртвеладзе 1976: 111].

Йезди сообщает, что, выдвинувшись из 
Азака, армия Тамерлана прошла в течение 
7–8 дней через подожженные черкесами 
луга и, далее, через «много рек и болот, они 
пришли к Кубани» [Тизенгаузен 1941: 180], 
откуда Тамерлан направил своих эмиров 
в поход на черкесов и «настойчиво прика-
зал им, чтобы они поскорее покорили эту 
область и вернулись обратно» [Тизенгау-
зен 1941: 180]. Возникает впечатление, что 
ставка с обозом продвинулись по предго-
рьям несколько вперед относительно мест 
проживания черкесов. Возможно, в поисках 
пастбищ и продовольствия Тамерлан мог 
продвинуться дальше от сожженных лугов 
на побережье Азовского моря. Под много-
численными реками из сообщения Йезди 
можно подразумевать, на наш взгляд, не 
только реки Ея, Кирпили, Челбас, Бейсуг и 
протоки кубанской дельты, но и многочис-
ленные левые притоки Кубани (правых при-
токов в среднем и нижнем течениях река 
почти не имеет).

Э. В. Ртвеладзе, анализируя сообщение 
Абд-ар-Раззака Самарканди о разорении 

эмирами местности от побережья Азов-
ского моря до предгорий Кавказа («левой» 
и «правой» сторон «тех степей») [Тизен-
гаузен 1941: 181, прим. 1], предположил, 
что Тамерлан с обозом ожидал эмиров, не 
углубляясь в горы [Ртвеладзе 1976: 112]. 
В источниках нет сведений, откуда Тамер-
лан отправил эмиров в поход на черкесов. 
Л. Э. Голубев предполагает, что «базовый 
лагерь» Тамерлана располагался в нижнем 
течении Кубани [Голубев 2022: 74]. 

На наш взгляд, «левая» и «правая» сто-
роны отмеченных Абд-ар-Раззаком Самар-
канди «степей» могли простираться от Став-
ропольской возвышенности до Азовского 
побережья. Тамерлан мог ожидать свое 
войско на крупном поселении «Кочубеев-
ское-1» в Кочубеевском муниципальном 
округе Ставропольского края. Оно располо-
жено на левом берегу Кубани, в ее излучи-
не, на границе верхнего и среднего течений 
реки, в месте традиционного расположе-
ния брода (карта 1: 6а) [Бабенко 2013: 19]. 
Здесь меридиональный характер верхнего 
течения Кубани сменяется на широтный в 
начале ее среднего течения; река огибает 
Ставропольскую возвышенность с юго-за-
пада и с запада. Памятник еще не изучен; он 
сильно разрушен карьерами. Он занимал со-
поставимое по значению с городищем Ниж-
ний Джулат место в излучине крупной реки 
(карта 1: 2а). Пройти по территории Заку-
банья мимо него было невозможно. Рядом, 
на Сычевых горах, можно было найти корм 
для лошадей и других животных из обоза. 
Отсюда можно было пройти по долинам рек 
Барсучки и Суркуль в район Пятигорья. Но 
армия завоевателей направилась в Верхнее 
Прикубанье против асов.

В описаниях Шами и Йезди нет времен-
ного разрыва между возвращением эмиров 
из похода против черкесов и началом по-
хода против асов Верхнего Прикубанья. 
Йезди сообщает о возвращении эмиров и 
церемонии «целования ковра» при встре-
че с Тамерланом [Тизенгаузен 1941: 181]. 
У Шами содержатся сведения, что послан-
ные в поход против черкесов эмиры верну-
лись и встретились с Тимуром. А Тимур, 
«вознамерившись идти на Бурагана, велел 
вырубить леса и сделать дорогу» [Тизенгау-
зен 1941: 122]. 

Начиная поход против асов Верхнего 
Прикубанья, Тамерлан «повернул к горе 
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Эльбурз» и направился на Буриберди и Бу-
ракана [Тизенгаузен 1941: 181]. «Вырубив 
деревья и проложив дорогу, (Тимур) оста-
вил эмира Хаджи Сейф-ад-дина при обозе, 
а сам с целью джихада взошел на гору Эль-
бурз» [Тизенгаузен 1941: 181]. Возможно, в 
этом фрагменте текста содержится свиде-
тельство поворота армии Тамерлана на юг, 
вверх по течению Кубани. Указания на про-
движение армии Тамерлана в леса Верхнего 
Прикубанья не исключает ее продвижения 
к подножию Передового хребта в верховьях 
Кубани, Теберды или Бол. Зеленчука. 

Рассматривая возможные маршруты 
похода Тамерлана в Верхнее Прикубанье и 
другие горные районы Северного Кавказа, 
необходимо учитывать природно-климати-
ческие факторы того времени. В условиях 
наступившего малого ледникового периода 
в горах Северного Кавказа происходили по-
нижение температур, рост длины ледников 
и активизация лавинной деятельности в вы-
сокогорных и среднегорных районах [Шаль-
нев, Ковалева,  Настатуха 2016: 136]. Об 
этом свидетельствуют материалы изучения 
ледника Гондарай в верховьях р. Учкулана, 
одного из истоков р. Кубани. В верховьях 
Бол. Зеленчука понижение температур к 
современным данным составляло 2–3ºС, ко-
личество осадков увеличилось на 20–30 %, 
население среднегорных долин Бокового 
и Главного Кавказского хребта покинуло 
свои поселения [Шальнев, Юрин 2014: 130]. 
В Приэльбрусье, на леднике Большой Азау 
в верховьях р. Баксана, а также наблюдается 
рост длины ледника в XIII–XIV вв., что син-
хронизируется с аналогичными процессами 
в Альпах [Соломина и др. 2021: 282, 285]. 

Учет данного обстоятельства позволит 
определить в перспективе пределы возмож-
ного продвижения армии Тамерлана вверх 
по горным ущельям и локализацию упоми-
наемых в письменных источниках местно-
стей и крепостей. Вероятно, климатический 
фактор был учтен Тамерланом при плани-
ровании сроков походов в горные районы 
Северного Кавказа. В апреле-мае снег мог 
лежать не только на перевалах, но и на под-
ступах к ним. Учитывая погодные факторы, 
он торопил эмиров с проведением операции 
против черкесов в октябре 1395 г.

На наш взгляд, во время «восхождения 
на гору Эльбурз» обоз мог оставаться либо 
в районе устья р. Джегуты, либо в месте 

слияния Кубани и Теберды. Шами сообща-
ет о пире, устроенном эмиром Хаджи Сейф-
ад-дином войску в лагере после возвраще-
ния из похода против асов, продолжавшем-
ся несколько дней. После пира войско вы-
ступило в поход против Кулу и Тауса [Ти-
зенгаузен 1941: 122]. Йезди сообщает, что, 
отправившись в поход против крепостей 
Кулы и Тауса, он оставил свой обоз [Тизен-
гаузен 1941: 181]. Вероятно, обоз остался в 
Пятигорье, потому что далее он сообщает 
о возвращении Тамерлана в Баш-так и его 
окрестности [Тизенгаузен 1941: 183].

Пробел в сведениях Шами и Йезди о со-
бытиях после завершения похода в Верхнее 
Прикубанье можно объяснить следующими 
факторами. После завершения похода про-
тив асов завоеватели могли перейти в до-
лины Кумы и Подкумка через отроги Паст-
бищного хребта или перевал Гум-Баши, 
о чем свидетельствуют источники Нового 
времени. Э. Челеби зафиксировал предание 
о посещении Тамерланом долины р. Под-
кумок и крепости Боргустан на Рим-горе 
(карта 1: 5а) [Челеби 1979: 91]. По предпо-
ложению С. Н. Савенко, под «ущельем Бор-
густана» Э. Челеби следует подразумевать 
долину р. Эшкакона, узкая теснина которо-
го начинается недалеко от Рим-горы [Афа-
насьев, Савенко, Коробов 2004: 10]. 

А. Фиркович в 1849 г. во время посе-
щения Рим-горы зафиксировал предание 
о взятии армией Тамерлана этой крепости, 
принадлежавшей «владетельной княгине» 
Ак-Билек [Фиркович 1857: 378].

Судя по сообщению Йезди, обоз в ходе 
нового похода вместе с Тамерланом остал-
ся на территории Пятигорья, именуемой 
в средневековых источниках как область 
Бишдаг (карта 1: 1б). Это было место тра-
диционного расположения летних пастбищ 
и размещения ставок ханов Золотой Орды 
в XIV в. Это могли быть либо золотоордын-
ские поселения в окрестностях современ-
ных городов Ессентуки и Новопавловск, 
либо летние пастбища на отрогах Пастбищ-
ного хребта к югу от Пятигорья и на всей 
Минераловодской равнине, которая входи-
ла в область Бишдаг [Бабенко 2018: 17]. 

По сведениям Шами и Йезди, крепости 
Кулу и Тауса принадлежали «племенам оби-
тателей Эльбурза» [Тизенгаузен 1941: 122, 
181]. Создается впечатление, что под горой 
Эльбурз оба автора подразумевают именно 
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г. Эльбрус. Э. Челеби упоминает гору Та-
уса, лежащую в двух часах пути к югу от 
города Ирак-и Дадиан [Челеби 1979: 100], 
локализуемого на городище Верхний Джу-
лат. В сочинении Э. Челеби содержится 
множество неточностей и фантастических 
сведений [Мамаев 1984: 81], но данный 
факт нуждается в более пристальном рас-
смотрении. 

Э. В. Ртвеладзе предложил вполне ре-
альный маршрут движения Тамерлана по-
сле покорения крепостей Кулу и Тауса че-
рез Чегемское и Баксанское ущелья в верхо-
вья Малки, откуда проследовал в местность 
Абаса в верховьях Кумы и Подкумка [Ртве-
ладзе 1976: 116]. Л. Э. Голубев предполага-
ет, что местность Абаса находилась в верхо-
вьях р. Малой Лабы [Голубев 2022: 76–77]. 
Но он не предложил свой вариант похода 
армии Тамерлана через перевалы и межгор-
ные котловины в верховья р. Малой Лабы. 
Вероятно, горные маршруты из верховьев 
Малки через районы Теберды и Архыза в 
условиях менявшегося климата были труд-
нодоступны.

Армия Тамерлана могла возвратиться 
из местности Абаса через долину Подкум-
ка. Йезди сообщает о возвращении в 1395 г. 
армии Тимура после покорения крепостей 
Кулу и Тауса и похода в местность Абаса в 
местность Баш-так и ее окрестности [Тизен-
гаузен 1941: 182–183]. 

У Шами содержится информация, что по 
возвращении из местности Абаса «он повер-
нул обратно, прибыл к обозу и стал лагерем, 
а все войско остановилось среди Беш-тага» 
[Тизенгаузен 1941: 123]. В примечаниях к 
сочинению Йезди В. Г. Тизенгаузен приво-
дит отрывок из сочинения Абд-ар-Раззака 
Самарканди, уточняющий место прихода к 
Тимуру сына правителя области Симсим — 
«равнина Бешдак» [Тизенгаузен 1941: 183, 
прим. 2].

Завершив походы на Западный и Цент-
ральный Кавказ, армия Тамерлана стала 
продвигаться на северо-восток от Минера-
ловодской равнины. После похода в область 
Симсим, отождествляемой с одной из обла-
стей в Чечне, армия направилась в область 
Бешкент. Эта область находилась на пути к 
областям Чудур-Казак (Чутур-Казак) и Бу-
газ-кум. Предложенное Х. А. Хизриевым 
отождествление областей Бишдаг и Беш-
кент [Хизриев 1977: 152] не соответствует 

этимологии данных названий и контексту 
источников. 

А. Е. Криштопа локализует область 
Бешкент вблизи Андийской котловины 
и Наха-Хиндальской долины [Криштопа 
2007: 174]. Э. В. Ртвеладзе локализует ее в 
землях кумыков, опираясь на этимологию 
этого названия [Ртвеладзе 1976: 119–120]. 
Этимология названия «Бешкент» может 
быть реконструирована как «пять городов» 
(беш ‘пять’, кент ‘город, селение’). Эта 
область могла располагаться в предгорьях 
Северного Кавказа на удалении от Пятиго-
рья. Еще один вариант локализации данной 
области — долина Сунжи или Терско-Су-
лакское междуречье, где известны несколь-
ко поселений золотоордынского времени 
[Гамзатов 1982: 231–234].

Далее армия завоевателя проследова-
ла в область Чудур-Казак (Чутур-Казак). 
Э. В. Ртвеладзе помещает эту область в се-
веро-восточной Аварии [Ртвеладзе 1976: 
120]. Согласно предположению Х. А. Хиз-
риева, под наименованием Чутур-Казак 
(область палаточных казаков) в сочинении 
Йезди упоминается территория Ставро-
польской возвышенности [Хизриев 1977: 
152–153], которое нуждается в дополни-
тельном обосновании. По его мнению, этот 
поход выпадает «из цепи северокавказских 
горных походов»; также основанием для та-
кого предположения служит направление 
войск на зимовку в местность Бугаз-кум1 
[Хизриев 1977: 153]. 

В то же время, учитывая рельеф восточ-
ных склонов Ставропольской возвышенно-
сти, представляющих собой слабо расчле-
ненные водоразделы речных долин и балок, 
их трудно назвать горами в буквальном 
смысле. Возвышенные участки расположе-
ны в западных, южных и центральных рай-
онах возвышенности. Маловероятно, что 
армия Тамерлана могла специально пройти 
туда, отклонившись от общего направления 
на север Предкавказья. Вопрос локализации 
областей Бешкент и Чудур-казак (Чутур-ка-
зак) остается открытым.

Вероятно, Тамерлан отправился в по-
ходы в области Бешкент и Чудур-Казак 
(Чутур-казак) вместе с обозом, что свиде-
тельствует как об их удаленности от Пяти-

1 Разночтение в написании названий у Шами, 
Йезди и Самарканди.
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горья, так и иных обстоятельствах. Соглас-
но Шами, армия Тимура, покорив область 
Бешкенд и разорив область Чудур-Казак 
(Чутур-казак), провела зиму 1395/1396 гг. 
перед походом против нижневолжских го-
родов Золотой Орды в местности Бугаз-кум 
[Тизенгаузен 1941: 123]. Йезди называет 
эту местность зимовьем [Тизенгаузен 1941: 
184]; туда Тимур вернулся из похода на 
Нижнюю Волгу и оттуда им был совершен 
поход в район Дербенда. По предположе-
нию А. Е. Криштопы, эта местность распо-
лагалась в Бажиганских песках [Криштопа 
2007: 174].

На наш взгляд, данная местность мо-
жет быть локализована на территории Ку-
мо-Манычской впадины, являющейся зоной 
преимущественного расположения зимних 
пастбищ кочевников эпохи позднего сред-
невековья и Нового времени на территории 
Центрального Предкавказья [Бабенко 2019: 
574–575]. Долина Кумы почти сплошь была 
покрыта камышом, в дождливые сезоны 
камыш вырастал также в долинах Калау-
са и Восточного Маныча. В долине Кумы, 
в камышовых зарослях в зимнее время 
укрывался скот [Курбанов 1995: 87–88; Ко-
стенков 1868: 99]. Очевидно, что в золото-
ордынскую эпоху эти территории были не 
менее привлекательными для ведения ко-
чевого хозяйства. Пребывание на террито-
рии Кумо-Манычской впадины завершает 
историю походов Тамерлана на территорию 
Центрального Предкавказья.

Походы на Северный Кавказ заняли 
значительную часть всего времени, от-
веденного Тамерланом на поход против 

Золотой Орды [Ртвеладзе 1976: 123], что 
свидетельствует о важности региона для 
золотоордынского государства. По мне-
нию В. А. Кузнецова, события 1395 г., как и 
1239 г., коренным образом изменили этни-
ческую карту Северного Кавказа [Кузнецов 
1992: 348]. Последствиями этих походов 
для территории Дагестана явились измене-
ние конфессионального состава населения 
в пользу мусульман, ослабление позиций 
православия, искоренение католицизма сре-
ди части населения и ускорение феодализа-
ции [Криштопа 2007: 182–190].

5. Заключение
Рассмотренные материалы свидетель-

ствуют, что в 1395–1396 гг. Тамерлан дей-
ствовал по определенному плану, учитывав-
шему природно-климатические особенности 
степных и горных районов Северного Кавка-
за. Несомненно, при подготовке к кампании 
1395 г. Тамерлан учитывал сезонный цикл 
скотоводов Центрального Предкавказья и 
был осведомлен о местах преимущественно-
го расположения летних и зимних пастбищ в 
регионе. Тамерлан планировал направления 
и сроки походов в 1395 г. с учетом данных 
факторов. Его армия вела боевые действия, 
опираясь на ресурсы Центрального Предкав-
казья — продовольствие области Джулат, 
летние пастбища области Бишдаг и зимние 
пастбища Кумо-Манычской впадины. Разо-
ряя правое крыло Улуса Джучи, Тимур экс-
плуатировал ресурсы, использовавшиеся до 
этого золотоордынскими ханами. Несомнен-
но, что поставленные перед началом похо-
дов цели были достигнуты.
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Аннотация. Введение. В конце XIX – начале XX в. одним из приоритетных направлений ази-
атской политики Российской империи становится создание торгово-транспортного сообще-
ния со странами Востока. Транссибирская магистраль, Китайско-Восточная железная дорога и 
Южно-Маньчжурская железная дорога стали наиболее известными воплощениями этих идей. 
На этом фоне намного менее известным и изученным остается проект Кяхтинской железной 
дороги, предполагавший соединение Транссибирской магистрали со слободой Кяхта с даль-
нейшим продлением железной дороги на территорию Монголии. Цель исследования — прове-
сти анализ развития идеи создания Кяхтинской железной дороги в конце XIX – начале XX в. 
и выявить основные особенности этого проекта в связи с его геоэкономическими и геополи-
тическими задачами. Материалы и методы. Исследование проведено на основе малоизучен-
ных материалов Российского государственного исторического архива. В основе методологии 
исследования лежит системно-исторический подход, позволивший изучить развитие проек-
та Кяхтинской железной дороги неотрывно от политической и экономической конъюнктуры 
азиатской политики Российской империи в начале XX в. Результаты. На основе привлека-

Published in the Russian Federation
Oriental Studies (Previous Name: Bulletin of the Kalmyk Institute 
for Humanities of the Russian Academy of Sciences)
Has been issued as a journal since 2008
ISSN: 2619-0990; E-ISSN: 2619-1008
Vol. 16, Is. 2, pp. 268–280, 2023
Journal homepage: https://kigiran.elpub.ru

 

http://orcid.org/0000-0002-4967-0705
http://orcid.org/0000-0003-4568-7179
mailto:rusthist@yandex.ru
http://orcid.org/0000-0002-6831-6947
mailto:a.kochnev.usu@gmail.com


269

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  GENERAL HISTORY

емых источников авторам удалось реконструировать процесс развития проекта Кяхтинской 
железной дороги. Первые инициативы по сооружению железнодорожной линии от Кяхты до 
северных границ Китая появились в начале XX в. на фоне плана китайских властей построить 
железнодорожную ветку Пекин – Калган. Правительственный интерес к изучаемому проекту 
прослеживается в период после Русско-японской войны 1904–1905 гг. В качестве полноцен-
ной концепции проект был представлен в специальной записке, подготовленной представите-
лями кяхтинского купечества в 1910 г. Решение о строительстве Кяхтинской железной дороги 
было принято в 1913 г., но начало Первой мировой войны отложило реализацию проекта на 
неопределенный срок. В статье изучается каждый из этапов развития кяхтинского железнодо-
рожного проекта с акцентом на его геоэкономических и геополитических задачах. Выявлено, 
что проект Кяхтинской железной дороги виделся как способ решения текущих проблем рус-
ско-китайской и русско-монгольской торговли, стимулирования экономики Восточной Сиби-
ри, реализации транзитного потенциала России и укрепления российского геополитического 
влияния на территории Монголии. Выводы. В результате проведенного исследования показан 
системный и многофакторный характер проекта Кяхтинской железной дороги, ее место в об-
щей геоэкономической стратегии Российской империи. 
Ключевые слова: Кяхтинская железная дорога, русско-китайская торговля, русско-монголь-
ская торговля, Кяхта, КВЖД, транзит 
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Abstract. Introduction. In the late 19th and early 20th centuries, Imperial Russia tended to prioritize 
the creation of trade and transport communications with countries of the East, which was vividly 
manifested in a number of projects, such as the Trans-Siberian Railway, Chinese Eastern Railway, 
and South Manchuria Railway. In this regard, not that widely known remains the Kyakhta Railway 
project, which implied a construction of a railway line from the Trans-Siberian Railway to Kyakhta 
with subsequent access to the territory of Mongolia. Goals. The paper attempts an analysis of how the 
concept of the Kyakhta Railway was evolutionizing throughout the late 19th and early 20th centuries, 
and seeks to reveal some key features arising from the latter’s geoeconomic and geopolitical 
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1. Введение
В конце XIX в. Китай ускорено интегри-

ровался в мировую капиталистическую си-
стему в виде его периферийного придатка. 
Одним из факторов подобной перифериза-
ции стало предоставление Пекином другим 
государствам концессий на строительство 
железных дорог на китайской территории. 
Концессии не только выступали каналом 
получения прибыли для иностранцев, но 
также играли большую геополитическую 
роль: постройка инфраструктуры де-факто 
означало включение того или иного реги-
она цинской империи в орбиту влияния 
страны, получившей концессию [Непомнин 
1980: 60–79; Салогуб 2016: 16]. Таким обра-
зом, Китай на рубеже XIX–XX вв. оказал-
ся разделенным на сферы влияния между 
Россией, Англией, Германией, Францией, 
США и Японией. Кульминацией борьбы 
между Российской и Британской империй 
за железнодорожные концессии в Китае 
стало соглашение 1899 г., согласно которо-
му Англия обязывалась не претендовать на 
концессии севернее Пекина, а Россия дала 
аналогичное обещание относительно регио-

на долины р. Янцзы [Huenemann 1984: 57; 
Лукоянов 2008: 340–341]. 

В итоге в начале XX в. Маньчжурия и 
Монголия были практически признаны сфе-
рой интересов России [Международные 
отношения 1951: 107–108; Чимитдоржиев 
1987: 126–128]. Заметим, что для Санкт-Пе-
тербурга получение права на строительство 
и эксплуатацию железных дорог подразуме-
вало не только политические и инвестици-
онные перспективы. Россия преследовала 
цель создания торгово-транзитного про-
странства на своих дальневосточных окра-
инах, что предопределило строительство 
Китайско-Восточной железной дороги (да-
лее — КВЖД) и Южно-Маньчжурской же-
лезной дороги (далее — ЮМЖД) в качестве 
продолжения Транссибирской магистрали 
на территории Маньчжурии. 

Таким образом, в начале XX в. обозна-
чились основные контуры новой азиатской 
гео экономической политики Российской им-
перии. Это необходимость создания транс-
портной инфраструктуры, которая обеспе-
чивала бы устойчивые товаропотоки между 
российской территорией и близлежащими 

objectives. Materials and methods. The work involves understudied materials stored at the Russian 
State Historical Archive, and methodologically rests on a systemic historical approach that secures 
insights into the development of the project from the perspectives of Imperial Russia’s political and 
economic interests and opportunities across Asia at the turn of the 20th century. Results. The conducted 
analysis of documents shows how the Kyakhta Railway project was actually developing. So, the 
earliest initiatives to build a railway line from Kyakhta to China’s northern borders were announced 
at the beginning of the 20th century, after Chinese authorities decided to lay a Beijing–Kalgan railway 
line. The Government was showing interest in the project under study in the direct aftermath the 
Russo-Japanese War of 1904–1905. And the project’s complete concept was introduced in a special 
note prepared by Kyakhta-based merchants in 1910 — to be finally approved in 1913. However, the 
outbreak of WWI postponed its implementation indefinitely. The article examines each stage in the 
shaping of the Kyakhta Railway project with emphases be laid on its geoeconomic and geopolitical 
objectives. The paper shows the project was viewed as a means to solve the then problems of Russian-
Chinese and Russian-Mongolian trade, stimulate Eastern Siberia’s economy, fulfill transit potentials 
of Russia, and strengthen our geopolitical influence in the territory of Mongolia. Conclusions. The 
work attests to the Kyakhta Railway project was systemic and multifactorial by nature, illustrates its 
essential place in the overall geoeconomic strategies of the Russian Empire. 
Keywords: Russian-Chinese trade, Russian-Mongolian trade, Kyakhta, geoeconomics, transit
Acknowledgements. The reported study was granted by Russian Science Foundation, project no. 
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азиатскими рынками, в частности с Монго-
лией, Маньчжурией и северными провин-
циями Китая. В рамках этого тренда на ру-
беже XIX–XX вв. появилась идея соединить 
железнодорожным сообщением Трансси-
бирскую магистраль со слободой Кяхта — 
историческим центром торговых связей 
России с Монголией и Китаем. В источни-
ках и литературе за данным проектом за-
крепилось название Кяхтинской железной 
дороги. На протяжении своей истории Кях-
тинский железнодорожный проект всегда 
предполагал продолжение железнодорож-
ного пути на монгольской территории, по-
этому вполне справедливо рассматривать 
Кяхтинскую железную дорогу как инстру-
мент концессионной политики Российской 
империи в империи Цин, а с 1912 г. — на 
территории независимой Монголии. 

Цель исследования — провести анализ 
развития идеи создания Кяхтинской желез-
ной дороги в конце XIX – начале XX в. и 
выявить основные особенности этого про-
екта в связи с его геоэкономическими и гео-
политическими задачами.

Обратим внимание, что в научной ли-
тературе вопрос о Кяхтинской железной 
дороге поднимался ранее [Лузянин 2003: 
47; Курас 2009: 101; Старцев 2015: 171]. 
Из последних работ стоит отметить статьи 
В. Г. Третьякова, который, изучая проект 
железной дороги Мысовая – Кяхта, справед-
ливо указывает на значимость частной ини-
циативы в экономической истории России 
[Третьяков 2018: 163]. В другом исследо-
вании этого автора подробно изучена исто-
рия развития российских железнодорожных 
проектов в Монголии в дореволюционный 
период [Третьяков 2014]. 

В статье Л. В. Кальминой и А. М. Плеха-
новой Кяхтинская железная дорога изучает-
ся в контексте истории Трансмонгольской 
железной дороги [Кальмина, Плеханова 
2017]. Авторы указали на то, что основные 
инженерно-технические разработки, лег-
шие в основу Трансмонгольской железной 
дороги, были созданы в рамках Кяхтин-
ского железнодорожного проекта в начале 
XX в. [Кальмина, Плеханова 2017: 120]. 

Роль забайкальского купечества в пла-
нах железнодорожного строительства 
в Монголии была рассмотрена в статье 
Л. В. Кальминой в соавторстве с Л. В. Кура-
сом [Кальмина, Курас 2018].

В настоящей статье акцент сделан на 
гео экономических задачах, поставленных 
перед Кяхтинской железной дорогой. Авто-
ры стремятся выявить роль данного проекта 
в развитии торговых связей России с Китаем 
и Монголией, определить место проекта в 
геоэкономической и геополитической стра-
тегии Российской империи. Такой взгляд 
на историю Кяхтинской железной дороги 
представляется весьма актуальным в связи 
с современной международной повесткой, 
обусловленной необходимостью укреплять 
старые и искать новые пути торгового сооб-
щения с Центральной Азией и Китаем. 

2. Материалы и методы
Источниковая база исследования ос-

нована прежде всего на неопубликован-
ных материалах фонда министра финансов 
С. Ю. Витте (Ф. 560) из Российского госу-
дарственного исторического архива. При-
влеченные документы позволяют изучить 
первые инициативы о создании Кяхтинской 
железной дороги в начале XX в., обсуж-
дение этого проекта на протяжении 1906–
1915 гг. Особое значение для исследования 
представляет подготовленная кяхтинским 
купечеством в 1910 г. специальная записка, 
где подробно раскрыты задачи и торгово-
эко номические перспективы Кяхтинской 
железной дороги. Из опубликованных ма-
териалов стоит выделить работу А. И. Вер-
блюнера, в которой проектируемая железная 
дорога рассматривается с инженерно-тех-
нической точки зрения [Верблюнер 1911]. 

В работе П. П. Червинского 1913 г. под-
робно изучается экономическая характери-
стика регионов, через которые планирова-
лось строительство Кяхтинской железно-
дорожной линии (Забайкалье, Монголия) 
[Червинский 1913]. Большая часть указан-
ного выше материала либо используется 
впервые, либо изучается на основе новых 
задач. 

Ключевым методом исследования вы-
ступает системно-исторический подход. 
Проект рассматривается в неотрывной взаи-
мосвязи с общей системой железнодорож-
ных коммуникаций в Восточной и Цент-
ральной Азии, системой международных 
отношений на Дальнем Востоке, региональ-
ными и международными экономическими 
интересами России. В совокупности с при-
влекаемой источниковой базой системно- 
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исторический подход определяет новизну 
настоящего исследования.

3. Компания «Монголор» и поиск же-
лезной дороги к Пекину

Первые изыскания о возможной по-
стройке железной дороги на территории 
Монголии на русский капитал были пред-
приняты в самом конце XIX в. по инициа-
тиве Общества рудного дела Тушетуханов-
ского и Цэцэнхановского аймаков в Монго-
лии, более известного под названием «Мон-
голор» [Чимитдоржиев 1987: 128–129]. 

В октябре 1899 г. в Пекин прибыл ди-
ректор «Монголора» В. Ю. Грот с целью по-
лучить от китайских чиновников право на 
железнодорожную концессию от Кяхты до 
Калгана [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 171. Л. 9]. 
Эта поездка привлекла внимание официаль-
ных представителей России в Китае. Так, 
российский посланник в Пекине М. Н. Гирс 
в письме к С. Ю. Витте сообщал, что он 
«находит несвоевременным возбуждение 
подобного ходатайства» [РГИА. Ф. 560. 
Оп. 28. Д. 171. Л. 10]. Сомнения у дипломата 
вызвал вопрос средств, на которые Грот со-
бирался строить железную дорогу, посколь-
ку участие любого иностранного капитала, 
помимо русского, в создании концессий на 
территории Монголии противоречило рус-
ско-китайскому соглашению 1899 г. [Рус-
ско-китайские отношения 1958: 80].

В это же время внимание российской 
дипломатии в Китае было сосредоточено 
на появившихся слухах о возможном строи-
тельстве железнодорожной ветки от Пекина 
до Калгана (Чжанцзякоу) на национальный 
китайский капитал. Для заинтересованных 
российских лиц изначально было понятно, 
что железнодорожное строительство к севе-
ру от Пекина не ограничится территорией 
Внутренней Монголией, а будет продол-
жено намного дальше на север. В апреле 
1899 г. востоковед и экономический обозре-
ватель Д. М. Позднеев в письме к министру 
финансов писал, что «несомненно, рано или 
поздно, линия Кяхта – Пекин имеет быть 
построена» [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 171. 
Л. 2]. Такие заявления нельзя рассматривать 
как ситуативные домыслы. Через десять лет, 
в 1909 г., на особом совещании по вопросам 
КВЖД будет поднята проблема о «неуклон-
ном намерении Китайского правительства 
продолжить Пекин-Калганскую железную 

дорогу до Кяхты» [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. 
Д. 172. Л. 135]. Таким образом, железная 
дорога Пекин–Калган виделась в России как 
часть будущей трансмонгольской железной 
дороги, а последняя в свою очередь — как 
часть общей системы железнодорожного 
сообщения Китая.

Перспективы, которые открывало пря-
мое сообщение между Кяхтой и Пекином, 
привлекли внимание торгово-финансовых 
кругов. Летом 1901 г. В. Ю. Грот органи-
зовал частную экспедицию в Монголию, 
состоящую из двух шведских инженеров и 
переводчика, с целью изучить территорию 
от Кяхты до Урги и далее до Калгана для 
возможного проведения железнодорожной 
линии [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 171. Л. 38–
39]. По другим источникам, инициатором 
монгольской экспедиции стал директор 
Русско-китайского банка А. Ю. Ротштейн. 
Как видно из справки, предоставленной 
российским посольством из Стокгольма, 
А. Ю. Ротштейн в июле 1901 г. пригласил 
шведского подданного г. Оливекрона для 
«производств изысканий ввиду предпола-
гавшейся постройки железной дороги от 
Кяхты через Ургу, пустыню Гоби, Калган 
до Пекина» [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 172. 
Л. 62–63об.]. С. Ю. Витте, узнав об этой 
инициативе от русского консула в Урге 
Я. П. Шишмарева, потребовал прекра-
тить данное начинание, способное ослож-
нить русско-китайские отношения [РГИА. 
Ф. 560. Оп. 28. Д. 171. Л. 40]. Тем не менее 
порученные шведским инженерам работы 
были выполнены, а чертежи, карты и все со-
путствующие вычисления были переданы 
В. Ю. Гроту. 

Ситуация конца XIX – начала XX в. 
показывает, что в строительстве железной 
дороги от Кяхты до северных границ Ки-
тая были заинтересованы Русско-Китай-
ский банк и общество «Монголор», тогда 
как Министерство финансов и российские 
представители в Китае относились к данной 
идее с осторожностью. Однако поражение в 
Русско-японской войне 1904–1905 гг. внес-
ло существенные коррективы в геоэконо-
мическую стратегию России на территории 
империи Цин. Южно-Маньчжурская желез-
ная дорога, согласно Портсмутскому миру 
1905 г., переходила к Японии, и, следова-
тельно, Российская империя теряла влияние 
в Южной Маньчжурии, а также выход к не-
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замерзающим портам. В российских руках 
оставалась КВЖД, соединенная с Влади-
востоком, но ее грузооборот в ближайшие 
годы после войны оказался очень далеким 
от планируемых [Жигалов 2008: 42; Янчен-
ко, Старовойтова 2018: 590]. Следователь-
но, не оправдывала экономических ожида-
ний и Транссибирская магистраль, задуман-
ная прежде всего как транзитная линия. Все 
это подталкивало российское правительство 
искать выход из сложившейся ситуации. 

4. Проект Кяхтинской железной доро-
ги 1910 г.: внешнеторговые, региональ-
ные и макроэкономические задачи

В декабре 1906 г. в Иркутске состоя-
лось Совещание о путях сообщения в Си-
бири, проходившее под председательством 
генерал-губернатора Восточной Сибири 
А. Н. Селиванова. Здесь впервые на офици-
альном уровне был поднят вопрос о строи-
тельстве железной дороги к российско-мон-
гольской границе с возможным продлени-
ем линии на территорию Монголии. Было 
представлено несколько вариантов, в том 
числе и проект железной дороги через сло-
боду Кяхта [Третьяков 2014: 116–117]. 

В 1909 г. по поручению Совета Мини-
стров в Иркутске было созвано второе со-
вещание, которое высказалось за необходи-
мость соединения Забайкальской железной 
дороги и слободы Кяхта [РГИА. Ф. 560. 
Оп. 28. Д. 1136. Л. 85]. Главными сторон-
никами этой идеи выступили представите-
ли кяхтинского купечества, предложившие 
создать акционерное общество «Кяхтин-
ская железная дорога» и частично на свои 
средства реализовать строительство желез-
ной дороги от станции Мысовая Забайкаль-
ской железной дороги (часть Транссиба) до 
г. Троицкосавск (слобода Кяхта). 

Окончательно проект Кяхтинской же-
лезной дороги был сформирован в докумен-
те под названием «Изыскания железной до-
роги на Кяхту от станции Мысовой Забай-
кальской железной дороги до Кяхты. Общая 
записка», составленном в 1910 г. кяхтин-
скими купцами — братьями Лушниковыми 
и инженером А. И. Верблюнером [РГИА. 
Ф. 350. Оп. 13. Д. 708]. «Общую записку» 
Лушниковых и А. И. Верблюнера можно 
считать ключевым источником по проекту 
Кяхтинской железной дороги, так как в ней 
были изложены все основные положения 

планируемого предприятия, которые впо-
следствии и станут темой для обсуждения. 
В 1911 г. те же авторы подготовили «До-
полнительную записку», в которой уточни-
ли некоторые расчеты по проекту [РГИА. 
Ф. 350. Оп. 13. Д. 709]. 

Согласно проекту 1910 г., создание Кях-
тинской железной дороги преследовало две 
основные цели: 1) создать прямой путь из 
России в Китай, конкурировать с которым 
было бы невозможно ввиду его более ко-
роткого расстояния; 2) «создать в Монго-
лии прочные рынки сбыта для русских фаб-
рикантов, ранее появление там иностран-
ных товаров и организовать скупку цен-
ного монгольского сырья» [РГИА. Ф. 350. 
Оп. 13. Д. 708. Л. 16]. Последующие задачи 
вытекали из первых двух: стимулировать 
экономику Восточной Сибири; создать во-
енно-стратегическую коммуникацию на 
границах с Монголией; реализовать потен-
циал России в качестве евразийского тран-
зитного пространства.

Обращаясь к ситуации в русско-ки-
тайской торговле на момент 1910 г., авто-
ры проекта указывают на упадок торговли 
в Кяхте и проблему низкого экспорта рос-
сийских товаров в Китай. Причины этого 
виделись в открытии морских китайских 
портов для иностранной торговли в середи-
не XIX в. Доставляемый дешевым морским 
путем европейский, американский и япон-
ский товар стал более конкурентоспособ-
ным в сравнении с российским и к концу 
XIX в. практически вытеснил его с китай-
ского рынка [Сладковский 1974: 264–266]. 

Российско-китайская чайная торговля 
продолжала расти, но после открытия мор-
ского направления торговли России с Кита-
ем в начале 1860-х гг. и открытия движения 
по КВЖД и Транссибу в начале XX в. чай-
ные грузы пошли в обход Кяхты, что пре-
допределило упадок знаменитой слободы 
[РГИА. Ф. 350. Оп. 13. Д. 708. Л. 10–12]. 

В Кяхтинской железной дороге авто-
ры «Общей записки» видели возможность 
возродить российско-китайскую торговлю, 
вновь перенаправив чайный грузопоток на 
Кяхту (рассчитывалось на привоз чая около 
750 тыс. пудов ежегодно). Кроме чая, был 
расчет на доставку китайского шелка и шел-
ковых тканей (около 100 тыс. пудов), хлоп-
ка (500 тыс. пудов), фруктов (150 тыс. пу-
дов) и ряда других товаров [РГИА. Ф. 350. 
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Оп. 13. Д. 708. Л. 36]. Предполагалось, что 
общее количество китайского импорта со-
ставит объем 66 200 000 пудов ежегодно. 
При наличии железнодорожного сообще-
ния Транссиба с Кяхтой создавались усло-
вия для экспорта из России в Китай тексти-
ля, металла с уральских и сибирских заво-
дов, сахара, спирта, пшеницы, леса [РГИА. 
Ф. 350. Оп. 13. Д. 708. Л. 34об.]. Общее ко-
личество экспорта «при самой осторожной 
оценке следует принять не менее 500 тыс. 
пудов в год» [РГИА. Ф. 350. Оп. 13. Д. 708. 
Л. 35].

В «Общей записке» пристальное вни-
мание уделялось монгольскому рынку. 
Монголия рассматривалась как альтерна-
тива Маньчжурии, в которой российская 
экономическая политика в начале XX в. по 
большому счету потерпела фиаско. Авторы 
записки отмечают: «Гораздо выгоднее было 
бы развить монгольский рынок, где геогра-
фические условия значительно благоприят-
нее для русских, возможность конкуренции 
иностранцев труднее, а всякая железная 
дорога, построенная китайцами или ино-
странцами, принесет пользу прежде всего 
русской торговле» [РГИА. Ф. 350. Оп. 13. 
Д. 708. Л. 16].

На момент составления «Общей запи-
ски» главной проблемой русско-монголь-
ской торговли стала конкуренция со сто-
роны порта Тяньцзинь, куда отправлялась 
большая часть монгольского товара для по-
следующего вывоза морем. Тяньцзинь вы-
ступал также каналом, через который ино-
странные товары попадали на рынок Мон-
голии, успешно конкурируя с российскими 
[РГИА. Ф. 350. Оп. 13. Д. 708. Л. 13–13об.]. 
Постепенно вырисовывалась угроза потери 
монгольского рынка для России, в связи с 
чем в «Общей записке» перед Кяхтинской 
железной дорогой ставилась задача перена-
править поток монгольских товаров с юга 
на север — в Россию. «Кяхта явится магни-
том, который притянет к себе монгольский 
отпуск, удешевит русские товары, идущие 
в Монголию, и создаст им здесь проч-
ный сбыт» [РГИА. Ф. 350. Оп. 13. Д. 708. 
Л. 13об.]. Исторически торговля России с 
Монголией сложилась как обмен скота и 
продукции скотоводства на промышлен-
ные товары, поэтому при обсуждении бу-
дущих грузов речь шла о расширении ввоза 
из Монголии мяса, дичи, лошадей, скота, 

шерсти, сала, кишок, кожи и шкур. Вывоз 
в Монголию был аналогичен товарам, пред-
полагаемым для экспорта в Китай [РГИА. 
Ф. 350. Оп. 13. Д. 709. Л. 9–14].

Развитие российско-монгольской и рос-
сийско-китайской торговли создавало усло-
вия для оживления экономики Восточной 
Сибири. Если обобщить все перспективы, 
которые указывались в «Общей записке» 
для сибирской экономики, то Кяхтинская 
железная дорога должна была: 1) способ-
ствовать сбыту сибирского хлеба, муки 
и леса в Монголию и Китай; 2) возродить 
сибирскую промышленность на основе об-
работки импортных товаров (шерсти, кож, 
меха и др.) и производства товаров на экс-
порт (свеклосахарные и сахарорафинадные 
заводы); 3) стимулировать добычу полез-
ных ископаемых в Забайкалье с учетом 
наличия транспортной инфраструктуры; 
4) стимулировать развитие байкальского 
и селенгинского пароходства; 5) привлечь 
капитал и создать рабочие места в Восточ-
ной Сибири; 6) обеспечить грузами Забай-
кальскую железную дорогу [РГИА. Ф. 350. 
Оп. 13. Д. 708. Л. 16–19об.]. 

К региональным задачам железной до-
роги можно добавить ее военно-стратегиче-
скую значимость, хотя этому фактору авто-
ры уделяют мало внимания, отмечая только, 
что Кяхтинская железная дорога позволит 
обеспечить коммуникацию со слабо защи-
щенной российско-монгольской границей. 
Вопрос пассажирских перевозок также был 
связан со стратегическим аспектом, по-
скольку подразумевал в основном перевоз-
ку воинского состава [РГИА. Ф. 350. Оп. 13. 
Д. 708. Л. 17об.–18об., 37].

Таким образом, проектируемой дороге 
придавалось огромное регионально-эконо-
мическое значение, но она преследовала и 
макроэкономические цели.

Во-первых, Кяхтинская железная до-
рога рассматривалась в неотрывной связи 
с Трансмонгольской железной дорогой, в 
будущем сооружении которой авторы были 
уверены: «Если будет начата постройка рус-
ской линии Мысовая – Кяхта, то постройка 
линии от Урги к Кяхте также станет неиз-
бежной для Китая» [РГИА. Ф. 350. Оп. 13. 
Д. 708. Л. 18]. К моменту составления про-
екта 1910 г. Китай еще не закончил строи-
тельство железнодорожной линии от Пеки-
на до Калгана, и, в связи с этим в источнике 
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подчеркивалось, что необходимо соорудить 
линию Мысовая – Кяхта раньше, чем Ки-
тай получит рельсовый путь от Монголии к 
Желтому морю (порту Тяньцзинь). «Тяготе-
ние рынка будет к России»,— говорится в 
документе, поскольку «постройка дороги на 
Кяхту опередит постройку Трансмонголь-
ской линии, то ко времени открытия движе-
ния по последней, русские торговые связи 
в Монголии будут уже весьма прочными» 
[РГИА. Ф. 350. Оп. 13. Д. 708. Л. 13об.]. 

Во-вторых, создание Трансмонгольской 
линии, соединенной с Кяхтой, свяжет рос-
сийскую железнодорожную сеть с систе-
мой железных дорог Китая. Авторы «Об-
щей записки» ссылались на постановление 
Министерства путей сообщения Китая от 
21 августа 1907 г., согласно которому пла-
нировалось создание четырех сквозных 
магистралей: 1) Пекин – Гуанчжоу (юж-
ный Китай, провинция Гуандун); 2) Пе-
кин – Кяхта; 3) Пекин – Айгунь (северная 
Маньчжурия); 4) Пекин – Ланьчжоу (за-
падный Китай, провинция Ганьсу) [РГИА. 
Ф. 350. Оп. 13. Д. 708. Л. 46]. Перечислен-
ные транспортные артерии, будучи соеди-
ненные с Кяхтой, могли кратно увеличить 
объем российско-китайской торговли. Рос-
сия в таком случае получала непрерывное 
железнодорожное сообщение с основными 
регионами империи Цин вплоть до самого 
юга в Гуанчжоу. При этом отмечается, что 
Россия уже имела к этому времени пря-
мой доступ в Пекин через ЮМЖД, но юж-
но-маньчжурская линия находилась в руках 
Японии, что делало этот путь стратегически 
непривлекательным [РГИА. Ф. 350. Оп. 13. 
Д. 708. Л. 20]. 

В-третьих, Кяхтинская железная доро-
га, соединенная с системой железных дорог 
Китая и Транссибирской магистралью, со-
здаст условия для прямой торговли Европы 
с Китаем транзитом через Россию. Этому 
приводится следующее обоснование: «Гео-
графическое положение России между Евро-
пой и лучшими мировыми рынками: Китаем, 
Индией, Персией и т. д. даст возможность 
когда-нибудь обратить русские дороги из 
тупиковых в транзитные, сквозные мировые 
пути и направить на сеть русских железных 
дорог огромные и наиболее ценные грузы и 
пассажирское движение» [РГИА. Ф. 350. Оп. 
13. Д. 708. Л. 20об.]. Таким образом, обрисо-
вывались контуры единой железнодорожной 

цепи: Европейская железнодорожная сеть 
– Транссибирская магистраль – Трансмон-
гольская магистраль – китайская железно-
дорожная сеть. Кяхтинская железная дорога 
должна была стать «звеном в огромной Евро-
пейско-китайской магистрали», а Россия —  
раскрыть потенциал своего континентально-
го расположения, отбив существенную долю 
товарных и пассажирских перевозок у ми-
рового морского сообщения [РГИА. Ф. 350. 
Оп. 13. Д. 708. Л. 20].

Стоит заметить, что идеи использовать 
пространство России в качестве транзита 
между Европой и Китаем были весьма рас-
пространены в рассматриваемое время. Так, 
в 1909 г. немецкий подданный А. Лессинг 
обратился к российскому правительству 
с проектом железной дороги Москва – Пе-
кин, общая задумка которого была анало-
гична макроэкономическим задачам Кях-
тинской железной дороги [РГИА. Ф. 560. 
Оп. 28. Д. 1156. Л. 6, 52–63].Однако эта идея 
не нашла поддержки в российских прави-
тельственных кругах, тогда как проект Кях-
тинской железной дороги был утвержден 
после продолжительной дискуссии. 

5. Обсуждение проекта Кяхтинской 
железной дороги в 1910–1915 гг.

В конце 1910 – начале 1911 г. прошел 
первый этап обсуждения проекта Кяхтин-
ской железной дороги на правительствен-
ном уровне. Осенью 1910 г. для рассмо-
трения возможного сооружения линии 
Мысовая – Кяхта была созвана Комиссия о 
новых железных дорогах, в состав которой 
вошли представители Министерства путей 
сообщения, Министерства финансов, Во-
енного ведомства, Министерства торговли 
и промышленности [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. 
Д. 1136. Л. 14]. Члены комиссии достаточ-
но благосклонно отнеслись к ходатайству 
кяхтинского купечества, однако ввиду раз-
ногласий о стоимости сооружения и пред-
полагаемого грузооборота железной дороги 
решили отложить вопрос до следующего 
рассмотрения. В феврале 1911 г. обсужде-
ние проекта Кяхтинской железной дороги 
было продолжено на Межведомственном 
совещании по развитию торговых отно-
шений с Монголией, которое решило, что 
сооружение линии Мысовая – Кяхта сле-
дует признать желательным [РГИА. Ф. 560. 
Оп. 28. Д. 1136. Л. 9об.].
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Правительственные чиновники в целом 
разделяли основные позиции кяхтинского 
купечества относительно роли проектируе-
мой железной дороги в развитии торговых 
отношений России с Монголией и Китаем. 
Но в отличие от «Общей записки» 1910 г., 
где Кяхтинская железная дорога «предна-
значается прежде всего чисто коммерче-
ским целям» [РГИА. Ф. 350. Оп. 13. Д. 708. 
Л. 4], в ходе правительственного обсужде-
ния 1910–1911 гг. значительно больше вни-
мания уделялось военно-стратегическим и 
геополитическим задачам проекта. К при-
меру, на Межведомственном совещании в 
феврале 1911 г. было принято во внимание, 
что развитие железнодорожного сообщения 
с Монголией может облегчить снабжение 
мясом войск, расположенных в Восточной 
Сибири. В связи с этим предлагалось по-
строить в Кяхте холодильники-рефрижера-
торы и снабдить железную дорогу вагона-
ми-холодильниками [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. 
Д. 1136. Л. 5об.]. Предполагалось, что по 
дороге может пройти не менее 4 млн пудов 
мяса в год, в том числе на снабжении армии 
не менее 1,5 млн пудов мяса в год [РГИА. 
Ф. 560. Оп. 28. Д. 1136. Л. 6об.]. Здесь же 
впервые прозвучала мысль о возможном 
транзите монгольских грузов из Кяхты во 
Владивосток для последующего экспорта 
на внешние рынки. 

В ходе обсуждения 1910–1911 гг. сквоз-
ной проблемой поднимался вопрос о конку-
ренции с железной дорогой Пекин – Калган. 
Подсчеты, сделанные Комиссией о новых 
железных дорогах осенью 1910 г., показыва-
ли, что возможный грузооборот Кяхтинской 
железной дороги может быть вдвое меньше, 
чем указывалось в «Общей записке» 1910 г. 
[РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 1136. Л. 4об.]. Ар-
гументировалось это тем, что до постройки 
Трансмонгольской линии, товары из южной 
Монголии будут отправляться по рельсово-
му пути от Калгана в Пекин и далее в Тянь-
цзинь для вывоза морем. Представитель 
Министерства торговли и промышленности 
А. А. Петров на этом же совещании заме-
тил, что связывать Кяхтинскую железную 
дорогу с Трансмонгольской линией вообще 
нежелательно, так как иностранный товар в 
этом случае получит прямой доступ в цент-
ральную и северную Монголию, повторив 
ситуацию с КВЖД, ставшей проводником 
для европейских, американских и японских 

товаров в Маньчжурию [РГИА. Ф. 560. 
Оп. 28. Д. 1136. Л. 19об.]. 

Влияние железнодорожной линии Мы-
совая – Кяхта на КВЖД стало отдельной 
проблемой в ходе правительственного об-
суждения. В «Общей записке» 1910 г. кях-
тинские купцы отмечали, что Кяхтинская 
железная дорога не станет конкурентом для 
КВЖД, а напротив — будет способство-
вать развитию этой линии, но аргументи-
ровалось это весьма скупо [РГИА. Ф. 350. 
Оп. 13. Д. 708. Л. 18об.]. Неудивительно, 
что наибольшая критика кяхтинскому про-
екту звучала со стороны представителей 
Китайско-Восточной железной дороги. 
Сотрудник КВЖД К. П. Лазарев в 1910 г. 
оспаривал практически каждый аргумент, 
приводимый кяхтинскими купцами относи-
тельно будущей выгоды линии Мысовая – 
Кяхта. К примеру, К. П. Лазарев указывал, 
что расчеты на сбыт хлеба в Монголию не 
оправдаются из-за собственной аграрной 
политики Китая на северных цинских тер-
риториях, российский спирт не выдержит 
конкуренции с китайским ханшином (вод-
кой) и так далее по каждой группе товаров и 
экономических перспектив [РГИА. Ф. 560. 
Оп. 28. Д. 1136. Л. 77–82]. 

В феврале 1911 г. вице-председатель 
правления КВЖД А. Н. Вентцель отмечал, 
что КВЖД не оправдала себя в качестве 
инструмента экономического завоевания 
северо-восточного Китая и такая же судьба 
ждет Кяхтинскую железную дорогу [РГИА. 
Ф. 560. Оп. 28. Д. 1136. Л. 8]. В целом мне-
ние чиновников КВЖД сводилось к тому, 
что кяхтинский проект не только окажется 
убыточным, но и подорвет существующий 
грузооборот КВЖД.

В то же время работа с привлеченными 
источниками наводит на мысль, что же-
лезная дорога на российско-монгольской 
границе рассматривается в России как аль-
тернатива КВЖД, хотя напрямую об этом 
нигде не говорится. Можно предположить, 
что после провала маньчжурской политики 
новые планы России были связаны с укре-
плением своих позиций в Монголии. Так, на 
межведомственном совещании 1911 г. был 
поднят вопрос о возможном расширении 
влияния России на монгольской территории 
в связи с постройкой линии Мысовая – Кях-
та. Отмечалось, что «влияние железной до-
роги может охватить район намного боль-
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ший, чем традиционно принято считать тя-
готеющим к Кяхте. Есть надежда, что даже 
Кобдийский и Улясутайский округа будут 
тяготеть к Кяхте, откуда будет легче вы-
возить по более удобному и скорому пути 
экспортируемое сырье» [РГИА. Ф. 560. 
Оп. 28. Д. 1136. Л. 9]. Учитывая, что желез-
нодорожные концессии рассматривались 
как инструмент расширения политического 
и военно-стратегического влияния, а также 
нарастающую к 1911 г. революционную об-
становку в империи Цин, Кяхтинская желез-
ная дорога виделась серьезным геополити-
ческим проектом. Косвенно подтверждает 
это и то, что по итогу совещания в феврале 
1911 г. было решено строить железную до-
рогу за счет казны, т. е. изначально сделать 
этот проект государственным. 

На фоне обсуждения проекта Кяхтин-
ской железной дороги обстановка в китай-
ской империи действительно складывалась 
непростой. После восстания в г. Учан в 
октябре 1911 г. революционное движение 
распространилось на весь Китай. В февра-
ле 1912 г. маньчжурская власть была свер-
гнута, произошла Синьхайская революция, 
следствием которой стал процесс дезин-
теграции национальных окраин. В самом 
конце 1911 г. Монголия объявила о своей 
независимости, что сказалось и на обсужде-
нии проекта Кяхтинской железной дороги. 
12 января 1912 г. братья Лушниковы соста-
вили докладную записку на имя председате-
ля совета министров, где, ссылаясь на собы-
тия в Китае и Монголии, просили ускорить 
процесс утверждения строительства желез-
ной дороги в Кяхте и рассмотреть идею о 
возможном продлении железнодорожной 
линии от Кяхты до Урги, используя «счаст-
ливое стечение обстоятельств» и «благо-
приятный момент» [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. 
Д. 1136. Л. 11–13об.]. 

Что же касается обсуждения проекта на 
правительственном уровне, то в 1912 г. оно 
сводилось к вопросу о направлении линии 
либо от станции Мысовая к Кяхте, либо от 
станции Верхнеудинск (Улан-Удэ) к кях-
тинской слободе [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. 
Д. 1136. Л. 85–87об.]. 

В итоге в июне 1913 г. Государственная 
дума утвердила строительство дороги по 
направлению от Верхнеудинска, как более 
экономной по расходам. В октябре 1913 г. 
Совет министров принял решение о необхо-

димости изысканий и проектных работ на 
участке Кяхта – Урга [Третьяков 2014: 119]. 

Начавшаяся вскоре Первая мировая 
война стала главной причиной того, что 
Российская империя так и не приступила к 
строительству Кяхтинской железной доро-
ги. В феврале 1915 г. кяхтинские купцы со-
ставили очередную докладную записку на 
имя министра финансов, где просили право 
обратиться за займом в российские банки, 
чтобы приступить к строительству желез-
ной дороги к Кяхте, и изысканиям на по-
стройку железной дороги от Кяхты до Урги 
[РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 1136. Л. 141об.]. 
Очевидно, что государство, по причине 
военного положения экономики, затягива-
ло реализацию кяхтинского проекта. Тем 
не менее в среде региональной элиты воз-
можность развития торговых отношений с 
независимой Монголией оставалась акту-
альной темой. В мае 1915 г. иркутский ге-
нерал-губернатор Л. М. Князев в официаль-
ным письме министру торговли и промыш-
ленности поднял вопрос об использовании 
Северного морского пути для укрепления 
российско-монгольских торговых связей. 
Система северо-западных рек Монголии 
позволяла организовать речное сообщение 
с сибирскими реками и далее с Северным 
морским путем. Отсюда Л. М. Князев при-
ходил к выводу, что «с полным и скорым 
оборудованием Северного морского пути 
и водных путей по р.р. Енисей и Оби мы 
тесно и уже неотрывно свяжем соседнюю 
нам Монголию крепчайшими узами эко-
номических интересов и выгод с русскою 
торговлею» [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 1136. 
Л. 152]. В заключение своего письма ге-
нерал-губернатор напишет, что исходя из 
трудностей государственного бюджета, 
предпочтительнее выбрать вариант раз-
вития Северного морского пути и речного 
сообщения с Монголией вместо железной 
дороги Верхнеудинск – Кяхта. Однако на 
фоне общероссийского кризиса в 1916 г. 
и последующих революционных событий 
в 1917 г. Российской империи не суждено 
было воплотить ни один из этих проектов. 

6. Выводы
Проведенный анализ истории появления 

и развития проекта Кяхтинской железной 
дороги на протяжении конца XIX – начала 
XX в. позволяет нам выделить ряд харак-
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терных особенностей данной геоэкономи-
ческой идеи. 

1. Проект Кяхтинской железной доро-
ги включал в себя решение широчайшего 
спектра геоэкономических задач. Перспек-
тивы проекта подразумевали развитие тор-
говых отношений с Китаем, утверждение 
российского влияния на рынке Монголии, 
развитие региональной экономики в Вос-
точной Сибири, стимулирование грузо-
оборота Транссибирской магистрали, взаи-
мосвязь с российским Дальним Востоком, 
создание транзитного коридора для торгов-
ли Европы с Китаем. Отсюда в Кяхтинской 
железнодорожной линии можно видеть спо-
соб создания евразийского экономического 
пространства, ключевую роль в которой 
должна занять Россия.

2. Идея создания железной дороги через 
слободу Кяхта рассматривалась неотрывно 
от существующей или проектируемой си-
стемы торгово-транспортной инфраструк-
туры в восточной части Евразии. Рассчиты-
вая на грузооборот и доход от Кяхтинской 
железной дороги, авторы привлеченных 
документов так или иначе делали отсылки 
на КВЖД и ЮМЖД, Забайкальскую желез-
ную дорогу и Транссибирскую магистраль, 
железную дорогу Пекин – Калган и Транс-
монгольскую магистраль, систему желез-
ных дорог Китая, морское сообщение во 
Владивостоке и китайских портах и даже 

на Северный морской путь. Таким образом, 
Кяхтинская железная дорога изначально ви-
делась частью системы транспортной ком-
муникации Сибири, Центральной Азии и 
Дальнего Востока. 

3. Кяхтинская железная дорога включа-
ла геополитические задачи, и одновременно 
развитие этого проекта напрямую зависело 
от геополитической ситуации в Восточной 
и Центральной Азии, обстановки в России и 
в мире. Среди основных таковых факторов 
можно отметить «битву за концессии» в Ки-
тае, русско-японскую войну 1904–1905 гг., 
Синьхайскую революцию, обретение неза-
висимости Монголией в конце 1911 г., Пер-
вую мировую войну, военный и револю-
ционный кризис в России в 1916–1917 гг. 
Большая часть этих событий способствова-
ла росту интереса к кяхтинскому проекту со 
стороны правительства. Сама железная до-
рога с точки зрения государства рассматри-
валась как способ установления российской 
сферы влияния в Монголии.

Выделенные особенности показывают, 
что Кяхтинская железная дорога являлась 
целостным, многофакторным и системным 
проектом, не уступающим по своему гео-
экономическому и геополитическому зна-
чению КВЖД и ЮМЖД. Однако стечение 
исторических обстоятельств не позволяет 
нам судить, мог ли этот проект оказаться 
успешнее своих маньчжурских аналогов. 
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Аннотация. Введение. Труд Э. Саида «Ориентализм. Западные концепции Востока» ввел в на-
учный и политический оборот категорию «ориентализм». Для наглядной демонстрации осо-
бенностей «русского ориентализма» в статье выбран армянский вопрос, который в конце XIX – 
начале XX в. стал особой частью восточного вопроса. Ослабление Порты, трудное положение 
армянского населения в Турции и политические брожения среди кавказских армян обусловили 
пристальное внимание российских военных и дипломатов к состоянию дел, что нашло отра-
жение в их донесениях и переписке. Материалы и методы. Опубликованные источники пред-
ставлены сообщениями Н. Г. Иванова, А. И. Нелидова, Д. В. Путяты, П. А. Томилова, И. И. Во-
ронцова-Дашкова, Р. И. Термена, архивные документы — донесениями А. И. Нелидова 1882 и 
1896 гг., в обоих случаях адресованные В. Н. Ламздорфу. Тео ретической основой статьи стали 
концепции ориентализма, оксидентализма и критической геополитики, которая выделяет в 
самостоятельный феномен геополитические представления элит, называя их «высокой геопо-
литикой». Результаты. Армянский вопрос стал новой повесткой европейской и российской 
политики после 1878 г. На изучаемых материалах удалось установить, что «русский ориента-
лизм» в геополитических представлениях элит имел антизападную направленность. Парадокс 
заключается в том, что цивилизационно российские имперские элиты в восточных контек-
стах позиционировали себя как европейцы. Однако в отстаивании национальных интересов их 
рассуждения принимали антизападное звучание. Оксидентализм предполагает унификацию 
западного мира, что, например, наблюдалось в донесениях Я. Ф. Лундеквиста и А. И. Нели-
дова. Особенности выражаемого мнения определялись практическими должностными задача-
ми. Так, наместник на Кавказе И. И. Воронцов-Дашков был скорее носителем «внутреннего 
ориентализма», предполагавшего покровительственное отношение к кавказским армянам, что 
отличает отношения центра и колонизированных окраин империи. Заключение. По итогам 
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исследования сделаны следующие выводы. Во-первых, восприятие элитами сути армянско-
го воп роса и турецкого контекста его развития доказывает правомерность категории «рус-
ский ориентализм», который имел направленность вовне и внутрь, на Кавказ, где проживало 
армянское население. Во-вторых, специфику ориентализма геополитических представлений 
российских элит определяли практические задачи их службы. В-третьих, «русский ориента-
лизм» отличается большей неоднородностью и имеет больше граней, чем это представлено в 
исследовании Э. Саида. 
Ключевые слова: русский ориентализм, Э. Саид, оксидентализм, геополитические представ-
ления, Российская империя, армянский вопрос, восточный вопрос
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Abstract. Introduction. Edward W. Said’s Orientalism: Western Conceptions of the Orient  
introduced the category ‘Orientalism’ into scientific and political discourse. So, the article focuses on 
the Armenian question that became a remarkable part of the Eastern question at the turn of the 20th 
century — to illustrate features of ‘Russian Orientalism’. The decline of the Ottoman Porte, difficulties 
faced by ethnic Armenians in Turkey, and the political unrest among Armenians of the Caucasus 
resulted in that the Russian military and diplomats were paying close attention to those events, which 
was reflected in related reports. Materials and methods. The published sources examined are those 
authored by N. Ivanov, A. Nelidov, D. Putyata, P. Tomilov, I. Vorontsov-Dashkov, R. Termen. The 
archival documents involved (State Archive of Russian Federation) are A. Nelidov’s reports of 1882 
and 1896, both addressed to V. Lamsdorf. The theoretical basis is shaped by concepts of Orientalism, 
Occidentalism, and critical geopolitics, the latter viewing geopolitical ideas of elites as an independent 
phenomenon referred to as ‘high geopolitics’. Results. After the Treaty of Berlin (1878) the Armenian 
question became a new domain for interaction between the great powers. The analysis conducted 
herein confirms that ‘Russian Orientalism’ — in geopolitical ideas of the elites — had an anti-Western 
shade. Paradoxically, in Eastern contexts Russian imperial elites were positioning themselves as 
representatives of European civilization. However, when it came to defend national interests, their 
reasoning would obtain anti-Western tones. Occidentalism presupposes a unification of the Western 
world, which, for example, can be observed in the reports of Ya. Lundekvist and A. Nelidov. The 
views and shades of Orientalism were determined by practical job tasks. For instance, Governor-
General I. Vorontsov-Dashkov was rather a bearer of ‘internal Orientalism’ suggesting a patronizing 
concern for the Caucasian Armenians. Therefore, there were certain differences in attitudes of 
capital-based executives and those articulated by ones in the colonized periphery of the Empire. 
Conclusions. So, the study concludes as follows. Firstly, how the elites tended to perceive the essence 
of the Armenian question and its Turkish contexts proves the legitimacy of the category ‘Russian 
Orientalism’ — directed both outside and inside — the latter covering the Caucasus with a certain 

http://orcid.org/0000-0002-9397-6197
file:///H:/%d0%9a%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d0%9d%d0%a6%20%d0%a0%d0%90%d0%9d/2023/ORIENTAL%20STUDIES_2023/ORIENTAL%20STUDIES_2022_2/ 


283

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  GENERAL HISTORY

portion of Armenian population. Secondly, features of Orientalism in geopolitical representations of 
Russian elites were determined by practical tasks of their service. Thirdly, ‘Russian Orientalism’ is 
more heterogeneous and its aspects outnumber those presented in Edward W. Said’s study.
Keywords: Russian Orientalism, Edward W. Said, Occidentalism, geopolitical ideas, Russian 
Empire, Armenian question, Eastern question
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1. Введение
Одной из популярных, и даже одиозных, 

научных работ второй половины XX в. ста-
ла книга Э. Саида «Ориентализм. Западные 
концепции Востока» [Саид 2006]. Эдвард 
Вади Саид был американским интеллекту-
алом и ученым арабского происхождения, 
но протестантского вероисповедания. Имея 
восточное происхождение, он был глубоко 
интегрирован в западное социокультурное 
пространство. Такой опыт проживания в 
двух мирах стал предпосылкой внутреннего 
конфликта идентичностей, который вылил-
ся в рефлексию о том, что же такое Восток 
в западной интерпретации. В итоге Э. Саид 
формирует новое знание об ориентализ-
ме, как о «западном стиле доминирования, 
реконструирования и осуществления вла-
сти над Востоком» [Саид 2006: 10]. Книга 
Э. Саида породила как последователей под-
хода, так и волну критики, в рамках кото-
рой автора обвиняли в ограничении образа 
Востока только Ближним Востоком и из-
бегании примеров непредвзятого европей-
ского взгляда на восточные цивилизации. 
Кроме того, делая универсальные выводы, 
Э. Саид писал в основном только о Бри-
тании и Франции XIX и XX вв., не анали-
зируя специфику этого вопроса в разных 
странах, включая Россию, что тоже являет-
ся поводом для критики труда. Трактовка 
ориентализма Э. Саида является довольно 
распространенной и связана с покорением 
и распространением власти западного мира. 
Фактически Э. Саид понимал под ориента-
лизмом упрощенное шаблонное отношение 
западной цивилизации к Востоку. 

Некоторая шаблонность, за которую 
критикуют Э. Саида, стала побудительным 

мотивом для изучения российского опыта 
ориентализма, с целью выявить его отли-
чия от европейского аналога. В рамках дан-
ной статьи важна сама идея необходимости 
имагологической рефлексии относительно 
сконструированного «Востока», в частно-
сти над Российской внешней политикой 
на разных ее исторических этапах. Целью 
данного исследования является дополнение 
сконструированной исторической картины 
политической практики России в армян-
ском вопросе в конце XIX – начале XX в. 
посредством воссоздания ее теоретическо-
го и геополитического уровня. Выбранная 
хронология объясняется трансформацией 
восточного вопроса в европейской и рос-
сийской политике после русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. и четким оформлением 
внутри него армянского вопроса, который 
весь период развивался в сторону эскалации 
и обострения. 

2. Материалы и методы
В рамках исследования источниковую 

базу сформировали опубликованные и не-
опубликованные делопроизводственные 
документы, которые могут быть опреде-
лены как дипломатические источники. 
В значительной части были использова-
ны донесения консулов, военных и послов 
(Н. Г. Иванов, А. И. Нелидов, Д. В. Путя-
та, П. А. Томилов, И. И. Воронцов-Даш-
ков, Р. И. Термен), которые в той или иной  
освещали проблемы армянского населения 
в Османской империи и которые помеща-
ли его в широкий контекст внешней поли-
тики Российской империи, предлагая свое 
видение геополитических реалий на вос-
точном направлении внешней политики, в 
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том числе в связи с появлением армянского 
вопроса, который перестал был внутренним 
делом Порты после Сан-Стефанского дого-
вора и Берлинского трактата. Эти соглаше-
ния обязывали султана провести реформы 
управления армянскими вилайетами под 
контролем держав. Безусловную ценность 
представляют неопубликованные донесе-
ния А. И. Нелидова, которые он направлял 
на имя В. Н. Ламздорфа [ГА РФ. Ф. 568. 
Оп. 1. Д. 159; ГА РФ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 157]. 
В работе использованы сообщения, сделан-
ные в начале его дипломатической службы 
в Константинополе и практически в конце 
(1896 г., а в 1897 г. его сменил И. А. Зи-
новьев), что позволило посмотреть на его 
представления в эволюции. 

Наряду с общенаучными и традицион-
ными методами исторического исследова-
ния, теоретической основой работы стали 
концепции оксидентализма и ориентализма, 
которые позволяют реконструировать пред-
ставления военных и дипломатических элит 
Российской империи через их восприятие 
и оценки «Запада» и «Востока». Междис-
циплинарный принцип позволил привлечь 
подход критической геополитики Дж. О’То-
ала и его учение о «высокой» и «низкой» 
геополитике, подразумевающей систему 
взглядов элит и обывателей. Критический 
анализ текстов осуществлялся с помощью 
подходов интеллектуальной истории, ко-
торая позволяла соотносить особенности 
транслируемых авторами идей с особенно-
стями их биографий и историческим кон-
текстом. 

3. Категория «русский ориентализм»: 
формулировка проблемы

В какой-то момент Э. Саид по каса-
тельной затронул русский ориентализм и 
говорил о его особенностях в сравнении от 
британским, французским и американско-
го аналогами, но эту мысль так и не развил 
[Kemper 2018]. В современной историче-
ской науке мы сталкиваемся с понятием 
«русский ориентализм» в трудах как рос-
сийских, так и зарубежных исследовате-
лей [Kemper 2018; Bustanov 2015; Morrison 
2009; Alexeev 2020]. Российский фило-
лог П. В. Алексеев предлагает не сводить 
«русский ориентализм» только к дискурсу 
о Востоке как некоем типе цивилизации, 
противоположном Западу и России. В его 

понимании «русский ориентализм» — это 
не одна идея, а комплекс различных идей 
и дискурсов гетерогенного происхождения 
[Alexeev 2020: 202–203].

Канадский историк-славист Д. Схим-
мельпеннинк ван дер Ойе в монографии 
термин «русский ориентализм» вынес в за-
головок. Ученый исследовал амбивалентное 
отношение России к Востоку, как к «друго-
му», и в то же время — как к части своего 
«Я» [Схиммельпеннинк 2019: 13]. По его 
мнению, азиатская идентичность России 
была скорее ренессансным стереотипом для 
Европы. Данное клише закрепилось, вос-
точная география страны и репрессивные 
правители только усиливали «азиатскость» 
России в европейском сознании [Схиммель-
пеннинк 2019: 9].

Россия не мыслила себя частью Азии, 
более того, представители российской эли-
ты позиционировали себя как часть Евро-
пы, особенно оказавшись в неевропейском 
окружении. Они необязательно испытыва-
ли неприязнь ко всему «азиатскому». Рос-
сийский ориентализм имеет гораздо более 
сложное содержание, чем может показать-
ся на первый взгляд. Так, военный министр 
Российской империи Д. А. Милютин, начи-
ная военную карьеру, прибыл на Кавказ и 
оказался в кумыкском ауле в гостях у мест-
ного князя. В мемуарах он описал жилище 
князя как «домик татарского типа», сам же 
хозяин принял гостей с «азиатским досто-
инством» [Воспоминания генерал-фельд-
маршала 1919: 179]. При всем многообра-
зии дореволюционных текстов о Кавказе 
мы обращаемся именно к Д. А. Милютину 
намеренно. Он был не просто представите-
лем российского имперского государства, 
но и вошел в историю как геополитик и ос-
нователь военной географии, где взгляды и 
представления о пространстве соединяют-
ся с практикой его освоения. Ориентализм 
Д. А. Милютина предполагал не только ос-
воение империей кавказского пространства 
военным путем, большое значение он при-
давал утверждению «морального влияния» 
России среди местного населения [Попов 
2017: 101]. 

В целом Д. А. Милютин критически 
относился ко многим мерам имперской 
власти в регионе. В этой связи мы должны 
согласиться с утверждением Д. Схиммель-
пеннинка ван дер Ойе о том, что формула 

https://www.routledge.com/search?author=Alfrid K. Bustanov
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Э. Саида не вполне применима к россий-
скому ориентализму. Э. Саид подразумевал 
общий взгляд Запада на Азию, т. е. на Вос-
ток, общие методы обращения с ней, в то 
время как география Российской империи и 
ее история детерминировали многообразие 
представлений об Азии в российском созна-
нии, в том числе и элит [Схиммельпеннинк 
2019: 14]. Обращение к историческому ма-
териалу и конкретной внешней и внутрен-
ней политике Российской империи показы-
вает, что шаблон Э. Саида не совпадает с 
реалиями. К Востоку российские интеллек-
туалы и политики подходили вариативно. 
В этой связи Центральная Азия формирова-
ла одни образы и требовала определенных 
политических практик, Турция и входящие 
в ее состав армянские вилайеты были связа-
ны с иным видом ориентализма, а полиэт-
ничное кавказское пограничье Российской 
империи воспринималось в совершенно 
особом ключе. 

Э. Саид анализировал образы Востока, 
как инструмент властвования. Однако прак-
тика покорения, подчинения и установления 
контроля осуществляется в большинстве 
случаев не интеллектуалами, писателями и 
художниками, а военными и дипломатами. 
Именно фигуры «дипломата» и «солдата» 
французский мыслитель Раймон Арон ис-
пользовал для метафорического описания 
мировой политики. Поэтому целесообразно 
посмотреть на то, как выглядел «восточный 
вопрос» в сознании практиков внешней 
политики. Здесь мы обращаемся к учению 
американского политолога Дж. О’Тоала о 
критической геополитике, которая в том 
числе вводит в научный оборот термин «гео-
политические представления» [O’Tuathail 
1998: 16]. 

Сторонники критической геополитики 
полагают, что внешняя политика формиру-
ется не под влиянием естественных законов 
и структур пространства, а под влиянием 
представлений о нем. Эти образы в свою 
очередь делятся на «низкую» и «высокую» 
геополитику. В первом случае речь идет о 
национальной и политической идентично-
сти населения, которое в той или иной сте-
пени является носителем геополитического 
видения мира. «Высокая» геополитика из-
учает представления элиты, которая более 
осведомлена и имеет большее отношение 
к внешней политике. «Низкая», по версии 

Дж. О’Тоала, отражает образы, сформиро-
вавшиеся в массовом сознании страны, они 
связаны с уровнем «высокой» геополитики, 
но не обязательно будут совпадать [Колосов 
2002: 33]. В этой связи, если мы смотрим на 
геополитические представления военной, 
политической и дипломатической элиты 
Российской империи, то мы перемещаемся 
на уровень именно «высокой геополитики», 
предполагающей наполнение пространства 
конкретным культурным содержанием и 
его антропологизацию.

Ориентализм, будучи способом осмыс-
ления и освоения пространства, может трак-
товаться как часть геополитических пред-
ставлений. Концепция Дж. О’Тоала стала 
ответом геополитики на посмодернистский 
вызов, и в рамках междисциплинарного 
подхода будет целесообразно адаптировать 
ее к изучаемому историческому материалу. 
Автор теории критической геополитики по-
лагает, что предметом данного направления 
являются как практики, так и теоретический 
дискурс. Существующие практики порож-
дают определенный дискурс, который, как 
правило, в той или степени коррелирует с 
политикой. Вновь мы должны обратиться к 
содержанию конкретных геополитических 
представлений участников международной 
политики.

