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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Прошло 123 года со дня рождения одного из выдающихся представителей 

калмыцкой национальной интеллигенции конца XIX - начала XX века, талантливого 

ученого - ориенталиста Номто Очирова (1886-1960) -"легенды своего времени" (А. 

Борманджинов). 

Детство в с.Червленом Малодербетовского улуса, учеба в Малодербетовской 

улусной школе и Астраханском реальном училище, студенческие годы на восточном 

факультете Петербургского университета, служба в Этнографическом музее АН и 

сотрудничество в Русском комитете для изучения Средней и Восточной Азии, 

возвращение в Калмыцкую степь и активное участие в событиях 20-х годов, бесконечные 

аресты и ссылки - таковы основные вехи большой, сложной и трагической жизни Номто 

Очирова. Его жизнь и судьба - это яркая иллюстрация истории калмыцкого народа в 

новейшее время. На оправдание его честного имени понадобилось почти семь 

десятилетий. 

15 мая 1991 года Президиум Верховного Совета Калмыцкой АССР - Хальмг Тангч 

принял Постановление "Об увековечении памяти видного ученого, просветителя Очирова 

Н.О.", в котором была отражена одна из главнейших заслуг Номто Очирова перед родным 

калмыцким народом и всем прогрессивным человечеством: "Благодаря ему калмыцкий 

героический эпос "Джангар" сохранен для потомков, стал всемирно известным 

памятником культуры калмыцкого народа, всего цивилизованного мира". 

Научно-просветительная деятельность, научное наследие Номто Очирова еще не 

исследованы в полной мере, но в связи с полной реабилитацией его творческое наследие 

как ученого, фольклориста, просветителя, историка-экономиста, как общественного 

деятеля стала привлекать внимание не только калмыцких ученых-исследователей, но и 

широкой общественности. 

Помимо героического эпоса "Джангар" Н. Очиров занимался собиранием и 

изучением образцов калмыцкого фольклора и памятников письменности, часть которых 

хранится в рукописном фонде ИВ РАН Санкт-Петербурга. Совершенно не изучены 

рукописные материалы, собранные и записанные русской академической азбукой (в 

транскрипции) Н.Очировым в 1909-1911 гг.: нет их научного описания, отсутствует их 

классификация по жанрам, не введены в научный оборот как незаменимые источники. 

Обработка и подготовка этих материалов к публикации - насущная потребность 

сегодняшнего дня. 

В 1991 года был основан Калмыцкий республиканский фонд "Наследие" имени 

Номто Очирова, в Уставе которого были определены цели и задачи его деятельности, среди 

которых в первую очередь предусматривалось: всестороннее содействие изучению, 

возрождению и развитию национальной культуры и науки; выявление и изучение 

материалов, связанных с культурным наследием калмыцкого народа; сбор, анализ и 

пропаганда научного наследия, выявление документов и материалов, изучение биографий 

выдающихся деятелей калмыцкой национальной науки и культуры; ъековечение имен 

выдающихся просветителей, ученых, педагогов, работников культуры и искусства, 

общественных деятелей, способствовавших национальному и социальному прогрессу народа 

Калмыкии (установка памятников, исторических досок, переименование населенных 

пунктов, улиц, учреждение премий, стипендий и памятных знаков в их честь); 

редакционно-издательская, информационная и культурно-просветительная деятельность. 

Фонд "Наследие" был открыт как общественная организация и не в состоянии был за 

это время реализовать вышеназванные цели и задачи, однако первые шаги по выявлению и 
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сбору рукописного и творческого наследия, документов и материалов о жизни и 

деятельности Н. Очирова, подготовке к изданию "Избранных трудов" Н. Очирова, как и 

работа по написанию его биографии, сооружению памятника уже проводятся. 

Одним из таких шагов можно считать выход в свет настоящей книги – первого 

совместного труда о Н. Очирове. В данной книге публикуются научные и публицистические 

статьи, отражающие этапы биографии и основные направления деятельности Н. Очирова. 

Помимо этого в сборник включены многочисленные документы, в том числе, правовые 

акты, связанные с вехами его многотрудной жизни и последующей реабилитацией его 

имени. 

Учитывая, что ряд работ Номто Очирова ныне являются библиографической 

редкостью, мы сочли необходимым переиздание в данном сборнике 2-х его наиболее ранних 

сочинений. 

Редколлегия выражает огромную признательность Главе Республики Калмыкия К.Н. 

Илюмжинову, Правительству Республики Калмыкия и Министерству образования, 

культуры и науки Республики Калмыкия за постоянное внимание к увековечению имени 

великого калмыцкого ученого и просветителя.  

Редколлегия благодарит авторов статей, включенных в сборник,  прежде всего, 

рано ушедших от нас журналиста В. Айтаева и историка А. Наберухина, работников 

Национального архива Республики Калмыкия, родственников и особенно племянницу 

Номто Очирова Нину Санджарыковну Уланову за предоставление документов и 

фотографий. 

Подбор, археографическая обработка документов, составление биографической 

хроники жизни Номто Очирова осуществлены кандидатом исторических наук, доцентом 

Джалаевой A.M. 

От имени редколлегии считаю долгом выразить огромную благодарность 

учредителям фонда "Наследие" - члену Нью-Йоркской Академии наук, профессору А. 

Борманджинову, государственному деятелю Бембинову Г.Б., коллективам КГУ, КИГИ 

РАН, Ассоциации фермеров Калмыкии, администрациям Кетченеровского и 

Малодербетовского районов, первому директору Фонда профессору А.Н. Команджаеву, 

нашим соотечественникам из США С. Цагадинову, Н. Адьянову и многим другим, 

оказавшим материальную и моральную поддержку в становлении республиканского фонда 

имени Номто Очирова "Наследие". 

А.В. Бадмаев, ответственный редактор. 
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РАЗДЕЛ I. ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ. СТАТЬИ. 

 

НОМТО ОЧИРОВ (к 105 летию со дня рождения) 

А.И. Наберухин (КИГИ РАН) 

 

15 мая 1991 года Президиум Верховного Совета Калмыцкой АССР - Хальмг Тангч 

принял Постановление "Об увековечении памяти видного ученого, просветителя Очирова 

Н.О.". В Постановлении указывается крупнейшая заслуга Номто Очирова перед 

калмыцким народом и всем человечеством: "Благодаря ему калмыцкий героический эпос 

"Джангар" сохранен для потомков, стал всемирно известным памятником культуры 

калмыцкого народа, всего цивилизованного мира". 

Действительно, до Номто Очирова читающей публике и науке были известны лишь 

отдельные песни "Джангара", записанные у калмыцких народных сказителей-джангарчи и 

изданные в XIX веке. И только в 1910 году выходит в свет на калмыцком языке 

монументальное издание "Джангара", представляющее собой уже не отдельные песни, а 

цельный десятипесенный цикл. Именно этот цикл, по которому мировая общественность 

стала судить о гениальном творении калмыцкого народа, был записан и подготовлен к 

печати Номто Очировым. 

Помимо "Джангара" Н.О. Очиров занимался собиранием и изучением других 

жанров калмыцкого фольклора. Его перу принадлежат этнографические, исторические и 

социально-экономические изыскания. Как просветитель он был создателем первой в 

истории калмыцкого народа газеты, выходившей в конце 1917 - начале 1918 годов, а в 20-

е годы стоял у истоков реформирования калмыцкой письменности. 

В революционную эпоху имя Номто Очирова стояло в ряду с наиболее известными 

общественно-политическими деятелями Калмыкии - Данзаном Тундутовым, Санджи 

Баяновым, Араши Чапчаевым, Антоном Амур-Сананом, Лиджи Карвиным. Великий 

раскол, происшедший тогда в России и до конца не преодоленный до сих пор, поставил 

их в разгар внутринародной борьбы по разные стороны баррикад. То обстоятельство, что 

Номто Очиров в 1914-1919 годах ратовал за казачью Калмыкию, был членом 

выступающего против Советов казачьего войскового правительства, породило негативное 

отношение к его личности со стороны проводников официально-догматической 

идеологии. 

В результате судьба Номто Очирова - одного из первых калмыцких интеллигентов 

- оказалась трагичной. С 20-х годов и вплоть до начала 50-х годов он неоднократно 

подвергался репрессиям. Как говорится в Постановлении Президиума Верховного Совета 

республики, "многие годы имя его было предано забвению. Демократические 

преобразования, происходящие в нашей стране, позволили вернуть народу честное имя 

незаслуженно забытого ученого. Н.О. Очиров полностью реабилитирован". 

Номто Очирович Очиров (настоящее имя-Ноха) родился в 1886 году в поселке 

Червленый - одном из самых северных населенных мест тогдашнего Малодербетовского 

улуса. В поселке с начала XIX века полуоседло, а затем и оседло селились калмыки - 

выходцы из различных аймаков этого улуса. Они занимались как скотоводством, так и 

земледелием. Так же, но с явным коневодческим уклоном, строил свое крепкое 

крестьянское хозяйство отец Номто Очирова -Довукин Очир. 

Случилось так, что Ноха Очиров стал товарищем по детским играм своего соседа - 

сына одного из самых родовитых людей Калмыцкой степи, нойона Церен-Давида 
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Тундутова - Данзана. Близость к нойонской семье, взаимоуважительные патриархальные 

отношения между Тундутовым и Довукиным сыграли немаловажную роль в 

последующей судьбе Номто Очирова, сначала счастливой, а потом печальной. 

При нойонской поддержке способный и любознательный Ноха прошел все 

мыслимые в то время для калмыцкого мальчика образовательные ступени. Он окончил 

Малодербетовскую улусную школу, Калмыцкое училище в Астрахани и там же реальное 

училище, диплом которого давал право на поступление в высшие учебные заведения. 

С 1905 года Ноха Очиров - студент восточного факультета Петербургского 

императорского университета. То было время бурного становления калмыцкого 

национального движения, когда мыслящая молодежь стремилась познать свой 

собственный народ и отдать свои силы на служение его интересам. В героически 

приподнятой атмосфере того времени как раз и смогло произойти открытие, с которого 

началось превращение студента Очирова Ноха в ученого Очирова Номто. 

Летом 1908 года, во время полевой студенческой практики в родном улусе, 

Очирову удалось разыскать народного рапсода Ээлян Овла и прослушать в его 

исполнении десять песен " Джангара". Одну из песен Н.Очиров записал на фонограф и 

переложил на бумагу. 

Открытие Очировым целого десятипесенного цикла "Джангара" потрясло 

монголоведную профессуру в Петербурге. По настоянию своего учителя Владислава 

Людвиговича Котвича Номто Очиров в декабре того же года вновь направляется в Ики-

Бухусовский аймак Малодербетовского улуса и записывает уже все десять песен. В 1910 

году они выходят отдельной книгой, положившей начало представлению о "Джангаре" 

как о великом эпическом произведении. 

В послесловии к книге Номто Очиров писал: "В настоящее время, когда 

забываются древние сказания и старинные предания, когда прежние выдающиеся 

джангарчи ушли из жизни, а новейших расподов становится все меньше и меньше, ради 

сохранения для грядущего времени сделаны записи от джангарчи Ээлян Овла. 

Публикуется десять песен о делах славного Джангара. чтобы их читали люди нынешнего 

поколения, их дети и далекие их потомки, чтобы песни эти служили предметом 

душевного восторга и воодушевления" (перевод А.Ш. Кичикова). Публикация 

десятипесенного "Джангара" стала одним из многочисленных тогда фактов набиравшего 

силу и темпы процесса возрождения калмыцкого народа, роста его национального 

самосознания. Это было явление не только культурного, но и огромного политического 

значения, созвучного со стремлением калмыков к подлинному равенству с другими 

народами России. 

Заканчивая свое обучение на восточном факультете и работая затем сотрудником 

столичного Этнографического музея, Номто Очиров продолжает собирание и изучение 

памятников калмыцкого устного народного творчества - сказок, песен, благопожеланий, 

пословиц и поговорок. Он активно сотрудничает с Русским комитетом для изучения 

Средней и Восточной Азии, Императорским географическим обществом. В 1909 году в 

журнале "Живая старина" появляется его первая научная статья, посвященная 

благопожеланиям и проклятиям, в последующие годы публикуются его отчеты об 

этнографических поездках в Малодербетовский и Хошеутовский (Александровский) 

улусы. 

Круг научных интересов Номто Очирова быстро расширялся. Его все больше стали 

привлекать социально-экономические проблемы. От ознакомления с отдельными улусами 

он переходит к изучению Калмыцкой степи в целом. 

В том же 1910 году, когда в Петербурге вышел записанный Н.Очировым 

"Джангар", в Астрахани увидели свет двухтомные "Материалы статистико-

экономического и естественно-исторического обследования Калмыцкой степи", 

получившие высокую оценку председателя Совета Министров Российской империи П.А. 

Столыпина. Номто Очиров решил сопоставить эти материалы, а также собственные 
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наблюдения с данными обследования, проведенного в 60-х годах XIX века Кумо-

Манычской экспедицией, чтобы выяснить изменения, происшедшие в Калмыкии за 

полстолетия. Так родилась книга Н.О. Очирова "Астраханские калмыки и их современное 

экономическое состояние", изданная в Петрограде в 1915 году. 

Книга имела подзаголовок "Описание Калмыцкой степи", и это действительно 

было описание в единстве природных, экономических, социальных и национальных 

факторов. Главная идея книги - благосостояние калмыцкого населения. Этой идее были 

подчинены статистические выкладки, наблюдения и выводы. Исследователь, в частности, 

высказывал тревогу по поводу того, что крупные калмыцкие скотоводы, 

эксплуатировавшие наемную силу, оттесняют на задний план маломощные хозяйства. 

Вот небольшой отрывок из книги Номто Очирова: "Пользование покосом во всех улусах, 

за исключением Малодербетовского и Манычского, где имеются паевые деления 

сенокосных угодий, основывается на захватном праве; каждый хозяин может накосить 

столько, сколько хватит его силы. Вследствие этого крупные богачи скашивают самую 

лучшую траву, а бедноте достается совершенно ничтожное количество сена, а иногда 

почти ничего. В последнее время все громче и настойчивее раздается недовольный голос 

бедноты, требующий равного паевого деления сенокоса ..." 

Затрагивались в книге, правда, довольно осторожно, инекоторые политические 

вопросы. Очиров считал необходимым упразднить изжившую себя чиновно-

бюрократическую систему управления Калмыцкой степью - "попечительство", но на 

вопрос о том, что создать взамен, прямого ответа не давал: в условиях царизма легально 

писать о какой бы то ни было демократической реформе управления было невозможно. В 

то время он же прозрачно намекал, что лидера калмыцкого национального движения 

следует искать в элитарных кругах общества, а именно - среди малодербетовских 

нойонов. Поскольку Церен-Давид Тундутов, находившийся в оппозиции к царскому 

правительству и являвшийся депутатом разогнанной царизмом Первой государственной 

думы, умер еще в 1907 году, то на роль национального лидера стал претендовать его сын, 

товарищ детства Номто Очирова - Данзан Давидович Тундутов. В 1914 году, когда 

началась первая мировая война, он вернулся на прерванную им военную службу и занял 

должность адъютанта главнокомандующего Русской армией великого князя Николая 

Николаевича. 

К началу мировой войны Номто Очиров, продолжая научные изыскания, все 

больше занимался практическими делами - просветительного и политического характера. 

Проживая в Петербурге и периодически выезжая на родину, он расширял контакты с 

интеллигенцией и общественными деятелями в Калмыцкой степи, не порывал связей с 

университетом. При поддержке профессоров В.Л. Котвича и А.Д. Руднева он организует 

при университете курсы для подготовки учителей калмыцкого языка повышенной 

квалификации. "Параллельно с изучением языка, - свидетельствовал Котвич, - молодые 

люди знакомились с историей, как своего народа, так и других монгольских племен, 

начиная со времен Чингисхана, с нынешним их расселением и с условиями их 

современного быта. Кроме того, им сообщались и основные сведения по их религии-

буддизму". 

Поворот к практическим делам побуждает Номто Очирова приобрести вторую 

специальность. Профессионально заниматься политикой было принято тогда при наличии 

юридического образования. Поэтому он заочно поступает на юридический факультет 

Петербургского университета, заканчивает его в 1916 году и приступает к работе в 

качестве помощника присяжного поверенного (адвоката). Позднее, отвечая на вопрос 

одной из анкет об основной профессии, он напишет: "ориенталист-монголист", а на 

вопрос "какую знает специальность" ответит "юридическую". Таким образом, Номто 

Очиров становится первым калмыцким интеллигентом, получившим двойное 

университетское образование. 

Первая крупная политическая акция, в которой Номто Очиров принял 
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непосредственное участие, состоялась осенью 1914 года. С согласия великого князя 

Николая Николаевича, вместе с Данзаном Тундутовым он объезжает на автомобиле всю 

Калмыцкую степь и ведет агитацию за переход калмыцкого населения в казачество. 

Перевод калмыков Астраханской и Ставропольской губерний вказачество, то есть в 

военно-крестьянское сословие, к которому принадлежали калмыки Дона, Урала и 

Оренбуржья, было давнишней идеей малодербетовских найонов, с которой они выступали 

и в конце XIX века, и во время первой российской революции 1905-1907 годов, и когда 

началась мировая война. 

Смысл и содержание этой политической акции были неоднозначны и 

противоречивы. С переходом в казачество связывались надежды на национальное 

равноправие, прекращение расхищения земель, право распоряжаться общественным 

капиталом, свободу вероисповедования. В стремлении к оказачиванию проявлялись также 

патриотические настроения широких слоев калмыцкого народа, желавших защищать 

Россию от внешнего врага. В то же время в условиях царизма казачий строй укреплял 

зависимость рядовой массы от атаманской верхушки, а казачьи воинские формирования 

использовались для подавления революционных выступлений. Но Номто Очиров видел в 

казачьей акции, прежде всего путь к национальному раскрепощению. 

Февральская революция 1917  года, свергнувшая царскую монархию, подняла 

освободительную борьбу угнетенных народов России на качественно новую, более 

высокую ступень. Место Номто Очирова было теперь в родной Калмыкии, и в середине 

марте он выезжает из Петербурга в Астрахань. 

Только что образовавшееся Временное правительство сразу же попыталось взять 

под свой контроль развитие политических событий на национальных окраинах, направить 

их в нужное для себя русло. В этой связи Номто Очирову было дано специальное 

поручение - проинформировать правительство о положении в Калмыцкой степи 

Астраханской губернии. Однако Очиров, пользовавшийся в своем народе известностью 

самого образованного его представителя, первооткрывателя десятипесенного "Джангара", 

автора описания Калмыцкой степи, агитатора за казачество, не мог довольствоваться 

ролью простого правительственного информатора. На переднем плане у него стояли не 

интересы правительства, а интересы собственного народа, как он их понимал. Перед ним 

открывалась широкая арена общественно-политической деятельности. 

Первым ощутимым для калмыцкого народа результатом Февральской революции 

была демократизация местных органов управления. Взамен назначавшегося губернатором 

заведующего создавался выборный коллегиальный орган - Центральный комитет по 

управлению калмыцким народом (ЦК УКН). 26 марта 1917 года в Астрахани открылся 

Первый съезд представителей калмыцкого народа. Первый пункт принятого съездом 

развернутого постановления гласил: "Упразднить институт попечительской власти". Тем 

самым было реализовано одно из важнейших политических требований калмыцкого 

народа, выдвигавшееся Номто Очировым еще в 1914-1915 годах. 

Путем выборов съезд сформировал Центральный комитет по управлению 

калмыцким народом в составе пяти членов и пяти кандидатов. Номто Очиров как делегат 

съезда был избран членом и одновременно товарищем (т.е. заместителем) председателя 

ЦК. На него же возлагались обязанности по руководству продовольственным делом. 

Взятый Центральным Комитетом курс на самоопределение калмыцкого народа с 

первых же дней вступил в противоречие с национальной политикой Временного 

правительства. Стержнем национального вопроса в России в 1917 году была автономия. 

Но Временное правительство - правительство русской шовинистической буржуазии не 

спешило предоставлять автономию нерусским народностям. Отказало оно в этом 

элементарном демократическом требовании и калмыцкому народу. Более того, комиссия 

по реформе местного управления и самоуправления Министерства внутренних дел 

выдвинула 16 мая проект, согласно которому Калмыцкая степь Астраханской губернии 

расчленялась на две части с противопоставлением дербетских и торгутских улусов друг 
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другу. Проект был рассчитан на углубление внутринациональных различий, усиление 

улусистских настроений, затруднение консолидации калмыцкого народа. Это было 

продолжение более изощренными методами колониалистической политики царизма по 

принципу "разделяй и властвуй". 

По поручению ЦК УКН Номто Очиров и Данзан Тундутов срочно выехали в 

Петроград, где заявили Временному правительству решительный протест. Проект 

комиссии они называли "совершенно недопустимым" как противоречащий "желаниям 

калмыцкого народа". Они обращали внимание правительства на то, что Центральный 

комитет по управлению калмыцким народом создавался как орган, независимый от 

губернской власти, и настаивали, чтобы он и впредь подчинялся непосредственно центру. 

В противном случае, подчеркивали они, "интерес калмыцкого народа всегда будет на 

втором месте, так же, как было до сего времени". 

В Петрограде Очиров и Тундутов встретились с представителем 

Большедербетовского улуса Ставропольской губернии Ефимом Чоновым и уже втроем 

заявили еще один протест Временному правительству. Речь вновь шла о суверенных 

правах калмыцкого народа - на этот раз на принадлежавшую ему территорию и 

размещавшиеся на ней земельные угодия. В заявлении правительству указывалось, что 

"калмыцкие земли должны оставаться в полной неприкосновенности и не должны иметь 

места самовольные захваты калмыцких земель крестьянами самоуправно и насильно". 

И, наконец, третья акция, которую предприняли в Петрограде Очиров и Тундутов в 

конце мая и начале июня 1917 года - это их визит к министру - председателю Временного 

правительства князю Г.Е. Львову. А в это время в Астрахани проходил съезд 

представителей калмыцкого населения Астраханской, Ставропольской губерний и 

Терской области, обсуждавший возможные формы и пути объединения калмыков этих 

административно - территориальных единиц, а также Области войска Донского. Съезд 

склонялся к тому, чтобы осуществить "полное объединение калмыков всех мест, так как 

желательно образовать одну административно-судебную единицу". Таким образом, съезд 

надеялся еще на то, что "правительство даст калмыкам автономию". Однако Очирову и 

Тундутову, явившимся на съезд прямо с вокзала через три часа после его открытия (это 

было 6 июня 1917 г.), пришлось разочаровать делегатов. Они рассказали им о своей 

беседе с князем Львовым и пояснили, что "об автономии говорить нельзя", что князь 

Львов, "узнав о желании калмыков получить автономию, отнесся к этому весьма 

несочувственно, видимо, боясь автономий вообще". Иллюзии получить автономию из рук 

Временного правительства рассеялись. ЦК УКН при активном участии Номто Очирова 

стал форсировать мероприятия по созданию автономии Калмыкии явочным путем, 

вопреки воле правительства. 

Тесно связанной с борьбой за автономию оказалась продовольственная проблема, к 

которой Номто Очиров имел самое прямое отношение. 22 мая 1917 года постановлением 

ЦК УКН был создан Продовольственный совет "в целях обеспечения населения 

Калмыцкой степи продуктами первой необходимости". Председателем продсовета, 

переименнованного 12 октября в продкомитет, был выдвинут Н.О.Очиров. Наряду с 

нерешенными аграрным и национальным вопросами надвигавшийся на страну, в том 

числе на Калмыкию, голод являлся фактором, революционизировавшим трудящиеся 

массы. Характерно, что один из ближайших соратников Номто Очирова Санджи Баянов 

назвал саму Февральскую революцию "более голодным бунтом, принявшим стихийные 

формы, чем политическим переворотом". После Февральской революции положение 

продолжало ухудшаться из месяца в месяц, тем более, что Временное правительство не 

предпринимало мер по предотвращению катастрофы, обостряя своим бездействием 

антагонизм между сытыми и голодными. 

Как и в вопросе об автономии, в борьбе с голодом Номто Очиров с другими 

членами ЦК УКН первоначально рассчитывали на помощь Временного правительства. 

Однако в правительственной субсидии на закупку муки и калмыцкого чая было отказано. 
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Рассеялись также надежды на содействие богатых и зажиточных слоев населения в этом 

общенародном деле. Продсовет планировал арендовать у них перевозочные средства для 

транспортировки муки из Ставропольской губернии. С этой целью Номто Очиров 

выезжал в ближайший к Ставрополью Манычский улус, но вернулся ни с чем. "Гужевая 

доставка из Ставропольской губернии в пределы Калмыцкой степи августовского наряда 

мужи, - обескуражено писал он, - на практике оказалась настолько затруднительной, что 

при всех самых действенных мерах не представляется возможным вскоре вывезти 

означенную муку". И далее он делал неутешительный вывод: "Это обстоятельство 

вынуждает жителей степи самим заботиться о приобретении продуктов питания на 

предстоящую зиму". 

Увы, одних благих намерений, чтобы решать такие сложные вопросы, как 

продовольственный, в условиях общегосударственного кризиса было явно недостаточно. 

Революционная эпоха требовала жестких решений. И, надо сказать, Номто Очиров, 

преодолевая свойственную ему деликатность стал постигать эту истину. 27 октября 1917 

г. на заседании продкомитета он настоял на необходимости "принятия самых энергичных 

мер в деле перевозки из Ставропольской губернии муки" и "определения порядка 

применения принудительных гужевых перевозок". 

Нет никакого сомнения в том, что Номто Очиров решился на применение 

принудительных мер по отношению к эксплуататорским слоям общества под прямым 

воздействием только что победившего в Петрограде Октябрьского вооруженного 

восстания и по примеру тех, еще немногочисленных групп калмыцкого населения, 

которые уже применяли на практике такие меры для обеспечения продовольствием своих 

аймаков и начали создавать на местах Советы депутатов трудового калмыцкого народа. 

Но в силу неумолимой логики политической борьбы, выработанного им собственного 

общественного идеала, субъективных симпатий и антипатий, личных отношений и 

привязанностей он оказался тогда среди противников Октябрьской революции и 

Советской власти. 

Н.О. Очиров не был ординарной личностью, с легкостью меняющей свои взгляды и 

убеждения или из коньюктурных соображений готовой служить любому 

государственному режиму. С 1914 года он шел рука об руку с Данзаном Тундутовым, 

держа курс на оказачивание всего калмыцкого народа. Царская монархия, боясь 

расширения вооруженного контингента нерусских народностей, отклонила тогда этот 

проект, но он вновь встал в порядок дня после Февральской революции как ответная 

реакция на нежелание Временного правительства предоставить Калмыкии автономию, 

решать на основе суверенных прав калмыцкого народа земельный и продовольственный 

вопросы, как метод давления на Временное правительство. 

В архивах сохранились краткие протокольные записи выступлений Номто Очирова 

в защиту казачества, относящиеся к июне 1917 г. Приведем наиболее развернутую из этих 

записей: "г.Очиров говорит о всеобщей заинтересованности в сохранении количества 

земли. Считает вопрос о переходе калмыков в казачество зависящим главным образом от 

согласия самого казачества и находит, что Временное правительство будет весьма 

считаться с казачеством. Переход в казачество приветствует, если оно будет оплотом 

защиты калмыков. Имея в виду разнородность России, считает, что казачество является 

реальной силой, почему находит необходимым присоединение к казакам". 

Присоединение калмыков, проживающих в Астраханской и Ставропольской 

губерниях, к Астраханскому казачьему войску было оформлено целым рядом актов в 

течение сентября-декабря 1917г. 23 декабря Центральный комитет по управлению 

калмыцким народом преобразуется в Калмыцкое войсковое правительство, в котором 

Номто Очиров продолжает ведать вопросами продовольствия и народного образования. В 

этот период его деятельность ознаменовалась крупным событием в области культуры - 

созданием первой калмыцкой газеты. В "Астраханском листке" тогда же по этому поводу 

кратко сообщалось: "15 ноября 1917 года вышел первый в России номер калмыцкой 
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газеты "Ойратские известия" (Ойраты - настоящее название калмыков и родственных им 

племен Западной Монголии). "Известия" будут выходить ежедневно под редакцией 

помощника присяжного поверенного Н.О. Очирова. Газета является официальным 

органом Центрального комитета по управлению Калмыцким народом и преследует в 

своей программе культурно-просветительные задачи и политическую информацию". 

Номто Очиров был не только редактором, но и фактически создателем газеты. Он сам 

писал в нее статьи, подбирал материалы, привлекал авторов. 

Газета, естественно, выступала в поддержку казачьего курса, освещала состояние 

продовольственного дела. Наладить ежедневный еѐ выпуск не удалось. Всего вышло пять 

номеров, последний - 11 января 1918 г. А на следующий день в Астрахани начались 

ожесточенные бои между сторонниками казачества и Советской власти, которые через 

две недели закончились победой Советов. Войсковое правительство распалось, газета 

прекратила свое существование. Но сам факт еѐ издания как явление общегуманитарного 

характера перекрывает собой злободневные для своего времени политические страсти, 

оставаясь одной из самых важных вех в истории калмыцкого народа. Заслугу Номто 

Очирова в этом отношении можно, пожалуй, сравнить с его ролью в открытии 

десятипесенного "Джангара". 

С установлением Советской власти Тундутов, бывший к этому времени в чине 

полковника помощником атамана Астраханского казачьего войска по калмыцкой части, 

бежал на Дон, а Номто Очирова пытались арестовать органы Чрезвычайной комиссии по 

борьбе с контрреволюцией. Укрыться ему от чекистов помог самый авторитетный 

руководитель Советов депутатов трудового калмыцкого народа Араши Чапчаев. 

Впоследствии, в 20-е - 30-е годы этот поступок неоднократно ставился Чапчаеву в вину. 

До осени 1918 года Номто Очиро находился в своем родном поселке Червленом, 

помогая отцу в его нелегких хозяйственных заботах. Когда Донская армия генерала 

С.В.Денисова, в составе которой действовал сформированный Д.Д. Тундутовым отряд 

Астраханского казачьего войска, вплотную придвинулась к Царицыну, заняв Червленое, 

Н.О. Очиров перебрался в Новочеркасск и вновь приступил к обязанностям члена 

войсковогоправительства. Через 30 с лишним лет, возвращаясь к этим событиям, Номто 

Очиров писал: "13 ноября 1918г. переехал в Донобласть, где встретил членов 

правительства и атамана войска... Как заведующий продовольствием и народным 

образованием только калмыцкой части войска, решающей роли в делах не играл... В 

организации калмыцких отрядов для Деникина и Краснова в 1918-1919 годах не 

участвовал..." 

Активность Тундутова и Очирова с начала 1919 года все более сковывалась 

действиями генерала А.И. Деникина, возглавившего белогвардейские Вооруженные силы 

Юга России. При Деникине, стороннике жесткого унитарного государственного строя, 

белое движение проходило под лозунгом "единой и неделимой России", отвергавшим 

любые поползновения к автономии - как национальной, так и казачьей. Сходят с 

политической сцены наиболее известные казачьи автономисты: смещается с поста 

атамана Донского казачьего войск Краснов, гибнет от рук агентов деникинской охраны 

председатель Кубанской рады Рябовол. Доходит очередь до Тундутова и Очирова: в мае 

1919 года первого отстраняют от руководства Астраханским казачьим войском, второго 

выводят из состава Калмыцкого войскового правительства. 

Сведения о противоречиях внутри белого движения доходят до Центрального 

исполнительного комитета Совета депутатов трудового калмыцкого народа в Астрахани. 

Он обращается в Народный комиссариат по делам национальностей с ходатайством об 

амнистировании Санджи Баянова, Номто Очирова и всех остальных, разделяющих в 

настоящее время платформу Советской власти, "ручается в искренности их раскаяния". 

Нужно сказать, что вывод о готовности Номто Очирова сотрудничать с Советской 

властью оказался несколько преждевременным, хотя и верным с учетом перспективы. Он 

испытывал сильные политические колебания, переоценивал ценности. Поселившись в 
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центре оппозиционного деникинскому режиму Кубанского казачьего войска - 

Екатеринодаре и поступив на службу в Черноморское лесное хозяйство, Номто Очиров 

еще некоторое время надеялся на изменение политики Деникина в национальном и 

казачьем вопросах. В белогвардейской газете "Донские ведомости" летом 1919 года 

появляется несколько статей за подписью "Н. Довукин-Очиров", в которых признаются 

заслуги Деникина, содержатся призывы к борьбе с Советами. Там же излагается проект 

объединения калмыцкого народа, но уже под эгидой не Астраханского, а самогокрупного 

казачьего войска-Донского. 

Тем временем национальная политика Советской власти делала несомненные 

успехи. В марте 1919 года в составе Российской Федерации была образована первая 

национальная автономная республика - Башкирская, чему упорно сопротивлялся перед 

этим солидарный с Деникиным адмирал Колчак. Советское правительство дало согласие 

на созыв Общекалмыцкого съезда, о чем было заявлено 22 июля в Обращении 

председателя Совнаркома РСФСР В.И.Ленина к калмыцкому народу (Ленинском 

Воззвании). 

