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от  ИЗДАТЕЛЬСТВА

Калмыцкое книжное издателы пию продолжает серию "Наше 
наследие" выпуском труда Якова Павловича Дубровы "Быт 
калмыков Ставропольской губернии". В этой серии уже вышли 
труды Н. Я. Бичурина {Иакинфа} "Историческое обозрение 
ойратов шш калмыков е  XV столетия до настоящего вре.ыени" 
(Элиста, /99/). II. II. Палвиова "Очерк истории кач.мыцко- 
го народа за время его пребывания в России" (Элиста, 1ЧЧ2), 
А. М. П озднеева ' 'Очерки быта буддийских монастырей и буддий
ского духовенства в Монголии в связи с  отношения.ии сего  
последнего к народу" {'•)чиста, /99.?| В. М. Бакунина "Описание 
калмыцких народов, а особливо из них торгоутекого, и поступков 
их ханов и в.ладельцев" ('длиста, /995).

Труд Я. //. Дубровы, действительного члена Odufei uiea архе
ологии, истории и чтиографии при uuuepamopi ком Ка шнеком 
универсшиете, был uidau в Ишестит ииого об 1цеиива в ISW  
году (то.и XV, вып. I А отдечьиои книгой труд Я. II Дубровы 
выходит впервые в К11чиыцкои книжной тдатсии тве.

При подготовке труда Я, II Дубровы к выпуску в свет  
Калмыцкое книжное и ийпиечьство переве.ло iucki т автора на 
современное написание и правоиисание, соуранив при этом 
стиль, лексику, во .иного.» синтаксис оригинала, а также много
численные выделении курсивом.

Издательство также сочло нужным дать р аколько  своих 
примечаний, а также снабдить т дание встутипельнои статьей 
историка М. М. Бат.иаева. ’ >

Издательство выражает б.лагодарность писателю А. Б. Б ад
маеву, предоставившему труд Я. И. Дубровы для издания.



ПРЕДИСЛОВИЕ

I руд я. П. Дуброт.1, KOTopbiii впервые издается Кшшьпжим 
м т ж т а м  издательсiвом в книжном варианте, увидел свет нем- 
11П1ИМ менее ста лег назад. По общеисторическим меркам время
III- laKoe уж большое, но сколько за этот период пережили наро
ды бывшей PoccHiicKoii империи: зри революции, две мировые 
и гражданскую Boiiiii.i, индустриализацию, коллективизацию, 
1УЛ АГи, пересзройку и г. д. и т. п. Калмьщкому народу, о бьшшей 
административно!! (с!;!вро!Юльской) части которого идет речь в 
!!рсдлагаемой !<!!имаиию читателей работе, кроме всего прочего 
!1!.!!1<шо епзс од!!о cipii!!!!ioe испытание —  насильственное пересе- 
ле!1ис. С этой гочки зрс!1ия мож!!о сказать, что со времени выхода 
работ!.! Я. П. Дубров!.! м!10го воды утекло, многое, о чем оп 
!1овествует, безвозвр;!зш) Kaiiyj!o в Лету.

П(юле сказан!!0 !Х) чиз;1зель вправе задать вопрос: нужно ли 
1!срсиздавать рабозу, !!0 !!ествующую о реалиях ’ ’давно минувших 
niicii” , к тому же озражающих краткий исторический отрезок 
жн И1И сравните;!!.но !1ебольшой части тогдагшзего калмьщко!о 
масслс!!ия? Отвечая i!a !!оставле1шьн1 вопрос, необходимо остано- 
11111 !.ся на обстоя!сльсзвах создания работы и на ее содержании.

К сожалению, об авторе на данный момент известно немногое. 
( 'им он упоминает на страницах своего зруда, что в 1883 г. !юб!.1вал 
в Мошолии, где всзреч<шся с Потомками волжских калмыков, 
ушедших из пределов России в 1771 г. Знаком бьш Я. П. Дуброва, 
судя по всему, и с жизнью бурят, так как в 1885 г. в приложении 
к 1111СГС ’ ’Сибирь”  опубликовал очерк ’ ’Женщина у мошоло- 
буряг” . Появление его в Большедербетовском улусе связано с 
ycipoiiciitoM в 1889 г. Князе-Михайловскозо MHccHonepcKoio 
с lima, II котором Я. П. Дуброва, по его же словам, !!ри!!ИМ!Ш 
исиосрсдс !венное участие. Известно также, что пепродолжитель- 
П01 время в зом же 1889 г. он занимал должность пшшомщика, 
IBM ие чето рабоззш учителем церковно-приходской нжолы и, 
ПИЮ ВВ Ц, бьш членом попечительского совета ш!И же даже помощ- 
и т  им иииечпзеля улуса.'

' '||м II. I |м iB'iBii'i 1111 Пншрифии Я. П. Дубровы любезно сообщены мне 
IB шршмчи И II l.opiieeiiMiH С. С. Белоусовым, за что выражаю им свою 
НрИНЫИ 'И III м 11.

»

Прожив в улусе более пязи лет, он В!.1ех:ш из него в nepiioii 
половине 1894 г., увозя с собой свои наблюдения, впечатления, 
конин ряда документов и, возможно, дневниковые записи. Посе- 
ливхзшсь в Казани и будучи дс!1сзз1ител!.ш.1м шхеиом Обзцест- 
ва археологии, истории и эз!!0 !ра(|1ии при м есто м  университете, 
Я. П. Дуброва выступил с сообщениями о собранном материале 
на обнщх собраниях общесзва 28 ноября и 20 декабря 1897 г. и 
27 января 1898 х'. В следующем х оду текст coo6ineimii, дополнен- 
Hbrii рядом неторнмескнх епсдеит!, бьш издан в Казани.

Я. П. Дуброва небх.!.!! тюнером в освещении 6i,ixii н хозяйствен- 
но-адми!шсзразив1101о положения кюхмыков Болх.шедербезовско- 
го улуса. Улус вошел в еое laii Сзавроххольской !y6e|imiii и I860 г., 
а уже во второй ххолошше бО-х ix. ххояхншись рабои.!, поенящемш.ю 
отдельш.1м сторонам жн пш населения улуса.'Я . II. Дуброва не 
упомшхас3 о своих нреднп е i всшшках —  кс х аз и ска la ii., ие юш.ко 
нисаишнх о Бозм.шедербешнеком улусс, но и вообив' о веех 
калмыках —  вполне вшможно, Ч1'о их рабозх.! б|,ши ему ней шее 
тны. Вмесзе с зем |руд Я. 11. Дубров!.! т.хходиооитчаюен их рибох 
его нредшесзвсшшков хюш.икой комшхекехюю о.чвв их ра пшчш.хх 
сторон и проблем жниш калмыков раеемахрпваемпхи им у.луеа.

Содержание ею  |руда можно уелпвхю раихемии. иа хри часзн: 
историческую, этих рафнчеекую н ктиИехвешю адмишн хратв- 
пую. Исто|)ИЧсская чаехь не вх.хдерживаех даже eiiMull ехшсходи- 
тельной К|)ИХХ1К11 Помимо ошибок фак инюх iinei кою харакзсра, 
здесь мх.х найдем ухверждихия, чю  калмх.хкн "д о  еих пор не 
нережилн родохюх о 6i.ii и" ( ( ’, И ), ч ю Хо ( IpiiioK . ''предводи хелх,- 
ствуя вохшсзвеншами калмх.хками. ыдумаи iioei хановии. ух аешую 
Золоз'ую Орду II еоередоючии. унраюхенне мароном в i Лехрвха- 
ни”  (С. 39), чю  е момемха прихода в 1'оееию и до I//I х. 
’ ’калмх.щкая орда” еумхееиювпна ” 6е i иодра ixieiiemia ее на бшхес 
зши меххсс дробш.к- адмнимехратвт.ге едштнх.х е оеобеиш.хми 
названиями XiiKoiii.ix” (С, 18). Сюнх. же 6е 1дока ихleiii.xii.i хаяхшс-

‘ Ланко II. 3 . Отрывки И1 нивкок о калмх.хках Ьолыпслербезовскохо 
улуса. // Сборник сзазисзичсчкнх сведений о Гзаиронолх.ской хуб. 
Ставрополь, 1868.

Бентковский П. И. Жилище и ниша кнлмх.хкои Болыиедсрбезовскохо 
улуса. И Сборник сшзисзичееких сведений о Сзавромольскай хуб. 
Ставрополь, 1868. В эхом же сборнике были опубликоваих.х еще две его 
статьи; "Одна из причин, задерживающих рхпиизис коннозаводства в 
Больщедсрбсзовском улусс” и ' Водх.х и степи Болх.шедербетовского 
улуса соотвехехвуюзли условиям колонизации кшхмх.хков?”

Львовский Н. (иеромонах Мсфодий). Калмх.хки Большедербетовского 
улуса Ставроххолх.ской губернии. Казань, 1884.



ним и |.ii |1И1ИИИ'|1Ч ких инстинктах дикой и своевольной калмьщ- 
I мн |1|11И1 И 11) и чк) "начало семидесятых годов прошлого
I I.. г и...........   I считан, концом более или менее самостоятель-
и.'И util и ii|ii иной дня соседей, исторической жизни калмьщкого
М>1||' iilil (I 111.

II iiiiiiii ипдобн1.1Х надуманных рассуждений является порази-
...................   только нашему автору утверждение, что

............... пионов и зайсангов бьши искусственньтм образом
l iiiii русским нравнгсльством, рассчитывавшим через них

   III. своей власти весь калмьщкий народ. Впрочем, этот
   ис столь уж удивителен, если вспомнить, что Я. П. Дуброва

и     (КОС общество родоплеменным (С. 95— 96). Спра-
III iiiiiiBociii ради надо отметить, что подобные взгляды бьши 
присущи и более маститым предшественникам нашего автора.

'■•пинрафнчсекая часть работы более обьективна; да это и 
поим И Ю ,  lah как здесь Я. П. Дуброва выступает очевидцем, 
III иосрсдствсиио наблюдавшим быт калмьпсов в конце X IX  в. 

ниш рнфичсскис известия его не блещут особой новизной и бьши 
и IIICI 1ИЫ ио работам его предшественников, кроме упоминаемого 
ИИ I I ранного обычая, позволяющего легально нарущать супру- 
111 I. VIII верность (С. 52). В других известных нам источниках и 
III и paiype об этом обьиае не говорится; вполне возможно, что 
I II Пуброва что-то здесь не так понял. В целом историко- 
111Ю1 pill |||1чсс кая часть данной работы не даст читателю, более или
................ а м 1мому с основной литературой о прошлом калмьщкого
ii'ipiiiia п о ч т  ничего нового и существенного.

I laiKioiicc ценной в труде Я. П. Дубровы является третья часть,
I III iiiiiiip весьма эмоционально описывает хозяйствешю-бытовое
II иамииистрагивнос положение калмьпсов Большедербетовского 
yavi а в конце XIX  века; именно эта часть оправдывает, а лучше 
I Ilium ., делает необходимым переиздание всей работы. Я. П. 
lIviipiHiii очсш. сочувственно, не жалея для создаваемой им карти
ны мрачиыч красок, рисует бедственное положение, в котором 
■ ii.iiaiiiHb народные массы калмьщкого населения улуса. Он
III иини III I MCI KoHi.ko причин, приведших большедербетовцев к
II. (и'И.кпму ciiciiiHHHio: непродуманная, хаотичная политика цен- 
ip'i'ii шип иравшсльства; корыстолюбие, самодурство и равноду- 
111Ц. мы iiiiiH царской администрации; хипщическая колонизация
   VIVI иых земель выходцами из различных губерний Рос-
   II. pi пиан зксилуатация со стороны нойонов и зайсангов.

1.|. ............ .. .. останавливаться на пересказе содер-
I iiiim p.iHiiii.i Я II Д у б р о в ы , заинтересованный читатель имеет 
I II. |.| ..... ........... к и, самостоятел1.но познакомиться с ней. Вместе

I .1 1|. и 1И II. I аслаи. ряд ымечаний общего характера, которые

помогут, на наш взгляд, уяснить подход автора к выбраннот! им 
теме и сделать из него частные выводы.

Говоря об упадке скотоводства и традиционных промыслов, 
Я. П. Дуброва ие замечает или ис хочет замечать, что этот кризис, 
кроме всего щючего, вызнан 6i.ui развитием товарно-денежных 
отношений, распространением капиталистических отношений 
вширь. Все бол|.шс нуждаясь в деньгах для уплаты податей и 
покупки хозяйстнеиио-быювых предметов и И|)одуктов питания, 
калмыки вынуждены бг.ши продавать (часто но низким ценам) все 
большее ко.личестио с к о т  и продуктов скотоводства. Изделия 
традициои1и.1.х промыслов ис могли тягаться е более дешевыми 
нрои людимыми российскими фабриками изделиями, тканями 
и т . д.

Лвюр иарисоиил рсилистичсскую картину неприглядных, мяг
ко юворя. Действий крестьян КО.ЛОИИСТ()Н, при HOIiycllllCllbCme 
местной царской адмииисiрации правдами и нсираидами расхи 
1Ц1И11ИИХ лучшие 1СМ.И1 улуса, оспишяя калмыцкому иасслсиши 
солончаки и иро'шс малоиршодныс зсм.ли. Будучи iipaiiamii.iM в 
данном случае, Я II Jlyl’ipoiia оияи. же ии одним с.ловом ие 
обмолвливасICII. чю  крестьян ш раыичных ivlicpimil Госсии. из 
веками иасижсииых мест шали Гп ыскн >ii.c и иищ ст ()|раблси- 
иыс помещиками ио р.форки IK(i| i pyi i кис и украинские 
крсстышс стали ipiHiiiii. iiiiiipoiiiii а. а иршипты ию смшрело на 
это скво л. "iicpi клГ ’, (is а учи laiiiiii pi з оиаио а ш лаблсиин соци- 
алыюй иаиряжстми m в и. шри.ц.иых lyOcpiiiiio

Я. 11 Jlyfipoiiii 041 III. I очувс nil iiiio ошв ыаас i ib iipm лядиый и 
ухудшав ЛИИ йен Ги.п Гюлыш in p(ic или к и s калмыков (бши.шая часть 
нх собрам.св в Л сipaxaiB кой ivlii piiiiii .кшы ис лучше их), ио 
деласт ЭЮ скорее ис и i la алыруис пнвэ кич иоПужд! иий ,\о1я ои 
довольно сурово оиы васия о Гит юлковш m и pi .-к лих адмииис- 
тративш.1Х ус ишовлсиий иравиичи.смы и (иравсдливо ишист об 
их мазвл! 1||н||ск I шшос III. icm ис miзв с ои и сам продолжает 
уновап. иа ю же самое адмишв ipiipoBiiiiiic. licci. иеюдувлций 
нафое ею  иаираилси .лишь иа дока la icai.c т о  ю ю . ч io6i,i " именно 
теперь иоиолиим. пробел в деле и (учения быта калмыков во всех 
его проявлениях и icm iiik или ииачс прийти иа иомоиц. админис
трации, заияюи в иасюшцсс время вопросом о коренном иерсус- 
тройстве экономическою и (цниювою положения п о ю  народа” 
(С. 16— 17). Мы таем , чю  по коренное иереустройсгво про
изошло не так скоро и ие иа той иочве, иа которую уповал 
Я. П. Дуброва.

Все сказанное ис умшгяст' общего значения труда Я. П. 
Дубровы. Никто до нею не iiiiciui так сочувственно о калмыках, 
никто с ra K o i i  смелостт.ю пе раскрывал причин их бедственного



положения, пикю так иаегойчиио пс призывал исказь пути их 
матсри.ип.пого и духовно! о возрождения. Пусзз, в своих некоторых 
рекомендациях и выводах ом опшбался, ио эзо были ошибки на 
пузи искренне заинтсрссоваппого поиска выхода к лучше)! жизни. 
Kajrmiibi прошлого, иарисованз1ыс добросовестным очевидцем, 
помогуз и читателю, и исследователю сосгавить правдивую исто
рическую панораму разни гия калмьщкого парода. Это гсм более 
необходимо сеззчас, ко1да в общесзве ощущаются не всегда 
оправданные попызки ириукраншвания проишого, некризическос 
огпошение к  опрсдслсииым социально-экономическим, полити
ческим и культурпо-б|.1говым реалиям давно минувших дней. 
Работа Я. П. Дубров1л всем своим содержанием говорит нам —  пе 
бьшо позади ’ ’золозого века” , но она же убеждает нас, что наш 
народ в конечном счсзс пс поддав;шся неблагоприятным обстоя
тельствам и умел прсодолсвазь тяжелые исторические ситуазщи, 
чтобы идзи дюм.шс. В эгом —  главное, и хорошо, что зруд Я. П. 
Дубровы еще раз папомипает нам об этом, вселяя исторический 
оптимизм.

М. М. Батмаев,
кандидат игпюрических наук.
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АРХЕОЛОПИ, ИСТОРШ И ЭТНОГРАФШ
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Быт калмыков 
Ставропольской губернии

до издания шкона 15 марта 1892 года!

Иместо предисловия

Часть обширнейшею в Европейской России степного про
странства, имевшею своими 1раницами —  с юга устье р. Волга, 
прибрежье Каспийскою моря и р. Куму,' с востока р. Волгу, с 
севера Землю Войска Донскою и с запада отроги Кавказских гор 
—  с 1630 года занята бьша кочевьями вьппедшего из Монголии 
калмьщкого народа и по имени этою народа называлась калмыц
кой степью.

Вместе с калмыками на той же степи кочевюш и покоренные 
ими народны; татары, ногайцы, эдишкульцы, эдисанцы, туркмены 
и джембулакцы. Сосзавляя господствующее племя, калмыкц —  
сначала в лице своих ханов, а зазем нойонов —  владельцев 
улусов,—  по оззюшспию к России обязывались золько вернопод
данством  как за себя, так равно и :ia подпавпше под их власть 
народцьзЗ При таком, чисто внешнем, обязательстве по отноше
нию к нашему правительству калмыки долго сохраняли полную 
неприкосновенность строя своей жизни и фаждансззих распоряд
ков.

Оставляя пока в стороне рассказ о постепенном подчинении 
калмьщкого народа нашей администрации и об уничтожешга 
многах, весьма существенных, их правовых привилегий, с потерею 
которых калмыки сделались вполне подвластными нам и начали 
управляться не своими нойонами и зайсангами, а русской адми-

' Сообщение, сделанное в Общих Собраниях Общества Археологии, 
Истории и Этног рафии при Императорском Казанском Универсизезе 28 
ноября и 20 декабря 1897 и 27 января 1898 годов.

^Полп. Собр. Закон. Т. 1-й, ет. 145, 316, 540; Т. 2-й, ст. 672, 990; Т.
IV-ii, ст. 2, 207; Т. 22, ст. 16194.
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нис фацией,—  мы золько скажем, что до IН60 года весь калмыц
кий народ, живший в пределах Европейской России, в делах 
административного управления им составля.и одно целое и входил 
в состав Асфахапской губернии. С этого же юда, то есть 1860-го, 
незначительная часть калмьпсов, именно П|зи11адлежащая к Боль- 
ше-Дербетскому улусу, отчислена бьша от Лсзраханской губер
нии и воныа в черту Ставропольской, чем и окру1Лились фаницы 
последней.

Громадная полоса земли, считавшая в своих i рашщах до двух 
миллионов десятин,—  сшюшь степная, только местами слегка 
холмистая, в общем пусзьшная, но в бьшую пору и юбиновавшая 
фавой и камыщами,—  служила весьма удобным мсс ю м  для 
привольных кочевок номадов, вошедших в состав Сз авропольской 
губернии; своею же незаселеиностью привлекала в 'icpiy кочевий 
масссу выходцев из наших внутренних губерний. И|.1ходн1.| зги, 
как увидим ниже, постепенно, шаг за шагом, без помощи админис
трации, натиском, вопреки всяким писаным законам, pai ..
циркулярам и ’ ’строжайзпим предписаниям” , завосчиавали под 
свои поселения "степные клочки", все более и болсс 1 кучивали 
калмьжов, притискивали их к  бесплодным прибрсжг.ям р Маиыча, 
изобилуюпщм не только солозиаками, по и довод ыю шачи к-ш.пы- 
ми по просфанству соляными озерами (как иаиример, Джалгин- 
ское, Яшалтинское, Царыкское и мщлис другие), ( '  пой сзоропы 
дела, т. е. по истории своего заселения, к!и1мынкая eieiii. весьма 
чревата довольно интересными и оригишшынами еобызиями, 
ждушцми своего исследователя. Но и помимо ною , Kpaiine 
важного и обильного этнофафическою мазериала. i bmh ио себе 
калмьжи во многих и многих огнощспиях иредпавляю! из себя 
большой и ценный историко-этно|ра(||ичееми1 итерее К сожа ле
нию, вообще калмьщкая степь с се иаеелеиием калкпаками 
свободно, привольно, богато и в очень недалеком прошлом даже 
фозно (до семидесятых годов) для (зкччи и (русских) кочевавши
ми, никем и ничем не стесияясл. в нроявлеиии своих разбойничес
ких инстинктов,—  до сих нор являезея иеночаззам иееледова!еля
ми уголком России. Исторических в самом широком смысле 
этого слова —  и эти01ра(|)ичсских исследований упоминаемою 
нами края и его обизазелей в нашей лизсрагурс п о ч т  irci, Земля 
же этого края обильно ноли га че ловеческою крошло, 6opi.6a за 
обладание нм ожсс гочеиио велась и золько недавно всзуиила на 
сравнитсл1.11о мирный кулыу|шьй( иузз. (мы разумеем зу борьбу, 
какую русское население исиодиол!., ио упорно исдсз с калмьжами 
за обладание правами иа землю), упорно иродолжаезеи до сих пор 
и, по-видимому, долго еп(е будет продолжаться.

Оставляя в стороне iipoiujwc этой борьбы, заметим, что в
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настоящее ирсмя она из самовольно!!, чисто народно!!, сохранив 
ожссгомсииоси., перешла уже в бумажную. Поле деятельности ее 
ускользнуло и I рук народа н перенесено в разные канцелярии, и 
ведезся она не плугом и косо!!, как то бьшо до семидесятых, даже 
НОЧП1 до восьмидесятых юдов, а сзальными перьями, конец же 
борьб|.1, и смысле упорядочения калмьитких поселени!!, едва ли 
скоро насзунит. Одно юльм) ясно и несомненно, что беснорядоч- 
носзь или, вернее, полная бес толковнцтна в устройстве экономи
ческою  быта калмыков, равно и претензии крестьянского населе
ния иа захват кш1М1.1Цких icmcjii. служат теперь нескончаемой и 
очень вьтодной тсмон дня писания всевозможною рода и вида 
проектов ’ ’нерсусзрош 1ва бьиа к;и1мьщкою народа” , коими с 
неподражаемым рвением и ншязз.! местные вершители судеб 
кочевников.

Будучи oniacm  шам)м|.1м с руководящей идеей многих глав
ных проектов н сндавая иы должное, позволяю себе заметить, что 
практические рсзулшизы нх сомиизслыюго, чтобы ие сказать 
более, CBoiicMia говоря! скорее о богатстве административных 
соображсшн!, чем о зпашш нужд ма1>ода и ею  способностей к 
восприятию в том Ш1И друюм виде русских бытовгдх форм и 
земледельческотт культуры, чзо в своем месте и постараюсь 
уяснить. Здесь же 01р!шичус1. одним К!)розким з;1мечанием, что 
едва ли нужны доказательства для иодшерждсния той общеизвес
тной истины, что, где основой суждсшп! II В1.1ВОДОВ, в особенности 
с целью практическою нрипессиня их в с<|)сру народной жизни, 
служат не результаты паучшах нсследовапи!!, а |радициошюе: ” а 
посему —  имея в виду и принимая во внимание” ... —  пользы для 
народа пе всегда мною; вреда же и в|в да с нежелательными 
последствиями в будущем —  немало.

Разумеется, бьшо бы с iiojitoiim, если бы пронумерованные и 
скрепленные надлежаще!! нодииш.ю проекты о переустройстве 
народной жизни подвсрталис!. нрсдиа1)изслы!011, более или менее 
тщательной проверке. Но дело в зом, чзо в большинстве эфемер
ные по своей практическо!! нршодиосзи попытки ’ ’измьшшятт. 
пути для блага” —  упорно, как нсчзо и в самом деле будто бы 
пригодное, насаждаются ” в виде ош.тта”  на совершенно чуждой 
ночве, чем и подрыв!1Юзся бх.ноиые и экономические устои, 
сзлвится все вверх дном и создаезся кр;|1!не тяжелое социал1.но- 
зкономическое положение парода, попавшего в переделку твор
цов ’ ’проектных положсшн!” . Нежелательные последствия еще 
более увеличиваются от зою , ч то у к;и1МЬнсов, как у народа, долго 
сзоявш сю ВД1ШИ от общею течения нашей народной жизни, 
собственные социально-экономические и бытовые устои, в силу 
неоднородности кулы ур!,!, с в тиснувншмися в его жизнь выходца
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ми из внутренних напшх губерний, что называется в кореш, 
расш атаны . К тому же у  кочевников не было и мет в наличности 
—  пи уменья, ни сил —  не тол 1.ко цня 6 opi.6 i.i с всепоглощающим  
влиянием на них чуж дою  им па1юда —  но даже н д/1Я самозанщты. 
При полном же отсутствии у К!ШМ1.1ков точек сближения с чуждой 
укладу их жизни кулм урой наш ею  крееп.яш ш ;!, в связи с 
враждебным опю ш ением дру| к другу и тем нрс 1|кч1нем, каким  
вообщ е русские дарят И110|юдщ и, называя их ' 'погапоп тварью ’ ’,—  
им, т. е. к;и1М1.1кам, нет возмож ное!и мирно, без i ipaxii и сож але
ния о  потс|зе своих нацношип.ш.хх особенное г ей, ноеюиешго 
приспособлязз.ся к условиям к|7с с з 1.я11ск о ю  быза и зем Гн-з потерь, 
каж упщ хся 1ЯЖКПМ11, n.iiiiii до|1о 1 у ;щя привмсссмня и т о й  6 i,n 
иных жизненных услошй! и приспособиться к ним, нриеиособин- 
ш ись же —  нзбаюпьея o i положения ж алкою  м;|рия, н.шором 
иных жизиенш.хх условш ! м ipc6 oB;iiiiiii В1.|биюю из колем 061 .1ч 
н о ю  св о е ю  сущ сезвовапия н посчавлсш ю ю  в бсш ыхолную меоб 
ходимость —  не жшь, а прюябазз. без 11|юеве1а и надежды на 
лучш ее будущ ее, е lyiioh ana m eiicM oi ре и. 11:1 i b o i i o m i h h  i m i i i  poei 
захваты вагелс!! степи п еош аваи ., ч ю  биш м ) уже ю  время, 
когда,—  путем л 11 eeieeiB en n o io  вымирания паи же но нш.гм, не 
менее сильным причинам и самое имя " к а т ы к "  1 оч р а т и е я  
только па eipam iiiax кнш I loeaejiiii e. р ж ум ееи я . не Гк-да нрн 
условии воснрнязня птннмн  каам 1.1камн паши\ i imHaai.iio эконо
мических условий и пашен куаы урм  1 шла, I'l im Г11.1 они и iэшлнсь 
с  крестьянским наеелепнем, ю  хем еамх.хм н хбе.каан Гн.х хяю хсю - 
хцего уже над ними хакохха, по кою ром у химкму хх.хе в i иоен Kpaiiixc 
ветхой и xixinioii еко|).1хуххе, к ю м у же н оГишш.нн.хе, каамх.хкхх 
должны будут вх.хмере 11. как ххечювххоаме хн нрхн мокЯхахиное 
для борьбы за со х р ’.шехше обоеобнешхохих сноп о i ушее хвоваиня. 
Т ак ое же ххоложехше калмх.хков, ia6 i.ni.ix хн eiieiioiiaп аями ххаро 
дной жизни и очухххвшихея на раенуп.е, на< хояхелх.но ipefiyei, 
чтобы  о них веххомххнли.

Со времени eiu)ei о подчинения I'oi еин, чюслучш кк х., как уже 
отмечено, в 1630 юду, калмх.хцкхнх народ, ххоах.зуяех. иск аючн хелх.- 
ной привилехнровашхое 1 х.ю своею  положения, сю яа товеем в 
стороне от общею течехшя iiaiiieii народпох! жниш, еоехавлял как 
бы царство в царстве. И мх.х бх.х ею  совсем, кажен я. продремали, 
если бы народ этот, от ххорх.х до В1Ч'Мепи, доволх.хю-хаки на юйливо 
сам не напоминал о себе.

Вот, между прочим, бсхлх.хй ))expociieKTHBixx.iii взхляд на ххро- 
ншое наншх забот о кюхмх.хках.

Начали калмыки при хаххс Хо-Урлюке iiiMUHax.iio орх аххизоваи- 
нымвойском фомитх. наши окрашхх.х, ixaзорили х. Лсхрах:шь; стали 
ххри Аюке-хане подчинят!, себе хходвластш.хх 1х;хм кочевников и
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грабип. их; вздумали при иаместиикс кшгмыцкого ханства Убаши 
бсжип, в пределы KmaiicKoii империи,—  правительетво наше 
Bc rpeiKTiyjioei., усмирило кшшыков, лишило хаиов их нрав само
державной власти, разделило калмыцкую орду на отдельные вла
дельческие княжества, иоставшю во главе их полновластных 
владел1.цсв —  нойонов, царивших до издания закона 15 марта 1892 
года, и... успокоилось... Начались в царствование Екатерины II 
|рабежи, разбои и ’ ’прочие непотребства’ ’ включительно до 
разгрома крепостей и городов вместе с пугачевцами,—  опять 
вспомнили про КШШ1.1КОВ; послали в улусы русских адмипис фа- 
торов конфолироват ь дсчгствия нойонов, и власть своих агентов 
подкрепили воинскими командами. Затем в конце уже восьмиде
сятых годов пропию! о с толст ИЯ додумались, что воинская команда 
служит плохим насадителем культуры среди калмыков, и написа
ли проект ’’о замене команд от войск вольнонаемньши сфажни- 
ками, но с тем, чтобы сии носзгедпие бьши при воинском ору
жии’ ’ ... Хльшуло в начш1с текущего столетия широкой, всезахва- 
тывающей волной русское население в свободные калмьщкие 
степи, прижало кочевников, оттиснуло их в глубь степи, посфо- 
ило (без разрешения на то, самовольно) массу сел и деревень, 
составляюнщх теперь два уезда —  Медвеженский и Новогеорги
евский —  вновь мы пробудились. В видах удобств админисфатив- 
ного управления выделили часть каимьщкого народа,—  именно 
Польше-Дербетский улус, из ведения асфаханской админисфа- 
ции, привели в известность оставшееся от захвата количество 
земли, дшш кочевникам душевой падел (фидцать десятин на 
душу), оставшш частичку степи про запас, поставили более или 
менее серьезную прстраду поступательному движению русских 
переселенцев в степь и... опять успокогшись... Издали 23 апреля 
1847 года не имеюпще внуфенней связи между собой жалкие 
обрьюки, именующиеся ' 'положением об  управлении калмыцким 
народом ’’, дали этому ’ ’положению’ ’ силу закона и... почили... 
Натолкнулись на безобразнейшее из явлений народной жизни,—  
именно, что в нашем отечестве, и даже пе на окраине, процветает 
еще крепостное право и существуют чуть ли не владетельные 
князья среди калмыков —  всфепенулись и законом 15 марта 1892
г. уничтожили крепостничество среди калмьпсов, фиктивно при
стегнули их ’ ’по правам к  свободному сельскому населению’ ’ и —  
голько. Но тут уже не успокоились и как будто бы не шутя 
I а думали поставить калмьпсов на нога, из полуномадов сделать 
оседагых земледельцев, из фадиционных конокрадов —  полезных 
’ ’счми.ских обывателей” .

Да и нельзя бьшо успокоиться, ибо каждому соприкасающему
ся с жизнью к.шмыков до очевидности понятньш стало, ч ю  закон

15 марта в супщости почти ничего не измени.!! в сф ое быта этого 
народа. И после ’ ’закона” , как увидим ниже, калмьпси по- 
прежнему остались таким же бесправным народом, с крайне 
иеупорядоченньш социально-экономическим сгроем, с тем же 
чу ждьш всякой системы и практической пригодное г и ’ ’положени
ем” 1847 г.,—  словом в состоянии, довольно правдиво и характер
но определенном местньши жителями фразой: ’’ни в сих, ни в 
т ех’’. ’ ’Свободные сельские обьшатели” не нмсвп прав на 
общественные сходки без предварительного на ю  ра (рснисиия, не 
имеют права распоряжаться по своему усмофению о i веденной в 
их пользование землей и доходностью с нее, состоя! 1!од !!oj!!ioii 
чиновничьей опекой и пользуются своими средст!»;1М1!!! вж! i!eii —  
пе по праву и свободно, а с  разрешения, получают сво !1 е о б е  i ие!!- 
ные деньга не тогда, когда нужно, а когда признается б.паговре иен 
ным, когда сф ого канцелярским путем репштся BO!!poi. ч!и !! 
калмьщ за свои же деньга имеет право покунат!, xj!c6 !i одежду. 
Благодаря же такой неупорядоченности прав народ!! ка1!М1.!К!!Х!
СТШОШЬ и рядом приходится, по пословице, С!!уС!Я лезо ход  !1
лес по малину. А так как малины зимой исз, дс!!!.! !! же у !!!!Х 
отобраны, то они вместе со своим скотом и мруз е юлоду (sic), 
мрут, несмофя на то, что имеют фомаднсйп!!1Й обндч i!iei!i!i.iii 
капитал (до четьфехсот тысяч) и родовые сумм!.!. И|.!риже1!!!е же: 
’ ’свободные дельские обыватели’’ остается, хо!я !i ipos!K!!M, !!о 
мало содержательньш звуком. Свободно кш!М!.!К!! ioi!i.ho !!!!!!ic!i- 
ствуют, вьширают и лишаются последней c!ioeii eKomm.i оз'ой 
единственной бесконфольной статьи их доход!! (>ri!!iei' ч!!сз!о 
калмьщовв 1893 году бьшо 11812 душ, в зом же !оду/юП/шосз. 254
д., а умерло 312; в зиму же 189 2/3 годов от Пескориицы по.'нЮш 
тысяча пятьсот пятьдесят одна штука рато.'о i кота ll.inltpi.! 
эти не фебуют комментариев.

От такой, слиш ком резко бью!!1 сй !l !.l!illH, J!e !lt'!!l!!!ei!l.!!oe!!! 
почувствовалась неловкость, к зому же l! !|ривд!.! ( кр!.!31. 1!е,!!1.1Я. .. 
Заговорили о  ’ ’преобразованиях yiipaB.i!ei!iia каз!М!.!1 1 К!!м наро
дом ” , принялись за ’ ’проекззд”  !! ” докз!!1Д1,|” . Имссзс же е i!!!m, 
в виде ’ ’экспериментального О !!!.!!!!” . !I!I4!!J!!! 1!1)!!К !! 1 ‘!1 Ч К!! !lp!!N!C- 
НЯТЪ ’ ’способы  улучшения ЭК0!!0Х!!!ЧССК0!0 б|.1!!1 КI! l!N!!.IKOB И 
выведения и х на торную доро!у  3eM.i!eAcj!!.MecKo!i kyj!!.iypi.i” , 
репштелыю не прислушиваяс!. к децсзвигез!!.1н.!М 1!ужд1!М !!!1рода 
и не отьзскивая в нем С!1Мом зсх  средсзв, !!!! 1 !р|1 Ш!яя козорые 
действительно без вреда мож1!о !1!.!весзз1 кш!МЫКон !!!i эз у доро!’у .—  
Положим приказ, в особс!Ш ос!П  Mcc3!i!.iii, ’ ’дело bcj!1ikoc” , но в се  
же и он не исключает !!еобходимосзз1 !!рислу!!!НВ!!зз.ся к нуждам 
!1арОДа, изучать е ю  позрсбносЗИ, 1!р!!!10С!!0С0бн0СЗЗ. и нр!!! одность  
к восприятию нововведений...
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и I iiitu), XDiH и слитком иовсрхтзстого, обюра наших забот 
о калмыцком народе видно, ч го болсс двухсот с половиною лет мы, 
как б|.| спросонок, обраигали свое внимание на л от  народ, 
ДСЙ1 шоиаии спорадически, урывками, судорожно и ощупью, со
блюдай иочсму-то крайнюю осторожное гь. Этон-то нсиослсдова- 
1СЛ1.ИОС 11.10 и бессистемное гыо отчасти, если пс главным образом, 
и обьяс нас гея тот песомисииын факт, что калмыки и до пас гояще- 
1о ирсмспи остаюгся каким-го отчужденным от нашей жизни 
народом со своими, никуда негодными ’ ’особсппыми правами и 
ирившгегиями” и нрсдс i авляют из себя какую-то иа первый взгляд 
M iuio  понятную аномалию среди окружающею их степь оседлого 
русского ггаселеиня. И io j i i .k o  теперь, когда калмыки стали уже 
походить на разлагаю1Ц1Й1ся труп, мы начали серьезно заботиться 
об их будущей судьбе и, по-видимому, задались целью одухотво
рить этот труп, впряч!. ею  в борону и гшуг и заставить его перейти 
из кибитки, в которой он молча умирает, в крест1.янскую избу с 
капустными огородами, а дабы вознаградить прежнюю забывчи
вость и небрежность отиошспш! к калмыкам, лихорадочно суе
тимся и действуем, как кому Бог иа душу положит...

Ввиду золько что сказанною, позволяю себе поставить откры- 
гьш вопрос о крайней иеобходимос ги именно теперь пополнить 
пробел в деле изучения быта калмыков во всех ею  проявлениях и 
тем так или ипаче прийти на помощь администрации, занятой в 
настоящее время вопросом о коренном нереусз^зойстве экономи
ческого и правовою положения этою парода. Особенно же это 
необходимо теперь потому, что м и о те непосредственно соприка- 
саюищеся с калмьжами деятели, ие в обиду будь им сказано, не 
знакомые (как это ни кажется странным) ни с бытом народа, ни с 
характером его, ни с пропшым, ни с условиями, соблюдая которые 
действительно можно улучшить экономическое положетше полу- 
помадов,—  начали уже ’ ’эксперимепзировать” . Беспочвенность 
же экспериментов успела уже показазь свои крайне нежелатель
ные результаты, благодаря которым к;ишг5ЖИ, не понимая, что с 
ними делают и сделагот, форсированным маршем и притом по 
слизиком наклонной плоскости идут к полному экономическому 
истощению и деморализации. И это вполне естественно —  ибо 
былые жизззенные устои расшатаны, нодтили и рушатся, взамен 
же их пока ничего положителызоз о, практически пригодного и 
03 вечающего духу и потребностям калмьщкого народа —  не дано. 
.Иомка же без иавьжа к делу и нужной осмотрительности произ- 
иодмзся. , '.V ’•

('каыпное нами может быть, гга nepвь^й взглйд, гтокажезся и 
резким, и сграииым —  тем не менее вое это нййсиоримьи! факт,—  
и 10 .111.ко близорукость и склопнос'ть благодушно отпосизься ко
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всему мегзгали и, верояззю, долго еще будуз мешать выггыриузъ 
МН01ИМ фактам из иропиюй жизни калмыков.

Не претендуя иа всесторонность рассмо1|)сния вопроса о 
современном нам социалызо-экоиомичееком положении калмы
ков Больше-Дербетскою улуса, постараюсь но мере умеззья с 
возможной полпотогг, опираясь иа (1)акзы, изложни, н эзом очерке 
все то, что добыто бьшо мной в течение ш е ст  лет почти 
безвыездно)! жизни среди кшшыков. Быть можсц мне н удастся 
дать материал дня более серьезного исследования, а можс i быть и 
заинтересовазь кого-либо изображением дейсзвшзмн.но пспри- 
1’лядиого, чтобы пе сказазь более, положения K iu iM i.iK o ii н гсм 
самым ири)гги на помощь кому-либо деггствитслыю жсл,нищему 
добра калм1.щкому народу. Вопрос о irepeyc3poiici не О т  а k.ihmi.i- 
ков имеет весьма важное значение, ибо речь идсз не о m p iэн 
людей, а о дссязках з ысяч —  ис о десятках и сотнях и.к яч дп н т н  

ремли, а о мшшиопах, гак как прсдгголагасмос нрсобра юпаиис 
^ д о л ж н о  коснузься ПС одних кюгмьжов Болыпс-Дсрбс к  KOI о у nyi а,
^^130 и их сородичей, живунщх в пределах Асграханскон  ....... .........
V '-n o  офзициалыгым же сведениям за 1860 юд всей icm.hh, н.гчодим 
^ ^ шейся в пользовании к;шмьжов AcrpaxaiicKoii н ( ’шпронолы кон 
) ^ ’уберний, числилось 10297587 десятин... Есгь чем рачюрилни.ся

и есть что упорядочить!
Начнем с прошлого, хотя и педалекою, калчнакои ю(нэненно 

Больше-Дербетского улуса, укажем по возможно! m ii.i нх соцн- 
алыго-экопомическос положение до издании закон.1 15 м ар т 1892 
г. и ггосле него, ггознакомимся, хотя в кразкнх и oIhihix nepiax, с 
их ггравами, обычаями, бытом... Попыгаемся онрчь чип. omome- 
иия народа к нойону —  владельцу улуса н к рун кон адмшнкэра 
ЦИИ и обраггго. Коснемся юридических нрап калмыкон ii.t ыннма 
емую ими землю, сггособов иолыованнч сю н ука.ым ii.i lumMime 
русского народа на быт и экономическое ночоачик номалои.

Что касается исторических снсдснин, ю ыкот.к' h.imh i.ihm 
ствованычастию из полною собрании наших ыконон н час э т о  ш 
неизданных рукописных лсззлтесн Бакшн хурулои Болыне Дер
бстского улуса Сапджс Яваноиа (иынное духовное лнно в у.нусс), 
умершею в 1894 г., уже после моею iii.ic |да hi улуеа. Упоминаю 
оиоследисм обстоягсльсгвс ноюму, чю  miiepei. но Гн.шо fn.i шагь
об участи весьма важных неюричсекнх докуметов,  .....  у
Бакши Яваиова. Немало homoi мне н уважаемый laiieam Бадьма 
Лапиноаич Опогинов. II да iipoemi мне сю  скромнтэь. сслн я с 
полным yбcжд^yu^opi^»вГIIp;JcJUlнвo^эн своих слов скажу, чзо он 
лучший ч с !щ ^ ”1) yjmc,_^|i„Bl4b)>ia жаль, чю  сю  (июлкнули от 
у11равлспи/\;и1М|1)# !̂Щ{  ̂ 'Ч' ч занимал очень скромную
должпосзз! ^  (̂ !цо^^у1уа.*чП(фши)1ы Икитуктунова рода.
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I leiM(ii|iH iia TO, ЧН) калмыки живуг ие за тридевяп. земель и 
не II ipiiJU'i H ioM покоренном нами царетс, а тут же, и EnpoiieiicKon 
1’оееии. иа берегу р. Волги, ио Koropoii Miiecoii движезся всякий не 
тиеллигензиыз! и ипзеллигентный люд, разносящий во все углы 
еиедемия о виданном и слышанном,—  нам не раз, даже и среди 
ИИ гсллигентов, приходилось сталкиваться с полным непонимани
ем тачения: "калмыцкий улус”. Поэтому, прежде чем говоризь 
•гю-либо о калмыках, счизаю далеко не лишним выяспизз., что 
называется калмыцким улусам.

Калмьжи —  с 1630 юд!1, т. е. со времени прихода своего в 
Россию, и до 1771 года, когда значительная часть их бежала 
обратно в пределы Киззнюкой империи —  управлялись своими 
полновластными хингши и официально носзши название "калмыц
кой орды "  без подразделения ее на более или менее дробные 
административные единицы с особенными названиями таковых. 
Точно так же и места, занятые кочевьями этого народа, по имени 
последнего носили одно общее название "калмыцкой степи".

Затем с  1771 года, когда ханство окончательно было уничто
жено, весь калмьщкий народ разделен бьш на семь отдельных 
(впоследствии образовано бьшо восьмое) владений. Основазшем 
для такого разделения калмьщкой орды послужило число старпшх 
в роде нойонов, кои происходили как ззрямые потомки из ханских 
родов и з :1 коими нашим правительством признано бьшо право 
владеть к;ишык:1МИ-11росз'олюдинами па пр;шах полного подчине
ния последних первым —  пе золько в экономическом, но и в 
судебно-админисзративном озпошспии, д!1же с правом, как уви
дим згаже,' собирать в свою непосредсзвенную пользу "албан", 
т. е. подать. Вот эти-то отдельные владения нойонов со своим 
обособленным управлением и зависимостью народа только от 
нойонов-владельцев и получили от нашего правительства офици
альное название "улусов” . Слово "у лу с” монгольское, происхо
дит от ” олос”  (тоже блос), что значит народ вообще. Таким 
образом, "калмыцкий улус"  представляет из себя отдельную, 
самостоятельную в административном отнощении едзшицу из 
общего калмьщкого народа, со своими отдельными правами на 
известное пространство степи, даже с точно обозначезшыми 
границами земельных дач —  как то есть в Больше-Дербетском  
улусе. В Астраханской же губернии земельные владения улусов 
еще НС раззраничены между собой.

11осмозрим теперь, как образовался Больше-Дербетский улус.
lime в Ш1рствоваиие Екатерины второй в семье владельца 

1ром;>дис||шего по просзрапству и многочисленного по населению

Д ербет ского улусапоспе: смерти главы произонши раздоры между 
родззыми братьями за право владения калмык амн. Раздоры эти, как 
говорит калмьщкое преданье, сопровождались "междоусобной 
войной” , т. е. в спор братьев взянуты бьши и "простолюдины” . 
Нерешенный же междоусобицей спор доведен 6i,ui наконец до 
сведения нашей высшей власти, где спорившие о шюледии братья 
и добились того, что вопреки основному закону о np:inax наслед
ства нойонов приказано 6i.uio решить спор р;г)делом улуса на две 
части, калмыкам же просголюдииам как уч;кзникам в споре 
предоставлено бьшо право свободно  выбразь с е б е  шыдельцем 
одного из двух братьев и остаться его подданными Пользуясь 
таким правом, большая часзь сторонников мет ш его  бра i а приня
ла зависимость от ист  и образовала Мало-ДерНпт кии упус, 
меньшая же часть отдала свою шею под ярмо старшего (ipaia и 
составзша Больше-Дербетский улус, границей же владении обппх 
братьев положено бьшо считать р. Маныч.

Такой раздел калм1.жов на два улуса разрешен бьш не шлько 
вопреки сузцествовавшему зза то прямому закону о н а е н е ж т е . но 
и в прямой ущерб интересам нащейказззы, да и сам о ю  шцюда. 11о 
точно и ясно выраженному смыслу Bi.icoHaiimeio повеления 
наследством и сопряженньзми с ним правами ии шиии т и  калмыц
ким народом мог пользоваться исклзочигслыю юлько eiapiiiHii 
сьш по прямой линии. После смерзи е ю  шк ледешо н нр:нн1 
умершего могли переходить опять-заки голько к епцннему ci.iiiy 
его, но отнюдь не к  братьям первого, даже и в юм е.лучае, еели у 
умершего владельца не бьшо сьша. В последнем случае улус 
бесспорно делался казенным, т. е. калмыки обращались в юсудар- 
ствеззных крестьян и взззосшзи "(Ui6aii" уже н е  наеледннкам 
умершего нойона', а в общегосударсзвенную каш у брам.я же 
умершего владельца обрапзшнзсь во "владеш .че! к ш  родешенни  
ков” , и для "кормления" п:А\Улз\лсиик\ юлько еакыя неш вчш ель  
ная часть калмьжов. Но эзи "в.ладельчс! кие р ож зы  пннкн”  
юридзиески не имели уже никаких адмшшстрамншых нрав над 
своими крепостньзми к<и1М1.1ками, lliHipoiiiB сами они, как и нх 
крестьяне, во владелЗ)Ческпх улусах нодчнпя.лиеь во веем нойону 
— владельцу улуса,— в казенных же улуеах, управчттцему 
улусом  по выбору KiUiMi.iKoB, а шкже и нредегавннлям русской 
администраззии в лице ” попеч1пеле|! yjiycii” , обяы ш ю еп. коих 
сводзшась к коизролю над дейешиими iioiioiiiai и унравляюпщх 
улусами, равно и нолшзейекому надзору за iiiieeJieiHieM.' Л гак как 
у владельца Дербезекого улуса не было прямого, законного

‘ Св. Зак. Т. IX. Ч. И-я, ст. 1350.
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Hiii iHvimiKii, Id 1ЮСЛС cMi jim  его ираамгельсluo, lie посягая ни на 
41.11 iipiiii.i. I иободио могло Гц.тричпслшъ улус к ’ ’ка ченным” , чем 
cofiiHiiju на ()ы бьша и снраасднииоси., и o6iiHiii с пародом интерес 
канна ( ’чучилось же не 1ак, и случилось, очевидно, нозому, что 
в енну соблюдения нашими властями личных инзсрссои сторон, 
иреИ'нлуюншх на незаконное паслсдсззю, был понран закон, и 
вонрекн прямому его зрсбоваиию вмесзо одной язвы —  явилось 
две, кон и уничтожены золько законом 15 марта 1892 г.

Оба л и  улуса, з. с. Польше-Дербетскии и Мало-Дербетский, 
но делам своего адмшшсз разивпого управления входили в состав 
Лсзраханскойгубершш. Чазем в 1860 году, когда Ставрополз.ская 
г уберния вздумала округлнзься в своих зшаденнях, Болыпе-Дер- 
бетский улус, как врезавшийся своей землей почти в самую 
середину ее, изья г 6i>ui из ведения астраханской Палаты Государ
ственных Имущеезв, вошел в состав Ставропольской губернии и 
образовал из себя оздельную админисзративпую единицу со своим 
совершенно обособленным от общего положения об управлении 
хубернией админисгративным сзроем и ждет З'снврь реорганиза
ции.

Любопытно отметить, что вопрос о выделении Болыне-Дербет- 
ского улуса тянулся несколько лет и даже возведен бьш чуть ли не 
на степень государственной важности, причипо!! чему бьшо то, что 
астраханская администрация, задабриваемая калмыцкими нойона
ми и зайсаигами, видевшими в выделении улуса посягательство па 
свои национальные зчрава и единство народа, несмотря на всю 
очсиидносзь необходимости выделения, упорно настаивала на 
неудобствах его, настаивая же —  пуск:ша в ход всевозможного 
рода и вида натяжки и иодтасовки; так, между прочим, выставля
лось на вид правительству и то, что ” от предполагаемого раздела 
может случиться не только разорение народа, по даже и бунт ’ 
Последнее предположение ренпшся высказазь астраханский гу
бернатор как самытз веский довод в пользу невыделения улуса. В  
докладе г. министру оп выразился, ’ ’чзо хотя управление Больше- 
Дербетским улусом, по оздельносз и его кочевий (триста верст от 
г. Астрахани) кразгпе затрудпизезн.по для ас граханского начальст
ва (еще бы не сознаться в этом), но передача калмыков в другое 
ведомство может нарушизз. единс тво калмыцкого народа и произ
вести по всей вероятности неприя тное впечатление с гибельными 
последствиями для народа” Между тем выделение улуса вызыва-

' Цитата в докладе Ставропольского губернатора г. Брянчанинова в 
Министерство Государственных И.муществ по вопросу о причислении 
Болыие-Дсрбетского улуса к Ставропольской губернии.

Лось дсйсгеителытой нуждой и являлось единственно разумным 
средством прекратить обострившиеся споры и недоразумения, 
постоянно возникавшие между астраханским и ставропольским 
губернским начальством по делам заведования капм|.щким наро
дом. Недоразумения же эти возникали в силу неизбежной путани
цы, происходившей от двойственное з и положения калмыков Боль- 
ше-Дербетско1 о улуса. В гсогра(|)ИЧсском отношении земля коче
вий больше-дербстцев находилась, как мы уже зиасм, в пределах 
Ставропольской губернии и числилась в ее luiaiic, в идмшшстра- 
гивном же оззюшении владсльщ.! се подчинялись асчрлхиискому 
начальству —  это во-iicpiii.ix. Ио-взо1>ых же, между ка1|М1.1ками 
Больше-Дербезското улуса и кочевавшим совмссзмо е ними 
’ ’магометанским иаселеиием” —  эдишкульцами, здисшщими, 
джембулакиами и туркменами земля ие бьша ращелеиа и 
находилась в нх общем еовмеепюм полч.зонании. Веледе!вне ною  
’ ’магометане” и имели юридичеекое право кочевам. ио еледам 
своих совладслч.цев калмыком даже в пределах Aeipaxiiiii кпН 
губернии. Таким об|)а юм, один и ic же калм1.1ки иодшшет.! Гн.пш 
двум одинаковым иача.лье 1вам в земеш.иом оиклиеимм eiatipn 
польскому, а в адм ш тпратином  аечрахашкому, "м д ю м .ш  
не” же наоборот.

Естественно, чзо oi laKoii дыли ив ннпН ддмиши ipimniHoii 
зависимости одного н ю ю  же народа должна (л .гт  нронеходны. 
масса недоразумений, oeofiem io а eyjn lmo иолша Hi ком о то ш с- 
нии. Недоразумения же нен/бежно алек.лн ы l ofaiii ' о 1 лабу уз” . 
Совершая прссзунлсння |ра6ежи н pailam , конмм шк бощзо 
пропшое калм1.1Ков носледмне редко нодае|и илт i. o ia e ie ia e ii-  
ности, ибо асзраханекая админипрання а лша нонечтеиен 
улусов и главною  шдк чи 1еля калмыцкою на|юда pi аммао о(и ре 
гала свои  нрава судии, и ряднп, калкн.щкие дела н и. цоиуекала к 
тому ставронол1.скую адмнмт ipauiiai. aimitmaamyai HHii'peii.i 
своего русскою населения. Б,лаюдари ному бтн.ншнеыю нре’
ступлений осзава.лое|,  ......  чю  мннннкам и ирндааало
особенную смслоси. н дераки. а соаерни ннн jia i6oea н 1ра(и’же1| 
даже среди бел.! дня и ие а одиночку, а нраан.л1.но opi аннзоаатн.1- 
ми и значительными но числу шт1камн. Гернеанк е же ю ра i6ocn 
и грабежей русское натч ленне, не находя ссПс защшы, ю.шужда- 
лось само, своим судом расираа.ля1ы я с хищниками.

Происходивший от всею эю ю  пред ясно понимал юаароноль- 
ский губернатор г. Брянчаннноа; понимая же, анолне основа тель
но упрекал не бескорыстно озсзанаааших (||нкзш1ш.!е шмсрссы 
’ ’единства калмыцкою народа” н убсднзсльно докал.шал нсобхо- 
димостытричислсння Бол1.шс-Дсрбсзскою улуса к сосзаву Став
ропольской губернии, что, уннчзожин ’ ’двойсзвсниоси.” власти.
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дало бы 11о)мож11о с 11| м н т о й  администрации принять более или 
мснсс ДСП!тигельные меры к прекращению ’ ’вониюищхзлоупот- 
рс(>леннн'' как со eiiipom.i асграхаиской администрации, так 
раино и 1(1 ciopoiii.i калмыков, с успехом пользовавшихся вьцода- 
мн Л1101Н 1 немного своею положения. А ч го калмыки понимали эти 
Bi.li оды и умело UOJH.юва.чись ими —  видно, между прочим, из того, 
ч ю они в случаях нрн лсдовапия ставропольской администрацией 
смело ниш под ист.намио-надежную защиту астраханской, где и 
находили полное нокровнгсльство. Случалось и наоборот.—  В 
1аких случаях не м|кччунлсния расследовшгись, а со всей чинов
ничьей страегью ра (Бнрался принципиальный вопрос; кто в дан
ном деле имее! И1рнлнчеекнс нрава ’ ’чинить суд”  над калмьпсами 
и в острог какой i y6( рннн нх нужно сажать. Покуда же решалась 
эта сказка про белок» (лачка, калмыки привольно продолжали 
’ ’чинить (рабсжм н ршбон” . Только разумная настойчивость г. 
Брянчанинова, оемованная на неоспоримых и слипжом резких 
фактах, убедила, наком(Ч1. iii.iciiiyio администрацию положить 
предел вес(,ма В1)едт,1м для народа чиновничьим препирательст
вам. Убежденный доводами i . 1>|)янчанинова и не обращая внима
ния на угрозы асграханскою i убсрна icipa относительно ’ ’могуищх 
быть народных волнсннн” , мнтн i p i осударственных имугцеств в 
своем докладе па Высочайшее имя решительно высказался за 
необходимость ’ ’нарушения сдннета калмьщкаго народа” . Он, 
между прочим, писал, чю  ” о 1дел( чшс к Ставропольской губернии 
части калмьпжой cieim ... не можел —  ни нарушить прав калмы
ков, гги потрясти основ нх (л.иа, ибо вся земля, отведенная 
калмьжам для кочсш.я в нх общее е маюметанами пользование, 
находится в геогра(|)ичсских границах Сгавропольской губернии. 
Передача земель KiuiMi.iHKiix в ведение наместника кавказского не 
может также изменигь и экономичсск!)Ю быта калмьжов, ибо, 
переходя вместе с землями в заведование иного начальства, 
калмьжи остаются на тех же землях. коюр|.1ми они и пользовались 
и которые гзостояшю были за ш т .1 чужд(.1ми им кочевниками 
(эдишкульцами и др.)” .' В силу закон» доклада министра государ
ственных имущссз и, наконец сосз(»ялось Высочайшее повелезше 
об отчислении Бол1>те-Дербезск(»ю улуса в ведение ставрополь
ской админисзрацин, чзо и нснолннлос!. в 1860 году.

Вслед за таким новелсннсм, в(»нрскн уверениям астраханского 
губернатора, не 110след(»В!1Ло никаких народных волнений, равно 
никто из калмыков не нозсрнсл и экономического расстройства.

Да иначе и не могло случиться, так как пуглнн1.к.' предположения 
были чистейшей, ни на чем, кроме ’’корысги” , не основанной 
выдумкой астраханских властей, гормозивших дс.ло в угоду ной- 
онам-владельцам улусов, видевшим в отделении часзи от целого
а) посягательство на исковые права народа и б) она» носзь причис
ления калмьжов к кресгьяисколгу сословию, слсд()ва1сл1.но поте
рю прерогатив своей власзи.

Плозцадь, занятая кочет.ямн калм1.1Ков Больше Де|»бегского 
улуса, залегала на (ромадггсчннсм cichhom просзран» ikc, начиная 
от р. Северной Kyiyjii.ii.i Д(» р. Mam.i'(a и от р. Я|урлыка' до 
pp. Кумы и Калауса^ н нечне.лялась миллионами дес я т и  к млн; 
численносзь же коченннкои каллн.жои не iipeBi.iiiiaJia чоырех 
тысяч душ обоск) ш»ла. Так, но сз аз нсзичсским дант.1м, собран 
ным в 1860 юду, и 11(1.111.т е  Дербсзском улусс значшккч. К1.> 
кибиток, земли 2100000 д есяти  н 145650 юлов poiaioio екош н 
лошадей. Сведения э т .  (кобсчнк» oiHoeiircjii.iK» ’шелешкк iii кн 
биток (отдел1>ное жн.лое iioMcaiieiHie), можно e'liiiaii. кнолне 
верными, потому чзо каждая (»1дел1.ная кн бтка, иначе "дым". 
считалась тогда, как счиш екя н ш» наеюяшее кремя, платой 
единицей по взносу н,'/Лн/(г/ клда к тнплу iioHoii.i. а кчк |и. и

■пользу общ е1 'осударс11(( ннои   а, к к( |»Н((( m ж( Н( чнс Л(пня
кибиток был заннзсрсеоиан сам Н(»нон, нлаж Л( н улуос, !ак как е 
каждой кибизкн он нолуч.сл д о  (смн рублен к П(Л албана; 
следовательно, при иередач» к.слмьскои и иедс иие ( lanpoHoai.cKoii 
администрации всякая не ион.исныя к (че| ыйчык.с (((т к а я с !. в 
Астраханской (убс|»ннн, нрткчла f»i.i (чо ннкресам якш.й! н 
значительный упюрб. 11(»ия1но, 'ио при шкю» ус ломнчх мссжно 
верить тогдашней («(тцнаш.нссй с i.ciikлике

Бели мы предположим, чю  каждая мНлика с с н юнла h i  ipex 
душ мужского нола, к» вес наеелсчнк к.слмыкслс I.спи.те Л.с |i(»ei 
ского улуса вы(»аз1мся к Ц11(|»ре 24Й »лут 1а клик ч то . ч ю  1ак(»е 
крайне ограниченное <тело нлселс ння кочс кннкок на iipoeipaiic i 
ве двух с лшиком мн.л.лнонок дсчятн к-млн яклялоеь слишком 
незначительным, зак чю  оиксс нк лык» населе ния екчн. должна 
бьша представля33. из себя Н(»чт нус ii.iimoe меек» е кое |де едка 
приметно торчащими на не й калмыцкими кнбткамн, к юму же 
кибитки, как походные вссИлссчные налазкн, не имели ксскругссбя 
ни загородей, ни других какнх-лнбс» хозяйсгисиных нрнсэроек, в 
которых кочевник реннисэн.но не нуждался. Внеч,з глс нно нус гын-

' Копия с  доклада i . миписз'ра государс твенных имуществ, равно и 
копия с доклада г. Бряпчассиноиа случайно были в моих руках.
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'Ягурлык — имеется в виду р. Бк»рл1.1к, левы)! притсск Часе. Маиыча 
в Ставропольском крас и Р(»стс»вск(»й (»бласз'и (Примем, ред.).

25. Положения об управлении кшсмыками 19 мая 1806 г.
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п о с т  cu'im особенно сиш.но увелнчикалось еще и о i того, что на 
всем обширном пространстве равнины, исключая зранзитной 
дорош, идущей от п . Царицына и Астрахани на г. Сзаврополь- 
Кавка icKiiii, не было д р утх  —  ие золько дорог, ио даже и 
и|)осзжих зропинок, ноюму Ч З О  обизазели степи —  калмыки 
ездили исключизелыю верхом и без дорог, па глаз, ио прямому 
направлению и пе ио раз намеченному следу, а ” с Kypiaiia на 
KypiiHi” . Даже и зеиерь, когда степь изрезана уже миожесзвом 
проезжих колесшлх до|)ог, кшшыки не бросают cBocii прежней 
привычки ездизь не aopoioii, а по прямому направлению.

Что же касается населенных мест, то при постоянном передви
жении кочевников их е зрудом можно бьшо и приметип> и 
отыскать, если случайно кзо-зтбо не наталкивался на ту или 
друг ую кучку киби I ок. Словом, р!13долье и приволье бьшо полное; 
девственная стеш., совершеино иезронутая рукой человека, изоби
ловала тучными насзбтцами и казалась богатейгпей по своему 
гшодородию. Даже и rciiepi., когд!1 почва калмьщкозз степи Kpaiine 
уже истозцеиа, блазодаря хищническому способу распазпки ее,—  
все-таки весной и осенью, начиная с сеззтября месязза, озза богато 
ззокрьшается густой сочной rpanoii,—  только среди лета кажется 
точззо выжженной. А так как б|зодячий люд хоронзо зназз о 
приволье калмьщких кочевизз, то ес зсственззо, что он при первом 
же удобном случае и хлынул в них массозз, особенззо после того, 
как дело заселеззия Таврической стеззи бьшо окоззчательно урегу- 
лироз);изо и ззрскратилась возможззосзь произвольнозо захвата ее.

Действитеззызо —  по мере успехов наппзх завоеваний зза 
Северззом Кавказе, всззед за войсками из внутренних губерний 
России ззша масса гулевоз о ззарода, ззочему-либо ззе уживзпегося на 
местах своей родиззы и искавзззезо сззободных и ззривоззьных 
пристанищ для оседлости, ззосеззившисз. зза которых можно бы 
окончательззо ззорвать счетьз со всем своим пропшьзм, устроиться 
и жизь так, как хочется, а не как веляз.

Миновав Зеьшю Войска Донского, вздходззы из Россззи прямо 
и сразу попад;ши в безбрежные каззмьщкие стеззи с отсутствуюпщм 
почти ззаселеззием, если ззе считать за заковое кое-где одиноко 
зорчавзпие кибитки кочевззиков. Владеззьззьз степи и кибиток —  
К!шмьжи при появлеззии русских трусливо сззимаззись со своих 
с зоззбизц и уходшзи в глубь стеззи —  благо бьшо куда уходить. По 
рассказам старожшзов, номадьз никогда, особенно в первое время 
liiXBii iii стеззи (коззез! ззроззшого и особеззззо двадцатьзе годы зску- 
ЩС10  сзоззстия), активззо ззе отстаивали своих ззрав на землю. 
Таким, соверзззеззззо ззассивззьзхз отззопзеззием кочевников к озсза- 
иваиив) своих иззтересов в деле захвата их зекши, ззе имсвшсз!, 
положим, 303да в их злазах ззезззюсзи, только и можззо обьясиип..

как обьясззяют и сами к:измьзки, зоз' <|)акт, чзо русские.пересеззен- 
цы сами, без чьезз бз.з го шз бз>изо ззосзороззззей иомоззщ, тоззько в 
краззззе редких сззуч;зях вступая в борз.бу с номадами, вьпззали 
ззоследних из их кочсззизз, самоволз.ио иоселилзи з. в сзеззи сззачала 
хуторами, а зазем зз цеззыми мззозолюдзззлми, растянувзззимззся на 
ззесколько верст ссззахззз и захзза з з.зззазззз в свое ззоззз.зоззаззззс стоззько 
зезлли, сколько хозсззось, а ззе сколз.ко ззужззо бз.нзо.

Как уже озмсчсззо, ззачзизоьз гзассовозо днижсззззя в каззмз.зззкую 
степь и, так сказазз., ззззхорадочззо зорозизинозо засслсиия ее 
следуетззриззза3 3. дз1;здз1;ззз.зс зодз.з и кузззезо сзоззсзззя. Все захвазз.з- 
вающему эзогзу ззаззо|)у нрззш'зз.зх зззодсй сами кзизмз.зкзз зз ззсрззое 
время не хоз елзз, а по з ом не зыозлн зз не сумели ззоззожзззз. ззрезрад, 
ЗЗО необходззхзосззз зсеззззлззез. к р. Маиз.зчу, зззс зз ззахозззззззз 
сравззитеззз.3 3 3.1 3 3 ззокозз. нозокзу чзо c33J3oi 3 3 3 3 i.3c зззкз езнзоззчакзз ззе 
предстазнзязззз удобеззз дззя зекз'зедозз.чсскззх ззоссззсзззззз. Лучзззззз- жз 
места своззх кочезши ка'змз.змз без акзззззззозо ззрозесза уз зуззюззз 
чуждз.зм их жзз 33 3 3 3 3 1 |1шззе'зз.311зкз (аззабрззваемое ззачаззз.стззо руез ко 
30 и кзизмз.зззкозо ззнзмз. 3 3 3 ззорззруя зззззз реез.з кзизкзз.зкозз, 3 кзозреззо 
сквозь слипзком зекзззз.зе очки на ззззстун.ззз'лз.ное знзижениз нз ре 
селеззззев и иосззе еззверззззззззззз'зззз я з|зак за заз зэзз зшя зозз зззззз ззрузззЗз 
стегзззой местззосззз, как 1>з.з ззз.зззуждз ззззоз к зому ' жоззомичзч кзз 
ми соображсззззякззз'', закрз ззззяззо и-мин за низ зш шзззми. оз|зш(и 
ЗШ Ы ЗО  оззравдз.зваяз'з. Зз'М. чзо ' ЗЗз 'Н .ЗЯ  Ке  зззэзз.зе M.33 3 I. I ЗТМз'ЗЗеЗЗЗ 
вьи-оззять, разрузззазз. поз зроззкзз зз зз кз ззрзззззиззз зз. зз окзпзчаззчзз.ззос 
разорсние захззазз.ззза 1 313з 33 к.зпкзз.зззкззх зк  ззз зз 3 v зз. аезз.з закгзю- 
чалась, разумссзея, ззе зз ззззх озчазиз з ii|iai3ejiMiiiii.i3 и ззо ззз яком 
случае гумаззззз.зх езюЗзражз зизях, а зз ' 'з н/ззе /з.юаз' ’ Лз 'Зо зеззерз. 
пропшос, хозя 33 ззе 3ieofi3 33330 д ат коз ззо ззрз кзз зззз. крз з зз.яззз ужз' 
’ ’крепко и нерузззззмз) езздяз зза lasiiant ззззз.зч ззкззз кзз. зач. ззочз кзу. 
вспоминая сзарзшу, зз ззе ззезпяю пя pm з ка п.зззззп. ззз зззз'кззз 
зюдробностямзз acjia кзжзу зз зз какззч зз.з.зазач зз к.зззззз 'зярззяч зз 
сколько быззз) ” з1ззза.13еззз1 зззззмзз.ззз.зч" (з зоруЗпзз ззз.зч). дззЗзз.з ' з.з 
жать рты тварзз” , з. с. заз зазззззз. к.озмз.зков минчан, и (ззчззреняз 
ственноселитз.ся зза ззх зекз.1зях. ’ ( озз ззз.ззз.зз ' (зз.нззз закззкз кззззузззм 
орудием в руках ззерееелз ззззезз. «ззз» дажз' Из.зезз'зазззззззз- ззззззз мзз ззззя 
оставлялись ’ ’нзуззе” зз ззе ззкззчззз жзлаззэзз.ззоззз ззззздз'ЗЗз-зззззя зза 
лакомых к ’ ’согелызз.зм” 3 1 авроззолЗ.з ких и аз'зрахаззз ких заззрззззазз 
калмыками и их ко’зеззз.ямзз. 1’ззеззоряжеззззя же, озраждзззз)ззз.ие 
земельные иптсрссз.з кзизмз.зкзззз, (зз.нззз весз.ма ззззределз-ззззз.з зз, ззо-
видимому, ОЧС131. с 3 роз 33.

