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На протяжении всего XVIII века в России стало вестись целенаправленное изучение 
восточных народов, что, в конечном итоге, привело к формированию монголоведческой 
науки. В конце XVIII века на службу российскому государству поступили иностранные 
подданные Г.Ф.Миллер, Е.И.Фишер, Д.Г.Мессершмидт, П.С.Паллас и другие. Их труды 
стали основой для дальнейшего развития российского монголоведения. Среди всех 
иностранцев, работавших в России, одно из самых заметных мест принадлежит Палласу. 
Петер Симон Паллас (нем. Peter Simon Pallas 1741-1811) – знаменитый немецкий и 
русский учёный-энциклопедист, естество-испытатель, географ и путешественник XVIII-
XIX веков, академик Петербургской Академии наук (с 1767 г.), член Лондонского 
королевского общества Римской Академии наук, автор книг «Путешествие по различным 
провинциям Российского государства», «Флора России», многочисленных трудов по 
зоологии, палеонтологии, геологии, ботанике и этнографии, основатель парка «Салгирка» 
и инициатор закладки Никитского ботанического сада в Крыму, отец русского 
промышленного виноделия и изобретатель российского шампанского. Он 42 года прожил 
в России, занимая различные посты на российской государственной службе в области 
науки (с 1767 по 1810 года.) [1, 5]. 

В данной работе мы освещаем одну из малоизвестных сторон научной деятельности 
знаменитого ученого–исследователя П.С.Палласа как монголоведа.  

Важной вехой в изучении калмыцкого народа является 1768 год, когда Санкт-
Петербургской Императорской Академией наук было организовано несколько научных 
экспедиций по изучению и описанию регионов российского государства. Экспедицию 
Академии наук в 1768-1774 годах в восточные регионы России возглавлял известный 
ученый Петр Симон Паллас. Маршрут его отряда из Петербурга проходил через Москву, 
Владимир, Поволжье, Оренбург, низовья реки Урал, южную часть Уральского хребта, 
Екатеринбург, юг Западной Сибири, по Алтаю и Саянам, через Иркутск, Байкал и по 
Забайкалью. На обратном пути Паллас должен был посетить низовья Волги и волжских 
калмыков. Экспедиция состояла из пяти небольших отрядов - трёх в Оренбургскую 
губернию и двух в Астраханскую. Подготовка к экспедиции заняла год: только в июне 
1768 года. Паллас со своим отрядом выехал из Санкт-Петербурга. П.С.Паллас руководил 
основным отрядом (1-м отрядом Оренбургской экспедиции) с 21 июня 1768 года по 
30 июня 1774 года. Отряд побывал в центральных губерниях, районах Поволжья, 
Прикаспийской низменности, Урала, Западной Сибири, Алтая, Байкала и Забайкалья.  

Во время своей первой поездки в калмыцкие кочевья в 1769 году. П.С.Паллас вел 
путевой дневник, где записывал все, что входило в круг его интересов, в частности, 
различные сведения о калмыках [Han F.Vermeulen, 2013]. Этнографические 
характеристики дополнялись рисунками с изображениями национальных костюмов и т.п. 
Несмотря на то, что значение представленных им сведений по истории и культуре 
калмыков трудно переоценить, основным их недостатком является фрагментарность и 
получение части их из вторых рук. Первые свои наблюдения были опубликованы 
профессором в 1773 году в Германии [Pallas, 1773].  

В январе 1774 года профессор П.С.Паллас в свой второй приезд на Нижнее 
Поволжье, находясь в г. Царицыне, сознавая ограниченность сведений о калмыках 
собранных в свой первый приезд, продолжил изучение калмыцкого народа для чего им 
были написаны письма в Астраханскую губернскую канцелярию, в которых он просил 
предоставить ему для экспедиции «выписки и ведомости» по следующим пунктам:  

1. Копии разных при калмыцкой экспедиции, тщательно находящихся в секрете, 
родословных грамот о разных калмыцких владельческих племенах. 
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2. Обстоятельную ведомость о числе, находящихся ныне между Доном и Волгою 
калмыцких разных улусов. 

3. Всех тех улусов, которые с бывшим наместником ханства ушли в Зенгорию, 
сколько и каким владельцам они принадлежали.  