В Обращении нашлось место вопросу о калмыцких интеллигентах, находившихся 

по другую сторону фронта. "Для того, чтобы привлечь к делу строительства калмыцкой 

жизни как можно больше деятелей из среды самих калмыков, - говорилось в этом 

документе, - Совет Народных Комиссаров решил объявить амнистию многим из тех 

видных калмыцких деятелей, как-то : Баянова, Очирова и др., которые до сих пор 

находятся в стане белогвардейцев. Применение этой амнистии Совет Народных 

Комиссаров возлагает на комиссию по созыву Общекалмыцкого съезда". 

Ленинское Воззвание сыграло роль поворотного пункта в судьбе Номто Очирова. 

Деникин запретил ему появляться в Калмыцкой степи, большая часть улусов которой 

была занята белогвардейцами. А когда в марте 1920 года Красная Армия освободила 

Калмыкию и подошла к Екатеринодару, Очиров не ушел с белыми в Новороссийск и 

далее. Но уже в те годы наиболее ретивые сотрудники ЧК слишком расширительно 

понимали свои полномочия. Они возражали против применения амнистии к 

арестованному в Екатеринодаре и доставленному в Астрахань Номто Очирову. 

Тогда в Москву, на имя В.И. Ленина председатель Калмыцкого ЦИКа А.Ч. Чапчаев 

направил телеграмму следующего содержания: "Москва, Кремль, предсовнаркома, 

Ленину. Первый Общекалмыцкий съезд Советов, объявив с 4 июля сего года автономию, 

основываясь на Вашем Воззвании к калмыцкому народу от 22 июля 1919 года, 

амнистировал в числе других участников контрреволюции Очирова Номто. Приведение в 

исполнение постановления съезда встретило возражение со стороны Астраханской 

губчека, где содержится под стражей Очиров, которая признает, что срок применения 

амнистии истек. Ссылка на истечение срока не имеет почвы ни в тексте Воззвания, ни в 

ходе применения амнистии комиссией по созыву съезда, ни в постановлении 

самогонехватке средств на издание, Номто Очиров добился того, что Областной союз 

кооператоров стал нести основное бремя расходов и распространять журнал, или, говоря 

современным языком, стал его спонсором. 

В Областной плановой комиссии Номто Очиров возглавил одну из четырех секций 

- секцию экономики, вскоре преобразованную в секцию торговли и финансов. В условиях 

новой экономической политики - нэпа первостепенное значение придавалось развитию 

кооперации и рыночных отношений, и Номто Очиров с сотрудниками секции проводит 

анализ местного рынка, закладывает основы создания Калмыцкого рыболовецкого 

кооперативного союза. 

По решению коллегии Облплана в 1925 году осуществляется второе издание книги 

Н.О. Очирова, вышедшей впервые 10 лет назад, с несколько измененным названием - 

"Астраханские калмыки и их экономическое состояние в 1915 году". В предисловии по 

второму изданию автор писал о необходимости научного подхода к историческим и 

современным тенденциям развития калмыцкого народа, "на основании данных 
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обследованийразрешать всевопросы дальнейшего земельно-экономического устройства и 

бытия". 

18 июля 1925 года Президиум Центрального исполнительного комитета 

Калмыцкой автономной области ставит перед Областной плановой комиссией задачу 

составления перспективного плана социально-экономического развития Калмыкии. Для 

более организованной работы создавался Президиум Облплана в составе председателя 

Бокта Очирова, его заместителя Номто Очирова, и ответственного секретаря Лиджи 

Карвина. Но не прошло и полугода, как исключительно плодотворная деятельность Н.О. 

Очирова была насильственно пресечена. 

Кое-кому из "сверхбдительных" товарищей показалась подозрительной 

концентрация в Облплане специалистов, находившихся в годы гражданской войны по ту 

сторону фронта. Росту недоверия ко многим честным работникам способствовала 

развернутая Сталиным по всей стране кампания борьбы с так называемыми 

"буржуазными националистами". Еще в апреле 1924 года был снят с должности 

председателя Калмыцкого ЦИК Араши Чапчаев, который постоянно поддерживал Номто 

Очирова и предлагал, в частности, переиздать записанный им "Джангар". Было 

сфабриковано "дело" против преемника Чапчаева - Алексея Маслова. Номто Очиров, 

занимавшийся по совместительству адвокатской практикой, не побоялся выступить в его 

защиту. Все это и предопределило дальнейшую судьбу Н.О. Очирова. 

Его вынудили оставить с 1 декабря 1925 года государственную службу и покинуть 

пределы Калмыкии. Номто Очирович вновь обосновался в Червленом, занимаясь вместе с 

отцом крестьянским хозяйством, сотрудничая в качестве плановика, эксперта и 

заготовителя с акционерным обществом "Щерсть". Пути к научной и просветительской 

деятельности были закрыты ему навсегда. 

1929 год - решающий год контрреволюционного, антисоциалистического 

сталинского переворота не мог обойти Номто Очирова. С этого времени он подвергался 

арестам четыре раза: в середине 1929-го, осенью 1930-го, в июне 1941-го ив декабре 1950-го 

годов. Несмотря на то, что он был амнистирован на основании Ленинского Воззвания, ему 

вновь предъявляются обвинения за деятельность до 1920 года. Да, положение в стране 

коренным образом изменилось: вступила в силу не имевшая ничего общего с ленинизмом 

сталинская антинародная политика. 

Годы жизни на свободе сменяются для Номто Очирова годами заключения и ссылки. 

К старым обвинениям прибавляются новые, надуманные - об антисоветской агитации, 

клевета на советскую действительность, восхваление условий жизни царской России. Но 

какими бы не были тяжелыми условия жизни, они не сломили духа Номто Очирова, не 

заставили каяться в несуществующих грехах. В своих тюремных записках он с гордостью 

отмечал, что остался верен идеалам своей юности - "освоить все окружающее, сделаться 

активно-полезным работником для общества, для людей и народа". 

В 1956 году Номто Очиров был освобожден из заключения, вернулся в 

возрождавшуюся после сталинских беззаконий Калмыкию. Но полной реабилитации при 

жизни он так и не дождался, скончавшись в 1960 году в поселке Кетченеры. 

Сегодня имя Номто Очирова широко известно в Калмыкии. Но его жизненный путь, 

его многогранная деятельность как ученого, просветителя, экономиста и политика только 

начинает по-настоящему изучаться. 105-летие со дня рождения Н.О.Очирова должно 

послужить стимулом к полному раскрытию и увековечению всего, что им было сделано 

полезного для народа. 

 

Советская Калмыкия. 1991. 22 августа. 
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НЕ БЫТЬ В ПЛЕНУ У ВРЕМЕНИ... 

 

А.М. Джалаева (Калмыцкий госуниверситет)  

 

Номто Очирову выпало жить в период тектонических сдвигов в истории России. 

Совпадение этой личности с эпохой удивительно. Еѐ уникальное место в новейшей истории 

Калмыкии определяется, на наш взгляд, тем, что захваченный водоворотом событий, он, 

насколько это было возможно, стремился следовать главному своему призванию - быть 

интеллигентом. При всем многообразии теорий, концепций, взглядов относительно этого 

термина общим свойством для интеллигенции является представление о себе как о звене в 

исторической цепи, из которого вытекает необходимость приложить все усилия для того, 

чтобы сохранить мир пригодным для жизни, а его обитателей, хотя бы самых ближайших, 

сделать хоть немного более счастливыми. И самое главное, интеллигент - противник 

всякого насилия как средства переделки человека или окружающего мира. 

В России на рубеже веков стали очевидны признаки вступления страны в стадию 

модернизации, накопленные в результате предшествующих десятилетий. Изменения были 

налицо как в экономике, так и в духовной жизни общества, прочно входили в сознание 

людей, вызывая к жизни новые потребности и интересы, которые сталкивались в 

повседневной практике с прежними устоями и нормами жизни. 

Один из самых известных деятелей XX века британский политик У. Черчилль считал, 

например, что перспектива была весьма благоприятная. Трагедия России, указывал он, 

заключалась в том, что "корабль пошел ко дну, когда показался берег". Однако реальные 

факты свидетельствуют о более драматичной ситуации - системный кризис империи был 

налицо. Объективный характер революционного взрыва в стране коренился в сплетении 

множества факторов, противоречий. Взрывной миной в основании государственного 

устройства России был национальный вопрос. Политика правительства оставалась в целом 

великодержавной и шовинистической, что диссонировало с новыми процессами, вело к 

быстрому пробуждению самосознания народов империи. В этих условиях зарождалось и 

делало первые шаги калмыцкое национальное движение. 

Для первого поколения калмыцкой интеллигенции, из котороговышел Н. Очиров, 

задача усугублялась и осложнялась тем, что надо было разработать и реализовать пути 

"встроения" в общем-то, традиционного калмыцкого общества в российскую 

модернизацию. 

Как в свое время русская, калмыцкая интеллигенция родилась из стремления 

преодолеть пропасть, отделявшую простой народ от разумно устроенной жизни. У 

истоков еѐ стояли наиболее дальновидные и просвещенные представители калмыцкого 

дворянства - Ц-Д. Тундутов, С-Д. Тюмень, Д.Д. и О.А. Кутузовы и др. Они выпестовали к 

началу века плеяду одаренной молодежи, вышедшей из народных глубин, одержимой 

жаждой знаний. По окончании Астраханского калмыцкого училища подающие надежды 

подростки продолжили обучение в классической гимназии и реальном училище 

Астрахани - в пореформенные годы средняя ступень российского образования отличалась 

высоким уровнем преподавания. 

Русификаторские тенденции, доминировавшие в сфере национальной политики, 

резко изменились в результате революции 1905 года. С этого момента начинается волна 

акций в защиту культуры национальных меньшинств. 

Центральная власть старалась более гибко сочетать единство административного 
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управления с поощрением культурного развития во вверенных регионах. Изменения в 

лучшую сторону произошли и в деятельности губернского правления по просвещению 

инородцев. На ведомостях об успеваемости калмыцких учащихся астраханский 

губернатор написал: "Искренне радуюсь прилежанию, благонравию и отличным успехам 

воспитанников". 

 

Господин студент Императорского Санкт-Петербургского университета. 
При содействии российской администрации молодые люди получили 

возможность на средства калмыцкого общественного капитала продолжить учебу в 

городах, являвшихся центрами учебных округов, - Петербурге, Казани, Киеве и др. 

Небольшая группа - С. Баянов, Э. Даваев (Хара-Даван), Ноха Очиров (Номто Очиров), Д. 

Манджиев - была направлена в Петербypг. Там они встретились с Бадмой и Данарой 

Улановыми, детьми Н.Э. Уланова, известного деятеля, путешественника, блестящего 

офицера, радевшего о национальном возрождении и просвещении донских калмыков. 

Так, в силу объективных и субъективных обстоятельств именно столица империи стала 

местом формирования ядра будущей калмыцкой интеллигенции. 

Геополитическая ситуация, в которой Россия оказалась к началу XX века, 

свидетельствовала о перспективности дальневосточной политики. В этом направлении 

настойчиво направляла еѐ усилия Германия, стремясь отвлечь Россию от европейских 

вопросов. Действительно, там складывались благоприятные условия для усиления 

российского влияния. Это был богатейший край, еще малодоступный для европейцев. Его 

освоение облегчали и близость к российским владениям, и практически безграничные 

запасы пустовавшей плодородной земли. Кайзер Вильгельм II говорил: "Будущее 

Германии - на морях". Его кузен император Николай II утверждал в свою очередь: 

"Будущее России - в Азии". Но это была лишь идея, которой не суждено было сбыться. 

Поражение в русско-японской войне заставило Россию вернуться на театр европейской 

политики. Этот зигзаг во внешней политике, который граф Витте определил как поворот 

"от панславизма к панмонголизму", имел для калмыков, единственного монголоязычного 

народа в Европейской России, неожиданно благотворные последствия. Потребность в 

интеллектуальном обеспечении этой политики явилась одним из факторов, 

способствовавших формированию калмыцкой профессиональной интеллигенции. 

Приехав в Петербург в 1905-1906 гг., молодые люди оказались в эпицентре 

политической жизни России. Более того, в книге известного западногерманского 

исследователя Карла Шлегеля Петербург того времени представлен как одна из наиболее 

значительных европейских лабораторий, в которой созидалась современная эпоха. 

События русской истории начала XX столетия напоминают автору поток лавы, которой 

невозможно остановить. За провалившейся первой революцией, говорит Шлегель, 

последовал беспримерный экономический бум, затем страна вошла в стадию мобилизации 

сил для ведения войны, что, в конечном счете, привело к полному распаду, разложению и 

Гражданской войне. Но прежде, чем это произошло, Петербург успел пережить свое 

возрождение и превратиться в уникальное художественное, религиозное, этическое, 

поэтическое и политическое создание человеческого духа XX века. Пока столица империи 

казалась незыблемой, пока еѐ существование ощущалось как угроза свободному духу, 

миф о Петербурге предрекал исчезновение города (в литературной интерпретации Гоголя, 

Достоевского). Но как только в воздухе - пока еще неясно, необъяснимо - повеяло 

возможностью реальных перемен и потрясений, как проклятия Петербургу со стороны 

художественной элиты стали умолкать. В создании новой концепции города приняли 

участие многие великие мастера культуры начала века. 

Не менее феноменальным явлением был дореволюционный петербургский студент. 

Его отличал свой стиль, манера поведения, язык. Город-интеллигент, и петербургский тип 

студента для России - эталон молодого интеллектуала, не только охваченного жаждой 

знаний. Петербургский студент для молодежи России - носитель определенных морально-
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этических качеств, и наиболее яркое среди них - обостренное стремление принести 

общественную пользу России. В биографии молодого Н. Очирова все это чудесным 

образом совпало - и Город, и Университет. Несомненно, это оказало влияние на 

формирование его личности. Город обладал фантастической цепкостью, всех попадавших 

в его стены он делал петербуржцами, независимо от места рождения и национальности. Н. 

Очиров не оставил воспоминаний о более чем десятилетнем периоде своей петербургской 

жизни. Попытаемся восстановить некоторые ее внешние детали. 

Университет со времен Николая I размещался в петровском здании 12 коллегий, в 

самой регулярной имперской части города, заняв свое достойное место в цепи 

классических храмов наук на набережной Невы: Академии наук, Академии художеств, 

Кунсткамеры. 

Главный символ и достопримечательность Петербургского университета - 400-

метровый коридор Главного здания. Слева освещенный большими венецианскими 

окнами, а справа оттененный нескончаемыми книжными шкафами с поблескивающими 

золотом корешками старинных книг и связывающий воедино все факультеты, он 

символизировал глубинный философский смысл слова Universities. Он был своеобразным 

интеллектуальным молодежным парламентом, соединявшим под знаменем науки 

молодежь различных сословий, образа жизни и мысли, политических и общественных 

ориентации. 

На рубеже веков дворянский кастовый университет под ударами капитализма 

демократизировался, высшие учебные заведения превращались во всесословные. Однако 

вплоть до революции 1917 г. лишь единицы из инородцев, наиболее способные и 

одержимые, доходили до их стен
1
. 

Также традиционно сохранялся дворянско-чиновнический состав студенчества, но 

парадокс - половину студенческой массы составляла малообеспеченная, подчас 

бедствующая молодежь. И это при том, что правительство систематически повышало 

плату за образование. Эта мера проводилась последовательно с целью оградить 

университет от выходцев из малоимущих классов. С 1887 до 1897 года плата за обучение 

возросла с 10 до 50 руб. в год, а накануне революции 1905 года - до 100 руб. в год. В то же 

время из года в год сокращались ассигнования на стипендии. 

Для многих молодых людей быть студентом означало вступление в орден 

нищенствующих. Тем не менее, Н.Очиров и его молодые друзья с восторгом и надеждами 

вступили в него. К сожалению, не все они выдержали чрезвычайно тяжелые 

материальные условия столичной студенческой жизни. Дорджи Манджиев умер от 

чахотки. Баянов, Хара-Даван, Уланов вынуждены были завершать образование в Казани. 

А пока они вместе, энергичные, деятельные молодые люди, увлеченные 

страстными поисками жизненных ценностей, идеалов, объединенные жгучим интересом к 

общественным проблемам, к политике, к власти. «Нас захватила общая волна 

освободительного движения в русской общественности», - вспоминал в эмиграции Хара-

Даван. Молодые люди сначала робко (было непривычно и страшно после строгих 

гимназических порядков), а затем все смелее посещают «в разных местах, то в 

университете на Васильевском острове, то в Политехническом на Лесной или в 

Инженерном институте, лекции разных знаменитостей того времени на самые 

животрепещущие темы, главным образом, с критикой абсолютистского строя. Видные 

представители русской общественности с трибуны Думы, с университетских кафедр и 

вообще, где только можно, как сговорившиеся, жесточайшим образом, на разные лады 

обрушивались на «проклятое» самодержавие, будоража горячие головы российской 

учащейся молодежи». 

В декабре 1996 г. калмыцкие студенты создали национальную организацию «Улан 

залата», сочтя нецелесообразным разбрасывать свои силы, входя в разные политические 

партии. Эта организация ставила перед собой национально-освободительные и культурно-

просветительные задачи. Их осуществление, по общему убеждению, было возможно 
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«только через революцию, которая свергла быс реакционным Уставом 1884г. Царское 

правительство, вслед за манифестом о созыве Государственной думы, вынуждено было 

издать 27 августа 1905 года «Временные правила об управлении высшими учебными 

заведениями». Университеты наконец-то получили автономию, а студенты - право сходки. 

На учебу стали принимать лиц, окончивших семинарии, реальные училища, что и открыло 

дорогу в университет Н. Очирову. С 1906 года предметная система начала вытеснять 

прежнюю курсовую систему с еѐ обязательной последовательностью, стандартными 

сроками учения. Делалась попытка вернуть университетскому преподаванию изначальное, 

гуманизирующее единство, чтобы оградить будущих специалистов от профессиональной 

узости. Активно поощрялось получение второго и даже третьего высшего образования, 

что отвечало перспективным запросам нового времени с его бурным ростом знаний на 

стыках наук. Обладателей дипломов зачисляли в первую очередь, освобождали от 

конкурсных экзаменов, пригашали на 5-й семестр. Это позволило Н.Очирову по 

окончании восточного факультета поступить на второй, юридический, и за три года 

окончить его, а Д.Манджиеву - учиться одновременно в университете и консерватории (к 

сожалению, этот талантливый юноша рано умер) 

Десять песен, которые потрясли мир науки. 
После поражения революции реакция вновь стала наступать на университеты. 13 

июня 1907 года Совет министров утвердил правила о студенческих общежитиях, 

запрещающие проведение в них собраний и обязывающие администрацию представлять в 

полицию сведения о благонадежности студентов. Назначенный в 1910 г. на пост министра 

народного просвещения помещик-монархист Л.А. Кассо задался целью окончательно 

сломить революционный дух российского студенчества, уничтожить жалкие остатки 

автономии высшей школы, полученной в 1905 г. В стенах учебных заведений 

категорически были запрещены все собрания, кроме научных. Ректоры получили приказ 

немедленно исключать студентов - активных участников сходок и забастовок. В условиях 

наступившей реакции решено было свернуть начавшуюся нелегальную деятельность 

калмыцкой студенческой организации «Улан залата». «Мы не имеем морального права 

идти этим путем, чтобы не расходовать бесполезно национальные силы», - объяснял это 

решение Хара-Даван. Первым долгом надо было получить образование. 

Студенты усиленно принялись, помимо своих специальных занятий, за изучение 

истории и культуры своего народа, штудировали книги по экономике, геологии родного 

края, изучали политическую литературу в поисках решения национального вопроса. Они 

все более сходились в том, что возрождение калмыцкого народа надо начинать с 

возвращения ему культурного достоинства. Ближе всех к решению этой задачи стоял 

студент восточного факультета Петербургского университета, ученик В.Л. Котвича Н. 

Очиров. В 1908 г. во время полевой студенческой практики он услышал, а потом записал 

от прославленного сказителя Ээлян Овла десять песен эпоса «Джангар». Ученые давно 

знали о его бытовании в устном народном творчестве Калмыков, но им были известны 

лишь отдельные фрагменты этого гигантского литературного айсберга. Будучи 

специалистами высочайшего уровня они смогли оценить значение сделанной Н. 

Очировым записи десятипесенного цикла, как никто в то время: в середине - второй 

половине XIX в. Россия с ее богатыми востоковедными традициями была единственной 

страной, где монголистика складывалась как самостоятельная научная дисциплина. 

Открытие Н. Очирова не было счастливой случайностью, это был целенаправленный 

научный поиск. 

Как известно, Н. Очиров родился в пос.Червленый, одном из самых северных 

населенных пунктов Малодербетовского улуса. Наверняка он слышал от старших о 

знаменитом земляке-сказителе Ээлян Овла, жившем в Икибухусовском аймаке этого 

улуса. В Петербурге он мог узнать о нем подробнее от своего друга Э. Даваева, уроженца 

Багабухусовского аймака. В университете, поднимаясь по ступеням знаний об истории и 

культуре разных цивилизаций, Н.Очиров начал осознавать подлинное значение 
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богатейшего устного творчества своего народа. Он учился извлекать из этих памятников 

голоса далеких предков, их духовные заветы, сведения о перипетиях их исторической 

судьбы. Именно ему принадлежит неоспоримая заслуга в том, что ойрато-калмыцкий 

героический эпос «Джангар» известен сейчас как один из наиболее выдающихся эпосов в 

мире. 

Оставшись в Петербурге по окончании восточного факультета, Н. Очиров 

продолжает собирание и изучение памятников калмыцкого фольклора, знакомя с ними 

научную общественность. Еще в 1909 году в журнале «Живая старина» вышла его первая 

научная статья, посвященная малым жанрам магической поэзии калмыков - 

благопожеланиям и проклятиям. В последующие годы публикуются его отчеты об 

этнографических экспедициях в Малодербетовский и Хошутовский (Александровский) 

улусы. Поразительно, но спустя почти сорок лет, находясь на спецпоселении в 

Семипалатинской области, Н. Очиров вспомнил о материалах этих экспедиций. 14 мая 

1950 года он делает в своей заветной тетрадке следующую запись: «На память, чтобы не 

забыть. Надо написать в Академию наук СССР (Москва) и Ленинградский филиал о моих 

работах, сданных в музей АН в 1910-1916 годах. Надо разработать, использовать старые 

письмена по алфавиту Зая-Пандиты». Однако надежда вернуться к научным занятиям 

оказалась наивной, о нѐм не забыли. Через полгода Н. Очиров в очередной раз был 

арестован и приговорен к десяти годам лишения свободы. К счастью, его научное 

наследие сохранилось. В конце 60-х годов молодой ученый А.В. Бадмаев обнаружил в 

рукописном отделе Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР 

папки с фольклорными материалами, собранными Н. Очировым во время научных 

экспедиций в Калмыцкую степь. Он был поражен исторической ценностью и 

многообразием этих источников и, не страшась негласного запрета на имя Номто Очирова 

и официальных окриков, сделал достоянием научной общественности это открытие. 

Вдохновленная успехами пионеров высшего образования Калмыкии, в 1913-1914 

гг. в Петербург устремилась большая группа молодежи из Большедербетовского улуса. 

Молодые люди учились в различных институтах: А. Михайлов - в психоневрологическом, 

Е. Чонов - в политехническом, А. Хараманджиев - в сельскохозяйственном, Г. Чонов 

поступил на сельскохозяйственные курсы. 

Годы жизни Н. Очирова в Петербурге были чрезвычайно насыщенными. 

При поддержке профессоров Котвича и Руднева он организует при университете 

курсы учителей калмыцкого языка повышенной квалификации — для школ 

Болыпедербетовского улуса. Лично занимается подготовкой поступающих на эти курсы. 3 

мая 1914 г. в урочище Башанта состоялся улусный съезд, на котором Е. Чонов доложил, 

что посланные от улуса 12 молодых людей успешно проходят в Петербурге курс 

обучения. Участники схода постановили: «...Выразить преподавателям, приват-доцентам 

Императорского С-Петербургского университета Владиславу Людвиговичу Котвичу и 

Андрею Дмитриевичу Рудневу и окончившему факультет восточных языков Ноха 

Очировичу Очирову за труды по обучению молодых людей калмыцкой письменности 

нашу глубокую благодарность!» Для закрепления этого важного сдвига в школьном 

образовании Н. Очиров совместно с опытным педагогом Л. Нормаевым, при участии В. Л. 

Котвича, издают в 1915 г. в Петрограде букварь по «ясному письму», целью которого 

было приблизить правописание к разговорной речи калмыков. Около десяти лет 

обучались калмыцкие дети по этому букварю заяпандитской письменности. В начале 1924 

г. Н. Очиров выступил перед широкой калмыцкой общественностью Астрахани с 

обоснованным проектом реформы, в котором предлагал в целях «скорейшего приобщения 

к русской, а значит, и к западноевропейской культуре» перевести письменный калмыцкий 

язык на русскую графику, дополнив алфавит шестью буквами для обозначения тех звуков, 

которые имеются в калмыцком и отсутствуют в русском языке. Предложенный Н. 

Очировым новый калмыцкий алфавит с некоторыми изменениями применяется до сих 

пор. Но не только это было причиной выхода из обихода букваря Н. Очирова. Реформа не 
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предполагала запрета «ясного письма», без него немыслимо было бы дальнейшее научное 

изучение письменных памятников калмыцкой истории и литературы. Тем не менее, в 

конце 20-х - начале 30-х годов «Калмыцкий букварь» был изъят из обращения, а один из 

его составителей Н. Очиров отправился по кругам гулаговского ада... 

Тогда же, в 1915-м году в Петрограде вышла еще одна книга Н. Очирова - 

«Астраханские калмыки и их современное экономическое состояние». Дореволюционная 

подготовка юристов давала университетским питомцам основательные знания и в области 

коммерческого дела, т.е. экономики. Это позволило Н. Очирову вполне профессионально 

сопоставить «Материалы статистико-экономического и естественно-исторического 

обследования Калмыцкой степи», опубликованные в 1910 г. в Астрахани, с данными 

обследования, проведенного в 60-х годах XIX в. Кумо-Манычской экспедицией. Исходя 

из анализа происшедших изменений в Калмыкии за полстолетия, автор делает ряд 

интересных выводов о причинах кризисных явлений в ее экономике и путях их 

преодоления. Это был первый труд экономиста коренной национальности, хорошо 

знавшего изнутри исторически сложившуюся структуру хозяйствования, национальную 

психологию трудовой деятельности, социальные взаимоотношения и противоречия. 

 

ЛЮБО ЛИ ВАМ, КАЛМЫКИ, СТАТЬ КАЗАКАМИ? 
Чтобы противостоять колониальной экспансии, способствовать развитию новых 

тенденций в экономике Калмыкии, надо было, прежде всего, оградить ее земельные 

интересы. Именно это, на наш взгляд, стало основой политического сближения осенью 

1914 г. монархически настроенного князя Д. Тундутова и Н. Очирова с его либерально-

прагматическим подходом к решению коренных национальных вопросов. Для 

обоснования такого вывода обратимся к самым надежным источникам — документам. 

Напомним, что после провала августовского путча 1991 г. в Москве, когда возникла 

угроза уничтожения документов, одними из первых были изданы Указы Президента 

РСФСР, согласно которым архивы КГБ СССР и учреждений КПСС, находящиеся на 

территории РСФСР, передавались в ведение архивных органов РСФСР. Так началась 

архивная реформа, научное и нравственное значение которой трудно переоценить. Начали 

рушиться барьеры, разделявшие единый информационный поток на то, что разрешалось, 

и то, что запрещалось знать гражданину России. На волне этих перемен стал возможным 

доступ к следственному делу Н. Очирова, предоставленному нам Калмыцким УКГБ. В 

нем содержатся показания Е.М. Сайкова, проходившего по сфабрикованному дел) так 

называемой «калмыцкой националистической контреволюционной повстанческой 

организации «Нарна герл»: «По вопросу, как мне известна общественная деятельность 

Н.О. Очирова с 1914 г. по настоящий период, показываю следующее: 

3. В начале империалистической войны в Калмыкию приезжал и проводил вопрос о 

переходе калмыков в казачество бывший князь Тундутов с ландсером (видимо, 

следователь неправильно записал заимствованное из немецкого языка слово «ландвер» — 

категория военнообязанных запаса — А. Д.) (бывшего) генерала, Главкома Н.Н. (дядя 

царя Николая II. великий князь Николай Николаевич с начала первой мировой войны до 

осени 1915 г. был Верховным главнокомандующим - А.Д.). Кажется, все улусы, за 

исключением Болыпедербетовского, дали свое согласие, выразив таковое в порядке 

«собственного волеизъявления» на своих улусных сходах. Всю свою работу Тундутов 

проводил, как передавали, при активной поддержке Н. Очирова, зайсангов, духовенства и 

зажиточного населения». 

Показания датированы 14 марта 1930 г. А 20 марта 1930 г. был допрошен Н. 

Очиров. За много десятилетий о нем было написано столько лжи, проявлено столько 

непонимания мотивов и поворотов в его политической деятельности, что для 

восстановления истины настало время дать высказаться самому Номто Очировичу: «Я.Н. 

Очиров, совместно с князем Тундутовым действительно во время империалистической 

войны в 1914 г. поднял вопрос о переводе калмыков в сословие казачества. Цель - 
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закрепление всех земельных участков за калмыками, так как в тот период отмечался 

захват земель калмыков русским крестьянством соседних сел. Кроме того, будучи 

окруженными русским казачеством, пользовавшимся рядом привилегий со стороны 

царского правительства, мы, калмыцкие идеологи, стремились добиться этих привилегий, 

что можно было сделать путем перехода в казачество. Этим шагам предшествовали 

проект МВД землеустройства для астраханских и ставропольских калмыков, по которому 

предполагалось изъятие земельных излишков и передача их русским крестьянам, и 

утверждение Государственной думой проекта МВД о передаче русским крестьянам так 

называемой 10-верстной полосы, проходящей по побережью Волги по западным и 

восточным частям Астраханской губернии, заселенной калмыками. 

В кампании 1914 г. за перевод калмыков в казачество мы опирались на группу 

интеллигенции, нойонов, зайсангов и буддийское духовенство, пользовавшихся большим 

авторитетом и влиянием среди населения. Заручившись соответствующими документами 

- приговорами от улусных сходов, мы с Тундутовым вошли с ходатайством в штаб армии 

главнокомандующего Николая Николаевича Романова. Депутация (Н. Очиров, Амур-

Санан, Е. Чонов и один человек из Манычского улуса) вручала ходатайство сначала 

начальнику штаба главнокомандующего, генералу - Янушкевичу, адъютантом которого 

был князь Тундутов, а затем, самому главнокомандующему Николаю Николаевичу. Этот 

вопрос в тот период не был решен из-за отрицательного отношения астраханского 

губернатора Соколовского», 

Объективную оценку политической деятельности Н. Очирова в тот период дал 

известный калмыцкий историк А.И. Наберухин, автор его первой научной биографии, 

опубликованной в газете «Советская Калмыкия» в августе 1991 г.: «Номто Очиров видел 

в казачьей акции, прежде всего путь к национальному раскрепощению». 

Февральская революция 1917 г., явившаяся результатом стихийного взрыва 

недовольства широких масс, породила в mix иллюзии скорейшего решения назревших 

проблем. Временное правительство заявило о своей приверженности принципам 

демократии, отменило систему сословий, национальных ограничений. Однако 

окончательное решение этих и других вопросов было отложено до созыва 

Учредительного собрания. Народу предлагалось довести войну до победного конца. 

Об активизации политической деятельности Н. Очирова в новых условиях 

свидетельствует Е. Сайков: «Вслед за февралем в Питере был образован т. н. бурятско-

калмыцкий комитет, признавший Временное правительство и поставивший своей задачей 

внедрение в широких слоях Калмыкии и Бурятии значения февраля. Этот комитет 

выпустил воззвание к бурятскому и калмыцкому народам. Оно было подписано всем 

составом комитета: председателем Ханхасаевым (бурят), товарищем председателя Н. 

Очировым, членами Чоновым и др. Воззвание было распространено по улусам (откуда и 

известно мне)». 

В середине марта 1917 г. Н. Очиров выехал из Петрограда в Астрахань, где 26 

марта открылся Первый съезд представителей калмыцкого народа. Важнейшим 

политическим итогом съезда было упразднение попечительской власти. Взамен 

назначавшегося губернатором заведующего создавался выборный коллегиальный орган - 

Центральный комитет по управлению калмыцким народом (ЦК УКН), в которой вошел 

на правах товарища (т. е. заместителя) председателя ЦК Н. Очиров. Ему же было 

поручено возглавить жизненно важный в условиях военного времени продовольственный 

отдел. 

Взятый Центральным комитетом УКН курс на самоопределение калмыцкого 

народа с первых же дней вступил в противоречие с национальной политикой Временного 

правительства. Самодержавие рухнуло, но постимперское сознание людей, пришедших к 

власти, не было готово к принятию идеи автономии для нерусских народов. 