Ввиду тою, чзо iiiccJ33' 3 3 3 3e кзизкзз.зззкззз! сзсзззз сзззе ззе ззкзззнзсззо, 
ззрежние же расззззряжеззззя зззз эзззму ззззззззду ззе озмеззеззз.з зз имеют 
силу закона, мз.з з)сз:зззз)ззззкзея зза ззззх зз рассмз)зрззм ззх ззескзмзз.ко 
ззодробнее,
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Сзап.ями 228 и 229 Высочайше утвержденного 23 апреля 1847 
года "Положения об управлении калмыцким народом", между 
прочим, категорически зребуется, чтобы улусш.ю управления 
имели попечение, дабы предоставленные в пользование калмьщ
кому народу казенные земли и угодья не подвергались неправиль
ному пользованию иосзоронних лиц. Неприкосновенность владе
ния кюшьжами земсл!. должна быть проверяема осмозрами границ 
ежегодно в начале вп iii.i и при наступлении осеничерез зайсангов 
и старшин, о чем улусшлс управления и обязаны делать донесения 
шшате для включении и озчет Министра Государственш,1х Иму- 
ществ. В свою очс рсд!. шшата наблюдает, чтобы люди посзорон- 
него ведомства не c c j ih j iiic i, самовольно на калмьщких землях, не 
пасли бы на них своего скота и не оставляли кузшениого у 
калмыков на прокормлении у них же, кроме времени, нужного для 
прогона через улусы, для чс|о и полагается не более двух месяцев.

Мало -ззого - с I ро| осн. охраны и заботливость о неприкосно
венности KiuiMi.iHKHx земель простиралась, по крайней мере на 
бумаге, до зою , чзо 81-ii сзазз.ей того же ’ ’положения” требова
лось, чтобы лица носгороннею ведомства, желаюнще ехать в 
улусы, обязьшались взязз. для себя из палаты государственных 
имуществ (в г. Астрахани) биле г, без чего воспрещалось им даже 
кратковременное пребывание в улусах. Статьей же 11-й, как бы 
в подтверждение 229 ст., воспрещается ’ ’людям постороннего 
ведомства без дозволения правительства селиться на отведенных 
калмыкам землях, впускать для пастьбы свог! скот и оставлять 
оггый для прокормления у k s u im i .ik o b  п о д  опасением в противном 
случае отобрания заведенных строений и скота и продажи оных 
в пользу калмыцкого общественного капитала".

Ранее же издания упомянутого выше ’ ’положения” —  имен
ным Высочайшим повелением 28 мая 1839 года, объявленным 
председателю государственного совета чрез военного министра —  
’ ’строжайше воспрещалось поселение на калмьщких землях ка
зенным крестьянам и вообще выходцам из внутренних губерний, 
какому бы ведомству они ни принадлежали” .' Но повеление это, 
равно как и ранее отмеченные нами статьи ’ ’положения” , как 
показали последствия, только пришивались добросовест но к делу, 
решительно не исполнялись и практически гфименялись не тогда, 
когда нужно бьшо и следовало их применять, а напротив —  когда 
вьнодно бьшо и нужно для целей ’ ’нажима” пригрозить ими туго 
раскошеливавшимся переселегщам; затем, получив чрез посредст
во ’ ’строжайших” должную мзду, их опять прятали до нового

'Мол. Собр. Зак. изд. 1839. Том XIV, № 13384.

случая. Захват же земель продолжался даже в большем размере и 
с большей беззастенчивостью, чем до ’’повеления” и издания 
’ ’положения” . Торопились и крссзз.япе-выходцы, пока есть воз
можность, захватизз. и "сест ь на вольных землях", торопилась и 
ставропольская и асзраханекая администрация воеиользоваться 
случаем безнаказанною собирания весьма и весьма обильной дани 
за безмолвную, хозя и вполне бсззаконную, уступку чужой земли. 
Обеим сторонам 6i.uio вьп'одио, и обе с гороны со всеми усилиями 
взаимно поддерживали друг друш н не вьшосили сор из избы, 
напротив —  сзаралпсь и iipcyciu-нали в этом —  обнсш. все в 
благовидную и пузсм иодз асонок (||акзч)в законную (1юрму. Инзе- 
ресы же калм1.1ко11 ни в ipom не сзавились. Напрозни, iKK jiimiiiix 
всячески ж;иш и ш.туждали 'Трсисззю молчазь” .

И нет, разумссзся, пмчсю удшшзсчи.мого, чзо дсяамш но 
отчуждению калмыцких ц-мсль и пользу нсреселсицсн не юш.ко 
наживюш ’ ’солидные сосюнмня” , но даже нросламнлнсь срсян 
крестьянского населения, н не юш.ко и ('|авропо.ш.ско|| l yG i-p im ii, 
нон далеко за пределами ее 11х ша.ш1 н в Курской, и п ( Ip iio iic K o il, 
и в Тамбовско!!, II во всех южных |убер||нях. ( '  ними bi ihhз. 
"откровенная"  псрешикв, черю носредсгво коюрон (зишвия 
лись ’ ’сделки” , к ппм шнз.нниш ходоков, и i b  им, е Ю | и  овввиниз., 
переселенцы уже ’ ’навериики’ ' пи. изи имвче tm iM m m ii.  i нвен- 
женных мест и нши "в ыпмычччну"

Между MHOIHMII jijiyi ими вен iciimmh ми оом моиртш' особенно 
широкую извесзцоеII. своей " юровиloi i ыо " имен I.. Имоследст- 
вии э т о т ’ ’иеторичеекми” деянии.. моно.тим. ионии шкн иод суд. 
Но над таким своим положением 'yi ipomeiii. к'мельиых дел 
края”  благодушно иодсмеивиш я, ибо к .и и тт ы  i вой и ’’благопри
обретенное” оп зак умеш) ''обеш вш Г'. чю  никакой суд и пи в 
каком случае ие m o i ’ 'подкоиам.ея' иод нею.

Но, кроме пассивною у частя  квамыков в деле захвата их 
земель и алчпосзи лиц, "коим о 1зм  ведам, надлежало” , но 
справедливому и очень харамериому при шаиию одною из ог{)И- 
циальных докуменюв, coeiaBiiemii.ix i убериаюром Брянчанино
вым, быстрота, с какой laeeiiaiiai ь каимыцкая сзень, объясняется, 
между прочим, еще и 1см, чю  кочевья к;шмьков Больше- 
Дербетского улуса долго е.||ужиш1 ябнпком jiaiflopa между астра
ханским и етав1Юиольеким иачаш.1 т о м ,  как о том мы уже 
упоминали. Каеаяс!. обьяеиеиия причин этой стороны дела, г. 
Брянчанинов ннеюг ” чю  иош.зуяс!. неопределенностью прав 
калмьщкого начюи.езва, кав-иш.к' креезьяне разных внутренних 
губерний и люди новее без шнз.меииого вида, привлеченные 
слухом о свободном заселении ышмьщкой степи, водворялись на 
ней без всякого нач:шышчсекого иа зо разрешения, захватив
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распашками шачизельиыс пространства земель. К!и1Мьщкое на
чал ьс I по, сосредоточенное в г. Астрахани, ие успев склонить этих
еамоно   поселенцев к удалению, обращалось к здепшему
(сзавронольскому) начальсзву с требованием заезаинзз. их реши- 
ЗСЛЫ1ЫМН мерами во заразиться в свои места жизсльсзма или же 
H cp ci i  iH иа другое мссзо (куда?). Но ставропольское начальство, 
имея в виду, что поселения образовываются на землях, принадле
жащих ззеподведомсзвенному ему населению, счиззию себя пс в 
нраве входить в какие-либо распоряжения в пределах калмыцкою 
управления, имеющею но улусам свою полицию. Таким образом, 
время проходило в бссшюдпо)! переписке, а своеволие разрасза- 
лось все более и более. Поселенцы оставались несведешнамн, и 
число их увеличивалось неудержимо.'

В таком, K p a ii i i c  беспорядочном виде зззло весьма важное для 
края дело заселения к;и1мыцко11 степи Больше-Дербетского улуса 
до начала шссзидссязых годов, т. е. до времени, когда —  не в силу 
закона и разных расиоряжсии)!, а поневоле —  приггшось сузизъ 
круг произвола и образи гь, наконец, серьезное внимание на то, ч го 
калмыкам, в случае продолжения захвата их степи, вскоре при
пшось бы остаться совсем без земли. Итак —  не предписания и 
распоряжения, а сама жг1чнь заставила оглянуться, положизь 
предел ’ ’самовольному” переселению в калмьщкие степи, прину
дила фактически взяться за охрану последней и так зши иззаче, ио 
уже не только на бумаге урегулировать вопрос об отводе шюзцадег) 
под iiOBi.ie поселения выходцев. Тем более нужно бьшо, хотя бы и 
помимо желания, упорядочить этот вопрос, что наряду с значи- 
T c j ib i io i i  убз>шью свободгзой калмьщкой зеьши поступательное 
движение переселенцев не только не прекращалось, но даже 
увелгзчивалось. Шло оно с двух сторон: первоззачалыю с северо- 
запада, через Вор'оззежскую и Еказеринославскую зуберпии и 
Землю Войска Донскою, а затем в позднезппее время через т. 
Царицьш прямой лшгией зза г. Ставроззоль-Кавказский, когда 
открыто бьшо правильное и безопасное торговое сношение При- 
волжья с Кавказом. С этих двух сторон постепенно и возникали иа 
калмьщкой степи зромадззые и мгзогочисленпые по иаселепию 
’ ’русские села”  выходцев по преимуществу из Полтавской, 
Черниговской, Киевской, Курской, Орловской, Тамбовско)!, Ря
занской и др. губерний. Впоследствии села эти, объединившие!., 
образовали из себя два богатегзших в Ставропольской губернии 
уезда, а именно; Медвеженский и Новогеорзиевский.

В настоящее время в Медвсжснском и I loBoieopiTieBCKOM 
уездах сзшозпь и рядом всзречаюзся з акие miioi олюдиые и богатые 
села, о каких в наших впутрепннх губерниях, если не считать 
фабричных, и попязия пс имеюг. Например, с. Пс.чая Глина, более 
чем с десятитг.гсячш.тм населением, но бозагсзву своих построек 
выглядит лучше многих наших усздш.ж городов. В эзом селе есть 
даже ’ ’клуб” . Таково не одно эю  село: мало чем yciyiiaior ему и 
гзрочие села, в особенносзи Мсдвсжснского уезда; перечислять их 
и долго, и нсз нужды.

Русски е села, захвазнв "ч уж ув»" землю', не юлько н.иозззо 
прижались к K a . i i M i . i i i M i M  кочевьям, по сумели вреым.ея, что 
назьгоается. в сам ое сердце нх. К чнелу эзих последних ои ю сш ся : 
с . Яш алза. Хаышка и ’ Ь ю н к а , населенные сшюнм. немцами, 
Рассынянскне н I (икочас вс кие хую р а. ’1’аким образом, в н.сеюя 
пгес время калмс.щкюс с и ш . c i e i a a a c i .  o rK | ) i> i3 ( ) i i  10.111.ко с двух 
сз'орон HNti НПО ео с |с>|И1|||.| р. Маныча и мрнлсчавицнх к нс н 
соляных озер (ною м у ч ю  спчомшые еочончакн рс чин и чывс 
пс11|гиюдш.1 дня землеаенни. с ю му же в пои ч а с т  с о пн очс чи. 
трудно, а в иных мес i.c\ и нсчю сможно ло(1Ы с с. нрес нувс вону 
слсдовагсл 1.но, прн(>|и э с.м р Мши.сч.с ев сгрелс с ав'оечн и не 
предсгавляюг из есЧсч ничсчо ым.сичивсно), слом  со  есороны  
Сзавронольско! о уе слл. со!» ив нно юн ч.сс сн >ю , с кою рон к 
у л у с у  1|рН М 1.1КаВП ССЭСЧИ Ч.В п и .о  ЮВОВ ЧС.Нс в. КОСЛ.С (О п в э (р о 1о
р у к о ю  р о з д а и 1Н . 1е р а с и ы м .  вс.срл с лев с, мес и н .с м  смсрюсвсм, " б р н -  

З Ы М  и  и с б р н  i i . i m ' ' клисч л 1C Счнхс лс (С le i ic iM  I е icoc i iH i.cM It с I л с е к и м .

Полвзуясв случлем, I V I  же всхв сим, чю  Иочучнтпне в длр 
земельные учлюкн в (юнытнв псе л.свно у же ус цели ирохвп л п. нх, 
благодаря >1ему сжсивсс i . i  и.вич лес мест поН ллр> ив тю н семчн 
перешло в собе iBe i iH c ic  I B  "  I .сврнч.I l l  ' овсв волов с с выхолнс в 
из ТаВрИЧССКОН l уберННН I .сврнч.ив . с Мс пни Ирс ,+ ннч И11.1Л1 ЧВЦС II. 

живут З'снсрв насюснннми СВЖВ ПННк .смн COIIBIIHI olip.l СЦоВВИ' во 
всех отношениях хосянс мел н ючнчио о(в сроили свои уеллв(л.|. 
Нечсю, разумссзея, и инюрни. о юм. лю  ыпрнчлне. купив земли 
в собственноеII. (ю ннчm  ло имшллн.сю руИ. сл дсснсину), 
уничгожили вес следы нре(1ыв.111ни ни них прежних нх вллдеивцс в. 
Между прочим, в ’ ’жлловлнном'' нкв ннн Ч ииексл о и иерллл'' И. 
бьша собрана богазсчннам СнВслнтекл. доспавтлмея исврнчаннну

' Неопубликованная записка г. Брянчанинова от 17 дек. 18.57 г. о 
необходимости размежевания Астраханской и Ставропольской суб.

'В  насгоясцем очерке я не мселвн I. момроел о нолесноеси или вреде 
захвата калмслцкич езеней. 'Зю оеобь езлп.я. Не выемиывлк) же своего 
взгляда в надежде коепуп.ея в особой егазс.е истории смееления Сгавро- 
нольской 1убернии.
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Б. после покупки им имения И. Oi библиотеки э ю 11 н настоящее 
время ос тались одни лини, жалкие клочки ра ipo iiiciiiiMX томов 
романов и повестей. Все же лучшее, ссрз.е.зное как исыииматель- 
ное, в особенности книги иа иностранных я,зыках,—  уничтожено 
и ионию ” па подклейки и обертки” , частью же расхищено 
иис!11)ями и другими деревенскими ингстншгентами. Киши же с 
к.цпинками, как и CiiMi.iii портрет г. И., обращены в изрушки для 
дс зез!. Мне лично и|)иходилось видеть, как довольно художес твен
но написанный маслиш.зми красками порарет г. И. таскали дети по 
иолу и забавлялись им, ючио какой-нибудь игрупжой... Достоззная 
участь портрета лица, ш piiBiiiero когда-то в свою очередь судьбой 
края.

Как быстро |1:т1М11ож!и1ись русские поселения на калмьщкой 
степи, можно судии., между прочим, по следуюпщм официальным 
данщ.1М.

В' 1846 году, 30 дек;1бря, и 1д:ш был Высочайший указ, коим в 
видах обеспечения пути сообщения с Приволжьем и г. Астраханью 
и оживления —  скажем в скобках: несуществовавшей и несущес
твующей среди калмьжов,—  промьпнленной деятельности среди 
кочевников разрешалось по тракту, идущему из г. Астрахани на 
г. Ставрополь, устроить русские станицы из государственных 
крестьян. Таких станиц на калмьщкой степи в черте Ставрополь
ской губернии в 1849 г. устроено бьшо восемь: 1) Дивная с 93 
семействами; 2) Дербет овка  (Сладкие КОпани тож) 33 сем.;
3) Винодельное (Чемректож) 16 сем.; 4) Предтеченская (Кубурла) 
70 сем.; 5) Величавая 65 сем.; 6) Урожайная 94 сем.; 7) Рогули 78 
сем. и 8) Пробитый Колодец  21 сем. В этих станицах, впоследст
вии (в шестидесятых годах) переименованных в села, вскоре дворы 
начали считаться сотнями. Затем с первых же годов своего 
существования они успели обратиться в многолюднейшие и бога- 
тейпше поселения, считавтпие свои дворы уже не сотнями, а 
тысячами. Ко всему этому если добавить, что, как утверждают 
ставропольские старожилы, на разрешенных для поселения мес
тах выходцы селились не с такою лихорадочною поспепшостью и 
не так охотно, как на самовольно захваченных дачах*, что нам 
вполне понятно будет, что если бы не подоспела фактически 
тиертичиая забота о калмьпжих землях, то от кочевий калмьжов 
ис осталось бы и следа, и сами калмьжи остались бы совсем без 
земли, как то и случилось с их родичами, попавшими в Терскую 
обласзз. и ие позаботивтпимися о приобретении прав на землю.

' Причини "и с  охоты” селиться на отведенных местах обз.ясняс'1'ся 
тем, 410 ''и 11 мольных местах” никто не спрашивал ’ ’документом” , н это 
HMCJMi троммдное тмчение для переселенцем.

.10

Началом настойчиво проводимых в жизнь мер послужшг 
Высочайше утвержденный в 1862 году доюыд министра государ
ственных имуществ об отводе земли уже не переселенцам, а 
калмыкам под оседлое их поселение. С этого времени приступлено 
бьшо к генер;шык)му измерению и обмежсваиию собственно 
оставшейся в пользовании калмьжов земли, которое и окончилось 
в 1873 году.

Слипжом длинная и скорбная история —  (таееказ о том, как 
производшюсь это размежевание. Достаточно будст воспроизвес
ти один из самых метжих (|):ж тов, чтобы общее бьшо иоиязпо. Вот 
этот факт.

Землемер К. (давно уже умертпий), обмежовывая н|)ирежу 
земли жителям сс. Рассыияиского и Николаевского, остмиоми.ися 
с плугом у иач;и1а питательной балки, едипствсииои (м Toii 
местности) обл:1даю1цей пресной водой. Причина оезниовки не 
была понята представителями Николаевского общества, pmз i.i 
ияицы же поняли ’ ’фортель” , переговорили с землемером, иере 
ювор наднежаще закрепили, и плуг, к  удивлению иикопаемщ в, 
пошел не прямо, как бы го следовало по условиям мееминш, а 
зигзагами —  в обход б;шки... В результате ииколастчц.! еовершеи 
ио неожиданно для себя получили сухой беиюдныи fiyiop... 
Повторяем, что это один из беднейших (|)акюв ра 1межовочио|1 
эпопеи...

Не нужно забывать, что во время размежевания ные т ., хоз я и 
’ ’втихомолку” , и не в большом, сравнительно е прежним, коли
честве, но все-таки продолжался захват калмыцких дач. И ЗОЛ1.КО 
в 1873 году, когда уже окончена бьиш р:тте1к'зка учтчков земли 
между калмьжами, переселенцы безвозв|)азио лшиштст. втм ож - 
ности массами самовольно селиться иа калмыцкой ей ни без 
взноса за то арендной тшаты. 0|уч:ш же захват ныли и еоГн ш еи 
пость, исключая одного, совершеиио ирекратлист.

В свою очередь и сами к;шмыки вслед ш ра шерсткой ки'жду 
ними дач потеряли возможное п. и право ш рекоЧ( вывап, ио 
своему произволу по степи, должны (л.ши ’ ’обостдлии.ея” иа 
отведенных каждому /ля)у'оздел1.иых участках и забыи. о пре
жнем приволье своей кочевой жииш. Им ио paimpeiKi степи 
нарезано бьшо па каждую наличную душу мужскою иола ио 
тридцати десятин ” в пользование” , да кроме тою  оста1шеио ио 
шести десятин в запас на елучш! увеличения народонаселения. 
Слагаемое этих шести д есяти  и об1)азовало так наи.ишемую

‘ Кллмыки, как изасетно, и до еих нор не пережили родового быта, и 
каждый их род обособлен от другого.
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свободно ка лм ы ц к у ю  c ie m ., вполне  и и .я з у ю  н i ведения народа; 
сдаек я она в аренду уиу е иы м  уир а вле иие м , и вея получа ем ая  
а|)еидиая ила га и р и чи е ляе  i ея к к;и1М ЫЦКому общее гве иио м у капи- 
за л у . Ио об J30M после.

Таким обрагюм, из двух миллионов с ит ты с яч десятин ксишыц- 
кои степи, бывшей в нот.зоваини калм1.1ков Болыие-Дербсзского 
улуса, к 1873 году, ио точному зсмлсмерскому измерению, 
осншлось только около п яти с о т ты с яч десятин земли; осззшь- 
иые же полтора миллиона расхищены. М;шо эзого —  и осзавшиеся 
иязьсот тысяч десяти  дююко зте все поступшзи в пользование 
собственно кшшыков простолюдинов. Львиная доля уделниась 
крестьянским общее там  в виде прирезок к раньше захваченным 
участкам, а закже и привилегированному калмыцкому сословию, 
т. е. зайсангам, владельческим родственникам, духовенству и 
нойопу-вл адсл ы |у ул у с а.

Вот сзазисзичсский перечень этих прирезок и наделов:
1) Нойону —  владел),цу улуса г. Гахаеву 1775 десятин. По 

’ ’положению” ему слсдовшю золько 1400 д.; 350 же десятин 
прибавлено в виде неудобной земли, будто бы находящейся в его 
участке.

2) Сестре владельца улуса 1000 десятин.
3) Жене полковника Эсаулова, урожденной Хазиуковой, в 

пожизненное владение 1521 десятина.
4) Калмьпщому ламайскому духовенству 3765 д.
5) Зайсангам н владельческим родственникам 11000 десятин.
6) Крестьянским обществам разных селений Медвеженского и 

Новогеорзиевското уездов 174087 д.
7) Под соляные озера 8196 д.
8) В запас 83878 д.
9) На предмет Высочайшего пожалования 2521 д.
В  пользование же калмыков простолюдинов 212058 десятин.
Цифры эти сами за себя говорят. Изшюстрировать их здесь пе 

у места. Вопрос же о том, что вызвало нарезку земли прившзеги- 
рованному калмьщкому сословию и насколько она вызывалась 
действительною потребностью и справедливостью, рассмотрим, 
когда коснемся вопроса о способах пользования калмьжами 
землей. Здесь же упомянем только о 8196 десятинах, прирезанных 
к соляным озерам, кои изъяты из пользования калмьжами.

Как известно, в Больше-Дербетском улусе, близ р. Маныча, 
1'сз 1. соляные озера: Джалгинское (самое большое), Яшалтипское, 
Красное, Царьж, Шитипур и друше —  незначительные. До 
уиичюжсиия акциза на соль озера эти эксзшуатировались исиос- 
рсдсцц иио ка iHoii, затем они сдавались в аренду частным лицам. 
Гак I1 0 I ирирсзка к ним земли и мотивировгшась тем, что при

озерах будто бы необходимо иметь свободное .место для выпаса 
быков и лошадей, принадлежащих лицам, приезжающим за со
лью... Это восемь-то з ысяч деся гин для попаса б1.жов и лошадей 
приезжаюнщх за солью! Суть дела, разумеется, не в чужих бьжах 
и лошадях, а вот в чем. Арендные дспыи платилис!. в ка шу только 
за озера, земля же шла даром ииридачу к ним и ничуть не 
увеличивала стоимости арсид|.1. Между тем она-го и быиа главной 
статьей дохода. И только н 189,1 юду додумались до сузи дела, 
отделили выпасную землю o i оп р и начали сдана м. и аренду озера 
особо, а землю особо, чем сразу чу 11. ли ие удеся гс|ш.ми доходность 
с нее.

Итак, ио окончании ’’ращена” калмыцкой егсии п о ч т  iieicii- 
дарпые сказания о ее ириипмье иача.1И1 мюю-иомалу ш реходим. и 
область преданий. Maei om.iH наишак жслаюишх иосслин.ея иа ней 
постсиеиио ирекратиеч и иеретеи н единичные случаи едииич
иых лиц, решав   хш я временно, сслизз.ея ху i o j i o m  иа lull пни
другой ка.11МЫЦкои даче, на и то вее|да е рацн ив иия канмыков,

Сзсеиеииыи ik  boIiuib вы(>ора м е с т  дня ж т е н ы т а  в канмыи 
Koii С'тсии, liei'i, иришныИ iimii иоиевоие иачвн виии.ея в pyei ких 
селах и оттуда уже звнаи. ш.ша ikh в ’ кишиаччииу'' II наеюнитее 
В|1емя IIOI иришныИ (le i leMeHi.mail нвн| уемен olipa мны м. и i себя 
ДОВО.Н1.ИО МИ01 о ч т  неимыИ т к  иа наваемыИ "нпогпроОшш 'те 
лк'шп' ive II, сена, в кою рки imoi орош ив'”  i ое тю о и ю  чу 11. ли 
не ио.новмиу iiaei'iieMHM II ( Завроити,! коИ lyliepimii. равно и в 
Кубаиекои olmaem. i ними вещ к а \ ке of.ei 1041 иная (вцн.ба, их 
шаживаю! ыячеекими мерами, по пока (и lyi мешмо. мою му чю  
Ш1ого|)одшп- уемени об ы вееи в I. и у» ааЫыми, и o4i 111. не (н'дпмм 
хозяйезвом, к ю му же упорно он  laiiiiaioi 1 вое право "жн/ш, по 
бзшичпу где выгодно", в чем юрианчс! к и н ш va шнмы '

Последними кин икамами в jieiie 1 амовоныино laчва iа кauMiaii 
кой земли, уже I IOC.HC окоича i c H i . i i o i i  ра тер п ки  ее ,  (нааи КрееМ, 
яис h :i Татаиротекою o K p y ia  Kpei и.аие ми. в чш не оконо 
пятидесяти ссмсйсзв, в иачанс в т  i .m iij ic iш ых юдов приехани в 
калмыччииу со всем своим хозяис том . даже с неешам мам'рианом

‘ Недавно правительство издало раепоражепис, по которому меезпым 
жителям предоставлено право оГыати. в eaiao iiojii.iy иатаом  иногород
них за усадьбы, скот и нр. Право эго слишком вредно озрмзидось иа 
экономическом благосостоянии иногородних и дало мшунсс орудие для 
прижима их. Газета’ ’Северный Кавказ" неренодпепа корреснонценци- 
ами из разных мест о неурядицах между иногородними и местными 
жизелями. Вообще население Ставро||ол1,екой губ. и до еих пор еще не 
упорядочилось и представляет обильны!! материал для иееледонагсля.
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для нос I |)оск, стали табором близ р. Джалш, исдююко от впадения •
ее и р. Мам1.1Ч, в одну ночь вырыли себе землянки и так прочно, 
34)4110 в I ранизеях, засели в них, чзо полицейское оружие не могло |
В1.|Г>1МЬ их озтуда. Потедшие на ’ ’хлопозы”  (выражение яшалтян) 
три тысячи рублей сделали то, чзо крестьяне эти —  ослушники 
улусной полиции —  НС золько остались на захваченном ими месте 
и образовали поселок, иазываюззщнся геиерь офизщ;и1ЫЮ Яшал- 
тои и неофициально — Дурноселовкой, но совершенно уже на ^
законном основании получшш в надел из свободной кюшьпцзой 
земли две с лишком зысячи десятин и не в далеком будущем 
ожидают получиз1> iчце около шести тысяч десятин, о чем усилен
но и ходатайсзвувп.

В настоящее время яшалтяие уже обстроились, имеют свое . 
сельское управление, церковь, зиколу, два кабака и две лавки; 
население же возросло до ста двадцати дворов.

Но и после иозсрн возможности так или иначе селиться на ' 
калмыцко)! сзсни крссзз,янское паселение, особенно иногородние, 
и до сих пор еще пе успокоилось и глубоко верит, что рано или 
поздно, а иецрсмешю должно наступить время, когда земля всс- 
таки будет отобрана оз ''твари", т. е. калмьжов, и распределится 
между безземельными русскими. Такая репштельно ни на чем 
пока не основанная уверешюсзъ заставляет русских чутко прислу- 
зпиваться ко всему, что делается в улусе, с завистью смотреть на 
калмьщкие дачи и с ненавистью относиться к самим калмьжам, 
видя в лице их виновников ’ ’оггяжки” времени раздела степи. В | 
свою очередь и калмьжи боятся крестьян и верят, что они озъзмут 
у них землю.

В продолжение пяти с лиижом лет моего пребывания в ( 
калмьщкой степи мне сплошь и рядом приходзшось сталкиваться 
не только с  ’ ’иногородззими” , проживаюззщми в пределах Ставро- 
польско)! губерззии и постоянно ’ ’шиыряюззщми” но степи с целью 
разведки, нет ли где-нибудь какой-либо возможности поселизз<ся 
на ней, но даже и с крестьянами, нарочито для той же ззели 
пришедишми из отдаленнейишх от Кавказа губерний, кресзЗ)Япа- 
ми, ’ ’обивавишми пороги”  всех власгь имушцх с докучливой по 
своей недоверчивости просьбой указать, как и "каким способом  
можно приписаться на калмыччине", т. е. зюлучить усадьб|.| н 
землю. При этом ищупще земли всегда до того глубоко увсрсш.! в 
своем "праве на зем лю” , равно и в том, что от них скрывают  
правду, что не обинуясь высказывают свое недоверие в сиравсднн 
вости разуверений и разъяснений относительно отсузсзпня и 
к:шмьщкой степи свободных для их поселений дач. Ко1да же в 
189 1/2 году нарезано быгю по Высочайшему повелению icmi. 
ш сяч семьсот семьдесят две десязины для образования Н1!1с.1жа н i

  с н ы х  KiuiMMKOB Болыпе-Дербезскою улуса, то по поводу
сслнгься на эзо!! земле и крестьянам между последними 

 ннч. настоящее волнение.
•I'.iK I лоз весьма важен н в жизни калмыков, н для характерис- 

IHMI omoHicimi! крсси.ян к инородческой земле, почему мы и 
В01 произведем C IO с В0  1М0 Ж11011 нодробносзыо.

11о го'нюму смыслу Выс'о'ыннпчс) повеления, на ознеденной 
НОЛ НС1СС.Г1СЧ1НС крсчнс ных калмыков ссмле могуз ссчнм.ся исклю- 
чиц'ш.мо IOIH.KO вс.скрсч иннннсс ч каимыкн Больше Дс рбезского 
улуса. ')|нм нравом нс ноле.сувнся даже вык1)сс1нвтнсся их 
сссроднчн друпи улусов но юн нросюй нрнчннс, чю  земля
Bi.ipe сана н I сыч а унв  всл о  н.сас ча   н е д с р б с з ц е в ,  а не н с н ш а с а .

lie пн же I нкслю сл раничс ние ала с.алм ы ков. зс)зсм  бо.лсч' крс с и.чнс  
ин ноа Счиким 11||| а 'и ло м  Нс мос i i i i  н не м о гуз р аеечнс ы ваи. на 
IIOCMOCHOI II. "примем IH II . I  л к крс нв ны м  ка .лм ы ка м ” . О ш ос и 
II  |н.Не с с а с Чин.с I I I  л о вс лсро. л сн ос с .ннн н о  н и к а к о й  л  а сенкн в Ю 'НЮ  
и 1Н но вс.сра I I ином  нр.нсн 1НЛЫ с сн ином  рас норм жсчшн об ofipa со 
В е с н и н  t io iH c iK ii tp iH i .m ic i  I i i i i m i . i k o b ' ' . нвсваннсло " K h i i i i ' M h  

\iiHioui him  l l . i M i i i p . i  H.i HO " с л у х "  o il o lipa совании Киисе
М И Ч . Н Р Н Л Н  юли H o c  с ' Н .1 и  I I  Иен с ||с Н И И  в  Н е м  К р е е  И. МН I ( Л . В  | р о  Ю Н

Се Ле I р>|(|лн.1>- ........ . ИНН р.|  ене е е е| и. ЮЛЫ.О И Нре ае Л. СЧ ( 'пСВ
ре ен. СИ i I IЛ1 l i i l l p l H H I  И Цели КоН оСсНСеСИ СПС l i l K M e e  МНОГО

ННеанреемнСЫ Нее .|.|+> н 1Н > е 11 Ц.НН HHI.IM lyflepillIMM ГвКо! !
I С е е ' '  I . н  И . 1  H . I I H  1)11. с м . '  ' н Ц ' о д н Ы И  I 1\‘ \ II  п о  т о Ж Н О С т Н  

I I . I  >е М м м н .  I .  II I I . ' О у а у ' Н !  Н' НН I ю с  е н  И е Ю Н Ы .  B . i p l . l i p o B I H U  Я Н В  

pel  ИН Н 'С'НН С И Ир' НеН' С II |Н I I  I I '  I'|| НННН Ь НО СН Ве р о и  I Н Ы Ч  . И О  В Ю  

I I  сере МН I H H i ' I H '  l e l l l e  ' |. Н1 1 1 Н 1 |> H. HI '  С НеСМ l l i i p e i l l . l  И р е  е И Н Н ЮЖ е  Н И Й ,

I О Ю р Ы е  Нс I 1 1| Н Не I ' I  i  ||Н'1Н I Н' |\ I  И'  р> и н о е  I Н В I Н р е Н Н ' а Л И В О С  I II

"iiiiii ' iHiHH И нвнн)  ЛИ В А'I 1 1н.|||1Нно M i H i y i i i  III Ml м ы н л о  люда,  
ю р о н н в н н  101 II ii iMiiimii .  yiiiii точки

ЖеНН 1н. ч ю  11|| I I. Не S Ме I 1Н ю в о р и и . о ноареЛлнм 1ЧЧ н о ю  
авНЧееИИН M il l  Лее ОНО М НиШ М И ШИММНЫМИ ilH IIIM M  е ю р о н а м и  
И ннл ИЮ HO IO M S. ||ю мне нр инннп  I. (нш  Лео с Ю П И . К деиу уе I роН 
I 1Ва K llH ie  М и  M ill Лове KOI о iio ie iiK a  ( 'к .е к у  ю и ь к о . ч ю  гора 1До 
раныне фпк и н н ч  KOI о оел ив с инн ннч рае н о р я ж с ч т я  о маре iKc 
н'МЛИ дли мреднолп! .Н 'м о !о  мое I'l iK .i народ еж едневно, <|уи. не 

I OIHHMH. "в а н н  л "  в 11кн'|унус л л 1 рол. н i дач к о юре л о рс ни но б ы ло  
ВЫ 1НЛНИ. у ч а е ю к  ю м лн  дли нос с'Ле ним б уд ущ их к и я  се М и х а й л о в 
ен в I I  |1'<н ние же вес ны  1891 ю да i им перебывали и .н ячн  и щ у щ и х  
"ос . i il l.b i. l” , I. е. в о с м о ж н о е ю  н с н ч ч и и ы я ; 11]Л1ХОД11.лн даже н  из 
1 Н Ы 1Х сидалс и н ы х  мсч'1 , как К у р с к а я . О р ло вс ка я н др. |убсрнии. 
Ис с  ю р о пнлнс  I. |||)нбып. в К а л м ы 'п н н у  нораны нс, пе р вы м и, и зем 
Не у н у е и и ь  елу<1ая " з а х в а и т . ”  свободное мссзо. Исс звсрдшш, 
ч ю  1ле I I I  l y i ,  в K a J iM i.i'i'iH iic , озвсдсна зем ля ” ;|,ля поселения
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11])ат)слии111.1х за то, что они будут обучать нехристь” ,—  ” мы же 
iipaiiocjiaimi.ie; давайте нам пожалованную землю” !.. ’ ’Пора пра
вославным сменит], негодную тварь и образовать ее иа крестьян
ский манер” . Для об();1зования же ’ ’твари” и ’ ’велеио нравослав- 
I I I . IM  селиться на ее 1смле” . ’ ’Что уж туг! Дело видное! Нечего 
морочитт. и скрывать правду!” ... ” Мы эвопа где, говорят другие, 
иросл1.нн:1Ли” . ’ ’Небонс]. —  как бы пе так —  не 6i.uio бы слуху 
меж православными. 11у скажи —  отводят землю крещеным” . 
’ ’Отводят” ... ” 3начи1, нечего и толковать... Сам говоришь, что 
отводят, да, видно, ие до1 овариваешь” . ” Мьт тоже, ттоди, кретце- 
ттые —  что уж lyi кривить душой!..” И прочее в этом роде 
твердшш с ожесточением, видимо, озлобленные словами разоча
рования бедняки, 1,1()1!вн1Иеся в калмьщкую степь тте только за 
сотни, но даже и la ii.ieany верст —  вчаянии ’ ’заполучитьземзтю” , 
отведенную "нратп.ионным”. И нет ттичего удивительного, что 
ожесточение и онюбленносгь боттезттеттно вьвывались наружу 
несотлаеиымн е их упованиями и надеждами, тто совершенно 
искренними и еираведлнв1.1мп разъяснениями—-неосттовательнос- 
ти вер].] ” в слухи” , 1асттн)]]вшие бедняков ттапрасно забиваться в 
такую Д!1Л]., как калм1.щкая стснь. Надежды же и упования бт.1ли 
наетоаи.ко еил].ны, уверенность в праве и возможности ттолучить 
землю ]ак непоколебима, что тте только слова и разъяснения, 
идущие вра ipc ) с уноваииями, пе гтриттимались в резон и считались 
луконо-корысншы.ии, ио даже ноказьтвание ’ ’бумаги за надлежа
щими ноднисями” , раз].яеияющей суть дела, репштельно не имело 
никакою влияния в ем].]слс р:1зуверения ’’православных”  в сбы- 
точности их ттадежд, а ианротнв к ’ ’бумаге”  даже и хоротпо 
грамотные из ходоков оттюсилис], особенно иронически-недовер
чиво.

’ ’Что ты ттам суешь бумагу” ,—  сльшталось всегда,—  ’ ’она, 
вишь, бумага!.. Знаем мы эго сами. Поди не сегодття родштись. Ну 
скажи нам — можешь тьгсам ее ттанисать?.. Можетпь другому дать 
написать?.. Можешь!.. Ну... то-то... Так тьт и не суй ее нам... А 
коли по дутпам говорить... Гм... Может, тьт при народе стесняешь
ся?.. Так пойдем в стороттку... Мы ежели что... во как ублаготво
рим... только скажи правду... а бумату-то брось... Что уж дура
чишь?..”

Правдивое и в этом случае, к тому же совертпентго доброжела- 
тельттое, отклонение ’’ттсреговоров на сторонке”  только еще 
более раздражало глубоко уверенных в своем гтраве крестт.ян.

’ ’Так вы тут, значит, все за одно. Небось с других заполучили, 
а от нас хотите скрыть правду!.. Гляди... и на вас найдем уираву!”

И с нескрываемой злобой против разруптающих завепн.те 
мечты, с уверепиостыо в кортлсти людской, с ропотом про]ив
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m кн штелей правдтл,—  одна толпа уходила еею дн я; на смену ей 
ннпра же ттша д р у т я , па друю й день оиятт. новая... и так в 
продолжение почти в се ю  лета. I кктттортле внов]. ]таза по два и по 
]ри иаведтлвалис]. в поселок с еам 1лми соблазнительньтми предло
жениями о ткр ы ть  и./и правду... одну только правду...

Гл я д я  иа этих лю д е й , еоб ча зиенш лх и е к :1Ж1ЧИ]]лм с л у х о м  о 
к а ч м ]л ч ч и и е , Ю НИМ 1ЛХ иуж до)) la м леячи  верез и с к а ] ] . ’ ’ осадьбы”  
и зе м ли , ]Де м о ж но  б ы ло  Си.] ]]е держ ать ’ ’ ку р ю ] ]]а ]]р ивя,зи” ; 
е ]1) л к 1]ваяе]> е и х  lyiii.ix]. oCiitam.iN] ]]одчас ]]едо])ер]]ем к словам  
]]екр е ]]]](3 0  Доброж е1|а leiH.i |ва. е ]]>]Д]1об|>Н]оеерд)] ] ].1'я  ]]а с л и ш 
ко м  уж е ]]ро |рач)и.]1' ]|ат]1 ки  ]ia .г|ук!]веттю, ]]одвох]] ]] ж ела]ш е  
” сз»р])11]].”  II) о т к р ы т и е  п р а в д ы  11а]]ротт]в, об и ]]х  б е д няка х , 
скаж ет] (le I жем 1|]]1 D i l i  н р н чо ян чо е ]. т 'ш н.ко б е с ко не чно  еожалстт. 
и в ]о  же время IIIIIV M I.IIIIIII.I Я Над нрош1Н.]м калм ].нткоН e ie im  и о 
той иене ка ко й  и и к м н о н и  I. правда и н е ле ]а ш .ш н ' право е е ли п .е я  
иа Ill'll на ем|1 о |1 ч ЧМ 11 ш ах враж дебное)]] и ш к 'л е д е ] в и ях  ее, 
ка кие  III ]|].|]|.1вал|] т а з м т и и  при виде н а л е и ч н н и х  на их И 'м лю  
ч и т и и к о в  || точки  ip> и и я  к а л м ы к о в ) ( (е ш в л я я  же и о е е ло к, 
НИИ жимам иаде i дпН IIOI I ли 11.1 II в нем ю л и в  ш ла в i ( ’ т в р о и о л ] .  
К а п к а н  киИ  и |ам ih i i ih m i i  иоиавала ир онв и и я  о и р и ч ш  ле иии  в

'к/ч ИИ  ............   I Ipiii l.liM 1]|||]|1|111Л1]1 I. ие только ] убериа ]ору
и iipiii iiiBs к 1 1 4 \ниицч иаридив н о  паже i ip4i i i pi i i i  И ректору 
а \ « 1 1 В 1 1 >||| I I ми ма р и и  II III I ни II наш кие авш I. м о л ,  еелн ИС 
|||м ||||. Ill'll III И1Л1 ни I тц о Ж ] I ipiii IHO ж е л а е м а я  правда об

||| , | | 1| . ( | . и  11,1 Ml I |||.|||Л1|||| 1| | | Ч | | | 1  Mill I oliepi l iei l l lo иеожндаино
II III I iiiii pill. mi l .  II. a. iiiiMi.14 Hill Kpei II.ЯИ и р и х о д и л о е ] .  нолуча’1'1. 
mil I.MII III К  N pi к III] II lliipiiiii Ж.  К nil I Vlii pilllll I II " е л е  illoH l i poci . -  

Oiill ' и iipiiiiiiiiiiiiii. M I I iniiiiM iiiii lie III laiilii l .  иеечпе IHi.ie

I e M I . I I  I I  s III III I M I I  I I .  •' V I I I !  I I  к  KIlKiy I III  llyi I llllplllllil ll.l я  I i i poei , 6oi i
o i i pi i i i i i .  I ' l  к  I p. I I I !  H u m s  I I I I I  I I IK V  '

N i i epi  i i i l n i  II. II iiinmiiii iiniMiiKiin. Ill i i p i i i i i i i  ап.ея к крентеному 
иоеелк У ellli CTiiili'i y i u  .||l4lllia.]ili I. i i l  nil ii, Ч lo li поселке 6l,Uia ужС 
l l l . l e i p i i i  iiil Hi p K o B l .  Ililil ее P e i  Кпце.що емущил lipelKИОЛИСИНЫС 
надежд сердца и ук|ы Kpei и.яи

"Ч тои  то !”  елышило! I.  о| т е х ,  "неуж ели это для твари? 
Гляди ведь она. iiia p i., и x o a iii lo  и церков1. В своей поганой
одСже .. Бабы в та й к а х  в нпаиач е |рубкамп... Одтга сквер
ное п.. Н е] lyi 6 e i  xpeeii.mi цело ие обо11дстся...! Ч то же, ЧТО 
к р е щ е н ы е '  Иидимоеп. одна. б о т .т е  н и ч т о ! Помешать и х нужтто 
е правое лавиыми . .. То] да, може. и иыИде] толк... Т ак  оно и буд ет...
II караулип. ес , м ш у т к у , нек ом у...”

( '  надеждой на "днчиииицу” , I .  с. иа поселение ’ ’искони  
iipaiioeiiaiiiH.ix”  е ’ ’т .ж р сеш м и ” ,- вновь, и с  1товой силой и 
упоре т о м  не|>в).1е нриннма.лие], хлопотать и, разумеется, в се
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naiiiM ciio!.. Иные из приншсцов просили приняп, их за обязатель
ство ИСК) ж и т ь  служит!, даром сторожами при церкви; другае —  
це|1Ков|1ЫМ11 старостами; ic  —  безвозмездно обучать кшшыков 
огородничеству, землсдслик), м астерствам ... были и такие, что 
с о 1л атал н сь  даром кормить вдов, сирот; хотели жениться на 
к:и1М1,1чках или же отдава п. своих дочерей за вы крестов... О ю в ом , 
готовы бьши на всевотможные жертвы, лишь бы ’ ’получить 
осадьбу и осесть ’ ’ ... И пусть извинит меня миссионер Князе- 
М нхайловского поселка иеромонах М еф одийза невольный с моей  
сгороны  упрек но с ю  адресу за то, что он, ие имея на то пи 
м:шейшегоправа и (ктываиия, (хлгшлся смутитыгекоторых крестьян, 
нодав им надежду, даже уверенность в осугцествлении несбыточ- 
Hoii мечты о нричнслсинн их к Князе-М ихайловскому поселку. 
Упоминаю об эю м  и ою м у, что сучилось это в 1893 году, когда 
страсти уже ул ол н сь  ()i,iiio, отец же иеромонах вновь пробудил к 
жизни задремавшие м сч и ,1 о нравах на поселение среди тговокре- 
щеггых... ill) НС он один льстил заветньш желаниям крестьягг... 
Бывший волос moil ciapm iiiia с . Большой Джалги (Ставр. губ.) 
сумел 11()С11ол1,ита||,ся слепой iicpoii ищупдах земли и без стесн е
ния )KCM.iiyiimpoBiLii их. Он успел и сумел уверить простецов в 
своем m aiiim , как панравитт, их па путь, которьш  можно добыть 
зскшю иа калмыччиис, за написание же безграмотных прошений 
брал "п о  рублю с  i i 'M h ii" ...  Вообщ е очень жаль, что напльт  
’ ’ крестьянства’ ’ в крещены!) поселок не получил в свое время 
должно!! огласки... Им многое можно бьшо бы осветить из 
прошлого захвата калмьигкнх земель и отчасти уяснить причины 
сущ ествую щ ей нснаиисти и презрения крестьян к калмьжам и 
наоборот...

Т ак  по 189 4  год окончш юсь дело разверстки калмьщкой земли 
и заселения ее, и таково в общ их черт ах неприглядное проншое 
судьбы ’ ’ ордьшской степи’ ’ . Из всего нроншого одно только 
хорош о, что калмьжи так или иначе, но имеют уже свои опреде
ленные дачи и ограждены пока от возможности захвата их. Н о  
прежде, чем говорить о том, как калмыки пользовались и пользу
ю тся землей и на чем основаны их юридические права иа нее, 
предварительно скаж ем, что за ггарод кшгмьжи, познакомимся в 
обнщ х чертах с его историей, бытом и правами.

П.

Из исследований генерал-майора Завалишина, произведенных 
им в начале текущ его столетия и вошедших в состав ’ ’Полного 
Собрания Законов’ ’ в виде приложения к указу 180 6  г., номсщ си-
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пому в X X I X  томе, видно, что ’ 'калмыцкая орда’ ’ под предводи
тельством своего хана Хо-Урлюка и 1630 году пришла в пределы 
11вронейской России ит Велико!! Татарии, т . с. Монголии, захва
тила приволжские степи и срату же иодчиии.иа своей власти  
кочевавншх но обоим берегам pi Kii Волш  и южным притокам ее 

■ татар, туркмен, иога!|||ев, кара иогайнев, эдишкульцев, эдисан- 
нен и др. Покорив эти народны, Хо-Урлюк, предводительствуя 
воииствсииымм каимыками. ыдума.и восстановим. yiaeiiiyK) Золо
тую Орду и ео( ре до ю ч  ИИ. уиравиеиие народом в i . A iipaxaiiH . С  
эю ю  емепою iieiii.iii ом iii коре ио ирибыгии и такрениемии та собой  
||риволж( К1И eieiieil ргиннв я едеиаи. нападение иа I. Ает|)ахаиь.
Х о  Урлюку yjiaiioii.  ......... ............. предместья города, раирабить
имущее IBO *MieiieH II  ВЫ I i Ч1. Нее иоетро!!ки, иаходившиеея вис 
кремо! m ( 'iHioH >е K|iiHoem. la cM cpmio хана, каимыкам ис 
S'liaiioi I, BiHii. I I  omi oil iMiiom в i иубь своих c ic iic !!,

I l|ii I кино \o \ |i>iiiii a. IIOI i.iii, xaii Шупкур-Допчпп, iie С|удучи
I III. MM Biimii Mil MiiMKi и I Mi'Hi.iM. как X o  Урмюк, иоомш чая! i. чие lo
II I I I  ail к oil KIM pill I mo и ч VK iiiii i b o m .  oi ка laiien наружно lie юш.ко
III жеиаиим B i l l  I i .iiiobimi. Imioi y i o  ( ) p i i y ,  n o  ii B o o l i i i i e  o i  i i o i i o i i  ию
не и n i l  o l i p a  lo i i iM  I. I i iM i II I I  i i i i i ' i i i . i i o e  X am I BO i i  1 1 i i o e i  о к аимынкою  
народа ЛаЬм уш |шп. в иом иапв ирмвм и iii.i мю, 111унк \р ЛаИчии 
о т р а в и и  евоич i i o i  иов и Мш гв\ к парю Л'И мт ю МикаИиовмчу 
е и Iкивиеиием .ki иаиии Пышь v Moi ко т кого if iip i п печном и 
по’том  пое • iv n n n n n i ' и Ч 1 м и б ы  и а прими i ii o i  мшэюв i i p i i e i i i  а. I lo 
"вечн ое II M i H i i i o i  him иуиыит иа m ие ие m иоиимиоеь. М ало 
м о ю  111уик vp ЦаИчми помимо кеиаиин и даже ведения 

м оековеко!о паря. В о  iB e i i i  II (1Ы>| I иГм и М1М Цо и т  'hnion в ммул 
хдиа и иоиучии ю  т ю  т е  ином н о ю  еаиа (laKiaiy и ир,). 
11оложим, дня B i i i i i i M i i i  I I I .  iiaiii.i vi ыми11. подоцимеиыим ii. miu koii- 
еком) iipamiieiii.i M il l ,  xiiipi.iil гаимыикиИ кап как fn.i шклоиил  
иримя MIC OI Лама И .Памы иы тв и и  i о i i о еамошоСшю i ш ула, ио в 
дсШ 'IниН'лыюеMl IIOI lyii.iH как ишиювиа! mi.iii хаи, и еобя 1аииый 
микому п оддат Iвом. ии во 4 1 0  in 1 пинт рактюряжсшй! и 
|рсбоваш 1Й наш ею  и р а в ш е и ы т а . иродоижаи делам, маиадсиия и 
|рабеж11 в тк еи ем и ях руеекнх подданных и уводил их в полон.
I рабежи и маиадеиия до ни о быии jii р 1K11. емслы и постоянны, что  
наше иравитсльс И Ю ,  бкччттыюе смирим, кдммыков своим оружи
ем. еоч.ио необходимым му н м  иаеки вновь еклоиить "ордьш цев”  
к м р т  яге в том, что ими oeiaim i ра юры московских людей и сами  
будут верными подданными наря, ми иое т в о  давшего им степи под 
кочевья.

Такая присяга и дана быиа, ио уже не Ш ункур-Дайчином, а его  
I ЫНОМ llviiifVKoM  в 1661 ю ду. И свою  очередь эта присяга, как и 
первая и последующая та нею, оегавш шсь только бумажньш
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iiK io M . II lyiiii'i'iiic дели мало i i даже iiiiiiei' no сдерживающим 
iipoMiiHiНИН ра |Г||)11ПИчсских иисш икит дикои и своевольной 
K a n M i.iiiK iiii орды. Требования же шиолмсиия мрися! ис подкреп- 
лнпии. I iia m c ii стороны штыками. Калмыки хорошо понимали 
c u i i I m i i  I I .  московского правительсзва и, ис сдерживаемые силой 
сю  оружия, являлись истинным бичом д,11я своих соседей. Они 
нападали даже на воииствеиных кавказских горцев, разоряли их 
иу.лы н особенно старались увести озтуда как можно больше 
женщин, с которыми и вступали потом в брак. Присяз а ” в вечном 
нослушазши” в особенности оставалась мерзвой буквой во время 
управления калмьщким народом знаменитою хана Аюка. Аюк-хан 
самовластно правил калмьщкой ордой около пятидесяти лет, 
отлзиался умом, хитростию, пронырливостью, умением пользо
ваться всеми обстоятельствами и нетерпимостью ко вмешательст
ву в свои дела. Он бьш одним из любимейших калмьщким народом 
ханов; память о нем и до сих пор езце не умерла, и народ 
прославляет его в своих сказаниях и песззях, как героя, славу и 
гордость свою. Действительно —  со смертию Аюк-хана умерла и 
слава калмьжов и, разумеется, не воскреснет.

Властолюбивы)! Аюк-хан —  не так, как лукавьш и зрусливьш 
Шункур-Да)!чин,—  не стеснялся открыто принять от Далай-Ламы 
ханское достоинство со всеми присвоезшыми этому сану регали
ями. Считая же себя полновластным ханом, он не обращал ровно 
никакою внимания иа требования и угрозы московскою прави- 
зельсзва, чзо хозел, го и делал, где хотел, там и грабил, и 
разбо!!|1нч;и1, и уводил в плен не золько ’ ’магометан” , ио и 
русских. Вес 11омолж1.е —  до Самары и Симбирска, а также и 
обитатели Моздокско!! сгепи зрепеззиш калмьызкой орды...

Аюк-хан входил даже в сношения с крымскими ханами, 
принимал от них и iioei.uiaji к ним своих послов; ходил со своим 
войском к берег ам Черною моря —  словом, он только фиктивно 
признавал свою зависимосзь ог ’ ’Московского царства” .

Последующие за Аюком кюшыгжие ханы; Церен-Дондук, 
Дундук-Омбо, Дундук-Дииш и Убаиш так же, как и Аюк, по с 
меньшим самовласзисм, нродолжюги управлять калмьщкой ордо!1 
и, пользуясь всяким удобным случаем, так же безнаказанно 
производили грабежи и разбои, пе золько в селах, но даже н в 
городах, и уводшш в илеи ио прсимущесгву женщин. На требова 
ния же правительсзва ’ ’нрекразизз. иеистовсгва орды” и выдам, 
виновных, ханы обычно озвечали, что ’’таковых нет” . А так кик 
требования наши пе 1юдкрс1и1ялись воинскими командами, м» 
поневоле и приходшккч. успокаиваться такими лживыми о гвез амн 
и до поры до времени зсриеть дикое своеволие ордьшцев.

Только с 1771 года —  когда русское иравительсзво смш ло
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и и . н. н г нушкамн н нпыкамн образин, свое внимание иа
   ни каимымкоН орды, ри iMri riuio в ее кочевьях постоянные

i. 'im. |.не KIIMIIIIIH.I. I'lp oio  шраннчило самодержавие ханов и 
I. i.iiiHHii нх ноичнтмы 'я кош роню  местной |)уеекой администра

ц и и  Н11Н.1Л1 ннч H . I  п'на н ю рода ие шайками, а правильно 
.'|ч .11111 шианнымн юрчдамн, наконец, мало-iiOMiuiy прекратились. 
М. чмн * .  раКшн. Х0 1 Ч н продолжались, как продолжаются 
и н> |11., но S *е  чем дамыне, к м  вес с меньшей и мсш.шей силой  
и  ' к Ill мни. не IIIK ю к р ы ю  н не в таком количссзве случаев.

II ю м +1 I / / I  ю ду качм1.1кн, недовольные ограничением своих  
aoiii.iiiii к н н акшиным вмеш ательством р усск и х властей в их 
IB ча 1||>а 11|» авпанк чы IBOM хаиа Убаши, огромной частию  своей  
"|и|ы 1МЧ HIIVMII мредены России и бежали на свою  родину, т. е. в 
Мониинпи ИИ II жнву| до настоящ его времени под именем  
I llAIHInn'

llniiii качмыков в Монголию, но ещ е в больщей степени  
ра II ром IIVI ач1 111 KOI о бупза, в котором калмьжи иригшмали сам ое  
ai чиин.шв уча! 1не, за чзо ж естоко и поплатились, окончательно 
1 мнрнч качмынкую орду и дал возможность нашим властям уже 
III! т и  тонщсму взязь ее в руки и, как увидим ниже, за к р е н о сззт . 
и iiripaiHii. свободолюбивых, не знавших рабсгва обизазелей  
1 к  III й в HOJHII.IX рабов. Положим —  к последнему м осковское  
мравнимн.еию сзремилось с  первых же годов прихода орды в 
Нрнвочжье и в этом видело единственное средсзво емиризъ 
К.И1М1.ЩК11Й народ, но, будучи бессильным, см огло осугцествить  
е Bill желание золько в конце проишого столсгия.

Таким образом, начало семидесяззлх годов пропиюго столетия  
I 41 дуг I I ч т а г ь  концом более или менее самоегоязельной, хотя и 
вредной 1ШЯ соседей, исторической жизни калмыцкого народа. С  
ю н о  же В|)емс11и для калмьжов, в свою  очередь, начинается 

1 Kiip()iii.iH м арзирологвсяческих призссисиий ’’простолюдинов’’ 
1114111 I н ” но ыкоиу” , как должное возмездие за ’ ’бесчинства” , но 
в iiei равненно бош.шем числе случаев ио произволу и алчности  
раш ых вчаен. имущих лиц; такая систем а водворения порядка 
I pi дн качмыков пе могла, сам о собой понятно, искоренять хищ - 
ННЧ11 ких ннезннкгов эзого народа, напрогив —  разжигала их 
I Ipai III н в конце концов довела калмьжов до современного нам  
IIHIIII III м ч о  нх еоею япия.

' II lii.iiMui I I .  MII1II в Монюлии в 1883 году мне некоторое время 
ири1|1чи(|. ирижии. среди Олютон. Ингересными их воспоминаниями о 
iipi Ml ИИ ирЫч.нишич в 1’иееии и отом, что они испызади во время бегства 
iBMiiiii.i I к примами и пр.) ч думаю вскоре поделиться. Кстати замечу, что 
<  ..... . II ИИ I ич пир ие шиермди еще снотеиий с нашими калмыками.
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Цропнкк' KIUIMI.IKOB, в (Кобсппосги с начала настоящего столе
тия, снлонн, характер!! lyc н и хинтснисм их богатств, стремлением 
к обе IJIII41IIIIIO, иринижпино до крайних пределов рабства этих
 ........  ис тавиш х шета нищеты и позора рабства диких
сынов первобытных eieiieii, утсдишх из Монголии —  именно 
потому, что KHTaiinBi сделали попытку диснишшнировать их...

Общими усилиями " в о 1Дсйствоватслей иа культуру кюшы- 
ков’’ достигнуто в конце концов то, что KiuiMbiKH не только ни на 
шаг ис двинулись вперед в деле социально-экономического своего 
развития, но напротив нрт нстепные разными нойонами, попе
чителями, опекунами, ириетавами и др., обобранные ими и 
разными пришлецами обишц.ити, нравственно извратились, 
потеряли веру в справедливое п. и человечность официальных и 
неофициальных "iiomeiti мювателей” , стали в неприязненные 
отношетшя к ’ ’кулыурцилерам” , замкнулись в своей гнтшой 
скорлупе и сделали круюи поворот на,зад, до болезненности 
ревниво охраняя свои Оыилиае особенности и устраняя все то, что 
могло бы сблизим, их е еоеединм русским населением. И только 
со средины восьмидеея I ых годов, когда в силу многих ттричин от 
прежнего ботатства екоюм у калмыков остались одни лишь 
воспоминания, других же, кроме скота, источников для добывания 
средств к жизни в иамнчиоеш не оказалось —  народу волей- 
неволей припшось задума i ы я над своим положением и в потемках 
исковерканной во всех о i ношениях жизтш искать просвета и 
средств поддерживам. свое жалкое суптествование и выхода из 
гаетушей со всех сторон нинцлы.

Оставляя в стороне оинеанне типических особенностей калмы
ков, как давно уже обиц н лвч i ных, скажем только, что со времени 
своего прихода в I’oeeiiio и до начала восьмидесятых годов 
настояшего столетия все калмыки Волыне-Дербетского улуса,как 
и их сородичи —  астраханцы, остаыишсь такими же номадами 
скотоводами, какими были и на своей родине —  в Монголии, и 
жили в таких же кибшках (войлочных шалашах), как и их 
прародители; не оставили кибиток они и теперь, за исключением 
богачей, обзаведшихся, как увидим ниже, избами и даже домами. 
Сила привычки житт. чу ть lU' иод о ткрытт.1М небом и до сих пор еще 
такова, что калмт.тки, вполне уже озиакомивншсь с русскими 
избами и поняв преимущества последних пред кибитками, зимой 
все-таки не могут жить и "х а те” , не шнгтивтпись за то головной 
болью. В этом отношении iiiMoii 18 9 1 года можно бьшо наблюдат ь 
довольно любопытное явление, казавшееся необъяснимым для 
незнакомых с калмыцким бы том. Расскажем,—  ибо оно характер
но.

Для крещеных k i u im i .ik o b  Кпязе-Михайловского поселка в
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1891 году выстроили около пятнадцати к(тестьянских изб и 
уничтожили кибитки, дабы тем заставить калмыков забыть про 
пазриархальные их жштитца. Ка лиюсь бы чего лучше? Не 
только дырявая (а таковт.1х громадное болынннетво), но даже и 
новая кибитка служит, по-видимому, весьма плохой запщтой от 
зимних выш' и холодов, летом же от пьиш, дождей, бурь,—  
единственно защищая только от ле тнею зноя', крес тьянская же 
изба не только летом, ио в оеобенносги зимой, даже miuio или же
вовсе ПС топленная, в непогодь несравненно  ......   кибитки; с
точки зрения оседл ою  человека между ними даже н е|)авпения 
быть ие может . 11о это но нашему мнению так,—  но-калмыцки же 
наоборот. Сносную  кнбш ку ои не променяет на хорош ую избу, 
чтоф ак шчеекн н дока ынн кия в михайловцы. Вынужденные жить 
в избах они, К0 1 ДИ нрииша шма и па дворе нельзя уже бьию 
ирию ю вляи. пищу, ноиеволс начали топить нечи. Мо, дабы ие 
мучни.ея в тепче и itv\ninr несвежего воздуха. ” выкреси.|”  ие 
ливорялн двер| и, а даже и i амые трескучие морозы оста|ШЯЛИ их 
отк|)Ы1ымн не ю нььо и ei нях, но и у входа в тсшюе помещение. 
Очевидно, еи-на привычки Гн.мь всегда на свежем воздухе, хотя 
иодчае н paeiiiopi ином едким дымом, у калмыков настолько 
велика, что ydofx nieii жим. в leii.iie и полном затишье от иснотод 
и зимних ВЫ01,- удо(11 |ва iю и ь  необходимые для нашего кресть
янина,—  кочевниками улуеа, жившими с вековечных времен в 
кибитках III' юлько i инимея ни во что, по даже и не каж утся  
таковыми. М ало ш л о  ииьм ноененню ю  водворения’ ’вьпсрес- 
тов”  в избах, l ip e lli (ipei шиИ I оо(|ражеиием о силе привычки и х к 
иному образу жииш и жилищу, имел и гибельные последствия.

Положим, у МИ0 1 ИХ калмыков, в особенное!и Вюдурмисова, 
Кюбегова, Бага liypyiioiia. Л1л аш ра I ахаикинова и 11китук тунова 
родов —  креем.яиекш' iiila.i (л.ши ыведеиы юраздо ранее, чем у 
кня'юмихайловцев, но хоив ва iii(i, имея их, иикшда не бросали 
кибиток. Н избе шмоН скорее мо.жио Beipemii. отелившуюся 
KoiToiiy, овцу, вее|да leiiai и ишяг ио ие калмыков. Только 
бедняки, у коих киСлика jieaaiiaii. к шме никуда ие годной, во 
время сильной ВЫ01 и и Meieiieil ио необходимоеiи решались

' II 1889 году мне ирииивчз. прижим, лето и осень до декабря месяца 
в кибитке. Мо это было мук'ние, а не жи вв.. Летом ие 6i,ijio спасения от 
ныли —  НИ1ЦВ, одежда, тело нее i иной в. покрывалось ею вовремя почти 
fieeiipepi.iBiibix восточных ветров, оееиыо же холод не ночволял освобо
диться от шубы. Раскладывай, oioia, в кибитке —  ие было возможности, 
ноюму чтоедкийдымо'Т(//</а'1(/(еко|1 kiiii помет) ''выедшГ’ тлазаинечем 
(|ЫЛо дышать, так что холод казался луипе приобретенных с такою 
потерею существен   удобсш жилиивь
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временно селиться в избах с тем, чтобы весной во всяком случае 
покинуть их.

В Кердашс', например (Бюдурмисов род), у калмыка Дорйже- 
Джембшшва есть даже н|)екрасный дом в несколько комнат, с 
крашеными окнами, дверьми, полами, иод железной крьпней, с 
крыто!! стеклянной liuicpec!!; но Джембинов живет не в нем, а в 
кибитке, которая и ставится зимой тут же во дворе пред домом, а 
летом в степи. На вопрос же: зачем построил дом, если не живет 
в нем —  Джембинов отвечает, что—  "для дет ей". Предусмотри
тельность далеко пс лишняя,—  так как более чем вероятно, что 
дети современных нам калмыков покинут кибитки и будут жить 
уже в избах.

В былую пору, KOI да у болынедербетцев была масса собствен
ных овец, кибшка сюила не особенно дорого —  не более 
двадцати-тридцаи! рубле!!, да и то больше платилось за дорогое в 
степи дерево, нужное дня решетчатого остова ее. Теперь же, когда 
овцеводсттн) сдс.1|алос|, единичным достоянием богачей, у массы 
же народа ист и "xitocia овечьего” , цешгость кибитки настолько 
значительно уисиичииась, что но дороговизне своей для значитель
ного болыииисша сделалась очень магго доступной. Бедняки 
целыми I одами упорною труда но селам в качестве пастухов и 
чернорабочих кш- как "сколачивают”  средства на приобретение 
н притом ие иееига ново!! кибитки. Некоторые же и вовсе уже не 
имею! laKoiii.ix и иыиуждаюгсм стропть землянки, в коих постепен
но и тамиракн.

Что каеаскя крееи.яиеко!! итбы, то таковая в степной части 
Ставронольско!! губернии довольно сносная, с сейями и тепловьгм 
помещением СТОИ1 юращо дешевле кибитки. Плохая кибитка с 
крестьянско!! рабюы полстями, г. е. тонкими и набитьши для 
плотаости маюм и юрубями —  стоит не менее восьмидесяти 
рублей и затем чрез ipit года, не более, обрагцается в кучу 
лохмотьев, особенно с иодвст рсииой стороггы; лучшая же кибитка 
с более плотными и чистыми полстями калмьщкой работы ценится 
от ста до двухсот рубле!! и держится в ггригодном для неприхотли
вых калмьпсов виде ие более няти-шссти лет, причем последнее 
возможно только при ежегодном ремонте ее. Но такие кибитки в 
настоящее время могут нметт. голько богатьге калмыки, у коих есть 
свои овцы, или же кои усиленно занимаются земледелием; тех же 
и других, т. е. земледельцев и скотоводов, не более одного  на сто 
душ общего числа населения Болыне-Дербетского улуса. Стои
мость же крестьянско!! и 161.1, экономически построенной, обхо-

1111 гея калмыку никак не дороже семидесяти рублей, и последняя 
может служить десятки лет при затрате па ремонт ее только 
яичного труда да глниы дня обматки. Последнее необходимо  
иою м у, что в стеиио!! части Ставронольско!! |уГи риии все избы 
I I роятся главным обратом ит ’ 'еамннн' ’, т. е. сырцового кирпича*,
к() го1)ЫЙ с выдслко!! и кладко!! в с и з (снится от восьми до десяти
рублей за тысячу,- идет же е ю  иа итбу —  дееяш  аршин длины 
и шести ширины никак ис (юлес двух тысяч ('амы м дорогим  
матсришюм при iiocipoiiKi- и 161.1 с ну жиг лес, досгавняемы!! и степь 

либо из I 1’о сю в а на Дииу. нибо Царицына и i i i i i o b i . i x  в о л ж с 

к и х  ирисгаш и. I .  с. la ipiieia iiepi 1 01  Б о л ы и с-Д ср б е к к о т у л у са . 
Нельзя iK aiaii., чю(н.| каммыки ие иоиимшш иреимуивч 1В и i6 i,i 
пред ки(1И1КоИ, ер авти еш .и ую  дешевизну перво!! и l e шч омиеи- 
иую ирочио! и,, пбиииыв. кочевники начали уже уеинеиио ыбо- 
т и .е ч , впрочем IB во т е х  р о д т,  о 11оетро!1ке x a i, 110 еами нее 
|аки не pt MI.IIOO н .кии. в них. I lepemiiMoeii. н а , неемюрм на 
оч( видную нужду oliMi мчи. ыКнпки на н i6 i,i, кроме врожденной 
непривычки кии. в iiiiHoMi.ix помещениях, обкчеимен я i навмым 
обраю м  ботннн! того , ч то  е< зн пород Орочон кнОнтки н 
не/н'Н1)ет I/ и lOhi, т о т  од ю о т п ч  ро iv, "Ое 1 />о /гопороп", те \  
мыкреетмт, о тн о и у т и-и но, нритооут к к/>п тыон ком оОнр'чн- 
чо.м н запретят тп ы тн н ы  я коты ком н  Гну(|окая в иом увереи- 
iioeib не mo.’iiiKo lu  ihoo чип ofU imtvem упорному о тч т тп о н н ю  
троднционныу прнмычек н т г т О о н  но оО/чп ж тнн, но н я мычоей 
чнененн тормо нон дезо i О 'н ч .ч тн  i к/нч но.ят кни то  е.зенне.м и 
юннтне имледе зне м

1к'ЛИ бы не боя ни. мои |Н1 i воих ианиоиаш.мых oi o 6 em ioeie!i, 
в е ними "проп и нрютзегии", канмыки давно уже 6 poi пни бы 
кибитки I I  жи.ни бы в II  |бах. ие д о к и аат  в. пока их. как крещеных 
кия 1ем и ха!!лов1(1 в. иоеенн! в них Говорю п о ие lonoi новмо, а иа 
ое новации шаиия ии l имиоИ. шк i кв вив, е lopoiit.i к и и т  бонвше 
Д|'рбет'цсв, е Koiopi.iMii я жин в еамв1Х iieiioi pejii iBeiiiii.ix eiioiiieiiii- 
ях, почти их жи шию

II ревнивом обере! аиии своих внешних oi обешик' ie!l kbjimbikh 
со е в о е !! точки трения, иожвнуИ. и ирввв! II eyiitiiiu' ш , ра |умеетея, 
и |ба как итба ии при ш-м; ио дело в ю м, чм м  ш И или, вернее, с  
решимостию жить в ие!1 1(4 110 ( вя Bill весьма важный i i ia i '  к 
||е|1емеие всего экоиомичееко!о е|роя жниш калм1,1Ков. 11ерс!!дя 
в и |бу, им пришлось бы окончите 3I.HO очч тч, а (к евши иначе 
распределить пользананне зг.мзен, чем геиерь, при иереднижени-

‘ Кердаша —  имеется в виду Кердата. (Примеч. ред.)
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' И упомямут'ом нами ввппс с. Япшлтм иерковв выст роена из саманного 
к ирминв.
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ях с киГ)Н I KiiMii с  места па место. Ибо нельзя было бы тут же, возле 
избы, и вынас1.шать ског, н косить сено. Н е развивая этой мысли, 
скажем золько, что осетин, калмыки з вердо ступили бы на первый 
пуп. земледсльческо!! кулы уры ... Невольно приходизся высказать 
сожаление, что в жнзнн калмыков и до сих пор вея и все  
способе ! вует не к зому, чз обы убедиз ь их в бесполезноези и вреде 
упорною  поддерживания преж нею  образа жизни, иозерявшего  
всякий практическ1Н1 ем1.1сл и даже невозможного в силу ради- 
Kiuibiio изменившихся экономических условий,— но к тому, чтобы  
еще более запуган, нх ра iiii.im h  строгостями и ненужным вмеша- 
зсльством  в мелочи нх жизни.