4. Сочетание оксидентализма и ори-
ентализма в представлениях российских 
военных и дипломатов

Отношение Российской империи к ар-
мянскому вопросу и практические шаги по 
его разрешению нашли отражение в ряде 
научных работ [Крючков 2021; Величко 
2021; Величко, Амбарцумян 2021]. В рам-
ках данной статьи мы обращаемся скорее к 
уровню видения этой проблемы в условиях 
противопоставления Востока и Запада. 

Представления о покоряемых и уже 
присоединенных территориях, собственной 
территории, о соседях и о себе в системе 
международных отношений формируют 
определенный комплекс геополитических 
представлений. В геополитическом миро-
воззрении модерна сложилась бинарная 
география, в рамках которой категории «За-
пад» и «Восток» подразумевали конкрет-
ные пространства, которые атрибутирова-
лись определенным образом [O’Tuathail 
1998: 29]. 
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В этой связи в системе европейских 
международных отношений и внешней 
политики Российской империи отдельно 
оформился «восточный вопрос». Турция по 
сей день не смогла безоговорочно войти в 
круг европейских народов, несмотря на все 
реформы Ататюрка и членство в НАТО, а 
уж в период модерна Османская империя 
тем более определялась как «Восток». 

После русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. восточный вопрос приобрел для 
России новое звучание, так как с этого мо-
мента начинается оформление армянского 
вопроса, который с точки зрения дихото-
мии «Запад-Восток» является проявлением 
необычности российского ориентализма. 
Безусловно, армяне (и Кавказа, и Турции) 
виделись имперским представителям че-
рез евроцентристскую призму. При этом 
Армения была как «Кавказская», так и 
«Азиатская», и это прослеживается даже в 
официальной переписке военно-диплома-
тических деятелей разного уровня. Россий-
ский консул в Алеппо статский советник 
Н. Г. Иванов после Берлинского конгресса, 
на котором он присутствовал, писал о не-
благоприятных последствиях для России и 
российского Кавказа политики «Запада» по 
поддержке автономии Турецкой Армении 
[Армянский вопрос 2013: 318]. Вот здесь 
мы обнаруживаем гетерогенность русского 
ориентализма, который имел определен-
ное геополитическое воплощение. Если у 
Э. Саида ориентализм предполагается как 
часть прозападного дискурса, в российской 
«высокой геополитике» он становится ан-
тизападным, когда речь идет о «восточном 
вопросе»: «Франция и Англия силятся пре-
вратить Армению в оплот противорусско-
го влияния и вторжения в Малую Азию и 
создать на Кавказе Польшу…» [Армянский 
вопрос 2013: 318]. 

Надворный советник Я. Ф. Лундеквист, 
кстати, имеющий шведские корни, писал о 
том, что в Турции на каждом шагу чувству-
ется недоброжелательность Запада [Армян-
ский вопрос 2013: 319]. Безусловный инте-
рес представляет его восприятие армянско-
го населения: «Кроме русских и турецких 
армян, есть еще персидские, английские, 
австрийские…» [Армянский вопрос 2013: 
319].

Описывая территории и население, кото-
рые традиционно воспринимались в России 

в европоцентристском ключе, дипломаты и 
военные демонстрируют пересечение ори-
ентализма и оксидентализма в своих геопо-
литических представлениях. Сам концепт 
оксидентализма этимологически сформи-
ровался из французского слова «occident», 
означающего «запад» [Metin 2020: 183]. 

Под оксидентализмом понимается про-
тивоположная ориентализму парадигма, в 
которой Запад выделяется в особый унифи-
цированный культурный и политический 
мир. Данное направление возникло в кон-
це XX в. во многом как реакция на саидов-
ский ориентализм. Турецкий исследователь 
А. Метин полагает, что оксидентализм фор-
мирует знание о Западе с целью создать ба-
ланс между дискурсами Востока и Запада, 
а не с целью доминирования [Metin 2020: 
183]. 

Можно встретить мнение, что в широ-
ком смысле западная цивилизация рассмат-
ривается оксидентализмом как антитеза 
восточной, как пример успеха и эффектив-
ности. Однако может быть и негативная 
коннотация, когда Запад понимается как 
антигуманная и тлетворная сила [Маргарян 
2016: 174–175]. 

А. Метин предлагает следующие три 
определения данной категории: во-первых, 
это процесс изучения Востока Западом, 
во-вторых, враждебное отношение к «за-
падному», в-третьих, ответ на вопрос как 
адаптировать западные ценности [Metin 
2020: 183–184].

В проанализированных выше докумен-
тах переплетались понимание себя как ча-
сти европейской культуры и практические 
интересы государства, которое представля-
ли и Н. Г. Иванов, и Я. Ф. Лундеквист, ста-
новились носителями оксиденталистского 
подхода и обобщения геополитического со-
перника под категорией «Запад». 

5. Особенности ориенталистских пред-
ставлений А. И. Нелидова

Будучи управляющим посольством в 
Константинополе и консулом в Трапезун-
де, А. И. Нелидов активно писал в 1882 г. 
сотруднику МИДа, В. Н. Ламздорфу до-
несения о ситуации в Османской империи 
с христианским населением. Прежде, чем 
обратиться к его взглядам на армянский во-
прос, следует составить представление о его 
геополитических взглядах, тем более что в 
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1883 г. А. И. Нелидов был назначен послом 
в Константинополь. 

Дипломатическая служба в Константи-
нополе была одним из самых значительных 
этапов в карьере А. И. Нелидова, и главной 
его целью было утверждение России на бе-
регах Босфора, что должно было оконча-
тельно закрепить закавказские владения за 
Россией [Нелидов 1931: 182]. На бумаге, 
которой он пользовался в частной перепи-
ске, было славянской вязью указано «посол 
в Царьграде» [Рыбаченок 2021: 18]. 

Определенный интерес с имагологиче-
ской точки зрения представляет собой его 
записка «О занятии проливов» [Нелидов 
1931: 179–187]. В ней он выражал тревогу 
по поводу стремительного ослабления Ос-
манской империи и угрозы распада. Россия 
же представала как «ближайший и наиболее 
заинтересованный в судьбах Востока со-
сед» [Нелидов 1931: 182]: «Тут дело идет не 
о наступательном действии для разрушения 
существующего на европейском востоке по-
рядка вещей. Порядок этот рассыпается сам 
собой. Со времени нашей последней войны 
Турция стала мало-помалу лишаться сво-
их владений мирным путем. Европейские 
державы начали одна за другой отымать у 
нее выгодные для себя провинции» [Нели-
дов 1931: 182]. Сам Константинополь как 
восточный город им не мыслился, это был 
«город всемирной торговли, всевозможных 
исторических воспоминаний, религиозных 
верований и самых народностей» [Нелидов 
1931: 187]. 

А. И. Нелидов полагал, что «Царьград» 
должен быть независим и принадлежать са-
мому себе, но под покровительством Рос-
сии [Нелидов 1931: 187]. Покровительство 
не означало присоединение, так как в фак-
тическом приращении этих территорий к 
Российской империи он видел источник 
ослабления Турции. Однако российский во-
енный контроль Босфора было важно уста-
новить с точки зрения противопоставления 
себя Западу [Нелидов 1931: 187]. 

Достижение означенной цели требова-
ло не терять бдительности и в армянском 
вопросе. Здесь А. И. Нелидов тоже проти-
вопоставлял Россию Западу, который, по 
его мнению, хотел искоренить врожденные 
симпатии армянского населения к россий-
скому государству [ГА РФ. Ф. 568. Оп. 1. 
Д. 157. Л. 2об.–3]. 

В 1882 г. были свежи еще воспоминания 
о Берлинском конгрессе, и была актуальна 
задача максимальной защиты интересов 
России в Малой Азии. Поэтому армянское 
население Турции становилось инструмен-
том этой политики. То, что сейчас принято 
называть «мягкой силой», А. И. Нелидов 
называл «удобной почвой для культурно-
го развития» [ГА РФ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 157. 
Л. 3], которая должна была сделать Россию 
более привлекательной для армянского 
населения. Имагологически армяне отде-
лялись от Востока и больше включались в 
российское социокультурное пространство, 
так как уже к этому времени в Москве был 
Лазаревский институт, в Закавказье прожи-
вало много богатых армян, немало было ар-
мян среди российских чиновников, конеч-
но, огромное значение имело расположение 
Эчмиадзина — духовной столицы армян 
всего мира в российских пределах. 

Все армянское население А. И. Нелидов 
делил на «русских и турецких», в основе 
чего в большей степени лежало подданство, 
а не культурные критерии. Борьба за сим-
патии армян принимала форму противосто-
яния не Порте, а именно Западу. А. И. Не-
лидов писал об активной католической 
пропаганде и открытии католических школ, 
которые гораздо богаче финансировались 
Европой, чем армяно-григорианские. Кста-
ти, А. И. Нелидов осуждал католиков за 
пренебрежение местными особенностями, 
когда они учащуюся турчанку на одном из 
праздников заставили нести крест [ГА РФ. 
Ф. 568. Оп. 1. Д. 157. Л. 8]. Мерой противо-
действия католической активности он видел 
поддержку армянских школ как деньгами, 
так и учителями из России [ГА РФ. Ф. 568. 
Оп. 1. Д. 157. Л. 8об.].

К 1896 г. Османская империя ослабла 
еще больше, и армянский вопрос усугубил-
ся и вылился в «гамидовские погромы». 
А. И. Нелидов в статусе посла в Констан-
тинополе писал будущему министру ино-
странных дел В. Н. Ламздорфу о том, что 
Россия должна воспользоваться ситуацией 
и отстоять свои интересы. Турция «дряхле-
ла», и возможности спасти ее от распада 
А. И. Нелидов не видел, поэтому дипло-
матия прикладывала максимум усилий для 
того, чтобы отстоять status quo на «Европей-
ском Востоке» — амбивалентное, по сути, 
его взглядам понятие, в тексте секретного 
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письма выдает гибкость и адаптивность 
геополитических представлений [ГА РФ. 
Ф. 568. Оп. 1. Д. 159. Л. 4]. Армянский воп-
рос и его гуманитарная составляющая от-
ходили на второй план, и в значительной 
степени российский дипломат был озабочен 
тем, чтобы европейские державы под пред-
логом защиты армян не заняли Босфор. Бо-
лее того, А. И. Нелидов предлагал догова-
риваться и консолидироваться с Францией, 
чтобы согласовать «совместные действия 
на Востоке» [ГА РФ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 159. 
Л. 10об.]. Турция в силу слабости стано-
вилась пассивным объектом дележа, что 
может рассматриваться с позиций ориен-
тализма: «Высоко ценя и сознавая величие 
задачи сохранения Европейского мира, я 
не могу не высказать глубокого убеждения, 
что продолжение настоящего положения 
вещей в Турции представляет гораздо боль-
шую опасность, чем своевременное согла-
шение Держав относительно судеб, находя-
щихся ее ныне под игом Султана земель…» 
[ГА РФ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 159. Л. 69]. 

Важно было соблюсти баланс, о котором 
пишет А. И. Нелидов и который выдает пе-
ресечение оксидентализма и ориентализма 
во взглядах российского дипломата. С од-
ной стороны, он был удовлетворен тем, что 
великие державы признают интересы Рос-
сии на Босфоре. С другой стороны, крова-
вые погромы армян вредили репутации го-
сударства и могли «вызвать самые грустные 
и несогласные с историческим признанием 
и прежними действиями России на Востоке 
последствия» [ГА РФ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 159. 
Л. 69об.].

6. Геополитические представления 
полковника Д. В. Путяты

В 1895 г. полковник Генерального шта-
ба Д. В. Путята в своих служебных донесе-
ниях приводил свидетельства антрополо-
гической экспедиции Русского Географи-
ческого общества в Малую Азию, которая 
заключила, что антропологически армяне 
обладают теми же признаками, что и другие 
народы Передней Азии, Кавказа и Персии. 
Сам Д. В. Путята так характеризует повсед-
невность армянского сельского населения: 
«Если население ходит в рубище и спит 
вместе со скотом, то это происходит не от 
недостатка в средствах, но и потому что с 
библейских времен привычки населения 

не изменились» [Армянский вопрос 2013: 
366]. Однако, данная хлесткая характери-
стика не является признаком европейского 
высокомерия, так как такие же оценки мож-
но встретить в этнографических описаниях 
русского населения. Следовательно, корре-
ляция между культурным превосходством 
и ориенталистским подходом не является 
непременной. 

Свои представления о европейском, как 
о синониме прогрессивного, Д. В. Путята 
непроизвольно транслирует даже в тексте 
сугубо служебного назначения. Описывая 
быт населения турецких армян, он упомя-
нул распространение висячих керосиновых 
лампочек как единственный признак про-
никновения в деревню европейских удобств 
[Армянский вопрос 2013: 362]. 

Текст Д. В. Путяты сочетает в себе бы-
тописание армянского и курдского населе-
ния с характеристиками, типичными для 
евроцентристского дискурса, с критиче-
скими оксиденталистскими оценками по-
литической деятельности Англии и США. 
Например, он писал о стремлении армян к 
образованию как о желании получить выго-
ду, а не расширить кругозор. Эксплуатация 
себе подобных представлена как врожден-
ная склонность армянского населения [Ар-
мянский вопрос 2013: 368], что выдает ев-
ропоцентристский подход автора. Критиче-
ский оксидентализм Д. В. Путяты проявля-
ется в оценке работы американских миссий 
в Азиатской Турции, руководящий центр 
которых находился в Бостоне. В Азиатской 
Турции к концу XIX в. образовалась сеть 
таких протестантских учебных заведений. 
Миссия распространяла протестантизм, и в 
Азиатской Турции уже в 1819 г. было заме-
чено, что «из разных народностей, населя-
ющих страну, только армяне и редко греки 
могут представить благоприятную почву 
для деятельности миссии и что лучший 
способ воздействия на армянское населе-
ние, чтобы отказаться от религии предков, 
заключается в доставлении ему дешевого 
или даже бесплатного образования» [Ар-
мянский вопрос 2013: 369–370]. Попытку 
переделки традиционной культуры по за-
падным стандартам он расценивает нега-
тивно, отмечая также особенности органи-
зации учебного процесса. Так, математика, 
физика, география, история преподавались 
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на гораздо более низком уровне, чем в ев-
ропейских средних учебных заведениях, а 
здесь имелся лишь «намек» на эти предме-
ты. При этом преподавались такие учебные 
предметы, как нравственная философия 
и история цивилизаций, что, по мнению 
Д. В. Путяты, призвано было «поколебать 
в умах учеников понятие о подчиненности 
властям». Он осуж дал американцев за то, 
что внутренние порядки в учебных заве-
дениях не сочетались с условиями жизни 
в Азиатской Турции [Армянский вопрос 
2013: 372–373]. Российского представителя 
тревожила практика отправки армянской 
молодежи в Бостон, после чего они не мог-
ли примириться с порядками в Османской 
империи. 

7. «Внутренний» Восток в сообщениях 
П. А. Томилова 

Обострение армянского вопроса в Ос-
манской империи напрямую коснулось 
«внутреннего» Востока России — Кавка-
за. В 1894 г. в Турции начались погромы 
и убийства армянского населения, от ко-
торых оно спасалось именно в кавказских 
пределах Российской империи. Большое 
скопление беженцев беспокоило как Пе-
тербург, так и кавказские власти, которые 
опасались радикализации настроений сре-
ди российско-подданых армян. При этом 
сложность заключалась в том, что обе груп-
пы армянского населения безусловно вос-
принимались как народ восточный. Однако 
российскими военными эти группы могли 
восприниматься по-разному. Кавказские 
армяне воспринимались как подданые, и 
малейший сепаратизм вызывал опасение. 
Полковник Генерального штаба П. А. То-
милов в 1907 г. отмечал, что к России ар-
мяне Южного Курдистана относятся даже 
благожелательнее, чем армяне Кавказа. 
В ней они видели более прочную гарантию 
своей безопасности, чем в Западной Евро-
пе, но упрекали за то, что Россия допустила 
«гамидовскую резню» (или Хамидийская 
резня). В целом армянское население оце-
нивается П. А. Томиловым неоднозначно. 
Он ссылается на британского вице-консула 
в Битлисе, который внешне покровитель-
ствовал армянскому населению, но в лич-
ных беседах высказывался противоречиво: 
«… если бы сила была на стороне армян, 

а не мусульман, то положение последних 
было бы несравненно тяжелее, чем настоя-
щее положение армян» [Армянский вопрос 
2013: 431]. Судя по контексту, российский 
полковник был отчасти согласен с этим 
мнением.

8. Особенности ориентализма Р. И. Тер
мена

Российский востоковед, генерал-майор 
Генштаба Р. И. Термен в своем отчете о по-
ездке в Ванский, Битлисский и Диарбекир-
ский вилайеты подробно описал положение 
не только армянского населения, но и ту-
рецкой администрации. Подход интеллек-
туальной истории требует брать в расчет не 
только текст, но и личность самого истори-
ческого фигуранта. Большую часть жизни 
Р. И. Термен придерживался кальвинизма, 
образование получил при Азиатском депар-
таменте МИДа, в результате чего владел 
арабским и турецким языками. Представ-
ляется, что его взгляды были ближе к ори-
енталистским, нежели суждения предыду-
щих авторов. Турцию он четко отделял от 
цивилизованного мира, осуждая политику, 
проводимую в отношении армянского насе-
ления [Армянский вопрос 2013: 471]. 

Внутреннее пространство исследуемых 
вилайетов воссоздается, исходя из положе-
ния населяющих их народов, а не геополи-
тического соперничества держав, на что об-
ращал внимание Д. В. Путята, который вину 
за революционную борьбу армян возлагал 
на США и Великобританию. Р. И. Термен 
же полагал, что почву для революции под-
готовило само турецкое правительство [Ар-
мянский вопрос 2013: 487]. 

Ориенталистсткие представления 
Р. И. Термена, как их понимал Э. Саид, 
в большей степени касаются Турции: 
«Вследствие отсутствия образования среди 
мусульман большинство чиновников назна-
чаются на службу из-за покровительства и 
фаворитизма высших должностных лиц… 
Чиновники Турции все подкупны и про-
дажны… При существующем религиозном 
антагонизме между христианами и мусуль-
манами и фанатизме этих последних впол-
не естественно, что плохая администрация 
ложится тяжелым бременем, главным обра-
зом, на христианское население» [Армян-
ский вопрос 2013: 481].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
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9. Утилитарный ориентализм И. И. Во
ронцоваДашкова

Служебный долг графа И. И. Воронцо-
ва-Дашкова, наместника на Кавказе, обу-
словил формирование определенных пред-
ставлений об армянском вопросе и его месте 
в российской внешней политике. В своем 
отчете за 1913 г. он дал положительную ха-
рактеристику кавказским армянам, говоря 
о них как о «русских армянах». Армянский 
вопрос в его понимании — это, прежде все-
го, ситуация на Кавказе, на которую влияла 
обстановка в Турции. Он предостерегал от 
революционных последствий организации 
процесса над партией «Дашнакцутюн» и 
просил не вешать ярлык революционеров 
на весь народ. Прошлые вспышки сепара-
тизма армян он связывал с конфискацией 
имущества армяно-григорианской церкви и 
«неосторожным обращением с религиозны-
ми и национальными чувствами» [Всепод-
данейший отчет 1913: 6–7]. 

Главной его идеей было то, что не толь-
ко русские армяне не стремятся к отделе-
нию от России, но и даже турецкие добива-
ются ее покровительства. Будучи военным 
чиновником, погруженным в дела Кавказа, 
И. И. Воронцов-Дашков транслировал че-
рез текст не ориентализм, скорее, речь шла 
об образе внутреннего «Другого», причем 
таковым являлся весь Кавказ, отличавший-
ся от остальных частей России. В данном 
случае уместнее говорить о внутреннем 
ориентализме, причем не самого И. И. Во-
ронцова-Дашкова, а имперского центра, 
к которому наместник апеллировал. Раз-
витие дискурса внутреннего ориентализма 
предполагает подчинение более слабого 
региона большим государством, а затем 
наделение его отрицательными характери-
стиками, в том числе культурной и мораль-
ной отсталостью [Джонсон, Коулман 2012: 
112].

10. Заключение
Адаптация категории «ориентализм» 

к изучению российского опыта обсужде-
ния военной и дипломатической элитой 
армянского вопроса позволила выявить не-
которые особенности. Во-первых, катего-
рия «русский ориентализм» имеет право на 
существование, так как Российская импе-
рия включала в себя элементы восточной 
цивилизации, которые сумела адаптиро-
вать и перевести в статус так называемого 
«внутреннего другого», таковыми, напри-
мер, являлись кавказские армяне. Внутри 
империи армянское население рассматри-
валось через ориенталистский подход, од-
нако, при освещении положения турецких 
армян они выделялись за счет близости к 
России и христианского вероисповедания. 
Во-вторых, геополитические представле-
ния элит формировались под влиянием 
решения практических задач российского 
государства в Османской империи. Гео-
политическое соперничество с Европой и 
даже США в Малой Азии обусловило ок-
сиденталистские элементы в изучаемых 
текстах. Сложность явления заключается 
в том, что сами авторы были частью евро-
пейской цивилизации, впрочем, также себя 
позиционировало и Российское государ-
ство в восточной политике, но противоре-
чия с великими державами по конкретным 
ситуациям (например, армянский вопрос) 
обусловил оксиденталистский тон ряда ди-
пломатических документов. Это означало 
противопоставление себя Западу не цен-
ностно или цивилизационно, а в разрезе 
конкретных внешнеполитических интере-
сов. В-третьих, русских ориентализм, как 
показывают изученные источники, отли-
чался гибкостью и гетерогенностью, что 
отличает его от трактовки данного явления 
Э. Саидом. 
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Аннотация. Введение. Целью исследования является реконструкция системы основных тради-
ционных институтов публичной власти на монгольских землях Китая в первой четверти ХХ в. 
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ли возможность опереться на функциональный и поведенческий подходы, а географические 
методы выстраивались на схеме анализа, предложенной в исследованиях О. М. Медушевской 
(1957) и Л. А. Гольденберга (1958), а также на анализе степени генерализации информации. 
Результаты работы позволили сформировать представление о системе функционирования 
княжеской власти, составе и деятельности хошунной администрации, установить место ре-
лигиозных институтов в процессе управления монгольскими землями, а изучение хошунной, 
аймачной и сеймовой организации обширного пространства позволило определить уровни и 
объем власти на каждом из них, специфику и назначение каждого территориального образо-
вания, а также визуализировать исследуемое пространство с помощью современных техноло-
гий. В выводах авторы указывают на эффективность сохранившейся сис темы управления, где 
ключевым звеном был и оставался хошун. Их подробная иллюстрация на картах В. И. Сурина 
позволяет восстановить древнюю территориальную организацию Монголии с использованием 
системы ГИС и предоставить к ней свободный доступ для исследователей региона.
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1. Введение
Уникальность системы управления 

монгольскими территориями имперского, 
а затем и республиканского Китая (в этом 
случае речь идет о Внутренней Монголии 
и Барге) заключалась в сохранении за пред-
ставителями родовой аристократии искон-
ных институтов власти во множестве мел-
ких политий — хошунов, княжеств, пред-
ставлявших собой и своеобразный анахро-
низм, и в то же время эффективный инстру-
мент поддержания порядка, которым всегда 
пользовалась центральная власть в Пекине. 
При этом для многих исследователей одной 
из проблем при изучении властных инсти-
тутов в Монголии на низовых уровнях, при 
описании пространственной локализации 
княжеской власти и решении подобных ака-

демических задач была слабая атмосфер-
ность повседневного процесса управления 
хошунами, обусловленная невозможностью 
опереться на какие-либо визуальные обра-
зы исследуемого явления, кроме старых 
фото, карт (которые непрофессиональному 
географу было проблематично соотнести 
с современной местностью) и собственного 
воображения. 

В связи с этим перед авторами статьи и 
их коллегами возникла задача, располагая 
современными технологиями и коллек цией 
уникальных карт маньчжуро-монгольского 
пространства первой четверти ХХ в., ви-
зуализировать его, осуществив привязку 
к современной политико-географической 
реальности, предоставив исследователям 
возможность определять интересующие их 

some basic institutions of princely power and khoshun administration, religious and aimag/league-
level authorities, impacts of the Chinese colonization on Mongol-inhabited territories, investigate 
sources, tools and methods instrumental in spatial localization and visualization of territorial /
governance structures across the lands. Materials and methods. The work focuses on two groups of 
sources, namely: unpublished materials from P. Dudin’s doctoral thesis (manuscript) (Statehood of 
Inner Mongolia: Late 19th to Mid-20th Centuries) discussing public governance structures of Mongolian 
banners (counties); and unique maps of 1914/1925 mentioning khoshuns, aimags and leagues of almost 
all Mongol-inhabited domains. The research methodology rests on an interdisciplinary approach, 
methods of historical science to comprise the ideographic (descriptive-narrative) and retrospective 
ones, a narrative approach, and principles of historicism; knowledge of political science yields an 
opportunity to employ functional and behavioral approaches. The geographical methods involved rest 
on the scheme of analysis proposed in works of O.  Medushevskaya (1957) and L. Goldenberg (1958), 
as well as on some analysis of the data generalization degree. Results. The work has reconstructed 
the early 20th-century system of key Mongolian public governance institutions, outlines how the 
system of princely power functioned, how khoshun-level administrative bodies took shape and 
worked, identifies the governance role of religious institutions, while insights into different levels 
of the administrative/territorial organization facilitates further understanding as to actual scopes 
of power attributed thereto, and makes it possible to visualize the investigated space with the aid 
of contemporary tools and techniques. Conclusions. The paper points to the efficiency of the then 
management system where it was the khoshun that had served — and remained — a key structural 
element. The latter’s detailed illustrations on V. Surin’s maps make it possible to restore the ancient 
territorial organization of Mongolia using the GIS system, free access be provided for researchers of 
the region.
Keywords: public authorities, Outer Mongolia, Inner Mongolia, khoshun, aimag, league, jasagh, 
Chinese colonization, digital coverage, geographic polygons
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сегменты монгольских земель, располагая 
при этом точными данными по их географи-
ческому положению, площади, инфраструк-
туре, национальному составу и краткой 
истории развития [Бешенцев и др. 2022]. 

Исторический сегмент этой задачи ча-
стично решался при написании и защите 
диссертации П. Н. Дудина на соискание 
ученой степени доктора исторических наук 
[Дудин 2020а; Дудин 2020б], в Томе I ру-
кописи которой на стр. 139–145 и 149–152 
институтам публичной власти у монголов 
была посвящена часть параграфа 2.1. о ки-
тайской колонизации. 

2. Материалы и методы
Использованные при работе над ста-

тьей материалы составили карты Монголии 
и Маньчжурии, на которых, единственных 
из известных, указано расположение хо-
шунов, аймаков и сеймов вкупе с государ-
ственными и провинциальными границами. 
Картографичес кий материал присутствует 
и в приложении к настоящей статье.

Методология исследования строилась 
на междисциплинарном подходе, в связи 
с чем мы опирались на знания трех наук: 
истории, политологии и географии. В пер-
вом случае был применен идеографиче-
ский, или описательно-повествовательный, 
метод, на основе которого мы сумели соз-
дать целостную картину княжеской орга-
низации монгольских земель на излете им-
перии Цин и в республиканский период; 
нарративный подход позволил обеспечить 
«склейку» событий, связанных с колониза-
цией и трансформацией и самих хошунов, и 
их статусов; с опорой на принцип историзма 
мы рассматривали организацию публичной 
власти на землях Внутренней Монголии как 
часть общей картины — публично-власт-
ной организации монгольских территорий, 
а ретроспективный метод нам позволил 
компенсировать достаточный объем источ-
ников по региону об организации хошун-
ной, аймачной и сеймовой власти, в итоге 
представление об управленческой системе 
не отдельных, а большинства монгольских 
княжеств будет носить более системный 
характер. С опорой на политологические 
знания функциональный подход был на-
правлен на выявление причинно-следствен-
ных связей между действиями тех или иных 
лиц или институтов, облеченных властью, и 

теми последствиями, которые наступали по 
их результатам; в свою очередь поведенче-
ский подход обеспечил связку шагов и мо-
тивов тех властных лиц, которые оказались 
включены в этот процесс. Наконец, геогра-
фические методы выстраивались на схеме 
анализа, предложенной в исследованиях 
О. М. Медушевской [Медушевская 1957] 
и Л. А. Гольденберга [Гольденберг 1958], 
а также на анализе степени генерализации 
информации. 

Таким образом в настоящей статье мы 
осветим ту политическую ситуацию первой 
четверти ХХ в., в которой развивались ин-
ституты публичной власти на монгольских 
землях, а затем дадим описание источников 
и механизма, с помощью которого решаем 
задачу визуализации пространства маньч-
журо-монгольского мира в обозначенный 
хронологический промежуток времени.

3. Ключевые монгольские публич-
новластные институты в начале ХХ в. и 
их пространственная локализация и ви-
зуализация 

3.1. Институт княжеской власти
Власть как социальное явление всегда 

имела и имеет территориальный характер, 
обусловленный тем пространством, кото-
рым ее институты способны эффективно 
управлять и которое способны контро-
лировать. Поэтому площадь хошуна, его 
расположение в зоне крупных населенных 
пунктов, количество населения, близость 
к главным логистическим путям и другие 
подобные факторы определяли как статус-
ное, так и материальное положение князя 
и его окружения, что во многом способ-
ствовало его росту в системе местного или 
имперского управления. Частично эти ха-
рактеристики оказалось возможным визу-
ализировать. Исходя из этого, мы сначала 
изучили те институты публичной власти, 
с помощью которых осуществлялось управ-
ление монгольскими землями, где первосте-
пенное значение имел институт княжеской 
власти.

Во главе хошуна ставился князь (дза-
сак), обладающий обширными полномо-
чиями. Эти полномочия касались как соб-
ственно гражданской власти (например, 
распределял пастбища между кочующими 
подданными), административных функций 
(например, распределял границы более мел-
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ких территориальных образований (сомоны 
и баги) и регулировал проход через хошун 
посторонних лиц), решения военных во-
просов (князь возглавлял ополчение своего 
хошуна), разрешения споров посредством 
организации и осуществления правосудия, 
к чему добавлялись фискальные функции 
по сбору податей различного уровня (обще-
национальных и хошунных), так и распре-
деления между своими подданными повин-
ностей на очередной период. 

Далее мы обратимся к личности 
Н. Я. Коншина, поручика Заамурского 
округа и одного из ярких исследователей 
региона, писавшего в одной из своих ра-
бот: «Княжество управляется своим на-
следственным князем, в лице коего сосре-
доточивается вся безграничная власть кня-
зя включительно, до права конфискации 
имущества и распоряжения над жизнью и 
смертью каждого подданного» [Коншин 
1907: 13]. Это утверждение было не вполне 
верным, поскольку, несмотря на соблюда-
емый маньчжурами принцип ближайшего 
родства в определении приоритетности за-
нятия должности дзасака, она не была на-
следственной, а кандидат на это высокое 
место всегда утверждался маньчжурским 
императором по представлению так называ-
емого Ведомства (Палаты) внешних сноше-
ний (Лифаньюань) [Гурьев 1912: 38]. Далее 
следовало описание самого княжества, за 
пример организации публичной власти ко-
торого был взят Дурбет. 

Дурбет не случайно выбран нами в каче-
стве «модельной площадки»: во-первых, че-
рез него, равно как и через некоторые сосед-
ние княжества, в 1897–1903 гг. российской 
стороной была проложена Китайско-Вос-
точная железная дорога [Дудин 2020а: 141]. 

Следует упомянуть, что Н. Я. Коншин 
давал достаточное точное описание ее стан-
ций, что позволяет нам при осуществлении 
описываемого исследования ориентиро-
ваться на местности: «… за ст. Цицикар, 
именно не доезжая 5 вер[ст] до ст. Янтунь-
тунь, тянется 135 вер[ст], включая станции: 
Янтуньтунь, Сяоходзы, Ламадьяндзы, Сар-
ту и Анда и еще далее 20 верст, — все время 
по землям княжества Дурбет Чжеримского 
сейма Монголии…» [Коншин 1907: 2]. 

Данные сведения крайне ценны, по-
скольку несколькими годами позднее, когда 
китайская колонизация примет необрати-

мые последствия, эти населенные пункты 
станут связующим звеном в «параллель-
ной» ханьской администрации, а пока же, 
продолжает Н. Я. Коншин, «с северо-запа-
да, севера и северо-востока это княжество 
соприкасается с землями Хейлунцзянской 
провинции, именно с Цицикарским фуду-
тунством, а на юго-востоке, юге и юго-за-
паде оно прилегает к землям своего сейма, 
именно к княжествам Северному Горлосу 
и Чжалайту. Границы княжества Дурбет до 
сих пор не нанесены точно ни на одну из 
существующих русских или иностранных 
карт. Между тем они вполне определенно 
обозначены, отчасти, искусственными зна-
ками» [Коншин 1907: 3]. 

Не ограничиваясь этим, исследователь 
дает подробное описание приграничной 
полосы, на пространстве которой распо-
лагались и немногочисленные населенные 
пункты, завершая свое описание еще одной 
важной характеристикой хошунов железно-
дорожной полосы, так называемой Полосы 
отчуждения: «Княжество это представляет-
ся как бы в виде четырехугольника, сторо-
ны которого равны: западная — 120 вер[ст], 
северная — 115 вер., восточная —122 пер. 
и южная — 180 вер[ст], т. е. княжество это 
занимает площадь земли, равную приблизи-
тельно 14 тыс. квадр. верст, причем линией 
ж[елезной] дороги она разделяется на две 
части: большую к югу от ж[елезной] д[оро-
ги] и меньшую к сев[еру] от линии» [Кон-
шин 1907: 5].

Установление института назначенного 
князя (дзасака) позволило Цинской импе-
рии решить ряд важных задач: во-первых, 
обеспечить управляемость новыми терри-
ториями без сопротивления местных элит 
и населения; во-вторых, минимизировать, 
а затем и вовсе свести на нет и власть ай-
мачных ханов, и институт ханской власти, 
что в свою очередь поставило князей в еще 
большую зависимость от Пекина. Был при-
думан и реализован давний план дробления 
обширных владений наиболее влиятельных 
представителей родовой аристократии на 
более мелкие путем передела наследствен-
ных вотчин между сыновьями умиравших 
князей, и к описываемому нами периоду 
во Внутренней Монголии насчитывалось 
24 аймака, в которых было 49 хошунов, во 
Внешней Монголии в 4 аймаках насчитыва-
лось 86 хошунов [Рязановский 1931: 82].
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Не мог обойти Н. Я. Коншин и фигуру 
собственно князя как личности, посколь-
ку именно с личностью обычно публичная 
власть ассоциируется лучше всего: «В на-
стоящее время во главе княжества Дурбет 
стоит князь Шираб-Лоопил, ведущий свое 
происхождение от брата Чингис-хана Ха-
буту-Хасара. Он живет в своей ставке — 
д. Пейзефу, расположенной в 115 вер. к югу 
от ст. Цицикар, в 10 вер. к востоку от р. Нон-
ни. Князь Шираб-Лоопил уже десять лет на 
княжеском престоле; ему теперь 57 лет от 
роду; он имеет двух жен, из которых первая 
его жена Дугима, происходящая из дворо-
вых, — она дочь Отхон-мейрена — не при-
несла ему наследника, а на второй, Мон-
гон-Сысык, дочери харачин-монгола Тахел-
ту из кн[яжества] Сев. Горлос, он женился 
только два года тому назад, и она также еще 
бездетна. Если наследник не родится, то по 
смерти Шираб-Лоопила княжеская власть 
перейдет в очень отдаленное колено, т[ак]
к[ак] ближайших родственников по муж-
ской линии у князя нет. Сам по себе Ши-
раб-Лоопил мало способный к управлению 
княжеством человек. Он сильно увлекается 
спиртными напитками и злоупотребляет 
опиумом, отчего часто болеет; под влияни-
ем алкоголя иногда впадает в буйные при-
падки, во время которых от него достается 
всем приближенным. Все это, вредно влияя 
на здоровье князя, его способности и ум, — 
безвременно старит его, делает его апатич-
ным к делам княжества, которыми он почти 
не интересуется» [Коншин 1907: 13].

Цинские власти придумали еще один 
прием, позволивший поставить монголь-
ских князей в еще большую зависимость, 
сыграв на традиционной любви аристокра-
тов пышных титулов: было осуществлено 
разделение дзасаков на 6 степеней. Первая 
степень предполагала наивысший почет, 
содержание и на китайский манер имено-
валась «чин-ван». Следом за ней шла вто-
рая степень, носитель которой носил титул 
«цзюy-ван». Третья степень, самая распро-
страненная, значилась как «бейл» или «бей-
ле». К четвертой степени относился титул 
«бейс», к пятой и шестой степени — мон-
голизированные «туше-гун» и «тусалак-
чи-гун» [Дудин 2020а: 143]. Так, Н. Я. Кон-
шин, описывая Дурбет, писал, что у мест-
ного князя была 4-я степень, таким образом 
обеспечивающая ему статус бейса [Коншин 

1907: 14]. Хитрость крылась в том, что под 
каждым титулом предусматривалось изряд-
ное, но различное по объему содержание, 
атрибуты и императорские подарки [Дудин 
2020а: 143]. Как корреспондирующая часть 
любого блага, на дзасаков возлагалась обя-
занность ежегодно на новогодние торже-
ства являться в Пекин и представать перед 
императором.

3.2. Институт хошунной админи-
страции

Следующим важнейшим институтом 
была княжеская, или хошунная, адми-
нистрация. Ее специфика заключалась, 
во-первых, в том, что, согласно маньч-
журским установлениям, состав админи-
страций равнозначных князей оставался 
одинаковым, отступление в сторону неко-
торого увеличения численности штата до-
пускалось для председателя сейма в связи 
с наличием у него дополнительных полно-
мочий, требующих дополнительных уси-
лий. Так функции коллективного органа 
управления, своего рода Совета хошуна, 
исполняла Тамга, в состав которой входили 
тусалакчи, захиракчи, цзалан и мейрэн1, о 
которых речь пойдет ниже. Во-вторых, че-
рез формирование администрации опреде-
лялись и верховные княжеские полномочия 
в пределах своего хошуна — именно дзасак 
назначал всех должностных лиц и смещал 
их по своему усмотрению. В-третьих, спец-
ифика сводилась к тому, что, несмотря на 
всю полноту власти, которую концентриро-
вали в своих руках дзасаки, с началу ХХ в. 
они постепенно отходят от непосредствен-
ного управления своими землями, фактиче-
ски передав властные полномочия в руки 
администраций, превращаясь, по мнению 
Н. Я. Коншина, в «обыкновенный произвол 
одного или двух наиболее оборотливых, 
деловитых или образованных чиновников» 
[Коншин 1907: 15]. 

Как и всякая система управления, хо-
шунная администрация формировалась на 
принципах иерархичности и подчинения 
нижестоящих органов вышестоящим. Од-
ними из главных должностей были туса-
лакчи. Не вдаваясь в подробности ведения 
хозяйственной деятельности даже на при-

1 Также: мэйрен. У разных авторов встреча-
ется различное написание слова.
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мере одного хошуна, отметим, что по сво-
ей сути это были ближайшие помощники 
князя по гражданским делам. В зависимо-
сти от особенностей хошуна их количество 
составляло от 1 до 3 человек. Н. Я. Коншин 
писал про нравы, бытующие в хошунах от-
носительно назначения кого-либо из тай-
дзиев или неслужилых князей на позицию 
тусалакчи: «с одной стороны, с него мож-
но всегда получить большую взятку за это 
назначение, а с другой стороны, тусалакчи 
часто приходится посылать по делам кня-
жества в Пекин, следовательно, они долж-
ны быть в силах нести при этом неизбежные 
и очень значительные расходы» [Коншин 
1907: 14]. Их обязанности были четко регла-
ментированы и включали в себя управление 
административными делами княжества, 
совместно с князем участие в отправлении 
правосудия, отдельные военные вопросы 
(например, управление одним из княжеских 
войск, противостояние хунхузам) и т. п. По 
той же маньчжурской традиции с целью 
определения своего социального статуса 
тусалакчи имели на головном уборе крас-
ный шарик. В исследуемом нами княжестве 
Дурбет численный состав этих функционе-
ров составлял 3 человека: «Даморанджаб из 
деревни Янтуньтунь, Белекту — из деревни 
Голын-Шибэ и Бинту — из деревни Лаха» 
[Коншин 1907: 15]. 

Далее хошунная иерархия предполагала 
должность цзахиракчи (захиракчи) в каче-
стве помощника по особым поручениям и 
княжеским распоряжениям. В. А. Рязанов-
ский утверждает, что «захиракчи был осо-
бым командующим чиновником по военным 
делам» [Рязановский 1931: 83]. В княжестве 
Дурбет захиракчи имел 2 помощников: цза-
лана (старшего), мейрэна (младшего). Этот 
факт подтверждает значимость изучаемого 
нами княжества, поскольку тот же В. А. Ря-
зановский писал, что в княжествах в составе 
менее 6 сомонов имелся лишь один помощ-
ник — мейрэн [Рязановский 1931: 83].

Низовые позиции хошунной админи-
страции занимали:

1) хошу-мейрены (обычно 2 позиции, 
в Дурбете хошу-мейренами были выходец 
из местности Янтуньтунь Сокто и выходец 
из местности Цзун-сумэ Тумун Улзы), кото-
рые управляли каждый своей половиной ба-
гов, а отличительной особенностью их ко-
стюма был светло-синий шарик с хвостом;

2) тамага-мейрен (1 позиция, в Дур-
бете — Буян Жаргал), который заведовал 
княжеской печатью и чьей отличительной 
особенностью костюма был синий шарик 
на головном уборе;

3) тамага-цзалана (1 позиция, в Дурбе-
те — Чжиргасун) в качестве княжеского 
секретаря и составителя документов, чьей 
отличительной особенностью костюма был 
темно-синий шарик и хвостик на головном 
уборе [Коншин 1907: 15];

4) на местах порядок поддерживали 
5  сомон-цзаланов и 7 улусных да-ноенов.

Не без интереса вникая в дела княже-
ского управления, Н. Я. Коншин указывал, 
что разнообразие должностей и админи-
стративных позиций было лишь видимо-
стью распределения полномочий и власти, 
тогда как на самом деле главенствующее 
положение занимал наиболее способный 
чиновник. В Дурбете таковым с 1906 г. был 
Тумун Улзы: «небольшого роста типичный 
монгол, сорока четырех лет от роду, с ум-
ными проницательными глазами, человек 
бывалый, отлично осведомленный во всех 
делах своего княжества и, по-видимому, до-
бросовестный» [Коншин 1907: 16].

3.3. Религиозные институты
Третьим важным институтом публичной 

власти на монгольских землях были религи-
озные учреждения. С давних времен роль 
многочисленных буддийских монастырей 
на развитие тех или иных пространств мон-
гольского мира была крайне велика. Мо-
настыри представляли собой не только ре-
лигиозные учреждения, но и сосредоточие 
традиций, культуры, знаний и зачастую вы-
ступали и крупными торговыми центрами. 
Любопытные сведения о религиозных уч-
реждениях и их деятелях на примере Чже-
римского сейма дает известный русский 
военный путешественник М. Полумордви-
нов [Полумордвинов 1912]. Он указывает, 
что большинство хошунов имели в качестве 
высшего духовного иерарха гэгэна, статус и 
влияние которого на политические дела как 
внутри княжества, так и за его пределами 
могли существенно разниться. В исследуе-
мом нами княжестве Дурбет гэгэна не было. 
Н. Я. Коншин дает ценные сведения как по 
численности монахов, так и по количеству 
монастырей:

1) 40 служителей в монастыре Арбан- 
Нютагын-сумэ;
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2) 30 служителей в монастыре Баянта-
ла-сумэ;

3) 30 служителей в монастыре Душин- 
Нютугын-сумэ;

4) 30 служителей монастыре Да-
лан-сумэ;

5) 40 служителей в монастыре Ной-
он-сумэ;

6) 25 служителей в монастыре Улобар- 
сумэ;

7) 60 служителей в монастыре Хошу- 
сумэ [Дудин 2020а: 145] «и еще два мона-
стыря с 40 монахами в каждом» [Коншин 
1907: 17]. 

Вместе с тем он же отмечает, что наи-
более авторитетными среди иерархов были 
проживавшие вблизи ставки дурбетского 
дзасака в кумирне Хошу-сумэ Ачжа-лама, 
Аха-лама и Ширетуй-лама [Коншин 1907: 
17].

Здесь важным моментом являлась опре-
деленная зависимость численности и, соот-
ветственно, статуса монастырей от числен-
ности общего населения хошуна и, в част-
ности, его мужского населения. Так для 
сравнения: Э. Л. Теслер в одном из номеров 
«Вестника Маньчджурии» на примере айма-
ка Уцзумучин, разделенного на два хошуна, 
показывает, что число служителей куль-
та доходило до 5 тыс. чел., при этом сами 
ламы принимали активное участие в управ-
лении внутренними делами своих княжеств 
[Дудин 2020а: 145], поясняя это наличием 
«…обычая монголов отдавать в монастыри 
каждого 3-го сына. Весь этот район имеет 
до 28 сумэ — монастырей, крупнейшие из 
которых — Ламаин-суме, Нурэн-сумэ и Ба-
ин-хошу-сумэ. Население этих монастырей 
можно считать почти оседлым, так как ламы 
живут здесь постоянно. Поступая в мона-
стырь с раннего возраста, монгол проводит 
в нем большую часть своей жизни» [Теслер 
1934: 95].

3.4. Институционализация аймач-
но-сеймовой организации монгольских зе-
мель

Важным властным институтом, объ-
единявшим княжества в более крупные фор-
мирования, позволявшие повышать эффек-
тивность управления, была аймаки и сеймы. 
Цинские власти изначально постановили, 
что хошуны объединялись в аймаки — бо-
лее крупные территориальные образования. 

Структуру институтов публичной власти по 
управлению более крупными территориаль-
ными образованиями следует рассмотреть 
на примере Внутренней Монголии. Так, 
49 хошунов были объединены в 24 аймака: 
например, Байринский аймак делился на 
хошуны левого и правого крыла, Уратский 
аймак — на правое, среднее и левое крыло, 
а хошуны Дурбет и Чжалайт сами по себе 
были одновременно аймаками.

Внешняя Монголия, напротив, была 
менее сегментирована в силу определен-
ных историко-политических особенно-
стей, в связи с чем включала в себя 4 айма-
ка — сейма, состоящих из 86 хошунов: 
Хан-олуский сейм включал Тушэту-Хан-
ский аймак и 20 хошунов, Цэцэрликский 
сейм — Сайн-найон-Ханский аймак и 22 хо-
шуна, Керулэн-Барас-хотоский сейм — Цэ-
цэн-Ханский аймак и 23 хошуна, и Чжак-го-
лун-эхи-Бидория-Норский сейм, включав-
ший Чжасакту-Ханский сейм с 21 хошуном 
[Дудин 2020б: 459].

В. А. Рязановский указывает на террито-
риальный состав и других монгольских зе-
мель. Так, пустынные пространства Алаша-
ни (так называемая Ситаоская Монголия) на 
северо-западе современного автономного 
района Внутренняя Монголия состояли из 
6 аймаков и 32 хошунов: аймак Дурбетов 
в Чжунгарии имел 14 хошунов, аймак Хой-
тов имел 2 хошуна, аймак Торгутов имел 
12 хошунов, аймак Хошутов имел 2 хошуна, 
а хошун Олетов за Ордосом и хошун Торгу-
тов по Эцзинею сами имели статус аймаков 
[Рязановский 1931: 82].

Приграничные Илийская, Алтайская об-
ласти и Кукунор (совр. провинция Цинхай) 
включали 5 аймаков и 29 хошунов: Торгут-
ский аймак состоял из 4 хошунов, Хошут-
ский аймак включал 21 хошун, Чоросский 
аймак — 2 хошуна, Хойтский аймак сам был 
хошуном, равно как и аймак Халха. К ним 
добавлялось одно знамя в Тибете в районе 
проживания цайдамских монголов. Нако-
нец, Барга (Хулун-Буир) предполагала де-
ление на Старую и Новую Баргу, 6 родов и 
18 хошунов [Рязановский 1931: 82].

Важной особенностью центральных рай-
онов Чахара и Тумэта во Внутренней Мон-
голии было отсутствие хошунно-аймач ной 
организации, связанной с историческими 
событиями первых лет установления маньч-
журами своей власти в регионе. Эти районы 
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подчинялись непосредственно Пекину. Так, 
Чахар включал 4 хошуна левого и 4 — пра-
вого крыла, бывшие Далиханские и Шанду-
дабсинорские казенные пастбища, а Тумэт 
или бывший знаменный Чингисхановский 
аймак — Хух-Хотский левый и правый хо-
шуны [Дудин 2020б: 460].

В свою очередь аймаки объединялись 
в 6 сеймов (Их-Чжу, Улан-Цаб, Чжерим, 
Чжосоту, Чжоуда, Шилин-Гол), являвших-
ся на начальном этапе маньчжурского гос-
подства своеобразными военными округа-
ми, а позднее приобретших статус высших 
органов управления. Сеймы управлялись 
посредством съездов, проходивших, как 
правило, раз в три года. Древняя традиция 
курултаев сохранила и здесь свой след: из 
среды наиболее статусных и влиятельных 
аристократов дзасаками выбирался предсе-
датель — чигулгану-дарга, после чего факт 
избрания должно было утвердить Ведом-
ство (Палата) внешних сношений (Лифань-
юань). В его полномочия  входили надзор-
ные функции за порядком на вверенной 
ему территории, состоянием аймаков, дея-
тельностью князей и т. д. Чигулгану-дарга 
получал право обжаловать распоряжения 
маньчжурских властей в Лифаньюань, от 
лица сейма организовывал общий надзор за 
правосудием, вел учет населения. Одновре-
менно с председателем избирался и его за-
меститель — дэд-чигулгану-дарга, и форми-
ровался высший административный орган 
со своим штатом и полномочиями — ямунь, 
или сеймовое управление.

В качестве примера функционирова-
ния сеймовых институтов Н. Я. Коншин 
приводит Чжеримский сейм, в ведении 
которого находились 4 аймака и 10 хошу-
нов: аймаки-хошуны Чжалайт и Дурбет, 
Хорчинский аймак в состав которого вхо-
дили хошуны Бинту-вана (левого крыла 
передний), Бо-вана (левого крыла тыль-
ный), Дархан-вана (левого крыла средний), 
Чжасокту1-вана правого крыла передний), 
Тушету-вана правого крыла средний) и Ту-
ше-гуна2 (правого крыла тыльный), а так-
же аймак Горлос, включавший Северный 
Горлос и Южный Горлос [Дудин 2020б: 
458], главой которого был Цзаймутэз Му-

1 Альтернативное написание: Чжасайту.
2 Приводятся также варианты написания: 

Шэ-гун, Сэ-гун.

билай, председатель сейма, «проживаю-
щий в своей ставке, в 35 вер. к югу от г. Бо-
дунэ» [Коншин 1907: 12] и, как указывает 
Н. Я. Коншин, являвшийся «лишь передат-
чиком сеймовым князьям распоряжений 
китайского правительства и судьей в делах 
общих нескольким хошунам или по жало-
бам жителей на своего князя. Кроме того, 
на его обязанности лежит доносить китай-
скому правительству о всех происшестви-
ях в сейме, как например, появление хун-
хузов, проход иностранных войск и пр., о 
чем в свою очередь князья сейма должны 
доносить ему. За действительным же ис-
полнением в княжествах сейма распоряже-
ний правительства председатель сейма не 
наблюдает и за них не отвечает. Поэтому 
фактически председатель сейма никакой 
власти над княжеством Дурбет не имеет и 
лично сам вмешиваться в дела княжества, 
по собственной инициативе не может» 
[Коншин 1907: 12–13]. Забегая вперед, ска-
жем, что это была уникальная личность, 
которой в 1930-е гг. предстоит сыграть 
важную роль в судьбе этой части монголь-
ских земель, когда их займут японцы.

3.5. Китайская колонизация и ее по-
следствия для монгольских земель

Немаловажное влияние на систему 
управления монгольскими землями и рас-
пределение власти имел институт китай-
ской колонизации. Колонизация оказалась 
настолько существенной, что ее послед-
ствия оказалось возможным наблюдать по 
составленным Экономическим Бюро Китай-
ско-Восточной железной дороги (далее — 
КВЖД) картам Монголии и Маньчжурии, о 
которых речь пойдет ниже. Юридически от-
правной точкой этого неоднозначного про-
цесса, который в течение последующих 30 
лет принесет немало бедствий как монголь-
скому, так и китайскому населению, следует 
считать декабрь 1901 г., когда «цзяньцзюнь 
Сабао представил трону доклад о необходи-
мости и важности заселения железнодорож-
ной полосы от Харбина до Хайлара» [Дудин 
2020а: 148]. 

Доклад был утвержден высочайшим 
соизволением весной 1902 г., и незамед-
лительно начался другой процесс — отвод 
земель монгольских хошунов площадью 
1 млн шан. В первую очередь под удар по-
пали княжества Дурбет, Северный Горлос, 
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Чжалайт и Чжасайту (Хорчинский правого 
крыла передний хошун). 

Исследуемое нами княжество Дурбет, 
несмотря на то, что оказалось в авангарде 
описываемых событий, на первоначаль-
ном этапе пострадало в незначительной 
степени, что подтверждал в своей работе 
Н. Я. Коншин, определяя его как «…наи-
менее населенное из всех прочих княжеств 
Чжеримского сейма. В противоположность 
всем им, где недостаток коренного насе-
ления восполнен сильным притоком с юга 
колонистов китайцев и харачин-монгол, 
в кн[яжестве] Дурбет, как тех, так и других, 
еще почти нет. Однако в самом близком 
будущем с этой окраиной должен совер-
шиться полный экономический переворот. 
Эти бесконечные поля еще на наших гла-
зах наполнятся цветущими селами и дерев-
нями так скоро, как единственно в целом 
мире способен один Китай их быстро обра-
зовывать. Колонизационная волна в своем 
естественном и неудержимом движении с 
густозаселенного юга к пустынному севе-
ру пробила уже дорогу через все южные 
княжества, заняв там огромные площади 
земли, и обрушилась теперь на княжество 
Дурбет. Здесь все земли, лежащие к се-
веру от жел. дороги, т. е. почти половина 
земель княжества, уже отмежованы китай-
ским правительством, разбиты на тысячи 
участков и распроданы китайским колони-
стам. С весны этого года новоселы должны 
приступить к распашке полей и постройке 
фанз. <...> Несомненно, поэтому, что в ско-
ром времени, когда эти огромные площади 
пустопорожних монгольских земель, почти 
десять лет тщетно как бы взывавшим к нам: 
приди и возьми, обратятся в обильные зем-
ледельческими злаками нивы и покроются 
цветущими селами и городами, — ком-
мерческое благосостояние этой части Кит. 
Вост. жел. дороги значительно подымется, 
так как явятся районы, которые будут ее 
питать, а экономическое и политическое 
положение самого края совершенно изме-
нится» [Коншин 1907: 2–3]. 

Опять же, забегая вперед, отметим прав-
дивость и достоверность сделанного про-
гноза. И здесь надо учитывать, что россий-
ская сторона рассматривала КВЖД как один 
из главных инструментов стратегического 
присутствия в регионе (присутствия в трак-
товке А. В. Михалева [Михалев 2019: 33]).

Н. Я. Коншин дает важные сведения 
относительно коренного населения кня-
жества, насчитывавшего до 4 тыс. человек 
взрослых мужчин в возрасте от 18 до 45 лет 
без учета детей, стариков и женщин. Кроме 
того, «присутствовали харачинские монго-
лы-переселенцы в количестве до 50 дворов 
и китайские колонисты в количестве до 
40 дворов» [Коншин 1907: 9].

Коренное население стремительно ни-
щало из-за падежа скота и княжеских трат 
при императорском дворе, высоких процен-
тов по долгам перед китайскими торговца-
ми и банкирами [Гурьев 1911: 78], хунхузов 
и неурожайных лет. При сохранении тради-
ционных форм скотоводства и непринятии 
земледельческой культуры оно существен-
но проигрывало китайским колонизаторам, 
переселявшимся на новые земли целыми 
семьями, обеспечившими себе таким об-
разом контроль над торговлей и соляной 
добычей. Н. Я. Коншин пишет, что они 
«заняли удобные места для земледелия, в 
разных местах княжества, без особого тру-
да превратили поля в пашни, быстро освои-
лись с новыми местами и очень скоро раз-
богатели. Их поселения все без исключения 
отличаются зажиточностью, а постройки — 
фундаментальностью» [Коншин 1907: 9].

В итоге ситуация расколола общество 
на два лагеря, где во главе одного встал ки-
тайский цзяньцзюнь, вынужденный следо-
вать указаниям из центра, а во главе другого 
лагеря — князья Дурбета и Северного Гор-
лоса, слухи о сепаратистских настроени-
ях которых дошли до столицы. Известный 
русский исследователь и чиновник торго-
вых дел различных имперских ведомств 
А. П. Болобан описывает эти драматические 
события: «Основываясь на прежних указах, 
решительно запрещавших даже входить 
с представлениями о заселении китайцами 
Монголии, князья просили отмены послед-
него указа и выставляли на вид, что стесне-
ние традиционного скотоводства монголов 
может повести к волнениям и открытому их 
сопротивлению» [Болобан 1909: 283–284]. 
В итоге ситуация грозила выйти из-под 
конт роля: «Среди монголов образовалась 
даже сильная партия во главе с князем хо-
шуна Чжасакту, стоявшая за переход в рус-
ское подданство. Но предложение парии в 
этом направлении было отклонено русским 
правительством, и монголам ничего не оста-
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валось, как покориться настойчивым прика-
заниям из Пекина» [Болобан 1909: 284].

Понимая опасность открытого проти-
востояния с монгольскими элитами, цент-
ральное правительство перешло к мерам 
убеждения, уговоров и прямых подкупов 
как самих князей, так и их ближайшего 
окружения. Обширный материал относи-
тельно этих событий содержится в русскоя-
зычной литературе, издававшейся в то время 
в Харбине Экономическим бюро и другими 
подразделениями КВЖД. Так объемное из-
дание 1922 г. «Северная Маньчжурия и Ки-
тайская Восточная железная дорога» при-
водит любопытные сведения относительно 
того, как привлекаемые китайские чиновни-
ки поставили процесс взаимодействия с ру-
ководством хошунов на тот уровень, когда 
результат был всегда на стороне убеждав-
ших. В качестве наглядного примера фи-
гурировал некий Чжоу-мянь, состоявший 
в свое время на дипломатической службе у 
цзяньцзюня, отвечавший за взаимодействие 
с руководством КВЖД и имевший, очевид-
но, определенные навыки в переговорном 
процессе. Его заслуга заключалась в том, 
что ему удалось убедить монгольских кня-
зей в хороших условиях, предложенных им 
центральным правительством для продажи 
их земель, которые сводились как к выплате 
единовременной крупной денежной суммы, 
так и к установлению ежегодной ренты, что 
избавляло князя от рутинных забот и по-
полнении своих скудных сбережений теми 
или иными непопулярными налогами и по-
датями. В результате князь Чжалайта сам 
был вынужден обратиться к ответственным 
должностным лицам в столице империи 
с просьбой о продаже части своих земель. 
По которым была проложена ветка на участ-
ке КВЖД Чингис-хан – Цицикар. Другие 
князья последовали его примеру, посколь-
ку, потеряв сильного сторонника, уже не 
имели возможности противостоять натиску 
колонизаторов. В итоге по аймакам Дурбета 
и Горлоса, а также «через почти независи-
мые владения княжества Маннай-гун» [Се-
верная Маньчжурия 1922: 8] была проложе-
на линия железной дороги.

В «Известиях Восточного института» 
в г. Владивостоке в выпуске 1 тома XXIII 
за 1907–1908 академический год доцентом 
права Восточного института, крупным эко-
номистом Н. И. Кохановским была опубли-

кована переведенная им работа выдающе-
гося немецкого исследователя, историка и 
социолога Отто Франке о земельных право-
отношениях в Китае на излете империи Цин. 
Так, в работе содержится информация о том, 
что для более эффективного и оперативно-
го управления колонизационными делами и 
дабы отделить государственный интерес от 
коммерческого, летом 1902 г. по указу импе-
ратора учреждается акционерное общество с 
50-процентной долей правительства в устав-
ном капитале [Франке 1908: 52]. В ходе этих 
действий стало ясно, что прежняя лояльная 
политика маньчжурских властей в отноше-
нии монголов и гарантий неприкосновен-
ности их земель закончила свое действие. 
С одной стороны, данные шаги объяснялись 
стратегическими соображениями обеспече-
ния безопасности китайской границы, осо-
бенно, в российском направлении. С другой 
стороны, было совершенно очевидно, что 
это весьма прибыльный бизнес с практиче-
ски безграничными на тот момент ресурса-
ми [Франке 1908: 53], грамотное распоряже-
ние которыми могло принести участникам 
подобных предприятий огромные деньги. 

Отсутствие централизованного сопро-
тивления и авторитетных лидеров среди 
монгольских элит, корыстолюбие и пагуб-
ные привычки в итоге заставили большин-
ство князей Восточной Внутренней Мон-
голии смириться со своей участью, а всем 
остальным показать, что сопротивление 
политике центральных властей не приносит 
сепаратистски настроенным элементам же-
лаемого результата. В итоге почти сразу же 
солоны, жители Барги, вышли на руковод-
ство КВЖД с предложением купить у них 
весь бассейн р. Ял от Хингана до впадения 
р. Дессинхэ (около ст. Турчиха) [Историче-
ский обзор 1923: 412]. 

Далее в соответствии с достигнуты-
ми договоренностями между Обществом 
КВЖД и губернатором Хэйлунцзяна, для 
более оперативного решения вопросов 
о выделении земель Обществу КВЖД было 
позволено даже непосредственное взаимо-
действие с монгольскими и маньчжурскими 
князьями, представителями солонов и дру-
гих племен [Исторический обзор 1923: 413–
414]. Таким образом, процесс колонизации 
нашел в лице наших соотечественников 
еще одного сильного сторонника, распола-
гавшего к тому же и значительными финан-
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совыми ресурсами, что снимало определен-
ную часть бремени с китайских властей.

3.6. Пространственная локализация и 
визуализация территориально-властной 
организации монгольских земель

Последствия колонизационной полити-
ки центральной власти на излете существо-
вания империи можно увидеть на двух уни-
кальных картах, подготовленных группой 
картографов под руководством бывшего 
первого военного министра в правитель-
стве адмирала А. В. Колчака В. И. Сурина 
и изданных в 1925 г. в Харбине. Эти кар-
ты — своеобразный «посмертный снимок» 
уходящей эпохи монгольских княжеств: 
Внешняя Монголия на тот период време-
ни уже не только объявила независимость, 
но и в 1924 г. сменила форму правления с 
монархической на республиканскую, что 
повлекло за собой как всю перестройку го-
сударственного аппарата, так и слом соци-
альных отношений, упразднение княжеств 
и ликвидацию дзасаков как класса; во Внут-
ренней Монголии, разделенной в 1914 г. на 
3 особых района (Чахар, Суйюань и Жэхэ), 
в 1928 г. административно-территориальная 
реформа завершилась их преобразованием 
в китайские провинции с соответствующей 
ханьской администрацией, а Барга, хоть и 
попытавшаяся в 1912–1915 гг. добиться не-
зависимости и получившая промежуточный 
статус округа с особым статусом и под пря-
мым президентским управлением, лиши-
лась его в 1920 г., и ее судьба не предпола-
гала возврата к традиционному хошунному 
укладу.

Первая карта, «Карта Монголии» [Кар-
та Монголии 1925], демонстрирует хошун-
но-аймачно-сеймовое устройство большей 
части Внешней Монголии (за исключением 
части Чжасакту-Ханского аймака и части 
Кобдо на западе), почти всю Внутреннюю 
Монголию (за исключением небольших 
участков: на западе торгутских земель, на 
юге Алашани, на юге Ихчжуского сейма 
и некоторых восточных аймаков, которые 
перенесены на «Карту Маньчжурии», на-
пример, Южный Горлос (карта 1, карта 2)) 
и Баргу.

На второй карте, «Карте Маньчжу-
рии» [Карта Маньчжурии 1925], имеется 
недостающая информация по восточным 
монгольским территориям, помимо этого 

отчетливо показано административно-тер-
риториальное устройство района «Трех вос-
точных провинций» и их уездная структура.

Карты изданы Коммерческой частью 
и Экономическим Бюро КВЖД, масштаб 
40 верст в дюйме, что примерно соответ-
ствует масштабу 1:1 700 000. В названии 
карт указано, что они составлены по новей-
шим материалам и при участии М. П. Ан-
дриевского, Н. Ю. Станковича и А. М. Ба-
ранова. 

Данные карты можно отнести к обзор-
ным общегеографическим — на них под-
робно отображены государственные и ад-
министративные границы, дорожная сеть 
(включая железные дороги), местоположе-
ние населенных пунктов, гидрографиче-
ская сеть и водные объекты. Присутствуют 
названия отображенных государств, адми-
нистративно-территориальных единиц, на-
селенных пунктов, хребтов, гидрографиче-
ских объектов, островов и заливов. Рельеф 
представлен в виде отмывки.

В ходе исследования проекцию карт 
определить не удалось. Визуально имеет-
ся схожесть с цилиндрической проекцией 
Меркатора или Гаусса-Крюгера. Долготы 
карт имеют начало отсчета от гринвичского 
меридиана, поэтому было принято решение 
использовать систему координат (СК) WGS 
1984 Web Mercator при проведении про-
странственной привязки (перевода скани-
рованного изображения карты в ГИС-фор-
мат). Дополнительным доводом для исполь-
зования данной СК является то, что геопро-
странственная база данных, собранная для 
выполнения исследования (тематические 
векторные и растровые слои, описывающие 
современную ситуацию в районе исследо-
вания — государственные границы, дорож-
ную сеть, гидрографию, административное 
деление, населенные пункты, высоты и 
т. д.), хранится в географической СК WGS-
84, имеющей тот же датум. 

СК WGS 1984 Web Mercator использует-
ся во множестве картографических веб-сер-
висов (Google Maps, Яндекс Карты и т. д.), 
что является еще одним доводом для приме-
нения ее в качестве базовой — это позволит 
легко выводить полученные картографиче-
ские данные для публикации в веб-среде.

Карты Монголии и Маньчжурии 
В. И. Сурина по своей сути являются еди-
ным картографическим произведением, по-
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Карта 1. Часть Карты Монголии 1925 г.

[Map 1. Map of Mongolia. 1925. Part]

этому в ходе дальнейшей работы было при-
нято решение об их сшивке (объединении в 
единое изображение) средствами программ-
ного комплекса EasyTrace 8.65. Работы по 
привязке и дальнейшей векторизации (пере-
воде данных с карты в векторный формат) 
проводились в программном комплексе 
ArcGISPro 2.5. Для привязки были исполь-
зованы узлы координатной сетки. Оригинал 
бумажной карты имеет тканевую основу, 
наличие значительных потертостей в местах 
сгиба привело к деформации изображения 
(смещении частей карты относительно друг 
друга) при сканировании, что повлияло на 
качество привязки. Вкупе с корректностью 

самих карт это ограничило точность в пре-
делах от 2 до 5 км.

Для оценки пространственных параме-
тров институтов публичной власти на мон-
гольских землях в исследуемый период и их 
визуализации в ГИС в качестве основной 
задачи стояла векторизация (оцифровка) 
«Карты Монголии». Тематическим содер-
жанием карты являются административные 
границы монгольских княжеств (хошунов). 
В результате векторизации границ создано 
цифровое покрытие «Административное де-
ление Монголии в 1925 г.». База данных по-
крытия включает 148 полигонов княжеств, 
содержащих следующие атрибуты: поряд-
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ковый номер полигона; название айма ка в 
1925 г.; название княжества в 1925 г.; старое 
название княжества, площадь (км2); протя-
женность границы (км). В качестве модель-
ного полигона выбрана территория Барги 
(карта 3).

База данных является физическим хра-
нилищем исторических административ-
но-территориальных сведений. Простран-
ственные данные границ полигонов кон-
центрируются в виде геодезических коор-
динат. Это в свою очередь предоставляет 
исследователям возможность определения 
пространственных связей и топологических 
отношений между полигонами. 

В результате были векторизованы гра-
ницы хошунов (княжеств) в формате поли-
гонального слоя с внесением атрибутивной 
(описательной) информации — название, 
принадлежность к определенному аймаку 
и/или сейму. Были рассчитаны площади. Во 
многих случаях границы хошунов приуро-
чены к границам гидрографических объек-

тов или дорогам (в том числе железным до-
рогам). В таких случаях были использованы 
современные данные о положении указан-
ных объектов.

4. Выводы
В ходе исследования институтов пу-

бличной власти на территории монголь-
ских земель в первой четверти ХХ в. была 
изучена княжеская система управления, 
оказавшаяся достаточно эффективной и в 
условиях почти 280-летнего маньчжурского 
господства, и в период республики, чтобы 
сохранить основу своего функционирова-
ния. Немаловажную роль в этом сыграла хо-
шунная администрация, состав и принципы 
деятельности которой также подверглись 
нашему исследованию, а также религиоз-
ные институты. Особое внимание было уде-
лено территориальной организации обшир-
ного пространства Внешней и Внутренней 
Монголии, что было обусловлено их слож-
носоставностью. Будучи ключевым звеном 

Карта 2. Часть Карты Маньчжурии 1925 г.

[Map 2. Map of Manchuria. 1925. Part]
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территориальной организации публичной 
власти, хошун-княжество оказывался фор-
мально как бы на самом низовом уровне ад-
министративной иерархии так называемого 
Внешнего Китая, хотя именно его глава, 
князь (дзасак) обладал в его пределах всей 
полнотой власти. Однако, как показывают 
материалы, вышестоящие институции в 
виде аймаков и сеймов создавались не для 
ограничения этой власти, а для повышения 
управляемости обширными пространства-
ми, а их руководящий состав обладал огра-
ниченным набором функций без права вме-
шательства во внутренние дела хошунов.

Понимание этой древней и сложной 
организации создало условия для визуали-
зации пространства с использованием со-
временных технологий и знаний предста-
вителей наук о Земле. В настоящее время 

процесс не завершен, поэтому представ-
ленные в статье результаты носят предва-
рительный и промежуточный характер, от-
ражая и значительные сложности в работе. 
Так, в ходе векторизации обнаружены мно-
жественные существенные несоответствия 
пространственного положения гидрогра-
фических объектов, как линейных (реки), 
так и полигональных (озера), отображен-
ных на карте и современных, загруженных 
в проект в векторном формате. Это может 
быть обусловлено, как погрешностями са-
мой карты, так и естественными причи-
нами — изменение русла, высыхание, что 
еще предстоит выяснять. Также работу 
осложняет несовпадение многих историче-
ских и современных топонимов, что ставит 
задачу создания базы данных соответствия 
названий. Имеющиеся в распоряжении на-

Карта 4. Наложение векторизованного участка Барги на современную карту

[Map 4. Barga. Vectorized area and present-day map]
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Карта 5. Княжество Дурбет (в правом нижнем углу) на карте И. Я. Коростовца 1914 г.

[Map 5. Durbet County (Dorbod Banner) on the map compiled by I. Korostovets (bottom right corner). 
1914]

учного коллектива источники позволяют 
прогнозировать способность решения и 
этой задачи. В дальнейшем планируется 
совмещение цифрового покрытия 1925 г. 
с современным территориально-админи-
стративным делением и пространственный 
анализ трансформации административных 
единиц (карта 4).

Наконец, обнаружено исчезновение 
многих населенных пунктов, представлен-

ных на картах 1925 г., но отсутствующих на 
современной, что является темой дальней-
ших исследований, а также ряда княжеств, 
что крайне важно для изучения китайской 
колонизации монгольских земель. Напри-
мер, не удалось обнаружить Маннай-гуна 
или Дурбета. При этом княжество Дур-
бет присутствует на карте И. Я. Коростов-
ца [Карта Монголии 1914] (масштаб 1 : 
3 360 000; размер листа: 64 x 89 см) (кар-
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Карта 6. Княжество Дурбет (в правом нижнем углу) на карте журнала «Знание для всех» 1915 г.

[Map 6. Durbet County (Dorbod Banner) on the map published by Znanie dlya vsekh (bottom right 
corner). 1915]

та 5), содержащейся в книге В. Л. Котвича 
[Котвич 1914], и ее репродукции — прило-
жении к журналу «Знание для всех» [Мон-
голия 1915] (карта 6).

Это дает повод более подробно подойти 
к процессу изучения преобразования Вну-
тренней Монголии в 1914–1928 г. в китай-

ские провинции с созданием параллельного 
«ханьского» управленческого аппарата, что 
также найдет свое отражение и в ходе реа-
лизации проекта, и на страницах публику-
емого научным коллективом материала по 
результатам исследования. 
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Аннотация. Введение. В статье на основе ранее не публиковавшихся архивных материалов 
рассмотрен процесс кочевания калмыков в XVIII в. Материалы и методы исследования. Рабо-
та основана на анализе материалов Российского государственного архива древних актов, Ар-
хива внешней политики Российской империи, Национального архива Республики Калмыкия.  
В исследовании применяются описательный, историко-сравнительный и функциональный ме-
тоды. Результаты. Автор показывает, что в рассматриваемое им время кочевание калмыков 
было урегулировано, систематизировано. Территория кочевий была обширной, доходя на се-
вере до окрестностей Самары и Сызрани, на юге — до берегов реки Кумы. Кочевание основ-
ной массы калмыцкого народа велось в меридиональном направлении. Были исключения из 
установленных правил кочевания. Ряд улусов занимал постоянные места проживания, хотя и 
здесь практиковались, если так можно выразиться, микрокочевания на небольшие расстояния. 
В рассматриваемое время случались столкновения, неприязненные отношения, как в среде 
самих калмыков, так и между ними и соседним населением, на почве притязаний на те или 
иные пастбищные территории. Самое же главное, и это отмечается в статье, в XVIII в. шло за-
селение земель Нижнего Поволжья и Предкавказья русским населением, а это неминуемо вело 
к сокращению территории, занимаемой калмыками. Необходимо сказать, что из калмыцкого 
владения отторгались самые выгодные в хозяйственном отношении земли. Вместе с тем пои-
ски урегулирования отношений велись как на народном, так и на правительственном уровнях. 
Разумеется, в исторической перспективе выход был для калмыков в переходе к оседлости, к 
интенсивным формам хозяйствования. В XVIII в. эта необходимость еще не осознавалась.
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Abstract. Goals. The article examines previously unpublished archival materials for an insight 
into 18th-century nomadic practices and routes of the Kalmyks. Results. The paper shows that the 
latter were controlled and systematized during the period under consideration. The total nomadic 
area was extensive and reached outskirts of Samara and Syzran in the north, and the Kuma River in 
the south. The bulk of Kalmyk communities tended to move longitudinally. However, there were 
some exceptions. A number of uluses were constantly occupying certain areas, although practicing 
somewhat micro-migrations over short distances. The era under review witnessed clashes, hostile 
relations — both among Kalmyks proper and with neighboring Russian groups — that resulted 
from claims to certain pasture territories. The articles stresses the 18th century was characterized by 
mass Russian population inflows to the Lower Volga and the Pre-Caucasus, which inevitably led 
to reductions of Kalmyk-inhabited lands. Moreover, it must be noted that the migrants tended to 
seize most economically advantageous lands. At the same time, both ethnic elites and government 
executives were seeking to settle the turbulent relationships. From the historical perspective, it was 
sedentarization and intensification of agriculture that could serve a way out for the Kalmyks, but in 
the 18th century the need was not yet that obvious.
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1. Введение
Обеспечение безопасного и рациональ-

ного кочевания было всегда одним из ос-
новных атрибутов жизненного процесса 
кочевых народов, и дело это было далеко не 
простым. Природные катаклизмы — засухи, 
безводие, суровые зимы, эпизо  отии — не-
редко случались на тех или иных террито-
риях, занятых кочевниками. Эти проблемы 
сочетались с порою не всегда мирными от-
ношениями с соседями, которые могли быть 
и кочевыми, и оседлыми.