По поручению ЦК УКН Н. Очиров и Д. Тундутов прибыли в Петроград, где к ним 

присоединился представитель Большедербетовского улуса Ставропольской губернии Е. 
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Чонов, для решения главнейших вопросов — определение статуса взаимоотношений ЦК 

УКН с центральной властью и правовое оформление неприкосновенности калмыцких 

земель. Их встреча с председателем Временного правительства князем Г.Е. Львовым в 

начале июня 1917 г. окончательно развеяла иллюзии. Собравшиеся 6 июня в Астрахани на 

свой съезд представители калмыцкого населения Астраханской, Ставропольской 

губерний и Терской области еще надеялись на то, что «правительство даст калмыкам 

автономию». Однако прибывшие прямо с вокзала на съезд Н. Очиров и Д. Тундутов 

доложили делегатам, что Г.Е. Львов, «узнав о желании калмыков получить автономию, 

отнесся к этому весьма несочувственно, видимо, боясь автономий вообще». Учитывая 

реальную обстановку, решено было вновь вернуться к идее перевода калмыков в казачье 

сословие. Приведем изложение одного из выступлений Н. Очирова по разъяснению этой 

идеи в массах: «...г. Очиров говорит о всеобщей заинтересованности в сохранении 

количества земли. Считает вопрос о переходе калмыков в казачество зависящим главным 

образом от согласия самого казачества и находит, что Временное правительство будет 

весьма считаться с казачеством». 

Своеобразие предоктябрьского периода в Калмыкии заключалось в том, что 

параллельно с этим курсом, идущим «снизу», «сверху» делались запоздалые попытки 

демократизации местных органов управления. В связи с отменой института 

попечительской власти Временное правительство санкционировало в Калмыкии выборы в 

земские органы. Определенная часть интеллигенции, представляемая С. Баяновым, 

усматривала в этом альтернативу идее «оказачивания» калмыков, к которой относилась 

весьма скептически. В России за полвека существования земств начали складываться 

традиции местного самоуправления. Распространение земской реформы на Калмыкию 

давало надежды на активизацию хозяйственной деятельности, развитие здравоохранения, 

образования. В августе 1917г. был избран Совет интеллигенции во главе с С. Баяновым, 

направивший в улусы своих инструкторов. Как стало известно из упоминавшихся уже 

показаний Е. Сайкова, была издана брошюра Е. Чонова с разъяснениями о порядке 

проведения выборов. 

Они прошли в сентябре-октябре 1917 г. Сельские общества выбирали в эти органы 

самоуправления наиболее авторитетных и энергичных людей из своей среды. 

Однако и эти надежды оказались утопией. Стремительно развивавшиеся события в 

центре подтолкнули С. Баянова и его сторонников к принятию идеи "оказачивания". 

Присоединение калмыков, проживавших в Астраханской и Ставропольской 

губерниях, к Астраханскому казачьему войску было оформлено целым рядом актов в 

течение сентября-декабря 1917 г. 23 декабря войсковой круг избрал Калмыцкое войсковое 

правительство в составе: Б.Э. Криштафовича (председатель), Д.Д. Тундутова, Т.Б. 

Тюменя, С.Б. Баянова, Н.О. Очирова, Э.А. Сарангова. Атаманом Калмыцкого казачьего 

войска был выбран Д. Тундутов, становившийся помощником И.А. Бирюкова, атамана 

Астраханского казачьего войска. С. Баянов вошел в состав правительства Юго-

Восточного союза казаков, штаб-квартирой которого был Владикавказ. 

В вихре политических событий осенних месяцев 1917 г. оказался затушеванным 

факт большого историко-культурного значения — создание первой калмыцкой газеты. В 

«Астраханском листке» по этому поводу кратко сообщалось: "15 ноября 1917 г. вышел 

первый в России номер калмыцкой газеты «Ойратские известия». (Ойраты — настоящее 

название калмыков и родственных им племен Западной Монголии). «Известия» будут 

выходить ежедневно под редакцией помощника присяжного поверенного Н.О. Очирова. 

Газета является официальным органом Центрального комитета по управлению 

калмыцким народом и преследует в своей программе культурно-просветительные задачи 

и политическую информацию». 

Это было детище Н. Очирова и Боован Бадмы. Номто Очиров умел привлекать к 

реализации идей лучших людей своего времени. Имя Боован Бадмы почти неизвестно 

нашим молодым современникам. Обратимся к замечательной книге литературоведа А.В. 



 22 

Бадмаева «Калмыцкая дореволюционная литература», давно ставшей библиографической 

редкостью. Из нее узнаем, что Боован Бадма был первым калмыком-доктором буддийской 

философии (лхарамбой), просветителем, поэтом. Статья известного американского 

ученого А. Борманджинова о Боован Бадме называется «Калмыцкий Леонардо да Винчи». 

Автор, ссылаясь на буддолога с мировым именем Ф. Щербатского, пишет, что диссер-

тация Боован Бадмы на соискание степени лхарамбы была посвящена анализу работ 

Нагарджуны, древнеиндийского философа, основателя школы Мадхьямика. Боован Бадма 

был прекрасным специалистом в области буддийской религии и философии, тибетологии, 

тибетской медицины, астрологии, астрономии, санскритской и индо-тибетской поэзии, 

совершенствовал свои знания в области высшей математики. Боован Бадма трагически 

погиб в Петрограде в октябре или в начале ноября 1917 года. 

Вся последующая работа по изданию газеты «Ойратские известия» легла на плечи 

Н. Очирова. Он был ее редактором, шкал для нее статьи, подбирал материалы, привлекал 

авторов. Всего вышло пять номеров, последний -11 января 1918 г. А на следующий день в 

Астрахани начались ожесточенные бои между сторонниками казачества и Советской 

власти. 

Последующий отрезок жизни Н. Очирова - 1918 - 1920 годы - оставался для нас 

малоисследованным, хотя широко известна его оценка в официальной исторической 

литературе: контрреволюционер, белогвардеец, буржуазный националист. Личность Н. 

Очирова никак не умещается в узких рамках партийно - классовых определений. Е.М. 

Сайков неоднократно отмечал в своих показаниях: «Что же касается его политических 

убеждений, то мне неизвестна его принадлежность к какой-либо партии... Политическое 

кредо Очирова в данный момент мне неизвестно». 

На допросе 20 марта 1930. г. Н. Очиров показал: «Во время казачьего выступления 

в Астрахани я находился там и как член казачьего правительства принимал участие в этой 

борьбе. После поражения Тундутов, Криштафович, Тюмень ушли с отступившими 

войсковыми казачьими частями, я же несколько дней скрывался в Астрахани, после чего 

скрылся с Балзановым Гаря, атаманом Манычского улуса, в калмыцкую степь. В сентябре 

1918г. прибыл в Астрахань, чуть не был арестован ЧК, бежал в лагерь белых, которые в 

начале 1919г. заняли калмыцкую степь». 

За два месяца до этого, на допросе 16 января 1930 г. Н. Очиров более подробно 

рассказал об этом эпизоде: «В конце августа или в начале сентября 1918 г, я был 

приглашен в Астрахань на заседание Калмыцкого ЦИКа, где присутствовали: Амур-

Санан, Чапчаев, Маслов, Межуев, Мергасов, Шонхоров и др. Должен был обсуждаться 

вопрос о назначении меня представителем КЦИКа при Наркомнаце. Во время заседания в 

зал вошел человек, одетый в форму матроса, назвавший себя представителем 

Астраханской ЧК, и потребовал моей выдачи как подлежащего аресту. Заместитель 

председателя КЦИКа Ходылов (умер) заявил, что меня, т. е, Очирова Номто, в зале нет. То 

же подтвердил Чапчаев, а остальные молчали. Чекист не знал меня в лицо и ушел. После 

его ухода я немедленно ушел с заседания и скрылся в Калмыцкую степь, а затем выехал в 

Червленое Красноармейского района Сталинградского округа, где скрывался до прихода 

белых, после чего выехал на станцию Морозовскую Юго-Восточной железной дороги и 

приступил к исполнению обязанностей члена Астраханского войскового казачьего 

калмыцкого правительства». 

В СТАНЕ БЕЛЫХ 
Драма тех, кто выступил против идеологии и практики большевиков, завершилась 

их насильственным изгнанием со сцены общественного развития. Между тем многие 

входившие в белое движение социальные группы еще не исчерпали своих исторических 

возможностей и могли принести пользу Отечеству. Но, как заметил в 70-е годы известный 

специалист по этим проблемам П. Кенез, «история побежденных уклончива и 

противоречива». 

Никто так художественно ярко не выразил духа и принципов их борьбы, как 
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Марина Цветаева, чьи стихи 1917-1921 гг. составили целый сборник «Лебединый стан»: 

Кто уцелел - умрет, кто мертв - воспрянет. И вот потомки, вспомнив старину: 

- Где были вы? - Вопрос, как громом грянет, Ответ, как громом грянет: - на Дону! 

- Что делали? - Да принимали муки, Потом устали и легли на сон 

И в словаре задумчивые внуки 

За словом: долг напишут слово: Дон! 

Современные историки при всех своих разногласиях о причинах, движущих силах 

гражданской войны сходятся в одном: в ней не было и не может быть победителей, 

идеальных героев и злодеев. Убивали друг друга россияне, родственные между собой «по 

праву почвы» (есть такое понятие в правовой культуре человеческой цивилизации). Но 

было бы неверным затушевывать вопрос о целях и идеалах каждой из сторон. 

После Октября 1917 года, по мере нарастания шквала гражданской войны, 

представители первого поколения европейски образованных калмыков, происхождение 

которых в анкетах определялось словом «простолюдин», примкнули к белому движению. 

Во многом их идейный выбор был предопределен тем политическим опытом, который 

они вынесли из петербургского периода жизни. Напомним, что он совпал с первой 

русской революцией и осмыслением еѐ уроков интеллигенцией. 

В сборнике статей «Вехи» (1909 г.) содержалась заявка на пересмотр традиционных 

ценностей русской интеллигенции, связанный с критикой народничества и марксизма. 

«Вехи» предлагали заменить тотальное и потому утопическое отрицание существующего 

государства прагматическим подходом к реальности, социальным реформизмом. В 

обществе вокруг «Вех» развернулась острая дискуссия, нашедшая отражение в сборнике 

«Загнившие «Вехи» (1910 г.). Его авторы не соглашались с тотальным развенчанием 

интеллигенции и возложением на нее всей ответственности. Идейно-политический 

максимализм авторов «Вех» выразился, по мнению Бикермана, в их убеждении, что 

социалистическая идея была идеей всей русской революции, в то время как либеральные и 

демократические компоненты ими явно недооценивались. Максималистским 

представлялся критический запал «веховцев». «Вехи» не оставили камня на камне из 

всего того огромного построения нашей образованности и культуры, которое русская 

интеллигенция воздвигала с таким трудом и жертвами в течение многих десятков лет», - 

замечал Н. Геккер, который не был склонен видеть идеал ни в самой интеллигенции, ни в 

еѐ «народопоклонстве» («интеллигенция надломила свои силы и убедилась, что при 

данных условиях с народом можно не слиться, а спиться»). Г. Петров стоял на таких же 

позициях: «Не следует идеализировать и переоценивать нашу интеллигенцию, но нельзя и 

топать на нее ногами, с присвистом ухать. Все в меру, все в свою величину». Д. 

Мережковский выразил убеждение, что «плевать интеллигенции в лицо значит плевать в 

лицо России». Е. Трубецкой писал: «Хотя «Вехи» называются «сборником статей о 

русской интеллигенции», однако в действительности предметом их рассуждений служит 

не вся интеллигенция, а именно та, которая активно участвовала в революции 1905 года и 

подготавливала еѐ раньше - иными словами, интеллигенция радикальная». 

В условиях нарастающего системного кризиса империи интеллигенция предлагала 

разнообразные теоретические модели общественного переустройства страны. Но ей, как и 

власти, был свойственен авторитарный тип мышления, неспособность к диалогу и 

компромиссу, что не позволило ей выработать такую модель, которая бы отражала и 

выражала общенациональную тенденцию развития. В итоге возобладали методы насилия. 

В эти бурные, спрессованные политическими событиями годы, в атмосфере 

вызревания на основе общественных движений политических партий калмыцкие «гриши 

добросклоновы» довольно быстро перешли от народнических устремлений к 

либеральным идеям. И это не было следованием политической моде или поверхностным 

подражательством. Люди, всерьез думающие о культуре и творящие еѐ, не склонны к 

политическому радикализму и иным крайностям. В их среде все больший отклик 

находила та модель общественного устройства, которая могла быть утверждена по 
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программному сценарию кадетской партии. Кадетов и сегодня обвиняют в 

великодержавности, основываясь на отрицании ими права наций на политическое 

самоопределение. Но главное - не декларация лозунга, а то, как они намеревались 

регулировать межнациональные отношения. В разработке национального вопроса 

программы Партии народной свободы определяющую роль играли крупнейшие 

отечественные историки П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер. Кадеты, понимая во многом 

демагогический характер тезиса о праве наций на самоопределение вплоть до отделения, 

что таило опасность неконтролируемого «обвального» характера распада государства, 

противопоставляли идею культурно-национального самоопределения. Эффективность 

кадетской программы в удовлетворении потребностей национальной жизни должна была 

достигаться наличием разветвленной системы институтов местного самоуправления, 

способствующих изданию законов и правовых актов, учитывающих специфику жизни и 

быта в различных частях страны. При этом органы самоуправления на местах наделялись 

правом заключать между собой различные соглашения и союзы, с условием, что местное 

нормотворчество не будет вступать в противоречие с общегосударственным. Наряду с 

русским предусматривалось право употребления на местах языков проживающих там 

народов, которые могли получать и образование на родном языке. Дальнейшая логика 

политического процесса в России была такова, что либеральный вариант решения 

национального вопроса оказался нереализованным. Практически на всех этапах истории 

конкретные действия и политическая позиция либералов не совпадали с их 

теоретическими и программными установками. 

Нельзя не учитывать и того, что массовое сознание оказалось неспособным в 

условиях ожесточенной классовой и политической борьбы не только понять, но и даже 

уловить принципиальную разницу в понимании и трактовке лозунга «единая и неделимая 

Россия» между реакционными и консервативными сторонниками сохранения империи и 

либералами, выступавшими за подлинно демократическое парламентское государство. В 

отрыве от масс оказались и калмыцкие лидеры, идейно связанные с кадетами. 

Обратимся к той части показаний В. Сайкова, где речь идет о событиях после 

подавления белоказачьего мятежа в Астрахани: «Тундутов по пути на станции 

Тихорецкой был арестован, направлен в Ставрополь-на-Кавказе, взят Е. Чоновым на 

поруки и потом бежал. Спустя некоторое время он появился на горизонте Ростова-на-

Дону в качестве атамана Астраханского казачьего войска (ввиду смерти Бирюкова – А. 

Д.). Туда к осени 1918 г, прибыл Н. Очиров и работал с ним. В январе 1919 г. в стан белых 

прибыли Баянов, Чонов. Начали стекаться Криштафович, Герой Тюмень, Хара-Даван и 

др.» Они пришли в белое движение в разное время, каждый своим путем. 

Сразу же после разгрома контрреволюционного мятежа, 27 января 1918 г. в 

Астрахани открылся 1 -й губернский съезд Советов, который принял постановление об 

утверждении Советской власти во всей губернии, в том числе и в Калмыцкой степи. 

Улусные Советы возникли в исключительно короткие сроки. Отчасти столь быстрое их 

формирование объясняется и тем, что проведенные в сентябре-октябре 1917 г. в 

Калмыцкой степи выборы органов земского самоуправления выдвинули из калмыцкой 

среды наиболее грамотную и авторитетную ее часть. Отношение центральных органов 

Советской власти к аппарату земств было иным, нежели к старым ведомствам. Директива 

Наркомата внутренних дел от 24 января 1918 г. гласила: «При существовании Советов 

земским и городским самоуправлениям не должно быть места». Но тут же давалось 

разъяснение: «Советам рекомендуется при образовании отделов использовать 

организационный аппарат земских и городских самоуправлений с соответствующими 

изменениями». 

Был создан объединяющий деятельность улусных Советов временный центральный 

орган – Калмыцкая секция Астраханского губисполкома под руководством Э. Хара-

Давана. Ее главной задачей стала подготовка съезда депутатов калмыцкого трудового 

народа. Е. Чонов возглавил инородческий Совет Ставропольской губернии, 
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представлявший интересы Большедербетовского улуса. 

К этому времени высший орган Советской власти — III Всероссийский съезд 

Советов, состоявшийся в январе 1918 г., — продекларировал право наций на 

самоопределение. На заключительном заседании съезда В. И. Ленин сказал: «У нас, в 

России, в области внутренней политики теперь окончательно признан новый 

государственный строй социалистической Советской республики как федерации 

свободных республик разных наций, населяющих Россию». 

На местах эта идея была воспринята не сразу. Астраханский губисполком считал 

нужным закрепить за Калмыцкой степью права уезда Астраханской губернии. Калмыцкая 

же секция, возглавляемая Хара-Даваном, добивалась создания автономной области, 

русско-калмыцкий объединенный съезд, состоявшийся в середине мая 1918 г. в Яшкуле, 

не смог решить этой задачи. Неудача Яшкульского съезда, разочарование в проводимых 

Советской властью преобразованиях привели к тому, что в конце мая 1918 г. председатель 

Калмыцкой секции Астраханского губисполкома Э. Хара-Даван оставил свой пост и 

вернулся к врачебной практике. По крайней мере, еще полгода он оставался на службе в 

Калмыцкой степи, так как в декабре 1918 г. его кандидатура выдвигалась на должность 

старшего врача калмыцкого народа. 

Когда возможности сотрудничества с Советской властью были исчерпаны, Э. Хара-

Даван и Е. Чонов перешли на сторону белых. Собравшееся Астраханское казачье 

правительство начинает стягивать свои силы и весной 1919г. примыкает к 

Добровольческой армии Деникина. В начале 1919 г. Северный Кавказ, большая часть 

Калмыцкой степи и другие районы были заняты белыми. В Калмыцкой степи власть 

организуется по типу казачьих правлений, во главе с атаманами. Производится 

мобилизация калмыков в ряды белой армии, формирование калмыцких полков. 

Обычно переход территорий из рук в руки сопровождался сведением счетов, от 

которого жестоко страдало мирное население. Политика, проводимая деникинцами в 

Калмыкии, также сводилась к проведению карательных экспедиций, расстрелам, 

реквизициям. В годы гражданской войны все стороны, которые принимали в ней участие, 

внесли свою лепту в разгул террора. Самоубийственной была и национальная политика 

белых генералов, выступивших под лозунгом «единой и неделимой России». 

С самого начала Деникин провозгласил принцип непредрешенчества. В своей 

декларативной речи на торжественном открытии Кубанской чрезвычайной рады 1 ноября 

1918 года он заявил, что Добровольческая армия, ведя борьбу за самое бытие России, не 

предрешает ни формы будущего образа правления, ни даже тех путей, какими народ 

объявит свою волю. В известном противоречии с этим принципом находилась идейно-

политическая платформа Деникина, выраженная в формуле «великая, единая, неделимая 

Россия». Она вызывала настороженное отношение среди лидеров казачества и нерусских 

народов. Сходят с политической сцены наиболее известные казачьи автономисты: 

смещается с поста атамана Донского казачьего войска Краснов, гибнет председатель 

Кубанской рады Рябовол. Доходит очередь до Тундутова и Очирова. В своих показаниях 

1930 г. Н.Очиров рассказывает об этом сухо, лаконично, не считая нужным посвящать 

следователя ОГПУ в суть той драмы, которая разыгрывалась внутри белого движения, 

намеренно придавая ей характер личных разногласий. 

В реальности позиция главнокомандующего «Вооруженными силами Юга России» 

(с января 1919г.) А.И. Деникина по отношению к офицерам - «германофилам», в число 

которых входил и полковник Д.Д. Тундутов, была непримиримой. Еѐ причины лежали 

глубже, в противоборстве мировоззрений и культурной направленности участников 

белого движения - прозападное направление боролось против традиционалистского, 

стремившегося вернуться к общинным началам жизни. Мотивы германской ориентации 

части лидеров белого движения крылись не только в традиции, родственных 

государственно-исторических началах, противоречии между монархически настроенными 

белыми офицерами и их «февралистскими» правительствами, а прежде всего, в сильном 
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разочаровании «двусмысленной» политикой Антанты, которая не оказала обещанной 

поддержки, но требовала лояльности. 

Исследователь извлекает из исторического источника не только сведения о 

событиях, фактах. Документ, тем более такой специфический, как протокол допроса, 

может многое рассказать и о самом авторе. Блестящий юрист дореволюционной школы, 

тонкий психолог, наконец, человек высоких нравственных понятий, он словно «ведет» 

следователя. Если он называет имена, то это имена ушедших в эмиграцию, погибших или 

уже обреченных людей, не давая возможности следствию расширить круг обвиняемых. 

Он дает лаконичные и в то же время исчерпывающие ответы, лишая следователя 

возможности задавать уточняющие вопросы. О себе он сообщает: «С марта-апреля 1919 

г., в силу личных разногласий с Ляховым, Криштафовичем, Баяновым и др., я фактически 

в составе Калмыцкого казачьего правительства не работал, хотя формально и числился». 

То же подтверждает Е. Сайков: «В силу наступления Баянова — Криштафовича Тундутов 

вынужден был уйти в отставку, сдав приказом исполнение обязанностей атамана на Н. 

Очирова (тут говорится о калмыцкой части, так как в должность атамана Астраханского 

казачьего войска вступил астраханец Н.В. Ляхов)... Около апреля 1919 г. Н. Очиров был 

смещен с этой должности и сдал дела вновь назначенному бывшему князю Г. Тюмень». 

Ему ничего не оставалось, как покинуть Торговую (ныне г. Сальск), где располагался 

штаб Астраханского казачьего войска, и отбыть домой, в Червленый, где он и провел все 

лето 1919г.. 

Сведения о противоречиях внутри белого движения дошли до ЦИК Совета 

депутатов трудового калмыцкого народа в Астрахани. Амур-Санан и Чапчаев делали все 

возможное, чтобы привлечь Н. Очирова и других калмыцких деятелей на сторону 

Советской власти. Еще в апреле 1919 г. Амур-Санан, обращаясь к наркому по делам 

национальностей Сталину с ходатайством о созыве общекалмыцкого съезда, просил 

обеспечить гарантии личной безопасности желающим перейти под защиту Советской 

власти, бывшим до сего времени в рядах ее врагов или просто скрывающимся». Через 

месяц в газете «Жизнь национальностей», издаваемой в Москве Наркомнацем, была 

опубликована статья Амур-Санана «Голос калмыцкой интеллигенции», посвященная этой 

жгучей проблеме. Она завершалась словами: «Советская власть не должна оттолкнуть тех 

калмыцких общественных деятелей, которые, как Санжи Баянов, Номто Очиров, 

участвовали в казачьем январском выступлении в Астрахани, сейчас поняли свою ошибку 

и готовы честно работать с Советской властью». Этот голос был услышан. В Ленинском 

воззвании к калмыцкому народу от 22 июля 1919г. говорилось: «Для того, чтобы 

привлечь к делу строительства калмыцкой жизни как можно больше деятелей из среды 

самих калмыков, Совет Народных Комиссаров решил объявить амнистию многим из тех 

видных калмыцких деятелей, как то: Баянову, Очирову и др., которые до сих пор 

находятся в стане белогвардейцев». 

Сам Н. Очиров еще надеялся на изменение политики Деникина в национальном и 

казачьем вопросах. Отстраненный от активного участия в делах, он, тем не менее, 

продолжает поиски путей консолидации сил белого движения. Летом 1919 г. в 

белогвардейской газете «Донские ведомости» появляется несколько статей за подписью 

«Н. Довукин-Очиров», в которых признаются заслуги Деникина, содержатся призывы к 

борьбе с Советами. Там же излагается проект объединения калмыцкого народа, но уже 

под эгидой не Астраханского, а самого крупного казачьего войска – Донского. 

В сентябре или октябре 1919 г. он выезжает из Червленого в Элисту на калмыцкий 

казачий съезд. «На нем - сообщает Н. Очиров, - произошел раскол среди руководителей - 

членов правительства на почве борьбы за власть. Я поддерживал группу Тундутова. В 

результате этой борьбы штаб Деникина принял сформированное Баяновым 

правительство». 

Как видно из пояснений Егора Михайловича Сайкова, ситуация на съезде явилась 

отражением разногласий внутри белого движения. Приказом Деникина по армии Тунду 



 27 

тову и Н. Очирову запрещено было появляться в Калмыцкой степи, большая часть улусов 

которой была занята белогвардейцами. Н. Очиров уехал сначала в Царицын, затем в 

Червленый и спустя некоторое время, при отступлении белых зимой, 1919 г., – в 

Екатеринодар. 

В конце зимы 1920 г через этот город хлынул поток беженцев с Дона, среди 

которых были Данара Уланова и другие калмыцкие деятели. Они двигались дальше, к 

морю, а Номто Очиров решил остаться, еще не потеряв надежды при любых 

обстоятельствах быть полезным своему народу. Перед расставанием собрались все вместе, 

где-то чудом достали гуся, приготовили угощение. Номто был душой этого вечера, много 

танцевал, веселил друзей. Он более других понимал, что ему больше не придется 

увидеться с теми, с кем в далекие петербургские годы обсуждал пути возрождения 

калмыцкого народа. Данаре особенно запомнилось как на прощание он с каким-то 

веселым отчаянием лихо исполнил «Наурскую»... 

Эти воспоминания до наших дней сохранила дочь Данары Улановой - Баяновой 

Намжил, проживающая ныне в США. И еще одно предание сохранилось в калмыцком 

зарубежье. Когда друзья спросили Номто Очирова, почему он не уходит с ними, он показав на 

толпы калмыцких беженцев, заполнивших улицы Екатеринодара, сказал: «На кого я их 

оставлю?». В 70-х - начале 80-х годов, когда в СССР о реабилитации Н. Очирова не могло 

быть и речи, крупный американский исследователь А. Борманджинов читал о нем лекции в 

известных монголоведных центрах Европы - Сорбонне, Свободном университете Бонна. 

Участие Н. Очирова в белом движении лишь отчасти объясняется причинами 

субъективного, личностного характера. Несомненно, он с большим уважением, пиететом 

относился к яркой, сильной личности князя Данзана Тундутова, являвшегося к тому же 

сыном и наследником Ц-Д. Тундутова, одного из последних и авторитетнейших 

представителей калмыцкой аристократии. Сохраняя в себе лучшие черты калмыцкого 

менталитета, Н. Очиров в своем политическом развитии пошел дальше. Но жестокая 

логика гражданской войны не позволила «зернам» цивилизованного разрешения 

объективно назревших исторических проблем «прорасти» на российской почве. 

Лагерь противников Октября был неоднородным по социально-политическому 

составу. В антибольшевистское движение входили и монархисты, надеющиеся на 

реставрацию, и национал-патриоты, протестующие против разрушения русского 

государства, и наконец, те демократические силы, которые участвовали в свержении 

самодержавия, но стремились остановить революцию на уровне, представляющем 

благоприятные условия для реализации их политических и социальных идеалов. 

Объединяла все эти столь разнородные по политической ориентации партии и группы 

идея восстановления государственности и порядка, борьбы против разрушительных сил 

революции, возглавляемых, с их точки зрения, большевиками. 

По мере того, как в рядах белых усиливалось влияние реакционных и 

монархических элементов, от них отталкивались сторонники демократии, в числе которых 

был и Н. Очиров. 

«В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА ПРОШУ...» 
После установления Советской власти в Екатеринодаре Н. Очиров поступил на 

службу делопроизводителем в Кубанско-Черноморский лесной комитет, где работал с 

марта до конца мая1920 г. Из протокола допроса Н. Очирова от 16 января 1930 г.: «В июне 

1920 г. я был в Краснодаре арестован ЧК как бывший член Калмыцкого войскового 

правительства. Через 27-28 дней я был отправлен в Астрахань. В это время в Яшкуле 

Икицохуровского улуса проходил I Общекалмьщкий съезд Советов. Мой брат Очиров Аггуш, 

узнав о моем аресте, выехал в Яшкуль просить у членов съезда о моем освобождении. Он 

обратился к руководителям съезда... Этим съездом было принято решение об 

амнистировании всех белогвардейских деятелей из калмыцкой интеллигенции, не только 

оставшихся на территории РСФСР, но и эмигрировавших за границу, в частности, 

амнистирован: Баянов, Уланов, Хара-Даван, Босхомджиев, Чонов и др. Мотивы были 
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таковы: Амур-Санан мыслил, в соваппарате могут работать только хорошо грамотные 

люди, в которых был недостаток. Во время съезда группа интеллигенции из участников съезда 

- Амур-Санан, Маслов, Карвенов, Сайков (точно не помню) и др. выехали в степь, где 

проработали во фракционном порядке этот вопрос. Против были Маслов и еще 2–3 

человека. За амнистию высказалось большинство. Съездом это предложение также 

большинством было принято». 

Приведение в исполнение постановления I Общекалмыцкого съезда Советов в части 

амнистирования Номто Очирова в числе других участников контрреволюции встретило 

возражение со стороны Астраханской губчека. Мотивировалось это тем, что срок применения 

амнистии, объявленной ленинским Воззванием 1919 г., истек. Председатель Калмыцкого ЦИК 

А.Ч. Чапчаев направил в связи с этим телеграмму на имя В.И. Ленина, в которой, в 

частности, сообщалось: 

«В момент приступа к напряженному хозяйственному и культурному строительству 

жизни калмыцкого народа на основах Советской власти изъятие такого исключительного 

по своей эрудиции, окончившего два факультета, незаменимого работника, как Очиров, 

нанесет непоправимый ущерб делу строительства. Просим срочных распоряжений 

Астраханской губчека об освобождении Номто Очирова, о содействии автооблисполкому к 

проведению объявленной амнистии по отношению к остальным, не считаясь со сроком. 

Правильность применения амнистии гарантирует Калмыцкая коммунистическая фракция». 

23 сентября 1920 г. Н. Очиров был освобожден. В апреле 1921 г. Президиум ВЦИК 

принял постановление об амнистировании 28калмыцких общественных деятелей, 

участвовавших в белом движении, в их числе и Номто Очирова. Он был назначен 

заместителем, а позднее представителем Калмыцкой автономной области при 

Наркомнаце. В показаниях Е. Сайкова об этом сказано более конкретно: «При содействии 

Чапчаева и Амур-Санана Н. Очиров был освобожден и ими же вывезен в Москву и 

устроен на работу в Наркомнаце в качестве представителя КАО». 

Во время генеральной чистки партии в июле 1929г. Чапчаев в течение двух вечеров 

давал ответы на вопросы, среди которых был и такой: почему пригласил на работу 

активного белого деятеля Н. Очирова? В газетном отчете сообщалось: 

«На все вопросы Чапчаев отвечал высокомерно или же «не помню, не знаю». На 

вопрос «Почему не настоял на расстреле Н. Очирова?» ответил: «Лежачего не бьют». В 

период массовых репрессий 1937 г. Амур-Санан и Чапчаев были расстреляны. Их 

невероятные усилия, которые они приложили в 20-е годы во имя спасения культурной 

элиты калмыцкого народа, были расценены как попытка заговора против Советской 

власти. 

Работу Н. Очирова в Калмпредставительстве в 1920 - 1922 гг. трудно переоценить. 

Вот где пригодился опыт службы в ЦК УКН, а потом и в казачьем правительстве, где он 

занимался, помимо всего прочего, вопросами продовольственного снабжения и народного 

образования в Калмыцкой степи. Калмпредставительство как орган прямой связи между 

правительством РСФСР и Калмыкией решало множество неотложных вопросов, 

связанных с бюджетными ассигнованиями из центра, восстановлением и развитием 

животноводства, определением границ автономной области. Не все из них удавалось 

разрешить. Так, несмотря на неоднократные усилия, осталась неисправленной поспешно 

проведенная граница с Царицынской губернией, отрезавшая от Калмыкии северную часть 

Малодербетовского улуса с родным для Номто Очирова поселком Червленым. 

Буквально спасительной для многих тысяч жителей Калмыкии стала деятельность 

Калмпредставительства по организации помощи голодающим. В начале осени 1921 г. Н. 

Очиров был в Калмыцкой степи и видел картину надвигающегося бедствия. Его 

совместные с Чапчаевым многократные хождения по наркоматам и другим высоким 

инстанциям в Москве увенчались успехом: Калмыкия была включена в число 

голодающих областей, ей была обещана продовольственная и иная помощь. Однако 

конкретнаяработа в центре по обоснованию этой помощи была невозможна без цифровых 
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данных. По возвращении в Астрахань Чапчаев подверг резкой критике аппарат 

облпродкома за «кустарное, примитивное ведение работы» - сказывалась нехватка 

профессиональных кадров. Пока же не подоспели сметы, Н. Очирову приходилось в 

Москве " выполнять работу целого отдела, составлять и даже выдумывать, «сообразуясь с 

требованиями момента и руководствуясь интересами области», необходимые документы 

для получения продовольственных грузов для голодающих Калмыкии. В конце ноября 

1921 г. Н. Очиров. телеграфировал в Астрахань о первых результатах: «В порядке 

снабжения голодающих получено 22 вагона хлеба, 5 вагонов крупы, 3 вагона овощей, 

четвертая часть грузов с картофелем и хлебом, предназначенных для Астраханской 

губернии». Вагоны шли из Москвы, Тамбова, Орла, Рыбинска, Ростова-на-Дону, 

Кабардинской республики, Грузии. Большая помощь голодающему Поволжью шла из-за 

границы. Номто Очиров заручился согласием Американской администрации помощи 

(АРА) открыть пункты питания в Калмыкии. Будучи с 1922 г. уполномоченным 

монгольской миссии в РСФСР по торгово-экономическим связям с правительством 

РСФСР Н. Очиров совместно с Хамбо Дорджиевым подготовил обращение к 

монгольскому народу о помощи. По заказу Н. Очирова Наркомвнешторг закупил за 

границей кирпичный калмыцкий чай. Наркоматы, обеспечивающие различные участки 

борьбы с голодом в Поволжье, выделили для Калмыкии значительные суммы. 