4. В каких годах и напред сего разные улусы дербетов, торгоутов и хошотов пришли в 
российское подданство на яицкие и волжские степи. 

5. Сколько разного звания у калмыков по разрушении Зенгорскаго владения, и с 
какими владельцами пришли в подданство. 

6. В каких годах и по каким обстоятельствам кочующие ныне по Ахтубе 
кундуровские татары, и в Куманской степи живущие трухменцы калмыцким ханам 
достались. На каком основании были им подчинены, и в каком числе оные в калмыцкой 

орде находились» НА РК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 85. Л. 1 . 
Полученные письма академика Астраханская губернская канцелярия 

незамедлительно переслала в калмыцкий суд Зарго. Через непродолжительное время 8 
марта 1774 года судьи суда Зарго отправили в Астраханскую губернскую канцелярию 
следующее описание, составленное по указанным пунктам. Так, отвечая на четвертый 
пункт судьи калмыцкого суда Зарго писали, что «сказывают, что на Яик и на Волгу вышел 
прежде владелец Лоузанг, а в котором точно году мы ни от кого ни слыхали, да еще 
слыхали от престарелых людей что Хо Орлюк и Дайчинг вышли на Волгу в 1630 году, но 
точно ли в том году или нет неизвестны, ибо у нас калмык за неимением разных 
канцелярий летописцы хранились только у главных правителей народа каковые наместник 
при побеге с собою увез». В отношении шестого пункта было отписано, что «во времена 
Аюки хана мангышлакские трухменцы ему Аюки хану подати платили, суды и разправы 
им препоручено было от него хана чинить батырь тайдже хан же Церен Дондук в свое 
время посылал для взятия с них трухменцов податей Матаева Чисту, который оные 
собирая и привозил напоследок и хан Дондук Омбо по вышеписанному примеру в 1740 
для взятия с трухменцов податей отсылал от себя Хошоучи тайджиева человека 
называемого Базар, который неприятелями на дороге убит, и при жизни вышеписанных 
ханов до хана Дондука Даши и сына его бывшаго наместника Убаши из Мангышлака 
трухменцы по малому числу выезжали <…> уже здесь». 

Отдельно судьи дали подробное описание кочевий, податей и повинностей туркмен 
и ногайцев, находившихся в подчинении у калмыцких ханов: «до побегу калмыцкого 
народа подать брата (т.е. брать) была с каждой кибитки по зверю называемой корсак о чем 
о всем из трухменцов престарелые помнят, хан Дондук Омбо кубанского татарского мурзу 
называемого Азамат с сыном Хаблою убив татар в восьми тысячах кибитках поселил у 
черных лесов, и взяв в аманаты шесть мурзинских сынов, из коих первенствующие были 
мурзы Сохор Араслан бека, и Тогона дети отправил ко двору Ея Величества из 
Высочайшей же Ея Величества милости повелено было ему Дондук Омбе с них татар 
собирать подати себе, которые он с них по смете своей посылая за оными человека своего 
называемого Буура и получая, и уповая что о всем сем помнят оных татар старики, о чем 
губернская канцелярия благоволила от них самих подлежащее к сведению отобрать. По 
смерти ж хана Дондука Омбы из оных татар большая часть переселилась на Кубань, а 
оставших небольшое число хан Дондук Даши яко брату ево помянутому хану Дондук 
Омбе принадлежащих переселил на Волгу мурз и Месоуса с товарищи многих мурз 
отправил в Казань, а подвластные им татары до побегу наместника Убаши оставались 
подвластными главным правителям калмыцкого народа, и уповая, что о сем хундровских 
татар старики если не забыли известны. Хан Аюка при разделе сыновьям и <…> там 
своим улусом трухменцов вместе в число Бага цохуров Дондук Омбо в надел отдал о чем 
и трухменские старшины известны».  

Отвечая на пятый пункт судьи писали, что «в 1758 г. вышло из Зенгории при 
зайсангах восемьсот кибиток хан Дондук Даши яко неимеющих своих владельцев 
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раскосовал по своим зайсангам, а бурутов по однозаконству соединил с трухменцами и 
наградя их скотом взятых от трухменцов, что ж касается до Деджита жены ево владелицы 
Олзе Орошихи и сына ево Теменя оные два или три года в кайсацком плену, вышли из 
онаго с тремя женска и двадцатью человеками холостыми и оные со всем до осмии сот не 
принадлежат в 1789 году владелец Шеаренг вышел в двух тысяча кибитках в том числе 
было разных младших владельцов о чем всяк о себе может знать, и по пришествии ево 
Шеаренга хан Дондук Даши каждому свое принадлежащее отдал что ж касается до 

дербетевых и хошоутовых улусов когда оные вышли мы неизвестны» НА РК. Ф. 35. 