Предлагаемая статья посвящена се-
зонным перекочевкам наших предков, так 
как они действительно являлись условием 

существования их экстенсивного ското-
водческого хозяйства. Значимость и акту-
альность темы определяется следующими 
обстоятельствами: 1) в общем плане в ко-
чевниковедении имеются дискуссионные и 
неоднозначные проблемы, ждущие своего 
исследования; 2) что касается калмыцкой 
истории, то без изучения кочевания наро-
да, она не может быть воссоздана в мак-
симально возможной полноте; 3) изучая 
социально-бытовые отношения по поводу 
процесса кочевания, мы будем лучше по-
нимать социальные отношения в других 
жизненных сферах. Между тем, насколько 
нам известно, в калмыцкой историографии 
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нет специальных работ по названной теме, 
кроме отдельных упоминаний и экскур-
сов в работах по другим проблемам. Среди 
них можно отметить работу В. В. Батырова 
«Очерки истории традиционной культуры 
калмыков последней трети XVIII – первой 
половины XIX вв» [Батыров 2014]. Что ка-
сается XVIII в., ранее автор данной работы 
обращался к анализируемой теме [Батмаев 
2002].

2. Материалы и методы
Работа написана на основе ранее не опу-

бликованных и не введенных в научный 
оборот материалов Российского государ-
ственного архива древних актов (далее — 
РГАДА), фонд 119 «Калмыцкие дела», 
опись 1; Архива внешней политики Россий-
ской империи (далее — АВПРИ), фонд 119 
«Калмыцкие дела», опись 1; Национально-
го архива Республики Калмыкии (далее — 
НА РК), фонд 35 «Калмыцкая экспедиция 
при Астраханской губернской канцелярии»; 
фонд 36 «Состоящий при калмыцких делах 
при астраханском губернаторе», опись 1. 

Исходя из принципов цивилизацион-
ного подхода, мы представляем историю 
человеческого общества как многолиней-
ный, многовариантный процесс. Номадизм 
же был и есть особая цивилизация. Глав-
ными методами, примененными в работе, 
являются описательный, сравнительный и 
функцио нальный.

3. Историография проблемы
Как уже сказано выше, выбранная тема 

не становилась предметом специального 
рассмотрения. Дореволюционные авторы, 
надо отдать им должное, немало сделали 
в плане этнографического изучения и опи-
сания хозяйственно-бытовой повседнев-
ности калмыков. Вместе с тем конкретно 
о кочевании, в том числе в XVIII в., они пи-
сали мало и вскользь. Историки советского 
периода в отношении темы калмыцкого ко-
чевания оставались в традиционном русле, 
говоря о нем попутно и в общих выраже-
ниях. В частности А. М. Хазанов выделил 
в евразийских степях пять основных форм 
кочевого или полукочевого хозяйства. Хо-
зяйство калмыков он отнес к третьей форме, 
когда, по его мнению, все население кочу-
ет по давно разработанным путям и, кроме 
того, имеет постоянные зимники. При пол-

ном отсутствии земледелия скот находит-
ся на круглогодичном подножном корме. 
Далее, рассмотрев в сравнительном плане 
некоторые стороны хозяйства сарматов и 
калмыков, он пришел к выводу об их бли-
зости, и поэтому считал безосновательны-
ми противопоставления ранних кочевников 
поздним [Хазанов 1974: 214–215, 219]. 

В советской историографии кочевни-
чества преобладающим было мнение, что 
наиболее распространенными видами круг-
логодичного сезонного выпаса скота были 
меридиональное, вертикальное и стацио-
нарное кочевания. Вертикальное кочева-
ние применялось в горных местностях, и 
по этому нас не интересует применительно 
к теме нашего исследования. Что касает-
ся двух остальных, то наиболее принятый 
взгляд на них заключается в том, что мери-
диональное кочевание состоит в перегоне 
скота осенью на южные пастбища, а вес-
ной — на северные. Впрочем, как считает 
Г. Е. Марков, в зависимости от местных ус-
ловий направление кочевания может быть и 
иным [Марков 1989: 62]. 

Правда, вызывают некоторые вопросы 
следующие утверждения автора: при харак-
теристике меридионального кочевания он 
пишет, что кочевники двигаются от одного 
колодца к другому, задерживаясь на долгое 
время на одном месте; вместе с тем он выде-
ляет «стационарное» кочевание на том ос-
новании, что кочевники кочуют вокруг не-
многих колодцев, расположенных недалеко 
друг от друга [Марков 1989: 62]. 

4. Виды кочеваний
Большинство калмыцких улусов отно-

сились к группам с меридиональным коче-
ванием. В 1720 г. хан Аюка говорил прави-
тельственному посланцу, который выражал 
беспокойство по поводу перехода многих 
улусов на правобережье Волги: «…а что 
де калмыки и калмыцкие владельцы пошли 
на нагорную сторону, и из давных де лет 
калмыки з женами и з детми и с скотом 
для скотцких кормов в зимнее время пе-
реходят на нагорную сторону, а служилые 
де их калмыцкие люди всегда з знатными 
владельцы бывают в походе перед улусами 
от набегов кубанских и от других неприя-
телей» [АВПРИ. Ф. 119. Оп. 1. 1720 г. Д. 7. 
Л. 4].  Это же подтвердил знатный зайсанг 
Билютка и добавил, что такие охранные во-
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йска попутно занимаются охотой: « и ныне 
де Чапдержап для того ж пошел с войским и 
забавляетца де оное войско битвою всяких 
зверей» [АВПРИ. Ф. 119. Оп. 1. 1720 г. Д. 7. 
Л. 3об.–4].

В указе от 18 января 1742 г. отмечалось, 
что большая часть калмыцких улусов еже-
годно и в случаях если хан или наместник 
не имеют желания находиться во время по-
ловодья в Рынпесках, в междуречье Волги 
и Яика, весь народ откочевывает вверх по 
Волге и доходит до Сызрани и Самары. 
Кочуют они там до слития на Волге полой 
воды, а некоторые улусы — и до време-
ни перехода по льду на нагорную сторону 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 356. Л. 268].

3 июля 1746 г. тогда еще наместник Дон-
дук-Даши писал астраханскому губернато-
ру И. А. Брылкину, что, как правило, летом 
и осенью многие улусы кочевали на луговой 
стороне, а «по замерзании Волги льдом — в 
Мочагах и по морским косам. Теперь из-за 
нападений казахов там кочевать не можем, 
и поэтому надо их разбить» (т. е. просит 
помочь войсками), а если этого не сделать, 
«то нам по Волге и в косах скоту кормами, а 
калмыком рыбою довольствоваться покою 
никогда не будет, и когда сего довольства 
лишимся и всегда кочевать будем на нагор-
ной стороне (не переходя на луговую, т. е. 
на левобережье. — М. Б.), то никогда попра-
виться будет не можно» [НА РК. Ф. И-36. 
Д. 207. Л. 417–418].

Итак, основная масса калмыков ко-
чевала в меридиональном направлении, 
с севера на юг в зимнее время, и с юга на 
север — в летнее. На севере калмыцкие хо-
тоны появлялись в окрестностях Сызрани 
и Самары, но спорадически и в небольшом 
количестве и только на левобережье Волги. 
На правобережье калмыцких кочевий не 
было. На юге калмыки доходили до Кумы 
и окрестностей, но об этом подробнее ниже.

5. Земли для кочеваний калмыцкийх 
улусов

На востоке, в междуречье Волги и Яика, 
временами и местами переходя за Яик, по-
стоянно кочевал улус Доржи Назарова, 
а затем — его детей и внуков. Другие улу-
сы были представлены здесь отдельными 
немногочисленными группами, да и то не 
всегда. В зимнее время калмыки кочевали 
в Мочагах (тогдашнее северо-западное по-

бережье Каспийского моря, богатое остро-
вами, камышами и травянистыми прибре-
жьями), по рекам Куме, Томузлову, Буйво-
ле, Калаусу и левобережью Дона.

Вся названная территория для удобства 
пользования и для предотвращения позе-
мельных споров и столкновений делилась 
на отдельные большие участки, закреплен-
ные за тремя этнополитическими объеди-
нениями — торгутов, дербетов и хошутов. 
Земли кочевий этих объединений в свою 
очередь делились между улусами, входив-
ших в управление того или иного владельца 
(нойона). Бесспорных данных, говорящих 
о закреплении пастбищ за аймаками и дру-
гими мелкими административными едини-
цами, нет; скорее всего, это не практикова-
лось. Можно констатировать, что на опре-
деленном этапе те или иные территории с 
пастбищами и водопоями были выделены в 
постоянное владение (или в управление) тех 
или иных нойонов с их улусом или улусами.

Когда это происходило или произошло, 
сказать трудно, так как прямые свидетель-
ства в источниках отсутствуют. Так, Дон-
дук-Омбо в 1731 г., оправдывая действия по 
«потраве ханшиных кочевых мест», писал 
в августе 1731 г. руководителю Калмыц-
ких дел В. П. Беклемишеву: «… прежде мы 
кочевали хто где хочет» [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 41. Л. 186]. В ответ возмущенный 
хан Церен-Дондук в письме В. П. Бекле-
мишеву от 16 сентября 1731 г. опровергал 
ложь соперника: «Зюновшинам (зюны- 
улусы старшего сына Аюки Чакдорчжаба 
и его детей. — М. Б.) и хошутам обеим ве-
лено подле Волги до устья кочевать, цоху-
ровшинам (икицохуры и багацохуры-улусы 
Дондук-Омбо, Асархо и Маши. — М. Б.) и 
дербетевшинам около Манатохой урочище 
на луговой стороне Волги недалеко от Ца-
рицына. — М. Б.) велено ж кочевать, и тут 
им и указали и отправили, и по тому зна-
ку хто где хочет, тут и кочюет» [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 41. Л. 233]. В последних 
строках Церен-Дондук хочет сказать, что на 
выделенных той или иной группировке улу-
сов территориях уже можно было, кому они 
выделены, кочевать «невозбранно» («кто, 
где хочет»). Вполне возможно, что и там су-
ществовали какие-то правила для кочевания 
тех, кому они выделены. 

Но самое для нас главное, что далее 
Церен-Дондук называет время раздела тер-
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ритории кочевий: «А как указана оное нам 
место тому назад тритцеть лет» [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 41. Л. 233]. 

Если верить свидетельству Церен-Дон-
дука, а не верить ему нет оснований, то на-
значение постоянных мест кочевий произо-
шло в 1701 г. Как известно, именно в этом 
году в ханстве случилась крупная и дли-
тельная междоусобица, когда старшие сы-
новья Аюки восстали против отца, и тому 
пришлось отсиживаться в Яицком городке. 
Вполне возможно, что раздел улусов и паст-
бищных территорий и произошел для успо-
коения бурных событий.

Надо отметить, что на всем протяжении 
XVIII в. были два исключения в налаженной 
системе кочевания большинства улусов. 
Улус Доржи Назарова до 1771 г. постоянно 
располагался в междуречье Волги и Яика. 
Однако и здесь население в зимние месяцы 
опускалось к югу, к прикаспийским камы-
шам, а в летние месяцы поднималось на се-
вер. Дербетские владельцы также старались 
не подчиняться ханской власти и решились 
кочевать самостоятельно. Самым надежным 
для себя местом кочевания они считали зем-
ли по Дону, и при первой же возможности 
уходили туда. Правда, и там не всегда им 
было спокойно, так как начинались стычки 
и трения с казаками. Например, 31 декабря 
1760 г. управляющий калмыцкими делами 
Н. Г. Спицын писал дербетскому старше-
му нойону Галдан-Церену: «Вы, в против-
ность указа ея императорского величества, 
не должны кочевать по Дону, а кочевать 
должны в других пристойных местах, где, 
по силе того же указа, вам назначит хан, но 
если от него будут вам указаны места для 
ваших улусов не довольные, а вы найдете 
лучше тех мест, кроме Дона, то давайте мне 
знать, а я за вас буду заступаться» [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 326. Л. 457–458]. 

Итак, территории, в первую очередь 
пастбищно-водопойные, были распределе-
ны между улусами, и оставалось только со-
блюдать, так сказать, «мирное сосущество-
вание». На практике же получалось часто 
совсем не так, как ожидалось. 

6. Земельные споры
Нередки были земельные споры и стол-

кновения. Кроме сказанного, с каждым 
годом все больше обострялась еще одна 
проблема: увеличение русского населения 

в Нижнем Поволжье и Предкавказье, ко-
торое начало осваивать земли, раньше от-
носившиеся к калмыцким кочевьям. Ниже 
приведем примеры земельных отношений 
как между самими калмыками, так и между 
ними и соседним русским населением. Мы 
не останавливаемся здесь на многолетней и 
до сих не решенной проблеме феодальной 
земельной собственности у кочевников. 
Скажем только, что автор данной статьи не 
является сторонником взгляда о существо-
вании у кочевников этой самой собствен-
ности. Сама же проблема нуждается в даль-
нейшем изучении.

Острота отношений владельцев по по-
воду обладания пастбищами особо нака-
лялась в периоды междоусобий, столкно-
вений амбиций и т. п. 9 сентября 1730 г. 
В. П. Беклемишев рапортовал управляю-
щему войсками юга России М. М. Голицы-
ну, что Церен-Дондук остался на нагорной 
стороне и кочует на устье Кумы для того, 
чтобы «…у Дасанга занять места в Мачагах, 
понеже оные места изо всех мест приволь-
нее как скотцкими кормами зимою, также 
и пропитании рыбою, и надеюсь у Дасанга 
с Черен-Дондуком за выше писанные ме-
ста будет не без ссоры для того, что оны-
ми еще при хане (Аюке. — М. Б.) всегда 
владел отец Дасангов Чапдержап» [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 38. Л. 200].

20 июля 1731 г. служащий при Кал-
мыцких делах дворянин С. Казанцев доно-
сил, что узнал о присылке Дармой-Балой к 
Дондук-Омбо и Церен-Дондуку посланцев 
с тем уведомлением, чтобы ниже Черно-
го Яра, где она раньше кочевала в летнее 
время, никто не «травил корма». Однако 
Дондук-Омбо, брат его Бокшурга, Петр 
Тайшин, Дондук-Даши с братьями, Хо-
шот-Дондук и вдовствующая Даши-Бирюнь 
«ныне те места травят и, отравя, хотят пла-
виться с луговой на нагорную сторону и 
идти в косы (отмели. — М. Б.) к морю и там 
отравя (скормив. — М. Б.) корма, намери-
лись кочевать близ горских черкас» [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 41. Л. 149]. 

Еще раньше, в июне 1731 г. Церен-Дон-
дук при встрече с В. П. Беклемишевым от-
мечал, что Дондук-Омбо и выше перечис-
ленные его временные союзники не подчи-
няются его указаниям, не едут к нему для 
решения спорных вопросов, «и ныне, умыс-
ля привести ево улусы в скудость, лутчие 
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места, захватя, травят, где кочевал в осеннее 
время он с улусом своим, а ему в осень и ко-
чевать будет негде, отчего в улусех ево мо-
жет скот помереть» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 44. Л. 179].

2 октября 1745 г. наместник Дондук-Да-
ши жаловался губернатору Д. Ф. Еропкину 
на некоторых владельцев, в первую очередь 
на дербетских, что они за взятки склоняют 
представителей российской администрации 
доносить ложные сведения о его поступках 
правительству. Эти владельцы, когда он 
удерживает их от непорядков, его не слу-
шаются, говоря, что мы сами таковых же 
владельцев дети, как и ты, «и своих подлых 
(простолюдинов. — М. Б.) людей мы будем 
под своим смотрением иметь». Далее он 
просил «тех противников малых (мелкопо-
местных. — М. Б.), владельцов или отдать 
под мою власть или от меня вовсе отре-
шить» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 194. Л. 27].

В июне 1758 г. Бамбар, внук Доржи На-
зарова, старший владелец так называемых 
табун отоковых улусов, подкочевал к уро-
чищу Харабали. Это встревожило Дон-
дук-Даши, так как в этих местах именно он 
располагался осенью. «И если они, — сооб-
щал он Н. Г. Спицыну, —  те места, где мне 
кочевать подлежит, вытравливать будут, то 
не весьма пристойно. Прошу их с тех мест 
сослать. А я, как вам небезивестно, кочевье 
свое имею на низ только до крепости Енота-
евской, а они ниже оных мест к Селитрен-
ному городку и до урочища Ордилика сво-
бодно кочевать имеют» [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 307. Л. 686]. 

Владелица Церен-Джап, жена Бамбара, 
извиняющимся тоном писала Н. Г. Спи-
цыну, что из-за недостатка травы повыше 
Ахтубинского селитренного городка в сте-
пи взята ими одна кочевка, однако имея в 
виду, что то место бывает занято для хана, 
прикочевали назад и спустились ниже Се-
литренного городка [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 307. Л. 723].

7 сентября 1760 г. Дондук-Даши вновь 
оповещал Н. Г. Спицына, что дербеты его 
не слушаются, и отмечал не без неудоволь-
ствия: «если со оными поступать с мяхко-
стию, то оне не слушают, если ж з жестоко-
стию, то мне не поручается», т. .е. мешает 
правительственное вмешательство, которое 
не дает воли хану [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 323. Л. 1045–1046]. 

31 декабря 1760 г. Н. Г. Спицын в оче-
редной раз обратился к дербетскому стар-
шему нойону Галдан-Церену, женатому, 
кстати, на дочери хана Одже: «Вы, в против-
ность указа ея императорского величества, 
не должны  кочевать по Дону, а кочевать 
должны в других пристойных местах, где, 
по силе того же указа, вам назначит хан. Но 
если от него будут вам указаны места для 
ваших улусов не довольные, а вы найдете 
лучше тех мест, кроме Дона, то давайте мне 
знать, а я за вас буду заступаться» [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 326. Л. 457–458]. Кста-
ти, уже наместник Убаши писал Н. Г. Спи-
цыну, теперь уже генерал-майору, 25 марта 
1761 г.: «… улусы наши называемые шобуу-
чинары, которые находились поблизости 
дербетей, а от наших улусов во отдалении, 
наши войски их пригнали» [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 329. Л. 374]. Значит, дербеты про-
должали кочевать отдельно, а к ним порой 
близко подкочевывали торгутские улусы. 
Кроме того, последние кочевали порой и 
без разрешения и даже приходилось воз-
вращать их силой [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 329. Л. 374].

Временами маршруты перекочевок на-
рушались из-за погодных условий. В 1765 г. 
улусы, кочевавшие на луговой стороне к 
северу, все пришли на низ, т. е. на южные 
пастбища, так как из-за малой полой воды 
и засухи «скотских кормов» там не было. 
К тому же между Волгой и Яиком степь 
сильно выгорела от пожара (причина его 
неизвестна) на большой площади расстоя-
нием в 8 кочевок, и все улусы, «кои коче-
вали в верховых местах, принуждены были 
оное погорелое место обходить с крайнею 
нуждою по одной дороге» [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 378. Л. 103]. 

В другой раз разыскивался некий тор-
говец, по этому поводу хан писал 5 янва-
ря 1761 г., что «ныне за неимением снега 
и воды имеющия скот люди покочевали 
врозь, Араслана самого здесь нет, а где он, 
неизвестно» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 329. 
Л. 41]. Похожий случай произошел, на-
пример, в 1785 г. Согласно письму хошут-
ского Тюменя астраханскому губернатору 
М. М. Жукову, «по малоснежию в прошед-
шей зиме снегов в степе по крепким и ни-
ским местам, где прежде сего обыкновенно 
от снегов бывали воды, по которым калмы-
ки в вешние времена ежегодно кочевьем на-
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ходились и тою водою довольствовались», 
ныне воды нет, и его подвластные нахо-
дятся все у Волги [НА РК. Ф. И-35. Оп. 1. 
Д. 169. Л. 75].

Иногда к нарушению установленных 
границ приводила объективная нужда. Так, 
приставу С. Везелеву в августе 1731 г. со-
общал некто Асанов сын Юсуп: Дарма-Бала 
посылала своего человека к Дондук-Омбо, 
спрашивая, почему он травит корма, «по ко-
торым она всегда кочевала?» Дондук-Омбо 
отвечал через своего посланца: «Слышал 
я, что ханша на меня сердита. Моей вины 
перед ней нет, только я разве виноват, что 
ее корма, где она напред сего кочевывала, 
потравил, а ныне де я с тех мест пойду, а 
на них меня заставила кочевать нужда. Улус 
мой оскудал, а здесь скудным людям коче-
вать лучше для того, что рыбы довольно, а 
где я напред сего кочевывался, там рыбы 
нет» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 41. Л. 178].

Правда, иногда некоторые владельцы, 
желая достичь своих, порою мелочных, ин-
тересов, выражали недовольство своим зе-
мельным положением и обращались с жало-
бами к российскому правительству. В фев-
рале 1758 г. Дондук-Даши писал Н. Г. Спи-
цыну, что Бамбар в прошлом году, когда 
улусы перешли на нагорную сторону, «с 
вашего (Н. Г. Спицына. — М. Б.) разреше-
ния остался на луговой стороне. Я вам уже 
писал, что он находится под вашей коман-
дой, а я к нему, чтоб он нынче переходил на 
нагорную сторону, писать не буду, и вооб-
ще им командовать не буду, пока не получу 
о том ее императорского величества указ» 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 307. Л. 217–218]. 

Особую досаду и даже злобу вызыва-
ло у хана поведение дербетских нойонов. 
Лабан-Дондук еще В. Н. Татищеву прямо 
заявил: «По внушению Дондук-Даши изво-
лили приказывать, чтоб я переправился за 
Волгу, а понеже напред сего по указу вели-
кой государыни как прадед, дед и отец мой 
кочевали, так ныне и я по указу нахожюся 
ж, а не по торгоуцким повелениям, о чем и 
сами вы известны» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 152. Л. 168]. 

Поведение дербетских владельцев было 
известно в правительстве. 11 марта 1756 г. 
последнее обратилось к Дондук-Даши с гра-
мотой, где сообщалось, что дербетов указа-
но выслать с Дона к Волге. С этого времени 
они должны были «кочевать по нагорной и 

по луговой стороне реки Волги, где ты, наш 
верноподданной наместник ханства, как и 
протчим владельцам по вашему древнему 
обыкновению назначивать будешь» [НА 
РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 294. Л. 206]. Только 
держать их в «особливом разсуждении», не 
разрешая им кочевать на территориях, где 
кочевали хошутские и торгутские улусы 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 294. Л. 207].

В 1759 г. Дондук-Даши и Н. Г. Спицын 
выработали совместное постановление по 
поводу разбора спорных дел и исков между 
донскими казаками и дербетскими улусами, 
где предлагалось: «помянутым дербетям 
впредь отнюдь самовольно в противность 
указа в близости реки Дона и тамошних 
станиц, и сенных лугов, и лесных угодьев 
не кочевать, а находиться кочевьем в тех 
местах, где от хана назначивано будет» 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 319. Л. 689] 

Некая надуманность поведения дербет-
ских нойонов видна из следующего сви-
детельства. 21 октября 1766 г. И. А. Ки-
шенской, очередной «состоящий при кал-
мыцких делах», подал рапорт очередному  
астраханскому губернатору Н. А. Бекетову. 
Имея в виду поведение дербетских нойо-
нов, И. А. Кишенской отмечал: «Елико ж 
касается до жалобы дербетей в недостатке 
для них в займище Мантохое скотских кор-
мов и что они в том крайнюю претерпевают 
нужду, но сему сами они, дербеты, причи-
ною состоят, потому что от учрежденной 
Зарги определено не в одном том займище, 
но и по степным речкам кочевьем им быть, 
но они как на луговую сторону перепра-
вились, с того время и поднесь при самом 
берегу реки Волги продолжаются» [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 377. Л. 375–376].

В индивидуальном плане самым злост-
ным нарушителем установленных вла-
дельческих границ был хошутский нойон 
Замьян. Ниже приводится одна из претен-
зий к нему, сделанных в одном 1764 г. Со-
стоящий при калмыцких делах А. Д. Бехте-
ев 21 июня сообщает нойону Замьяну: «пи-
шет ... наместник, что вы с вашими улусами 
прикочевали к осенним его местам Ашил 
и Албастахою и их стравливаете. Сойдите 
с них на другие места, чтобы не озлобить 
Убаши, что с пользою вашею несходствен-
но» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 356. Л. 316]. 
24 июля наместник жалуется А. Д. Бехтее-
ву на Замьяна, что последний «потравил» 
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те места, в которых наместник осенью ко-
чевать должен был. Далее наместник объ-
являет А. Д. Бехтееву, что нойон Замьян 
совершает «такие самовольствы..., каковых 
никогда в калмыцком народе не бывало». 
А. Д. Бехтеев продолжает: «вам положено 
кочевать там, где вам назначено. Я послал 
от себя вместе с наместниковыми посланца-
ми осмотреть те места, и если вы действи-
тельно потравили, за то можете понести по 
вашим калмыцким правам штраф» [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 356. Л. 440].

Вновь А. Д. Бехтеев Замьяну сообщает 
5 октября: наместник пишет, что «вы, не до-
ждавшись об улусе вашем, где ему осенью 
кочевать подлежит, назначения от Зарго, 
самовольно на нагорную сторону перепра-
вились, что учинено вами в несходствен-
ность ее императорского величества указа 
и ваших калмыцких прав и обыкновений». 
В заключение А. Д. Бехтеев потребовал 
вернуть улус на луговую [НА РК. Ф. И-36. 
Оп. 1. Д. 356. Л. 508]. 

Сохранилась жалоба Замьяна от сентяб-
ря того же года на утеснения со стороны 
наместника и А. Д. Бехтеева, где он, между 
прочим, писал: «ныне же яко я для намест-
ника хранящие луга потравил, оболгав, за то 
по приказу бригадирскому (воинский чин, 
фамилия в документе не указана. — М. Б.) 
наместником три верблюда и тринатцать 
лошадей взяли» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 351. Л. 423].

Разумеется, столкновения между вла-
дельцами из-за территорий кочевий не мог-
ли серьезно расшатать вековые традиции 
и установления — в конечном счете ста-
тус-кво восстанавливался. Пожалуй, самое 
большее, что предпринималось владель-
цами, — охрана той или иной территории, 
которая могла подвергнуться захвату. На-
пример, в 1730 г., в июле, «для приходу (для 
прикочевки. — М. Б.) ханши (Дармы-Ба-
лы. — М. Б.) от Ступина займища до Баш-
маковского Яру луга де ей, ханше, караулят, 
чтоб де другие никто тех мест не травили» 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 40. Л. 198].

7. Переселение русского населения на 
территорию Юга России

Главную тревогу вызывало все убы-
стрявшееся заселение земель Нижнего 
Поволжья, Предкавказья и других сосед-
них территорий русским населением. Про-
цесс этот был закономерным, его нельзя 

было остановить, к нему надо было или 
приспосаб ливаться, или менять жизнен-
ный и хозяйственный уклад. Вот последнее 
было проблемой для калмыков с их экстен-
сивным кочевым хозяйственным укладом. 
В сентябре 1729 г. Досанг писал астрахан-
ским властям, что со времени отца кочует 
в окрестностях Красного Яра, и прежние 
красноярские коменданты управляли спра-
ведливо, и «мы жили спокойно»: «А ныне 
с осени красноярские жители без всякого 
суда нас изобижают, понеже на траве нам 
кочевать не велят и не дают моим калмыкам 
ничево сеять, и скотину отымают, и калмык 
моих хватают, да с них много денег берут» 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 36. Л. 435]. 

Пожалуй, одной из первых забеспо-
коилась ханша Дарма-Бала. С 4 по 7 июня 
1730 г. был в ее улусах царицынский дворя-
нин Я. Татаринов. Во время деловых разго-
воров с ним она с укором, а больше с озабо-
ченностью сказала, в передаче дворянина: 
«… по рекам де, где они найдут кормы, и 
руские де травить кормов не велят, и назы-
вают покосами, и чтоб указать, где им кор-
мы травить» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 37. 
Л. 207]. Я. Татаринов успокоил ханшу, го-
воря, что лугов к царицынской укрепленной 
линии немного, разве версты на две, а в про-
чих местах травить им никто не запретит 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 37. Л. 207].

15 июля 1738 г. царицынский комендант 
П. Ф. Кольцов просил хана Дондук-Ом-
бо запретить калмыкам кочевать напротив 
волжских казачьих станиц на островах и 
на сенных покосах [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 109. Л. 881]. 

25 июля 1746 г. Н. Г. Спицын писал 
Дондук-Даши: «Прошу кочующим близ Ах-
тубинского Селитренаго городка калмыкам 
приказать запретить, дабы они никогда на 
имеющихся близ того городка казенных лу-
гах с лошадьми и со всяким своим скотом не 
кочевали, и заводским лугам вреда не при-
чиняли, а имели б кочевье в других местах» 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 208. Л. 66–67]. 

В указе астраханскому губернатору 
И. А. Брылкину от 14 января 1751 г. сооб-
щалось, что от канцлера письменно сообще-
но наместнику, чтобы более около казачьих 
поселений на волжских островах, и на на-
горной стороне, где находились их сенные 
покосы, калмыцкий скот запрещено пасти. 
Что касается прошения казачьего Волжского 
войска, чтобы калмыкам запретить и на лу-
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говой стороне рубить лес, то этого сделать 
нельзя, потому что указом от 9 мая 1723 г. 
разрешалось им лес рубить, где они кочуют, 
кроме дубового, а в случае крайней нужды 
при согласовании с астраханским губерна-
тором разрешалось рубить и дубовый лес. 
Кроме того, Военной коллегией постановле-
но в 1734 г., что на левобережье Волги, на 
калмыцкую сторону, казакам «ни для каких 
нужд отнюдь ходить не велено» [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 251. Л. 28]. 

11 сентября 1756 г. Н. Г. Спицын опове-
щал хана: «Ваши люди со скотом подошли 
близко к крепости Енотаевской, где нахо-
дится той крепости обывательский скот. 
Прошу приказать как оных, так и впредь 
кочующих мимо здешней крепости калмык 
до того не допускать и учинить им в том за-
прещение» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 288. 
Л. 397].

27 октября 1758 г. в Коллегии иностран-
ных дел было получено письмо от хана Дон-
дук-Даши на имя канцлера М. И. Воронцо-
ва, где сообщалось, что калмыкам запреща-
лось кочевать по лежащей к Эльтонскому 
озеру дороге и по рекам Еруслану и Хара-
аману (Караман). Однако так как из улусов 
богатые скотом люди по большей части ко-
чевали в летнее время при Волге в верхних 
местах, куда и откуда они направлялись, 
то им приходилось пересекать территории 
вблизи Эльтонского озера и рек Еруслана и 
Хараамана. В случае, если в верхних местах 
Волги не кочевать летом, то для калмыков 
недостаточно земли на нижних местах при 
Волге. Поэтому из-за отсутствия другого 
способа «чинить не осталось, кроме того, 
что им приказать через вышеописанные 
места кочевьем проходя, траву и воду бе-
речь, и в остальном никакого вреда никому 
не делать» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 328. 
Л. 19–22].

Весьма знаменательно письмо 
Н. Г. Спицына хану от 1 марта 1759 г. К это-
му времени получивший чин генерал-май-
ора, управляющий калмыцкими делами со-
общал хану: «Что надлежит до кочевания 
вашего с улусами, то в царицынской линии, 
по приумножимому в оной россиан житель-
ству и находящемуся у них скоту, никоим 
образом уместиться вам невозможно. И для 
того надлежит кочевание ваше возъиметь 
до воспоследующаго указа на нагорной сто-
роне Волги в здешних границах в пристой-

ных местах» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 321. 
Л. 43–44].

Письмо это было связано с тем обстоя-
тельством, что канцлер М. И. Воронцов ве-
лел хану в связи с событиями в Крыму ко-
чевать в 1759 г. по нагорной стороне Волги, 
не переходя на луговую. Характерно, что в 
укрепленной царицынской линии калмы-
кам кочевать уже было нельзя. 15 сентя-
бря 1765 г. наместник приехал в Астрахань 
с большой свитой, был пышно встречен, 
угощен со всеми прибывшими, смотрел на 
бал и фейерверк, отчего, согласно журналу, 
«пришел в восторг» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 379. Л. 44–45]. 20 сентября наместник с 
небольшой свитой вновь приехал в губер-
наторский дом. После угощения остались 
только губернатор Н. А. Бекетов, намест-
ник, И. А. Кишенской и зайсанг Даши-Дон-
дук.

Наместник выразил ходатайство из не-
скольких пунктов о том, чтобы не крестили 
убегающих из улусов холопов; чтобы тер-
ритории выше города Саратова на луговой 
стороне, т. е. по левобережью Волги, и дру-
гим тамошним местам заселялись русскими 
людьми; чтобы новопоселенцы не захваты-
вали в городах, селах и деревнях насильно 
калмыков и вымогали под пытками выкупы 
и т. п.

Н. А. Бекетов в ответ стал склонять 
к оседлой жизни, приводя примеры пре-
имущества такой жизни. Наместник кратко 
отвечал, что они «по привычке» кочевую 
жизнь считают лучше оседлой и, кроме 
Замьяна, вряд ли кто пожелает жить оседло 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 319. Л. 54, 56].

При Екатерине II усилилось давление 
на так называемые «вольности» калмыцких 
владельцев (нойонов). Так, были сделаны 
шаги по реорганизации Зарго. Грамотой 
императрицы к наместнику, ко всем вла-
дельцам, судьям Зарго и всему калмыцкому 
народу от 26 марта 1765 г. предписывалось 
владельцам, чтобы они с этого времени все 
свои спорные дела разбирали в Зарго и не 
уклонялись от приезда в него, когда потре-
буется. Далее, отныне кому из владельцев и 
где кочевать в том или ином году, опреде-
лять в Зарго, и для этого, кроме судей, на 
заседание от всех улусов присылать пове-
ренных, которые бы могли представлять, 
удобны или неудобны отводимые им места 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 375. Л. 185]. 
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В ноябре 1766 г. Убаши письменно за-
прашивал Н. А. Бекетова, представлял ли он 
его жалобу о появившихся по рекам Волге 
и Иргизу поселениях и утеснениях в коче-
вых местах в Коллегию иностранных дел. 
Губернатор сообщил, что направлял его жа-
лобу, хотя наместник сам направил письмо в 
Коллегию иностранных дел, которой тогда 
было подведомственно Калмыцкое ханство. 

В ответ коллегия выработала рескрипт, 
который был доведен до всех заинтересо-
ванных лиц, в котором сообщалось, что при 
новых поселениях при Волге вся площадь 
степей по обеим сторонам Волги не может 
быть занята полностью и, следовательно, 
для пастьбы калмыцкого скота можно най-
ти свободные земли.

Однако те степи, а особенно на луговой 
стороне, были слишком безводными. Поэ-
тому калмыки внутри степей на нагорной 
стороне кочевали только зимой, а весной 
и летом — на луговой, держась со скотом 
по берегам Волги до тех пор, пока с лугов, 
находившихся между Царицыным и Астра-
ханью, не уйдет вода, что, как правило, про-
должалось до августа. Кроме того, в это вре-
мя калмыки ловили рыбу в заливах Волги, а 
летом возвращались на юг по берегам  Вол-
ги и также ловили рыбу для пропитания. 
Поэтому, имея такие привольные места, до-
ныне «они при Волге в здешней державе и 
держатся» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 369. 
Л. 42]. В жалобе наместника говорилось, 
что калмыки ощущали от умножения по бе-
регам Волги поселений притеснение на тер-
риториях своих кочевий и в хозяйственных 
занятиях, особенно в случаях, когда новые 
поселенцы без всякого разбора и права не 
допускали их пользоваться своими местами 
кочеваний. 

Тем не менее авторы рескрипта указали 
губернатору на необходимость дать распо-
ряжение воеводе и комендантам городов 
контролировать новопоселенцев, провести 
межевание новых поселений, о чем сооб-
щить в Коллегию иностранных дел [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 369. Л. 742–745].

Далее приведем отрывок из рескрипта, в 
котором содержалось предупреждение о не-
допущении сильных притеснений, что было 
весьма прозорливо со стороны его авторов 
в свете состоявшегося в ближайшем буду-
щем, в 1771 г., откочевки калмыков из Рос-
сийского государства в Центральную Азию: 

«Кроме того, необходимо иметь карту всей 
местности, лежащей между Волгой и Яи-
ком от Самары до Каспийского моря, чтобы 
знать, могут ли еще быть заводимы селения 
и что для калмык надобно будет оставить 
пустым таким образом, чтоб калмыцкий на-
род совсем не лишился своих привольств, 
для которых он по большей части и в рос-
сийском подданстве держится» [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 369. Л. 747]. Не прошло 
и пяти лет, как история калмыцкого народа 
пережила крутые перемены, которые хоро-
шо известны и освещены.

8. Количество кибиток в 1789 г. (?)
В свете произошедших событий произо-

шло сокращение численности калмыцкого 
народа, что впоследствии привело к сокра-
щению и территории кочевания. В ведомо-
сти даются сведения о количестве кибиток 
калмыцкого народа в 1789 г. или в 1790 г. 
(дата составления отсутствует в ведомости). 
Они представляют большой интерес в свя-
зи с содержащимися данными о кочевьях. 
Приведем сведения в соответствии с источ-
ником:
Хошоутовых: – Тюменя — 892,

– Цагалая — 70,
– Цебека — 45,
– Цаган Кукени — 79.

Эти владельцы в летнее время кочевали 
от черной гряды до Солянки, по колодцам, 
ближним к Волге, Хулхуте и против Коро-
вьей Луки, а зимой — по урочищам Ясун 
Обо, Бодхоли, Шурали, Кёкшкин, Джиджи-
ли и Культюкун.
Торгутовы: – Цебек-Убуши — 797, за 

старостию и слабостию не-
способных — 199,
– Мукукеня — 815, за старо-
стию и слабостию неспособ-
ных — 111,
– Нохоин Кобеня с братьями 
— 40,
– Бестенея — 21,
– Битюки — 1230, за старо-
стию и слабостию неспособ-
ных — 202.

Первые четверо в летнее время кочева-
ли «по ту стороны Сарпы» в урочище Зо-
сту Шиира и вниз по Ергеням, а зимой от 
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урочища Кёзёкой по урочищам Джирлачи, 
Хайби, Шангшир и «по ту сторону» реки 
Кумы вверх.

Битюка кочевала летом от урочища Дон-
ду Башло по урочища Хорин худук, Чондон 
гелюнгин Улан и в нижнем конце урочи-
ща Копчика, лежащего к Мочагам, также и 
к степи того же урочища. Зимой же — от 
нижнего конца урочища Джирлачи и по 
рекам Терку и Анхутуру даже до урочища 
Чоботли.
Дербетовские: – Тарзы — 159,

– Цебей — 152,
– Чучея — 251,
– Нимы — 15,
– Екрема — 9,
– Шамбая — 9.

Казенных дербетевских — 3 920, «за 
старостию и слабостию неспособных» — 
961.

Они летом кочуют по рекам Салу, Миш-
ковой, Уласте, Хусте, Бургусте и выше Чер-
ного Яра по низким местам и от Ергеней к 
Дону. Зимой по сю сторону реки Кумы от 
урочища Казакав вверх по урочищам Мин-
гату, Септени Улан, Гахай Гатулган, Джи-
ланг Кецу, Абдара Модун, Маныч, Коркорё 
и Олонхудукам.

Казенных Дундуковских — 2 879, за 
старостию и слабостию неспособных — 
207. Они летом кочуют от Черной Гряды 
вверх до Черного Яра и по Сарпе в урочи-
ще Сазату и по сю сторону Сарпы, а вниз 
по степи до урочища Харатюп. Да сверх 
того по указу Кавказского наместничества 
разрешено в летнее время до половины 

улусов перепускать на луговую сторону 
Волги.

9. Заключение
Как показывает вновь вводимый в науч-

ный оборот архивный материал, в XVIII в. 
основная часть калмыцких улусов кочевала 
в меридиональном направлении. Расстоя-
ние кочевания было длительным, начинаясь 
от окрестностей Самары и Сызрани и закан-
чиваясь на берегах Кумы. Из общей массы 
кочующих выделялись улусы Доржи Наза-
рова и его потомков и дербетские. Первые 
постоянно кочевали в междуречье Волги и 
Яика, вторые часто кочевали на левобере-
жье Нижнего Дона, входя в связи с этим в 
различные отношения с донскими казаками. 
Улусы Доржи Назарова назывались табун 
отоковыми и служили для других улусов за-
слоном от набегов казахов.

Отношения калмыков с соседним рос-
сийским населением, в первую очередь с 
русскими, носили в основном двойствен-
ный характер. В целом они были мирны-
ми, но порой случались столкновения из-за 
пастбищ, рыболовных участков и т. п. Глав-
ное, что необходимо отметить, в XVIII в. 
шло заселение земель Нижнего Поволжья 
и Предкавказья русским населением, вы-
ходцами из центральных губерний. Этот 
процесс вызывал временами конфликтные 
ситуации. Архивные источники не отража-
ют отсутствие желания калмыков перехода 
к оседлому образу жизни в XVIII в. Исклю-
чением являлись несколько представителей 
владельческого сословия, ярким примером 
которых являлся нойон Замьян.
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Аннотация. Введение. Предметом исследования является традиционное калмыц кое обще-
ство в годы Первой мировой войны. Историография проблемы повседневности в советские 
годы исчерпывалась единичными статьями в 1960–1980-х гг. Более активное внимание к дан-
ной теме было обращено сравнительно недавно, и некоторые ее аспекты нуждаются в допол-
нениях. Данная проблема актуализируется также в свете современных международных от-
ношений и необходимости укрепления исторического единства народов нашей страны. Цель 
работы достаточно конкретна: представить дополнительные сведения о повседневной жизни 
кочевников-калмыков в годы войны и, в первую очередь, о мобилизационных мероприяти-
ях в калмыцких улусах в 1916 г. Материалы и методы исследования. Статья основана на 
использовании широкого круга делопроизводственных материалов фондов Национального 
архива Республики Калмыкия, большинство из которых впервые вводится в научный оборот. 
Работа базируется на применении комплекса общенаучных и конкретно-исторических мето-
дов и подходов, среди которых особое место занимают принципы историзма, объективности 
и системного анализа. Указанный синтез источниковой базы и методов исследования позво-
лил создать достоверную картину калмыцких реалий в условиях военной тревоги. Результа-
ты. В отличие от многих регионов России экономика Калмыцкой степи Астраханской губер-
нии, основанная на кочевом и полукочевом животноводстве, сохранила свою устойчивость. 
Однако данная устойчивость обеспечивалась крупными и средними скотоводами, которые 
в условиях возросшего в годы войны спроса на животноводческую продукцию наращива-
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ли свое производство. Для бедняков и части середняков война принесла дополнительные 
тяготы, в числе которых особо обременительной явилась мобилизация на тыловые работы 
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Abstract. Introduction. The paper examines traditional Kalmyk society during WWI. The Soviet-
era historiography dealing with the issue in question is limited to few articles published in the 
1960s–1980s. More attention has been paid to the topic relatively recently, and some of its aspects 
need further additions, since this tends to become relevant enough in the light of present-day 
international relations and the need to strengthen historical unity of peoples constituting our nation. 
Goals. The work specifically aims to provide additional insights into everyday life of Kalmyk 
nomads during WWI and primarily — the 1916 mobilization activities in Kalmyk uluses. Materials 
and methods. The article analyzes of a wide range of official documents stored at the National 
Archive of Kalmykia, the bulk of the latter be newly introduced into scientific circulation. The 
work employs a set of general scientific and special historical research methods, of which the 
principles of historicism, objectivity and system-oriented analysis are of paramount importance. 
The synthesis of sources involved and the selected research methods has yielded a reliable picture 
of Kalmyk realities in the face of war-driven anxiety. Results. Unlike many regions of Russia, the 
economy of Kalmyk Steppe (Astrakhan Governorate) was based on nomadic and semi-nomadic 
livestock breeding and did maintain its stability. However, this stability was ensured by large 
and medium-scale livestock breeders who were to increase food (and other) production to meet 
the increased demand of war time. For the poor and some middle-class peasants the war brought 
additional hardships, including the particularly burdensome mobilization for rear services in the 
front-line provinces.
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1. Введение
Начало изучения темы участия кал-

мыков в Первой мировой войне относится 
к 1960-м гг. И. И. Орехов о развитии кал-
мыцкого общества в период Первой миро-
вой войны опубликовал, по существу, пер-
вую исследовательскую работу по данной 
теме [Орехов 1967], основные материалы 
которой легли в основу параграфа «Калмы-
кия накануне и в годы первой мировой вой-
ны» в обобщающем труде [Очерки истории 
1967]. 

В статье А. Н. Команджаева изучение 
данной темы пополнилось новыми источни-
ками [Команджаев 1989], явившимися ос-
новой параграфа «Влияние первой мировой 
войны на калмыцкое хозяйство и общество» 
в трехтомной истории Калмыкии [История 
Калмыкии 2009]. В статье Р. К. Надбитова, 
посвященной характеристике калмыцкого 
хозяйства в рассматриваемый период, со-
держится анализ дополнительных архив-
ных источников [Надбитов 2012]. 

В значительной степени на современ-
ном этапе изучение исследуемой проблемы 
дополнилось работами К. Н. Максимова. 
В 2014 г. была опубликована его статья об 
участии донских калмыков-казаков в воен-
ных действиях на фронтах Первой мировой 
войны на основе привлечения широкого 
круга источников, выявленных автором в 
Российском государственном военно-исто-
рическом архиве и Государственном архи-
ве Ростовской области [Максимов 2014а]. 
В том же году вышла в свет другая его ста-
тья, в которой рассмотрены вопросы как 
продовольственной помощи фронту, так 
и мобилизации калмыков Астраханской и 
Ставропольской губерний на тыловые ра-
боты, а также тяжелые условия их пребыва-
ния в прифронтовых местностях [Максимов 
2014б]. 

В обобщенном виде история калмыков 
в составе донского казачества подробно 
рассмотрена К. Н. Максимовым в его моно-
графии [Максимов 2016], явившейся очень 

содержательным достойным продолжени-
ем и дополнением трудов К. П. Шовунова 
[Шовунов 1991; Шовунов 1992]. 

Несмотря на географические рамки ис-
следования (речь идет о калмыцких каза-
чьих станицах области Войска Донского), 
в монографии К. Н. Максимова уделено ме-
сто характеристике реквизиционных и мо-
билизационных мероприятий у населения 
Калмыцкой степи Астраханской губернии 
и Большедербетовского улуса Ставрополь-
ской губернии. Исследование указанной 
темы было продолжено в статье К. Н. Мак-
симова, опубликованной в 2021 г., в кото-
рой автор представил обобщенный анализ 
участия калмыков в Первой мировой войне 
[Максимов 2021]. 

С учетом степени изученности пробле-
мы нами в настоящей работе поставлена 
конкретная задача — дополнить имеющие-
ся в литературе сведения о мобилизации 
калмыков Астраханской губернии конкрет-
ными деталями этих событий. Географичес-
кие рамки исследования ограничиваются 
территорией Калмыцкой степи Астрахан-
ской губернии, где проживало калмыцкое 
кочевое общество с традиционным укладом 
жизни. Другие регионы России с калмыц-
ким населением существенно отличались 
более активным переходом к оседлости, вы-
сокой степенью аккультурации и, за исклю-
чением Большедербетовского улуса Став-
ропольской губернии, казачьей системой 
управления.

2. Материалы и методы исследования
Исследование базируется на использо-

вании широкого круга делопроизводствен-
ных материалов из фондов 9 («Управление 
калмыцким народом») и 15 («Малодербе-
товское улусное управление»), большин-
ство из которых впервые вводится в науч-
ный оборот. Количественное и качествен-
ное многообразие используемых в работе 
документов позволило создать достаточно 
объективную и потому достоверную кар-
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тину жизни калмыцкого общества в 1916 г. 
Главным содержанием этого военного года 
в регионе являлась мобилизация калмыков 
на тыловые работы. Статья основывается на 
применении общенаучных и специально-и-
сторических методов, в числе которых глав-
ное место занимают принципы историзма, 
объективности и системного анализа, по-
зволившие автору представить повседнев-
ную жизнь калмыцкого региона в условиях 
военной тревоги. 

3. Состояние Калмыцкой степи в 
годы Первой мировой войны

Население Калмыцкой степи в 1914 г. 
составляло: калмыков — 143 746 чел. и 
4 224 посторонних лиц. Животноводство в 
калмыцких улусах Астраханской губернии 
в 1914 г. характеризовалось следующими 
показателями: 20 398 верблюдов, 68 696 ло-
шадей, 161 947 голов крупного рогатого ско-
та, 647 590 овец калмыцкой породы, 26 521 
тонкорунных овец, 15 501 коз и 149 свиней. 
В 1915 г. численность скота в Калмыцкой 
степи значительно возросла: 20 552 верблю-
дов, 75 980 лошадей, 223 016 голов крупного 
рогатого скота, 915 782 овец, 17 371 коз и 
204 свиней. В 1916–1917 гг. поголовье ско-
та в Калмыцкой степи оставалось на таком 
же уровне, за исключением сократившейся 
численности овец до 506,0 тыс., что было 
связано с ростом поставок мясопродуктов на 
фронт и дальнейшим переходом калмыков к 
оседлости [Команджаев 1999: 136, 247, 254]. 

В связи с поставками на фронт значи-
тельно возросла в первый военный год тор-
говля скотом: если в 1912 г. скота продали 
на сумму в 1,6 млн руб., то в1914 г. — на 
сумму в 5,05 млн, т. е. более чем в 3 раза [Ко-
манджаев 1999: 257]. За 1916–1917 гг. также 
возросла площадь посевов зерновых куль-
тур: озимой ржи — в 3 раза, яровой ржи — 
в 11, яровой пшеницы — в 3, озимой пшени-
цы — в 2,4 раза. Если в довоенный период 
земледелие концентрировалось в Малодер-
бетовском улусе, то в 1916–1917 гг. на лиди-
рующие позиции в этой отрасли выдвинул-
ся Манычский улус, где посевы зерновых 
за год возросли с 1,6 тыс. дес. до 9,2 тыс. в 
1917 г., в Малодербетовском — с 1,9 тыс. до 
8,3 тыс. дес. [Команджаев 1999: 140–141]. 
В отличие от многих регионов России кал-
мыцкое хозяйство в период Первой мировой 
войны сохраняло стабильность. 

Однако эта устойчивость экономики 
Калмыцкой степи обеспечивалась крупны-
ми и средними хозяевами. Для бедняков и 
части середняков (а они составляли боль-
шинство калмыцкого населения) война 
принесла дополнительные тяготы. В пери-
од войны наблюдался рост цен и инфляция 
(впервые за многие десятилетия), произо-
шел упадок розничной торговли, возник де-
фицит многих товаров. Свою лепту в сни-
жение уровня жизни населения внес воин-
ский налог, который на примере некоторых 
аймаков, по данным К. Н. Максимова, со-
ставил около 8 % от всей суммы ежегодных 
сборов [Максимов 2016: 391–392]. Постоян-
ными в военный период являлись реквизи-
ции лошадей в ремонт кавалерии, верблю-
дов — для транспортных нужд, овец и круп-
ного рогатого скота — для снабжения про-
довольствием. Безусловно, эта разверстка 
скота для сдачи на нужды армии зачастую 
вызывала протестные настроения в обще-
стве. Вполне рядовым событием в военные 
годы явилось постановление астраханского 
губернатора об аресте на 2 месяца С. Н. На-
тырова, который на заседании аймачного 
схода, обсуждавшего вопрос о разверстке, 
«нарушал на сходе тишину и спокойствие, 
затруднил рассмотрение текущих дел и 
вынудил старшину снять с обсуждения не-
которые вопросы» [НА РК. Ф. И-9. Оп. 2. 
Д. 224. Л. 77]. 

Тяжелой ношей для бедняков являлись 
«добровольные» пожертвования населения 
на общую сумму только в 1914 г. свыше 
300 тыс. руб. [Команджаев 1999: 145]. На 
военные годы пришлось существенное со-
кращение площади калмыцкого землеполь-
зования в Астраханской губернии: 600 тыс. 
дес. 15-верстной полосы, ранее находив-
шихся в совместном пользовании кочевни-
ков-калмыков и оседлого населения вдоль 
Волги, были в 1916 г. переданы крестьян-
ским и казачьим поселениям Черноярского 
уезда. Также продолжался перевод части 
калмыцких земель в оброчные статьи для 
сдачи в аренду и осуществлялась ставшая 
традиционной практика сдачи общинных 
земель в аренду крестьянам для выпаса ско-
та или распашки [Команджаев 1999: 149–
150]. 

В крайне тяжелом положении оказались 
жители крестьянских сел, расположенных 
по соседству, мужское население кото-
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рых было мобилизовано на фронт. В Кал-
мыцкую степь прибывали также беженцы 
с прифронтовых губерний. Все это повы-
шало тревожность военного времени в кал-
мыцких улусах. 

Но в наиболее сложном положении ока-
зались калмыки в период реализации указа 
Николая II от 25 июня 1916 г. о «О привле-
чении мужского инородческого населения 
империи для работ по устройству оборо-
нительных сооружений и военных сообще-
ний в районе действующей армии, а равно 
для всяких иных, необходимых для госу-
дарственной обороны работ» [Собрание 
узаконений 1916: 1747 (№ 182)]. Наиболее 
обобщенные сведения о масштабах моби-
лизационной кампании в Калмыцкой степи 
представлены в работах К. Н. Максимова. 
По его данным, здесь было мобилизовано 
12 618 калмыков в возрасте от 19 лет до 31 
года. Из них была предоставлена отсрочка 
до декабря для 1 362 чел. по болезни либо 
занятых в качестве рабочих в отраслях, 
важных для нужд фронта. Дополнительно 
Министерство внутренних дел разрешило 
оставить 3,5 тыс. «инородцев» в качестве 
рабочей силы взамен мобилизованных на 
фронт мужчин соседних крестьянских посе-
лений [Максимов 2021: 50]. От призыва на 
тыловые работы были освобождены нойоны 
и зайсанги, штатное буддийское духовен-
ство, должностные лица органов местного 
самоуправления (аймачные старшины, хо-
тонные старосты, писари аймачных правле-
ний и др.), специалисты (учителя, врачи и 
фельдшеры), учащиеся, студенты учебных 
заведений, лица, занятые в качестве рабочих 
на рыбных и соляных промыслах, а также 
на заготовках продовольствия для армии 
(перегонщики скота), рабочие на транспор-
те и наемные работники по просьбам их ра-
ботодателей. Мобилизованные на тыловые 
работы астраханские калмыки, сведенные 
в пятисотенные команды, трудились на тя-
желых и трудоемких участках в западных 
прифронтовых губерниях (Херсонская, Ре-
вельская, Минская, Волынская и др.): рытье 
окопов, строительство железных дорог, 
погрузочно-разгрузочные работы и др. Не-
редкими для калмыков на тыловых работах 
являлись болезни и случаи смерти, нехват-
ка продовольствия и теплой одежды. Порой 
некоторые совершали побеги [Команджаев 
1999: 147–148]. 5 мая 1917 г. было принято 
постановление Временного правительства о 

демобилизации призванных на тыловые ра-
боты, однако, по мнению К. Н. Максимова, 
мобилизованные калмыки продолжали ра-
ботать до октября 1917 г. [Максимов 2021: 
50]. 

4. Отсрочки от мобилизации
Заведующий калмыцким народом 

Б. Э. Криштафович в телеграмме всем попе-
чителям и заведующим улусами от 13 июля 
1916 г. разъяснил, что «зайсанги, потом-
ственные почетные граждане, удостоверя-
ющие свое звание документами, подлежат 
освобождению от призыва» [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 1. Д. 410. Л. 2]. Данное разъяснение 
Б. Э. Криштафовича было вызвано обилием 
просьб об освобождении от мобилизации 
различных групп калмыцкого населения и, 
в частности, ходатайством аймачных стар-
шин Манычского улуса, которые проси-
ли освободить от мобилизации хурульных 
учеников «как будущих кандидатов на ду-
ховные должности», в чем им было отказа-
но губернатором [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 
410. Л. 1–3]. Встал также вопрос в период 
мобилизации об освобождении от призыва 
тех представителей духовенства, которые 
были рекомендованы на штатные должно-
сти священнослужителей, но еще не были 
утверждены в этих должностях. Телеграм-
му об этом отправили губернатору пред-
ставители Раши-Челинг большого хурула 
Дунду-Хурулова рода Малодербетовского 
улуса, из которого должны были призвать 
18 хурульных учеников, в том числе во-
шедших в штатное духовенство хурула, но 
еще не утвержденных в этом. Управление 
калмыцким народом (УКН) 15 июля 1916 
г. предложило попечителю улуса объявить 
просителям, что «еще утверждения их в 
штат нет» [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 410. 
Л. 7–8]. Подобное ходатайство об освобож-
дении от призыва духовенства Ламрин-Че-
линг малого хурула поступило в УКН от 
хотонных старост Приволжского аймака 
Малодербетовского улуса, попечителю 
этого же улуса — от начальника Раши-Го-
монг малого хурула Цаган-Нурского айма-
ка Ц.-Ш. У. Талтаева об освобождении от 
мобилизации 7 кандидатов на должности 
штатного духовенства. По решению сове-
щания попечителей калмыцких улусов в по-
добных просьбах об освобождении нештат-
ного духовенства было отказано, о чем УКН 
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предложило попечителю улуса объявить об 
этом старшему бакше малодербетовских 
хурулов З. Музаеву [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. 
Д. 410. Л. 11–21].

В июле 1916 г. крещеный калмык Иван 
Горохов, псаломщик Кирилло-Мефодиев-
ской церкви пос. Кегульты Малодербетов-
ского улуса, телеграммой в УКН просил 
освободить его от призыва. УКН направило 
его просьбу на рассмотрение губернатора, 
сопроводив ее ходатайством попечителя 
улуса и своим собственным заключением. 
В августе заведующий калмыцким наро-
дом С. Р. Залкинд сообщил попечителю 
Малодербетовского улуса, что И. Горохов 
«от реквизиции на тыловые работы освобо-
жден» [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 410. Л. 25–
35]. 

В ходе работы мобилизационных ко-
миссий встал вопрос о тех зайсангах, кото-
рые ошибочно не значились в посемейных 
списках зайсангов 1910 г., но вовремя это не 
исправили. Зайсанги Сальского аймака Ма-
лодербетовского улуса Е. Мучкаев, О. Бад-
маев, Л. Басангов и другие (всего 11 чел.) 
направили 5 октября 1916 г. телеграмму гу-
бернатору о том, что они ошибочно вклю-
чены в списки простолюдинов. Попечитель 
улуса по этому поводу пояснил следующее: 
«Да, они записаны как простолюдины. В то 
же время большинство из них значится в по-
семейном списке зайсангов. Несколько раз 
я приказывал поверить списки на сходах, 
… но никто не правил и не заявлял. Никто 
не позаботился доказать свое достоинство». 
Мобилизационная комиссия постановила 
считать их простолюдинами, и 6 октября 
1916 г. они все были отправлены в сборный 
пункт отправки на тыловые работы в г. Чер-
ный Яр [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 410. Л. 74, 
88].

Просьб от зайсангов разных улусов, за-
писанных в аймачные посемейные списки 
простолюдинов, было достаточно много. 
В частности зайсанги Хошеутовского ай-
мака Икицохуровского улуса Б. Шурчаков 
и Ч. Насанов обратились к заведующему 
улусом с вопросом, относятся ли они к мо-
билизуемым лицам [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. 
Д. 410. Л. 12]. 6 сентября 1916 г. УКН ра-
зослало в улусные управления циркуляр 
с разъяснением, что льготами пользуются 
зайсанги, записанные в аймачных посе-
мейных списках и «имеющие грамоты о за-

йсангстве» [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 410. 
Л. 53об.]. Заведующий калмыцким народом 
в период отправки мобилизованных на ты-
ловые работы в октябре 1916 г. направлял 
в улусные управления теперь уже ставшие 
привычными указания заведующему Ики-
цохуровским улусом: «Ходатайства проси-
телей о внесении их в посемейные списки 
зайсангов не подлежат удовлетворению, так 
как исправление посемейных списков ныне 
уже несвоевременно» или попечителю Ба-
гацохуровского улуса: «Льготою по призы-
ву пользуются лишь те нойоны и зайсанги, 
кои имеют доказательство принадлежности 
к привилегированному сословию» [НА РК. 
Ф. И-9. Оп. 1. Д. 410. Л. 30, 96]. 

Жители Батутовского аймака Янды-
ко-Мочажного улуса направили в октябре 
1916 г. телеграмму губернатору, в которой 
они выражали недовольство тем, что сыно-
вья их старшины Б. Дензенова Сангаджи 
и Дорджи освобождены от призыва, хотя 
их отец не является зайсангом. Попечи-
тель улуса по этому поводу объяснил, что 
С. и Д. Дензеновы освобождены от призы-
ва, поскольку их отец, старшина аймака, 
является потомственным почетным граж-
данином Российской империи с приложе-
нием соответствующей справки: «Государь 
Император по Всеподданейшему докладу 
Министра внутренних дел и согласно По-
ложению Комитета о службе чинов граж-
данского ведомства и о наградах Всеми-
лостивейше соизволил пожаловать ко дню 
6 декабря 1914 г. старшине Батутовского 
аймака Яндыко-Мочажного улуса Астра-
ханской губернии звание потомственного 
почетного гражданина» [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 1. Д. 410. Л. 36–37]. По той же причине 
был освобожден от мобилизации калмык 
Долбанского аймака Яндыко-Мочажного 
улуса Н.-М. Баинов, поскольку его отец, 
находившийся в отставке и имевший чин 
губернского секретаря, являлся потом-
ственным почетным гражданином [НА РК. 
Ф. И-9. Оп. 1. Д. 410. Л. 34].

24 августа 1916 г. во избежание недораз-
умений заведующий калмыцким народом 
выдал удостоверения нойонам Алексан-
дровского улуса Сереб-Джапу, Джап-Мер-
гену и Темиру Тюменям о том, что «они 
действительно являются потомками ной-
она Батыка Тюмень» [НА РК. Ф. И-9. Оп. 
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1. Д. 410. Л. 41]. Тогда же старшина Ца-
ган-Нурского аймака С. У. Талтаев выдал 
удостоверение безаймачному зайсангу 
Л. Коляеву, 21 года, в том, что «он в 1910 г. 
занесен в особую книгу под № 6 для записи 
семейств зайсангов» [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. 
Д. 410. Л. 49].

5. Коннозаводчики Калмыцкой степи 
в 1916 г.

Большое число калмыцких конноза-
водчиков были также освобождены от мо-
билизации, поскольку являлись главными 
поставщиками лошадей на нужды армии. 
Следует признать, что с конца XIX в. в кал-
мыцких улусах производилась организован-
ная работа по проведению военно-конских 
переписей 1891, 1901 и 1912 гг. для плано-
мерных поставок лошадей в ремонт кава-
лерии. Калмыцкая порода соответствовала 
всем требованиям, предъявляемым к кава-
лерийским верховым лошадям. Приведем 
описания двух лошадей калмыцкой породы, 
подведенных императору и императрице в 
день коронации в 1896 г. коннозаводчиком, 
гецюлем 2-го Чонкорлинг большого хурула 
Икицохуровского улуса Леджином Ходжи-
горовым: «Жеребец рыже-золотистой ма-
сти, 3 лет, задняя нога выше щетки белая, 
передняя правая нога на полвенчика белая, 
тавро на правой задней ляжке, рост 2 ар-
шина и 4 вершка (160 см. — А. К., Е. К.). 
Кобылица светло-бурой масти, 5 лет, тав-
ро на правой задней ляжке, правая задняя 
нога выше щетки белая, рост 2 аршина и 
4 вершка. Обе лошади совершенно здоровы, 
калмыцкой породы, родились и воспитыва-
лись в Калмыцкой степи, в Икицохуров-
ском улусе». За этот подарок коневоду была 
объявлена императором благодарность [НА 
РК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 802. Л. 3, 14]. 

С учетом значимости Калмыкии как 
крупного в европейской России коневодче-
ского региона было принято еще в 1894 г. 
военным министерством специальное «По-
ложение о комплектовании войск лошадьми 
при приведении армии в полный состав и 
во время войны, в применении к калмыкам 
Астраханской губернии» [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 5. Д. 1228. Л. 24–28], осуществлялись 
регулярные приезды в Калмыцкую степь 
кавалерийской ремонтной комиссии и со-
здана заводская конюшня в 1909 г. [Коман-
джаев 1999: 80].

Сразу после административной рефор-
мы 1910 г., укрупнившей калмыцкие аймаки 
и хотоны, было упорядочено деление улу-
сов на военно-конские участки, призванные 
обеспечивать поставку лошадей в ремонт 
кавалерии. Если ранее Калмыцкая степь 
была поделена на 30 таких участков, вклю-
чавших в себя различное число хотонов 
и аймаков, то с 1910 г. их стало 34 в стро-
гом соответствии с количеством созданных 
аймаков. Заведующими военно-конских 
участков было решено назначить аймачных 
старшин с помощниками в лице избранных 
к ним кандидатов [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. 
Д. 334. Л. 1об.]. Были составлены списки 
военно-конских участков с имеющимся в 
каждом аймаке количеством лошадей. 

Обращает на себя внимание малое ко-
личество лошадей во всех 7 аймаках Ян-
дыко-Мочажного улуса (4 714 лошадей, 
по данным на 1 октября 1910 г.) [НА РК. 
Ф. И-9. Оп. 1. Д. 334. Л. 20]. Такое же не-
большое число лошадей имелось в Север-
ном (410) и Шарнутовском аймаках (203) 
Малодербетовского улуса [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 1. Д. 334. Л. 42]. Это, на наш взгляд, 
объясняется тем, что в этих районах на-
блюдалась относительно высокая степень 
перехода к другим видам хозяйствования и 
к оседлости, в связи с чем здесь снизилась 
функциональная роль лошади в хозяйстве. 
Противоположная картина наблюдалась в 
скотоводческих регионах Калмыцкой степи: 
в Эрдниевском (3 043 лошади) и Харахусов-
ском (1 498) айма ках Харахусовского улуса, 
во всех трех аймаках Эркетеневского улуса 
(от 2 тыс. до 4 тыс. лошадей в каждом айма-
ке) [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 334. Л. 11, 27]. 
Наивысшая численность лошадей имелась, 
по данным за сентябрь 1910 г., в Икицо-
хуровском улусе: Ачинер-Шебенеровский 
аймак — 6 177 лошадей, Кетченер-Шебе-
неровский — 5 767, Зюнгаровский — 3 599, 
Сатхало-Хошеутовский аймак — 2 949 ло-
шадей [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 334. Л. 16]. 

Ответственность за деятельность во-
енно-конских участков по плановым по-
ставкам лошадей в армию была возложена 
в улусах на попечителей и заведующих улу-
сами [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 334. Л. 1]. 

В последующий период возникла не-
обходимость в образовании двух дополни-
тельных военно-конских участков: в связи с 
выделением с 1 января 1912 г. Бага-Хуруль-
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ского аймака из состава Центрального было 
запланировано создание здесь нового участ-
ка, и с созданием Мандженкиновского ай-
мака из части Бурульского 12 марта 1914 г. 
тогда же был образован здесь еще один 
военно-конский участок [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 1. Д. 334. Л. 236, 274].

В 1916 г. в Калмыцкой степи была ор-
ганизована официальная регистрация кал-
мыцких коневодов в качестве коннозавод-
чиков Астраханской губернии, о чем им вы-
давались именные свидетельства Главного 
управления государственного коннозавод-
ства (ГУГК). Эти свидетельства с указанием 
численности лошадей в их хозяйствах полу-
чили крупнейшие скотоводы Калмыцкой 
степи: зайсанг Манычского улуса, владелец 
заводской конюшни по содержанию верхо-
вых лошадей калмыцкой породы и полу-
кровок английской породы Ц. З. Дондуков 
[НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 415. Л. 16], зай-
санг Багацохуровского улуса Цебек-Джал 
Бегали Онкоров, поставлявший ежегодно в 
ремонт кавалерии и в казачьи войска свыше 
300 лошадей [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 406. 
Л. 1], зайсанги Церен Бадмаев (помимо не-
скольких сот лошадей он имел 175 верблю-
дов, 700 голов крупного рогатого скота и 
3 500 овец) и Цаган-Убуши Леджинов из 
Икицохуровского улуса. В хозяйстве по-
следнего насчитывалось 1 800 верховых ка-
валерийских лошадей, 1 300 голов крупного 
рогатого скота, 2 500 овец и 200 верблюдов 
с ежегодными поставками в ремонт кавале-
рии 200 лошадей. Только в 1916 г. он сдал 
на нужды фронта 204 и подготовил к сдаче 
еще 600 голов крупного рогатого скота и 
300 лошадей [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 406. 
Л. 2, 22, 36]. 

К крупным скотоводам следует отне-
сти получившего свидетельство ГУГК про-
столюдина Эркетеневского улуса Манджи 
Даланова, имевшего в 1916 г. 700 лошадей, 
2 000 овец, 170 голов крупного рогатого 
скота и 160 верблюдов, и простолюдина 
Улюмджи Лиджиева из Икицохуровского 
улуса (в свидетельстве ГУГК о количестве 
лошадей у последнего было указано 23 же-
ребца и 300 маток верховой калмыцкой по-
роды) [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 406. Л. 12, 
46]. 

Свидетельства ГУГК также были выда-
ны в 1916 г. малому Онкоровскому и 1-му 
большому хурулам Багацохуровского улуса 

и Талтанкиновскому Раши-Гаванг малому 
хурулу Малодербетовского улуса [НА РК. 
Ф. И-9. Оп. 1. Д. 415. Л. 6, 47, 57]. 

Среди прочих свидетельства ГУГК по-
лучили калмыки Малодербетовского улу-
са: в Приволжском аймаке — врач Эрен-
джен Хара-Даван и в Центральном айма-
ке — помощник присяжного поверенного в 
г. Астрахани Санджи Баянов, владевшие до-
статочным для этого количеством лошадей 
[НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 415. Л. 77, 162]. 
В Калмыцкой степи 138 коннозаводчиков, 
имевшие свидетельства ГУГК, были осво-
бождены от мобилизации в 1916 г. [НА РК. 
Ф. И-9. Оп. 1. Д. 406. Л. 32]. 

Однако это освобождение касалось са-
мих коневодов и, видимо, не относилось к 
их детям и внукам. Поэтому 78-летний за-
йсанг Цебек-Джал Онкоров был вынужден 
8 июля 1916 г. просить губернатора об от-
срочке от мобилизации для своего внука 
Дорджи Манджиева, 22 лет, который, по 
словам просителя, «ведает мое коневод-
ство за преклонностью моих лет и сдает 
лошадей в ремонт казне» [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 1. Д. 406. Л. 1]. Также «вследствие хо-
датайства зайсанга Икицохуровского улуса 
Церена Бадмаевича Бадмаева губернатор 
признал возможным освободить от набора 
в рабочие отряды сына его Нимгира Бад-
маева, ввиду того, что последний заведует 
сдачей лошадей в ремонт и снабжает мясом 
армию» [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 406. Л. 2]. 
В таких случаях УКН выдавало соответ-
ствующее удостоверение освобожденному 
от призыва как в данном случае: «Удосто-
верение Управления калмыцким народом 
выдано Нимгиру Бадмаеву (сыну зайсанга) 
в том, что он освобожден от набора в рабо-
чие отряды как заведующий сдачей лоша-
дей в ремонт и снабжением мясом армии» 
[НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 406. Л. 3]. Подоб-
ные прошения губернатору или заведующе-
му калмыцким народом об освобождении 
от призыва сыновей были поданы конноза-
водчиками Пюрве Лиджиевым (Малодербе-
товский улус), Мануном Бадмаевым (Бага-
цохуровский улус), Цаган-Убуши Леджино-
вым (Икицохуровский улус) и др. [НА РК. 
Ф. И-9. Оп. 1. Д. 406. Л. 7, 14, 22].

Многие коннозаводчики Калмыцкой 
степи добивались освобождения от призы-
ва для своих работников: Лиджи Бамбаев 
(Малодербетовский улус) для 4 табунщиков 
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и управляющего хозяйством, Бембя Базы-
ров (тот же улус) — для табунщика Лиджи 
Манджиева, зайсанг Дорджи Боваев (Саль-
ский аймак Малодербетовского улуса) — 
для 12 табунщиков, зайсанг Церен Бадмаев 
(Икицохуровский улус) — для 8 рабочих 
[НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 406. Л. 21, 29, 36]. 
Следует сказать, что у зайсанга Сальского 
аймака Д. Боваева были заняты на полевых 
работах 32 чел.¸ для которых он также до-
бивался освобождения от мобилизации в 
другом прошении от 24 сентября 1916 г. 
[НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 410. Л. 69].

Многие коневоды и скотоводы, не имев-
шие свидетельства ГУГК, также освобо-
дились от призыва по ряду других обстоя-
тельств. Был освобожден от мобилизации 
коневод Манджи Горяев (Гайдукский аймак 
Эркетеневского улуса) по представлению 
попечителя улуса, который очень хорошо 
отозвался о хозяйстве просителя (700 ло-
шадей, 3 000 овец, 17 верблюдов, 160 голов 
крупного рогатого скота) и присовокупил: 
«Принимая во внимание, что Горяев состо-
ит попечителем улусной школы, оказывая 
ей немалую поддержку, считаю возможным 
освободить его от призыва» [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 1. Д. 406. Л. 26–27]. Скотовод Эркете-
невского улуса Сангаджи Манджиев, имев-
ший 400 лошадей, был освобожден от при-
зыва как член Кек-Усунской аймачной ссуд-
но-сберегательной кассы, коневод Даган 
Нимгиров из Гайдукского аймака того же 
улуса, имевший 300 лошадей, — как содер-
жатель почтовой выставки при ставке улуса 
[НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 406. Л. 47–48].

В ходе подготовки к мобилизации кал-
мыков к губернатору обратился 10 июля 
1916 г. губернский начальник управления 
земледелия, он же — уполномоченный по 
заготовкам для армии с просьбой об осво-
бождении от призыва на тыловые работы 
тех калмыков и киргизов (казахов), кото-
рые работали «на астраханских бойнях 
пас тухами скота, принимаемого от земств, 
и проводниками, перегоняющими скот до 
станций назначения. Прошу освободить 
их от реквизиции с обязательным оставле-
нием их на работах по вверенным мне за-
готовкам продовольствия» [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 2. Д. 224. Л. 4]. Уже на следующий день 
губернатор разрешил освободить от рек-
визиции этих рабочих, занятых заготовкой 
продовольствия для армии [НА РК. Ф. И-9. 

Оп. 2. Д. 224. Л. 5]. Уполномоченным по 
заготовкам были подготовлены поулусные 
списки таких работников. В частности в 
Александровском улусе таковых насчиты-
валось 105 чел., работавших на должности 
«пастух воинского скота» [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 2. Д. 224. Л. 6].

6. Мобилизация
Достаточно активно и результативно ра-

ботали врачебные комиссии по освидетель-
ствованию здоровья мобилизуемых калмы-
ков во всех аймаках в составе попечителя 
улуса, его помощника и врача. Так, в Цент-
ральном аймаке Малодербетовского улуса 
комиссия работала в течение 3 дней (19–
21 сентября 1916 г.): из 570 лиц призывного 
возраста не явилось по разным причинам 
(в основном, из-за работы по найму в дру-
гих местностях) на комиссию 130, призна-
ны годными к призыву 387 чел., негодными 
по здоровью — 35 чел., получили отсрочку 
по ходатайству скотоводов 18 чел. [НА РК. 
Ф. И-9. Оп. 2. Д. 224. Л. 40]. 

В Приволжском аймаке 23 сентября 
из 150 чел. явилось на заседание комис-
сии 105 чел., из которых 7 были признаны 
негодными, 13 лицам были рекомендова-
ны легкие работы по состоянию здоровья, 
5 чел. получили отсрочку по просьбам их 
работодателей-коневодов [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 2. Д. 224. Л. 38]. 

В Цаган-Нурском аймаке 25 сентября 
явились на освидетельствование комиссией 
149 чел., из которых 130 признаны годны-
ми, 18 была дана отсрочка до 1 декабря по 
ходатайству крупных скотоводов, 13 при-
знаны негодными по состоянию здоровья, 
в том числе 4 — «по физическому развитию 
менее 19 лет», 9 лицам было рекомендова-
но лечение. 3 человека, пожелавшие отпра-
виться на тыловые работы взамен других, 
были признаны годными [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 2. Д. 224. Л. 25]. 