«Таким образом, — докладывал Н. Очиров в Астрахань, — до приезда Амур - 

Санана мною проделана большая работа, хотя я не имел ни статистических данных, ни 

смет, ни специального полномочия от облпомгола». 

В конце 1922 г. Н.О. Очирова отзывают из Москвы. Он работает членом правления 

и заместителем председателя Калмыцкого областного союза кооператоров, членом 

коллегии созданной в 1924 г. областной плановой комиссии и с середины 1925 г. 

переходит на постоянную работу в облплан на должность заместителя председателя. 

Предстояла разработка перспективного плана социально-экономического развития 

Калмыкии. Специалисты из Нижневолжской краевой плановой комиссии настоятельно 

рекомендовали Калмоблисполкому привлечь к этой работе Н. Очирова как 

высокопрофессионального экономиста. По совместительству он являлся членом коллегии 

защитников Калмыцкой автономной области. Когда было возбуждено дело против 

Алексея Маслова, Номто Очиров выступил его адвокатом. 

Но маховик политических репрессий уже набирал обороты. Во второй половине 

1925 г. в области была проведена так называемая чистка советского аппарата от классово 

чуждых элементов. Номто Очирова уже некому было отстоять. Амур-Санан, Чапчаев и 

другие, кто способен был трезво оценить значение этой незаурядной личности в деле 

развития Калмыкии, были отстранены от активной политической деятельности. 1 декабря 

1925 г. Н. Очиров был вынужден оставить государственную службу. Занимаясь 

народнохозяйственными вопросами, Н. Очиров не оставлял без внимания и сферу 

культуры, привлекая к решению ее ключевых проблем широкий круг специалистов. Имея 

издательский опыт, он наладил выпуск первого калмыцкого журнала «Ойратские 

известия». В 1922 г. в Астрахани вышли два сдвоенных номера, в одном из которых была 

опубликована статья Н. Очирова «Обзор современного кочевья монгольских племен». Это 

было тишь начало задуманной им большой работы о монголоязычиых народах, о месте 

калмыков в монгольском мире. Замысел остался неосуществленным, издание журнала из-

за отсутствия средств прекратилось, но начало солидной общественно-политической и 

научной периодике в Калмыкии было заложено. С мая 1925 г. начал выходить журнал « 

Калмыцкая область» — орган областной плановой комиссии. Его тематика, определяемая 

Н. Очировым и профессором Н.Н. Пальмовым, выходила за рамки узковедомственного 

издания. Он издавался, главным образом, на средства областного союза кооператоров. 

По решению коллегии Облплана в 1925г. вышло второе издание книги Н. Очирова 

«Астраханские калмыки и их экономическое состояние в 1915 году». В предисловии к 

нему автор высказывает ценную мысль о необходимости научного подхода к 
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историческим и современным тенденциям развития калмыцкого народа, а также «на 

основании данных обследований разрешать все вопросы дальнейшего земельно-

экономического устройства и бытия». 

Как уже упоминалось выше, в январе 1924 г. Н. Очиров выступил на 

дискуссионном собрании калмыцкой общественности с докладом «Зая-пандитский 

алфавит и русская транскрипция», содержащим основные принципы реформирования 

калмыцкой письменности. «Вычищенный» в середине 20-х годов из советского аппарата, 

Номто Очиров был исключен и из сферы культурной жизни своего народа. 

В течение 1926 г. он еще работал юрисконсультом Калмыцкого земельного 

правления, но потом покинул пределы Калмыкии. 

В 1927 - 1929 гг. Н. Очиров занимался вместе с отцом крестьянским хозяйством в 

Червленом, сотрудничал в качестве плановика, эксперта и заготовителя с акционерным 

обществом «Шерсть». 

1929 год оказался «переломным» и в его судьбе. В конце 20-х годов начинается 

активная законотворческая деятельность, направленная на то, чтобы создать 

благоприятные условия для работы карательных органов. 3-я сессия III созыва ЦИК СССР 

25 февраля 1927 г ввела в действие главу первую статьи 58 Уголовного кодекса РСФСР 

«Преступления государственные». Этим была завершена работа над понятием 

«контрреволюционные преступления», начатая еще В.И. Лениным для подведения 

законодательной основы под политические процессы. 

В середине 1929 г. Н. Очиров был арестован органами ОГПУ и содержался в 

саратовской тюрьме до 23 марта 1930 г. Цитируемые нами выдержки из протоколов его 

допросов относятся к тому периоду. На последнем допросе 20 марта 1930 г. Н. Очиров 

подтвердил: «Виновным себя в активной контрреволюционной деятельности против 

Соввласти за время пребывания у белых признаю». Но за эту «вину» он был 

амнистирован: ленинским воззванием 1919 г., постановлением объединенного заседания 

Калмыцкого облисполкома (с представителями улусов и фракции коммунистов) от 9 

июля 1920 г., апрельским 1921 г. постановлением Президиума ВЦИК, подтвержденным 

постановлением Президиума ЦИК СССР от 2 ноября 1927 г. Ничего нового к этому не 

могли добавить показания Е.М. Сайкова, Л.К. Карвина, Н.Б. Опогинова. проходивших по 

делу «контрреволюционной повстанческой организации «Нарна герл» и специально 

допрошенных по поводу Н. Очирова. 

Преодолеть правовой барьер амнистии, становящийся все более шатким, тогда не 

удалось, и 23 марта 1930 г. Н. Очиров был отпущен, теперь уже ненадолго. Эти восемь 

месяцев понадобились компетентным органам, чтобы собрать материал для обвинения 

Н.Очирова по другим параграфам 58 статьи. В стране уже вовсю шла новая «гражданская 

война» - против своего народа, против крестьянства. Те, кому полагалось, знали, что Н. 

Очиров неостанется сторонним наблюдателем. Так оно и случилось. В ноябре-декабре 1929 г. 

произошел подлинный «перелом» в аграрной политике партии - была поставлена задача 

форсировать темпы социалистического преобразования сельского хозяйства, а в январе 

1930 г. был утвержден график коллективизации. Первым о своем намерении закончить 

«сплошную» коллективизацию в считанные месяцы, до весны 1930 г., заявил Северный 

Кавказ. В числе его последователей оказалась и Калмыцкая автономная область. Бюро 

Калмыцкого обкома ВКП(б) постановило: объявить районами сплошной 

коллективизации Большедербетовский, Малодербетовский и Манычский улусы, в которых 

все батрацко-бедняцкие и середняцкие хозяйства должны быть коллективизированы на 

100 процентов: в Большедербетовском улусе - к 15 февраля 1930 г., в Малодербетовском и 

Манычском -не позднее апреля 1930 г. По отношению к уклоняющимся применялись 

жесткие меры. 5 марта 1930 г. Хапчинский сельсовет Малодербетовского улуса предложил 

десяти середняцким хозяйствам в двухдневный срок сдать 1525 пудов железного лома - от 

150 до 200 пудов на каждое, а также 2000 пудов семенного зерна - от 200 до 300 пудов на 

хозяйство. Это было заведомо невыполнимое задание. Все они были лишены избирательных 
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прав, раскулачены и подлежали выселению. 

От отчаяния мужчины бежали в степь, укрываясь в крутых балках. Это была уже 

форма пассивного сопротивления, которая официально квалифицировалась как бандитизм, 

хотя грабежей и насилия они не совершали. В конце марта произошло их столкновение с 

группой преследовавших милиционеров и сотрудников Калмыцкого отдела ОГПУ. В 

результате стычки они взяли в плен начальника отдела Павлова и еще троих человек. Далее 

цитируем документ: «Не причиняя никакого насилия, эти бандиты выпустили всех своих 

пленников, рассказав им о несправедливом и невыполнимом требовании сельской власти, 

заставившей их уйти в бандитизм, а также о своей преданности Советской власти». 

Заслушав сообщение Павлова, Калмыцкий облисполком предложил этим лицам вернуться к 

мирным занятиям, пообещав им ходатайствовать перед ВЦИК об их амнистировании, если 

они в течение двух месяцев после своего возвращения не совершат никаких преступлений 

против власти. 

Такое компромиссное решение можно объяснить временным отступлением в ходе 

сплошной коллективизации, сигналом к которому послужила статья Сталина 

«Головокружение от успехов», опубликованная. 2 марта в «Правде». В ней признавались 

допущенные в деревне серьезные ошибки. В ряде районов не были соблюдены два условия, в 

разной мере необходимые для успеха колхозного движения: «добровольный» характер 

вступления в колхозы и учет разнообразия ситуаций в разных частях СССР. И то, и другое 

имело место в хапчинском инциденте. В статье Сталина не было и намека на самокритику, вина 

полностью возлагалась на периферийных исполнителей, у которых «закружилась голова» 

после первых «успехов». 14 марта было опубликовано постановление ЦК ВКП(б), 

воспроизводившее основные положения сталинской статьи. 

В начале апреля была произведена корректировка курса коллективизации. Этой 

ситуацией решил воспользоваться Н. Очиров, выступив ходатаем за хапчинцев. О 

случившемся с ними он узнал от сельского учителя Оголова, который был посредником в 

переговорах между беглецами и облисполкомом. Оголов с товарищем намеревались ехать 

в Москву, к председателю ЦИК СССР М.И. Калинину, чтобы подробно изложить дело и 

просить о помиловании. Они наивно полагали, что в центре просто не знают о местных 

перегибах, а узнав, во всем разберутся и наведут порядок. Н. Очиров им категорически 

отсоветовал, говоря, что никуда не следует ездить, пока срок, указанный Калмыцким 

облисполкомом, пройдет, исполком свое обещание исполнит, а беспокоить центральную 

власть не надо - все сделается в свое время по-обещанному. «Тогда они, - показывал Н. 

Очиров на первом допросе после ареста в ноябре 1930г., - просили заготовить материал на 

всякий случай и в порядке частной информации, чтобы ознакомить с этим делом заместителя 

председателя СНК РСФСР т.Рыскулова, коему калмыцкий быт знаком как выходцу из 

сходственного с калмыками по жизни и занятию народа, также бывшего в Калмыцкой 

автономной области в конце осени 1929 г.». Они не могли знать, что именно Рыскулов был 

решительным сторонником радикальных методов, будучи членом комиссии, 

вырабатывавшей директивы по коллективизации в ноябре-декабре 1929 г. 

Чтобы не подвергать земляков излишнему риску, Н. Очиров взялся за это дето сам. 

Обладая аналитическим умом, он улавливал подоплеку изменений, происходивших в 

методах руководства страной, и потому не строил иллюзий. Но не использовать последний 

шанс он не мог. Номто Очиров рассчитывал на личное знакомство с Тураром Рыскуловым, с 

которым активно и плодотворно сотрудничал в 1921 - 1922 гг. в Москве в бытность того 

заместителем наркома по делам национальностей РСФСР. В середине июня 1930г. Н. 

Очиров поехал в Москву и передал лично Рыскулову составленное им ходатайство в 

отношении хапчинской «банды» Босхомджиева. Адвокат Очиров выстроил аргументацию 

защиты на основе специфики калмыцкого крестьянского хозяйства: «Эти степняки-

номады никогда в своей жизни не занимались ни земледелием, ни добычей ископаемых из 

недр земли, да и не знали, существуют ли в их степи железная руда и прочие металлы, - а 

степь в этом отношении никем еще не обследована. Никаких заводов и фабрик в 
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Калмыцкой области не имеется, а сами калмыки в хозяйственном обиходе почти никогда 

не пользуются металлическими изделиями, орудиями производства и инвентарем... Такое 

количество железа и зерна, конечно, никто из этих лиц не мог достать... Означенное 

обстоятельство устанавливает такое несуразное искривление политики партии на местах, 

каковое не только нельзя оправдать, но трудно подыскать выражений для 

характеристики». 

Но, как оказалось, отступление 1930 г. было лишь временным перемирием. После 

засыпки урожая в закрома колхозное наступление возобновилось. Сталин был 

категоричен: «Нет больше возврата к старому. Кулачество обречено и будет 

ликвидировано. Остается лишь один путь, путь колхозов». 

Противодействие насильственной коллективизации не всегда было пассивным, как 

в Хапчине. В Бухусах оно вылилось в вооруженное столкновение, сопровождавшееся 

жертвами. Но все эти случаи были объединены во время следствия и представлены как 

составная часть общего контрреволюционного мятежа в Малодербетах. В марте 1931 г. 

решением тройки полномочного предствительства ОГПУ по Нижневолжскому краю 

хапчинец Босхомджиев в числе других был осужден на 10 лет лагерей. 

5 июня 1931 г. Коллегия ОГПУ СССР вынесла приговор Номто Очирову: 5 лет 

лагерей с отбыванием наказания в Новосибирской области. Доказать его причастность к 

«малодербетовскому делу» следствию не удалось, ему вновь были предъявлены 

обвинения за деятельность до 1920 года. 

 

ТАК КТО ОН: ЖЕРТВА ИСТОРИИ ИЛИ «ЛЮБИМЕЦ НЕБА»? 
Отсидев один срок, он получал новый. Годы жизни на свободе сменялись годами 

заключения и ссылки. Судьба отняла у Номто Очирова семью, друзей, возможность 

заниматься научной и общественной деятельностью, а главное, она разлучила его с 

народом. Его спасало одно редкое качество: он всегда оставался внутренне свободным 

человеком, не зависящим от времени и обстоятельств, способным обернуть их на пользу 

главному делу, которое он определил для себя еще в далекой юности — «освоить все 

окружающее, сделаться активно полезным работником для общества, для людей и 

народа» (это строки из его тюремных записок). Номто Очиров не был заложником каких-

либо социальных, классовых, политических пристрастий. Либерал по убеждениям, он был 

тонким политиком и трезвым прагматиком. Все его начинания, которые он сумел 

реализовать при жизни, имели отдаленную историческую перспективу в культурном, 

экономическом, политическом развитии калмыцкого народа. 

Подобно библейскому старцу, на исходе жизни он вернулся на родную землю и 

тихо сошел в нее, умиротворенный тем, что его народ «прощен и возвращен». Умер 

Номто Очиров 11 июля 1960 года. А потомки еще три десятка лет спорили о 

«контрреволюционной деятельности буржуазного националиста» Н. Очирова, скупо 

упоминая о его подлинных заслугах. Лишь в 1988 году Президиум Верховного суда 

Калмыцкой АССР отменил постановление Коллегии ОГПУ от 5 июня 1931 г в части 

признания Н.О. Очирова виновным в контрреволюционной деятельности в период 

гражданской войны. Дело было прекращено... «вследствие акта амнистии». Не 

удовлетворившись таким решением, Прокуратура Калмыцкой АССР в лице старшего 

советника юстиции Э.Э. Бондаревой опротестовала его в Верховном суде РСФСР. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 7 

февраля 1989 года постановление Коллегии ОГПУ от 5 июня 1931 года и постановление 

Президиума Верховного суда Калмыцкой АССР от 31 августа 1988 года в отношении Н. 

О. Очирова в части признания его вины по ст. 58-13 УК РСФСР были отменены и дело 

производством прекращено «за отсутствием состава преступления». Это была полная 

реабилитация. Историческая справедливость восстановлена, имя Номто Очирова 

возвращается к нам. 

Любовь к народу не бывает безответной. 
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В ПОИСКАХ СЛОВА (филологические изыскания Номто Очирова) 

А.В. Бадмаев (Калмыцкий госуниверситет) 

 

Научно-просветительская деятельность, научное наследие Номто Очирова еще не 

освещены, поэтому в настоящей статье главное внимание уделено лишь филологическим 

интересам его - в надежде, что коллеги-ученые все же обратятся к научному наследию Номто 

Очирова. 

Научные интересы Номто Очирова обозначились уже в студенческие годы, а 

начинал он как неутомимый собиратель образцов калмыцкого народно-поэтического 

творчества. 

На исходе своей жизни, отвечая на вопрос, как производилась запись героического 

эпоса "Джангар", Н. Очиров писал: "Запись калмыцкого фольклора производилась мною и 

раньше. К этому времени (т.е. к 1909-1911 годам - Ан. Б.) составился большой сборник сказок, 

песен, пословиц, поговорок и загадок; среди них есть и песни, посвященные калмыкам - 

участникам Отечественной войны 1812 года, Все это я собрал в одну большую папку". 

Эту папку впервые я обнаружил в начале 1968 года в рукописном фонде ЛО ИВ АН 

СССР. Оригинал записей Н.Очирова в двух частях и сегодня хранится в том же отделе 

Института востоковедения РАН в Санкт-Петербурге: первая часть - "А. Материалы по 

устной народной литературе Астраханских Дербетов. Собраны в 1909-10-11 гг. Н. 

Очировым" и вторая часть - "Б. Материалы по устной народной литературе Астраханских 

Торгутов. Записаны в Багацохуровском улусе летом 1911 года Н.О. Очировым". 

Богатейший и ценнейший материал, содержащий 26 сказок и рассказов, 115 пословиц 

и поговорок, 144 загадки и 59 песен (первая часть) и 13 сказок и рассказов, одно 

благопожелание и 22 песни (вторая часть), все еще не востребован учеными-филологами и 

не введен в научный оборот. Записи эти позволяют говорить о Н. Очирове как прекрасном 

знатоке, тонком ценителе и вдумчивом собирателе калмыцкого фольклора в начале XX века. 

Следует при этом напомнить, что записи осуществлены со слов информаторов на 

калмыцком языке от руки в фонетической транскрипции (это так называемая русская 

академическая транскрипционная азбука). Умением точно транскрибировать, быстро 

записывать текст Н. Очиров был обязан своим университетским учителям - профессорам 

А.Д. Рудневу и Вл.Л. Котвичу. 

Небольшой по объему научный "Отчет о поездке Н.Очирова к астраханским 

калмыкам летом 1909 года" (опубликован в "Известиях Русского Комитета для изучения 

Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и 

этнографическом отношениях". СПб., 1910 г.) раскрывает широкий аспект научной 

деятельности Н. Очирова, студента IV курса восточного факультета Санкт-Петербургского 

университета. 

Учился Н. Очиров, разумеется, блестяще, но славу на факультете и в университете, 

уважение преподавателей и ученых университета ему принесла не учеба, а научная 

деятельность, начало которой было заложено в поездке в Калмыцкие степи для сбора 

рукописей и записей образцов устной словесности калмыков. Уже первый шаг был удачей: 

сообщение Н. Очирова о записи 25 августа 1908 года одной главы "Джангара" под 

названием "Песнь о том, как красивейший во Вселенной Мингиян угнал тьму пестро-

рыжих кюлюков (богатырских коней) Тюрюк хана" произвело сенсацию в научных кругах 

северной столицы России. 

Это было научное открытие "Джангара", потому что после этого сообщения Н. 

Очирову удалось записать целый цикл песен героического эпоса у одного сказителя - 

великого Ээлян Овла. Именно поэтому профессора А.Д. Руднев и Вл.Л. Котвич 20 апреля 

1909 года на заседании "Русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии..." 

доложили буквально следующее: "Успех, которым увенчалась кратковременная 

командировка Н.О. Очирова к калмыкам Астраханской губернии минувшею зимою, 
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побуждает нас предложить Комитету вновь командировать его на предстоящее лето в 

Калмыцкие степи названной губернии для продолжения дела собирания образцов народного 

творчества дэрбэтов и торгутов и для приобретения старых калмыцких рукописей, которые 

исчезают чрезвычайно быстро". Комитет единогласно одобрил предложение, выделил 

просимую сумму денег и снабдил Н. Очирова фонографом. 

Командировка, как свидетельствует краткий отчет Н. Очирова, была очень 

напряженной, насыщенной, потому что надо было обследовать ряд калмыцких улусов в 

историческом, археологическом, лингвистическом, экономическом и этнографическом 

отношениях, вести записи образцов устной словесности, собирать памятники 

письменности. 

Н. Очиров блестяще выполнил всю программу поездки. В Малодербетовском улусе 

он выявил и зафиксировал 40 родов (анги), в Манычском - 28 родов, в Икицохуровском - 

до двух десятков родов; зафиксировал также названия монастырей (хурулы) 

Малодербетовского улуса (15 названий). Он записал ряд слов-табу калмыцких женщин-

снох (например, манҗ - шев, цаһан - гилэн, ҿлзҽ - гилҽн мҿр, Мукҿвүн - димийовун, цҽ - 

йар, идҽн), отметил "качественное усиление признака" (хар-хаб хар, цаһан - цаб цаһан, 

улан - уб улан, кҿк – кҿб кҿк, хол - хоб хол и др.), а также отметил, что Кегульта, Чилгир, 

Бюслюрта - поселки крещеных калмыков. 

В урочище Лола ему удалось записать интересный рассказ о стычке калмыков с 

черкесами ("Серкшлҽ бҽрлдҽн"). В другом месте отчета Н. Очиров отметил, что 

"составлена новая песня по случаю смерти последнего дербетовского владельца Д.Ц. 

Тондутова. Записал ее у самого автора, учителя родовой школы, и запечатлел фонографом 

по пению калмыка Санджи Цебекова, подобравшего к словам песни мотив. В 

"Материалах" Н.Очирова под № 24 записана песня "Тээш угта мана нойн" (24 

четверостишия), сочиненная на смерть Д. Тундутова и "пропетая", как сказано в тексте, 

Лиджи Нармаевым (очевидно, эту песню упоминает в своем "Отчете" Н. Очиров). 

Далее в "Отчете" Н. Очиров перечисляет 16 названий записанных им 

академической азбукой рассказов исторического характера, среди которых можно 

выделить "Повесть о Галдаме", "Повесть о Галдан Норбо", "Повесть о Гандарме хане", 

"Свидание (встреча) Аюки с царем Петром Первым", "Пленение Шамиля", второй рассказ 

о Мазан батаре, краткий эпизод из истории бегства на Алтай Убаши хана, о войне с 

французами. 

Завершается "Отчет" перечислением приобретенных Н. Очировым 18 названий 

калмыцких рукописей, назовем некоторые: "Наставления богдо Джибзун ламы", "Повесть 

(история) о субургане Джарун Кашур", сказки "Волшебный мертвец", "Субхашита", 

"Повесть об Усун Дебискерту хане". "Летом 1911 года, желая продолжать записи по 

калмыцкой народной словесности, на этот раз среди торгутов, я решил отправиться в 

Багацохуровский улус, который принадлежит к числу торгутовских родов", - так начинает 

Н.Очиров свой другой отчет уже о "Поездке в Александровский и Багацохуровский улусы 

астраханских калмыков", опубликованный в 1913 году во втором номере 

вышеупомянутых "Известий Русского Комитета...". 

Цель и задачи этой поездки Н. Очирова оставались прежними - это сбор и запись 

произведений устного народного творчества, разыскание и приобретение старинных 

калмыцкий рукописей, всестороннее обследование улусов и их описание. Сначала Н. 

Очиров прибывает в Хошутовский (Александровский) улус, который, по рассказам 

современников, был богат письменной литературой, особенно широко развившейся во 

времена князей Серебджаба и Батур Убаши Тюменей. Просвещенные и образованнейшие 

для своего времени князья Тюмени, как и малодербетовские князья Тундутовы, прилагали 

немалые усилия для просвещения своих подданных, поднятия образовательного ценза 

духовенства, развития словесности, художественной иконописи. "Я видел, - пишет Н. 

Очиров, - у одного калмыка сохранившуюся с того времени четко и красиво написанную 

азбуку". 
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Н. Очиров свидетельствует, что у хошутов были две большие библиотеки (одна в 

хуруле, другая - у нойона) - богатые коллекции тибетских, монгольских и калмыцких 

рукописей (книг), среди которых встречались исторические сочинения (например, 

калмыцкая рукопись известного "Алтан тобчи", правда, оказавшейся без начала и конца), 

а также сочинения Батур Убуши Тюменя "Сказание о Дэрбэн Ойратах" и "История 

калмыцких ханов". За трехнедельное пребывание Н. Очирову удалось приобрести как он 

сообщает, "около 70 экземпляров тибетских и калмыцких рукописей". 

В конце "Отчета..." Н. Очиров перечисляет названия 24 калмыцких рукописей из 

фамильной библиотеки князей Тюменей, прилагается также перечень 26 манускриптов, 

представляющих большую историко-культурную ценность. Не без сожаления Н. Очиров 

пишет, что некогда богатое собрание рукописей безвозвратно погибло, часть из них 

рассеялась и находится у разных лиц. Ему рассказывали о том, что "много книг и 

предметов культа было вывезено в степь и там зарыто в землю, свалено в субурганы". 

Первым и удачным научным шагом Н.Очирова в филологии следует признать его 

студенческую работу, которая была опубликована в журнале "Живая старина" в 1909 году 

под названием "Йорелы, харалы и связанный со вторыми обряд "хара келе утулган" - у 

калмыков". Фактически статья эта в монголоведении является первой, пусть и очень 

краткой и фрагментарной, научной работой, в которой поднята проблема взаимосвязи 

фольклора и письменной литературы на примере исследования жанра калмыцких йорелов 

(благопожеланий) и харалов (проклятий). Для сравнительного анализа этих жанров устной 

и письменной традиций калмыков автор использует свой полевой материал, также свой 

перевод на русский язык текста калмыцкой рукописи на ясном письме "Хара келни бичг" 

("Письмо черного языка"), составленную, по словам автора статьи, ойрат-калмыцким 

просветителем Окторгуйин Далай Зая пандитой. 

В работах Н.Очирова четко проводятся национально-освободительные и культурно-

просветительные идеи, с помощью которых представители калмыцкой интеллигенции на 

рубеже двух эпох предполагали решить национальные вопросы. Образование и просвещение 

- вот главный стимул целенаправленного научного поиска Н. Очирова. В соавторстве с 

опытным педагогом Л. Нармаевым и при содействии Вл. Котвича он составляет на 

русском языке и в 1915 году литографским способом издает "Калмыцкий букварь" по 

ясному письму, в котором нашла практическое воплощение идея его университетского 

учителя - максимальное приближение правописания к современной калмыцкой 

разговорной речи. 

О важности и ценности этого букваря можно узнать из статьи "Калмыцкий букварь" 

Номто Очирова", опубликованной в "ИК". Здесь же следует отметить, что Н. Очиров в 

начале 20-х годов, будучи одним из первых "реформаторов" национальной письменности, 

подготовил доклад " Заяпандитский алфавит и русская транскрипция" и изложил его на 

заседнии комиссии по вопросам нового алфавита. К претворению этой идеи он приступил, 

издав букварь и создав вместе с лхарамбой Боован Бадмой первую калмыцкую 

национальную газету "Ойратские известия". Затем, в начале 20-х годов, Номто Очиров 

активно участвовал в выпуске первого калмыцкого журнала "Ойратские известия". 

Научные интересы Н. Очирова были разносторонними. Так, например, ему 

принадлежит первое в калмыковедении исследование по экономической истории Калмыцкой 

степи - в 1915 году в Петрограде была опубликована его книга "Астраханские калмыки и их 

современное экономическое состояние. Описание Калмыцкой степи" (затем книга была 

переиздана в Астрахани в 1925 году). Автора можно назвать высокопрофессиональным 

экономистом, чей опыт мог бы быть полезным в 20-х годах, когда Н. Очиров занимался 

хозяйственно-экономическими проблемами Калмыкии в Калмпредставительстве. Но судьба 

распорядилась по-своему... 

Канули в Лету долгие годы умолчания и забвения, запрета имени Н.Очирова. На смену 

пришло время очищения и справедливого воздаяния. Сегодня все знают, что имя Н. 

Очирова неразрывно связано с калмыцким героическим эпосом "Джангар", и это 
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справедливо. Главный научный подвиг Н. Очирова заключается в открытии летом 1908 года 

великого рапсода Ээлян Овла, когда он русской академической азбукой записал одну главу 

эпоса, а затем (уже при второй встрече с рапсодом) - десятипесенный репертуар, сохранил 

тем самым для потомков мелодию эпоса в исполнении великого джангарчи. А если к этому 

присовокупить еще и тот факт, что при активном содействии и участии Н. Очирова эти десять 

песен "Джангара" были переложены на ясное письмо и изданы тысячным тиражом 

литографским методом в 1910 году, становится совершенно очевидным, что "Джангар" был 

возвращен самому народу - творцу и увековечен благодаря целенаправленному поиску и 

подвижническому труду Н. Очирова. 

В настоящее время, когда забываются древние сказания и старинные предания, 

когда прежние выдающиеся джангарчи ушли из жизни, а новейших рапсодов становится все 

меньше и меньше, ради сохранения для грядущего времени, сделаны записи от джангарчи 

Ики-Бухусского аймака Бага Дербетовского улуса Ээлян Овла. 

Публикуются десять песен о делах славного Джангара, чтобы их читали люди 

нынешнего поколения, их дети и далекие их потомки, чтобы песни эти служили предметом 

душевного восторга и воодушевления," - так емко выразив свое отношение к этой великой 

эпопее в послесловии к изданию 1910 года, Н. Очиров сделал "Джангар" достоянием 

мировой культуры на вечные времена. 

Все вышеизложенное характеризует уровень научного старта Н. Очирова как 

ученого: путь в науку был найден, определен им самим, но реализовать свой талант и 

дарование ученого ему не пришлось. На рубеже двух веков принести пользу Отечеству, 

"сделаться активно полезным работником для общества, для людей и народа" на научной 

стезе было невозможно. Это прекрасно понимал Н. Очиров, но сопереживание своему 

народу, соучастие в его судьбе и готовность бескорыстного служения вовлекли его в 

водоворот бурных событий революционного передела общества и гражданской войны. 

Впоследствии зависть и клевета безграмотных и невежественных "устроителей" 

социалистического образа жизни надолго разлучили его с народом... "Все свои записи, 

сборники, рукописи, труды по литературе, истории, этнографии и экономике калмыцкого 

народа передаю в культурный фонд Советской Калмыкии" Этими предсмертными 

словами Н. Очирова, отражающими суть его служения своему народу, можно закончить 

краткий обзор научной деятельности выдающегося Просветителя и Гражданина. 
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НОМТО ОЧИРОВ И ЕГО НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ 

П.Э. Алексеева (КИГИ РАН) 

 

Ноха Очиров, известный как Номто Очиров, родился в 1886 году в поселке 

Червленый на севере Малодербетовского улуса Калмыцкой степи Астраханской 

губернии, в семье кочевника Очира Довукинова. 

Поселок Червленый, поселение крещеных калмыков, возник на самой северной 

окраине кочевья калмыцких улусов. Онрасположен по соседству с селением европейского 

образца - немецкой колонией Сарепта, основанной на землях соседских калмыцких 

кочевий выходцами из Богемии, религиозной секты евангелистов-гернгутеров. Немцы-

колонисты получили землю на длительное пользование на очень выгодных условиях: 

бесплатного пользования, беспошлинной торговли, беспрепятственного ввоза и вывоза 

товаров, свободного выезда и въезда. 

По их примеру группа бедных крещеных калмыков, не имевших своего хозяйства, 

решила заняться земледелием, осесть на постоянное жительство. С помощью 

Царицынского губернского секретаря В.Я. Кудрявцева калмыки обратились к 

правительству, в департамент государственных имуществ о выделении 8.327 десятин 

земли по речке Червленой, по калмыцки р.Тэрэгтэ. Земля была неудобная, но калмыки 

соглашались в случае разрешения на пользование платить оброк. 

В 1824 году Саратовская казенная палата получила предписание правительства 

представить план и характеристику земельных угодий, какое количество будет 

достаточным для калмыков и в каком месте отвести землю. 

Просимое количество калмыки не получили, а гораздо меньше и на других 

условиях, чем немцы-колонисты. Можно предположить, что пос.Червленый возник в 

1825-1830 гг. Основателями были выходцы из Абганеровского рода. 

По первой Всероссийской переписи 1897 года в п.Червленом проживало 514 

человек, а по исследованиям Калмыцкой степи 1910 г., в поселке было 114 хозяйств, 126 

кибиток с населением 571 человек. Во времена Н.О.Очирова в п.Червленом проживало до 

200 семей. 

Таким образом, калмыцкий поселок Червленый был основан на самой северной 

границе калмыцких кочевий, рядом с немецкой колонией Сарепта, с которой у калмыков 

были деловые контакты по купле и продаже товаров и сырья. Некоторые бедные калмыки 

со своими кибитками располагались вблизи Сарепты, имели возможность наниматься на 

работы в колонию. 

Очевидно, начальное образование Н. Очиров получил в Червленом, где имелась 

школа, содержавшаяся на средства общественного капитала. Потом он учился в 

Астрахани в реальном училище, тоже на средства калмыцкого капитала. Училище он 

закончил в 1905 году. 

После окончания училища Н. Очиров имел желание получить высшее образование. 

Для этого нужны были средства. Калмыцкое управление, возглавляемое в то время С.А. 

