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Нѣскольно словъ о современномъ .положеніи калмыковъ, кочующихъ 

въ Астраханской губерніи(*).
Въ началѣ ХѴ.1І столѣтія, именно— въ 1 6 8 0  г., изъ глубины Азіи подъ 

предводительствомъ Хо-Урлюка— владѣльца рода Торгоѵтовъ прикочевали въ 
Россію калмыки и заняла съ своими стадами обширныя степи въ Астрахан
ской губерніи, но лѣвую или луговую сторону р. Волги, отъ Каспійскаго моря 
до рѣки Самары. Сначала опи владѣли этими степями самовольно, безъ вся
каго дозволенія на ото со сторопы русскаго правительства, которое при тогдаш
нихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ и немогло даже принять онергиче- 
скихъ мѣръ къ обузданію своеволія калмыковъ. Формальное дозволеніе рус
скаго правительства пользоваться пастбищами въ степяхъ получено было въ 
царствованіе Алексѣя Михайловича при Шукуръ-Даіічинѣ, сынѣ и преемникѣ 
Хо-Урдток:1., въ 1 6 5 3  г. Спустя почтя иолетолѣтія послѣ итого, въ самомъ 
началѣ X V III столѣтія калмыкамъ дозволено было кочевать въ болѣе обшир
ныхъ степяхъ и но правую или нагорную сторону Волги. Впрочемъ нрава на 
пользованіе землями н досихъ поръ еще не были съ точностію опредѣлены н 
вообще на калмыковъ мало обращалось должнаго вниманія со стороны рус
скихъ. Только уасо послѣ того, когда большая часть калмыковъ зимою 1 7 7 1  г. 
бѣжала изъ Россіи па свою родину Зюппірію, русское правительство стало обращать 
болѣо вниманія на нихъ: принявъ оставшихся въ Астраханской губернія кочевни
ковъ йодъ своо особенное покровительство, оно раздѣлило ихъ между владѣльцами, 
опредѣлило права ихъ па землю, указало мѣста для пхъ кочевокъ и вообще стало 
употреблять разныя мѣропріятія для устроенія нхъ внутренняго гражданскаго быта. 
Съ тѣхъ поръ права калмыковъ на пользованіе стенали въ Астраханской гу
берніи остаются неприкосновенными. Только но окраинамъ степей, съ дозво- *
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лсція правительства, образовалось нѣсколько русскихъ поселковъ, которымъ 
отведены небольшіе участки изъ калмыцкихъ земель; ерсдина-же стопой до 
сихъ поръ остается не заселенною и представляетъ одни только пастбища для 
кочевнкопъ. Послѣ разныхъ небольшихъ урѣзокъ калмыцкихъ земель для ка
зачьихъ станицъ и для поселенія русскихъ государственныхъ крестьянъ, въ 
вадахъ обезпеченія проѣзда по степнымъ дорогамъ п пріученія калмыковъ къ 
осѣдлой аяш и, земля, предоставленная въ пользованіе послѣднихъ, въ настоя
щее время заключаетъ въ себѣ слѣдующее пространство, раздѣляясь главнымъ 
образомъ рѣкою Волгою на двѣ весьма неравныя части: меньшую— .луговую, 
на дѣломъ берегу Волги, и большую или нагорную, па правомъ ея берегу. 
Луговая часть ограничена съ Сѣв. землями, отведенными къ Баскунчатскому 
соляному озеру, и землею киргизовъ внутренней Букѣевской орды; съ Брея, 
землями тѣхъ-жс киргизовъ и землею Куядровшіхъ татаръ, а съ Ю. 3 . зем
лями государственныхъ крестьянъ селеній: Болхунекаго, Пироговскаго, Золо- 
тухппекаго и др. Нагорная часть ограничена съ С. землями Саратовской гу
берніи, начиная отъ колоніи Сарепты; еъ С.В. р. Волгою и землями казен
ныхъ іі помѣщичьихъ соленій и станицъ Астраханскаго казачьяго войска; съ 
В . п 10,В. р. Волгою ц ІіашшоЕішъ моремъ, съ Ю. Ставропольскою губер
ніею, отъ которой отдѣляется она долиною Паныча, а съ 3. землею войска 
Доискато. Тапігаъ образецъ но приблизительному разсчоту (составленному къ 
1-яу января 1 3 6 8  г.) все пространство земель, занимаемыхъ калмыками, за
ключаетъ въ себѣ 7 .7 3 2 .1 5 1  дес. к 1 2 1 5  саж. В о изслѣдованіямъ разныхъ 