Запуганные ра i i i i .i m h  1и|ищиальными и неофициальными про
светителями, НС СП   на русском язьже живого ласкового слова,
слова, которое нс сонровождщюсь бы внуиштсльными начальни
ческими итонлцнямн. разными "подскакиваниями"', угрозами и 
закреплением мравдниосш заковых "казаками"  —  калмьпси, 
естесзвснно, оию сяк я ко всему и всем не своим крайне недовер
чиво, иодюршспын), н.погнее смыкаются и упорнее силятся 
сохрани II. свою оГюсобмсиносгь, хотя и ясно понимают весь вред 
от закою  унрям! |ва н сознаюз', что конец их уже близок и что из 
нищем.! нм иначе нс выбнзз.ся, как стряхнувши с себя всю евою 
сзарнну. Но 11010-30 они и не хотят делать. Потеряв все, 
ННЩ1 III 1муи до iinciicjiiicii егеиеии, сбившись с толку, калмьзки 
все-1 аки иродонжавп цепко держазься своих прадедовских обьиа- 
св; цепко ноюму, чю  над эзнмн обычаями, составляющими душу 
народа, руынпкя, смсюзея, безжююстно смеишвают с грязью 
сам1.1с СВЯ1ЫС сю  чу вс т а ,  насилуюз природу и отказываются 
иомнмап., чю  ткнмн "способами влияния на народ"  прямым 
музем досинаски ю, чю  дня k iu im i.ikob  делается ненавистным 
даже все ю, чю  воочию ювориз им о своей полезности, что 
практически нрнюдно для них и j ic ik o  осуществимо в их быту. 
Калмыки п о ч т  безыщигш.г, у них пет орудия, с помозззью 
которою нм разумно можно бьшо бы отражать непрошенное 
вмешателье ГКО в нх жизнь. Любому охочему человеку нетзшкакой 
трудносзи иавязывагь нм свои проевезительные задачи. Раз же в 
основу этих задач положено презрение к народу и надругательство 
над его национал!.нымн особенностями, то естественно, что вы
полнение таких задач 11|)И1юеит только вред болезненно относя- 
пщмся к c B o e ii суд|.бс к:и1мыкам, чутко прислуззшваюзцимся ко

'Т ак  выражались ыымыки, высказывая свои впечатления о ’ ’речах” 
к ним одного из начальсз в, мнившего, что он понимает народ, а народ его, 
почему и любившего мучиз ь народ бесполезными разглагольствовзшиями.
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всему, что клонится к изменению их жи змеиных устоев, и 
опзиживаюнщм все непрошенные вмешателье т а  во внутренний 
нх мир... И мрут бедняки, сотнями мрут от разных болезней и 
невзгод,—  мрут потому, что дырявая, зшохая кибпзка и вечно 
полуголодное сущее твоваание зге даст возможное зи п сшг бороться 
с болезнями,—  гга ггомощь же им имегзно в нужную ггору без 
официальностей никто гге приходиз. Умирая же огкрыто не 
роппгут, а только с болью в сердце поверяюз дру| другу свои 
скорби о потере права в нужный момент без проволочек пользо
ваться доходностию со своей земли'. Представ1.те себе (юворю о 
дсйствителыгом факте) суровую зиму, буфьгсггег а иокругггырявг.гх 
кибиток и в последних —  больных оспой и брюшным т(|||)М... В 
семье нет гги одного здорового... Некому дать гтомоиги, подазз. 
напиться воды, ггрикрг.гзз. обпаживгиееся тело... Холод и m icp 
свободно гуляют гго кибизке... Жажда и голод мучш.. lien, 
буквалыго нечего... Нс правда ли —  поразителг.пая, мною ювпря 
игая картина?.. К тому же ие вг.гдумаггггая, а сущесз иованшая в 189 ) 
году (о ней речь будет впереди)... Знаюз к;и1мыкн. чю  мм пучше 
бг,шо бы в хате, понимают, чго живи ошг "орае ит.'ир", i. е. по 
русски— не терпели бы тех невзгод, какие з ерня I n  iicpi. Но чзо 
же делать, когда этот ” орос заш ар”  им пасмпын) майя п.ннипз и 
силятся регламентировать каждый их mai , тцгаппяя всякое мрояв- 
лсггие лгиной инициативы и сзрсмясч. водизз. уже в ipoeni.ix людей 
иа админисфативной веревочке без права расноряжп n.i я даже 
своим кармазюм, прззчем последггсс дезгастея мод прсдпоюм якобьг 
"забот  о благосостоянии народа".

Чтобы судить об экономическом блаюеосюяиии калмыков, 
достаточно раз проехать чрез Больггге-Дербси кин улус, не рае- 
епрагзгивать никого и зш о чем, а толг.ко смшрсп. ин капмыцкис 
кибитки. В иггьгх местах они представля юз и i себя си пт иную кучу 
чсрггогои серо-фязногофяпг>я, кое-как держащеюся на деревян
ном остове кибиточной решетки, и золько шршгка мспькаюг 
целг.ге, не ободранные кибитки. За медоезачсм войлока ai.ipi.i 
заштопываются чем попало: и кусками езарой рубахи, и полой 
бешмета, и обрьгвками мепгка. Тозм.ко оеенын е нас lyiiJiciiiicM 
непастпой ггогодыи холодов К!шмыки, жерзиуя иногда последним 
шлепком, покупают кусок полези, ч гобы ” залазазь” зу сгороггу 
кнбизки, у которой спит семг.я. Вггд заких жалких жилищ немо, 
но нпозггге доказательно свидетельсз вует о пгшгезе народа, имею
щего около четырехсот тысяч общественного капитала, р одо 
вые суммы и тридцать десятин душевого надела.

' Как это случилось и в чем суть —  мы вскоре обьясним.
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Жпня н такой жалко11, лишенной не только удобств, но и 
возможности защиты от мсногод кибитке, калмыки отличаются 
также К|)а||ней неприхотливостью и о|раниченност1.ю до миниму
ма в своих потребностях. Нельзя сказать, чтобы даже тшохая 
кибитка устраняла возможность поддерживать в ней порядок и 
чистоту, по привычки к тгому пет в натуре калмыка.

11о внешнему своему виду он грязен до невозможности, грязно 
IT все то, что есп> у нею в домашнем обиходе. Посуда никотда не 
моется и не вычипьи к я, если не вьшижут ее собаки,—  почему 
всегда и покрыта т о т  нам слоем грязи, образующейся из молоч
ных и других осадков. Молоко —  эта единственная повседневная 
нища —  с навоюм и волосами; одежда всегда перепачкана, 
засалена и в дырах, ш иравлястся редко; лицо, в особенности же 
голова, шея, уши и руки, покрыты грязью; вши везде в невероятном 
количестве... lUc npoiiitiaiio иеириятггьгм запахом копоти, кото- 
рьш присущ каждому калмыку, как нечто специфическое. Где бы 
онгги появился. |в видя т о ,  ио одному только заггаху можно узнать 
о присутствии "ш арп ’ (i. с. к:шмьгка). Если случится калмьжу 
раздобым, себе |де либо кусок мяса, то, гге обращая вггимаггия гга 
го, что оно "вываняно” во всякой ггечисти, он ггреспокойно, гге 
мывши, варш ею  Имеею воды —  пьет всегда какую-то муть из 
исвооб|)а IIIMO |ряшои посуды, сделанной (ггередко) из кожи. 
Нечистот воды ещ1- боисс увеличивается от того, что в той же 
иосудс, коюрои 41 риастся вода из копаггей, держится и молоко и 
навар с мяса k o i . I) k i i I i i m k c  все в беспорядке навалено, все 
скомкано и И1МЯ1 0 . ('ловом —  беспорядок, неряшество, грязь, 
полное огсугствш' иоияшя о чистошютггости —  можно назвать 
родной стихиен иаив3 0  калмыка. Единственно, чем он дорожит и 
что старается держа 11. ио во (можиост и в чистоте и порядке —  это 
седгго, ташмак (иле п.), иояе и caiioin.

Седла у калмыков (йиакиовеииого казачьего образг1а, плеть же 
делается ТОЛСТО!j и весьма искусно шютется. Сггла удара тагггмаком 
такова, что калмык совершенно свободгго может убить им челове
ка, изломать ребро и сшшу лошади и бьгку. В видах такого 
опасного свойства тш мака сушсствуст распоряжение, запрещаю- 
гцее калмьжам имет ь у себя тшмаки, кои и отбираются не только 
власть имущими, ио т  яким частным человеком, буде к  тому он 
имеет охоту. Но кюшык до гою любит иметь при себе ташмак, что 
гге тоггько верхом иа лошади, а даже и пспжом никуда не выходит 
без шгети и, если боит ся бра гь свою т олст ую, то заменяет ее тонкой 
ггагайкой, держать которую ему не возбраняется.

Пояса калмьжи носят ременные, украшенные чеканньгм узор- 
чатьгм серебром, нередко вызолоченные чегпуйчатьге; такие пояса 
Г(енятся очеггь дорого, от ста до двухсот и более рублей.

Что же касается сапог, то кюгмыки любя|, чтобы огш бьши 
непременно с длинными голешицами на высоких с подковками 
каблуках. Страсть иметь хорошие саиоги m i i o i  и х  и з  них заставляет 
отказьгвать себе в самом ггеобходимом, лишь бы раздобыть деньги 
иа покупку щеголг,ской обуви. В особснн(х;ти к юму скзгонна, как 
водится, молодежь. Жегшщиы и ст арики нося1 саиоыт из красной 
сафьяновой кожи.

Огпаггках пационалыюго калмыцкого покроя сю ш  упомянуть 
уже гготому, что образец их иозаимсттзован нами для наггшх 
почтовых ямпщков и кучеров и сдслююя обязагслыюИ (|юрмснной 
приггадлежностью последних. Жснищны же и давушки иосят 
обыкновенно низенькие желтые с черньгм околышем шапочки, в 
торжественных же случаях молодые украшают "м т ач"  (шапки) 
густой красно!! бахромой,—  а старухи надевают шапки одинако
вого покроя с мужиками.

Не будучи ра.збо))чнвым в ии1Це, к:шмык ест все и во m яком 
виде, не исключая даже падали. Только собаки и кошки immyi ему 
в пищу. Всему же как гастрономическое блюдо предпочи т е  к  я 
козье и бараггье мясо. Последнее считается даже ты ц и  мнимым 
имегшо крепкий с нею иавар —  называемый ' 'шулюмом” ,' 
калмьжи употребляют как лекарство. Нужно ыме ш м.. ч ю  калмы
ки вообще при заболеваниях до иастутшемия кришеи или же 
выяснения характера болезни иьвп одну только хююдиую воду и 
гги за что, гги под каким видом ис ушмребляви друпш пшци и 
только при ггачале выздоравливания iii.ioi iii чашек бараии!! 
гггулюм. Хлеб все очень лю()ят, но исчь эдмык (хлеб) ие умеюг. Их 
"пышки” неудобосъедобшл. Пригогоютяются они т к . И воде без 
соли круто замешивается тесто из ржаной или ишеиичиоИ муки; 
затем делаются нетолстые калачики или лсиешки, коюрые и 
пекутся в горячей золе. Еще горячими их кое как, ра |умееи я. ис 
обращая вггимания гга ггрилиппгую к ним золу, можно есть; ио 
когда они засохнут, то ггужно иметь калм)лцкие зубы, чюбы 
возможно бьшо разгрызать такие "пышки”.

Кроме пьппек, из муки же приготовляется "будни”, п о  —  
молоко, смешанное с мукой и прокипяченное в котле. Бедняки же 
приготовляют будан просто на одной воде.

Богатые лакомятся также "бормощ иксами”,̂  \. е. шариками 
из пшеггичного теста, жарегшьгми на бараш.ем сале. Нее вообще 
калмьжи любят капусту, лук, картофель, огурцы, дыни и арбузы.

' Шулюм —  имеется в виду шулюн. (Примеч. ред.)
^Бормонциксы —  искаженное от ’ ’борггики” . (Примеч. ред.)
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Kaiiyi iy и лук едят в сыром виде, последний даже без хлеба; на 
свежш п. арбузов и дыш. закже ие обращают внимания. Но, 
иеемшря на любовь к о111|)одиьзм овощам, никто из кшшыков, за 
весьма редкими, единичными из всей массы населения исключе
ниями, ме занимается отродпичесзвом.

C aM oii же обычной, моезояпной и незаменимой пищей служит 
"калмыцкий чай". Дня мрнютовлепия его покупаются большие 
ШШ1Ы прессованпоп) H a ii i io ro  сора, в котором попадаются 
ирузья, мьшш и даже, xoi я и редко, змеи. Нужная для варки часть 
плиты мелко кроши н и ножом и затем толчется в порошок и 
бросается в кииянгую н коше воду. После достаточного кипения 
к чайному навару нрибавпяюз соль, муку, бараний жир или же 
масло, и чай гозов. I Ь.ви ei о из деревянных маленьких чашечек с 
хлебом и пышками, ее пи 1акоиые есть. Когда же вьшьется вся 
жидкосзз. И) коша, ю "тару"  (звердые части чая) собирают в 
особо имеющтк >1 дня кно хо.мщевый мешочек, выжимают влагу 
и сушаг, дабы моюм омяп. из тары варить чай, и это повторяют 
до тех пор, пока тара еовермпчмю перестает окраишвать воду и 
сообщазь СИ 0 1 0 (11.111 вкус. Богазз.ю сдабривают запах ” чая” 
порошком из муеми MOI о opi-xa, но эзо уже роскозпь, допускаемая 
бедняками юш.ко в дни юдовых iijiaздииков, да и то не всеми.

1кч- вообив' мшмыки ОЧ11М. любят чай, и он длязшх обратился 
в opiаничгекув) iioipcliMoeii., без него они "скучают" и при 
iiaiiMax в рабошики паюм непременным условием, чтобы поили 
их чаем иначе, как они юворяз, ’ ’живот болит и работать 
нема” . Дома, а еаонх мКапках, они носзоянноззьют чай не только 
днем, по даже и homi.b) и а неаерояшом колзгчесгве. Мой хороший 
знакомый, ксзазн сказазь, редкий но уму и сердцукшшык, зайсанг 
Бадьма Лапиноаич Опогинов ю.тиааез но полуведру за раз и пьет 
его два раза в день —  и гакнх любителей немало в калмьщкой 
степи.

Чай калмыцкий, в сущесзве дена, еезь не напиток, а пища, к 
тому же довольно сы т а я  и своеобразно вкусная, если хорошо 
приготовлена. К уиозреблепию сю  |||)ииыкли не только паши 
крестьяне, но и деревенская ” ингеллигс|щия” , сиречь купззы, 
писаря и духовепсз во. Не пужио заб1.1вазз., ч го кшшьщкийчай как 
пища сравнительно очень дешев. Плигка его, по-местному "кир
пич", стоит от рубля мосьмидесязи копеек до двух рублей 
тридцати копеек; весн е два с половиною фунта и более, такого же 
кирпича на самую большую семью досзаточпо иа целый месяц; 
бедная же семья при экономии довольсзвуется —  и без лишений 
—  половиной зшитки в гот же срок.

В былую пору, когда кшшьщкая степь изобиловала большими 
габунами лошадей, гурз ами скота и массою овец, каждьш кш1мык
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ел мясо вдоволь и пе iii;ui, что значит нужда в молоке. Теперь же 
молока у него ззе всеч да досга гочно, а у миошх и совсем его иег; 
мясом же калмык редко лакомизея, да и то добывает его большей 
частию воровским ну гем. В общем же —  почз и все калмыки живут 
впроголодь, ТОМИМ1.1С вечной жаждой раздобызз. где-либо семье и 
себе кусок хлеба и ’ ’махану" (мяса), дня чсю  постоянно и 
шляются по русским селам н хуюрам, вьшрашивая и покупая под 
покосы и посев муку и собирая обьсдки. После заговенья всегда 
можно ветреЗИП. в селах дсся1кн ободранных, ж;шких, изможден
ных бедняков, мужчин и женщин, гшзьфяшцх из избы в избу с 
цельювыироснзз. "погана кусок", г. е. остатки скоромной пищи, 
в каком бы виде она ни (н.ша. ” Ху1)сак голодна” (желудок пустой) 
’ ’кушай исма” (сем. неч1 чо) ног обычная тема кшшыков при 
встрече с носюронннм че.ноиеком, раз последний заведет речь о 
его житье-б|,т.е... И подо шкой егеиеии нищенства дошел когда- 
то горды)!, дикий, ммае i ным народ, считавишй свой скот тысячами 
табунов, овец деся i ками i i.n яч езад, не знавший, что такое нужда, 
делавпшй хищпичеекне шйнчн ради удш1И, а не куска хлеба, как 
то есть теперь... ” 1 lamn luiiti у in eia.na” , говоря г калмыки, т. е. ” мы 
стали бедняками” ., 11о чю  довело шцюд до закою  сосзояиия'.^ 
Вопрос этот мы мое (ариемеи решим, н еноем мееге,- leiiepi. же 
продолжим иачагое, i е. paeiK ai о (л.ме (ючыиед! рбетен.

Имея ВОЗМОЖНО! и. н lo  i юроны релтнн, н о(н.1чною нрава 
быть полигамисгом, качмыки п о ч т  нее (lei иекчючення езрого 
придерживаются моношмин н н домашней inoi н жн нш. равно н в 
отношениях к жене, данеко lu- aeiпоючмы н н ju'iia ж е т .1 не любят 
вмешиваться. Если н бынанч араки между мужем н жено!!, то 
случается это золько нним. н i ое юинии от.янення мужа ннн жеш.1, 
а нередко и обоих нкнеи- Иамрошн, но моим шйнноденням, 
калмыки всячески шбеыню ei ор е Ж1Памн н "ынодни.” нх е 
женгциной, хозя бы н женой, ечтан о ниже еноею д о е ю тк ш а . К 
тому жемужчиш.1 (не юнорю у же о женщинах) еонершенно чужд|.1 
сквернословия: всякую pyiam, ечшаин ” кие.1н.1м е.11оном” н 
презирают любигслей ’’елонеенон кнеляпнн.!” . Даже русская 
классическая ругаш. не как у друшх народов, нозн.зуется 
презрением. В оззюшеннях между еобо)! езарнкн но,л1.зуюгся 
больпшм почетом и унаженнем молодсж!. беп лаена пред ними.
’ ’Стар человек” — лицо, заюрахонаннос оз оекорблешн!.

Положим —  по обычаю всех воезочно-а iiiaieMix народов —  
калмыки также всю забозу о кранш' несложном своем хзозяйстве 
свалили на женщин. Ж е т .1 н дочери нх дояз коров, чинят кожи, 
шьют одежду и обувь, прнюговляюг иолегн, собирают аргал 
(скотский помет) для гоплива, чнняг и сзаияз на моего кибитки, 
носят воду, варят пищу и забоз яз ся о скрыз ии следов от увороваи-
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ного CKOI а, если он убивается в хотоне, т. е. в стойбище. При i акоП 
забоитвос ги жепнщп о своем хозяйстве калмыки прежде и i 
заия ГИЯ скот оводством мог ли извлекать чрез посредст во i воих жеи 
вес, что нужно было в их простом быту, даже водку'. Теперь же 
приходится изменять въевшейся в шють и кровь hiihbi.imkc iuc 
возлагать на женщину и поневоле приучаться так или ииа'к 
иромьинлять деньги для поддержания своего жалкого сушсс i mum 
иия. Скота нет, личное хозяйство есть у весьма и весьма нсмшн их. 
женский же труд вне кибитки не находит себе применения.

К качествам кшшычек как хозяек необходимо добавить, чю 
они вообще отличаются редким у других нащих инородцев цело 
мудрием. Но есть странный обычай, когда они, так скатан, 
легально, нарушают супружескую верность, не нарушая в го же 
время требований ни личной, ни общественной совести. Суп. и 
следующем. Если мужчина, добиваясь не платонической любви ю 
замужней жешгщны, ухитрится, без насилия последней, разорив i ь 
пояс ее брюк, то имеет право в тот же момент факгичт ки 
воспользоваться ее ’ ’любовью” , и тогда это не считается итмсшШ 
мужу... К чести калмычек нужно сказать, что они очень рсишию 
и искренне отстаивают целость пояска своих брюк... Доказатсш. 
ством целомудрия калмычек может служить между прочим и ю. 
что опороченной девушке из среды их почти невозможно iiailiii 
себе мужа,—  затем ’ ’ублюдков” , свидетельствующих о ” пом1ч и 
с русскими” , почти нет. Единичные экземшгяры таковых оч( иь 
резко выделяются своим уклонением от общекалмьщкого шин 
цветом волос и структурой лица, а это в сшгьной сгсисии 
удерживает калмьиек от соблазна половых сношений с русскими

‘ Из сильно проквашенного молока калмыки приготовляют сииц! ш .и 
напиток, известный под названием араки. Способ приготовления нрмки 
очень прост. Сильно проквашенное молоко вливают в чугунны!! кош  
последний прикрывшот возможно плотно деревянным колпаком и ш! 
шели плотно обмазывают глиной. В верхнее небольшое (ггисрим. 
деревянного колпака вставляют конец деревянной, изогнутой пос|К'лит 
трубы, противоположный же конец ее опускают в кувшин, поставлспт.И! 
в кадочку с холодной водой. Кувшин этот служит и приемником мари и 
холодильником его. Пар же образуется при кипении молока в коив, и 
дабы он не выходил из кувшина, края последнего плотно обмагывшси. и 
мокрой тряпицей. Полученная таким способом арака достигаез двшиии и 
и более градусов крепости; но можно последнюю довести идо .50 "пун м 
выливания добытой уже араки обратно в некипяченное еще молоки и 
нового перегона ее. На вкус арака несколько кисловата, прията и (u.u i ро 
охмеляет, хотя хмель и скоро проходит. Между прочим, арака замечи 11 ч i. 
на как сильное мочегонное средство.

II свою очередь и калмыки также огличаются нравственностью и,
I I  им допускают распутство, то только с русскими женщинами, до 
мнорых, к слову сказать, они бош.нше охотники...

О девическом целомудрии и сгыдливости нечего и говорить.
I iiio, если можно так выразиться, образцово. За все время моею 
||р1 ()|.1вания в Больше-Дербетском улусе я не niiw ни одного 
. чучая рождения дитяти девушкой до замужесгва. Сами же
• .шмыки утверждают, и им вполне можно верить, ч го в их быту не 
(ч.тает случаев разврата дочсрс11-девушек. В этом отношении
   калмыки не похожи иа своих сдипоплемепникои, одного
и 1ыка и веры с ними, сибирских бурят и китайских монголов, 
между которыми разврат ца|)1гг во всей своей неприглядной 
Ml Iмости.'Только в нривилсгиронанпом калмьщком сословии в 
ним случае замечается ’ ’прогресс” , и калмыки с сердечным 
шкрушением рассказываюг "дынь"  о нарушении супружеской
III риости женами их ноноиов. Спешу оговориться, что упоминая 
III! иом, я отнюдь не имею в виду кого-либо из ньше живущих 
I II ион привилегированною сословия.

Женятся калмьки в очень раннем возрасте при перво!! же 
шиможности ктому в магсриилыюм и фи икш отчсском огиоше- 
иии В первом случае нозможиоеп. mмуинеиия в брак обуслошш- 
11111 к я имением необходимых ерсд(ш у жениха и ею  родшеле!! 
.11я покупки жены; стоит же она ие дешево oi е la и (юнее рубле!!.
I'm ходы требуются главным обраюм иа покупку водки при 
■ тмовсгвс, одежды и подарков дня иетч ii.i; iieiyiiaioi же в 
ijiiiK шческий брак —  мужчины с ш ссш адцат iiei, а девушки е 
I' 1ыриадцати. Свадьба совершается голько иое не ю ю . как жених 
шнаии родне невесты все, что следует ио обычаю и доктору, и
• ища достаточно средств иа покупку водки и овец дня брвчиою 
мира. При совершении браков духот иемю учаешуе! иии.ко в 
liHiim.ix калмьщких семьях; у бедняков же (ipiiK ееи. чиего 
|р||ждаиский акт, осповаииы!! иа i нотч иом докторе между 
pi HIM I е лями брачуюпшхся, по обычному праву вее1да iчшровожда- 
ниимИея гомерическим пьянством, в коюром и ыключасгся вся 
п и . ||юрмалы1ого брачною обряда

11| емочря на ЛС1КОСГ1. —  со с ю р о м ы  ф орм альны х зр с б о ва иий
m |уилсиия в брак, разводы енучавиея чре iiii.i4ai!iio редко как 

II'к нючигслыюс, а ис заурядное явление ееме!!ио!1 жизни; и 
ипводом к разводу служи т юлько мееиособиосгь к дсчорождсиию 
и фи шчеекос огиращсииск жсмщиме. II i аких случаях, что опять-

'1'м мой очерк "Жсшииим у моиюло-бурят". Приложение к газете 
• iiiiiipi. " IB IKK3 к)д.
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таки очень редко fibiiiaei, k i u i m i . i k  обязывается возвратить ро- 
дсзвеииикам жены сноеи иолучсииос от них за нею приданое, и 
зазем обе еюроиы счипиогся свободными от брачных уз. По
ложим, обычным ирамом и рслишей, как уже упоминалось, 
калм1.1кам дозволяется и миоюженсгво, иоононе вобтлчае народа, 
и им как роскошью, да и го в единичных случаях, пользуются 
1 0 Л 1. К 0  бот атые люди, k o i  да но причине бесгшодности жены ие 
отпускают ее от себя и (к руг друтую. В таких случаях муж, любя 
свою жену, прощас! i и ее иеилодность и с ее же согласия и совета 
женится иа друго11. 11ервая жсиа затем остается старшей в семье 
и покровительственно оиюсигся ко второй, причем последняя 
подчиняется иервои 11еобходимо отметить, что калмьпси, несмот- 
ряна то, что за вдов не i ребуе гея ушгаты калыма, в редких случаях 
вступают с иимн в брак, да и го но преимуществу бедняки из-за 
денежных раечеюв Ионому положение вдовы, в особенности 
молодой, ислыя на таи . твндиым.

Относительно наеледета обычное право охраняет интересы 
только мужчин и 1о но прямой линии. Имущество же бездетных 
полностью iioeiyiiai i в нолыу буддийских хурулов (монастырей). 
Любопытная сторона нмунн е шейных прав каждого члена семьи 
выражается, между прочим, в том, что все имущество данной 
семьи при жизни 1лавы ее Д1'лнтея иа столько частей, сколько есть 
в пей мужчин —  как родных ei.iiioMcii, так равно и приемышей, без 
различия возраста и е leiu ней родства; жена же и дочери не имеют 
части в дележе имущее i на н имеют тцтава собственности только на 
то, что им подарено i навои семьи или же ее имущественно 
правоспособными чненами, i . с. сыновьями. После же смерти того 
шш другого члена семьи собственно принадлежащее ему имущес
тво, если он бсздстеи, ие ноетуиает в раздел между оставшимися 
в живых родствеиннками, а о|дается в монастырь на помин души 
умершего. Монастыри же ионучеииос таким путем имущество 
продают с аукционною lopia.

К детям калмыки о т о е я о  я е особенною любовью и заботли-
востию, особенно к     вьям как к будунщм продолжателям
своего рода.

Говоря о б1таках m i -жду ка.нмыками, я забьш отметить довольно 
интересный (|)акт, а именно жизненность древнего обычая 
умьжания невест. 11оложим. еоврсмсиному намкалмьпсу умыкать 
невесту в букыии.ном ноняшн э ю ю  слова пе приходится. Но тем 
не мепее, если берется иевееза е согласия ее родителей, то все- 
таки жениху в койне концов приходится силой увозить ее из 
родительской кибшки. Нее родегвсииики невесты и соседи, 
собравшись rojiiioii, к тому же нередко и пьяной, гшетьми и 
унинами (длинные палки, ноддерживаюнще крьппу кибитки), что

есть мочи и по чем пошшо, бьют жениха и его поезжан, стараясь 
не допустить их до невесты и не дать свободно увести ее. 
Происходит настояпщй бой до сворачивания скул и ломания ребер 
включительно. Если перевес сшил не на стороне жениха, то ему 
пет возможности взять невесту. При брачном пьянстве происходит 
стрельба; молодые же родственники жениха до самою окончания 
брачного пира, в виде сторожевой охраны, ездят верхом вокруг 
кибитки, как бы наблюдая за тем, петли погони за i ie iie c ro ii или 
же попыток хитростью увезти ее от жениха.

В случае смерти калмтлка в похоронах участвует и духовенст
во. Умершего не зарывают в землю, а, завернув в старый войлок 
и обвязав веревкой, бросают труп обьпсновешто в старую, забро
шенную копань (колодец), а то и просто в первую попавшуюся 
сколько-нибудь глубокую яму; зимою же и просто в сугроб снега
—  не всегда вдали от своих стойбищ. Только т ру  Бак шеи
(старгпих духовных лиц) сжигаются по индиттскому обычаю.

Похоронив своих мертвецов таким простым способом, калмы
ки репштельно не заботятся об участи трупа и не обращают 
внимания на то, что собаки, отыскав труп, таскают ч а с т  сю  ио 
степи.

Обычай так хоронить мертвецов, несомненно, вреден и особен
но пагубен во время господства эиидсм1Й1. Мне ие один раз 
приходилось видеть, как весной, во  время половод ья р. Джюии, по 
ней гшьши трупы калмьпсов, умерших от осиы и iiii|>a, что мне 
известно бьшо от самих же калмыков. Нечею и io B o | ) im .o ro M , что 
’ ’тела”  эти —  не только отставляли воду, ио и, ыражая воздух, 
разносили отраву по кочевьям к;и1М Ы ков. <1>акты эти общеизвест
ны, и можно с удивлением ноет авит ь вопрос —  почему до сих пор 
никто из начальствующих ие вздума.л озаботиться устройством 
калмыцких кладбищ?

Относительно долговечности калмыков можно сказать, что они 
нередко доживают до глубоко!! ст арост и, ииот да даже до 90 лет, но 
чаще всего умирают между сорока и шестьюдесятью годами, 
причем женгциш.1 долговечнее мужчин. Что же касается детей, то 
их мрет масса, особенно до десятилетнего возраста. Вообще же 
заболеваний в улусе всегда миожсс гво. Господствуюпщми болез
нями нужно признать иызные (причина —  постоянный дым в 
кибитке) и последствия худосочия, из эпидемтиеских же —  оспу 
и брютшюй тиф.

Одним из интересных обычаев при болезни служит ’ ’загон  
души в тело больного” . С эго!! целью собственно для больного 
ставится где-либо вдали от сто1!бищ отдельная кибитка и кто-либо
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из родсзпенников или же гэлюн' (священник), стоя вне кибитки, 
MiiiHci (|)jiaioM по направлению предполагаемого ухода души 
больною, выкрикивает слова призыва и тем как бы приглашает 
блудтиую душу внов1> возвратиться в брошенное ею тело.

IljiH повальных заболеваниях осной и брюшным тифом, в 
особенности оспой, заразительность которой калмьжи отлично 
понимают, все здоровое население данной местности бросает 
больных на произвол судьбы, быстро снимает свои кибитки и в 
паническом страхе уд;шяется возможно дджше от зараженного 
места. Ухаживать за больными никто не решается даже из тех, кто 
раньше болел оспой и знает, что вновь не подвергается опасности. 
Последние озказываются помогать больным потому, что их как 
прокаженных в течение сорока дней после oci авления оспенной 
кибитки никто и пи за что не решается впустить в свое жилище и 
вообще войти с ним в какое-либо сношение. Тяжесть такого 
положения убивает чувство человеколюбия у к дш ьжов даже и по 
отнопюнию к самым близким и любимым своим родным. Вследст
вие такого отношения калмьжов к  заболевающим оспой своим 
собратам, равно и к лицам, ухаживаюпщм за больными, необхо- 
димосзъ заставляет нанимать русских для присмотра за больными, 
пораженными оспой, если на то есть средства. Русские же, зная 
безвыходность положения ’ ’твари” и не считая таковую за людей, 
дерут с нее (т. е. с калмьжов) елико возможно больше —  за каких- 
нибудь десять-пятнадцать дней ухода за трудно больными берут 
корову, а не то и две.—  Мне самому приходгшось платить по два  
рубля в день за присмотр за страдавшими оспой. Бедняки же в 
большинстве случаев остаются без призора и почти поголовно 
мрут, если не от оспы, от которой чудом иногда выздоравливают, 
то от голода или же осложнений болезни.—  Я знал калмьику, 
болевшую оспой, перенесшую ее и затем в силу отсутствия ухода 
буквально съеденную червями. Еще при жизни страдалицы черви 
обглодали мясо на кистях рук и ступнях ног..; Знаю детей, 
брошенных на степи, точно ненужных щенят, и подобранных 
"чужими людьми". Что ж тут удивительною, что заболевшие 
оспой калмьжи почти поголовно вымирают, и эпидемия прекраща
ется только тогда, когда в данной местности ее господства не 
остается уже жертв... Меры же изоляции и каратнпные, если где, 
то именно у калмьжов наиболее действительны, но единственно 
потому, что сам народ, понимая их важность, соблюдает  все 
предосторожности от заразы, даже до излишней строгости и 
педантичности. Не говоря уже о полной изоляции больных от

^Гэлюн —  искаженное от ’’гелюнг” . (Примеч. ред.)
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здоровых, даже выздоровевнше только по ис гсчепии сорока дней 
со времени выздоровления вновь принимаются в среду здоровых.

Страшный бич калмьщкого населения —  оспу к;шмьжи вопло
щают в злого духа "Чичика" и фепещуг даже при одном 
произношении его имени; бывают случаи, и нередко, что внезапно 
перепуганньп! чичиком калмьж умирает от HCiiyi а. ( ’лучается это 
так: кто-либо из русских "шутки ради "  тша же и i м е с т  за что- 
либо внезапно и насколько возможно громко крик не т а  ухо своей 
жертве — казтмьжу: "Чичик", и этого довольно для ю ю , чтобы 
бедняга моментально рестерялся до состояния столбняка, мишшгся 
воли и сознания... Не только к.шмыки, но даже и сами русские 
рассказывают, что крестьяне соседних с калмьнжими комет.ями 
сел офавляют ядом натуральной оспы воду в конамях калмьжов, 
примепшвают оспенный яд к хлебу, который даюз твари к иодкс, 
которой приятельски и угощают. Зверство это делас iся и i мее i и 
за конокрадство, как то объясняют крестьяне. Но (|)ак гы ' 'oipaii 
ления” , отвратительные по своей жестокости, разумепея, не 
могут быть извиняемы никакими враждебными чуне гнами к рее i ь 
ян к калмьжам и никакой причиной, создавше!! иемормаш.пые 
отношения между теми и другими...

Считая же, что заболевание оспой происходи ! ис oi еенчшеи 
ных причин, конкретно объясняемых, в от воли злою духа 
Чичика, калмьжи с болыггам недоверием отпося гся к оеиомриии- 
ванию, полезность его, несмофя на очевидное!!. (|iaKta, положи
тельно офицают и только под давлением нолищ'иексл! п л аст  
позволяют фельдшеру производить гтрививку оспеимпи j i i i m (|)i .i . 

Вследствие же того, что в восьмидесятых годах ис прошчого, а 
настоящего столетия улусный фельдшер В. по ошибке приют 
калмыкам натуральную оспу, они особенно вражшЧли) начали 
относиться к  оспопрививанию и только в нослсдшч ирсмя иомсм 
ногу смиргшись и, скрепя сердце, подсгавляин слои |)уки иод 
ланцет.

Что же касается собственно докторско!! помощи  .... .
вообще, то об этом как-то неловко даже и уиомииам..

На все кочевое население Ставронол1.ской губернии, i. с. ис 
только для калмьжов, но и для магомсгап la ia p , ly p K M c iio it, 
ногайцев, эдисанцев, эдишкульцев, джембулакцси и ачикулакцев, 
стойбища коих разбросаны на сотой всрсг- идол!. и поперек —  
существует только один врач,— да и тот живет не где-либо 
в центральном месте инородческих стойбищ а в г. Ставрополе, 
аккуратно получает присвоегшое ему жалоиаш.е (около полугоры 
тьгсячи в год, если не более), сопровождает главною i ip iic  i аиа в его 
поездках по кочевьям —  и только. Ему ис г ии ма лейше!! (|)изичес- 
кой возможности быть сколько-нибудь полезным тому иаселеггию.
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Bpii'ioM КОСИ) oil числи геи. Даже при господстве эпидемий, раз они 
одпоирсмсппо появляюгси в разных концах oGiimpiieiiiiiHXинород
ческих владений в Сгавропольско!! губернии, врач совершенно 
бсесши п оказать не толвко существенную, но даже и какую бы то 
ни было пользу населению. Мы отнюдь не преувеличим, если 
скажем, что обязанносгь ’ ’врача при управлении кочевыми наро
дами” (таков ск}гициалы1ый титул его) есть только синекура, 
бесполезная для населения во всех отношениях и полезная только 
для самого врача, главного пристава и инородческой администра
ции, которую он даром и лечит. Таким образом вопрос о врачебной 
помощи упоминаемому нами инородческому населению, вопрос 
весьма важньп4 ввиду гибельных последствий почти пепрекраща- 
ющегося господства между инородцами оспенной эпидемии, тре
бует немедленного решения и во всяком случае немедленного 
выселения из г. Став1)оноля существующего уже врача в более, 
скажем скромно, центральное место круга его обязанностей.

Считаю нужным па всякий случай оговориться, что, упомянув 
о полезности врача для инородческой администрации, я вовсе не 
вхожу в интимную сторону ее отношений к врачу и не считаю себя 
вправе касаться вопроса, даром или за деньги он ее лечит.

По религиозным своим верованиям все калмьпси —  буддисты. 
В основу своих верований они ставят десять заповедей а) добрых 
дел  (арбан саган) и б) десять черных (злых) дел (арбан хара).

Черные дела суть: 1) Лишение жизни живых существ,
2) грабеж, 3) прелюбодеяние, 4) ложь, 5) угрозы, 6) грубые слова,
7) празднословие, 8) зависть, 9) злоба в сердце.*

Д обры е: 1) Миловать от смерти, 2) делать подаяния,
3) соблюдатТ) нравственную чистоту, 4) говорить приветливо,
5) говорить всегда правду, 6) быть миротворцем, 7) поступать по 
учению священных книг, 8) быть довольным своим состоянием,
9) помогать ближнему, 10) верить в предопределение. Вообще же 
относительно понимания духа своей религии и привнесения 
требований ее в свою жизнь они стоят на низкой степени развития, 
крайне суеверны и учения Будды не понимают не только просто- 
людщщг, но даже и их Гэлюны, т. е. духовенство.

К духовному местному главе своей религии, "Бакш е” (в 
переводе учитель), все кшшьпси относятся с глубоким уважением 
пе только наружно, но и в дупю. Наружные знаки уважения 
простираются даже до тою, что целуют след его и пьют воду, 
когорой он моет руки и лицо во время служения. Последнее 
делается с уверенностью в святости и целебности такой воды.

К гэлюнам же и гоцулам' (свящеичикам и диаконам) благодаря 
их невоздержанной жизни, в особенности п ьящ ту, строго запре
щаемому буддизмом, парод потерял уважение и подчас ироничес
ки относится к ним. Сами же гэлюпы, будучи невежественными в 
деле понимания религии и по умственному своему развитию 
равняясь с простонародьем, не Moiy r поддержива й, своего досто
инства, в нравственном отношении из года в год опускаются все 
ниже и ниже, почему, естественно, и не имеюз никакого нрав
ственного влияния на калмыков. Безвредны они закже н в деле 
обирания народа, в чем неосновательно упрекают их нанш скрици- 
озы.

Но пьянство среди калмыков есть обпщй порок не одних юлько 
1ЭЛЮН0 В. Половина населения Больше-Дербетского улуса мне 
известна даже по имени, и из всей этой массы приниюсь вс i pci н и. 
только одного калмьжа, никогда не пившего ни водки, ни арак н 
Такой замечательный в своем роде человек достоин, но моему, 
чести бьпъ названным по имени —  это калмык Икичунусова рода
Пашанта Люрупов. Страстный любитель спирт   наши ков,
калмьнс ньет водку не рюмками, а чайными стаканами и чашками, 
при ’ ’вьшивкЪ” не ест ничего, почему и хмелеет быпро.

Бьтая в русских селах, калмьнс ни за что не нрондс! мимо 
кабака, и если у пего не на что купить водки и его ник ю не yi ос ш т, 
то он все-таки будет сидеть у кабака, вдыхать в сс()я вот . сю  и 
’ ’глазеть” , как пьют другие; в таком времянрснровождсннн он 
испытывает, как это ни сзранно, большое удово.ш.сишс

Водку пьют не только мужчины, но в закон же ciciicim  и 
жеппщны; пьют даже девушки и дети.

Другой крайне вредной страстью служат кари.т в коюрыс 
калмьпси проигрьшают иногда все, ч то у них сси.

Из сравнительно невинных cipacicii слсдуп o i m c i i i i i . c h i  о
развитую привычку табакокурения, которому нрсдавпся поножи 
з е л ы ю  все калмьпси от мала и до велика, licjiiiiici шйаку, ю сосут
чубук. Жеппщны курят гораздо более мужчин и в и|учаях 
недовольства на мужа первсш и caMoii iJiamioil нрнчинон выстав
ляют, что он, варвар, не дает табаку.

Как па лучшую черту калмыков необходимо ука ran. на ю, что 
они отличаются полным бсскорысшсм, cipoioii 4ci июсино в 
исполнении обязательств друг к другу н  .....   во взаим
ных отношениях между собой.

По характеру своему, в особснносзн в сношсннях с русскими, 
калмык хитер, скрызен, недоверчив, кранне м с1 тен ен , настойчив

* Пункта 10-то в орипшшю нет. (Примеч. ред.) ' Роцул —  правильно "тенюл!.” . (Примеч. ред.)
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и самолюбии, но труслин; к власть имупдам раболепен до отвраще
ния; с равными же себе русскими, да и то если последние бывают 
в кочевьях его — дерзок, ipy6 и нахален; в селе же среди не своих 
унижасг себя до подлости, заискивает, льстит и рабски покорно 
переносит оскорбления,—  словом —  крайне не искренен и 
нлу говат в сношениях с посторонними.

Все эти и другие о грицательные стороны в характере калмыков 
имеют верное и правдивое объяснение в прошлом, явивпшсь 
результатом отношений к ним наших крестьян и других мундир
ных особей, и, мне кажется, не составляют национальной их 
особенности. Последнее ясно из тою , что те же самые калмьпси в 
сношениях друг с другом вьпглядят совсем дру1ими людьми. Между 
своими они откровенны, доброжелательны, щедры в высшей 
степени, всегда готовы оказать сородичу своему услугу, милости
вы и ни за что не вьщадут, без особенной, исключительной нужды 
к тому своего собрата, напротив всячески стараются вывести его 
из беды даже с прямым ущербом для личных своих интересов. 
Инстинкты общественной солидарности вообще у калмьпсов край
не развиты. Но зато все калмыки слишком апатичо относятся к  
своему положению, ленивы, беспечны и в затруднительных мате
риальных обстоятельствах до глупости не находчивы, что в 
сильной степени и мешает им вьшти из ншценского, современного 
нам своего положения. Отсутствие инициативы, апатичное равно
душие к своей судьбе, явившееся результатом исполнения десятой 
заповеди ’ ’добрых дел” , внушаюшей, что ’ ’все делает ся исключи
тельно по воле Божией”, наряду с друшми весьма сложными 
причинами, долго еще задержит возможность и силу воли у 
калмыков стряхнуть с себя ветхого человека, и припев известной 
песни

”  Станем-ка, Еремушка,
Иное заводить”

калмьпси не скоро еще дружно затянут...
Отмеченная нами двойственность в характере калмьпсов, пов

торяем, почти всецело есть результат прошлых отношений к ним 
властей и вообще русского, окрестного населения... Объяснимся.

Лишенные возможности запщщаться легальными, общечело
веческими средствами от притеснений и презрения, калмьпси 
поневоле должны были прибегнуть к хитрости, лукавству, рабо
лепству —  как единственным средствам для самозащиты, годным 
так или иначе усьшитъ или же ослабить силу враждебного и 
презрительного к ним отношения. Прошлое калмьпса несомненно 
з аково, что он поневоле должен был замкнуться в тесном кругу

своих сородичей, выработать неприглядные сю роны  своего харак
тера как средства для борьбы и в свою очередь вкоренить в себе  
чувства глубокой ненависти и презрения к не своим, всеми силами 
стараться изолировать себя от постороннего влияния и пользовать
ся всяким удобным и безопасным случаем высказать свои истин
ные чувства к этим не своим, и В1.1сказатъ но возможности не на 
словах, а на деле, не стесняясь в выборе к тому средств.

Если  вообщ е пение и музыка действительно служат в известной  
степени В1>1разителем ха|)актсра данного народа и в них сказы ва
ю тся исторические судьб | . 1 с ю , то по отношешпо к калмыкам это  
положительно верно, li нх нсннн и музыке pcjiiiC(|)iio выливаются 
следы того гнета, roii p a 6c Ko i i  нринижеппости, подавленности 
чувств, робости, обезлнчеш.я, до коих они доведет.! (л.иш друж
ным напором НОЧИ! СИЛО!!!!.  ! !сбт!а!0! !рИЯТТ!ЫХ Д1!Я ! !0рК!аЛ! .Н0!О,  
хотя б!>! 0 ! Т ! 0 е ! !  !eJ!! . !IO, раННИНЯ !1!!С!!!!!ИХ И В!!уТре! ! ! Н! Х ” во|ДеН-  
CTBHli”  !!а !1Х б|.!!, е п  Л!а !еЛ!.Н(> !1 бсссо3!!а  !CJ!! . !10 е!1.ЛЯЩНХеЯ 
ЗаГЛу!!!И!Т. В КЮ!М!.!Ке !В'ЯКое !!роЯВЛС!!!!е саМОС!ОМ!еЛ! . 1!ое! ! !  I!

самоуважс!!Ия.
ПоДроб!Ю о СОДС|)Жа!1Н1! KaJ!M!.IHKl!X !!ароД1!! . !Х 1!еее11 ! 1 Л1о р ! 1 ! ! .  

не будем; равно !!е будем ! 1р н в о д ! ! !!. wih о б р а  iini !! еам!.1 х iieeei! 
это значительно р ас!!! 1 !рнло(л.! р а ь ! М 1 ! ! ае 1 ия!!В 1 о о ч 1 р к а .  ( ) ! р а ! 1 ! ! -  
чи м сятолько упоми!!а!!нем, 4 1 0  !1арод!1ое к а л м ! . ! пк о е  1 В о р ч е е ! В о ,  

ещ е жившее в первое время !вк i!i- 1 !|>нхода каль! ! . 1к о !1 !i !!а!!!и  
приволжские степи, дав!!о уже y ! a i  a o  н б а р д о ! !  с р е д и  i! ! !X !!ст, 
равно как нет (имеется в В1 !ду 1.ол! . ! ! !е Jleplien к!! ! !  ул ус) и 
м астерски знающих свое дст!о с к а  i!.i!iaieHe!! (л. !лнн !Н- i o j ! 1 . ko  в 
стихотворной, но даже и в n p o c To i i  с к а  io4i !oi !  (|юрме. Н е е  6 o j ! c c  

шти менее содержательные к;и!М!.! !1К!!с !!ее!!н оп ю ея п  я к ера!Н1!!- 
тельно отдаленному ПрОНН!ОМу ! !а|ЮДа. !l в ! ! 0  1Д!!е!!!!!1!Х !1 I !!!1Х !1С 
особенно ласковым словом 1 !оми!!астся ’ ’o jio c ”  (русек!!!)). ()б!,!ч- 
но же преобладающим содержа!!исм !ieee!! ст!уж!!т изображс!!Ис 
безбреж ности иразДолья стс!!и , ” кур! а !!а” , !!а !!см красую!Цсгося 
’ ’калмы ка”  шти ’ ’девуп ж и скрас!!!.!м и  !!ю ками” , ’ ’ к он яск акун а”  
и том у подобных незатейливых !!рсдмстов.

Но что за мотив песен? То ст!!.!!!!ится робкий, пугливый полутон 
с переливами речитатива, в несмелых полутонах же певец как бы 
боится, что кто-нибудь подслушает и властно прикрикнет на него 
” цьщ, молчи!”  —  точно страх окрика удерживает решимость 
начать пение ттолной грудью или же, по крайней мере, свободным, 
ничем не сдерживаемым голосом, то полутош.1 той же песни и не 
постененпо, а как-то сразу, переходят в дикое, что есть силы 
громкое, завывание, словно иевец, начав пение, завидел вдали 
опасность и торопится, как можно скорей, до прихода врага, 
излить в песне неудержимо нахльшувшие чувства, не подвергнув
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их поруганию, и затем вновь замкну гься в себе самом, как улитка 
в раковине. Но вот враг как бы приближается, звуки песни, 
досгигиув крайнего напряжения, могут быть услышаны, с чувст
вом же и иотребностию излить его нет возможности сразу 
снраиии.ся, и певец, будто в страхе, сразу же почти без переходов 
обр|.1вае т голос и незвучным рокотом тянет тихие ноющие тоны; 
тоскливо, уныло, жалобно вибрирует его голос, точно скорбя и 
с теня о том, что помешали неудержимо бьющему наружу чувству 
ю.ишться свободно, как того хотела душа. Затем опасность будто 
миновала, певец продолжает речитатив, уештивает голос и вновь 
сразу же переходит на еамые высокие ноты. Видно, что чуветво 
ищет простора, хочет охватить все существо певца, но он, 
приишбленный судьбой, не смеет предаться всецело чувству и 
всячески сдерживает его порывы. Словом, в пении калмьпса 
высказывается вся его забитая, придавленная, приниженная душа. 
В нем слышатся и трусть, и тихий, не протеетуюпщй ропот, и 
быстрое, ничем па момент неудержимое проявление дикой необуз
данной страсти, вслед за которым ноюще звучит неуверенность в 
своих силах и страх ответственности за обнаруженные чувства. 
Так и кажется, что калмык всю жизнь оправдывал на себе 
справедливость поговорки: ’ ’и иедоступи бьют и переступи бьют’ ’ ; 
идти же полной, свободной поступью ему не позволяли.

Ни беззаветной, незнающей удержу, охватьшающей все сущес
тво человека веселости, ни превозмогающей препятствия удали, 
ни смелого протеста, ни открытой грусти и ропота на ’ ’горе- 
злосчастье’ ’ , 1ш других более или менее определенно высказанных 
чувств, так ярко выливаюпщхся в наших народных песнях и их 
мотивах —  у калмыков нет. Полная неупорядоченность тонов, 
много недосказанного, все нецелыюе, однообразное, мало гармо
ничное; но все пропитано гнетущей, раздирающей душу, ноющей 
тоской; все уньшо и жалобно до боли в сердце для постороннего 
слушателя.

Но еще поразительнее хоровое пение калмыков. Сравнительно 
верное представление о нем может иметь тот, кто когда-либо 
сльппал завывание волчьей стаи.

Сказанное о пении —  может относиться и к музыке; даже 
гшясовая (на домборе' —  род нашей балалайки) и та перехшетена 
с грустными, однообразными тонами.

В  танцах также нет удали. Топтание на одном месте и как бы 
нервное подергивание всем корпусом некрасиво и именно потому.

' Домбор — правильное написание —  ’’домбра’’ . (Примеч. ред.)
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что в таком танце замечается много сдержанное ги и сосредоточен
ности, если можно так выразигься, в выделывании фигур плавнос
ти, иепринужденпости и удали совсем не г...

Невесело должно быть было нропшое k ;ui mi .ihkoi  о народа, если 
оно смогло власгно наложить закую страшную печать гнета на 
творчество его духа!..

Таковы в общих чертах быз и характер к а л м 1.1К 1)в Больше- 
Дербетского улуса, предваризелыюе знакомсшо i- которыми 
необходимо в целях дальнейшего выяснения соцна.ныю-зкономи- 
ческих сторон жизни этого на]зода.

III.

Из н|)едыдущего мы знаем, что калмыки вею с в о в )  l a f i oi y  о 
хозяйсзве возлагаю! на женскую половину, сами же, крокн'  д о  юра 
за скозом и летом косьбы зравы и хлеба, решизслыю н и ч е м ,  la 
весьма редкими исключениями, не заиимаюгся. Бсзь, ш т .. е н а и ., 
пьянствовать составляет жизненный иде:и1 KiuiMi.iKoii, ' '»1ими " з а 
нятиями” досужих людей вполне иечерш.ниинн ь  ....... ..
их энергии к деятельности, так присуще!! ч е ло ве к у , ei-im (иа у н и х  
не бьшо особого рода "промысла", д ля з а н я т а  к о ю р ы м  н(3)бхо- 
димы в известной степени уд;шь, пренебреж ение о н а е ш к ч ям и  и 
отсутствие чувства страха. Этот особого рода нрокн.вз-ч. образ н в-  
1ПИЙСЯ в страсть, состоит не только в конокраде т е .  но н вообщ е  
в похищении и грабеже скота и овец.

На этой характерной черзе быза ка.нм1.1ков м ы «к ш и о в и м е я  и 
рассмотрим ее с необходимой для д е л а  н о д р о ( ) н о 1 шю

В бьшую пору своего экономичез кого (шаккиеюмння, к тд а  
натиск пршпельцев не нри1нба.н ззце каммыков к (емче, они не- 
занимались таким мелоч1!ичсезвом, как кража коня и i иод ымка 
конюппш, с база (базом называе1ея laiopojii . ,  уе'1|>оенная нз 
соломы, навоза или же рапення "ку р ан ") или двора, а шкже н 
угоном какой-либо клячи ноч1.ю со i iemi; не заннм!1лне1. потому, 
что обеспечешнае мазерназн.но, имея даже нзб|.пок еобезвенного 
скота, НС видели 1з воровстве средсзи к поддержанию евоего 
существования, в краже же лошаденки не 6i.uio проявления уд;ши. 
Если же кто в одиночку и . iiuiciiui в баз либо конюшню, то на 
такого, как на мелкого воришку, смотрели с пренебрежением, так 
как занятие просто воровс твом, не сонряженш.зм е опасное тями и 
проявлением удали, предоставлялось париям.

Болытшнство же кштмыков целыми иарзиями ihi испытанных, 
лихих конях днем открыто нанадюш на табуш.1 лошадей, гурты 
скота и стада овец, вьшасьшающиеся в Донской Области или же
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в степях, 11()11лсгающих к соседним русским селам. В случаях 
сонрогивлсиия со стороны табунщиков, пастухов и чабанов 
K iu iM i.iK H , совершенно пренебрегая опаспостию жизни, вступали с 
последними в бой и угоняли в свои CToii6nina либо в глубь кочевий 
сюлько скота, лошадей и овец, сколько могли захвати гь и отбить. 
licjiH погоня не подоспевала вовремя и хипщики успевали пере- 
1нат1> отбитое за черту своих кочевий, то успех трабежа почти 
всегда бьш гарантирован от дальнейшего преследования грабиге- 
Jicii. Все знали, что к;ишыки дружно затцигцают своих, в сш1у чего 
редко кто из потерпевших решался преследовать хипщиков в их 
кочевьях, по-видимому терпеливо сносил потери и только зорко 
следил и выжидал время, чтобы в свою очередь воспользоваться 
ошющпостию калмыков, напасть на их табуны и ’ ’урвать” что- 
либо из них. Если же потерпевшие врывались, надеясь на свою 
силу, в калмыцкие кочевья, находили похищенное и калм1)ШИ 
фактически убеждались, что им невозможно пи силою прогнать 
преследователей, ни скрыть похищенное, то в таких, между 
прочим, очень редких случаях хищники смирялись и входили в 
мирные переговоры с преследователями, возвращ<ши отбитый 
скот и лошадей, причем в силу адата (обычного права) недоста
ющее число из похищенного совершенно добровольно пополняли 
из собственных своих табунов и гуртов скота в двойном, тройном 
и даже большем количестве против недостающего, смотря по 
настойчивости преследователей, имеютцих за co6oii превосходст
во физической силы. Затем в знак мира и дружбы устраивалась 
попойка, после которой все и расходились ’ ’друзьями”  до новой
стычки на поле грабежа.

Случалось же нередко и так, что калмьпси и русские по 
предварительному между собой условию сходились в каком- 
нибудь нейтральном месте вдали от жилищ, по преимуществу па 
берегу р. Маньиа, вели мирные, чисто дипломатические перего
воры об условиях выдачи отбитого друг у друга скота и лошадет! 
и, договорившись, либо обменивались краденым "голова за голо
ву", либо уплачивали стоимость "голов”  по обоюдной оценке, 
т. е. калмыки соглашались выдать русским ’ ’натурою” столько же 
скота, сколько крестьяне возвратят им из общего числа уворован
ного у них (калмьпсов) в известный период времени гоже скота и 
лошадей. Такие договоры с обеих сторон всегда исполнялись 
’ ’свято и нерушимо” . Скот и лошади аккуратно в условленном 
месте и количестве пригонялся для обмена, и по обычаю обмен 
сопровождался обильным пьянством, без которого, нужно заме
тить, с калмьпсами вообще нет возможности приступить к каким-
либо переговорам и сделкам.

В  русских селах, расположенных близ Больше-Дербетского
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улуги, равно и среди калмыков сущ ествует м асса вполне правди- 
BI.IS и Kpaiiiic интересных рассказов о  бьшых непрерывных ст1>1ч-

происходивших между нашими К1зесгьянами и калмыками из- 
III ую н а лошадей, скота и овец.

11ослсдпяя довольно серьезная стычка была в восьмидесятых 
ю дах настоящ его столетия с креси.янами села Ки с ты  Новогеор-
I н е в с ко го  уезда, и ш р а н и ч и о ю  с к о ч е в ья м и  к а лм ы к о в .

Выведенные ш  терпения ноеюяннымн |раб1.'жамн скота и 
.лошадей, кресп.яие села Kiieii.i в одно время решились собраться  
oipoMiioii толпой, вооружились ружьями, винтовками, револьвера
ми. железными вн.ламн и н р осю  дубинами и пошли iioiliioii па 
ка.лмыков П ки чуи ус тт рода (в переводе ’ ’род большого 
волка” ). I leiipiiioioiiiiemibie к нападению KiUiMi.iKii, ывидев ’ ’опол
чение” , ною рно I ipyi или и ие i-moijiii отразить грянувшей на них 
беды. Киемшша ,ье. iiei м т р ч  на ле| коем, достаинкли я нм нобедь!, 
вошлн в iiiapi. И1(|||ли им1ЧМ1\еовпев, нереворошли НЧ киГлики
II уш алн не IOIII.KO I IIOII IKOI. но и весь калмыцкий, какой
шлыдалея нм на нуш  во время ноГи'доноено!о нх низ пшя о б р и т о  
в с. Kill IV

11 |(Л1 1ые I I  о| раТеи иные к алмыки ж аловать ь на k i i i  м и н и  в .  н о  

нх жало1|{| I вела! I. как нм. нулю ( 'ко|. iioiiiaaii н овны как ipiNjieii 
|1о()еды 1ак I I  I I I  ноньь в нолыовашш k i i i  м и н ь  в .  самое же дело 
(le ipe |улыа I H O  для k i o i k i i . i k o b  кануло и  ш ч т и  н .

( '  начала ш пяти и.и ю /ыв hikim i н.еи к уже не происходиi; 
НПО I 1|учаи Ml iiKoii к pa ки и ipalu Ж11 1 кю а иовю ряю н я (вч пре
рывно Н е  н р о ч о а т  и одною  дня ( в ч  ю ю , чнДла калмыки не 
ИОЧИ1ИЛИ III laKi 10 Hil l I. тч колькн ч лошааеи. Ныков imii овец. 
()|о1внно НИИ ||В1|1Я| делам, хишинче! кие н а (в 1 и на шбуны 
Л11ИЫД1 н кшиынныдчиков jloHi Koii (Xiiiaeiii. а 1икж1 и на п а д а  
овен apt идиюров i вонх i leileil

Нужно екан пь. ч ю  во время своих хшпииче! ких иаГвю в и 
воровеш а калмыки в видах самоиш ииы . х т я  н вооружавнея  
ишиовками и peiiiHii.iie|iaMii, 110 редко и юлько в кранне бе шы^од- 
ном положении пользуются оружием и убивают кого-либо, глав
ным же образом оружие при хищничестве нужно для тою , чю бы  
выстрелами произвести переполох, перепугать и разбип. отару  
овец, ошеломить пастухов и, сзреляя в разных направлениях, 
отвлечь их внимание от товарищей, производящих грабеж. Но, 
избегая случаев убийства, калмыки далеко пе прочь исчяза ть свои  
жертвы и безж ю ю сгио бьют их таишаками (илстьми) иногда до 
полусмерти. Пишущему эти строки известен случай, когда кюшы- 
ки, отняв у диакона, ехавш его из с . Дербетовки (О ы дки с Копани) 
в Бородачи (Дивное), лошадь, сняли с него саш ли, раздели и, 
глумясь над ним, 1Н!ШИ беднягу около пяти вс|зст пешком, 
подгоняя нагайкой.
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Только и последнее время начали мало-помалу "прорывать
с я ” случаи убийств. Почин в этом деле принадлежит отбросам из 
крссп.япской среды, ютящимся в калмьщких кочевьях. С их 
л с1Кт)й руки зверство прививается и к буддистам, вероучение 
Ko iopi.ix, как известно, строго карает не только убийство челове
ка, по и вообще лишение жизни даже последней, мююзначущей 
мошки, если на то нет достаточно основательных причин к 
оправданию, как то: неосторожность, нечаянность и т. п. Зарезать 
в пишу животное и то считается грехом, который по установлен
ному обряду отмоливается калмьпсами. Поглумиться же над 
русским и истязать его —  дело другое, и дело, доставляющее 
калмыкам истинное наслаждение.

Помню случай, когда четыре калмыка поймали в базу русского 
крестьянина, старавшегося воровски угнать корову. Дело бьшо 
ночью. Поймашкяо вора привели в кибитку и, поколотив его 
порядком, велели ему спать. Крестьянин лег, спать, разумеется, не 
мог, но, боясь дальнейших истязаний, притворился спяпщм.

” А! ты спишь! Как ты смеепи, спать, когда мы еще сидим?” —  
крикнули калмыки, засльппав храп притворившегося спяпщм, и 
начали будить его ташмаками.

” Ну спи опять! Да засьшай поскорей!”
Вновь закрьшал глаза крестьянин, вновь старался усшюнно 

храпеть и вновь ’ ’будили”  его тазпмаками... Так всю ночь и 
промучили свою жертву и только утром отпустили вора.

Такие же случаи, так сказать, исключительного зверства, как 
убийство крестьянина с целью вьшуть из него желчь для лекарства, 
беспримерны. И из рассказов калмьпсов, и из личных расспросов 
мне известен только один случай; виновниками его бьши креще
ные калмьпси Лука Тадаев и Михаил Кюткуров, поплатавпшеся за 
преступление каторгой. Ввиду исключительности престушюния 
кратко расскажем его.

В 1891 году летом в августе месяце крестьянин припюл в 
Князе-Михайловский поселок к калмьпсу Михаилу Кюткурову с 
целью дешево купить у него ворованную лошадь. День бьш 
праздничный, и все калмьпси пьянствовали. В  пьянстве принял 
участие и крестьянин. В разгар пьянства Кюткуров и Тадаев 
отозвали крестьянина в сторону, тут же, почти на глазах других 
калмьпсов, повалили свою жертву на землю, распороли живот и 
отрезали голову, затем оттапщли тело шагов за сто от поселка и 
бросили в балке, голову же зарыли отдельно, но в таком потаенном 
месте, что она, несмотря на самые тщательные поиски, не бьша 
найдена. Вероятно, преступники в своих целях слишком уж 
обезобразили голову, что можно заключать из того, что полость 
живота бьша вырезана до груди и заворочена на шею... Не забудьте.

МП) вес эго происходило днем во время праздничного пиршества 
и ис I дс-либо в укромном уголке безлюдной с гсии, а близ жилищ...

Бывают и такие случаи, что воровством ка.им1.1ки мстят рус
ским за их скупое II., надуватсльсгво, побои и многие другие 
мелкие и крупные обиды. Так, однажды в 1891 i оду скупщик овец, 
рос говский купец I loiioit niiui чрез 1>олыпе-Дербе i cKiiii улус около 
двадцаги тысяч овец ’ ’пшсики” (испанской породы); к|)оме услов
ленной плазы la ироюи овец чрез степь, ка.|1мыки просили 
приказчиков Попова дан. им иян. баранов. Прика пики имели 
неосторожное м. носкунии.ся и 0 1 КЛ011ИЛИ просьбу. ’1'о|да калмы
ки ночью, унучни удо(1Ныи MoMi'H I, ухизрились выкрас II. и i дсся ги 
огар (сгадо овец) сорок нмук liapaiioii, огоппиш нх в укромную 
балку и в ly же ночь lu с\ 1к рсрсза.||и. Случилось эю  в кошв- мая 
МССЯН.1 I'lim.iHc ною  Mill НС приходилось замсчазь, чю (1ы кан- 
мычкн II IV нору Yicpaiio ишиманись сбором иосзснн apiaiia на 
IIIIHIC лнн IHMIII III юн'нны. Ничему невольно и обрашлоеь внима 
ние на ю. 410 к.шмычкн ю и де.но ходя1 в i leiii. е бурдии ими' 
(кожаные Оочыине сумы). 1Ы вопрос: чю  они ноет в бурпвмах, 
||олуч11.чея oiliei

” Л|1гал 1'обнраем. шмон юнни. будем" Oiiiei (н.ш удштеню 
ригслеп и но-видпмому ир.шдив. и ючько мною I iiyi 1я прншчоеь 
узнан., ч го эго бьш la api a>i Они имее ю ш i о i.u к.out в (lypjlioi ах 
мясо...

Но KiuiMi.iKii не 10Л1.К0  |1о|1о||| том  Miiai  i поим iip.ii.iM; они 
мсгяг гакжс и Н0ДЖ01 амн еен .1 II yiieini IKHHii I.SHI юдыоюбенно 
обильны были е.нучаямн и h o j i . k o i . i ,  и  крои.нюИ m c i  iii между 
калмыками крсчценымн и некренв нымн II иид.ы i нраведнивоеhi 
ечи гаем необходимым ска ы н., ч ю p.i игра ж а н. t воич i olip.i i ы в, а 
затем и мс'гигь им ноджо|амн и уГнннтамн начаии крещеные 
калмыки; по об этом как об очень miiepei. ном но i вонм мошвам 
факте мы скажем особо...

По требованию адата (обычное право), евяю  ч т м о ю  калмы
ками и до сих пор, вес похищенное делаек я доеюяннем щ- одних 
только похитителей, по и всего хозона (группа киби ток, располо
женных в данной мес тнос ти) в paiiiioii доле дележа между учаезво- 
вавпшми и неучаствовавшими в грабеже. Зато в евою очередь все 
и отвечают всем  своим имуществом и случаях необходимости 
возвращения похипгешюго его хозяевам.