Козиным, выпускником восточного факультета Петербургского университета, 

впоследствии ученым-востоковедом, ходатайствовало о предоставлении стипендий для 

калмыков, студентов высших учебных заведений. В документах Центрального 

государственного архива (ЦГИА, фонд 1291, оп.84) за 1904 год имеется документ «Дело 

по вопросу об определении учеников Астраханского реального училища Хеечи Очиева и 

Ноха Очирова в морское инженерное училище им.Николая Первого» и другой документ 

за 1905 - 1915 гг. «Дело о предоставлении ученикам Астраханского реального училища 

Очирову, Санзырову, Мангутову и другим стипендий для образования в высших учебных 

заведениях», где имеются сведения о Н. Очирове, об окончании восточного и 

юридического факультетов Петербургского университета. 

По существующим положениям того времени Н. Очиров не мог быть принят в 
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морское училище по сословному происхождению (недворянского происхождения), а для 

поступления в университет нужно было гимназическое образование. Можно 

предполагать, что Н. Очирову пришлось держать экзамен по гимназическому курсу для 

поступления в университет. 

Время учебы в Петербургском университете, пребывание Н. Очирова в столице в 

1906-1910 гг. вблизи научных центров, общение с видными учеными-востоковедами были 

очень плодотворны для него. 

Студенты восточного факультета, уезжая на летние каникулы, получали задание по 

сбору фольклорных и других литературных материалов на родном языке. Так, по заданию 

своего профессора В.Л. Котвича, Н. Очиров имел поручение записать из калмыцкого 

народного эпоса «Джангар». 

Н. Очиров записал одну песню «Джангара» у джангарчи в родном 

Малодербетовском улусе и сделал сообщение об этом на заседании общества 

востоковедов. Записи «Джангара» произвели впечатление на ученых, и Н. Очиров в этом 

же году вторично был послан в Калмыцкую степь для записей остальных песен. Так, у 

джангарчи Ээлян Овла было записано десять песен эпоса «Джангар». Как это 

происходило, об этом сам Н. Очиров вспоминает спустя 60 лет. Воспоминания Н.Очирова 

опубликованы в трудах Калмыцкого НИИ в 1967 г. 

Запись текстов «Джангара» Н. Очировым была сделана русским алфавитом, так 

называемой «академической транскрипцией», с обозначением всех звуков, ударений. 

Запись «Джангара» Н. Очиров закончил славословием («магталом») Джангару. 

Оригиналы записей Н. Очирова долгое время не были известны исследователям. 

Джангаровед А.Ш. Кичиков в результате долгих поисков обнаружил их в архиве 

Академии наук СССР в фонде В.Л. Котвича. Фотокопии рукописи находятся в 

библиотеке Калмыцкого института общественных наук. 

Обучаясь на юридическом и восточном факультетах университета, Н.О. Очиров 

все же больше интересовался востоковедением, конкретно калмыковедением. 

В 1909 году в журнале «Живая старина» Н. Очиров опубликовал статью «Йорэлы, 

харалы, и связанные со вторым «Хара келе утулган» у калмыков». 

Воодушевленный успехами записей «Джангара», Номто предпринял еще две 

поездки в Калмыцкую степь для сбора материалов по калмыцкой литературе и устному 

народному творчеству. 

Летом 1909 г. Н. Очиров побывал у астраханских калмыков, посетил свой родной 

Малодербетовский улус, побывал в Манычском и Икицохуровском улусах, составил отчет 

о своей поездке, описал названия родов («энги»), названия хурулов, дал характеристику 

звуков калмыцкого языка, описал слова – «табу» у женщин-калмычек, названия 

записанных материалов, собранных рукописей. Отчет опубликован в «Известиях Русского 

комитета для изучения Средней и Восточной Азии». В 1911 году совершил поездку в 

Александровский (Хошеутовский) улус Калмыцкой степи. Отчет под названием «Поездка 

в Александровский и Багацохуровский улусы астраханских калмыков» опубликован в тех 

же «Известиях»... 

В результате двух поездок у него собраны два сборника рукописных материалов. 

Собранные «Материалы по устной народной литературе астраханских калмыков» в 1909-

1911гг. Н. Очиров в 1917 году сдал в архив Русского географического общества. Все 

записи сохранились, в настоящее время хранятся в рукописном фонде Ленинградского 

отделения Института востоковедения. В них записаны исторические сказания, пословицы, 

поговорки, загадки, кемэллhн, ут и ахр дун, йерялы. 

В поездках в Калмыцкую степь Н. Очиров занимался сбором калмыцких 

рукописей. Они тоже хранятся в архиве ЛО Института востоковедения, в коллекции Н. 

Очирова. 

Номто Очиров не оставался в стороне от решения вопросов изучения калмыцкого 

языка. Он вместе с товарищами оказывал помощь в составлении и издании «Опыта 
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калмыцкого разговорного языка» В.Л. Котвичу в 1915 г. Он занимался также подготовкой 

абитуриентов для первых курсов учителей калмыцкого языка, организованных в 1914 г. в 

Петербурге В.Л. Котвичем совместно с А.Д. Рудневым для школ Большедербетовского 

улуса. 

Совместно со старейшим учителем калмыцких школ Лиджи Нормаевым составил 

«Калмыцкий букварь», который был издан в 1915г. в Петрограде. 

В 1917г. Н. Очиров первый отозвался на страницах газеты «Ҿдрин зэңгс» о Боован 

Бадме, поместив заметку о талантливом поэте, подававшем большие надежды. 

В 1920-1924гг. ученый занимался преподавательской работой на первых 

калмыцких учительских курсах Астрахани, которые были преобразованы в калмыцкий 

педагогический техникум. Он был активным членом редакционной коллегии первого 

научного журнала в Калмыкии «Ойратские известия», на страницах которого 

опубликовал статью «Обзор современного кочевья монгольских племен». Как сотрудник 

областной плановой комиссии, задумал издание журнала «Калмыцкая область», где 

публиковались статьи по различным областям жизни Калмыцкой автономной области. 

В 1915 году в Петрограде вышла книга Н. Очирова «Астраханские калмыки и их 

экономическое состояние в 1915 году», написанная им на основе исторических, 

экономических, статистических данныхисследователей Калмыцкой степи. Эта работа, в 

силу значимости для исследователей Калмыкии, в 1925 году областной плановой 

комиссией была переиздана в Астрахани. 

После командировки в Монголию по делам кооперации Н. Очиров в 1922году 

опубликовал статью «Независимая Монголия как рынок закупки шерсти» в сборнике 

«Шерсть». 

Научная деятельность Н. Очирова была многократна, она не прекращалась до 

середины 20-х годов. Так, в 1924 году в Саратове Н. Очиров сделал сообщение на 

этнографической секции общества краеведения «История и быт калмыцкого народа». 

Научный интерес Н.О. Очирова разносторонен - это история, экономика, 

калмыцкая литература, калмыцкий язык, обычаи и обряды, фольклор. Наследие ученого 

нуждается в изучении, в выявлении и поиске неизвестных данных о трудах его в архивах, 

а хранящиеся в архивах записанные материалы - в издании. 

Элистинские новости. 1991 г. 6 июля. 
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РОДИНА НОМТО 

И.В. Борисенко (КИГИ РАН) 

 

С восстановлением доброго имени ученого она чаще стала упоминаться на 

страницах наших газет, по радио, телевидению. Мой интерес к ней был давним. О 

Червленом, располагающемся сейчас на территории Светлоярского района Волгоградской 

области, собран самый разный материал. Это один из старейших населенных пунктов 

Нижней Волги. Земля, на которой он возник, была пожалована Александром I из казны 

тем калмыкам, которые захотели перейти к оседлым формам ведения хозяйства. Она 

имела плодородные почвы, хорошие сенокосные угодья, прилегавшие к левому берегу 

пресноводной речки Червленая, являвшейся в прошлом столетии единственной границей 

северных пределов Малодербетовского улуса Калмыцкой степи Астраханской губернии. 

Здесь частенько промышляли татары соседнего с ним села Малые Чапурники 

Царицынского уезда. 

Поначалу у Червленой намечалось поселение крещеных калмыков Константина, 

Якова, Петра и Ираклия с их семьями. На это указывает их прошение, опубликованное в 

миссионерских материалах 26-го тома "Известий Общества археологии, истории 

иэтнографии при Императорском Казанском университете" (Казань, 1910 г.). Однако при 

практическом решении этого вопроса губернское начальство сочло, что более выгодным 

будет, если просители поселятся к северу от Царицына, у другой речки - Сухая Мечетка. 

Так и сделали. Крестившихся степняков отправили на Сухую Мечетку, где при впадении 

ее в Волгу они основали небольшое поселение Мечетка. 

Место у Червленой некоторое время пустовало, а затем здесь стали оседать 

калмыки соседнего улуса. Когда это произошло? Малодербетовский попечитель В.А. 

Хлебников в рукописи «К истории образования поселка Червленого северной части 

Малодербетовского улуса», ксерокопия которой находится в моей коллекции, начинает 

так: «Давно это было, при главном попечителе калмыцкого народа Струнове. Местность, 

где находится поселок Червленый, была отдана в пользование беднейших калмыков улуса 

как богатая сенокосами и пастбищами. Для надзора за порядком в пользовании был 

назначен Эренцен Куханов...» Позже его сменил Мукабен Куханов, дальние родственники 

которого ныне живут в Элисте. 

Астраханский этнограф Иродион Житецкий в своих «Астраханских калмыках», в 

основе написанных по материалам середины 1880-х годов, отвел Червленом) большой 

абзац. Вот этот текст: «Начал образовываться этот поселок лет 20 назад. Первый 

построился здесь, впоследствии крестившийся, калмык Абганер-Абгекинова рода 

Эренацен-Куханов. Теперь всех жилых зданий в поселке было 30, большинство домов 

деревянные, а часть - плетневые мазанки, вытянулись в одну линию вдоль пруда, 

образованного искусственною плотиною, построенною самими калмыками более 20 лет 

назад, но домов 10 выстроены в последние 3-4 года, идут уже по другому порядку, так что 

образовалась правильная улица. При домах второго порядка нет огородов, так как они 

выстроены на бугровом возвышении, при остальных же домах у пруда огороды сдаются в 

аренду на лето (нередко вместе с домами) под капусту татарам, сами же калмыки летом 

выкочевывают со скотом в степь. Часть червленских калмыков занимаются земледелием, 

но не самостоятельно, а через арендаторов, русских или татар». 

Будучи студентом Петербургского университета, Номто Очиров в 1909 году с 

научной целью посетил кочевья волжских калмыков. Побывал он тогда и на своей родине. 

В отчете «О поездке кастраханским калмыкам летом 1909 года», который был напечатан в 

мартовском номере «Известий Русского комитета для изучения Средней и Восточной 

Азии» за 1910 г., Номто отметил, что «калмыки пос.Червленого появились на р.Червленой 

лет за 100». Думаю, что здесь имеется в виду кочевание калмыков у Червленой, но не их 

оседлое проживание там. 
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В 1909 году в Червленом побывал и саратовский землемер М. Романовский. О 

поселении он записал следующее: «Это единственный поселок во всем улусе, имеющий 

правильную улицу и большое количество деревянных строений. Значительное количество 

деревянных построек объясняется тем, что недалеко город Царицын и колония Сарепта, 

позволяющие брать оттуда лес». 

На указанное время в поселке насчитывалось 114 дворов с населением около 600 

человек. На картах начала этого столетия он отмечался небольшими четырьмя 

квадратиками. К востоку от них показывалась станция Червленая Владикавказской 

железной дороги. А к северо-западу от Червленого наносился участок земли с названием 

«Имение Тундутова». Как и поселок, оно прилегало к левому берегу речки Червленой, 

именовавшейся у червленцев «Терктин гол». 

Вместе с такими калмыцкими поселками, как Тебектенеры, Зеговский, Капкинка, 

Тингута, Червленый входил в Северный аймак Малодербетовского улуса. В 1920 году, 

когда начали формироваться границы автономной области калмыцкого трудового народа, 

все это кочевье осталось за ее пределами. Оно перешло к Царицынской губернии. Туда же 

тогда передали и бывшее имение Тундутовых, составлявшее 4347 десятин земли. 

В 1929 году в селе Червленом был организован колхоз «Путь Ленина». В 1933 году 

его обследована экспедиция Сталинградского краевого музея. Был собран богатый 

материал этнографического характера. Он и составил основу тех стендов областного 

музея, которые рассказывали о калмыках, расселявшихся у Сталинграда. Узнал я об этом 

из материала «Этнографическая работа Сталинградского музея краеведения за 1933 год». 

Он приведен во втором номере журнала «Советская этнография» за 1935 год. Материал 

подписан «Т. Минаева». Это известный ставропольский археолог Татьяна Максимовна 

Минаева. С 1929 по 1936 года она заведовала историческим отделением Сталинградского 

областного музея. Указанная экспедиция возглавлялась ею. 

А теперь немного о современном Червленом. В нем проживают три с половиной 

тысячи человек. Национальный состав разный: русские, татары, калмыки и другие 

представители региона. В селе размещается центральная усадьба совхоза «Червленый». 

Он держит скот, выращивает овощи. Недавно сельчане отметили 105-летие со дня 

рождения своего именитого земляка Номто Очирова. Интересовался я и червленинской 

стариной. В селе она представлена сохранившимся водораспределительным устройством 

из красного кирпича. Оно создано в начале этого века по типу того гидротехнического 

сооружения, которое до 1970-х годов действовало в нынешнем Городовиковске. 

Сохранилась и водокачка на упомянутой железнодорожной станции. Она тоже из 

красного кирпича с ажурной кладкой. Возводилась водокачка по инициативе владельцев 

Малодербетовского улуса. Продолжают украшать здешнюю дорогу ветвистые дубы и 

тополя парка имени Тундутовых, вблизи которого располагается одна из ферм совхоза 

«Червленый». В одном из его уголков находятся развалины фонтана. Судя по 

сохранившемуся материалу, он был установлен из дорогого камня. На месте дома 

Тундутовых сейчас обнаружен фундамент. Определено и место, где находился их родовой 

склеп. 

В заключение укажу, что в «Памятных книжках Астраханской губернии» родина 

Номто проходит и под названием Червленое, и под обозначением Терэктэ. А в 

вышеупомянутом его материале Червленое именуется «Терегтин-Абганер». Полагаю, что 

оно, как и у Житецкого, идет от названия того рода, из которого вышли первые поселенцы 

Червленого. Род «Абганер» был в Малодербетовском улусе. Его калмыки расселялись в 

северных пределах этого кочевья Калмыцкой степи Астраханской губернии. 

 

Известия Калмыкии. 1991. 22 октября. 
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ТЕТРАДЬ ИЗ АРХИВА. 

В.Д. Айтаев (Калмыцкая государственная  

телерадиовещательная компания) 

 

Передо мною старая, потертая фотография. На ней изображен согбенно сидящий 

пожилой человек. На нем кепка и старенькое пальто. Привлекают внимание усталое лицо 

и грустные глаза. Печаль не заглушаемой боли и тоски запечатлена на этом лице. Это 

фото Номто Очирова, сделанное в тюрьме в 1941 году. Глядя на снимок, ощущаешь 

печаль, порожденную несправедливостью окружающего мира, оказавшегося таким 

жестоким к этому человеку. Начало Великой Отечественной войны застало Номто 

Очирова в Казахстане, где он работал в Семипалатинске юрисконсультом. Как истинный 

патриот своей Родины, он тяжело воспринял весть о нападении фашистской Германии. Он 

знал, что органы НКВД недоверчиво относятся к нему за прошлое участие в 

Астраханском казачьем правительстве, и для них он постоянно являлся 

"контреволюционером". Незадолго до войны его вновь арестовали. За неимением 

компрометирующих улик Номто Очиров был освобожден из-под стражи в ноябре того же, 

сорок первого года. 

Потому-то и выглядит так грустно он на снимке. Глядя на него, понимаешь 

состояние человека, стремившегося посвятить свою жизнь служению людям, служению 

добру, и которому постоянно напоминают, что он - враг. Враг чему и кому? В этом его 

понятия и понятия его обвинителей расходились. 

В дневниковых записях, датированных 18 мая 1949 года, о своих юношеских 

идеалах, о своем понимании долга и чести он пишет: "Вопросы и запросы к жизни личной, 

общественной идеи и идеалы со стремлением освоить все окружающее, сделаться активно 

полезным работником для общества для людей и народа, всегда занимали и охватывали 

меня с юных лет. Мир прекрасен, природа чудесна, все люди хороши и идейно дружны... 

Все равны и переполнены желанием помочь друг другу - так мечтал я, юноша, и 

говорил сам себе: "Будь честен и справедлив ко всем, старайся сделаться полезным для 

других; учись, чтобы укрепить и развить свои этические и умственные способности, 

чтобы быть общественно полезным деятелем. 

Все эти идейные стремления частью отразились в моих юношеских дневниках, но 

дневники я вел урывками и в зрелые годы, после окончания школы... 

Старые дневники остались в библиотеках: Ленинградской - за годы студенчества, 

Астраханской и Сталинградской - в годы общественной деятельности... 

Года ушли, пришла старость со связанными с нею недугами, ослаблением 

организма, дефективностью органов слуха и зрения и т.д., но душа еще молода. Запросы 

юности, как искры огня, вспыхивают и сейчас временами, возбуждают интерес к знанию, 

к жизни идейной, особенно теперь..." 

Эта короткая запись, сделанная рукою самого Номто, дает нам понять очень 

многое. За ней мы видим живого человека с его раздумьями и сомнениями. И в этом они 

бесценны. Записи Номто Очирова из архивов КГБ были недавно переданы его 

родственникам. Эти записи сделаны убористым почерком в старой, потертой тетради, на 

обложке которой рукой хозяина написано: "Заметки и заключения, занятия в часы досуга, 

Н.Очиров, 1935 г." 

Начатая еще до войны, тетрадь полностью не сохранилась, до нас дошли лишь 

отдельные листки, заботливо подшитые нитью хозяином, в них преимущественно записи 

1949-1950 годов. Этой тетради он доверял свои сокровенные мысли, в ней он записывал и 

дела текущие: план лекций в хозяйствах района, пословицы и поговорки. 

С трепетом я взял эту бесценную тетрадь, волнуясь, прочел записи, сделанные его 

рукою, и у меня осталось такое впечатление, что я соприкоснулся с вечностью. С первого 

взгляда записи эти вроде и не представляют ценности, но, зная острый ум, незаурядность 
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личности их автора, видишь в записях особый смысл, характеристику той эпохи, его 

настроение. 

Вот, к примеру, несколько поговорок и афоризмов, записанных Номто Очировым и 

отвечавших, по всей вероятности, его душевному состоянию, воззрению: "Лучи солнца 

падают на вспаханную пахарем землю, и она дает прекрасные всходы. Но эти же лучи 

падают и на мусорную яму, и тогда под их воздействием развиваются отвратительные 

микробы, несущие эпидемию, заразу и смерть". (Луначарский). Чем не характеристика 

воздействия идей на общество? 

Или же такое определение законности в тоталитарном обществе:  "Советский закон 

стоит на страже интересов общества. Интересы общества и личности в Советском 

государстве не противоречат, а совпадают. Советский закон служит как орудие 

перевоспитания преступников и воспитания в массах населения навыков к соблюдению 

социалистического общежития...". Здесь он как юрист точно подметил, что в 

тоталитарном обществе интересы всех должны быть едины, кто отличен от других, тех 

перевоспитывают. А как это делается, Номто Очиров хорошо знал на собственном опыте. 

Да, он был юристом. Помимо факультета восточных языков окончил юридический 

факультет Петербургского университета. И полученные знания помогли ему пройти через 

все испытания. Вот печальный перечень его арестов: июль 1920 года - его впервые 

арестовал особый отдел II Армии в Екатеринодаре (Краснодар) ипрепроводил в 

распоряжение Астраханского губЧК. 

Лето 1929 года - в п.Червленый Сталинградской области, где он проживал, 

вернувшись к отцу из Астрахани, его арестовало ОГПУ. Находился под стражею в 

Саратове до весны 1930 года. 

11 ноября 1930 года его вновь арестовал Сталинградский горотдел ОГПУ. После 

продолжительного следствия 5 июня 1931 года Номто Очиров постановлением Коллегии 

ОГПУ СССР был заключен в концлагерь сроком на 5 лет. За хорошее поведение в 

заключении он был досрочно освобожден в июле 1934 года. 

5 июня 1941 года. Семипалатинск. Вновь арест и тюрьма. Освобожден в ноябре 

1941 года. 

23 декабря 1950, когда он работал районным адвокатом при Кокпектинском 

нарсуде Семипалатинской области, последовал арест по ложному доносу. 

Освобожден из заключения 17 ноября 1956 года. Заметим, что тогда ему было ни 

много ни мало - 70 лет. Это заключение в преклонном возрасте сильно сказалось на его 

здоровье. 

Передо мною тюремная фотография Номто Очирова, сделанная в 1950 году. На ней 

изображен старый, усталый человек, но, глядя в его глаза, понимаешь, что это не 

сломленный, а сильный духом человек, и кажется, что взгляд его светится искрой 

познания. Да, пусть жестокая судьба оказалась к нему несправедливой, но ощущается, что 

этот пожилой человек, познав истину о сущности бытия, ко всему относится с глубоко 

философским спокойствием. 

Начав в молодости свою жизнь с бурной общественной деятельности, Номто 

Очиров, используя свое второе университетское образование, посвятил себя адвокатуре, 

защите по мере возможности униженных и оскорбленных. Эта его чистая гуманитарная 

деятельность была вне политики, выше ее. Но в тоталитарном государстве никто не может 

освободиться от зависимости, от политики. Пример этому - его осуждение в конце 1950 

года. Судебной коллегией по уголовным делам Семипалатинского областного суда он был 

приговорен к десяти годам лишения свободы. Его обвинили в том, что, будучи на 

спецпоселении в селе Кокпекты Казахской ССР, проводил антисоветскую агитацию. Что 

это дело было шито белыми нитками, говорит тот факт, что лжесвидетели, оклеветавшие 

Н.Очирова, впоследствии отказались от своих показаний, данных суду и следствию. 

Вот что пишет по этому поводу одна из бывших лжесвидетельниц Амалия Кляйн: 

"Мои прежние показания ложны и даны вынужденно под давлением угроз бывшего 
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начальника Кокпектинского РО МГБ Шкодина, который ругал, оскорблял и сильно 

запугал меня: "Если не покажешь против Очирова, будешь сидеть вместе с ним". (Копия 

этого письма, заверенная печатью Кокпектинского сельского Совета, хранится у сына Н. 

Очирова М.Л. Кичикова). 

Из этого примера видно, какими непристойными методами создавалась 

фальсификация. Творили беззаконие и произвол люди, не имеющие понятия о высокой 

нравственности и гражданской порядочности. В такой вот атмосфере, среди таких 

служителей Фемиды приходилось работать адвокатом Номто Очирову. И он прилагал все 

свои силы и способности, чтобы противостоять таким вот шкодиным. 

В своих записях он пишет: "Кто и что я - я адвокат и защитник. 

Мои функции: 

1) помочь суду, вообще советскому правосудию, найти истину, чтобы безошибочно 

определить виновность или невиновность подсудимого или правильно решить 

гражданские споры, 

2) защищать (подсудимых) трудящихся согласно ст.Ш Сталинской Конституции, 

3) участвовать в судебных процессах как защитительная сторона, выясняющая 

обстоятельства, оправдывающие или смягчающие вину - в уголовном процессе". 

В своих записях Номто Очиров пишет и о конкретных делах, делится по их поводу 

своими мыслями. И здесь видишь, каким непримиримым защитником он был, когда дело 

касалось невинно осужденных, он всегда старался в конкретных делах доказать истину, 

как бы тяжело ему ни приходилось. 

В одном месте о себе он пишет так: "Я всегда считаю правду сказать в глаза, 

честнее, чем шептать исподтишка. Интригами и сплетнями не люблю заниматься, правда в 

словах, правда в действиях, откровенность во взаимоотношениях - вот девиз моей жизни. 

Правда, бывают люди, которые не погашают бесхитростную откровенность:...". 

Вот таким он предстает в своих дневниковых записях: человек с большой буквы, не 

сломленный судьбой. 

Номто Очиров, как истинный исследователь, постоянно заботится о судьбе своих 

научных работ, в свое время сданных в архивы. Так, здесь мы читаем: "с. Ивановка. - 

14.V.50 г. Надо разыскать мою работу, напечатанную в журнале "Шерсть", изд. 

акционерного общества "Шерсть" в Москве, в 1922-1923 гг." или же: "На память, чтобы не 

забыть: надо написать Академии наук СССР - Москва и Ленинградский филиал - о моих 

работах, сданных в музей ... в 1910-1916 годах. Надо разыскать, использовать старые 

письмена по алфавиту Зая- Пандиты". 

Из этого видно что, несмотря на возраст и по существу отход от научной 

деятельности, Номто Очиров после войны стремился возобновить научно-

исследовательскую работу, используя для этого свои труды и записи, сданные для 

хранения в свое время в архивы Академии наук. 

Тетрадь Номто Очирова преподносит очень интересные наблюдения автора. В них 

мы видим настоящего исследователя, рассматривающего любой вопрос с научной точки 

зрения. Сейчас нам в преддверии входа в рыночную экономику, думается, небезынтересно 

будет ознакомиться с наблюдениями Номто Очирова над купечеством, с которым он был 

знаком не понаслышке. 

Так, он пишет: "...Характерные черты: русский купец - самый грубый и жесткий 

эксплуататор отсталого населения, рвач без зазрения совести (Деев, Афанасьевы и др.); 

иностранный купец - это более гибкий и хитрый эксплуататор населения. Он не рвал, как 

русский купец, а тонко и мягко вытягивал соки из населения. Оба типа - эксплуататоры, 

разница в методах и приемах эксплуатации. 

После знакомства с этими записями меня не покидало чувство, что встретился и 

поговорил с самим Номто Очировым. Такова сила их воздействия. Отложив в сторону эту 

потертую тетрадь, я подумал, какими счастливцами оказались наши писатели Давид 

Кутультинов и Басанг Дорджиев, поговорившие с живым Номто Очировым в 1960 г. в 
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п.Сухота (ныне Кетченеры). В своих воспоминаниях Давид Никитич пишет о том, каким 

интересным собеседником оказался Номто Очиров. Несмотря на болезни и преклонный 

возраст, он живо делился воспоминаниями о прожитой жизни. Номто Очиров прожил 

долгую жизнь. В самом ее начале он совершил настоящий научный подвиг, 

увековечивший его имя в памяти благодарных потомков. В то время, когда даже ученые-

востоковеды разуверились найти в Калмыкии настоящего джангарчи и записать весь цикл 

знаменитого эпоса он, будучи студентом Петербургского университета, в глубинке степи 

нашел незабвенного Ээлян Овла и записал у него цикл из 10 взаимосвязанных песен " 

Джангара". Далее, он с помощью профессора В.Л. Котвича впервые издал эпос "Джангар" 

на старокалмыцкой письменности "тодо бичиг". 

Благодаря этому открытию мы имеем величайшую гордость нашего народа - эпос 

"Джангар". 

Дальнейшая жизнь Номто Очирова полна самых разнообразных поворотов. Но, 

несмотря ни на что, он всегда оставался патриотом своей Родины, верным сыном народа, 

искренне верившим в торжество добра и справедливости. 

Советская Калмыкия. 1991 г. 5 июля. 
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"БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ – НАЧАЛО БЛАЖЕНСТВА И МИРА..." 

Р.Б. Дякиева 

 

 

Как известно, рост национального самосознания, процесс духовного  

возрождения неизбежно ведет к усилению интереса к глубинным корням культуры, 

традициям народа. 

Национальное самосознание проявляется, как правило, в различных формах. В 

частности, это интерес к историческому прошлому народа, Это и интерес к отдельным 

личностям. Особое значение  в последние годы приобретает деятельность некоторых 

представителей калмыцкой интеллигенции начала XX века. Народу возвращаются имена, 

незаслуженно, несправедливо забытые. В ряду ярких и замечательных имен - имя Номто 

Очирова, 120-ая со дня рождения которого отмечается в этом году общественностью 

Калмыкии. 

Ученый и просветитель Номто Очиров сыграл заметную роль в жизни своего народа 

разносторонней, многогранной научной и творческой деятельностью. 

История народа, его богатейший фольклор, сказки, обряды и обычаи, традиции 

народа, калмыцкая литература и язык, экономика, хозяйственная  жизнь калмыков 

- всѐ это в одинаковой  степени интересовало и занимало ученого. 

Благодаря современным исследователям, средствам массовой информации, 

воссоздается истинный портрет Номто Очирова, исследуются различные стороны его 

деятельности, входят в научный оборот его труды, изыскания в различных областях 

знаний. 

Нас же интересует журналистская деятельность Номто Очирова. 

«Живая старина», «Известия русского комитета для изучения Средней и 

Восточной Азии», «Оордин зянгс», «Жизнь национальностей», «Шерсть», «Ойратские 

известия», «Калмыцкая область» - это издания, в которых публиковались работы 

Н.Очирова. Надеюсь, что это далеко не полный перечень изданий, с которыми он тесно 

сотрудничал. Интерес вызывает не только его сугубо журналистская деятельность. Он много 

писал, способствуя становлению журналистики в Калмыкии, в частности, журнальной 

периодики в Калмыцкой области. 

Об активной журналистской деятельности Н. Очирова сегодня говорят 

сохранившиеся в различных архивах страны номера газет и журналов. Первая журнальная 

публикация, по имеющимся данным, относится к 1909 г. Она появилась в журнале 

«Живая старина» - периодическом издании отделения этнографии Императорского 

Русского географического общества (ИРГО), издаваемом в Санкт-Петербурге 

(выходила с 1891г.). Эта публикация примечательна тем, что ее автор - начинающий 

исследователь, студент Н. Очиров. 1909 г. - время учебы будущего ученого на восточном 

факультете Петербургского университета (1906-1910 гг.). Время, когда Н.Очиров по 

заданию своих учителей, известных востоковедов, в частности В.Л. Котвича, занимался 

сбором материала в калмыцких степях. Во время поездок в Калмыкию он и записал 

десять песен «Джангара» от известного джангарчи, Ээлян Овла. Кроме этого он 

услышал и записал популярные в народе йорялы-благопожелания. 

«Благопожелания - начало блаженства и мира, а проклятия и другие помыслы - семя 

несчастья и раздора» - так гласит калмыцкая пословица, которая наилучшим образом 

характеризует душу этого народа, именно ту душу, которая, глубоко веря в силу добрых 

пожеланий и злых проклятий, придает последним большое значение в жизни человека», - 

пишет во вступительной части своей статьи автор. Он пишет: «Наденет ли калмык новое 

платье, купит ли новую вещь, переменит ли место кочевья, приступит ли к еде, приносит ли 

жертву Буддам, тенгриям - небожителям, гениям-хранителям, хозяину огня и т.п. - все это 

постоянно сопровождается соответствующими благопожеланиями». 
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Харалы, проклятья, по наблюдениям Н. Очирова, встречались в повседневной жизни 

намного реже йорялов. Они бытовали в сказках, песнях. Вместе с тем вера в злую и 

враждебную силу была великой. Стоило случиться какой-либо неприятности (например, 

дурной сон, потеря лошади, болезнь в семье, брань и проклятья в неурочное время, зависть 

людей и т.д.) как калмык начинал беспокоиться и предпринимал необходимые меры для 

защиты семьи, своих близких и родственников. 

По мнению Н. Очирова, распространенной мерой в этих случаях являлся обряд «Хара 

кел утлуллhн» (в буквальном переводе означает «отрезание злого черного языка»). Обрядом 

уничтожались харалы-пожелания, злые проклятия, высшее проявление 

недоброжелательности. Посоветовавшись со старыми и опытными людьми, калмык 

приглашал к себе духовных лиц и объяснял причину своего беспокойства. Считалось, 

что они, совершая необходимый обряд, освобождали от проклятий, изгоняли зло. 

Внимательно изучив йорялы и харалы, Номто Очиров в «Живой старине» предлагает 

их записи, сделанные им при встречах с земляками. Следует заметить, что будучи еще 

студентом он смог сделать очень основательные и доступные записи. В них одно из 

очевидных достоинств работы автора: йорялы и обряд «Хара кел утлуллhн» не потеряли 

своего значения и в наши дни. 

Что касается опубликования названной работы в указанном издании, то приходится 

только гадать, являлся ли Н. Очиров членом ИРГО или что инициатива «Живой старины», 

которая предоставила слово студенту из калмыцких степей, опубликовав его фольклорные 

находки. В любом случае участие в таком серьезном печатном органе, безусловно, стало 

важным событием в жизни молодого исследователя. 

В Санкт-Петербурге, столице и средоточии лучших умов того времени, издавался 

другой печатный орган - «Известия Русского комитета для изучения Средней и Восточной 

Азии». В марте 1910 года в них был опубликован отчет Н. Очирова о поездке к 

астраханским калмыкам летом 1909 года. В нем подробнейшим образом описываются 

Малодербетовский, Манычский и Икицохуровский улусы, в которых побывал ученый 

по пути в AСТРАХАНЬ. Он сообщал, что главное занятие в улусах скотоводство и 

хлебопашество, огородничеством занимались совсем немногие. Образ эизни был 

полуоседлым: зимой жили в поселке, а в остальное время года кочевали в пределах своих 

владений в поисках лучших к о р м о в .  Н о м т о  Очиров характеризует структуру улуса, в 

котором главным был попечитель, заведующий административными и судебными  

делами. Улус делился на роды (энги). Как свидетельствуют изыскания Н.Очирова, в 

Малодербетовском улусе насчитывалось 40 родов и два поселка, образованных из выходцев 

разных родов: Червленый и Когольта - поселок крещеных калмыков. Делами рода управлял 

старшина, подчиненный улусному попечителю. 