В Эрдниевском аймаке Харахусовского 
улуса 2 человека 46 и 48 лет, У. Васькиев 
и Д. Кекшенов, пожелали мобилизовать-
ся вместо своих сыновей, 3 калмыка из 
пос. Калмыцкий Базар и крещеный калмык 
пос. Чилгир Степан Ткачев — вместо 4 жи-
телей Эрдниевского аймака [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 2. Д. 224. Л. 10]. Следует полагать, что 
в последних случаях имела место матери-
альная компенсация. 
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В период мобилизации была перегруже-
на больничная сеть Калмыцкой степи, куда 
для лечения направляли заболевших из чис-
ла призванных лиц. УКН было вынуждено 
12 октября 1916 г. направить распоряжение 
во врачебное отделение, чтобы «в улусные 
больницы принимали до излечения только 
больных из реквизированных с инфекцион-
ными или острыми заболеваниями. Других 
же больных не принимать из-за недостатка 
мест» [НА РК. Ф. И-9. Оп. 2. Д. 224. Л. 96].

Процесс мобилизации в Калмыцкой 
степи завершался отправкой на прифрон-
товые работы призванных калмыков из 
сборного пункта в г. Черный Яр. По распо-
ряжению заведующего калмыцким наро-
дом Б. Э. Криштафовича в сборный пункт с 
15 сентября 1916 г. должны были ежеднев-
но прибывать партии по 100 чел. из Ма-
лодербетовского улуса, с 13 октября — из 
Манычского улуса [НА РК. Ф. И-9. Оп. 2. 
Д. 224. Л. 1]. 

На самом деле, этот распорядок не 
всегда соблюдался. Так, 29 сентября в 
пункт прибыла первая партия в количестве 
362 чел. из Харахусовского улуса и третья 
партия (400 чел.) — из Яндыко-Мочажного 
улуса, которые были сданы астраханскому 
уездному воинскому начальнику. 1 октя-
бря прибыла вторая партия харахусовцев из 
186 чел., «недостающие 4 калмыка бежали» 
[НА РК. Ф. И-9. Оп. 2. Д. 224. Л. 15]. В тот 
же день в пункт была доставлена очередная 
группа мобилизованных из Яндыко-Мочаж-
ного улуса (400 чел.) и в сопровождении 
полицейского стражника прибыли 3 калмы-
ка из Харахусовского улуса. 1 человек из 
Яндыко-Мочажного улуса уже на сборном 
пункте был освобожден от призыва рас-
поряжением губернатора [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 2. Д. 224. Л. 18]. В сборном пункте обя-
зательно подвергалась дезинфекции форма-
лином верхняя одежда и обувь призывников 
«посредством аппарата Заревича в большой 
японской камере» [НА РК. Ф. И-9. Оп. 2. 
Д. 224. Л. 21]. Так, 1 октября по приказу гу-
бернатора были заменены на новые испор-
ченные в процессе дезинфекции 14 тулупов 
и пара кожаных сапог [НА РК. Ф. И-9. Оп. 2. 
Д. 224. Л. 21].

Остро стоял вопрос о необходимой 
зимней одежде и обуви для мобилизован-
ных бедняков. 10 октября заведующий 
калмыцким народом Б. Э. Криштафович 

приказал попечителю Багацохуровского 
улуса срочно обеспечить всем необходи-
мым задержанных в Черном Яру калмыков, 
мобилизованных из данного улуса, из ко-
торых 40 чел. оказались без сапог, 8 — без 
полушубков, один — без шапки [НА РК. 
Ф. И-9. Оп. 2. Д. 224. Л. 254]. В телеграм-
ме, направленной губернатору 8 ноября, 
исправник Стройков сообщал: «Из числа 
багацохуровских калмыков 32 человека об-
уты в поршни с войлочными чулками, са-
пог нет. Надо снабдить их сапогами» [НА 
РК. Ф. И-9. Оп. 2. Д. 224. Л. 271]. В своей 
телеграмме 10 ноября Б. Э. Криштафович 
приказал попечителю Малодербетовского 
улуса срочно обеспечить одеждой и обувью 
лиц из числа мобилизованных из этого улу-
са калмыков, из которых 6 чел. были без са-
пог, 4 — без полушубков, 3 — без зимнего 
белья, 2 — без нормальных брюк [НА РК. 
Ф. И-9. Оп. 2. Д. 224. Л. 252].

Одновременно с мобилизационными 
мероприятиями с июля 1916 г. в калмыц-
ких улусах по инструкции планировалось 
создание аймачных комитетов попечения 
для помощи семьям калмыков, призванных 
на тыловые работы. 17 июля 1916 г. УКН 
предложило обсудить на заседаниях аймач-
ных сходов этот вопрос. В сентябре того же 
года возникла необходимость в подготовке 
особой инструкции, определявшей поря-
док действий планировавшихся комитетов 
попечения. В УКН был разработан про-
ект указанной инструкции, направленной 
7 сентября астраханскому губернатору на 
утверждение, с указанием на то, что «для 
обеспечения устойчивости комитетов попе-
чения в проекте указано, что выборные чле-
ны комитета в возрасте свыше 31 года при 
возможной последующей реквизиции не бу-
дут подлежать призыву на тыловые работы» 
[НА РК. Ф. И-9. Оп. 2. Д. 224. Л. 72]. Соглас-
но проекту в обязанности этих комитетов 
входили забота о хозяйстве этих семей, обе-
спечение продуктами первой необходимо-
сти, материальная помощь нуждавшимся. 
В состав аймачного комитета под председа-
тельством старшины должны были входить 
все хотонные старосты аймака и выборные 
лица по одному от каждых 25 семей. В слу-
чае выделения помощи нуждавшимся необ-
ходимо было составлять акт обследования 
и принимать соответствующее решение на 
заседании аймачного комитета. В улусах по 
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проекту планировалось образовать улусные 
комитеты попечения из аймачных старшин 
во главе с попечителем, призванные обе-
спечивать руководство аймачными комите-
тами. Общий надзор должно было осущест-
влять УКН [НА РК. Ф. И-9. Оп. 2. Д. 224. 
Л. 73]. По имеющимся в нашем распоря-
жении материалам деятельность аймачных 
комитетов попечения не прослеживается. 
Вероятней всего, они не были созданы, и, 
возможно, проект инструкции так и не был 
утвержден.

Помимо мобилизации калмыков на 
тыловые работы, очень много хлопот в 
1916–1917 гг. выпало на долю должност-
ных лиц органов местного самоуправления 
и чинов администрации Калмыцкой степи 
по организации учета и призыва «посторон-
них» лиц в калмыцких улусах. По данным 
улусных управлений на 1 января 1916 г., 
население Калмыцкой степи по улусам 
было распределено следующим образом  
(см. табл. 1):

Таблица 1. Национальный состав населения  Калмыцкой степи (1916 г.)
[Table 1. Ethnic population structure of Kalmyk Steppe. 1916] 

Улусы

ка
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цы
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ки

И
то

го

Эркетеневский 11 987 83 14 8 21 1 12 114
Харахусовский 7 238 148 7 3 7 396
Манычский 26 618 1 883 11 1 28 513
Александровский 8 196 321 40 165 3 8 725
Икицохуровский 13 607 838 4 14 449
Яндыко-Мочажный 35 237 295 40 11 1 35 584
Багацохуровский 8 601 62 8 663
Малодербетовский 34 606 786 5 183 55 35 635
пос. Калмыцкий Базар 740 195 421 18 1 374

Всего: 146 830 4611 538 191 183 55 35 10 152 453
в % 96,3 3,024 0,36 0,13 0,12 0,04 0,02 0,006 100

Источник: [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д.414. Л. 37–45].

В данную таблицу включено населе-
ние, непосредственно проживавшее в кал-
мыцких улусах и находившееся в админи-
стративном ведении УКН. Следует иметь в 
виду, что соседние русско-украинские кре-
стьянские поселения региона были введены 
в состав Черноярского уезда Астраханской 
губернии или же являлись хуторами дон-
ских станиц, в связи с чем в приведенную 
статистику не вошли. 

В ноябре 1916 г. в Калмыцкой степи 
осуществлялся сбор сведений по улусам 
о лицах славянского населения досрочно-
го призыва 1919 г., родившихся в 1898 г. 
Так, в Манычском улусе оказалось таковых 
10 чел.: 8 — в пос. крещеных калмыков Бис-
люрта, по одному — в Ульдючиновском, Ба-
га-Чоносовском, Бурульском и Оргакинов-
ском аймаках. Все они являлись выходцами 
из крестьян Ставропольской, Воронежской 
(4 чел.), Харьковской, Екатеринославской 

и Астраханской (3 чел. из Черноярского 
уезда) губерний. Позднее заведующий Ма-
нычским улусом дополнил эти сведения 
еще одним человеком: мещанин посада Ду-
бовка Царицынского уезда Саратовской гу-
бернии В. Т. Диденко [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. 
Д. 414. Л. 9, 12]. 

В начале 1917 г. в связи со сбором дан-
ных о военнообязанных лицах были состав-
лены полные списки лиц, работавших в ор-
ганах управления, школьном образовании 
(в том числе в двух буддийских школах Ца-
нит-Чоре1), системе здравоохранения и ве-
теринарной помощи. По этим сведениям в 
органах калмыцкой администрации в 1917 г. 
работали 42 чел. В этом списке мы встреча-
ем имя заведующего калмыцким народом, 
титулярного советника Б. Э. Криштафови-
ча, работавшего в системе УКН с 1909 г. и 

1 Так в источнике. Также встречается написа-
ние: Цаннид-Чёёря, Цанид-Чора, Цаннит-Чойра.
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награжденного медалью за выполнение мо-
билизационных мероприятий 1914 г., кол-
лежского асессора Ф. И. Плюнова, чинов-
ника по особым поручениям, работавшего 
в органах калмыцкого управления с 1891 г., 
награжденного орденом и 4 медалями. Ру-
ководителями улусных управлений явля-
лись: попечитель Малодербетовского улу-
са, надворный советник А. И. Каллистов, 
награжденный 3 орденами и 5 медалями, 
со стажем работы более 30 лет (с 1884 г.); 
заведующий Манычским улусом, коллеж-
ский регистратор В. П. Егоров (награжден 
орденом св. Станислава 3-й степени); за-
ведующий Александровским улусом, кол-
лежский регистратор М. Д. Ермаков (в ве-
домстве УКН с 1901 г.); попечитель Бага-
цохуровского улуса, коллежский асессор 
В. М. Овечкин; попечитель Эркетеневского 
улуса, коллежский асессор П. А. Муликов-
ский; заведующий Икицохуровским улусом, 
надворный советник В. Ф. Недоносков; по-
печитель Яндыко-Мочажного улуса, кол-
лежский асессор П. И. Богданов; попечи-
тель Харахусовского улуса, коллежский ре-
гистратор В. М. Билотинов; попечитель пос. 
Калмыцкий Базар, коллежский регистратор 
Б. Л. Саввич [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 414. 
Л. 35–36]. 

В этом списке значатся имена 5 врачей 
Калмыцкой степи: врач УКН, коллежский 
советник С. Р. Залкинд, награжденный 3 ор-
денами (Анны 3-й степени, Станислава 2 
и 3-й степени) и медалью; врач УКН, кол-
лежский регистратор В. О. Астахов; врач 
Икицохуровского улуса, не имевший чина, 
М. А. Чапковский; врач УКН (чин не ука-
зан) С. И. Воскресенский; врач УКН, над-
ворный советник А. П. Цветков [НА РК. 
Ф. И-9. Оп. 1. Д. 414. Л. 35–36]. 

В данном архивном деле имеется пол-
ный список 27 улусных, аймачных и ро-
довых школ в 1917 г. в Калмыцкой степи. 
В Малодербетовском улусе имелись 2 муж-
ские (учителя О. А. Кутузова и Л. А. Ло-
щинская) и женская (М. С. Мучулаева) улус-
ные школы, аймачные школы в Централь-
ном (Н. В. Надеждина) и Абганеровском 
(А. Ч. Чапчаев) аймаках, родовые школы 
— Кетченеровская (В. Н. Коротков), Саль-
ская (В. П. Попова), Шарнут-Чоносовская 
(П. Буваев) и Червленская (В. Тушканов) 
[НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 414. Л. 53]. В Ма-
нычском улусе, кроме двух (мужская — 

учитель Т. Д. Юркова, женская — А. К. Ла-
рионова) улусных, было 7 аймачных школ: 
Бага-Чоносовская (Е. М. Конокотина), Бу-
рульская (П. Г. Коржева), Ики-Чоносов-
ская (О. А. Михельсон), Мандженкиновская 
(С. Коробкова), Оргакиновская (Н. А. Иса-
кова), Ульдючиновская (Е. И. Мусорина) и 
Яшкульская (М. Н. Шашлинцева). В спи-
сках значились Икицохуровская мужская 
улусная (А. Д. Морозова), Эркетеневская 
мужская улусная (Е. В. Бабикова), Хараху-
совская мужская улусная (Е. Ф. Дубянская), 
Багацохуровская мужская улусная (Л. Е. Ба-
ланина) и Калмыцко-Базаринская (В. А. Ло-
щинская) школы. В Яндыко-Мочажном улу-
се обозначены мужская (Е. А. Дергунов) и 
женская (Е. Л. Мещерякова) улусные шко-
лы, Багутовская (П. С. Андреева) и Бага-
цохуровская (С. Г. Мещерякова) аймачные 
школы, в Александровском улусе — муж-
ская улусная (Е. А. Куликова), Тюменевская 
(Е. П. Глушкова) и Короволукинская (Ш. 
Болдырев) родовые школы [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 1. Д. 414. Л. 53–54].

В деле представлен список буддийских 
священнослужителей, служивших в 1916–
1917 гг. в двух Цанит-Чоре: в Малодербе-
товском — руководитель Бадма Боваев, ин-
спектор-экзаменатор Ламин Бодмон, регент 
Хулхачи Музраев, надзиратель Лешит Бевя-
ев, казначей Мухла Бакланов, эконом Лид-
жи Эвеев, в Икицохуровском — инспектор 
Дондор Буюнтуев, надзиратель Лыгдын 
Дылыков, регент Бага Дорджиев, эконом 
Дорджи Тангатов [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. 
Д. 414. Л. 54]. 

Представляют интерес сведения о ме-
дицинских и ветеринарных работниках в 
апреле 1916 г.: в Малодербетовском улу-
се — врач и фельдшер в ставке улуса, по 
одному фельдшеру в Цаган-Нурском и Аб-
ганеровском аймаках, в Манычском улу-
се — врач и два фельдшера при ставке, по 
одному фельдшеру в Бурульском, Бага-Чо-
носовском, Ульдючиновском аймаках и в 
пос. Бислюрта, в Яндыко-Мочажном улусе 
врач и 2 фельдшера в ставке, и фельдшеры 
в Багутовском и Багацохуровском аймаках, 
в Эркетеневском улусе — врач и 2 фельд-
шера в ставке и фельдшер в Можарском 
фельдшерском пункте, в Икицохуровском 
улусе — врач и 3 фельдшера, в Хараху-
совском — врач и 2 фельдшера, Багацо-
хуровском — фельдшер в ставке улуса и 
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фельдшер в Баруновском аймаке, в Алек-
сандровском — 2 фельдшера (один в ставке 
улуса, другой — в Тюменевском аймаке), в 
пос. Калмыцкий Базар — врач и два фельд-
шера [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 414. Л. 52–
52об.]. В ветеринарной службе в калмыцких 
улусах работали в 1916 г. 3 ветеринарных 
врача: старший ветеринарный врач при 
УКН, надворный советник М. И. Спасский, 
участковые ветеринарные врачи — надвор-
ный советник К. П. Балашов в Малодербе-
товском улусе и С. Г. Тимошкаев — в Ики-
цохуровском улусе [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. 
Д. 414. Л. 73].

В штате улусных управлений числи-
лись 7 переводчиков: О. Четыров, Я. Токов, 
А. Ф. Бондаренко, С. Бурлыков, С.-Г. Эрде-
ниев, К. Никитин, Л. Азыдов. В 1916 г. в 
Калмыцкой степи насчитывалось 25 боль-
ших, 44 малых хурулов и молитвенный дом 
в пос. Калмыцкий Базар [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 1. Д. 414. Л. 49–51]. Лама калмыцкого 
народа Чимид Балданов «за отлично-усерд-
ную службу» (в духовном звании с 1864 г., 
в должности Ламы калмыцкого народа — 
с 1910 г.) был представлен к «Высочайшей 
награде в порядке постепенности» (серебря-
ная медаль «За усердие) в 1916 г. [НА РК. 
Ф. И-9. Оп. 1. Д. 414. Л. 135]. 

Все указанные данные в 1916–1917 гг. 
были собраны в рамках сбора сведений 
о лицах досрочного призыва 1919 г. Так-
же к «посторонним» лицам, проживавшим 
в калмыцких улусах, относился призыв на 
военную службу ратников ополчения 1 и 
2 разрядов, начавшийся с 15 августа 1916 г. 
В связи с этим заведующий Манычским 
улусом 6 августа 1916 г. просил предоста-
вить отсрочку от мобилизации ратнику 
ополчения 2 разряда, крестьянину слободы 
Ильинка области Войска Донского, являв-
шемуся Бислюртинским волостным писа-
рем [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 411. Л. 8].

7. Заключение
Представленные конкретные материалы 

о буднях мобилизации астраханских кал-
мыков позволили в значительной степени 
дополнить и обогатить наши представления 
о калмыцком обществе в период Первой 

мировой войны. В отличие от довольно рас-
пространенного мнения об экономическом 
упадке ряда регионов Европейской России 
в годы Первой мировой войны в калмыц-
ких улусах Астраханской губернии сель-
ское хозяйство сохранило устойчивость. 
Калмыкии, особенно в условиях военного 
времени, была отведена роль поставщика 
лошадей в ремонт кавалерии, верблюдов 
для транспортных нужд, крупного и мел-
кого скота для продовольствия. Приведен-
ные нами сведения показывают динамичное 
развитие коннозаводства в калмыцких улу-
сах прежде всего для военных нужд. Столь 
безграничный рынок сбыта позволил кал-
мыцким скотоводам развивать и наращи-
вать животноводческое хозяйство. В то же 
время значительный по сравнению с дово-
енным временем рост посевных площадей 
зерновых культур в Малодербетовском и 
Манычском улусах был связан с нехваткой 
хлеба на калмыцком рынке в связи с аграр-
ным кризисом и тотальным дефицитом про-
довольственных товаров в стране. 

Анализ конкретного материала пока-
зал, что в годы войны еще более возросли 
масштабы применения наемных рабочих на 
региональном рынке труда за счет исполь-
зования их на транспорте, заготовках про-
довольствия для армии, а также в крупных 
животноводческих хозяйствах, на рыбных 
и соляных промыслах, продукция кото-
рых шла на нужды фронта. В связи с этим 
представители данной социальной группы 
по представлению их работодателей полу-
чили отсрочку от мобилизации на тыловые 
работы. Были освобождены от призыва на 
тыловые работы представители калмыцкой 
знати, штатное буддийское духовенство, 
врачи, учителя, должностные лица. Во всех 
остальных случаях вопрос об отсрочке от 
призыва решался индивидуально. Калмыц-
кое население также выплачивало воин-
ский налог и осуществляло добровольные 
пожертвования на нужды фронта деньгами 
и продовольствием. В целом калмыцкое об-
щество с трудом испытывало тяготы Пер-
вой мировой войны.
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Аннотация. Введение. В процессе образования СССР и в его составе среди других народов 
прошел свой исторический путь развития и армянский народ, имевший в составе Советского 
Союза два армянских советских национальных образования — Армянскую ССР как союзную 
республику и Нагорно-Карабахскую Автономную Область в составе Азербайджанской ССР. 
В конце мая 1918 г. здесь была провозглашена Первая республика, которую в начале дека-
бря 1920 г. сменила Вторая республика или Советская Армения, сначала, в 1920–1922 гг., как 
«независимая Социалистическая Советская Республика Армения», затем — в сос таве Закав-
казской Советской Федерации (1922–1936) и Советского Союза (1936–1991). После упразд-
нения Закавказской федерации в 1936 г. Армения вошла в состав СССР как самостоятельная 
национальная союзная республика и называлась Армянской Советской Социалистической 
Рес публикой. Цель исследования — показать процесс национально-государственного строи-
тельства СССР на примере Армении. Материалы и методы. Данная статья подготовлена на 
базе архивных материалов, представленных официально-деловой и актовой документацией по 
проблеме национально-государственного строительства СССР, а также сборников законов и 
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партийных постановлений. В качестве основных методов исследования авторами были при-
менены историко-сравнительный и историко-генетический методы. Результаты. В составе 
СССР Советская Армения и другие советские республики, тем более автономии, не были неза-
висимыми государствами, но в то же время были наделены многими атрибутами и символами 
государственности. Тем не менее национальный вопрос в Советском Союзе оставался острым 
и впоследствии стал одной из главных причин распада СССР. Выводы. Армения сохранила и 
развила армянскую советскую государственность. По мнению большинства армянских исто-
риков, не было бы Советской Армении — с 1991 г. не было бы и нынешней, независимой 
Третьей республики.
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as well as other Soviet republics and autonomies, was no independent state in the conventional 
sense, but at the same time it was endowed with many attributes and symbols of statehood. Finally, 
it was Soviet Armenia that — for first time in the history of Armenian statehood — obtained its 
own Constitution. Conclusions. Soviet Armenia was a nation in the unified Soviet state, and in the 
conditions of seven decades of unlimited power of the Communist Party preserved and developed 
the Armenian Soviet statehood to a maximum possible then and there. Most Armenian historians 
believe the present-day independent Third Republic would never have emerged (since 1991) but for 
the period of Soviet Armenia.
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1. Введение
К проблемным вопросам современной 

историографии истории советского периода 
относится тема национально-государствен-
ного, экономического и культурного стату-
са союзных республик и других националь-
но-территориальных образований в составе 
СССР. В этом вопросе подходы историков 
крайне противоположны. В ряде постсовет-
ских государств оспаривается наличие ка-
кого-либо национально-государственного и 
иного статуса у союзных республик. К при-
меру, поскольку в прибалтийских странах и 
в Грузии советские годы в основном оцени-
ваются как период оккупационного режи-
ма, большая часть исследователей считает, 
что у республик никакого суверенитета не 
было. В крайнем случае можно говорить об 
определенной культурной автономии, имея 
в виду наличие национальных школ, разви-
тие искусства, науки и т. д. Для полного по-
нимания сущности проблемы имеет смысл 
представить предысторию вопроса на при-
мере Советской Армении.

Цель исследования — показать процесс 
национально-государственного строитель-
ства СССР на примере Армении. 

2. Материалы и методы
Статья подготовлена на базе архивных 

материалов, представленных официаль-
но-деловой и актовой документацией по 
проблеме национально-государственного 
строительства СССР, а также сборников 
законов и партийных постановлений. В ка-

честве основных методов исследования ав-
торами были применены историко-сравни-
тельный и историко-генетический методы.

3. Процесс советизации Армении и ее 
вхождения в состав Закавказской феде-
рации 

Весной и летом 1920 г. ввод войсковых 
частей XI Красной армии в Карабах (Ар-
цах), Зангезур (Сюник) и Нахичевань, а осе-
нью — военное вторжение кемалистской 
Турции в Карсскую область и в Алексан-
дрополь (ныне — Гюмри) вынудили власти 
Республики Армения принять выдвинутые 
Советской Россией условия советизации 
республики. Согласно подписанному 2 де-
кабря 1920 г. в Ереване соглашению меж-
ду полномочным представителем РСФСР и 
правительством Армении, последняя объ-
являлась «Социалистической независимой 
Советской республикой» [Сборник догово-
ров 1922: 14–15; Ключников, Сабанин 1928: 
75–76]. Армянское общество восприняло 
советизацию страны как единственный 
выход из создавшейся тяжелой военно-по-
литической и социально-экономической 
ситуации. Таким образом, в истории армян-
ской государственности Первая республика 
(1918–1920) уступила свое место второй — 
Социалистической Советской Республике 
Армения (ССРА). 

Объявленная Ереванским соглашением 
«Социалистической независимой Совет-
ской республикой» и вплоть до формиро-
вания Закавказской Советской Федерации 
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(ЗСФСР) и СССР в конце 1922 г. Советская 
Армения имела определенный суверенный 
статус, большинство атрибутов государ-
ственности, международные договорные 
отношения как с другими советскими рес-
публиками, так и с рядом иностранных го-
сударств (Иран, Турция, Германия), нако-
нец, собственную Конституцию от 3 фев-
раля 1922 г. [Советские конституции 2015: 
74–80].

В первые месяцы советской власти 
большевистское руководство в лице Рево-
люционного комитета Армении (Армрев-
ком) на своих постах формально оставило 
некоторых дипломатических представи-
телей Первой независимой республики. 
На посту дипломатического представите-
ля Советской Армении в Иране оставался 
бывший посол республики Ишхан (Овсеп) 
Аргутян, а в Грузии посла Тиграна Бекзадя-
на заменил его советник Микаел Туманян 
[Туманян 2012: 34]. Это решение объясня-
ется тем, что, хорошо зная проблему армян-
ских беженцев в Иране и Грузии, послед-
ние могли оставаться полезными. Извест-
ный военачальник Первой республики Дро 
(Драстамат Канаян) до конца января 1921 
г. занимал пост командующего армянской 
Красной армии [Хачатрян 2007: 6]. Такими 
методами, с целью получения поддержки 
населения, большевики пытались достичь 
формирования атмосферы существования 
независимой, «обновленной и справедли-
вой» социалистической Армении.

Смена власти в Армении некоторым ар-
мянским деятелям, особенно за рубежом, по-
казалась даже полезной в плане получения 
поддержки России для решения «армянско-
го вопроса». Они надеялись, что Советская 
Россия, будучи союзником кемалистской 
Турции, сможет добиться возвращения как 
занятых турками в период турецкого наше-
ствия 1920 г. земель Восточной Армении, 
так и территорий Западной Армении [НАА. 
Ф. 1457. Оп. 1. Д. 196. Л. 1–2]. К тому же по 
Ереванскому соглашению от 2 декабря 1920 
г. РСФСР уже обязывалась поддержать Ар-
мению в территориальных вопросах. Тре-
тий пункт соглашения гласил: «Российское 
Советское правительство признает бесспор-
но входящими в состав территории ССР Ар-
мении: Эриванскую губернию со всеми вхо-
дящими в ее состав уездами, часть Карсской 

области, … Зангезурский уезд Елизавет-
польской губернии» [Респуб лика Армения 
2000: 383]. Таким образом, в составе Совет-
ской Армении должен был находиться и На-
хичеванский уезд, который входил в состав 
Эриванской губернии. Позиция Советской 
России вдохновила группу членов партии 
Дашнакцутюн из западных армян в сентя-
бре 1921 г. обратиться к председателю Сов-
наркома Армении Александру Мясникяну 
с просьбой — при поддержке Советской 
России достичь решения жизненно важной 
проблемы армянского народа — объедине-
ния Западной и Восточной Армении [НАА. 
Ф. 1457. Оп. 1. Д. 196. Л. 1–6].

Проблема урегулирования межгосудар-
ственных взаимоотношений между образо-
вавшимися на территории бывшей Россий-
ской империи советскими национальными 
республиками стала предметом детального 
обсуждения на X съезде Российской комму-
нистической партии большевиков (РКП(б)), 
состоявшемся в Москве в марте 1921 г. 
В принятой на основе доклада от имени ЦК 
РКП(б) наркома по делам национальностей 
РСФСР Иосифа Сталина резолюции «О те-
кущих задачах партии в национальном во-
просе» отмечалось, что в условиях антисо-
ветского империалистического окружения 
изолированное существование советских 
республик неразумно и нецелесообразно, и 
что общие интересы обороны, экономиче-
ского возрождения, национального согла-
сия, тесных военно-политических отноше-
ний «настоятельно диктуют государствен-
ное объединение отдельных Советских 
республик» [Десятый съезд РКП(б) 1963: 
602–604]. Наиболее приемлемой формой 
объединения была признана Советская фе-
дерация, в основе которой лежало взаимное 
доверие республик и принцип добровольно-
го вхождения в федерацию [Десятый съезд 
РКП(б) 1963: 607].

Необходимо отметить, что до X съезда 
РКП(б) взаимоотношения Советской Рос-
сии и новообразованных национальных 
Советских республик строились как на ос-
нове «военно-политического союза», так и 
двусторонних договоров и соглашений. Во 
исполнение принятых еще в марте 1919 г. 
решений VIII съезда РКП(б) 1 июня того же 
года Всероссийский ЦИК принимает Ма-
нифест «Об объединении Советских рес-
публик России, Украины, Латвии, Литвы, 
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Белоруссии для борьбы с мировым импе-
риализмом». Манифест более известен как 
«Декрет о военно-политическом союзе Со-
ветских национальных республик» [Шесть 
лет политики 1924: 18–19]. В последующие 
годы Советская Россия подписывает до-
говоры о союзе и экономических взаимо-
отношениях с Советским Азербайджаном 
(30 сентября 1920 г.), Советской Украиной 
(28 декабря 1920 г.) и Советской Белорусси-
ей (16 января 1921 г.) [Советское содруже-
ство 1972: 241–243].

Намеченные X съездом РКП(б) пути 
развития взаимоотношений между совет-
скими республиками Кавказа и Закавказья, 
установления между ними политического и 
экономического союза впервые были под-
робно представлены в директивном письме 
председателя Совнаркома РСФСР В. И. Ле-
нина «Товарищам коммунистам Азербайд-
жана, Грузии, Армении, Дагестана и Гор-
ской республики» от 14 апреля 1921 г. [Ле-
нин 43, 1970: 198–200]. Письмо из Москвы 
в регион доставил новоназначенный лидер 
Советской Армении Александр Мясникян 
[Мясникян 1957: 469–470].

Путем объединения разных областей 
экономики, транспорта, почты, телеграфа 
cоветских республик, заключения адми-
нистративных и военно-политических со-
глашений и т. д. руководство РСФСР шаг 
за шагом добивалось лишения cоветских 
республик национального суверенитета. 
Например, согласно подписанному 30 сен-
тября 1921 г. в Москве армяно-российско-
му финансовому соглашению: все вопро-
сы финансовой политики ССРА, начиная 
с утверждения бюджета и заканчивая ка-
дровой политикой, должны были согласо-
вываться с наркоматом финансов РСФСР 
и утверждаться последним [Советское со-
дружество 1972: 241–243]. Таким образом, 
Советская Армения не могла вести самосто-
ятельную финансовую политику.

Отметим также, что руководящая ком-
партия Армении по сути являлась состав-
ной частью РКП(б) и руководствовалась ди-
рективами из единого центра — ЦК РКП(б), 
посредством созданного 21 марта 1921 г. 
Кавказского бюро (Кавбюро) ЦК РКП(б) 
[Хачатрян 2007: 149].

С начала весны 1921 г. выдвинулись раз-
личные мнения и подходы о формах объеди-
нения закавказских республик с Советской 

Россией. По мнению полпреда Советского 
Азербайджана в Москве Б. А.  Шахтахтин-
ского, в условиях территориальных споров 
в Закавказье и множества иных разногла-
сий оптимальным вариантом решения всех 
сложных проблем могло стать объединение 
всех закавказских республик, включая Да-
гестан [Нагорный Карабах 1992: 617–620]. 
Одним из первых за создание Кавказской 
федерации высказался и А. Ф. . Мясникян. 
О необходимости и неизбежности созда-
ния Закавказской федерации докладывал 
И. В. Сталин на общем собрании Тифлис-
ской парторганизации 6 июля 1921 г. [Ста-
лин, 5 1948: 98–111].

Уже 3 ноября 1921 г. Кавбюро при-
нимает резолюцию «О федерации Закав-
казских республик» [НАА. Ф. 4033. Оп. 2. 
Д.  1185. Л. 52–57], а 17 ноября Политбюро 
ЦК РКП(б) дает поручение Реввоенсове-
ту РСФСР «Оформить взаимоотношения 
РСФСР с Республиками Армении, Грузии 
и Азербайджана посредством Военной кон-
венции» [НАА. Коллекция микропленок 
№ 1. Д. 3. Л. 129]. 

8 декабря 1921 г. в Тифлисе руково-
дителями трех закавказских республик ― 
А. Ф. Мясникяном, П. Г. Мдивани и 
Н. Н. Наримановым, — а также полномоч-
ным представителем правительства Совет-
ской России в закавказских республиках 
Борисом Леграном было подписано «Со-
глашение между правительствами Закав-
казских советских республик и правитель-
ством РСФСР по военно-морским вопро-
сам» [НАА. Коллекция микропленок № 1. 
Д. 3. Л. 163–164].

Соглашение, которое на самом деле 
можно назвать военно-политическим до-
говором, фиксировало, что общие страте-
гические интересы по защите от внешней 
угрозы республик Закавказья и Советской 
России настоятельно требуют объединения 
военных сил и средств четырех республик 
под единым командованием Реввоенсовета 
Отдельной Кавказской армии. Для Совет-
ской Армении, Совнарком которой рати-
фицировал соглашение 19 января 1922 г. 
[НАА. Ф. 113. Оп. 5. Д. 5. Л. 1], особое зна-
чение имела 3-я статья, согласно которой: 
«Для укрепления обороны закавказских Со-
ветских республик на их территории дисло-
цировались военные части Красной армии 
РСФСР» [НАА. Коллекция микропленок 
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№ 1. Д. 3. Л. 163–164]. Это был важный 
военно-стратегический шаг с точки зре-
ния обеспечения безопасности Армении от 
внешних угроз, от вполне возможных пося-
гательств Турции. 

Процесс создания Закавказской феде-
рации не был легким, в вопросе другого 
мнения придерживались грузинские ком-
мунисты во главе с председателем ревкома 
П. Г. Мдивани. Они считали, что создание 
Закавказской федерации преждевременно, 
настаивали на необходимости сохранения 
подлинной независимости закавказских 
рес публик [Хачатрян 2007: 160]. Данная по-
зиция была расценена как «националисти-
ческий уклон». Кавбюро во главе с членом 
ЦК Г. К. Орджоникидзе, И. В. Сталин, а так-
же А. Ф.  Мясникян начали непримиримую 
борьбу против «грузинских уклонистов» 
[Хачатрян 2007: 160]. Вскоре это принес-
ло результат. Состоявшийся 25–26 ноября 
1921 г. пленум ЦК компартии Грузии в це-
лом одобрил решение Кавбюро от 3 ноября 
«О федерации Закавказских республик» 
[НАА. Ф. 4033. Оп. 2. Д. 1185. Л. 52–57] и 
призвал к «немедленному осуществлению» 
[Компартия Грузии 1976: 22–23].

Политику Кавбюро по скорейшему 
созданию Закавказской федерации поддер-
живало и руководство Советского Азер-
байджана, однако и здесь были сторонни-
ки «другого мнения», в частности члены 
ЦК КП Азербайджана М. Д.-Б.  Гусейнов и 
Р. А.  Ахундов [НАА. Коллекция микропле-
нок № 1. Д. 3. Л. 135–146].

Что касается позиции руководства Со-
ветской Армении, то в вопросе создания 
Закавказской федерации оно поддерживало 
политику Кавказского бюро, было убежде-
но, что идея федерации отвечает интересам 
республики и армянского народа. И неслу-
чайно, что раньше всех из закавказских ре-
спублик, 14 ноября 1921 г., ЦК компартии 
Армении единогласным решением одобрил 
решения Кавбюро о создании Закавказской 
федерации [НАА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 15. Л. 39].

Уже 12 марта 1922 г. созванная в Тифли-
се полномочная конференция представите-
лей ЦИК трех закавказских советских рес-
публик (Азербайджана, Армении и Грузии) 
утвердила Союзный договор о создании Фе-
деративного Союза Закавказских Социали-
стических Советских Республик (ФСЗСР). 
Хотя конференция подтверждала «полную 

независимость и самостоятельность респу-
блик» [Советское содружество 1972: 264–
267], в действительности Союзный договор 
предполагал, например, упразднение  ряда 
основных наркоматов — иностранных и во-
енных дел, внешней торговли, финансов и 
др. [Советское содружество 1972: 264–267].

4. На пути образования ЗСФСР и 
СССР

После образования Закавказской фе-
дерации, которая с государственно-пра-
вовой точки зрения стала первым совет-
ским союзным объединением, еще более 
актуальным стал вопрос окончательного 
урегулирования межгосударственных вза-
имоотношений РСФСР и национальных со-
ветских рес публик. Центростремительное 
крыло большевистской партии во главе с 
И. В. Сталиным требовало скорейшим об-
разом покончить также с «неразберихой» во 
взаимоотношениях советских республик и 
РСФСР, особенно ― с замечаемыми в не-
которых республиках сепаратистскими на-
строениями [Хачатрян 2007: 178].

Отметим, что высшие государствен-
ные и партийные органы Советской России 
следили, чтобы советские республики не 
нарушали принятую еще 8 декабря 1921 г. 
Политбюро ЦК РКП(б) резолюцию о том, 
что союзные советские республики не име-
ют права подписывать какие-либо между-
народные договоры «без предварительного 
согласования с наркоматом иностранных 
дел РСФСР» [НАА. Ф. 114. Оп. 1. Д. 98. 
Л. 23–24]. 

Из фактов нарушения данной резолю-
ции приведем следующий. 7 августа 1922 г. 
в Ереване было подписано соглашение меж-
ду правительством ССРА и представителем 
иностранной благотворительной органи-
зации — Американского комитета помо-
щи армянам и сирийцам (Амерком) [НАА. 
Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 113]. Факт подписания 
данного соглашения вызвал большое недо-
вольство центральных партийных органов. 
Вопрос был вынесен на обсуждение в пре-
зидиум Закавказского краевого комитета 
ЦК РКП(б). 24 августа 1922 г. было приня-
то решение об аннулировании соглашения, 
а ЦК КП Армении было уведомлено, что 
без санкции Закавказского краевого коми-
тета подписание договоров с иностранцами 
недопустимо. 30 августа Совет Союзов За-
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кавказской федерации, приняв за основу ре-
шение Закавказского краевого комитета  от 
24 августа, также признал недействитель-
ным подписанное властями Армении согла-
шение [НАА. Ф. 113. Оп. 38. Д. 27. Л. 16]. 
Взамен 1 ноября 1922 г. было подписано со-
глашение между Амеркомом и правитель-
ством РСФСР [НАА. Ф. 113. Оп. 38. Д. 27. 
Л. 187–193]. Таким образом, советские и 
партийные органы контролировали раз-
ные вопросы, руководствуясь идеей цент-
рализации власти в молодом государстве. 
Английский историк В. Свобода считает, 
что подобные факты можно расценивать 
как вмешательство Советской России во 
внутренние дела советских республик [Сво-
бода 1992: 3–13]. Российский исследователь 
Л. Нежинский правильно замечает, что по-
литика ряда советских республик, стремя-
щихся стать полноправными субъектами 
международных отношений, «побуждала 
центральное большевистское руководство 
в 1921–1922 гг. форсировать создание и 
оформление жестко централизованного по 
всем линиям, унитарного государства» [Не-
жинский 1994: 89].

Уже с начала августа 1922 г. пред-
принимаются решительные шаги по пути 
окончательного урегулирования межго-
сударственных взаимоотношений РСФСР 
и образовавшихся на территории бывшей 
Российской империи национальных совет-
ских республик. Отметим, что для них были 
характерны единообразная (советская) 
государственность, единая внутренняя и 
внешняя политика, военные силы (наци-
ональные Красные армии), карательные 
органы (ЧК, Особый отдел и др.), единоо-
бразные конституции (основные положения 
конституций республик фактически повто-
ряли Конституцию РСФСР) и, самое глав-
ное, вставшие у руля власти в Советских 
республиках коммунистические (больше-
вистские) партии, которые беспрекословно 
руководствовались принципами и решени-
ями ЦК РКП(б) и его Краевых комитетов, 
диктовали пути объединения.

10 августа 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) 
принимает решение поручить оргбюро ЦК 
создать специальную комиссию для подго-
товки вопроса взаимоотношений советских 
республик и РСФСР и представить его на 
рассмотрение пленума ЦК. В состав комис-
сии вошли представители существующих 

к тому времени всех советских республик 
(Россия, Украина, Белоруссия, Армения, 
Азербайджан, Грузия, Дальневосточная ре-
спублика (ДВР), Хорезм и Бухара) [Образо-
вание СССР 1972: 293–295].

В конце августа на обсуждение комис-
сии (ССРА представлял А. Ф. Мясникян) 
были представлены разработанные членом 
и фактическим руководителем комиссии 
И. В. Сталиным тезисы «Проекта резолю-
ции о взаимоотношениях РСФСР и незави-
симых республик». Согласно так называ-
емой «сталинской программе автономиза-
ции», национальные советские республики 
теряли свою суверенность и должны были 
войти в состав РСФСР на правах автоном-
ных (самостоятельных) республик [НАА. 
Ф. 1. Оп. 2. Д. 197. Л. 62].

Критикуя «националистов», которые 
требовали настоящей независимости респу-
блик, И. В. Сталин в письме В. И. Ленину от 
22 сентября 1922 г. отмечал: «Одно из двух: 
либо действительная независимость (совет-
ских национальных республик. ― М. А., 
К. Х., И. К.) и тогда ― невмешательство 
центра… либо действительное объединение 
Советских республик… Если мы теперь же 
не постараемся приспособить форму взаи-
моотношений между центром и окраинами 
к фактическим взаимоотношениям, в силу 
которых окраины во всем основном без-
условно должны подчиняться центру, т. е. 
если мы теперь же не заменим формальную 
(фиктивную) независимость формальной 
же (и вместе с тем реальной) автономией, то 
через год будет несравненно труднее отсто-
ять фактическое единство Советских респу-
блик» [Образование СССР 1972: 198–200].

Однако противникам автономизации 
все же удалось, правда, не без весомой 
поддержки вождя советского государства, 
отклонить «сталинскую программу автоно-
мизации». Ознакомившись с материалами 
комиссии и посоветовавшись в вопросе с 
некоторыми членами комиссии, в том чис-
ле с И. В. Сталиным, В. И. Ленин реши-
тельно отвергает представленную послед-
ним «прог рамму автономизации». В пись-
ме к членам Политбюро ЦК РКП(б) от 
26 сентября 1922 г. В. И. Ленин предлагает 
провес ти объединение советских республик 
на принципиально другой основе: вместо 
их вхождения на правах автономии в состав 
РСФСР объединить национальные респу-
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блики и Россию в новом государственном 
объединении — в «Союзе Советских Респу-
блик Европы и Азии», строжайшим образом 
сохраняя их равноправие и независимость, 
право добровольного выхода из Союза [Ле-
нин 45, 1970: 211–213].

На наш взгляд, большевики, вынуж-
денно создавая федеративное государство 
и предоставив статус союзной республи-
ки, в частности, имеющим до советизации 
собственную государственность народам, 
сумели избежать недовольства и на основе 
новой, так называемой социалистической 
идеологии, добились формирования общего 
государства.

Официально процесс образования СССР 
был завершен 29–30 декабря 1922 г., а до 
этого на состоявшемся в Баку 10–13 дека-
бря 1922 г. Первом съезде Советов Закав-
казья Федеративный Союз Закавказских 
Советских республик был преобразован в 
Закавказскую Советскую Федеративную 
Социалистическую Республику (ЗСФСР) 
[Конституция ЗСФСР 2015: 91–95]. Это 
означало, что федеративный союз закав-
казских республик трансформировался в 
единую республику. На съезде также была 
принята Конституция республики. При-
мечательно, что ни в одной из 47 статей 
Конституции Закавказской федерации от 
13 декабря 1922 г. не упоминаются ни на-
звания трех республик, ни их территории 
и границы [Конституция ЗСФСР 2015: 
91–95]. Съезд также решил объединиться с 
РСФСР, Советской Украиной и Советской 
Белоруссией в составе СССР. Аналогичное 
решение было принято и постановлением 
X Всероссийского Съезда Советов от 27 де-
кабря 1922 г. [Советское содружество 1972: 
301–302].

Процесс образования единого федера-
тивного Советского государства был завер-
шен 30 декабря в г. Москве на конференции 
полномочных делегаций четырех советских 
республик (РСФСР, Украина, Белоруссия и 
ЗСФСР), где были утверждены и подписаны 
проекты Декларации и Договора об образо-
вании Союза Советских Социалистических 
Республик [Советское содружество 1972: 
302–303, 307–314]. 

Таким образом, Грузия, Армения и Азер-
байджан, которые в период советизации 
де-юре являлись независимыми социали-
стическими государствами, в конце 1922 г. 

были включены в состав единого государ-
ства ― СССР, не с прямым подчинением от 
центра, а через федеративное государствен-
ное объединение ― Закавказскую федера-
цию. За республиками оставались права 
собственных конституций, административ-
ных границ, местных органов власти и др. 
[Конституция СССР 1924]. Несомненно, 
что в таких условиях суверенитет факти-
чески превращался в фикцию. Не случай-
но, что в составе Закавказской федерации 
(1922–1936) Советская Армения не смогла 
сохранить территориальную целостность 
республики, в результате чего некоторые 
ее территории перешли в состав Советско-
го Азербайджана (подробно см.: [Хачатрян, 
Сукиасян, Бадалян 2022:  122–159]).

5. Проблема образования националь-
ногосударственных образований внутри 
союзных советских республик

В период национального размежевания 
и формирования союзных республик неко-
торые регионы с этнически компактно про-
живающим населением оказались вне гра-
ниц национальных республик. Во избежа-
ние межнациональных конфликтов совет-
ское руководство в составе многих союзных 
республик стало создавать иные националь-
но-государственные образования — авто-
номные республики, автономные области и 
автономные округа. За все время СССР в его 
состав входили 15 союзных национальных 
республик, 20 автономных республик, 8 ав-
тономных областей и 10 автономных окру-
гов, на территории которых проживало бо-
лее 100 наций и народностей.

В составе СССР, кроме Армянской ССР, 
как союзной национальной республики на-
ходилось и другое армянское советское на-
циональное образование — Нагорно-Кара-
бахская Автономная область (НКАО) в со-
ставе Азербайджанской ССР. После совети-
зации в мае 1920 г. и до середины 1921 г. 
Нагорный Карабах, по сути, оставался само-
стоятельной единицей и не входил в состав 
Азербайджана [Хачатрян, Сукиасян, Бада-
лян 2022: 161–162]. По решению пленума 
Кавказского бюро ЦК РКП(б) от 4 июля 
1921 г. Нагорный Карабах отходил в состав 
Советской Армении [Нагорный Карабах 
1992: 649–650]. Однако под жестким давле-
нием азербай джано-турецкого альянса, без 
поименного голосования членов Кавказско-
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го бюро, 5 июля вопрос был решен в пользу 
Азербайджана. В результате заселенный бо-
лее чем на 90 % армянским населением весь 
край в качестве автономной области отошел 
к Советскому Азербайджану [Нагорный Ка-
рабах 1992: 649–650]. Однако власти по-
следнего не спешили с выделением Нагор-
ного Карабаха в областную автономию. Их 
далеко идущей целью было на время пре-
дать забвению проблему, а в дальнейшем 
добиться того, чтобы территории Нагорного 
Карабаха «растворились» в новообразован-
ных соседних административных районах 
Азербайджана. Об этом свидетельствует 
следующий примечательный факт: оргбю-
ро и политбюро ЦК АзКП(б) на заседании 
26 сентября 1921 г. под председательством 
секретаря ЦК С. М. Кирова большинством 
голосов постановляют: «Просить Кавбюро 
пересмотреть свое решение о выделении 
Нагорного Карабаха; впредь до этого авто-
номию не объявлять» [К истории образова-
ния 1989: 96–97].

И лишь под жестким политическим дав-
лением руководства Советской Армении и 
Советской Закавказской федерации (в част-
ности Александра Мясникяна) Азербайд-
жан 7 июля 1923 г. наконец-то деклариро-
вал «Об образовании Автономной Области 
Нагорного Карабаха (АОНК)» [К истории 
образования 1989: 151–153]. По новой Со-
ветской Конституции 1936 г. АОНК была 
переименована в Нагорно-Карабахскую Ав-
тономную Область (НКАО).

Таким образом, власти Советского 
Азербайджана были вынуждены отступить 
и официально предоставить Нагорному Ка-
рабаху статус автономной области. Именно 
благодаря этому в советские годы армяне 
Карабаха смогли сохранить свою идентич-
ность благодаря наличию автономии. 

В составе СССР область имела признан-
ные и утвержденные Советским Азербайд-
жаном свои административные границы. 
В Конституции (Положении) АОНК 1924 г. 
обозначены входящие в ее территорию уез-
ды, города и селения [Конституция 1924: 29–
36]. Отметим, однако, что в нарушение вы-
шеуказанного решения Кавказского бюро, 
автономная область была выделена только 
из некоторой части Нагорного Карабаха, на 
остальной же ее территории были искус-
ственно образованы новые уезды и районы 
советского Азербайджана: Курдистанский, 

Гянджинский (арм. Гандзак), Кельбаджар-
ский (арм. Карвачар), Джебраильский (арм. 
Джракан), Лачинский (арм. Бердзор) и др. 
В последующие годы азербайджанскими 
властями от автономной области периоди-
чески были отторгнуты в пользу соседних 
районов около 600 км2 территорий с преоб-
ладающим армянским населением (подроб-
но см.: [Хачатрян, Сукиасян, Бадалян 2022: 
190-198]).

В результате в конце 1930-х гг. при-
знанная территория НКАО составила всего 
4 400 км2 и была искусственно отрезана от 
Армянской ССР, с которой имела хоть и ма-
ленькую (около 6–8 км), но общую границу 
[БСЭ 1, 1926: 640–641 (карта); БСЭ 3, 1926: 
416–417 (карта)].

Отметим, что автономный статус Нагор-
ного Карабаха дал возможность армянам 
края 2 сентября 1991 г. реализовать свое 
право на самоопределение по всем нормам 
международного права и в соответствии с 
действующими законами СССР. В частно-
сти Закон СССР от 3 апреля 1990 г. «О по-
рядке решения вопросов, связанных с вы-
ходом союзной республики из СССР» давал 
возможность советским автономным обра-
зованиям путем референдума выйти из со-
става СССР [Ведомости съезда 1990: 252].

Что касается вопроса Нахичевани, ок-
купированной турецкими войсками осенью 
1920 г., то по Ереванскому соглашению от 
2 декабря край входил в состав Советской 
Армении. Однако по Московскому договору 
от 16 марта 1921 г. турецкая сторона отказа-
лась от него в пользу Советского Азербайд-
жана с условием, что это право последний 
не уступит третьей стороне. В результате 
было решено предоставить Нахичевани ав-
тономию в составе Азербайджана. В 1924 г. 
была создана Нахичеванская Автономная 
Социалистическая Советская Республика 
(Нахичеванская АССР), которая, на наш 
взгляд, фактически не стала автономией для 
местного армянского населения. О том, что 
автономия относится к армянскому народу, 
можно было судить по наличию надписей 
на армянском языке на гербе и флаге респу-
блики [Поцелуев 1987: 138; Конституция 
НАССР 1937]. Однако в результате измене-
ний в Конституции Нахичеванской АССР 
надписи на армянском языке к 1939 г. были 
удалены.
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Проблема территориальной принадлеж-
ности Ахалкалакского уезда, района Цал-
ки и северной части Борчалинского уезда 
была урегулирована решениями Кавказ-
ского бюро от 7 июля 1921 г. и ЦК компар-
тии Грузии от 16 июля 1921 г. Последний 
принял постановление о включении этих 
территорий в состав Грузинской ССР [Мел-
конян 2003: 338, 465–466]. Преобладающее 
местное армянское население в дальней-
шем попыталось на указанных территориях 
создать национальную автономию, однако 
грузинское руководство, расценивая этот 
шаг как националистический, пресекло все 
попытки [Бердзенешвили 1998: 69–70].

6. Заключение
Статус союзной советской республики, 

который был самым высоким в союзном 
государстве, создавал ряд возможностей 
для социально-экономического и культур-
ного развития данной республики, которые 
имели ряд атрибутов государственности: 
конституция, государственные символы — 
флаг, гимн, административные границы, 
органы власти, национальные школы и т. д. 
В некоторых республиках, в частности Гру-
зинской ССР, во всех конституциях совет-
ского периода (1922, 1938, 1978) государ-
ственным языком объявлялся грузинский. 
Во второй главе конституции 1922 г. (статья 
5) также подчеркивалась важность сувере-
нитета республики: «Социалистическая Со-
ветская Республика Грузии есть суверенное 
государство, не допускающее чьего бы то 
ни было чужого равноправного владения на 
своей территории, но и не простирающего 
своих прав за ее пределы» [Конституция 
ЗСФСР 2015: 82]. В конституциях многих 
республик вышеуказанные важные форму-
лировки отсутствовали. В ряде республик 
тождественные формулировки нашли отра-
жение позднее — в конституциях, принятых 
в 1978 г. Только в третьей по счету консти-
туции Советской Армении 1978 г., согласно 
статье 72, армянский язык объявлялся госу-
дарственным [Конституция АрССР 1978].

После принятия последней Конститу-
ции СССР в 1977 г. начался процесс об-

суждения проектов конституций союзных 
республик. Каждая республика старалась 
включить в текст новой конституции ста-
тьи, укрепляющие их суверенитет. Острые 
дебаты в некоторых республиках и мани-
фестации, как в Грузии и Армении, выну-
дили центральные власти пойти на уступки 
и дать свое согласие на включение в кон-
ституции статьи о праве выхода из состава 
СССР, о недопустимости изменения тер-
ритории рес публики без согласия местных 
верховных властей, о статусе государствен-
ного языка и т. д. Например, по статье 69 
Конституции Армянской ССР, принятой 
14 апреля 1978 г., Армянская ССР имела 
право выйти из состава Советского Союза. 
По статье 74 республика могла вступать в 
отношения с иностранными государствами, 
заключать с ними договора и обмениваться 
дипломатическими представительствами и 
т. д. На гербе Армянский ССР (авторы — 
Мартирос Сарьян и Акоп Коджоян) была 
изображена гора Арарат (Масис), Арам Ха-
чатурян стал автором гимна республики.

Не секрет, что союзные Советские рес-
публики, тем более находящиеся в их со-
ставах автономии, были лишены основных 
атрибутов государственности и находились 
под постоянным контролем центральных 
властей. Однако сам статус союзной рес-
публики, являющийся результатом нали-
чия независимости до советизации, можно 
рассматривать как своеобразное проявле-
ние государственности, во всяком случае 
на примере Армении. Неслучайно, что в 
1991 г. все союзные республики вышли из 
состава СССР по решениям своих законо-
дательных органов ― Верховных советов, в 
границах бывших республик. Учитывая вы-
шесказанное, армянские историки выдвину-
ли следующую концепцию истории армян-
ской государственности в новейшее время: 
началом этого периода считается 28 мая 
1918 г. — провозглашение независимости 
Первой республики, правопреемницей ко-
торой является Советская Армения (1920–
1991), на ее основе в 1991 г. была создана 
нынешняя – Третья республика.
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ского медицинского сотрудничества помогает понять, почему Синьцзян был столь важен для 
СССР в межвоенный период. Парадоксально, но «мягкая сила» советской медицины смогла 
полностью раскрыться не в идеологически дружественных Монгольской Народной Республике 
и Тувинской Народной Республике, а в постоянно бурлящем Синьцзяне на фоне чудовищных 
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нитарной помощи региону через призму борьбы с эпидемиями, составлявшей важный аспект 
взаимодействия. Материалы и методы. Источниковой базой исследования послужили доку-
менты из фондов А-482 (Министерство здравоохранения РСФСР) и Р-8009 (Министерство здра-
воохранения СССР) в Государственном архиве Российской Федерации. В основе исследования 
лежат геополитический, ретроспективный и сравнительный подходы. Результаты. В условиях 
постоянной этнической турбулентности, при строгом ограничении возможностей пропаганды 
советские врачи использовали «мягкую силу» в здравоохранении через профессионализм и са-
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«столпов» взаимодействия, так как работа врачей не только спасала тысячи жизней в Синь-
цзяне, но и внушала уважение к мощи советского здравоохранения, а также оберегала рубежи 
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Abstract. Introduction. The long-overlooked topic of Soviet–Xinjiang medical cooperation can 
facilitate a better understanding of why Xinjiang was that important to the USSR in the interwar 
period. Paradoxically, the ‘soft power’ of Soviet medicine was able to come into fruition not in the 
ideologically friendly Mongolian and Tuvan People’s Republics — but in the turbulent Xinjiang 
against the background of disastrous social cataclysms of the 1930s and 1940s. Goals. The article 
aims to examine Soviet medical and sanitary assistance to the region through the prism of epidemic 
control efforts that constituted an important aspect of interaction. Materials and methods. The 
study analyzes documents from collections A-482 (‘Ministry of Health of the RSFSR’) and Р-8009 
(‘Ministry of Health of the USSR’) of the State Archive of the Russian Federation. The geopolitical, 
retrospective, and comparative approaches shape a basis of the research agenda. Results. Soviet 
physicians were implementing the ‘soft power’ of healthcare through professionalism and selfless 
service to humanistic ideals under constant ethnic disturbances and strictly limited propaganda 
opportunities. The struggle against epidemics constituted one of the ‘pillars’ of interaction, since the 
medical advisers not only saved thousands of lives in Xinjiang but also instilled respect for the power 
of Soviet healthcare and protected the Soviet frontiers from dangerous pathogens. Conclusions. The 
Soviet Union invested significant human and material resources to support Xinjiang at the peril of 
Soviet physicians’ lives not out of mere altruism but rather following rational security concerns with 
a view to expand influence. The struggle against epidemics in the traditional, archaic Xinjiang society 
with utmost fear of plague and smallpox strengthened the authority of not only health professionals 
but also that of the USSR as a scientific and medical power.
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1. Введение
В научных трудах о советском меди-

цинском интернационализме синьцзянский 
сюжет стал появляться лишь недавно [Баш-

куев 2016a; Башкуев 2016б; Башкуев 2019a; 
Башкуев 2019б; Нагорных 2019; Башкуев 
2021]. Материалы о работе врачей в Синь-
цзяне долго находились под грифом «се-
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кретно», не вызывая интереса историков, 
сконцентрировавшихся на идеологизиро-
ванных нарративах о строительстве здра-
воохранения в Монголии и Туве [Певзнер 
1942; Бойцов 1944; Шабаев 1975; Цагаанхуу 
1976; Ибрагимов, Дэмбэрэл 1977; Немой 
1978] или медицинском содействии наро-
дам Афганистана, Ирана, Йемена [Талызин 
1957; Галкин 1963; Галкин 1964; Суворова 
1964; Мымриков 1974]. 

Между тем в 1920–1940-х гг. эта окра-
инная провинция Китая была одним из 
ключевых направлений медико-санитарной 
помощи. В чем же заключалась важность 
Синьцзяна для СССР? Почему именно ме-
дики сыграли столь заметную роль в совет-
ско-синьцзянском взаимодействии в межво-
енный период? 

2. Материалы и методы исследования
Настроить исследовательскую оптику 

так, чтобы увидеть глубинную политиче-
скую подоплеку интересующих нас про-
цессов, поможет геополитический подход. 
Справедливо названная О. Латтимором 
«осью Азии» [Lattimore 1950: 3–4], про-
винция Синьцзян выполняла важнейшую 
геополитическую функцию в советско-ки-
тайском стратегическом сотрудничестве 
1920–1940-х гг. Через нее осуществлялись 
основные поставки вооружения и стра-
тегических материалов гоминьдановской 
армии, сдерживавшей агрессию Японии 
на востоке [Соколов 2011: 164, 170; Миро-
вицкая 2010: 244]. Кроме того, Синьцзян 
«демпфировал» уязвимое мусульманское 
«подбрюшье»  советской державы, гася 
в толще своих этноконфессиональных 
проблем разрушительный потенциал па-
нисламистской идеол огии. Превратив к  
1930-м гг. провинцию в экономический 
придаток СССР, большевики использовали 
китайско-мусульманские противоречия как 
геополитический рычаг в отношениях с Чан 
Кайши [Башкуев 2021: 224–225; Гасанлы 
2016: 177–208]. 

Но существовал еще один аспект, пара-
доксальным образом сумевший раскрыться 
в тягостной обстановке перманентного эт-
нического конфликта. Это — гуманитарная 
роль советского медицинского присутствия 
в Синьцзяне, отчетливее всего проявившая-
ся под пулями и снарядами мусульманского 
восстания 1931–1934 гг., в условиях, когда 
выживание многих зависело от вовремя и 

качественно оказанной медицинской помо-
щи. Наиболее удобной методологической 
рамкой для исследования этого аспекта яв-
ляется концепция «мягкой силы» Дж. Ная, 
выделяющая непрямые аспекты воздей-
ствия (культура, наука, образование, мода, 
стиль жизни) в самостоятельный геополи-
тический фактор, действующий иначе, чем 
«жесткая сила» военного, экономического 
или дипломатического принуждения [Nye 
1990: 166–167]. Наглядно демонстрировав-
шая преимущества европейской медицины 
над альтернативными лечебными практи-
ками, советская медицинская помощь на-
родам Синьцзяна была направлена на фор-
мирование у них привлекательного образа 
СССР, советского здравоохранения и обще-
ственного строя в целом. Будучи по сути до-
полнительным геополитическим рычагом, 
«мягкая сила» медицины в западном Китае 
зачастую оказывалась ключевым элемен-
том советского культурного влияния в кри-
тических для этой провинции ситуациях. 
Именно таким сюжетам посвящена данная 
статья. Внимание будет сосредоточено на 
одном из осевых компонентов медицинско-
го взаимодействия — борьбе с эпидемиями, 
в которой врачи не только спасали жителей 
Синьцзяна, но и обеспечивали эпидемиоло-
гическую безопасность советских граждан 
и границ СССР. 

Эмпирически данное исследование ба-
зируется на архивных документах Государ-
ственного архива Российской Федерации 
(ГА РФ). Материалы фондов Министерства 
здравоохранения РСФСР (А-482) и Мини-
стерства здравоохранения СССР (Р-8009) 
этого архива дают возможность изучить 
как общие направления советского меди-
цинского содействия Синьцзяну, так ин-
дивидуальные сюжеты, складывающиеся 
в динамичную картину социокультурного 
взаимодействия носителей идей социали-
стической медицины и многонационально-
го населения провинции.

3. Особенности реализации «мягкой 
силы» советской медицины в Синьцзяне 
(1920–1940е гг.)

Рано убедившись в пользе экспорта 
системы Н. А. Семашко в ближнее про-
странство зарубежной Азии (1926 г. — 
Монгольская Народная Республика (МНР), 
1927 г. — Тувинская Народная Республи-
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ка (ТНР)) [Башкуев 2021: 52–78, 133–171], 
большевики использовали опробованную 
на политических сателлитах схему в запад-
ном Китае, ставшем к середине 1930-х гг. 
де-факто советским протекторатом [Га-
санлы 2016: 61–130]. Этот опыт дал не-
однозначные, но в целом положительные 
для СССР результаты, а Синьцзяну принес 
улучшения в плане оздоровления населе-
ния и развития национального здравоохра-
нения. Однако имелось условие, напрямую 
влиявшее на модус советской культурной 
экспансии в Синьцзяне и мусульманских 
странах Центральной Азии. Если в МНР и 
ТНР, идеологически копировавших СССР, 
система Н. А. Семашко внедрялась вместе с 
большевистским политическим наполнени-
ем, в западном Китае, Афганистане и Иране 
советская медицинская помощь была лише-
на агрессивного пропагандистского компо-
нента. Местные правительства попросту не 
допускали ведения врачами какой-либо по-
литической пропаганды, ограничивая или 
жестко регламентируя контакты с местным 
населением. Поэтому, если в МНР и ТНР 
влияние советской медицины могло быть 
как «мягким» (культурным, научным, об-
разовательным), так и вполне «жестким» 
(пропагандистским, регламентирующим, 
репрессивным), в мусульманских странах 
и регионах оно было исключительно куль-
турным, а значит, «мягким». В Синьцзяне, 
в силу латентного конфликта между китай-
цами и мусульманскими фракциями, влия-
ние советской медицины воспринималось 
как желанное и «мягкое». Оно не только по-
могало излечить физические раны народа, 
но и улучшало социальные отношения в эт-
нически и конфессионально раздробленном 
обществе. 

Первая советская амбулатория откры-
лась в Кульдже (около 90 000 жителей), 
административном центре Илийского края, 
в 1924 г. Этот крупный по синьцзянским 
меркам город обслуживался всего двумя 
медицинскими учреждениями (советская 
консульская амбулатория и амбулатория 
католической миссии); кроме того, там ра-
ботало 10 русских фельдшеров и акушерок 
из белоэмигрантов. Второй медпункт от-
крылся в 1927 г. в г. Кашгаре (около 100 000 
жителей). Кроме последнего, в городе ра-
ботала амбулатория шведской миссии и 
частная амбулатория фельдшера-эмигранта 

Яловенко [Башкуев 2021: 230–231]. В г. Чу-
гучаке при советском дипломатическом 
представительстве тоже имелся медпункт, 
но в конце 1920-х гг. из-за проблем с фи-
нансированием он не работал. В 1930 г. уси-
лиями советского врача А. Э. Германа амбу-
латория возобновила работу. В том же году 
открылись амбулатории при советском кон-
сульстве в г. Шара-Сумэ (Алтайский округ) 
и при Генеральном консульстве СССР в 
г. Урумчи, административном центре про-
винции. В 1933 г. за улучшение медицин-
ского обслуживания г. Урумчи взялся врач 
В. И. Сапожников, оборудовавший хирур-
гическую палату и современную операци-
онную [Башкуев 2021: 265–266]. 

Основным контингентом медучреж-
дений были граждане СССР — работники 
дип ломатических, торговых и хозяйствен-
ных организаций. Параллельно врачи вели 
прием местного населения. Принцип оказа-
ния медицинской помощи в Синьцзяне, как 
и вообще в мусульманских странах, отли-
чался от МНР и ТНР. Имущие местные жи-
тели формально должны были оплачивать 
лечение и медикаменты, а самые бедные об-
служивались бесплатно. При этом расценки 
в советских амбулаториях были ниже, чем 
у конкурентов. Особенно это относилось 
к вливаниям неосальварсана, пользовав-
шимся высоким спросом из-за распростра-
ненности сифилиса [Башкуев 2016: 369]. 
Этим своеобразным «демпингом» совет-
ские медики обеспечивали стабильный при-
ток венерических больных1.

Выполняя лечебную работу, советские 
врачи заслужили уважение и благодарность 
местного населения. В 1931–1934 гг. ряду 
медицинских пунктов довелось пережить 
боевое крещение в эпицентре кровавого 
мусульманского восстания. В 1932 г. со-
ветская амбулатория в г. Кашгаре осталась 
единственным работающим медицинским 
учреждением, так как шведы эвакуировали 
почти весь свой медицинский персонал. За-
ведующий медицинским пунктом Б. К. Оси-
пов писал: «Мы были все время на театре 

1 В середине 1940-х гг. в правительственной 
амбулатории г. Бая за одно вливание новарсено-
ла (советский дженерик неосальварсана) взима-
ли 6 руб. в местном эквиваленте. За то же влива-
ние в амбулатории г. Аксу советские врачи брали 
лишь 20 коп. [ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 34. Д. 6. 
Л. 59].
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военных действий. Тормозом к нормаль-
ной работе была война.., она же давала нам 
и план работы: военно-полевая хирургия 
в той форме, в которой она проявлялась во 
времена Пирогова в Севастопольскую кам-
панию...» [Башкуев 2021: 243]. 

Зимой 1933–1934 гг. армия восстав-
ших дунган под командованием генерала 
Ма Чжунъина в третий раз осадила г. Урум-
чи. Успевший к тому времени оборудовать 
операционную врач В. И. Сапожников ден-
но и нощно проводил операции, спасая тя-
желораненых. «И вот вам обстановка рабо-
ты, — писал он в Наркомздрав РСФСР, — 
оспа, сыпняк, голод и непрерывный поток 
раненых. Работали дни и ночи: я, жена моя 
и весь мой персонал сильно измотались... 
Мне приходилось оперировать как Амбру-
азу Парэ в 16-м веке, без наркоза, под крик 
оперируемого — это тяжело» [Башкуев 
2021: 268].

Благодаря современным операционным, 
советские медицинские пункты в г. Кашгаре 
и г. Урумчи стали центрами притяжения как 
для военных чинов, так и для гражданского 
населения. После снятия осады с г. Урум-
чи город превратился в тыловой опорный 
пункт китайской правительственной армии, 
а в советском генеральном консульстве ра-
ботала единственная на 700 км вокруг опе-
рационная. Эхо войны долго сохранялось 
в северном Синьцзяне, и в медпункты часто 
доставляли людей, искалеченных взрывами 
неразорвавшихся боеприпасов. По мнению 
В. И. Сапожникова, именно хирургия соз-
дала советским медицинским учреждениям 
настоящую популярность [Башкуев 2021: 
268–269].

Синьцзян — не только географическая 
и геополитическая ось Азии. Там сочета-
ются разные типы рельефа, гидрографии и 
климата: равнины, покрытые маловодными 
степями и выжженными пустынями, сосед-
ствуют с высочайшими горными системами 
Евразии; бурные горные потоки теряются в 
бескрайних песках равнин или разбирают-
ся на арыки жителями оазисов, чей мягкий 
климат контрастирует с резко континен-
тальным климатом предгорий [Dillon 2004: 
3–5]. Этот миграционный перекресток на 
древнем Шелковом пути тысячелетиями 
являлся природным очагом опасных инфек-
ций. В голодные 1920-е и смутные 1930-е гг. 
провинцию наводнили беженцы и чужие 

войска, а эпидемии неизбежно сопрово-
ждали очередной социальный катаклизм. 
Врачам приходилось оперативно реагиро-
вать на эпидемические вызовы. Судя по 
сохранившимся документам, медики кон-
сульских медицинских пунктов играли роль 
первой линии обороны, срочно выдвигаясь 
в пораженные районы для оценки ситуации 
и уровня опасности. Если эпидемическая 
обстановка вызывала опасения, врачи обра-
щались за подмогой в Урумчи, а оттуда за-
просы поступали уже в Наркомздрав СССР 
и советское правительство.

Таким образом, в Синьцзяне сама вну-
триполитическая обстановка диктовала ряд 
особенностей реализации «мягкой силы» 
советской медицины. Отсутствие возмож-
ности вести открытую идеологическую 
пропаганду компенсировалось профессио-
нализмом и самоотверженностью хирургов, 
не прекращавших оперировать даже под ар-
тиллерийскими обстрелами. Другим синь-
цзянским «горнилом» являлись эпидемии, 
наглядно демонстрировавшие две значи-
мые функции советских врачей — быстрое 
реагирование на вспышки особо опасных 
инфекций, а также изучение и мониторинг 
местных эпидемических заболеваний для 
эпидемиологической безопасности границ 
СССР. Наконец, каждодневная работа по ле-
чению местного населения, которую, ввиду 
многочисленности кейсов мы в настоящей 
статье не рассматриваем, укрепляла уве-
ренность синьцзянцев в профессионализме, 
благородстве и справедливости медиков 
из СССР. «В своей работе Вы не различа-
ли нации, как то: китайцев, узбеков, каза-
хов, калмыков, — писали в благодарствен-
ном письме доктору И. В. Сажину жители 
г. Шара-Сумэ в 1933 г., — а всех принимали 
в амбулатории одинаково, и хорошо всех 
лечили, и многие от Вашей помощи выз-
доровели, чем Вы оказали народу великую 
помощь» [ГА РФ. Ф. А.-482. Оп. 35. Д. 536. 
Л. 43]. Для этнически и конфессионально 
сегрегированного синьцзянского общества 
подобная благодарность — высшая степень 
признательности.

4. Советские врачи на ликвидации 
эпидемий чумы и оспы в 1938 г.

Один из наглядных примеров рабо-
ты советских медиков во время эпидемий 
в Синьцзяне отразился в документах из 
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фонда Р-8009 (Министерство здравоох-
ранения СССР) Государственного архи-
ва Российской Федерации. Летом 1938 г. 
в южных отрогах Манасских гор среди 
казахов разразилась вспышка неизвестно-
го смертельного заболевания. 14 августа 
туда на автомобиле из г. Урумчи выехала 
группа в составе врача А. В. Коваля, медсе-
стры-переводчицы К. Карповой и шофера. 
Преодолев все тяготы пути (авария автомо-
биля, ранение медицинской сестры, потеря 
ящика с медикаментами), советская группа 
выяснила, что вспышка началась 15 июля 
1938 г. в семье муллы-купца Кожутая, чей 
брат Каджибек, 27-летний торговец сур-
ковыми шкурками, неожиданно умер. На 
похоронах присутствовало много людей, 
и инфекция быстро распространилась по 
родственникам. Через три дня умерли 
Кожутай и жена Каджибека, затем жена 
Кожутая, а заболевание появилось еще в 
четырех юртах. Казахи в панике начали 
разбегаться — часть ушла далеко в снега, 
другая часть стала спускаться в долину по 
течению горной реки Чен-до-хозе, теряя по 
дороге людей. Советские врачи выяснили, 
что в районе Манаса и Эрдомачана вспыш-
ка такой болезни повторилась уже четвер-
тый раз за 30 лет. По описанию симптомов 
(сильный жар, коликообразные боли в гру-
ди, озноб, головные боли, небольшое носо-
вое и горловое кровотечение) А. В. Коваль 
заподозрил легочную чуму, хотя работав-
шие на лесосплаве русские эмигранты ви-
дели у казахов кровавый понос и считали, 
что те больны холерой [ГА РФ. Ф. Р-8009. 
Оп. 10. Д. 82. Л. 29об.].

Первыми противоэпидемическими ме-
роприятиями стали организованные мест-
ным начальством сторожевые посты для 
предотвращения заноса инфекции в насе-
ленные пункты. Были запрещены торговля 
сурковыми шкурками, мехами, шкурами 
крупного рогатого скота, въезд и выезд из 
г. Манас, уборка хлеба, даже лесосплав по 
реке Чен-до-хозе [ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 10. 
Д. 82. Л. 30]. 

Вечером 17 августа по возвращении 
группы из рекогносцировочной поездки 
в советском генеральном консульстве со-
стоялось совещание врачей, ветеринаров, 
дипломатического руководства и предста-
вителей торговых организаций. Обсужда-

лись профилактические меры, разработан-
ные врачом А. В. Ковалем и бактериологом 
Потковым1 для защиты населенных пун-
ктов Синьцзяна и границ СССР от заноса 
чумы. Часть советских врачей и торговых 
работников решительно выступила против 
закрытия государственной границы, запре-
та на автомобильное сообщение и приоста-
новки международной торговли. Однако 
генеральный консул СССР категорически 
настоял на введении карантина. Затем он 
обратился в НКИД и Наркомздрав СССР с 
просьбой прислать противочумную экспе-
дицию. 18 августа А. В. Коваль известил о 
предполагаемой вспышке легочной чумы 
председателя синьцзянского правительства 
Ли Джу Си и департамент внутренних дел. 
19 августа врачи в сопровождении трех ох-
ранников снова выехали на реку Чен-до-хо-
зе [ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 10. Д. 82. Л. 30].

На этот раз пришлось исследовать 
трупы, извлекая их из неглубоких могил. 
Были взяты образцы пораженных тканей, 
а А. В. Коваль убедился, что имеет дело с 
легочной чумой. Смертность среди казахов 
продолжалась. Вымирали целые семьи, а 
погребением тел за большую плату зани-
мались русские эмигранты. Узнав, что те 
тайно выезжают за продуктами и китайской 
водкой «джюн» в Манас, А. В. Коваль еще 
раз обратился к местным властям с призы-
вом пресечь миграцию с гор в населенные 
пункты. Тогда же произошел инцидент: бе-
жавшая больная казашка обрызгала кровью 
преследовавшего ее солдата, и через сутки 
тот умер при симптомах легочной чумы. 