Похищенное редко сохраняется. По пригоне в хотоп с порази
тельной бысзротой, дружными усилиями вмиг вес реже тся, колет
ся, дунштся и делится на части. Лихорадоч1ГО-дея телыюе участие

' Иурдю ги  —  правильно "б у р д ю ки ” . (Примеч. ред.)
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в уничтожении добычи одинаково с мужчинами принимают и 
женщины и дети, не лишаются своих частей и собаки. Затем по 
окончании дележа начинается в буквюгьном смысле слова обжор- 
с IBO, в какую бы пору ночи и дня то ни случилось. Мясо варится 
нолус1.1рым; кости и кожа сейчас же жгутся или )ар|.таются в 
каком-нибудь потайном месте вдали от хотона; излишек же мяса 
I щагельно, с соблюдением всевозможнейших предосторожностей 
прячется где-либо в копани (колодец), в навозе, соломе и т. п.; 
иногда же, дабы доказать, что ’ ’хотон ест свое мясо, а не 
краденое” , убивается чей-либо бьиок, телушка, овца,—  смозря по 
тому, что украдено и пригаано было в хотон. Если же кто утаит 
похищенное и не поделится им или кто-нибудь у вора украдет 
уворованное же, зо таковому не только мстят, но даже считают 
себя вправе жююваться на него своим властям. Помию однажды 
бьш такой случа!!, что даже ко мне (лицу, не придерживавшемуся 
их адата) вор пришел жаловаться на вора, до того первому 
показался обидным поступок последнего. Состоял же он вот в чем: 
занимаясь косьбой сена, калмьж увидел пасупщхся без призора 
овец крестьяница соседнего села. Пользуясь случаем, он схватил 
двух овец, задузпил их, туши спрятал под копной сена и, предвку
шая довольство сытости за ужином, спокойно продолжал косьбу 
сена; пред закатом солнца ушел домой, чтобы с наступлением 
полных сумерек вместе с братом приташцть овец в кибитку. 
Другой калмык подглядел, как первый душил овец и где их 
спрятал; и только что укравший овец пошел домой, ’ ’перекрал” 
их, спрятал, ночью ’ ’приволок”  уже в свою кибитку и, никому не 
сказав о том, вздумал полакомиться ” в одиночку” , а часть 
оставить про запас. Так бы и случилось, если бы первьш вор 
нечаянно ” пе наткнулся” иа огонек и не догадался, в чем дело. 
Завязалась драка, а затем, не удовлетворившись ею, в ту же ночь 
обиженньш, жалуясь мне на "вора", просил, чтобы я помог ему 
отобрать овец и так или иначе наказал "обидчика", причем 
решительно не соглашался со мной, что он такой же вор, как и его 
обидчик, и что, если. наказывать, что наказьшать обоих, а не 
одного,—  нет: он одно твердил, что ’ ’соседям друг у дружки грех 
красть” .

Благодаря быстрой и притом единодушной "управке"  калмы
ков с краденым, следы престушюний весьма скоро скрываются, 
так что преследователям сплошь и рядом приходится, выслеживая 
преступников чуть ли не по пятам, находить только объедки мяса, 
ио не кожу и кости. Объедки же мяса служат плохим юридическим 
основанием для иесомненносзи улик, в особенности же, когда 
очевиден факт, что был зарезан свой бьмок, корова или овца.

В тех же случаях, когда количество угаанного скота и овец

б|,|вает настолько значительно, чзо обита тсмш данного хотона не
II состоянии пожразь его в сра11ИИтел1.по непродолжительное 
время, в особеппосзи летом, зо зогда убиваезся только часть 
добычи, излишек же без мале|1шего промедления е паивозможною 
поспепшостию оззопяется в оздалеппейшие хозопы и там опять- 
|аки либо убпваезея ceiinac же, либо укрываезея па время или же, 
если русский кунак” (друг) б.ппжо, сбываекя ему за самую 
ничтожную цену. Русекне же кунакн особенно охочи до таких 
покупок.

Что же каеаезея  ......   лошадей, зо калм1.1ки убивают их
в Kpaiii ie р е д к и х ,  гак е к а  laii . .  б е з в ы х о д н ы х  с л у ч а я х ,  ко 1 да  о к о н ч а -  
з е л ы ю  и з м у ч е н н о е  ж н в о т о е  н е е н о е о б н о  к г о н ь б е  и.нн же н а с  юзн, -  
к о  и о р о д и е ю  н Х о р о н ю ,  4 1 0  efii.ii е г о  з а з р у д н и ie.neii и о п а с е н .  

О б ы ч н о  же к а л м ы к и  iл а р а ю н я  как м о ж н о  с к о р е е  " l a i y p i m . ”  
к р а д е н ы х  л о т а  не II ку на  iiilbo " н а  е ю р о н у ”  ” нода.Л1 . ш е ' ' в К у б а н  
с к у ю  и ДаЖ1 - l i p i K V i o  о О л а е и. ,  в ч е м  им ДеЯ1е1Н.но i i oMoi ai oi  не  

1 0 Л1 .К0  е в о н  е о р о н н чи  к а л м ы к и ,  н о  н р у с с к и е  в лице- JH peiieii  
с к н х  к о н о к р а н о м  II нрш laiioiic р ж ш е л е й ,  bci i.mii м н о г о ч и с л е н н ы х  
на ( с в е р н о м  К а в к а м '  и в ( н и н . ш н н е i не н л в ' с т ы к  к а л м ы ц к о м у  

||ассл1 1 нно \'| н е н н ю м у  ( 1л, иу к р а д е н ы х  Л1лнане11 м н о ю  i i o Mo i a e i  

н 1о,  ч 1о а ( '■ .HipiЛИНН.) коН I уГи рннн н о ч m  ш i нн о н ш л  о  I 'ciia н 
х у ю р . 1 ,  н,1Же а Kyl i a i a  коИ ol iaai  lii р е н к о  la i p e 4 a a i i i  ч i м н ш ц ы ,  в 

к о ю р ы х  не н а х о н н л ш  а la.i к а л м ы к и  l o i a o i i M i i  еекн.чми н к и б и г -  
к а м и ,  л е ш л ы ю  ||< н о 1||нн<лнне оГ1н laiHioi Iи i i a e i y x o a  н т б у ш ц и -  

к о а ,  наже I ( laapoi i oiH.  н о л ы у е н ч  нх у е л у ш м н  Гикая же 
ра iripoeaiii ioi  II. Mi l iiaipelii . iaaiiiHl kihimi.ikoii a ai.a iiiell eicii i-Hii  
I HOI 0 ( 1 1  l ay e  1 iHHii ж н о м у  e i i oc o( i y  e 6 i . n a  к р а д е н ы х  л о ш а д е н  и д а ж е  

p o i . i i o i o  1 K o i a ,  liCai х и щ н и к  к а л м ы к  a e  |де i iaxoiii i i  и i i pi i ioi i ,  н 

iioMoiiH.,  н 6i . a  ipi.iil о б м е н  yao pi Hi ai moi  о иа д е н ы  и или же ' ' г о л о в а
III Iолову 11режде, ко| да калмыцкаи с leiii. и юбиЛ1 шала lapoeля- 
ми камышеИ, еще можно было укрыааи. лошадей н еко| в еаонх 
Же кочевьях; leiiepi. же оз камышей ие оенглось и следа, и iiojieil- 
неволей ворам нриходизся угонязз. добычу возможно дальше и з ем 
скрывазь следы нресзунлешй!. Эго же делается быстро н легко, 
благодаря правильно!! организации дела передачи уворованного из 
рук в руки.

Кроме лошадей, скота и овец кюшыки ничего не грабя т и ие 
воруют. Чужая одежда, вепщ и вообще какое бы зо ни бьшо 
имущество, исключая конской сбруи, их пс соблазняет; ио деньги 
’ ’карашпить” (воровать) они не прочь. Так, в 1«У1 году калмыки 
забрались в дом иеромонаха Амвросия (миссионера), сломали 
замок у сундука и взяли из него только деньги да выпили водку, 
езоявшую в шкафу. Из вещей же ничего не тронули, хотя кроме 
ноеши.иого платья были серебряные ложки, кресты, часы и т. п.
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Зиня 1 ис хшииичестном у калмыков освящено веками и в глазах 
парода служи! признаком доблесги, удальства, молодечества. 
Хищии'114 1 ВОМ, вопреки категорическому требованию одной из 
буддииских заповедей, но зрадиции должно заниматься все муж
ское население. Только с тарость, физические недос татки и полная 
иееиоеобпость (глупосзз., трусость) освобождает от участия в 
ХИ1ПИИЧССКИХ набегах с 1телью воровства лоззтадей и скота. Доста- 
I очно знать, что удшп.сз во па этом попритзте давало право молодздм 
людям на вступление в брак и что девупжи отворачивались от 
неспособных к хищничеству и презирали таковых,—  и нам 
понятно будет, паскозн.ко с трасть к хипщичеству присуща кюшы- 
кам. Неспособные прежде к набегам, а теперь к воровсзву 
считаются какими-то жю1кими париями, и правоспособное в эзом 
смысле мужское пасслспнс о тносится к ним с горделивым презре- 
иием, иначе не называя таковых, как ’ ’мукювен” , т. е. худой 
человек, мозгляк, дрянь.

Действительно, в бт,изую пору, когда калмьщкая степь пред
ставляла из себя безбрежную пустошь с кое-где изредка ттопадав- 
пшмися одиноко стоящими Хотонами, когда русские поселетшя не 
окружали Больше-Дербетското улуса и не проникали в глубь его 
степей, а ютились одиноко, далеко отстоя друг от друга; когда 
степь в местах кочевий по ней переполнена бьша скотом разных 
пород и калмьжи не знали, что такое нищета,—  в то время 
хищничество действительно бьшо проявлением удальства; быть 
может, что и безделье пзало их на грабеж. Других мотивов к 
хипщичеству, как говорят и сами калмьжи, вспоминая свое 
пропшое, почти не бьшо. Во всяком случае одно верззо, что 
удальство, проявляясь в хищничестве и будучи в крови калмьжов, 
отнюдь не бьшо, так сказать, ремеслом, как то есть у наишх 
конокрадов-крестьян, и не вызывалось нуждой добычи себе средств 
к жизни путем воровс тва и грабежа. Затем с течением времени по 
мере тот'о, как русские поселения стшотшюй массой, точно 
кольцом, все более и более суживаюпщмся, начали надвигаться па 
калмьщкую степь и проникать в отдаленнейшие уголки ее, вьшуж- 
дая тем самым калмыков скучиваться все в более узком круге, 
когда, наконец, припиюс население не только окружтшо степь, по 
и забралось в центр калмьщких кочевий и испещрило их своими 
хуторами, хинщичество как удальство иод сильньтм напором иных 
жизненных условий ттачшю изменять мало-помалу свой первона
чальный характер, мельчать, обусловливаться другими причинами 
и, наконец, постепенно обратилось в настоящее время в прос тос 
обьщетшое воровство. В свою очередь и сами калмьжи в силу тех 
же причин из прежних гордых удальцов, смелых в опаспосзях, 
самовластных сьшов степей, также превратились в припижсшпах.
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ншних, жалких, труслиших порншск, рабски покортзых своей
I Мн.Ьс и аиазичио влачаищх ......... снос сущ ествование. Но
( и . 1 3 0  fpi . i  б о л ы н о ) !  o i H i M i K o i i  с о  с ю р о н ы  т о ю ,  к  ю  п о д у м а л  б ы ,  ч т о  

И Н Н Н Н Ч С С 1 ИО с у  1 И 3 0 1 1, и  1' н н  I 0 I H 3 0  н а  с т е п е н ь  м с з к о г о  в о р о в с т в а ,  

i i o p u i i c i i i a  с д и и и н а м и .  а и с  и р а и н з ! . н о  о р г а н и з о в а н н ы м и  ш а й к а м и  

а I н з у  к у л ы у р и о ю  и о | Д ( Ч 1с 1 и и и  р у с с к о ю  н а т с л с н и я  н а  к а л м ь ж о в  

и  I I I  ж е  II H I 3 V  p a i V M l l o H  и  з н  р ш ч н о и  д с я з с т и . н о с  i и  л и ц ,  в л а с т ь  

И М 1 i i m i i x  и  и м у и н ы  I о ю  и  л р м о ю о м и о д ! .  и с  б ы и а з о .  Д е л о  с о в с е м

иначе о(||.ч1 1141 о и II а аз 1 г     и. ly ни русских поселений, ни
pai норшиисз! II I vai.iii.i и (a.iiii кизмыкон. .'Ого мы и иос1араемся
o l l l . M l  Н И И .

При мазочн! Ill mini III р\| I кою  населения, ирнмыкаыиею к
т азмыш m i l   .............   ш т а  зам i иоТюлиым в своей (»о| .мои с |сни,
'" 'X I I  (ill  .............................     I III i i a i i c i H .  y i o i i a i i . i K o i  и моныдсй
 ..................  I " "  •' ......................   III iipocipaiuiiia и (ic iiiioaiiiHiii
'  .............. ...  i p  a i i i i  i i M  i . i T i i  i v i i i  I I  i i p o c i o  И С В 0 1 М 0 Ж И 1 1  ( i i . H i o

p a  I I  h к i i i i a  11 1(1 !>■ H i l l ' i H i O '  h i l l  1 0  I H U M  I T 3 I I  i i o i c p i i c B i i i i i x  о ч е н ь

"  ' " 4 i HI  111 I "    I II I  n \ i  к a I i.i I I I I  iioiomo III хитннкам н,
■ I I  I I  H I  i i  I I I  I I  'iiaK •" I '  I I II  li I ■ I I  I ii iii.iii, I I  iioiiiii р ж  K o H  I о  с т р о н ы

'........... ................| i i " l l ( 4 i  (I I "  I il l  Ш И Н Н . И  П о м о ч ь  I r t O I / l l  I I  ф и  1 И Ч 1 Ч  K O I I

' H lull II I I , 'laii IIIipi IIII II . I pi Hiaii iii.i iiiiiM Cl iiii к ю му (нала 
  •'iiiiHHiii I I  I'i.ia.i I .  . i . 'i .  iiiiiM iipi Ml nil iipi оПзадавнцим
  l i  n i l .  I I  к I I I  I I  I I I K  M i l  I I .  I I I !  i l l i l l ' H l i  I p \ i i K l l i  К р п И . Я Н С ,  Де-ЛО

" Г " ' " »  111  I iipiiiiii . i l l . I p i . I  I Ipiiiiii 11Ы 1Ы .  I l l  i i o i i i H i i i i i  I. с ее
iillH oiii Hi 1 , I i ' HUM I I'M IIII Mil II iiis'iiiB нравы. о(|ычаи и 
»ap'ii li p  iiMi ii амн • I iMii  ̂ I. iM'iMii pa iiiian apvi apyi a в т'зучаях
' ( '  " Ь  I  а ' I  М I a I I  I Ml 11' O i l  И l l i i ' i . i ' l i l  ' . I I I  I I  I M l  ' I I I  I i o o p s  t . i i l l o l l  l O H I I O l l

II p i  Hi 'I II  i a II I M' II HI a II ill i i i i i ' i i i i i i  I (III ii.H I Hl i a  11, н о ч н н в  i l l i o c .  i i p c -  

' .......................p ' l i i H i i  3 .  I I  II I  ...............   I i i i i p i i i i i i M i i  i i i i a  II l a i i i i p a I C 3 I . C I l i a

I I I  I I  r ,  ' i i i H . i  l b  H i  I '  11 H i l l  11 II I 11 I I I  Ч I I I . I  11 I I  i  к a l a i i i i i  . I l i e  ( к  p i . i i  н о х т ц с н -

" " "  ' ' H    Mil ai l III!  II pai i i p a i Mi HI Ы H с казмыкамн, не
p a  а I I I  p a  a i  i м h i  I I I I  • I I  p a  II к l o  i i m i o i i i i  I I Ic  I o i l  I . К о  с В с  Ж И  т р а т ч с с -
' I................ .. о ны и ач каким i i o i i i i c p i  ази K p c i i i . H i i e  калмыков,
к а к  III 111.11 к арнванню на мсдзснном oiiie. выворачиванию пазад
I ' i ' ................ .... амн н нроч , но у миош х даже раиы и теперь не
 а' ' " "  V Hi 311 laa.iiii. iiociii' ж е ст к и х  расправ за воровство.
I'р. зшнымн I зсаамн ынсча i мены в памяти кютмыков недавние 
нмаоаы на ннч .кш сзси  сел: I ородачеИ, М нф (х})аповки, Кисты, 
!• ра. нон Иизнны II MIIOIIIX других. Ме только мучить, но даже и
 ........  казмы ка, k . i k  о  ю м  уже уиомишишсь, русские и теперь не
I 'iiiiiHMi IIII ipi хом, IIII нрсстуи.зс||исм. Есть и теперь егце живые
'  ....... I' 'HI i i i K H X ,  например, зверств, когда чабаны, т. е. пастухи
"II. 'IIII- ш ар. viiHii казмыка, тело его жарили на углях аргала и 
<M/i. ими кн мнацкзн мнеом кормили своих собак-овчарок. Жари
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ли же для iiiti.'i), чтобы "собакам непротивно было есть вонючее 
мясо ио.чтои тва р и ” ... Понятно и даже очень попятно, что при 
таких уелоииях стало и т ч  де, и K p a i i n c  опасно развернуться былой 
KiuiMi.iHKoii удали в деле хтциичесзва. И опипостепеипо, пев силу 
кул1.гуриого воздейсзвия, а иод дашшписм жестокостей крестьян 
заменили удалые хищнические набеш простым ночным воровст
вом, как мепее заме i там  и менее поддающимся розыскам и 
преследованию, вороне мюм всего того, что плохо запирается в 
сараях, базах, коиюнтях и ие стережется на пастбищах.

Не говоря уже о далеком прошлом, даже недавно, в восьмиде
сятых годах (в нача.ие) крестьянину, раз он не кунак, иначе не 
заведомый вор, иево 1можно было в одиночку без оружия реша ться 
заход тъ  в калмыцкие eieim. Такой смельчак почти всегда лшшш- 
ся лошади и редко н |бавлялся от истязаний. Пахать землю, косить 
траву, убира ть х.ме() русские всегда ездили партиями и с ружьями. 
Теперь же роли совертсино переменились. Сила стала на стороне 
крестьян, и они свободно разгуливают по калмьщкой степи, мало 
этого — сделалис!. хозяевами ее в смысле эксплуататщи ее 
.земел1.н1,1х бо1атств, калмыки же, наоборот, боятся в одиночку 
вьезжать в русские села не только ночью, но даже и днем, а в 
некоторые деревни, как например в Кисту, Киевку, Красную 
Поляну и др., и совсем не решаются показываться. Избить калмыка 
так себе, ” за здорово живешь” , поглумиться над ним, затравить 
его собаками —  служит развлечением для молодых деревенских 
парней. Вообще калмык, перейдя черту своих стойбищ, трепеще т 
перед крестьянином и рабски ему подчиняется. И если бы захотели 
крестьяне или, вернее, если бы они сами бьши нравственнее, то 
воровство, коему преданы калмьпси, сузилось бы до неизбежного 
во всякой человеческой среде минимума. Но дело в том, что сами 
крестьяне, как увидим, развратцают калмьпсов и ’ ’подбивают” их 
на воровство, на которое они и без того так падки.

Что же касается бьшшей администрации улуса, т. е. попечи те
лей, их помопщиков, пристава, то они не только в первое время 
своего существования, но и в позднейшее оказьшались решительно 
бессильными искоренить зло. Положим, на бумаге они искореня
ют его и искореняют ’ ’энергично”  и с ’ ’успехом” , так что в 
общем, по их ’ доношениям' не только ’ ’все обстоит благополуч
но” , но даже ’ ’народ видимо нравственно развивается и понимасi 
благодетельность опеки и забот о нем” . На деле же далеко ие так, 
о чем ясно между многим другим говорит и то, что не далее, как 
в восьмидесятых годах нашего столетия, правительство нашлось 
вьшужденным издать особьш закон дня крестьян Новогео1)гисвско 
го уезда Ставропольской губернии, почти окруженного калмьщ 
КИМ и магометанским населением, равно и дня последнего, но

h о I <)рому администрации предос тавлено право высьшать в Сибирь 
ин поселение всякого крестьянина и калм1.1ка, замеченного в 
порочном поведении, не ожидая па то общесзвсииых приговоров. 
Мы, кажется, не опшбемся, если предположим, чю  особый, чисто  
местный этот закон явился результатом иризиаиия местной 
идмииистрацией полной своей несостоятельное!и бороться со 
том общеузаконенными средствами, обычными и в дру1их местах 
mimero отечества...

Чакон этот издан, как сказано, в восьмидесятых юдах, i . е. в то 
время, когда Ставропольская губерния считюыс!. уже вполне 
(таюустроенной в административно-полицейском и судебном 
о| ношениях. А если так, то что же бьшо, не говорим уже о начале 
Iюлстия, а даже в сороковых и шестидесягтах годах, ко1да 
|ер|)иториальная часть Ставропольской губернии —  именно кал^ 
ки.щкая степь —  испытьюала на себе всю прелесп. iipepi K a im ii 
между местным и астраханским начальством из-за нрава виадпь 
и унравлятькалмьжами, когда калмьпси имели доста точно среде i в
< 11 купаться от всяческих преследований за свои дела, нарунь ..
IBKOH, и когда существовала возможность широкою нрое юра для 
всевозможного рода и вида сделок с ними и с нришел1.памн на их
1С М Л Ю ? . .

Н пастояш;ее время калмьпси давно уже в   иие i ве случаев
являются не самостоятельш.1миворами, а приспсшипками родных 
нам конокрадов. Все более или менее крупные кражи и | рабежи 
совершаются или при непосредственном участии к|)се i ьяи, или по 
сказанию и при пособничестве их, а то и просто посылаются 
к а лмыки на кражу, для успеха в которой крестьяне даюз им своих 
хороших лошадей и одежду. Но, к  сожалению, благодаря исига- 
комству с действительным положением дела и нежеланию вник
ну п. в суть ею , среди общества и в сферах высшей адмиииез рации 
укореншюсь предвзятое убеждение, что все без исключения 
калмыки остались такими же хипщиками, грабителями и ворами, 
какими бьши и ранее. Не совсем справедливое убеждение в лом 
повлекло за собой применение к калмьлцсому населению закона, 
но которому оно наравне вообще с кавказским не (сусским 
населением за грабежи и разбои должно судиться воешю-иолевым 
гудом; иначе юворя, калмьпси поставлены таким законом в 
игключизелыю строгие условия кары. Для знакомых же с сутью 
агла закон закон по отношению к калмьжам кажезся не совсем 
1 нраведлнвым,—  не потому, что он суров, а потому, что он всею 
( воею 1ЯЖСС1ИЮ обрупшвается на одно инородческое население 
Кавказа, а между ним и на калмьжов, тогда как в |ромадном 
(иин.нишетве случаев виновниками трабежей и разбоев являются 
III одни калмыки, а с ними и во главе их и русские. Если же
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поелелнш и нсгаются пред судом и следе пшем п icim, то 
происходи I )1о новее не в силу itx невинности, а в силу особенной 
шщиономиной черты в характере кшшыков. Обьяемимея.

Ни II одном из наишх общесш, сели не счизап. некозорых 
сек I ан I он, ие развито в такой степени чувсз во братскою едине i ва, 
единодушия, взаимопомопш,—  короче сказан» iiojiiioii во всем 
солидарности одного со всеми и всех с одним, как то есзз. среди 
KiUiM biKOB, что резко и отличает их, да и не их одних, от кресзз.яи- 
соседей. Не поддержать друг друга, не оказан, кому-либо из своих 
в нужде помощи, выдать преследуемого властям, при допросах 
русскими чиновниками уличить в престушюиии —  счизаезся 
величайпшм позором. Мы знаем случаи, и далеко не единичные, 
когда совершенно невинные калмьпси, почему-либо заподозрен
ные в совершении известного преступления, шли на каторгу, ни 
единым словом ие обмолвивпшсь в замозащиту ни на следствии, 
ни во время суда о том, что они знают действительных виновников 
престушюния, за которое их постигает кара, и могут фактически, 
а не облыжно, увертки ради, доказать виновность других и свою 
правоту. Бывали случаи, что в окружном суде на скамье подсуди
мых фигурировали ни в чем неповинные калмыки, действительные 
же виновники по необходимости являлись свидетелями против 
них; и роли при полной к тому возможности со стороны обвиня
емых ие менялись даже под страхом каторги... Мы не говорим уже 
о том, что нет такого калмьпса, который решился бы отказать в 
принятии участия в том, чтобы всеми зависяищми от него мерами 
и средствами восстановить alibi своего собрата, попавшегося в 
руки властей. К этому калмьпси приучаются с детства и достигают 
виртуозности. В противном случае изменника традиции постигает 
жестокая кара. Вот между прочим недавний случай: крещеньпг 
калмьпс Даниил Бугдюков, ослешгенный ревностью к своей жене, 
решился разоблачить некоторые преступления своих врагов. Кал
мьпси догадались об этом и ночью, устроив нарочитую попойку, 
убили его, связали арканом (волосяная веревка) руки, как собаку 
вьшолокли в степь саженей за двести от своих жилшц и бросшш 
на краю нроезжей дороги. За такую же попытку быть доносчиком 
другого калмьпса, Григория Нормьшова, ночью поймали в степи, 
живому еще прикрутили голову к ногам и бросили в р. Джалгу, где 
он и утонул.

Чтобы видеть, насколько сильна среди калмьпсов солидарность 
друг с другом и насколько свято исполняют они требование обьиая 
ПС выдавать друг друга, расскажем один из многих фактов, 
с.11ытапных нами из непосредственного источника.

Предварительно необходимо заметить, что крещеные калмыки 
пользуются не только ненавистью, но и полным презрением со
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г тропы своих сородиче!! —  буддистов. О п дователыю, можно и 
ниже должно предполагазь, чзо у них всякая связь друг с другом 
порвана и возникшая упорная ненависть и презрение освободили 
< (бе е юроны от исполнения завез он братского едннез ва. На деле же 
не вссчда зак.

Насколько помнится, кажезея, в 1889 году шайкой калмьпсов 
в числе нязи душ сцвсршен 6i.ui |рабеж с оружием в руках скота 
и лошаде|1 у кресзьянииа села Сладких Koiiaiieil (Дербетовка 
южь). 1 1одо ipeiiiie ночему-зо шию иа крещеных калмыков, и один 
III HoiepiieBitiHX нри oHiioii сзавке признал ipa6 iiie4 eii в лицо. 
( )еновываяе1. на уликах нозсрнсвшего, подозреваемых в грабеже 
iipei'ювалн II ноеади.нн в зюр|»му. Потянулось следз пше, енросы, 
допросы и неренроеы, во в|>емя которых подоцзеваемые сндели 
под  HIMKOM е ноября но июль месяц и им но харамеру их 
нрееlyiiHi пня ipoiiMia казорга. Между тем в сущесше дела 
нон рнсвшнй крееп.яшш совершенно облыжно показал на креще
ных канмыков. Эги же последние хорошо знали fleiieiBiiieiii.Hi.ix 
виновников нресзунления, имели все данные для доказаипьеша, 
к ю  и как п совершил грабеж, куда дев1шос1> oip a 6 ,iiemioe, н, 
1Ич мозря на это, упорно скрывали истину и на след1 мнш, и на 
суде.

'1'акие заветы куначества в одинаковой езененн крепки у 
калмыков не только по отношению к своим сородичам, но даже и 
к русским крестьянам, раз последние руководя! ими в делах 
воровсзва и грабежей и деятельно в том помогаю!. И куначестве 
же нужно видеть и главную причину зого, мю обвинения в 
воровсзве в болышгнстве случаев всею своею нозоршл! 1Яжсс гыо 
обрушиваются на калмьпсов, главные же деягсли е г о ,  крееп.яие, 
ос з аются в стороне и очень редко привлскаюк я к oitieiiшенное ги 
совмесззю с калмьжами. Крестьянин носноеобс iiiyei калмыку, 
выдаст ему краденое, калмьпс погонит украденное в с и нь, оеза- 
нузся следы; по ним преследующие доходяг до хогона, "нодводяг" 
елед до кибитки,—  значит калмык виноват и ноиапся... ” ’1'ащи 
е г о ” ...  Логика простая, гго далеко гге сгграведливая но своим 
выводам... Калмык же, верный завету куггачесз ва, молчи г о н|)авде, 
врез небг.игицьг и терпеливо сносит гга себе и нобон, доходягцгге до 
ныгки, и ггозоробгггествегпгогомггешгя, и ггозорзюрг.мьг, закрсггзгяя 
|ем за собой славу классического вора, неггснравнмого ничем 
грабгггезгя; геггерь же в силу закогга ггоггдез бг.ггг. можег и иа 
внееггицу за престугшеггия других. Жюгг»! И жа.1гь иогому, что 
коренг. ззга мггогие упорно силятся видеть зам, г де его нез, почему 
II допускают очень несгграведпив|.ге назяжки и освещают дело с 
нредвзязогг точки зреггия, силясь сблизизь и согккзавить факты 
l  orjiaciio своему нредубеждеггию. Вместо же зого, чзобг.г потру-
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дтпы II III I III линии. II iiiy iiin . ди-iic'ти гельны е причины крайне 
paiiiiiiiiiii и I ii'iiiioii ч а е т  ('laiipoiioJii.eKoii губернии воровства и 
К'м имен. 111НМ0 Ж110СН. IIIK ИЛИ ииачс парализован» этот порок и 
1 1 0 1 Д1 III шинам.иасамы е, 1 ак сказан ., иегочпики его, вместо этого, 
блтиднри нежеланию ш р ети гься  от 1 1 |)сдвзятых убеждений, сва- 
.IIIIIIIII U я нее на kiuimi.ikoii и убежденно, со  спокойной совестью , 
как о несомпеипо дока laiiiioii исгипе, твердится на разные лады, 
4 1 0  "н и  одно вороненю не обходится без калмыков; а потому  
рассовать этих вредных иарнтвцсв по тюрьмам (сгноить их там ... 
Бить их, веш ать... coi паи. их с зем ли...), смеш ать с  крестьянами... 
не вьптускать никуда и i улуса (пусть с  голоду мрут... оспу на иих 
напустить)” ...

Кричать-то, положим, легко, не стыдно и даже в некотором 
отношении не без личной выгоды: ибо такой крик не только может 
служить, но и служи т весьма удобной и благовидной лазейкой для 
улусной администрации на случай обвинения ее ” в бездействии 
власти” .

’ ’Стараемся, мол, но ничего не можем поделать с такими 
закоренелыми преступниками, как калмьки. Суд их оправдыва
ет... Сечь и бить нельзя... Сделать из улуса тюрьму невозможно... 
Что поделаешь? Всем же известно, что все калмыки воры!’ ’... 
Такими докторальными рассуждениями многие улусные официо
зы успокаивали своих пре.зусов,—  и убеждены, и убеждали в 
справедливости этих, выражаясь по-калмьщки, ’ ’кислых слов” . 
Но справедливо ли это? Не слишком ли ’ ’кисло” ? По-видимому, 
с полицейской точки зрения и справедливо, и не кисло. Но по 
справедливости  и по суптеству дела —  совсем пе то и не так.

Чтобы с большей дос товерпостью и доказательностью судить о 
влиянии улусной админисфации на дело ’ ’предупреждения и 
пресечения” воровства среди сфастпо обвиняемых ею в том 
калмьпсов, нужно, между прочим, знать и то, что нотерпевпше от 
воровства и трабежей, ’ ’чинимых”  кштмьпсами, не говорим уже о 
прошлом, даже в самое последнее время, редко, только в безна
дежных случаях, как бы для ’’очистки совести”  обращаются за 
помощью к администрации, да и то предварительно истощив все 
возможные и невозможные ’ ’вольные’’ средства к возврату похи
щенного. Зная обьтчаи калмьпсов, потерпевттше всегда обратттаю тся 
прежде всего к ним. Если есть серьезные улики и калмыки 
действительно виноваты, то хозяева ттропавшего скота, как уже 
упомтшалось о том, получают его обратно и даже с лихвой или же 
берут деттьги, когда скот уже зарезан. По адату же вина и 
обязанность растшатьт, повторяем, падает не только тта совершии 
ших преступление, но и на всех одтюхототтцев. Таким нулем ие 
бывает задержки и проволочек в вьшлачивании иотерневшим иесх
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их проторей и убытков. Самое же дстто о ирее1уплеттии окаттчива- 
1 1 СЯ миром и ттикогда тте доводится до сведения властей.

В тех же случаях, когда кютмыки в силу ли i iiocii невиновности 
ими же в силу бедности ие могут удовлсшприть фебований 
К|)естьян,—  последние поневоле и всегда н еохото  обращаются к 
администрации. Но в таких случаях редко дос пи ае тся желаемая 
цель. Админисфация почти никогда не вхт)ди| и раеемофение 
дела по существу и не может разыскать пи похищенного, ни 
похитителей. Обыкновенно все дознания начииаюк я так:

” А! Ты вор! Знаю тебя, давно знаю, чертова кукла, про твои 
дслшпки... Говори! признавайся!”  И... ф ах-ф ах в зубы!

Затем, как водится, следует ’’волосяная выволочка”, ку тузка, 
казачьи калачи и плети и... ’ ’пошла писать” !

’’Нет! Да каковы же мерзавцы! Какая закоренелое i ь в laiiiipa- 
юльствах! Ничем его не доймепп.!”

Так и тому подобными восклицаниями успокаивае i себя 
улусньпт нолицейский чин, если при его ’ ’операциях” еиучтея 
постороннее лицо.

Сплошь и рядом бывало, что улусные власти пу тем мордоби i iiii 
и разных ’ ’выволочек” вьшуждали калмьжов созпавазы я в иесо- 
всршенных ими преступлениях —  иначе говоря зас тавля.ии ”кие- 
пать на с еб я ”. Говорим это отнюдь не голословно, а на основании 
МИ01ИХ и многих фактов. Попавшие же ” в переделку полиции” 
кюшыки взводят на себя иебьшицы, понятно, для зою , чтобы 
избавиться от физических истязаний и нравственных иы ток. За тем 
мри судебном предварительном следствии и на суде, |дс уже ист 
"пристрастия действием”, показьшают другое и также почти 
всегда врут. Правду же ’ ’показывают” только относиилыю того, 
что сознание полицейскому чиновнику сделано было но принуж
дению, что фактически иногда и доказьшают еще ие зажившими 
следами на лице чиновничьих ласк. Затем, понятно, все исрсиу ты- 
вастся донельзя, и начинается волокитная канитель, т. е. ’ ’суд но 
форме по совокупности преступлений” .

’ ’Были зубы —  били в зубы!..
Нет зубов —  скула трещит!”

И нам пе известно случая, чтобы, не говоря о нроииюм, а даже 
la последние пять-шесть лет, кто-либо так или иначе iioiuia тился 
за кюшыцкие зубы и скулы.

А при таком способе раскрытия престушзеинй естественно 
I просить, где же и в чем толк?..

П так —  еще раз повторяем, что если бы не соседи кютмьжов 
крес тьяне и если бы бьшо другое отношение к ним адмипистра-
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ЦИИ, lo H(i|i()itciBO среди населения Болыпс-Дсрбетского улуса 
далеко ие ( л.ию бы господствующим, неустранимым явлением, как 
Tciiepi,. Иноследствии мы укажем, что обнищавшему калмыку 
даже выехать не на чем —  не только для воровства, ио и за более 
законно!! и необходимой потребносзию. Петтшй же калмьж, что 
рак на мели.

Необходимо также для уяснения дела взять во внимание и ту 
резкую особенность в быту калмьпсов, что случаи воровства 
собственно между ними, друг у друга, крайне редки, мелочны, 
едшшчны сравнительно с воровством в селах, в любом данном 
месте чисто русского населения.

А.это явление, по нашему мнению, очень важно и ценно при 
суждениях о будто бы неискоренимой наклоттпости калмьжов к 
воровству и о мерах к атрофированию этой наклотшости...

Затем, на всякий случай, считаем необходимым оговориться, 
что мы не дифирамбы поем калмьжам, а только констатируем, что 
наблюдалось, в чем сложилось убеждение, как в несомненном 
факте и что проверялось при слушании рассказов других и личным 
присутствием при очень и очень многах ’ ’операциях” над калмы
ками,—  11роизводим1.!х и главным приставом, и его сттодручника- 
ми. Существующая же в Больше-Дербетском улусе военно-поли
цейская команда из казаков Кубанского войска решительно ни в 
каком О!ношении пе приносит пользы в деле ” т1редупреждения и 
пресечения” преступлений. Напротив —  мы не скажем ничею 
липшею, если отмезим, что во многих случаях казаки даже 
способствуют скрытию следов преступления; на свою службу в 
улусе смотрят как па возможность наживы; лет же десять тому 
назад сами казаки открыто |рабили калмьжов и не по-человечески 
жестоко обращались с ними. Если же так, то и понятно что 
’ ’военно-полицейская команда” не служила, да и не можсз 
служить авторитетом для калмьжов, сдерживающим началом и 
охраной населения от хипщичества и воровства калмьжов. Напро 
тив —  между казаками и калмыками существует одно лиип. 
озлобление и в результате его страстное желание напакостить Д|)у i
другу. ' м

До сих пор мы говорили только о калмыках простолюдинах. 11о
между ними есть еще и привилегированное, законом нашим 
признанное сословие, которое состоит из зайсангов, владельца 
ких родственников и нойона. Сословие это, исключая нойона и 
двух-трех зайсангов, по складу своей жизни и умственному 
уровню своего развития решительно ничем не отличасзся oi 
простолюдинов. Оно также плутовато, воровато, неразви то, бедно 
и забито, как и все калмьжи, и живет одною с ними жизнию (и i 
всего привилегированного сословия единственно счасзлниос ш
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ключение составляет только зяНачи Падьма .11апинович Опогинов 
и его тшемянник Тер-Менке. Помимо тот'о, ч то они образцово ведут 
свое обттшрное хозяйство и прекрасно ус трой ни счюю усадьбу,—  
Оногановы отличаются серьезное тию своего ратн тия и строгой 
чсстиостию в ведении своих дел. Они могли бы бит отпорно влиять 
н па калмьжов, если бы их без всякого достю чпого на то 
основания не оттирали о т  народа. Если кому в улусе и следует 
предоставить власть с целью желазслыюго воздсИс j пня на калмы
ков, то единстветшоБадьме Оногипову. Сказашнк' и нчас понятно 
будет, когда мы припомним ту пеусзранимую пока враждебность, 
с какой калмьжи относятся вообтце к соседнему наеешчшю и 
особенно к  чтшовничеству, в сшту чего ни один из чиновников при 
всех его благих пожеланиях народу не сможет и не сукн е i i jie.iia ть 
К), что доступно г. Опоганову.

Что это за привилетировапиое сословие, в каких опюнв пнях 
оно стояло и стоит к народу, друг к  другу, к русской адмншн i ра 
НИИ и обратно, с этим мы сеттчас и познакомимся.

IV.

Известно, что калмьжи, как и их сородичи, кн i анекне м о т  олы 
н патпи сибирские буряты, в гражданском своем paiimimi ociaiio- 
вились на стадии родового быта. Определенное число родов, 
подчиненных одному общему их владельцу, в М отоаин нап.ша- 
егся ’’хащунами’’, в Сибири "ведомствами", а в ( 'пшронольской 
н Ас'фаханской губерниях —  ’ ’улусами ’ ’.

Больше-Дербетский улус состоит из нягнадцат тдельных 
родов —  именно: 1) Икитуктунов —  с 504 д у т  мужескою нола 
и \9120ц,вс.землщ 2) БагаБурулов  —  546 д у т  и 1(14()Кдсс. земли; 
.1) Кюбетов  и 4) Бюдурмисов род —  не разделстн.в- между co6oii
—  698 душ и 22355 дес. земли; 5) Абганеров 237 д. н 8 |й5 дсс. 
земли; 6) Цорасов, 7) Ширетов и 8) Торочинеров не раздс.лсн- 
iH.ie между собой —  489 д. и 16137 дес. земли; 9) Икитуктунов 
второй —  370 душ и 12435 дес. земли; 10) Абганер / ’танкин' —  
160 душ и 9809 дес. земли; И ) Икичунусов н 12) Будульчинеров^
— 1542 душ и 61458 дес. земли; 13) Хаджинкинов 177 душ и 
7500 дес. земли; 14) Багатуктунов первый —  642 душ и 35037 дсс. 
земли и \ 5) Багатуктунов второй —  86 душ и 9800 д есяти  земли.

'Абганер Раханкин —  имеется в виду Абганер Гаханким в Яништин- 
I ком районе. (Примеч. ред.)

 ̂Земел1>ные дачи Икичунусова и Будул].чинсрова рода разделены в 
IK91 году.
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Кпжд|.1Й род в отдельности, а не разделенные земельными 
учае I ками вместе, сосзавляли и составляют оздельную самос- 
зоязсльнув) администразивную единицу, во главе которой до 
издания закона 15 марза 1892 года стоял родовой зайсанг‘\ власть 
СП) переходила без выбора по наследству от отца к сыну и золько 
в зех родах, где вовсе не было зайсангов (вследствие их вымира
ния), существовали выборные старпшиы. Там же, где бьиш 
зайсанги малолетними, родом управляли выборные опекуны.

До 1892 года все 1)оды, входяшце в состав Больше-Дербезского 
улуса, находились в полной экономической зависимости от ной
она —  владелыга улуса, в админисзративном же отнозиепии or 
коллегиального учреждешгя, так называемого ’ 'улусного управле
н и я", в сосзав которого входили: нойон и от правительсгва 
гражданские нолиггейекгге чигговники —  попечитель улуса и его 
П0М01ЩЗИК. 11редеедазелем управления был нойон, устраненный от 
участия в детгах улусного уггравления, как и вообще от улусных 
дел, толг.ко закоггом 15 марза 1892 года, по которому власть его 
вссгщло неренгла к ноиечгггезгю улуса и двум его помощникам. 
Поггечизелг, улуса но своим нравам уравнен q окружными исправ- 
ггиками, а помощники ею  с приставами.

Мойогг владеггеггулуса, до ’ ’освобождениякалмьпсовпросто- 
ггюдггнов о 1 обя гагелг.ного оззгонгеггия к ИХ привилегированному 
сословию’’  ̂6i.ni нолновласззн.гм хозяиггом калмыцкого населения. 
Казгмг.гкгг нроезолюдгни.г счиззигись его крепостными рабами на 
оброчгн.гх npariiix и обязг.гвалисг. гигатить ему законом установлен- 
ггую ггорму ггодаги —  ггмеигго по семи рублей Четырнадцати 
копеек в год, гго гге с каждогг оздсзгг.ггой души мужеского пола, а 
с кибитки (дг.1ма) или, иггаче говоря, с каждого отдельного 
хозяйства и жилища. Такогг оброк ггазг.тался албаном, что в 
дословном переводе с кгигмг.гггкого зггачит дань, подать. Закогг 
запрещал нойонам только продава г г., дарить и закладывать калмгд- 
ков’ . Кроме того, ограждалась гг имугггественная собственность 
простолюдинов только тем, чзо все денежные взыскания гго 
обязательствам нойонов должны бг.пги ггроизводиться с них самих 
и ни в каком случае ие могли обрагггазься на подвластньш им 
народ". Во всем же остальном нойозг ягигялся владьпсой калмьпсов, 
озражденным законом от посягательсззза па его права и привилезии 
и подрьзва их со стороззьз калмыков. Улусному же управлению

‘ Статья 100-я Положезгия об управлении калмыцким народом. 
 ̂ Выражение манифеста 15 марта 1892 г.

" Положение об управлении калмыцким народом, 25 ст.
"Там же, 30 ст.
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вменяззось в обязанносзь строго еггедизг., чгобг.г азгбазз в пользу 
гзойона "яко  казенный" собиргигея бг.г "бездоимочно".

Разделяясь на озделызгде, совергггепзго гге 1авггеимг.зе друг от 
друга роды —  казгмг.гки до 1871 года, г. е. до окоичаггия разверстки 
между ними земелг.гзых участков ггод оседагг.ге ггоеелеггия,—  ззоль- 
.зовались стезгью сообща. Тог гиги другой род ггоропгг. гге имел 
исключителызого права владезь известззьзм урочищем щгя своих 
кочевок, маззо этозо, ззе имел даже го|)ИДИческого права гго своему 
желанию кочевать там, где ему казаззось удобгго и .нюбо, ибо 
распределение мест и угодиг! дзгя кочевок и напгачение их гго 
родам всецело зависело от ггойогга'. Последззий мог I'oriepiHi'iriro гга 
законззом основании расггоряжагз.ся распредезгеггиекг и жономгг- 
ческой судьбой калмз.зцких сгойбипз, передвигагг. их i- меега гга 
место, не сззравляясь, удобно ли это для калмг.гков или же 
убыточно в смысле шгохого корма дгзя скота, озсузегиия водг.г в 
даззной местности и згроч., мог Выбирать и озбира гг. згучигие мее га 
для пастбизц в свою ггозгьзу и в пользу своих родегвеиников и 
нриближенззых. В этом отпозззеззии власть нойона не бг.пга ог рани- 
чена от произвола, и к огразззяению ее не делалоег. никаких 
активных попыток. Бз.зли только полумергд с раинами ш домплвка-
ми, коими вообще ззозггза гзропзлая история наших 1н|тииа1 .
озззошений к каззмьзззкому народу и его ггравам, ии г i pei i.i народа 
и его права всегда озодвигались иа задний нзган. ('амо иравизезн.- 
ство с первых же годов прихода калмьпсов в приволжс кие езени, 
не желая считаться с ними силой,—  иснозгвош., i упорной 
настойчивостизо сзшилось зз приззимазго все загип ящие оз него 
меры к рабскому подчинеззию простозгюдииов сначала \ашш, 
а затем по уззззчтожезшй хаззов —  нойонам и заисанга», егремясг. 
усилить значеззие, вззасть и права их. На рабском иодчшв гиги 
народа привззлегироваззззому сословию основана (нала иге тема 
осзгаблеззия в калмьззщом народе ззорывов к свободе, самоуправле
нию и протесту против вмешател1.сзва в их дела наших iniacieii. 
Путем такой системы рассчитьшгизосг., и не без основания, иг рая 
чсзювеческими страстями и слабосзями, екоиггенгрировагг. зги 
иосзгедгзие в лице нойозгов и зайсангов и ггозворсгвом иршпгечг. 
заковгдх на свою сторону как своих креазу|) а чрег них и 
смирить народ.—  Естествеззно, чзо згаскаемг.ге и гаиигриговашгг.ге 
нсрсггскзивой власти, зиждущейся не на народном ггроизиозге, 
почему и нгазтсой, а па силе штыка и сабли — иойош.г и заггсаши 
ггосзаргигись оправдать возложенш.ге гга ггих ггадеждг.г гг вместе с 
згим собзгюстивьзгодьз своего ззозгожсггия, ггокоящиеся на ггорабо-

' Тим же, ст. 245.
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щепии ()|данного под их власть народа. Такой ’ ’политикой” без 
особс||111.1х материальных издержек покупались народные власти, 
личные выгоды которых и должны были служить гарантией 
обезвреживания калмыков, ибо эти ввиоды, как безоншбочно 
бьию рассчитано, побужд;ши привилегированное сословие стре- 
мип.ся к угнетению народа, дабы тем лишить его возможности 
свободно заявлять о своих нравах и желаниях, идущих вразрез с 
зребованиями нашей высшей администрации.

Мы говорим о иач;и1с наших отношений к  пришедншм к нам 
калмьпсам. Но и в з у оз дююнную пору (1630 г.) наши администра
торы знали, что права та к  называемого калмыцкого привилегиро
ванного сословия, козорою искали в калмьщком народе и которое 
стремились создан, и уп|)очить законом,—  основывались ие на 
юридическом ирошмом к;шм|.щкого народа и не на его бытовых 
особенностях, а просто с известными целями навязьшались и 
прививались пароду воп|)ски 1ражданскому его строю, созданному 
историческим i ip o iiu ii.iM . 11рава господ над рабами в существе дела 
не бьшо потому самому, ч то не бз.шо и самого привтшегированного 
сословия среди кюшыков в том смысле, как мы его понимали и 
понимаем. Известно, что при устройстве родового быта еще не 
В1.1рабазывасз ся у па|)ода поня тие об аристократичности и верхов
ности прав ЗОЙ или дру1 ой фамштии до порабощения ей своих же 
со|)одичсй и одиоилсмсиииков включительно. Родоначальник счи- 
зался главой рода, как озец в семье,—  остальные же члены рода 
паходш1Ись в положении равноправных родственников и его, 
главы рода, и между собой.—  В этом заключается вся несложная 
иерархическая лесз иица родового быта. Что все в известном роде 
считаются между собой родствеипиками, о том ясно, между 
прочим, свидетельствует тот факт, что у сибирских бурят,—  
такого же народа по своей религии, бьп овым чертам и гражданско
му устройству, как и калмьпси,—  родовичу нельзя жениться на 
девушке и вдове одного с ним рода, потому что последние —  его 
родственницы, а следовательно, в противном случае нарушалось 
бы понятие о кровосмешении. Не нужно забывать и того, что у 
калмьжов и до сих пор нет еще прочно установивншхся родовых 
фамилий, переходяпщх без изменения из рода в род. Обьжновешю 
же имя отца, как главы семьи, обращается в фамилию сына, 
дочери и жены; потомство сына носит уже фамилию не деда, а 
прозывается по имени отца и т. д. Короче говоря, имена оззц)в 
переходят в фамилии сьшовей. Если же у калмьжоВ и были 
родовичи с привилегированным положением, то они отнюд|. ис 
составляли отдельного сословия с обособленными своими права 
ми, даюпщми им преимузцество пред остальным народом; ириви 
легированностью положения пользовались вообще сзарики. ис
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ыпятпаппые пороками, мудрые жизейским ош.пом и являюпщеся 
хранителями родовых зрадициз! и обычного права. Даже принад
лежность к старшей, прямой линии в общей сски.с рода не давала 
членам ее власти, если сам народ не вручал им заковой путем 
добровольного общественного выбора па и л и сту ю  должность. 
1’олько право главенства над родом неизменно, без выбора народа 

сохранялось за прямыми потомками родоначюи.иика ио старшей 
линии.

Таким образом, едва ли мы ошибемся, узверждая, чзо приви
легированное калмыцкое сословие с правами господ над рабами 
есзь продукт нашего собствешюго искусственною, ио ис ш кусно- 
ю  создания среди калмыцкого ззарода, чуждою самоб|.1зиых, 
юридически-определенпых понятий о прившзеюроваииосзи по
ложения отдельных лиц, как мыто понимаем, да еще с особенными 
правами в ущерб интересам остальных родовичей. Очевидно, чзо 
зворцам этого вредного для к:шмьжов сословия пе бьию никакою 
дела до того, что закрепощение народа нойонами и la iic a iiia M ii 
решительно не согласовалось с устаповивзпимся уже и временем,и 
зрадициями, и обьиззым правом понятием калмыков о сое,иовиых 
между собою отношениях, правах и привилегиях. Не предвидели 
они итого, что впоследствии придется считаться с эгим 1'ое.ловием, 
умерять его аппетит к расхищению народных боганзв, как го 
случгшось в 1871 году во время общей разверсзки между kiu im i.i-  
ками земельных дач,—  мало этого, в конце кошгов заплатить им 
более миллиона^ рублей за ’ ’освобождение кшшыков о т  обяза
тельных к ним отношений”  и за пла тить из запасных же средств 
народа!

Взгляд устроителей к:шмьщкого народного 6 i.n a  на Л1ачеиие  

нойонов и зайсангов быстро понят бьш и усвоен последними, как 
дело весьма выгодное для них в материалг.ном озиошеиии и 
удовлетворяющее стремлению к власти. Зайсаш и и i io i io i i i . i  вос
пользовались своим положением как нельзя лучше и уеиели 
окончательно закабалить соверзпенно вольный в прошлом и 
свободный калмьщкий народ, вьппедпшй из Монголии в и|шво- 
лжские степи именно потому, что пе хотел подчи11изз.ся режиму, 
суживающему его свободу, и не вьшес посягательсзв на свои права 
и вольность...

Монголия не знала и гзе знает крепостного права и соиряжен- 
Ш.1Х с ним последствий —  продажи, мены, дарения людей как 
какого-нибудь скота. Если же на прежней родине калмыков 
рабства ни в каком виде ие существовало, го, слсдовазельно.

' Имеется в виду выкуп и астраханских калмыков.
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т .1Х(1ДЦ1.| и I Монюлии —  кшшыкн,—  заиян наши приволжские 
CICIIII, ис имели попязия о Kpciiocmoii зависимосзи от своих 
родииа'ннп.миков ивос11а<1:и1Ы1Иков. flpmtum они к нам и вступили 
в о(>1|ада11ис приволжскими степями как побсдизсли живших па 
iieii мелких, разрозненных шгемеп (эдисанцы, эдишкул1.ц|.1 и др.), 
входнмндажевдоговорыспапшмикпя л.ями и крымскими ханами, 
Д0 .1Н0 С время управлялись своими законами, без всякого вмсша- 
нш.с гва в их дела представителей московского прави гсзн.с гва —  
н золько в 1724 году, т. е. спустя почти сто лет со времени прихода 
KiuiMbKOB правительство наше решилось, наконец, образин, свое 
активное внимание на беспокойное для соседей самодержавие 
ханов и начало несмело и нерешительно заботиться о том, чзобы 
ханы выбирались народом не без ведома нашей верховной власз и. 
О несмелости и нерезпителыюсти нашей даже в таком, сравнитель
но скромном, требовании, как не безведомый выбор правителей, 
ясзю свидетельствует инсгрукция астраханскому губернатору, 
данная в 1724 году, в которой, между прочим, рекомендуется 
’ ’осторожно стараться, чтобы владельцы улусов не выбирали из 
среды своей ханов, а просили бы о том Его Императорское 
Величество’ ’.

Помимо общего интереса вьпиеприведенной выдержки из 
наказа, для наших целей важно подчеркнуть в нем то, что в то 
время, к какому относится он —  ’ ’владельцев улуса” , в смысле 
господ над рабами, не бьшо, ибо рабы не выбирают себе господ, а 
были золько воепачалз,ники, стоявшие во главе известного числа 
родов и имевпзис в своих руках право высшей гражданской власти 
над пародом. По сиидсз сльству калмыцких летописей, каждый род 
прсдс гавлял из себя о гдельпый полк со своим отдельным знаменем 
и особсшп.1м воинским кличем, который и до сих пор enic 
сохранился в калмыцких родах. Иначе говоря, весь вообще 
калмьщкий парод по своему внузреннему устройству представлял 
из себя тесно сплоченную военную общину, как то бьшо, между 
прочим, и в пашей Малороссии. В такой же обпщне, разумеется, 
не могло быть и речи о рабстве между членами родов. Как 
относились калмыки к иноплеменникам и обращали ли их в 
рабство —  это вопрос другой, и мы не будем его касаться.

Так о своем пропшом и до сих пор говорит калмьпщий народ, 
таковым оно, наверное, и бьшо в действительности. Имея же это 
в виду, с уверешюстью можно сказать, что если бы не паши 
администраторы козща семнадззатого, всего восемнадцатого и 
далее века, то калмьпси сами по себе едва ли додумались бы до 
создания в среде своей рабства, контишент которого состоял бы 
из своих же родовичей,—  как не додумались до того и их сородич н - 
монголы и сибирские буряты, оставшиеся чуждьзми понязий о
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крепостной зависимосзи хара ясу (черной косги), т. е. всего 
парода, от саган'ясу  (белой кости), г. е. родоначальников. К тому 
же и гуманнейшее из (|)илосск)зских учений, буддизм, составляю
щий религию калмыков, решитезп.по не допускал возможности 
отдавать людей в рабсзво одних другим.

А если так, го вновь сзавим вопрос; чго la c ia iiH Jio  наших 
администраторов создать привилстровашюе сословие среди кал
мыков и наделизз. его такими правами, привилстями и властью, 
какой сам парод никогда пе дав;и1 ему, и какая нужда бьша 
юридическим попязиям парода о правовых и c o c j io b m i . i x  о то ш е- 
пиях между c o 6 o ii?  Затем —  что заставзшо, создав н о  сословие, 
привить и прочно пасадизь крепостное право среди ка.имыков и 
отдать их в рабство iio iio iia M  и зайсазтгам? Быть может, к ному 
побудшш господствовавишс в то время тенденциозшлс ви няд!.! 
вообзце на сословшде огпошспия? Нам кажется, чго едва ли ык, 
и вот почему.

Ж ивуищ е па самой далекой нашей окраине, именно в И осю ч  
пой Сибири и далее, подвластные нам инородцы и между ними в 
особеннос'ги буряты пнкозда, по крайней мерс Jicrajii.iio, пс 
закрепощ ались ни за своими правителями (тайшами, niyjnчпамп, 
зайсангами), ни за кем-либо другим. Напротив, праюиспы i b o  

всегда и всем и зависящими от него мерами усиленно боролось  
против попыток инородческой и русской денежной и чиновной 
аристократии насадить крепостное рабство среди свободш .1х си 
бирских инородцев. Попытки водворить в Сибири рабство, и 
попытки по свидетельству исследователей народно!) ж!! i!!!i сиби
ряков Ядриш (ева, Шапгкова, Вагина и других вес!.ма !!ai ! 011чив!.!с 
сущ ествоваз!и, и много бьшо охотников, несмотря !!а с !р о !остт . 
1!рсследования (по закону и не всегда de facto), закрс1!о !!(а !!. за 
собой бурят и других инородцев, даже бьша rop!i)!tJ!a !!М!! как 
рабами: но все-таки, благодаря отчасти парод!!ому !ip o !ccry , 
отчасти усшгиям правительства поддержать !!арод!!!.!!) !ip o !c c !  
1!роТИВ р абства, крепостничество не смогло !!усТ1!!!, !3!убоК!!Х 
Кор!!еЙ в бы т сибирских инородцев и не ПрИВШ !О С !. к ! ! ! ! М .  1)с )11!С 

абори!ены  Сибири всегда оставались свобод1!ым!!, i!oj!!!o!!pa!i!!!.!- 
ми !раж данами. Если  же представители высшей ш !асз!!, !нч мозря 
!!ii свои симпатии к  крепостническим тендез!!шям, !io !!мя зако!!а  
всс-таки заищщали сибирских иттородг(ев от к р с!!ост!1он кабаг!ы и 
О! !!0 !1ы ток привнесть ее к жизни кочевников, то яс!!о , что не 
! ОС!!ОДСТВОВаВ1ГШе в ту эпоху понятия о Кре!!О СТТ !О М  !!|)а!1С !!сж али  
!1 ос!!ове стреьшений обратить калмьщкий парод !i !!од!!своз!Ьных

' ('аган ясу —  правильно ’ ’наган ясн”  (Примеч. ред.)
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p a fx iii и iiiK ii()ii.im n> их цслглм рядом расиоряжсии!! la iicam aM  и 
иоиоиам Последнее нроз'икорсчнло f)ia руководящему начгигу 
нрави le t i i . iшенных отнощений к нравам и i ip i iB in ie iним бурят и 
других иггородцев Сибири. Не в лом гакзггочаегея ггекомая ггами 
ггричгггга еггге и потому, что адмиггиеграции игнееггго бг.пго, что 
канмг.гки — те же буряты, с таким же г раждаггским егроем жи ггги 
и е такими же понятиями о сословггг.гх между собой огиогггеггиях. 
1’а гница же в географическом положеггии места жигезгг.егва гех и 
других, разумеется, играла самую незггачигельпую роггг, в дсзге 
ггеодинаковости взглядов на усзройство бг.гга калмыков и буря г. 
Тем не менее в дальнейшем воздействии гга быт и ггравовг.ге 
особенности калмьщкого народа правители решились доггусг гг гг. 
радикальную разницу между калмьжами и их кровными сдиггогг- 
леменниками —  бурятами, оставив последних свободггыми ог 
рабства и закрепостив первых их нойонами и зайсаигами и тем 
причинив, как показали последствия, массу вреда делу культургго- 
го развитая казгмьжов и экономическому их благосостоянию. 
Вредная же гго своим последствиям эта ошибка юридически 
устранена была только в 1892 году, т. е. когда все дела по 
освобождеггию ггарода от крепостной зависимости в других местах 
давно уже сдаггы бьиги в архив и о них остались одни липп. тяжелые 
восномиггаггия. Не згиише заметить, что по отношению к калмьжам 
запоздавшее освобождение их от крепостной зависимости остави- 
зго в их жизгги более гзгубокий след, чем в среде наших крестьян, 
ибо ггарод довсдегг бг.ггшгими взгастелинами его до носзгедней 
стеиегги извраггюггия и нищеты и обречен на вымирание, сам же 
оправиться не сможет. Позгумерг.г гго отношению к улучшению его 
быта оказываются врсдиьгми ггазглиагивами. Быт казгмьжов требу
ет радикального оздоровзгеггия, иначе раззюжится и исчезнет; но, 
исчезая, заразит миазмами и окрестную жизнь.

Для уяснения причин или, вернее, поводов к закрепощению 
калмьжов нойонами и зайсаигами, равгго и к усилению взгаста и 
значения последних, необходимо вспомггить, хотя в общих чертах, 
минувшие, и притом давно уже, отношения кочевников приволжс
ких степей (калмьжов) к их соседям.

Чтобы не гговторяться, мы только вкратце напомним раггее 
сказанное нами': Будучи своевольньгм, свободньгм народом, к 
тому же сильньгм своим единством, калмьжи с первых же шагов 
встугшения в пределы приволжских стеггей начали делать ггосто- 
янньге набета —  гге только гга соседние инородческие племена, но 
даже и на русские поселения, не миновали и городов, грабшги.

' См. 2 главу настоящего очерка.

жгзги И уводили в гшегг жителей,—  почему и бг.шн грозой для всех. 
Взгаста (наши) оказывазгись бессггзгыгг.гми усмнря гг. хишцьгх ко
чевников и так или иначе прсследоиа гь их. Занимаясь же хипщи- 
чеством, калмыки ггосле смерти хана Хо-Урзгюка уже гге проявзгя- 
зги в более гши меггее регггитезгыюгг (|юрме своггх завоевательных 
ггаклонностей и ограггггчивазгись гозн.ко хищггичп г вом. Но вместе 
с этим калмьжи являзгись и 1гсбесгголезггг.гм иа|)одом, ибо в 
известаой стеиегги служизги оггзготом для России о г ггабегов 
киргизской ордьги, отчасти, оби гагезгей Кавказского иноскоюрья 
и равнин —  именно кумг.гков и др. Этой, так ска гаг г., згаровой 
постовой службой калмг.гков ггри слабости ггагиггх ггог рашгчггг.гх 
сизг отчасти и объясггяется снисходитёльность огггогнсггггя к сво
еволию калмьщкого парода. Эго же свосвозгие rropoii (коггсгг 
семнадцатого и начазго восемггадггатого сгозгетия) ггсрсходило 
|раиигц.г терпения, гго, гговторяем, бессизгие ггаггге ме1иа.по возгво 
ригь желатезгьггьгй граждаггскигг ггорядок в бг.пу казгмг.гггкогг орзгг.г 
и держать ее ” в субордиггации” . Даже и в ггачгигс ггасюяигсго 
столетиямывсеегцеггродолжгигисмогрсгг.гггг "орду” как гга ггсчго 
грозггое гго своей сшге и гребугогггее политичного с ггггм обрагггсггггя, 
почему и погворствовазги пргпязаггггям "прииилггнроичнного се 
сословия", ггадеясь, что огго будсг сзгужгггг. сзгсржггваюгггггм иача- 
згом, гг в этом отггогггепии доходизиг зго краггггсго ггрсзгсзга устуггчи- 
восги. Так, между ггрочггм, гговсзгсггггсм ггмггсрагора I laiura Перво
го, сосгоявгггимся 14 окгября 1800 г., ка.ггмг.гкам ггрсдоставзгялось:
I ) гавгн'сгг. ггсггосрсзгсгвсггио ог самого госузгаря; 2) самостоятель- 
гго вгаГгггргггг. себе ггравгггсзгя; .4 ггсрсггггсг.гвагг.ся ггсггосредственно 
с сггхигкг гог'ударсьг... и мггогие зг|гугггс вссг.ма важггьге права и 
ггрггвизгсг гггг. коггх гге ггьгс.1ггг згругггс ггггорозгчсскне шгемена, нахо- 
зцгвгиггсся в гггвггсимог ггг ог ггагггсгг короггг.г', гг, ггозгьзуясь которьг- 
мгг, ггоггоггг.г гг ||г!гсаггггг (кч ггрсггягсгвсгггго, смело и ггастойчиво 
усггзгггвазиг свою тип гг. гг гггачсгигс.

11с ггмся вогьгожггосггг сггзгою смирнтг. калмьжов, ввести в их 
жизггг. г |)аждаггскгиг ггорязгок гг 1ащ,ггг и гь соседнее с ними ггасезгеггие 
ог грабсжсг!, ггаг гпггиг гг вообгггс от разбоя, администрация, дабы 
обезоружит г. орзгу, смири г г. се дикое своеволие и приручить, 
ггриггязга за руковоззящсс гигчгиго особого рода  мирную систему, в 
осггову которой гг бг.пго положено постепегшое порабогггение 
ггарода ггутем соззгания г ггког'о гражданского строя и таких сослов- 
иг.гх от'ггогггеггиг!, стггвгггн в которые калмьжи дозгжнг.г бг.пги или 
ггогзготить друг Д1гуг'а в междоусобной борьбе за свои традиции.

' См. Полное Собрание Законов. Т. XX IV . 1800 г.
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С11п(мц|\ и (1(||.1Ч11ос право, или же рабски подчиниться поддержива
емым II lime единицам и i своей же с|)еды, надез ь их ярмо и тем 
иаием! предан, забвению свою вольность, права и иереустроитъ
( Bu l l  ( l l . l l

( 'амой лучшей мерой воздействия на м ассу  было признано 
iiiKpi иощсние ’ ’калмыков простолюдинов”  и затем неуклонное 
иоююрживание силой прав привилегированного сословия на кре- 
иосзиое владение отданными в рабство. Средства же, и самые 
верные, к  исполнению такого плана воздействий на орду бьши под 
(гукой —  именно подмеченная у нойонов и зайсангов страсть к 
власти и угнетению народа и поползновения пользоваться его 
богатствами. Потворством этой страсти и разньзми поблажками и 
бьши куплены нойоны и зайсаши за счет свободы и прав их народа. 
Придерживаясь такой системы усмирения калмыков, нужно бьшо 
только усзшивазь власть и значение среди калмьпсов нойонов и 
зайсангов, сделать их привзшегированным в наш ем смысле сосло
вием с правами на крепостные владения,—  народ же низвести на 
степень рабов. Система эта оказалась вполне пригодной. Как 
рассчитывали, так и случилось. Калмьжи не самоуничтожились, 
а постепенно обратились в жалких рабов и в этом состоянии 
допши, наконец, до полного извращения, саморазложились и 
сделались отребьем человечества, безусловно послуншым воле 
своих нойонов и зайсангов. Эти же последзше, построив свое 
социально-экономическое благополучное положение на рабстве 
народа, сумели и смогли быстро вьщелизься из его среды, но зато, 
в свою очередь, сделались послушным орудием в руках других. 
Власть, сила и обеспечение в сохранении ее явились настолько 
хорошей приманкой, что нойоны пренебрегли интересами своего 
народа и со своей стороны употребили все, что только бьшо в их 
распоряжении для закрепощения народа, закрепощезшя, столь 
выгодного для их интересов.

С целью привлечения народных властей на свою сторону 
издавались указы, предоставлявшие всяческие льготы ’ ’привиле
гированному сословию” калмьжов в прямой ущерб последним, 
причем дарование льгот облекалось в форму наград ” за усердие 
и преданность” , и делались намеки на еще большее, если ’ ’на
граждаемые” источник своего благополучия будут видеть в даю
щих и отличаюнщх их верность, усердие и преданность. Наряду с 
этим простолюдины систематически последовательно обезличива
лись и шаг за шагом теряли свои права, отданный же в рабство 
народ никем не защищался от притеснений нойонов и зайсангов, 
и только как бы для успокоения совести вменялось в обязанность
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астраханской администрации "осторожно присматривать, дабы 
они, от. е. нойоны и зайсанги, не слишком разорили своих рабов"!

Но и этим дело пе ограничилось. Закаба.мс11ие калмьжов 
одними только нойонами и зайсаш  ами оказю ю сь мсдостаточньтм. 
Это видно из того, что высшим распоряжением, изданным 16 
ноября 17 3 7  года, нсревернувпшм в калмьщком народном быту все 
вверх дном и отдавшим к1ШМЫков на полный прон т о л  разнуздан
ного своеволия силы и власти, дозволено было всем русским 
сословиям, имевшим на то право, покупать кшшыков, крестить 
их и держать даже без платы за них подушной подати.

Естественно, что таким распоряжением, окончательно обес- 
правившим народ, в силыкл! степени поощрялось стремление 
приобретать калмьжов как ничего пе стояпщх рабов, ибо они как 
крепостные несомненно выгоднее бьши крестьян из русских, за 
которых, помимо расходов но купле, нужно бьшо взносить еще 
подати в казну и давать рекрутов, калмьжи же являлись вполне 
даровыми рабами. Крещение их бьшо только благовидным пред
логом, за которым и скрыв;шась настоящая цель, именно, чтобы 
калмьжи как отдельная ’ ’нация”  перестали существовать. Иначе 
нельзя обьяснить целый ряд мер, предоставлявших право o6iiaiii,aTi. 
калмьжов в рабство не только нойонам и зайсангам, по и каждому 
насильно захватившему калмыка удерживать его у себя в качестве 
неотъемлемого раба, с тем лишь совершенно ттичего пе зиачанщи 
ограничением произвола, чтобы захваченньш непременно бьи 
окрещен, иначе говоря, совершенно отторгнут от своего народа.