Помимо такого административного деления существовало еще исторически 

сложившееся деление на арвн (десятки). В каждом роде (энги) насчитывалось несколько 

таких десятков. Скрупулезно и всесторонне изучив улусы, Н. Очиров дает название всех 

родов и десятков, перечисляет все хурулы (в Малодербетовском улусе тогда находилось 15 

хурулов). 

Им прослежена история образования поселка Червленый. «Лет сто с лишком тому 

назад при речке Червленой (Брэгтэ) совершенно не было жителей. Только татары 

ближайшего села Чапурники приезжали пахать. Один калмык рода Абганер-

Авинкин, поссорившись со своими однородцами, убежал с ближайшими к нему людьми на 

север. Здесь он стал принимать к себе всех выходцев из различных родов. Чтобы прочнее 

утвердиться на новом месте, они устроились на р.Червленой, засадили деревья и 

обзавелись постройками», пишет он. 

Н. Очиров обращался к изучению не только хозяйственной жизни улусов, но и 

культурной. В поле его научных интересов были песни, рассказы, литературные памятники, 

он также записал 17 песен - протяжные (ут дун) и короткие (ахр дун), исторические 

рассказы о Мазан баатре, Аюке хане, краткие эпизоды из истории Убуши хана и т.д. 
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В «Известиях Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии» 

был напечатан отчет Н. Очирова, который относится к 1913 г. В нем описаны 

результаты поездки в Александровский (Хошеутовский) и Багацохуровский улусы. 

Читаем: «Летом 1911 г., желая продолжить записи по калмыцкой народной словесности, 

на этот раз среди торгутов, я решил отправиться в Багацохуровский улус... Раньше, однако, 

мне пришлось заехать в Александровский (Хошеутовский) улус, который, как мне говорили, 

прежде был богат письменной литературой, широко развившейся во времена нойонов 

Сереб-Джапа и Батыр-Убуши Тюменей». Справедливы характеристики братьев 

Тюменей, особенно старшего, Сереб-Джапа, сделавшего немало для калмыцкого 

народа, который в благодарность Будде за благополучный конец похода, решил 

построить большой храм, что и было им сделано». Описывая известный храм, Н. Очиров 

подчеркивает, что он является «... единственным как по красоте, так и по величине не только у 

астраханских калмыков, но и у всех их сородичей в Европейской России». 

Сереб-Джап уделял внимание народному образованию, приглашая ученых лам из 

Монголии, Тибета, переводил духовные книги на калмыцкий язык. Им была собрана богатая 

коллекция тибетских, монгольских и калмыцких книг. 

Статьи, отчеты, заметки Номто Очирова - живые свидетельства его отношения к 

своему народу. Малейшая несправедливость по отношению к нему вызывала у него гнев и 

возмущение. Подтверждением тому выступление в газете «Жизнь национальностей», 

которая являлась еженедельной газетой Народного Комиссариата по делам 

национальностей (с 1923 г. - ежемесячный журнал по вопросам политики, экономики и 

культуры национальностей РСФСР). Эта газета уделяла внимание жизни в национальных 

окраинах России, в частности, Калмыцкой области. Напомним, в журнале появлялись 

материалы А. Амур-Санана, А. Чапчаева, Л. Карвина, Н. Очирова. 

В средствах массовой информации была широко развернута кампания помощи 

голодающим России (1921 г.). Калмыцкая область тоже оказалась в тяжелом положении. Особенно 

трудно приходилось кочевым калмыкам. В это время Н. Очиров выступает в газете «Жизнь 

национальностей» со статьей «О Калмьщкой области». Он пишет: «Калмыцкая область вообще 

оказалась в худших условиях чем, другие голодающие места РСФСР. Из-за опоздания с 

включением в число голодающих районов Наркомзем отказал в семенах для озимого посева. 

Наркомпродом за все время отпущено всего - навсего шесть вагонов, из которых только три 

вагона пока отосланы. А между тем доведенное до отчаяния население вымирает». По его 

сведениям, к середине сентября 1921 г. насчитывалась 91000 чел., нуждающихся в 

немедленной помощи. 

Надо отметить, полное сострадания к своему народу выступление Н.Очирова заставило 

ответственных лиц, снабжающих учреждения, обратить внимание на критическое 

положение в Калмыцкой области, оказать необходимую помощь. 

Номто Очиров выступает и как организатор того или иного печатного органа. Велика 

его роль в издании пяти номеров газеты «Оордин зянгс» в Астрахани. 

Первый ее номер вышел 15 ноября 1917 года, последний, пятый -11 января 1918 г. Они 

выявлены И.К. Илишкиным B ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В фонде В.Л. Котвича и 

хранятся в научном архиве КИГИ РАН. В этих номерах газеты обозначено: редактор - 

ориенталист, помощник присяжного поверенного Н. Очиров. Во втором номере он 

выступил и как автор, опубликовав заметку о просветителе и поэте Боован Бадме. 

Активное участие Н. Очиров принимает в «Ойратских известиях», являясь членом 

редакционной коллегии журнала, на страницах которого выступали журналисты 20-х годов 

- У. Душан, А. Маслов, И. Марбуш-Степанов, Б. Акугинова, А. Амур-Санан и др. 

Редакция журнала ставила перед собой конкретные задачи, определялись его 

направления. Они сводились к изучению истории и родных сторон быта калмыцкого 

народа на основании архивных, этнографических и археологических данных. Редакция при 

этом надеялась «... наладить дело и с изданием подлинных писем на калмыцком языке 

калмыцких ханов, начиная с хана Аюки, и калмыцких владельцев к астраханским властям, 
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сохранившихся в Астраханском архиве с 1713 года». 

Для выполнения этих программ приглашались сотрудничать известные русские 

ученые – востоковеды В.Л. Котвич, Б.Я. Владимирцов и др. 

Именно «Ойратские известия» начали публиковать «Очерк истории калмыцкого 

народа за время его пребывания в пределах России» проф.Н.Н. Пальмова. 

В решении намеченных проблем Н. Очиров участвовал как член редколлегии, а 

также как автор. Во второй книжке журнала (3-4 номера) опубликована его статья «Обзор 

современного кочевья монгольских племен». 

К сожалению, в 1922 г. вышли всего две книжки, четыре номера, после чего журнал 

перестал существовать. Профессор Н.Н. Пальмов, один из организаторов и активных 

авторов журнала, в записке на имя председателя ЦИКа А.Г. Маслова сообщал: «... 

Калмыцкий ЦИК предпринял в 1922 г. издание журнала «Ойратские известия»..., 

обратившего на себя внимание серьезностью содержания ученой критики, например, в 

журнале «Новый Восток». Из-за отсутствия средств издание прекратилось». 

В начале 20-х годов Н. Очиров трудился в плановой комиссии области и поэтому он 

принял самое активное участие в организации журнала «Калмыцкая область», 

издававшегося в 1925 г. как орган плановой комиссии. С 1925 по 1927 гг. вышло восемь 

номеров, тираж каждого составлял от 100 до 500 экз., объем - 10 печатных листов. В 

«Задачах журнала» говорилось: «... редакция выражает готовность помещать на своих 

страницах статьи как освещающие экономику и быт Калмыцкой области, так и 

открывающие для нее новые в этом отношении строительные перспективы». Все 

публикации «Калмыцкой области» носят аналитический, исследовательский характер и 

направлены на улучшение земледелия, восстановление скотоводства как основных звеньев 

экономики края. 

Говоря об активной журналистской деятельности Н.  Очирова, необходимо 

добавить, что он - один из немногих одаренных интеллигентов Калмыкии, которому 

посчастливилось получить лучшее образование в начале ХХ века. Именно благодаря своей 

образованности он преуспел во многих областях знания, оставил богатое наследие, тем 

самым, способствуя духовному возрождению своего народа. 

Участие Н.Очирова в организации печати области, в частности журнальной 

периодики - это один из путей просвещения и образования своего народа. 

Сегодня приходится только сожалеть о том, что этого человека не жаловала не 

только судьба, не только система, при которой довелось жить и творить (пять арестов), но 

порой не жаловали даже те, кто его очень хорошо знал. Но, тем не менее, истина 

восторжествовала. Номто Очиров вновь со своим народом, пришел из забвения, открыв 

своей судьбой и творчеством яркую страницу истории калмыцкого народа. Сегодня имя 

Номто Очирова носит одна из школ города Элисты, его именем названа столичная улица, 

создан республиканский фонд, названный его именем. 

 

 

 БЛЕСТЯЩАЯ ЗАЩИТА АДВОКАТА АШИРОВА (НОМТО ОЧИРОВА)  

 

В июне 1945 года после Широклага Пермской области по совету русского летчика, 

заключенного из соседнего лагеря, я приехал в Семипалатинск. Зашел в областной 

краеведческий музей. У входа в музей на вывеске прочитал, что город этот основан 

калмыками, которые в XV веке установили семь палаток на восточном берегу Иртыша в 

тихом затоне. Я долго перечитывал текст, радуясь тому, что попал в город, основанный 

моими предками. Потом я узнал, что здесь проходила трасса перехода калмыков через 

Зюнгарские ворота, вдоль озера Зайсан и реки Иртыш, далее на Волгу. Когда в 1947 году 

снова пришел в музей, та вывеска была снята – началась кампания борьбы с 

космополитами. 

Устроился я на по специальности в Облземотделе и уже в августе меня послали в 



 50 

трехмесячную командировку в Кокчетавский район для подготовки агрономических 

обоснований землеустроительных работ по вовлечению целинных земель в севооборот. В 

этом районе я начал работу в колхозе имени Кирова в селе Большая Буконь. 

В один из теплых солнечных дней увидел, что люди идут в небольшой дом 

сельского Совета. Шли в основном женщины, а мужчины еще не вернулись после 

окончания войны. Я спросил, что там будет? И женщины мне ответили, что там идет суд и 

скоро будет выступать адвокат Аширов. Через несколько дней я узнал, что так казахи 

произносили фамилию Очирова.  

… Помещение было переполнено. Судили трех женщин-колхозниц, которые для 

своих детей с колхозного тока взяли домой по 2-3 килограмма пшеницы нового урожая. Я 

стоял у наружных дверей и слушал адвоката Аширова. Он на чистом русском языке, в 

стиле песен Джангара, произнес речь, по содержанию густую, как речь знаменитого 

Плевако. Я передам смысл его речи так, как это сохранилось в моей памяти: "Граждане 

судьи! Только что окончилась тяжелая война. Великую победу одержал наш народ. Эти 

женщины, работая в колхозе всю войну бесплатно, своим горбом выращивали эту 

пшеницу, они впрягались в борону вместе с коровами, чтобы снабдить воинов-

победителей хлебом. Сегодня, после завершения войны победой их мужей и сыновей, они 

хотели покормить своих маленьких голодных детей вареной и дробленой пшеницей, 

чтобы сохранить им жизнь до возвращения их отцов и братьев с полей жестокой войны. 

Если сегодня жен и вдов солдат-победителей Великой Отечественной войны осудим и 

отправим в заключение за ничтожные крохи зерна, что же нам скажут их осиротевшие 

голодные дети, их мужья-защитники Отечества, живые и погибшие за Родину..." 

Он закончил свою речь, и в зале раздались взрыв аплодисментов и возгласы: 

"правильно"!, "молодец"!. Судьи побледнели. Недолго посовещавшись, они вынесли 

приговор - оправдать. 

Из помещения женщины выходили со слезами и очень благодарили Аширова 

(Номто Очирова). Сам он вышел радостный и счастливый от того, что спас трех бедных 

простых колхозниц. Когда он садился на тележку, чтобы уехать в райцентр Кокпекты, его 

окружили сельчане, желали ему доброго здоровья, звали домой в гости. А я стоял в 

стороне и думал, какой умный интеллигент оказался в этой глубинке. После войны, в 

1945-1946 годах таких процессов было много. На этих процессах он защищал простых 

людей, и в подавляющей части он их выигрывал или намного облегчал участь 

подзащитных. Это было известно и народу, и руководителям района, которые 

поддерживали суд, прокуратуру. 

То, что я слышал и видел в сете Большая Буконь, я рассказал начальнику 

Кокпектинского райземотдела Мухтару Смыкову. А он мне и говорит: "Знаешь ли ты, что 

этот адвокат - твой земляк, калмык, и живет он на улице Береговая, 1, на берегу речки 

Кокпектинка". Я был поражен. 

Вечером после работы я нашел этот дом. Встретил меня сам Очиров,   подвижный, 

интеллигентный человек, чисто и опрятно одетый, возрастом под 60 лет. Спросил меня, 

откуда и как я попал в район. Пока мы разговаривали, был приготовлен калмыцкий чай. 

Он расспросил меня обо всем и записал мой адрес в Семипалатинске и сказал, что часто 

бывает в Семипалатинске, так что будет заходить к нам. Так и было, по делам службы он 

приезжал на коллегию адвокатов и ночевал у нас. 

Так мы прожили довольно-таки спокойно до 1949 года. Мимо нас прошла шумная 

кампания по "разоблачению" космополитов, потом пошли аресты в среде интеллигентов. 

Процесс этот усугубился появлением совершенно секретного объекта - Семипалатинского 

атомного полигона, когда нас стали облучать наземными и воздушными взрывами 

атомных и водородных бомб. Воздушные волны выбивали стекла в окнах домов. Но 

говорить, что это от взрыва атомной бомбы, нельзя было даже среди товарищей дома. 

И вдруг осенью 1950 года Номто Очиров под конвоем милиционера забежал к нам 

домой. Он был очень встревожен и подавлен. Быстро вытащил из кармана записку и 
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вручил мне, чтобы я срочно отправил ее в Усть-Каменогорск его сыну Мергену Кичикову. 

В тот же день я отправил записку. Я спросил у Н. Очирова: "Куда вас везут? Он сказал: 

"Меня привезли из Кокпекты, здесь будет следствие в Управлении безопасности". Через 

несколько дней он прислал письмо из Семипалатинской тюрьмы. Пока он находился там, 

мы по воскресеньям носили ему его любимый напиток - калмыцкий чай, хлеб и другие 

продукты по его просьбе. Он радовался встречам и говорил, что на его счастье в городе 

есть калмыки. После заседания тройки его этапировали, и никто не сказал нам, куда... 

За годы общения с Номто Очировым я утвердился в мысли, что он был очень 

скромным, порядочным и высокоинтеллигентным человеком. В те годы никогда он не 

говорил о себе. Не говорил, что он закончил еще до революции Петербургский 

университет, что им впервые записан "Джангар", что у него есть многие другие заслуги 

перед калмыцким народом. 

Очень больно вспоминать о том, как пытались сломить несгибаемого просветителя 

нашего народа - четыре раза его арестовывали! После четвертого ареста, когда ему было 

65 лет, его заставляли пилить толстые сибирские бревна на дрова. Какой Деспотизм, какая 

жестокость!.. 

Считаю, что Номто Очиров и фонд его имени более чем кто-либо заслуживает 

внимания и поддержки правительства республики и всех тех, кому дорога память о 

выдающемся деятеле калмыцкого народа. 

Известия Калмыкии. 1993. 21 апреля. 
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ОТЧЕТЫ НОМТО ОЧИРОВА КАК ФОЛЬКЛОРНО- ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Т.Г. Борджанова (КИГИ РАН) 

 

Номто Очиров принадлежал к петербургской школе востоковедов, был учеником 

профессоров В.Л. Котвнча и А.Д. Руднева, которые несколько раз посещали калмыцкие 

кочевья с целью записи фольклорных произведений. Профессора с самого начала обучения 

восточным языкам прививали ему опыт полевой и экспедиционной работы. 

Номто Очиров был единственным калмыком, поступившим на восточный факультет, 

по окончании которого поступил и на юридический факультет. 

Летом 1908 г. состоялась его первая полевая практика. К.Ф. Голстунский, 

нашедший в середине XIX в. две песни о Джангаре, призывал своих учеников продолжить 

начатое им дело. Профессор В.Л. Котвич, помня завет своего учителя, продолжал 

заниматься поисками песен об эпическом герое. 

Профессор В.Л. Котвич откомандировал студента Очирова на его родину в 

Малодербетовский улус. В улусной ставке Н. Очиров встретил своего бывшего товарища 

по Астраханскому реальному училищу М.П. Егорова, который исполнял обязанности 

попечителя улуса. Номто Очиров записал одну песню - песню о Мингияне. Запись была 

переложена с фонографа. Об этой встрече со сказителем Ээлян Овла Очиров рассказал на 

заседании Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии. 

Уже во второй приезд было записано от джангарчи Ээлян Овла все 10 песен. В.Л. 

Котвич также навестил сказителя Ээлян Овла в Ики-Бухусах, чтобы проверить записи 

своего ученика. 

Один из отчетов Номто Очирова, опубликованных в «Известиях Русского комитета 

для изучения Средней и Восточной Азии», носит название «Отчет о поездке к астраханским 

калмыкам летом 1909 года». Летом 1909 года Номто Очиров объездил Малодербетовский улус 

«Baһa дорвод». К тому времени Малодербетовский улус был разделен на две части – 

собственно Малодербетовский и Манычский. Номто Очиров описал этнический состав 

улуса; он перечислил 40 наименований родов, каждый из которых делился на арбан 

(десятки). 

Им была выяснена история названия некоторых родов, названия которых явно 

указывают на имена зайсангов: Талтанкн - от имени зайсанга Талта, Капкинкн - от имени 

зайсанга Капка. 

Название «Терегтин абганер», по мнению Номто Очирова, обозначало калмыков 

поселка Червленое, происходит от того, что здесь поселились калмыки родом из 

абганеровых родов - асмат, барун, авинкн, нойнахн, котчинер, хавчин, которые поселились 

на речке Терегте. 

Название рода «Зод» происходит от имени татарина Изот, который какими-то 

судьбами попал к калмыкам и явился родоначальником «зот арван». 

Десяток «Номчуд» получил наименование потому, что из его среды выходили 

образованные духовные лица и основали в роду «Зет» хурул. 

Интересовали Номто Очирова и наименования местности. В отчете названы 

наименования рек - Уласта, Тингута, Барванцак, Хорого, Кегульта (от «терновник»). 

Происхождение урочища «Унгун тэрэчи» объясняется следующим образом: «Однажды в мае 

месяце настали большие холода и пошел снег. В это время заблудились несколько жеребят, 

которые попались волкам» - «Это место, где потерялись жеребята». 

Номто Очиров насчитывает в Малодербетовском улусе 15 хурулов. В каждом 

хуруле есть настоятели, которые подчиняются старшему багше, а те, в свою очередь, 

подчиняются ламе Калмыцкого улуса. 

Номто Очиров подробно описывает Манычский улус. Он состоял из 28 родов. Он 

посещает ставку Манычского улуса, и отмечает, что там есть новый каменный дом мужской 

школы, есть родовые поселения найнтахинов, ики-чоносов, хаш-ханиров, ульдючинов, 
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которых именуют Балзна, т.е. принадлежащих князю Балзанову. Название местности Лола 

он связывал с именем богатого калмыка, который кочевал здесь, далее рассказывает о 

поселках крещеных калмыков - Кегульта и Бислюрта, Чилгир. В отчете 1909 года Номто 

Очиров сообщает также о посещении Ики-Цохуровского улуса. Роды Ики-Цохуровского 

улуса он делит на зюнгаров, щебинеров, цатхалов и др. 

В грамматической части Номто Очиров повествует о разнице между дербетскими, 

торгутскими говорами калмыцкого языка, рассматривает явление специальных женских 

слов, которые обусловлены табуацией - когда женщины не имели права произносить имен 

старших родственников своего мужа. В таких случаях изменялось целиком слово или одна 

буква. 

Результатом поездки Номто Очирова была запись семнадцати песен. Он 

характеризует их как «ахр дун» - короткие песни, «ут дун» - протяжные, «шаальг дун» - 

мелкие, обыденные, вульгарные песни. Записаны девять легенд исторического характера. 

Номто Очирова увлекла экспедиционная работа. Он решил продолжить свои 

изыскания и летом 1911 года. Чтобы продолжить записи народной словесности, решил 

отправиться, как пишет в отчете, в торгутские улусы - Багацохуровский и 

Александровский (Хошутский). Большой вклад в развитие калмыцкой культуры внесли 

жившие в XIX в. братья Тюмени - Сереб-Джап и Батыр-Убуши. Нойон Сереб-Джап 

Тюмень, командир второго калмыцкого полка, по возвращении из Франции в 

благодарность Будде решил построить храм. Стиль архитектуры Хошеутовского храма, 

автором которого является Батыр-Убуши Тюмень, заимствован с Казанского собора, 

дополнения сделал буддийский монах Гаванг Джимбе. При входе над храмом красовалось 

изображение бога войны - Дайчи-тенгери. Батыр Убуши Тюмень является также автором 

исторических сочинений о дербен-ойратах. Братья Тюмени были известны как 

прекрасные знатоки и собиратели памятников исторической и духовной литературы. 

Именно Номто Очиров обнаружил остатки их библиотеки. Он пишет в отчете: 

«Список калмыцких рукописей, виденных мною у отдельных лиц - Библиотека нойона 

Тюменя - 24 рукописи, Сборник молитвенников княгини Тюмень - 8 рукописей. У 

калмыка по имени Ахтуба зафиксировал 13 рукописей». А при отчете Номто Очиров 

представил 26 рукописей. Он отмечает, что после смерти братьев Тюменей культура и 

образование в Хошеутовском улусе пришли в упадок. 

- Номто Очиров был не просто фиксатором фольклора, он сделал определенную 

классификацию калмыцкого фольклора о видах народной литературы (так он называет 

фольклор) песни, сказки, пословицы, рассказы, загадки, басни и редко былины... Он 

отмечает жанр богатырских сказок, который жанрово близок эпосу «Джангар». Он видит 

сходство в стиле 

- это описание богатырского коня, быстрота его бега, приемы борьбы, схваток 

богатырей, оружия, нагаек, также отмечает упадок народного творчества, его языка и 

стиля. 

Номто Очиров представил два сборника образцов народного творчества: один - по 

дербетскому наречию (А), другой - по торгоутскому (Б). Первый сборник содержит 26 

сказок и рассказов, 115 пословиц, 144 загадки, 59 песен. В состав сборника Б входят 13 

сказок, благопожелания и песни. 

В настоящее время личный архив Номто Очирова хранится в Архиве востоковедов 

Петербургского отделения Института востоковедения РАН. 

К сожалению, имя Номто Очирова долгое время было под запретом. Часть этих 

рукописей вольно или невольно была опубликована, использована другими 

исследователями, но без ссылок на первоисточник. Ныне стоит вопрос о публикации всего 

наследия Номто Очирова, одного из ярких представителей калмыцкой интеллигенции. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ НОМТО ОЧИРОВА
5 

А. Борманджинов (США) 

 

Номто Очиров (1886-1960), легенда своего времени, был самым выдающимся 

калмыком не только нашего столетия, но и в истории калмыцкого народа. Во многом он 

был первым. Он был первым калмыком, получившим две университетские степени 

одновременно, или иначе - первым калмыковедом (т.е. ученым, занимающимся 

калмыцкими исследованиями), первым калмыцким лингвистом и особенно 

диалектологом, первым исследователем эпоса "Джангар", первым калмыцким 

фольклористом. Очирову посчастливилось учиться у таких знаменитых монголоведов, как 

В. Котвич и А. Руднев. В. Владимирцов, блестящий монголист, был его товарищем по 

учебе. 

Если калмыцко-ойратский героический эпос "Джангар" известен сейчас, как один 

из наиболее выдающихся эпосов в мире, его всемирная слава целиком обязана 

титаническим усилиям одного единственного человека. Этим человеком был Номто 

Очиров. В конце августа 1908 года он встретил в Малодербетовском улусе Ээлян Овла, 

наиболее знаменитого сказителя эпоса, от которого он записал песню о герое-красавце 

Мингияне. Примерно в середине декабря того же года Очиров вернулся в 

Малодербетовский улус, чтобы продолжить запись других песен "Джангара". Ему удалось 

записать еще девять песен от Ээлян Овла в очень точной фонетической транскрипции 

согласно так называемому русскому фонетическому алфавиту. Очиров выполнил эту 

необычайно трудную задачу с поразительной скоростью: он начал рукопись 18 декабря, а 

закончил на следующее утро. Таким образом, у Очирова ушла только одна ночь, чтобы 

записать целых девять песен эпоса. Как писал автор этих строк десять лет назад, эта 

запись большей части эпоса "Джангар" была настоящим научным подвигом, имеющим 

первостепенное значение не только для изучения народных эпосов монголоязычных 

народов, но также и для изучения мирового фольклора. 

Во время Гражданской войны 1917-1920гг. Номто Очиров, Санджи Баянов и ряд 

других интеллигентов встали на сторону антибольшевистских сил. 22 июля 1919 г. Ленин 

подписал им личную амнистию. Персональная амнистия Очирову была подтверждена в 

1927 году. Последовавшие за ленинской амнистией события в жизни этой поистине 

выдающейся личности складывались трагически. Весной 1920 года Очиров приехал в 

Астрахань только для того, чтобы быть арестованным местным ЧЕКа. Ленин отдал приказ 

о его немедленном освобождении. Он был арестован вновь в конце 1930 г., сослан в 

Семипалатинск в Казахстане и ему было запрещено возвращаться в Калмыкию и 

Волгоградскую область. Во время ссылки, в Казахстане, Очиров был арестован еще 

дважды, а именно - в 1941 г. и 1950 г. В 1957 году он вернулся из ссылки и умер спустя 

три года в с.Советское, которое снова прошлой осенью получило свое первоначальное 

название Кетченеры. Несмотря на повторные запросы по поводу полной реабилитации 

самого Очирова его сына и племянницы, только в феврале 1989 г. наконец Верховный суд 

Российской Федерации отменил решения ОГПУ от 1931г. и Верховного суда Калмыцкой 

Автономной Республики от 31 августа 1988 и таким образом полностью реабилитировал 

Номто Очирова. Как мы видим, на его оправдание ушло ровно 70 лет. 

Arash Bormanshinov. Kalmyk Notes III. - in: The Mongolia Society Newsletter. No.9. 

February 1991. Indiana University, Bloomington.  
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1
 Ha 1 января 1916г. в Императорском Петроградском университете обучалось 

7780 студентов, в их числе всего 6 инородцев. 
2
 Термин, ставший нарицательным, произошел от мундира из тонкого 

английского сукна на белой подкладке, с белым кантом. В свое время обязательными 

были чрезвычайно высокий, твердый воротничок, способствующий надменной посадке 

головы, шпага на боку, белые перчатки. Поверх всего этого великолепия - богатая шинель с 

добротным бобровым воротником. 
3
 Рамстедт Г.И. - ученый из Гельсингфорсского университета (ныне - 

Хельсинкский), внес значительный вклад в урало-алтайское языкознание, в том числе и 

калмыцкое. 
4
 В 1924г. В.Л. Котвич, тогда уже профессор Львовского университета, с 

энтузиазмом откликнулся на приглашение С. Баянова и Б. Уланова прочитать цикл лекций 

для калмыков - эмигрантов, проживающих в Праге. 
5
 Перевод с английского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

II. ФОТО - И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 

 

1898 г. Ноха Очиров - ученик Астраханского реального училища. 
 
 

 
 

 

 



 57 

 

 
ПРЕДПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЛМЫЦКИМ НАРОДОМ 
МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИМУЩЕСТВ ПОПЕЧИТЕЛЮ МАЛОДЕРБЕТОВСКОГО УЛУСА 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ УЧЕНИКОВ КАЛМЫЦКОГО УЧИЛИЩА 

Н.ОЧИРОВА И Ц.ПЕТКИЕВА 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

г.Астрахань                                                     11 мая 1898 г. 

Господину Попечителю Малодербетовского улуса 

 

 

Ученики Калмыцкого училища, калмыки вверенного Вам улуса Хончинерова рода 

Ноха Очиров и Ики-Хурулова рода Церен Петкиев выдержали вступительный экзамен в 1 

-й класс реального училища и в августе месяце сего года должны быть зачислены в число 

учеников этого училища. Предварительно зачисления требуется представить в реальное 

училище документы Очирова и Петкиева. 

Давая знать об этом, Управление калмыцким народом предлагает Вам, Милостивый 

Государь, представить в возможно непродолжительном времени следующие документы 

Очирова и Петкиева: свидетельства о привитии им предохранительной оспы (за подписью 

местного врача и печатью), удостоверения от улусного управления, которые заменили бы 

им метрику, в коих должны быть указаны звание, имена и фамилии их родителей и время 

рождения каждого из учеников. 

 

 

 

Помощник Главного попечителя 
(подпись неразборчива) Столоначальник 
(подпись неразборчива) 

НА РК. Ф. 15. Оп.4. Д.1177. Л.53. Подлинник. 
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1910 г. Номто Очиров - студент Императорского Санкт-Петербурского университета. 
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1910г. Страница первого издания эпоса "Джангар" из репертуара Ээлян Овла, 

осуществленного В.Л.Котвичем по записи Н.Очирова. 

 

 

 

 

 
 

1910-е гг. Калмыки - червленцы в Сарепте, немецкой колонии гернгутеров /ныне 

Красноармейский район г.Волгограда/. Дар Государственного Историко-

этнографического и архитектурного музея-заповедника "Старая Сарепта" Фонду им. 

Н.Очирова "Наследие" 
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Протокол съезда представителей калмыцкого населения Астраханской губернии в связи с 
предстоящим введением земства в Калмыцкой степи. 

г.Астрахань 24 июля 1917 г. 

1917 г., июля 24 дня. Сего числа в Астрахани в доме Управления калмыцким 

народом собрался съезд представителей калмыцкого населения Астраханского края для 

обсуждения и разрешения вопросов территориального объединения, финансового, 

продовольственного и других, в связи с введением земских учреждений в Калмыцкой 

степи, причем на съезд прибыли представители от всех улусов (за исключением 

Александровского), означенные в изложенном к сему протоколу списке. 

Кроме них приняли участие в заседании съезда личный состав Центрального 

комитета по управлению калмыцким народом: председатель — комиссар Б.Э. 

Криштафович, товарищ председателя Н.О. Очиров и члены: князь Д.Д. Тундутов, князь 

Т.Б. Тюмень, О.Б. Босхомджиев и Э.А. Сарангов. Съезд открыл правительственный 

комиссар - председатель Центрального комитета Б.Э. Криштафович, предложив выбрать 

председателя съезда и секретаря. 

Съезд выбрал председателем Б.Э. Криштафовича и секретарем - секретаря 

Центрального комитета Ф.И. Плюнова. Постановлено: Записать об этом в настоящий 

протокол. 

Председатель съезда Секретарь 

НА РК. Ф.И-9.Оп.13.Д.7.Л.50, 50 об. Заверенная копия 
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Из протокола организационного заседания продовольственного комитета Степной 

Калмыцкой области 

г.Астрахань                                                     7 октября 1917 г. 

■ 

Председательствовал Н.О.Очиров. 

Присутствовали: председатель Центрального комитета В.Э. Криштафович, Т.Б. 

Тюмень, агроном И.Г. Гаврилов, В.И. Елин, Цельников, Гюнгеев, Санджи-Гаря 

Лиджуткаев, Мацак Баглинов, Котвыков, Шуптырев, Кекеев, Бакаев, Бельтриков, 

Манкиров и Картошин. 

Доложено: 

I. Телеграмма за министра продовольствия товарища 

министра Г.Ершова о предоставлении продовольственному 

                                        совету при Центральном комитете /по управлению 

калмыцким народом/прав областного /губернского/ органа. 

Председатель, огласив эту телеграмму и подробно ознакомив собрание с 

современным положением дела по снабжению калмыцкого населения предметами первой 

необходимости, указал на необходимость принятия самых энергичных мер в деле 

перевозки из Ставропольской губернии муки, чтобы обеспечить жителей степи хлебом на 

предстоящую зиму. 

ПОСТАНОВЛЕНО: 

Действия продовольственного совета в деле снабжения населения предметами 

первой необходимости одобрить. Намеченный состав областного продовольственного 

комитета признать соответствующим требованиям закона и вполне правильным. 

Переименовать продовольственный совет при Центральном комитете в 

продовольственный комитет Степной области калмыцкого народа и приступить к 

избранию состава ооластной управы. Сделать распоряжение о немедленном учреждении в 

пределах степи 6 уездных продовольственных комитетов и 3 районных. 

Доложено: 

3. О составе продовольственной Управы Степной калмыцкой 

области. Постановлено: 

Определив штат управы в составе председателя, товарища его и трех членов, 

приступлено было к выборам этих лиц путем подачи записок. Оказались избранными: 

председателем -Н.О. Очиров, товарищем председателя - доктор Хара-Даван и членами -

Т.Б.Тюмень и Э.А.Сарангов. Место третьего члена оставить свободным впредь до 

подыскания Управой лица с коммерческим опытом, могущего быть полезным при 

оптовых закупочных операциях и проч. Штат канцелярии управы поручить 

соорганизовать самой управе. 

Подлинный за надлежащими подписями  

с подлинным верно: Секретарь НА РК.  

Ф.4.Оп.З.Д.40.Л.З Копия. 
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Докладная записка председателя Калмпредставительства при Наркомнаце РСФСР 
Н.Очирова в облпомгол

1
 о результатах своей деятельности по организации помощи 

голодающим Калмыкии. 