Работая под проливным дождем, пере-
ходящим в град, советские медики подвер-
гались огромному риску. Ночью, приехав в 
Манас, они почувствовали жар и слабость, а 
у А. В. Коваля начался бред. Начальник по-
лиции, видевший симптомы легочной чумы 
в Харбине, изолировал всю группу. На сча-
стье у советских врачей оказался всего лишь 
грипп [ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 10. Д. 82. 
Л. 31]. Но злоключения на этом не закон-
чились. Урумчинские власти не дали группе 
въехать в столицу, подвергнув карантину, а 
предусмотрительно закопанную за городом 
банку с чумными образцами украл какой-то 

1 Здесь и далее в случае отсутствия сведений 
в материалах архива указывается только фами-
лия (без инициалов).
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любопытный китайский огородник. К сча-
стью, увидев в сосуде «гнилое мясо», он 
выбросил его, не вскрывая, а полиция об-
наружила контейнер в 20 метрах от раско-
па [ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 10. Д. 82. Л. 32]. 
В период между пропажей и обнаружением 
банки с образцами г. Урумчи находился в 
страшной опасности — легочная чума рас-
пространяется воздушно-капельным путем, 
а ее летальность близка к 100 процентам. 

25 августа 1938 г. из Алма-Аты прибы-
ла первая противочумная экспедиция под 
руководством доктора Смирнова. В тот же 
день она выдвинулась в Манас, в 20 км от 
которого был оборудован лагерь. Бактери-
ологические посевы и лабораторные экспе-
рименты показали легочную форму чумы. 
Для обследования и ликвидации первого 
(Эрдомачан) и второго (р. Чен-до-хозе) 
эпидочагов экспедиция разделилась на три 
группы. Бактериолог Потков занялся иссле-
дованиями в лагере и карантином в Эрдома-
чане; А. В. Коваль взялся за обследование 
снежных вершин Эрдомачана и Сандома-
чана, а также прилегающей реки Тасыркай; 
Смирнов обследовал горную часть реки 
Чен-до-хозе, Тудомачан и центральную 
часть Эрдомачана. Медики обнаруживали 
незахороненные трупы, занимались дезин-
фекцией могил и перезахоронением погиб-
ших казахов, начали противочумную вак-
цинацию [ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 10. Д. 82. 
Л. 32об., 33]. Проводившие опасную работу 
в обледеневших горах, советские медики 
встретили недоверие со стороны прятав-
шихся в снегах богатых казахов, распускав-
ших слухи, что это не врачи, а советские по-
граничники, пришедшие пересчитать и рек-
визировать скот [ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 10. 
Д. 82. Л. 34].

Спустившись с высокогорья к лагерю, 
врачи обнаружили, что из Москвы прибы-
ла еще одна противочумная экспедиция 
под руководством доктора Быкова. Ново-
прибывшие специалисты сначала поста-
вили под сомнение выводы А. В. Коваля, 
Поткова и Смирнова об эпидемии легочной 
чумы, а когда все лабораторные доказатель-
ства были представлены, Быков предложил 
урумчинским медикам покинуть эпидочаг и 
заняться своей непосредственной работой. 
Поведение этой группы, а также жалобы ка-
захских старшин, что ее члены ходят воору-
женные и пугают людей [ГА РФ. Ф. Р-8009. 

Оп. 10. Д. 82. Л. 35], вызывают предположе-
ние, что вторая экспедиция включала в себя 
военных бактериологов или сотрудников 
НКВД. Об этом косвенно свидетельствуют 
работы, проведенные группой Быкова впо-
следствии. Изготовив необходимое коли-
чество вакцины АМП, врачи сначала при-
вили военных и лишь потом гражданское 
население [ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 10. Д. 82. 
Л. 35об.].

Усилиями советских медиков к 20 сентя-
бря 1938 г. эпидемия была ликвидирована. 
По спецзаданию Наркомздрава СССР часть 
экспедиции Быкова осталась в Манасском 
районе завершать вакцинацию населения. 
А. В. Коваль, Потков и Смирнов со своими 
людьми вернулись в г. Урумчи. В отчете 
А. В. Коваль особо отмечал профессиона-
лизм алма-атинской противочумной экспе-
диции, а также самоотверженную работу 
врачей Бокаревой, Поткова, Шмутера, Кага-
новой и медсестры-переводчицы К.  Карпо-
вой [ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 10. Д. 82. Л. 36]. 

На основе собранных данных А. В. Ко-
валь заключил, что Манасский район явля-
ется эндемичным по чуме. В 1936 г. похо-
жая вспышка произошла в Текесском райо-
не близ Кульджи, а в 1935 г. — в Кашгаре, 
где от чумы умерло 70 чел. Таким образом, 
как минимум три крупнейших города Синь-
цзяна имели поблизости природные очаги 
чумы, что ставило в опасность сотни тысяч 
жителей. А. В. Коваль предложил урумчин-
скому правительству организовать в столи-
це противочумную станцию, выписать из 
СССР двух чумологов и эпидемиолога, а 
до создания противочумной службы дваж-
ды в год командировать врачей в очаги для 
обследования на эпизоотии среди грызунов 
[ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 10. Д. 82. Л. 36об.].

Проведя в г. Урумчи всего неделю, 
А. В. Коваль отправился по вызову на лик-
видацию эпидемии оспы, разразившейся 
в южном Синьцзяне вдоль тракта Урумчи 
– Хами – Аксу. Три формы оспы — нату-
ральная, черная и вариолез (пурпурная) — 
свирепствовали в районах Пичана, Токсуна, 
Карашара, Курле, Кучара и Лунтая, унося 
тысячи жизней. Командировка противо-
оспенного эпидемиологического отряда 
длилась три месяца, в ходе которых были 
привиты от оспы 131 000 чел., принято 
12 400 амбулаторных больных, посещено 
на дому 1 003 тяжелобольных. Несмотря на 
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весь ужас перед легочной чумой, действи-
тельно крупные жертвы среди населения 
приносили эпидемии оспы. Так, из зареги-
стрированных 12 502 больных от черной 
оспы умерло 12 001 чел., от натуральной 
оспы 209 чел., а от вариолеза — 78 чел. Про-
стой подсчет говорит о том, что выздоро-
вевших были единицы [ГА РФ. Ф. Р-8009. 
Оп. 10. Д. 82. Л. 36]. Спасаясь от оспы, люди 
пытались самостоятельно прививаться пу-
стулезными корками от выздоравливающих 
больных, что вело к еще большей смертно-
сти. А. В. Коваль отмечал, что эпидемии 
оспы в Синьцзяне прекратятся только в 
результате 100-процентной вакцинации на-
селения [ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 10. Д. 82. 
Л. 36об.].

5. Советские врачи и синьцзянское 
общество в условиях эпидемий

В отчете врача в г. Аксу М. Ж. Тара-
новой на примере вспышки скарлатины 
в соседнем г. Токсу рассказывается, как 
местные жители встречали советских ме-
диков. В сентябре 1940 г. ей сообщили о 
многочисленных смертях детей и взрослых 
от какого-то заболевания. Срочно выехав в 
Токсу, М. Ж. Таранова обнаружила, что там 
свирепствует скарлатина. Распорядившись 
закрыть школы, установить карантины и 
объяснив полицейским особенности рас-
пространения болезни, врач запросила по-
мощь из Урумчи, а сама вернулась в Аксу за 
фельдшерами и медикаментами. Из г. Урум-
чи в эпидемический очаг был командирован 
доктор Иванов, привезший стрептоцид, с 
помощью которого скарлатину удалось об-
уздать. По окончании работы градоначаль-
ник г. Токсу организовал в честь врачей бан-
кет и концерт в местном клубе. «Когда мы 
сидели в клубе, сзади нас стоял с винтовкой 
жандарм, — писала в отчете М. Ж. Тарано-
ва. — Не знаю, или это был почетный кара-
ул, или это была охрана, чтобы кто-нибудь 
не обидел нас» [ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 34. 
Д. 1. Л. 86].

Из г. Токсу отряд проследовал в сосед-
ний городок Сашем-базар. Медиков, поса-
женных в пассажирские арбы, провожали 
одетые в новые мундиры полицейские, при-
сутствовавшие в большом количестве мул-
лы благодарили их, прижимая руку к груди, 
а вокруг гарцевали нарядные всадники. На 
паром, соединяющий два берега реки, вра-

чей чуть ли не внесли на руках. На въезде 
в Сашем-базар их снова встречал местный 
старшина (шаньё). Город был украшен фла-
гами, а школу, где поселили медиков, уве-
шали коврами. Лично знавший М. Ж. Тара-
нову генерал Сун Силин приставил к ней для 
обслуживания китайского офицера Яна. Для 
пира были выделены бараны, куры, горы 
фруктов, а во дворе школы обустроена кух-
ня [ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 34. Д. 1. Л. 87].

После обследования Сашем-базара ме-
диков на автомобиле отвезли в Кучар. На-
селение взяло грузовик в плотное кольцо, а 
когда шофер дал газ и выехал по направле-
нию к Кучару, толпа еще долго бежала за 
ним. «И советские люди-доктора, и авто-
машина были в этом городе первыми, лю-
бопытных посмотреть было много, — опи-
сывала происходящее Таранова. — Инте-
ресовали их и люди, и „шайтан-арба‟, как 
они называют автомобиль». На заимках 
грузовик останавливали дехкане и угощали 
медиков фруктами. Врач из г. Урумчи Ива-
нов со смехом называл это «как бы путеше-
ствие императрицы Екатерины» [ГА РФ. 
Ф. Р-8009. Оп. 34. Д. 1. Л. 87].

Таким образом, население Синьцзяна 
ценило советскую медицинскую помощь 
и относилось к медикам с дружелюбием. 
Даже эпизод с жандармом, поставленным 
то ли для солидности, то ли для охраны 
врачей во время концерта, контрастирует 
с описаниями врачебных приемов в Афга-
нистане в те же 1930–1940-е гг. В госпитале 
г. Мазари-Шариф доктор Г. Р. Исаакян на-
блюдал врачебный прием: вокруг стола, где 
принимал врач, толпились больные, а весь 
обвешанный патронташами сипай (пеший 
солдат) винтовкой отталкивал особо на-
стырных назад в толпу [ГА РФ. Ф. А-482. 
Оп. 55. Д. 31. Л. 430]. 

В других афганских городах сипаи пал-
ками отгоняли больных афганцев от во-
рот советского медпункта, чтобы не допу-
стить контакта бедноты с врачами [ГА РФ. 
Ф. А-482. Оп. 35. Д. 290. Л. 16об.]. Похожие 
эпизоды бывали и в Синьцзяне. Но они уча-
стились лишь к середине 1940-х гг., когда 
военный губернатор Шэн Шицай перестал 
верить в победу СССР над Германией [Баш-
куев 2021: 282–283].

Тем не менее именно в Синьцзяне со-
ветская медицина понесла реальные потери. 
«Синьцзян и Урумчи не рай, — писал в на-
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чале 1930-х гг. хирург В. И. Сапожников, — 
а дикая и варварская китайская провинция, 
причем самая отсталая» [ГА РФ. Ф. А-482. 
Оп. 35. Д. 592. Л. 8]. Здесь нужно было бы 
добавить «самая опасная», так как врач, ко-
торому были адресованы эти слова, вене-
ролог Ф. А. Краснощеков в апреле 1935 г. 
покончил с собой в Марал-Баши, затравлен-
ный китайскими и белогвардейскими офи-
церами [ГА РФ. Ф. А-482. Оп. 35. Д. 638. 
Л. 13, 47, 47об.]. За борьбу с эпидемиями 
также пришлось заплатить высокую цену. 
29 апреля 1932 г. от сыпного тифа умер за-
ведующий Кульджинской амбулато рией 
П. Ф. Бойко. Назначенный на его место 
В. В. Покровский умер от болезни в 1933 г. 
[ГА РФ. Ф. А-482. Оп. 35. Д. 590. Л. 31–35]. 
Нес потери и средний медицинский персо-
нал, а об умерших на своем посту медра-
ботниках-синьцзянцах в советских отчетах 
вообще не говорится. 

6. Заключение
В 1930–1940-х гг. Синьцзян являлся 

для СССР основной геополитической осью 
Азии, потому что через него шел единствен-
ный путь военной помощи гоминьданов-
скому Китаю. К тому же провинция была 
поставщиком ценного сырья и надежным 
рынком для советской промышленности. 
Уникальность этого кейса в том, что геопо-
литическая важность Синьцзяна регулярно 
проверялась этнической турбулентностью и 
эпидемиями. В таких условиях медико-са-
нитарная помощь стала краеугольным кам-
нем взаимодействия. 

После хирургии и вливаний неосальвар-
сана борьба с эпидемиями оказалась тре-
тьим «столпом» советского медицинского 
содействия. СССР рисковал жизнями своих 
врачей не из медицинского альтруизма, а 
руководствуясь собственными интересами, 
в частности необходимостью мониторинга 
и изучения опасных эпидемических болез-

ней in situ. Кроме того, в архаических коче-
вых сообществах, составлявших значитель-
ную часть синьцзянского населения, эпи-
демии были угрозой, спастись от которой 
можно было лишь немедленной массовой 
откочевкой. Умение предотвращать смер-
тельные вспышки чумы, оспы, сибирской 
язвы расценивалось кочевниками как чудо, 
а обладающий такой способностью высоко 
почитался — его именем назывались спа-
сенные дети, на него буквально молились. 
Поэтому страдавшее от эпидемий населе-
ние Синьцзяна уважало и ценило советских 
врачей. Доктор В. И. Потягов, работавший 
в 1940-е гг. в Урумчи и Аксу, писал, что 
благодарные дехкане говорили: «Если бы не 
помощь Советского Союза, мы бы сгнили от 
сифилиса» [ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 34. Д. 6. 
Л. 59]. Признательность жителей Синьцзя-
на выражалась в благодарственных письмах 
в местные газеты, в советские консульства и 
в Наркомздрав СССР.

Синьцзянский кейс является наиболее 
противоречивым, наполненным скрытыми 
смыслами и подтекстами опытом приме-
нения советской медицины во Внутренней 
Азии. Благодаря богатой архивной базе, 
он показателен во многих аспектах, в том 
числе и в истории борьбы с эпидемиями. 
Похоже, что долгое отсутствие интереса к 
нему сыграло положительную роль. Синь-
цзянская эпопея советских врачей избежа-
ла многослойной мифологизации и потому 
может глубже и точнее анализироваться 
историками без необходимой в других слу-
чаях деконструкции идеологического нар-
ратива. Настоящая статья лишь приоткры-
вает начальные страницы увлекательного 
и драматичного сюжета. Именно этот при-
мер реализации «мягкой силы» компен-
сирует полную манипуляций и скрытых 
политических подтекстов историю взаимо-
действия большевиков с «мятежным серд-
цем» Азии.
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Аннотация. Введение. В статье исследована история миграций населения в первые годы 
строительства г. Элисты — столицы Республики Калмыкия. Изучение данной темы позво-
ляет глубже познать общие и характерные черты в формировании народонаселения населен-
ных пунктов России. Цель исследования — проанализировать миграции населения в период 
строительства столицы автономии и влияние государственной власти на процесс становления 
и развития населения города Элисты в1927–1932 гг. Исследование осуществлялось с опорой 
на историко-сравнительный и историко-генетический методы, статья написана на матери-
алах Национального архива Республики Калмыкии, республиканской прессы и с опорой на 
опубликованные работы по истории г. Элисты. Ряд архивных документов впервые введен 
в научный оборот. Результаты. Были выявлены причины создания столицы Калмыкии, про-
анализирована политика советских властей в области народонаселения, описан социальный, 
профессиональный, национальный состав переселенцев и география мест их выхода. Глав-
ную роль в создании города и утверждения основных направлений его развития сыграло со-
ветское правительство, организовавшее переезд административного центра и строительство 
Элисты и оказавшее в этом мероприятии основную материальную помощь. В соответствии с 
целями национальной и административной политики и выбранными государственной властью 
направлениями развития города осуществлялась миграционная политика. Организованные 
государством переселения носили административный характер. Существенную роль в фор-
мировании народонаселения также сыграли неорганизованные миграции, вызванные перехо-
дом калмыков на оседлый образ жизни, стремлением части жителей соседних с Калмыкией 
областей и краев найти более обеспеченные источники проживания, а в отдельных случаях — 
укрыться от политических репрессий. Выводы. Появление нового поселения было вызвано 
политикой государства, направленной на образование советского национального центра кал-
мыцкого народа и управления автономией непосредственно на территории Калмыцкой авто-
номной области. В силу этого миграции властей носили плановый характер и были подчинены 
достижению поставленных государством задач. В городе не планировалось создание крупных 
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промышленных объектов, поэтому государственные миграции не требовали привлечения на 
жительство больших трудовых ресурсов. В неорганизованном порядке в Элисту переселялись 
в основном категории населения, владевшие специальностями, востребованными в условиях 
города, пожелавшие перейти на оседлый образ жизни кочевники, а также люди, стремившиеся 
получить более доходные источники существования или пытавшиеся в силу разных причин 
укрыться от бдительного ока силовых органов. 
Ключевые слова: Калмыкия, Элиста, переселения, миграционная политика, советская власть
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Abstract. Introduction. The article examines the history of population migrations in the earliest 
period of Elista city’s construction between 1927 and 1932. An insight into the topic shall further 
reveal common and specific features in the shaping of settlement populations across Russia. Goals. 
The paper aims to analyze actual migration trends during the construction of the city to have gained 
the status of an autonomy’s capital — and show the Government’s impacts on the formation and 
development of Elista’s population t in 1927–1932. Materials and methods. The study employs 
the historical-comparative and historical-genetic research methods, analyzes documents from the 
National Archive of Kalmykia, republican periodicals and published monographs dealing with the 
history of Elista, a number of archival documents be newly introduced into scientific circulation. 
Results. The work reveals causes and factors of the creation of Kalmykia’s capital, analyzes 
population policies of Soviet authorities, reviews social, professional, ethnic, and territorial 
backgrounds of immigrants. The analysis of documents attests to that it was the Soviet Government 
that played a key role in the city’s creation and approved major directions of its development, 
organized the relocation of administrative agencies and funded the bulk of its construction. 
The migration agenda was being implemented in accordance with the goals of nationalities and 
administrative policies, as well as with directions of the city’s development chosen by official 
authorities. The government-organized relocations were administrative by nature. However, the 
population structure was essentially shaped by unorganized migrations that resulted from the 
sedentarization of Kalmyks, aspirations of some citizens from neighboring regions and territories 
to obtain better sources of livelihood — or even to escape political persecution. Conclusions. The 
emergence of the new settlement was driven by that the Government was seeking to establish 
a Soviet ethnic center of the Kalmyk people and administer the territory from inside Kalmyk 
Autonomous Oblast. These presupposed migrations were to be planned and facilitate achieving the 
objectives set by authorities. There had been no plans to create large industrial facilities in the city, 
so the government-organized migration did not require involvement of large labor resources. The 
‘unorganized’ resettlers were largely those who had some professional skills demanded in the city, 
nomads seeking a sedentary life, and individuals in pursuit of profitable livelihoods or shelter from 
the watchful eye of law enforcement agencies.
Keywords: Kalmykia, Elista, resettlement, migration policy, Soviet authorities 
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1. Введение
Период 1927 – начала 1930-х гг. являет-

ся важнейшим в истории Элисты, посколь-
ку в это время заложены основы нового 
города, столицы Республики Калмыкия. 
Было утверждено место под размещение 
города, определены направления его раз-
вития, был принят первый пятилетний 
план, и начались строительство столицы 
автономии и формирование ее населения. 
Город был образован в местности, где при-
родные и демографические ресурсы не 
представляли удобств для его размещения, 
тем не менее он был создан. Руководите-
ли страны, республики пошли на этот шаг, 
исходя из административной целесообраз-
ности, а именно: создать центр управления 
Калмыцкой автономией непосредственно 
на ее территории и образовать националь-
ный центр калмыцкого народа. Это было 
политическим решением, основанным на 
принципах национальной политики совет-
ского правительства. Одним из важнейших 
направлений развития нового города было 
формирование его населения, процесс ко-
торого планировался и находился под кон-
тролем государства. Исследование данной 
темы обогащает теорию градостроитель-
ства и национальной политики советского 
государства. Изучение опыта формирова-
ния народонаселения в том или ином ре-
гионе необходимо еще потому, что проект 
был реализован в условиях, неблагоприят-
ных для проживания человека, что пред-
ставляет интерес для руководства страны и 
органов государственной власти, отвечаю-
щих за разработку и реализацию государ-
ственных программ.

Научная, обобщающего характера, 
история г. Элисты еще не написана, но от-
дельные ее периоды и  аспекты освещались 
в работах историков. Первым историю го-
рода начал изучать И. С. Немичев, кото-
рый опубликовал книгу [Немичев 1975], 

путеводитель [Немичев 1989] и ряд статей 
по отдельным вопросам прошлого Элисты 
[Немичев 1981; Немичев 1994]. Проблема 
формирования населения города хотя и 
упоминалась им, но специально не иссле-
довалась. Свои усилия он сосредоточил 
в основном на изучении раннего этапа и 
послевоенного периода строительства го-
рода, а также истории элистинской пар-
тийной организации коммунистов, роли 
Элисты в жизни калмыцкого народа и ре-
спублики. Отдельные вопросы истории 
города затрагивались и в трудах историка 
И. В. Борисенко [Борисенко 1994; Борисен-
ко 1999], однако миграционная тематика 
также не являлась объектом специального 
изучения. Непосредственно история воз-
никновения Элисты освещалась в статьях 
автора настоящей работы [Белоусов 2005; 
Белоусов 2011; Белоусов 2018], становле-
нию архитектурного облика города посвя-
щена статья А. М. Лиджиевой [Лиджиева 
2020]. Из недавних публикаций необходи-
мо отметить выход в свет в 2015 г. в связи 
с празднованием юбилея города двух книг, 
в которых коллективы авторов рассматри-
вают прошлое Элисты [Первопоселенцы 
2015; Элиста 2015]. 

Цель данной статьи — показать процесс 
формирования населения города в пери-
од с 1927 по 1932 гг., в связи с этим будут 
рассмотрены вопросы динамики миграций 
в город, социального, профессионального, 
национального состава переселенцев, госу-
дарственная миграционная политика. 

2. Материалы и методы исследования
Историко-генетический метод исследо-

вания позволяет проследить преемствен-
ность в правительственной политике по 
формированию направления развития го-
рода и его населения, а также понять логи-
ку планов и действий правительства в соз-
дании города. Сравнительно-исторический 
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метод способствует выявлению общих и 
специфических черт в  политике формиро-
вания структуры населения Элисты. 

Власти Калмыцкой автономной об-
ласти проявляли большую активность в 
создании ее столицы, поэтому по данному 
вопросу  отложилось большое количество 
документов. Основная масса документов 
содержится в  фондах Центрального испол-
нительного комитета Калмыцкой АССР 
(Ф. Р-3) и Калмыцкого областного коми-
тета  КПСС (Ф. П-1). Перечисленные фон-
ды образованы  органами власти, которые 
в рассматриваемый период времени были 
основными управленческими структурами 
в Калмыцкой автономной области. В них 
содержатся переписка властей области, 
как с вышестоящими структурами власти, 
так и  внутри области, заявления и жалобы 
переселенцев, ценный статистический ма-
териал по планированию населения нового 
города и миграциям, сведения о социаль-
ном и национальном составе его жителей.

3. Подготовка переселения в г. Элисту
6 мая 1927 г. Совет народных комисса-

ров принял постановление о перенесении 
административного центра Автономной 
области калмыцкого трудового народа из 
г. Астрахани в балку Элисту [Немичев 1989: 
19]. На новом месте решено было постро-
ить новый город, который должен был стать 
средоточием административной и культур-
ной жизни области. Таким образом была 
разрешена нелогичная ситуация, когда са-
мостоятельный административно-террито-
риальный субъект непосредственно управ-
лялся из-за пределов области: органы вла-
сти располагались в г. Астрахани. Создать 
сразу же центр после провозглашения авто-
номии калмыцкого народа в 1920 г. власти 
не смогли как по причине отсутствия у кал-
мыцкого народа на территории Калмыцкой 
степи населенных пунктов, отвечавших тре-
бованиям устройства столицы, так и вслед-
ствие тяжелого финансового положения 
государства, разоренного предшествующей 
Гражданской войной. В 1927 г. власти окон-
чательно определились с выбором места 
под город и с временем перевода центра 
Калмыцкой автономной области из Астра-
хани в г. Элисту [Немичев 1989: 19]. 

Руководству области предстояло орга-
низовать переезд учреждений и их сотруд-

ников и одновременно строительство ново-
го города. Положение осложнялось тем, что 
на выбранном под строительство месте и 
поблизости от него не имелось поселений с 
развитой социальной и промышленной ин-
фраструктурой, многочисленным населени-
ем. На месте будущего города находилась 
ставка Манычского улуса, где проживали 
не более 300 чел., в основном служащие 
улуса. В 1,1 км от ставки располагалось 
крестьянское село Элиста, насчитывавшее 
менее 3 тыс. жителей, но его не предпола-
галось включать в городскую черту [НА РК. 
Ф. Р-90. Оп. 1. Д. 80. Л. 108]. Помещений, 
пригодных для размещения учреждений 
и проживания переезжавших служащих с 
семьями и обслуживающего персонала, та-
ким образом, было крайне недостаточно. 
Вместе с тем не представлялось возможным 
в короткие сроки наладить массовое строи-
тельство жилья, так как Элиста находилась 
на большом расстоянии от близлежащих 
городов, не имела железнодорожных и во-
дных коммуникаций, автомобильных дорог, 
своей строительной индустрии и вообще ка-
кой-либо промышленности. 

В местности, выбранной под город, не 
было ни природных, ни иных условий для 
развития промышленности, поэтому власти 
сделали акцент на административно-куль-
турном направлении развития города. Для 
этого не требовалось массового привлече-
ния трудовых ресурсов из других регионов 
и соответственно больших расходов на реа-
лизацию данных целей. 

Власти области разработали план, сме-
ту переезда и строительства и летом 1927 г. 
приступили к реализации проекта. В этом 
же году были учреждены специальная ко-
миссия по руководству процессом переез-
да областного центра и должность особого 
уполномоченного Элистинского строитель-
ства, которую занял У. Д. Душан, после его 
отзыва в г. Астрахань на ней краткосроч-
но работали Очиров1, Москалев, а 9 июня 
1927 г. Президиум облисполкома назначил 
на указанную должность Гувва. Для попу-
ляризации и сбора средств на строительство 
города Калмыцкий облисполком учредил 
специальный фонд [НА РК. Ф. -90. Оп. 1. 
Д. 80. Л. 145об.]. Власти развернули про-

1 Здесь и далее инициалы не упоминаются в 
случаях, когда они не обнаружены в архивном 
документе.
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пагандистскую кампанию по привлечению 
средств организаций, сельских сообществ и 
частных лиц на Элистинское строительство. 
Все это проходило под лозунгом доброволь-
ных пожертвований, однако, как это часто 
имело место в советский период, на местные 
государственные и общественные органы и 
население оказывалось давление со стороны 
областных властей. Бюджетных и собирае-
мых в качестве пожертвований средств все 
равно было недостаточно, поэтому боль-
шинство затрат покрывались средствами, 
выделяемыми руководством РСФСР.

Переселению в Элисту подлежали 
628 сотрудников государственных, коопе-
ративных и хозяйственных учреждений, об-
щественных и профсоюзных организаций. 
Из данного количества 70 % были семей-
ными и 30 % — холостыми людьми. Общая 
численность сотрудников вместе с членами 
семьи составляла 1 360 чел. Работники ста-
тистики определили будущий ежегодный 
миграционный прирост населения Элисты, 
который должен был колебаться в преде-
лах 1,5–1,7 %, а с учетом демографическо-
го прироста население города должно было 
увеличиваться в год на 4 % в первые пять 
лет, а в последующие годы — не более чем 
на 3 % [НА РК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1163. Л. 21]. 
На основании данных расчетов предполага-
лось, что к 1937 г. число жителей в городе 
достигнет 4 275 чел., а к 1957 г. — 9 412 чел. 
[НА РК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1163. Л. 24].

4. Миграции населения в Элисту
В 1927 г. в Элисту начали прибывать 

на строительство рабочие. Набрать работ-
ников из местных крестьян и калмыков-ко-
чевников, занимавшихся исключительно 
сельским хозяйством и не владевших рабо-
чими специальностями, было невозможно 
в достаточном количестве, поэтому власти 
вынуждены были сделать упор на пригла-
шение рабочих из городов Москвы, Астра-
хани, Ставрополя [Немичев 1989: 23]. 

Накануне переезда управленческий пер-
сонал был сокращен в численности, а часть 
работников не пожелала менять комфорт-
ные условия проживания в г. Астрахани на 
степную, удаленную от городов местность, 
где не было ни жилья, ни благоприятных ус-
ловий для работы. В отношении служащих 
калмыцкой национальности облисполком 
принял постановление размещать их на пер-

вое время в кибитках — как людей, привык-
ших к кочевому образу жизни. Возражений 
с их стороны не последовало, однако пред-
ставители других национальностей требова-
ли обеспечить им привычные «нормальные 
условия жизни и работы» [НА РК. Ф. Р-90. 
Оп. 1. Д. 80. Л. 74об.].

Прибытие большого количества для 
степной местности людей не могло не обо-
стрить жилищную проблему. Под жилье и 
административные здания отводились все 
пригодные для этих целей помещения в 
селах Элисте, Вознесеновке, Троицком и в 
ставке Манычского улуса, были возведены 
специальные бараки. Сотрудников област-
ных учреждений размещали на квартирах 
у местных крестьян, а прибывавших рабо-
чих селили в бараках [НА РК. Ф. П-1. Оп. 1. 
Д. 258. Л. 25].

Первые месяцы начала стройки и пере-
езда областного центра проходили в очень 
тяжелых условиях. Возведенные наспех 
бараки оказались не приспособленными к 
нормальному проживанию людей, на этой 
почве, а также из-за отсутствия сносных 
условий для осуществления трудовой де-
ятельности и расчетов за проделанную ра-
боту возникли конфликты между рабочими 
и их руководством [НА РК. Ф.-Р-27. Оп. 1. 
Д. 273. Л. 38].

Несмотря на трудности объективного 
и субъективного характеров, Элиста по-
степенно застраивалась и увеличивалась в 
численности. В 1928 г. в ней насчитывалось 
примерно 1 700 жителей, в том числе 300 
чел., поселившихся до начала кампании по 
переезду областного центра, и 1 400 чел., 
переселившихся согласно плану [НА РК. 
Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1240. Л. 25]. 

В 1928 г., после того, как Совет народ-
ных комиссаров РСФР утвердил пятилет-
ний план постройки областного центра, 
элистинское строительство приобрело си-
стематический, плановый характер. План 
определил затраты на строительство в раз-
мере 2 095 000 руб. [НА РК. Ф. Р-90. Оп. 1. 
Д. 250. Л. 70]. 

Составители проекта главное внимание 
обращали на простоту и дешевизну кон-
струкции и учитывали возможность ис-
пользования местного материала, а также 
ориентировались на сохранение соответ-
ствия вида города общему уровню бытовых 
условий населения.
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В 1928 г. было построено 10 админи-
стративных зданий (расходы составили 
371 162 руб.), 8 жилых домов (102 526 руб.), 
2 здания коммунального назначения (83 353 
руб.) и 52 частных здания (55 800 руб.) [НА 
РК. Ф. Р-90. Оп. 1. Д. 250. Л. 71]. 

Строительство проходило с большими 
трудностями, вызванными удаленностью 
Элисты от соседних городов, отсутствием 
водных и железнодорожных путей сообще-
ния и собственных промышленных пред-
приятий, в первую очередь строительных, 
дефицитом квалифицированной рабочей 
силы и недостаточным финансированием 
строительных расходов со стороны властей.

С нарушением плана и правил осущест-
влялась застройка частного жилого сектора. 
Люди строили дома, не спрашивая разре-
шения Управления строительного контро-
ля, не соблюдали план, а ответственные за 
конт роль служащие, несмотря на неодно-
кратные замечания проверить дома, раз-
бивку улиц и план города, этого вовремя не 
делали [НА РК. Ф. Р-90. Оп 1. Д. 159. Л. 26]. 

В 1928–1930 гг. строительные програм-
мы ежегодно не выполнялись, что было обу-
словлено недостатком финансовых средств 
и сокращением отпускаемых области строи-
тельных материалов [НА РК. Ф. Р-90. Оп. 1. 
Д. 250. Л. 73]. Всего за три года (1928–
1930 гг.) возвели зданий: 30 администра-
тивных, 20 жилищных, 30 коммунальных, 
150 частных домов [НА РК. Ф. Р-90. Оп. 1. 
Д. 250. Л. 71, 73].

Власти так и не смогли решить жилищ-
ный вопрос. Прирост жилой площади силь-
но отставал от увеличения численности на-
селения. В 1930 г. прирост площади по срав-
нению с 1929 г. снизился на 16 % [НА РК. 
Ф. Р-90. Оп. 1. Д. 250. Л. 78]. Минимальный 
размер жилой площади на одного человека 
составлял 4,5 м2, но этот параметр, как при-
знавались руководители администрации и 
стройки, не соответствовал действительно-
сти, и не мог быть достигнут даже к 1933 г. 
И в строящемся городе, и в соседних селах 
наблюдался «острый жилищный кризис». 
Аренда жилья стоила очень дорого, поэто-
му сотрудникам и рабочим было невыгодно 
снимать квартиры у частных лиц [НА РК. 
Ф. Р-3. Оп. 2. Д.1240. Л. 25].

Несмотря на большие трудности, город 
строился, в него прибыли на жительство 
новые люди. Работавший в конце 1920-х гг. 

сотрудником областной газеты «Красная 
степь» К. Е. Ерымовский восклицал с оп-
тимизмом: «Происходило „кочевье“, неви-
данное даже в истории кочевой Калмыкии: 
в столицу переезжали сотни людей, учреж-
дения, склады… Правда, города Элисты 
еще не было на карте, и вообще его не было, 
но стройка началась, люди ехали и верили: 
город будет…!» [Ерымовский 1967: 37].

Рост числа жителей города происходил 
в основном за счет приезжавших на житель-
ство сотрудников и членов семей аппарата 
управления и других учреждений, но этого 
притока было недостаточно для быстрого 
роста города. Между тем будущий город 
нуждался в быстром увеличении численно-
сти жителей, ибо только таким путем мож-
но получить статус города и стать настоя-
щим областным центром. По советскому за-
конодательству право стать городом имели 
населенные пункты с населением не менее 
5 тыс. чел., а число жителей в них, занима-
ющихся сельским хозяйством, не должно 
было превышать 25 % от общей числен-
ности населения [НА РК. Ф. Р-3. Оп. 2. 
Д. 1240. Л. 25]. Такого количества жителей 
в Элисте не было. 

В постановлениях ВЦИК и СНК РСФСР 
Элиста указывалась как городской населен-
ный пункт, но юридического узаконения на 
этот счет не существовало [Немичев 1989: 
20]. 

Чтобы добиться требуемого результата, 
необходимо было увеличить численность 
горожан, а сделать это в то время быстро 
и без значительных материальных затрат 
можно было, только объединив село Элиста 
с городом в один населенный пункт.

По закону объединение населенных 
пунктов должно было производиться со-
гласно волеизявлению их населения. Ру-
ководство области организовало собрание 
в селе Элисте с целью получить согласие 
его жителей на слияние села со строившим-
ся городом. Однако добиться его у сельчан 
сразу не получилось [НА РК. Ф. Р-3. Оп. 2. 
Д. 1225. Л. 119].

На общем собрании граждан села Эли-
сты 21 ноября 1928 г. присутствующие вы-
сказались против вхождения их поселения в 
черту города. Свое решение они мотивиро-
вали тем, что в нем не имелось промышлен-
ных и ремесленных предприятий, а един-
ственным занятием и источником суще-
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ствования являлось скотоводство. Они счи-
тали, что не существует никаких оснований 
для причисления села к городу, в котором и 
уклад жизни, и хозяйственная деятельность 
были им чужды. Крестьяне не хотели пере-
ходить в городское состояние и к его укла-
ду жизни, поскольку опасались лишиться 
главного источника существования [НА РК. 
Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1225. Л. 119].

В результате власти добились своего. 
В марте 1929 г. прошло собрание бедноты 
и Элистинского сельского Совета, постано-
вившего войти селу Элисте в черту будуще-
го города. Власти успокоили элистинцев, 
разъяснив, что занимающиеся сельским 
хозяйством жители в случае придания по-
селению городского статуса не понесут до-
полнительной налоговой нагрузки и будут 
по-прежнему облагаться единым сельско-
хозяйственным налогом, сохранят земель-
ные участки для ведения хозяйства [НА РК. 
Ф Р-3. Оп. 2. Д. 1480. Л. 2об.]. 

После принятия совместным собранием 
сельского Совета и комитета бедноты по-
ложительного постановления Калмыцкий 
облисполком обратился в г. Москву с хода-
тайством присвоить Элисте статус города. 
В нем говорилось, что численность насе-
ления почти достигла цифры, необходимой 
для перевода населенного пункта в разряд 
городского поселения, что в результате за-
вершения строительства и ввода в строй 
ряда промышленных предприятий возрас-
тет число рабочих и служащих, и что Эли-
ста является административным и культур-
ным центром области [Немичев 1994: 2]. 

10 марта 1930 г. Президиум ВЦИК по-
становил преобразовать село Элисту в го-
род и объединить его со строящимся горо-
дом [Немичев 1994: 2].

Объединение села и строящегося го-
рода в один городской населенный пункт 
ускорил рост его численности. В 1931 г. го-
родское население по сравнению с 1930 г. 
выросло на 29 %, увеличившись в абсолют-
ных цифрах с 5 736 до 7 402 чел. [НА РК. 
Ф. Р-90. Оп. 1. Д. 250. Л. 74]. 

В 1930-е гг. число прибывших в Элисту 
на постоянное место жительства превы-
шало число выбывших: в 1931 г. в городе 
поселились 1 639 чел., а уехали 1 054 чел. 
[НА РК. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 218. Л. 2], в 
1932 г. соответственно — 2 365 и 745 чел. 

[НА РК. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 211. Л. 30–30об.], 
в 1933 г. — 1 070 и 575 чел. [НА РК. Ф. Р-26. 
Оп. 1. Д. 211. Л. 2–2об.], в 1939 г. — 5 162 
и 3 923 чел. [НА РК. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 353. 
Л. 11]. В указанные годы миграционный 
прирост составил соответственно 585, 
1 620, 495 и 1 239 чел. 

5. Социальный, профессиональный, 
национальный состав переселенцев, гео-
графия мест выхода

В 1928–1931 гг. на элистинской строй-
ке ежегодно трудились по 400–500 рабо-
чих: в 1929 г. их было 416 чел., в 1930 г. — 
500 чел., в 1931 г.— 519 чел. [НА РК. 
Ф. Р-90. Оп. 1. Д. 250. Л. 74]. Подавляющее 
большинство рабочих приехало из других 
регионов. Строители, за редкими исключе-
ниями, отработав оговоренное время, воз-
вращались к себе на родину. Природные 
условия местности будущего города не по-
зволяли развивать здесь промышленность, 
поэтому этот источник формирования насе-
ления не играл сколь-нибудь существенной 
роли. 

В ускоренном порядке калмыцкому 
руководству пришлось решать проблему 
обеспечения нового города специалистами 
народного хозяйства. Поскольку их в обла-
сти было очень мало, то в Элисту направ-
лялись и приглашались инженеры и вообще 
специа листы по строительству и эксплуата-
ции промышленных и иного профиля пред-
приятий и организаций. В годы строитель-
ства города в него прибыли специалисты из 
г. Астрахани — супруги Козорез, из Ростов-
ской области — братья Харченко, из Укра-
инской ССР — А. Кибало и братья Логви-
ненко, из Воронежской области — И. Скля-
ров [Лиджиева 2020: 769]. Часть приехав-
ших в Элисту специалистов остались в ней 
на постоянное жительство.

С началом переезда областных учреж-
дений руководство Калмыцкой автоном-
ной области пыталось привлечь в будущий 
город на строительство и жительство кал-
мыков, ясно осознавая необходимость их 
участия в создании национальной столицы 
и формирования населения. Руководителей 
строительства обязывали принимать на ра-
боты калмыков и заботиться о повышении 
их представительства среди строителей 
[Сергеев 1929: 3]. 
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Однако руководители строительных 
структур с неохотой брали калмыков на ра-
боты, так как среди них не было квалифи-
цированных специалистов в строительном 
деле, а труд малоопытных строителей — 
недавних скотоводов-кочевников — был 
малопродуктивным. Наниматься работать 
на стройку большинство из них заставляла 
материальная нужда и разорение хозяйств. 
В одном из дел Национального архива Рес-
публики Калмыкия сохранилось прошение 
от имени 70 чел. (представлявших 20 дво-
ров) из Икицохуровского улуса в Калмыц-
кий областной исполнительный комитет. 
Они писали о том, что остались без средств 
к существованию, поэтому желают зарабо-
тать деньги на элистинской стройке и пе-
рейти к оседлому образу жизни в будущем 
городе [НА РК. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 905. Л. 27]. 
Такие случаи происходили не часто, ибо 
калмыков, желающих порвать с привычным 
образом жизни и занятиями, переселиться в 
Элисту, было немного. 

Постепенно численность калмыков уве-
личивалась. В первые годы строительства 
города она возрастала в основном за счет 
переселявшихся из г. Астрахани сотруд-
ников областного аппарата управления, 
общественных организаций и кочевников, 
переходивших к оседлому образу жизни. 
С 1930 г. по 1932 г. в городе осело 100–120 
хозяйств бывших кочевников. В 1932 г. они 
составляли 32,2 % в от общего числа жите-
лей [НА РК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1923. Л. 8]. 

В 1932 г. население Элисты насчиты-
вало 8 900 чел., из них по национальности 
5 915 чел. были русскими и украинцами, 
2 869 чел. — калмыками и 116 чел. пред-
ставляли другие национальности. В горо-
де имелось 836 домов, 11 из которых были 
многоэтажными. Семь домов были постро-
ены из кирпича, тринадцать — из дерева, 
остальные из глинобитных и камышовых 
материалов. Таким образом, уже в 1932 г. 
показатель, определенный проектировщи-
кам на 1957 г., был выше запланированного 
[НА РК. Ф. Р-3 Оп. 2. Д. 1163. Л. 25]. 

В формировании населения города Эли-
сты можно выделить по географическому 
признаку несколько групп: уроженцев со-
временных территорий Республики Калмы-
кии, Астраханской, Ростовской областей и 
Ставропольского края. В рассматриваемые 

годы они в общем переселенческом пото-
ке преобладали. Большинство из них были 
выходцами из сельской местности Калмы-
кии — крестьяне с. Элисты; перешедшие на 
оседлый образ жизни калмыки; сотрудники 
государственных органов власти и обще-
ственных организаций. Представители ра-
бочих, интеллигенции и других классов и 
социальных групп заметно уступали им в 
численности.

Из Ростовской области переселялись, 
как правило, жители, ближайших к Элисте 
населенных пунктов Ремонтненского и За-
ветнинского районов. Город привлекал их 
более широкими перспективами найти ра-
боту, и к тому же он находился недалеко от 
родных мест. Много жителей переселилось 
из расположенного в 30 км от г. Элисты села 
Богородского Ремонтненского района. Из 
него прибыли представители родов Бого-
славских, Божко, Гладковых, Горобченко, 
Мощенко, Губаревых, Ковалевых, Попенко, 
Полоусовых, Рвачевых, Харченко и других.

В городе устраивались на жительство 
и работу также ремесленники, работники 
сферы обслуживания. 

В 1932 г. в одной из корреспонденций 
областной газеты «Ленинский путь» гово-
рилось о том, что в 1931 г. в Элисте обра-
зовалась артель «Красный швейник», кото-
рую возглавил Лунев. Газета подвергла его 
критике за прием на работу пришлых людей 
с Северного Кавказа — «неизвестных по 
социальному происхождению», — а также 
его родственников и друзей [Постороний 
1932: 3].

В конце 1920–1930-х гг. в городе пы-
тались укрыться бежавшие от раскулачи-
вания крестьяне, надеясь таким способом 
избежать высылки в кулацкие спецпосе-
ления. В первой половине 1930-х гг. Объ-
единенное государственное политическое 
управление при СНК СССР (ОГПУ) выя-
вило в Элисте ряд сбежавших от высылки 
кулаков и членов их семей: К. В. Блохина, 
Т. А. Липаева, Г. И. Гуганова и др. [НА РК. 
Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 24. Л. 10, 12]. Любопытна 
в этом плане судьба Я. И. Попенко, укрыв-
шегося от раскулачивания в с. Богородском. 
Когда началась коллективизация, он, зная о 
предстоящем раскулачивании, быстро рас-
продал свое хозяйство и переселился в г. 
Элисту, где вступил в колхоз им. Сталина. 
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За выдающиеся успехи в животноводческой 
деятельности колхоза советское правитель-
ство в 1949 г. удостоило его звания Героя 
Социалистического труда и наградило ор-
деном Ленина и золотой медалью «Серп и 
Молот» [Пужаев 2022: 31].

В 1920–1930-е гг. государство проводи-
ло политику репрессий и правовых ограни-
чений в отношении отдельных профессио-
нальных слоев, классов, сословий, групп и 
вообще лиц, не отнесенных властями к чис-
лу трудящихся, которые государство счита-
ло врагами советского строя. Среди пересе-
ленцев в город встречалось немало так на-
зываемых «социально чуждых элементов», 
которые вынуждены были скрывать свои 
бывшие профессии, социальную принад-
лежность, службу в дореволюционных ор-
ганах власти или свое участие на стороне 
белогвардейцев в годы Гражданской войны 
(см., например: [Слуцкий, Макаров и др. 
1929: 2]). К ним относились бывшие торгов-
цы, стражники, чиновники, белогвардейцы, 
кулаки, зайсанги и их дети. Большинство из 
них, будучи людьми образованными, владе-
ющими или знакомыми с определенными 
профессиями, необходимыми для форми-
ровавшегося управленческого аппарата и 
вообще населения города и области, ока-
зались востребованными на службе в госу-
дарственных и общественных организаци-
ях. В отношении государственных служа-
щих периодически устраивались проверки, 
в ходе которых выявлялись их социальное 
происхождение и негативные для советской 
власти факты из их прошлой жизни, нрав-
ственный облик и отношение к служебной 
деятельности. Так, в 1929 г. в ходе одной из 
таких проверок было установлено, что в об-
ластной профсоюзной организации состав 
работников «был подобран исключитель-
но из чуждых по социальному положению 
и по своей прошлой контрреволюционной 
деятельности», а половина оперативных 
сотрудников государственных организаций 
торговли и производства мясной продукции 
являлись бывшими торговцами. Из 345 чел., 
уволенных по итогам проверки, 210 чел. 
оказались «чуждыми социальными элемен-
тами» [Францев 1929: 2].

6. Заключение
Период 1927–1932 гг. стал важнейшей 

вехой в истории Элисты, так как в это вре-

мя она получила статус центра Калмыц-
кой автономной области и стала городом. 
Во вновь образованном центре автономии 
началось усиленное строительство и фор-
мирование населения. Город был создан в 
местности, где природные, социально-эко-
номические и демографические факторы не 
способствовали его образованию, поэтому 
он полностью является детищем советской 
национальной политики, результатом поли-
тического решения партии — ВКП(б). Он 
создавался с целью образования советского 
национального центра калмыцкого народа 
и управления автономией непосредственно 
на территории Калмыкии.

Строительство города и переезд в него 
из г. Астрахани учреждений и сотрудников 
аппарата управления носили государствен-
ный и плановый характер. Элиста была 
задумана как административный и куль-
турный центр, соответственно этим целям 
была подчинена миграционная политика 
государства. Организованные им мигра-
ции носили административный характер, 
переселений другого рода государство не 
организовывало, так как в городе не плани-
ровалось создание крупных промышленных 
объектов, которые требовали привлечения 
на строительство и жительство больших 
людских ресурсов. В неорганизованном по-
рядке в Элисту переселялись в основном ка-
тегории населения, которые надеялись по-
лучить в ней работу, возможности которой 
были шире, чем в сельской местности.

Областную столицу образовали из стро-
ящегося города, ставки Манычского улуса и 
села Элисты, а костяк населения составили 
крестьяне Калмыцкой автономной области 
и соседних субъектов, работники советских 
и партийных органов власти и бывшие ко-
чевники-калмыки. 

Кроме них, в город переселялись ремес-
ленники, представители рабочих профессий 
и работники сферы обслуживания. В нем 
также селились отдельные крестьяне — 
раскулаченные или намеченные к раскула-
чиванию и отчасти люди, подвергавшиеся 
преследованиям со стороны властей. Часть 
из пришлых людей надеялась укрыться от 
бдительного ока силовых органов, рассчи-
тывая переждать трудные времена или обо-
сноваться на новом месте навсегда.

Большинство из переселенцев являлись 
выходцами из сельской местности. В пер-
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Аннотация. Введение. В 1920–1930-х гг. в процессе реформирования Красной армии и укре-
пления обороноспособности страны огромную роль сыграла мобилизация людских и мате-
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Abstract. Introduction. In the 1920s–1930s, the mobilization of human and material resources 
played a huge role in the process of reforming the Red Army and strengthening the country’s defense 
capability. The period witnessed measures aimed to prepare forces and means for the development 
of the Soviet armed services and protection of the country. The preparation system also included 
economic (food) mobilization not only for the current army allowance but also for investing the 
necessary material reserves in case of wartime, to secure uninterrupted supply of the army during 
a war. Goals. The article attempts an analysis of how Kalmykia’s fishing industry was converted to 
the wartime agenda in the mid-to-late 1930s. Results. Along with the delivery and procurement of 
agricultural and livestock products to the government, the supply of fish products is considered in 
the article not only as an aspect of mass catering, food security, exports — but also as a means to 
meet the needs of the army and secure the country’s defense. The development of Kalmykia’s fishing 
industry in the mid-to-late1930s across the Volga-Caspian basin resulted in a significant contribution 
to the supply of fish products for special consumers (military) according to orders of the People’s 
Commissariat for Fishing Industry of the USSR.
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1. Введение
В 1920–1930-х гг. в процессе реформи-

рования Красной армии и укрепления обо-
роноспособности страны огромную роль 
сыграла мобилизация людских и материаль-
ных ресурсов. В этот период были проведе-
ны комплексные мероприятия по подготов-
ке сил и средств для развития Вооруженных 
сил СССР и защиты страны. В комплекс ме-
роприятий входила и экономическая (про-
довольственная) мобилизация не только для 
текущего довольствия армии, но и для за-
кладки необходимых материальных резер-
вов на случай военного времени, беспере-
бойного снабжения армии в период войны. 

Цель исследования — проанализировать 
процесс перевода рыбной промышленности 
Калмыкии во второй половине 1930-х гг. 
в положение военного времени. 

2. Материалы исследования
Исследование проведено на основе 

выявленных в архивах документальных 
материалов, многие из которых впервые 
вводятся в научный оборот. При изуче-
нии указанной темы широко использованы 
справки, доклады, статистические сведе-
ния, содержавшиеся в документах фондов 
Статистического управления, Калмыцкого 
обкома ВКП(б), правительства Калмыцкой 
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АССР, Калмгосрыбпромтреста. В них име-
ются годовые отчеты о производственной 
деятельности промышленных предприя-
тий, в том числе и рыбной отрасли, годо-
вые балансовые отчеты их бухгалтерий, 
содержащие сводные данные о количестве, 
ассортименте произведенной продукции, 
поставках государству, о выполнении ры-
бопромышленными предприятиями Кал-
мыкии специальных заданий Наркомата 
рыбной промышленности СССР.

Историография изучаемой темы в том 
аспекте, в каком рассматривается в статье, 
фактически отсутствует. История рыбной 
промышленности Калмыкии исследуется в 
основном обзорно, как развитие одной из 
отраслей экономики [Фалеев 1926; Фалеев 
1927; Беликов 1968; Очерки 1970; Иванов 
1973; Санжиева 1977; Бадмаев 1979; Исто-
рия 2009; Бадмаева 2016; и др.], не касаясь 
вопросов изготовления и реализации рыб-
ной продукции, поставки ее потребителям, 
в том числе военным.

Принцип историзма позволяет зарожде-
ние и развитие рыбной промышленности в 
Калмыкии рассматривать как закономерный 
процесс в соответствии с национальной по-
литикой советской власти. Поэтому в статье 
воссоздается объективная картина развития 
одной из крупных отраслей промышленно-
сти Калмыкии — рыбной — в период инду-
стриализации страны, продукция которой, 
как особой категории, была востребована и 
на нужды армии. 

3. Рыбная промышленность Калмы-
кии 1930х гг. — стратегическая отрасль 

Одной из доминирующих отраслей 
промышленности Калмыцкой АССР в 
1930–1940-х гг. являлась рыбодобываю-
щая и рыбоперерабатывающая, предприя-
тия которой входили в систему союзного 
ведомства — Калмыцкого государствен-
ного рыбопромышленного треста (Калм-
госрыбпромтрест), подведомственно-
го Наркомату рыбной промышленности 
СССР. В структуре народного хозяйства 
Калмыцкой автономной области рыбная 
промышленность занимала значительную 
долю. Удельный вес этой отрасли по выпу-
ску валовой продукции к концу 1930-х гг. 
составлял 46,7 % во всей крупной про-
мышленности Калмыцкой АССР [НА РК. 
Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 444. Л. 2]. Основными 

рыболовецкими районами являлись при-
волжские и приморские улусы, располо-
женные по правобережью дельтовой части 
реки Волги и северо-западной береговой 
полосе Каспийского моря. 

3.1. Зарождение рыбной промышлен-
ности Калмыкии в 1920-е гг.

Рыбная отрасль хозяйства как промыш-
ленное производство в Калмыкии зарожда-
ется лишь в начале 1920-х гг. В 1922 г. Цент-
ральный исполнительный комитет Кал-
мыцкой автономной области (ЦИК КАО), 
учитывая опыт работы приволжских и 
приморских калмыков на крупных рыболо-
вецких промыслах, а также необходимость 
получения дополнительного продоволь-
ствия, ставит задачу освоить новую отрасль 
хозяйства — рыбную. Для этой цели созда-
ется в области хозяйственная организация 
«Калмрыба» с арендованными промыслами 
у Волго-Каспийского управления госрыб-
треста. Буквально через год ЦИК на базе 
«Калмрыба» образовал новую форму ор-
ганизации производства — товарищество 
«Калмыцкий рыбак» («Калмрыбак»). Од-
новременно на базе областного союза коо-
перативных обществ создается рыболовная 
кооперация — Калмкредсельрыбпромсоюз 
[Фалеев 1927: 43].

В связи с приобретением и закрепле-
нием промыслового фонда, увеличением 
хозяйств, занимающихся рыболовным про-
мыслом, Калмоблисполком, в соответствии 
с постановлением СНК СССР от 17 июля 
1923 г. «О местных трестах», принял 1 сен-
тября 1925 г. решение реорганизовать то-
варищество «Калмрыбак» в областную хо-
зяйственную организацию — Калмыцкий 
рыбтрест.

С образованием треста и промсоюза, с 
возрастанием с помощью государства их 
производственной мощи появились в обла-
сти не только дополнительная продоволь-
ственная продукция, но и новые рабочие ме-
ста. Зарождение рыбной промышленности и 
увеличение улова рыбы помогли не только в 
какой-то степени обеспечивать внутренний 
потребительский рынок, но и поставлять 
обработанную рыбу на перерабатывающие 
предприятия Астрахани для изготовления 
рыбной продукции на экспорт.

Со второй половины 1920 г. Калмры-
бтрест превращается в организацию, не 
только занимающуюся рыбодобычей, но и 
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вырабатывающую некоторые виды рыбной 
продукции.

3.2. Расширение производственной 
базы рыбной промышленности Калмы-
кии в 1930–1937 гг.

Правительство РСФСР по ходатайству 
Калмоблисполкома в 1930 г. выделило зна-
чительные ассигнования на реконструкцию 
и укрепление материально-технической 
базы предприятий Калмрыбтреста. Как 
крупная промышленная организация трест 
в том же году переводится в систему Все-
союзного государственного объединения 
рыбной промышленности и хозяйства «Со-
юзрыба». Калмгосрыбпромтрест, заключив 
генеральный договор о поставке рыбы-сы-
рца с кооперативной организацией Калмры-
баксоюзом, переключается на изготовление 
рыботоваров не только на внутренний ры-
нок, но и на внешний в значительных объ- 
емах и ассортименте.  

Рыбная промышленность Калмыкии к 
началу 1930-х гг. получила заметное раз-
витие, и постепенно увеличивался ее вклад 
в обеспечение потребностей населения 
в рыбной продукции, поставке на рынок 
и экспорт. Ее производство с 1929 г. по 
1931 г. возросло более чем втрое, повыси-
лось качество вырабатываемой продукции. 
За это время прием добытой рыбы-сырца 
трест увеличил со 160 100 до 411 300 ц, или 
в 2,5 раза, и удельный вес по этому пока-
зателю области в Волго-Каспийском районе 
возрос с 5,8 % (1928 г.) до 10 % в 1931 г. Вы-
работка готовой рыбной продукции увели-
чилась в Калмыкии со 116 673 до 316 229 ц, 
или в 2,7 раза, и по показателю по заготов-
кам рыбной продукции трест поднялся с 
3,2 до 6,8 % [НА РК. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 215. 
Л. 16; НА РК. Ф. Р-90. Оп. 1. Д. 250. Л. 55].

В 1932 г. Советский Союз, завершая 
первую пятилетку развития народного хо-
зяйства и вступая во вторую пятилетку, 
ставил основную задачу — усиление кур-
са на индустриализацию страны, развитие 
промышленности национальных районов. 
Правительство СССР, придавая важное 
значение развитию рыбной промышленно-
сти Калмыцкой автономной области, уже 
в 1932 г. выделило ей на эти цели почти 
столько средств (2 268,1 тр. руб.), сколько 
было выделено (2 277,8 тр. руб.) в преды-
дущие 4 года (1928–1931 гг.). Значительные 
капитальные вложения были увеличены на 

развитие производственных фондов Калм-
госрыбпромтреста — 1 385,9 тр. руб. и его 
промыслового транспорта — 584,6 тр. руб. 
[НА РК. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 215. Л. 19].

В результате существенных государ-
ственных финансовых вложений в годы 
второй пятилетки рыбная промышлен-
ность Калмыкии подвергалась капиталь-
ной технической реконструкции: началось 
строительство крупных предприятий пере-
работки рыбы-сырца, совершенствование 
материально-технической базы, улучше-
ние путей движения транспортного флота 
по каналу, соединяющему поселок Лагань 
с Каспийским морем. Основная цель пере-
стройки рыбной промышленности области 
заключалась в необходимости повышения 
ее производственной мощи, увеличения 
объема выпускаемой рыбной продукции 
в ассортименте. Предусматривалось про-
ектом значительное повышение плановых 
показателей деятельности по добыче и пе-
реработке рыбы-сырца обеими крупными 
организациями рыбной промышленности 
Калмыкии. 

В начале второй пятилетки производ-
ственная база рыбной промышленности 
Калмыкии стала расширяться за счет новых 
предприятий по переработке, выпуску гото-
вой рыбной продукции. В 1933 г. вступил 
в эксплуатацию Икорно-балычный ком-
бинат в селе Кануково, в следующем году 
Калмгос рыбпромтрест получил новый Пла-
вучий консервный завод.

В связи с вступлением в 1936 г. в экс-
плуатацию первой очереди Лаганского 
рыбоконсервного комбината с мощностью 
14 млн условных банок консервов в год зна-
чительно расширялась производственная 
база рыбной промышленности республики. 
На 1936 г. план производственной деятель-
ности (добычи и обработки рыбы-сырца) 
Калмгосрыбпромтресту был утвержден 
4 апреля 1936 г. «Главрыбой» Главного 
управления рыбной и морской зверобойной 
промышленности [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 1. 
Д. 897. Л. 1–1об.].

В 1936 г. в системе Калмгосрыбпромтре-
ста вошел в эксплуатацию Мангутинский 
перерабатывающий рыбозавод с рабочим 
коллективом 233 человека. «Главрыба» при-
казом от 27 мая 1936 г. передала Лаганский 
рыбозавод с 1 июля Лаганскому рыбоком-
бинату, имевшему холодильник проектной 
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мощности 250 ц мороженой рыбы в сутки, и 
утильзавод мощностью 8 т отходов в смену. 
В ближайшее время ожидалось вступление 
в строй при Лаганском рыбокомбинате кон-
сервного завода мощностью 25 тысяч ус-
ловных банок (расфасовки 400 гр.) в смену 
[НА РК. Ф. Р-136. Оп. 1. Д. 910. Л. 131].  

Производственная деятельность Ла-
ганского рыбокомбината в 1936 г. (с уче-
том полученного Лаганского рыбозавода) 
составляла: по заготовке рыбы-сырца — 
42,9 тыс. ц; по выходу готовой продукции — 
37,7 тыс. ц; по реализации — 43,2 тыс. ц 
[НА РК. Ф. Р-136. Оп. 1. Д. 922. Л. 3–4, 14].

Таким образом, к концу второй пятилет-
ки (1933–1937 гг.) рыбная промышленность 
Калмыкии получила заметное развитие, 
улучшилась ее материально-техническая 
база, объем и ассортимент, качество вы-
пускаемой продукции, расширилась сеть 
потребителей. Производимая продукция 
находила сбыт, сумма от реализации гото-
вой продукции в течение 1934–1936 гг. в 
неизменных ценах увеличилась в 2,8 раза 
[НА РК. Ф. Р-136. Оп. 1. Д. 1119. Л. 6].

3.3. Решение задач рыбной промыш-
ленности в 1938–1939 гг.

В 1938 г. полностью был введен в экс-
плуатацию Лаганский рыбоконсервный 
комбинат с производственной мощностью в 
10 млн банок консервов и выпуском 50 тыс. 
центнеров мороженой рыбы в год. В про-
мысловый флот Калмгосрыбпромтреста 
входили 4 стационарных и 3 плавучих рыбо-
обрабатывающих заводов, 2 рыбоконсерв-
ных завода. Самоходный флот треста насчи-
тывал 64 единицы, в том числе 4 буксирных 
парохода, 3 паровых баркаса, 18 моторных 
баркасов, 35 моторных рыбниц, 2 моторные 
лодки, а также 319 несамоходных. Добыча 
рыбы-сырца в системе треста была возло-
жена на Плавучий рыбозавод № 1 [НА РК. 
Ф. Р-136. Оп. 1. Д. 1119. Л. 180].

Калмгосрыбпромтрест на планируемый 
1939 г. в своем ведении имел 17 предприя-
тий, состоявших на полном хозяйственном 
расчете, в том числе рыбозаводы: Лаган-
ский, Улан-Хальмг, Забурунный, Могутин-
ский, плавучие № 1, № 2, № 3 и Плавучий 
консервный завод, Лаганский рыбокомби-
нат с консервным заводом, холодильник, 
Калмрыбаснаб, вспомогательные и подсоб-
ные предприятия. В системе треста с 1 янва-
ря 1939 г. была организована Льдосолевая 

база как самостоятельная хозрасчетная еди-
ница. Основная ее задача заключалась в за-
готовке и снабжении рыбозаводов треста 
льдом, а также в приеме из доставляемых 
барж соли и обеспечении ею рыбозаводов. 
На всех предприятиях треста в 1939 г. тру-
дились 3 313 человек. Кроме этого, после за-
вершения коллективизации в состав треста 
вошли 23 рыболовецких колхоза [НА РК. 
Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 144. Л. 2].

Состоявшийся в марте 1939 г. 
XVIII съезд ВКП(б), определив в третьем 
пятилетнем плане (1938–1942 гг.) развития 
народного хозяйства СССР количествен-
ные показатели производства продукции по 
важнейшим отраслям промышленности, в 
том числе и рыбной, поставил задачу «ре-
шительно преодолеть отставание рыбной 
промышленности» [КПСС 1971: 342], уве-
личить улов и переработку рыбы, выпуск 
рыбных консервов. К тому же к этому вре-
мени Генштабом Красной армии был разра-
ботан и принят мобилизационный план на 
1938–1939 гг., но фактически он действовал 
до второй половины 1940 г. По нему опе-
ративные планы подкреплялись не только 
людскими и техническими ресурсами, но и 
материальными, в том числе и продоволь-
ственными [Горьков 1995: 38, 39].

С учетом новых задач и требований ос-
новные показатели промышленно-финан-
совых планов Калмгосрыбпромтреста на 
1939 г. были утверждены 16 марта 1939 г. 
заместителем наркома рыбной промышлен-
ности СССР А. Ишковым. В плане заготов-
ки рыбы-сырца, установленным «Главры-
бой», были определены не только количе-
ственные данные, но и породы рыб. Всего 
заготовить рыбы-сырца — 418 тыс. ц, в том 
числе красной рыбы — 7 650 ц, икры крас-
ной рыбы — 350 ц; изготовить рыбной про-
дукции — 287 240 ц. 

Кроме указанного плана, намечалось 
изготовить икры частиковой рыбы 1 739 ц, 
икры красной рыбы — 308 ц (в том числе 
баночной — 85, бочковой — 122, паюс-
ной — 87, ястычной — 14), голов рыбьих — 
47 ц, вязиги — 8 ц, а также непищевой 
продукции: клея — 11 ц, чешуи — 937 ц, 
жира технического — 625 ц, рыбной муки 
— 2 418 ц. По плану предусматривалось 
выделить 9 043 ц крупной частиковой рыбы 
на изготовление 3 500 тыс. условных банок 
консервов в томате [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 1. 
Д. 1119. Л. 1–2]. 
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Всего планировалось в 1939 г. полу-
чить готовой рыбной продукции 310 339 ц 
и 3 500 тыс. условных банок (3 062,5 тыс. 
физических банок) рыбных консервов в 
расфасовке 400 граммов, высокого качества 
(высшего сорта — 50 % и первого — 50 %) 
[НА РК. Ф. Р-136. Оп. 1. Д. 1127. Л. 27]. 

На предприятиях треста имелись остат-
ки 47,5 тыс. ц незавершенного производ-
ства на начало 1939 г. и планировалась ве-
роятность незавершенного производства к 
концу года в таком же количестве [НА РК. 
Ф. Р-136. Оп. 1. Д. 1127. Л. 27–28]. 

По решению Политбюро ЦК ВКП(б) 
в апреле 1939 г. в солдатский паек внесли 
соленую рыбу, в основном крупную и сред-
нюю тарань (воблу) копченую, вяленую. 
И. В. Сталин, готовя это предложение к 
заседанию Политбюро, по воспоминаниям 
первого секретаря Сталинградского обкома 
ВКП(б) А. С Чуянова, рассуждал так: «ЦК 
партии намечает внести в солдатский паек 
снабжение таранью. Вы потребовались нам 
для того, чтобы посоветоваться и подгото-
вить этот вопрос для обсуждения в Полит-
бюро. Солдатам в походе тарань окажется 
важным продуктом. Сунет за голенище и на 
привале посолонцует… Средняя и крупная 
тарань должна пойти для пехоты. Давать ее 
надо только в походах, на учениях, на при-
валах» [Чуянов 1976: 53].

В 1939 г. рыбная продукция стала в стра-
не реализоваться предприятиями как про-
дукт особого назначения спецпотребителям 
(военным). Поэтому по распоряжению Нар-
комата рыбной промышленности СССР по-
ставки предприятиями рыботоваров конт-
ролировались по пятидневкам, месяцам, 
кварталам. Так, Калмгосрыбпромтрест в 
первом квартале 1939 г. поставил Севкасп-
загторгрыбе рыбной продукции (в ц): моро-
женой — 2 651,76, соленой — 31 096,2, сель-
ди соленой — 4 874,86, куреной1 — 666,09. 
Всего было сдано Севкаспзагторгрыбе в 
первом квартале 39 288,91 ц, а в течение 
1939 г. — 134 884 ц на сумму 58 996,22 тыс. 
руб. В первом квартале было отпущено дру-
гим трестам 1 487 ц рыбной продукции. В 
первом полугодии 1939 г. трест реализовал 
рыботоваров 116 398 ц (план — 113 890 ц) 
[НА РК. Ф. Р-136. Оп. 1. Д. 1127. Л. 48]. 

1 Курёная, курёнка — соленая рыба, прокоп-
ченая дымом опилок [Копылова 2002: 78].

Калмгосрыбпромтрестом в 1939 г. было 
реализовано рыбной продукции 261 176 ц 
(89 % годового плана), в том числе 7 262 ц 
рыбных консервов крупных частиковых по-
род рыб в томате [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 1. 
Д. 1124. Л. 88]. Трест от реализации рыбо-
товаров получил прибыль 4 076,2 тыс. руб. 
(план — 2 000 тыс. руб.) [НА РК. Ф. Р-136. 
Оп. 1. Д. 1185. Л. 188, 219].

3.4. Мобилизационные задачи рыб-
ной промышленности Калмыкии в 1939–
1941 гг.

В сложной международной обстановке, 
буквально накануне войны мирового мас-
штаба Комитет обороны при СНК СССР 
21 июля 1939 г. принял постановление 
№ 210 “сс” о развертывании мобилиза-
ционных заданий, в том числе и рыбной 
промышленности. Кроме этого, принима-
лись меры по поднятию значения рыбной 
промышленности, укреплению исполни-
тельской дисциплины ее руководящего со-
става. Приказом № 1307 наркома рыбной 
промышленности СССР с 1 августа 1939 
г. вводилось на местах для руководяще-
го состава организаций рыбной промыш-
ленности ношение форменной одежды 
со знаками различия, согласно перечню 
номенклатурных должностей Наркомата 
рыбной промышленности СССР. Предус-
матривалось форменную одежду заказы-
вать в централизованном порядке через 
свой наркомат [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 1. 
Д. 1032. Л. 93–94]. Форменная одежда со 
знаками различия для номенклатурных со-
трудников центрального аппарата НКРП 
СССР была введена еще в 1935 г.

В соответствии с указанным постановле-
нием Комитета обороны Мобилизационный 
отдел Наркомата рыбной промышленности 
СССР (НКРП СССР) 14 ноября 1939 г. ра-
зослал подведомственным организациям 
мобилизационные задания, в том числе и 
Калм госрыбпромтресту мобилизационные 
задания (литер «В» № 69) на производство 
и поставку в военное время рыбы-сырца для 
мобилизуемых предприятий. Предлагалось 
тресту учесть указанное задание при про-
работке мобилизационного плана треста 
[НА РК. Ф. Р-136. Оп. 4. Д. 47. Л. 1–4]. 

В год войны подлежало поставить 
Астраханскому рыбокомбинату им. Ми-
кояна 370 т рыбы-сырца (в первом кварта-
ле — 7, втором — 260, третьем — 60, чет-
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вертом — 43). Ассортимент и технические 
требования к продукции — красная рыба 
для заморозки (по расчетам: белуги — 51 т, 
осетра — 215 т, севрюги — 104 т) [НА РК. 
Ф. Р-136. Оп. 4. Д. 47. Л. 77]. Предлагалось 
руководствоваться Техническими услови-
ями № 11 НКРП СССР. Указывалось, что 
план поставки продукции по мобзаданиям в 
год войны для военных потребителей дол-
жен был соответствовать мобилизационно-
му плану на 1939 г. [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 4. 
Д. 47. Л. 122]. 

Калмгосрыбпромтрест по мобзаданию 
№ 20 (литер «А») в первые месяцы войны 
обязан был поставить рыбы крупной час-
тиковой породы: мороженой — 500 т, соле-
ной — 4 000 т. По мобилизационному зада-
нию № 32 Консервному заводу Лаганского 
рыбокомбината подлежало поставке в год 
войны Севкаспрыбасбыту 5 000 тыс. ус-
ловных банок рыбных консервов (в первом 
квартале 800, во втором — 1 400, третьем — 
1 400, четвертом — 1 400) [НА РК. Ф. Р-136. 
Оп. 4. Д. 48. Л. 142]. 

Лаганский консервный завод уже в 
декабре 1939 г. отгрузил 4 вагона рыб-
ных консервов (высшего и первого сорта 
7 920 тыс. условных банок) Ленинградской 
базе Управления государственных резервов 
при СНК СССР в мобилизационный фонд 
для длительного хранения. В январе 1940 г. 
по тому же адресу отгрузил еще 5 вагонов 
рыбных консервов (9 900 тыс. условных ба-
нок), в феврале — 2 вагона (3 960 туб), мар-
те — 2 вагона (3 960 туб), апреле — 1 вагон 
(1 980 туб) [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 4. Д. 47. 
Л. 31, 32, 35, 40]. 

Судя по поставкам специальной тары, 
можно представить объемы выработки го-

товой рыбной продукции на предприятиях 
Калмыцкого треста. Так, мобилизацион-
ные задания на изготовление Калмгосрыб-
промтресту тары (ящиков, бочек, банок и 
др.) для сырца и рыбной продукции пору-
чалось выполнить в 1940 г. специализиро-
ванным предприятиям за пределами рес-
публики. НКРП СССР направил 2 марта 
1940 г. выписки из мобилизационных зада-
ний на изготовление Астраханским бондар-
ным заводом им. И. В. Сталина для пред-
приятий Калмгосрыбпромтреста: 29,3 тыс. 
штук сухотарных бочек емкостью по 150 кг 
под соленую рыбу (мобилизационное зада-
ние № 78); 6,4 тыс. штук ящичных комплек-
тов (ассортимент 80 кг) под мороженую 
рыбу (мобилизационное задание № 79); 
66,7 тыс. штук ящичных комплектов под 
консервы (мобилизационное задание № 80). 
Кроме этого, наркомат поручал Главрыбта-
ре изготовить и отгрузить Лаганскому ры-
бокомбинату 135 куб. метров ящичных ком-
плектов для закладки в мобзапас [НА РК. Ф. 
Р-136. Оп. 4. Д. 47. Л. 40, 41]. По мобили-
зационному заданию № 74 планировалось 
производство для треста 5 200 тысяч банок 
консервных (№ 2) [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 4. 
Д. 51. Л. 6].

Тем временем Наркомат рыбпрома 
СССР принял 27 декабря 1939 г. приказ 
№ 766 «Об утверждении плана добычи 
рыбы и морзверя по породам и кварталам 
на 1940 г. по системе Рыбакколхозцентра 
СССР». Калмыцкому «Рыбакколхозсоюзу» 
на 1940 г. устанавливался поквартальный 
план добычи рыбы-сырца (в тыс. центне-
рах) и по породам рыб [НА РК. Ф. Р-136. 
Оп. 1. Д. 1110. Л. 20, 22].

Таблица 1. План добычи рыбы «Рыбакколхозсоюза» на 1940 г.

[Table 1. Rybakkolkhozsoyuz (Union of Fishing Kolkhozes). Fish production schedule for the year 1940]

Квартал Сельдь Вобла Крупн. част. Мелк. част. Осетр Белорыбица Всего
1-й – 13,2 9,0 1,8 0,1 0,9 25,0
2-й 115,0 38,3 32,0 5,2 1,5 – 192,0
3-й – 28,3 36,0 10,0 0,7 – 75,0
4-й – 30,6 38,0 8,0 0,7 0,7 78,0

За год 115,0 110,4 115,0 25,0 3,0 1,6 370,0

Затем 17 января 1940 г. последовал сле-
дующий приказ Наркомата рыбпрома СССР 
за № 24 «О мероприятиях по обеспечению 
выполнения плана 1940 г. рыбохозяйствен-

ными организациями Каспийского бассей-
на». В целях обеспечения выполнения плана 
1940 г. НКРП СССР обязывал руководите-
лей рыбохозяйственных организаций Ка-
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спийского бассейна организовать своевре-
менный и полный выход на лов рыбаков и 
флота, добиться расширения ассортимента 
и повышения качества выпускаемой продук-
ции [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 1. Д. 1110. Л. 4, 8, 
9, 10, 12, 14, 18]. 

Приказывалось рыбохозяйственным ор-
ганизациям в 1940 г. добиться повышения 
производительности труда, по сравнению с 
1939 г., не менее чем на 10 %, а рыбообра-
батывающим предприятиям — не менее 
чем на 12 %, а также ликвидировать брак и 
перерасход сырья. [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 1. 
Д. 1110. Л. 4, 8].

Наркомат устанавливал выработать 
в весеннюю путину 1940 г. каждому тресту 
бассейна конкретные задания, в том числе 
и Калмгосрыбпромтресту (сельди средне-
соленой — 25 тыс. ц; сельди мороженой — 
2 тыс. ц; сельди бочкового посола — 5 
тыс. ц; а также малосольные полуфабрика-
ты (воблы и леща) для копчения) [НА РК. 
Ф. Р-136. Оп. 1. Д. 1110. Л. 9, 10, 12, 14, 18]. 