А так как при таком самовольном захвате и порабощении 
калмьжов неизбежтто должны бьши случаться беспрерьпшые побе
ги, то в ограждение, не народа, а захватьтаю пщ х его поработите
лей повелено бьшо калмьжов, которые приходят и просятся на 
волю без письменного вида от помещиков, за самовольство 
наказывать батогами и отдавать тем  же поменщкам, от которых 
они унши; ибо по указу 1737  г. калмьжам повелено бьшо считаться 
неотъемлемыми рабами тех , кто  объявил, ч то  они принадлежат 
ему, почему они и стали яко их крепостные^. В от как прост о было 
закабалять калмьж ов! Стоило только заявить, что такой- П) —  мой 
крепостной, хотя бы, в сущ естве дела, он не бьш таковым,—  и дело 
с  концом; если такой раб протестовал, то  его бш1И батогами и 
отдавали тому, кто его арканом притащил из его родной кибитки 
И оторвал от семьи, опираясь не на право, а исключительно на 
произвол и ловкость в деле захвата добычи.

*См. Пол. Собр. Зак. Т. XII.
^Пол. С. 3. Т. Х-й. 1737 г. и Т. ХП-й. 1744 г.
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Упомянутые mhoii два указа дали повод к фомаднейшим 
злоупот реблениям. Торговля калмыками начала открыто произво- 
ДНТТ.СЯ па рынках ближайпшх к  калмьщкой степи городов и 
селении; люди продавюшсь иногда за самую ничтожную цепу. 
Калмыцкие зайсаиги и нойоны воровшти и отбирали друг у друга 
ИС.1Н.1С семьи для продажи. Процедура закрепощения 6 i,uia самая 
несложная. Духовенство обыкновенно представляло ” пр()мемо- 
рню” , что такие-то и такие-то калмыки окрещены, а губернская 
|Ц|и воеводская канцелярия выдавала отпись, что они ноступают в 
холопы к  такому-то —  и конец делу. В  случае же жююбы 
недовольных били батогами.

Крестили, разумеется, насильно, чем и обратили релшию в 
слепое орудие разы1рав1пихся страстей в погоне за обращением 
калмыков в рабство. Легко представить себе те вопиющие злоу
потребления, какие безнаказанно царили в калмьщких степях 
благодаря созданию ггривилетированного сословия и закрепоще- 
иию простолюдинов. Жадньгми к легкой наживе и творцами 
беззаконий оказались в одинаковой степени и духовенство, торго
вавшее религией, и фажданские власти, продававшие закон и 
право. Что же тут удивительного, что у калмьщкого народа 
глубоко залегло, выражаясь сдержанно, нерасположение к  нам, в 
особенности же к  чиновничеству, нерасположение, от которого 
они не отрепгились и теперь, почему пугливо и относятся ко 
всякому нововведению, рефлексивно вспоминая прошлое... О тсю
да же понятна и причина, почему реформаторы калмытцсого 
народного быта должны быть крайне осторожны в деле практичес
кого применения своих ’ ’проэктных положений” , если только 
реорганизаторы желают добра сбитьгм с толку калмыкам, желают 
ггоднять их экоггомическое положение и упорядочить их быт.

По словам бьгвшего главньгм попечителем калмьщкого народа 
г. Костенкова, правами закрепощения калмьпсов легально и неле
гально пользовались все, имевнше к тому хотя малейшую охоту и 
возможность, особенно же лица, стоявгпие во главе управления 
Астраханской губернией. Так, асф аханский губернатор Ник Аф. 
Бекетов, населял свои имения калмыками, рыбопромыггшенники 
закрепощали их за недолов рыбы и другие долги... М ало этого —  
легкость закрепощения калмьпсов и дешевизна их, как известно, 
создала даже моду иметь калмьпса или калмычку в каждом богатом 
и небогатом нашем помегцичьем доме... Словом, купля, продажа, 
захват и в результате закрепощение калмьпсов производились в 
обгпирных размерах и так открыто —  нагло, что правительство 
вьшуждено бьшо наконец обратить внимание на возмутительней- 
пше безобразия в отношениях к  калмыцкому народу и принять 
меры, если не к уничтожению злоупофеблений, что бьшо не по

сгшам, то, по крайней мерс, к офапичепию их. I) э гом направлении 
сделано бьшо: 1) указом 1808 г'ода о i менялись вес ранее существо- 
вавнше законоположения о закрспопгепии калм1>1КОВ навеки, 
взамен же назначались сроки обязаюлыюю служения калмьпсов 
тем лицам, кои ранее приобрели их или пу тем mcim.i, захвата, или 
же путем дара и покупки, 2) указом 1819 года о11)аиичепы права 
собственников па кушюпиых ими калмыков двадпапшягилстним 
возрастом последних; к:шмыки моложе этих л с 1 должны бьши 
получить свободу, и 3) в 182.5 юду последовало i-oHcpiiiennoe 
запрещение п|К)дажи, захваза и дара к;шмыкои'. Ио всем же 
остальном к:шмыки осзавалиш. в полной каб:шс у своих iioiioiioB 
и зайсангов.

Итак, из и|)опшо1о иа основании одних голг.ко о<||ициал1.111>1х 
документов ясно видно, 4 10 . шпворс'гвуя русским помещикам, 
купцам, духовсисш у, адмииис! рации и другим лицам в деле 
приобретения К1ШМЫКОВ Г)С1 ра гбора способов иа го, иравигслг.сг- 
во, точно умг.гишстю, гакрг.гва.ио глаза иа вес ю , ч ю  иоиош.г и 
зайсаш н,—  да и ис один они, проделывали е народом, огдаииым 
под их власть и опеку. ’ ) 1им, между прочим, виолис обьяспяегея 
тот исторический, веег.ма важный в жи ши калмыков i(taKi, 
которьпг отмечен в нашей ш ю рии ко imviiii'hiu'M к(ишыкок и 
бегством их в Моигопию в 1771 году. Лучший из калмыцких 
владьпс —  Убути воше.и в iiiiiepeei.i народа и под своим 
предводи'гслг.е I вом уеиеи выш е г и из приволжских степей боль
шую часть калмыков в меега прежней их родины, где они мирно 
живут и до сих пор. оегавшиеь, как го нам извесзно, и нравствен
нее и обеспеченнее еловом лучше во всех отггошениях наишх 
калмглков. Но 1771 год, благ одаря уходу Убуши, бьш роковым для 
оставгггихся кюгмгаков. Вггасти ггаши, ноняв, что оставшаяся часть 
орды гго своей мшгочисггспности уже не способна активно защи- 
шать свои градиггиоггш.гс права, личную свободу и юридические 
обычаи, окопча гсльгго бросили политику заифьгвания и поблажек 
путем потворсгва разнузданным страстям народных вожаков и 
начали систематически вводить крепостное право среди осгав- 
шихся кочевников. Целым рядом распоряжений они закрспоггга- 
лись за нойонами, и эти последние, как  того не бьшо ранее, пачтги 
именоваться ’ ’князьями —  владельцами улуса” , причем до 1825 
года подтверждаемо бьшо, что нойоны как владелыгы могут и 
имеют право продавать и дарить калмьпсов. Бьш даже такой курьез, 
что буддист нойон подаргш православному архиерею цсльш кал
мьщкий род.

‘ Поли. Собр. Зак.
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Таким образом, из всего ранее сказанного ясно, что титул 
"владелец улуса", а тем более "князь" не есть обозначение или 
В1.1|)ажс11ие исторштески сложившейся на ч и сю  народной почве 
власти и прав нойона на подвластный ему народ. Напротив —  
пнул эгот, воплощая в себе чуждые понятиям народа ’ ’нрава”  и 
ниасгь, присвоен нойонам русским правительством, и носящим 
его, вопреки народным взглядам на сословные отношения, нрисво- 
илнсь права помещиков над своими кресзъяиами и кроме того 
самовластный суд над ними. Со своей стороны сами нойоны уже 
произвольно расширш1и понятие о важности своего титула и 
соединенных с ним правах и пристегнули к нему широкое 
значение и права "владельческих князей", что исподволь и 
старались внупшп. подвластному им народу и окружающим, в чем 
и успели. Владельческими князьями начали именовать нойонов не 
только калмыки, но и русские, не только простонародье, но и 
чиновный люд, и не в прошлом, а даже и по настоящее время. 
Письмоводитель Улусного Управления при мне раз сделал надпись 
на конверте, адресованном одной из калмьщких нойонш: "Ея 
Высочеству". Бьпиний же владелец улуса и теперь позволяет 
именовать себя: "князь, ваше сиятельство", тогда как по точно
му в ’ ’Положении 1847 г. об управлении калмьщким народом”  
обозначению прав по происхождению —  нойон только "прино
ровлен" к дворянам, зайсанги же к потомственным почетным 
гражданам.

В се  (о чем мы говорили в этой главе) вместе взятое, естествен
но, должно бьшо привнести громадное, трудно теперь поправимое 
зло в жизнь калмьжов и дальнейшее устройство ее. Правительство 
как бы с особенною заботливостью давало нойонам —  владельцам 
улусов и зайсангам —  владельцам родов все, что только они могли 
желать. Оно не только закрепостило за ними калмьщкий народ, но 
и отдало в их руки почти бесконтрольное право суда и расправы 
над ним,—  и притом исключительное право, в силу которого 
калмьжи не смели обращаться со своими тяжебными делами* к  
русским властям; законом строго воспрещалось администрации 
принимать жалобы от калмьжов и самолично входить в разбира
тельство их. Последнее допускалось лишь в тех случаях, когда 
калмьж имел дело с русскими или обратно. А это много значило. 
Народ не только калмьщкий, но и русский воочию убеждался, что 
нойон есть лицо обособленное, в руках которого сосредоточена 
серьезная и могучая власть и сила, что он есть вершитель судеб 
своего народа, что он не только судит его и распоряжается им по

‘ Поли. Св. Зак. Т. X .

своему произволу, но и собирает с него дань,—  ие в пользу казны, 
а в свою собственную; что ему нет нужды С11рав.пя п.ся с сущ еству- 
юпщми общегосударственными законами, ч ю  ои вполне незави
сим от народа и погомствеиен в своих правах. Зная все это, 
калмьщкий народ, всецело подчиненный нойону, зрспетал его и 
рабскую подчипенность свою простирал до того, ч го падал ниц при 
встрече с ним. Нойон мог убить к;шмьжа, засечь е ю , истязать как 
угодно, отобрать имущество, вдвое и более прош в норм1>1 собрать 
албан —  и жаловаться на него пикто не смел, если не жел:ш себе 
и семье своей окончательной пошбели. Достаточно б|,шо нойоиу 
обратить свое благосклонное внимание на что-нибудь н будь то 
самая заветная какая-нибудь вепц> гши же что-либо дорою сю ящ ее 
—  оно сейчас же делалось собственностью нойона; в ноеиеднем не 
смели отказать ему даже русские, имеюпще какое-либо депо с 
калмьжами. В то время, когда к распоряжениям адмнннеipaumi 
все относились кое-как, слова нойона и все с ю  распоряжения н 
приказания бьши в глазах парода законом.

Значение нойонов среди калмьжов и власи. их бынн i ромадны 
и являлись гораздо действительнее власти и си.ны бывших наших 
помещиков над своими крепостными; и э ю  ною му, ч ю  в руках 
нойонов сосредоточиваласьне только экономическая laaiu ниш и, 
народа, но и право суда над ним. О былом значении ноИош la можно 
судить еще и но тому, между прочим, что даже и в ш кю ящ сс 
время, после издания закона 15 марза 1892 юда. иононы не 
потеряли своего обаяния в народе и значения среди hci о Калмьжи 
пока еще не одумюшсь, не пришли в себя и продолжаю! бып. 
рабами нойона и некоторых зайеанюв и нередко доОровшн.но идут 
к ним на суд.

Судилнс!. калмьжи, как уже юворшкк ь, у ib<hix иононов н 
зайсангов н суднлнс!. бе 1ане.л.ля1Ш1Лшо. Суд мю нличчен иод 
именем Зарго, н в прежнюю нору, пока ею  не о|||ормлнвалн, он 
бьш чисто народным, гласным н юкрьпым. Зшем, («лаюдаря нам, 
суд зарго сосрсдоючен б|.ш в руках iioiliaia н ншеашов, н юлько 
изданным в 1847 году положением ofi управлении калкн.щкнм 
народом в состав суда зарю введен (и.ш в качес1ве члена попечи
тель улуса и его иомонцшк, что впрочем долю оепша.лош. одной 
только формальностью, во-нерв1.1х ноюму, чю  разСшразельсзво 
дел в суде зарго происходило всегда на калмыцком я лаке, коюрого 
не знали русские чиновники, нсреводчикн же и толмачи но воле 
нойонов перевирали показания сторон, сели ю  нужно бьшо 
нойонам; во-вторых, сами нонсчизсли улуса н нх номощцнки, хотя 
dejure считались самостоятслындмн нолицснекнмн чиновниками 
и не бьши подчинены нойонам, но dc lacto находнлнс). в полной 
зависимости от них, боялись их, а следовательно и не решались
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перечни, им; напротив, позорно погворствовгши нойонам и заис
кивали их милостей, дабы не липшп.ся в противном случае своих 
MCCI, к слову сказать, вссг.ма и весьма доходных. А в-третьих, и 
самое гзгавггое то, что кшгмыки, находясь в ежовых рукавицах 
заггсаигов и нойонов, ггочти всегда ограничивазгись их личным 
судом гг боязшсь переггосить свои дела в Зарго; к  поггечи гелям же 
узгусов гг вовсе не обраггригись с жазюбами.

Думается, что посзге всего сказанного иззшпше расггростра- 
ГГЯГГ.СЯ об отношениях ггойонов к  калмыкам. Скажем тозгько, что 
ггсрггзвитые, грубые, сггмозгюбивые, заносчивые нойоны, —  а 
глковыми они бьиги ггоч'г'и все ,—  только угнетали калмьпсов, 
вг.гжимазш из них соки, разоряли, прокучивали громадные суммы 
и вновь для той же гг,езги собирали их с народа. Обладая же 
большими прерог а гивами взгасти, пользуясь безусловным влияни
ем на народ, имея в своем распоряжении громадные материальные 
средства, они регггигезп.гго ггикакой стороной своей деятельности 
не входили в игггерссг.г кгигмыков, не обрагцали внимания на 
улучшение их экоггомического положения и не удерживали, а 
наталкивали на грабежи и разбои, ибо и из этого извзгекали свои 
вьп-оды —  словом, кроме супгественного вреда во всех отношени
ях, они ничего не ггривиесли в быт народа и ничем добрым не 
заплатили за те богатства, кои обильно черпали не только из его 
достатков, но даже и из нищеты. Не бьшо той жестокости, какой 
нойоны не практиковали бы над калмыками; не бьшо того 
произвола, какого не проявзгязги бы они в своих отношениях к  ним. 
Один нойон не знал покоя до тех пор, пока не замучивал кого-либо 
до смерти... и так изо дня в день; другой без всякого на то права 
подарил архиерею около сотни калмьщких семейств, причем не 
позаботился указать калмьжам место для поселений и закрепить 
за ними таковое, благодаря чему потомки этих бедняг и теперь еще 
скитаются по Терской области, не имея прав ни на одну пядь 
земли. Ещ е в восьмидесятых годах можно бьшо видеть картины 
дикого произвола нойонов. Так, один из них, допытьшаясь, кто из 
казгмьжов ограбил его приятеля русского, заподозренных посадил 
гга ворота и поставил караульщиков для наблюдения за тем, чтобы 
1гг.г г аемые не слезли с ворот. Слишком свежи еще случаи, когда 
iioriorrr.1 засекали до полусмерти... да мало ли что бьшо! Слишком 
гяжозгая и грустная вьшша бы картина всех тех жестокостей и 
гпч г1|)авсдзгивостей нойонов, кои они позволяли себе в своих 
III ношениях к казгмьпжому народу, их дикого, подчас чисто 
1111 ргкого, гге знавгпего удержу произвола над ним. И забитый, 
нршнннгегшг.гй народ терпеливо все сносил. Ж аловаться бьшо 
HI куда II некому, ибо все инородческое управление бьшо тесно 
   н о  общнос гыо иггтересов, строило все свое благосостояние
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на инородческих ’ ’недоразумениях”  и не в е ю  целях и задачах 
бг.пго вг.шосить сор из избы.

Погитно, что при I аких самовзгастных и самовозгьньгх отноше- 
ггиях нойонов к  кгшмг.гкам ггарод нсизбежгго должен бьш дойти до 
современного нам своего состояния, т. е. до но1Л()ш,еггия рабом 
чезговека, и как раб, огг хитрг.ггг, згукавг)ггг, исггодннчавшийся народ. 
Качества эти бг.ши и остаготся пока едиггсгвснш.гмн бозгее или 
меггее действи гсльггьгми орудиями казгмьжов дня борг.бг.г со всяко
го рода пригеспепиями, гпегом и иесправсднивосгямн, и как 
таковые эти качества и дозгжны бг.ши развитг.ся среди на1)ода до 
отвратигезгып.гх размеров и явигг.ся преобладающими в с ю  на- 
клогшосгях.

Не мснсс вредно и нссомнсш ю гибельно огразизгасг, взгасп. и 
нрава нойонов и на экономическом быте казгмг.гков, особенно с 
1S71 года, I . с. носзгс окончания разверстки земзги между всеми 
родами Еолг.ше-Дсрбетского улуса. Почему этослучизгосг. именно 
с 1871 года, мг.г объясним, когда будем говоритг. о способах 
||озп.зования казгмг.гками зеьшей. Здесь же ограничимся голг.ко 
замечанием, что совернгепно неосновагезгыю обвиняюг болыпе- 
дербегцев в ирирожденггой неспособное г и к г руду, к oi eji,iioii 
жизгги, земледельческой кузилуре, в згени и в jieiieiBHiejii.iio 
суигес'гвующем неумении вьгйги из сво ею  шшгенекого еоеюиння. 
Во всем эгом, в особеиносги же в обннщаннн, веецено следуег 
вини II. нойонов —  они —  II только они Н|)и иомонги инородческог о 
управления довели калмг.гков до енраведливг.гх укоров в нищсге, 
деморализаггии, нееноеобноеги к иншгггагнве... Голг.ко iioiioiii.i со 
своими чнновш.гмн приспешниками виновш.г в юм. ч ю  калмг.щ- 
кии народ, но природе очегн. сноеобнг.гй к ранги г ню, ciijii.iii.iii, 
энерг нчггг.ш, недоросшн, захнре.л, еградаег MiipaiMoM н обречен 
на вг.гмнранне; заживо же его нргч ледуии везде ноюр н презрение 
и даже самое на нганне его "ы т н зь"  olipaiiiHoei. среди 
русскою  насе ления в нем го руг а ie.iii.iioe; оГюгвагг. кого-либо 
’ ’калмыком" равноеилг.но ог корГнгieiii,HoMy (Янгнненню в лукав
стве, хигросгн II бегчеегнн..

Кроме нойонов, (нгчом зг,лм калмг.гков елужн.лн г'ще и laiicaiiiH.
Мг.г уже знаем, чзо значение laiieaiiioii н влаегг. нх ii|)ociiipa- 

згисг. гозн.ко на один род, к которому они принадлежали ио своему 
рождению; во г'згаве этою  рода они егоязш как нравнгели им и в 
этой розги всегда бг.ши ве|)ш.1ми, ючш.гми исиолиизсзгямн возш 
нойонов и гшги с ними рука об руку как вспомог а гелг.пая сила по 
пути угиетеиия ггарода и обирания ею .

Будучи н роде своем позшовлас ггп.гми хозяевами, совмещ ая в 
згигщ своем ггизгггую судебную иисгдицию и админисфативно- 
испозгггительггуго взгасть, зайсаш и, каждг.гй в кругу своей деятель-
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носги, являлись для своих сородичей теми же нойонами в мини- 
апорс, чем и увеличившш тяготу родовичей. Не будем говорить об 
огда.исшюм пропшом, оно слишком мрачно; да и вообще,—  зачем 
1а1ляд|.ша|ь в него, когда в 1890 году мне припшось быть 

шидс гелем, как один из зайсангов, ньше умерший Таврило 
Маизаев, будучи пьяным, нагайкой разопгал калмыков, собрав
шихся близ хурула (церкви) для молигвы и религиозного торжес- 
|ва. Что же касается истязаний, безнаказашгого обирания бедных 
и богатых включительно до отггимания последней овггы у бедняка, 
го на безобразнейшие в этом наггравлении факты можно бьшо 
наталкиваться на каждом шагу. Умерший в 1892 году зайсанг 
Таврило М алзаев в полном смысле слова разоргш свой Икичунусов 
род, владеющий более чем шестьюдесятью тысячами десятин 
зеьши. Он вовлек родовичей в неогшатные долги и довел их до 
полной нищеты, несмотря гга то, что икичунусцы ежегодно 
получали около десяти тысяч рублей за аренду своей земли.

М алзаев бьш одиноким, и все деньги народа ушли на ггьяггство, 
разврат и карты... Короче говоря, гге бьшо того безобразия, 
которого зайсаиги, глядя на своих патронов-нойоггов, не ггродельг- 
вали бы над рабски покориьгм им народом. Тозгько в ггосггеднее 
время один из зайсаггг ов вместе со своим шгемяиником, благодаря 
личггьгм своим качествам и уму, действительгго желал добра 
народу, силился обоседлить своих родовичей, развить у них охоту 
к  труду и земледелию, для чего и ’ ’купил дагя общ ества”  гшуги, 
бьпсов и все, что нужно для пахаря. М ы говорим о Бадьме 
Лапиновиче Опогинове. Но по пословице одгш в гголе гге воин, и 
ему трудно бьшо бороться с обггцгм иггдифферентизмом к делу 
забот о поднятии экономического благосостояния нищеггствую- 
шцх калмьжов.

Кроме Опогннова и Тер-Меггке, остальные зайсанги отлича
лись полным невежеством и только разорязш ггарод. Чрез всю 
историю отношеггий зайсагггов к  своему народу резкой чертой 
проходит крайггее своеволие, презрение ггародных прав и гграв- 
ственггьш и экономический гнет со всеми его последствиями.

Зайсанги так же, как и нойоны, имели гграво собирать с 
калмьжов в свою пользу аггбан, кажется, по сорока семи копеек в 
год с  кибитки, но эти копейки бьши кагшей в море сравнительно 
с тем, что самовольно и открыто бралось и собиралось с народа. 
И тем не менее каггмьжи, доведенные своими зайсангами до 
ггоследнего предела терпения, только между собой, скрытно, 
гггепотом позволяли себе роптать на своих притеснителей; окон
чательно же вьгведеггные из терпения ’ ’смельчаки’’ со  страхом и 
осторожно приносили жалобы, но не русским властям, а тому же 
пойоггу, и только в тех  случаях, когда тот или другой зайсанг не

П()Л1. 1ова.11ся особсшп.гм' расгголожспием нойона. В ботгьггшнстве 
же случаев гсрпсливо сиосгшисг. все хигггспия, неправды, гнет и 
обпд|,|. Калмыки пс моиш пользоваться даже и теми жалкими 
об|)|,1вкаып прав, кои прсдосгав.аялись им ” 11оложеггием 1847 
года” . '1'ак, этим положением давалось ггароду и|)аво обгцествен- 
шах сходок для обсуждения своих дел и ггужд и иосгагговления 
приговоров ио ним. Но право н о  в Д1‘ЙСГВИТСЛЫЮС1И было чистой 
(|)1Ж1ГИсй. Давление зайсаш ов иа ’ ’выборшах от рогговичсй”  (по 
одному III 11Я1И кибию к) быио иасю лько сильно, ч ю  каждый 
обигсствсииыи иршовор соствлн.мся пс о том, что нужно было 
пароду и ч сю  1)11 жс,иал, о а юм. что угодно и выюдио было 
зайсаш у, выборные Ж1' юлько " к  сему руки прикладывали”  и 
молча расходниис!., шкида иоиожш слыю пе ведая, к чему они нх 
приложили Все по дсиюни i. нас 10 .111.ко отк1)ыто, что ис гчкчавля- 
ло cck|)cia ДИМ 11|авш.1\ ирш laiioii iroii Biaiiiicij mci т о й  
ипстаипии каммыпко!о уирависиия. ('лова пег, ч ю  ” 1 йшожсиисм 
1847 года” , дсИсIвуюшим и иоиыис, родовые сходки обсшвисиы 
весьма забю лшю. и 1.1(101 аи вт 11, о них iipoi' m pacica даже до ю ю , 
что вслед за ра ipciiiciiiii м > ходки, дабы сое швисиис иршоворов 
бг>шо осмысленно, 1акова>| ис можс! СО) IOHII.CM раИ))' 'кчыриад- 
ггати дней, в D'K'Hii)' коюрыч в)3' родовшш дгтжиы дж'Пночио 
ясно обсудим. 1'ВОИ нужны II llpi др) IIIIIII. 110 1М0ЖИ0111. и 1Т10Собы 
удовлетворения их, ио laKiiii iipiiryiipi'jiiiiciii.iiaii забогливость 
oc'taBiuiaci. хи'риюи (lyKiioii Время, д.ииюс ыкоиом иа обдумыва
ние народом ю ю , о Ч)М (|уд) I ра1Ч'ужда11.ся иа сходке, дабы 
выборные MOI ИИ (>Ы11. ги II) ишичи.иыми вы|>азигслями уполномо
чивших их иа ю  р))Д))В11Ч) И, ир))иад1и1о совершенно даром.—  Не 
иа|)од " д у м а ч "  и а 1 Х))дках, а laiicaiim ,—  думы же ггарода остава
лись при нем и Л)1ЖИ11И) I. 1ЯЖСЛЫМ гисгом па его душе, придавгген- 
ПОЙ с у р о в о й  Д)'И) И Ш К  Л Ы Ю С ТЫ )).

Составление ириюворов ио воле зайсагггов, а не по желанию 
ггарода имело вргдиыс последствия, между прочим и в том 
отггошеиии, ч ю  они в важных случаях, особегшо при отдаче земель 
в арендное содержание, почти всегда бьши подложггг.гми; адмиггис- 
трации и до сих пор еще приходится производить дозггания о 
’ ’подлиппосги”  их и убеждаться, что ’ ’рукоггрикладство учигге- 
гго”  го мертвыми, то без вссттг ггропавпшми, то просто не 
существующими кюгмг.гками. Стучазгось и так, что ггосле смерти 
зайсаггг а при опросе родовичей —  действительно ли составлялся 
гго их желанию извсстпг.ш ггриговор —  оказьгвазгось, что о нем они 
” и зггать ПС зшиш и ведать гге ведали” , что фактически и 
доказьшгшось. А так как мертвые сраму не имут, получать же с 
ггих, по гтогово1ж е, па том свете угольками ггикто не хотел, то и 
приходшгосг. живым родовшгам переносить на себе все последст-
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ВИЯ улуспо-полицеиских волокит и  платить пострадавш им”  от 
признания приговора подложным ’ ’протори и  у б ы тки ” .

Бывали и такие случаи, что ’ ’привилегированное сословие” 
беззас тенчиво собирало деньги с калмыков будто бы на расходы 
но ходатайствам о ’ ’восстановлении прав калмыцкого народа, 
сохранении его обычаев и религии’’. Действительно, ’ ’сословие” 
)Ю пе раз возбуждало ’’ходатайства” , ’ ’уполномоченные” отнего 
ездили даже в Петербург,—  и не раз,—  с ’ ’суммами” ... но 
ходатайствовали там отнюдь не за народ и его  права, а делали 
всяческие потуги за счет народа же оттянуть время распоряж е
ния об  освобождении простолюдинов от обязательного отноше
ния к ним, иначе говоря —  за деньги же народа ’’хлопотали” , 
чтобы рабская петля подольше затягивала его шею, в чем, надо 
правду сказать, почему-то и успевали, о чем можно судить по тому, 
что простой в существе дела вопрос об освобождении калмьпсов 
от нойонов и зайсангов тянулся десятки лет и решился наконец 
только в 1892 году.

Поездки в Петербург особенно часты бьши в последнее время, 
и много на них истрачено народных денег для его же вреда, но, к 
счастью, напрасно. Народ же не переставал верить —  и, веря, 
давать,—  что ’ ’привилегированное сословие”  ходатайствует о 
’ ’возвращении” тех прав, коими калмьпси пользовались ’ ’исста
ри” , почему и не бьшо ропота за поборы.

Такому, скромно выражаясь, неискреннему отношению приви
легированного сословия к калмьпсам много способствовало и 
калмьщкое духовенство.

Оно вместе с первым в лице своих представителей также 
страшилось предстоящих преобразований в управлении калмьпса
ми и в изменении их прав и также силилось выехать на народной 
шее и укрыть личные свои интересы за его спиной.

В этих видах духовенство всеми мерами старалось поддержать 
среди калмьпсов значение и власть привилегированного сословия. 
В этом бьш прямой для него расчет. Духовенство хорошо понима
ло, что вслед за уничтожением прав и привилегий нойонов и 
зайсангов и падением прерогатив их власти,—  уничтожится и его 
исключительное положение, опиравшееся на престиж власти 
нойонов и зайсангов, и падет обаяние, о котором так они заботи
лись, поддерживая друг друга,—  вслед за преобразованием устои 
поколеблются, с глаз калмьпсов спадет завеса, и они увидят, что не 
о них печаловались, а о сохранении своего жирного куска.

В руках же духовенства бьшо могучее орудие держать калмы
ков в слепоте. Таким орудием, несомненно, служила, как и служит 
пока, религия —  эта единственная опора народа, которой до 
самого последнего времени никто не колебал и за подрыв которой
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киимыки пач;ши опасаться только в самое иедаимсе время, именно 
I 1889 ю да, когда покойным кавказским архиепископом Владими
ром крещено бьшо сразу около пятнадпати семсЛсгв.

Извес гпо, что калмьпси настолько глубоко уважают представи- 
icucii своего духовенства, последние пользуюз ся з ак им пепоколе- 
(IIIMI.IM авторитетом среди народа, слепо верящ ею в их пепогреши- 
мос I ь, что этому духовенству решительно не бьшо никакой нужды 
и 1М1.11Ш1ять еще новые, положительно противные учению Будды 
рслшиозные обряды с целью направить мысли kiuimi.ikoh в жела
емую сторону —  именно воздействовать на народ в см 1лсле 
необходимости во что бы то ни стало удержать сущее 1вовавшее 
положение потомков ’ ’древних”  народных правизелсИ и духовен- 
егва, убедить, что в этом —  единственное Лпасепие, ч ю  иа|)од и 
религия погибнут, если так шш иначе не будет запщщен еущес i ву- 
ющий порядок сословных отношений, установленный предками и 
освященный веками и религаей, и что поэтому нужно уеилеиио 
молиться, молясь же, жертвовать на расходы по ходатайетам  об 
удержании старины.

С целью поднятия народного духа в этом направлении и 
иобуждния его к  жертвам на пользу привилегированною сословия, 
ио отнюдь не самого народа (о чем умалчивалось) и вмсезе с к м  
( целью освежить его религиозные бредни (разумеем массу 
суеверий, перемешавшихся с буддизмом),—  в 1890 году высшим 
калмьпцсим духовенством придумано бьшо особое вееиародиое 
религиозное торжество, с поразительной для калмыков обез аиов- 
кой богослужения. Ввиду значения в калмьпщой жизни э ю ю  
празднества, мы опишем его с необходимыми подробноезями.

Предварительно куплен бьш ’ ’неезжалый”  булано)! м а е т  (эзу 
масть любит божество) конь и молодой, ” не бьгеший иод челове
ком”  верблюд. Покупались эти животные духовепсгвом ио указа
нию ’ ’Зурухайчи"‘ (астрологов, хиромантов, вообще зиаю ков 
судеб) и обопшись народу более пятисот рублей, т. е. как раз вдвое, 
если не более, против действительной цены. Для лошади сделано 
бьшо седло с полным прибором, богато украшенное чекаиио)! 
рабогы золотом и серебром и усьшанное драгоценными камнями, 
богатая, шитая золотой и серебряной канителью поиоиа, уздечка 
е серебряной насечкой и разными, тоже серебряными, бубенчика
ми и погремушками и желтый чехол в виде тех, какие иадсваюгся 
на лошадей, впряженных в траурную погребшн.иую колесницу. 
Для верблюда бьш куплен дорогой персидский ковер и на ш.юк его 
кибитка. Затем вьшили из драгоценных металлов бурхаиа (божес-

' Зурухайчи — искаженное от ’ ’зурхачи” . (Примеч. ред.)
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тво). к  сожалению, я ие мог узнать дейсз вительной суммы 
расходов на приобретение всего нужного для торжества.

Снарядив все, что зребовалось для празднества, летом, в июне 
месяце, но всем местам, где есть хурулы' (капища), в улусе 
ус I раивались никогда ранее небывалые торжественные процессии 
нри громадном стечсггии народа.

Вггешняя сторогга процессий состояла в следующем. На осед- 
лаггного и убраггного коггя утверждали бурхана и книжные свитки; 
на верблюда, покрг.гтого ковром и тоже оседланного, навьючивали 
разобрагпгую на составггьге части кибитку, жилище бурхана, возле 
коня и верблюда сгановились стражники, одетые в древние 
кольчуги, со шлемами на головах в виде бычьей головы с рог ами 
и в латах. Сгражники держали в руках обггаженньге старинные 
хорошо отточешгг.ге мечи и сабли. Рядом со  стражниками стояли 
замаскироваггньге гэлюнга. М аски их состояли из голов разных 
зверей, которым ггридагга бьгла уродливость и свирепое выраже
ние. В о  главе стражников и масок бьш сам бaкгпa^ окруженньгй 
многочисленггг.гм духовенством, а по бокам его хоругъеносгц.г и 
музьжантьг. В  таком строе торжественно при пеггии речитативом 
молитв на тибетском язьже\ финал которых сопровождался 
трубньгми звуками, гулом бубнов, лязгом медных тарелочек (цам), 
пронзительным завьгваггием в раковины, вся процессия три раза 
обходгша вокруг хурула и затем остаггавливалась у главных его 
дверей, в которые бакша и входил в хурул в сопровождеггии части 
главггого духовенства, другая же часть оставалась ассистентами 
ггри бурхане, водруженном гга спине коггя. По уходе бакггш народ 
всей своей массой толпился ггред коггем, и протиснувггшеся к  нему 
’ ’счастливцы”  сначала падали три раза ггиц и затем прикладьгва- 
згись лбом ко всем частяхг туловиша коня, не минуя и хвоста,—  кто 
куда попал. При этом коггь, дабы паче чаяния не лягнул кого-либо 
из своих поклоггаиков, бьпг стреггожен. В о  время поклонеггия когпо 
и сидящему на нем бурхаггу ’ ’жертва”  лилась рекой. Звеггели гге 
только трудовые ’ ’медяпжи”  бедняков, гго сверкало серебро, 
шелестезш также и ’ ’бумажки” .

Каждый приходящий на торжество приносгш с собой араку 
(водку из молочггьгх паров), а на общественньгй счет ггокупались 
десятки баранов, мясо которых варилось, складьгвалось в хуруле 
и затем после отделеггия погребной части его гэлюнам остальное 
раздавалось народу.

‘ Хурулов в улусе пять законгго существующих и столько же ’’нераз
решенных к существованию” .

 ̂Главное духовное лицо в улусе.
Кстати заметим, что тибетского языка никто в улусе не знает.
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С’мг.гсзг и значеггис этой торжссгвеггггой, гак дорого стоягцсй 
гга|)оду ггроггессии, как обг.ясггязггг мгге кггзгмг.гкгг, гго гге духовеггст- 
во,—  гаков: народ укзгоггизгся ог гп ггозгггеггия прадедовских обьгча- 
св, забг.ш завезг.г огггов, якшагтся с русскггмгг, ггеренимает их 
обг.гчаи и гграгн.г, сгагговнгся бощч- похожим "ии проса"  (русско
го), гге ггонгнгусгся в дозгжггог! мерс усгаггогшсгнн.гм предками 
гигастям (эго ггогнгггам-го гг зайсагггггм!), ггогггагнузгся в вере и не 
крсггок в згрсвггсм бзгагочгч гггн (ггмссгся в вггзгу крсгггсггггс в 1889 
году ггягггадггаггг ссьв-йсгв), ра ггграгнзгся восггрггягггсм чужих обы
чаев гг всеьг обраюкг г ггоегг жнинг гг ггакзгоггггосгямгг ггзгг г к верггой 
ггог ггбе.1нг. чем гг о< квсрит пи и вег- го, что гак дорого ггс гигггго 
казгмгаггкому гч-раггу гг чго огмггчагго ггарод как всргггах ггокзгогнги- 
ков Шакг.и Мугнг (Оулага) ог ог гггзгг.гггах згюдсг!, враждг-бггг.гх казг- 
NnairKori ггаггггогг.г'нагог гн Иг г- жг- эго сугг. гягчагнгггге ггреетуггзгс- 
гнгч За гогт. как i>i и гмгзгу г ггягому гг|)оггигому, завегам огггов и 
грг (нрваннчкг pi iHiiiHt ра гг гг<-ваггное божеепго огс гугнигог г. ог 
кгпгкггаков гг мгчг г *г г гоко ггокарагг. ггх, к чг-му уже гг ггрггг гунггзго. 
() ггог ггг-аггекг г вгггге гегна гвуг- г ггоггнач рапгадгггга в жгг гггн ка ггкгг.гков, 
ггог гггг ггувгггач гг\ гнггггг ггг гг (юггг-ггггг. ог-.ггабгг в вг-роваггггях, гггмегга 
ГПНГГ ГЧКГ Г ' Г Г О В О К Г .  гго ()О.КГа-Му Г Г О Г Г у Г Г Г г ' Г Г Г Г Г О .  ВГЧ- К . 1 Г О Г Г Г Г Г С Я  к Г'ому, 
чго кггггкгг.гков г р.гвггчгггг I орог'ггкггг. ггргггггггггуг к крссгг.яггам, 
огггггкгуг 'вшггагог ггг С ) н ггрггагг '. гг в коггггг- коггггогг самое имя 
3,а1|мг.гг ' гв чг гггг г г агггга гг кпггг. хуруггга заггусгсюг ггзгн обратят- 

гч в руггкггг гггрквгг ' lii'jrii. вг-ггггкля беда грозиг' казгмыцкому 
ггароггу гпворгг'ггг кгггг-, "(гг-дгг ггг-кгггггучая, ссзгн огг отсгупится от 
ггг рга I BorrT ггрг ггкпгг гг нх обгачаг-в, освягггсшгых муками отцов, и не 
оГгр.ггггпч ггугггоП гг ее|гзгггсм к ггроггигому... Нужно молиться и 
угггчг гггго кгоггггггая, чгобг.г разгзгсваггггос божество умилостиви- 
гггн г. гг бгггггово'ггпго возвра г гг г'ьггароду свою защиту и покровитель
ство II вновг, носслнлосг. с])сди него. Тогда, быть может, минует 
нагни гная бг-да, вновг. укрепится парод, и его не коснется рука, 
г-грг-мянгаяг я нзмснигь сто быт, религию и права!”

Mi)a4iii.ic гг г роз1Гг.ге эти внушения народу наглядно внедрялись 
в сю  ггоггя гггя торжественной обстановкой процессии с коием, на 
котором exiuro божество, и верблюдом, везущим его обиззигигце. 
Удгигггвнгееся божество, вследствие усиленных ’ ’молитв и ггрогпе- 
iririi” , как бг.г возвращалось в калмьщкие степи, и для ггового его 
жггзггнца готова бьша уже и кибитка... Просто и поггятно! И 
кгигмг.гки гзгубоко верили в правдивость смысла и причин торжес- 
13)снн1.гх ггроггессий и служения. Взирая на коня и покзгоггяясь ему, 
народ думгиг, что ’ ’булаика”  есть действительно пегас ггсбожите- 
згсй гг в простоте души своей полагал, что духовенсзвом все так 
кгудро усз роегго, что в лице укрегшенной на седле фиг-ургл бурхана 
дсйсз гнгзезгг.гго возвращается к ним божество во всей своей славе
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и уже НС карающим и пгевным, а милостивым, ю товы м простить 
им ирс1р с1мсния и измены; что оно поможет вновь воскреснуть к  
прежней жизни по старому завету и даст к  тому силы; привилеги
рованное сословие вновь будет править калмьпсами, и преобразо
вания ПС коснутся их. Принося же покаяние за пропыые нрав- 
I I вснпыс и религиозные недочеты, народ молитвешю и с надеждой 
кланялся ’ ’коню и всаднику”  и просил привилегированное сосло
вие и духовенство пе покидать его, не делать беспомощным и 
приниматься "за большой хлапот", чтобы все осталось по- 
сгарому!

Небывалое торжество, притом так пьшпго обставленное, дей
ствительно производило, как того и ожидали, сильное впечатление 
иа невежественных калмьпсов, да и не только на них. Даже русское 
население, заинтригованное невиданным ранее зрелищем, массой 
стекалось посмотреть на "моЛение твари"; тлядя же, многие 
вьшесли сильное впечатление от торжественности и необычайнос
ти празднества и ретпили, что оно достойно внимания, а не 
глумления и на комедию не похоже. Несколько иронично отнес
лись только к мелкой особенности "моления", именно —  всем  
казалось ’ ’неловким”  то, что ’ ’тварь тычет лбом в хвост коня, 
когда” ... и пр.

Да и как было не поразиться калмьпсам... Степь... м асса 
народа... богатая, необычайная по своей обстановке процессия, 
предводимая многочисленным духовенством и охраняемая воору
женными стражниками и страпшыми масками... гром дикой, 
раздирающей душу, ошеломляющей своим зауньшным, монотон
ным завьшанием, музыки... Бож есгво, возвращающееся к  народу 
с фядупщми милостями... поражающий глаза блеск сбруипегаса... 
предвзятая мысль о причинах "моления"... В се  это, естественно, 
в сильной степени должно было влиять иа сердце и воображение 
калмьжов, предварительно настроенных на известньш лад. А  при 
таких условиях, разумеется, легко было вести народ к  намеченной 
цели, не опасаясь за потерю своего авторитета.

Но, чтобы понять причины такой меры воздействия на ум и 
сердце калмьжов и в то же время судить об экстраординарности 
поводов, вьывавпшх ее, нужно помнить то поклонение представи
телям религии, точно каким-то земным божествам, какое калмьжи 
оказывают им. Поклонение же это простирается до таких крайних 
пределов, как  например целование места, на котором сидел бакша, 
колес его экипажа, следов от ног, питье воды, которой он 
умывается во время священнодействий и пр. И не бьшо (не знаю, 
как теперь, т. е. после 1893 г.) той жертвы, которой не принесли 
бы бакше калмьжи, если к  тому бьша хотя малейшая возможность. 
А если так, если таково влияние главы духовенства на народ, то
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сстссзвепно спросить —  зачем же бьию прибегать к  ’ ’коню и 
всаднику?”  Неужели опасно 6 i.uio опирап.ся только на один еще 
пепоколебленпьй! свой ’ ’авторитет” ? Положим — обстоятельства 
бьши таковы  (разумеем конец старых порядков), ч то требовалась 
сшта авторитета и сила незаурядная. Еще в конце пятидесятых 
годов правительство возбудило вопрос об освобождении калмьщ
кого народа от нойонов и зайсангов и о даровании им тех же прав, 
кои предполагалось дать помспщчьим кресзьяиам, т. е. права 
"свободных сельских обывателей". Но вео.ма важный этот 
вопрос, по несчастью для пего, поп<ш для разрабозки в местаые 
комиссии и подкомиссии, старанием членов коих лсжпсм и 
пролежал в них едва ли не ’ ’ ф идцатьлетитригода” . 11оия гпо, что 
особенное усердие к  убаюкиванию его прилагтиш iioiiom.i и 
зайсанги щедрыми подарками комиссионным нянькам, блаюдаря 
чему интересы самих нянек соответствовали желаниям нойонов, 
чтобы вопрос еще столько же, если не дольше, пролежал в 
комиссионной люльке, не вьшезал бы оттуда и не вторгался 6 i.i в 
их сытую жизнь. Кто, наконец, вспомнил о калмыках и пробудил 
от летаргии вопрос об освобождении их, вызвал его к деязслыюй 
жизни и дал ему настолько сильньш толчок, что убаюка ть с ю  уже 
не бьшо возможности и пришлось вьшуть из люльки —  ис зпаю... 
Но с конца восьмидесятых годов обстоятельства сложились так, 
что лица, заинтересованные в неизбежном измецеиии сущ ество
вавшего в улусе порядка, поневоле должны бьши хвататься за 
соломинку и пускать в ход все, чтобы только попьп аться удержать, 
хотя бы только на время, гнилой, расшатанньш до основания и, 
видимо, бы сф о разваливающийся сф ой  калмьщкой жизни, но и 
гнилью своею  вьиодный привилегированному сословию и духовен
ству, ибо на нем зиждились значение, власть и богатство в 
особенности первого. Солидарное между собой и связанное об- 
пщостью интересов духовенство и привилегированное сословие 
осязательно почувствовало, что почва под его ногами сильно 
колеблется, бьшое величие вместе с  соединенными с ним бла1 ами 
земными приходит к  концу и неизбежно должно рушиг1>ся... 
Переполох еще более увеличился от того, что ’ ’верш.ю люди”  
сообщали из Петербурга, что в ’ ’высших сферах”  серьезно 
принялись за рассмаф ивание вопроса об освобождении к:и1мыков 
и даровании им прав ’ ’свободных сельских обывателей” . Одпов- 
рсмеппо с этими слухами в улусе вдруг совсршсимо неожиданно 
крестилась кучка калмьпсов. Для этой ’ ’кучки” , пссмозря на ее 
ничтожную малочисленность (около пятнадцати семейств) сразу 
же отводится с лишком семь ш сяч д е с я т и  земли, па усиленные 
про тсс 1Ы против ’ ’отвода”  которой ровно никакою  внимания не 
обращается; строится церковь, созидается поселок с обособлен
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ным своим управлением от общек;и1МЬЩКОГо‘; о крещеных уси
ленно заГкпятся; предосгавляют им всяческие льготы и, оставляя 
в гсни остальную массу парода, дают им все средства, даже с 
и 1лнгнкт)м, для занятия земледелием. Наряду с этим, особенно в 
ра м ар споров об y c ip o i ic T B e  Князе-Михайловского поселка, слу
хи об унттчтожении прав нойона и заттсангов все более усиливают
ся, облекаются в определенную форму, назойливо проникают в 
народ, приобретают стглу вероятности, сбивают калмьпсов с толку, 
производят смуту и пев1)ЛЬН0 заставляют народ обратить внимание 
на поселок и задать вопрос —  пе в нем ли выход из стиснувшей 
со всех сторон бесголковпщны?.. Понимая это, как было не 
смутиться —  не калмьпсам только, но в гораздо большей степени 
—  привилегированному сословию и духовенству? Как не ухва
титься за соломинку?

Почуяв же близкую беду, ие желавшие реформ, стараясь 
ослабить впечатление, произведенное на калмьпсов фактом у с
тройства Князе-М ихаш ювского поселка, настойчиво уверяли на
род, что так как крестились только ’ ’мошенники и разбойники” , 
то высш ее правительство разузнает ’ ’подноготную”  крестивпшх- 
ся,—  не только не обратит на них внимания, но, напротив, 
разобрав, в чем дело, сош лет их в Сибирь, что относительно этого 
уже приняты меры, и у нойона (увы! крещеного) есть все средства 
и возможность с фактами в руках доказать, кому следует, необхо
димость для пользы калмыков (некрещеных) ссылки ’ ’вы крестов” , 
что земля никогда не будет им огведена, если же теперь и 
"межуют", то за это "поплатятся"..., для доказательства пос
леднего и показьшалась калмыкам копия с телеграммы, посланной 
нойоном ’ ’министру”  о задержке нарезки земли впредь до выяс
нения дела (факт). Далее утверждалось, что не только не будет 
сущ ествовать Князе-Михатгловскит! поселок и разгонятся вы крес
ты, но и устроители его будут преданы суду; церковь же и 
посгройки ’ ’сломаются”  и след их уничтожится...

По поводу всего этого и многого другого в связи с вестями 
"от т уда"  (из Петербурга) о безуспешности ’ ’ходатайства”  кал
мьпси сштьно волновались. Туча висит —  в этом не бьшо сомне
ния,—  но чем она разразится,—  для кого польется из нее 
благодетельный дождь и кого осьшлет она градом —  никто не знал; 
не знал же потому, что потеряна бьша вера в толкователей 
’ ’ слухов’ ’ . Что же касается волнения среди калмьпсов, то они бьши

НС совсем в пользу привилегированного сословия, в особенности, 
когда все воочию убедшшсь, что крещеные калмьпси спокойно 
сидят на своих усадьбах, что попытки их bi.iccjiiui. ни к чему не 
привели, что Киязе-Михайловский поселок по только не 
уничтожается, но напротив увеличивается и каппзалыю обстраи
вается, что нарезка земли в его пользу есть уже сонерпшвшийся 
(|)акт; что похвальбы в успехе ходатайств в i . Ти(|)лисе пред 
Главноначальствуюгцим на Кавказе и "там"', равно и посулы 
настоять на оставлении пещоиутыми ’ ’старых порядков”  —  
остались только по.хвальбами, и все доподлиппо узнали об этом. 
Все это поставило прившзегаровашюе сословие в крайне неловкое 
положение по отношению к калмьпсам и в сильно)! сзспсни 
подорвало уверенность народа в значении "там", л. е. в Мсгср- 
бурге, его представителе)!. Явились недовольные, рсш ивтпсся 
открыто и смело заявлять протесты, нашелся выход из векового 
гаета, и народ при малейшем ’ ’прижиме”  начал безбоязненно 
заявлять о том, что он, "если что", то и "старину бросит"  и 
пойдет "в крещеные", где сделается недосягаемым для и р теен и - 
телей. Словом, ’ ’предержащие власти оказались не кнн.ко скон
фуженными, но и окончательно выбитыми из привычно)! колеи, но 
которой они шли столетия ко благу своему и нищсгс на1)ода, но 
мириться с таким положением не хотели и в то же время хорошо 
понимали, что для того, чтобы ’ ’устоять”  —  нужно, если не чудо, 
то какие-либо чрезвьиайиые меры. В сем  понятно с гало, ч го одним 
авторитетом ничего уже не поделаеггп. с народом, всзуннвшнм па 
путь сомнений и недоверчивости к  словам и посулам нрнвилши- 
ровашгого сословия. За неимением же других наличных средс тв к 
возвращению народа "вспять" вожаки обратшшсь к рслшии и 
именем ее устроили ’ ’чрезвычайную меру” , именно необычно 
торжественные процессии водвореггия божества среди нокннугого 
им народа. В есь фокус такой меры состоял в том, 41061.1 нанравн гь 
мысли калмьпсов на прошлое, затронуть в них религиозную 
струнку, оживить и освежить любовь к  своей пационазн.мосги; 
ярко осветить греховность измены заветам отцов и тем, хотя и 
косвенно, но верно, побудить народ —- не только к ус го)!чивос ги 
в желаниях сохранить все ’ ’по-старому” , гго и к ходага)!ствам и 
жертвам на то, чтобы "калмыки остались калмыками", иначе 
ю воря, чтобы привилегированное сословие по-нрсжнему царило 
бы над ними. Для вящего же успеха ’ ’пускались слухи”  и

‘ Крещеные калмыки Князе-Михайловского поселка управляются 
общегосударственными законами о сельских обывателях и уравнены с 
ними в правах и только избавлены от воинской повинности.
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‘ Зайсанг М. ездил уполномоченным в г. Тифлис ходатайствовать об 
уничтожении поселка. Ездили и в Петербург.
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запугинамия солдатчиной, отобранием земли, насильным креще
нием и ирг)ч. и проч.

Аш орш  ет религии, разумеется, в сильной степени повлиял на 
KiuiMi.iKOB, заставил временно забыть о том т е т е ,  какой он нес, 
бла1ода|)я бесправию своему и рабской покорности привилегаро- 
ванному сословию, настолько повлиял, что ловко пущенная в 
народ мысль о перекочевке в Монголию, как то сделали их предки 
нрн Убупш хане, начала бродить между калмыками и они не шутя 
ганялись ’ ’помьпилепиями”  об этом важном шаге.

” М ы не о себе хлопочем” , уверяли калмыков.
’ ’Нам что... В ас же скоро заберут в солдаты... припишут к 

крестьянам... перекрестят...”
” В  Монголии же вы останетесь такими же калмьпсами, как 

бьши и есть... Русский поп недаром поселился” ...
Известно же, что инертньш народ на многое может решиться, 

когда неумелой, чисто полицейской проповедью чуждой ему 
религаи пробудят его дух от неподвижной спячки и затронут самые 
дорогие и святые его чувства.

Положим, от нищего, забитого, рабски покорного своей судьбе 
народа трудно бьшо ожидать твердой решимости последовать 
примеру своих предков; если калмыки и ’ ’храбрились” , указьшая 
на пример выселения кавказских горцев в Стамбул, то этим они 
только подбодряли себя, желая показать, что и они не манекены... 
Тем  не менее, хотя калмьпси и не ’ ’черкесы ” , все-таки могли 
произойти очень и очень нежелательные осложнения со скверны
ми последствиями для народа, если бы брожение это не прекрати
лось кстати подоспевшим объявлением закона 15 марта 1892 г., по 
которому ’ ’калмьжи простолюдины”  освобождались от обяза
тельных отношений к  своему привилегарованному сословию и в 
своих правах сравнивались со свободными сельскими обывателя
ми. Закон этот дал новьй! толчок предположениям калмьжов.

Ознакомившись с упомянутым законом, калмьжи начали пони
мать, что все страхи их бьши напрасны, что нет ’ ’приказа”  —  ни 
крестить их насильно, ни в солдаты отдавать; ни земли не 
отбирают, ни русскими не называют; не трогают и хурулов, а 
только нойоны и зайсанги раз навсегда лишаются права собирать 
с  народа албан в свою пользу, устраняются от административ
ной и всякой другой власти над народом и делаются совершенно 
посторонними людьми по отношению к правам и обязанностям  
калмыков — из прежних владык их обращаются в ничто для 
формальной стороны жизни и даже уравниваются с ними в 
правах, как со свободными гражданами. —  Словом,—  наступил 
только конец юридическому рабству во всех его проявлениях. Сам 
же парод, получая свободу и права, не лишается прежних своих
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льгот по владению землей, по самоуправлению и не привлекается 
к отбыванию воинской повинности нату/юй ’'.

Кажется, все просто, ясно и удобопопя т о .  Тем  не менее 
религиозные процессии и иные воздейсзвпя па калмьжов со 
стороны не желавших нового закона ие пропши бесследно и 
заявили о себе даже в такую торжественную миму ly, как объявле
ние самого закона. В  день объявления закона собрана бьша масса 
калмьжов. После ’ ’служения” , совершенного но желанию главно
го пристава даже с ’ ’конем и всадником его” , после обеда, речей, 
вьшивки и проч. —  калмыки все-таки, выслушав все ’ ’теплые”  
слова и начальственные пожелания —  обратились к главному 
приставу с просьбой: нельзя ли составить общественный приго
вор, чтобы все осталось по-старому. "Двести с лишко.м лет... 
наши отцы... деды... вера"... сльппалось со всех сторон.

Но это бьшо уже предсмертной вспьшжой жсланш! оконча
тельно потерявших свои права и привилегии. Ж:ин. to.ih.ko, что 
главный пристав позволил себе не принять подававшегося ему 
прошения от имени кгшмьжов о восстановлении Н|)ав iioiioiia и 
вообще об отмене закона 15 марта 1892 г. Жаль, во iicpiti.ix, 
потому, что многае убедшшсь бы в бесполезное ги ” нраздннчш.гх” 
разглагольствований, красивых по форме и бессодержа icjii.m.ix но 
существу; а во-вторых, и особенно потому, что прошение п о б ы л о  
бы в своем роде важным историческим документом не в смысле
выразителя действительных желаний калмьжов и нх чувств к 
нойону и зайсангам,—  даже и не в смысле ноказанля понимания 
народом значения в его быте только что совершившегося (|)ак га —  
нет, прошение это явшюсь соломинкой, за которую силилось 
ухватиться утонувшее пропшое нойонов и зайсаш ов, соломинкой, 
предусмотрительно приготовггенной ими от имени бг.ииннх их 
рабов —  это одна сторона дела. С другой же (|)акг подачи 
калмьжами прошения ясно свидетельствовал об умении улусных 
властей обращаться с народом, ’ ’вдалбливать ему понимание” , 
говорил об их авторитетности, значении и доверии к ним. И иодаче 
прощения вьшилось все прошлое отношений к кшгмг.гкам прис та
вов и попечителей и вполне заслуженно поставило их в комичес
кое положение в самую, так сказать, патетическую минуту их 
фигурирования пред народом...

Затем —  соломинка эта сожглась бы самими кгшмг.жами 
вскоре же после объявления ’ ’закона” , если бы обт.явившие его 
имели осторожность не допустить в день объявления бестактнос
ти, повлекшей за собой недовольство калмыков, разные кривотол
ки и протесты, коими впоследствии и сумели воспользоваться 
недовольные. Бестактаость же эта настолько важна по своим 
последствиям, что мы о ней не умолчим. Состояла она, во-первых.
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в речах, в коих ’ ’начальство” , несмотря на болезненную подозри- 
тел1.И()с гь калмьжов, сразу заговорило о крещении, солдатчине и 
пр.; во-вторых, устроители ’ ’общественного обеда”  слипжом 
понадеялись на безапелляционность своего авторитета, простоту 
калмьжов и послушание приказам. Понадеявшись же, самовольно, 
ПС имея на то права, все расходы по устройству ’ ’обеда”  отнесли 
и а счет общ ества, даже пе предварив его о том и не спросив 
со 1ласия, но, дабы о(1юрмить расход и законно вывести его по 
приходо-расходным книгам, велели составить общественные ири- 
говоры. Таким исходом дела общество калмьжов поставлено бьшо 
в тупик потому, что все дум;ши и бьши уверены в том, что их 
угощают  не па общественные деньги. Думать же так калмьжи 
имели основание, благодаря прозрачным начальственным наме
кам на то в день обеда.

Разочаровавшись в уверенности, что ” па даровщину пообеда
ли ” , калмьжи начали роптать, и ропот свой часть более смелых 
родовых обтцеств облекла в общественные приговоры, коими 
прямо отказьшалась ” 1шагить за угощение”  и смело высказывала 
недоумение —  почему раньше не спросшхи их —  ”  желает ли народ 
тратиться на угошепие?”  Вьшшо неприятное gui pro guo ... В 
конце концов власть взяла, разумеется, свое. Но в народ пошла 
молва: ’ ’так с  нами всегда поступают; что хотят, то и 
делают... Теперь нойонов нет и защитить некому... кто поддер
жит старину?’’ Благодаря такому исходу ’ ’угощения” , калмьжи 
не избавились и от иронических замечаний со стороны своих 
сородичей, не бывших на торжестве. А что? Хорош о угостили 
вас? Платитесь-ка теперь!”  К этой бестактности вскоре же 
прибавтшась еще худшая —  именно, не давши народу оду маться 
и осмотреться, понять суть своего нового положения; не давпш 
улечься взбудораженным ст1застям, успокоиться от вольных и 
невольных волнений и притупиться вниманию к  самым разнооб
разным, в большинстве нелепьш, слухам,—  главный пристав 
решился наложить свое veto на получение самими калмьжами 
доходов с  отведенной в их пользование земли и на право распоря
жаться по своему желанию ие только излишком ее, но даже и 
пайками. Вредные последствия такого распоряжения не только 
перепутали, как  увидим, все экономические устои быта калмьжов, 
поставили их во враждебные отношения к русскому соседнему 
населению, с  коим связаны бьши интересы первых, и перепутали 
все  их долговые обязательства, но и заставили задуматься над 
своей дальнейшей участью, ибо обьиньпт источник средств к 
жизни взмахом пера вырван бьш из рук народа, и калмьжи 
окончательно сели на мель. Литпивпшсь же прав распоряжаться 
землей по своему усмотрению, народ невольно поставил себе
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подсказанный друтими (а может быть и сам по себе) вопрос: 
’ ’позволят ли есть, что хочется и когда х о ч сп я ; пе заставят ли 
переменить покрой одежды? Не запечатают ли хурулы?” ... Пошли 
тозжи, что ’ ’если дымы были, то не было бы этого ’ ’. Народ вновь 
остановился на своем пропшом; рспшл, что пережитое не так 
стр аш ю , как трядущсе неведомое, вновь возложил свои упования 
па ’ ’коня и всадника” , забьш прежние обидм... и примкнул к 
’ ’депутации в Петербург” ; дома же, в улусе, пачалош. озкрытос 
высказьшание недовольства ’ ’установленным порядком” и сож а
ление о ’ ’добром старом времени” . А так как выше указанная 
нами ’ ’мера”  главного иристава составляет, если можно так 
выразиться, эру в экономической жизни калмьжов, то мы подроб
но и рассмотрим ее, когда будем говорить о способах пользования 
калмьжами .землей; теперь же окончим рассказ о iioiioiiax и 
зайсангах.

Блаюдаря разным ’ ’оншбкам”  и преждеврсмсппосзи искою - 
рых мер, настойчиво проводимых в быт кюгмьжов, влияние 
iipHBmieiTrpoBaHHoro сословия на простолюдинов пока еще пс 
устранено и только формюгыю оно ’ ’отторпгуто”  от иослсдпих. 
Тесная связь эта будет продолжаться до тех пор, пока улусная 
администрация не будет заменена другим, болсс иодходяпгим 
органом уггравлеггггя, не имеюпгим ничего общ ею  с ипсгитутом 
главных ггриставов, поггсчигеггей и т. гг. Новый оргагг угграшгеггия 
ггавсрггое ггоймет, что и калмыки имеют права, умеют иметь 
законные желания и не нуждаются в няньках типа нойонов и 
попечителей с главным приставом во главе, ггоймет, что излигшге 
строгая опека убивает эггергцю, иггициативу, ггредприигичивость и 
вообпге расслабляюще шгияет гга волю и ум... К  чему давать право 
применять ггоговорку; ” из огтгя да в ггольгмя” ...

Небезьштересгго зггать, что законом 15 марта 1892 г. калмьжи 
освободились от привгшегированггого сословия чрез посредство 
выкупа с уплатой нойону около семидесяти тысяч рублей, т. е. 
суммы, составляюгцей пятшгетггюго сложнос ть ежегодно поггучав- 
гггегося им албана; такой же точно расчет ггроизведеи бг.иг и 
зайсангам, сообразгго с ггргг1гитавгтшмся им азгбаном. Но ггозгучили 
вьжугг только аймачные зайсанги, т. е. те, которые владели родами. 
Кроме вьжупа, еще в 1871 году нойон получил земелг.пый ггадел 
в 1775 десятин, айг^гачныс же зайсанги по 4 0 0  д. и безаймачпые гго 
200  д. гга дугпу. Вьжуггггьге деньги уплачеггы, как уже говоршгось, 
гге из государственного казначейства, а из кгигмыггкого обгггес гвен- 
ггого капитала,—  иньгми словами, калмг>жи сами себя выкугггнги, 
что с больпшм успехом можгго бьшо бы сдезгатг. и г ораздо раггыне...

Что же касается земли, отведенггой ггойоггу и зайсагггам в их 
пользование, то вопрос о ггей еще гге окончегг, почему и ггеизвестгго.

109



п р и таю  |'ся ли права на нее потомственными или же она останется 
во временном пользовании.

Ивиду нерешенности вопроса о правах на землю позволим себе 
высказаться, что, по нашему мнению, усадебная земля должна 
бып, потомственной, остальная же только во временном пользо
вании,—  иначе за что же дан выкуп? Одно что-нибудь —  или 
1СМЛЯ, или деньги. Положим, оставить привилегированное сосло
вие совсем  без зешги нельзя. Тогда пусть оно получит такой же 
душевой надел, как и прочие калмьжи. Ведь уравняли же нойонов 
и зайсангов с ’ ’простолюдинами”  в деле взноса ’ ’подымной 
подати’ ’ —  те и другие теперь одинаково взносят по шести рублей 
в год с кибитки, а пе с имущества. Почему же не уравнять и в 
правах на землю? За что давать ее больше, да еще в таком не 
пропорционально Г130мадном количестве? В  уравнении прав на 
одинаковое количество земли всех без исключения калмьжов 
справедливость пи в каком отношении не была бы нарушена. 
Земля не есть —  ни родовая, ни жалованная, ни благоприобретен
ная, а данная в 1871 году во временное пользование. Следователь
но, в признании временности прав на землю и в незакреплении, ее 
за потомством бывшего привилегированного сословия нигде и ни 
в чем не будет посягательства на чужие права собственности, ибо 
все калмьжи пока имеют только временные права пользования 
занимаемой ими землей. Зачем же допускать исключение для 
бывших нойонов и зайсангов? Справедливость заставляет пред
полагать, что так и будет постугшено, тем более, что не придется 
—  ни уничтожать документов, ни считать их недействительными, 
ибо никаких документов на эту землю, говоряпщх о потомствен- 
ности прав на нее —  нет и не бьшо.

Закончим курьезом. Законом 15 марта привгшегированное 
сословие привлечено ко взносу в казну податей ггаравне с просто
людинами и по одинаковому с ними окладу (6  р. в год). Такое 
уравнение показалось обидным для ’ ’ сословия” , как  бы  унижаю
щим его достоинство по происхождению. ’ ’Как! нойона, его 
сиятельство! нас, зайсангов! и пр. сравнять с простолюдинами?” 
” Да берите с нас вдвое, втрое, только отличите н ас” ...

Т ак  говорили обиженные и в таком смысле возбудили ходатай
ство пред министром государственных имущесгв; для поддержа
ния же ходатайства посьшали ходоков в Петербург. Но, как и 
следовало того ожидать, ходатайство окончилось ничем, хотя и не 
угомонило разгневанного самолюбия не славных потомков слав
ной и могучей когда-то орды Чингис-хана.

Т ак  миновала власть и богатство поработителей калмьщкого 
парода, и есть надежда, что с уничтожением разных инородческих 
приставов калмьжи стряхнут с себя гшесень проггшого. Избавив-

шнсь же о'г неггужных, но самолюбивых и власю лю бивых мундир
ных нянек, они вскоре уравняются с кресгьянамн и затем умело и 
o x o i H O  приналягут на зe^шю, в обработке K o i o p o i i  их спасение...

Обратимся теперь к калмыцко)! чиновной администрации и 
посмотрим, что она сделала и как огпосилась к калмгакам.

V.

Закон 15 марта 1892 г., похоронив власть и нрава iioiioiioB и 
зайсангов по отношению к кюш ьжам, нисколько не коснулся 
адмигшстративного управления ими,—  оно во всех час тях своих 
осталось прежним, покояпщмся на ’ ’Положении об уиравмсиии 
калмьжами” , изданном в 1847 году, и только усшгил и рас1ни|)ил 
права попечителя улуса передачей ему обязанносзсй iioiioiia. 
Вместо последнего во главе улусного управления стал ионсчи i сми. 
улуса и два его помогщшка.

’ ’Положением”  1847 года круг деятельности гюнсчигел я улуса 
и его помонщика сводшгся главным образом к чисто иолицсч1ским 
обязанностям. Громкое же и многозначащее название должносзи: 
’’попечитель" в сущ естве дела оставшшсь нусгым звуком. И эго 
потому, что тем же ’ ’положением”  нойону предоставлено бьшо 
право председательства в улусном управлении и вменялось в 
прямую и непосредственную его обязанность: ’ ’ведать калмьщки- 
ми землями, распоряжаться местами кочевых стойбищ, заботиться 
о продовольствии народа, развитии скотоводства, склонении кал
мьжов к  оседлой жизни и занятию земледелием, ходатайствовать 
об удовлетворении их законных нужд, увеличивать общественный 
капитал, заботиться о благосостоянии народа и добром его пове
дении” . Словом, вся судьба ггарода и по преимуществу экономи
ческое его положение находились в руках нойона; попечитель же 
улуса являлся как бы чем-то придаточньгм к  нойону, со второсте
пенными, мало значащими правами и мог действовать не иначе, 
как по совету с нойоном, но только с правом входить в критичес
кую оценку ’ ’действий”  его, ’ ’несогласных с законом” , о чем и 
доносить высш ему начальству. Иначе говоря, попечителю вменя
лось в обязанность быть улусным ’ ’недреманным оком ” , должен
ствующим зорко смотреть за всем, что делается в улусе, и если 
этому недреманному оку приходилось узреть что-либо несуразное 
и прогивное законам, оно должно бьшо спегпить с ’ ’ доношеиием’ ’ , 
’ ’дабы тем оградить интересы народа и предотвратить могупще 
быть ущербы казне” . Роль незавидная, если смотреть на нее с 
’ ’формальной точки зрения’ ’ . Но при желании нос гунат ь нелицеп
риятно и действовать не токмо за страх, по и за совесть —
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попсчигсль, помимо его чисто полицейских обязанностей, мог 
мноюе делать и в пользу, и во вред калмыкам, мог быть действи- 
1СЛЫ1ЫМ их попечителем и ограждать интересы народа от произ
вола нойонов и зайсаш ов. Оставляя в стороне форму и основыва
ясь на точном смысле ’ ’Положения”  1847 года, попечитель 
сосредоточивал в лице своем и мирового посредника, и нотариу
са ', до введения же судебной реформы в Ставропольской губернии 
он был и мировым судьею по ’ ’смешанным”  делам (т. е. в тяжбах 
калмьпсов с русскими), и судебным следователем. Но па беду 
калмыков улусное око всегда бьшо вообще подслеповато и 
обладало способноезию зорко видеть только свою пользу. Что же 
касается полицейских дел, то в сфере их попечитель пользовался 
совершенно независимой от нойона властью и разделял таковую со 
своим помопщиком, не имевпшм никакою  самостоятельного 
значения в улусе.