г.Москва Не ранее 22 ноября 1921гг.
2
 

22 октября с.г., не дожидаясь от Вас смет и цифровых данных, сделал доклад ЦК 
помгол, в коем просил следующее: 
I. Предложить Наркомпроду увеличить количество продуктов по всем его видам, 

отпускаемых для Калмобласти, и ускорить поставку на места; также дать денег 
авансом от Наркомпрода 8 миллиардов рублей. 

II. Предложить Наркомнацу создать для Калмобласти семенной фонд на весну 1922 
г., отпустить деньгами - 4 миллиарда рублей - авансом «по охране 
животноводства»,

3 
2 миллиарда рублей на общественные работы по обводнению

 области, усилить снабжение сельскохозяйственным орудием, 
особенно тракторами. 

III. Предложить Детской комиссии дать снабжение на 42000 детей калмыков. 
IV. Обратиться в Комиссию использования с просьбой отпуска мануфактуры, обуви, 

ниток, чая и пр.пр. 
V. Предложить ВСНХ отпустить для калмыков средства по организации 

общественных работ, особенно в соляной промышленности области, а 
Наркомпроду - отпустить продукты в обмен на соль, добываемую в Калмыцкой 
области кустарным способом. 

VI. Предложить Наркомфину отпустить 4 миллиарда рублей, забронировав их за 
Калмыцким ЦИК и компоголом. 

VII. Предложить Наркомвнешторгу ускорить закупку калмыцкого кирпичного чая на 
Востоке взамен калмыцкого сырья, согласно заявлению Наркомпрода от 30 июня 
с.г. 
8. Предложить Наркомсобесу усилить снабжение пострадавших от 

контрреволюции автообласти - до сих пор ничего не получено. 
9. Разрешить Калмыцкому представительству обратиться за 

пожертвованиями к своим сородичам в ДВР
4
 (бурятам), Монголии 

и к Тибету. 
10. Предоставить право Калмыцкому облпродкому вывезти соль из области на Украину 

и в другие губернии РСФСР для обмена на хлеб для голодных. 
11. Отпустить облкомпомголу 4 миллиарда 200 миллионов рублей на оказание 

помощи голодающим до 1 января 22 года. 
12. Просить Американскую администрацию

5
 оказывать помощь голодающим 

автообласти. 
По всем вопросам получил одобрение и отношения ЦК помгол соответствующим 

наркоматам. Достигнутые мною результаты: 
I. Наркомфином выслано вам всего 5 миллиардов, из коих 25 октября - один и 4 - 

пятого ноября. 
II. Наркомсобесом по октябрь включительно (выделено) 530 миллионов и за ноябрь 

переводится еще 500 миллионов. 
III. Наркомздравом переведено 168 миллионов на организацию и оборудование коек, 

предполагается перевести на продовольствие 400 миллионов. Будут переводы за 
ноябрь и декабрь. 

 

4. По сметам Наркомзема для общественных обводнительных работ предположено 
отпустить 182750 тысяч рублей золотом, будут отпускаться по частям современными знаками, 
сообразуясь с к\рсом. Пока отпущено за октябрь 150 миллионов современных рублей, за 
ноябрь - 100 миллионов. 

5. Наркомпрод обещал отпустить миллиард завтра за ноябрь, в дальнейшем будут 
отпускаться помесячно. Получены 505 миллионов рублей 22 ноября. 

6. Наркомвнешторг заказал 10000 шир
6
 калмыцкого чая, уже закупил из них 3000 шир в 
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135000 кирпичей, прибудут в Батум 1 декабря. Дальнейшая закупка, на миллион рублей 
золотом, согласно моему заказу, производится. 

7. Детской комиссией отпущено 6 вагонов хлеба, 6000 аршин льняной ткани, 19 тыс. 
аршин шерстяной, 550 пар детской обуви, 300 пудов какао, 200 млн.рублей стеклопосуды и 
пр. Подробности реализации-поручено заведующей Калмбюро при Наркомпросе 
Александре Петровне Амур-Санан. 

8. От Американской администрации (АРА) получено полное согласие оказать помощь 
голодающим калмыцким детям. О технике выполнения веду подробные переговоры. 

9. По поводу обращения к бурятам, монголам и тибетцам говорил подробно с Хамбо 
Дорджиевым и монгольской делегацией. По техническим обстоятельствам зимою нет 
надобности командировать человека, нужно выждать до весны. Монголы обещают 
помощь скотом, но просят командировать человека весною. 

10. Через ЦК Помгол достал 52 вагона для переселения оренбургских калмыков в 
Больше-Дербеты. 

11. Подробными докладами отстранил слияние компомгол с Астраханской, так что 
Калмыцкая остается вполне самостоятельной. 

12. Добился предложения ЦК помгол Астргубпомгол выдать Калмоблкомпомгол 
четвертую часть высланных им пожертвований. 

13. Калмавтообласть привязана к Кубанской области, где можете производить 
товарообмен и собирать пожертвования. 

14. Веду
7
 переговоры о выдаче разрешений на вывоз взамен высланных вами 4 вагонов 

рыбы, так как Кургубсоюз не выпускает хлеб, указывая на то, что она забронирована за 
Центрсоюзом постановлением Совнаркома. 

15. В порядке снабжения голодных получено 22 вагона хлеба, 5 вагонов крупы, 3 вагона 
овощей и еще к этому 1/4 высланных Астргубкомиссии картофеля и хлеба. 

16. Подготовлена была почва к получению денег «по охране животноводства», по 
общественной работе Совнархоза, Наркомтруда, Наркомпроса и пр. 

Таким образом, до приезда Амур-Санана мною была проделана большая работа, 
хотя я не имел ни статистических данных, ни смет, mi специального полномочия от 
Облпомгола. Амур-Санан передал, согласно привезенным им материалам, ведение дел по 
секции спасения животноводства и по Наркомпроду для получения продуктов по вашей 
смете. 

Сверху приведенных в п. 15 сего доклада, Антоном получено еще 20 вагонов хлеба и 
2000 пудов рыбы по вашей продуктовой смете. Всего же для голодных назначено 42 вагона 
хлеба, 5 вагонов крупы, 3 вагона овощей и картофеля, 2000 пудов рыбы. Плюс от 
Астргубкомиссии 1/4 хлеба и картофеля, которая, по моему предположению, должна дать 
солидную цифру. Кроме того, в порядке нормального снабжения облпродкому даны за все 
время: хлеба 24 1/2 вагона, картофеля 30 вагонов, кофе-суррогата 2579 фунтов, кондитерских 
изделий 700 пудов, овса 84487 пудов, кирпичного чая 150 пудов, масла коровьего 560 
пудов, керосин по нескольким нарядам, жиров 493 пуда, мяса 2008 пудов, сахара 3 вагона. 
Еще получены кофе, сахар, чай и пр. 

Означенные грузы надо вывезти скорее, ибо в случае невывоза до 1 января наряды будут 
аннулированы. 

Прилагаются подробные справки с указанием откуда отпущены продукты. 

Председатель Представительства Н.Очиров. НА РК. Ф.Р-22.0п.1.Д.237.Л.15, 
15 об. Копия 
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Протокол заседания правления Калмоблсоюза - по доклад) его председателя Н. 
Очирова. 

г.Астрахань                                                   24 августа 1923 г. 

Присутствовали: председатель правления т.Очиров, члены правления - тт.Егоров и 
Остапченко, технический заведующий торговым отделом Герасимов, технический 
руководитель финсчетной частью Михневич, при секретаре Морозове. 

СЛУШАЛИ: 
I. Доклад председателя правления Очирова за время его 

командировки в г.Саратов на съезд Нижневолжского 

общества сельскохозяйственного кредита и по обследованию 

ЕПО  в западной части области: а/ о съезде в Саратове; 
б/ о недостаче шерсти, отправленной завскладом со ст.Котельниково в адрес Москвы 

агенту облсоюза Орлову для сдачи ее Центрсоюзу; в) по обследованию склада на 
ст.Котельниково и сделанных им распоряжениях по складу; 

г) о взносе им через Костина 20000 руб. на организацию пожарной команды - ввиду 
обложения нашего склада местной администрацией; д) о произведенных расчетах с ЕПО в 
западной части области; е) об осмотре сельскохозяйственных машин. Ввиду их 
разбросанности т.Очировым сделано распоряжение о сборе и концентрации их в одном 
месте; 

ж) о сделанном распоряжении по сдаче в переработку горчицы, из расчета 6 
фунтов масла за пуд горчицы. ПОСТАНОВИЛИ: 

I. принять к сведению и просить ЦИК и облэкосо, чтобы последними было 
исходатайствовано перед правлением Общества /сельскохозяйственного кредита/ 
о вводе в президиум этого Общества в г.Саратове представителя от Калмобласти, а 
при Астраханском отделении - назначение заместителя управляющего; 

II. поручить члену правления Егорову всесторонне изучить этот вопрос, собрав весь 
материал по отправке и сдаче шерсти. Поручить зав.складом Костину добиться 
получения копни дубликата накладной и высылки ее в Астрахань правлению; 

в) принять к сведению; г) утвердить; 
д) весь материал по расчетам передать финансовой части 

на рассмотрение и о результатах проверки расчетов заведующих 
финсчетной частью представить правлению подробный доклад; 

е) подтвердить распоряжение. Находящимся там Уланову и 
Осадчему собрать все машины и стянуть их в село Заветное или 

Элисту; ж) утвердить. 
В заключение своего доклада тов.Очиров указал на важность Котельниковского 

района, богатого хлебом, скотом и вообще сырьевыми продуктами сельскохозяйственного 
производства. В самой ст. Котельниково в данное время существуют базары, на которые 
съезжаются верст за 100-150 из Донской и 

Калмыцкой областей. 
Поскольку ст.Котельниковская является экономическим центром, то необходимо 

заготовительную деятельность имеющегося там базсклада облсоюза поднять до максимума, 
создав для этого при складе соответствующий штат служащих во главе опытного 

заведующего. 
Председатель Калмоблсоюза Члены правления 
Тех.заведующий торговым отделом Тех.завфинсчетной частью 

С подлинным верно: Секретарь (подпись) 

НА РК. Ф.Р-14.0п.I.Д.223.Л.41, 41 об. 
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Выписка из протокола заседания Президиума Калмыцкого ЦИК о 
мерах по улучшению перспективного планирования народного 
хозяйства области. 

г. Астрахань                                                     18 июля 1925 г. 

 

Слушали: 

Доклад председателя облплана Нижнезолжской области т.Попова о состоянии 
плановой работы в Калм области (доклад устный). Докладчик указывает на слабость 
работы Калмплана и на необходимость еѐ оживления. Необходимо реорганизовать 
аппарат Калмплана, с выделением основного ядра работников, освободив их от 
самостоятельства в других учреждениях. Необходимо составить и закончить не позже 1 
января 1926 года перспективный план для Калмобласти. Для составления этого плана 
потребуются специальные средства, часть которых даст (Нижневолжский) облплан. 
Вообще облплан придет на помощь советом и руководством (Калмыцкому) облплану в 
целях создания работоспособного аппарата. 

В прениях принимают участие тт.Кануков, Очиров, Убушиев, Глухов, Тенис, 
Рокчинский и Джалыков. 

Постановили: 
I. Отмечая слабую организацию плановой работы в Калмобласти, (принять меры по 
созданию) работоспособного планового органа, для каковой цели выделить на 
постоянную работу в Калмплане т.Бокто Очирова - в качестве председателя, т. Номто 
Очирова – его заместителя и т.Карвина - ответственного секретаря, образовав из них 
президиум Калмплана, каковому поручить, по соглашению с (Нижневолжским) 
облпланом, Выработать штаты и план работ, внеся их на утверждение Президиума 
(Калмыцкого) Ц И К .  

П.    Просить (Нижневолжский) облплан для налаживания работ выделить временно 
своего представителя сроком на 2-3 месяца. 

III. Первоочередной задачей Калмплана должно являться составление перспективного 
плана, на организацию каковых работ отпустить специальные средства, прося 
(Нижневолжский) облплан оказать со своей стороны материальную поддержку в 
данной области - ввиду дефицитности местного бюджета. 

Признать необходимым, чтобы вся работа Калмплана в первый период шла под особым 
постоянным руководством облплана Нижневолжской области. 

 
 
Подлинный за надлежащими подписями. 
 
С подлинными верно: (подпись) НА РК. Ф.Р-90. Оп.1.Д.55.Л.9. Заверенная копия 

АНКЕТНЫЙ ЛИСТ 
Сотрудника плановой комиссии Калмыцкой  

Автономной области Н.О. Очирова 
 

г.Астрахань                                                                                                         19 ноября 1925 г. 
1. Возраст, год рождения                                         19 ноября 1925 г. 
2. Национальность                                                    калмык 
3. Основная профессия                                             юрист 
4. Место рождения                                                    пос.Червленный Северного аймака 
5. Семейное положение                                            жена и ребенок 4-х лет 
6. Работает ли жена, где и что зарабатывает          - 
7. Кто находится на Вашем иждивении                 старуха-тетка и ее внук 9 лет 
8. Образование высшее 
9. Где находился и чем занимался 

до Февральской революции юридическая практика в Ленинграде  
10.Где находился и чем занимался после Октябрьской революции в разных должностях по 
Калмобласти 
11 .Бывшее сословие или звание калмык-простолюдин 
12.В каком профсоюзе состоял и с какого времени — 
13.Партийность и с какого времени        —  
14.В каких совучреждениях работал до сего времени и сколько в каждом - перечислить
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 калмпредставительство, 1920-22г.г. 
15.Где служил в последнее время и почему оставил службу членом правления 
Калмсоюза, оставил по собственному желанию 16.Служите ли в данный момент еще где-
либо — 
17. Служили ли в армии (старой, Белой, Красной ) сколько времени и в каком чине 

(должности) — 

18.Кто может Вас рекомендовать Э-А.Кекеев, Б.Очиров и др 19.Были ли под судом, где, 

когда, за что нет 

20.Какую имеете собственность 

(дом, скот и т.п.) никакой 

21 .Адрес 1 -ая Интернациональная 

 д.14-16, кв.10 

Сведения в настоящей анкете даны мною совершенно правильно. 

Подпись Н.Очиров 

19 ноября 1925г. НА РК. Ф.Р-90.Оп.I.Д.55.Л.2. Подтинник. 

Выписка из протокола президиума Калмыцкого ЦИК 

г.Астрахань 3 декабря 1925г. 

Слушали: 

Об освобождении Н.Очирова от обязанностей заместителя председателя 
оолплана. 

Постановили: 
Тов.Очирова Н. освободить от обязанностей заместителя председателя оолплана, 

согласно поданному им заявлению. Верно: секретарь ЦИК С.Сельский 

НА РК. Ф.Р-90.Оп.1.Д.55.Л.5. Заверенная копия 
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                       1930-е гг. Номто Очирович Очиров. 

 

 

 

 

1934г.После возвращения из лагеря. Встреча с родст венниками. Номто Очиров, 
Бадма Бембеев, двоюродный брат по материнской линии /стоит/, Манджи Дорджин, 
работник сталинградской прокуратуры, его сын Будимир /в центре/. 
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1930-е гг. Зогдр Менкенов, двоюродный брат Н.Очирова / агроном, погиб в бою 

под Харьковом во время Великой Отечественной войны/, его жена Ляля. 

 

 

1946г. Мерген Кичиков - сын Номто Очирова. Фото 1946г., когда произошла первая 
после долгой, вынужденной разлуки встреча с отцом. 

Боевой офицер, награжденный орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени и медалями, впоследствии стал крупным ученым, доктором исторических наук, 
профессором. Один из организаторов исторической науки в Калмыкии после 
восстановления ее автономии. Автор ряда фундаментальных трудов по истории 
Калмыкии. Ему принадлежит ведущая роль в разработке военно-исторической тематики, в 
особенности, об участии калмыцкого народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Активно содействовал становлению и развитию исторического образования в республике. 
Умер Мерген Лиджинович Кичиков 24 апреля 1999г. 
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5 июня 1941 г. Н.Очиров во время очередного ареста, г.Семипалатинск. 
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23декабря 1950г Н.Очиров во время ареста Кокпектинским РО МГБ по Семипалатинской 
области. Приговорен к 10 годам лишения свободы. Фото 1941 и 1950гг. выделены из 
следственного дела Н.Очирова и переданы Н.С.Улановой Управлением КГБ Казахской 
ССР по Семипалатинской области в декабре 1990 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

Апрель-май 1958г. В гостях у Номто Очирова в селе Советском поэт Д. Кугультинов и 
писатель Б. Дорджиев. 

 

 

Уланова Киштя Очировна (1894-1981 гг.), сестра Н.Очирова. В ее доме прошли его 

последние годы жизни. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 августа 1988 года                                                       г.Элиста 

Президиум Верховного Суда Калмыцкой АССР в составе: 

председательствующего Белогорцева А.Е. 
членов Президиума Санджиева Н.Н., Ватиновой С.Д. и Михина БА. 
с участием прокурора Калмыцкой АССР Шипиева В.Б. рассмотрел в судебном 

заседании по протесту и.о. прокурора Калмыцкой АССР уголовное дело в отношении 
Очирова Н.О. 

Заслушав доклад председательствующего о существе дела, Президиум 
у с т а н о в и л :  

Постановлением Коллегии Объединенного Государственного Политического 
Управления (ОГПУ) от 5 июня 1931 года. 

ОЧИРОВ НОМТО ОЧИРОВИЧ, 1886 года рождения, уроженец хутора Червленый 
Красноармейского района, бывшего Сталинградского окрута, беспартийный, калмык, 
образование высшее, ранее не судимый. 

За совершение преступлений, предусмотренных ст. 58-13 и 58-7 УК РСФСР (редакции 
1926 года) заключен в концентрационный лагерь сроком на 5 лет. 

Очирову вменено в вину то, что в годы гражданской войны в 1918-1919гг., он, являясь 
членом Астраханского казачьего правительства, проявлял активную 
контрреволюционную деятельность против Советской власти. 

Совместно с бывшим адьютантом главнокомандующего царской армией князем 
Тундутовым возглавлял контрреволюционную группу национальных интеллигентов, 
проявлял деятельность по переводу калмыков в казачаство с целью последующего создания 
из них боевых полков для свержения Советской власти. 

Эта работа проводилась в тесном союзе с буддийским духовенством и феодалами 
путем усиленной агитации среди калмыцкого населения на общественных сходах за 
переход в казачество и необходимости борьбы с большевизмом. 
Очировым, как членом названного выше правительства, в этих же целях издавались 

специальные контрреволюционные воззвания к калмыцкому народу. Указанные действия 

были квалифицированы по ст.58-12 УК РСФСР. 
После гражданской войны Очиров, занимая ряд ответственных должностей в 

советском аппарате, концентрировал вокруг себя чуждый элемент, что приводило к 
подрыву и искривлению классовой линии Советской власти. Эти действия были 
квалифицированы как вредительство ст. 58-7 УК РСФСР. 

Очиров в предъявленном ему обвинении по ст.58-7 УК РСФМР виновным себя не 
признал, а по ст.58-13 УК РСФСР - признал и показал, что во время пребывания у белых 
занимался активной контрреволюционной деятельностью против Советской власти. 

В протесте ставился вопрос об отмене постановления Коллегии ОГПУ от 5.06.31г. и 
прекращении производства по делу ввиду отсутствия в действиях Очирова состава 
контрреволюционного преступления. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы протеста и выслушав заключение 
прокурора, поддержавшего доводы протеста, Президиум находит, что протест подлежит 
частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов дела видно, что Очиров в период 1918-1919 гг. действительно 
находился на службе у белых и занимал должность члена Астраханского казачьего 
правительства, что не отрицалось и Очировым в период расследования. 

Вместе с тем постановлением объединенного заседания Калмыцкого областного 
исполнительного комитета (с представителями улусов и фракции коммунистов) от 9 июля 
1920 года и постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 2 
ноября 1927 года Очиров был амнистирован за контрреволюционную деятельность, 
имевшую место в период гражданской войны в 1918-1919 гг. 

В соответствии с п.6 ст.4 УПК РСФСР (в редакции 1923 года) уголовное преследование 
не может быть возбуждено, а возбужденное не может быть продолжаемо и подлежит 
прекращению во всякой стадии процесса, вследствие акта об амнистии, если таковая 
исключает наказуемость совершенного обвиняемым. 
Следовательно, на основании действовавшего и в тот период законодательства Очиров не 
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мог быть привлечен к уголовной ответственности и подвергнут наказанию по ст.58-13 УК 
РСФСР. Поэтому Президиум считает, что постановление Коллегии ОГПУ от 5.06.31г. в 
части признания Очирова виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ст.58-13 УК РСФСР, подлежит отмене, а дело - прекращению производством вследствие 
применения в отношении его акта об амнистии. 

Президиум также находит, что Очиров необоснованно привлечен к уголовной 
ответственности и подвергнут наказанию по ст.58-7 УК РСФСР (за вредительство). 

В материалах дела отсутствуют данные, с бесспорностью подтверждающие вину 
Очирова в инкриминируемом ему деянии. 

Допрошенный по этому эпизоду обвинения свидетель Бабаков показал, что Очиров, 
работая председателем Калмпотребсоюза в 1923-1925 гг. принимал на работу бывших 
торговцев и белогвардейцев-атаманов, устанавливал связь отдельной кооперации с 
частником, выразившуюся в том, что снабжал частников товарами, предназначенными 
для снабжения, тем самым повышал их роль в ущерб кооперации; не принимал в аппарат 
коммунистов, мотивируя отказ тем, что они неграмотны. 

Допрошенный по этому эпизоду Очиров показал, что аппарат Калмпотребсоюза 
действительно был засорен людьми, чуждыми Советской власти, но это произошло до его 
поступления на работу; связь с частниками допускалась с целью укрепления кооперации -
увеличения еѐ денежных средств. 

Эти показания Очирова не опровергнуты следствием. 
При таких обстоятельствах Президиум находит, что показания единственного 

свидетеля, не подтвержденные какими-либо другими объективными доказательствами, не 
могли служить основанием для привлечения Очирова к уголовной ответственности за 
вредительство ввиду отсутствия данных, подтверждающих обоснованность вменения ему 
совершения названного преступления, в связи с чем постановление Коллегии ОГПУ в 
части признания Очирова виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ст.58-7 УК РСФСР, также подлежит отмене ввиду отсутствия в его действиях состава 
преступления. 

Президиум считает нецелесообразным при наличии изложенных выше 
обстоятельств обсуждать доводы протеста о незаконности привлечения Очирова к 
уголовной ответственности ввиду нарушения норм уголовно-процессуального закона при 
производстве расследования и отсутствия в его действиях состава преступления, 
предусмотренного ст.58-13 УК РСФСР. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.378 УПК РСФСР, Президиум 
 

п о с т а н о в и л :  

Постановление Коллегии Объединенного Государственного Политического 
Управления от 5 июня 1931 года в отношении Очирова Номто Очировича в части 
признания его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.58-13 УК 
РСФСР, отменить и дело производством прекратить вследствие акта амнистии. 

То же постановление Коллегии ОГПУ в части признания Очирова Номто Очировича 
виновных в совершении преступления, предусмотренного ст.58-7 УК РСФСР отменить и 
дело производством прекратить ввиду отсутствия в его действиях состава преступления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ А.Е.БЕЛОГОРЦЕВ 
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III. МАТЕРИАЛЫ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ Н. ОЧИРОВА 

 

24 августа 1990г. М. Кичиков и А. Борманджинов у могилы 
Номто Очирова. (В 1940-е годы С. Баянов и Хара-Даван 

завещали А. Борманджинову найти Н. Очирова "живым или 
мертвым" и передать ему слова любви и благодарности). 
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Октябрь 1991г. Н.С.Уланова и А.И.Наберухин, автор первой научной биографии 
Н.Очирова, в кругу его родственников и земляков-червленцев. Третья слева - двоюродная 
сестра Н.Очирова Буля Манджиевна Менкенова, второй справа -двоюродный брат 
Василий Адучиев. 
 

 

 



 85 

  

Осень 1991г. В дни празднования 105-летия со дня рождения Н. Очирова. М. Кичиков, 
Н.С. Уланова, А. Тачиев, А. Бадмаев и В. Айтаев среди участников самодеятельного 
фольклорного ансамбля "Нарын" (третий слева - создатель и руководитель ансамбля 
народный джангарчи Николай Оргаевич Оргаев). 

 

Осень 1992 г. Н.С. Уланова, М.Л. Кичиков и А.В. Бадмаев на встрече с основателем и 
организатором Государственного историко - этнографического и архитектурного музея-
заповедника "Старая Сарепта" в г.Волгограде П.П. Поповым. 

 

 

Май 1993г. Санджи Цагадинов (США) на встрече с учеными КГУ - создателями 
общественного фонда имени Номто Очирова "Наследие". Слева направо: А.В. Бадмаев, 
М.М. Цагадинов (племянник С. Цагадинова), Н.С. Уланова, С. Цагадинов, А.Н. 
Команджаев, А.М. Джалаева. 
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Октябрь 1996г. Президент Республики Калмыкия К.Н. Илюмжинов на юбилейном 
вечере, посвященном 110-летию со дня рождения Н. Очирова, в школе, носящей имя 
просветителя. Слева направо: Н.С. Уланова, К.Н. Илюмжинов, Д.Э. Бухаев (директор 
школы), академик П.М. Эрдниев, А.Л. Нусхаев, секретарь по идеологии при Президенте 
РК. 
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Октябрь 1996 г. Н.С. Уланова открывает постоянную экспозицию "Калмыцкий 
культурный центр", созданную сотрудниками музея "Старая Сарепта". На переднем плане: 
журналист В. Айтаев, фольклорист Т.Г. Борджанова (КИОН). 

 

1997 г. Фонд имени Номто Очирова "Наследие" поздравляет с 75-летием народного поэта 
Калмыкии Давида Кугультинова. В верхнем ряду слева направо: И.В. Борисенко (КИОН), 
Е.В. Цуцкин (КИОН), В.Ч. Арсанова (актриса): Д.Н. Кугультинов, Н.С. Уланова, И.А. 
Уланов (актер), Е.С. Бикеева (директор Республиканской научной библиотеки имени Амур 
- Санана, организатор юбилейного вечера). В нижнем ряду слева направо: учащиеся ЭКГ 
Аня Шерстобитова, Бакуль Буданова, Герензел Каташова, B.C. Мягкая, главный хранитель 
фондов музея "Старая Сарепта". 
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О праздновании 115-летия со дня рождения видного 
общественно-политического деятеля, ученого гуманиста и 

просветителя Номто Очировича Очирова 

В целях дальнейшей реабилитации духовного, культурного и исторического 
наследия видного общественно-политического деятеля, ученого гуманиста и 
просветителя Номто Очировича Очирова и в преддверии 115-летия со дня его рождения (10 
октября 2001 года) постановляю: 

1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению 155-летия со 
дня рождения видного общественно-политического деятеля, ученого-гуманиста и 
просветителя Номто Очировича Очирова согласно приложению (далее 
именуется - Оргкомитет). 

2. Оргкомитет} разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и 
проведению 115-летия со дня рождения Н.О.Очирова. 

3. Правительству Республики Калмыкия обеспечит финансирование расходов в 
соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке и проведению 
155-летия со дня рождения Н.О.Очирова. 

Президент 

Республики Калмыкия К.Илюмжинов 

г.Элиста 10 мая 2001г. 
№72 
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М.И. Ланцынова ("Известия Калмыкии") 

ПРЕДНАЗНАЧЕНО СУДЬБОЙ.... 

Номто Очиров... Архивы ждут историков. Немало материалов о нем и его деятельности 
было опубликовано в последние годы. А я хочу рассказать о человеке, который был рядом с 
Номто Очировым в последние годы его жизни. Это Нина Санджарыковна Уланова, родная 
племянница Номто Очирова. 

В редакцию она зашла, чтобы сообщить о фонде по увековечиванию имени Номто 
Очирова, недавно созданном с целью изучения наследия ученого, сбора материалов о нем и 
его работах. Пожилая женщина, одетая просто, совсем не выглядела энергичной и деятельной 
дамой, какой образ невольно складывается при мысли о том, как много она успела сделать за 
короткое время. И лучше будет, если рассказ построить хронологически. 

И ВСЯ ЖИЗНЬ НИНЫ САНДЖАРЫКОВНЫ.... 

Родом Нина Санджарыковна из села Червленое, где с давних пор проживала семья, род, 
к которому принадлежал Номто Очиров. В памяти Нины Санджарыковны переплетаются 
события, свидетелями которых были ее мама и она сама. Поэтому, рассказывая о своих 
современниках, Нина Санджарыковна вдруг уходит мыслями в то время, которое 
запечатлелось в памяти у ее мамы. 

Мама ее, Киштя Очировна Уланова, была родной сестренкой Номто Очирова. Судьба 
этой женщины поистине трагична - дочь, жена, сестра "врагов народа". Было 12 детей. В 
живых к 1937-му году, когда арестовали мужа, Уланова Санджарыка Дорджиевича, осталось 
трое детей - сыновья Санджа и Бадма и дочь Нина. Вскоре умер сын Бадма, и Киштя 
Очировна впервые в жизни слегла в больницу. Санджа, 1916-го года рождения, работал 
учителем в школе Красноармейска Сталинградской области. В июле 1941 года Санджу 
забрали на фронт. Оттуда он не вернулся. То, что осталась в живых дочь Нина, которая 
станет впоследствии единственной опорой и кормилицей двух стариков, которая успокоит 
старость и последние годы жизни тяжелобольного, парализованного Номто Очирова, 
видимо, это был подарок свыше. 

Довукин Очир, отец Номто и Кишти, умер в 75-летнем возрасте в 1937 году. Киштя 
Очировна с грустью говорила, что арест затя, Санджарыка Уланова, был последним ударом 
для дедушки Очира. О Санджарыке Уланове в последние месяцы было несколько 
упоминаний в нашей газете. С 1920 по 1923 год С.Уланов находился в Турции, видимо, это и 
сыграло решающую роль в его судьбе впоследствии. Реабилитировали его в 1989 году. В 
справке, выданной Нине Санджарыковне указывается причина смерти еѐ отца -пеллагра. 

Война. Червленцы рыли по ночам противотанковые рвы. Когда враг приблизился, 
спасали колхозное добро. Красная Армия, отступая, шла через окопы, где нашли приют 
многие сельчане, в том числе и семья Улановых. Отступая, наши солдаты жгли уцелевшие 
дома и сараи, чтобы не достались врагу запасы зерна колхозников, которые выдавали перед 
войной на трудодни. Колхозники питались обгорелым зерном, пока их не эвакуировали на 
пароходе через Волгу, под бомбежкой и снарядами. А рядом -военные переправы. Нина 
Санджарыковна запомнила неумолкающие грохот и вой немецких самолетов. Дальше 
мирное население вывозили составом - несколько суток без воды и пищи. 

Потом - выселение в Сибирь. Как многие спецпереселенцы, Нина Санджарыковна 
работала в одном из алтайских свекловодческих совхозов. А Номто Очиров в это время 
находашся в Семипалатинске (первый арест - в середине 1929 года, потом отпустили, но 
ненадолго; второй арест - осенью 1930 года; дали пять лет, и в 1935 году Очиров приезжает в 
Сталинград, где пришлось жить нелегально; третий арест - в июне 1941 года; после 
краткосрочного пребывания в тюрьме его отпустили). 

В 1950 году арестовали в четвертый раз - и 10 лет. В 1956 году актировали по 
состоянию здоровья. Первое время после освобождения Номто Очиров пожил у сына, 
Мергена Лиджиновича Кичикова в Усть-Каменогорске. Оттуда приехал в Алтайский край, к 
сестре, Киште Очировне. 

Нина Санджарыковна запомнила эпизод: все вместе они поехали в Бийск - Номто 
Очирович решил проведать дочь Лиджи Нормаева (соавтора "Букваря...", друга и 
соратника) Раису Лиджиевну. Приняли тепло и сердечно, но семья Нормаевых была 
вынуждена оставить в полной тайне приезд к ним Номто Очирова даже от тех нескольких 
калмыцких семей, которые проживали в то время в Бийске. 

Вернувшись из гостей, Номто Очиров поехал хлопотать о документах: некоторые из 
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них нужно было восстановить. А с сестройКиштей Очировной договорился встретиться уже в 
Калмыкии, ведь вопрос об отъезде был решенным делом. В апреле 1957 года семья Улановых 
- мать и дочь - уже были в Кетченерах. Приехал Номто Очиров. С тех пор он безвыездно 
жил у сестры. 

Нина Санджарыковна рассказывает: "Возвращение дяди было встречено с радостью - 
наконец все мы встретились. Было такое чувство, что все пережитое осталось позади, как 
шелуха... 

В Кетченерах многие знали нашу семью, а к дяде Номто всегда тянулись маленькие 
дети. Я любила тогда шить, даже организовала в Keтченерах швейный цех, так что мне было 
нетрудно обшивать дядю и маму. 

Номто Очиров очень достойно переносил болезнь - была парализована правая 
сторона тела. Свои последние письма он диктовал мне или Тамаре Лиджановой, медсестре, 
что ухаживала за ним. До последнего дня жизни оставалось самым сильным у него желание 
поехать в Питер. Очень хорошо я запомнила приезд к нему весной 1957 года профессора Б.К. 
Пашкова из Ленинграда. 

