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ПЕРЕХОД КАЛМЫКОВ К ОСЕДЛОСТИ В ХIХ - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ: 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА. 

Аграрно-капиталистическая эволю-ция в Калмыкии наряду с её объективными 

закономерностями происходила со своими специфическими особенностями. 

Усилившиеся, особенно к рубежу ХIХ-ХХ веков, в Калмыцкой степи социально-

экономические сдвиги позволяют нам считать этот период важнейшим этапом вовлечения 

калмыцких улусов в общественно-экономическую систему всего Российского 

государства. 

В исследуемый период население Калмыцкой степи вело полукочевую жизнь, 

посезонно перекочевывая с места на место по степи хотонами и целыми аймаками. 

Переход калмыков к оседлости имеет свою историю. В условиях безводной степи при 

скотоводческом хозяйстве с сезонными перекочевками оседание всего населения 

Калмыкии представляло до этого периода трудноразрешимую проблему. Российское 

правительство принимало ряд мер для перехода калмыков к оседлости, но эти меры были 

направлены на превращение их в земледельцев искусственным путем, путем нажима 

сверху, порой обещанием различных льгот. Первые земледельцы калмыки возделывали 

пшеницу, рожь, горчицу, просо, табак, картофель, кукурузу и другие культуры. Их 

учителями в области земледелия были русские и украинские крестьяне-переселенцы, 

начавшие освоение целинных земель, где они сеяли зерновые, огородные и бахчевые 

культуры и сажали фруктовые деревья. Именно они положили начало изменению 

структуры сельского хозяйства в Калмыцкой степи. 

Появление и развитие земледелия, рыболовства и других форм хозяйствования 

связано с теми социально-экономическими и политическими изменениями, которые 

происходили в жизни калмыцкого народа за время пребывания его составе России. 

В XVIII – начале XIX веков задача преобразования кочевого быта калмыков не 

ставилась, опыты земледелия носили эпизодический характер. Это вполне 

соответствовало интересам правительства. Но с ликвидацией калмыцкой 

государственности в октябре 1771 года и передачей в 1847 году оставшихся в Российской 

империи калмыков в ведомство Министерства государственных имуществ, все более 

настойчиво ставился вопрос о переходе калмыков к оседлому образу жизни. Таким 

образом, проблема перехода от кочевого быта жизни калмыков к оседлому была 

поставлена в качестве правительственной задачи.  

Литературы, посвященной данному аспекту истории калмыцкого народа, 

насчитывается немало (большую часть её составляют дореволюционные исследования), 

но, тем не менее, историография этой проблемы сравнительно молода. 

Имеющаяся литература содержит различное толкование вопроса о переходе 

калмыков от кочевого животноводства к оседлости и земледельческому хозяйству, 

история которого, по утверждению И.А.Житецкого, “весьма недавняя, не ранее 1878 года” 

[1]. 

Однако, первые упоминания о земледелии в литературе относятся к XVIII веку. 

Академик Д.С.Паллас в своей работе “Путешествие по разным провинциям Российской 

империи” отмечал, что “некоторые из ордынских калмыков .... начали разводить табак, 

который они весьма любят” [2]. Учитывая общее социально-экономическое и 

политическое развитие того времени, правомерно считать земледелие даже в конце XVIII 

века лишь эпизодическим явлением в хозяйственной жизни населения Калмыцкой степи. 
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Попечитель калмыцкого народа A.M.Фадеев в своих воспоминаниях упоминает о 

некоем Джамбо-гелюнге, который имел дом, мельницу и занимался хлебопашеством [3]. 

Скудные данные A.M.Фадеева дополняются А.Поповым в статье “Краткие 

замечания о приволжских калмыках”. Автор сообщает, что в Малодербетовском улусе 

земледелием занимаются, помимо нойона Тундутова, два представителя духовенства [4]. 

Ряд исследователей сообщает об успехах в 30-40 годов XIX столетия хошеутовского 

князя Тюменя, земледельческое хозяйство которого состояло из небольшой по объему 

пашни, шелковичной и табачной плантации, бахчи, двух фруктовых садов [5]. 

Интересные сведения содержатся в статье В.А.Хлебникова “О состоянии 

табаководства в северной части Малодербетовского улуса Астраханской губернии” [6]. 

Среди этих работ следует особо значимым считать исследование Н.О.Очирова 

“Астраханские калмыки и их экономическое состояние в 1915 году” [7]. Основной задачей 

автора являлась характеристика экономи-ческого состояниям калмыцкого народа и уже 

одним этим работа Н.О.Очирова существенным образом отличалась от предыдущих 

исследователей историко-этнографического характера. В этой работе одним из первых 

затронут вопрос о переходе к оседлости калмыков. Исследуя вопрос о переходе на 

оседлость, он отмечал, что в начале ХХ века “калмыки ... осознали необходимость и 

преимущество оседлости пред их кочевым бытом” [8], тем самым признавая 

прогрессивность данного процесса. Вполне справедливо Н.Очиров утверждает, что 

развитию земледелия способствовали как переход к оседлости, так и социальное 

расслоение калмыцкого общества. Так он пишет, что “отдельные хозяйства, особенно 

мелкие и средние, разорялись, выдерживали только более крупные скотоводы-калмыки, 

следствие того число хозяев без скота увеличивалось и эти последние должны были 

уходить на заработки или заняться земледелием, раньше чем совершенно разориться” [9]. 