Затем в пл ате улусного управления состоял и состоит епю 
письмоводитель, писец, письменный переводчик и толмач.

О письмоводителе говори л, нечего, обязанность его одинакова 
во всех канцеляриях. Но зачем ” сии два” : трлмач и письменный 
переводчик? Выходит, как будто один пишет и переводит, а другой 
толмачит переведенное. Интереснее же всего то, что много уже лет 
служапщй при управлении толмач ни одного слова ие знает по- 
калмьпщи.

Все ’ ’чины улусного управления”  в материальном отношении 
более чем обеспечены. Так, попечитель улуса получает до 1800 
руб. в год, его помощник около 120 0  руб., письмоводитель до 600, 
писцы и толмачи от 25 руб. до 4 0  руб. в месяц. В есь этот расход 
пополнялся из калмьпщого общественного капитала; из него же 
черпались средства и па все другие расходы по содержанию 
улусного управления и канцелярии его, так что собственно казне 
калмыки и управление ими ничего не стоило.

К числу улусной администрации, хотя уже и не чиновной, 
следует отнести также и родовых писарей, получающих от пятнад
цати до двадцати пяти рублей в месяц.

Затем верховным жрецом всей этой ’ ’улусно-полицейской 
команд!)!”  состоит главнь!Й пристав, живущий в Ставрополе- 
К авказском и заведуюпщй также ’ ’магометанскими народами, 
кочующими в пределах Ставропольской губернии” , как-то: эди- 
санцами, эдишкульцами и др. Права и обязанности главного

'Договоры, не засвидетельствованные в улусном управлении, равно и 
кошракты, считаются недействительными и не должны быть свидетель
ствуемы нотариусами.

ирис гава можно точно обозпачи гь следующими иемно1ими слова
ми: ’ ’надзирать, напрагшять, разрешать, карап., охранять и сохра
нять” . Охраняет он одни обзцестнепные каииз алы, все же осталь
ные обязанности сводятся к  операциям над народом и ’ ’чинами” . 
За исполнение эгих обязанносге!! oi! получасз до пяти тысяч 
рублей в год из обзцественных сумм. Жалованье огромное и... 
напрас!1ое. Вообще все служащие в инородческом управлении 
получают, как говорят ставропольцы, ’ ’не русские, и инородческие 
оклады ’ ’.

Оставзгяя в сторозге помозцпнков попечителя улуса и ггиже их 
стояпщх па улусзюй служебпо-иерархическо!! лесгницс, но при
чине несамостоятельности круга их действий, обрагнмся к ггоие- 
чителю улуса —  не как к лицу, а как к должности. Эта оговорка 
необходима, ибо меткое замечание Гоголя, что стоит ггрои пгсс гт. 
печатно брашзое слово и навер!!ое найдется кто-либо из жсзгагощггх 
принять его на свой счет —  и теперь справедливо. Итак, кгг.г будем 
говорить о должности, а тте о лицах.

В  долгий период господства нойонов, в особенности до 1871 
года (до разверстки зелши), попечителю улуса жилосг. хорошо, 
даже очень xopoino. По словам знатоков их жизни вг.гходи г, что у 
них каждый день бьша масленица, и затем во всю iiocjreayroiriyio 
свою жизнь они не з!1али поста, если бьиш умш.г и xopciirinin масло 
и сыр про черный де!1Ь. Едипствепзю, что делюю iiopoii масло 
горьким и сыр соле!1ым, это неизбежные столктювепия с нойоном 
и зависимость от !iero, если и не служебт!ая, то чрез посредство 
’ ’влияний в губерт!ии” . Суть в том, что по служебному своему 
положению попечитель должез! бьш бьпъ, как мы уже сказали, 
’ ’иедреманиьтм оком” , что нойонам не всегда бьшо по нутру. Для 
того же, чтобы ’ ’дело”  тшю !ia лад, попечителю, если он бьш i!c 
враг себе и не ’ ’разоритель семьи” , приходилось входить в сделку 
со  мтюзими из нравственных требований и заключать !!емое, по 
вьшодное по своим последствиям соглашение с нойоном —  вроде, 
например, такого: ” Ты  мозтчи и закрой око” , мимичееки показы- 
в<ш нойо!! попечителю, ” и благо ги будет и долголетеи будеши в 
улусе” .

’ ’Ладно! не ме!пай только пахтать масло,—  отвечал попечи
тель,—  да хвали мет!я где следует’ ’ .

История попечителей свидетельствует, что почти все они не 
бьши себе врагами, имели здравый ум, практическую сметку, 
почему и предпочитали лучше дремать, нежели вг.ггаранщвать 
глаза и входить в пререкания с ттойонами. К тому же последнее 
бьшо весьма и весьма опасно. Hoiioi! нолучал более двенадцати 
тьюяч рублей в год, дохода этого тзе moi лишитт.ся, пользовался 
полной доступностню во всех ’ ’домах” , имел вес в губернии, и
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слово его принималось в резон. А все это бьиш настолько веские 
данные, ч ю  попечителю как чиновнику, притом не сановному, 
трудно б|,1ло бороться с нойоном и идти наперекор его желаниям. 
11а случай же пробуждения недреманного ока и помехи в чем-либо 
iioiioHi.i имели полную возможность залепить око и сделать его 
навеки безвредным для себя. Соображаясь с этим, попечитель 
об|.|кновенно смирялся,—  особенно на первых порах службы в 
улусе, не перечил нойонам, ие раздражал их самолюбия и... благо 
ему было.

Но так уж устроен человек, что чуть только он ’ ’оперится”  и 
почувствует ожирение кармана, как и начнет колобродить. Истина 
эта оправдывалась, между прочим, почти на всех попечителях, 
бьшших в улусе. ’ ’Поджившись”  (так характеризуют местные 
обыватели результат взяток) и ’ ’иасытивпшсь” , даже и не всегда 
” до отвала” , все они кончали ’ ’подрьпзанием корня”  —  иначе 
говоря, так или иначе начинали ссориться с нойонами, ’ ’подкапы
ваться под них’ ’ и заявлять кстати и некстати о том, что, у них есть 
чиновничье самолюбие и запльшшее чужим жиром понятие о 
’ ’чести мундира’ ’ . Понятно, что из таких ’ ’пререканий’ ’ с нойона
ми толку для народа не выходило, и попечители по настоянию 
нойонов так или иначе ’ ’вылетали из улуса” . Один же из них, 
выражаясь местным жаргоном, даже бьш избит калмьжами, но уже 
по собственной инициативе последних без всякого в том участия 
привилегированного сословия.

Вообщ е говоря, причиной ссор нойонов с попечителями улуса 
бьшо отнюдь не ’ ’стояние их на страже калмьщких интересов”  —  
нет. ’ ’Соблюдение закона и запщта народа от притеснений” 
служили только канвой, на которой плелись, сплетались и пере
плетались личные страсти, мелкое самолюбие, зависть к  ’ ’нажи
в е ”  другого, ’ ’поддевка”  друг друга на почве взяточничества и 
других хищений. Затем с течением времени личные недоразуме
ния и недовольство переходили в ссору, оканчивавшуюся традици
онным: ” мы с вами служить вместе не мож ем” . Народ же, его 
интересы, запщта от несправедливостей и забота об его благосос
тоянии в  ссорах попечителей с нойонами не играли никакой роли.

Судя по воспоминаниям калмьжов и с не меньшей достовер
ностью по рассказам арендаторов калмьщкой зеьши — попечители 
никогда не бьши для калмьжов попечителями в том смысле, как 
понимал и понимает эту должность закон и как следует понимать, 
зная значение этого слова. По общему отзыву всех  и каждого, 
попечители улуса считали ниже своего достоинства заговаривать 
с калмьжами человеческим язьжом. Брань, кулаки, плети, казачьи 
шпайки, ’ ’сидение в казарме” , оплеухи и ’ ’затрещины”  ” по 
поводу и без оного”  — вот что ’ ’преподносилось твари”  (местное

выражение) вместо ’ ’язьжа”  при всех спошспиях с народом. 
Особенно же памятно пароду "сидение в каицш ах", о котором 
калмьжи без нервного содрогания и всп о м ш т . не могут; по их 
словам, за час ’ ’сидения”  в казачьей казарме они готовы бьши 
поплатиться годом тюремного заключения, до ю го  оно бьшо 
ужасно.

Расскаж ем о нем.

При улусном управлении, расположенном па самой оздален- 
нейщей окраине Болыпе-Дербстского улуса, имсппо в сслс Ива
новке, устроены бьши казачьи казармы для помсшсппя казаков, 
высьшаемых в улус из Кубанской области для огправ.лспия 
военно-полицейской службы. Казаки всегда бьши слепым орудием 
в руках попечителей улуса, всякое приказание их испо.1тя.лос1. 
точно, несмотря ни на противозаконность его, ни на ж есю ко си .. 
Так вот, если бьшало калмьж в чем-либо провинится шш же кип.ко 
будет заподозрен в совершении преступления, даже и без основа
ний к  тому, то его вызывали в улусное управление и в случае 
"запирательства"  посьшали "одуматься"  и "подумать" в 
казарму. Казаки же хорошо знали, что нужно делать с присланным 
к  ним калмьжом. Такого несчастного не только бшш и ис тязюш, 
но и всячески издевались над ним... Не бьшо то)! жестокости, не 
бьшо ’ ’издевки”  и ’ ’надругательства” , которого не производили 
бы над калмьжами тороватые на это казаки, видевшие в лице своей 
жертвы —  не равного себе человека, а тварь, мучить которую они 
не считали для себя ни грехом, ни жестокостью. Истинно зверская 
ж естокость казаков и теперь еще с болью в сердце отзывается у 
калмьжов при воспоминаниях о ’ ’казарменной бывальтцине” .

В се  искусство в истязаниях над ’ ’тварью”  должно бьшо 
состоять в том, чтобы не оставалось на теле ’ ’знаков” , кои мотли 
бы изобличить казаков,—  разумеется не пред попечителями, а гак, 
на всякий случа)!,—  в том, что они ’ ’проделывали”  с тварью.

Понятно, что после такой ’ ’побывки”  в казарме К!и1мьж 
’ ’одумывался”  и, лигпь бы избавиться от казармы и сидения в пей, 
охотно возводил на себя все, что нужно бьшо и угодно попсчиз елю 
и сознавался  в совершении таких преступлений, о коих и понятия 
не имел. Но попечителям не бьшо дела до того, правдивы ли 
показания, сделанные под страхом и болью от истязапи)!; им нужно 
бьшо только то, чтобы преступник бьш налицо и созп;шся в 
совершении взводимого на него престугшения. Нужно же это бьшо 
для того, чтобы официально доказать, что власть не бездейству
ет, напротив энергично заботится о раскрытии преступлений, 
предупреждении и пресечении их. Затем, если па суде калмьж и
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отк;ш ,1и;игся от своих показани!!, придуманных им в казачьей 
казарме,—  ис беда. ’ ’Все калмыки и всегда врут; воры же они 
заведом ы е’’ —  вот конек, на котором попечители всегда и 
выезжали благополучно, не спотьжаясь на обвинениях их калмы
ками в жестокостях и истязаниях.

’ ' В зубы ему, вору, в зубы дать бы, да хорошенько —  тогда он 
и созшшся бы... А  то нежности!.. Вы, Джембинов, что скаж ете?., 
вы, Соктогоров, что знаете?.. Да разве можно так обращаться с 
гварыо?”

Так и в таких словах негодовали попечители улуса, присутст
вуя в окружном суде в качестве свидетелей по калмьщким делам, 
и почти вслух высказыв:ши свое негодование на мягкое обращение 
членов суда с ’ ’каторжной тварью ’ ’; мало этого, в этой мягкости 
обращения  видели позворство престугшениям и убеждали других, 
что суд мешает им, попечителям, искоренять преступления в 
улусе.

’ ’Если бы и на суде, как в улусе, трещали калмьщкие зубы и 
скулы  и трещали бы за все, за самомалейшие пустяки, тогда дело 
другое. М ожно бьню бы бороться с ’ ’поганью”  и выбить из нее 
привычку воровать...

Эта теория искоренения преступлений всецело царила в улусе. 
Бш1И калмьпсов и нойоны, и попечители улуса, и их помопщики, 
и писаря; с их же легкой руки бшш и все, кто только хотел, так что, 
по словам самих же калмьпсов, не бил их только ленивый. От 
нарочитых же жалоб начальству, кроме заявлений у ’ ’м ирового’ ’, 
на побои калмьпси положительно отучены и даже со страхом 
помьшшяют о 1шх, ибо из горького опыта знают, что им своей же 
’ ’шкурой” придется отвечать за подачу ’ ’поршений’’ (прошений).

Мы уже упоминали о том, что за последнее время не бьшо 
случая, чтобы кто-либо —  не только из попечителей улуса, но 
даже и из частных лиц,—  ответил за побои калмьпсов. Начиная с 
самого отдаленного прошлого, калмьпси знают только один слу
чай, когда помошцик попечителя улуса А. бьш сослан в Сибирь за 
то, что до смерти ’ ’засек под розгами ’ ’ одного из них. Другой же 
случай жалобы, тоже на ’ ’помонщика”  Р. главноначальствующе
му на Кавказе за истязания и побои —  окончился ничем. Дело 
затерли, замазали, исказили, и виновник оказался кротким агнцем. 
Если же письмоводитель Я . и загшатил по пршовору мирового 
судьи сто рублей калмьпсу за побои, то это исключительньш 
случай, исключительны!! потому, что Я . никто не захотел поддер
жать. И только недавно, именно в 1893 году, попечитель улуса Г. 
в своих истязаниях калмьпсов настолько перешел все возможные 
границы, что дело о нем не могло быть скрыто, почему и попало 
в руки судебного следователя. Исхода его мы не знаем, но оно так

характергго и ггастолько, гго-вид1гмому, ггеггравдоиодобгго, что мы 
считаем нужным предагь его гласности, гге сгущая, а напротив, 
смягчая краски.

В  1893 году калмглки Икитуктуггова рода, пуждаясг. в деньгах 
гга покупку корма дггя скота, которг.гй в ту ггсобычаггио суровую 
зиму со  страпшыми ее вьгогами и метелями массами ироггадал с 
холода и голода,—  твердо решили пе взносить гг улус нос уггравле- 
пие для храггепия собственных своих денег, слсггусмг.гх им с 
арендаторов за землю, на что, разумеется, и имели бсссиорггое 
гграво. Попечитель же улуса Г., несмотря па всю омгтгидпость 
нужды народа в деньгах, настаивал на своем и, опираясь иа 
распоряжение главного пристава, требовал от кюгмгакогг и их 
арендаторов, чтобы деньги бг.ши отданы ему. Посггс исодиократ- 
ггых, но безуспегшгых пререкаггий попечитель conriui общее пгси- 
ггьш сход. А так как калмьжи и па сходе заявили, что они ш' мо: у i 
дать нужных им денег и не пошшают даж е права, по которо му 
хотят отобрать от них их же собственные деньги, то Г. ггмо го 
того, чтобы разьяшгить калмьжам смысл своих грсбоггашм! и 
сказать им что-либо более разумное, чем: ’ ’так фсбусг iлаюиаг) 
пристав, а вы  должны подчиняться и выворачивать сггои карманы, 
а ие рассуждать о каких-то своих глупых нуждах и ггравах иа свои 
деньги” ,—  велел сходу собраться на другой день, гго ис предупре
дил, для чего. Собравишйся ira завф а народ сбипи и куму 
вызванные ночью казаки. На вопрос Г., ’ ’желают ли о|да|гап> 
деньги” , калмьжи скромно заявшги, что не могуг иначе 
’ ’лишимся скота и сами голодны будем” . Слова эги показалисг. 
возмущением, и Г. велел казакам обнажить шашки и "в з я п .” 
подлую тварь в нагайки” . Приказ бьш в точности исиолиси. 
Н есмоф я на то, что сф усивш ие калмьжи не оказгавюги никакою  
’ ’сопротивления” ,—  казаки все-таки ’ ’атаковазги”  их, игбили 
нагайками и исполосовали саблями, одному же из них да же irainum 
лшщ. При этом сам Г. гге отставал от казаков и ггрииимал самое 
деятельное участие в избиении ’ ’паршивцев” , г. с. калмгаков. 
М ало этого, в то время, как казаки фомили ’ ’ггоггищсв” , I’. 
успел ворваться в хату арендатора земли, ггрииязгся кричагг., 
ф озить ’ ’казаками”  и лезть ко всем  с кулаками ” до мордг.г” . 
Словом, наделал такого переполоху, что одна из хозяек кггар игры, 
женщина беременная, с  перепугу ’ ’ф онулась умом” и ггскорс же 
преждевременно родила.

Понятно, что после такого разф ома перенуг аггпыс и избитые 
калмьжи, арендатор и его семья не только отд;иш Г. деньги, ио 
готовы бьши отдать ему и последнее свое достояние, згигггь бы 
избавиться от казацких нагаек.

Деньги получены, калмьжи избиты... кажется бг>г и конец

116 117



исюрии. Так нет же —  Г. этам не офаничился. Он счел 
необходимым еще и арестовать старшину и двух ’ ’почетных 
сгариков” , которых торжественно как фоф еи своей победы и 
повез с собой в г. Ставрополь-Кавказский, чтобы посадить в 
I юрьму ” за бунт и сопротивление власти’ ’ . К  счастью, 1'убернатор 
иначе взглянул на дело, не допустил последнего издевательства над 
ИИ в чем неповинными калмыками, и ’ ’арестантам”  дана бьша 
свобода. Поступок же Г. остался безнаказанным, и он продолжал 
служить попечителем улуса до конца июня месяца, т. е. до 
времени, когда он сам сознался главному приставу, что расф атш ! 
казенные деньги...

Не правда ли, что все это настолько дико, что с ф удом верится 
в возможность таких фактов? Между тем все это бьшь —  и бьшь, 
случившаяся не где-нибудь в медвежьем углу, не на окраинах 
наших, а близехонько и в 1893 году. Естественно возникает 
вопрос, что же раньше продельшали попечители?..

Кстати, расскажем иптересньш конец службы Г. в Больш е- 
Дербетском улусе, так как конец этот весьма характерен для 
"попечителя".

Расф атив около ш естисот рублей общественных калмьщких 
денег, Г. в июле месяце 1893 года уехал в г. Симферополь, а затем 
уже в 1894 году ухиф ился изобразить из себя начальника поф а- 
ничной сф аж и, полковника П. и по подложным ассигновкам на 
его имя пытался получить из армавирского казначейства (Кубан
ской области) сто тысяч рублей из числа двухсот тысяч, аккреди
тованных на сформирование пофаничной бригады. Документы и 
ассигновки так ловко бьши подделаны, что у казначея не бьшо 
основания заподозрить Г. в мошенничестве и подлогах, тем более, 
что из г. Тифлиса от тамшшшх властей получены бьши телеф ам- 
мы, подтверждавшие факт необходимости вьщачи денег, а из 
Ставропольского казначейства выслали деиын на усиление средств 
армавирского казначейства же. Словом, все подготовлено бьшо 
настолько искусно, что Г. непременно получил бы деньги, если бы 
на беду его в числе служа1цих в армавирском казначействе не 
оказался один из товарищей ловкого плута, который, узнав Г., 
секретно дал знать о том казначею, а затем и атаману кубанского 
казачьего войска, который немедленно и арестовал мнимого П.

О крайне интересных подробностях этого дела мы не будем 
говорить. Ими переполнены все кавказские газеты за февраль и 
март месяцы 1894 года.

Пред последним мошенничеством Г., разумеется, побледнеез 
иа суде дело об истязании им чрез посредство казачьей команды 
калмьпсов Икитуктунова рода, и оно заф ется ” в совокупности 
преступлений”  его, хотя, по нашему мнению, оно важнее мозпеи- 
пичества в армавирском казначействе.

Говоря вообще о всех попечителях Болыне-Дербетскохо улуса 
и оставаясь только в пределах правды, без преувеличения фактов, 
нужно заметить, что всеми ими приним;шось за сиезему —  видеть 
калмьпсов всегда и во всем виновазыми и признавагь, что неспра
ведливых жалоб на них не бьшает. Исходя из jio i i  точки зрения, 
хорошо известной кресзьянам и арендаторам, имеющим непосред
ственные сношения с калмьпсами, каждый попечиз ель принимал за 
истину всякие пебьшицы от ’ ’жалуюнщхся на твар1.”  и, не входя 
в дальнейшие разбирательства, по-свойски расправлялся с ’ ’вора
ми и мошенниками от чрева матери своея” , что и сз авмл себе в 
особенную заслугу и гордился пред другими своев) сзротосзз.ю, 
авторитетно закапчивая свои фшшппики в запщту иравезнеиио- 
воспитательного значения собственного кулака и казачье!! илез и 
—  уверением, что ’ ’иначе ничего не поделаепп. с этой iioi аиыо —  
калмьпсами. Слов она не понимает; только кулак и шють и moi уз 
научить ее восьмой заповеди” ...

Не офаничиваясь, так сказать, единичными, собственноличны
ми и казарменными расправами с ’ ’калмьщкой поганью” ,—  
попечители и главные пристава периодически усфаивали еще и 
’ ’общественные порки” , ” па миру”  показьшали, как закон караез 
преступ1шков.

’ ’Порки”  эти усф аивались обьпсновешю так.
В о  время ’ ’служебной поездки главного пристава по кочевь

ям”  в каждом роде в заранее назначенные для того дни собирюшсь 
общественные сходки не из одних только выборных от рода, а со 
всего мужского взрослого населения. На сходках в присутствии 
’ ’всех  чинов”  улусного управления и казаков сначала ’ ’разговоры 
разговаривались” , как говорят калмьпси, знаюшце русский язьпс, 
или же ’ ’переливалось из пустого в порожнее” , как отзывались о 
том же русские крестьяне,—  и все в ’ ’мягком” , заифьшающем 
тоне ” с посулами” . После такой предварительной подготовки 
приступалось к  ’ ’вычитьшанию”  калмьщких злых деяний, но уже 
повьппепным тоном; в конце причитани!! обьявлялось, что ’ ’про
ступков и преступлений без наказания нельзя оставить” ..., а 
посему: ’ ’так одумайтесь же, мы вас оставляем и на время уйдем, 
потолкуйте между собой, укажите нам порочных своих родовиче!! 
и тогда составим приговор о наказании их розгами, даб |>1 эзо 
послужило добрым уроком не токмо для воров и преступников, ио 
и для всех  остальных, у коих не чиста совесть” .

” Ну что?., поняли? Смоф ите, чтобы не приишось вам каязься, 
если не укажете на негодяев из вашего обищ ства...” , ipoino 
за к а т и в а л о сь  начальническое воззвание к ’ ’чесзи общ есзва” .

Родовичи, жалея своих собратов, ’ ’неремииаются” , озказыва- 
ются выдавать, уверяют, что в среде их пет особенно порочных 
членов, что все они ’ ’богу ф еш ны и пачальсзву виновазы” , но 
непременно постараются исправизз.ся к лучпгему и з . д.
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Такие ’ ’отнекивания”  раздражают начюгьство, и оно уже 
nieiiiio, с ’ ’прискоком”  и внупштсльными жестами замечает:

' I laiipacHO время теряете. М ы знаем, кто из вас воры и таковых 
сами накажем; но тогда вам же всем хуже будет. Сгонят ваши 
кибшки в одну кучу, поставят казаков и никуда никого не будут 
о т у с к а т ь . Одумайтесь. И без вашего приговора имеем право 
выпороть, кого захотим, ибо вы все воры наголо. —  Но вам же 
■пучше будет, если вы сами укажете своих негодяев. Эго будет 
свидетельствовать о том, что среди вас пет потворщиков ворам 
и мошенникам, что сами вы способны к исправлению и понимаете, 
что закон запрещает укрьшать преступников”  и пр. в этом же 
роде. Калмьпси убеждаются, наконец, в том, что им нет возмож
ности отклонить беду, что милости им никакой не будет, и по 
общему между собой совету избирают из среды своей две-три 
жертвы искупления вин всего рода и обрекают их на удовлетво
рение начальнических понятий ’ ’об  искоренении зла в народе и 
держании его в почтительном страхе и уверенности, что закон 
не дремлет и власти бдят, стоя на страже е г о ’ ’. Быть может, 
калмьпси были бы и устойчивее в деле запщты своих собратов от 
розог, но угроза ’ ’сбить”  кибитки в одно место всегда оказывает 
сильное давление па решительность отказа в выдаче ’ ’виновньк” . 
Сбор кибиток в ’ ’кучу”  равносилен обречению народа на голод, 
в особенности летом.—  Колодцев нет, корма для скота тоже; 
отлучаться из хотона не смей, если не отпустит начальство —  
словом, томись без воды и пипщ скот и люди. В о  избежание такой 
перспективы, пе раз уже изведанной калмьпсами, волей-неволей 
общ еству, дабы не страдать массой, приходится удовлетворять 
требованию начальства и указывать как на воров на безответных 
своих членов, по преимуществу бедняков, наказанием которых 
приобретаются общественное спокойствие и нестесненная жизнь.

Выдачей ’ ’негодяев”  начальство остается довольным и даже не 
интересуется узнать их cuniculim i vita, а просто велит попечителю 
улуса ’ ’начернить’ ’ общественный приговор о желании наказать 
розгами воров, проредактирует его, исправит текст в местах, где 
не сильно оттенены причины наказания, сделает добавления и со 
словом ’ ’валяйте”  отдаст писарю ’ ’набелить” , т. е. переписать 
приговор ’ ’начисто” ; покуда же писарь пишет:... ” по сему, по 
общ ему нашему согласию, мы единогласно приговорили подвер- 
гауть таких-то двадцати пяти ударам розог...” , на сцену являются 
казаки и стелется солома, на которой по очереди и распластыва
ются обреченные на истязание. По обеим сторонам обнаженной 
части тела становятся казаки с пучками розог и по команде 
’ ’ассистента экзекуции”  мерно, не торопясь, дабы ассистент не 
сбился со  счета, хлещ ут по ни в чем ие повинному телу. Раздается

отвратителып.ш свист розог и жююбпьп! стон жс|1ГВ1.1, по ассистен
та это пе смуп1ает; свист и стон пе огзываюгся болезпсппо в сердце 
его; напрогив, он как бы с особенным смаком счи i ас г удары и при 
этом, приказьгеая казакам бить ’ ’пореже, да покрепче наддавать” , 
’ ’вьииты вает”  вины наказуемого. По и этого м;шо, считающий 
удары розог умыпшешю сбивается со  счета и ошибку свою 
поправляет злорадным пршовариваиисм:

” А это тебе за то, чтобы не жаловался, не жа.ноюшся, не 
жаловался... пе будешь, не будешь, пе будешь кляуиш чагь... Не 
воруй, пе Bopyii, пе Bopyii... Не вводи, ие вводи меня в i рсх... Сыпь, 
сьшь, сьшь ему, каналье. Жарь, жарь, жарь” .‘

По мерс же произнесения этих слов казаки ” в дне руки” 
продолжают ’ ’сыпать удары”  и ’ ’жарить”  юдающ ш о сю пы  
калмыка. Благодаря же таким ’ ’оншбкам”  в счете, iiaKaiycMi.iii 
получает двойную порцию. Замечательно, что калмыки с ч т а н п  
для себя больпшм позором кричать под ударами розог. Они только 
глухо стонут, некоторые же, дабы не издавать и стонов, пред 
наказанием розгами берут палку в рот и грызут ее, что сердобол!.- 
ным улусным начальсзвом и не возбраняется.

К  числу давно уже забытых в Европег'юког) России особеннос
тей наказания калмьжов розгами нужно огпести и гу предвари
тельную подготовку к нему, какою занята бывает улусная адми
нистрация.

По мере усиления воровства в улусе распложается и переписка 
с разными ’ ’ местами и лицами”  —  то о поимке воров и грабителей, 
то с обьясггеггиями ’ ’ причигг усиливгггегося воровства’ ’ , то ггишутся 
ггроекты ” об уничтожении грабежей и разбоев” , то составляются 
целые соединенные комитегьг для выработки ’ ’руководящих на
чал, приняв кои за основу, можгго надеяться, что хинщичество и 
воровство, еси не уггичтожится в Больше-Дербетском улусе, то 
значительгго ослабеет” . Но коггечггым результатом всех рассужде
ний и ггереггисок являются ии^гем ггезамеггимые, как самая ради- 
казгьггая исггравителыгая мера паказаггия, все те же розга. И нужно 
заметить, что характерггьгм признаком мггогошгодггости переписки 
служит число ггаказаггггьгх розгами калмыков. Чем обильнее 
ггереггиска, тем болыне ’ ’полосуют тварь” . Последним ’ ’номером 
бумаг”  исходит предписаггис попечителю улуса —  к ггазпачсппо- 
му числу приготовить должггое количество розог. Вог гу г-го и 
начинается комико-трагггческая деятельность улусггого ггачшгьст- 
ва. Пзвестгго, что в калмг.щкой степи нет ” матери;ига д)гя заготов- 
леггия орудий ггаказаггия педагогическогг части rcjra” . Не только

' Передаем факты, видешгые нами лично.
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лесов, по и кустарников не водится. В  приходо-расходной же 
см егс па этот предмет пет назначения,—  ’ ’хоть па свои покупай” , 
иГю ПСЛ1.3Я же составлять общественных приговоров об отпуске 
|)одовых сумм на предмет покупки в г. Ставрополе розог. В  этом 
с лучае выручают попечителей из беды метлы, ежегодно закупае
мые целыми возами в г. Ставрополе-Кавказском для ’ ’уничтоже
ния пруса” '. Дня за гри-четыре до приезда в род главного пристава 
попечитель улуса делает распоряжение; ’ ’запшть в рогожи требу
емое количество розог, выбранных из метел” , причем обращается 
внимание на длину и гибкость прутьев. Зашитые в рогожу розги 
секретно развозятся по родам, в коих назначено ’ ’быть порке” . 
Секрезно это делается для того, чтобы калмьпси ’ ’не пронюхали’ ’ 
о предстоящем им наказании и пе разбежались бы.—  Опасаясь 
этого, с розгами и возятся как с писаной торбой, сохраняя 
серьезность и таинственность такого важного в глазах улусной 
администрации события, как ’ ’порка”  калмьжов.

При ’ ’ секанции”  калмьжов не обходилось дело и без игры в 
великодушие. Так, ’ ’по приговору’ ’ назначено бьшо высечь одного 
старика в числе других пяти жертв, что и было объявлено ему; 
конфиденциально же решили, ввиду старости его и болезни, не 
наказывать розгами. Несмотря же на такое решение беднягу все- 
таки ’ ’обнажили” , когда пришла его очередь, положили на 
солому, велели казакам ’ ’приготовиться” , т. е. поднять руки с  
розгами для удара, и в тот миг, когда они готовы бьши опуститься 
на тело испытьшающего муки ожидания первого удара, раздалась 
команда ’ ’стой” . Казаки опустили розги, старика подняли, дали 
ему, дрожащему от страха и позора, возможность одеться, прочли 
должную нотацию, дали понять, что он обязан восчувствовать все 
великодушие начальства, обратили на это внимание всего общ ес
тва и, самоуслаждаясь великодузпием своего поступка, подтверди
ли, что в их руках ’ ’право и миловать и наказьшать” . С тар и ки все 
общ ество слущали... молчали... минута бьша тяжелая и кончилась 
тем, что старик пал в ноги начальству; —  общество же, как бы 
очнувшись от кошмара, кланялось и благодарило за избавление 
старика от позора... В  общем получилась картина, умилительная 
для экспериментаторов, гнетущая для постороннего зрителя и 
бессмысленная, но тяжелая для калмьжов, справедливо удивляв
ш ихся и не понимавших причин, побудивших к  ’’проделыванию  
комедии раскладывания и прощения’’. Устроители же этой коме
дии, вероятно, не знали, что для чрезвьиайно стыдливых калмьжов 
самым тягчашпим наказанием служит именно обнажение ’ ’позор-

' Прус — род насекомых подотряда саранчовых. (Примеч. ред.)
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них частей тела ’ ’, а не побои, в каком бы то ни б|,шо виде. Побои 
дял них —  ничто; они привьжли к ним, но не hihihi.ikjih обнажать 
то, что не  принято обнажать и ч ю  по валидны их считается 
велича11пшм позором. Ою дователыю  —  для помилованного ст а
рика, в сущ естве дела, никакой милости не было в освобождении 
от TejiecHoro наказания, раз тело бедняш бьпю обнажено. Напро- 
1И В —  он перенес жесточайшую нравственную нызку. 1 1с|)енеспш 
же ее, что называется, до конца,—  вынужден бьп1 еще и кланяться 
в ноги и благодарить —  иначе ю воря, должен был нрнбави гь 1шюс 
унижения к  испытанной уже пытке позора... Ч ю  должен бьш 
чувствовать старик, клапявшшгся в ноги своим милостивцам —  
думаю и без слов понятно...

Н о быть может, несмотря на все выводы науки о вреде т елесных 
наказаний вообще для всех людей,—  по отношению к калм1.жам 
в виде исключения эти вьшодтл оказываются ложными и калм1.1ков 
можно нравственно воспитьшать только чрез посредство кулаков, 
штетей, розог, казарменных сидений,—  в  особенности же розог, 
как наиболее действительно)! меры исправления?.. Посмотрим, 
что на этот вопрос отвечают всем  известные в улусе факты и 
факты непреложные.

П осле одной из вышеописанных ’ ’публичных экзекуций” 
участвовавпше в обтцествениом сходе калмьжи, ра.зьезжаясь по 
своим хотонам, напали на отару овец, распугали ее и захватили из 
нее несколько штук. Ф акт весьма важный. Не вдолте спустя, а 
сейчас же после созерцания пачютьнических приемов ’ ’внедрения 
нравственности в народе чрез посредство розог” , находясь под 
свежим, пе потерявшим еще своей остроты впечатлением от 
процесса наказания, со звоном егце в ушах от выслушанных 
нравоучений, свиста розог и уф оз, что ’ ’если воровство будет 
повторяться, то примутся еще более строгие меры”  —  калмьжи, 
едва успели показать свои спины, скрыться с глаз исполнивших 
свой административный долг и покинуть место своего позора, как 
нимало не медля, совершили воровство, т. е. как раз именно то, за 
что их ’ ’пороли”  час тому назад и за что обещали ’ ’еще строже 
наказать” . М ало этого. В  соседнем роде собранные в тот же день 
и для той же цели калмьжи,—  зная, что происходит у соседе)! и ч ю  
их вскоре же ожидает,—  ’ ’соскучились”  ожидать, томигься и 
голодать и... со степи украли быка, зарезали, съели и затем уже 
апатично выжидали приезда начальства! Не знавшее же об этом 
ничего начальство точно так же проделало с ними все го, ч го и с 
первыми. Разговоры, увещания... отказы... общественны)! приго
вор... розги... только, кажется, не бьию акта всликодугпия... 
калмьжи точно так же слущ;ши... молчали... кланялись... обещ а
ли... благодарили... и... несомненно смеялись в душе и глумились
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над комедией, чувствуя сытость в желудке от голько что съеден
ного Г)|.1ка, раздобытого способом, который так красно порицается 
и зак жестоко наказьгаается. То же, что они думш и, глядя на 
усзронзелей публичного позорища,—  было бы весьма поучитель
но зназь для последних. Наверное, узнав, они почувсзвов:1ли бы по
 ..........  мере неловкость и впредь не репшлись бы становиться в
laKoe комическое ноложепие, как то было с ними в де11ствитель- 
ности...

Приводить друше факты пе будем. Рассказанные нами на
столько характерны и так ясно иллюс грируют пользу и практичес
кую пригодность luicTeii и розог для исправления калмьпсов, что 
рспштельно нет нужды ни прибавлять от себя что-либо для 
пояснения их, ни касаться других фактов, однородных с приведен
ными. Разве только добавим, что после одно11 из таких расправ 
калмьпси, высказывая свои суждения о личности и характере 
устроителя расправы, между прочим не без иронии заметили, что 
у него "старые штаны", и по этому поводу принзли к  заключе
нию, что ’ ’она затем такой сердита, что хочет новый итаник... 
наживет новый штаник — будет м ягка”... Горьким опытом 
приобретена эта многознамспательпая уверенность в возможности 
изменения правил человека, раз у него заведутся ’ ’новые пгга- 
ник ! И пет никакого сомнения в том, что все указанные нами 
вьппе меры исправления нравственности народа вели и ведут к 
совершенно противоположным результатам. Калмьпси, как и 
следовало того ожидать, обтерпевпшсь и присмотревшись ко 
всякого рода наказаниям, потеряли всякий страх к  ним и только 
летом не вьпюсят тюремного заключения, платясь за него чахот
кой. Но это последнее происходит пе в силу каких-либо нравствен
ных мук, связанных с понятиями калмьпсов о лишении свободы и 
о позоре за то, а в силу отмеченной уже нами неприепособленнос- 
ти их организма к жизни в иных, кроме кибитки, помещениях. 
Вообщ е же наказания ни в какой мере и ни в каком отношении, 
несмотря на всю их ж естокость и разнообразие, отнюдь не 
исправляли калмьпсов и не удерживали их от совершения преступ- 
леншц а только изощряли способности в выборе способов совер
шения хипщичества и воровства и содействовали укреплению 
обьиая взаимно поддерживать друг друга. Достаточно сказать, что 
строгости никогда не вели к  действительному раскрытию преступ
лений среди калмьпсов. Несли же наказание по суду не изобличен
ные полицией и пе разысканные ’ ’чинами”  ее, а только попавши
еся на месте совершения преступления или же с поличньпа. В се  же 
вообще преступления, без этих важных условий, оставались и 
остаются нераскрытыми.

О причинах скрытия преступлений калмьпсами мы уже говори
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ли. Юшмьпси, благодаря обще!! солидарности между собой, не 
только умело скрывают следы преступлепи!!, ио всегда охотно и 
также умело скрывают и преступников, бежавших пе только из 
острогов, но даже и с катортн, и последние совершенно свободно 
живут среди своих сородтгчс!!, даже обзаводятся ecMi.c!! и хозяйст
вом. В се  их знают, только дня улуспсш адмипис! рации они как 
будто ходят в шапках-невидимках. Мало этого - благодаря тому, 
что при улуспом управлении по пепопяпюй причппс никогда не 
велось, как не ведется и теперь, мезрических записс!!, кюшьпси 
имеют полную возможность вт.ютупать официально под именами 
и фамтшиями умерших своих сородичей, ни в чем никогда не 
заподозренных, что и практикуется всеми калмыками с большим 
успехом в случае неудобства пазьтать свои имя и прозвище. В 
таких случаях у полиции пет никаких данных для установления 
личности того Ш1И другого калмьпса, и ей поневоле нриходизся 
верить на слово и свидетельствовать, что такого-то, положим, 
зовут Манжиком, а не Бадьмой, и что Бадьма умер, а Маижик 
жив,—  тогда как на самом деле именно Маижик умер, а Бад1.ма 
жив. Калмьпси же свободно могут доказать противное.

С о своей стороны русское население не способствуе т адмипис- 
зратщи к  раскрытию преступлений, ибо каждьп! соприкасающи!!ся 
с ’ ’калмьпцсими делами”  из опыта знает о формюп.иом озношспии 
полиции к  делу преследования преступлепи!!, сопровождающего
ся только бесполезными побоями калмьпсов. Зная это, крестьяне 
в болытшнстве случаев сами ’ ’разделываются”  с ворами и хипщи- 
ками и редко, разве только для очистки совести, доносят началь
ству. Не заявляют же отчасти по бесполезности таких заявлений, 
но больше из боязни мести. Последнего особенно боятся аренда
торы калмыцких земель. Положим, и есть озчего им трусить. 
Известно, что калмьпси мстят ие только за себя и своих родных, но 
и за всех вообще родовиче!!. Обьтчным средством мести служат 
поджоги сена и хлеба, кража овец, скота и лошадей. Дабы отрадизз. 
себя от таких ’ ’случайносте!!” , арендаторы стараются ие раздра
жать калмьпсов и иметь у себя пастухами не русских, а калмыков, 
кои и служат как бы порукой за целосзъ скота и овец. Админис
трация же почти всезда бессильна оградить русское население 
калмьщкой степи от мести кочевников, точно так же бессильна и 
преследовать преступления. Поэтому нет ничего удивизельпого в 
том, что никто не доверяет попечителю улуса и, в сове|)шеистве 
зная всю суть мпознх преступлений, равно и места укр|.1ваз ельства 
преступников, никто пе хочет содействовать властям в поимке 
воров и хищников даже и в тех случаях, когда зоз или друзой 
арезздатор имеет фактические доказатеззьства в руках.

В  видах справедазивости ззужззо заметить, что господствузопщ-
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ми преступлениями среди калмыков служат только воровство и 
трабсжи скота, лошадей и овец со всеми последствиями этих 
преступлений, исключая убийства, которые весьма редки. Другого 
же рода преступления пока единичны, что резко отличает калмы
ков о| соседнего с ними крестьянского населения, но все говорят 
о юм, что в скором времени все пороки и престуштепия пьшшо 
pin цветут среди выбитых из обычной колеи калмьжов. Что же 
касается статистических данных о количестве преступлений в 
разных их видах, то в настоящее время таковые в гораздо большей 
степени процветают среди крестьянского населения, чем среди 
кшш ьжов. Если же взять во внимание податливость калмьжов, то 
если бы улусная администрация стояла в другах отношениях к  ним 
и оставила бы излюбленный ею способ ’ ’пресекать и предупреж
дать, а равно и опекать” , то не бьшо бы ничего удивительного в 
том, что калмыки, изменив свой образ жизтш, что неизбежно в 
скором времени и соверпштся, в общем не бьши бы так преступны, 
как то есть теперь и как то приписывается им. Для этого же им 
нужно коренным образом изменить всю обветшалзчо уже, остав
шуюся позади современной жизни систему управления калмьщ
ким народом, перест ать смотреть на него как на нечто неправос
пособное, нуждающееся в опеке архаических попечителей и 
главных приставов, обратить калмьжов в действительно свобод
ных сельских обывателей и преобразовать весь строй управления 
ими, дабы и самое название настоящего управления изгладилось из 
памяти народа и не напоминало бы калмьжу о бьшом пропшом. 
Иначе калмьжи, оставаясь в настоящем своем положении относи
тельно неупорядочения прав и управления, окончательно извра
тятся и преступления в среде их разовьются в сильной степени; из 
простых воров они обратятся в разбойников и в дальнейшем своем 
развитии на этом пути усвоят все роды преступлений, наклонность 
к  чему уже замечается. При этом люди, хорошо знакомые с бытом 
калмьжов, прямо говорят, что если калмьжи останутся под таким 
же управлением, какое есть теперь, то улус обратится в открытый 
острог. Нищета, лишение права самостоятельно распоряжаться 
доходностью с земли, ненужное вмешательство в имущественные 
дела и строгая во всем опека над калмьжами прямо ведет к крайне 
вредным последствиям и усиливает развитие наклонностей к 
воровству и всевозможного рода и вида преступлениям.

Но если попечители улуса ие только бесполезны для калмьжов, 
а даже в некотором отношении и прямо вредны, как задерживаю- 
пще естественное развитие народа, то, быть может, они оправды
вают свое существование в другом каком-либо отношении, нахо
дящемся вне обязанностей ’ ’предупреждать и пресекать преступ
ления” ? Быть может, они ограждают материальные интересы
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калмьжов и содействуют п од н ятю  их Kpaiiin' жюгкого экономи
ч еско ю  положения? Праздный вопрос!

М ы уже знаем, что прежние попечигс,1т  улуса, находясь в 
экономической и отчасти служебной зависимосзи от бывпшх 
нойонов —  владельцев улуса, ие репш ш сь оправдывать свое 
назначение и не входили в активное разбиразслы гво отношений 
нойона к  народу, хотя на последнее имели все права и это 
составляло прямую их служебную обязанносп. как попечителей. 
Но ’ ’шкурный вопрос”  всегда отодвигал их забозу о ’ ’благе 
народа”  далее, чем на задний шиш. Слова нет, чзо вес попечители 
улуса всячески извлекали и притом умело извлска.пм В1ч- шагоды 
из своего положения, по пе в пользу народа, а в свою собс i всппую, 
не брезгуя в этом направлении ничем. Недаром же среди высшей 
ставропольской администрации и в общ естве сосзавииос!. пред
ставление об инородческом управлении, как о воровском; недаром 
же до принятия обязанности главного пристава уважасьпам Л. Л. 
Самойловым (конец семидесятых годов) место поисчизсля улуса 
и его помопщика покупалось за тысячи рублей! Да недаром! 
Ещ е свежи рассказы,— так свежи, что как будто эзо бьшо вч)'ра,- 
о том, как попечители жили, поживали и добро наживали и улусе. 
’ ’В еселья”  не прекращались, шампанское и ’ ’ заморскш- вина” 
лились рекой; по реке Ягурльжу, на берегу которою  была улусная 
ставка (место сосредоточения управления улусом) ус||1аивались 
летом ’ ’увеселительные флотилии”  с казаками-грсбцами, песен
никами, музьжой и, разумеется, дамами ” |)азиою калибра” ; 
зимой же ’ ’шли балы за балами” , на которых ’ ’солидные мужчи
ны”  (разумей ’ ’чины”  улусного управления) ирошрывюш ” в 
трьшку”  целые состояния... Ж ивы еще учасзпики н и х  роскош
ных пиров попечителей, и с сожалением вспомииаюз они о бьшом 
пропшом величии этих опекунов калмьщкого иа|)ода. ('иушая же 
рассказы  об изобилии млека и меда в к;шм1.щко|) сзсии для 
попечителей, понимаешь почему все так жадно ловшш мссз а в 
улусе, и за право ловли платили громадные дсиы и...

Но откуда же брались средства на покупку служсбшах мссз в 
улусе и на обращение личной жизни в нем в беспрерывную 
масленицу с ее пирами и весельем?..

До 1871 года, т. е. до разверсзки земли между калм1.жами 
Больш е-Дербетского улуса, вся степь бьиы в общем позп.зовапии 
кочевников, излишек же ее они не имели права оздавазь кому- 
либо в аренду даже на годовой срок, равно и вообще липылись 
права пользоваться доходностью с нее путем пс личного, а чужого 
труда. Положением об управлении к<и1М1.щким народом право 
извлекать доходы из земли предоставлялось улусному управле
нию, т. е. попечителю улуса и нойону; но noiuin усзрапялся от
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сбора ДСИС1 за землю, и приятная эта обязанность всецело возла- 
I'iuiaci. на попечителя улуса и, по е ю  доверию, на помопщика 
п о и сч тсл я . Всякий нуждаюпщйся в калмьщко)! земле —  для 
распашки ли ее, для выпаса ли на ней скота, овец и сенокошения 

должен бьш сначала обратиться к попечителю улуса, получить 
о 1 н ею  ’ ’бланку”  на дозволение пользоваться землей и за срочное 
право пользования ею взнести произвольно условленную luiary, а 
laicM уже пахать и выпасьшать скот, не входя ни в какие 
переговоры с калм1.1ками. При этом контроля над действиями 
попечителя не бьию никакого. Никто пе усчитьшал ’ни скота, 
пущенного на выпас, пи десятин зеьши, сданной под распапжу и 
сенокошение,—  проверялась только запись в приходо-расходных 
книгах и то пе по сущ еству, а чисто с внепптей, формальной 
стороны. Обращшюсь внимание по преимуществу на то, нет ли где 
подчисток, помарок и правильно ли выведены итоги и транспорты.

Такая ревизия бьша весьма вьиодна для попечителей улуса в 
том отношении, что они имели полную возможность безнаказанно 
входить во всякие личные сделки с нанимателями земли. Условив
шись с  арендатором, попечитель улуса совершенно свободно и 
безбоязненно показывал в книгах самую минимальную часть 
арендной платы, остальную же часть ’ ’приспособлял”  в свой 
карман. Сами калмыки как очевидцы, а также чабаны, гуртовпщки 
скота, овцеводы рассказьшают, что попечитель и его помотщшк во 
время весеннего объезда степи для дозора —  нет ли на пей 
самовольно вьшасываюпщх свой скот и овец, равно и не распахи
вают ли ее —  ' ’собирали полную шкатулку бумажек, было также 
серебро и золото’ ’. Сбор этот бьш независим от того, какой 
получался попечителем, сидя на месте, т. е. в улусном управлении. 
Таким путем не десятки, а сотни тысяч скота и овец ежегодно 
вьпсармливались на калмьщкой степи, и не сотни, а десятки тысяч 
десятин распахив:шись калмьщкой земли, и только разве сотая 
доля получаемого со  в се ю  этого дохода попадала в пользу 
общественного калмыцкого капитала, остальная же львиная доля 
расползалась по карманам попечителей улуса и их помощников. 
Насколько велик бьш доход попечителя улуса и чинов управления 
во главе с  патроном его, именуемым главным приставом, можно 
судить по тому, что калмьщкий общественны)! капитал, несмотря 
на все хищения и утайки попечителей, все-таки смог возрасти до 
двухсот с половипо)! тысяч рублей. Положим, в пользу его 
собиралось ежегодно по двадцати семи копеек с кибитки; но эти 
копе)!ки —  капля в море сравнительно с тем, что давала земля и 
из чего только крупицы попадали по своему назначению,—  и все- 
гаки крупицы эти составили две трети общей суммы капитала. 
Впоследствии мы скажем, что благодаря этой статье дохода, т. е.

взиманию арендной гшаты за зештю, почти вся к:шмыцкая степь 
давно уже распахана самым хищническим способом и целинная 
земля встречается как редкость, несмотря на т о, чт о владельцы ее 
—  калмьжи —  не зекшедельцы. Нет слова, что с 1871 года 
доходность с земли собственно для попечителе)! и других чинов 
улусною  управления в значительной степени сократшгась, и 
совершенно изменился способ извлечения ее,—  ио все-таки 
нажива по этой статье осталась весьма крупно)! и вот в каком 
отношении.

Известно, что после нарезки земли, что бьию в 1871 году, 
калмьжи получили право сдавать излишек душевой) надела в 
аренду отдельными участками по своим общественным нрнюво- 
рам на срок до двенадцати лет. Такие приговоры ириводилис!. в 
исполнетше не иначе, как после ’ ’рассмотрения законности нх 
попечителем улуса и санкции главного пристава” . Вот в тюм- го 
и заключается главный секрет. Секрет же этот шюлнс будет 
понятен, когда мы скажем, что калмыцкая земля сбамаиась и 
аренду от семи копеек в год за десятину под распашку и 
сенокошение, тогда как действительная стоимость той же 
десятины между крестьянами никогда не была ниже пятидесяти 
копеек в год. Понижение стоимости земли, разумеется, бьию 
обратно пропорционально личной доходности попечи гелей улуса. 
Но еще более мы по)!мем суть секрета, когда узнаем, что 
попечители улуса по соглашению с арендаторами с успехом 
реформировали единицу меры земли и казенные 24(H) сажен в 
десятине обратили в 3600  сажен, и такую меру земли назв;иж 
калмыцкой десятиной. Что сами попечители улуса и а|)ендаторы 
придумали такую меру, обратив полторы десятины и одну, тою  
доказывать н ечею , ибо известно, что у калмьжов как у кочевою  
народа не бьшо понятия о дробных измерениях земли, а следова
тельно не сущ ествовало и едшшщл дам определения общ ею  и 
частичного количества земельных участков. Об этом ясно свиде
тельствует между прочим и то, что во всех обшественшлх приго
ворах по поводу сдачи земли в аревду калмьжами не он|)еделяст ся 
количество десятин таковой, а указываются границы участка —  
” от кургана такого-то до другою  кургана, от базжи до до1Ю1и ”  и 
пр., и затем уже сами арендаторы для нормировки шш n.i добавля
ю т от себя, что в этом участке ’ ’считается приблизительно 
столько-то десятин” .

Добавив же к  установлению арендной штаты за землю и 
произвольному определению количества сажен в десятине еще и 
исключительное право только попечителя улуса свидетельство-
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B a i l ,  договоры по сдаче земли в аренду', мы пе только поймем 
попсчнзсльский секрет извлечения доходов в свою пользу, по и 
сообразим приблизительную сумму таковых, особенно, когда на 
ос IIOB а 11 ии достоверн1.1Х данных добавим, что половина калмьщкой 
земли, г. е. около ста десяти тысяч десятин ее находится в аренде, 
ио не крестьянских обгцеств, а отдельных лиц, с коими гораздо 
iiei'ie вступать в ’ ’интимные соглашения” . Результатом же таких 
соглашени!! всегда бьию сильное давление на общ ество, сдающее 
землю, а также и понижение арендной платы до наивозможного 
минимума... Что же тут удивительного, что не в особенно етце 
далеком пропшом Больрзе-Дербетский улус представлял из себя 
для администрации его обетованную землю с молочными реками 
и кисельными берегами, страну, в которую все стремились в 
неложном уповании ’ ’откормиться, обрастиш ерсточкой и сделать 
запасец про черньп! день” . Желания эта, разумеется, скрывались, 
и на вид выставлялась голько необходимость поправить калмьщ- 
ким кумысом свое расстроенное на службе здоровье. Слушая 
рассказы  об этом, мне невольно припомнился случай из служеб
ной практики одного из лучших генерал-губернаторов Восточной 
Сибири, именно г. Синельникова. Гвардейский офицер, желавпшй 
поправить расстроенные свои финансы, выхлопотал себе место 
исправника в Иркутской губернии. Известно же, что сибирские 
исправники до травли их гфафом А. П. Иптатьевым, бьшпшм 
генерал-губернатором В . Сибири, получали не менее двадцати 
пяти тысяч рублей в год. Ознакомившемуся же с местш.ши 
условиями службы гвардейцу показалось и это недостаточным. Оп 
узнал, что горные исправники получают гораздо больше и что 
золотопромьшыепники, кроме денег, дают еще ’ ’квартиру и 
полное содержание включительно до ш ампанского” ... Соблазни
тельно... Соблазпивпшсь же, гвардеец отправился к генералу 
Синельникову просип. место горного исправника. На вопрос- 
генерал-губернатора,—  что заставвяет просителя забираться в 
глушь и менять высшую должность на низшую," —  гвардеец 
красноречиво начал доказывать, что будто бы доктора советуют 
ему иользоватт.ся горным воздухом, к тому же он любит охоту и 
проч. в этом же роде. Слушал, слушал г. Синельников небьшицы 
исправника и, не заметив в них ни слова правды, вьшул из кармана

' По закону нотариусы не имеют права свидетельствовать какие бы то 
ни было письменные договоры калмыков с кем бы то ни было. 
Обязанность эта возложена на попечителя улуса.

"Должность горного исправника ниже двумя классами должности 
земского исправника.
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кош елек, поф яс им перед иосом шардейца и внупштелыю прото- 
воршг ’ ’Неправда! Вот что мапит вас туда, а не горный воздух!” 
Точно так же попечителе!! улуса, как горных исправников, манит 
в улус не калмьщкий кумыс, а нечто другое, иа основании чего и 
составился взгляд на инородческое уггравлеиие, как иа воровское.

Итак, земля составляла главную статью доходов попечителей 
улуса. Пользовались же ею они и искусно, и беззаст енчиво. Вместе 
с этим они не брезпши также и другими отраслями своего 
управления, могупщми приносигь дары. Калмыцкая степь и ее 
обитатели представляли из себя в этом отношении воистину 
классическую  сф ан у баранов, замечательных тем, что они, как 
характерно выразился Щедрин в одном из ’ ’Писем к тетеньке’ ’, ” к 
сф и ж ке ласковы ”  (понятно, не калмьпсов он имел в виду) и после 
оголенья вновь обрастают с изумительно!! быстротой. Кто буде т их 
сф ичь, к этому вопросу они, по-видимому, равнодушны, ибо 
знают, что сф и ж ка есть нечто неизбежное в их жизни. Как только 
они завидят, что впереди ф ядет человек, сфигущ и!! и бреющи!!, 
то подгибают под себя ноги и ждут, подгибать же ноги калмыкам 
приходилось всякий раз, когда наезжали в их стойбища улусные 
чины. Сф иглись они и за избавление от казарменного сидеш.я, и 
за изменения в ранее сделанных показаниях ио тому или Д1тугому 
уголовному делу, и за уншгтожение протоколов, и за пеогбываиие 
почтовой гоньбг.г, и за несвоевременный сбор па сходку, и за чуму, 
и за пруса —  словом, вариации предлогов к сф и ж ке бьиш самые 
многосторонтше и многообразные и всецело зависели от ттюрчес- 
ко!! изобретательности попечителей, их помопщиков и всех 
других, имевпшх офгициальное соприкосновение с калмьпцсими 
делами. Бралось же всем —  и скакунами, и рысаками, и деньгами, 
и баранами, и мерлунжами, брались даже части недоедетшого 
барана. В  этом последнем отношении особенно прославшгся некто
0. Калмьпси и теперь без смеха не могут вспомнить, как этот 
помопдшк попечителя улуса, въезжая в хотон (поселение), всегда 
и неизменно выкрикивал: ’ ’си ю ж е минуту резать барана! Передок 
сварить, а задок и кожу в тарантас живо!” . И его беспрекословно 
слушались. Но более всего приходилось платиться калмыкам за 
почтовую гоньбу, чуму и пруса. На этих ’ ’язвах”  калмыцко!! 
жи:ши мы пока и остановимся.

Кажется до семидесятых годов в калмьщкой степи ие было 
обывательских станций, устроенных в определенных пунктах 
улуса, как то есть теперь. Попечитель улуса, равно как и все чины, 
имевгпие право ’ ’разъездов”  по улусу на обывательских лошадях, 
перед поездками своими обьпсновенно посылали вперед верховых 
казаков с  приказами о заготовке лошадей в местах, кои предпо
лагалось ’ ’обозреть” . Нужно заметить, что у кюшыков пе бьшо ни
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c 6 i)yii, пи павьжа к упряжке лошадей, ни умения править ими 
(даже и и настоящее время имеющихся не у m h o ih x ) . Лошади же 
как совершенно дикие 1ШОХО поддавались неумелым усилиям 
к aiiMi.iKOH втиснуть их в оглобли и запрячь. Поэтому проезд разных
   по улусу бьш истинным мучением и для калмьжов, и для их
лошадей. И сами калм1.жи, и их дикие лошади доходили до 
п шсможения, и только после этого измученные и ’ ’замордован-
 с ”  лошади позволяли надеть на себя хомут и впрячь в тарантас.
Случалось и так, что попечитель почему-либо не приезжал в хотон 
в назначенное время; тогда лошади оставались в ожидании проезда 
по нескольку дней в  хомутах. Но вот начальство нагрянуло... 
началась возня запряжки лошадей неумелыми людьми... Крик... 
бестолковая суетня... Плети по коням... плеть по калмьжам... 
зуботычины... неумолкаемая ругань... Но и это еще не беда... 
тарантас так или иначе все-таки тронется с м еста... Горе же в том, 
что чиновник легко мог на первых ж е двух-трех верстах бездоро
жной езды загаагь тройку лошадей насмерть или же запалить ее, 
т. е. сделать никуда негодной, чем и причинить убыток ьшнимум 
в полтораста рублей, да кроме того и наложить совершенно на 
законном основании штраф в несколько рублей за ’ ’дачу негодных 
к  гоньбе лошадей” . И приходилось беднякам ’ ’умасливать” 
начальство и тем спасать свои спины от тшетей и своих лошадей 
от гибели. Не менее начальства разоряли калмьжов и казаки. 
Разъезжая по улусу с  приказами и для дозора, казаки велели 
седлать себе не тех лошадей, каких давали им кальгьжи, а лучших 
из табуна. КДлмьжи по отагту знали, что значтшо такое требование 
и к  чему оно клонилось. В  сутщюсти казаку бьшо все равно, какую  
лошадь ни дали бы ему, лишь бы она не бьша кл5гчей, если ж е он 
и требовал лучшего коня, то потому лиип., что знал, что калмыки 
будут откупаться от выдачи хорошей лошади, иначе ей грозила 
опасность быть испорченной, устранить же это можно бьшо только 
путем подачек казакам.

Для выездов попечителей улуса и их помопщиков из улусной 
ставки калмьжами куттаено бьшо две тройки упряжных лошадей, 
сбруя, экипажи, да кроме того на фураж лошадей и содержание 
сбруи и экипажей в порядке ежегодно штатилось попечителю до 
18СЮ рублей в год, которые почти целиком и поступали в его 
карман, ибо для вьшаса лошадей отводилась еще и ’ ’кутина” , 
г. е. за)швной луг на берегу р. Ягурльжа, размером около ста деся
тин. Л уг этот помимо того, что доставлял годовой запас сена, давал 
еще и доходность до двухсот рублей в год, которые и шли на 
покрытие расходов по найму ямшцков. Эту статью дохода попечи
тель улуса потерял только в 1889 году, потому что она понравилась 
нойону и он постарался обратить ее в свою личную пользу.

Блат ословляли попечители улуса и пруса, ис i рсблявшего корм 
и хлеб на калмьщких степях. Всегда из года в год в конце мая и 
в июне месяце, когда прус бывает еще не на полете, попечитель 
улуса делал распоряжение об уничтожении с ю , для чего и 
приказьшал собираться массам к;шмьжов в местах появлетшя 
пруса. Способ исцзебления пруса практиковался и практикуется 
до сих пор такой. Даются метлы и лопаты деревянные и железные; 
роется канава, и калмьжи метлами подгоняют iijiyca к канаве, 
лопатами загребают в нее и затем закрывают землей. В тех же 
местах, где есть солома, таковая расстилается по земле, и на нее 
метлами же и лопатами загоняется тот же прус. Когда он в 
достаточном количестве соберется па разостлашн)н соломе, ее 
зажигают. Кажется, все деггается несложно, просто, пс обремени
тельно и без особенной затраты физического труда. Так кажет
ся,—  на самом же деле уничтожение пруса есть одна из rapiaiiiiiiix 
для калмьжов повинностей. Во-первых, сгоняется почти все 
правоспособное в смысле физического труда население данною 
рода, в участке которого появился прус, а во-вторых, и самое 
главное, калмьжам во время работ по истреблению пруса |)сши- 
тельно нечего есть, ’ ’жить же на прусе”  приходится педелю и 
более. Объясним это последнее. По условиям ведения сво ею  
хозяйства калмьжи летом питаются только молочной питцей; 
хлеба у них нет. Следовательно, идя на работу вд<шь от хотона, 
они, если не желают быть голодными, должны забирать с собой все 
свое хозяйство, иначе говоря, кочевать вслед за двигаюищмся 
прусом, что, разумеется, невозможно. Но невозможно также и 
оставаться без пипщ —  поэтому во избежание голода они и 
покупают овец и коров, что как повседневная пища очень дорого 
обходится и не по средствам народу. Затем у калмьжов нет ни 
бочек для возки воды, ни колодцев, из которых поблизости можно 
бьшо бы брать воду, в силу чего им и приходится платить по два 
и более рублей в день за доставку воды. В се  это вместе взятое 
заставляет бедняков выть волком во время работ по уничтожению 
пруса и искать средств так или иначе откупиться от пруса. 
Положим, Министерство государственш.тхимуществ по представ
лению улусного управления через свое начальство ежегодно 
отпускало по нескольку тысяч рублей на расходы по ист])еблению 
пруса, но детш т эти расходовались на приобретение орудий 
истребления, т. е. на покупку лопат и метел, и тшатшюсь только 
по 2 0  копеек в день взрослому и по 10  копеек малолет ку, да и то 
деньги вьщавались не во время производства работ, когда они 
действительно крайне нужны, а в долг спустя, иногда даже зимой. 
В  настоящее же время главный пристав почему-то счел необходи
мым уничтожение пруса обратить в натуральную повинность, без
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всякой подспной за то платы из калмьщко10 общественного 
капитала, и тем самым лищил калмьпсов и тех крох, за кои они в 
надежде расплаты по получении заработанных денег могли поку
пать в долг чай и часть мяса. Лищение заработной штаты сделало 
го, что ’ ’бить пруса”  стало для калмыков самой тяжкой каторж
ной работой. Если в силу этого распоряжения читттл уттусного 
унравлеттия и потеряли кое-что, то зато калмыкам ттаделась 
мертвая петля.

Етце хуже пруса дзтя к.шмыков чума на рот атом скоте. Вопрос 
о мерах прекратцепия чумы в казтмьщкоп степи весьма сложен и 
важен, и нам очетть жаль, что в настоящем очерке мы не имеем 
возможности рассмотреть его подробно и поневоле, дабы не 
расширять настоятцего очерка, должттьт ограничиться указанием 
только на то, как улусная администрация и калмьпси относятся к 
ней. Дело в том, что по требованию ветеринарных врачей, 
требованию, основанному па узком знании своей книжной специ
альности, почему и ипюрирующему местные условия борьбы с 
чумой, улусная администратщя, дабы получить похвалу начальст
ва, что иазьшается жмет калмыков, пе принимая от иих ничего ” в 
резон” . Вся cyTij ветеринарных мер к прекращению чумной 
эпизоотии сводится к  изоляции больного скота от здорового. 
Имеюпщйся в данном хотоне скот сбивается в два-три стада: 1) 
здоровых, 2) подозрительных и 3) явно чумных. Для подозритель
ных и явно чумных устраиваются базы, и ветеринар ежедневно 
термомет|шрует скот. Дело же улусной полиции состоит в содей
ствии ветеринару применять к скоту изоляционные меры, состав
лять протоколы о появлении болезни, ’ ’сгонять”  народ на работы 
по требованию ветеринара,—  вообще исполнязь ’ ’все законные 
требования’ ’ последнего и привлекать к ответственности нарутпи- 
телей их.

Опять-таки и в деле ’ ’уничтожения чумы” , как и в деле 
’ ’пруса” , все кажется несложным и удобоисполнимым. В действи
тельности же все до того сложно, трудно, перепутано и подчас 
трагикомично, что калмьпсам решительно не под сшгу исполнять 
’ ’законные требования”  ветеринаров, тем более, что народ ясно 
видит практическую непригодность предпринимаемых мер, не
умелость самих ветеринаров и их бессмысленную придирчивость 
и в связи с этим убежден, и пе без основания на то, что 
собственные, чисто народные, добытые вековым опытом способы 
изоляции скота гораздо полезнее, разумнее и проще практикуе
мых ветеринарами,—  в болыпинстве педантичными, казенно и 
притом узко-формальными в применении к делу своих, лишенных
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опыта и практической сметки, ветеринарных знаний'. В  этом 
именно и заключается решение вопроса о причинах роковых 
недоразумений между населением и ветеринарами, влекупщх за 
собой не только сшшньпг ропот и страстную ненависть к  глухим 
формалистам, но и более активное высказьшаннс своих чувств к 
ним; недоразумения эти еще более усиливают ся от того, что народ 
воочию убеждается, что ветеринары положительно мепее его 
сведущи в деле практически разумного применения карантинных 
мер и ровно никакого внимания не хотят обращам. на местные 
благоприятные для изолятщи условия и являются НС и р акткам и , 
а учениками, верными своим учебникам, не вносящими никакой 
личной инициативы в дело борьбы с чумой; парод внди i , ч ю  даже 
причины появлетшям и распространения чумы изучаются истсри- 
нарсши по полицейским протоколам, и затем д;шьпейшая дся icjh.- 
ность их офаничивается только вставкой больному и здоровому 
скоту термометров; да и за последнее ’ ’скотские врачи” приня
лись в сшту настоттчивого распоряжения о том г. ставронольско! о 
губернатора. Между тем чума в степях Ставронольско)! губернии 
сущ ествует искони. Кагтмьпси как тоже искошнас скоювод!.! 
хоропто ее изучшш и не менее ветеринаров понимаюi всю 
важность изоляции больного скота от здорового. Устраивают же 
они ее так. Заметив болезнь на скоте, сейчас же отдслявп бопьных 
от з̂ 1оровых. Первых отгоняют в низ балок, расноложсншах в 
глуби степи, а вторых в верховья, ттричем избнрав)тся ба.нкн, 
расположенные так, чтобы ложе их бьшо за ветром, а не против 
ветра, дабы последним не заносилась чума в здоровые е i ада. Внизу 
же балок располагают больной скот потому, чю бы  сточно)! 
водой,—  наружной и подпочвенной —  не за|)азнтт. водоносов. 
Павпгах животных калмьпси нимало не медля обдирают, ва1>я i мясо 
и едят, но тем самым не разносят заразы, ибо и ветернна|)ы 
при:)наюг, что проктшяченттое мясо не содержит в себе чумных 
бактерий. Кожи также не ввозятся в хотон, пока не признаются 
безвредными. Затем по прекращении чумы оставши)!ся в ж тн .1х 
скот выдерживает сорокадневный караптип и затем уже bi оняется 
в обычные места пастбитц и в хотоны. Кажется, калмыки дславп 
все как  следует и в своих мерах борьбы с энизоогне)! не идут 
вразрез с требованиями ветерштарии, тем более, что незасс.11енная 
степь с ее укромными уголками дает калмыкам иолнув) возмож
ность изолировать заболевший скот, к чему собс гвенно и сводятся

' Мы говорим о тех ветеринарах, с деятельностью которых в Ставро
польской губернии хорошо знакомы.
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1КЧ 1|к;Гм)и;н1ия ветеринаров при ’ ’борьбе с чумой” . Так нет же, в 
iieicpimapiii.ix учебниках ничего пе сказано о калмыцком способе 
"iip i крашения чумы на рогатом скоте” . Значит, ’ ’нужно его 
||ох1|>11 гь” . Условия же жизни калмьпсов таковы, что им нет 
но 1МОЖМОС1Н в точности, даже относительной, исполнять требова
ния Ilf I еринаров и улусной полиции относительно изолящш скота 
но учебникам и полицейскому уставу. Во-первых, у них не из чего 
fip o irn , загородей для загона скота. Л ес в степи чрезвычайно 
дорог, денег же на покупку нет, ибо таковые у них отобраны 
распоряжением главного пристава о взносе арендной платы в 
улусное управление. Чтобы израсходовать из них хоть копейку, 
нужно, как  мы уже знаем, сначала просить о разрешении схода, 
затем получить разрешение, ждать, пока оно через четырнадцать 
дней войдет в законную силу, потом собрать сход, написать 
приговор, отослать в улусное управ.ление, подождать утверждения 
главного пристава, и тогда уже, по крайней мере месяца через 
полтора, получить денын на расходы, т. е. ко времени, когда весь 
скот погибнет от чумы и будет составлено десяток, а то и более 
протоколов о привлечении к  ответственности за неисполнение 
законных требований ветеринаров и непринятие своевременных 
мер к прекращению чумы... Во-вторых, по требованию ветерина
ров, скот ежедневно утром должен быть привязан к паколам для 
термометрации его. Л егко требовать этого, исполнить же подчас 
физически невозможно. Веревок нет, паколов тоже; но это еще не 
беда, если бы скот у калмьжов был домашний, а не дикий, никогда 
пе знаюпщй, что такое загон, ярмо, веревка для рогов и пр... Такой 
скот еще кое-как с трудом и усилиями многих людей можно 
заш ать в загородь, но ловить его, привязывать или, вернее, 
прикручивать головой к  столбу и держать за хвост во время 
термометрации —  настоящее мучение, сопряженное даже с опас
ностью для жизни. Перепуганная скотина до того рвется и мечетйя, 
что сравнительно плохую корову еле-еле могут поймать и привя
зать к  столбу человек пять-шесть калмьжов, о бьжах же и бугаях 
нечего и говорить,—  не только люди, но и верховые лошади 
замучиваются, гоняясь за ними в степи. —  Словом, мучение для 
всех  невероятное, особенно в летние знойные дни, когда воздух 
раскален и жара невьшосима. Одни только ветеринары, стоя под 
зонтиками, иронизируют на счет неумения калмьжов сразу пой- 
мазь разьяренную скотину и глубокомысленно решают вопрос: 
’ ’как же они воруют из стада, если здесь так неловки?.