Оп. 1. Д. 85. Л. 5-6 . Что же касается первого, второго и третьего пункта, то калмыцкие 
судьи не смогли представить затруднились представить такие сведения.  

9 апреля 1774 года на основе описания судей Зарго и имеющихся собственных 
сведений Астраханская губернская канцелярия направила профессору П.С.Палласу 
письмо, в котором указывалось:  

«А по справке в Калмыцкой экспедиции оказалось:  
1. В разных калмыцких владель-ческих племенах родословных грамот по делам не 

отыскано, а есть обыкновенное родословие. Начало имеющее от владельца Хорлюка, 
который как по оному родословию значит, первый вышел в Россию в 1630 году, с 50 000 
кибитками калмык из гор называемых по калмыцки Алтын уулу.  

2. За побегом в прошлом 1771 году изменника наместника Убаши со многими 
владельцами, и с большей частью калмыцкого народа и с российского подданства в 
китайскую сторону, осталось здесь таковых же владельцов и у них подвластных, как 
собственным к ним принадлежащих, таки в силу именного Ея Ив высочайшего повеления 
вместо уведенных у них теми беглецами, да и в награждение за верность после 
изменников беглецов наместника Убаши и владельцов калмыков, а имянно торгоутова 
роду у живущего в крепости Енотаевской господина полковника князя Дондукова обще со 
братом своим ево господином бригадиром князя Ионой Дондуковым же кибиток 2592 дел 
в Санкт-Петербург на пути умре, у Асархи в Санкт-Петербург отправленного в 789: у 
племянника ево Маши 321: у Арабджуровых родственников торгоутовых же владельцов 
братьев ево дву Санжилы и Баранга 14 у сына ево Арабджурова Нохоин Кобенева 33: 
Хошоутова рода у Замьяна, которой в том же 1772 году умре 817: у Теки 185: у 
племянника ево 25 зенгороского роду у Тямена (Тюменя) 294: У Джиргала 50: Дербетева 
рода у главного Цебек Убаши находящегося ныне в С-Пб. С родственниками ево 
владельцами Джала и Тундата ева сына 10, Дерги и прочих младших владельцов 4422 и 
так всех ныне разных между Доном и Волгою калмыцких разных улусов находитца 11258 
(кибиток).  

3. Сколько всех улусов с бывшим изменником Убаши ушло <…> никакого сведения 
по делам не находитца. <…> по присланному в прошлом 1767 году от наместника Убаши 
к калмыцким делам <…> подвластных ево наместника и протчих владельцов кибиток и 
людей реэстру всего калмыцкого народа в том числе и разнаго звания и с татарами 41543 
кибитки  

4. В каких годах дербетевы и хошоутовы улусы, в российское подданство на яицкие 
и волжские степи пришли, по делам также сведения не отыскано.  

5. С Зенгории калмыков по разрушении Зенгорского владения вышло в российское 
подданство в 1758 году из Зенгории при зайсангах 800: в коем числе и татары называемые 

бурут» НА РК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 85. Л. 1-3 . 
Надо отметить, что полученные данные по истории калмыков академик не успел 

включить в свое монографическое исследование «Путешествия по разным провинциям 

Российской империи» Паллас 1809 , которые были введены в научный оборот позже.  
Вне всякого сомнения, работы Палласа по исследованию народов России во второй 

половине XVIII в. явились началом планомерного изучения калмыцкого народа в 
последующие периоды. Описания и наблюдения Палласа истории и этнографии 
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калмыцкого народа, отличают достоверность и точное изложение и описание. В его 
работах были дана краткая генеология калмыцких нойонов и численность калмыцкого 
народа. Материалы, полученные в ходе исследования территории Нижнего Поволжья 
Академической экспедицией под руководством П.С.Палласа, имели огромное научное и 
практическое значение для последующего экономического развития России, которые не 
потеряли актуальности и в наши дни. 
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