Поручалось оборудовать к весенней 
путине комплексной механизацией по ти-
повой схеме Гипрорыбы ряд рыбозаводов, 
в том числе и рыбозавод «Молодежный» 
Калмгосрыбпромтреста. Приказом был 
установлен план выхода судов и орудий 
лова по трестам Каспийского бассейна на 
1940 г. По Калмгосрыбпромтресту должны 
были выйти на лов в море в течение второ-
го, третьего и четвертого кварталов 2 кава-
саки, 32 моторных рыбниц, 113 приемных 
парусных рыбниц, 4 плавзавода, 4 прием-
ных пункта, 1 рефрижератор. Калмыцкому 
Рыбакколхозсоюзу поручалось направить 
на зимний подледный лов 1 275 рыбаков 
и 435 лошадей. Всего к лову рыбы долж-
ны были привлечены 2 333 рыбаков, в том 
числе 180 женщин [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 4. 
Д.  1. Л. 4, 6, 11, 134, 142]. 

В первую очередь были установлены го-
сударственные задания по бесперебойному 
обеспечению армии рыбной продукцией. 
Приказом Наркомата рыбной промышлен-
ности СССР № 0429/147 от 19 января 1940 г. 
были установлены планы госрыботрестам, в 
том числе и Калмыцкому, по производству 
сушеной, вяленой, копченой рыбы для нужд 
РККА в счет фондов Наркомата обороны 
СССР. Рыбозаводам Калмгосрыбпромтре-
ста был определен план выработать: воблы 
сушеной, вяленой — 400 т и копченой — 

350 т, сушеного судака — 250 т, сельди — 
300 т. [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 4. Д. 51. Л. 23].

Вскоре, 10 марта 1940 г., последовал 
приказ № 80 Главкаспрыбпрома Каспий-
ского бассейна, принятый в соответствии 
с мобилизационным заданием Наркомата 
рыбпрома СССР, который Калмгосрыб-
промтресту устанавливал задание загото-
вить и поставить Наркомату обороны СССР 
0,5 т паюсной икры белужьей, в апреле-мае 
мороженой красной рыбы — 100 ц белуги, 
90 ц осетра, 200 ц севрюги [НА РК. Ф. Р-136. 
Оп. 4. Д. 51. Л. 58]. 

По приказу Наркомата рыбпрома 
СССР № 0429/817 от 17 апреля 1940 г. 
Калмгосрыб промтрест обязан был в пер-
вом квартале для нужд текущего военного 
снабжения и создания мобилизационных 
фондов заложить в резерв рыбной продук-
ции 1 300 т; во втором квартале поставить 
500 т соленой крупной частиковой рыбы и 
500 тыс. условных банок рыбных консер-
вов; в третьем квартале — 250 т соленой 
крупной частиковой рыбы и 200 т воблы со-
леной; на четвертый квартал — 1 950 т со-
леной крупной частиковой рыбы, 200 т со-
леной воблы, 500 т соленой сельди [НА РК. 
Ф. Р-136. Оп. 4. Д. 51. Л. 78].

Следующим приказом № 33/6/165 от 
21 апреля 1940 г. Главкаспрыбпром с фор-
мулировкой «для обеспечения нужд теку-
щего военного снабжения продукцией со-
леной рыбы» установил уточненный план 
выпуска рыботоваров на второй квартал 
по рыбозаводам Калмгосрыбпромтреста: 
«Улан-Хальмг» — 160 т соленого крупного 
частика и 72 т вяленой воблы; «Молодеж-
ный» — 150 т соленого крупного частика 
и 73 т вяленой воблы; «Могутинский» — 
250 т соленого крупного частика и 100 т 
вяленой воблы; Лаганский — 100 т солено-
го крупного частика и 180 т вяленой воблы; 
плаврыбозаводы № 2 и № 3 — по 50 т со-
леного крупного частика. Фактически ука-
занными рыбозаводами во втором квартале 
военным ведомствам было поставлено 807 т 
соленого крупного частика и 425 т вяленой 
воблы. Однако по приказу Наркомата рыб- 
прома СССР № 0449/1130 от 26 мая 1940 г. 
Калмгосрыбпромтресту пришлось дополни-
тельно заготовить и поставить 200 т вяленой 
воблы и 60 т вяленого судака. Кроме того, 
поручалось для бесперебойного снабжения 
армии в межпутинный период создать на 
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рыбозаводах резерв рыбной продукции в 
количестве 250 т [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 4. 
Д. 51. Л. 78].

В условиях разгоравшейся войны миро-
вого масштаба и в обстановке нарастания 
угрозы германского нападения на Совет-
ский Союз к концу 1940 г. в стране активно 
начали принимать мобилизационные меры, 
в том числе и продовольственные, а также 
отдавать приоритет отраслям оборонного 
значения. Согласно постановлению прави-
тельства СССР, Наркомат рыбной промыш-
ленности издал 13 декабря 1940 г. распо-
ряжение за № 01514/24 о первоочередном 
выполнении в полном комплекте и строго в 
установленные сроки заказов авиационной 
промышленности, имеющей исключитель-
ное значение для обороны страны. 

Наркомат рыбной промышленности 
СССР в соответствии с постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР 19 декабря 1940 г. дал 
указание подведомственным организаци-
ям все вырабатываемые рыбные консервы 
(стерильные) сдавать исключительно в мо-
билизационный фонд и государственный 
резерв на длительное хранение со специ-
альной маркировкой. Затем Главкаспрыб-
пром НКРП СССР приказом от 26 декабря 
1940 г. Калмгосрыбпромтресту утвердил 
задание на производство рыботоваров для 
снабжения военных потребителей на пер-
вый квартал 1941 г. и на весь год с обяза-
тельной отчетностью перед НКРП 1-го и 
15-го числа каждого месяца. Однако этот 
квартальный план 17 января 1941 г. был 
скорректирован.

Таблица 2. План Калмгосрыбтреста по производству рыботоваров для снабжения военных 
потребителей на 1940 г. (в т)

[Table 2. Kalmgosrybtrest. Output plan of fish products to be consumed by the military as of 1940 (t)]

Первый квартал 1941 г. На 1941 г.
Всего Янв. Февр. Март

Мороженая круп. 
част.

200 100 100 – 200 

Соленая крупная 
част.

1 100 570 330 200 4 000

Соленая сельдь 300 150 150 – 1 200
Вобла и лещ 
копченые

100 40 40 20 600

Вобла вяленая – – – – 300
Вобла соленая – – – – 7 500
Всего 1 700 860 620 220 14 400

Наркомат рыбной промышленности 
СССР приказом № 497 от 23 января 1941 г. 
окончательно утвердил план производства 
Калмгосрыбпромтреста на 1941 г. Особен-
ность плана этого заключалась в том, что 
по указанию НКРП СССР тресты, в том 
числе и Калмыцкий, обязывались постав-
лять рыбную продукцию военным потре-
бителям по ежемесячному графику по пя-
тидневкам. Планом намечалось заготовить 
рыбы-сырца 310 тыс. ц, из них по гослову 

— 6,0, скупу — 304,0, в том числе Калм- 
рыбакколхозсоюз — 284,0, Астраханский 
рыбакколхозсоюз — 20,0. Устанавливался 
план вылова рыбы по породам: сельди — 
75,5 тыс. ц, воблы — 85,7, крупной части-
ковой рыбы — 117,0, мелкой частиковой 
рыбы — 29,9, белорыбицы — 2,4 тыс. ц. 
В отличие от предыдущих лет Калмры-
бакколхозсоюзу на 1941 г. был установлен 
план добычи рыбы-сырца. 
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Таблица 3. План Калмрыбакколхозсоюза на 1941 г. по добыче рыбы (в ц)
[Table 3. Kalmybakkolkhozsoyuz. Fish production schedule for the year 1941 (centners)]

Поквартально 1-й квартал 2-й 3-й 4-й За год
Белорыбицы 1 300 – – 800 2 100
Сельди 1 000 7 600 – – 7 700
Круп. частик. 1 900 34 000 31 000 36 100 103 000
Мелк. частик. 700 4 000 10 000 6 200 20 900
Воблы 1 600 28 000 19 500 32 900 82 000
Итого: 6 500 142 000 60 500 76 000 285 000

Установлен был план выпуска валовой 
рыбной продукции (см. табл. 4). Помимо 
указанных в таблице показателей, госу-
дарство ставило задачу по поставке икры 
частиковой рыбы — 0,8 ц, жира техниче-
ского — 0,5, рыбной муки — 2,5, прочих 
непищевых продуктов — 0,8. Итого плани-
ровалось выпустить 233,4 тыс. ц готовой ва-

ловой рыбной продукции, а также рыбных 
консервов: из крупной частиковой рыбы в 
томате — 2 200 тыс. условных банок, кот-
леты — 50 туб, сельдь в горчичном соусе — 
250 туб. В денежном выражении планиро-
валось изготовить рыботоваров и консервов 
на сумму 6 272,1 тыс. руб. [НА РК. Ф. Р-136. 
Оп. 1. Д.  242. Л. 17, 119–120].

Таблица 4. Плановые показатели по добыче рыбы на 1941 г. (в тыс. ц)
[Table 4. Planed figures of fish production (by species and products) as of 1941 

(thousand centners)]
Парные Копченые Сушеные Соленые Мороженые

Вобла 2,03 7,0 5,0 42,6 4,75
Круп. част. 7,81 1,0 – 66,2 8,0
Мелк. част. – – – 18,7 5,25
Сельдь – – – 55,2 3,0
Белорыбица 2,26 – – – –
Итого: 12,1 8,0 5,0 182,7 21,0

В связи с возрастанием значения рыб-
ной продукции и увеличением поставки 
военным потребителям, необходимостью 
закладки продукции в мобилизационные 
резервы на случай военного времени респу-
бликанские партийные и государственные 
органы власти в начале 1940 г. принимают 
меры по повышению организации управле-
ния рыбной промышленностью. В 1940 г. 
Калмыцкий обком ВКП(б) переводит в 
свой аппарат Б. М. Лиджи-Гаряева, почти 
с 10-летним опытом организатора и руко-
водителя рыбного хозяйства области, на 
должность заведующего сектором кадров. 
Через некоторое время, по согласованию 
с ЦК ВКП(б), его назначают заведующим 
промышленным и транспортным отделом 
обкома партии, поскольку доля рыбной 
промышленности составляла почти 50 % 
в общей промышленности области. Затем 
он был назначен решением Политбюро 
ЦК ВКП(б) на новую учрежденную долж-

ность — секретарем Калмыцкого обкома 
ВКП(б) по рыбной промышленности [Об-
щественно-политические 2018: 106; РГАС-
ПИ. Ф. 17. Оп. 116. Д. 117. Л. 71].

Калмгосрыбпромтрест в первом полу-
годии 1941 г. направил на обработку ры-
бы-сырца 182 872 ц, в том числе в первом 
квартале — 47 115, во втором — 135 757, 
и получил готовой рыбной продукции 
138 458 ц (в первом квартале — 37 167, во 
втором — 101 291) [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 1. 
Д. 1312. Л. 15–17, 82, 86]. Предприятия 
треста выпустили 910 500 тыс. условных 
банок консервов (но всего лишь 56,9 % по-
лугодового плана) [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 1. 
Д. 1312. Л. 112].

НКРП СССР по итогам работы органи-
зациям рыбной промышленности установил 
трестам на второй квартал 1941 г. ежеме-
сячный график поставки рыбной продук-
ции военным потребителям, в том числе и 
Калмгосрыбпромтресту. Калмыцкий трест 
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должен был поставить по мобилизационно-
му заданию № 20 только в течение первого 
месяца войны 200 т соленой и мороженой 
рыбы (на 4-й день войны — 36 т, 13-й день 
— 64 т, 24-й день — 100 т) и 200 тыс. услов-
ных банок консервов (19-й день — 150, 24-й 
день — 50). Потребность в вагонах была 
определена: для рыботоваров 18 и консер-
вов — 8. На второй и третий месяцы вой-
ны предстояло поставить по 400 т соленой 
и мороженой рыбы (вагонов — 36 и 37), а 
также по 400 тыс. условных банок рыбных 
консервов (вагонов — 17 и 15) [НА РК. 
Ф. Р-136. Оп. 1. Д. 1349. Л. 17, 21, 195]. 

Однако поставки рыбной продукции 
по спецназначению велись уже в первом 
квартале 1941 г. С 1 января по 1 апреля 
1941 г. рыбозаводы «Улан-Хальмг» и «Мо-
лодежный» сдали сбытовым организаци-
ям рыботоваров спецназначения 13 021 ц. 
В соответствии с секретным письмом 
Главкаспрыбпрома НКРП СССР от 5 мая 
1941 г. рыбозаводам («Улан-Хальмг» — 
230 ц, «Молодежный» — 250 ц, «Перво-
майский» — 220 ц, Лаганский — 50 ц) 
Калмгосрыбпромтреста устанавливался с 
6 по 25 мая 1941 г. ежедневный график вы-
работки 750 центнеров рыбной продукции 
специального назначения [НА РК. Ф. Р-136. 
Оп. 4. Д. 63. Л. 18, 20].  Указанные рыбо-
заводы установленные плановые задания 
значительно перевыполнили и поставили 
по спецназначению 5 228 ц рыботоваров, а 
в течение второго квартала — 12 120 ц [НА 
РК. Ф. Р-136. Оп. 4. Д. 65. Л. 1, 2].

Кроме того, в мае 1941 г. рыбозавод 
«Улан-Хальмг» забронировал 4 080 ц сель-
ди, 1 090 ц крупной частиковой рыбы, ры-
бозавод «Молодежный» также заброниро-
вал 5 300 ц соленой сельди, 1 380 ц круп-

ной частиковой рыбы, 400 ц леща, 150 ц 
сазана, 100 ц судака, 200 ц малосоленого 
судака. Кроме этого, по указанию Главка-
спрыбпрома рыбозаводы треста во втором 
квартале дополнительно поставили 400 т 
соленой воблы для копчения на заводах 
Главрыбсбыта. Могутинская группа рыбо-
заводов досрочно выполнила полугодовое 
задание по заготовке рыбы-сырца, уже на 
20 мая 1941 г. было заготовлено 55 600 ц 
(132 %). На складах заводов имелось 500 ц 
охлажденной рыбы-сырца, 2 500 ц полуфа-
бриката, 3 000 ц продукции теплого посо-
ла, 155 ц вяленой рыбы [НА РК. Ф. Р-136. 
Оп. 1. Д. 1215. Л. 1].

Рыболовецкие колхозы (им. Чапчае-
ва, «Правда», им. Ворошилова, «Моряк», 
«Улан-Загсч»), которые обслуживались 
Улан-Хольской моторно-рыболовной стан-
цией (МРС), организованной с 1 января 
1941  г. в соответствии распоряжением СНК 
СССР от 18 декабря 1940 г. за № 230-1107, 
в весеннюю путину выступили с програм-
мой — выловить 39 200 ц рыбы [НА РК. 
Ф. Р-136. Оп. 4. Д. 65. Л. 20]. Общее чис-
ло рыбаков в данных колхозах составляло 
1 355 человек, в том числе 120 женщин, а 
фактически на весеннюю путину вышла на 
лов рыбы 441 женщина. Свое обязательство 
им удалось выполнить, и в первом полуго-
дии они добыли рыбы-сырца сверх плана на 
127 % [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 4. Д. 70. Л. 9, 
11].

Калмгосрыбпромтрест поставил в пер-
вом квартале 1941 г. рыбопродукции специ-
ального назначения 2 366 т рыбы и оставил 
в резерве на хранение 12 063 т (см. табл. 
5), во втором квартале 1 805,1 т рыбной 
продукции, в резерв на хранение передал 
1 674 т (см. табл.  6).

Таблица 5. Поставки рыбной продукции Калмгосрыбпромтрестом в 1 квартале 1941 г. (в т)
[Table 5. Kalmgosrybpromtrest. Fish products supply in January-March 1941 (t)]

Задание на 1 квартал Сдано На хранении

Морожен. круп. 
частиковая

200 78 –

Соленая круп. частиковая 11 000 1 724 9 276
Соленая сельдь 3 000 218 2 787
Вобла и лещ копченые 3 000 218 2 787
Вобла и лещ копченые 1 000 346 –
Всего: 15 200 2 366 12 063 
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Таблица 6. Поставки рыбной продукции Калмгосрыбпромтрестом во 2 квартале 1941 г.
[Table 6. Kalmgosrybpromtrest. Fish products supply in April-June 1941 (t)]

Задание на 2 квартал Сдано Заложено в резерв

Соленая круп. частиковая 1 930 т 831,6 674 (план 1125)
Соленая сельдь 1 400 230 1 000 (100 %)
Вобла и лещ копченые

вяленые
соленые

150

200
640

160,5

270
313

–

–
–

Всего: 4 320 1 805,1 1 674

В третьем квартале 1941 г. (благо-
даря имевшимся запасам) Калмгосрыб-
промтрест по заданию Наркомата рыбной 
промышленности поставил военным потре-
бителям 5 300 т рыбы, в том числе 3 225 т 
крупной частиковой, 1 050 т соленой сель-
ди, 1 900 тыс. условных банок консервов 
[НА РК. Ф. Р-136. Оп. 4. Д. 56. Л. 15, 24]. Кро-
ме этого, к концу третьего квартала 1941 г. 
на предприятиях Калм госрыбпромтреста 
еще имелась в остатке готовая рыбная про-
дукция к поставке военным потребителям: 
сельди — 35 716 ц, крупной частиковой по-
роды рыбы — 13 954 ц, воблы — 1 752 ц, 
мелкой частиковой рыбы — 2 034 ц, разной 
породы рыбы — 310 ц, а всего — 70 556 ц 
[НА РК. Ф. Р-136. Оп. 4. Д. 56. Л. 52, 67]. 

В связи с начавшейся Великой Отече-
ственной войны Главкаспрыбпром НКРП 
СССР 26 июня 1941 г. разослал письмо 
всем государственным рыбтрестам Каспий-
ского бассейна, в том числе и Калмыцкому. 
В нем говорилось, что «вступление Совет-
ского Союза в Отечественную войну ставит 
перед рыбной промышленностью Каспий-
ского бассейна, как внутреннего водоема, 
чрезвычайно ответственную задачу — мак-
симально увеличить добычу рыбы. <...> В 
этих целях необходимо идти не только по 
пути безусловного выполнения приказов 
Главкаспрыбпрома о мероприятиях по обе-

спечению выполнения плана добычи рыбы 
во втором полугодии текущего года по всем 
его пунктам, но и по пути всемерного изы-
скания дополнительных источников, без 
особого ущерба общим сырьевым запасам 
Каспия. Такими источниками могли бы 
явиться отдельные породы рыб, слабо вы-
лавливаемые в последнее время (например, 
сазан, сом), усиленный вылов которых ме-
нее всего мог бы сказаться на общих запа-
сах бассейна. Вам необходимо учесть, что 
в Москве прорабатывается вопрос о значи-
тельном увеличении по Главкаспрыбпрому 
плана добычи рыбы на четвертый квартал 
1941 г.» [НА РК. Ф. Р-136. Оп. 4. Д. 65. 
Л. 27]. 

4. Заключение
Накануне войны рыбная промышлен-

ность Калмыкии полностью перестроилась 
на военный лад и в предвоенный год в зна-
чительных размерах поставляла рыбную 
продукцию по спецзаданиям в фонды обо-
роны страны, на снабжение армии. Вместе 
с тем государственные организации рыб-
ной промышленности, оценивая объемы 
заготовки рыбы и предстоящее увеличение 
в военный период добычи биоресурсов в 
Каспийском бассейне, проявляли озабочен-
ность о сохранении биозапасов Каспийского  
моря. 
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Аннотация. Введение. В статье освещается работа Сибирского отдела (основанного в 1851 г., 
с 1877 г. именовавшегося Восточно-Сибирский отдел) Императорского Русского географи-
ческого общества в области этнографического изучения монгольских народов. Несмотря на 
большое количество публикаций, до сих пор данная тема освещена и оценена недостаточно. 
С момента открытия отдела члены Восточно-Сибирского отдела Русского географического 
общества осуществили большой прорыв в деле изучения сибирского региона нашей страны, 
населявших ее народов, их этнической истории, образа жизни и культуры. В нашей работе так-
же невозможно показать всю полноту всестороннего этнографического изучения монгольских 
народов сотрудниками Сибирского отдела Русского географического общества, но сделать об-
зор данных исследований предоставляется вполне реальным. Цель исследования — осветить 
научную деятельность Сибирского (с 1877 г. — Восточно-Сибирского) отдела Императорского 
Русского географического общества по изучению этнографии монгольских народов. Сибир-
ский отдел внес позитивный вклад в дело по этнографическому изучению народов сопредель-
ных с Россией территорий, в том числе исследованию регионов с компактным проживанием 
монгольского этноса. В статье в соответствии с обозначенной целью определены направле-
ния исследовательской работы, степень значимости работ сотрудников Восточно-Сибирско-
го отдела Русского географического общества по этнографическому изучению монгольских 
народов, отражены важные периоды деятельности отдела, указаны ключевые фигуры, кото-
рые определяли направления этнографических исследований Восточно-Сибирского отдела 
Русского географического общества. Методологическую основу исследования составила си-
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стема принципов, подходов и методов исторической науки; использованы как общенаучные 
методы (анализ, синтез, описание, сравнение и др.), так и специальные исторические методы 
(описательный, сравнительно-исторический и др.). Выводы. Деятельность членов Восточ-
но-Сибирского отдела Русского географического общества, несмотря на различные трудности 
в вопросах изучения быта и культуры народов, имела существенную значимость для научного 
познания в целом, способствовала активному историко-этнографическому изучению монголь-
ских народов. Собранные оригинальные экспонаты по этнографии составили основу музей-
ных коллекций. Исследования членов Восточно-Сибирского отдела Русского географического 
общества являются уникальными и остаются востребованными и для современных научных 
изысканий.
Ключевые слова: Русское географическое общество, Сибирский отдел, культура, монголь-
ские народы, исследования, экспедиции, этнография, этнос, Восточно-Сибирский отдел Рус-
ского географического общества, М. Н. Хангалов
Благодарность. Исследование подготовлено в рамках государственного задания «Социокуль-
турные процессы на Евразийском пространстве с древнейших времен до современности».
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Abstract. Introduction. The publication highlights efforts undertaken by Siberia Department of the 
Imperial Russian Geographical Society (since 1851 — Siberia Department, since 1877 — Eastern 
Siberia Department) to explore the ethnography of the Mongolic peoples. Despite the available related 
publications are numerous enough, the topic remains somewhat understudied. Since the creation of 
Siberia Department, its members had made a great breakthrough in the exploration of Siberia, the 
latter’s natives, their ethnic histories, ethnogeneses, lifestyles, and cultures. It would be impossible to 
cover the complete scope of works performed by associates of Siberia Department for comprehensive 
insights into the ethnography of Mongols. Goals. So, the paper attempts a review of scientific 
endeavors by Siberia Department of the Imperial Russian Geographical Society aimed at ethnographic 
descriptions of the Mongolic peoples. The Department also contributed a lot to the ethnographic study 
of the peoples inhabiting regions neighboring with Russia, including the ones populated by Mongolic 
ethnic groups. The article identifies key directions of research work, significances of writings by 
the Department’s members for ethnographic research of Mongols, mentions important periods in 
the history of the Department, and shows who played critical roles in establishing trends within the 
exploration agenda. Methods. The study rests on the system of principles, approaches and methods 
inherent to historical science, including both general (analysis, synthesis, description, etc.) and 
special (descriptive, comparative-historical, etc.) ones. Conclusions. Despite the difficulties faced by 
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researchers affiliated to Eastern Siberia Department when it came to investigate household life and 
ethnic culture, their activities yielded essential scientific findings, facilitated further historical and 
ethnographic analyses of the Mongolic peoples. The original artifacts collected by the Department’s 
members would lay bases for museum collections, their studies still remaining as unique and required 
by present-day scholars.
Keywords: Russian Geographical Society, Siberia Department, culture, Mongolic peoples, studies, 
expeditions, ethnography, ethnos, Eastern Siberia Department of the Russian Geographical Society, 
M. Khangalov
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1. Введение
С середины XIX в. в развитии многих 

научных направлений в России, в том числе 
этнографии, сформировался новый период. 
В этом процессе заметную роль сыграло 
учреждение Русского географического об-
щества (1845 г.), в частности отделения эт-
нографии, а также открытие региональных 
отделов и активность отдельных членов об-
щества.

Так, 6 июня 1851 г. в г. Иркутске по 
инициативе генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири Н. Н. Муравьева был учрежден 
Сибирский отдел Императорского Русско-
го гео графического общества (далее — 
ИРГО). Создание Отдела в этом регионе 
страны свидетельствовало о внимательном 
отношении местных властей к проблемам 
взаимоотношений с соседними восточны-
ми государствами [Псянчин 2014: 40–48; 
Псянчин, Алламуратова 2015: 43; Харченко 
2015: 186].

Согласно «Положению о Сибирском от-
деле Императорского Русского географиче-
ского общества», определяющему порядок 
образования, структуру, функции и обязан-
ности созданной организации [Положение 
1900], были намечены следующие задачи 
для достижения цели исследовательских 
проектов Сибирского отдела ИРГО: выяв-
ление и обнародование собранной инфор-
мации о регионе из различных источников 
(архивных материалов, музейных коллек-
ций и др.); организация полевых выездов 
с целью изучения этнотерриториальных 
особенностей, экологической обстановки 

водных источников, возникновения геомор-
фологических процессов и создания необ-
ходимых условий для дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры на территории Вос-
точной Сибири, а также проведение сбора 
материалов этнографического и статисти-
ческого характера среди населения Сибири; 
оказание поддержки исследователям при 
изучении региона, привлечение финансо-
вых средств частных лиц и организаций 
для проведения научных изысканий; поиск 
помещений и мест для хранения собранных 
материалов [Положение 1900; Сизых, Сон-
голов 2015: 90].

2. Развитие исследовательских на-
правлений

Первоочередная задача деятельности 
Сибирского отдела ИРГО была направлена 
на проведение картографических меропри-
ятий, на описание деятельности округов, 
изучение транспортных путей и статистики. 
В 60-х гг. XIX в. члены Сибирского отдела 
динамично осуществляли мероприятия по 
изучению геологических процессов в си-
бирском крае. 

В дальнейшем получают развитие ис-
следования по биологии и этнографии это-
го обширного пространства. К концу сто-
летия (1880–1890-е гг.) ведущим направ-
лением становится изучение этнографии 
народов Сибири и Дальнего Востока [Зу-
ляр 2007: 211–212; Зуляр, Корытный 2011: 
13–14; Курышова 2006: 60; Левченко 2005: 
27; Сизых, Сонголов 2015: 90; Современная 
Россия 2020: 34].
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В ареал исследований членов Сибирско-
го отдела входило изучение традиций и обы-
чаев народов сибирского, дальневосточного 
регионов страны и сопредельных террито-
рий. В связи с появлением омского подраз-
деления ИРГО, названного Западно-Сибир-
ским отделом (1877 г.), Сибирский отдел 
получил другое наименование — Восточ-
но-Сибирский, а с ним и новый импульс 
для исследований. Члены Восточно-Сибир-
ского отдела ИРГО (ВСО РГО)стали веду-
щими исследователями-монголоведами. 
Активность изучения истории и этнографии 
монгольских народов прежде всего была 
обусловлена близостью территории их рас-
селения [Единархова 2000: 144; Маннапов 
2020: 93; Пименова 2007: 3–4, 9].

Известный этнограф М. К. Азадовский 
выделил четыре этапа в развитии этногра-
фических исследований в ВСО РГО. Так, 
первый период деятельности организации 
был связан с научными изысканиями выда-
ющегося натуралиста и географа Р. К. Ма-
ака. Второй период — с именем историка 
А. П. Щапова. В это время этнографическое 
изучение местного населения стало пре-
обладающим в деятельности организации. 
Третий этап связан с расширением и осмыс-
лением этнографических задач, а активность 
исследований была связана с деятельностью 
Г. Н. Потанина (1887–1890) и Д. А. Клемен-
ца (1891–1894). Четвертый период представ-
лен временными рамками с 1917 г. до конца 
1920-х гг. [Азадовский 1926: 33; Романов 
1993: 470; Лиштованный 2001: 42–43; Арсе-
ньева 2015а: 4–5; Арсень- ева 2013: 151].

3. Известные исследователи
Этнографические исследования ВСО РГО 

были связаны с именами таких ученых-мон-
головедов, как H. H. Агапитов, H. И. Бак-
шевич, П. П. Баторов, Я. П. Дуб рова, 
Д. A. Kлеменц, H. H. Kозьмин, М. A. Kроль, 
П. Е. Kулаков, Г. H. Потанин, Я. П. Прейн, 
K. K. Стуков, М. H. Хангалов, A. П. Щапов, 
H. М. Ядринцев и др., которые получили 
признание как специалисты-монголоведы 
[Виноградов 1926: 6, 8; Хобта, Гордиенко 
2022: 21].

Под руководством известного географа 
Г. Н. Потанина были разработаны методи-
ческие пособия для сбора полевых материа-
лов, активно осуществлялась экспедицион-
ная и издательская деятельность. Например, 

им издан ряд работ в рамках проектов по 
этнографии в качестве дополнения к «Из-
вестиям ВСО ИРГО». Благодаря его ста-
раниям изучение этнографии и фольклора 
народов Сибири вышло на первый план, 
активизировался сбор музейных коллек-
ций, проводились дискуссионные и экспо-
зиционные мероприятия, были организова-
ны филиалы региональных подразделений 
ИРГО в г. Красноярске и г. Троицкосавске. 
В трудах Г. Н. Потанина исследование при-
роды сочеталось с изучением этнографии. 
На основе богатого полевого опыта и ком-
плексного подхода он очень тщательно по-
дошел к проблеме типологии скотоводче-
ских культур народов Саяно-Алтая [Пота-
нин 1881; Шерстова 2011: 15–16].

Д. А. Клеменц как руководитель ВСО РГО 
продолжил организационную работу свое-
го предшественника в области этнографии 
и экспедиционной деятельности. При нем 
были собраны богатые этнографические ма-
териалы по монголоведению [Азадовский 
1926: 33; Арсеньева 2013: 151; Лиштован-
ный 2001: 42–44]. 

Д. А. Клеменцем (1890 г.) и М. А. Кро-
лем (1892 г.) были осуществлены экспеди-
ционные выезды в горные районы, приле-
гающие к озеру Байкала, для изучения эт-
нической истории и традиционного уклада 
бурят. В работах известного исследователя 
по статистике Сибирского края М. А. Кроля 
подробно рассмотрены вопросы этническо-
го развития агинских, баргузинских и селен-
гинских бурят, освещены традиционные об-
ряды, сопровождающие заключение брака, а 
также народные представления об охотничь-
ей культуре [Кроль 1894: 54–87; Кроль 1895; 
Кроль 1896: 171–182; Даревская 1994: 217; 
Манассеин 1926: 78–79; Пименова 2007: 19].

Первый правитель дел Сибирского отде-
ления РГО Ю. И. Штубендорф предложил 
систематизировать документы для описа-
ния административно-территориальных 
единиц и методики составления полевых 
записей. Другой руководитель канцелярии 
ИРГО, историк И. С. Сельский, принимал 
активное участие в проведении экспеди-
ций в регионе, внес значительный вклад в 
этнографическое изучение Нижнеудинско-
го уезда Иркутской губернии [Арсеньева 
2015в: 217; Лиштованный 2001: 44; Полян-
ская, Арсеньева 2015: 114–115; Шинковой 
2011: 5].
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Выход учебно-теоретических изданий 
под эгидой ИРГО по организации сбора 
информации о религиозной практике сре-
ди монгольских народов стал основани-
ем для новых исследований. Например, в 
1883–1884 гг. были изданы работы членов 
ВСО РГО Н. Н. Агапитова и Н. М. Хангало-
ва по изучению шаманства в Сибири [Ага-
питов, Хангалов 1883; Агапитов 1884]. 

Научные издания стали важной вехой 
в изучении этнографии монгольских наро-
дов. Изданные методические рекомендации 
в своих исследованиях использовал житель 
Улейского ведомства Балаганского округа 
Н. И. Лукьянович при сборе этнографиче-
ского материала по быту, обычаям и веро-
ваниям бурятского населения [Полянская, 
Арсеньева 2015: 114].

Чиновник особых поручений админи-
страции Иркутского генерал-губернатор-
ства Д. П. Першин, помимо дел, связанных 
с Монголией, принимал участие в деятель-
ности ВСО РГО. В 1884 г., по результатам 
поездок в Монголию, он подготовил сведе-
ния о внутренней структуре просветитель-
ских центров (дацанов), о повседневности 
служителей буддийского культа, об актив-
ном развитии традиционных конных меро-
приятий и др., собрал богатый этнографи-
ческий материал по бурятам Прибайкалья 
и Забайкалья. Сведения об этнографии 
бурятского населения были опубликова-
ны в периодическом издании «Сибирь» 
в период с 1909 по 1911 гг. С его анализом 
современного политического и экономиче-
ского состояния Монголии того времени 
и с ясным видением развития торговых и 
культурных отношений Российского госу-
дарства с восточноазиатской страной были 
согласны известные исследователи сибир-
ского региона — Г. Н. Потанин, Д. А. Кле-
менц, В. А. Обручев и др. [Даревская 1994: 
99, 212, 218; Жуков, Кульганек 2015: 272; 
Кузьмин, Свинин 2014: 87–88].

4. Этнографическое изучение бурят-
ского этноса

В 80-х гг. XIX в. благодаря этнографи-
ческой деятельности ВСО РГО был собран 
ценный материал о повседневном (при-
вычном) укладе жизни бурят Байкальского 
региона, о спектре влияния их религиоз-
ности на быт, хозяйственную деятельность 
и сохранении их культурно-исторических 

ценностей. В работе секции участвовали 
ставшие позднее признанными исследо-
ватели — М. Н. Хангалов, П. П. Баторов, 
И. М. Этагоров и др. Так, М. Н. Хангалов 
подготовил весьма содержательный мате-
риал о сохранении памяти о своих истори-
ческих корнях среди представителей пред-
байкальских, кудинских и балаганских бу-
рят. Благодаря знанию языка, традиций и 
обычаев народа ему удалось представить их 
этническую историю. Все результаты иссле-
дователя были апробированы на страницах 
периодического издания ВСО РГО. Следует 
отметить отдельно обстоятельную статью 
М. Н. Хангалова об этнической специфике 
облавной охоты бурят [Хангалов 1888].

П. П. Баторов собрал этнографический 
материал по родоплеменной этнонимии, 
а также по совместимости государствен-
ных и традиционных институтов органов 
управления бурятского населения Аларско-
го хошуна Иркутской губернии [Арсеньева 
2015б: 117–118].

Материалы о нравах аларских бурят, ре-
лигиозных воззрениях бурят-шаманов, ген-
дерной стереотипизации в традиционной 
культуре бурятского народа представлены 
в исследованиях И. М. Этагорова. Пуб-
ликация М. Н. Хангалова вызвала отклик 
у авторитетного представителя родовой бу-
рятской аристократии И. Вамбоцыренова, 
который подробно осветил в печати меха-
низмы облавного охотничьего промысла у 
хоринских бурят [Бурятские сказки 1889: 
1–159; Вамбоцыренов 1890: 29–34; Дамбуе-
ва 2015: 356; Маласханова 2012: 149; Ханга-
лов 1888: 1–26; Хангалов 1890: 1–144; Эта-
горов 1900].

В 1853 г. под руководством сотрудника 
Сибирского отдела Н. И. Бакшевича были 
организованы экспедиции в Саяно-Хуб-
сугульский регион, в результате которых 
были выявлены новые материалы о тради-
ционно-бытовой культуре, древних рели-
гиозных практиках, а также сведения по 
народному творчеству местного населения 
[Бакшевич 1856]. 

В 1865 г. в периодическом издании Си-
бирского отдела были опубликованы статьи 
представителя миссионерской организации 
К. К. Стукова, посвященные характеристике 
буддизма и описанию повседневного уклада 
жизни представителей этнотерриториаль-
ной группы хоринских бурят [Стуков 1865]. 
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Член Сибирского отдела ИРГО А. П. Ща-
пов впервые описал систему общественных 
отношений в бурятском обществе, опубли-
ковал ряд работ о формах и системе земель-
ных отношений среди забайкальских бурят 
[Щапов 1872]. 

Этнограф П. Е. Кулаков изложил инте-
ресные факты традиционного природополь-
зования бурятского народа в Иркутской 
губернии [Кулаков 1896]. Уважаемый член 
ВСО РГО и будущий руководитель Троиц-
косавско-Кяхтинского отделения При- 
амурского отдела Императорского Русского 
географического общества Н. Н. Сабуров 
в 1892 г. в результате командировочных 
выездов по территории северной окраины 
байкальской акватории собрал этнографи-
ческий материал по истории расселения и 
хозяйственной практике бурятского населе-
ния [Арсеньева 2015б: 86]. 

В исследованиях известного ботаника 
Я. П. Прейна содержатся любопытные све-
дения по народной медицине бурят Бала-
ганского уезда [Прейн 1898].

Отдельным вопросам по этнографии 
бурят и монголов посвящены публика-
ции А. М. Станиловского, А. Д. Руднева,  
Э.-Д. Ринчино и др. [Руднев 1913–1914; 
и др.]. Общественный деятель и специа-
лист-консерватор Иркутского областного 
краеведческого музея А. М. Станиловский в 
1902 г. впервые поставил задачу детального 
археологического обследования байкаль-
ского побережья. В своих публикациях он 
отметил, что озеро Байкал для бурятского 
населения является местом поклонения и 
источником энергии [Медведев и др. 2015: 
3; Записки Станиловского 1912: 37, 102; 
Крючкова 2015: 114; Матвеева 2013: 84]. 

В 1903 г. известный монголовед 
А. Д. Руднев по поручению Российского 
географического общества посетил тер-
риторию расселений хоринских бурят, а в 
1911 г. опубликовал свой академический 
труд, ставший основой для дальнейшего 
изучения диалектов монгольского языка 
[Руднев 1913–1914; Касьяненко 1997: 115; 
Бадлаева 2018: 13].

Вопросами этнографии занимался и бу-
дущий общественный деятель Э.-Д. Ринчи-
но. Изучением этнографии монгольских на-
родов он начал заниматься в 1915–1916 гг., 
после участия в научной экспедиции по 
комплексному исследованию Монголии, 

организованной под руководством монго-
ловеда С. А. Козина. В ходе полевых ис-
следований Э.-Д. Ринчино осуществлял 
сбор полевого материала по социально-эко-
номическому состоянию региона, собрал 
богатый материал по древним верованиям, 
им же подготовлена работа «Шаманство в 
Монголии» [Чернявская 2011: 319; Жабаева 
2015: 265; Тулисов 2019: 24].

5. Вклад известных ученых
С самого своего основания ВСО РГО 

развернул обширную экспедиционную, из-
дательскую и просветительскую деятель-
ность. Руководство и сотрудники регио-
нального подразделения ИРГО старались 
оказывать содействие практически всем 
исследователям, приезжавшим в Иркутск. 
Следует отметить, что в течение многих 
лет (1854–1880 гг.) более 300 исследова-
телей побывали в столице Восточной Си-
бири, среди них было много тех, которые 
занимались исследованиями территорий 
Маньчжурии, Монголии и Джунгарии. Вос-
точно-Сибирский отдел РГО был инициа-
тором и организатором известных экспеди-
ций: Восточно-Сибирской (исследования 
Л. Э. Шварца); Вилюйской (1854 г.), Амур-
ская (1855 г.), Уссурийской (1850 г. — ис-
следования Р. К. Маака), Сунгарийской, 
Олекминско-Вилюйской, Тункинской 
(1864–1867 гг. — исследования П. А. Кро-
поткина, И. С. Полякова), Витимской 
(1865 г.), Туруханской (1866 г. — исследо-
вания А. П. Щапова, И. А. Лопатина), Уссу-
рийской (1867 г. — исследования Н. М. Пр-
жевальского), экспедиции в Чукотский край 
и др. [Илюшина 2012: 421; Канн 2015: 137–
138; Лиштованный 2001: 42–43; Романов 
1993: 470; Суходолов, Кузьмин 2016: 54].

Известный ученый В. А. Обручев внес 
большой вклад в изучение Сибири, Китая 
и Центральной Азии. В его исследованиях 
содержатся сведения о традиционном укла-
де народов Китая, религиозном сознании и 
хозяйственной деятельности бурятского 
народа. В ходе проведения геологических 
исследований в 1889 г. на острове Ольхон 
им собран богатый полевой материал о са-
кральных пространствах бурят. Исследо-
ватель выявил сакральный характер пещер 
в практике верований ольхонских бурят, 
зафиксировал запрет на посещение подоб-
ных пещер. Интересные сведения по эт-



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 2

394

нографии, археологии и истории Сибири, 
которые были собраны в период экспеди-
ционных поездок, содержатся в академи-
ческих изданиях, подготовленных под его 
руководством [Обручев 1896; Хороших 
1963: 53].

Известный ученый и инициатор про-
ектов по изучению Восточной Сибири 
Н. Н. Козьмин принимал активное участие 
в популяризации итогов исследовательских 
проектов Общества. Он также собрал ком-
плексный полевой материал по археологии, 
истории и этнографии народов Южно-Си-
бирского региона [Дулов, Зуляр 2020: 57–
58; Кузьмин 2008: 177; Решетов 2012: 86; 
Кузьмин, Свинин 2014: 121; Сизых, Сонго-
лов 2015: 92].

Будущий революционный деятель 
П. А. Кропоткин также был активным 
участником научных экспедиций ИРГО, 
организованных на территории Восточной 
Сибири и Маньчжурии. В 1866 г. он возгла-
вил экспедицию в район междуречья р. Ви-
тим и р. Олекма. В 1869 г. П. А. Кропоткин 
в своем выступлении на одном из заседаний 
Общества о значимости научной деятельно-
сти коллеги И. С. Полякова на территории 
Восточных Саян отметил интересные све-
дения, обнаруженные им о взаимодействии 
бурятского и русского населения в крае. 
В исследованиях П. А. Кропоткина в пер-
вую очередь было обращено внимание на 
значительные трансформации в скотовод-
ческой культуре тункинских бурят в связи 
с дефицитом территорий для пастбищ. Эт-
нографические наблюдения ученого пока-
зывают, что уже в тот период процесс аси-
милляции нерусских народов шел полным 
ходом, и данная тема не теряет своей акту-
альности до сих пор. Его анализ собранного 
им этнографического материала представ-
лен в издании «Взаимопомощь, как фактор 
эволюции» [Кропоткин 2007: 115–117; Ми-
ронов 2014: 91; Пустарнаков 1997: 112].

В полевых научных исследованиях 
ВСО РГО представлены работы исследова-
теля Сибири и Н. М. Ядринцева. Например, 
под его началом были организованы комп-
лексные исследования с территориальным 
охватом от бассейна р. Ангары и оз. Байка-
ла до верховьев р. Орхон (1886 г.), прове-
дена экспедиция в Монголию для изучения 
Каракорума (1889 г.). В своих публикациях 

он подробно осветил ведущую роль мон-
гольского субстрата в этнической истории 
народов Сибири [Матыцин 2020: 37–38; 
Ядринцев 1884].

Активное участие в этнографической 
деятельности ВСО РГО принимали педагог 
Иркутской духовной семинарии И. А. Под-
горбунский, представители миссионерских 
организаций Я. П. Дубров, Я. А. Чистохин и 
др. Работы И. А. Подгорбунского как знато-
ка буддийской религии были известны ши-
рокому кругу читателей, все его публикации 
посвящены этнографии монгольских наро-
дов, их традиционной религии [Подгорбун-
ский 1900; Свинин, Сазонова 1997: 161]. 

Я. А. Чистохин получил известность 
благодаря своей активной публикации в 
периодических изданиях о традиционной 
культуре тункинских бурят [Ванина, Кузь-
мин 1994: 82; Чистохин 1894: 134–141; Чич-
кова 2017: 131].

6. Буддийские традиции в исследова-
ниях известных ученых

Большой вклад в изучение Запад-
ной Монголии внес известный ученый 
А. М. Позднеев. В сферу его интересов 
входили изучение этнонимии и религии, 
письменных источников и фольклора мон-
гольских народов. Неоценимый вклад уче-
ного заключается в кропотливом сборе и 
обработке новых сведений, выявлении и 
включении в научный оборот эпитафийных 
источников, издании итогов археологиче-
ских поисков, изучении фольклорных мо-
тивов и буддистской религиозной практи-
ки, обработке этнографических материалов 
[Задваев 2006: 25; Позднеев 1887; Позднеев 
1896; Позднеев 1898].

Исследовательская работа в северо-вос-
точной части Центральной Азии была про-
должена в трудах более молодых ученых, 
таких как Б. Б. Барадийн, Г. Ц. Цыбиков, 
Ц. Ж. Жамцарано и др. Ими активно были 
изучены и отработаны пути следования 
в Тибет верующих из числа представителей 
коренного этноса, исповедовавших буд-
дийскую религию. В опубликованных тру-
дах Г. Ц. Цыбикова приводятся интересные 
факты по истории, этнографии и культуре 
монголоязычных народов. Он представил 
подробное описание трудностей изучения 
языкового материала, показал традицион-
ный уклад населения, осветил социальные и 
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общественные отношения народов Тибета, 
систематизировал собранный этнографиче-
ский и фотодокументальный материал [Цы-
биков 1981: 5]. 

Другой известный исследователь 
Б. Б. Барадийн подготовил ценные сведения 
по истории, литературе, этнографии и ре-
лигии этого горного региона. В его работах 
представлен подробный разбор особенно-
стей проникновения религиозного учения 
Будды в Монголию, показана развернутая 
периодизация данного процесса, дана ха-
рактеристика особенностей монгольских 
буддийских монастырей, размещена ин-
формация о количестве лам в монастырях, 
объяс нена структура современной монголь-
ской семьи [Данилова 2007: 14–15]. 

Востоковед Ц. Ж. Жамцарано благода-
ря экспедиционной деятельности собрал 
бесценные фольклорные коллекции на язы-
ках населения Монголии и Тибета, а также 
историко-этнографические материалы по 
традиционной культуре монгольских на-

родов [Данилова 2007: 16; Ермакова 2013: 
17–19; Шаракшинова 2012: 85].

7. Заключение
Деятельность Сибирского отдела и позд-

нее Восточно-Сибирского отдела РГО сы-
грала большую роль в вопросе реализации 
изучения быта и культуры народов, прожи-
вавших на территории Сибири, Приангарья 
и Монголии. Исследовательские проекты, 
осуществленные ее членами, представляли 
большую значимость для научного позна-
ния, способствовали активному осущест-
влению намеченных планов в деле скрупу-
лезного историко-этнографического изуче-
ния монгольских народов. Организованные 
командировки и экспедиции под эгидой 
данного научного учреждения позволили 
собрать уникальные коллекции по народам 
Сибири. Труды исследователей Сибирского 
отдела и позднее Восточно-Сибирского от-
дела РГО остаются востребованными и се-
годня.
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истории Китая и антропологии гендера); в-четвертых, изучение основных этапов развития на-
учного направления с целью определения его значимости для современной китайской и миро-
вой науки. Результаты. Авторами доказано, что значимая Четвертая Всемирная конференция 
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Abstract. Introduction. In the context of the current postmodern upheaval, the need to define each trend 
and field in sciences dealing with the past gains special significance. The article attempts an analytical 
review of achievements in the study of the ‘women’s theme’ in contemporary historical sciences of 
Mainland China between 1949 and 1999. Goals. The work aims to examine the accumulation of 
knowledge concerning the ‘second sex’ (long considered non-principal); review  the history of how 
previously unknown sources or overlooked aspects and plots relating to legal, family, social statuses 
of Chinese women have been introduced into scientific discourse; identify prerequisites and causes 
for the emergence of new fields in disciplines dealing with the past (women’s history of China and 
anthropology of gender); explore main stages in the development of the research trend to determine 
its significance for contemporary Chinese and world science. Results. The paper proves that the 
Fourth World Conference on Women (Beijing, 1995) served a dividing line in the shaping of the new 
history research agenda. It was after 1995 that corresponding academic endeavors were launched in 
various cities and universities, scientific schools formed, and their leaders came forth. Conclusions. 
The emergence of the new field in China’s science was inevitable since it had been predetermined 
by a change in cognitive orientations. Women’s history  brought together those who were ready to 
combine Marxist methodology (with its deliberate attention to socioeconomic problems) with the 
concept of gender (which allowed an introduction of topics never studied by Chinese historians).
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1. Введение
Современную историю невозможно 

представить без исследований, анализиру-
ющих динамику изменений прав женщин, 
их личного и коллективного вклада в исто-
рию и культуру этносов, а также биографии 
выдающихся представительниц различных 
народов и культур, социальное положение 
различных женских социальных групп в 
разные времена и эпохи. 

Неотъемлемой частью женской исто-
рии стран Востока была и остается история 
женщин в Китае. Эта область стремительно 
развивается, особенно в последние полвека, 
с началом реформ и большей открытости 
страны зарубежной научно-теоретической 
мысли. Ставя задачу представить в этой 
небольшой статье результаты изучения ки-
тайскими учеными процессов, так или ина-
че связанных с участием в них женщин, 
нам хотелось бы рассмотреть, какой вклад 
вносят эти исследования в развитие исто-
рической науки, насколько они важны для 
развития этого направления в Китае и на-
сколько возможно сравнение китайских и 
европейских реалий.

Как рождалось направление женской 
истории и гендерной антропологии в Ки-
тае? Каковы достижения китайских ученых 
и насколько можно рассуждать об инте-
грированности трудов китайских истори-
ков-женщин в мировой, прежде всего аме-
рикано-европейской науке, ведь направ-
ление женской и гендерной истории роди-
лось именно в Западной Европе и США в 
 1960-е гг.? Систематический обзор китай-
ской историографии по исследуемой теме, 
осмысление ее развития может прояснить 
этапы развития дисциплины, давая факти-
ческий материал тем, кто ныне пытается 
выстроить социальную политику и админи-
стрирование, опираясь на данные науки. До 
сих пор еще не было проведено ни одного 
исследования. Поэтому мы сочли необхо-
димым отобрать и проанализировать около 
сотни исследований по женской истории в 
Китае, опубликованных с начала 1950-х гг. 
по настоящее время, пытаясь системно рас-
смотреть «женскую тему» в современной 

китайской исторической науке за последние 
полвека и понять, какое место в ней занима-
ет проблема антропологии женской повсед-
невности — самое, пожалуй, актуальное на-
правление.

Понятно, что к женским персонажам ки-
тайской истории ученые обращались в сво-
их публикациях и 100 лет назад [Chen 1925; 
Zhao 1928; Lü 1929; Wang 1934], а, скажем, 
«История жизни китайских женщин» Чэнь 
Дунъюаня — вообще была первой, еще до-
военного времени, публикацией, посвящен-
ной только этой теме. В этой книге Чэнь 
Дунъюань анализирует и критикует тради-
ционное общество Китая в отношении жен-
щин. Главная идея книги отражает новые 
воззрения, выдвигаемые движением Новой 
культуры, которое направлено на протест 
против традиций и призыв к равноправию 
женщин. Рассмотрев различные аспекты 
жизни китайских женщин, такие как брак, 
религиозные традиции, образование, мо-
ральные нормы, проституция, отношение 
к целомудрию, а также важнейшие для эт-
нографов и феминисток темы — традицию 
бинтования ног и движение за права жен-
щин Нового времени, автор резко крити-
кует проявления несправедливости и угне-
тения женщин в традиционном Китае как 
в культурном, так и в институциональном 
аспектах, стремится привлечь внимание к 
этим явлениям и призывает создать условия 
для достижения равноправия в обществе 
[Chen 1937]. 

В то предвоенное десятилетие большая 
часть работ о женщинах Китая была напи-
сана мужчинами, явно критиковавшими 
любую традиционность и видевшими в пе-
реосмыслении роли женщин способ выра-
зить свое «представление о современно-
сти»1 [Hershatter, Wang 2008: 148]. Это была 
критика, востребованная политической 
мобилизацией «новых» женщин во имя 
масштабных изменений, побуждением со-
отечественниц к участию в профессиональ-
ной деятельности, «чтобы укрепить страну» 
[Den 2014: 96].

1 Здесь и далее перевод с китайского языка 
одного из авторов настоящей статьи — Илэй Ли.
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2. Послевоенное «молчание» о жен-
щинах в истории и открытие «женской 
темы» (1949 – начало 1990х гг.)

После образования Китайской Народ-
ной Республики основной категорией исто-
рических исследований стал класс, а сама 
история оказалась сильно политизирована.

Согласно официальному историческому 
нарративу, Коммунистическая партия Ки-
тая (далее — КПК) «решила этнические и 
классовые противоречия революционным 
путем, освободила женщин, решила про-
блему проституции, уничтожив рабство и 
установив автономию брака и равенство 
между мужчинами и женщинами» [Du 2009: 
13]. В условиях, когда проблемы женщин 
были решены законодательно, казалось не-
уместным продолжать твердить о женском 
угнетении. 

Однако о женском быте в традицион-
ной семье никто говорить не запрещал. И в 
1950-е гг. было опубликовано несколько ра-
бот, заложивших основы изучения женской 
темы в контексте древних брачно-семейных 
китайских традиций брака, истории жен-
ской литературы в том числе [Dong 1950; 
Ma 1956; Hu 1957]. 

И все же с середины 1960-х гг. изучение 
тем, связанных с женской историей в Китае, 
практически прекратилось. В обстановке 
культурной революции востребованы были 
только публикации по истории классовой 
борьбы, но даже в них практически не ис-
следовалась тема женского участия. Вопрос 
о существовании женского социального 
самосознания затушевывался, а «конечной 
целью» женщин было объявлено «служение 
народу, а не борьба за гендерное равенство» 
[Zhou, Guo 2013: 10]. Таким образом, в тече-
ние тридцати лет, с момента основания Но-
вого Китая до первых лет реформы, иссле-
дования по истории женщин исчислялись 
единицами.

Однако после Третьего пленума ЦК 
КПК 1978 г., ставшего поворотным момен-
том в истории китайского гуманитарного 
знания и началом периода быстрой транс-
формации и оживления интеллектуальной 
деятельности (в том числе теоретических 
исследований), началось переосмысление 
проблем социальной истории, «ранее сосре-
доточенных на классовой борьбе, крестьян-
ских восстаниях и революциях» [Hershatter, 
Wang 2008: 149]. Как раз тогда Всекитай-

ской федерации женщин, созданной в 1949 
г., было поручено собрать, систематизиро-
вать и опубликовать источники по истории 
женщин [ACWF 1979; ACWF 1989], вы-
явить и проанализировать теоретические 
труды по женскому вопросу [WMHRO 
1981; CWMCI 1988]. 

Собственно обыденную жизнь женщин 
в тех, востребованных тогда КПК рабо-
тах, никто не анализировал. В публикаци-
ях источников и статьях рассматривалось 
китайское женское движение в контексте 
международных социальных изменений, 
исследовалась интерсекциональность в от-
ношениях между женщинами и нацией, пар-
тией, международным женским движением, 
раскрывалась роль женщин в революциях и 
войнах, описывалось женское участие в по-
литике, изучались вопросы экономического 
воспроизводства, занятости, но вовсе не по-
вседневные женские заботы и хлопоты. В то 
же время эти работы внесли немалый вклад 
в изучение усилий, предпринятых китаянка-
ми в борьбе за собственную эмансипацию. 

1980-е гг. стали для китайской историо-
графии временем, позволившим продол-
жить традицию исследования социальной 
истории Китая и — под влиянием француз-
ской историографии и «Новых Анналов» — 
попытаться создать новую социальную 
историю, сосредоточенную на повседнев-
ной жизни низших классов и маргинальных 
групп. 

История женщин стала рассматриваться 
в 1980-е гг. как непременная отрасль соци-
альной истории, дополняющей созданную 
ранее картину прошлого. В конце 1980-х гг. 
вместо широко употребимого ранее терми-
на женский вопрос в историографии все 
чаще стал появляться термин, калькирован-
ный с английского: women’s studies – жен-
ские исследования.

В те годы огромная роль в продвижении 
«женских исследований» принадлежала Ли 
Сяоцзян, профессору Чжэнчжоуского уни-
верситета. Именно по ее инициативе была 
организована в 1985 г. первая всекитайская 
конференция по женским исследованиям, 
с которой началось издание серии научных 
монографий, освещающих в том числе и 
повседневную жизнь китаянок. Так, Чжэн 
Хуэйшэн, изучая семейно-брачные отноше-
ния в древнем Китае, показала, как менялся 
статус женщин в различных системах бра-



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 2

408

ка в эпохи Ся, Шан и Чжоу [Zheng 1988]. 
Автор подробно обосновала тезис о том, 
что в эпоху Шан аристократки не только 
владели землей, богатством и рабами, но и 
сражались в боях, проявляя полководческие 
таланты. И все же, начиная с эпохи Чжоу, 
вследствие укрепления патриархата и раз-
вития частной собственности на землю, ста-
тус женщин ухудшался, что характерно и 
для мировой женской истории [Zheng 1988: 
251].

В изучении смены культурных кон-
струкций на протяжении нескольких тыся-
челетий китайской истории, включая эво-
люцию взглядов на женственность в раз-
ных философских школах (конфуцианство, 
легизм, даосизм), значительную роль стоит 
признать за Ду Фанцинь. Она обнаружи-
ла, что конфуцианская мысль акцентирует 
внимание на морали, а также на роли и обя-
занностях женщин в семье, но при этом, по 
сути, отрицает социальную ценность жен-
щин и выступает против участия женщин 
во внесемейной, особенно административ-
ной, активности. Легизм, исходя из поли-
тических интересов монарха, рассматрива-
ет женщин как объект торга, удовольствий 
и производства наследников для высшего 
слоя привилегированных лиц общества и 
отказывает женщинам в субъектности. 

В философии даосизма, которую пред-
ставляют Лао-цзы и Чжуан-цзы, женщина 
оценивается не только по внешней красо-
те, но и по ее духовным качествам. В этой 
традиции высшим стандартом женской кра-
соты являются «всесторонняя духовность 
и целостность формы», где «всесторонняя 
духовность» связана с наличием духовной 
гармонии, скромности и сдержанности, а 
«целостность формы» — с сохранением 
естественной формы без ее разрушения при 
использовании украшений. Таким образом, 
основными качествами, которые, по их мне-
нию, делают женщину прекрасной, являют-
ся естественная красота, духовная скром-
ность и чистота [Du 1988: 391].

Наконец, стоит упомянуть еще одно 
исследование китайских медиевистов, это 
анализ Гао Шиюй роли женщин в эпоху Тан 
[Gao 1988] — первое в китайской истори-
ческой науке обращение к темам, ранее ка-
завшимся малоинтересными для анализа: 
повседневные практики, обыденные уста-

новления. В ее книге на основе обширных 
материалов подтверждено, что образ жизни 
женщин в эпоху Тан в Китае характеризо-
вался отсутствием сильных ограничений 
со стороны религии и общества, благодаря 
чему они имели возможность проявлять 
свою природную энергичность и творче-
ский потенциал. Однако начиная с эпохи 
Сун конфуцианская мысль, ставшая глав-
ным направлением мысли в Китае, прида-
вала большую значимость патриархальной 
семейной структуре и утверждала подчи-
ненное положение женщин перед мужчи-
нами. Развитие этих идей способствовало 
установлению серьезных ограничений для 
женщин, подавляя их личность и препят-
ствуя духовному развитию.

Однако до середины 1990-х гг. теоре-
тической основой исследования в тради-
ционной китайской историографии оста-
вался позитивизм в совокупности с обосно-
ванным периодом господства марксизма 
историческим материализмом. Последний 
предполагал, напомним, большее внимание 
экономическим реалиям, изучению круп-
ных политических сдвигов, а не деталей 
повседневных забот и радостей индивидов. 
Ученым, воспитанным в первой половине 
XX в., было трудно обрести критическую 
дистанцию в отношении прежних историо-
графических подходов и концепций, укоре-
ненных в их сознании. Назовем среди них 
линейный (и прогрессивистский) взгляд на 
исторический процесс, теорию формаций, 
признание познаваемости научной истины, 
признание существования непреложных 
законов общественного развития, достижи-
мость объективности и политической не-
ангажированности. Поэтому на том этапе 
женские исследования в Китае не смогли 
преодолеть условности прежних подходов 
и теоретических рамок рассмотрения жен-
щин в парадигме «угнетение – освобожде-
ние – вклад». К новому этапу китайская 
историография подошла с этими устано-
вочными концептами, теория «освобожде-
ния женщин» в рамках осуществления ре-
волюционных преобразований ничуть не 
претерпела эрозии, и исторический матери-
ализм оставался тем же мощным основным 
теоретическим фундаментом, без которого 
было не выстроить ни одного историческо-
го труда. 
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3. От истории женщин к гендерным 
исследованиям китайского прошлого: 
рождение особого направления в 1995–
1999 гг.

С начала 1990-х гг. китайские исследо-
ватели истории женщин были в активном 
поиске новых теоретических инструмен-
тов, которые бы позволили им вырваться 
за рамки традиционных объяснительных 
концептов. Огромную помощь в этом ока-
зало решение международного женского 
сообщества провести Четвертую Всемир-
ную конференцию по положению женщин 
именно в Пекине, 4–15 сентября 1995 г. 
Представительницы китайских академиче-
ских кругов впервые в жизни вступили в 
прямой контакт с учеными-феминистками и 
зарубежными активистками женского дви-
жения, которые даже в обыденном общении 
ставили такие вопросы, которые ранее ис-
следователями не обсуждались, прежде все-
го вопрос о возможностях реализации тех 
прав женщин, которые были давно записа-
ны в нормативных документах. 

Впервые в китайской истории между-
народные научные фонды, подобные Фон-
ду Форда, начали финансировать участие 
китаянок в международных конференциях, 
совместных проектах, посвященных про-
блемам женщин и гендерным вопросам. 
Расширение круга научных контактов, воз-
можность получения грантов и работы в за-
рубежных университетах заставили китай-
ских исследовательниц женской истории 
осознать, что «женщины — это не просто 
уязвимая группа», но сложная констелля-
ция множества социальных групп и инди-
видов, которая никогда не была ни моно-
литным целым, ни совокупной пассивной 
жертвой угнетения, что роль их в истории 
невозможно оценивать только в терминах 
воспроизводства себе подобных, только в 
контексте брака и семьи. Как новый метод 
анализа исторических источников и как 
особый инструмент анализа, подходы сто-
ронниц гендерной экспертизы социальных 
явлений заставили заострить внимание на 
изучении  ранее «затушеванных», «полу-
забытых», «игнорируемых» особенностей 
отношений между полами как отношений 
власти и подчинения. 

Именно в середине 1990-х гг. в китай-
скую историографию проникло понятие со-
циально-культурных проявлений половой 

принадлежности (концепт гендера) и вместе 
с ним потребность «пересмотреть сложные 
отношения между половой принадлежно-
стью и трудовыми, семейными и иными со-
циальными отношениями, «сосредоточив-
шись на критике гендерной системы, ориен-
тированной на мужчин» [Hershatter, Wang 
2008: 150], тем самым обогащая и углубляя 
гендерную теорию. Особенно же важно 
было не допустить превращения китайской 
историографии в эпигона историографии 
западноевропейской. А для этого, как было 
справедливо замечено американской кита-
исткой Г. Хершаттер, как раз и нужно было 
«критически осмыслить элементы западной 
феминистской теории, которые не соответ-
ствуют контексту китайской действитель-
ности, использовать местные ресурсы для 
исследований, уделяя внимание изучению 
тех аспектов, которые характерны именно 
для истории женщин Китая» [Engendering 
China 1994: 470]. 

Приемы аналитической работы сторон-
ниц гендерного подхода в исторических 
науках, заставляющие искать причины и 
истоки существования социально-полового 
неравенства, а именно — не дополнитель-
ность, а отношения власти между индиви-
дами разного пола, — смогли обеспечить 
более полную и глубокую интерпретацию 
китайской истории и бросить вызов тради-
ционной описательности и старым историо-
графическим концепциям. Со временем и 
с развитием направления стало особенно 
ясно, что гендерный порядок сложен и из-
менчив, и социально-половые отношения 
надо изучать в перекрестном взаимодей-
ствии с политическими переменами, ре-
формами в экономике, особенностями эт-
нической, классовой, конфессиональной 
принадлежности. Даже традиционное раз-
деление на мужской и женский труд, как 
выяснилось при скрупулезном исследова-
нии истоков гендерного неравенства в эко-
номике, существовало не всегда [Li 1996: 
99–107; Li 1997: 10–22].

Подходы западноевропейских фемини-
сток в сочетании c подходами историче-
ского материализма (который остается ру-
ководящей идеологией и теоретической ос-
новой современного Китая) на протяжении 
последней четверти века в равной степени 
влияли на академическую практику изуче-
ния истории женщин в Китае. На рубеже ве-
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ков, а особенно после 2000 г., в литературе 
все чаще стал употребляться термин жен-
ские и гендерные исследования, и история с 
антропологией, использующие гендерный 
подход и соответственные ему приемы ра-
боты, стали, соответственно, гендерной 
историей и антропологией гендера.

Интерес же к истории женской соци-
ально-политической самостоятельности, 
типичный для Запада, вызвал к жизни пуб-
ликации по истории женских движений и 
ассоциаций, публичное осуждение традици-
онной для Китая практики бинтования ног, 
множество книг и статей по истории жен-
ского образования и вхождения женщин в 
академическое сообщество, обсуждение 
вопросов сочетания профессиональной са-
мореализованности и выполнения женщи-
нами домашних обязанностей. Свое место 
нашлось и дискуссиям вокруг пресловутого 
Закона о браке 1950 г., который привнес в 
общество споры о возможностях планиро-
вания семьи, тогда же развернулись первые 
проекты по изучению проблем истории тор-
говли женским телом в Китае. 

Однако интерес к женской теме, сфор-
мированный историческим материализмом, 
заставлял готовить прежде всего публика-
ции об экономической роли женского тру-
да, историко-юридические штудии, касав-
шиеся женской собственности в браке, жен-
ского участия в революционных событиях 
китайской истории. 

Важно было в те годы аккуратного от-
ступления от государственного атеизма 
подчеркнуть и позитивную роль церковных 
школ — первых женских образовательных 
учреждений, которые стали образцами для 
развития женского образования в стране 
[He, Shi 1996]. 

В те же годы к теме пересечений ген-
дерных асимметрий и культурных особен-
ностей обратились этнографы, изучавшие 
системы брачности и семейных отношений, 
в том числе со следами «матриархата» [Ding 
1999], а также искусствоведы, заметившие 
влияние трансформаций в отношении прав 
полов даже на театральное искусство (паде-
ния популярности ходулей в китайском те-
атре) [Huang 1998], на «потерянность» жен-
ских имен в истории китайской живописи 
[Tao, Li 1999]. 

Нарождавшееся новое научное направ-
ление заставило ученых КНР внимательнее 

отнестись к находкам в архивах, к поиску 
материалов, повествующих именно о жизни 
женщин дома и вне его [Deng 1999]. Рабо-
та социологов в этом направлении поддер-
живалась финансово и привлекала больше 
внимания со стороны правительств и меж-
дународных фондов, в то время как в рам-
ках исследований на исторические темы 
сложнее было установить прямую связь с 
решением проблем и вопросов, с которыми 
сталкиваются женщины [Hershatter, Wang 
2008: 153]. Тем не менее такие работы по-
явились. Их главный результат — важный 
вывод о женской повседневности: женщи-
ны низшего класса чаще находились вне 
дома, чем представительницы высшего 
класса, что было обусловлено не личными 
желаниями, но социально-экономической 
необходимостью, и уже в силу этого пер-
выми вовлекались во внедомашнюю ак-
тивность. Так была поставлена проблема 
соотношения «внутреннего» и «внешнего» 
в жизни семьи, уязвимости женщин в тра-
диционном обществе (в том числе и в плане 
их подчинения калечащим действиям с их 
телом — речь о бинтовании ног [Gao 1995: 
198]) и их сопротивления заведенному по-
рядку вещей, вопрос о пассивно-подчинен-
ном статусе и формах преодоления его, спо-
собах принятия решений в семейных делах.

Начало и середина 1990-х гг. в китай-
ской историографии были временем подго-
товки первых профильных «специалистов 
по женской истории», чьи имена позже ста-
нут символичными как имена создательниц 
новой области исторических исследований. 
Среди таких пионерок, впервые использо-
вавших возможности гендерного подхода в 
китайском историописании, стоит назвать 
Ду Фанцинь [Du 1998: 47–52; Du 2001: 106–
111; Du 2002: 205–210; Du 2003: 111–118]. 
Она предложила концепцию «гендерной 
системы Хуася» в качестве инструмента для 
анализа явления мужского превосходства и 
патриархата в рамках традиционной китай-
ской культуры. 

Одной из наиболее ярких черт ген-
дерной системы Хуася, представленной в 
«Чжоуских ритуалах», является двойная 
иерархия — по классовому и по половому 
признакам. В отношении классовой иерар-
хии мужчины-аристократы разделяются на 
Сынов Неба (天子), чжухоу (诸侯), дафу 
(大夫) и ши (士). При этом даже люди од-
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ного клана могут быть либо главной, либо 
младшей линией, а сыновья одного отца мо-
гут являться или сыновьями главной жены, 
или сыновьями второстепенных жен. Что 
касается иерархии полов в пределах одно-
го класса, то существует также иерархия 
между мужчинами и женщинами (мужское 
превосходство и женская неполноценность) 
и иерархия между женщинами (следует 
иерар хия отца, мужа и сына). 

Еще одной особенностью гендерной 
системы Хуася является изоморфизм се-
мьи и государства, потому что отец и муж 
на самом деле являются «правителями» 
семьи. Цели и методы отцов и правителей 
в управлении семьей и государством не 
имеют принципиальных различий — под-
держивать привилегии сильных и богатых, 
подавлять слабых и бедных, жертвовать 
личностью ради блага коллектива. Женщи-
ны, находясь в подчиненном положении и 
являясь потенциальными жертвами, оказы-
ваются под контролем мужчин-правителей. 
Автор доказывает, что подобные скрупу-
лезные исследования важны для понимания 
негомогенности и существенных отличиий 
гендерных культур в древнем Китае.

В самой значимой обобщающей моно-
графии под редакцией Ду Фанцинь, увидев-
шей свет в 2004 г., — «Женщины и гендер 
в истории Китая» [Du, Wang 2004] (подго-
товлена в соавторстве с Ван Чжэн) авторы 
отказались от линейной модели «свобода — 
угнетение — освобождение» и простых 
суждений о положении женщин, характер-
ных для всех предыдущих исследований 
по женской истории женщин, показав, как 
многоаспектно понимание женской эманси-
пации, как влияли на нее различные обще-
ственные институты, формирующие соци-
ально-половое неравенство. Одновременно 
с подготовкой и выходом книги в китайской 
историографии развернулась дискуссия 
о том, можно ли считать любое исследова-
ние, где присутствует женская тема, иссле-
дованием по гендерной истории [Gao 2004: 
97–107] или к ним можно отнести лишь те, в 
которых имеется ориентированность на фе-
министскую теорию в ее западноевропей-
ской трактовке [Du 2004: 5–19]. 

Любопытно, что в ходе дискуссии обна-
ружился и такой взгляд на изучение женской 
темы в истории и антропологии, как пред-
ставление о подобных исследованиях как об 

особой дисциплине, которая зарождается и 
укореняется на китайской почве путем ге-
нерализации концептов и методов смежных 
дисциплин [Liu 2003: 79–87].

Издание обобщающей монографии по 
женской истории Китая показало, как имен-
но — начиная с середины 1990-х гг. вместе 
с проникновением в Китай гендерной тео-
рии, — исследовательницы стали осторож-
но апробировать новые подходы, ранее счи-
тавшиеся для историков нерелевантными. 
Речь прежде всего об устной истории. 

Книга «Создание равенства: устная 
история образования девочек на северо-за-
паде Китая» [Yang 1995] была одной из пер-
вых попыток дать самим женщинам право 
голоса — право рассказать пережитую ими 
историю в трех провинциях северо-запад-
ного Китая (Нинся-Хуэйский автономный 
район, провинция Цинхай и провинция 
Ганьсу). 

Данное исследование указывает на зна-
чимость проблемы образования девочек для 
распространения начального образования 
в отдаленных, бедных провинциях Китая 
в начале 1990-х гг. Нищета, устаревшие 
представления, предпочтение мальчиков, 
невежество родителей, большое количество 
детей в семьях и неблагоприятные условия 
для обучения — все эти факторы значитель-
но осложняли решение проблемы образова-
ния девочек. В связи с этим правительство 
предприняло немалые усилия, чтобы путем 
активных действий и постоянного повыше-
ния информированности общества расши-
рить возможности получения образования и 
способствовать социальной справедливости 
[Yang 1995: 423]. 

Чжан Сяо, взяв для изучения культуру 
и образование у народности мяо, показала 
в своей книге «Исследование устной исто-
рии женщин народности мяо в Сицзяне», 
как культура может оказывать влияние на 
строй мышления и поведения женщин и 
как женщины воспроизводили и продолжа-
ют воспроизводить традиционность [Zhang 
1997].