Понятно, что при таком способе приготовления скота к 
гсрмометрации, когда о спокойном его состоянии (только и 
возможном для измерения действитезжного состояния температу
ры животного),—  не может быть и речи, правильность отделения

здоровых от болы пж  посредством определения rcMiieiwiypbi орга
низма более чем сомнительна. Самый здоровый бык шш корова, 
напуганная, возбужденная гонко!! и страхом, ы сгда имеет вьшю 
зридцати семи градусов теш юзы и редко ниже 40". Имея же 
показателем такую высокую температуру, везсринары большинст
во здоровой скотины нрззчисляюз к заболевав)!ним, держат в базах 
или отдельных стадах, а если есть разрешение убнвазь, го немед
ленно же и убивают. При эгом при оценке убиваемого скота 
ветеринары, воображая, что стоят ” на страже иш срссов каз
ны” ,—  просто смеются над кш мыками. Другою слова, как 
"см ею т ся’’, я ие могу подыскать для определения побуждений 
ветеринара или попечителя улуса, оценивающею корову в одну 
копейку, а это ([ыкт, многим в улусе известаы!!. Все эго выеезе 
вязтое, т. е. чума и в связи с не!! ветеринары и попечи гели улусов, 
заставляет кюгмьжов искать всяческих способов скрыть чуму, 
самим бороться с ней и заявлять о пе!! тогда, когда она уже на 
"исходе", т. е. когда новых заболеваний среди живогных не 
предвидится. Дабы пе иметь дела с ветеринарно-1ЮЛице!!ско!! 
заботливостью о ’ ’благополучии скота от чумы” , кюшыки и даже 
русские скотоводы, вьшасьгоающие свой скоз иа каэцн.щко!! 
степи, практикуют даже такую крайнюю меру, как умыншенное 
распросгранение чумпо!! заразы между всеми сзадами зараз. Для 
этого обдирают кожу павшего от чумы живозною, намазывают ее 
солью, перемешанной с кровью, и дают лизап. здоровому скоту, 
который от этого бысгро и заражается чумо!!. Из зараженного 
таким способом скота падает в обпщм пе более тридцати процен
тов, остальной же выздоравливает. Затем, когда чума начнет 
прекращаться, хозяева скота, если не могут избежать огласки 
распространения эпизоотии в их стадах, дабы избежать ответ
ственности за ’ ’скрытие чумы” ,—  по ггеобходимости заявляют 
улусному управлению о появлении чумы. В результате свидетель- 
ствования по таким заявлениям ветеринарами скота почти всег да 
является донесение, что у такого-то ’ ’скот заражегг чумой в сзгабо!! 
форме” . Суть же дела остается скрытой...

Не менее тяжела для каэгмыков и обязанность натуро!! озбыва гь 
’ ’карантинную повигшосгъ” . Тяжела же опять-таки гготому, чго 
калмык, оторванньпг на бозгее шги меггее ггродолжитезгыгый срок 
от кибитки, по условиям сво ею  хозяйства, обрекается на ю лод. В 
его хозяйстве нет продуктов, кои он мог бг.г бразь с собой, 
отл>чгаясь из дому. И ггоневоле приходится ему бразь с проезжих 
через караггтин хлеб, сухари, грогпи и ггр., иначе он умер бы с 
голода. Понятгго, что находясь в таком позгожении, кюгмг.гк как 
каразгтиггггьгй стражник не тозгько гге иозгезен, по прямо вреден. 
Ранее, когда главны!! ггристав не заггрсигазг казгмыкам згично
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IIOJII. 1()и ;т .ся доходами с земли, карантинные стражники получали 
01 общее т а  оределенное жалованье —  до пятнадцати рублей в 
месяц па которое и могли суп(ествовать, находясь вне своей 
киби I ки. Теперь же у них пет к тому возможности, почему они в 
cniii.iioii степени и злоупотребляют правом пропуска через караи- 
I им до всего того, что способствует не прекращению, а развитию 
чум1.1, за что, разумеется, и платятся.

Мо самой настоящей дойной коровой для попечителей улуса и 
иообгце улусной администрации служили арендаторы калмьщкой 
сгепи. Помимо ’ ’платы”  за свидетельствование контрактов и 
невмешательство в сделки с калмьпсами, арендаторы не только 
зшатили ежегодиьй! ’ ’оброк”  за разные содействия, но являлись 
еще, как характерно выражаются местные обыватели, ’ ’поставщи
ками дворов из степных высокоблагородий’ ’ , т. е. во время поездок 
в г. Ростов-на-Дону привозили оттуда все, что ’ ’нужно бьшо по 
дому’ ’ . Предлогов же и поводов к ’ ’восприятию даров’ ’ бьшо много 
—  и чума, и безбилетные рабочие, и отправка ’ ’непокорных из 
них”  по этапу, и ’ ’прихват”  земельки в большем, чем сказано в 
контракте, количестве и пр. и пр. Для улусной же администрации 
’ ’всякое даяние бьшо благо и всяк дар совершен” ...

Итак, улусная администрация ни в коей мере и ни в каком 
отношении не ограждала интересов калмьщкого населения и не 
служила, как то следовало бы, противовесом склонности нойонов 
к  эксплуатации подвластного им народа, а заботилась только о 
приумножении личных своих статей дохода. Если же со  стороны, 
так сказать, чисто экономической попечители соблюдали только 
свои выгоды, то, быть может, они заботились так или иначе о 
развитии народа, старались сблизить калмьпсов с русским населе
нием, приохочивали кочевников к  занятию земледелием, к  осед
лой жизни и ’ ’способствовали усвоению пародом русского быта” ? 
Отнюдь нет...

Положим, в Болыпе-Дербетском улусе есть школа для калмьщ
ких детей. Сущ ествует она уже давно. В  период нашего знакомства 
с ней обучение в ней шло недурно и велось опытным в своем деле 
учителем. Несмотря на это, она все-таки положительно бесполез
на для калмьжов, сущ ествует точно какой-то придаток к  канцеля
рии улусного управления и ни в какой мере не удовлетворяет 
желанию народа обучать своих детей. Суть в том, что ’ ’улусная 
пжола для калмьшдих детей”  находится не в улусе, т. е. не среди 
калмьщких поселений, как то следовало бы, а в селе Ивановке, 
т . е. совершенно вдали от хотонов, почему и является уродливым 
продолжением канцелярии попечителя улуса и помешается в 
одпот) с нею квартире.

Условия существования калмьщкой школы таковы: на содер

жание ее с учителем и наймом квартиры трат ится более тысячи 
рублей в год. В  счет этот) суммы входит и плат в десяти пансионе
рам, по пяти рублей в месяц за учебное время, котojibie и выдаются 
учителю для расплаты с хозяевами квартир, в коих ученики 
помещаются и кормятся. Из этих же пяти рубле)) должна быть 
соблюдена и экономия на покупку белья и обуви.

В есь  расход па пжолу покрывается из процентов к:шмьщкого 
общественного капитала. Расход же этот настииько значителен, 
что калмьщкая народная пжола, по-видимому, должна б|,|ть впол
не обеспечена и не нуждатт.ся пи в выборе учителя, пи в учебных 
и педагогических пособиях. Так оно и есть в де))стви пми.иоепт, и 
ш кола эта бьша бы, как говорится, битком набита калм1.|цкими 
детьми, если бы она иомсмцалась ис в селе Ивановке, а i дс-либо 
среди калмьщких жилищ. Существование же пжолы ш- иа своем 
месте положительно лишает калмьжов возможноет и пол1.това iт.ся 
ее услугами, что вполне и иопяттю. Во-первых, дня о б у в  иия в ие)) 
детей нужны средства иа наем квартиры, таков|.1х же у обмшца.ных 
калмьжов пет, по кра))пе)) мерс у зпачитети.иого болышше т а ;  во- 
вторых, отдаленностт. местоиребываиня iiikojii.i в зиачи ильио)) 
степени расхолаживает желание KiUiMi.iKOB отдана п. своих детс)) 
” в пжольную учебу” . В силу этнх-то главшах причин в улуеио)) 
пж оле из года в год учится тсмп.ко дсея м. ма.1и.чиков, едииетнсиио 
благодаря тому, что они получают ио пяти рубне)) в месяц. Кроме 
же стипендиатов, других учеников пет и ие б|.шо, и пжола 
совершенно опустела бы, если 6 i.i уиичтожеш»! были стипендии... 
В  то же время совсем другое б|.шо 6 i.i дело, если бы пжола 
сущ ествовала в улусе 1де-либо среди kiuimi.ihkhx жилищ. Своих 
детей калмьжи очеш> охотно обучаюг ipaMore, понимают пользу 
ее и сознательно ропщут па волю начальства, de facto лишившего 
их возможности пользоваться улуспо)) пжолой... Но на ропот их 
никто ровно никакою  внимания пс обрашал. М ало этого,—  
настоятельное желание калмыков перевести школу из села И ва
новки в центр своих посслеии)) беспричинно игнорируется. Так, 
еще в 1891 ю ду на улусном сходе по собственной инициативе 
калмьжов и по их пасто)1чивому требованию составлен бьш 
общественньш приговор о постройке училища внутри стойбищ; но 
приговору этому ” пе дали хода” , и он где-то завалялся между 
деловыми бумагами. Приговором этим, очевидно, кто-то недово
лен и почему-то (быть может в видах высших каких-либо админис
тративных соображшшй) тормозит дело перенесения пжолы в то 
место, где ей давным-давно следовало бы быть. Но почему именно 
главньш пристав держит приговор о гпколе на своем письменном 
столе, трудно и даже невозможно понять... Не понимают этого и 
также удивляются и калмьжи и терпеливо ждут конца ’ ’разьясне-
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пи)! недоразумения” , а вслед за этим и осуществления своего 
насущ ною и во всех отношениях законного желания иметь свою 
школу у себя, а не в селе за несколько десятков верст от своих 
кочевнн.

11асколько трудно кшшыкам отдавать своих дете)! в сущ еству- 
внную школу, между прочим, безошибочно можно судить и по 
ю му, что даже и те десять счастливцев, кои получают по пяти 
рубле)! в месяц, поступают в училище пе путем добровольной 
о I дачи в него родителями своих дете)), а в силу попечительских 
приказов. Последнего отнюдь не могло бы случиться, если бы 
школа существовгиы в улусе, а не в селе... И нет ничего удивитель- 
нот’о, что в Иваповско)! тпколе, дабы иметь всегда ’ ’полный 
комплект учеников’ ’ , т. е. десять, одни и те же школяры так или 
иначе ’ ’удерживаются в классах”  но нескольку лет подряд без 
всякой к  тому нужды в смысле успехов обучения; случается и так, 
что обучение в школе прекращается только женитьбой ученика. 
За все время существования школы в с. Ивановке, насколько мне 
известно, только три ее ученика были особо приготовлены в 
Уладовскую учительскую семинарию, один и Тифлисскую М ихай
ловскую  фельдшерскую тпколу и три в Ставропольское духовное 
училище. Отучшюсь это потому, что нужно же бьшо, хотя изредка, 
носьшать учеников на стипендии, ежегодно взносимые калмыками 
в эти учебные заведения, исключая духовного училища, в которое 
присланы бызш ’ ’калмьмата”  по особенному желанию  бьшшего 
ставропольского епископа Германа. К слову сказать, все эти 
стипендиаты окончили курс тех учебных заведений, в кои бьши 
отданы. Два из них бьши потом, хотя и кратковременно, учителями 
в улусной тпколе. Но их не сумели и не захотели ни приохотить 
к  службе, ни удержать на ней. Напротив —  пренебрежительным 
отношением к  ним как калмьпсам, отношением с высоты своего 
начальнического величия оттолкнули от школы. После учительст
ва один из них и до сих пор служит родовым старпшной, а другой 
бьш родовым же писарем.

Если же в улуспой школе таково количество обучаюпщхся, то 
понятно, что не мож ет быть и речи о влиянии этой школы на 
калмыцкое население, равно и о развитии русско)) трамоттюсти 
среди него. В  этом отношении значение училища сводится к нулю, 
и нет ничего удивительного, что калмьпс, вьштедпшй из него, пишет 
11C ”  квитанция’ ’ , а ’ ’капитанция’ ’ ... Совсем иначе поставлено дело 
обучения калмьщких детей их родной грамоте. Знаюпщх ее очень 
шачительный процент. М ы не отпибемея, если скаж ем, что 
половина населения улуса знает калмьщкую грамоту. Обьясняется 
н о  тем, что при каждом хуруле есть школа, в которой тэлюны 
(духовные лица) охотно и безвозмездно обучают калмьщких детей
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|рамоте. Не лишне заметить и то, что nncoJii.i э т  существуют вне 
закона, и официальные лица пока пе касаются их.

Итак, ’ ’школьное дело”  среди калмыков не развивается, а 
напротив,—  как будто бы тормозится. Следова rcjii.iio, мы считаем 
себя вправе заметить, что забота о развитии грамотност и, а в связи 
с нею и о просвегцепии калм ы ц кою .народа по мсиыпей мере 
игаорируется попечителями улуса и их начал1,ством...

Не в лучшем положении находится и забота администрации о 
’ ’нриохочивании”  калмыков к занятию земледелием.

М ы уже упоминали, что кгшмьпси Болыие-Де|)бетскою улуса 
едва только ступили на путь земледельческо)! культуры и к 
обработке земли пока еще не имеют ни навыка, ни особенно)! 
охоты, ни средств, пи самого необходимого сельскохозя)!ственно
го шгвентаря. У  массы  населения нет ни плугов, ни борон, нн быков 
или же лошадей, приученных к  плугу. Калмьщкие же кулыургре- 
геры, начиная с попечителя улуса и кончая главным приставом, на 
все это не обращают репштелыю никакого внимания, не нрн i i i a i o i  
никакой постепенности в деле обучения земледельческому груду, 
ухватились за ’ ’общественггые запашки” , как за ггечто красивое и 
громкое на страницах разггьгх отчетов и всячески стараются о 
создаггии таких ’ ’запагпек” . К  счастью, хлогготы о создании 
обществеггньгхзапагпек ограничиваются пока егце чисто канцеляр
ской перепиской, почему и безжизненны, и безрсзулшатиы. 
Обьжновеггно осеггью и весной перед началом пахоп.бы нншу гся 
родовьгм старгпинам строжайшие приказы ’ ’распахать не мепее 
пятнадцаттг десятин земгги” ..., ’ ’иначе привлечегггл будете к закон
ной и строгой ответственности” .., и ... делу конец. Мо как 
распахать, чем обсемеггить... этого как малозначащею тгела в 
глазах попечителя улуса и главного пристава никто не касается. 
Насколько же трудно калмьгггкому народу исполнят ь т акие ’ ’ст ро- 
жайпше приказы” , можно судить, между прочим, уже но одному 
тому, что катгмыки, дабы избавиться от ’ ’строго)! ответственности 
по закону”  за неисполггеггие требования ’ ’произвести общ ествен
ную запаш ку” , не имея никакой возможности произвести ее 
своими силаьш, ггаггимают русских и за распашку земли и посев 
хзгеба гшатят им втридорога. Местггьге власти зггают эго, но ” не 
обнаруживают” , что собраггггьгй с такой ” o 6 u i e c T B c i i i i o ) !  зананг- 
ки ’ ’ хлеб обходится казгмыкам более, чем в пять раз дороже п|готив 
существуюгцей цены, ибо он убирается и молотится также наем- 
ньгми руками. Отсюда поггятгго, что такие ” обгггественш.1е занаш- 
ки ”  ложатся тяжельгм бремеггем гга калмьпсов, являются одно)! из 
тягчайших ’ ’натуральныхповиггггостег!” ,причипяют11есомггенггьге 
убытки и, что г лавное, отврапгагот народ от плуг а, ибо каждьгй из 
боязни, что как обществсгшика его заставят пахать ” гга обпгес-
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TBCimoii пиве” , не решается обзавестись собственным плугом и 
6 o(7oiioii, а норовит вопти в соглашение с  крестьянином даже на 
caMi.ix убыточных для себя началах, но лишь бы его руками и 
скою м  обработазъ свой пай, т. е. клочок земли. Впоследствии мы 
увидим, что попечители улуса разными своими распоряжениями, 
побуждающими калмьпсов к  занятию земледелием, скорее убива- 
Ю1, а не развивают земледельческую культуру среди опекаемого 
ими народа и в сильной степени замедляют усвоение калмьпсами 
русского быта и связанную с ним перемену образа жизни. И если 
калмьщкий народ действительно находится накануне преобразо
вания гражданского своего строя, то таковое должно начаться с 
корня, т. е. с  радикшгьноп реформы инородческого управления, 
целым столетием доказавшего и притом вполне всю  практическую 
свою  непригодность для народа... В  настоящ ее время управление 
калмьщким народом среди обпщх наших административных уп
равлений представляет какую-то археологическую редкость, со
хранять обособленность которой равносильно обречению калмы
ков на верньпг измор и в нравственном, и в экономическом 
отношении. До сих пор калмьжи пока чужды страсти к  кляузни
честву, но упорное преследование и стеснение их прав распоря
жаться землей и пользоваться доходами с нее вьшуждает уже 
заниматься и этим делом. А  жаль! путь кляузничества скользок... 
Но что же делать? Дитя не плачет —  мать не разумеет... Не может  ̂
же быть, чтобы калмьжи вотще надеялись на то, что плач их будет 
усльппан...

V I.

Рассмотрим теперь юридические права калмьжов на занимае
мую ими землю, способы пользования ею и последствия вмеш а
тельства главного пристава и попечителя улуса в права народа на 
пользование своими земельными наделами.

Известно, что в 1771 году калмьжи, не желая подчигшться 
вмеш ательству русских в их жизнь и административный строй 
управления, под предводительством Убушм-хана вздумали убе
жать, как выразился г. Завалипшн, в ’ ’Великую Татарию” , т. е. в 
М онголию. Но снявшаяся с приволжских степных кочевий орда не 
вся достигла пределов Монголии; часть ее возвратилась на пре
жние места и возбудила вопрос о своем праве на владение теми же 
землями, на которых привольно кочевала до ухода из России. На 
основании этого ходатайства в 1780 году последовало правитель- 
ciBciiiioe распоряжение, коим повелевалось ’ ’отвесть калмьжам 
все те земли, иа которых до ухода их в Китайскую Империю

предки их имели кочевье” . Получив такое распоряжение, мест
ная, т. е. астраханская администрация затруднилась вьшолнить его 
потому, что калмьжам с точностью никогда о i вода земель делаемо 
не было, что на многих из этих земель поселились уже казенные 
и помепщчьи крестьяне и что без разорения тех селений отвести 
калмьжам прежние земли невозможно. Причины о т ,  выставлен
ные астраханским начальством, петербургским влаезям показа
лись удовлетворительными и заслуживающими внимания, в силу 
чего указом 12 июня 1803 года и поручено было асзраханскому 
губернатору, князю Цицианову, ’ ’обозретьчерез особого чиновни
ка земли, занимаемые кочевьями калмьжов и предегавнн. о них 
подробные сведения” '.

Обозрением калмьщкой степи, по счастливому выбору князя 
Цицианова, занимался генерал-майор Завалипшн.

В  результате исследования Завалишина оказались насю лько 
важными, что всцело на основании их издано бьшо 19 мая 1806 
года Высочайше утвержденное положение об отводе калы1,1кам 
земель. Самые же исследования и ’ ’предположения”  г. Завалншн- 
на вошли в состав Полного Собрания Законов в виде приложения 
к  указу 1806 года".

Таким образом, указ 1806 года бьш первым известным прави
тельственным актом в деле признания и упорядочения нрав 
калмьщкого народа на кочевья его в  известных пределах обшир
нейшего нашего приволжского степного пространства.

Из положения 19 мая 1806 года видно, между прочим, что, 
обеспечивая права калмьжов на кочевку в известных |раницах 
степного пространства, правительство в то же время и зем же 
положением, однако, не дало им права на неотьемлемое, исклю
чительное владение землей, отведенной под кочевья. Ианрозив, 
оно в ясно выраженной форме только дозволяло калмьжам 
Дербетского улуса кочевать в указанных ими месзах, но не 
присваивало им прав собственности на эти места. Мюю эзого,—  
и самое дозволение бьшо, так сказать, с  не вполне милосзивым 
ограничением. Так, пунктом 7 и 8  положения 1806 года калм1.жам 
запрещалось, между прочим, кочевать близ реки Ягурлыка (Сз ав- 
ропольской губернзш) на местах, удобных для поселения и 
изобилующих водопоями, равно и быть всегда готовыми к уступ
ке земли на случай необходимости наградить ею кого-либо по

'Сведения эти заимствованы из Пол. Соб. Зак. Т. 1, 2 и 4.
"Заметка г. Завалишина представляет из себя весьма ценный материал 

по истории первоначального пребывания калмыков в приволжских 
степях.
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высшему усмотрению. Иными словами, дозволялось кочевать 
везде, но только на худших местах и в то же время не забьшать, что 
во всякое данное время кочевники мо1у т  быть согнаны со  своих 
стоибищ даже без предварения о том; последнее дня к;шмьжов как 
кочевого парода считшюсь, по-впдимому, излипшим. Но выходцам 
пт ’ ’ Великой Татарии” , к<шмьжам как помадам, чуждым понятия 
о земледельческой культуре, при изобилии свободного степного 
пр))странства пе было нужды заботиться пи об устранении ограни
чений прав на землю, пи о закреплении прав на пользование ею. 
Свободной, никем пе занятотт зеьши бьша масса, вольным переко- 
чевкам по всей тромадпейшетт степи Астраханской губернии 
ггикто не мешал, ггриволг>е бьшо гголное, и о стеснениях в выборе 
мест для стойбищ гге могло быть и речи, гточему ни у кого из 
калмьжов и гге могло зародиться вопроса о закрепощетгии земли и
0 недопущении в ггределы кочевий иных каких-либо, кроме 
калмьщких, поселенигг. Вследствие того же, что земли для кочевок 
бьшо более, чем вдоволь, калмглки в ггервое время ггатшыва 
крестьян в их степи и захвата ими земель ггод свои поселеггия не 
обрагцали серьезног о гга то вггимания, иа вьграстаюпще поселения 
крестьян смотрели со страхом и, гге зная цепы земле, не заищщали 
своих прав на нее. Будучи исконнг>гьги кочевниками, каггмьжи, так 
сказать, временно цегггши зешгю —  только в ггору ее пригодности 
дггя вьшаса сгсота, табуггов лошадей и овец. По вьгт1тавггеиии же 
корма зегиля в̂  их глазах теряла всякую ценность. Вытравив корм 
на одном м есте) калмьжи переходили со своим скотом на другое, 
разойтись же бьшо где и затруднеггий к перекочевкам не суш ество- 
вало. В се  хозяйство номадов приволжских степей состояло из 
скота, овец, лошадей и верблюдов. В се постройки кочевника 
ограничивались немудрогг по своему устройству войлоцной кибит
кой, в которой он укрг>гвался со своей семьей. Затем гги о каких 
загородах, загонах, заггасах сена дггя своего скота калмьж не 
заботился. Климатические условия степной части Ставропольс
кой губернии вполне бггагоприятствовали патриархальному спосо
бу ведения скотоводства. Только в декабре и январе явггялись 
некоторые затруднения дггя прокорма скота, которьпг в эту пору с 
трудом и кое-как мог пользоваться подножным кормом. Вообщ е 
же зимы бывагот бессггежньг, и резкие сильные холода случаются 
редко, периодически, и держатся ггепродолжительное время, хотя
1 гора их и гибельна для скота. Но в ггору холодов и степных буранов 
каггмьжи из открытой степи забирались со своим скотом в 
камглгпи, обшгьно росгние в лиманах, известных под именем 
Большого и Малого Бурукшуна. затем по рекам: Манычу, Ягурлы- 
ку, Кгшаусу, Багпанте, Болыдогг Джаггге и др. Кстати заметим, что 
от гг грокгадшле заросли камыша теперь совершетшо исчезли, и
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только по р. Маггычу еще кое-где ггоггадаются жаггкие остатки их. 
В  таких загипжях, как заросли камг,ниа, скот с удобством защи
щался от вьюг, буранов и других зимггих невзг од. Сгговом, калмьжи 
как кочевтгики по условиям ведеггия своего хозяНс г на гге только не 
нуждались в одггом каком-тгибудь оггредеггеггггом клочке зеглгги, но 
не имели и возможггости ггостояпгго жить на одггом и том же месте, 
вследствие чего у ггих как истых ггомадов не бг.гло шг п|)ггвязаннос- 
ти к  месту, гги ггопятия о правах собствеггностгг гга одно определен
ное какое-либо место, как то есгь у земледельцев. В ышмглгжой 
поговорке: ’ ’где развел огоггь, там и жилиггте; где прпвжал коня, 
там ипастбиггге”  весьма яркой точгговыразиггся взгляд парода гга 
права собствеггггости тга земггю и его привязанггостт. к и пгсстпому 
месту. Кгигмык ггривязагг тоггько вообще к месту родггиы всего 
своего рода  и племени, почему он и до сих ггор еще считает 
Могггоггиго своей землей и своими ггомыслами тяготеет к iicii.

При таком взгляде гга гграва земельной собствсгшости поия i ио, 
что калмьжи не считали ггужггьтм дорожить теми окраггиами своггх 
стешгых гтросторов кочевий, кои захватьгвшгисг. крссп.яиами
выходцами под свои поселеггия. С течеггием времени, когда наги .
переселеггцсв в вольные стегги гге толг.ко захватил окраины се, ио 
ггроник и внутрь казгмг.ггжих стоггбигц и заставил коч)пииков 
сжаться, особегпго в пределах Ставропоаи.ског) г убернии, калхпаки 
ггачали ’ ’разбираться”  в своих ггравах иа землю и гцтия.шгсг. 
усилеггио ходатайствовать об ограждсшггг своих коч1-вии ог вю р- 
жения в ггих крестьянских ггосстгспий, равно гг о вгая)пении, как и 
чем они могут гтользоваться из чггстга занимаемой ими к мли. Эгот 
земсзгьггьпг вопрос, как мг.г уже знаем, окоичилея голг.ко в IK7I 
году, когда бозгсе шги меггсс гголожигслг.ио вг.гянгет.г (й.иш нрава 
катгмыков гга известтгьгс .земелг.иг.гс дачгг и еое гавлеиг.г г еиералг.иг.гс 
шганы ггослсдггих, бггагодаря чему у калмг.гков явилаег. возмож
ность с гшаггом в руках во всякое данное время во о  гаповляп. 
границы своих югадспий иа сзгучаЛ з а х в а т  кемлггбо части ггх.

Как и с какой вг.ггодой дня кдгмг.гков ироггзвсдсио бг.гло 
размежевание гземзги, мг.г уже зггасм (гл. II). О с т е  гея толг.ко 
сказать, что разверстка остатков кгигмг.ищой сгсигг между iiaccjre- 
нием Больш е-Дербетского yjryca, окоггчсгпгая в 1871 году, бг.ига 
вторьгм после 1806 года оггрсделсггггьгм и важш.гм ггравитслг.стнсгг- 
ньгм актом в деле вьгясггеггия и (к1юр1шгеггия прггв кдгмг.щкого 
ггарода гга заггимаемую им зегллго. Но и этот акт, точгго т ак же, как 
и первьш, гге дал казгмыкам владстгьческих гграв даже иа дугггсвой 
земельиьгй ггадел, оставив таковой только во врсмеггггом ггозгьзова- 
нии. Обьясггить это можгго тем, что тголожеггис 1806 года, устано
вившее условность и временность прав к;игмг,гков па зегалю, 
занятую их кочевьями, всецело гтерегшго потом и в ’ 'Положение об
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упран.пппт калмыцким народом ”, изданное в 1847 году, служащее 
и до настоящ ею времени единственным руководящим законом в 
деле адмIIIIНСфативною управления к;шмьпсами и отфеделения их 
нрав II привилегий. Этим положением категорически, между 
прочим, определено, что вся земля, занимаемая калмыками под их 
кочевья, считается принадлежатцетт Министерству Государствен
ных Имуществ, калмыкам же она отводится только во временное 
нолыование, без прав собственности на нее. Очевидно, что и по 
положению 1847 года, как и по первому, т. е. 1806 года, калмыки 
должны были всегда быть готовыми к  оставлению тех или других 
мест своих кочевий, раз в них под тем или другим предлогом 
являлась нужда, что пароду с больпшми неудобствами и потерями 
постоянно и приходилось исШ)Ггьшать вплоть до 1871 года. М ы уже 
говорили, что за этот период времени калмьпси волей-неволей 
должны были уступить более ф е х  четвертей своих кочевий на 
разные и разных лиц и сословий надобности без разбора прав на 
захват земель. Положим, и акт 1871 года также не дал калмыкам 
владельческих прав на землю, отведенную им в виде душевого 
надела, но все-таки этим актом сделан весьма важный шаг вперед 
в деле приобретения народом прав собственности на душевой 
надел на общинных началах. Такое тфедположение с уверен
ностью можно осповьгаать на том, что с 1871 года земля отведена 
бьша калмыкам уже не под их кочевья, как то бьшо ранее, а под 
оседлые поселения со сф огим и точным разфаничением земель
ных дач для каждого отдельного рода, а не шшошь для всего 
населения Болыпе-Дербетского улуса, равно и с точным же 
обозначением количества душевого надела, именно по фидцати 
десятин на каждую мужскую душу. Отсюда ясно, что раз калмьпси 
поселятся оседло на одном каком-нибудь определенном месте в 
пределах отведенных им участков, то отведенная уже и занятая 
ими земля во имя справедливости не будет и не должна уже 
считаться только во временном пользовании калмыков. Напро
тив, М инистерство Государственных Имуществ, наверное, отчис
лит ’ ’калмьщкие дачи”  в собственность этого народа на тех же 
основаниях, на коих оно до сих пор отчисляло принадлежащую 
ему землю разным крестьянским обществам. Затем вслед за 
уступкой земли, хотя бы и в общественную собственность, калмы
ки, естественно, должны будут перейти из ведомства Министерст
ва Государственных Имуществ в ведомство Министерства Внут
ренних Дел на общем основании с прочими ’ ’свободными сельски
ми обьшателями” . Но все это ожидается в будущем, хотя, нужно 
полагать, и недалеком. Теперь же важно уже и то, что, благодаря 
от воду земли под оседлое поселение, калмьжи тем самым более 
или мепее определенно засф ахованы  от необходимости ’ ’быть
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всегда готовыми к оставлению мест своих кочевий , равно и от 
запрещения селиться там, где есть ’ ’удобные места для пастбшц и 
изобилующие водопоями места” . В противном случае припшось 
бы разорять народ, недавно начавший кое-как оседло усф аиваться 
на излюбленных им местах, что, разумеется, не может быть 
допущено, к аки е допускалось даже и по отношению к крестьянам, 
с 1771 года занявшим калмьщкие земли по уходе части орды в 
Монголию, не допускалось потом и во все последующее время, 
даже несм оф я на самовольный захват переселенцами чужой 
земли. В настоящее время калмьжам остается сделать еще один 
решительный шаг, именно —  прочно обоседлиться на одном 
месте, заняться земледелием, и тогда земля, находящаяся rciicpi. во 
временном их пользовании, наверное отчислится в нх собствен
ность.

Последнее соображение высказывается п отом у, что часто н 
всегда весьма неосторожно официальные лица, а вслед за ними н 
другие выставляют на вид калмьжам, что земля не нх, что нм 
только позволяют временно пользовап.ся ею впредь до усмогрсння 
начальства и что потому они, калмыки, не имеют нрава |)аеноря- 
жаться ею по своему произволу, извлекать из нес еамоетоятелыю 
доходы и входить даже в мельча11шне сделки с крестьянами 
относительно обработки с доли нлн за дены н "даж е пяди, даж е 
ступни на десятине"...

В се  такие и им подобные ’ ’разьяснення нрав кю ш ьжов па 
отведенную им землю” , основанные на личных соображениях и 
выводах калмыцкого начальст ва, не только, как мы уже сказали, 
неосторожш,!, но и прямо вредны но своим последствиям. Вредны 
потому, что, исходя из сравнигслыю авторитетного источника, в 
стшьной степени расхолаживают желание калмьжов прочно и 
порядком селиться на одном определенном месте и тем оконча
тельно обоседлиться. Боязнь, что их сгонят, что им укажут место 
не по их желанию, а по выбору улусной админисфатщи, что 
’ ’рассую ти х между крестьянами” , заставляет калмьжов селиться 
кое-как, кучками, разбросанно, не обставляя своих жилищ необ
ходимыми сельскохозяйственными присфойками. В  силу той же 
неуверенности в праве облюбовывать место для ’ ’осадьбы”  кал
мьжи даже к  посф ойке изб приступают всегда нерешительно и 
осторожно, ибо у народа отнята уверенность в том, что они 
собствентгаки земли и ие зависят от каприза... Что ’ ’дачи”  урежут, 
в том успели уже уверить калмьжов, хотя у уверявпшх в том не 
бьшо положительно никаких к  тому оснований, кроме личтжтх 
недоброжелательных, чтобы не сказать более, соображений... 
Соображения же эти вызывались, между прочим, желанием пока
зать калмьжам все их бесправие, зависимость от власть имущих и
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засзапи I I. Ч|)сз иосредсгно засфащивания делать то, что им велят. 
Но laMie с 1ремлення достигали как раз образных результатов, 
I. с. ьалмыки всячески противились вьшолнязь начальнические 
предписания. И если бы не сама де11ствителыгосгь, с ее ничем 
iicyci ранимым зребоваиием хлеба и одежды, коих обнищалым 
калмыкам негде взять, зак как скотоводство и овцеводство окон- 
ча 1СЛЫ10 пало, о копсводсзве же сохранились только предания,—  
1о администрация излюбленными ею способами не заставила бы 
народ забьпь про певозвразпое пропшое кочевой жизни; калмьнси 
и до сих пор ост:шпсь бы кочевниками и переход их к  другому 
образу жизни и запязням пе подвинулся бы ни на шаг вперед... 
Только нищета пригнула калмьпсов к земле, и если бы их 
перестали ’ ’обучать” , го они несравненно охотнее взялись бы за 
илуг и борону. Верным доказательсзвом последнего могут слу
жить родичи к;шмыков —  Сибирские Буряты. Их зшкто не 
принуждал к оседло!! жизни и занятию зешгеделием; между тем в 
Иркутской губернии, исключая части Тупкинского края, именно 
кочевий по вершинам Саянского хребта (Мондинский, Гарз анский 
и Окински!! караул), нет пи одного бурята, который бы зимой ие 
Ж1Ш в крестьянской избе, окруженной амбарами и сараями, и не 
занимался бы зеьшеделием со знанием дела и с таким же усердием, 
как и крестьянское соседнее с ним население, причем количество 
обсеменяемых бурятамзз поле!! ио разверстке на души ничуть не 
меньше, чем у крестьян. Но в тридцатых годах текущ его столетия 
местной администрации вздумалось заставить бурят ’ ’разводить 
картофель” . Эперзни со стороны ’ ’чинов” бьша ззотрачена масса, 
завелась огромная переписка' но... но никто из бурят не хотел 
взяться за посадку картофеля. Делу пе помозли ни угрозы, ни 
приведение их в исззолпешзе, ззи прнмаззки в вззде назраждения 
золотьзми и серебряными медалями и почстззз.зми кафтанами... все 
хлопоты администразщи ззрпвзт. картофсззьную культуру среди 
бурят ззе прззвели пи к чему, кроме ропота ззротив вводителей и 
даже ’ ’попыток к буиту” . За зем, когда властям ззаскучзшо, 
наконец, возиться с ’ ’этим певежествезгззьзм народом”  и ’ ’карто
фельная культура”  потеряла прелесть ззовизньг, ведущей к ” от- 
личкам за усердное вьшозшение сззужебных обязанностей” , буря- 
гы, оставлеззиьзе в покое, вскоре сами по своей воле начали садить 
и сеять "ябала", т. е. картофеззь, и в огородах и в ззоле, между

'С  перепиской о ’’введении посева картофеля среди бурят” мы 
IHIIKOMI.I но архиву Тункинской инородческой думы и отчасти Идинской 
(Ьалаганского округа).
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посевами хлеба. В восьмидесятых г одах же, как го личззо известно 
ззам, когда к воспоминаниям о картофельной повинности’ ’ буря
ты ззачаззи относиться уже не згзо, а иронически, они разводшзи 
’ ’ябагза”  (исковерканное русское слово ’ ’яблоко” ) в гораздо 
большем количестве, чем крестьяне-сибиряки. Дня большей яс- 
ззости дела не ззужпо забьзвать и того, что бурягы никог да ие бьши 
под чьей-либо особо!! опеко!!, у ггих ие бьиго гги ггоггсчителей, зш 
главных приставов, как то есть у кгигмьзков; в их бьгг никто не 
вмеззшваззся и они давно уже по собственной иггициагнвс сдела
лись оседльгм и земледельческим пародом. Калмг.гки же, нссмозря 
на усзшенную над ззими опеку, и до сих пор еггзс гголукочевой 
народ, и занятие земледелием у них только в зачаточной (|юрме, 
хотя экономический их быт находится в гораздо худших усгговнях, 
чем у бурят. У  последних есть и рьзбззая ловля, и зверогговсмго, гг 
масса скота,—  следовательгго, кроме земледелия ссгь из чего 
добывать средства к жизпи, к тому же и более легким трудом, чем 
распазззка зекши. У калмыкогз же вслед за обнищанием, как 
последствием полного уззадка скотоводства, кроме земзги реши
тельно не к  чему пршгожить руки и ие из чего изшгска г ь доходг.г. 
Но как же с  охотой прикладывать к  земле руки, ког да ггарод нуг ают 
тем, что она может быть при случае и отобрагга от ггсг о7 Не вери г г. 
же этим запугиваниям нельзя, ибо в ггропшом мггого и часто 
приходзшось на опыте узнавать последствия ненрочггости своих 
прав на землю и уступать насиженные места pa3ii3.uvi пришельцам... 
Отсюда ясно, что если желают, чтобы калмьжи сделались вполне 
оседлым народом и занялись бы земледелием, без чего они —  
погибзпий народ, то прежде всего и главнее всего следует закре
пить за ними землю и дать им свободу распоряжаться ею на 
обищнпых началах, а затем пемедлешю же избавить народ от 
ненужной, но вредной опеки и слить е ю  по его правам с 
крестьянским населением, дабы калмьжи не только на бумаге, но 
и в действительности бьши бы ’ ’ свободззьзми сельскими обывате
лями” , как они и наименоваззьз в закоззе 15 марта 1892 года.

Но все-таки, если правительствешзьш акт 1871 года и зге дагг 
калмьжам владельческих прав на землю, а оставил ее только в 
’ ’ пользовагши их’ ’ , то все-таки он важен для народа тем, что земля 
от ведена уже под оседлые поселения, разфапичена и раздсзгсна 
между отдельными родаьш, что имело весьма важные последе г вия 
в усф ой стве дальнейшею экономического быта большедсрбе гцев 
и заставило их круто изменить сф ой  своей жизни.

До 1871 з'ода калмьжи Больше-Дербетского узгуса свободно 
перекочевьпгали с места па место в пределах отведеггггой им степи, 
и последняя пе загромождалась хуторами арендаторов, потому что 
ее нельзя бьизо отдавать отдельными участками в дошосрочную
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аренду. Со времени же разверстки земли между отдельными 
калмыцкими родами и с ограничением количества ее расчетом по 
зридцаш десятин на душу район кочевий поневоле должен был 
су III I вся и войти в точно определенные границы без права выхода 
за них. Мало этого —  калмьпси потеряли право совместного 
шшыования всей степью Больш е-Дербетского улуса, каждьш род 
начал пользоваться только землей своей дачи. Следовательно, 
прежнее раздолье и свобода кочевать по выбору миновали. Нужда 
(аставила избирать определенные места для зимних стоянок и на 
них устраивать базы, т. е. затишья для скота от зимних вьюг и 
буранов. Возможность укрьгоаться в камьпнах также миновала, 
ибо вслед за заселением калмьщкой земли и распашкой ее камьшш 
начали быстро исчезать. Еще в начале семидесятых годов заросли 
камьппей виднелись на многих лиманах и озерах, но затем из года 
в год они начали быстро исчезать. В  настоящее время сущ ество
вание калмьщких притонов в камьшых отошло уже в область 
маловероятных рассказов. Даже по прибрежьям реки М аньиа, где 
прежде в камьпнах водились дикие кабаны, волки и лисицы, 
остались только жалкие клочки одиноко торчащих камьппин. 
Вообщ е степь совершенно oi олилась, уже истощена, не покрыва
ется, как то было ранее, невьшазной травой, и калмыкам волей- 
неволей приходится обоседливаться, браться за плуг и соху и 
устраивать базы для скота. А  так как базы послужили основой 
оседлости калмьпсов, ячейкой будупщх поселений, то и не безьш- 
тересио познакомиться с устройством их, тем более, что места, на 
которых они устроены, калмьпси считают уже неотъемлемой своей 
собственностью и дорожат ими, как крестьяне своими усадьбами.

Известно, что население калмьщкой степи, как и вообще 
степной полосы Ставропольской губернии, совершенно лишенной 
древесной растительности, терпит большую иужду в лесном 
материале. Доставляется он или из Ростова-на-Дону, или же из г. 
Царицьша, т. е. более чем за триста верст, почему ценится очень 
дорого, и не всегда его можно достать в желаемом количестве и 
желаемого сорта. Всякая палочка, обломок доски сберегается как 
нечто ценное и крайне необходимое в хозяйстве. Такой ощути
тельный недостаток в лесном материале заставил степняков 
изыскивать средства для замены его чем-либо другим, где к  тому 
представляется хотя малейшая возможность. Материалом, во 
многих случаях с успехом заменяющим бревно и доски, оказался 
саман, т. е. сырцовьш кирпич, затем просто грязь, образующаяся 
после дождей и смешанная с соломой, и курай (степной бурьян), 
в изобилии растущий на распаханных полях.

Саман как материал, сравнительно дорого стояпщй и требую
щий искусства в приготовлении его, употребляется по преимущес-

1ву па посф оику жилых помещспи)!, и только зажиточные люди 
усф аи ваю ти з него сараи и конюшни. Обыкповсипо же стены дня 
хозяйственных пристроек лепятся из дождсво)) ф язи; загоны же 
для скота, называемые базами, делаются еще иршцс. Нужная для 
загона площадь окапьшается более или менее глубоким рвом; края 
рва обкладываются кураем, причем, дабы курай ш югпсе слетался 
и стены из него бьши бы у с т о т и в е с , каждьп! ело)) с ю  приваливают 
землей. У  кого же есть в излиипсе солома, то гак нм же способом 
усф аиваю т и из нее базы.

Усф оенньп! так баз вьшшной в сажень, сели и осгается 
открытым сверху, то все-таки как ’ ’затиш ек”  служи г хорошей 
защитой от зимних непогод. К тому же и усфО|1с 1во база, как 
видим, незатейливо, дешево и требует заф аты  золько личишо 
ф уда, материал же находится под рукой.

Постановленные в необходимость прекратить кочевку но iiccii 
степи со  своим скотом и липшвпшсь камьпией как сдиис гвс и и ы х  
зимних притонов, калмыки, как уже сказано, поневоле п р и н я ли с ь  
за усф ой ство базов. А  так как баз все-таки пе давш1ся даром, а на 
усф ой ство его нужно бьшо затрачивать груд, го k iu im i.ik , раз 
усф оив баз, уже не только пе бросает ею , но и сгарасгся 
поддерживать и подновлять, чем и привязывается к мсс гу yc i poii- 
ства его, которое делается в силу зазра гы зруда па пего посгояи- 
ным местом жительства бывшего кочевника.

Та же необходимое гь заставила кю ш ьжов пристраивать к 
базам и огороды для склада сепа, которое также понадобилось им 
вслед за прикретшением кочевников к  офаниченному клочку 
земли. Ранее, когда степь бьша ’ ’ свободна’ ’ , калмыкам легко бьшо 
разыскивать подножный корм для скота не только летом, но и 
зимой. После ’ ’душевого надела” , т. е. с  1871 года, и раздачи 
излишка земли в долгосрочную аренду не оставалось м ест с 
невыфавленным летом подножным кормом, так что зимой скот 
должен бьш или пропадать с голоду, или же кормиться заготовлен
ным сеном. И опять-таки калмьпсам припшось поневоле взяться за 
косу и усф аивать огороды. Усф аивать же их еще легче, чем базы; 
стоит только вьпсопать широкий ров и обложить края его кураем 
—  и огород готов.

Затем та же необходимость взаимопомопщ, в свою очередь, 
заставшю селиться не одиноко, а Хотонами, т. е. фуппами 
кибиток, по преимуществу в местах зимних стойбищ. Эти-то 
"зимние х о то н ы "  с базами, огородами и кое-где торчапщми 
землянками и являются более или менее прочными зародышами 
будущих калмьщких поселений на "русский ла д".

Ещ е в начале восьмидесятых годов в Больше-Дербетском улусе 
можно бьшо видеть близ зимовников одни только базы да огороды
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без всяких других жилых помещений при иих. В  настоящее же 
время ” в зимовниках” немало уже построено изб, хлевчиков, 
амбаров, саманных конюшен, есть даже и хорошие дома, как, 
иаиримср, упомянутого нами ранее ДорджеДжембинова. Такие же 
поселения калмьжов, как, например, в Кердаш е Будурмисова и 
Кюбе гова родов, видом своим походят на крестьянскую, хотя и 
крайне гшохую деревупжу,—  шюхую потому, что постройки в 
Кердаше, во-первых, крайне беспорядочно разбросаны вдоль 
бюжи, а во-вторых, они сделаны, очевидно, неумелыми руками,—  
все приземисты, косы и кривы, с подслеповатьши окнами, с 
низкими и узкими дверьми. Расположивпшсь по краям балки, 
’ ’мазанки”  то скрываются среди базов и огородов, то одним 
каким-нибудь ут лом шш боком вьилядывают из-за них, то одиноко 
высовываются на улицу, став косо по отношению ко двору, то 
лепятся сбоку, то совсем в стороне от двора. Полное отсутствие 
симметрии и штапа в расположении калмьщких поселений как бы 
говорит о том, что живупщс в иих люди впервые без навьжа к  делу 
вздумали обоседлиться, да и то как бы пе совсем  репштелыю, а с 
готовностью во всякое данное время сняться с места и оставить 
после себя кучи никуда негодной глины, соломы и курая. Впечат
ление как бы временности калмьщких поселений еще более 
усиливается от того, что за каждым ’ ’двором”  или против него 
стоит кибитка не только летом, по даже и зимой. О неустойчивости 
вообще поселений собственно в калмьщкой степи в сильной 
степени свидетельствует также масса брошенных в разных угол
ках  ее базов и огородов. Арендаторы калмьщкой земли, их 
’ ’ скуппщки’ ’ , ютя1циеся целыми десятками близ хутора арендато
ра, по окончании срока найма земли, если вновь не берут почему- 
либо ’ ’участка” , снимают со своих строений все ’ ’дерево”  и 
оставляют одни саманные остовы разных построек, кои, размьша- 
ясь дождем, образуют многочисленные кучи глшп,!, мрачно свиде- 
тельствуюгцие о бывшей ’ ’осадьбе ’ В  свою очередь и калмьжи по 
многим причинам часто оставляют свои огороды и базы и вновь 
устраиваются па другом месте. Между рядом причин, заставляю
щих калмьжов сниматься со старых пепелищ, особенно характер
ны следующие: 1) оспа, воплощая которую в злого духа чичика, 
степняки, раз она появилась в хотоне, уверены, что место распо
ложения последнего излюбил чичик —  и, чтобы избавиться от 
него, нужно оставлять хотон и искать более счастливого места, 
неведомого пока чичику, 2 ) смерть детей в семье и вообще 
несчастья в жизни, также приписываемые влиянию злого духа, 
хозяина данной местности, что и побуждает переселяться с места 
па место, 3 ) близкое соседст во русских поселений гонит калмьжов 
дю1сс от черты их и 4 ) административные распоряжения; так, в
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1890 году калмьжи Икичунусова рода в числе около ста кибиток,
I. е. семейств, по распоряжению властей должны бьши оставить 
свои стойбища с хатами, огородами и базами и b iio b i .  устраиваться 
на голой степи. Распоряжение это вызвано бьшо тем, что их земля 
огведена бьша под поселение крещеных икичумусцев же. По
ложим, за хаты и сараи бьшо заплачено по оценке, огороды же и 
базы ’ ’парпал”  (т. е. пропали даром), как говорят калм1.жи. Затем 
нередко в случаях ’ ’подозрения в усиленном воровстве” началь
ство, ’ ’дабы иметь более правильны)! дозор за ворамн-калмыка- 
ми” , ’ ’сбивает их в кучу’’, г. е. назначает место дня стойбища, в 
котором и заставляет жить всех к;шмьжов данною (юда, причем 
ничто пе берется во внимание —  ни дальность расстояния ог вод|.1, 
ни отсутствие подножного корма для скота, ни оставление пост ро
ек  без призора и проч., и проч. Мало этого —  дезгаезся eip o ioe  
распоряжение, чтобы калмьжи до захода солнца бьиш все налицо. 
Последнее особенно жестоко, так как лишает парод возможное i и 
поступать на поденные работы.

В се  это вместе взятое, естественно, мало благонриягсзвуст 
усто)!чивос'ги поселений в калмьщкой степи. Даже и виугреиняя 
обстановка жилищ говорит не о прочной ’ ’домовию )!” , оседносзи 
хозяев их, а скорее о временности поселения и них, гак скачан., 
бивуачности. В жшшщах ничего пет такого, чго бы исжазывшю, 
что ’ ’осадьба”  обстраившшсь, если и не поколениями ’ ’хозяй
ственных люде)!” , то но крайне)! мере с желанием и расчетом не 
сниматься с места, а обстраиваться и устраиваться и в дю1ьие)!шем, 
смотря по досугу и средствам. Не говоря уже о надворных 
постройках, и в самих калмьщких избах нет даже бедной кресть
янской обстановки. Во внутренность жилищ перенесено все то, 
что бьшо в кибитке, т. е. котел для варки пипщ (вмазывается в 
припечек), деревянная кадушка для скопа молока, ящики для 
одежды, седло, потники (войлоки), носильное платье, кожи —  вот 
и все, что можно па)!ти в калмьпжо)! избе; нет нам ни ” лав” 
(скамеек), ни столов, ни гпкафчиков, ни полочек, ничего такого, 
что напоминало бы о кухонном хозяйстве даже гшохой русской 
женщины. Затем и то немногое, что есть в избе, все беспорядочно 
разбросано и валяется, где и как  попало, обличая полное неумение 
располагать вепщ по своим местам, равно и пользоваться удобс гва- 
ми постоянного помещения,—  уютности и жилищах нет и призна
ка; полный беспорядок и всюду грязь и нечистота ие делают их 
удобными и желательными приютами случайно попавшего в них 
человека,—  ггапротив, производя тяжелое впечатление, заставля
ют избегать ггеобходимости бглть в таких избах хотя бг.г даже и 
короткое время. Ночевать же и просто тяжело —  помимо смрада 
и тяжелого до удупжя воздуха, в жилищах казгмг>гков такая масса
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union, м го свежему, непривьиному человеку —  не калмыку —  нет 
(|)тичсской возможности переносить нападение этих отвратитель
ных на|)азитов... Если бы изба не служила зародьппем основ 
будущего прочного поселения к:ишыков, то можно бьшо бы 
жслагь, чтобы их и совсем не бьшо, до того они не только 
ан гигигиеничны и противны всяким, даже самым минимальным 
грсбованиям санитарных условий, но нередко кажутся просто 
невозможными как жилища для человека и его семьи, в особеннос- 
ги у бедняков... Быть может, со временем калмьпси и лучше будут 
устраиваться, теперь же, знакомясь с их жилищами, поневоле 
скажеш ь, что к  счастью, не во всем  Больш е-Дербетском улусе есть 
’ ’крестьянские избы” . Так, например, в Икичунусовом роде, 
самом значительном по числу населения, считается не более пяти 
хат, а в Будульчинеровом на семьдесят две семьи только одна  
изба. Оба эти рода, расположенные иа окраине улуса, находятся 
в выжидательном положении и не обстраиваются. Они уверены, 
скаж ем в скобках, и не без основания на то, что их рано или поздно 
сгонят с насиженных ими м ест и укажут другие, где и заставят 
селиться... Но, кроме этих двух родов, остальные калмьжи места 
своих постоянных жилищ считают уже "вечными осадьбам и"  и 
только опасаются того, чтобы начальство не вздумало приводить 
эти осадьбы в ’ ’порядок” , переставлять ” по плану” , проводить 
улицы и устанавливать однообразную единицу меры для всех  
вообще "осадьб". Правы ли калмьжи, предполагая такие невзго
ды, разорительные для их осадьбы,—  мы не знаем, но опасения эти 
служат для них злобой дня, парализующей желание устраиваться 
лучше и прочнее. Чтобы выйти из такого неопределенного по
ложения, не опасаться за целость и устойчивость своих " осадьб"  
и еще более закрепить свое право на них,—  калмьжи в 1892 году 
составили общественные приговоры, в коих просили главного 
пристава выслать в улус состоящего при управлении кочевыми 
народами Ставропольской губернии зегкшемера для нарезки усадеб 
и распланировки мест под поселения; но весьма важные эти 
приговоры оставлены бьши почему-то без внимания, что и усилило 
путаницу в понятиях калмыков об их правах на землю —  не только 
пахотную и сенокосную, но даже и на ’ ’осадебную’ ’ . Затем полную 
уверенность в неимении калмьжами прав на сенокосную и пахот
ную землю произвело распоряжение главного пристава, сделанное 
им в том же 1892 году, о том, чтобы вся доходность с  земли 
поступала непосредственно в улусное управление, а не прямо, как 
то бьшо ранее и как то следовало, в распоряжение родовичей, и 
чтобы калмьжи без разрешения ’ ’начальства” , т. е. главного 
пристава, не смели по своему желанивт и усмотрению распоря
жаться пи одной пядью земли, составляющей их душевой надел.

Ошпжом смелое распоряжение это, ие имеюгггсе за собой прочно
го юридического основания, сбило казгмьжов с тозгку, перепутало 
все их понятия о правах па землю, весьма гнбсзгг.но отразилось на 
экономическом положении ггарода, в сшгыю!! с гснегги охладило 
начавшее бьшо развиваться жслаггие заниматься хлсбоиагпеством, 
перевернуло вверх дггом все сельскохозягютвегнн.гс расчеты, пере- 
ггутало отногпения каггмыков к соседним крссгг.яггам, лишило 
возможности чрез носредсгво последних обраба гывап. землю и 
вообще как крайгге стесни гслг.ная мера, коренным образом изме
нившая экономическое положение родовичей, нрннуд|1.||а нх изо
щряться во всевозможного рода и вида уловках и ухггщ|)еннях Д)гя 
обхода этого расггоряжепггя, ибо гнгаче, т. е. подчиннвгнисг. ему но 
совести, многим бедггякам, ноложгг г елг.но гге имеющим нн среде г в, 
гги возможггости шгчнг.гми средс гвами обраба г г.гва г г. земзгю, rrjrH- 
ггшось быголодагг. и соисргиснно забросигь едва ггачавгнее устра
иваться сельское xoiaiicnio.

Ввиду важиос тн ио своим В1)едн|,гм д)гя благосос тояния народа 
ггоследствиям уггомянутою бестактною [гасноряження ыгавною 
ггристава, убивнгего у калмыков охогу и Bo iNroKiiocTi. бразг.ся за 
гшуг, борону и косу, мы IIOI гарасмся рассмогрсп. ею  возможно 
обстоятелг.ггее,—  тем бо,нсс нужно эго сделан, еще и потому, 
чтобы гге даг'г. нрава юморин, о юлословносги указаннг.гх ггами 
вг.гггге вредггг.гх носнсдс гвнн сю .

Расггоряженггс главного гцшстава несомггенгго есть ггродукт 
неуггорядоменноегн нрав калмыцкого народа гга огведешгую ему 
” в ггтшг.зованис”  зсм.1но н ха|)ак теризует собой властное опекун
ство над ним. вполне стесггяюгггее ггичную инигщативу, столь 
ггеобходнмую нри ведсшги селгюкого хозяйства, как и всякого 
другого дела. Perламеггтировать все возможггые в быту народа 
экожгмнческгге сзгучаи ггемыслимо, обращаться же каждый раз за 
’ ’разрсгггеггием ггачгшьства”  при возникновении того гши другого 
сельскохозяйсгвенггого вопроса, важного в известньгй момент и 
теряющего свой смысл и пользу по прошествии момента, гго 
меньшей мере не только неудобно, но и прямо вредно в экономи
ческом отношеггии. М ы  уже знаем, что до 1871 года никто —  гги 
начальство, ни калмьжи —  не имели права сдавать кому-либо 
калмьщкую землю в долгосрочную аренду. Право это бьшо 
гголучено только после размежевания степи на отдельные дачи по 
числу родов Больш е-Дербетского улуса, и калмьжи шги, вернее, 
ггривгшегированное их сословие с начальствующими лиггами во 
главе воспользовались им в самых ггшроких размерах. Оставив в 
згичное свое пользование самую незначительную часть душевого 
ггадела, калмьщкие родовые общества с лихорадочною поспеш- 
ггостью сдали в аренду почти две трети своей земли, т. е. около ста
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1ЫСЯЧ д е с я т и , благодаря чему с первых же годов дарования 
’ ’временных нрав на пользование отведенпон землей”  последняя 
б|,1на расхищена под видом аренды за баснословно дешевую цену, 
начиная oi пяти копеек в год за десятину. Сдав-.шась земля не с 
ю рю в, как бы то следовало, и пе тем лицам, кои могли бы и 
желюш дать максимум арендпо)) шюты, а нойону —  владельцу 
улуса и зайсангам и затем уже чрез посредство их и нередко 
вопреки желашно 1Юдовых обществ —  разным эксплуататорам 
К1ШМЫЦКИХ народных богатств, раз эги эксплуататоры были 
уюдны нойону и за11сангам. В се  же другае, не умевпше вгереться 
в доверие к нойону, устранялись от участия в договорах с 
к<шмьжами по сдаче последними зеьши в аренду, и ’ ’общ ествам” , 
разумеется, негласно прямо-таки запрещ аю сь входить с ними в 
какие бы то ни бьшо соглашения. Обаяние же власти нойонов бьшо 
таково, что калмьпси слепо подчинялись запрещениям и, несмотря 
иа явньш для себя ущерб, сдавали землю только тем, па кого 
указьшал нойон. Но и эти счасзливцы опять-таки пользовались 
крупицами сравнительно с тем, что захватывал в свою пользу 
нойон. Благ овидным для нойона предлогом для захвата калмьщкой 
земли как бы ” па законном основании”  послужш ю его право 
взимать с подвластного ему народа в свокз пользу "албан". Как 
будто бы входя в положение обнипывшего народа, не имеющего ни 
ередств, ни возможности заработать таковые иа уплату подати, 
нойоны, не желая разорять ксшмьпсов, вместо того, чтобы собирать 
албан деньг ами, предложили родовым обществам дать им взамен 
денег такое количестао десятин зеьши, годовая арендная плата за 
которое покрьшала бы следуюпщ!! с калмьпсов ежегодньш албан. 
Положим, такая ’ ’сделка” может быть и бьша бы вьподной для 
подвластного H oiioiiy парода, если бы назначение арендной платы 
за известны)! участок земли усганавлив;шось калмыками, а не 
нойоном, который, разумеется, в этом отношении не бьн! себе 
врагом и всячески старался обесценить землю до наивозможного 
минимума. А так как закон все-таки не допускал никаких 
словесных или письменных договоров между калмыками и арен
даторами их земли, раз эти договоры ие облекались предваритель
но в форму общественных приговоров и затем в форму контрак
тов, составляемых на основании таких общественных приговоров, 
утвержденных главным приставом, то нойоны и не старались 
обходить это требование закона,—  напротив, вполне уверенные, 
что всякий общественны)! приговор, радеюпщй об их интересе, 
будет утвержден главным приставом,—  склоняли калмьпсов к 
составлению таковых, заботясь об одном, чтобы срок аренды бьи: 
подольше и ш ита подешевле. Такнм путем большая часть калмьщ- 
ко)! ’ ’дупхевой’ ’ земли очутилась в пользовании нойона за текуищй

;шбан и ’ ’недо1шки прежних лет ’ ’ с шгатой от семи до шестидесягн 
коп. в год за десятину, т. е. за самую ишпожпую luiaTy, вовсе не 
существовавш ую в сделках между соседними крестьянами. Но и 
это еще не все. Зеш 1я огдавалась в аренду не в строго определен
ном количестве д е с я т и , а ’’приблизительна". В контрактах 
мертвых меж арендного участка пс обозначалосч,; как на границы 
его, указьгвазгось па тропинки; дорога, ямы и другае более гши 
менее хгепостоянпыс, изменяющиеся межевые признаки. Такое же 
’ ’проблематическое” , каквыражаюзся улусггые ’ ’нпгсзитгс'птьг” , 
указаггие меж взятых в аренду учас гков давазго полную свободу и 
возможность к "прихваткам", и прихваткам гге десязкон и даже 
не сотен, а ггелых тысяч д е с я т и  земли. В  обпгем о т о с т с л ы ю  
ггрихваток с увсреппостью о мссомпсппости факта можно угвср- 
ждать, что в Болглпе-Дербсзском улусе пет пи одного арендного 
участка, назгичное число деся т и  которого пс прсвышазю 6 i.i если 
ие вдвое, то по мешлисч) мере иа одну треть, условз1сииос в 
общественных приговорах и коитракзах пзиыпос козтчсстно их. 
Таким образом, ра сложив общую сумму ареидио)! luiai i.i иа 
действительное козшчссзво д е с я т и , коими иози.зусзся а1)спдазор, 
будь то но)!оп П31И кзо-либо другой, получим, чзо дссятииа сдана 
пе гго семи и т. д. копеек, а шачиичи.ио дешсчсле. Следовательно, 
псшон, обратив в маекаиие следующ ею ему аз|баиа иа зсмзпо, тем 
самым увсзшчнз! с ю  ио Kpaiiiieii мере иа одну зреть, иначе говоря, 
вместо оиределешиах ему законом семи рублей с кибитки взыски- 
вш| около д с е я т  рубле)!, а во миопгх сз1учаях и г ораздо более. Но 
ие иа одних золько "прихватках" ы.ипрг.гвал гго)!огг. Операггия с 
учасз ками давюга ему возможность увеличивать албан чуть ли гге 
в гсомсзричсско)) прогрессии и вот каким путем. Не имея гги 
иадобиосзп, ИИ возможности згично эксгшуатировать всю массу 
взято)! иод зем изги дpyra^г нредггогом у калмьжов зекши, нойогг 
пемедлеппо же по закзгючепии контракта переуступал свое арегг- 
дное гграво пуждаюпгцмся в земле овцеводам и скотоводам, причем 
всегда брал в свою пользу двойную, тройнуго и более плату против 
тог!, за какую земля доставгшась ему от калмьжов. Овцеводы 
сплоггж и рядом платили ему не менее семидесяти копеек за 
десятгшу пог одной гшатьг гши же с незначительной надбавкой зараз 
вьггшачивали все деньга за весь арендньш срок вперед, что, 
составзгяя значительньгй капитал, представляло также немазгую 
вьжоду. Эзо раз; затем гго)!он, не желая почему-либо оставлять за 
собой сдававшейся в аренду земли, за отказ от учасзия в деле сдачи 
ее получал так назьгваемое отступное, разумеется, гге десятками 
рублей...

Таким образом, в первьй! же год получеггия казгмьжами права 
сдавать землю в аренду, благодаря беспорядочному чисто хигщги-
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ческому способу захвата ее под ’ ’законным”  предлогом "взятия 
участков в аренду"  и случилось то, что две трети калмьщкой 
земли, как мы уже говорили, сразу же перешли сначала в руки 
iioiioiia, а затем через посредство его и под его же влиянием на 
’ ’общ ество”  к  немногим по числу эксплуататорам, сумевшим 
в п р ст ь ся в  ’ ’фавор”  к  нойону и зайсангам. М ыговорим ’ ’эксплу- 
а гаторам’ ’ потому, что хипщики калмьщкой земли, смекнув, в чем 
дело, и опираясь на ’ ’фавор” , употребляли все зависящие от них 
темные меры, чтобы захватить в свои руки наивозможно больше 
земельных калмьщких участков. Успев в этом, они за исключени
ем нужной себе части земли остальную сдавали субарендаторам, 
но уже за двойную и тройную плату. Нужда же в калмьщкой земле 
бьша, как  есть и в настоящее время, постоянная, особенно для 
крестьян —  мелких скотоводов, не могупщх вьшасывать свои 
гурты скота и отары овец на общественной крестьянской толоке, 
потому что плата за излишек против нормы взыскивалась кресть
янскими обшествами по довольно высокой таксировке; так, за 
овцу в лето —  до пятидесяти копеек и за рогатую скотину —  до 
полутора и более рублей; вьшас же в калмьшкой степи, даже при 
условиях увеличенной эксгшуататорами арендной тшаты за деся
тину земли, обходился все-таки втрое, если не более, дешевле. 
Такая сравнительная дешевизна калмьщкой земли и послужила 
причиной того, что калмьщкие кочевья быстро испещрштись на 
всех  ’ ’удобных м естах”  многочисленными "русскими хутора
ми", точно гнездами пауков, опутавпшми своей паутиной калмьщ
кое население; хозяева хуторов сделались фактическими владель
цами степи в лучших ее частях, окогиателыю  заполонили калмы
ков в экономическом отногпении и в сильной степени повлияли на 
их деморализацию... Обшеизвестен факт, что большинство арен
даторов калмьшкой земли оказалось не только пристанодержате
лями, но и известными заведомыми ворами и мошенниками. Даже 
невзыскательные к  порокам других калмьжи в конце концов 
вьшуждены бьши составлять общественные приговоры о вы селе
нии некоторых из иих из улуса и лишении права брать когда-либо 
в аренду калмьщкую землю. Таким путем выселены бьши из улуса 
крестьяне-арендаторы Селюков, Ерохин, Шарафанов, Мамонтов 
и другие...