Совершенно справедливо развитие товарного бахчеводства в северной части Калмыцкой 

степи Н.Очиров связывает с развитием железнодорожного транспорта в этом регионе. Он 

обращает внимание и на распространение сельскохозяйственных орудий и машин, 

применяемых не только в земледелии, но и в скотоводческих хозяйствах. Анализируя 

состояние животноводства, замечая концентрацию В работе Очирова находит место и 

вопрос об отходничестве, причины которого автор справедливо видит в разорении 

большинства простолюдинов. 

Подводя итоги историографии исследуемого периода в дореволюционное время, мы 

видим, что в основном работы этого периода носили описательный характер, хотя и 

внесли большой вклад в дело накопления материалов по истории Калмыкии.  

В 1920-1930-е годы большой вклад в изучение истории калмыцкого народа внес 

профессор Н.Н.Пальмов, организатор архивного дела калмыцкой республики. Он был 

одним из первых российских ученых, который серьезно и глубоко взялся за трудную, 

кропотливую работу по собиранию, изучению и изданию материалов по истории 

Калмыцкой степи и калмыцкого народа. 

Н.Н.Пальмов являлся первым калмыковедом, который на огромном фактическом 

материале создал фундаментальный обобщающий труд по истории калмыцкого народа. 

Венцом его научной деятельности явились пятитомные “Этюды по истории приволжских 

калмыков” [10]. В пятом томе, посвященном аграрной истории Калмыкии, автор на 

значительном архивном материале скрупулезно исследовал различные аспекты земельных 

отношений между переселенцами, русскими крестьянами и калмыцкими скотоводами. 

Само же переселенческое крестьянство выступает в трудах Пальмова как монолитная, 

социально-однородная масса.  

Несмотря на имеющиеся недостатки труды Н.Н.Пальмова представляют огромный 

научный интерес и в настоящее время. Он сделал первую и довольно удачную попытку 



__________________ «МАНАС»  ЭПОСУ - МАМЛЕКЕТТИК___________________ 

ИДЕОЛОГИЯНЫН  ӨЗӨГҮ 
 

 

Кыргыз тили жана адабияты 27/2014 

 

 

осмыслить процесс перехода к оседлости калмыков в отличие от ряда других 

исследователей, которые пытались дать толкование безуспешности мер правительства в 

этом направлении и высказать свое отношение к данному факту [11]. 

Профессор Пальмов Н., резонно связывая данный процесс с переселением русских и 

украинских крестьян в Калмыцкую степь и мероприятиями правительства, не случайно 

пришел к выводу, что “в истории обоседления калмыков ясно дает о себе знать факт 

безуспешности попыток привить оседлость калмыкам искусственными способами. 

Правительственные меры, направленные к тому, чтобы превратить калмыков в 

земледельцев, не привели ни к чему” [12]. Однако, это заключение         Н.Н.Пальмова не 

означает полного отрицания им фактов перехода калмыков к оседлости. Эти факты имели 

место, поначалу они носили спорадический характер, затем этот процесс усилился, 

особенно с середины XIX в. На это оказывали воздействие многие условия: природно-

климатические условия, традиционный образ жизни кочевников-скотоводов, обеднение 

части населения, наличие строительного материала и др. 

В наибольшей степени переход к оседлости калмыков наблюдался в 

Большедербетовском улусе Ставропольской губ. А.А.Лебединский предпринял попытку 

рассмотреть социально-экономическое развитие Большедербетовского улуса во второй 

половине XIX века. Большое количество архивного материала, введенного им в оборот, 

позволяют нам оценить работу автора довольно высоко [13]. 

Также следует выделить “Очерки истории Калмыцкой АССР”, первый том которых 

посвящен дооктябрьскому периоду истории калмыков. Это издание по существу 

представляет собой первую попытку дать общую линию социально-экономического 

развития Калмыцкой степи. 

В “Очерках” имеются отрывочные сведения о стационарных постройках у 

калмыцкой феодальной знати еще в XVIII в., не игравшими существенной роли в 

изменении образа жизни всего калмыцкого общества. Кибитка вплоть до начала ХХ в. 

продолжала оставаться “преобладавшим типом жилища калмыцкого народа, отвечавшим 

условиям передвижения скотоводов по пастбищам” [14.] 

К числу основной литературы следует также отнести фундаментальный труд 

профессора У.Э.Эрдниева “Калмыки: историко-этнографические очерки” [15]. Несмотря 

на то, что работа носит этнографический характер, тем не менее, У.Э.Эрдниев обратил 

внимание на факт разложения феодализма и развитие капиталистических отношений в 

калмыцких улусах и привел в доказательство этому отдельные примеры. Но некоторые 

затронутые вопросы требуют дальнейшего исследования. 

Необходимо также отметить и статью У.Э.Эрдниева "К истории земледелия у 

калмыков" [16], в которой он подробно описывает зарождение у них земледелия в связи с 

переходом к оседлости. Автор статьи стремится доказать, что калмыки начали заниматься 

земледелием в середине 30-х годов XIX в. Он также отмечает, что оно получило 

распространение прежде всего на Ергенях, в кочевьях Малодербетов-ского улуса, и в 

низовье Волги, Хошеутовском улусе. 

Дальнейшим шагом к изучению проблемы явились работы Команд- жаева А.Н. [17], 

Бадмаева С.Б. [18], Карагодина A.И. [19], Митирова А.Г. [20] и других исследователей 

Калмыкии. 

Таким образом, проблема перехода калмыков к оседлости в научной литературе все 

еще относится к ряду малоизученных. Специальных работ по данной проблеме в 

настоящее время нет. Актуальными и сегодня продолжают оставаться вопросы, связанные 

с изучением проблемы соотношения кочевничества и оседлости у калмыков, с анализом 

воздействия переселенческого населения на этот процесс и др.  
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