4. Заключение
Обобщая обзор работ китайских истори-

ков первой половины ХХ в., можно прийти 
к заключению о том, что возникновение но-
вого направления в китайских науках о про-
шлом было неизбежно, поскольку было 
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предопределено сменой познавательных 
ориентаций. Процесс накопления знаний о 
социально-историческом вкладе китаянок в 
свою культуру — ранее почти незаметных, 
«невидимых и неслышимых» действующих 
лиц китайской истории — должен был неми-
нуемо прийти к признанию особого направ-
ления в историографии. Это процесс вклю-
чил в себя новый теоретический уровень 
развития исторической науки в Китае вме-
сте с новыми подходами и концептами нау-
ки европейской (и прежде всего гендерной 
концепцией, разделившей биологический 
пол и его социально-культурные проявле-
ния, а также концепцией «соединяющихся 
сфер», в которой сфера господства женщин 
и вопросы организации повседневного быта 
оказались не второстепенными, а столь же 
важными, как сферы господства мужчин). 
Он включил в себя также и ее организаци-

онный уровень — новые конференции и 
форумы, в том числе и особенно значимую 
Четвертую Всемирную конференцию по 
положению женщин 1995 г., прошедшую в 
Пекине, которая стала разделительной чер-
той в истории складывания нового научно-
го направления. С того времени Федерация 
женщин Китая стала называть себя обще-
ственной организацией, и при ее поддержке 
были развернуты исследовательские рабо-
ты в разных городах и университетах, сфор-
мировались научные школы, выделились 
их лидеры. Новое направление объединило 
тех, кто на основе марксистской методоло-
гии с ее упором на особо пристальное из-
учение социально-экономических проблем 
обратился к гендерной концепции, которая 
позволила высветить темы, связанные с со-
циально-половыми различиями, но ранее 
китайскими историками не изучавшиеся.
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Аннотация. Введение. До настоящего времени у исследователей нет единого мнения по по-
воду классификации кыпчакских языков. В труде  П. С. Палласа собраны словари XVIII в. по 
татарским, башкирскому, ногайскому и казахскому языкам. Статья посвящена анализу их гра-
фики, который позволяет уточнить наши знания о развитии графико-фонетических изоглосс, 
которые являются диалектно-классифицирующими. Материалы и методы. В настоящей ра-
боте мы разберем те 16 изоглосс, которые были выделены А. В. Дыбо на материале современ-
ных татарского, башкирского, казахского и ногайского языков, и покажем, как количественно 
отличалось количество общих изоглосс для этих языков в XVIII в. В настоящее время слова-
ри П. С. Палласа загружены на онлайн-платформу «ЛингвоДок», в них добавлены параллели 
с современными литературными языками, тюркские праформы по EDAL, и они соединены 
этимологическими связями между собой. Результаты. Анализ показал, что в XVIII в. языки 
были примерно равноудалены друг от друга, некоторая специфическая близость наблюдалась 
между татарским и башкирским языками, но лишь на одну инновацию большая, чем между 
казахским и башкирским, при этом отсутствовала специфическая близость между казахским 
и ногайским. Можно предположить, что в XX в. в результате контактов произошло вторич-
ное сближение казахского языка с ногайским и отдаление их от башкирского и татарского, 
носители которых в свою очередь еще больше сблизились между собой. Выводы. Таким обра-
зом, полученные результаты показывают, что в XVIII в. классификация, видимо, была отлич-
ной от общепринятой, разработанной на материале современных языков Н. А. Баскаковым, 
Н. А. Самойловичем, К. М. Мусаевым и А. В. Савельевым. Одновременно следует отметить, 
что А. В. Дыбо на основе глоттохронологии и О. А. Мудрак в результате применения мор-
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фологической лингвостатистики пришли к выводу о специфической близости казахского и 
ногайского языков, которая тоже не подтверждается данными графики памятников XVIII в.
Ключевые слова: кыпчакские языки, башкирский, татарский, ногайский, казахский, 
П. С. Паллас, классификация, изоглоссы
Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта 
«Цифровое описание диалектов уральских языков на основании анализа больших данных» 
(№ 20-18-00403).
Для цитирования: Норманская Ю. В. Уточнение степени близости кыпчакских языков между 
собой в сравнении с финно-угорскими на основе анализа словарей XVIII в. // Oriental Studies. 
2023. Т. 16. № 2. С. 417–427. DOI: 10.22162/2619-0990-2023-66-2-417-427

Defining Proximity Levels between Kipchak Languages in Comparison 
to FinnoUgric Ones: Analyses of EighteenthCentury Dictionaries

Julia V. Normanskaja1,2

1  Ivannikov Institute for System Programming of the RAS (25, Aleksandr Solzhenitsyn St., 109004 
Moscow, Russian Federation)

 Dr. Sc. (Philology), Chief Research Associate
    0000-0002-2769-9187
2  Institute of Linguistics of the RAS (1, Bolshoi Kislovsky Lane, 125009 Moscow, Russian Federation)
 Leading Research Associate
   0000-0002-2769-9187. E-mail: julianor[at]mail.ru 

 © KalmSC RAS, 2023
 © Normanskaja J. V., 2023

Abstract. Introduction. Currently, researchers have no consensus on the classification of the Kipchak 
languages. The dictionaries compiled by P. S. Pallas provide valuable insights into the 18th-century 
Tatar, Bashkir, Nogai, and Kazakh languages. Goals. This article attempts an analysis of the latter’s 
graphic features in order to enhance our understanding of the development of dialect-classifying 
graphophonic isoglosses. Materials and methods. The paper examines the sixteen isoglosses identified 
by A. V. Dybo based on materials from modern Tatar, Bashkir, Kazakh and Nogai, and shows how 
numbers of common isoglosses for these languages differed in the 18th century. The dictionaries of 
P. S. Pallas have been uploaded to the online LingvoDoc platform, all words in these dictionaries now 
have parallels with modern literary languages, and with Turkic proto-forms according to EDAL. The 
dictionaries are also linked together by etymological connections. Results. The analysis shows that in 
the 18th century the languages were approximately equidistant from each other, some specific closeness 
observed just between Tatar and Bashkir, though Bashkir-Kazakh parallels differ by one innovation 
only, and no specific proximity between Kazakh and Nogai observed. It can be assumed that 20th-century 
communication resulted in a secondary convergence of Kazakh with Nogai and their common distancing 
from Tatar and Bashkir, the latter’s speakers in turn having become closer to each other. It is interesting 
to note that in 18th-century Bashkir and Nogai other archaic reflexes were represented, in particular, *s 
(Bashkir), *č (Nogai, Bashkir), *ƛ (š Nogai), these changes have occurred later. Conclusions. Thus, 
the analysis of the vocabularies created in the 18th century casts doubt on the traditional classification 
of N. Baskakov, A. Samoylovich, K. Musaev, and A.  Savelyev based on the modern languages. At 
the same time, it should be noted that A. Dybo and O. Mudrak turned to glottochronology and applied 
morphological linguostatistics to have concluded together as to the specific proximity of Kazakh and 
Nogai, which is also not confirmed by the data of the graphics of the 18th-century texts. 
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0. Введение
Кыпчакские языки — одна из самых 

крупных групп тюркских языков. Они рас-
пространены по всей России от Балтики и 
Причерноморья до Кавказа и Урала вплоть 
до Сибири, а также в Казахстане, Кирги-
зии. Численность говорящих на кыпчакских 
языках превышает двадцать миллионов че-
ловек. 

По [СИГТЯ 2002: 4] кыпчакские язы-
ки включают в себя: язык алабугатских 
татар-ногайцев, язык астраханских ногай-
цев-карагашей, язык юртовских татар, но-
гайский язык, татарский язык, язык бара-
бинских татар, башкирский язык, караим-
ский язык, казахский язык, каракалпакский 
язык, киргизский язык, алтайский язык, 
крымскотатарский язык, крымчакский 
язык, кумыкский язык. 

Как будет показано ниже, до настоящего 
времени у исследователей нет единого мне-
ния по поводу классификации кыпчакских 
языков. В работе [Паллас 1787‒1789] собра-
ны словари XVIII в. по татарским, башкир-
скому, ногайскому и казахскому языкам. 
Статья посвящена анализу их графики, ко-
торый позволяет уточнить наши знания о 
развитии графико-фонетических изоглосс, 
которые являются диалектно-классифици-
рующими. 

1. Анализ существующих классифи-
каций современных кыпчакских языков

Ниже при анализе существующих клас-
сификаций мы специально будем останав-
ливаться именно на близости татарских, 
башкирского, ногайского и казахского язы-
ков, потому что именно по ним доступные 
нам словари XVIII в. позволяют нам полу-
чить новые сведения.

Одна из наиболее ранних и известных 
классификаций тюркских языков предложе-
на Н. А. Баскаковым, см. подробнее [СИГ-
ТЯ 2006: 767], ниже на рис. 1 приведена 
схема классификации кыпчакских языков.

Кыпчакские
[ŭ]

Кыпчакско-
булгарские

[ŭ]

Кыпчакско-
половецкие

[ŭ]

Половецкий
[ŭ]

Татарские,
башкирский

Караимский, 
кумыкский, 
карачаево-

балкарский, 
крымско-
татарский

Ногайский,
каракалпак-

ский, 
казахский,
диалекты 

узбекского 
языка

Кыпчакско-
ногайские

[ŭ]

Кыпчакско-половецкие
[ŭ]

Рис. 1. Классификация кыпчакских языков 
по Н. А. Баскакову [СИГТЯ 2006: 767]

[Fig. 1. Classification of Kipchak languages 
according to N. Baskakov]

Видно, что в этой классификации та-
тарский и башкирский языки относятся к 
одной группе «кыпчакско-булгарские», а 
ногайский и казахский — к другой — «кып-
чакско-ногайские».

Классификация А. Н. Самойловича в 
этом вопросе принципиально не отличает-
ся от схемы А. Н. Баскакова. Фрагмент его 
классификации кыпчакских языков можно 
видеть на схеме ниже (рис. 2).
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Северо-западная группа (кыпчакская)

домонгольско-кыпчакская волжско- кыпчакские ногайские
(канглыйские)

Караимский, 
кумыкский, 
балкарский

Татарский,
башкирский

Ногайский, 
казахский, 

каракалпакский, 
(киргизский)

Рис. 2. Классификация кыпчакских языков по Н. А. Самойловичу [СИГТЯ 2006: 768]
[Fig. 2. Classification of Kipchak languages according to A. Samoylovich]

К. М. Мусаев предлагает следующую 
последовательность распада пракыпчак-
ского языка-основы: «раньше всех отде-
лился севернокыпчакский язык (болгар-
ский), от которого происходят башкирский 
и татарский языки, затем — восточнокып-
чакский (кыргызский), от которого пошли 
киргизский и алтайский, более длительные 
контакты сохранились между централь-
ными (кимакскими), к которым восходят 
казахский, каракалпакский, являющийся 
ближайшим к казахскому языку, ногай-
ский, язык астраханских ногайцев и др., и 
западными (куманские, половецкие): кара-
чаево-балкарский (карачаевский и балкар-

ский разделились поздно), крымскотатар-
ский (соединение огузского типа с кыпчак-
ским — ногайским — типом произошло 
значительно позже), кумыкский» [СИГТЯ 
2002: 217].

Таким образом, он тоже придерживает-
ся гипотезы об особой близости татарского 
и башкирского языков в отличие от ногай-
ского и казахского.

Принципиально иные результаты полу-
чил О. А. Мудрак, выстраивая классифи-
кацию кыпчакских языков с точки зрения 
морфологической лингвостатистики, см. 
подробнее [СИГТЯ 2002: 713–737] и рис. 3 
ниже. 

Рис. 3. Классификация кыпчакских языков по О. А. Мудраку [СИГТЯ 2002: 732]
[Fig. 3. Classification of Kipchak languages according to O. Mudrak]
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Рис. 4. Классификация кыпчакских языков по А. В. Дыбо [СИГТЯ 2006: 771]
[Fig. 4. Classification of Kipchak languages according to A. Dybo]

Эта классификация принципиально отли-
чается как от гипотезы О. А. Мудрака, так и от 
более традиционных классификаций Н. А.  Ба-
скакова, Н. А. Самойловича и К. М. Мусаева, 
в частности, тем, что А. В. Дыбо постулирует 
большую близость казахского, ногайского и 
татарского в отличие от башкирского, кото-
рый, по ее мнению, значительно отличается 
от этих языков и ни с одним из них не имеет 
специфической близости.

В недавно опубликованной главе «Байе-
совский подход к классификации тюркских 
языков» [Oxford Guide 2020] А. В. Савельев 
применил метод генетического анализа к 
195 словам из 200-словного списка базис-
ной лексики Лейпциг-Джакарта. Ниже на 
рисунке 5 приводится фрагмент кыпчак-
ской части классификационной схемы.

О. А. Мудрак высказывает гипотезу о 
том, что татарские языки образуют подгруп-
пу с карачаево-балкарским и кумыкским, а 
башкирский — с ногайским, казахским и 
каракалпакским.

В следующем томе [СИГТЯ 2006: 771] 
А. В. Дыбо на основе глоттохронологиче-
ского анализа стословных списков тюркских 
языков получает следующую классифика-
цию кыпчакских языков, см. рис. 4.

Карлукско-кыпчакский 780

«Центральные» 470

«Кавказские» 1300

Караимский 1220

Каракалпакский

900

1020

1220

1390

1630

Балкарский

Кумыкский

Литовско-караимский

Крымско-караимский

Башкирский

Новоуйгурский

Киргизский

Татарский

Казахский

Узбекский

Ногайский
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Рис. 5. Классификация кыпчакских языков по А. В. Савельеву [Оxford Guide 2020]
[Fig. 5. Classification of Kipchak languages according to A. Savelyev]

Из схемы видно, что по результатам 
А. В. Савельева башкирский и татарский 
языки образуют единую северную кып-
чакскую группу в отличие от южных кып-
чакских языков, состоящих из ногайского, 
киргизского, казахского, каракалпакского. 
Другими словами, с точки зрения соотноше-
ния татарского, башкирского, ногайского и 
казахского языков, А. В. Савельев ближе к 
традиционной классификации.

Если обратиться к фрагменту таблицы 
фонетических соответствий для рассмат-
риваемых в настоящей статье кыпчакских 
языков, созданной А. В. Дыбо на материа-
ле всех тюркских языков в [СИГТЯ 2006: 
13–16, 156–157], то можно увидеть следую-
щие фонетические изоглоссы, различающие 
казахский, ногайский, башкирский и татар-
ский языки (см. табл. 1).

Таблица 1. Фонетические различия между татарским, башкирским, ногайским и казахским языка-
ми (по А. В. Дыбо) [СИГТЯ 2006: 13–16, 156–157]

[Table 1. Phonetic differences between Tatar, Bashkir, Nogai and Kazakh according to A. Dybo]

Пратюркский Казахский Ногайский Татарский Башкирский
1. *b- b- b- (сиб. тат. p-) b-
2. *-b- b/w/j/0 w/j/0
3. *d- t-(d-) t-
4. *s- s- h-
5. *-s- -s- -ϑ-
6. *č š- č- s-
7. *j- ž- j- j-, ǯ- j-
8. *ĺ s š
9. *K- k-, q- k- k-, q-
10. *ŋ ŋ, -j-, n ŋ,-j-, n, -g-
11. *i, *ī i e
12. *e, *ē, *ẹ, *ẹ̄ e i
13. *u, *ū u o
14. *o, *ō o u
15. *ü, *ǖ ü ö
16. *ö, *ȫ ö ü

Karakalpak

Kazakh

Kirghiz

Nogai

Bashkir

Kazan Tatar

Baraba Tatar

0,98

South Kipchak

North Kipchak

1

1

0,94

0,96

0,81

0,99
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Количественный анализ общих изоглосс представлен ниже в таблице 2.

Таблица 2. Количество общих изоглосс между языками по таблице соответствий А. В. Дыбо
[Table 2. Numbers of common isoglosses between languages in A. Dybo’s correspondence table]

Казахский Ногайский Татарский Башкирский

Казахский 14 2 3
Ногайский 14 3 1
Татарский 2 3 10
Башкирский 3 1 10

Можно видеть, что наибольшая бли-
зость наблюдается между казахским и но-
гайским языками (14 изоглосс), несколько 
меньшая между татарским и башкирским 
(10 изоглосс). При этом у татарского и 
башкирского 7 общих инноваций и 3 арха-
изма, а между казахским и ногайским всего 
5 общих инноваций и 9 архаизмов. Учиты-
вая, что классификация строится на общих 
инновациях, можно считать, что близость 
между татарским и башкирским — боль-
шая, между казахским и ногайским не-
сколько меньшая, но тоже значимая. Это 
соответствует традиционным классифика-
циям Н. А. Баскакова, Н. А. Самойловича 
и К. М. Мусаева. Специфической близости 
с татарским и казахским или ногайским, 
в отличие от башкирского, как полагает 
А. В. Дыбо по результатам лексикостати-
стики, или между башкирским, казахским 
и ногайским, как указывает О. А. Мудрак 
по морфологической лингвостатистике, 
при анализе фонетических изоглосс со-
временных литературных языков не вы-
явлено. Безусловно, этот подсчет является 
достаточно условным, поскольку он про-
водится только по литературным языкам. 
Сравнение западно-казахских диалектов и 
астраханского ногайского, в которых ча-
стично присутствует перелом гласных и 
в XXI в. по нашим полевым материалам, 
которые доступны на онлайн-платформе 
«ЛингвоДок» (lingvodoc.ispras.ru), дало бы 
несколько больший процент общих инно-
ваций между казахским, ногайским, татар-
ским и башкирским, чем при сравнении 
литературных языков, но, ограничиваясь 
рамками статьи, проверим, есть ли изме-
нения, которые касаются всех диалектов и 
произошедшие за последние 200 лет, т. е.
существенно повлиявшие на классифика-

цию по графико-фонетическим изоглос-
сам. Для ответа на этот вопрос в следую-
щей части статьи обратимся к разбору от-
ражения пратюркских звуков из табл. 1 в 
словниках П. С. Палласа.

2. Анализ графикофонетических раз-
личий в кыпчакских словарях П. С. Пал-
ласа

Полный анализ кыпчакских словарей, 
изданных П. С. Палласом, — это отдельная 
исследовательская задача, которую плани-
руется решить в серии дальнейших статей. 
В настоящей работе мы разберем те 16 изо-
глосс, которые были выделены А. В. Дыбо 
на материале современных татарского, баш-
кирского, казахского и ногайского языков, 
и покажем, как количественно отличалось 
число общих изоглосс для этих языков в 
XVIII в.

В настоящее время словари П. С. Пал-
ласа загружены на онлайн-платформу 
«ЛингвоДок», в них добавлены параллели 
с современными литературными языками, 
тюркские праформы по [EDAL 2003], и они 
соединены этимологическими связями меж-
ду собой.

Башкирский язык: http://
l ingvodoc.ispras.ru/dict ionary/4292/1/
perspective/4292/2/view, 

Казахский язык: http://lingvodoc.ispras.
ru/dictionary/4295/1/perspective/4295/2/view,

Ногайский язык: http://lingvodoc.
i s p r a s . r u / d i c t i o n a r y / 6 0 4 9 / 1 8 9 3 9 /
perspective/6049/18940/view,

Татарский язык: 
казанский: http://lingvodoc.ispras.ru/

dictionary/6049/7381/perspective/6049/7382/
view.

Ниже приводится список 16 изоглосс и 
по одному иллюстративному примеру на 

http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/4292/1/perspective/4292/2/view
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/4292/1/perspective/4292/2/view
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/4292/1/perspective/4292/2/view
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/4295/1/perspective/4295/2/view
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/4295/1/perspective/4295/2/view
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/6049/18939/perspective/6049/18940/view
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/6049/18939/perspective/6049/18940/view
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/6049/18939/perspective/6049/18940/view
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/6049/7381/perspective/6049/7382/view
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/6049/7381/perspective/6049/7382/view
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/6049/7381/perspective/6049/7382/view
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каждый тип рефлексации. Для татарского 
языка в случае, если рефлексация совпада-
ет во всех словарях, то для экономии места 
приводится пример только из казанского 
словаря, в тех случаях, когда она отличает-
ся, то приводятся соответствующие приме-
ры:
1. *b-: казах. б/м, ног. б/в/м, тат. б/м, башк. б/м 

(XVIII в.):
 ср.: *b-: казах. б, ног. б, каз. тат. б, енис., ба-

раб., чац. тат. п, башк. б (XX в.): 
 –  казах. Басъ, ног. Башъ, тат. Башъ, башк. 

Башъ ʻголоваʼ < ПТю *baĺč;
 –  казах. Бардуръ, ног. Баръ / Варъ, тат. Баръ, 

бараб. Паръ, башк.  Бардуръ ʻесть, бываетʼ < 
ПТю *bār;

 –  казах. Бутакъ, ног. Будакъ, тат. Бутакъ, 
енис., чац. тат. Путакъ, башк. Бутакъ ʻсукʼ 
< ПТю *būta-;

 –  казах. Мыҥ, ног. Минь, тат. Минь ʻтысячаʼ 
< ПТю *bɨŋ.

2. *-b-: казах. 0, ног. в, тат. в/й/0, башк. в/й/0 
(XVIII в.):

 ср.: *-b-: казах. ног. b/w/j/0, тат., башк. w/j/0 
(XX в.): 

 –  казах. Даулъ, тат. Давылъ, башк. Даулъ 
ʻбуряʼ < ПТю *dabul;

 ног. Ивъ, тат. Уй ʻдомʼ < ПТю *eb;
 –  казах. Съерга, ног. Севингенъ, тат. Сю-

гянъ, Сюмякликъ, Саюклюкъ, башк. Суярга 
ʻлюбитьʼ < ПТю *seb-; 

 –  казах. Яузлыкь, тат. Яузлыкь, башк. Явуз-
лыкь ʻзлоʼ < ПТю *jAb-.

3. *d-: казах. т/д, ног. т/д, тат. т/д, башк. т/д 
(XVIII в.): 

 ср.: *d-: казах., ног. т/д, тат., башк. т (XX 
в.): 

 –  казах. Тезъ, ног. Дизъ, тат. Тизъ, башк. 
Тизъ ʻколеноʼ < ПТю *dīŕ (*dǖŕ);

 –  казах. Тырнакларъ, ног. Ти́рнакларъ, тат. 
Тарнакларъ, башк. Тарнакларъ ʻногтиʼ < 
ПТю *dɨrŋa-k;

 –  казах. Донгусъ, ног. Донгусъ, тат. Тонгусъ, 
башк. Тонгусъ ʻсвиньяʼ < ПТю *doŋuŕ;

 –  казах. Тюрть, ног. Дорть, тат. Дюрть, 
башк. Дэрть ʻчетыреʼ < ПТю *dȫrt.

4. *s-: казах. с, ног. с, тат. с, башк. с (XVIII в.):
 ср.: казах. с, ног. с, тат. с, башк. h (XX в.):
 –  казах. Су, ног. Су, тат. Су, башк. Су/Со 

ʻводаʼ < ПТю *sɨb.

5. *-s-: казах. с, ног. с, тат. с, башк. с (XVIII в.):
 ср.: казах. с, ног. с, тат. с, башк. ϑ (XX в.):
 –  казах. Кесерге, ног. Кесмекь, тат. Кисярга, 

башк. Кисярге    ʻрезатьʼ < ПТю *kes-.

6. *č: казах. ч, ног. ч, тат. ч, башк. ч/c (XVIII в.):
 ср. казах., ног. š-, тат. ч, башк. c (XX в.)
 –  казах. Чибень, ног. Чибинь, тат. Кара-Чи-

бинь, башк. Чибинь / Сибинь ʻмухаʼ < ПТю 
*čɨ̄pɨn;

 –  казах. Ичерге, ног. Ичмекь, тат. Ичяргá / 
Эчаргá, башк. Исмяклыкь ʻпитьʼ < ПТю *ič;  

 –  казах. Чике, ног. Чи, тат. Чи, башк. Чи ̒ сы-
роʼ < ПТю *čɨj.

7. *j-: казах. дж-/й-/д-, ног. 0/й-/чж-/дж-, тат. 
i-/й-/дж-/г-, башк. й-/дж-/c-/з- (XVIII в.):

 ср.: казах. ж-, ног. й-, тат. й-/дж-, башк. й- 
(XX в.)

 – казах. Джилджызъ, ног. Ильдизъ, тат. 
Iулдусъ, башк. Юлдузъ ʻзвездаʼ < ПТю *jul-
duŕ (*-dɨŕ)

 – казах. Яузлыкъ, тат. Яулзыкъ, башк. Явуз-
лыкъ ʻзлоʼ < ПТю *jAb-

 –  казах. Джумуртка, ног. Чжомуртка, тат. 
Юмурка, башк. Семуртка ʻяйцоʼ < ПТю  
*jumurtka;

 – ног. Джю́съ, тат. Джю̂ съ ̒ стоʼ < ПТю *jǖŕ;
 –  ног. Ель, тат. Ги́ль, Ейль, башк. Ель, Джиль 

ʻветерʼ < ПТю *jẹl;
 – казах. Дала, ног. Яйла, тат. Яланъ, башк. 

Джаланъ ʻполеʼ < ПТю *jalaŋ;
 – казах. Джурек, ног. IOрекъ, Чжегеръ, тат. 

IOрякъ, башк. Джюрякъ, Юряк, Зюрякъ 
ʻсердцеʼ < ПТю *jürek.

8. *ĺ: казах. c/ш, ног. ш, тат. ш, башк. ш (XVIII 
в.):

 ср.: казах., ног. s-, тат. , башк. š- (XX в.)
 –  казах. Ясъ, ног. Яшъ, тат. Яшъ, башк. Яшъ 

ʻмолодʼ < ПТю *jāĺ;
 –  казах. Джяшиль ʻзеленьʼ, Ясельнерсе ʻзе-

леноʼ, ног. Ѣшиль ʻзеленоʼ, тат. Яшиль ʻзеле-
ноʼ, башк. Яшиль ʻзеленоʼ < ПТю *jāĺ.

9.  *K-: казах. к-, ног. к-, тат. к-, башк. к- 
(XVIII в.):

 ср.: казах. к-, қ-, ног. к-, тат. к-, башк. к-, қ- 
(XX в.):

 –  казах. Казъ, ног. Касъ, тат. Казъ, башк. 
Касъ ʻгусьʼ < ПТю  *Kāŕ;

10. *ŋ: казах. нг/н/0, ног. нг/н/0, тат. н/нг/0/в, 
башк. н/нг/й/м (XVIII в.):

 ср. казах., ног. нг/н/й, тат. , башк. н/нг/й/г 
(XX в.):

 –  казах. Дала, ног. Яйла, тат. Яланъ, башк. 
Джаланъ ʻполеʼ < ПТю *jalaŋ;

 –  казах. Донгусъ, ног. Донгусъ, тат. Тонгусъ, 
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башк. Тонгусъ ʻсвиньяʼ < ПТю *doŋuŕ;
 – казах. Сенелъ, тат. Сынылъ, башк. Сен-

гламъ ʻсестраʼ < ПТю *siŋil;
 –  казах. Сюекъ, ног. Сююкъ, тат. Суякъ / 

Сювякъ, башк. Суякъ ʻкостьʼ < ПТю *siŋök;
 –  ног. Калинь, тат. Калынь, башк. Калымь 

ʻтолстʼ < ПТю *Kalɨŋ.
11. *i, *ī: казах. i/e, ног. i, тат. i/e/ы, башк. i/e 

(XVIII в.):
 ср.: казах., ног. i, тат., башк. e (XX в.):
 –  казах. Ичерге, ног. Ичмекь, тат. Ичяргá / 

Эчаргá, башк. Исмяклыкь ʻпитьʼ < ПТю *ič;  
 –  ног. Дири, тат. Тери́кь/Тыри, башк. Ти-

рикъ/Тере ʻживойʼ < ПТю *dīri-;
 –  казах. Эмень, тат. Имянь, башк. Именьага-

чи ʻживойʼ < ПТю *imen.

12. *e, *ē, *ẹ, *ẹ̄ : казах. e/i, ног. e/i, тат. i/e/ä, 
башк. i/e/ä (XVIII в.):

 ср.: казах., ног. e, тат., башк. i (XX в.):
 –  казах. Итъ, ног. Этъ, тат. Итъ, башк. 

Итъ ʻмясоʼ < ПТю *et;
 –  ног. Ель, тат. Ги́ль, Ейль, башк. Ель, Джиль 

ʻветерʼ < ПТю *jẹl;
 –  казах. Тэке, тат. Тякя, башк. Тякя ʻбаранʼ < 

ПТю *teke.

13. *u, *ū: казах. u/о, ног. u, тат. u/о, башк. u/о 
(XVIII в.):

 ср.: казах., ног. u, тат., башк. о (XX в.):
 –  казах. Кусь, ног. Кушь, тат. Кушь, башк. 

Кушь ʻптицаʼ < ПТю *Kuĺ;
 –  казах. Колакъ, ног. Кулакъ, тат. Колакъ, 

башк. Кулакъ ʻухоʼ < ПТю *Kul-kak;
 –  казах. Торь, тат. Турь, башк. Торь ʻстойʼ < 

ПТю *dur-.

14. *o, *ō: казах. u/о, ног. u/о, тат. u/о, башк. u/о 
(XVIII в.):

 ср. казах., ног. о, тат., башк. u (XX в.)
 –  казах. Урмань, ног. Ормань, тат. Урмaнь, 

башк. Урмaнь ʻлесʼ < ПТю *orman;

 –  казах. Онь, ног. Онъ, тат. Онъ, башк. Онь 
ʻдесятьʼ < ПТю *ōn;

 –  казах. Уть, ног. Уть, тат. Уть/Оть, башк. 
Уть ʻогоньʼ < ПТю *ōt;

 –  казах. Толкынь, тат. Тулкинь/Толкунлерь, 
башк. Тулкинь ʻволнаʼ < ПТю *tolku.

15.  *ü, *ǖ: казах. ю, ног. у/ю/е, тат. у/ю, башк. 
ю/о (XVIII в.):

 ср.: казах., ног. ю, тат., башк. ө (XX в.):
 –  ног. Узю́мь, башк.  Джюзумьемеши ʻвино-

градʼ < ПТю  *jüŕüm;
 –  ног. Джю́съ, тат. Джю̂ съ ʻстоʼ < ПТю 

*jǖŕ;
 –  казах. Тю̒нь, тат. Тю̂нь, Тунь, башк. Тюнь 

ʻночьʼ < ПТю *tün;
 –  казах. Джюкь, тат. Юкъ, башк. Джокь 

ʻвозʼ < ПТю *jü-;
 –  казах. Джурек, ног. IOрекъ, Чжегеръ, 

тат. IOрякъ, башк. Джюрякъ, Юряк, Зюрякъ 
ʻсердцеʼ < ПТю *jürek.

16.  *ö, *ȫ: казах. ю/о/у, ног. у/ю/о, тат. ю/у, башк. 
ю/э (XVIII в.):

 ср.: казах., ног. ө, тат., башк. ю (XX в.)
 –  ног. Кю́кь ʻкореньʼ < ПТю *kök
 – казах. Кюбялярь, ног. Кубе, тат. Кюбя, 

башк. Кюбялярь ʻлатыʼ < ПТю *köpe;
 –  казах. Тюкмекь, ног. Токмекь, тат. Тугяргá 

, башк. Тюярга ʻлитьʼ < ПТю *dök-;
 – казах. Тюрть, ног. Дорть, тат. Дюрть, 

башк. Дэрть ʻчетыреʼ < ПТю *dȫrt;
 – казах. Согусь, ног. Сокушь, башк. Сугушь 

ʻдракаʼ < ПТю *sȫk-;
 – казах. Кунь, ног. Гюнь, башк. Кунтирй ʻко-

жаʼ < ПТю *gȫn.

Суммарный подсчет одинаковых реф-
лексов по 16 изоглоссам в кыпчакских сло-
варях XVIII в. дает следующие результаты, 
представленные в табл. 3.

Таблица 3. Количество совпадающих рефлексаций
по 16 изоглоссам между словарями XVIII в.

[Table 3. Numbers of matching reflexes on 16 isoglosses between the 18th-century dictionaries]

Казахский Ногайский Татарский Башкирский

Казахский 9(3–5, 6, 9, 10, 12, 14, 16) 8(1, 3–5, 6, 9, 13, 14) 8(1, 3–5, 9, 11, 13, 14)

Ногайский  9(3–5, 6, 9, 10, 12, 14, 16) 7(3–6, 8–9, 14) 7(3–5, 8, 9, 14)

Татарский 8(1, 3–5, 6, 9, 13, 14) 7(3–6, 8–9, 14) 10(1–5, 8–9, 12–14)

Башкирский 8(1, 3–5, 9, 11, 13, 14) 7(3–5, 8, 9, 14) 10(1–5, 8–9, 12–14)
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Если оценить количество не просто об-
щих рефлексов в рассмотренных словниках 
XVIII в., а совместных инноваций, которые 
могли затронуть звук, хотя бы в части лек-

сем, и являются наиболее важными при-
знаками для построения классификации, 
то будут получены следующие результаты 
(см. табл. 4).

Таблица 4. Количество общих инноваций по 16 изоглоссам между словарями XVIII в.
[Table 4. Numbers of common innovations in 16 isoglosses between the 18th-century dictionaries]

Казахский Ногайский Татарский Башкирский

Казахский 4(3, 10, 12, 16) 4(1, 3, 13, 14) 5(1, 3, 11, 13, 14)

Ногайский 4(3, 10, 12, 16) 2(3, 14) 3(3, 6, 14)

Татарский 4(1, 3, 13, 14) 2(3, 14) 6(1–3, 12–14)

Башкирский 5(1, 3, 11, 13, 14) 3(3, 6, 14) 6(1–3, 12–14)

О чем свидетельствует такая существен-
ная разница в общей рефлексации диффе-
ренцирующих признаков в XX в. (табл. 2) и 
XVIII в. (табл. 3, 4)? Если брать эти цифры 
как данность можно предположить, что в 
XVIII в. языки были примерно равноудале-
ны друг от друга, некоторая специфическая 
близость наблюдалась между татарским 
и башкирским языками, но лишь на одну 
инновацию большая, чем между казахским 
и башкирским, при этом отсутствовала 
специфическая близость между казахским 
и ногайским. Можно предположить, что в 
XX в. в результате контактов произошло 
вторичное сближение казахского языка с 
ногайским и отдаление их от башкирского 
и татарского, носители которых в свою оче-
редь еще больше сблизились между собой. 
При этом мы видим, что существенное от-
личие в цифрах складывается, во многом, 
за счет того, что перелом гласных в XVIII в. 
еще не полностью прошел в тот период в та-
тарском и башкирском, и одновременно ча-
стично затронул те диалекты казахского и 
ногайского, словари которых были изданы 
в [Паллас 1787‒1789], хотя в двух послед-
них современных литературных языках эта 
инновация отсутствует. 

Интересно, отметить, что в башкирском 
и ногайском языках также в XVIII в. пред-
ставлен и ряд других архаичных рефлексов, 
в частности, *s (башкирский), *č (ногай-
ский, башкирский), *ƛ (š ногайский), изме-
нение которых, видимо, произошло позже и 
дало более высокие цифры, например, 14 со-
временных изоглосс между казахским и но-

гайским. Вероятно, это было обусловлено 
языковыми контактами в XIX–XX вв., а не 
изначальной генетической классификацией.

3. Заключение
Полученные результаты показывают, 

что в XVIII в. классификация, видимо, 
была отличной от общепринятой, разрабо-
танной на материале современных языков 
Н. А. Бас каковым, Н. А. Самойловичем, 
К. М. Мусаевым и А. В. Савельевым. Одно-
временно, следует отметить, что А. В. Дыбо 
на основе глоттохронологии и О. А. Мудрак 
в результате применения морфологической 
лингвостатистики пришли к выводу о спец-
ифической близости казахского и ногайско-
го языков, которая тоже не подтверждается 
данными графики памятников XVIII в. Но 
обращает на себя некоторая особая бли-
зость в XVIII в. между башкирским и ка-
захским языками, которая была отмечена и 
О. А. Мудраком на основании анализа мор-
фологии, обычно сохраняющей более древ-
нее состояние языка.

Для сравнения отметим, что количество 
инновационных различий между контакт-
ными финно-пермскими языками по слова-
рям Г. Ф. Миллера и П. С. Палласа в тот 
период сравнимо с кыпчакскими. Напри-
мер, в результате анализа словарей, разме-
щенных на lingvodoc.ispras.ru c помощью 
авторской программы «Анализ когнатов» 
было установлено, что между пермскими 
языками: коми и удмуртским в XVIII в. 
было пять различий, касающихся гласных: 
1) коми o vs. удмуртский u, 2) коми ø vs. 
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удмуртский e, 3) коми u vs. удмуртский ɨ, 
4) коми e vs. удмуртский o, 5) коми ø vs. 
удмуртский о, 6) коми ø vs. удмуртский о, 
среди согласных последовательных инно-
вационных изменений в тот период между 
пермскими языками не выявлено. Много-
численные инновации в финно-пермских 
языках, также как и в кыпчакских возникли 
уже в XIX в. Но, например, в хантыйском 
языке в диалектах по словарям, собран-
ным П. С. Палласом, Г. Ф. Миллером и 
А. М. Шёгреном и доступным на Лингво-
Доке, количество инновационных измене-
ний в XVIII в. было большим: для тоболь-
ского диалекта были характерны восемь 
следующих инноваций: ПХант. *a > o, *ɔ > 
u, *l > t/tl, *ć > t’, *w > 0|_u и ряд процессов, 

которые начались, но ещё не завершились: 
*č > š, *ʌ > tl, *kV > x. Для прииртышского 
и салымского диалектов были характерны 
три из этих инноваций: *kV > x1, *a > o, *ɔ 
> u, в иртышском также начался переход 
*č > š. В березовском диалекте произошли 
также три инновации kV > x, *č > š, *ć > š, 
а также начался переход *a > o. Так, ана-
лиз памятников XVIII в. показывает, что 
классификация языков в тот период была 
иной, некоторые идиомы, которые в насто-
ящее время считаются разными языками, в 
тот период имели незначительные разли-
чия между собой, и, наоборот, хантыйские 
диалекты уже в тот период имели много-
численные различия, которые могут быть 
характерны лишь для разных языков.
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Аннотация. Введение. В калмыцком фольклоре жанр благопожелания чаю (цәәд тәвх йөрәл) 
сопровождает многие обряды магической поэзии, направленные на здоровье, долголетие, 
благополучие, счастье человека, а также сохранение и процветание окружающего мира. 
Чай является одним из главных компонентов пищи — подношения духам предков и боже-
ствам, людям для исполнения благопожелания. В традиционной модели питания калмыков 
чай остается основным элементом. Актуальность статьи обусловлена малой изученностью 
авторского благопожелания чаю в калмыцкой поэзии ХХ в. Цели и задачи исследования 
определены выявлением таких примеров в жанровой парадигме, рассмотрении фольклорной 
традиции и новации, адекватности русского перевода. Материалами статьи стали репрезен-
тативные стихотворения калмыцких поэтов, адресованные чаю, созданные на калмыцком 
и русском языках, в том числе в русском переводе. Методы исследования базируются на 
историко-литературном и сравнительно-сопоставительном подходах для раскрытия связи 
фольклора и поэзии, преемственности данного жанра в литературном процессе Калмыкии. 
В результате выяснилось, что в калмыцкой поэзии благопожелания чаю в фольклорном 
аспекте, претерпев некоторые изменения, были созданы во второй половине прошлого века. 
Выводы. Благопожелания чаю в стихотворениях калмыцких поэтов характеризуются син-
тезом жанра, сюжетностью, включением пословиц и поговорок, фольклорных формул, вос-
хвалением напитка, описанием его приготовления, главенствующей роли в традиционной 
модели питания народа.
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Abstract. Introduction. In Kalmyk folklore, the genre of tea well-wishes (Kalm. цәәд тәвх йѳрәл) 
accompanies many rituals characterized by magic poetry and aimed to secure health, longevity, well-
being, human happiness, as well as preservation and prosperity of the surrounding world. Tea is 
a major meal component to be offered to the spirits of ancestors, deities, and individuals for the 
fulfillment of well-wishes. In Kalmyk traditional meals, tea remains a basic element. The article is 
topical enough since tea well-wishes in 20th-century Kalmyk poetry are still somewhat understudied. 
Goals. The study seeks to identify related examples in terms of genre, consider the folklore tradition and 
innovations, analyze available Russian translations for adequacy. Materials and methods. The article 
focuses on representative Kalmyk- and Russian-language (including Russian translations) poems by 
Kalmyk poets addressed to tea. Methodology rests on historical-literary and comparative approaches 
to reveal the relation between folklore and poetry, the continuity of this genre throughout Kalmykia’s 
literary process. Results. The paper attests to the bulk of poetic tea well-wishes — in the folklore 
aspect — underwent some changes and were created in the mid-to-late 20th century. Conclusions. 
Tea well-wishes in writings of Kalmyk poets are characterized by genre syntheses, certain plots, 
inclusions of proverbs and sayings, folklore formulas, praises to the beverage, descriptions of how it 
be cooked, and its leading role in the ethnic meals model. 
Keywords: well-wishes, genre, rite, Kalmyk tea, Kalmyk poetry, folklore tradition, translation
Acknowledgements. The reported study was funded by government subsidy, project 
no. 123021300198-4 ‘Universals and Specifics of the Traditions of the Mongolian-Speaking Peoples 
through the Prism of Cross-Cultural Contacts and the System of Relations between Russia, Mongolia 
and China’. 
For citation: Khaninova R. M. Tea Well-Wishes in 20th-Century Kalmyk Lyric Poetry: The Folklore 
Aspect Revisited. Oriental Studies. 2023; 16(2): 428–443. (In Russ.). DOI: 10.22162/2619-0990-
2023-66-2-428-443 

1. Введение
В традиционной модели питания мон-

голоязычных народов чай занимает главен-
ствующее место, определенное ранее эко-
логической зоной проживания, скотовод-
ческим типом хозяйствования кочевников, 
верованиями и обрядами [Викторова 1980; 
Жуковская 1988; Борджанова 1999; Бор-
джанова 2007; Настинова 2014; и др.]. «Чай 
проник в Монголию из Китая в конце XVI – 
начале XII в. <…> Нередко в чай добавляли, 

кроме молока, масло, соль, поджаренную 
муку, курдючное сало, пельмени, костный 
мозг барана, размельченное вяленое мясо» 
[Жуковская 1988: 75]. Чай входил в состав 
и будничной, и праздничной, и ритуальной 
пищи. По цветовой символике, освященной 
шаманскими верованиями, а затем, очевид-
но, переосмысленными и закрепленными 
буддийскими канонами, у монголов еда 
делилась на белую, желтую, зеленую, крас-
ную и черную, соответственно чистую и 
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нечистую. К белой и чистой еде относились 
молоко и молочные продукты, к желтой 
и чистой — масло, к зеленой и чистой — 
коренья и травы, к красной и нечистой — 
кровь, мясо и мясные продукты, к черной и 
нечистой — чай без молока, мясной бульон, 
чистая вода [Викторова 1980: 22]. Чай, сле-
довательно, по его основным ингредиентам 
входит в состав белой пищи (монг. цагаан 
идээ; калм. цаhан идән). 

Цели и задачи исследования определе-
ны выявлением таких примеров в жанро-
вой парадигме, рассмотрении фольклорной 
традиции и новации, адекватности русского 
перевода. 

2. Благопожелание чаю в калмыцком 
фольклоре

Благодарное отношение к чаю у калмы-
ков нашло отражение в устном народном 
творчестве: в эпосе, сказках, легендах, пре-
даниях, пословицах, поговорках, загадках, 
адресованных этому напитку, в частности 
в благопожелании чаю — цәәд тәвх йөрәл 
[Джангар 1990; Обрядовый фольклор 1993; 
Хальмг улсин йөрәлмүд 2010; Пословицы, 
поговорки 2007; Пою степной нектар 2016; 
Мифы, легенды 2017]. 

Чай сопровождал многие календарные и 
семейные обряды в жизни народа, отражая 
благоговение перед этим напитком, проис-
хождение которого по легендам связывали 
с буддийским священником, исцелившим-
ся после тяжелой болезни при помощи чая 
или сотворившим его с помощью молитвы 
[Семь звезд 2004: 75–76; Мифы, легенды 
2017: 162–165]. Так, в легенде «Зул» благо-
даря совету известного лекаря пить чай Зун-
кава исцелился. «Божественный напиток, 
ниспосланный калмыкам, стал называться 
с тех пор калмыцким чаем или джомбой и 
считается первым угощением» [Семь звезд 
2004: 75]. В «Легенде о калмыцком чае» 
(«Хальмг цәәhин туск тууҗ») говорится 
о том, что в одно из времен жил лама, ко-
торый задумался над тем, как сделать лю-
дей сытыми и довольными, и решил силой 
молитв вырастить чай на калмыцкой земле. 
Узнав от мальчика, что благодаря молитвам 
через много дней появились невиданные 
цветы, лама произнес ему прекрасное бла-
гопожелание: ут нас, бат кишг эдлх бол! 
[Мифы, легенды 2017: 164], т. е. пожелал 
долголетия, благополучия, счастья. Эти 

формулы частотны в благопожелании чаю. 
Например, такой «Цәәhин йөрәл» («Бла-

гопожелание чаю»): Нә, хәәрхн, / Цә шиңгн 
болв чигн / Идәнә дееҗ болдг, / Цаасн нимгн 
болв чигн / Номин көлгн болдг. / Эн нерәд-
сн зандн улан цәәтн / Элвг хотынтн дееҗ 
болҗ, / Өгчәх күн өглhнә эзн болҗ, / Ууҗах 
нанд аршан болҗ, / Иигҗ тосч-тәкҗәх 
эзн улс / Ут наста, бат кишгтә болҗ, / 
Олн көгшдүдин наснд күрч, / Орчлңгин хор-
мад багтҗ йовхиг / Олн бурхд өршәх бол-
тха! ‘О, милостивый, чай, хоть и жидкий, 
становится почетным угощением, бума-
га, хоть и тонкая, является основой книги. 
Этот сандалово-красный чай, став обиль-
ной пищей-подношением, полученный от 
гостеприимного хозяина, подобен для меня 
божественному напитку, пусть гостепри-
имные хозяева живут долго, пребывают в 
благополучии, достигнут преклонных лет, 
пусть будут к ним благосклонны боги’1 
[Хальмг улсин йөрәлмүд 2010: 58]. Идә-
ни дееҗ означает «почетное угощение», 
ном имеет несколько значений: 1) наука; 
2) грамота, учеба; 3) уст. рел. учение, канон; 
4) уст. книга [КРС 1977: 194, 380–381]. Сна-
чала приведена калмыцкая пословица: Цә 
шиңгн болв чигн идәни дееҗ, Цаасн нимгн 
болв чигн номин көлгн болдг. ‘Как ни жи-
док чай — первое угощение, / Как ни тонка 
бумага — основа книги’2 [Пословицы, по-
говорки 2007: 618]. Метафора «Орчлңгин 
хормад багтҗ йовхиг» передает пожелание 
благополучного существования в подоле 
Вселенной, т. е. в этом мире. 

Благопожелания чаю звучат во время 
зимнего и весеннего праздников Зул и Ца-
ган Сар. Например, «Зулын цәәhин йөрәл» 
(«Благопожелание чаю на Зул»): Цаасн 
нимгн болвчн, / Номин көлгн. Цә шиңгн 
болвчн, / Идәни дееҗ. / Ботхни җил hарча-
на, / Олн-әмтн — цуhар өрк болhнар / Байр-
та, җирhлтә болх, / Цуг маңhдуркмдн / Дүү-
гҗ-дүрклҗ бәәтхә, / Әмтә юмн hазр деер / 
Элвг-делвг җирhлтхә!  ‘Бумага, пусть и тон-
кая, основа книги. Чай, пусть и жидкий, по-
четное угощение. Пришел новый год, пусть 
люди, каждая семья будут радостны, счаст-
ливы, пусть все завтра пребывают в доволь-

1 Здесь и далее смысловой перевод автора 
статьи.

2 Здесь и далее перевод пословиц из издания 
[Пословицы, поговорки 2007] дан составителем 
указанной работы.
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ствии, пусть все живое на земле благоден-
ствует в мире и спокойствии’ [Обрядовый 
фольклор 1993: 51]. Здесь также исполь-
зована калмыцкая пословица, воздающая 
почести чаю, затем звучат формульные 
пожелания счастья, благополучия, мира. 
Ср. в «Ирсн гиичин йөрәл» («Благопожела-
ние гостям»), где в самом начале воздается 
должное не только чаю, но и кумысу (калм. 
чигән): Цә-чигән элвг-делвг болҗ ‘Пусть 
будет у вас в изобилии чай и чигян’, а за-
тем следует описание чаепития: Улан зандн 
цәәhән уулдҗ ‘Напившись красного санда-
лового чая’ [Хальмг улсин йөрәлмүд 2010: 
14]. Такое же начало в благопожелании 
сватам «Худнрин йөрәл»: Цә-чигәнтн элвг-
делвг болҗ, / Татв чигн, тасршго ‘Пусть 
будет вдоволь у вас чая и чигяна, чтобы 
они не кончались (букв. метафорически: как 
бы ни тянули, не рвались)’) [Хальмг улсин 
йөрәлмүд 2010: 14]. 

Как правило, любое значимое действие 
и событие начинается и отмечается приго-
товлением чая, высказыванием благопоже-
лания. 

Существует множество рецептов кал-
мыцкого чая, основные названия которого 
различаются: чай без молока (хар цә), обыч-
ный чай (цә) и лучший чай джомба (җомба) 
[КРС 1977: 628, 232]. Превосходство чая 
показано в пословице: Җомбаhас оңгдан 
хот уухшив, / Җораhас оңгдан мөр унхшив 
‘Не хочу иного кушанья, кроме джомбы, / 
Не хочу ездить на иной лошади, кроме как 
на иноходце’ [Пословицы, поговорки 2007: 
546]. 

Напиток с использованием главных ин-
гредиентов — прессованного плиточного 
чая, воды, молока, масла и соли — иллю-
стрирован одной из загадок: Деерәс ирсн 
дерсн-хурсн, / Дорас ирсн элвг хар, / Өңгинь 
ясдг өл буурл, / Амтинь ясдг амр цаhан, / Та-
винь хәәдг тарhн шар. (Цә, усн, үсн, давсн, 
тосн). ‘Сушеные листья и стебли, прибыв-
шие сверху, / Обильное черное, прибывшее 
снизу, / Питательное белесое, придающее 
цвет, / Любимое белое, придающее вкус, / 
Жирное желтое, заботящееся об удоволь-
ствии. (Чай, вода, молоко, соль, масло)’ [По-
словицы, поговорки 2007: 748]. 

В ритуалах подношения пищи духам 
предков и божествам, угощения гостей чай 
первенствует: «А» үзг — эрдмин дееҗ, / Ааh 
цә — идәнә дееҗ. ‘Буква «А» — начало уче-

нья, / Чашка чая — начало еды’ [Послови-
цы, поговорки 2007: 244]. Ср. с бурятской 
пословицей: «А» узэг эрдэмэй дээжэ, / Аяга 
сай эдеэнэй дээжэ, / Мэндэ гээшэ угэ зу-
гаагай / хундэ. ‘Буква А — начало учения, 
/ Чашка чая — начало еды. / Приветствие 
„мендэ“ разговора / начало’ [Фольклор мон-
гольских народов 2011: 297].

 
3. Материалы и методы
Темы и мотивы чая представлены в кал-

мыцкой литературе ХХ в., в прозе, драма-
тургии, поэзии, передавая традиционную 
модель питания, мировоззрение и миро-
ощущение, этнические приоритеты наро-
да. Есть стихотворения калмыцких поэтов, 
в которых упоминается или главным героем 
является этот национальный напиток. 

Материалами исследования стали ре-
презентативные стихотворные тексты, 
адресованные калмыцкому чаю, созданные 
представителями разных поколений поэтов 
на калмыцком и русском языках в фоль-
клорной традиции. Сопоставление при на-
личии у оригинала русского перевода дано 
с целью выявить соответствие авторского 
воплощения средствами иного языка при 
сохранении фольклорного дискурса. 

Сразу отметим, что подобные стихотво-
рения — йорялы чаю, судя по всему, отсут-
ствовали в калмыцкой лирике первой по-
ловины прошлого столетия. Не находим их 
в довоенной и военной периодике калмыц-
ких газет и журналов, в книгах, сборниках, 
альманахах первой половины прошедшего 
века. Причин, вероятно, для этого несколь-
ко: во-первых, приоритет общественно-по-
литической, агитационно-идеологической, 
социально-экономической направленности 
поэзии в период борьбы и построения но-
вого государства; во-вторых, государствен-
ная атеистическая политика, связанная с 
запретом вероисповедания, религиозных 
праздников и ритуалов; в-третьих, в годы 
сталинской ссылки невозможность созда-
вать и пуб ликовать произведения на родном 
языке, в-четвертых, малочисленность писа-
телей, частью репрессированных и уничто-
женных, и смена творческих поколений. 

После возвращения калмыков на родину 
в 1957 г. воспевание возрождения коснулось 
многих сторон действительности, но тема 
чая по-прежнему оставалась на периферии 
писательского внимания. Так, в «Хальмг 
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поэзин антолог» («Антология калмыцкой 
поэзии», 1962) не было ни одного стихотво-
рения о чае [Хальмг поэзин 1962]. Показа-
тельно, что одно из первых стихотворений 
о калмыцком чае «Цә» («Чай», 1961) созда-
но Босей Сангаджиевой в 1961 г. Оно вош-
ло в ее вторую книгу «Шүлгүд» («Стихи», 
1962) [Саңhҗин Б. 1962а: 18–19]. 

Этот гендерный ракурс продолжен позд-
нее в стихах Айсы Бамбаевой [Бамбан А. 
1988], Веры Шуграевой [Шугран В. 2008; 
Шугран В. 2010], Осорин Утнасун [Осорин 
2008], Риммы Ханиновой [Ханинова 2010; 
Ханинова 2011]. 

Один из немногих рассказов о чае 
«Хальмг цә» («Калмыцкий чай», 1961) на-
писан Бемом Джимбиновым, опубликован 
тогда же в альманахе «Теегин герл» [Җим-
бин Б. 1961: 55–57]. Любопытно, что в рас-
сказе монгольский гость в Москве сравнил 
национальные напитки, отдавая предпочте-
ние калмыцкому угощению. 

Обычно в последующих антологиях 
калмыцкой поэзии также стихи о калмыц-
ком чае уступали в количественном отно-
шении стихам, например, о калмыцком язы-
ке или о калмыцкой степи. Так, в «Поэзию 
Калмыкии», изданную на калмыцком и рус-
ском языках в 2009 г., включены стихи Боси 
Сангаджиевой, Сергея Бадмаева «Хальмг 
цә», Ивана Бадма-Халгаева «Җомба», Айсы 
Бамбаевой «Хотын дееҗ» [Поэзия Калмы-
кии 2009: 87; 127, 141–142, 160], в русском 
переводе «Чай» Санджи Каляева, «Кал-
мыцкий чай» Боси Сангаджиевой [Поэзия 
Калмыкии 2009: 185, 222]. В двухтомную 
антологию «Моя Россия, моя Калмыкия!» 
(2018) вошли русские переводы стихотво-
рений Санджи Каляева «Чай», Михаила 
Хонинова «Калмыцкий чай», Тимофея Бем-
беева «Джомба», Веры Шуграевой «Бабуш-
ки-калмычки», Николая Санджиева «Джом-
ба», Осорин Утнасун «Калмыцкий чай», а 
также стихотворение Риммы Ханиновой 
«Джомба» [Моя Россия 2018а:  24–25, 194–
195, 226, 306; Моя Россия 2018б: 35–36, 198, 
74–75]. Стихи Владимира Нурова о калмыц-
ком чае опубликованы в оригинале «Хальмг 
цә — бурхна ундн» [Нуура В. 2021: 104] и 
русском переводе [Нуров 2021: 104–105] 
в альманахе «Дар духовный» в 2021 г. 

Подарочное издание о калмыцком чае 
«Пою степной нектар — пою калмыцкий 
чай» (2016) составили различные материа-

лы: этнографические, фольклорные, науч-
ные, художественные, в том числе избран-
ные стихи поэтов о чае на калмыцком и рус-
ском языках.

Что касается собственно фольклор-
ных материалов, то в сборнике «Народное 
творчество Калмыкии», изданном до войны 
в русском переводе, нет раздела с благопо-
желаниями, но в разделе пословиц и загадок 
приведена известная загадка о калмыцком 
чае [Народное творчество 1940: 284]. От-
сутствовали в подборке благопожеланий 
записи, адресованные калмыцкому чаю, на 
страницах довоенного сборника «Хальмг 
фольклор» («Калмыцкий фольклор», 1941) 
[Хальмг фольклор 1941]. 

В трудах калмыцких ученых, в изданиях 
калмыцкого фольклора немного йорялов о 
чае. Так, в сборнике «Хальмг улсин йөрәл-
мүд» («Калмыцкие народные благопоже-
лания», 2010) собственно «Цәәhин йөрәл» 
(«Благопожелание чаю») присутствует в 
четырех записях от четырех информантов 
[Хальмг улсин йɵрәлмүд 2010: 16, 58, 135, 
154]. При этом упоминание чая есть и в дру-
гих благопожеланиях, связанных с празд-
никами Зул и Цаган Сар, адресованных 
пище — «Хотын йөрәл» («Благопожелание 
пище»), «Дотрин йөрәл» («Благопожелание 
субпродуктам») [Хальмг улсин йɵрәлмүд 
2010: 59, 87, 16, 121], в том числе на свадьбе, 
поминках и т. д. Нет благопожеланий чаю 
в сборнике «Цацлын дееҗ (Заздравное сло-
во)», где представлены различные йорялы 
ойратов Синьцзян-Уйгурского автономного 
района КНР [Цацлын дееҗ 1997].

Благопожелания чаю по разным пово-
дам даны в оригинале, а также в русском 
переводе поэта Василия Чонгонова [Пою 
степной нектар 2016: 11–15].

Данная тема в калмыцкой поэзии ХХ в. 
рассмотрена в указанном аспекте на приме-
ре лирики М. Хонинова в статьях Р. М. Ха-
ниновой [Ханинова 2005; Ханинова 2009].

Сравнительно-сопоставительный под-
ход позволит выявить фольклорную тради-
цию благопожелания чаю в стихах калмыц-
ких поэтов разных поколений, а истори-
ко-литературный подход позволит опреде-
лить преемственность традиции и новации 
авторских аналогов, частность обращения 
к заявленной теме, индивидуальное свое-
об разие выявленных образцов в калмыцкой 
лирике ХХ в.
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4. Благопожелание чаю в калмыцкой 
лирике ХХ в.

4.1. Поэтика заглавия
Прежде всего обратимся к поэтике за-

главия, чтобы показать целенаправлен-
ное обращение калмыцких поэтов к жанру 
благопожелания чаю. Из всех выявленных 
стихотворных текстов на калмыцком язы-
ке такая манифестация присутствует в за-
главии произведения Андрея Джимбиева 
«Цәәд йөрәл тәвх» («Произнесут благо-
пожелание чаю», 1984) [Җимбин А. 1984: 
4]. Ср. в русском переводе Владимира Са-
вельева иное заглавие «Калмыцкий чай» 
[Джимбиев 2020: 69]. В стихотворении 
А. М. Джимбиева, написанном в возрасте 
шестидесяти лет, — полемика с оппонента-
ми, утверждавшими, что из-за калмыцкого 
чая может подниматься давление крови. 
Лирический субъект, защищая свой люби-
мый напиток, напротив, заявлял: Цевр, чик 
ухаhарн / Цеңгтән күртлән бәәдгәр, / Зүркм 
цуцрлт yгahap / Зу күртлм цокдгар, / Ааhта 
цәәhән уунав, / Ардаснь дәкн келгнәв ‘Что-
бы сохранить ум ясным и чистым, пребывая 
в наслаждении, чтобы сердце без перебоев 
билось до ста лет, пью пиалу чая, прошу 
налить следующую’ [Җимбин А. 1984: 4]. 
Если лирический субъект высказал пожела-
ние своим друзьям, в том числе оппонентам 
о вредности для здоровья такого чая, помя-
нуть его после ухода из жизни сначала кал-
мыцким чаем, а потом уже водкой (Цаhан 
әркд биш, / Цәәд түрүләд йөрәл тәвх), то у 
переводчика звучит иначе: «Друзья меня не 
водкой белой, / А чаем красным помянут» 
[Джимбиев 2020: 69]. Речь же идет не о про-
тивопоставлении чая водке, а об очередно-
сти пития в поминальном обряде калмыков. 
В благопожелании ушедшему в лучший 
мир человеку упоминались поминальная 
еда и подношение, чтобы пар горячей пищи 
достиг его, чтобы вкушаемое стало арша-
ном (божественным) для присутствующих 
[Хальмг улсин йɵрәлмүд 2010: 65, 69, 138]. 

Таким образом, автор, кстати, дожив-
ший до преклонных лет, использовал в 
своем произведении элементы восхваления -
-магтала и благопожелания-йоряла нацио-
нальному напитку, выразив ментальный ха-
рактер мироощущения народа. 

В калмыцкой лирике ХХ в. среди за-
главий репрезентативных стихотворений 
на родном языке о чае: единичны «Цә» 

(С. К. Каляев) и «Җомба» (Т. О. Бембеев, 
Иван Бадма-Халгаев), распространенные 
«Хальмг цә» (Б. Б. Сангаджиева, М. В. Хо-
нинов, Э. И. Тепкенкиев, С. М. Бадмаев), 
в сочетании со словом «цә» (С. К. Каля-
ев, Б. Б. Сангаджиева, М. В. Хонинов), со 
словосочетанием «хальмг цә» (М. В. Хо-
нинов), в сочетании со словом «йөрәл» 
(А. М. Джимбиев). Названия также косвен-
ным образом передают объект и предмет 
темы чая. Например, кем сваренный чай: 
«Кермнә чансн цә» («Чай, сваренный Кер-
мен») С. К. Каляева, «Ээҗин цә» («Бабуш-
кин чай») Б. Б. Сангаджиевой. Или харак-
теристику чая: «Нарна амтнь — әмтәхнәрн 
йосн…» («Вкус солнца — настоящий…») 
М. В. Хонинова, «Хотын дееҗ» («Подно-
шение пищей») А. Б. Бамбаевой. При этом 
стихи на калмыцком языке озаглавлены или 
непосредственно, или по первой строчке. 
Редко включены в рамку произведения по-
священие, место и время создания, нет эпи-
графа. 

В калмыцкой русскоязычной лирике 
прошлого столетия калмыцкому чаю адре-
сованы два стихотворения Джангра1 Насу-
нова — «Чай», «Дядя Федя». 

4.2. Фольклорный аспект в благопо-
желаниях чаю калмыцких поэтов ХХ в.

Одно стихотворение на калмыцком язы-
ке начинается в соответствии с основным 
йорялом чаю — с пословицы о главенству-
ющей роли чая в модели питания народа. 
Начало стихотворения Санджи Каляева 
«Цә» (1971): Цә шиңгн болвчн — / Идәни 
дееҗ болдг, / Цаасн нимгн болвчн — / Номин 
көлгн болдг ‘Хоть и жидкий чай — начало 
почетного угощения. Хоть и тонкая бумага 
— основа книги’ [Калян С. 1975: 4]. Ср. в 
переводе Константина Алтайского стихот-
ворение «Чай» не имеет этих закавыченных 
четырех строк пословицы [Каляев 1971: 86]. 
Поэт воздает должное предкам, благосло-
вившим этот чай как почетное угощение: 
Өвкнрин йөрәhәд үлдәсн / Өлзәтә «Идәни 
дееҗ»... [Калян С. 1975: 4]. Автор переда-
ет из калмыцкой степи свою благодарность 
чаеводам, конкретно из Аджарии, выражая 
от всего сердца благопожелание тружени-
кам: Хальмг теегин дундас / Ханлт теднд 
өргҗәнәв. / Зүркин сәәхн йөрәләс / Зөвтә 

1 Джангр Насунов  — литературный псевдо-
ним В. И. Насунова.



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 2

434

хамгинь тальвҗанав [Калян С. 1975: 4]. 
Поэтому он, описывая их нелегкий труд, 
обращается к землякам с просьбой во время 
пития красного сандалового чая передавать 
привет грузинским чаеводам: Улан зандн 
цәәhән / Ууҗ суусн цагтан, / Аджарии цә 
тәрәчдән / Амhулң мендинь мөрәдит [Калян 
С. 1975: 4]. Здесь определение чая по цвету 
как красного, подобного сандалу, формуль-
ное в фольклоре, в контексте эпитет под-
черкивает сакральный статус этого дерева. 
Также используется колористическое срав-
нение чая с золотом: Алтан өңгтә цәәhән… 
[Калян С. 1975: 4]. Эта формула, как и срав-
нение с солнцем, частотна в стихах калмыц-
ких поэтов о чае. Ср. у переводчика произ-
вольные включения: сравнение с янтарем, 
дополнения географических координат (Су-
матра, Цейлон), уточнение (окрестности Ба-
туми), флора (магнолии, розы), а также не-
точности в показе посуды (стакан, чайник), 
в приготовлении чая, который варят, а не 
заваривают: «Заварку в чайник положи…» 
[Каляев 1971: 86]. В сборнике С. К. Каля-
ева «Сын степей» (1974) тот же перевод 
К. Н. Алтайского имел иное название «Хва-
ла чаеводу» [Каляев 1974: 28].

Близкое к фольклору описание при-
готовления чая наблюдаем в каляевском 
стихотворении «Кермнә чансн цә» («Чай, 
сваренный Кермен»). Так, вес куска масла, 
который не поднимет ворона, отсылает к 
эпической традиции: Керә даашго тоста, / 
Келн ээдрм агта / Кермн күүкнә җомбаг / 
Келгүләд ууhад сууhит. ‘С маслом, который 
не поднимет ворона, крепкую, вяжущую 
язык джомбу, сваренную девушкой Кермен, 
садитесь выпить’ [Калян С. 2005: 55]. Ср. в 
синьцзянской версии эпоса «Джангар», как 
указала Т. Г. Борджанова, сохранились фор-
мулы приготовления и пития чая богатыря-
ми, где упоминается положенный в напиток 
кусок масла, который может унести в клюве 
только ворона: Керә әрә даам тос авад, вы-
пили такой крепкий чай, от которого язык 
вяжет: Келн ээдрм цәәhән ууhад  (цит. по: 
[Борджанова 2007: 371]). Поэт подчеркнул, 
что чай размешали, как полагается, девяно-
сто девять раз: Дөчн йис самрсн [Калян С. 
2005: 55]. Ср. калмыцкую поговорку: Цә 
самрх дутман зандрдг. ‘Чем дольше пере-
мешиваешь чай, тем он становится гуще’ 
[Пою степной нектар 2016: 618]. См. в той 
же синьцзянской эпической версии, где чай 

помешивали слева направо: Буру зөв самрад 
(цит. по: [Борджанова 2007: 371]). 

У поэта те же традиционные красочные 
определения чая (улан зандн цә ‘красный 
сандаловый чай’), в то же время на протя-
жении всего текста (22 строки) встречается 
разное написание напитка: цә (дважды, без 
учета заглавия) и җомба (дважды). Текст 
построен на рефрене начальных шести 
строк в конце стихотворения, синтаксиче-
ском параллелизме с парной анафорой, на-
пример: Хальмг чансн цә / Хайҗ hарвзач — 
күлә! / Улан зандн цә, / Уух дутман — ула! 
‘Калмыцкий сваренный чай не оставляй, не 
уходи, — подожди! Красный сандаловый 
чай, желая испить, — пей!’ [Калян С. 2005: 
55]. Об этом калмыцкая пословица: Халул-
сн хальмг цә хәрҗ ирсн күүкн хойр тоомср 
уга. ‘Разогретый чай не так почетен, как и 
вернувшаяся от мужа дочь’ [Пою степной 
нектар 2016: 16].

Такой же сюжет приготовления жен-
щиной чая в стихотворении Боси Сангад-
жиевой «Ээҗин цә» («Бабушкин чай», 
1962). Бабушка называет калмыцкий чай 
почетным угощением: Хотын дееҗ гиhәд / 
Хальмг цәәhән ууна [Саңhҗин Б. 1962б: 3]. 
Этой формулы (хотын дееҗ) нет в перево-
де «Чай моей бабушки» Наума Гребнева: 
[Сангаджиева 2018: 267]. Внучка, от имени 
которой ведется повествование, обращается 
к читателям, что раскроет им секрет приго-
товления бабушкиного чая. Она наблюдала, 
как старая женщина поджарила в котелке 
две ложки муки на сале, налила воду, бро-
сила щепотку чая, мускатные листья (затин 
хамтхас), добавив соли. Ср. у переводчика: 
«И лавровый лист кладет» [Пою степной 
нектар 2016: 24]. См. зать ‘мускатник, му-
скатный орех’ [Манджикова 2007: 17; КРС 
1977: 242–243]. Затем старушка вскипятила, 
размешала чай, заправила сливками, вновь 
вскипятила, положила ложку сливочного 
масла. Бабушка, попробовав напиток, удов-
летворена результатом: Келн ээдрм нигтрв, 
/ Керә даамар өткрв ‘Язык от крепости чая 
затвердел, чай загустел так, что ворона его 
поднимет’ [Саңhҗин Б. 1962б: 3]. Ср. с по-
добной формулой из каляевского стихотво-
рения «Кермнә чансн цә». Этих бабушки-
ных слов нет в переводе, вместо кленовой 
пиалы (агч ааh) указана чашка [Сангаджи-
ева 2018: 277]. В этом стихотворении дана 
рецептура калмыцкого чая с поджаркой. 
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Тот же гендерный прием использован Б. 
Сангаджиевой в стихотворении «Хальмг цә» 
(«Калмыцкий чай»), обозначенном автором 
разными годами — 1961 и 1962. Несколько 
редакций текста отличаются стилистиче-
ской правкой и последующим включением 
посвящения Л. С. Соболеву, тогдашнему 
председателю Союза писателей РФ, посе-
тившему Калмыкию в середине 1960-х гг. 
Вначале лирический субъект задается во-
просом, что не знает, где и когда появился 
калмыцкий чай, который готовит каждое 
утро. Трудно сказать, риторический ли это 
вопрос, поскольку легенда о происхожде-
нии калмыцкого чая достаточно известная. 
Здесь также показан процесс приготовле-
ния напитка, названного зандрсн цә ‘креп-
кий чай или красный, как сандал’, от слова 
зандн: 1) сандаловый, 2) перен. красный (как 
сандал), 3) крепкий [КРС 1977: 240]. Упомя-
нуты компоненты чая: давста, үстә, тоста 
‘с солью, молоком, маслом’. Описано уго-
щение приезжего нового гостя чаем, обо-
значенным традиционной формулой хотын 
дееҗ. Характеристика гостем незнакомого 
прежде чая дана в сравнении вкуса напитка 
с медом, с запахом степных трав, утвержде-
ния, что лучше чая он не знал. В продолже-
ние темы угощения автор обратился к чита-
телю, приглашая его к чаепитию, заверяя в 
дружбе, адрес известен: там, где живет друг 
степей — калмык. Мана хайг — хальмгуд, / 
Мөңк теегин иньгүд ‘Наш адрес — калмыки, 
друзья вечной степи’ [Саңhҗин Б. 1962а: 19]. 
В поздней редакции: Танд хайган илгәнәв: 
/ — Теегин иньг — хальмг! ‘Отправлю вам 
адрес: друг степей — калмык!’ [Саңhҗин Б. 
1986: 13]. В этой редакции актуализирована 
цитата из пушкинского «Памятника». Ср. в 
переводе Семена Липкина: «Как нас найти? 
В степи мы обитаем. / Иль вам напомнить? 
„Друг степей / калмык…“» [Сангаджиева 
1978: 39]. 

Фантастический сюжет чаепития чело-
века с солнцем развернут в стихотворении 
Михаила Хонинова «Хальмг цә уудгтан 
нарн» («Солнце, пьющее калмыцкий чай», 
1966), отсылая к такому же сюжету в из-
вестном стихотворении В. В. Маяковского 
о необычном приключении на даче [Хони-
нов 2009: 227]. Обыгрывая красный цвет 
солнца, калмыцкий поэт открыл для себя 
его «тайну»: красный цвет калмыцкого чая 
повлиял на окраску светила. Фольклорная 

традиция чаепития отражена в его обилии, 
а также в сравнении раскрасневшихся лю-
бителей чая с цветом тамариска: Суха мет 
улаhад однавидн [Хоньна М. 1966: 50]. 
Суха — жидовинник, таволжанка, тамариск 
[Манджикова 2007: 28].

Такие формульные сравнения при-
сутствуют в эпизодах калмыцкого эпоса 
«Джангар» при чаепитии богатыря Минги-
яна и трех богатырей-малышей [Джангар 
1990: 111, 280, 148, 335]. Подразумевается, 
что лирический субъект-поэт сам пригото-
вил чай для солнца. В другом стихотворении 
М. В. Хонинова «Хальмг цә» («Калмыцкий 
чай», 1971), наоборот, мужчина готовит чай 
в гостях для друзей-тюменцев. Рамка произ-
ведения: Тюмень — 1970 г., с посвящением 
(«Моим друзьям-тюменцам посвящаю»), 
тогда поэт участвовал в Днях советской 
литературы в Тюменской области. Такой 
гендерный подход обусловил приготовле-
ние «всесоюзного чая» на сибирской зем-
ле. Фольклорный гиперболизм в описании 
процесса подготовки большого количества 
калмыцкого чая в огромном котле, разлития 
его в такую широкую пиалу, которую могут 
поднять, как в эпосе (Җаңhрахна баатр-
муд), семьдесят один человек, призван под-
черкнуть приоритет главного напитка в уго-
щении и богатырскую силу сибиряков. Поэт 
уверен, что его чай понравится народам Со-
ветского Союза, всем людям при чаепитии 
произнесут благопожелание: Цуг Союзд 
цәм таасгдхм, / Цуг әмтн уухларн йөрәхм 
[Хоньна М. 1971: 26]. 

Как и Б. Б. Сангаджиева, воздавая по-
хвалу полезным свойствам национального 
напитка, который утолит жажду в зной и 
согреет в холод, М. В. Хонинов также пе-
речислил составные компоненты чая (үстә, 
тоста, давста ‘с молоком, маслом, со-
лью’), заверяя, что в этом чае есть и благо-
словение его матери: Ээҗнрин заяснь бәәнә, 
уутн! [Хоньна М. 1971: 28]. «Так пейте его 
на здоровье, / мой чай, / И счастливы будь-
те, / как счастлив ваш край!» (пер. Алексея 
Смольникова) [Хонинов 1972: 97]. 

В другом хониновском стихотворении 
«Ундн-цәәhим эдлит» («Отведайте мой 
чай-напиток», 1971) — элементы восхвале-
ния-магтала калмыцкому чаю, сравнимому 
с цветом солнца, в характеристике его до-
стоинств (утолит жажду и голод, согреет 
в холод, подобен аршану — божественно-
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му напитку) соседствуют с обязательным 
благопожеланием хозяевам: сән бәәhит, / 
Ундн-цәәhән / өгсн улс ‘Живите в благопо-
лучии, люди, угостившие чаем’ [Хоньна М. 
1971: 94]. Если у Б. Б. Сангаджиевой вкус 
калмыцкого чая позиционируется со вку-
сом меда, степных трав, то в стихотворении 
М. В. Хонинова «Нарна амтнь — әмтәхнәрн 
йосн…» («Вкус чая настоящий…», 1978) 
[Хоньна М. 1978: 22] вкус чая метафориче-
ски соотнесен со вкусом солнца, обозначая 
связь человека и природы, солярную симво-
лику в верованиях кочевников. 

Санжара Байдыев актуализировал со-
леность чая, без которого не понять вкус 
нацио нального напитка: Даслт болҗ одсн / 
агта хальмг цә / Давсн уга болхла, / Амтнь 
нанд медгдхш ‘Привыкший к крепкому кал-
мыцкому чаю, когда в нем нет соли, его вкус 
мне непонятен’ [Байдын С. 1963: 35]. Ср. в 
переводе  Д. М.  Долинского и В. А. Стрел-
кова: «Калмыцкий чай. / Я привык к нему, 
/ Ароматному, / розовому, / как рассвет. 
/ Только вкус его истинный я не пойму, / 
Если соли, соли в нем нет» [Байдыев 2000: 
317]. 

Поэт сравнил вкус чая со вкусом жиз-
ни, в которой настоящее счастье можно уз-
нать в сравнении с несчастьем. В одном из 
восьмистиший С. Л. Байдыев, акцентируя 
народное гостеприимство, указал на вза-
имосвязь доброты и пищи: Санан-сән сед-
кләр йовсн болхла, / Самрҗасн улан цәәлә 
харhхч  ‘Если идешь с добрыми помыслами, 
всегда встретишься с красным чаем, кото-
рый помешивают’ [Байдын С. 1968: 27], т. е. 
с угощением. Но если у тебя иные помыслы, 
ни к кому не заходи, иди прочь: Кемр тал-
дан ухата йовсн болхла, / Кенәhүрчн орлго, 
хаҗуhар давич [Байдын С. 1968: 27]. Ср. в 
переиначенном переводе Д. М. Долинского: 
«Если с добрыми мыслями входишь, запом-
ни тогда, / По преданью калмыцкому, к чаю 
поспеешь всегда. / Ну, а если закончился 
чай, ты не верь, что не ждут / — Доброта и 
тепло никогда не кончаются тут» [Байдыев 
2000: 339].

Ср. в стихотворении монгольского поэ-
та Дожоогийна Цэдэва «Юрта в Великой 
Гоби», где путник, найдя в пустыне юрту, 
чтобы утолить жажду: «увидел порядок в 
распахнутой юрте, / Даже чай кипяченый 
еще был горяч. / Так считают в народе: / 

Если путник заходит / И отведает чая — ра-
дость в дом принесет» (пер. Анатолия Пар-
пары) [Из монгольской 1981: 234]. 

В раннем непритязательном по содер-
жанию и форме стихотворении «Хальмг 
цә» (1963) Эрнест Тепкенкиев, воздав хва-
лу национальному напитку (придает силы, 
дает отдых), использовал те же формуль-
ные определения чая (цәәhин идән, зандн 
улан цә), подчеркнул аромат чая от поло-
женного в него мускатного ореха, от кото-
рого обильный пот выступает: Затин унрнь 
дааврта, / Заядар көлс hарhна [Төвкнкин 
Э. 1963: 21]. 

Такие формулы также частотны в на-
родном йоряле, например: Кезә чигн улан 
цәәhән ууҗ / Көлсән hарhҗ, маңна тинь-
гр  ‘попивая красный чай, с потным лбом’ 
[Пою степной нектар 2016: 12]. См. об этом 
и в стихах Б. Б. Сангаджиевой, М. В. Хони-
нова и др. Э. И. Тепкенкиев закончил свои 
размышления риторическими вопросами: 
Иим сәәхн хотыг / Эдллго hарч болдв? / 
Ирәд hарсн күүг / Үүгәр тоолго бәәдв? ‘Раз-
ве можно уйти, не попробовав такой пре-
красной еды? Разве можно не угостить ею 
гостей?’ [Төвкнкин Э. 1963: 21]. 