В  то ж е время, как эксшгуататоры калмыцкой земли богатели, 
пользуясь ею чуть ли не даром, сами калмьжи, попав в экономичес
кую зависимость от арендаторов своей земли, получая жалкие 
ipoiim за массу отданных в аренду участков,—  сразу же очутились 
без земли и тем лишились возможности "кочевать", почему 
поневоле и должны бьши обратиться в полуоседлое население, 
принужденное ютиться со своими кибитками и остатками скота на

худших м естах своих дач, ибо лучшие сданы бьши в аренду. В 
связи же со  всем  этим ускоренная сдача  земли в аренду послужила 
началом и причиной быстрого обнищания калмьжов, доведшего их 
до того жалкого, нищенского состояния, в каком они находятся в 
настоящее время. Мало этого,—  расхищение земли (иначе мы не 
можем назвать практиковавпшйся способ раздачи се в аренду) 
создало такую путаницу в вопросе о правах калмыков на землю и 
способах пользования ею, что во многих случаях положительно 
нет возможности разобраться в них, пока не окомчагся сроки 
сделок калмьщких обществ с арендаторами их земли, заключен
ных до 1892 ю да, т. е. до издания закона 15 марта об освобождении 
народа от обязательных отношений к его привилшировашюму 
сословию. К несчастью же калмьжов много есть конграктов, 
сроки коим наступят не ранее пяти-шести лет после 1892 юда. 
Слова нет, что ограничение прав калмьжов относительно i io j i i .  io -  

вания землей, отведенной им в 1871 году в виде душевого надела 
под оседлые поселения, равно и значеггие статьи ’ ’Положения 1847 
года” , по коей начальству предоставлялось право озбпрагь o i  

калмьжов землю, раз они не пользуются ею,—  но i сряет силу, если 
кочевники обоседлятся. Но для этого нужно i i p H i i i i i  на номонц, 
калмьжам и очистить их землю от незаконно, но явно убыгочным 
договорам, захвативших ее. Ввиду этою  было бы желательной 
правительственной M c p o i i ,  вызываемо)! само)! насупщой безот
ложной нозребпос'п.ю,—  уяснить законность арендаторских кон- 
ф актов, нравильноси. обшссгвснных приговоров, на основании 
коих заключюшш. кон зрак ты, усф апить все фалыпивое и сделать 
к:шм1.жов нас гоянщми, онираюнщмися на незыбкий закон хозяе
вами свое)! земли. Такая мера, положив конец црежней, дорефор
менной ну ганице и устранив из улуса хипщиков земли, несомнен
но могла бы дать, как го и ожидается народом, весьма полезные 
результа T I.I, ибо калмык, уверенный в том, что он есть действи
тельный хозяин своей земли, которую никто не отнимет от него 
под поселение ’ ’ороса”  и доходы из которой он будет извлекать 
непосредственно сам для себя в свою личную пользу, а не в пользу 
общественного капитала, как то бьшо до 1871 года, т. е. до времегги 
разверстки земли,—  более охотно взялся бы за дело, скорее 
научился бы пользоваться своим клочком земли и исподволь 
принудил бы себя прилагать к  нему и физический ф уд, и знания 
земледельца. Последнее случгшось бы ранее и гге довело бы 
калмьжов до гшщеггства, если бы ..., если бы при наделеггии их 
землей ’ ’под оседлое поселение”  не упущено бьшо самое главное, 
о чем всггомнили только в 1892 году... Нужно было освободить 
калмыков от зависимости их от нойонов и зайсангов или же по 
меньшей м ере фактически устранить "привилегированное со-
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еловые’ ’ от участия в делах сдачи калмыками своих земель в 
аренду, ни под каким предлогом не допускать зсшены взысканий 
денежного албана пользованием землей и категорически воспре
тить заключение арендных сделок домашним путем. Право же на 
)1о было, и право, точно выраженное в положении 1847 года об 

управлении калмыками, коим главному приставу и попечителю 
улуса вменяется, между прочим, в прямую обязанность следип. за 
ГС М , чтобы никто пе эксплуатировал калмьжов, и не допускать 
невыгодных для них сдезгок, а дабы ггоггечитель улуса и главггьггг 
пристав могли следить за вгл одами ггарода, тем же положением 
1847 года объяспегго, что всякие сделки, раз огги гге забвидетель- 
ствованы попечителем узгуса и гге санкционированы главньгм 
ггриставом, призггаготся педействителыгыми; иначе говоря, и погге- 
читель улуса, рассматривагогций ггравюгьность составления об
щественных приговоров (гге в смысле, разумеется, правописания 
их, а дейстаителыго ли они выражают желаггия общества, а не 
единичггых лигг), так равно и 1’лавггг.гй гтристав, санкционируюпщй 
их, не только имели право, но и прямо законом обязьгвались 
отнюдь не допускать к  исполнению обществеггных приговоров по 
сдаче земли в ареггду кому бы то гги было, раз ареггда может 
приносигъ не пользу, а явггый и ггритом зггачительиьгй до неверо- 
ятггости убыток калмьщкому ггароду, и тем более ни под каким 
предлогом не позволять пойону б]гать землго взамегг ;шбана... Не 
вдаваясь в критическую оцеггку побудительных причин, заставляв
ших попечителя свидетельствовать правильность, т. е. вьжод- 
ггость для калмьжов их обтцествеггггьгх приговоров, и главного 
пристава —  утверждать таковые как во всем законные и ’ ’влеку- 
ггще за собой ггесомнешгуго пользу обществу ” ,—  заметим только, 
что как ггопечителю улуса, так равгго и главггому приставу хорошо 
ведомо бьшо то взгияггие, какое ггоггогг имел среди казгмьжов, и то 
безмолвггое согласие их па всякое предложеггие его, даже заведомо 
невьггодное и краггпе стеснительггос,—  согласие, которое они 
всегда изъявляли, раз noiion хотел чего-либо достигнуть. Следова
тельно, взявпш в руки тот гшгг другой обггюственньпг ггриговор о 
сдаче земли в ареггду, особенно нойону, к;шмьщким властям более, 
чем кому-либо другому, совершенгго безоггшбочгго можно бьшо 
судить, составлен ли таковой под влиянием ггойона или же нет, 
установлена ли арендггая плата сообразно с вьггодами обгцества 
шги же липа, заиггтересованггого в аренде, и сообразно с этим 
утверждать сдезгки или же ггет и тем дейс твительно заботиться ’ ’о 
благосостоянии вверенного их попечению н арода’’. Но этого не 
делалось... Рука руку мьша —  обе белы бывазги, и, дабы не 
загрязггить их, в перчатках вели калмьжов к ггищенству, причем, 
опираясь на свои ’ ’данные” , смело, чтобы не сказать более.

расписг,гаали, пред кем нужно бг.шо, о ” м:июй пригодности 
калмыков к земледелию и склонности их толг.ко к хипщичест- 
ву ” ... Доказательством же того, что калмг.жи не смели ’ ’пищать” 
о чем-либо в запщту своих интересов, что пе они устанавливали 
арендггую гшату за свою землю и ч го земельные учас тки сдавались 
нойону и другим не ” тю благому и непринужденному соизволе- 
ггию” , а в силу разных корыстных ’ ’воздействий” , несомггенно 
может служить тот резкий факт, что как только кюгмг.жи получи
ли свободу  (по закону 15 марта 1892 года) и стали в независимое 
от нойона положеггие, то не замедлили составить общественггые 
приговоры, коими настоятельно и возбудили вопрос об отобра
нии от нойона и тех лиц, коим он передал арендуемую им землю,—  
всех зшастков, раггее отдапшах ему взамегг албана, и, если иойоп 
ие пожелает доброволг.по озказаться от участков, то отобран, 
таковые по суду... Не будем касаться ни юридической, ни прав- 
ствеггггой стороны такого желания калмьгков, отметим только как 
многознамеиательпг.гй факт, ч то упомянутые нами приговорг.г не 
особеггно двигались и послужили только ’ ’цеиньгм материалом для 
соображений (?) главного пристава” . Но нам кажется, что и без  
соображений  до очевидности ясно, что, раз порваны ’ ’обязатель
ные отношения”  к нойоггу и зайсаггг ам и уничтожено их право 
собирать с калмьжов албан в свою пользу, то тем самьгм безвоз
вратно уничтожены и все обязательства калмыков по уступке 
земли нойону за албан, хотя бы срок контрактных условий и не 
истек ко дню объявления закона 15 марта 1892 года. Участки 
сдавались не в аренду, а за албан,—  ггет албана,—  нет и права 
пользоваться участками... О чем же тут думать и что соображать?.. 
Между тем ... между тем нойон, вопреки протесту общ еств, 
продолжал владеть участками и ни гроша не вносил за них в 
общественную кассу. Положим, ггереписка о последнем бьша 
затеягга, но результатьг ее пока вполгге оправдывают собой и звес
тную малороссийскуго пословицу: ” поки сонце зиггде —  роса очи 
вьгасть” ... Чем окончилась возня с нойоном, если только она 
окоггчилась, гго поводу находяпщхся в его пользовании арепдггг.гх 
участков калмьщкой земли, мы не зггаем. Вопрос же о том, что 
делать с окоггчателыго обнищавшими калмьжами и как урегули
ровать их отггошения к  ареггдаторам их земли, как возвратить 
расхиггдагпгую землю и липшть эксплуататоров возможггос ти гголь- 
зоваться ею за бесценок; как дать калмьжам то, что ггринадагежит 
им по гграву и по закоггу и что захвачено у ггих в силу разггьгх 
давлений, как распутать земельньш вопрос, до певероязности 
осложнившийся вследствие разных сделок, заключегпп.гх и на 
основании обггюствеггггг.гх приговоров и гго ” словесгп.гм согласиям 
общ ества” , и по коггтрактам, и по векселям, и ггросто по распис
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кам iia клочке бумага, а го и ’ ’так, по самоволию”  или же за 
(пбг.шаппс общественных повинностей, как-то: почтовой гоньбы, 
’ ’ппсарсгва”  и проч. и проч. —  вопрос обо всем  этом до того 
нагноился, что волей-неволей припиось de facto приступить к  
решению его. И вот, наконец, в 1892 году как первая мера в этом 
направлении обращено бьию более или менее серьезное внимание 
и а весь вред сдачи земельных участков без торгов, а по одному 
10Л1.КО линю соглашению с выборными от известного к;шмьщкого 
родового общества. Мера эта, по сущ еству самая простая и не 
грсбующая никаких тонких канцелярских и начальнических сооб
ражений, сразу же дала самые блестящие результаты. Цены на 
землю с первых же торгов повысились не только вдвое и втрое, но 
гораздо значительнее. Так, вместо прежних семи, тридцати и 
пятидесяти копеек за десятину, та же самая земля с  торгов пошла 
от рубля и до двух с лишком, несмотря даже на то, что она 
оказалась испорченной, то есть перепаханной и крайне истощен
ной. Такое повьппение цеп на землю или, вернее, восстановление 
настоящей ее ценности, существующей в крае, бьшо достигнуто 
хотя и сразу, но все-таки не без борьбы. Понятно, что нуждающим
ся в калмьщкй земле Т1зудно бьшо ” в раз”  отвыкнуть от прежних 
благодушных порядков при взятии участков в аренду, а тем более 
забыть прежние цены, так прибьшьные карману арендаторов. 
Помня прошлое и не веря в похороны его, на первых торгах все 
’ 'жались ’ ' и неохотно "надбавляли ’ ’, рискуя только ’ ’полукопееч- 
ками для пользы общества ’ ’. Сплотившись между собоц тесно и 
имея поэтому возможность не допускать к  торгам ” не своих” ,—  
хищники калмьщкой земли входили в стачки и сильные своим 
карманом убеждены бьши, что ’ ’устоят на своем ”  и установят не 
существующую в крае арендную плату за землю, а такую, какая им 
желательна и какая мало бы разнилась от прежней. Но обстоятель
ства сложились так, что, несмотря ни на какие ходатайства, 
влияния, советы и визиты с заднего крьшьца, дело упорядочения 
вопроса о способах сдачи общественной земли в аренду бьшо 
доведено до конца; торга пе утверждались до тех пор, пока они не 
давали желательных результатов. Такая настойчивость, клоняща
яся в пользу калмыков, а пе эксплуататоров их земли, как то бьшо 
ранее, ясно показала последним, что пришло, наконец, для них 
время навсегда распроститься с блаженной порой, когда возможно 
бьшо платить даже семь копеек за десятину и прихватывать к  
участкам ’ ’лишки”  целыми сотнями и более десятин за ведро-два 
водки.

Нет сомнения, что отмеченное вьппе распоряжение главного 
пристава о сдаче в аренду участков земли ие иначе, как только с 
торгов, весьма важно по своим последствиям. Оно оказало н есо
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мненную пользу калмыцкому народу и раз навсегда установило 
желательный порядок в таком серьезном экономическом деле, как 
извлечение доходов из десятков тысяч десятин земли. Н о главный 
пристав, к  сожалению, пе осташгвился на эгом и в дальнейшем 
своем  распоряжении о  порядке поступления денег за аренду 
участков и расходования их расширш! свои административные 
права, не имея на то пи юридического основания, пи оправдания 
в хороших от того последствиях в смысле поднятия экономичес
кого благосостояния калмыков. Настойчиво фебуя взноса аренд
ных денег в улусное управление, он окончательно обпищил народ 
и заставил его отвернуться от земли. Вот тому доказательства.

Имеющим силу закона ’ ’ Положением 1847 года об управлении 
калмьщким народом”  (па основании которого uiaBiii.iii пристав 
как блюститель кгшмыцких интересов установил правилом сдачу 
земли в аренду только путем торгов при улусном ущгавлсиии), 
главному приставу ирсдост ав.тспо, между прочим, право —  наблю
дать, чтобы с калмыками никто не заключш! невыгодных и прямо 
убыточных для народа сделок  —  и толг.ко. Из этого же права 
главного пристава оттгюдг. пс вг.гтскаст другое право, гго которому 
он, опираясь якобг.г гга закон, мог бг.г вмсгггггвагг.ся в згимггг.гс 
расчет!.! катгмг.гков, вг.гзг.гвасмг.гс ггогрсбггосгг.ю дггя, а также и 
насущггой, гге терггягцсг! оглагапэгг.стиа ггсобх!)днмосгг.ю сдетгок с 
крестьяггами гго гговоду расггагггки дссягиггг.г шги двух земтги, 
косг.бг.г сегга, ггрисма гга вгаггас скота гг овсгг,—  равгго гге вытекает 
и права зггппап. калмг.гков, ггомимо их желания, возможности 
самим, без гюс|)сдггиков, ггоггуча гт.доходс земзш, составляющей их 
дупгсвогг падсл. Если же и есть в ’ ’положении”  статья, по которой 
казгмг.гки гге имегот гграва закзгючать долговые обязательства в виде 
BeKccjrcri и расггисок ботгее чем на полтора рубля, на заем же 
больгггег! суммы под ггисьмегшое обязательство должны испросить 
разрегггеггие улусггого управления,—  то статья эта, ограждая 
калмьпсов от ростовгциков и вообще от лиц, опутьшающих насе
ление путем раздачи в долг денег ли, товаров ли и пр., —  ничуть 
не имеет в виду сделок калмьпсов с крестьянами и иными лицами 
по сдаче зегшти в аренду, ибо, во-первых, собственно денежное 
обязательство выдает не калмык арендатору, а наоборот, что 
составляет существенную разницу, а во-вторых, при введении в 
действие как  закона ’ ’Положения 1847 года”  — калмьпси не имели 
душевого надела и не ггользовались правом сдавать свою зегшхю в 
аренду, следовательно упомянутая нами статья о денежных сдел
ках камьпсов не могла иметь в виду земельных обязательств между 
калмьпсами и крестьянами, почему и не касается их, и нужно быть 
виртуозом в измьп!ше!!ии натяжек, чтобы пользсзваться ею для 
ограничения прав казгмьпсов па ггепосредственггое пользование
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доходом с зсш ш . Право сдавазь землю в аренду калмыки получили 
TOJII.KO в IH71 году. С этим правом соединено бьию и другое как 
п|)ямос и неизбежное следствие первою  —  именно право заклю- 
ча I I. денежные по аренде сделки на сотни и тысячи рублей. При 
этом о статье, запрепыющей калмьжам вьщавать расписки более, 
чем на полтора рубля, ие упоминается, разумеется, в силу 
нракзической непригодности такой статьи в делах по сдаче зеш га 
в аренду. Отсюда ясно, что в своем распоряжении, не дозволяющем 
кю ш ьжам входить с крестьянами в какие-либо соглапгения по 
сдаче земли в аренду даже одной десятины и на один посев, —  
главный пристав пе моз опираться на упомянутую нами статью. Но 
I лавиыйпристав почему-то счел себя вправе, во-первых, ’ ’строго’ ’ 
запретить калмьжам непосредственно получать в свою пользу 
деньги, следуюпще им за сданные в аренду участки земли и 
заставить арендаторов взносить плату в улусное управление, дабы 
из этих денег составился родовог! капитал; а во-вторых, липшть 
калмьж ов права входить с  крестьянами в какие бы то ни было 
сделки и соглашения относительно распашки земли, сенокошения 
ивьш аса скота и овец, иначе говоря, воспретзш народу совместную 
с крестьянами разработку земли, несмотря на то, что сами 
калмьжи не имеют ни средств, ни умения, ни орудий для обработки 
ее. Оба эти запрещения, важные в экономическом строе жизни 
калмьжов, и принесли тот вред населению, о котором мы вьппе 
упомшгали. Для ясности же дела рассмотрим каждое из них 
порознь.

Получив в 1871 году в  душевой надел землю, калмьжи реши
тельно не имели возможносзи сами пользоваться ею и извлекать 
из нее доход путем личной обработки ее. Будучи в  строгом смысле 
слова кочевниками-скотоводами, они нуждались в зехше не для 
возделывания ее, а для вьшаса скота, и только с этой стороны 
экономических расчетов она и доставляла им доходность. Но, 
начиная с семидесятых годов, в силу многих и многих неблагоп
риятных условий, как-то: участивгпихся чумных эпизоотий, унзи- 
тожения камьппеп, служивпшх естественззой зазцитой для скота от 
зимних буранов, стеснения в свободе перекочевок, усиления 
эксплуатации их богатсзн и проч., —  скотоводство и овцеводство 
—  эта экономическая осззова быта кочевников —  стало так  быстро 
падать и по пятам его так быстро наступило обнищание, что к  
началу восьмидесятых годов скот, лошади и овцы начали считаться 
уже —  вместо тысяч и сотен голов в отдельном хозяйстве 
кочевника —  только десятками и вместо десятков единицами. В  
настоящее же время овцы у к<шмьжов сделались редкостью, 
скотоводство совершенно уш итожилось, о коневодстве нет и 
номииу, верблюды же есть только у редких счастливцев. Дойдя до
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такого низценского состояния, не зпая никаких |)смесел, неспособ
ные к  промьшшенн1.1м занятиям, калмыки, дабы не умирать с 
голода, поневоле должны бьши обратить свое внимание на землю 
как на единственный, находяпщйся в их распоряжении источник 
доходов. Не имея же ни средств, ни умения, ни навьжа, ни 
склонности к  физическому труду, словом ничего такого, с чем 
земледелец приступает к обработке земли, к;шмыки, ес тественно, 
пе могли собственными стшами извлекать из нее среде тв к жизни, 
почему в самых ншроких размерах и воспользовались нравом 
сдачи душевого надела в аренду. Таким же легким способом 
извлечения доходности из земли они не только не иоирипшш 
своего, более чем ж:шкого экономического ззоложсния, но и 
прямо-таки накинули себе на зпею мертвую петлю, которую 
постепенззо и затязнвали их блазодегели-арезздазоры. Сдач.з же в 
аренду земли как леткий стзособ добычи средств к жизни был очень 
замаззчив, тем более, что благодаря упадку и узшчтожению овце
водства и скотоводства у кочевтзиков образова/зось много свобод- 
ных участков, зте приззосивпзих имровззо никакою дохода. Чюбы 
иметь таковой, калмз.жи, оставив себе не более деся ти дсся тин на 
душу, остаззытую зекшзо, соедиззив все душевые наделы вместе, 
поспепзнли сдать в аренду с зем , чтобы доходами е нее, I. е. 
арезздной зшатой, покрывать неотложные обязатслынас расходы, 
как-то: взззос зюйоззу и зайсаш ам ;ui6 aiia, взнос на содержание 
улусзшго управззеззия, родовз.ж iiiicapcii, почтовой гоньбы, на 
жалованье родовым старзпипам, с тарос там, рассьшьным и пр. и ззр. 
обзцественззьзе нужды, вклзочая в них зюмощь бсднз.зм, духовсзтст- 
ву, расходы на общественззьзе праздззес тва и рабоз з.з ззо уззичтоже- 
нию пруса и чумы... Затем остаток после ззокрыз ия всех упомяну
тых расходов делился уже между всеми [юдовичами покибиточно, 
т. е. по числу отделызых семейсзв, —  чем впозтззе и достигалась 
обзцествеззззая сзтраведливость в расззределеззии доходззости с зем 
ли... Слова нет, что калмыки, как мьз уже зззаем, крайне неумело, 
ззеосторожно, без надлежащего опз.гга взялись за дело сдачи своей 
земли в ареззду, с  лихорадочззозо торошзивостьзо ззоспешили развя
заться с ззею, вследствие чего и сззучтшось как неизбежньпз 
результат то, что зештя оказаззась расхиззз,енной почти задаром, 
сами калмьжи ззе получили ззаддежазцей доходности с нее и 
восззо;зьзовались caмьз^зи жалкими крупицами, в общем не смог- 
пшми ззе только поззравтзть вконец распзатанное их экономическое 
положеззие, но и дать даже ззищеззское обеспечение, так шзи иззаче 
могузцее избавить от мучззтелызой для номада ззеобходимости 
добьзвать себе средства к  жизззи путем затраты физззческого труда, 
неведомозо скотоводу. Но в этом ззикак нельзя виззить калмьжов. 
По назпему мнеззию, вся тяжесть отаетственности за расхват
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калмыцких земель не только без надлежащей пользы для народа, 
но и прямо-таки в явный для него ущерб,—  всецело падает на 
поиечигслей улуса и главного пристава. В есь смысл их службы, 
как чиновников, законом обязанных заботиться о благосостоянии 
калмьпщого народа, состоял и состоит в том, чтобы они охраняли 
интересы его и не допускали бы заключения невыгодных сделок. 
11н какие общественные приговоры без санкции главного пристава, 
никакие контракты и условия, не засвидетельствованные улусным 
управлением, даже заключенные обгцим нотариальным поряд
ком,—  не имеюг силы законных документов; иначе говоря, 
калмьщкий народ, его интересы, земля, весь экономический строй 
его жизни по закону находится под самой строгой оценкой 
главного пристава и ггоггечителя улуса. В  этом и состоит главное 
и существенное ггазггачеггие улусных чиновников, и этим они и 
разнятся от других административных правительственных испол
нителей. Следовательгго, в их руках бьгла полная возможность не 
допускать расхигггеиия калмьщкой земли. Сделать это они обязаны 
были и законом, и совестью, вменявгпей им в обязаггность наблюс
ти, чтобы ареггдггая плата за участки была гго крайней мере не 
менее существующей на земли соседггих с улусом крестьянских 
общ еств. Достипгуть же этого гге представлялось ггикакого труда. 
Нужно было только заблаговременно собрать справочные сведе
ния о существуюггщх ареггдггьгх ценах на землю в Ставропольском, 
Новогеоргиевском и М едвеженском уездах, окружаюггщх Больгпе- 
Дербетский улус и одинаковых с ним по тоггографическим и 
почвенньгм условиям, и затем, имея такие сведения, не допускать, 
чтобы калмьщкая земля сдавалась дегпевле, чем в соседних уездах. 
В от и в с е ... и это все так просто и легко исполнимо, что достигнуть 
его можно было бы, если ггозволителыго так выразиться, чисто 
мехаггическим путем, без всяких головоломных о том соображе
ний, требующих доказательств за  и против... Нужно было только 
следить за сдачей калмьпсами своих участков и не утверждать гги 
общественных о том приговоров, ни контрактов, если они явгго 
вели к  ущербу калмьщких иггтересов и обозггаченньге в них цены 
за десятину земли были ниже существующих в окрестггьгх кресть
янских дачах.

В се  это, разумеется, так бы и было, если бы с утверждением 
ггриговоров и заключением на основании их контрактов и условий 
о сдаче земли в аренду не связьшалось кое-что весьма сущ ествен
ное для власть имуггщх,—  настолько существеггное, что пред ним 
меркли и гштересы каЛмьпсов, и их нищенски-безвыходное по- 
ггожение, и долг службы, и статьи закона... Сами калмыки не смели 
’ ’нищать”  против явной эксплуатагщи их, гге смогли твердо 
устоять против соблазнов и тех ’ ’улепщваний”  со  стороньг

арендаторов, коими сопровождалась всякая сдача им земли. 
Соблазггы же эти и улеггщвания были таковг.г, что не только 
калмьжам, краггне ггадким к спиргньна гганигкам, гго и более 
устойчивьна людям трудгго было бг.г гге поддаться, ибо огги рассчи- 
тьгвались на слабости парода, велись умело, уггорно и с соблюде
нием полного по ггаружггости благодушия, доброжелательства и 
участливого отггоигения к нуждам калмьжов. Желающие взять у 
калмьжов землю в аренду, сгшотивггшсь между собогг, вегги ’ ’свою 
политику’ ’ так, что кгшмг>гкам казалось, что не куггаки-арспдаторы 
хотят нажиться гга их счет, а ггапротив, что кунаки из-за дружбы 
и ’ ’хорошего сердгга”  хотят сделать добро народу. Еще задолг о до 
окончателыгого решения вопроса о сдаче того или друг ог о участка 
земли в аренду наметивгпие его будушце арендаторг,г ’ ’входили в 
знакомство”  с влиятелыгг.гми в обществе родовичами, спаивюги нх 
водкой, дарили овггу гши две —  словом, всячески вгиршшсь в 
доверие и расположеггие к ним. При этом на первых порах они нн 
единьш словом не проговаривались о побудизелыгой причине, 
заставлявшей их ’ ’тянуть канитель и бражггичагь с поганой 
тварью” . В се  сводилось к тому, что ’ ’хорогггий уж болг.но г г.г 
человек, Ункур Дорджеич, душевньгй, иастояггщгг куггак... Архи- 
тамхи (табак-водку) будем делить вместе... Хурда-мурда (ггичего 
твоего) мне не нужгго... Т ак  будем приятелями-куггаками. Ты  мне 
пособка (помопц.) дашь, я тебе... ну и ладно будет” .

Улещенные такими ггриемами ’ ’почетные старики-родовичи” 
делались, конечно, сторонггиками своего кунака, готовьгми всегда 
и во всем по завету куначества помогать ему. Кунак же, ’ ’расчис- 
1ИВ ггочву”  и уверивгпись, что старики действительно окажут ему 
’ ’гюсобку” , смело уже ’ ’запускал удочку насчет участочка зем
ли” , гге придавав, впрочем, вопросу о найме его большого 
значения,—  а ’ ’так —  кгежду делами, мол, отчего и не взять липпгей 
землицг.г, гулягггегг и никому не нужной” . Раз же вопрос об аренде 
’ ’участочка”  всгигг.геал наружу, будущий арендатор его, имея 
пособггиками ’ ’стариков” ', начинал, кроме стариков, системати
чески спаивать всех, ’ ’кого нужно” , и "заливал водкой горло 
твари"  до тех нор, пока не составлялся общественггый ггриговор 
о сдаче ему зсмлн в аренду и не загслючался на то конзракг в 
улусном управггении. Разумеется, ие обходилось дело и без взя ток; 
но главньни образом ш.яггс твовазги —  и на обществеггнг.гх сходах, 
и в е .  Ивановке, где расноложегго улусное управление. Пьянство 
иногда сопровождазгосг. нарочито гганятой музыкой,—  всег да же

'Т а к и м  именем калмыки нал.шают своих выборных для участия в 
общественнг.1Х сходах.
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было настолько обильным, что уполномоченные и ’ ’горластые 
С'гарики” , I'. е. влиятельные в обществе ксишьпси настолько 
” нромок;и1и”  водкой, что репштельно находились в положении 
невменяемости и делали все то, что угодно бьшо спаивающему их 
кунаку. Кунак же, после ’ ’заполучепия”  контракта, быстро 
изменял свои отношения к ’ ’твари” , на случай же нужды и в 
будущем изредка ’ ’ублажал”  одних только власть имущих, ос- 
зальпых ж е в букв:шыюм см 1.юле слова ” гаал по ш ее”  не только 
из своего дома и хутора, по и из степи, взятой им в аренду, травил 
собаками, лупил пагаггками и при случае всячески издев!шся над 
ними.

Обо всем  этом так подробно мы говорим для того, чтобы 
показать всю, выражаясь снисходительно, неблаговидность пос
тупков лиц, и рассматривавших, и утверждавших общественные 
приговоры калмыков о сдаче в аренду земельных участков. 
Проделки арендаторов с калмьжами, спаивание их, подкупы, 
словом, —  вся недобросовесзпость кулаческих приемов и откры
тое безобразие ’ ’интермедии”  между составлением общественно
го приговора и заключением контракта хорошо бьшо ведомо и 
попечителю улуса, и главному присзаву, соверпзалось чуть ли не 
на злазах первого и нередко, если пе пред окнами улусного 
управления, то иа задворках ею , пока писаря писали контракт. 
Покладиста же у них бьиза совесть и велика любовь к  стяжанию, 
если они на все это смотрели сквозь палы щ  и ничтоже сумняся, 
равно и не ведая сграха озветствепносзи по службе —  проверяли 
и утверждали обшествешшзе приговоры, заключали контракты и 
получали явно для всех должную мзду...

Если же так бьшо обставлено дело сдачи к;шмы1щой земли в 
аренду, то, разумеется, не может быть и речи о том, кто более 
виноват в расхищении ее почти задаром —  калмьжи ли зши же их 
начальство, обязанзюе законом быть блюстителем интересов наро
да и не допускать ззевьжодных для него сделок. Дело настолько 
ясно, что выяснять этот вопрос после уже сказанного нами 
излишне... Остается только сказазь, что отмеченное нами расзю- 
ряжение главного пристава в первой своей части, т. е. относитель
но порядка сдачи в аренду к;шмьщких земель не иначе, как  с 
торгов, действительно принесло суп1ественную пользу народу. 
Вслед за ним почти усгранилась возможность подкупов и спаива
ния калмьжов водкой, затем все, кому нужна бьша земля, получи
ли доступ и право участия в торгах. Обшество к;шмьжов в своих 
приговорах только указывает, какой участок зеьши, во сколько 
десятин и на какой срок оно желает сдать в аренду, но не может 
указать на лицо, которому оно предпочтительно пред другими 
желало бы сдать свою зекшю, тогда как ранее калмьжи в своих
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приговорах прямо указывшш, чго именно закому-то арендатору, 
а не другому кому-либо ошг сдаюз свою землго в арсггду, и хотя бы 
это лицо давало мепыпуго гглазу, чем другие, с ггим все-таки 
заключали ареггдггг.гй коггтракт. И если бг.г гзгавггг.гй пристав, 
упорядочив дело сдачи гг арсггду зекгслыгых учасгков, гге стеснил 
калмьжов в их ггравах ггозгг.зовазг.ся доходггос гг.ю с земли без 
ггосредничества его caNroro и улусггого управзгеггия, равгго и не 
вмешался в такие, сравггитсзгг.гго мсзгочггьге, но дагя кюгмг.гков очень 
важг!г.ге, хозяйствсггггг.гс дсзга, как, паггример, сдача в ггасм соседям- 
крестьяпам одггог! шггг двух дссягигг земгги под ггахозз.бу, отдача 
ггокосных паев, вггуск гга зозгоку крссп.яггского скота и ггроч., —  
то он, т. е. гзгавггг.гг! ггрггсгав, таким своим распоряжеггисм ггссо- 
миегшо оказгиг бг.г воздсг!сгвггс гга ггодпятие экономического бзга- 
госостояггия. ггарода. Но jroNry ггомсгпазга вторая часть его расгго- 
ряжеггия. Дезго в том, что кгигмыки, как уже упомиггюгось, за 
исключением краггггс редких, едиггичных случаев, гге имегот гги 
инвезгтаря, пеобходикгог о дзгя земзгедельца, гги скота, пршгоровзгегг- 
ггого к гигугу и борогге, гги згичггою ггавьгка и умения заниматься 
хлебопагггествоьг. Поэтому, зггггггивгггись скота, огги еп masse и 
находятся почти в ггггщеггскокг состояггии, ггесмотря на то, что 
имегот сравнителыго большой ггадел зеглли, имегггго тридцать 
десятин гга душу. Не умея же и не имея средств зги1ГНО вести 
сельское хозяйство, калмг.гки в силу ггсобходимосзи большую 
часть своей зеьши сдагот в арсггду, остатки же, кроме толоки и 
сеггокосов, в последнее врекгя ггачазги бьиго разрабатьгвать сами, по 
всс-таки при непременном ггосредстве и участии крестьян, имею- 
гцих ггеобходимыс для того знания, орудия и скот. В  этом-то 
ггосзгедггсм отггопгении главггьггг пристав крайне стеснил калмьжов, 
заггрс гив им входить в сделки с крестьянами без разрешеггия на то 
улусггого уггравления; в свого очередь и улусному управзгениго он 
не дазг гграва самостоятелыго дозволять казгмьжам совергггазь 
земельггг.ге сдсзгки с крестьянами без предварительного ’ ’доведе
ния”  о том до его сведеггия, чем создал сложггую и требугогггуго 
зггачительггой за гратг.г времегги проггедуру дзгя гголучеггия ггародом 
права разрабагг.гвагг. сггого землю соггместно с крестг.яггами гга 
взаимгггах усзговиях, сакгостоятелг.ио закзггоченггьгх друг с друг ом и 
основаггггг.гх гга згичггг.гх ггуждах и вьподах каждого. Раггсе этого 
распоряжеггия казгмг.гкгг свободно и всегда с пользой дзгя себя 
входшги в согзгагггсггггя с крестьянами отггоситсзгьгго расггагггки 
своих ггаев, тем самг.гкг ггезамстно привыкали к земзгедезгг.чсскому 
труду, исггодвозгг. ггачюш бг.иго обзаводиться сельскохозяг!сгвс!!- 
ным игзвсггтарем, равгго и ггриучать сгюй скот к гигугу и борогге; в 
последнее время ггоявггзгггсг. уже и такие хозясва-кгигмг.гки, что 
могли ’ ’спрягаться" (к крсстьяггским бг.гкам ггриггряг ап. своих) с
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бравшими у них землю с доли урожая, что, понятно, явилось 
громадным шагом вперед. Благодаря ’ ’спряжкам”  у некоторых, 
более Н|)сдприимчивых калмыков завелись уже и собственные 
букари (двух- и трехлемешные плуги). Но все это сбилось, 
перепуталось и на время остановилось в дальнеггшем своем 
развизии единсзвенно потому, что главному приставу ’ ’пожела
лось”  заставить калмыков, чтобы они сами занимались земледе
лием, лично своими трудами и средствами обрабатьзвали бы землю, 
а не тем, якобы убыточным, способом, какой они ранее практи
ковали, т. е. ззе через посредство крестьян, почему и зазгретил 
сдавать землю последним зга каких бы ни было условиях, кроме 
как по раз устагговлеггногг таксе за десятину с обязательством 
взноса денег в улусггос уггравлеггие. В се  нежелательные последст
вия от такого распоряжеггия будут нам ясны, если мы познакомим
ся со способом распределеггия калмыками между собой земельных 
паев.

Нечего и говорить о том, что до 1871 года, т. е. до разверстки 
калмьгзг,кой степи по числу душ собственно калмьщкого населения 
Больш е-Дербетского улуса, кочевники сообща пользовались всей 
землей и у них не бьгло поггятия о правах личной собственности 
на ту или другую часть целого. С 1871 года калмьзки, к ак  известно, 
получили определешгьпг згадел —  именно по тридцати десятин на 
душу,—  прзгчем земельггые дачи были разделены и разграничены 
только между отделыгьзми родами, составлявпшми отдельную 
самостоятельную адмизгистративную единицу. Но и после такого 
разделения степи на душевые наделы калмьзки продолжали, как 
продолжают и теперь, придерживаться прежнего обьгчая, совм ес
тно пользовались землей, гге вступгши в права личного владения 
всей частью душевого надела, по-прежнему оставили землю в 
общинном владении и только в самое последнее время, вьшужден- 
ные необходимостьзо заняться земледелием, родовичи начали 
вьвделять из общего владения пайки под пахоту и сенокошегше. 
Делалось это так. Род, составляютций отдельное общ ество, опре
делял згеобходимое для своих обпщх потребностей количество 
земли, как-то: под толоку, сенокошение и пахоту; остальную 
землю общ еством же сдавал в ареззду, плата за которую ззиза на 
покрытие всех обществеззных и казенных повинностей, а остаток 
делился между всеми кибитками поровну. Оставленная в личное 
пользование земля, кроме толоки, делилась на паи опять-таки 
ггокибиточно, пргзчем, при дележе имелось в виду и качество 
земли; так, от собствезггзо степззой вьгделялись лиманы как места, 
более удобные для сенокошения. Благодаря этому каждая кибитка 
имела паи и в степи, и в лиманах.

Дггя достижения же ггаибольшей справедливости в пользовании 
згаями последние не были прежде и не являются теперь постоян-
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ззьзми и передел их соверзггается через каждые гри-пять лет, ибо 
признается, что за этот ггериод времени в составах кибиток 
происходит сугцествегшое измегзеггие, образуются гговые, а часть 
старых теряет право гга ггаи вследсзвие вьгмирания имущественно 
правоспособных своих 'шеггов. После дележа земли на паи в 
дальнейщее распоряжезгие ими обгщзна уже не вмеггшвалась. 
Получивзгшй ззай имел независимое право лзз1Шо распоряжаться 
им по своему, ничем гге ограгггзчеггггому произволу —  мог сдать его 
за денын, отдать с доли урожая, сам распахагь и г. д. Только, 
разумеется, гге имегг гграва ггродазь. Теми паями, что в лнмаггах, 
калмьзки исгиггочигеш.но нолг.зов:игись и пользуются для ссггоко- 
шения. Богатое скотом мсш.гггипство само, своими средсгвами, 
убиразго сено, боггьгггиггсгво же поступало так: а) совсршснш.ге 
бедняки продавюги русским, а б) имегощце корову и ггонгаггсггку 
сдавали згокос с дозги, гголучая в свою пользу пятую и даже меггее 
копну. Несмотря гза такую дешевизгзу, не сущесгвугогггую в 
окрестных селах, калмгаки все-таки имели ту несомггеггггуго вгаго- 
ду, что у них получался запас корма на зиму, корма, вовремя 
убранного и по-хозяйски сложегтного в огородах, к чему кюгмг.гки, 
предоставленные самим себе, гго своей беспечности мгиго сггособ- 
ны и сзозонньг, к  тому же гге имегот в своем распоряжеггии и ггу жгггах 
для того средств, так как у громадного большинства из ггих гге г гггг 
телег, ни волов, ни упряжи, т. е. нгзчего такого, что ггужно нри 
уборке сена; у многих же ггет даже ни кос, ни грабель, и гге на ч го 
их купить. Отсюда ясно, что без сделок с крестьяггами гг уч!гсгня 
их в сборе сена подавляюггзее болыпигзство калмыков но свосг'г 
ленивой беспечности и гго неимеггиго нужггьгх орудий и ггсрсвозон
ных средств, наверное, остазгось бы без запасов ссгга. Есзш же 
какая-гзибудь часть сена и была бы скошена лзгчгзо кгигмг.гками, го 
она так бы и осталась в копггах, следовательно ггроггазга бг.г и ог 
дождей, и от гзотрав скотом, что сплоггзь и рядом и сзгучастся. Во 
всем  этом легко убедиться —  стоит только ггросхагг.ся гго 
покосньгм местам во время уборки сегга и присмотрстг.ся, кто ен> 
занимается, затем обратить вггимание, что есть у казгмг.гков бзгггз 
их кибиток и внутри их. На покосах везде пригггзгосг. бг.г увгздсгг. 
м ассу работающих крестьян и только кое-где сирогзгиво мезгг.ка- 
гопщх с косами калмыков; блггз же кибиток и в ггих не увндсзггз бг.г 
ни телеги, зги ярма, ни сбруи; бршгки и дроги вс грсгизгисг. бг.г у 
очень и очеггь немногих счастливг;ев-богачегг...

Что же касается паев в степгзогг части зсмсзн.ггг.гх дач, то 
разрабатг.гваются огги частью самими кгигмг.гками, всегда с ггепре- 
менным участием крестьян, частьго же сдагогся ггосзгедггим под 
распагпку гга известных условиях, которг.ге бескоггечгго варг.ирузот- 
ся, смотря по ггужде взгадельца пая и згичнг.гм его ггакзгоггггостям и
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погребное гям. М ы уже говорили, что скотоводе гво собственно у 
KiuiMi.iKOB совершенно нрекратшюсь и давно уже перестало давать 
нужш.1с к жизни средства. Две-три коровы есть у немногих 
счастливцев, —  болыниистзю же ие имеет более одно)! тощей и 
задосшюй, немало есть и таких байгушей (бедняков), которые 
кроме дырявой кибизки и кучи детей реззштелз>ззо ззе имеют 
никакой другой собствсззззосги; есть и такие, что всю свою жизнь 
скизаю тся по чужим кззбизкам и решительно не имеют ззикаких 
средств к жизззи. В  обзззем же для всех, безусловззо, кюзмьжов в 
пастоязцее время зсшзя ззредставляет единствеззззз.зй источник 
доходов. Этим-то источззиком каждьп! калмык и пользуется, 
смотря по своим средс'звам, умению и ловкости. Боззее шзи меззее 
зажиточззьзе калмыки, имезошие пару-другую рабочих волов, не 
сдают в аренду своих паев, а напротив —  к  ним добавляют еще и 
арендуемые у своих сородиче)!. А так как даже самьзй богатьзй 
калмьж сам, своими сшзами и умеззием все-таки ззе способен 
обрабатьзвать землзо, к тому же и ззе имеет необходимых для того 
зезиледельческих орудий, то озз поневоле входит в соглашение с 
куззаком-крестьяниззом и принимает его в свои ззайззщки. Иные же 
из зажиточньзх калмз>жов за свозо 3CN3J330 и ззомоззц. при уборке с 
ззее хлеба полу^зают с крестьязз около половины урожая в готовом 
зерззе. Иногда бьзвает и так, что ca^зи крестьяззе своим скотом и 
орудиями без всякого участия в работах со стороззы калмьжа, 
дающего землзо, всззахивазог ее, обсемеззяют своим зерном и 
убирают, но только одззу свозо усззовззенззую часть (половину, 
редко треть), другую же часть убирает вззаделезз ззая. Но пользую- 
ззщхся так сравззительззо определенно своими ззаями очеззь мало —  
ззрсобладающее боззызшззство ззарода продает свои паи, как уже 
сказаззо, на самых разнообразззых условиях, перечислить которые 
почти невозможно. Тем  ззе меззее можно сказать, что в основе 
таких сделок всегда лежит забота и желаззие каззмьжов получить 
с крестьянина-ззапимателя пая гуир (хлебное зерно) и эдмык 
(з’отовьп! хлеб), без которого сущестаование бьзвпшх кочевников- 
скотоводов, в особеззззости зимой, сделалось уже невозможньзм. 
Л етом калмыки еще кое-как могут проззитьзваться арьяном (про
квашенное MOJ30KO) 33 чаем с молоком, изредка лакомясь барани- 
ззой; зимой же, когда удой коров прекразцается, едиззствезгаую 
повседневную пизцу каззмз.зков представляет, кроме чая, будан, 
т. е. мука, свареззззая в воде и приззравленззая сбережеззньзм на зиму 
молоком (в сушеном зз квазззеззом виде), если таковое есть. Без 
этого будана, как русски)! без хлеба, калмьж не мож ет —  да и 
нечем бьшо бы —  жить. Так вот, чтобы иметь по возможности 
всегда муку для будазза, а иззогда полакомиться и ’ ’пьзззжами”  
(хлсбззьзе лепешки), кагзмьзк и сдает свой пай ’ ’знакомому", т. е.
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крестьяззиззу-ззриятеззю, за извесзззое колшзесзво з уира (музеи), что 
и составляет шзату за i io j3i>зовззззие зешзей. Кроме тоз о, имея такого 

зззакомого-арсзздатора” , каззмз.зк надоедает  ему частьзми свои
ми посещеззиями: сам ’ ’озьсдаезся”  у ззезо и шзкозда не уходит 
домой без куска эдмыка, т. е. ззечсзюз о хлеба. В з аких зшзошеззиях 
к  ’ ’знакомому” , ззссомнсззззо, есть мззозо вьподдля бесззечного, не 
умеющего делатз. сбсрежсззззя и ззоззбзззе леззивозо кшзмз.зка. Если 
же вспомнить, чзо он рсшизслызо ззе в сшзах сам, своими 
средствами, всззахива з з. зсзшзо, чзо у ззез о нет места дазя храззеззия 
зерзза зза слу»за)!, ссэзн бз.з у ззезо заковое явшзось; если мз.з узнаем, 
что калмык не оипзчае зся бережливостью, то и созззасимся, ч з о озз, 
зззая себя и свои ззаклошзости, умудреззззз>зй оззытом, ззучше, в 
смысле H3BJ3e 4e i3iia  паивозможпо боззьзззей ззользы из своезо пая, ие 
сможет —  да и ззелз.зя —  эксплуазировать его и не сумеет иначе 
устроить свои хо)я)!ствеш 1о-иродовол1.ственньзе дела —  до чех 
пор, пока сам ие будет расиахшза зь зезилзо и ззе изьпцет ззеобходп- 
мых к  тому средс зв. Без средств же и без постороззней помоззщ, в 
чем бы таковая ии B i .i j ja i i i J ia c b  —  в участии ли крестьязз в 
совместном с Kaj3N3i.3KaM33 зруде 130 обработке зезкши, зши же в 
еззабжеззии их рабочнкз скозом и зеьизедельческими орудиями —  
каззмьжи в том гзоложешзн, в каком оззи ззаходятся теперь, 
реззштельно ззе моз у г сами обрабатз.звать своих земельззых ззаев.

Это вопрос будузззезо, воззрос очеззь важззьзй и, ззо нашему 
мненизо, назшучззшм cзlocoбo^з обойдезззззай самими калмьжами, 
практикуюзцими своеоб1)азззузо систему сдачи своих паев кресть
янам зза вьшзеупомяззутьзх усззовззях. Мьз нисколько ззе преувеззи- 
чили, сказав, что каззмыки, сдавая так свои паи крестьяззам, 
извлекают из них ззаивозможззо бользпую для себя ззользу. П еревес
ти зза деззьзп все то количество зуира и эдмыка, какое калмьж 
получит по условизо и взлмаззит, и вьпзросит, и съест, ззочти 
ззевозможно. Самзз же крестьяззе говорят, и ззе без осззования зза то, 
что им гораздо дсзззезпзе обоззшось бы то же колшзество земззи, если 
бы они взяли его ззpя^зo за деззьзп и ззе вьшлачивали за н ею  
фунтами и горстками муки и пирогами (печеньзм хззебом) в 
ззродолжение осеззи и зигзз.з. В  общей экоззомии кресзьянскою  
хозя)!ста фунтзл мукзз зз ззироги почти ззезаметны, не ложзззся 
бремеззем на его бзоджст, и крестьянину кажется, что озз ’ ’дешево 
держит зезалзо” . В действительззосзи же, если бз.з этим ([зуизам и 
пирогам ззодвести итог, то стоимость их, ззаверззое, i3| icB i.iiiia jia  бз.з 
нормаззз.ззузо стоимость того колззчесзва земззи, за козорззе дззезся 
калмыку хлеб, а ззе деззьзп. Все дело в том, что крссзьяиизз не 
деньги платит за землю и не сразу "кушем отсыпает ’ ’ условлен
ное количество муки, а выдает ее в продолжение долгого  
сравнительно времени имальши, незаметными частями; каззмьж
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же iicc-'i'iiKii обеспечивается мукой, т. е. необходимой повседнев- 
iioii imiHcii, пе подвергает себя случайностям и соблазнам сбыть 
кажущийся излишек запаса. Получая же денын за землю, он, враг 
бережливости, не медля промотал или же пропил бы их, что 
сплошь и рядом и случается с теми калмьпсами, которые рискуют 
продавать свои паи за деньга.

О ю ва нет, что при таком способе возделывания своей земли и 
извлечения из нее доходности калмьпси являются какими-то 
паразитами, экономически неправоспособными и поставившими 
себя в полную матери:шьную зависимость От своих знакомцев —  
крестьян; понятно, что такая легкая сравнительно возможность 
прокармливания себя и своего семейства не возбуждает и не может 
возбудить энергию, инициативу и дух предприимчивости в деле 
занятия сельским хозятгством и, если не убивает, то во многих 
случаях усьшляет охоту к  т})изическому труду, вследствие чего 
необходимо изыскать средства и способы помочь калмьпсам вьшти 
из такого зависимого от чужого груда положения, приохотить их 
к  самостоятельному зекшедельческому труду и отвлечь их от 
мертвящего влияния ’ ’знакомцев” , к  которьпг они по собственно
му выражению их ’ ’дюже присосались’ ’ и без которых считают 
себя ’ ’пропащими людьми’ ’. Если же мы и сказали, что сами 
калмыки Л)зчше своих опекунов напши средство пользоваться 
своими пахотными паями и при данных условиях извлекают из них 
наивозможно большую для себя пользу, то сказали так потому, что 
официальное решение этого же вопроса, выразившееся в распоря
жении главного пристава: сдавать даже земельные паи не иначе, 
к ак  за деньги и с разрешения начальства, причем деньги должны 
взноситься в улусное управление,—  репштельно не выдерживает 
никакой, даже снисходительной, критики,—  и как практически 
несостоятельное не могло не оказать вредных в экономическом 
отношении последствий, перепутало все сношения калмьпсов с 
крестьянами и поставило первых на более или менее продолжи
тельное время в самые тяжелые экономические условия. Затем 
несомненньпг результатом этого распоряжения явилась и расска
занная уже нами возмутительная история столкновения калмьпсов 
Икитуктунова рода с попечителем улуса Г., считавпшм себя 
вправе, опираясь на распоряжения главного пристава, призвать 
казачью команду и вооруженной силой отнимать у калмьпсов и их 
арендатора принадлежащие первьш деньга за их собственную 
землю, несмотря на то, что им очевидно бьши нужны деньга на 
покупку хлеба и корма для скота; и те глухие, едва не разразив
шиеся крайне нежелательпьш инцидентом волнения средикресть- 
яп и KiUiMbncoB, какие бьши весной 1893 года по поводу фактичес
кого запрещения: а) калмьпсам —  сдавать под распаппсу свои паи

без взноса получаемых за них денег в улусное управление и б) 
крестьянам —  распахивать эти пап, хотя бы расчет за них и 
покончен бьш с калмыками. Чтобы пе быть голословньш, скажу 
несколько подробнее о последнем факте.

Не обращавпшй внимания иа последствия своего распоряже
ния главный пристав наст оятельно потребовал, чтобы большедер- 
бетская улусная администрация ’ ’строго и неуклонно”  следила за 
тем, чтобы крестьяне пи под каким предлогом не распахивали бы 
калмьпцсой земли без П])едва]штсльного взноса за нее арендной 
платы, помимо калмыков, прямо в улусное управление по раз 
установленной таксе, —  именно ” за ’ ’мягкую”  землю 1 р. 2 0  к. 
с  десятины, залсж!. 2 |ь и целину 4 j). гоже за десятину. При этом 
велено бьшо пе об|1ащатт. ровно никакого внимания на ранее 
существовавш ие сделки калмыков с крестьянами; все расчеты и 
обязательства, заключенные между ними, сочтены бьши незакон
ными (?), и крестьяне, унлатившие уже за землю деньгами Ш1и 
хлебом, должны бьши вновь платить по таксе, если желали 
пользоваться ранее ошычеппой земле)!. Словом, калмьпси совер
шенно литпились права самостоятельно распоряжаться своими 
пахотньши и сенокосньши паями, а крестьяне потеряли возмож
ность пользоваться нанятой у них землей, потеряли также деньга 
и хлеб, уплаченны)! за нее. В  общем же бьши нарушены и 
уничтожены тысячи сделок крестьян с ксшмьпсами. Понятно, что 
крестьяне и калмьжи заволновались, протестовали, —  но из их 
протеста ничего не вьппло. Калмьжи наружно смирились, кресть
яне же свои протори и убытки вьшестили на хозяевах паев, брали 
с них, что возможно, и били их при каждой встрече с ними в селах, 
чем и вьшудили так или иначе рассчитаться за взятые деньги и 
хлеб. При этом, естественно, развилась м асса нелегальных проде
лок, имевших целью как-нибудь обойти распоряжение главного 
пристава и дать своим знакомьш крестьянам возможность безна
казанно распахивать землю. Но, несмотря на последнее, все-таки 
большинство калмьжов осталось и без хлеба, и без денег, и без 
возможности по-прежнему получать от знакомцев даром гуир и 
эдмьж. Следовательно, главный пристав, лишив калмьжов права 
самостоятельно распоряжаться своими паями, тем самым пс 
только поставил их в экономически безвыходное положение, по и 
натолкнул народ на путь изыскивания всяческих пелсгюи.пых 
способов пользования своилш паями непосредственно в свою 
пользу, иначе говоря —  невольно заставил их плутовать Д 1Я 
добывания средств к  существованию. Вместе с этим главный 
пристав, не предвидя того, своим, по-видимому, охраняющим 
интересы кю ш ьжов распоряжением положительно разорил их. 
Так, в том же 1893 году бьша необычайно суровая зима. С
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диадцап.гх чисел декабря месяца 1892 года и до половины января 
следующ ею юда беспрерывно свирепстаовал сшплейший снеж- 
m.iii буран, благодаря которому скот пе имел возможности поль- 
ю ва и.ся подножным kojimom пс только в период бурана, по и после 
н ею , почти до середины феврюгя месятщ, так как степь занесеиа 
бына толстым слоем cnei а и стояли сильные, необычные холода. 
С?11)адая же и от холода, н от бескормицы, скот массами пропадал. 
Трудно поверить, а между тем это «{зициально засвидетельствО- 
ваниьш факт, что в течение упомянутого нами времени свиреп- 
ствоваиия снежного бурана у населения Ставропольской губер
нии, иаходятцегося в ведении т'лавпого пристава, от голода и холода 
пало один миллион двести одна тысяча сто восемьдесят семь 
голов разного скота и лош адей; в том числе, собственно у 
калмыков Бол1.ше-Дербетского улуса, беднешпих скотом, пало 
тысяча пятьсот пятьдесят одна голова. При нищенстве народа 
это ужасные цифры. Между тем, если бы калмыки не лишены 
бьши права непосредс твешюго получения доходности со своих 
паев и тем не бьш бы подорван их кредит у крестьян, бедствие не 
имело бы таких страпшо разорительных последствий. В  1891 году 
в калмыцкой степи бьш полпьи! неурожай, никто не скосил ни 
бьшинки травы, посевы также пропали, и тем не менее калмьщкий 
скот не падал с голоду. Положим, в том году калмьжам выдана 
бьша ссуда из общественного капитала по одному рублю на голову 
скота. Но ПС эта ссуда спасла скот от последствий голодовки. И 
без объяснений понятно, что па один рубль в течение зимы 
невозможно прокормить даже овцу, тем более во время голодовки, 
когда сажень соломы продавалась за двадцать и более рублей, 
сажень же сена —  за семьдесят и даже восемьдесят рублей. Спасла 
же скот не ссуда, а помопц. крестьян соседних сел, в которые 
калмьжами угаан бьш скот и где он прозимовал вместе с кресть
янским. За зимовку же скота к<глмьжи рассчитались с крестьянами 
не деньгами, что невозм(7жпо бьшо для первых, а уступкой им 
части своих покосов и пахотных паев, что и бьшо вьжодно как для 
той, так и для другой стороны, и крестьяне без ущерба для 
калмьжов сохранили единственное их достояние —  скот. В  1893 
году калмьжи не могли так счастливо отделаться от беды, ибо в 
силу запрещения сдавать свои паи крестьянам они потеряли 
всякий кредит у последних. Крестьяне, зная, что их сделки с 
калмьжами не признаются начальством, не верили в долг послед
ним и требовали с них за сеио и солому наличные денын, которых 
беднякам репштелыю негде бьшо взять. Из своих родовых сумм, 
храияпщхся в улусном управлении?.. Странно об этом и говорить. 
Корм и приют для скота нужен бьш сейчас же, в момент 
зас 1 ишувшей беды, следовательно ceiinac же нужны бьши и денын
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для приобретения корма. Получигь же деньги из улусного управ
ления можно только но иынолненнн тяжелых в данном случае и 
медлительных канцелярских проволочек и форм;шьпосте11. Нуж
но: 1) испросить разрешеине главною пристава па право созьюа 
общественной сходки, 2) выждан, з ребуемые законом две недели, 
когда, получив разрсшснне, можно созвазь сход и составить 
общественны!! приговор об о гнускс дшес!', 3) отослан, приговор на 
просмотр улусною унрав.|1С11ня н утсрждение главного пристава, 
4) получить !1рсдннса11не о вр.Едачс денег, 5) взязз. их из казначей
ства и 6) ра:!дазз. всем нуждающимся под их расписки —  короче 
говоря, иа ВЫН0 .1ШС11НС всех эзнх необходимых формальностей 
затрачивается самое нужное время, и кешмьжи свои собсгвснпые 
деньги, Kpaiiiic iio!iie6iH,ie в нзвеезт.н! момент, получают зогда, 
когда иужда в них н|юход1!Г н беде!вне, обрушившись всей сшюй 
своей зяжесзи иа находящийся под опекой народ, успеет причи
нить ничем ненонравнмый вред. То же самое, что со скозом, 
случалось и е людьми во время повальных заболеваний калмыков 
оспой, брюшпым тифом н др. б!)Лез|[ямн, что и бьшо в том же 1893 
ю ду... И нет ничего пн удннизелыюго, ни невероятного в том, что 
калмьжи, благодаря лишению их нрава пользоваться доходами с 
земззи без посредства главною пристава и улусного у!зравле!!ия, 
еще 6oj!ee обеднели, noiei)aj!n возможноезь !юз!ьзоваться по
мощью от крестьян и, дабы иметь хлеб, одежду, средства на 
свадьбы, похороны и т. 31., должны бьиш !!родавать иоследззюю 
коровенку. Нужды их, зачастую совершеззпо не прсдусмотре!!Ные, 
не могли и не могут ждазь поры, ко!да !1утем официаззьных 
разрезпшшй соблаговолят выдать деиын дгзя покрытия их; по 
мизювании же !!ужды, попятно, что и помопц. не в помощь. Да 
накоие!1 1зе за всяко!! нуждой удоб|зо бьзвает обра!!!атьея к 
начальству; ззужны, напримс]!, деньга 1за покупку водки дня 
сватовства, свадьбы и при друзнх случаях; как на водку просизз. 
дез!ег? И к:шмык !ie резшзтея просить их, да и начальство не дасз... 
Таких же случаев, неудобных Д 1Я обнаруживания ззеред начальс г- 
вом, (ибо они могут показаться ему и м;шозначащими, и ззснужш.1- 
ми, и вредными, почему и ” не нодзежапщми удовлетворению” ) в 
жизни народа по требованию его обьгааев, встречается масса. 
Озучаи же эти, вопреки взгляду нач<шьства, неустраним!.! и зсено 
связаны со строем его быз;|. О!ова !!ст, что желатег!Ы!о об|)азова- 
ние об!!1ественных родовь!х капипшов. Против важ!!0 !о  З 1 !а ч с ! !и я  

послеД!!ИХ в aKOHOMHnecKON! б!.!ту !!арода ззе можез б!.!зз. и речи. Но 
образовазъ такозз капитшз, ayN!ueTCH, B!!OJ!!!e возкзожзю, !!е !!рибс- 
гая Д!я тозо к такззм ззеудобззым дзя кдзьзыков мерам, как, 
например, ззинзение их права !!е!!осредезве!!!1о !!о!!!.зовазз.ея арен- 
дньзми де!!ы амн со  CBoeii зекизи. Земгзз! м13озо; боззз.зззая ззоловшза
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ее сдаегся к аренду но общественш.ш приговорам. Раз же у 
главного П1)исгава есть лепш ыюе право вмешиваться в денежные 
расчс гы KiuiMbKOB и распределязъ их доходы по своему усмотре
нию, го и пусть бы оп определгш; 1) сколько нужно удерживать из 
обще)! арендной суммы для взноса в казначейство на покрытие 
нокибиточного албана (подати) и на удовлетворение других, 
laKOHOM требуеьшх, общественных расходов и 2 ) какой процент 
из гой же суммы взносить в улусное управление для образования 
1Н)Д0ВЫХ капиталов; а затем остальные деньги предоставил бы в 
свободное и непосредственное распоряжение родовых общ еств, 
без всякого вмешательства в дело расходования их со  стороны 
официальных лиц; разве только обязав последних следить, чтобы 
деньги не утаивались должпостньши лицами и делились бы между 
всеми родовичами поровну. Что же касается вмешательства 
главного пристава и чиновников улусного управления в дела 
калмыков по соглашению их с  крестьянами относительно разра
ботки паевой земли, равно и сдачи ее в аренду, то такое вмеш атель
ство, как  о том говорят факты, бесспорно вредно отражается в 
нищенской жизни калмыков, портит их отношения к  соседям- 
крестьянам, обезличивает народ, убивает в нем дух предприимчи
вости, низводит свободны!! и здоровый народ на степень каких-то 
богадельпщков, вьшужденпых, дабы иметь личные ередства, или 
попрошайничать, или же разными темными путями не допускать, 
чтобы их деньги попадали в улусное управление. О последнем 
калмьжи, ие скрьгеаясь, заявляли на общественных сходках, 
вполне справедливо доказ1>шая, что, если главньш пристав не 
отменит своего распоряжения, то нужда заставит их ’ ’находить 
обходы” , так или иначе вступать, хотя бы и в  убыточные, но 
крайне необходимые сделки с крестьянами, дабы иметь " свобод
ные деньги ’ обойтись без которых нет возможности. Понятно, что 
у них слово не расходилось с делом; паи по-прежнему сдавались 
в аренду, но уже тайком. Крестьяне же, пользуясь случаем, под 
видом вычета за риск, сильно понизили плату за землю. Пишущему 
эти строки доподлинно известно множество случаев нарушения 
распоряжегшя главного пристава. Жизнь народа и экономические 
его интересы не могут подчиниться гнетущим их канцелярским 
требованиям, особенно, если эти требования нарушают все жиз
ненные устои, взамен чего, кроме пут, ничего не дается. Заведу
ющим калмьжами вероятно хотелось устроить какую-то офици
альную коммуну с  безответиыми членами ее  —  калмьжами- 
хозяевами земли, доходность с  которой и составляла бы бюджет 
коммуны. Но тогда следовюю бы устроить так, чтобы в управлении 
коммуны бьшо все необходимое для удовлетворения насущных 
нужд калмьжов, равно бьшо бы и место для приюта бездомных
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бедняков, сирот и калек. Раз же ничего подобного нет и не может 
быть, то ИИ в каком случае пе следовало лиша гь калмьжов права 
получения доходов с земли (особенно с паев и за вьшас скота) 
прямо на руки без посредничества улусного управления; за 
последним должно оставаться только право надзора, т. е. именно 
то, что возложено па него законом, а не главным прист авом. Иначе 
—  должно бьшо случиться го, что случилось, т. е. кшгмьжи, дабы 
иметь у себя лично средства, научились шгутовать; а так как, 
благодаря плутовскому способу сдачи земли в аренду, ценность ее 
понизилась, то кшшыки, дабы пополнить недочеты, поневоле 
должны бьши продавать последний свой скот. Затем, что будет 
дальше —  незрудно угадагь... Во всяком же случае не следует 
держать народ в заблуждении... Одно из двух: или же признать 
калмьжов неправоспособными 1)асноряжаться землей, извлекать 
из нее доходы и самое гоя гелыю расходовать деньги —  и тогда 
лишить их надежды па Н1В1обрстснне независимых прав на землю, 
или же, что горагадо справедливее, —  оставив вредный и ошибоч
ный взгляд на имущественную неправоспособность калмьжов, 
закрепить за ними землю, дазь им полную свободу распоряжаться 
своими паями, не вмепшваться в расчеты е крестьянами и не 
давать из милости, что следует дать по праву. Совершенно 
ошибочно думать и утверждать, как то делают официозы, что 
калмьжи будто бы ие понимают своих вьиод и по-прежнему 
продолжают заключать невьжодные для себя сделки. Нужда и их 
научила уже есть калачи. Масса известных нам сделок калмьжов 
с крестьянами дает право утверждагь, что кюгмьжи отлично 
понимают и соблюдают свои вьиоды, предусматривают все случай
ности и умело гарантируют бесспорность получения вьиоворенно- 
го, причем ие упускают случая даром или же наивозможно 
дешевле воспользоваться и знаниями крестьянина, и его скотом, и 
сельскохозяйственными орудиями. А это несомненно свидетель
ствует о том, что если бы у калмьжов бьши средства, необходимые 
для обработки земли, то невдолге они сами по себе без чиновничь
его вмешательства взялись бы за ютуг. Но тут-то и случилось го, 
чего не следовало бы допускать, —  именно не следовюю 1) 
колебать уверенность в ненарушимости прав на землю и 2) лишат ь 
права получать в свои руки доход с пахотных и покосных паев. 
Взамен же последнего лишения калмьжам ничего пе дано, ибо 
нельзя же считать в самом деле действительно серьезной поддер
жкой дня кшшыков покупку им по два и по три 1шуга на целый род, 
считающи)! в своем составе от семи до пяти сот отдельных 
хозяйств. Это было пе поддержкой, а забавой. Иначе mi.i и не 
можем назвать приобретение в 1893 году дня каждого родового 
общества по два плуга, не можем назвать потому, что сами по себе
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плуга бссполсчны. Чтобы они могли приносить пользу, нужно 
мною кое-чего добавить к ним —  это раз; а во-вторых, разве 
можно установить справедливы)! хотя сколько-нибудь способ 
шнп.товапия ими со стороны населения в сто и четыреста отдель
ных хозя)!ств? Затем нужна животная рабочая сила,—  быки же, 
несмотря на просьбы к:итмыков, пе были куштены... Не принесли 
от и luiyra пользы также и делу заведения общественных запащек 
опят ь-таки по то)! просто)! и вполне понятно)! причине, что пе было 
приобретено общественных бьжов или лошаде)!, а без них странна 
и попытка уравномерит ь участие всех калмьпсов в труде обработки 
земли для посева общественно! о хлеба, если не перевести это 
участие на деньга. Но тогда не проще ли и не справедливее ли бьию 
бы заплатить за распашку зеьши, посев и уборку общественного 
хлеба, взыскать деньга с к:шмыков и считать, что произведена 
общественная запашка: в таком-то роде столько-то десятин, а 
в таком-то столько-то?.. В де)!ствительности так оно и есть, с 
тою только незначительно)! поправко)!, что израсходованные на 
такую запашку деньга взыскиваются —  не чинами улусного 
управления, а как будто бы секретно от них —  родовыми  
старшинсши. Разумеется, последнее ни для кого не секрет, но... 
все молчат, ибо кому-то для чего-то нужно, чтобы у калмьпсов 
бьша обшественная запашка, а как она производится, это не 
попадает на ст|заницы отчетов о не)!...

Итак, резюмируя сказанное нами в это)! главе, егце раз подтвер
дим, что, если желательно, чтобы кшхмьпси сделались земледель
цами, и тем вьшши бы из своего кра)!пе нищенского положения, 
то, по нашему убеждению, основанному на фактах, необходимо; 
во-первых, и, главным образом, обьявим, им, что отведенная им 
под оседлое поселение земля составляет их неотъемлемую  
собственность, которою каждый из них ссшостоятельно может  
распоряжаться на правах общинного владения и доходы имеет 
право получать прямо в свои руки, и не из рук таких чиновников, 
как главный пристав и др.; предоставить калмыкам право лично 
входить в соглашения с крестьянами относительно обработки 
пахотных и покосных паев и не вмешиваться в их счеты и 
расчеты, раз они не нарушают общезаконных требований и 
договаривающиеся стороны не желают обращаться к посредни
честву улусного управления. Во-вторых, —  прийти на помощь 
калмыкам отпуском из их же ’ ’общественного калмьщкого капи- 
тшш ’ ’, коего более двухсот тысяч рублей, необходимых средств 
на приобретение сельскохозяйственного инвентаря и животной 
рабочей силы и следить за тем, чтобы приобретенное не 
растрачивалось; но отнюдь не стеснять свободы пользования и 
орудиями, и бык(ши или лошадьми, ибо сам народ всегда справед
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ливее канцелярий сумеет урегулировать способы пользования 
ими. Выполнить все это легко, так как средства к тому есть более 
чем достаточные. Иначе же к;шмьпси, без особенно счастливой 
како)!-либо случа)!пости, пе смогут выбиться из распутья, не 
избавятся от нипюты, пе приохотятся к земледельческому труду, 
а напротив, окончательно обнищают и Болыпе-Дербетски)! улус 
обратится в гаездо всююских престушюпий, сделается рассадни
ком преступников и язво)! для окружающего его населения. 
Вглядьшаясь в ’ ’просвезитсльпую”  деятельность заправшг Боль
ш е-Дербстского улуса, в их способы ’ ’насаждения земледельчес
кой культуры среди k iu im i jk o b  и  поднятия экономического по
ложения парода”  —  невольно припоминаешь справедливое заме
чание М . Е . Салтыкова, сказавшего, что ’ ’человек науки прежде 
всего т^зебует азбуки, поз ом складов, четырех правил арифметики, 
таблищ.з умиожепня и т. д. Ташкентец же во всем этом видит 
неуместную Т1риди)жу и прямо говорит, что останавливаться иа 
подобных мелочах —  зпачиз спозыказься и напрасно тратить 
золотое время. Он создю! особы)! род просветительной деятельнос- 
х и .— просвешения безазбучпого, которое не обогащает просвеща
емого знаниями, не дасг ему более удобных просветительных 
форм, а только снабжает известным запахом” . Не сравнивая 
’ ’калмыцко)! администрании”  с ’ ’господами тазззкеззтцами” , мы 
только скаж ем, что предсзавззтели ее, ’ ’просвещая”  калмьпсов, 
начинают не с азов... и, вопреки поговорке, думают, что с тяп- 
ляп вьшдет корабль” , почему и ’ ’ломают”  все по-своему и веряг 
в животворящую сшзу прсдписани)! и приказов...
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