лицъ о ш и в а е т і ,  что ;>то громадное пространство земель, за немногими срав
нительно исключеніями, почти вполнѣ удовлетворяетъ потребностямъ кочевало 
быта калмыковъ и совершенно достаточно д и  пастбищъ ііхъ скота даже іі 
въ настоящее время, несмотря на разныя урѣзки. калмыцкихъ степей, дѣлав
шіяся русскимъ правительствомъ въ разныя времена въ пользу русскихъ кре
стьянъ и казаковъ, имѣющихъ осѣдлость по окраинамъ степей, принадлежа
щихъ этому привилегированному и въ то-ам> время весьма изолированному отъ 
общаго теченія і о ждя раненной ялюял народу. Это пространство земель по только 
листа пни о для удовлеті оренш лотребщ а-# гашенаго быта калмыковъ, но да
же замѣчается въ нить излишекъ, доказательствомъ нему можетъ служить то 
Гібгтіътшы’ГЕО, чіу но года я часть згою кочевья, именно 4 1 6 ,0 3 0  десятинъ 
на дѣвицъ берегу Болш нс заншішыпі калмыками, а отдается въ оброчное 
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кормовыми травами, годными дли всѣхъ породи, окота, разведеніемъ котораго 
занимаются калмыки: и верблюдъ, п лошадь, и рогатый скотъ, и овцы и ко
зы находятъ для ссбя здѣсь сродную ншцу. Есть но степямъ весьма много 
мѣстъ, на которыхъ встрѣчаются богатые сѣнокосы.— Кромѣ того, калмыки 
въ окружающей ихъ природѣ для подспорья въ своемъ пропитаніи іі хозяй
ствѣ находятъ разные предметы изъ царства растеній, животныхъ и минера
ловъ. Многіе бѣдные калмыки вмѣсто такъ называемаго калмыцкаго кирпич
наго чая употребляютъ корень конскаго щавеля „хургупъ-чякннт," н вѣтки 
дикой ежевики „бшьджпргзнз", головатую осоку „алцонхо" запекаютъ въ 
золѣ п, смѣшавъ съ кирпичнымъ чаемъ, приготовляютъ кушанье гл> видѣ, тѣ
ста и ѣдятъ съ большимъ ѵдоводьстіемъ; дикій свиной орѣхъ „бодомопцокъ" 
замѣняетъ для калмыковъ обыкновенный картофель; продолговатую луковицу 
спорыша или раста „буулукъ" запекаютъ въ золѣ или сушатъ на солнцѣ, 
потомъ толкутъ въ крупу, варятъ какъ кашу и примѣшиваютъ къ будану; 
дикій лукъ ,, джагамыдъ " также употребляютъ въ ншцу, варя его вмѣстѣ съ 
мясомъ; родъ дикаго проса съ продолговатыми и приплюснутыми зернами „ сур
ку д ъ “ поджариваютъ въ котлѣ на огнѣ и 'ѣдятъ или сь коровьимъ масломъ 
или съ бараньимъ саломъ или въ буданѣ; степной корень „міжупъ", употреб
ляемый въ видѣ лакомства, калмыки .жуютъ также какъ татары іі армяне, 
„сакнзъ" пли „закисъ", какъ произноситъ Астраханцы; изъ дикой мелкой 
п на видъ красной ягоды „ззэргзнз“ калмычки приготовляютъ, съ примѣсью 
бараньяго сала, варенье пли ледъ „балъ"; живущіе въ Мочагахъ или но 
прибрежьямъ Каспійскаго моря употребляютъ въ ншцу оотрограпный водяной 
орѣхъ, съ бѣлымъ довольно пріятнымъ па вкусъ ядромъ,— такъ называемый 
въ Астрахани „чилимъ". Для топлива и разныхъ хозяйственныхъ подѣлокъ 
калмыки пользуются камшиенъ іі чаканомъ, въ обиліи растущими по болотамъ, 
озорамъ л ильменямъ. Изъ чакана преимущественно приготовляются рогожки, 
извѣстныя подъ именемъ чаканокъ или циновокъ, которыми калмыки покры
ваютъ свои кибитки для огражденія отъ сильныхъ вѣтровъ. Разный мелкій 
лѣсъ также употребляется для топлива н разныхъ хозяйственныхъ подѣлокъ: для 
остова кибитокъ, для выдѣлки ковшей, оглобель, трубокъ и г. н.; впрочемъ лѣсъ 
составляетъ самую незначительную отрасль калмыцкаго хозяйства, потому-что рас
тетъ только по берегамъ Волги, а въ степяхъ ого почти нѣтъ.— Изъ царства живот
наго водятся въ степяхъ барсуки, волки, непалки, лисы, зайцы, тушкацчййи, 
хорьки, суслики, ежи, выхухоли, водяныя крысы, дикія свиньи, сайгаки, бро-