С произведением Э. И. Тепкенкиева 
перекликается стихотворение Сергея Бад-
маева с тем же названием, с теми же харак-
теристиками чая, но более подробными в 
художественных средствах. Здесь сливки и 
масло, придающие густоту и крепость чаю, 
с запахом мускатного ореха и солью люби-
мый чай сандалового цвета. От его аромата 
капает слюна с языка, при виде краснова-
того чая душа отдыхает: Каңкнсн үнринь 
соңсхнь / Келнәсм шүлсн асхрна. / Зандрсн 
өңгинь үзхнь / Заядар седклм амрна [Бад-
мин С. 1975: 77]. Когда болит голова, после 
калмыцкого чая словно отдыхаешь. Пью, 
чуть остудив, красный сандаловый чай, 
славлю благоуханную калмыцкую степь: 
Улан зандн цәәhән / Ууринь hарhад уунав. / 
Уурхан саң теегән / Урмдынь өргәд магт-
нав [Бадмин С. 1975: 77]. Как у Э. И. Теп-
кенкиева и Б. Б. Сангаджиевой, звучит при-
глашение читателям на чаепитие, пожела-
ние стать друзьями. Ведь двери просторной 
степи заранее распахнуты, крепкий калмыц-
кий чай уже готов: У теегин үүдн / Урдаснь 
белн, секәтә. / Зандрсн хальмг цә / Зуух деер 
нерәтә [Бадмин С. 1975: 77]. 
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4.3. Благопожелание джомбе калмыц-
ких поэтов ХХ в.

Два стихотворения начала 1990-х гг. 
Т. О. Бембеева и И. С. Бадма-Халгаева име-
ют одинаковое заглавие «Җомба» («Джом-
ба»). Такой чай фигурирует в простой 
калмыцкой загадке: Үсәр үслнәв, / Ухрар 
тослнав, / Хальмпр тәвәд, / Халуhар уунав. 
Җомба ‘Молоком заправлю, масло ложкой 
кладу, положив гвоздику, горячим пью. 
Джомба’ [Пою степной нектар 2016: 17]. 

У Т. О. Бембеева семейный сюжет, как 
в стихотворении Б. Б. Сангаджиевой «Ээҗин 
цә» («Бабушкин чай»), но это уже чаепитие 
с мамой. Ааhд җомба кеhәд / Аакм тәвәд 
оркхла — / Нарн деернь көвәд, / Намчрад 
сәәхн одхла ‘Когда мама, приготовив джом-
бу, нальет в пиалу, солнце на поверхности, 
расплываясь, узорчато плывет’ [Бембин Т. 
1994: 27]. Переводчик Олег Дмитриев пояс-
нил эту метафору («Солнца лик — кружочек 
золотой»), т. е. кусочек масла в чае [Бембе-
ев 2005: 33]. Когда же выпьешь джомбы, 
внутри у тебя — смотри! — солнце радугой 
переливается всеми цветами: Дотрм нарн 
— хәлә! — / Доhлң эмгнәhәр солңhрна [Бем-
бин Т. 1994: 27]. Поэт использовал метафо-
рическое обозначение радуги — доhлң эмгн 
(‘неполная радуга’) вместо слова солң. При-
ем психологического параллелизма (пение 
жаворонка, звуки домбры и гармошки) ак-
центирует гармонию человека с природой; 
этот художественный прием не использован 
при переводе. Заключительная строфа свя-
зывает лирического субъекта-поэта с мате-
рью, равной для него солнцу, вдохновляю-
щей его на творчество: он просит ее вновь 
налить ему джомбы. В этом плане стихотво-
рение Т. О. Бембеева близко стихотворению 
М. В. Хонинова «Солнце, пьющее калмыц-
кий чай» темой поэзии. 

Ранее Т. О. Бембеев перевел на калмыц-
кий язык стихотворение бурятского поэта 
Цыдена-Жапа Жимбиева «Ааh цә» («Пиала 
чая», 1966) со сходными мотивами и фоль-
клорными формулами: гостю преподнесут 
прежде всего пиалу с чаем (Түрүләд танд 
ааh цә бәрүлх), чай (хоть без молока, хоть 
с молоком, хоть с сахаром) нужно пить го-
рячим (Халуhар цәәhинь уутн), чай назван 
почетным угощением (идән): «А» үзг эрд-
мин эк гидмн, / Ааh цә идәни дееҗ болдмн 
[Җимбиев 1966: 52] ‘Буква «А» — начало 
знания, пиала чая — почетное угощение’. 

В то же время мотив первенства чая над 
водкой перекликается со стихотворением 
А. М. Джимбиева «Цәәд йөрәл тәвх»: Үн-
нднь келхлә, уусн / ааh цә / Үнтә гисн әркәс 
/ деер гихч ‘По правде говоря, пиала выпи-
того чая лучше дорогой водки’ [Җимбиев 
1966: 52]. 

И. С. Бадма-Халгаев в своем стихотво-
рении «Җомба» так же, как Б. Б. Сангаджи-
ева, задался риторическим вопросом, когда 
появился калмыцкий чай, как он стал почет-
ным угощением. Поэт использовал вслед 
за С. К. Каляевым («Кермнә чансн цә») 
фольклорные формулы о вороне и масле, о 
крепости чая: Керә даам тосар тослгдсн, / 
Келн ээдрм агта цәм! ‘Мой чай, с куском 
масла, который может поднять ворона, та-
кой крепкий, что вяжет язык!’ [Бадм-Хаа-
лhин И. 1993: 3]. Здесь те же ключевые 
слова о чае как об аршане (сетрә аршан 
‘освященный напиток’), главной пище (hол-
лгч идәнь), о его перемешивании (самрх), о 
пользе (эрүл-менд) для молодых и старых. 
По сравнению с рецептурой чая в других 
стихах калмыцких поэтов тут упоминаются 
такие пряности, как гвоздика и перец (халь-
мпр, бурш). Национальную принадлежность 
чая калмыкам заключают строки, в которых 
утверждается неповторимость напитка, зву-
чит приветствие гостям от людей, живущих 
по этому обычаю, степных калмыков: Иим 
соньн идәhәр болхла, / Ирсн гиичән тосхла — 
тавта, / Тер заңшалар бәәдг улс — / Теегин 
хальмгуд болдгнь лавта! [Бадм-Хаалhин И. 
1993: 3]. 

«Хотын дееҗ» («Подношение пищей») 
А. Б. Бамбаевой начинается с приготовления 
чая. По признанию лирического субъекта, 
не знает лучшей еды, ведь у калмыков чай 
в большом почете. Молодой поэт заключил: 
Хальмг цәәhән тевчҗ, / Хотын дееҗ гинә 
‘Почитая калмыцкий чай, говорят: «подно-
шение пищей»’ [Бамбан А. 1998: 24].

4.4. Благопожелание чаю в калмыц-
кой русскоязычной лирике ХХ в.

Одно из программных стихотворений 
«Чай» (1971) русскоязычного поэта Джан-
гра Насунова открывало первую книгу «Го-
лоса расстояний» (1971). «Средь многих 
яств его мы отмечаем», — сразу заявил он. 
Подтвердил первоочередность напитка в 
национальной модели питания на примере 
собственного деда: «Не потому ль повсюду 
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и везде, / Не пригубив живительного чая, / 
Мой дед не прикасается к еде?» [Насунов 
1971: 5]. Если во второй строфе вначале чай 
традиционно позиционируется как угоще-
ние, украшение стола, то там же появляется 
исторический экскурс власти: «И хан бывал 
намного человечней, когда ладони грела 
пиа ла» [Насунов 1971: 5]. Через тактиль-
ную метафору («ладони грела пиала») пе-
редана чайная церемония: чай всегда пили 
горячим. Психологически поведение вла-
стелина тоже объяснимо: известно влияние 
еды на настроение, самочувствие человека. 
Современный ракурс в третьей строфе яв-
лен мирной картиной отдыхающих за чаем 
чабанов. В такой временной и простран-
ственной амплитуде (история — современ-
ность, хан — дед — чабаны) эксплицитно 
явлена тема сибирской ссылки, в которой 
оказалась семья будущего поэта в декабре 
1943 г. Эта же тема в стихотворении «Дядя 
Федя», где автор понимающе вспоминал 
грусть своей бабушки: «Без хлеба я неделю 
продержусь, / А вот без чая столько не су-
мею» [Насунов 1971: 19]. Семейный сюжет 
также расширен за счет истории о русском 
соседе, дяде Феде, обменявшем на базаре 
свой паек и новые калоши на плитку чая 
для калмыцкой семьи. Интересна метафора, 
представленная словно кинематографиче-
скими средствами: «А чай входил, он был 
уже в сенях, / И дядя Федя вырос у порога: 
„Я чай принес. Я был вчера в Ложках, / Но, 
правда, чай надпиленный немного“» [Насу-
нов 1971: 19]. 

Вещь (прессованный плиточный чай) 
и человек с вещью-чаем появляются в тек-
сте за кадром и в кадре. Следует панорама, 
приходят соседи. Это не просто совместное 
чаепитие, это ностальгия по степной родине, 
отставленной не по своей воле. Поэтому так 
пронзительны эти строки, передающие цвет 
и запахи родного края ключевыми маркера-
ми: «Тот чай калмыцкий, купленный в Лож-
ках, / Был словно дождь негаданный в пусты-
не. / Он солнцем грел, и степью он пропах, 
/ Кизячным дымом, запахом полыни» [На-
сунов 1971: 19]. Текст, также датированный 
1971 г., имеет посвящение «В. Сидорову». 
Московский поэт Валентин Сидоров напи-
сал предисловие ко второй книге калмыц-
кого поэта. Дружба русского и калмыцкого 
народа, выдержавшая проверку историей и 
временем, передавала голоса расстояний. 

Сибирский локус этого стихотворения пере-
секается с сибирским локусом стихотворе-
ния «Калмыцкий чай» М. В. Хонинова, так-
же отбывавшего ссылку в период сталинских 
репрессий против калмыцкого народа. 

5. Заключение 
Стихи, адресованные национальному 

напитку, в калмыцкой лирике ХХ в. созда-
ны на родном языке и на русском (Д. На-
сунов). Выявленные тексты представите-
лей разных поколений были написаны во 
второй половине прошлого столетия. Ранее 
таких примеров, в том числе и в жанре поэ- 
мы, не наблюдаем по разным причинам, 
указанным выше. Анализ стихотворений с 
главным героем-чаем показал ту или иную 
связь с фольклорным жанром — благопо-
желанием чаю (цәәд тәвх йөрәл), сопрово-
ждавшим календарные и семейные обря-
ды, значимые события в жизни человека. 
Сохраняя эту преемственность, калмыцкие 
поэты создавали свои произведения, вклю-
чая ключевые слова (йөрәл, магтал, улан 
зандн цә, хальмг цә, җомба, hоллгч идән, 
аршан, ааh, үсн, тосн, давсн), формульные 
выражения (хотын дееҗ, самрх, халун уур, 
эрул-менд, сән бәәтн, керә даам тоста, 
келн ээдрм агта), образы, цветовые сравне-
ния (с солнцем, золотом, тамариском), вку-
совые (вкус меда, солнца, трав), метафоры, 
разнообразные сюжеты — семейные, госте-
вые, исторические, фантастические, с раз-
ными лирическими субъектами в гендер-
ном дискурсе. Поэтика заглавия выражена 
по-разному: собственно названием или 
по первой строчке; среди заглавий: «Цә», 
«Җомба», чаще «Хальмг цә», а также в со-
четаниях со словом цә, словосочетанием 
хальмг цә, иными наименованиями. Рама 
произведения не имела эпиграфов, редко 
датирована, сопровождалась иногда посвя-
щением (Б. Б. Сангаджиева, М. В. Хонинов, 
Д. Насунов). Композиция обычно неболь-
ших текстов в основном была линейной, 
реже кольцевой, временной диапазон — 
прошлое и современность. Фантастический 
ракурс в стихотворении М. В. Хонинова 
«Хальмг цә уудгтан нарн» — чаепитие с 
солнцем, элементы разных жанров — раз-
говора, благопожелания, похвалы. Сибир-
ский контекст ссылки народа имплицитно 
явлен в стихах М. В. Хонинова «Хальмг цә» 
и Д. Насунова «Чай», «Дядя Федя». Кал-
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мыцкая пословица о первенстве чая и бу-
маги открывала стихотворение С. К. Каля-
ева «Цә». Часть стихотворений строится на 
обращении к читателю. Отсутствие же об-
ращения к божествам, характерного и для 
жанра благопожелания чаю, в стихах кал-
мыцких поэтов объясняется цензурой, ате-
истической направленностью поэзии тех 
лет. Нет сюжетов на тему легенд о создании 
калмыцкого чая. «Легенда о калмыцком 
чае» Владимира Бамбаева не принимается 

нами во внимание ввиду низкого художе-
ственного уровня по форме и содержанию 
[Дар духовный 2021: 265–266]. Большин-
ство текстов о чае отвечают традиционной 
системе стихосложения, некоторые же сти-
хи М. В. Хонинова построены «лесенкой». 

Фольклорный аспект благопожела-
ния чаю в калмыцкой лирике начала но-
вого столетия показал преемственность 
традиции в творчестве поэтов разных  
поколений. 

Литература
Бадмин С. 1975 — Бадмин С. Хальмг цә (= Кал-

мыцкий чай) // Теегин герл. 1975. № 3. Х. 77.
Бадм-Хаалhин И. 1993 — Бадм-Хаалhин И. 

Җомба (= Джомба) // Хальмг үнн. 1993. Лу 
сарин 27. Х. 3.

Байдыев 2000 — Байдыев С. А. Избранное: сти-
хи. Элиста: Джангар, 2000. 436 с.

Байдын С. 1963 — Байдын С. «Даслт болҗ одсн 
агта хальмг цә…» (= «Привыкший к креп-
кому калмыцкому чаю...») // Байдын С. 
Нерәдлhн: шүлгүд болн поэм (= Посвяще-
ние: стихи и поэма). Элст: Хальмг дегтр 
hарhач, 1963. Х. 35. 

Байдын С. 1968 — Байдын С. «Ут хаалhдчн зуур 
хотн харhхла…» (= «Если встретится тебе 
на долгом пути хотон…») // Теегин герл. 
1968. № 2. Х. 27.

Бамбан А. 1998 — Бамбан А. Хотын дееҗ 
(=  Первинки пищи) // Бамбан А. Түрүн дурн 
(= Первая любовь): шүлгүд. Элст: Җаңhр, 
1998. Х. 24. 

Бембеев 2005 — Бембеев Т. Джомба // Бембе-
ев Т. О. На уровне сердца: стихи и поэма. 
Элиста: Джангар, 2005. С. 33. 

Бембин Т. 1994 — Бембин Т. Җомба // Умшлһ-
на дегтр: эклц классмудин сурһульчнрт 
нерәдгдҗәнә (= Книга для чтения 1–4 клас-
сов). Элст: Җаңhр,1994. Х. 27.

Борджанова 1999 — Борджанова Т. Г. Маги-
ческая поэзия калмыков: Исследование и 
материалы. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1999. 
182 с.

Борджанова 2007 — Борджанова Т. Г. Обрядо-
вая поэзия калмыков (система жанров, поэ-
тика). Элиста: Калм. кн. изд-во, 2007. 592 с.

Викторова 1980 — Викторова Л. Л. Монголы. 
Происхождение народа и истоки культуры. 
М.: Наука, ГРВЛ, 1980. 224 с.

Дар духовный 2021 — Дар духовный: альманах: 
на калм. и рус. яз. / сост. Э. А. Эльдышев, 
В. Б. Чонгонов, Е. Н. Решетникова. Элиста: 
[б. и.], 2021. 272 с.

Джангар 1990 — Джангар. Калмыцкий героиче-
ский эпос. На калмыцком и русском языках. 
М.: Наука, ГРВЛ, 1990. 475 с.

Джимбиев 2020 — Джимбиев А. Калмыцкий чай 
// Джимбиев А. М. Избранное: Неиссякаем 
бытия исток... Элиста: РИА «Калмыкия», 
2020. С. 69.

Җимбиев 1966 — Җимбиев Ц.-Җ. Ааh цә (= Пиа-
ла чая) // Теегин герл. 1966. № 1. Х. 52. 

Җимбин А. 1984 — Җимбин А. Цәәд йөрәл тәвх 
(= «Произнесут благопожелание чаю…») // 
Хальмг үнн. 1984. Декабрин 5. Х. 4.

Җимбин Б. 1961 — Җимбин Б. Хальмг цә 
(= Калмыцкий чай) // Теегин герл. 1961. 
№ 2. Х. 55–57.

Жуковская 1988 — Жуковская Н. Л. Категории 
и символика традиционной культуры монго-
лов. М.: Наука, ГРВЛ, 1988. 196 с.

Из монгольской 1981 — Из монгольской поэзии 
ХХ века / пер. с монг., cост. Г. Михайлов. 
М.: Худож. лит., 1981. 278 с.

Каляев 1974 — Каляев С. Хвала чаеводу // Ка-
ляев С. К. Сын степей: стихотворения и по-
эмы. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1974. С. 28. 

Каляев 1971 — Каляев С. Чай // Каляев С. К. 
Восходит день. Элиста: Калм. кн. изд-во, 
1971. С. 86.

Калян С. 2005 — Калян С. Кермнә чансн цә 
(= Чай, сваренный Кермен) // Калян С. Те-
егин булг. Элст: Хальмг дегтр hарhач, 2005. 
Х. 55–56.

Калян С. 1975 — Калян С. Цә (= Чай) // Хальмг 
үнн. 1975. Январин 16. Х. 4.

КРС 1977 — Калмыцко-русский словарь / под 
ред. Б. Д. Муниева. М.: Русский язык, 1977. 
768 с.

Манджикова 2007 — Манджикова Б. Б. Хальмг 
орс терминологическ толь (урhмлмудын болн 
мал-адусна нерәдлhн) (= Калмыцко-русский 
терминологический словарь (флора и фауна). 
Элиста: КИГИ РАН, 2007. 98 с.

Мифы, легенды 2017 — Мифы, легенды и пре-
дания калмыков / подготовка текстов, пер., 



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 2

440

вступит. ст., примеч., комментарии, указа-
тели, словарь, сверка калмыцких текстов 
Т. Г. Басанговой, Т. А. Михалевой; отв. ред. 
А. А. Бурыкин, Е. И. Кузьмина, В. В. Кука-
нова, Г. Ц. Пюрбеев. М.: Наука, Вост. лит., 
2017. 367 с.

Моя Россия 2018а — Моя Россия, моя Калмы-
кия: Антология поэзии Калмыкии в 2 тт. Т. 1 
/ сост. Э. А. Эльдышев, предисл. Б. А. Бичее-
ва. Элиста: Нац. библ-ка им. А. М. Амур-Са-
нана, 2018. 352 с.

Моя Россия 2018б — Моя Россия, моя Калмы-
кия: Антология поэзии Калмыкии в 2 тт. Т. 2 
/ сост. Э. А. Эльдышев. Элиста: Нац. библ-ка 
им. А. М. Амур-Санана, 2018. 320 с.

Народное творчество 1940 — Народное творче-
ство Калмыкии / сост. И. Кравченко. Ста-
линград; Элиста: Областное изд-во, 1940. 
314 с. 

Настинова 2014 — Настинова Г. Э. Чай, молоко 
в жизни калмыцкого этноса. Элиста: Джан-
гар, 2014. 128 с.

Насунов 1971 — Насунов Д. Голоса расстояний. 
Элиста: Калм. кн. изд-во, 1971. 62 с.

Нуров 2021 — Нуров В. Калмыцкий чай — на-
питок богов // Дар духовный: альманах: 
на калм. и рус. яз. / сост.: Э. А. Эльдышев, 
В. Б. Чонгонов, Е. Н. Решетникова. Элиста: 
[б. и.], 2021. С. 104–105.

Нуура В. 2021 — Нуура В. Хальмг цә — бурхна 
ундн (= Калмыцкий чай — напиток богов) 
// Дар духовный: альманах: на калм. и рус. 
яз. / сост.: Э. А. Эльдышев, В. Б. Чонгонов, 
Е. Н. Решетникова. Элиста: [б. и.], 2021. 
С. 104.

Обрядовый фольклор 1993 — Обрядовый фоль-
клор калмыков / сост., вступ. ст., коммент. 
Н. Ц. Биткеева. Элиста: Санан, 1993. 79 с.

Осорин 2008 — Осорин У. Калмыцкий чай // 
Осорин У. Зимний цветок. Стихи на калм. и 
рус. яз. Элиста: Джангар, 2008. С. 98.

Пословицы, поговорки 2007 — Пословицы, по-
говорки и загадки калмыков России и ойра-
тов Синьцзяна / сост., перевод Б. Х. Тодае-
вой. Элиста: Джангар, 2007. 839 с.

Пою степной нектар 2016 — «Пою степной нек-
тар — пою калмыцкий чай» / сост., аппарат 
издания А. Т. Баяновой, П. Э. Алексеевой. 
Элиста: РИА «Калмыкия», 2016. 192 с.

Поэзия Калмыкии 2009 — Поэзия Калмыкии: 
антология: на калм. и рус. яз. / гл. ред. 
Д. Б. Дорджиева. Элиста: Герел, 2009. 352 с.

Сангаджиева 1978 — Сангаджиева Б. Калмыц-
кий чай // Сангаджиева Б. Б. Калмыцкий 
чай. Стихотворения и поэмы. М.: Сов. Рос-
сия, 1978. С. 38–39. 

Сангаджиева 2018 — Сангаджиева Б. Чай моей 
бабушки // Сангаджиева Б. Б. Избранное: 
стихи, поэмы. М.: Арго-Книга, 2018. 432 с. 

Саңhҗин Б. 1962а — Саңhҗин Б. Хальмг цә 
(= Калмыцкий чай) // Саңhҗин Б. Шүлгүд. 
Элст: Хальмг дегтр hарhач, 1962. Х. 18–19. 

Саңhҗин Б. 1962б — Саңhҗин Б. Ээҗин цә 
(= Бабушкин чай) // Хальмг үнн. 1962. Де-
кабрин 2. Х. 3.

Саңhҗин Б. 1986 — Саңhҗин Б. Хальмг цә 
(= Калмыцкий чай)// Саңhҗин Б. Мини 
җирhлм — мини теегм (= Моя жизнь — моя 
степь): шүлгүд. Элст: Хальмг дегтр hарhач, 
1986. Х. 12–13.

Семь звезд 2004 — Семь звезд: калмыцкие ле-
генды и предания / сост., пер., вступ. ст., 
коммент. Д. Э. Басаева. Элиста: Калм. кн. 
изд-во, 2004. 415 с. 

Төвкнкин Э. 1963 — Төвкнкин Э. Хальмг цә 
(= Калмыцкий чай)// Хурц үг. Шинәс бичҗәх 
16 поэтнрин шүлгс (= Острое слово. Стихи 
16 молодых поэтов) / Бүрдәгч Хоньна М. 
(Сост. М. Хонинов). Элст: Хальмг госиздат, 
1963. Х. 21.

Фольклор монгольских народов 2011 — Фоль-
клор монгольских народов: исследование 
и тексты. Т. 2. Бурятский фольклор / сост. 
С. С. Бардаханова, С. Д. Гымпилова. Элиста: 
Джангар, 2011. 444 с.

Хальмг поэзин 1962 — Хальмг поэзин анто-
лог (= Антология калмыцкой поэзии) / 
бypдǝhǝчнр Калян С., Мацга И., Санган Л. 
Элст: Хальмг госиздат, 1962. 304 х.

Хальмг улсин йөрәлмүд 2010 — Хальмг улсин 
йөрәлмүд (= Калмыцкие народные благопо-
желания) / сост., вступ. статья М. Э.-Г. Эрд-
ни-Горяева. Элиста: КИГИ РАН, 2010. 160 с.

Хальмг фольклор 1941 — Хальмг фольклор 
(= Калмыцкий фольклор) / Бүрдǝҗ кеснь, 
нүр үгинь болн темдгүдинь бичснь Леҗнǝ 
Ц., Шалвра Г. (Составление, предисловие, 
примечания Ц. Леджинова, Г. Шалбуро-
ва). Элст: Хальмг госиздат (Калмгосиздат), 
1941. 461 х.

Ханинова 2009 — Ханинова Р. М. Разговор с 
солнцем в лирике Владимира Маяковского, 
Давида Кугультинова и Михаила Хонинова 
// Художественный мир Давида Кугульти-
нова: сб. науч. тр. Элиста: Калм. ун-т, 2009. 
С. 24–35.

Ханинова 2011 — Ханинова Р. Джомба // Байр-
та. 2011. 31 марта. С. 3.

Ханинова 2010 — Ханинова Р. Чай и пиала // 
Калм. ун-т. 2010. 8 апреля. С.3.

Ханинова 2005 — Ханинова Р. М. Семиоти-
ко-культурологический концепт еды в вос-



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ	 LITERARY	STUDIES

441

точном дискурсе: чай и чигян в творчестве 
Михаила Хонинова // Юг России: взаимо-
действие народов и культур. Сб. науч. ст. 
Элиста: Джангар, 2005. С. 129–140.

Хонинов 1972 — Хонинов М. Калмыцкий чай // 
Хонинов М. В. Все начинается с дороги: 
стихи и поэмы. М.: Современник, 1972. 
С. 95–97.

Хонинов 2009 — Хонинов М. Солнце, пьющее 
калмыцкий чай // Поэзия Калмыкии: антоло-
гия: на калм. и рус. яз. / гл. ред. Д. Б. Дорджи-
ева. Элиста: Герел, 2009. С. 227. 

Хоньна М. 1978 — Хоньна М. «Нарна амтнь — 
әмтәхнәрн йосн…» (= «Вкус солнца — на-
стоящий…») // Хоньна М. Төрскнүрм бичә 
хатн: шүлгүд болн шүлгәр бичсн түүк. (= Не 
стреляйте в Родину мою: стихи и повесть в 
стихах). Элст: Хальмг дегтр hарhач, 1978. 
Х. 22.

Хоньна М. 1971 — Хоньна М. Әрәсән теңгр дор:  
шүлгүд болн поэм (= Под небом России: 

стихи и поэма). Элст: Хальмг дегтр hарhач, 
1971. 171 х.

Хоньна М. 1966 — Хоньна М. Хальмг цә уудгтан 
нарн (= Солнце, пьющее калмыцкий чай) // 
Хоньна М. Цаhан-Нуурин айсмуд: шүлгүд 
(= Цаган-Нурские мотивы: стихи). Элст: 
Хальмг дегтр hарhач, 1966. Х. 50.

Цацлын дееҗ 1997 — Цацлын дееҗ. Зүңһарин 
хальмгудын йөрәл, магталмуд болн хүрмин 
йосн (= Заздравное слово. Благопожелания, 
восхваления и свадебный обряд калмыков 
Синьцзяна) / бүрдәгч Н. Содмон (Состави-
тель Н. Содмон). Элст: Хальмг дегтр һарһач, 
1997. 174 х.

Шугран В. 2008 — Шугран В. Хальмг цә (= Кал-
мыцкий чай)/ Шугран В. Мини дегтр. Элст: 
Хальмг дегтр hарhач, 2008. Х. 245–246.

Шугран В. 2010 — Шугран В. Хальмг эмгд 
(= Бабушки-калмычки) // Шугран В. Шүл-
глән. (Поэзия) Элст: Герл, 2010. Х. 76.

References
Badmaev S. (Badmin S.) Kalmyk tea. Teegin gerl. 

1975. No. 3. P. 77. (In Kalm.)
Badma-Khalgaev I. (Badm-Khaalγin I.) Jomba. 

Khal’mg ünn. 1993, February 27. P. 3. (In 
Kalm.)

Baidyev S. (Baidyn S.) ‘If you happen to meet a 
settlement on your way …’. Teegin gerl. 1968. 
No. 2. P. 27. (In Kalm.)

Baidyev S. (Baidyn S.) ‘Strong Kalmyk tea is [my 
old] habit …’. In: Baidyev S. (Baidyn S.) The 
Nomination. Poems. Elista: Kalmykia Book 
Publ., 1963. P. 35. (In Kalm.)

Baidyev S. A. Selected [Writings]: Poems. Elista: 
Dzhangar, 2000. 436 p. (In Kalm.)

Bambaeva A. (Bamban A.) Food offering. In: Bam-
baev A. (Bamban A.) The First Love. Poems. 
Elista: Dzhangar, 1998. P. 24. (In Kalm.)

Bardakhanova S. S., Gympilova S. D. (comps.) 
Folklore of Mongols: Studies and Texts. Vol. 2: 
Buryat Folklore. Elista: Dzhangar, 2011. 444 p. 
(In Russ.)

Basaev D. E. (comp.) The Seven Stars [of Ursa Ma-
jor]: Kalmyk Legends and Tales. Elista: Kal-
mykia Book Publ., 2004. 415 p. (In Russ.)

Bayanova A. T., Alekseeva P. E. (comps.) ‘Glori-
fying Nectar of Steppe — Glorifying Kalmyk 
Tea’. Elista: RIA Kalmykia, 2016. 192 p. (In 
Kalm. and Russ.)

Bembeev T.  (Bembin T.) Jomba. In: Primary 
School Reader. Elista: Dzhangar, 1994. P. 27. 
(In Kalm.)

Bembeev T. Jomba. In: Bembeev T. O. At the Heart 

Level. Poems. Elista: Dzhangar, 2005. P. 33. 
(In Kalm.)

Bitkeev N. Ts. (comp.) Kalmyk Ritual Folklore. 
Elista: Sanan, 1993. 79 p. (In Kalm. and Russ.)

Bordzhanova T. G. Kalmyk Magic Poetry: Study 
and Materials. Elista: Kalmykia Book Publ., 
1999. 182 p. (In Russ.)

Bordzhanova T. G. Kalmyk Ritual Poetry: Genre 
System, Poetics. Elista: Kalmykia Book Publ., 
2007. 592 p. (In Russ.)

Burykin A. A., Kuzmina E. I., Kukanova V. V., 
Pyurbeev G. Ts. (eds.) Kalmyk Myths, Legends 
and Tales. T. Basangova, T. Mikhaleva (text 
prep., foreword, etc.). Moscow: Nauka — Vo-
stochnaya Literatura, 2017. 367 p. (In Kalm. 
and Russ.)

Dordzhieva D. B. (ed.) Poetry of Kalmykia: Anthol-
ogy. Elista: Gerel, 2009. 352 p. (In Kalm. and 
Russ.)

Dzhimbiev A. (Jimbin A.) Tea well-wishing be re-
cited. Khal’mg ünn. 1984, December 5. P. 4. (In 
Kalm.)

Dzhimbiev A. Kalmyk tea. In: Dzhimbiev A. M. 
Selected [Writings]: The Inexhaustible Source 
of Being... Elista: RIA Kalmykia, 2020. P. 69. 
(In Russ.)

Dzhimbinov B. (Jimbin B.) Kalmyk tea. Teegin 
gerl. 1961. No. 2. Pp. 55–57. (In Kalm.)

Eldyshev E. A. (comp.) My Russia, My Kalmykia: 
Anthology of Kalmykia’s Poetry. In 2 vols. 
Vol. 1. B. Bicheev (foreword). Elista: Amur-
Sanan National Library of Kalmykia, 2018. 
352 p. (In Russ.)



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 2

442

Eldyshev E. A. (comp.) My Russia, My Kalmykia: 
Anthology of Kalmykia’s Poetry. In 2 vols. 
Vol. 2. Elista: Amur-Sanan National Library of 
Kalmykia, 2018. 320 p. (In Russ.)

Eldyshev E. A., Chongonov V. B., Reshetnikova 
E. N. (comps.) The Gift of Spirit. Almanac. 
Elista, 2021. 272 p. (In Kalm. and Russ.)

Erdni-Goryaev M. E.-G. (comp.) Kalmyk 
Well-Wishing Verses. Elista: Kalmyk Human-
ities Research Institute (RAS), 2010. 160 p. (In 
Kalm.)

Jangar: A Heroic Epic of the Kalmyk [People]. 
Moscow: Nauka — GRVL, 1990. 475 s. (In 
Kalm. and Russ.)

Jimbiev Ts.-J. The bowl of tea. Teegin gerl. 1966. 
No. 1. P. 52. (In Kalm.)

Kalyaev S. (Kalyan S.) [Kalmyk] tea cooked by 
Kermen. In: Kalyaev S. (Kalyan S.) The Steppe 
Spring. Elista: Kalmykia Book Publ., 2005. 
Pp. 55–56. (In Kalm.)

Kalyaev S. (Kalyan S.) [Kalmyk] tea. Khal’mg ünn. 
1975, January 16. P. 4. (In Kalm.)

Kalyaev S. (Kalyan S.), Matsakov I. (Matsga I.), 
Sangaev L. (Sangan L.) (comps.) Kalmyk Po-
etry: Anthology. Elista: Kalmykia Book Publ., 
1962. 304 p. (In Kalm.)

Kalyaev S. Praised be tea grower. In: Kalyaev S. 
K. The Son of Steppe. Poems. Elista: Kalmykia 
Book Publ., 1974. P. 28. (In Russ.)

Kalyaev S. Tea. In: Kalyaev S. K. The Day Arises. 
Elista: Kalmykia Book Publ., 1971. P. 86. (In 
Kalm.)

Khaninova R. Jomba. Bayrta. 2011, March 31. P. 3. 
(In Russ.)

Khaninova R. M. Conversation with the Sun in lyric 
poems by Vladimir Mayakovsky, David Ku-
gultinov and Mikhail Khoninov. In: The Poetic 
World of David Kugultinov. Collected papers. 
Elista: Gorodovikov Kalmyk State University, 
2009. Pp. 24–35. (In Russ.)

Khaninova R. M. Semiotic and culturological con-
cept of food in Oriental discourse: Tea and chi-
gyan (fermented milk) in Mikhail Khoninov’s 
works. In: South Russia — the Meeting Point of 
Ethnic Groups and Cultures. Collected papers. 
Elista: Dzhangar, 2005. Pp. 129–140. (In Russ.)

Khaninova R. Tea and bowl. Kalmytskiy universitet. 
2010, April 8. P. 3. (In Russ.)

Khoninov M. (Khonina M.) ‘Taste of the Sun 
be finest of all …’. In: Khoninov M. (Khoni-
na M.) Don’t Shoot at My Motherland. Poems 
and novel. Elista: Kalmykia Book Publ., 1978. 
P. 22. (In Kalm.)

Khoninov M. (Khonina M.) The Sun to drink Kal-
myk tea. In: Khoninov M. (Khonina M.) Me-
lodic Motifs of Tsagan Nur. Poems. Elista: Kal-

mykia Book Publ., 1966. P. 50. (In Kalm.)
Khoninov M. (Khonina M.) Under the Sky of Rus-

sia. Poems. Elista: Kalmykia Book Publ., 1971. 
171 p. (In Kalm.)

Khoninov M. Kalmyk tea. In: Khoninov M. V. It 
All Begins with the Path. Poems. Moscow: 
Sovremennik, 1972. Pp. 95–97. (In Russ.)

Khoninov M. The Sun to drink Kalmyk tea. In: 
Dordzhieva D. B. (ed.) Poetry of Kalmykia: An-
thology. Elista: Gerel, 2009. P. 227. (In Russ.)

Kravchenko I. (comp.) Folk Culture of Kalmy-
kia. Stalingrad, Elista: [Kalmyk Autonomous] 
Oblast [Book] Publ., 1940. 314 p. (In Russ.)

Ledzhinov Ts. (Lejnä Ts.), Shalburov G. (Shalvra 
G.) (comps.) Kalmyk Folklore. Elista: Kalmgo-
sizdat, 1941. 461 p. (In Kalm.)

Mandzhikova B. B. Kalmyk-Russian Terminologi-
cal Dictionary: Flora and Fauna. Elista: Kalmyk 
Humanities Research Institute (RAS), 2007. 
98 p. (In Kalm. and Russ.)

Mikhaylov G. (comp.) Twentieth-Century Mongo-
lian Poetry. Moscow: Khudozhestvennaya Lit-
eratura, 1981. 278 p. (In Russ.)

Muniev B. D. (ed.) Kalmyk-Russian Dictionary. 
Moscow: Russkiy Yazyk, 1977. 768 p. (In 
Kalm. and Russ.)

Nastinova G. E. Tea, Milk in Kalmyk Ethnic Life. 
Elista: Dzhangar, 2014. 128 p. (In Russ.)

Nasunov D. The Voices of Distance. Elista: Kalmy-
kia Book Publ., 1971. 62 p. (In Russ.)

Nurov V. (Nuura V.) Kalmyk tea — nectar of 
Heaven. In: Eldyshev E. A., Chongonov V. B., 
Reshetnikova E. N. (comps.) The Gift of Spirit. 
Almanac. Elista, 2021. P. 104. (In Kalm.)

Nurov V. Kalmyk tea — nectar of Heaven. In: Eldy-
shev E. A., Chongonov V. B., Reshetnikova E. 
N. (comps.) The Gift of Spirit. Almanac. Elista, 
2021. Pp. 104–105. (In Russ.)

Osorin U. Kalmyk tea. In: Osorin U. The Winter 
Flower. Poems. Elista: Dzhangar, 2008. P. 98. 
(In Kalm. and Russ.)

Sangadzhieva B. (Saŋγjin B.) Kalmyk tea. In: San-
gadzhieva B. (Saŋγjin B.) Poems. Elista: Kal-
mykia Book Publ., 1962. Pp. 18–19. (In Kalm.)

Sangadzhieva B. (Saŋγjin B.) Kalmyk tea. In: San-
gadzhieva B. (Saŋγjin B.) My Fortune — My 
Steppe. Poems. Elista: Kalmykia Book Publ., 
1986. Pp. 12–13. (In Kalm.)

Sangadzhieva B. (Saŋγjin B.) Mother’s tea. Khal’mg 
ünn. 1962, December 2. P. 3. (In Kalm.)

Sangadzhieva B. Kalmyk tea. In: Sangadzhieva B. 
B. Kalmyk Tea. Poems. Moscow: Sovetskaya 
Rossiya, 1978. Pp. 38–39. (In Russ.)

Sangadzhieva B. My grandmother’s tea. In: San-
gadzhieva B. B. Selected [Writings]: Poems. 
Moscow: Argo-Kniga, 2018. 432 p. (In Russ.)



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ	 LITERARY	STUDIES

443

Shugraeva V. (Shugran V.) Kalmyk tea. In: Shu-
graeva V. (Shugran V.) My Book. Elista: Kal-
mykia Book Publ., 2008. Pp. 245–246. (In 
Kalm.)

Shugraeva V. (Shugran V.) To a Kalmyk old wom-
an. In: Shugraeva V. (Shugran V.) Poetry. Elis-
ta: Gerl, 2010. P. 76. (In Kalm.)

Sodmon N. (comp.) The Words of Sprinkle Offer-
ings: Yöräls, Magtals, and Wedding Rites of 
Xinjiang Oirats (Kalmyks). Elista: Kalmykia 
Book Publ., 1997. 174 p. (In Russ.)

Tepkenkiev E. (Tövknkin E.) Kalmyk tea. In: 

Khoninov M. (Khonina M.) (comp.) The Sharp 
Word: New Poems by Sixteen Poets. Elista: 
Kalmykia Book Publ., 1963. P. 21. (In Kalm.)

Todaeva B. Kh. (comp.) Kalmyks of Russia and Oirats 
of Xinjiang: Proverbs, Sayings and Riddles. Elis-
ta: Dzhangar, 2007. 839 p. (In Kalm. and Russ.)

Viktorova L. L. Mongols: Ethnic and Cultur-
al Backgrounds. Moscow: Nauka — GRVL, 
1980. 224 p. (In Russ.)

Zhukovskaya N. L. Mongolian Traditional Culture: 
Categories and Symbols. Moscow: Nauka — 
GRVL, 1988. 196 p. (In Russ.)



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 2

444

УДК / UDC 398.22 
DOI: 10.22162/2619-0990-2023-66-2-444-456

Сюжетосложение «Песни о женитьбе Узенг Алдархана» из 
эпического репертуара ойратского сказителя Джавин Джуны

Байрта Барбаевна Манджиева1 

1  Калмыцкий научный центр РАН (д. 8, ул. им. И. К. Илишкина, 358000 Элиста, Российская 
Федерация)

 доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
  0000-0002-5644-3340. E-mail: mbbairta[at]yandex.ru 

 © КалмНЦ РАН, 2023
 © Манджиева Б. Б., 2023

Аннотация. Введение. Несмотря на изученность ряда проблем синьцзян-ойратской версии 
«Джангара» в отечественной и зарубежной фольклористике, вопросы сюжетосложения эпи-
ческих песен ойратской традиции все еще остаются недостаточно исследованными. Цель 
исследования — изучение сюжетосложения «Песни о женитьбе Узенг Алдар-хана» из эпи-
ческого репертуара ойратского джангарчи Джавин Джуны, представителя хобуксарской ска-
зительской традиции. Задачи — изучить сюжет и выявить основные сюжетно-композицион-
ные особенности песни, проанализировать единство и различие сюжетных тем в сравнении с 
калмыцкой версией эпоса «Джангар». Материалом исследования явились опубликованные 
источники по изучаемому аспекту на ойратской письменности «тодо бичиг» («ясное пись-
мо»), монгольском и калмыцком языках. Результаты. Генеалогическая циклизация, являясь 
последовательной разработкой таких важнейших этапов эпической биографии Джангара, 
как чудесное рождение, первый подвиг, женитьба и героические деяния, побудила творцов 
эпоса проявить интерес к судьбе главного героя в целом и представить аудитории слуша-
телей полную картину эпических событий. Как следствие, возможно, и была создана ска-
зителями песнь, повествующая о событиях до рождения Джангара, его появления на свет и 
последующем сиротстве. В сравнении с калмыцкой версией в синьцзян-ойратской традиции 
преобладают элементы сказочно-мифологической фантастики: жилище красавицы-дагини, 
магические способности невесты, чудесный помощник-конь, волшебная шкатулка невесты. 
Сюжет героического сватовства строится как последовательное повествование, где каждая 
тема, эпизод и мотив имеют нерасторжимую связь между собой и служат раскрытию темы. 
Рассмотрение темы героического сватовства в синьцзян-ойратской и калмыцкой версиях 
эпоса «Джангар» выявило общие элементы в структуре сюжета: отправление героя в даль-
нюю поездку в поисках невесты, преодоление препятствий в пути, описание жилища суже-
ной, прохождение женихом испытаний, победа, свадебный пир и возвращение на родину. 
Однако при всей общности и схематичности сюжетной структуры, тема героического сва-

Published in the Russian Federation
Oriental Studies (Previous Name: Bulletin of the Kalmyk Institute 
for Humanities of the Russian Academy of Sciences)
Has been issued as a journal since 2008
ISSN: 2619-0990; E-ISSN: 2619-1008
Vol. 16, Is. 2, pp. 444–456, 2023
Journal homepage: https://kigiran.elpub.ru

 

http://orcid.org/0000-0002-5644-3340


ФОЛЬКЛОРИСТИКА  FOLKLORE  STUDIES

445

товства имеет особенности, присущие национальным версиям и сказительским традициям 
ойратов и калмыков. 
Ключевые слова: эпос «Джангар», синьцзян-ойратская версия, джангарчи, эпический репер-
туар, сюжет, тема, мотив, герой, суженая
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Abstract. Introduction. Despite quite a number of issues relating the Xinjiang Oirat version of the 
Jangar have been sufficiently dealt with in domestic and foreign folklore research papers, those of plot 
structure inherent to epic narratives within the Oirat tradition still remain somewhat understudied. 
Goals. The article attempts an insight into the plot structure of the Song of Khan Uzeng Aldar’s 
Marriage recorded from the Oirat jangarchi Javin Juna — a representative of the Hoboksar taletelling 
tradition. The work seeks to examine the plot and identify some key plot and compositional features 
of the narrative, compares the latter to the Kalmyk version of the Jangar for further analysis of traced 
similarities and differences. Materials. The study investigates corresponding publications in Oirat 
(Clear Script), Mongolian, and Kalmyk. Results. Being a consistent development of such important 
stages of Jangar’s epic biography as miraculous birth, earliest feat, marriage and heroic deeds, the 
genealogical cyclization prompted the epic’s creators to show interest in the main character’s destiny 
at large and present a complete picture of epic events to the audience. This may have resulted in 
that they finally created a narrative describing certain events prior to Jangar’s birth, his birth proper, 
and subsequent orphanhood. If compared to the Kalmyk version, the Xinjiang Oirat tradition is 
dominated by elements of fabulous mythological fiction: dwelling of a beautiful dakini, horse as 
a magic assistant, the bride’s magical abilities and wishing box. The plot of heroic matchmaking is 
structured as a sequential narrative where each episode, element and motif are inextricably linked and 
together serve to reveal the theme. Our insight into the theme of heroic matchmaking in the Xinjiang 
Oirat and Kalmyk versions of the Jangar epic reveals common elements in plot structures, namely: 
the hero’s departure on a long journey in search of bride, passage of obstacles en route, descriptions 
of the bride’s home, trials underwent by the groom, victory, wedding feast, and return to homeland. 
However, despite the plot structures are common enough and essentially sketchy, the theme of heroic 
matchmaking is distinguished by some specific characteristics inherent to the Oirat and Kalmyk 
ethnic versions and taletelling traditions, respectively.
Keywords: Jangar epic, Xinjiang Oirat version, jangarchi, epic repertoire, plot, theme, motif, hero, 
betrothed
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1. Введение
Изучению синьцзян-ойратской эпиче-

ской традиции «Джангара» посвящены ра-
боты отечественных и зарубежных иссле-
дователей: Б. Я. Владимирцова [Владимир-
цов 1923], А. Ш. Кичикова [Кичиков 1981; 
Кичиков 1992; и др.], С. Ю. Неклюдова 
[Неклюдов 1984; Неклюдов 2019а; Неклю-
дов 2019б], Н. Ц. Биткеева [Биткеев 1990; 
и др.], Э. Б. Овалова [Овалов 2004; Овалов 
2008], Е. Э. Хабуновой [Хабунова 2006; 
Хабунова 2015; и др.], В. З. Церенова [Це-
ренов 2008], Ц. Б. Селеевой [Селеева 2013; 
Селеева 2019а; Селеева 2019б], Т. Джамцо 
[Джамцо 1985; Джамцо 1991; Джамцо 1997; 
Джамцо 2008], Ж. Ринчиндоржа [Ринчин-
дорж 1986], Ж. Эрдэнэбаяра [Эрдэнэбаяр 
2010], Б. Мёнки [Мёнкя 2011], Д. Таи [Taya 
2002; Тая 2010], Б. Амрдалы [Амрдала 
2008], Ж. Батнасана [Батнасан 1986; Бат-
насан 2008], Лю Шиу [Лю 2004], М. Няма 
[Ням 1984], Б. Нямжава [Нямжав 1991] и др. 

Несмотря на изученность ряда проблем 
синьцзян-ойратской версии «Джангара» в 
отечественной и зарубежной фольклори-
стике, вопросы сюжетосложения эпических 
песен ойратской традиции все еще остаются 
недостаточно исследованными. 

Цель исследования заключается в изуче-
нии сюжетосложения песни «Үзңг Алдр хан 
өргәлгсн бөлг» («Песнь о женитьбе Узенг 
Алдар-хана») из эпического репертуара 
ойратского джангарчи Джавин Джуны — 
представителя хобуксарской сказительской 
традиции. 

2. Материалы и методы исследования
Материалом исследования явились тек-

сты эпических песен синьцзян-ойратской 
эпической традиции «Джангара», опубли-
кованные Народным издательством Синь-
цзяна в Китае в 1986–2000 гг. на ойратской 
письменности «тодо бичиг» («ясное пись-
мо») [Жангар 1986; Жангар 1987; Жангар 
2000], переложенные на калмыцкий язык 
известным востоковедом Б. Х. Тодаевой 
[Джангар 2005; Джангар 2006; Джангар 

2008]. В сравнительном аспекте были так-
же привлечены тексты песен калмыцкого 
герои ческого эпоса «Джангар» [Джангар 
1978; Джангар 2020]. В целях изучения сю-
жетосложения песни сказительской тради-
ции ойратов Синьцзяна применялись описа-
тельный и сравнительный методы. 

3. Сюжетная структура песни «Үзңг 
Алдр хан өргәлгсн бөлг» («Песнь о же-
нитьбе Узенг Алдархана»)

Основная сюжетно-композиционная 
особенность эпоса «Джангар» заключается 
в «последовательном проведении принци-
па генеалогической циклизации эпических 
сказаний вокруг центральной фигуры эпи-
ческого монарха, являющегося в то же вре-
мя первым богатырем своего народа, вопло-
щением его героического самосознания» 
[Жирмунский 1974: 33].

В синьцзян-ойратской версии «Джан-
гара», в отличие от калмыцкой традиции, 
биографическая циклизация песен пред-
ставлена тремя поколениями героев: 1) отец 
Джангара — Узенг Алдар-хан [Джангар 
2005: 37−56]; 2) Джангар; 3) сын Джангара 
— Хара Джилган [Джангар 2006: 521−546]. 

Циклизация обусловлена не только по-
следовательной разработкой важнейших 
этапов эпической биографии Джангара — 
чудесное рождение, первый подвиг, же-
нитьба, богатырские поездки и героические 
подвиги, но и интересом аудитории слуша-
телей к судьбе главного героя, к истории  
его семьи в целом. По мнению современ-
ного исполнителя песен синьцзян-ойрат-
ской версии «Джангара», джангарчи Нарса 
из аймака Алашань Внутренней Монголии 
Китая, «сказитель должен представлять 
полную картину эпических событий, в том 
числе до и после рождения главного ге-
роя богдо нойона Джангара» [ПМА 2023]. 
Данное мнение связано с сюжетом изучае-
мой песни, которая повествует о событиях 
до рождения Джангара и в первый год его 
жизни.
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«Эпический сюжет в каждой отдельно 
взятой эпической поэме / песне реализует 
одну и ту же модель конструирования эпи-
ческого сюжета, которая варьируется в за-
висимости от характерных для данной на-
циональной традиции сюжетных коллизий. 
Модель эпического сюжета включает в 
себя ряд базовых сюжетообразующих мо-
тивов, которые образуют устойчивую по-
следовательность нескольких элементов: 

1. Героическая коллизия (причина, по-
буждающая героя к деянию). 

2. Путь к деянию (способ простран-
ственного перемещения). 

3. Испытание / претерпевание / препят-
ствие. 

4. Героическое деяние.
5. Последствия деяния. 
Сюжет всякого эпического текста мо-

жет быть представлен этой комбинацией 
элементов, каждый из которых является 
сюжетопорождающим мотивом, который 
в свою очередь влечет за собой целый мо-
тивный комплекс, разворачивающийся да-
лее в повествовательной структуре любо-
го эпического текста в традиции. Однако 
комбинация этих элементов (или сюжето-
порождающих мотивов) не произвольна, а, 
наоборот, необычайно устойчива и строго 
последовательна» [Ершова 2018: 52].

Предложеная И. В. Ершовой модель 
эпического сюжета, состоящая из устойчи-
вой последовательности элементов, приме-
нима и к эпическим песням «Джангара», в 
частности к изучаемой поэме синьцзян-ой-
ратской традиции. 

Сюжет «Песни о женитьбе Узенг Ал-
дар-хана» из эпического репертуара ойрат-
ского джангарчи Джавин Джуны основан 
на теме героического сватовства, которое 
обусловлено богатырской поездкой Узенг 
Алдар-хана в чужую страну в поисках не-
весты — предназначенной герою суженой. 
Сюжет песни включает в себя ряд сюжето-
образующих мотивов, имеющих следую-
щую устойчивую последовательность: 

1. Героическая коллизия (причина, по-
буждающая героя к деянию).

2. Путь к деянию (способ простран-
ственного перемещения). 

3. Героическое деяние. 
4. Испытание / соперничество (препят-

ствия на обратном пути).
5. Последствия деяния (смерть героя). 

3.1. Героическая коллизия (причина, по-
буждающая героя к деянию) 

«Песнь о женитьбе Узенг Алдар-ха-
на» начинается с описания пространствен-
но-временного фона: Эрднин экн сән цагт 
һаргсн, / Эн орчлңгин үүсл цагт һаргсн, / 
Эңк хаанакн эңк җирһхд, / Мөңк хаанакн 
мөңк наслхд, / Эрдни цолт хаанакн сүндр-
лхд / Эзн Маньзушрин эрдни ширә / Эн хаанд 
Хурмстнас буугсн гидг ‘В начальное драго-
ценное время рожденный, / В то время как 
сотворилась вселенная рожденный, / Когда 
мирные ханы в мире и спокойствии пребы-
вали, / Когда бессмертные ханы вечностью 
наслаждались, / Когда с драгоценным титу-
лом ханы были величественны, / Владыки 
Манджушри драгоценный престол / Этому 
хану от Хурмусты-тенгрия спустили, гово-
рят’1 [Джангар 2005: 39]. Таким образом, 
время в зачине определяется как мифиче-
ская эпоха первотворения и характеризует-
ся как идеальный «драгоценный век».

Через описание родословной Узенг Ал-
дар-хана вводится главный герой, создает-
ся картина его эпического мира. Завязкой 
песни служит приезд Узенг Алдар-хана во 
владения побратима Шигширге, сына Шир-
ке-хана, живушего по соседству. Справив-
шись о здоровье хана Ширке и его супруги, 
Узенг Алдар-хан угостился аракой и раз-
ного вида яствами, по обычаю преподне-
ся белый платок-хадак, поведал о причине 
приезда. Как оказалось, герою приснился 
сон, будто через дымоход солнце вошло, а 
в дверь вошла луна. Цель его визита — по-
просить растолковать этот сон хана Шиг-
ширги. Шигширги с супругой указали на 
то, что сон предвещает ему суженую — кра-
савицу Урман Цецен Дамбушо, дочь хана 
Усун Хадын. Однако, тем не менее, суще-
ствует запрет ее замужества, как они знают,  
на три года, если она выйдет замуж, то вме-
сте с ней уйдет благополучие всего нутука, 
поскольку Цецен-дагини является храни-
тельницей счастья всего кочевья. Поэтому 
во избежание ее замужества хан, отец 99 до-
черей, намеренно объявил всему народу о 
рождении сотой, якобы, очень глупой доче-
ри, которую отдаст тому, кто разрешит сто 
восемь трудных споров в течение трех лет. 
Шигширги с супругой уговаривали Узенг 
Алдар-хана не торопиться, прислушаться к 

1 Здесь и далее перевод автора статьи.
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их совету — в течение трех лет разрешить 
трудные задачи, а потом засватать краса-
вицу Дамбушо. Но герой, не вняв их сове-
ту и уговорам, спешно отправляется в путь 
за своей суженой невестой [Джангар 2005: 
40–42]. 

3.2. Путь к деянию (способ простран-
ственного перемещения) 

В архаическом эпосе отправляющийся 
в брачную поездку герой преодолевает на 
своем пути сказочные преграды (водные 
рубежи, волшебно-магические препят-
ствия), выполняет трудные задачи, однако, 
как заметил В. М. Жирмунский, «в патриар-
хально-родовом обществе в особенности на 
высшей ступени его развития, в период „во-
енной демократии“, сюжет брачной поезд-
ки принимает, с преобладанием воинских 
интересов, характер по преимуществу геро-
ический» [Жирмунский 1974: 264]. Подоб-
ное развитие сюжета мы наблюдаем в ана-
лизируемой эпической песне синьцзянских 
ойратов.

Так, в изучаемой песне герой направ-
ляется в страну Гюртем Цецен-хана, что-
бы засватать свою суженую и жениться, в 
противном случае, — проявив богатырскую 
силу, забрать ее. Когда, преодолев огромное 
расстояние, Узенг-хан стал приближаться 
к границе владений чужеземного хана, уз-
навший о непрошеном госте Гюртем Цецен 
с помощью магических способностей вы-
звал две стихии: ураганный ветер, не даю-
щий богатырю пройти вперед, и знойную 
жару, палящую ему в спину. Десять суток 
герой пытался пройти вперед, изнемогая, 
на пятнадцатые он упал обессиленный, без 
сознания. В это время на помощь Узенг-ха-
ну приходит его суженая красавица-дагини 
Цецен, вдохнув в него жизнь, исцеляет его 
белым лекарством-снадобьем. Красави-
ца-дагини, сотворив озеро в окружении пре-
красных фруктовых деревьев, написала ему 
послание, что оказала ему помощь, а потом 
оставила его в этом месте. Пробудившись 
после долгого сна, Узенг-хан находит пись-
мо красавицы-дагини. Узнав, что суженая 
оживила и исцелила его, герой отправляет-
ся к хану, к отцу своей суженой [Джангар 
2005: 43–44].

Прибыв во владения хана Гюртем Це-
цена, Узенг-хан видит дворец-сюме: Деерән 
дүүҗңг уга, / Доран бахн уга / Тавн өңгин 
солңһ туяргсн, / Таңгсг сәәхн сүм суврһ 

харгдв ‘Сверху, не имеющий веревок-кре-
плений, / Снизу, не имеющий опорного 
столба, / Пятью цветами радуги сияющий, 
/ Прекрасный дворец-сюме обнаружил’ 
[Джангар 2005: 44–45].

Описание жилища красавицы-дагни 
встречается как в сказочной, так и в эпи-
ческой традиции калмыков. В богатыр-
ской сказке «Нальхан Цаган эджи богатырь 
Найхал» [Калмыцкие богатырские 2018: 
261] жилище суженой героя представляет 
собой «наглухо закрытый бесшовный объ-
ем» [Кичиков 1992: 54], которое не имеет ни 
окон, ни дверей: «...богатырь добрался до 
того места, где небо с землей сходятся. Там 
были крымский котел и огромный таган. 
Взяв их, пошел к яме, в которую провали-
лась нижняя часть муса. Оставив крымский 
котел рядом с ней, спустился в подземелье. 
[Видит —] стоят без веревок-креплений три 
белых [дворца-]кибитки [Калмыцкие бога-
тырские 2018: 261]. 

Девичье жилище не касается земли, 
висит в воздухе «между небом и землей», 
поскольку «нет подвески-поддержки свер-
ху, подпорки (лестницы) снизу» [Кичиков 
1992: 54]. 

В калмыцком героическом эпосе «Джан-
гар» девичья башня красавицы-рагини, в от-
личие от сказочных теремов, имеет окно. 
В заключительной песне «Догшн Шар Гүр-
гү маңһс хааг дуут Улан Шовшур дөрәцүлг-
сн бөлг» («Песнь о том, как прославленный 
Улан Шовшур покорил хана мангасов — 
Свирепого Шара Гюргю») Малодербетов-
ского цикла на особенность жилища суже-
ной героя указывает способ проникновения 
богатыря: «Джангар в окно с обрамлени-
ем из волшебного сандала влез» [Джангар 
2020: 307], также в этой песне наблюдается 
мотив уменьшения красавицы-рагини до 
самых маленьких величин (она умещается 
в кармане): Джангар, проникнув во дворец 
девы-рагини, «за белые, цвета раковины, 
руки взял ее / и, в карман положив, вышел» 
[Джангар 2020: 307].

В изучаемой песне сказителя Джавин 
Джуны проникнуть в жилище невесты ге-
рою помогает его конь, у которого в процес-
се прыжка вырастают крылья, и нескольки-
ми взмахами скакун доставляет Узенга «в 
звездно-пестрый дворец-сюме» красави-
цы-дагини. Встретив Узенг-хана, красавица 
Цецен рассказала жениху о запрете выхо-
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дить замуж и необходимости повременить 
три года, чтобы все благополучно разреши-
лось. Однако герой не соглашается с неве-
стой и отправляется к ее отцу Гюртем Це-
цен-хану.

В разговоре с отцом невесты Узенг 
Алдар-хан напомнил, что когда-то давно 
его отец Тангаг Бумба-хан преподнес ему 
белый платок-хадак и желтый клей в знак 
скрепления будущего союза детей, теперь 
он явился забрать его дочь, свою суженую 
невесту. В данном эпизоде отражаются 
«предсвадебные и свадебные ритуалы — 
с подношением даров родителям невесты 
и последующим свадебным пиром. Свадеб-
ные подарки у монгольских народов имели 
определенную символику, — например, 
клей означал крепость создаваемого союза» 
[Селеева 2019б: 69]. 

Однако, несмотря на взаимную дого-
воренность двух отцов, Гюртем Цецен-хан 
отказывает Узенг Алдару, мотивируя от-
каз тем, что выдал замуж 99 дочерей, а для 
младшей объявил всенародный клич «тому, 
кто разрешит сто восемь трудных споров в 
течение трех лет, и выдаст дочь», и если он 
является судьбою предназначенным жени-
хом, то в течение трех лет ему надо подго-
товиться и выиграть, тогда он их благосло-
вит [Джангар 2005: 48]. 

3.3. Героическое деяние 
Получив отказ, Узенг-хан вступает в 

конфликт с будущим тестем. Кульминаци-
ей песни является сражение героя с войском 
Гюртем Цецен-хана: Һал үдин баргт дәврҗ 
орад, / Һалвр зандн модыни түүмрдәд, / 
Һалвс далаһини татн ширгәһәд, / Һандьг 
уулмудыни сөңг татв. / Бар хот балһдыни 
балвчад, / Бадргсн шаҗн киидини күүчәд, / 
Бәәңһү нутг алвтыни талхчад одв. / Нойн 
нутгтаһан ноха көлчн уга / Ниргн үүмлдәд, 
самурад одгсн цагт, / Гүртм Цецн хан / Уул 
шуһу хоюулнд бөггсн / Ү-түмн каамудан 
урадхла, / Усн дала уурхад бөггсн / Орнд уга 
баатрмудни бүслв гинә / <...> Эн нарни көл 
дор / Эрин сәәниг сәрлций гигсәр / Эрс догшн 
дән эклв ‘В полдень [Узенг Алдар-хан в хан-
ство] ворвался, / Сандаловые деревья огню 
предал, / Грозный океан иссушил, / Высо-
кие горы разрушил. / Прекрасный город в 
руины превратил, / Религию распространя-
ющие монастыри разрушил, / Безмятежные 
кочевья-владения уничтожил. / Нойоны с 
подданными / В суматохе, в беспорядке бе-

гали. / Гюртем Цецен-хан / В уголке между 
гор сгорбившись, / Многочисленную ох-
рану свою призвал, / Словно волна океана 
/ Отборные богатыри [хана] кольцом его 
окружили, говорят / <...> Под лучами солн-
ца, / Словно лучшие из лучших мужчин ис-
пытывая, / Грозная война началась’ [Джан-
гар 2005: 49]. 

Согласно сюжету песни, битва длится 
много месяцев, отрубленные головы обра-
зовали гору-ова, убитые горами лежали, 
от кровавого потока люди в беспамятство 
впадали, охрана хана численностью убыва-
ла, оставшиеся воины вновь в битву всту-
пали [Джангар 2005: 49]. Так представлена 
картина катастрофы в ханстве Гюртем Це-
цен-хана.

Дальнейшее развитие действия ведет 
к развязке конфликта. Когда в ханстве не 
осталось ни одного воина, который мог бы 
оказать сопротивление, война закончилась. 
Узенг-хан, закурив трубку, написал свои 
требования на бумаге и, обмотав ее вокруг 
стрелы, пустил в сторону дворца Гюртем 
Цецена — стрела вонзилась в ханский пре-
стол. Прочитав письмо Узенга, хан с сожа-
лением сказал: «Не послушались меня же-
них с невестой, теперь неблагополучной бу-
дет жизнь у них. Пять лет будут счастливы, 
а на шестой год случится беда» [Джангар 
2005: 50]. 

Хан-отец вынужден был признать по-
беду жениха, покориться Узенг-хану, дать 
свое согласие на женитьбу и устроить сва-
дебный пир.

3.4. Испытание / соперничество (пре-
пятствия на обратном пути)

На обратном пути в родные кочевья 
герой преодолевает новые препятствия. 
В борьбе с врагами Узенг-хану помогает 
его невеста Цецен-дагини. Когда половина 
дороги пройдена, чужеземный хан Киганда, 
узнав, что Узенг-хан возвращается со сво-
ей суженой, выставляет на их пути много-
численную армию воинов. Узенг-хан обра-
щается к своей невесте за советом, в ответ 
Цецен-дагини раскрывает свою шкатулку, 
и из нее выходят сначала воины внутрен-
ней охраны принцессы, затем целое вой-
ско. Сразившись с войском Киганда-хан, 
уничтожили они всех и двинулись дальше 
в путь. На дальнем пути («сколько суток в 
пути проскакали, не ведая»), встретили они 
свирепого Огонда-хана, который, услышав, 
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что Узенг-хан возвращается со своей неве-
стой, решил уничтожить хана, а его суже-
ную забрать. Вновь Цецен-дагини, раскрыв 
свою шкатулку, выпускает несметное вой-
ско свое. Уничтожив врага, они продолжа-
ют путь дальше. 

Препятствия, которые герой преодоле-
вает на обратном пути, имеют традицион-
ный сказочный характер. Вражеские бога-
тыри Киганда-хан и Огонда-хан являются 
соперниками героя, угрожающими силой 
захватить его невесту. «Их чудовищные 
черты, уже лишенные мифологического 
отсвета „потустороннего“ мира, надолго 
сохраняются не только в сказочном, но и в 
героическом эпосе как гротескная художе-
ственная гипербола — в противопоставле-
нии благородному человеческому облику 
героя» [Жирмунский 1974: 295].

Пройдя испытания, Узенг-хан со сво-
ей суженой прибывают в обратной доро-
ге к границе родных кочевий, первыми их 
встречают Шигширге с супругой, затем 
собравшиеся на склоне белоснежной горы 
Манхан жители родного нутука приветству-
ют жениха с невестой. Выбрав благоприят-
ный день, возводят дворец Узенгу и его су-
женой. Свадебный пир длится много дней и 
ночей [Джангар 2005: 53–54].

5. Последствия деяния (смерть героя)
Нарушение Узенг-ханом запрета на же-

нитьбу приводит к негативным последстви-
ям. Предсказание отца невесты, что после 
пяти лет счастливого брака случится не-
счастье, становится пророческим. Согласно 
сюжету, через пять лет благополучной жиз-
ни, когда Узенг-хан находился в отлучке для 
приготовления пяти видов оружия своему 
будущему сыну, у них рождается наследник 
[Джангар 2005: 54]. Сын рождается с при-
знаками чудеснорожденного героя: Күүкн 
хар шулмиг дарн / Көл доран ишкгсн, / Эр 
хар шулмиг дарн / Элкн деерни зәмлн суугсн, 
/ Хойр далынни хоорнд / Тосн торлг күрңг 
улан меңгтә, / <...>  Сүр сүлдтә көвүн һарв 
гинә ‘Женщину, черную шулму, подавляя, / 
Ногою раздавить готовый, / Мужчину, чер-
ного шулму, подавляя, / На его печени, ноги 
скрестив, восседающий, / Меж двух лопаток 
его / Красное родимое пятно выделялось, / 
<...> Могуществом и величием наделенный 
мальчик родился, говорят’ [Джангар 2005: 
55]. Чудеснорожденный герой архаическо-

го эпоса превращается в центральный образ 
героического эпоса «Джангар».

Родимое пятно — признак необыкно-
венности, поэтому мать вместе с прибли-
женными обращается к бакши (к настояте-
лю буддийского монастыря), чтобы узнать 
о его будущем. Когда бакши берет в руки 
сутру, страница с его великим предначер-
танием открывается сама. По совету бакши 
Цецен-хатун должна вырастить сына в зата-
енном месте на озере, окруженном скалами. 
На шестой год супружества, как и преду-
преждал Гюртем Цецен-хан, случается 
беда: на ханство Узенга нападает свирепый 
Шара Мангас, и в живых остался только чу-
деснорожденный сын. Песня завершается 
пленением Шигширге, владельца соседнего 
кочевья, и осиротевшего младенца вместе с 
ему предназначенным жеребенком [Джан-
гар 2005: 56]. Но при этом становится зачи-
ном следующей песни о Джангаре, где он 
победил Шара Мангаса и освободил свои 
владения.

Рассмотрим в сравнительном аспекте 
сюжетосложение песен о героическом сва-
товстве в калмыцкой версии эпоса «Джан-
гар».

4. Тема героического сватовства в 
калмыцкой традиции «Джангара»

В калмыцкой версии эпоса «Джангар» 
теме героического сватовства посвящены 
две песни: 1. «Песнь о том, как восемнад-
цатилетний Хонгор женился на девушке 
Герензел ― дочери свирепого хана Цаган 
Зула, одного из четырех ханов четырех ма-
териков» из цикла джангарчи Ээлян Овла, 
записанная Номто Очировым в 1908 г. 
[Джангар 1978: 25–70]; 2. «Песнь о же-
нитьбе Улан Хонгора Превосходного» из 
эпичес кого репертуара сказителя Давы Ша-
валиева [Манджиева 2018: 79–102]. 

«Песнь о женитьбе Хонгора» в исполне-
нии Давы Шавалиева повествует о далекой 
поездке богатыря за суженой, героическом 
сватовстве, состязании с соперниками и воз-
вращении героя с женой на родину. Завяз-
кой сюжета служит обращение на пиру ха-
тун Шавдал к Джангару с просьбой уделить 
внимание Хонгору и начать поиски  суже-
ной для него, ибо настало время женитьбы 
молодого богатыря. Снарядившись, Джан-
гар, а вслед за ним и Боро Мангна спешно 
отправляются на поиски невесты богатырю 
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Хонгору. Прибыв в ханство Кермен-хана, 
Джангар некоторое время остается незаме-
ченным. Неузнаваемость героя сопряжена 
с мифологическим по своему происхожде-
нию мотивом пребывания богатыря в ином 
мире (т. е. в стране Кермен-хана). 

Согласно повествованию, Кермен-хан, 
увидев гостя, расспрашивает его о цели 
визита. В ответ на предложение Джангара 
засватать его дочь Кермен-хан выдвигает 
требование отдать ему богатырей Санала 
и Савра, а также двух скакунов — аранзала 
Зерде и Кёке Галзана. Джангар дает свое со-
гласие и возвращается в Бумбу. Оскорблен-
ный таким ультиматумом, Хонгор спешно 
отправляется в страну Кермен-хана, разо-
блачает лженевесту, расправляется с ней и 
ее женихом. 

Неудачное сватовство Хонгора влечет за 
собой скитания героя, внешне бесцельные. 
«Но бесцельность и безволие скитающего-
ся Хонгора-жениха выступают как антите-
за, как художественный прием раскрытия 
проблематики „Джангара“: богатыри совер-
шают героические подвиги во имя народа и 
державы Бумбы, действуя активно, не щадя 
себя, свою жизнь» [Кичиков 1992: 216]. 

Тема сватовства в «Джангаре» порожда-
ет сюжет о похождениях героя в ином мире, 
в нем отражены скитания Хонгора, вступле-
ние его в границы владений Замбал-хана, 
превращение себя в мальчика-тарха (пле-
шивого), а своего коня — в плохонького же-
ребенка. Прибытие Хонгора на вражескую 
территорию в облике плешивого мальчика 
связано с обрядом инициации, знаменую-
щим переход героя на новую ступень, в дан-
ном случае — в статус жениха. 

Мотив безволосого жениха взаимосвя-
зан с мотивом «неумойки», или «незнай-
ки», который в свою очередь соотносится с 
представлениями о неузнаваемости героя, 
возвратившегося из страны смерти [Пропп 
1986: 135]. По мнению А. Ш. Кичикова, 
«плешивость-паршивость героя как признак 
прохождения обряда инициации отличала 
его от других женихов — идентифицирова-
ла его как суженого принцессы» [Кичиков 
1992: 59]. 

В песне в интерпретации Давы Шава-
лиева отсутствует мотив встречи плеши-
вого мальчика с бездетными стариком и 
старухой, а также связанные с ним эпизо-
ды, сохранившиеся в песне с аналогичным 

сюжетом в цикле Ээлян Овла: усыновление 
стариками Хонгора, игра в альчики с деть-
ми знати, выигрыш и спрашивание совета 
у коня. При этом в песне Давы Шавалиева 
сохранились мотивы, которые отсутствуют 
в песне Ээлян Овла, как, например, даре-
ние подарков невесте (нож, платок, золотое 
кольцо).

Мальчик-тарха постепенно обнаружива-
ет свою истинную сущность и намерения. 
После исполнения плешивцем песни о бога-
тырях Джангар-хана ханская дочь начинает 
догадываться, что перед ней сам богатырь 
Хонгор, который желает оставаться неуз-
нанным. Не вняв просьбе девушки принять 
свой настоящий облик, Хонгор дарит ей зо-
лотое кольцо, которое в последующем по-
служит доказательством его знакомства с 
будущей женой, дочерью Замбал-хана. Пре-
красная песня, исполненная плешивцем, 
оказывается песней-кличем, с помощью 
которой Хонгор призывает Джангара и бо-
гатырей на помощь. В ответном обращении 
богдо Джангара к одному из своих отваж-
ных, могучих героев — любимцу, богатырю 
Хонгору выражаются тревога и опасения за 
него. 

Кульминацией темы героического сва-
товства является принятие плешивцем-тар-
ха прежнего вида и его участие в трех видах 
состязаний с претендентом на руку невесты. 
Чтобы определить избранника своей дочери, 
Замбал-хан объявляет брачные состязания: 
скачки, стрельбу из лука и борьбу. В первом 
состязании — скачках — побеждает юноша, 
который, по выбору Хонгора, заменял его. В 
двух других состязаниях Хонгор, проявив 
свои богатырские качества, одерживает сам. 
Развязкой песни является женитьба Хонго-
ра и получение им приданого, затем следует 
финальный эпизод возвращения богатырей 
на родину.

Рассмотрение темы героического сва-
товства в синьцзян-ойратской и калмыцкой 
версиях эпоса «Джангар» выявляет общие 
элементы в структуре сюжета: отправле-
ние героя в дальнюю поездку в поисках 
невесты, преодоление препятствий в пути, 
описание жилища суженой, прохождение 
женихом испытаний, победа, свадебный 
пир и возвращение на родину. Однако при 
всей общности и схематичности сюжетной 
структуры песен, тема героического сватов-
ства имеет свои особенности, присущие на-
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циональным версиям и сказительским тра-
дициям ойратов и калмыков. 

5. Выводы
В синьцзян-ойратской версии «Джанга-

ра» в отличие от калмыцкой традиции био-
графическая циклизация песен представле-
на тремя поколениями героев: отца Джан-
гара — Узенг Алдар-хана, главного героя 
Джангара и его сына Хара Джилгана. По 
нашему мнению, циклизация, являясь после-
довательной разработкой таких важнейших 
этапов эпической биографии Джангара, как 
чудесное рождение, первый подвиг, женить-
ба и героические деяния, побудила творцов 
эпоса проявить интерес к судьбе главно-
го героя в целом и представить аудитории 
полную картину эпических событий. И, как 
следствие, возможно была создана сказите-
лями песнь, повествующая о событиях до 
рождения Джангара, его появления на свет 
и последующем сиротстве. Сюжет песни 
вобрал в себя элементы чудесного волшеб-
ства, которые являются основой архаическо-
го эпоса. В сравнении с калмыцкой версией 

в синьцзян-ойратской традиции (в разработ-
ке темы героического сватовства) преобла-
дают элементы сказочно-мифологической 
фантастики: жилище красавицы-дагини (без 
подвесок-креплений висящий в воздухе дво-
рец-сюме), магические способности невесты 
(обладание волшебной силой в эпизоде ис-
целения жениха), чудесный помощник-конь 
(превращение в крылатого коня), волшебная 
шкатулка невесты (в ней заключены воины 
внутренней охраны принцессы и целое вой-
ско). Сюжет героического сватовства строит-
ся как последовательное повествование, где 
каждая тема, эпизод и мотив имеет нерастор-
жимую связь между собой и служит раскры-
тию темы. Несмотря на провиденциальный 
характер связи между героем и героиней, бо-
гатырь добывает свою невесту подвигом, ко-
торый является испытанием его богатырской 
доблести. В калмыцкой и синьцзян-ойрат-
ской эпической традиции «Джангара» герой, 
выдержав испытания, доказывает свое право 
на невесту, обнаруживает перед всеми, что 
он тот самый, которому она предназначена  
свыше.
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