Хящіе ц ѣ д ь ш  стадами и др. Нѣкоторыя изъ этихъ животныхъ употребляют
ся калмыками і.ь нишу,:;:1 д м . а  о:ы охотятся ради шкуры. И зъ итпцъ въ степяхъ 
встрѣчаются глѣтдапці/: ^  у ц ,  балабаны, ястребы, скопи, аышелош, корніу- 
пн, бѣлые луни. юііл,. ({пті.ііы, сичи, вороны, скворцы, журавли,, фазаны, драх- 
ш ,  крохали, л *бсдл  длтѣ і . т а  утка разныхъ породъ, бабы или пеликаны, 
колішки, баклаіш , мартышки, чайки, цапли, снѣгурки и до . Одни изъ этихъ 
нищ ъ употребляются аъ пшцу, а за другими охотятся ради: шкуры, пера и 
пуха. В ъ  нѣкоторыхъ степныхъ рѣчкахъ, озерахъ и ильменяхъ (напр. на 
К ала. Базарѣ), особенно близь Эргепей, въ такъ называемыхъ Саринскихъ 
озерахъ, водится довольно много раковъ іі разной мелкой рыбы: .щукъ, оку
ней, линей, карасей, красноперокъ, сазановъ и др. Но такъ какъ большин
ство калмыковъ но условіямъ своего пастушескаго быта не большіе охотннщг 
до рыбныхъ кушаяьс'Б'ь, то обыкновенно отн мѣста, изобилующія рыбою, от
даются въ оброчное содержаніе и сумма, выручаемая съ нихъ, обращается въ 
пользу калмыцкаго общественнаго кашггала.

Н а Еозвыпіоакоетяхъ теіі части степей, которая извѣстна подъ именемъ 
Эртэпей, встрѣчается въ большомъ количествѣ камень изъ жерловаго песчани
ка— сѣраго, желтаго н краспобураго. Этотъ камень употребляется русскими 
крестьянами на нельпкчныз жернова и при домашнихъ хозяйственнымъ пост
ройкахъ. Каменоломни на Эргеаяхъ отдаются въ арендное содержаніе, и до
ходъ съ пахъ поступавъ въ общественный калмыцкій . капиталъ. Н а  этихъ 
же вызвышеппоетяхъ добывается мѣлъ и гнись, которыя въ пережженномъ 
видѣ употребляете; кчллшг.ігіа вмѣсто мѣла для бѣленія овчинъ.

Всѣми этики землали калмыки пользуются на правахъ общиннаго владѣнія 
и ІГ.ЧЪ представлено право строить на пихъ доэш, учреждать фабрики и за
воды, разводить сады, лѣса, огороды, заниматься хлѣбопашествомъ п пользо
ваться всѣяп угоды ш  съ нѣкоторыми ограниченіями относительно соляныхъ 
озеръ, рыболовныхъ водъ п лѣсовъ. П родажа пли передача земель н угодій 
яе предоставлена самимъ калаыааяъ. Стороннія лица, не принадлежащія въ 
калмыцкому народу, не янѣшъ права, безъ дозволенія правительства, селить
ся на калмыцкихъ земляхъ или паста ка нихъ ено и скотъ,; въ противномъ 
случаѣ а строенія л скотъ конфискуются, продаются съ аукціона, а выручен
ная отъ продажи сумма, до обыкновенію, поступаетъ въ пользу обществелпа- 
ю  калмыцкаго каптала...
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калмыкамъ, оші не несутъ никакихъ государственныхъ и зейскихъ повинно
стей. Даже недавній важный но своимъ будущимъ благотворнымъ послѣдствіе 
ямъ законъ касательно всеобщей воинской повшишсти миновалъ калмыковъ, 
тогда какъ другіе инородцы, шшр. нѣмцы, армяне, евреи, татары, входящіе 
въ составъ населенія Астраханской губерніи, не освобождены отъ нея... Впро
чемъ существуетъ и у калмыковъ своего рода подать (албанъ), но сумма, 
получаемая этимъ путемъ, поступаетъ исключительно въ пользу того-же кал
мыцкаго народа, на удовлетвореніе ого-жо собственныхъ нуждъ. Съ каждой 
кибитки или семейства, на которое закономъ произвольно полагается по .2 
души муж. п но 2 души жснск. пола, ежегодно взимается подать въ коли
чествѣ 8 р. 15  к. Сумма эта распредѣляется слѣдующимъ образомъ: па со
держаніе управленія калм. народомъ, на учебныя и хозяйственныя потребно
сти въ казенныхъ улусахъ 7 р. 5 8  к., а во владѣльческихъ въ пользу ной
она 7 р. 14  к. и на содержаніе управленія 4 4  к.; остальные 57  к. безъ 
исключенія во всѣхъ улусахъ поступаютъ въ пользу родовыхъ аймачныхъ зай- 
санговъ; въ выморочннхъ-жо аймакахъ этотъ сборъ поступаетъ въ обществен
ный калмыцкій капиталъ. Натуральныя повинности заключаются: въ поставкѣ 
подводъ и кибитокъ для помѣщенія улусныхъ управленій, разныхъ чиновни
ковъ, служащихъ по калмыцкимъ дѣламъ, для помѣщенія казачьихъ командъ 
и школъ во время лѣтняго кочевья, въ доставленіи топлива для домовъ, за
нимаемыхъ улусными управленіями п разными чиновниками, служащими ирн 
управленіяхъ, въ назначеніи конныхъ разсыльныхъ и разъѣздныхъ для со
храненія въ степяхъ порядка и преслѣдованія хищниковъ и грабителей.

Калмыки, иостояно живущіе въ степяхъ, исключительно занимаются. однимъ 
скотоводствомъ и но количеству скота опредѣляютъ степень своего богатства. 
Они имѣютъ въ своихъ стадахъ верблюдовъ, лошадей, крупный рогатый скотъ, 
овецъ и козъ. Обширныя степи, па которыхъ находится въ разныхъ мѣстахъ 
годный кормъ для всѣхъ породъ скота, сравнительная умѣренность климата-, 
дозволяющая скоту находиться круглый годъ йодъ открытымъ пебомъ и пи
таться подножнымъ кормомъ-—причина того, что нѣкоторые калмыки имѣютъ 
громадныя стада, доходящія до тысячи и болѣе головъ. Но къ сожалѣнію 
это богатство калмыковъ весьма непрочно н не можетъ служить вѣрнымъ ру
чательствомъ народнаго благосостоянія. Привыкшіе къ безпечности,.' крѣпко 
держащіеся порядковъ, заведенныхъ ихъ отцами и дѣдами, весьма ■ туто.шд-- 
- дающіеся нововведеніямъ, калмыки и досихъ-порт. юлутъ іщоі- \-пзяйс"Ьш:тЬгь'



т  первобытнымъ способомъ, какъ и 2 0 0  лѣтъ тому назадъ: онн не заботят
ся ни объ улучшенія породъ своего скота, ни о сбереженіи своихъ стадъ по
средствомъ заготовленія на случай суровой зимы пли гололедицы пріюта и 
продовольствія; а между тѣмъ зимніе холода и морозы и обиліе снѣговъ, по 
наблюденіямъ старожиловъ, становятся въ Астраханской губерніи постоянными, 
отчего у калмыковъ гибнетъ громадное количество скота. Тяжело отзовется 
на благосостояніи калмыковъ прошедшая напр., лютая и снѣжная зима. Уже 
давно начали доноситься до Астраханцевъ изъ степей и устные и печатные 
слухи о бѣдствіяхъ, претерпѣваемыхъ калмыками. Холодъ, голодъ, стужа, не
достатокъ топлива, страшный надежъ енота отъ безкормицы привели бѣднаго 
кочеш ка въ отчаянное, безотрадное положеніе. Калмыцкій баранъ, стоящій 
въ хорошее время 3 — 5 рублей, въ прошедшую зиму продавался по 5 0 ,  4 0 ,  
3 0 , даже по 1 5  коп. Но и за такую ничтожную сумму мало находилось по
купателей, потому-что Астраханцы знаютъ, что такого измореннаго, исхудала
го барана, въ которомъ остались только одна никуда негодная кожа, да ко
сти, трудно или почти невозможно откормить: большею частію такіе бараны 
непремѣнно издыхаютъ. Корову продавали но 3 — 4 рубля, лошадь но 7 —  8 
рублей, тогда какъ въ другое время за туж е лошадь дали-бы 8 0 — 3 5  ру
блей. Скотъ гибъ цѣлыми тысячами и трупы ого валялись не прпбраіштш  
на разстоянія дѣлахъ еомпъ верстъ, отчего въ наступающее лѣто грозитъ 
опасность появленія заразительныхъ болѣзней...(*) Слѣдующій фактъ можетъ 
е.т;;;:«ъ хиракгерис-кья-ю ѵого. дц чего ыожпъ доходить голодъ калмыцкаго 
•тога. гл. подобныя лютыя злмн. .Однажды, говоритъ г. К о т и к о в ъ , подъ 
зіоіі экшпгцъ привели лошадей г.т, совершенно объѣденными хвостами. На во
просъ мой о причинѣ этого, хозяинъ лошадей, зажиточный зайеангъ скотб- 
ііодъ, прехладнокровно отвѣчалъ, что коровы зимой отъ недостатка корма 
объѣли хвосты у многихъ" л о ш а д е й - (Ошк. каля. ст. Аетр. туб. стр. 1 8 :4).' 
Замѣчено, что послѣ подобныхъ зимъ начинаются со стороны калмыковъ от- 
: ойы чужаго скота, пріахадледащаго какъ ихъ сородичамъ, такъ и русскимъ 
.ірадм ваіъ , — а въ Астраханскихъ 1’уб. Вѣдомостяхъ встрѣчаются уже объявле- 
'ііа такого аапр. рода: „8  бѣдующій такою-то частію, такого-то улуса, розы- 
спиваетъ хозяевъ къ такому-то количеству рогатаго скота, отбитаго у яенз-

р*) ІЬшидаря изактрдашюй н впертячейкий распорядительности г. Шшльгшкд губерніи 
Н. Н. Ьвпненв, осасасеті ош крсдупро'лсдопл и устранена чрезъ надлежащее зиратіе тру- 
а.пл, ладнаго споій ад в*аі», (€.*,. „Аетр. ГуО. 'ЕДд.“ л  27;* Ргдаетш»),,



п ѣ т ы х ъ  хищниковъ калмыковъ. Примѣты скота слѣдующія4 инр. Или: „г.ъ 
Астр. палатѣ уголовнаго и гражданскаго суда будутъ такого-то висла доло
жены слѣдующія дѣла: о воровствѣ и грабежѣ скота у крестьянъ такого-то 
соленія калмыками такими-то4' и нр.

Кромѣ того, ежегодно гибнетъ множество окота отъ степныхъ метелей или 
бурь, называемыхъ въ здѣшнемъ краѣ „ніурш ш ш 4. Такая буря по напра
вленію своему гонитъ стада болѣе сильнаго скота иногда на громадное про
странство до 2 0 0 — 3 0 0  верстъ и низвергаетъ ихъ съ крутыхъ обрывовъ въ 
рѣки п балки, или погребаетъ ихъ въ глубокихъ снѣгахъ: во • время такой 
бури погибаютъ цѣлыя тысячи скота н потому нерѣдко случается, что кал
мыкъ, сегодня богатый, па-утро, вслѣдствіе потери скота, встаетъ крайнимъ 
бѣднякомъ и отправляется на работы въ Мочаги— эту добровольную каторгу 
калмыковъ.

Наконецъ много скота гибнетъ отъ разныхъ повальныхъ и заразительныхъ' 
болѣзней, для предупрежденія которыхъ не принимается калмыками никакихъ 
мѣръ: отъ мо.мо пли сибирской язвы, поражающей лошадей, рогатый скотъ 
и овецъ; отъ мааликъ или чумы, извѣстной у русскихъ крестьянъ подъ об
щимъ названіемъ заразы; отъ г пульки или ящура-— болѣзни, сопровождаю
щейся слюнотеченіемъ у рогатаго скота и овецъ; отъ чагыръ— болѣзни; про
изводящей кровавую мочу; отъ элъпэпи-гэмъ или гніенія печеной и селе
зенки; наконецъ отъ опухоли ногъ, хромоты, раздутія брюха, опухоли въ гор
лѣ у овецъ (ѵаху) и простудпыхъ лихорадокъ, переходящихъ въ гнилост
ныя. Изъ всѣхъ этихъ болѣзней особопио много похищаютъ скота момо, 
мааликъ и шулъка. А. В о р о н ц о в ъ .

(Продолженіе будетъ).

М З В  Д Е  Ч Е  Н  I  Е
и з ъ  ц е р к о в н о - п р и х о д с к о й  л ѣ т о п и с и  А с т р а х а н с к о й  г р а д с к о й  П е т р о -  П а в 

л о в с к о й  ц е р к в и .
(Продолженіе) (*).

И .
О свящеиио-церковно-слу жителяхъ Петро-Павловской церкви.
Метрическія книги при Петропавловской церкви хранятся съ 1 7 8 8  года, 

посему и свѣдѣнія о евящеино-цѳрковпо-служителяхъ можно имѣть только с* 
сего года. с Д : '1

і ) С*. .ѵ-Л? Г> п к „Ан-рах. Кппрх. ГМідом,“ 1370 іода. «