Пашков хотел в этот же день увезти нас с собой в Ленинград. Но мы обещали приехать 
позже, однако обещание свое не выполнили из-за болезни дяди... 

Мама моя и дядя даже внешне были похожи друг на друга. Они часто беседовали, 
вспоминая детские годы до революции. Мама рассказывала, как Номто, будучи студентом, 
приезжал из Питера на каникулы. В Червленом тогда можно было отдыхать - природа, речка, 
родниковая вода. Семья их отца, Довукин Очира, не считалась бедной - они крепко стояли на 
ногах. Дедушка Очир был в помощниках князя Давида Тундутова, в основном благодаря 
князю Номто смог получить хорошее образование...." 

Слушаю Нину Санджарыковну и думаю: каким же было поколение родителей 
Номто Очирова? Ведь была природная одаренность у них, было понимание того, что 
своим детям они должны дать образование. Сами неграмотные скотоводы, они гордились 
образованием и радовались успехам своих сынов. 

Их дети, поколение Номто Очирова, Санджи Баянова, Дорджи Манджиева, Э. Хара-
Давана, наслоили классическое образование, полученное в русских столицах, на не 
востребованный прежде ум, переданный им их отцами. Они ощущали себя носителями 
культуры народа. И, осознавая, величайшую ответственность перед своей нацией, чье 
богатейшее творчество они должны были сохранить, через просветительство они 
стремились решать вопросы национального возрождения. 

Номто Очиров сделал то, что было предназначено ему сделать. Кланяться и 
кланяться нам, потомкам, его памяти и гордиться его именем. Как это делает 
американский профессор, наш соотечественник Араш Борманджинов. 

Впервые вступив на калмыцкую землю (было это в августе 1990 года, когда в 
Элисте проводилась Международная научная конференция по джангароведению), 
профессор А. Борманджинов выразил желание побывать на могиле Номто Очирова. В 
этом была дань глубокого уважения человеку, жившему в трудное время, но не 
растворившемуся в нем, а сумевшему подняться над временем, являя собой победу 
человеческого духа над обстоятельствами. 

Широко известен тот факт, что Номто Очиров всю ночь работал над записью 
эпоса. Но всю эту ночь до рассвета с Номто были его однохотонцы - червленцы и "сээчуд" 
(по выражению Н.У.) из ставки Тундутова. Нина Санджарыковна передает рассказ 
матери: "Когда Номто привез фонограф с записями Ээлян Овла, собрал односельчан и 
включил его, старики пришли в изумление: "Хээрхн, акад юмб, эн нэрхн кузутэ хар тарелк 
кевтэ юмн яhад тиигэд кун кевтэ дуулад бэнэ?!" (Как же может эта черная тарелка с 
тонкой шеей так петь, подражая голосу человека?!). Но голос рапсода им был знаком, а 
голос Номто, в перерывах между песнями, вставлявшего свои магталы, подавно. Та ночь 
стала настоящим праздником для червленцев, чем мать Нины Санджарыковны, сестра 
Н.Очирова, гордилась до самой смерти. 

Конечно, тут был и элемент простого любопытства перед невиданным чудом - 
фонографом. Но Киштя Очировна была уверена, что червленцы осознавали значение 
проделываемой их земляком работы. Большинство из нас сегодня умом постигает 
значение и величие "Джангара". Им же и "Джангар", и голос Ээлян Овла были известны с 
детства. "Джангар" им нужен был как воздух. Наверное, не думали они о мировом 
значении его, не предполагали будущей известности эпоса. Они просто любили 
"Джангар". 

"... Умер Номто Очиров на рассвете 11 июля 1960 года в полном сознании, тихой и 
спокойной смертью, словно погружаясь в глубокий здоровый сон. Погода стояла 
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прохладная - безветренное светлое солнечное утро. По обычаю предков "буйн-ном" 
проводил уважаемый нашей семьей эмч-гелюнг Намка, проживавший в совхозе 
"Заливное", - продолжает Нина Санджарыковна. - А сестренка Номто Очирова, Киштя 
Очировна, утасала постепенно. Никогда не забуду последние дни моей мамы, маленькой 
хрупкой старушки. Словно очищаясь, готовясь к чему-то ответственному, она постепенно 
отказывалась от пищи, позволяя себе разве что чашечку чая. Меня просила об одном: 
когда случится то, что неизбежно случится, не плакать сильно - все естественно, всему 
свое время. Умерла она утром 10 февраля 1981 года в 87 - летнем возрасте, пережив брата 
Номто на 21 год. Эмч-гелюнг Намка, будучи сам к этому времени слабого здоровья, 
прослышав о моем горе, приехал и также проводил ее в последнюю дорогу, как два 
десятилетия назад дядю Номто ...." 

КАК ОТМЕТИЛИ 105-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.ОЧИРОВА 

История хождений Нины Санджарыковны и Мергена Лиджиновнча по кабинетам и 
ее переписки с высокопоставленными чиновниками сама по себе очень интересна. 

10 декабря 1989 года Н.Уланова отправила первое письмо. В нем Нина 
Санджарыковна напоминает властям, что необходимо вернуть имя незаслуженно 
забытого ученого: "... имя этого человека... сегодня официально умалчивается... этой 
несправедливости нужно положить конец". По пунктам были перечислены пять 
предложений, которые Н.Уланова вносила на рассмотрение: созыв научной конференции, 
создание комиссии, издание произведений Н.Очирова, расширение экспозиции в 
республиканском музее, открытие музея на родине Н.Очирова, название одной из улиц 
Элисты его именем. 

Ответ на него Н.Уланова получила из Совета Министров от 16.01.1990 года. Он 
настолько показателен, что так и хочется процитировать его полностью. Нина 
Санджарыковна считает этот ответ оскорбительной отпиской. Из письма СМ: "... 
КНИИИФЭ поддерживает предложение о подготовке и проведении научно-практической 
конференции, посвященной Номто Очирову и считает целесообразным приурочить ее к 
120 летию со дня его рождения в 1993 году". Мы же напомним читателю, что Номто 
Очиров родился в 1886 году, умер в 1960 году. Так что с потолка взятая дата - 1993 год - 
никак не привязывается ко дню ли рождения, к дате ли смерти Номто Очирова. Тем не 
менее, получив ответ, Нина Санджарыковна исправно, с письмом в руках, посетила те 
перечисленные учреждения и организации, которые якобы занимаются подготовкой 
мероприятий. В Союзе писателей сказали, что никто ничего не намечал издавать, а в 
музее никаким расширением в тот момент никто не занимался. 

25 мая Н. Уланова пишет очередное письмо в адрес Предсовмина Б. Михайлова... В нем 
она выразила неудовлетворение предыдущей отпиской. В конце она написала: " Я 
рассчитываю на Ваш ответ, да и не в ответе нынче дело, а в принятии справедливого 
решения ". 

Лето- осень 1990 года запомнились нам: концерты на улицах города,   яркие   
краски   полотен,   наплыв   калмыков соотечественников отовсюду - праздновался 
юбилей эпоса. Праздник прошел - и опять тишина. Снова Уланова обращается в Верховный 
Совет и Совет Министров - устно и письменно. 

Май 1991 г. на дворе, а Н.Уланова все еще не была уверена, будет ли вообще 
отмечаться 105-летие со дня рождения Н.Очирова. Однако в нюне газеты публикуют 
постановление Верховного Совета Калмыкии "Об увековечении памяти видного ученого, 
просветителя Очирова Н.О.", в котором говорилось, что необходимо в августе провести 
конференцию, подготовить и издать труды, соорудить памятник. 

Но это постановление так и не было подкреплено соответствующим решением 
Совмина. Понимать это надо было так - проводите конференцию, отмечайте дату, а на какие 
деньги - это ваше дело. 

Теперь о том, как отмечалась эта дата -105-летие со дня рождения ученого. 22 августа 
состоялась в ДКП конференция, а в Кетченерах, где Номто Очиров похоронен, был проведен 
выездной Ученый совет. Нина Санджарыковна рассказывает, что на особый размах при 
таком отношении к имени ученого в республике никто не расчитывал. Но было стыдно, 
когда она не смогла отблагодарить гостей из Сарепты (Волгоградская область) за память о 
Н.Очирове хотя бы изданиями "Джангара"... 

В постановлении, как помнится, указывалось многое: сооружение памятника, 
подготовка и издание сборника трудов, открытие музея в Малых Дербетах, научная 
экспедиция по маршруту Тюменевка-Сарепта-Кетченеры, присвоение имени Очирова 
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одной из улиц Элисты. Было это сделано? Нет. Разве что нарекли бывшую 
Комсомольскую именем Номто Очирова. Что ж, нам всегда было проще что-то 
переименовывать, чем изменить. Правда, тут попали в точку, сами того не предполагая. 
После смерти Номто Очирова Киштя Очировна с дочерью перебралась на жительство в 
Элисту - жили они тогда на Комсомольской. Согрела душу в эти дни публикация в 
республиканской газете большой статьи А.И.Наберухина. 

Беседуя с ним, вспоминая, вспоминая и вспоминая, Нина Санджарыковна все время 
возвращалась в прошлую свою жизнь. Никогда прежде ей не приходилось так ворошить уже 
улегшиеся в глубинах памяти события своей жизни, последних лет Номто Очирова. И 
вдруг она поняла, что жизнь ее значила многое и не была ничтожной, и она, Нина 
Санджарыковна, сопричастна к истории своего народа. Сознанием этой сопричастности 
можно было бы успокоиться на старости лет, и никто не смог бы упрекнуть ее в этом. 

Но, убедившись в равнодушии и черствости властей, в нежелании возродить в полной 
мере имя человека, составляющего нашу национальную гордость, Нина Санджарыковна 
начала действовать. И действовать энергично, что, конечно, было удивительно наблюдать 
со стороны - ей уже за 60. 

ПОЧЕМУ СОЗДАН ФОНД НОМТО ОЧИРОВА? 

Идея создания фонда родилась у Нины Санджарыковны и Мергена Лиджиновича в 
ходе их метаний по кабинетам нашего руководства. Казалось, что проще: собрать воедино 
труды Номто Очирова и переиздать их. Что проще - воздать должное человеку, всю жизнь 
при нашей власти страдавшему за благие деяния свои? Оказывается, проще отмахнуться. 

Н.Уланова и М.Кичиков принялись за создание общественной организации, которая 
объединила бы усилия по возрождению имени ученого, сразу после скромно 
отпразднованной даты со дня рождения Очирова. Тот, кто создавал хоть махонькое 
предприятие по управлению одним разнесчастным коммерческим киоском, знает, какая эта 
волокита. Сбор документов, десятков подписей, регистрация - Нина Санджарыковна 
проделала все это в течение месяца. Очень ей помог в оформлении необходимой 
документации замминистра юстиции республики А.Ц.-К.Манджиев. Н.Уланова с 
благодарностью называет еще одно имя - в 1989 году полной реабилитации Номто 
Очирова добилась работник прокуратуры Эмма Эрендженовна Бондарева, несмотря на то, 
что пришлось преодолевать сложности различного характера, возникшие на уровне 
республики (и в 1989 году!). Помогали и другие люди - кто в силу своей должности, а кто 
просто добрым советом. Некоторые спрашивали неудоуменно:"Что Нина Санджарыковна, 
моложе вас никого не нашлось?" 

- Не нашлось, вздыхает Н.Уланова. 
Сегодня о фонде мало кто знает. Эта гуманитарная общественная организация ставит 

перед собой просветительские, научно-исследовательские и редакционно-издательские 
цели. Фонд не намерен ограничиваться задачей увековечения имени Номто Очирова. Но и 
то, что предстоит сделать в ближайшее время - сбор трудов Н. Очирова, их издание (в 
скобках замечу: мало кто упоминает о Номто Очирове как о первом калмыцком журналисте, 
а ведь именно он издавал первую калмыцкую газету "Ойратские известия" - был редактором, 
но и писать приходилось в свою газету в основном самому - М.Л.) - рассчитано на 
кропотливую ежедневную работу не только в Калмыкии, но в Санкт-Петербурге, Астрахани, 
других городах. 

Спасибо Н.К. Секенову от имени фонда: одним из первых он перечислил от своей 
организации 10 тысяч. Издательство "Контекст" помогло выкупить печати и штампы. И 
вдруг на днях звонит Петр Лиджиевич Тазаев (он участвует в строительстве хурула) и 
говорит: "Вы выкупили печати? А то я тут договорился кое с кем". Он же нашел спонсора 
на изготовление мемориальной доски просветителю, которая будет установлена на улице 
Номто Очирова в Элисте. А государство наше вроде ничем не обязано Н.Очирову, 
проведшему половину своей жизни в еѐ тюрьмах... 

Об одном человеке Нина Санджарыковна просила рассказать отдельно: "В 1990 году я 
поняла, что никто не хочет восстанавливать справедливость в отношении Номто Очирова. 
Скажу честно, был момент, когда руки опустились. А весной получаю письмо от 
профессора А.Борманджинова из Америки. Удивилась поначалу: как он меня нашел? 
Оказьшается, обо мне ему рассказал Норон Адьянов, американский калмык, приезжавший 
в Элисту к родственникам. Меня тогда пригласили в гости к ним. Стали за столом 
перебирать родню, кто чей. Норон оказался Салын Тугтна кун. Узнав, что я племянница 
Н.Очирова, Адьянов разволновался и сказал, что это большая честь для него 
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познакомиться со мной. Я удивилась такому отношению к имени дяди. Меня у нас 
воспринимают как надоедливую просительницу за Номто Очирова. Мы тогда долго 
разговаривали с Нороном, позабыв о времени, других гостях... 
Это письмо профессора я почти выучила наизусть - такая в нем душевная теплота. А меня он 
назвал так по-калмыцки -"зее" Номто Очирова. Написал, что рад реабилитации выдающегося 
калмыцкого ученого-востоковеда Номто Очирова. Я словно возродилась, обрела крылья и 
силы для борьбы. Поняла, что не имею права сидеть сложа руки..." 

Номто Очиров принадлежал к той плеяде национальных интеллигентов, каждый из 
которых был личностью. Они мечтали вернуть своему народу культурное достоинство, 
вырвать его из экономических пут феодально-патриархальной системы. Отсюда - их 
всеядность, многогранность их профессиональной и общественной деятельности. 

Значение деятельности этой плеяды именно в том, что еще в начале нашего века они 
пришли к осознанию мысли - направление исторического прогресса России и народов, еѐ 
населявших, лежит на путях просвещения и культуры. И сегодня, в конце столетия, мы вновь 
возвращаемся к этой истине. 

Изучение этой деятельности, исследование духовных исканий людей, живших на 
переломе эпох, также входит в задачи фонда Номто Очирова. 

Известия Калмыкии. 1993. 22 января. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ НОМТО ОЧИРОВА 

1886г., 10 октября -родился в семье Довукина Очира, Хончинероварода,крестьянина пос. 
Червленый Северного аймака Малодербетовского улуса. 

1894-1898гг. -учеба в Малодербетовской улусной школе. 

1898-1905гг. -учеба в Астраханском реальном училище. 

1905-1910гг. -учеба на восточном факультете Петербургского университета 

1908 г., -встреча со знаменитым джангарчи 
август, декабрь Ээлян Овла в Ики-Бухусовском аймаке 

Малодербетовского улуса, запись десятипесенного цикла эпоса 
"Джангар" в его исполнении. 

1909 г. -публикация первой научной работы "Йорэлы, харалы и связанный 
со вторым обряд "хар келе утулган" в историко-этнографическом 
журнале "Живая старина" (С-Петербург, 1890-1916). 

1910 г. -первое издание 10-песенного цикла эпоса "Джангар" из репертуара 
Ээлян Овла, осуществленное В.Л.Котвичем по записи Н.Очирова. 

1910 г., март -публикация "Отчета о поездке к астраханским калмыкам летом 1909                 
года" в "Известиях Русского комитета для изучения Средней и 
Восточной Азии". 

1910-1916 гг. -служба в Этнографическом музее АН, сотрудничество 
Императорским Географическим обществом, Русским комитетом 
для изучения Средней и Восточной Азии. 

1914 г., весна -организация, совместно с В.Л.Котвичем и А.Д.Рудневым, 
единовременных курсов для подготовки учителей калмыцкого языка 
повышенной квалификации на базе восточного факультета 
Петербургского университета. Подготовка Н.Очировым группы 
молодых людей из Большедербетовского улуса для обучения на этих 
курсах. 

1914 г., осень -поездка с князем Д.Д.Тундутовым в Калмыцкую степь для 
проведения агитационной кампании за переход калмыков в казачье 
сословие, санкционированной Главнокомандующим Русской 
армией великим князем Николаем Николаевичем Романовым. 

1915 г. -издание в Петрограде, совместно с В.Л.Котвичем и Л.Нормаевым, 
"Букваря" для обучения "ясному письму"; издание в Петрограде книги 
"Астраханские калмыки и их современное экономическое состояние". 

1916 г., -окончание второго, юридического, факультета Петроградского 
университета; начало адвокатской деятельности в Петрограде. 

191г., март -создание в Петрограде бурятско-калмыцкого комитета, 
признавшего Временное правительство, в составе председателя 
Ханхасаева, товарища председателя Н.Очирова, члена комитета 
Е.Чонова и др.; 

середина марта -выезд Н.Очирова в Астрахань для распространения в Калмыцкой 
степи Воззвания комитета к бурятскому и калмыцкому народам. 

1917г., -1 съезд представителей калмыцких улусов 
26-30 марта в г..Астрахани, упразднение органов 

попечительской власти. Создание Временного Центрального 
исполнительного комитета по управлению калмыцким народом 
(ЦИК УКН). Избрание делегата съезда Н.Очирова членом ЦИК 
УКН, товарищем (заместителем) председателя ЦИК. 

1917г., май- -поездка Н.Очирова и Д.Тундутова по поручению ЦИК УКН, в  
начало июня Петроград для переговоров с Временным правительством о 

предоставлении автономии калмыцкому народу. Крах этой миссии. 
Борьба за суверенные права калмыцкого народа на путях перехода в 
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казачество. 

1917г., 22 мая - постановление ЦИК УКН о создании 
продовольственного совета /с 12 октября-продкомитета/ и 
назначении его председателем Н.Очирова. 

1917г., 15 ноября - издание в Астрахани, по инициативе и при активном участии  

1918г., 11 января Н.Очирова, первой в истории калмыцкого народа газеты "Ойратские        

известия". 

1917г., сентябрь- - организационное оформление перевода калмыцкого народа в  
декабрь казачество. Создание "Юго-Восточного союза казачьих войск 

горцев Кавказа и вольных народов степей". Создание калмыцкого 
казачества как составной части Астраханского казачьего войска; 

14 ноября - решение калмыцкого казачьего круга в пос.Яшкуль о вхождении в 

Юго-Восточный союз, упразднении ЦИК УКН; 
23 декабря - избрание Калмыцкого войского правительства в составе: Б.Э. 

Криштафовича (председатель), Д.Д. Тундутова, Т.Б. Тюмени, СБ. 
Баянова, Н.О. Очирова, Э.А. Сарангова. Возложение на 
Н.Очирова обязанностей заведующего отделами народного 
образования и продовольствия. 

1918г., 12-25нваря - подавление белоказачьего мятежа и установление Советской 
власти в Астрахани. Бегство членов Калмыцкого войскового 
правительства. 

1918., январь -проживание Н.Очирова в пос.Червленый, занятия хозяйством; 

-август  

конец августа - - участие в заседании Калмыцкого ЦИК Совета депутатов 
начало сентября калмыцкого трудового народа, приглашение к сотрудничеству в 

должности представителя Калмыцкого ЦИК при Наркомнаце 
РСФСР, попытка ареста Н.Очирова во время этого заседания 
Астраханским губчека, бегство в пос. Червленый. 

1918г., ноябрь- -участие в белом движении в качестве члена Калмыцкого 
-1919г., май войскового правительства. 

1919г., май - вывод Н.Очирова из состава Калмыцкого войскового 

правительства. 

1919г., лето - пребывание в пос.Червленом. 
22 июля -объявление амнистии Н.Очирову в Ленинском воззвании к 

калмыцкому трудовому народу. 

1919г., зима - прибытие в г.Екатеринодар. 
1920г., март- - после установления Советской власти в Екатеринодаре служба 
конец мая делопроизводителем в Кубанско-Черноморском леспромхозе. 
1920г., июнь - арест   Н.Очирова Особым отделом 
11-й армии и отконвоирование в распоряжение Астраханской губчека. 

1920г., - освобождение Н.Очирова из-под стражи по указанию 
23 сентября Председателя СНК РСФСР В.И.Ленина. 

1920-1922гг. - работа в Калмпредставительстве при Народном комиссариате по 
делам национальностей в г.Москве. 

1921г., апрель - принятие постановления Президиума ВЦИК об амнистировании 
Н.Очирова в числе 28 калмыцких общественных деятелей, 
участвовавших в белом движении. 

1922г., 2 августа - рождение сына Мергена. 
1922г. - издание в Астрахани первого калмыцкого журнала "Ойратские 

известия" при содействии Н.Очирова. 

1922-1925гг. - работа в Калмыцком областном союзе кооператоров в 
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должности члена правления, заместителя, председателя 
облсоюза. 

1924г., январь - выступление Н.Очирова на дискуссионном собрании в 
г.Астрахани с докладом "Зая-пандитский алфавит и русская 
транскрипция", содержащим основные положения реформы 
калмыцкой письменности. 

1925г., май - начало выхода в свет журнала "Калмыцкая область", органа 
областной плановой комиссии, при активном содействии 
Н.Очирова и профессора Н.Н. Пальмова. 

1925г., июль- - работа заместителем председателя областной плановой 

декабрь                   комиссии, по совместительству - членом коллегии защитников 
Калмыцкой автономной области. 

1925г., - второе издание книги Н.Очирова "Астраханские калмыки и их 
экономическое состояние в 1915 году". 

1925г., 1 декабря - отстранение от службы в государственных учреждениях в связи с 

"чисткой" соваппарата. 

1926г. - юрисконкульт Калмыцкого земельного управления. 

1927-1929гг. - ведение крестьянского хозяйства отца в пос. Червленом 
Сталинградской области, сотрудничество с акционерным 
обществом "Шерсть" в качестве плановика, эксперта, 
заготовителя. 

середина 1929г. - арест Н.Очирова органами ОГПУ, - нахождение под стражей в  
весна 1930г. г.Саратове.После освобождения - приезд в г.Сталинград. 

1930г., 11 ноября - арест Сталинградским горотделом ОГПУ. 

1931г., 5 июня - вынесение приговора Коллегии ОГПУ СССР о заключении 

Н.Очирова в концлагерь сроком на 5 лет с отбыванием наказания 

в Новосибирской области. 

1934г., июль - досрочное освобождение из мест заключения, переезд в г.Томск, 

служба плановиком на обувной фабрике. 

1937-1941гг. - переезде г.Семипалатинск, служба юрисконсультом в 
облстройтресте, на фабрике первичной обработки шерсти и в 
конторе "Скотимпорт". 

1941г., 5 июня- - арест, заключение под стражу, 

ноябрь 

1941г., ноябрь - после освобождения и перевода на спецпоселение работа  
-1943г., апрель юрисконсультом в промкомбинате г.Семипалатинска, бухгалтером 

Кокпектинской районной конторы "Заготживсырье". 

1943-1950гг. - работа районным адвокатом при Кокпектинском нарсуде. 

1950г., 23 декабря - арест Кокпектинским РО МГБ по Семипалатинской области. 

1951 г., 26 марта - вынесение приговора судебной Коллегией по уголовным делам 
Семипалатинского облсуда о лишении свободы сроком на 10 лет с 
последующим поражением в избирательных правах на 3 года. 

1956г., 17 ноября - отмена судебной Коллегии по уголовным делам Верховного суда 
СССР приговора от 26 марта 1951г. Освобождение Н.Очирова. 

1957г. - возвращение Н.Очирова в Калмыкию, в село Советское (ныне - 

п.Кетченеры). 

1960г., 11 июля - кончина Н.Очирова. 

1989г., 7 февраля - полная реабилитация Н.Очирова в соответствии с постановлением 
судебной Коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР. 
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IV. РАННИЕ ТРУДЫ НОМТО ОЧИРОВА. 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ Н.ОЧИРОВА К АСТРАХАНСКИМ КАЛМЫКАМ ЛЕТОМ 1909 
ГОДА 

Кочевья астраханских калмыков расположены по низовью Волги. Большинство 
кочует по нагорной стороне, только незначительное число калмыков живет на луговой 
стороне. В племенном отношении калмыцкий народ делится на 4 части, и именно: торһуд, 
дҿрвд, хошуд и хҿҿд, а в административном отношении на 8 улусов: Малодербетовский, 
Манычский, Ики-Цохуровский, Бага-Цохуровский, Харахусовский, Александровский, 
Яндыко-Мочажный и Эркетеневский. 

Летом сего года мне пришлось быть в Малодербетовском, Манычском и Ики-
Цохуровском улусах. Самый северный из них -это Малодербетовский -"Бah дҿрвд". Под 
этим именем подразумеваются два улуса: Малодербетовский и Манычский. После раздела 
двух дербетских нойонов - братьев часть, последовавшая за младшим братом, получила 
название "Баһ дҿрвд" (малый дербет), хотя численно превышала другую часть, ныне 
кочующую в Ставропольской губернии. Удел младшего брата "Баһ дҿрвд" расселился по 
Ергенинским возвышенностям, по бассейнам рек Маныча и Сарпы. По географическому 
положению этот удел разделился на 2 части, а именно: на южную - Манычскии улус и 
Северную - Малодербетовский улус. Первую калмыки называют еще "Манцинкн" - 
Манычские, а вторую - "Шорвинкн" - Сарпинские. 

Самая северная окраина Малодербетовского улуса -"Тергтин авһнр", то есть 
общество калмыков поселка Червленого. Название "Тергтин авһнр" происходит от того, 
что первоначальные члены этого общества были калмыки из Абганеровых родов, 
поселившиеся по р.Терегте. 

В настоящее время в этом обществе до 200 семейств, прикочевавших из 18 
дербетских родов и одного торгутского. Главное занятие их- скотоводство и 
хлебопашество, только немногие занимаются огородничеством; есть два фруктовых сада. 
Образ жизни полуоседлый: зимою живут в поселке, а в остальное время кочуют по 
подножным кормам в пределах своего общественного владения. 

Интересно проследить образование этого общества. Лет сто с лишком назад при речке 
Червленой (Терегте) совершенно не было жителей. Только татары ближайшего села 
"Чапурники"' приезжали пахать. Один калмык рода Абганер - авинкин, поссорившись со 
своими однородцами, убежал с ближайшими к нему людьми на север. Здесь он стал принимать к 
себе всех выходцев из различных родов. Чтобы прочнее утвердиться на новом месте, они 
устроили на речке Червленой плотину, засадили деревья и обзавелись постройками. Татары, 
считавшие себя хозяевами данной местности, сначала препятствовали, но впоследствии 
были совершенно вытеснены 
калмыками. 

От поселка Червленого до ставки улуса верст 70. Дорога идет через речки "Уласт", 
"Туңгт" и озеро "Барванцг". Ставка находится на берегу озера "Хорт" (от названия "Хорд"- 
птица баба). 

Во главе улуса стоит попечитель, заведующий административными и судебными 
делами. У него имеются 4 помощника. 
Улус делится на следующие рода (ҽнг): 1) Җиҗэнкин - Унгун 
тҿречинское общество. 
2) Бaһ догзмянкн. 

3) Бah хурл или Бah хурлахн; бah хурлын шемнр (шебнр). 

4) Ик хурл; ик хурлын шемнр. 
5) Дунд хурл; дунд хурлын шемнр. 
6) Бah маңлан шемнр. 
7) Талтанкн. 
8) Бaрhc. 
9) Нетвкн тугчнр. 
10) Бah саарланхн. 
11) Ики сарланхн. 
12) Маштнахн. 
13) Каакнахн. 
14) Деед ламын шемнр. 
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15) Авhнр барун. 
16) Авhнр кҿтчнр. 
17) Авhнр нойнахн. 
18) Авhнр аавинкн. 
19) Авhнр асмдакн. 
20) Авhнр хапчн. 
21) Элстин багшин шемнр. 
22) Туңгтин багшин шемнр. 
23) Ики догзмянкн. 
24) Цорс. 
25) Кааҗинкн. 

26) Ики зарhанкн (зараhа тугтн). 
27)  Бah зарhанкн. 
28)  Ики шошлданкн. 
29)  Бah шошлданкн. 
30)  Лҽҽгр тугтн. 
31)  Шарнуд чонс. 
32)  Зод. 
33) Канкинкн. 
34) Шаряд. 
35) Тевгтнр. 
36) Бah бухс. 
37) Ик бухс. 
38) Хончнр. 
39) Ики манлан шемнр. 
40) hоорьв манлакн. 

Кроме того, два поселка, составившиеся из выходцев разных родов: Червленый, о 
котором сказано выше, и Кҿглт - поселок крещеных калмыков. 

Делами рода ведает старшина, ответственный перед улусным попечителем. Имеются два 
кандидата и несколько хотонных старост, обязанность которых следить за порядком в своем 
хотоне и сообщать старшине. Кроме того, есть выборные старики от 5 и 20 кибиток, 
имеющие решающий голос в родовых собраниях, созываемых с разрешения улусного 
попечителя. 

Помимо такого административного деления существует еще историческое деление на 
"арвн", т.е. десятки. В каждом роде (ҽнг) имеются по несколько таких десятков.Для примера 
приведем "Зҿд ҽнг". Он состоит го 4-х десятков (арвн): Авhнр арвн, номчуд арвн, харнуд 
арвн и зҿд арвн (от последнего происходит и название всего рода). По рассказам одного 
старика, был когда-то татарин из "Изҿд", который какими-то судьбами попал к калмыкам и 
явился родоначальником "зҿд арвн". 

Другой арвн - "авhнр"- так называется потому что члены его были выходцами из 
Абганерова рода, присоединившимися к Зетевцам. Третий десяток -"номчуд"- получил свое 
наименование благодаря тому, что из его среды выходили образованные духовные лица, 
которые явились основателями настоящего зетевского хурула. Что касается 4-го десятка- 
"харнуд"- то я не мог узнать происхождение названия. Вообще выяснить происхождение 
названий родов и десятков очень трудно; здесь нашла себе широкое применение народная 
этимология. Между прочим, встречаются такие рода, названия которых явно указывают 
на имена зайсангов. Так, например, Талтанкн - от имени зайсанга "Талт", потомки 
которого и теперь живут под фамилией Талтаевых. Капкинкн - от зайсанга Капка, 
Догзманкн - от "Догзм" и т.д. 

Члены одного десятка "арвн" считают себя одного общего происхождения; между 
ними редко встречаются принадлежащие к другим десяткам. Выдача замуж за лицо того 
же арвна воспрещается, подобно родне по прямой линии. Такому же правилу 
подчиняются и вновь принятые члены. В последнее время деление на десятки постепенно 
забывается благодаря новому административному делению, введенному русскими. 

В Малодербетовском улусе имеются следующие монастыри: 
1. Саңһг Чоңкрлң (Раши Чолңг) - Дундухурульский. 
2. Раши Ламриң Рабдалң - Деед ламын хурл. 
3. һалдң Шарбаң - Икихурульский. 
4. Раши hавалн. 

5. Раши hамоң - Талтанкинский. 
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6. Солң ламын хурл. 
7. Җал тҽҽшин хурл. 
8. Солм Дорҗин хурл. 
9. Ламрин Чолиң - Туктинский. 
10. Ламрин Чолиң - Икибухусовский. 
11. Гүрмб Дархн Цорҗн - Икиманланский. 
12. Икидогзаманский хурул. 

13. Нетебкн тукчинерский хурул. 

14. Зетевский хурул. 

15. Багшин шебенерский хурул. 
В каждом хуруле имеются хурульные настоятели, подчиненные старшему бакши, 

который в свою очередь находится под ведомством ламы калмыцкого народа. 
Из ставки Малодербетовского улуса я поехал на юг по направлению Манычского 

улуса. Дорога идет по левой стороне Ергенинских возвышенностей к урочищу "Уңгн 
тҿҿрҽч", название которого калмыки объясняют следующим образом. Однажды в мае 
месяце настали большие холода и пошел снег. В это время заблудились несколько 
жеребят, которые попались волкам приблизительно в данной местности, потому и 
название " Уңгн тҿҿрҽч". 

Следующее место - озеро Хана, или Ханата, от слова "хана" - толстый, большой 
камыш, который растет здесь в изобилии. Далее попадается озеро Цаһан нуур. Наконец, 
приехал в Абганеровы рода, которых шесть. Эти рода считаются самыми близкими 
подданными дербетского владетеля, чем они гордятся перед другими родами. Кочуют по 
речкам Ҽмтҽ бурһст, Сохат, hашун бурһст, Хүүрҽ сала, Оватын экн и в урочище "Салвру". 
В пределах кочевья этих родов сравнительно недавно построена Чҿҿрҽ - высшее духовное 
училище с 13-годичным курсом, куда поступают преимущественно хурульные ученики 
Малодербетовского улуса. Вокруг большого деревянного здания " Чҿҿрҽ" расположено по 
окружности 48 келий для учеников. 

Место расположения довольно интересное: у подножия высокой крутой 
возвышенности Ергеней разбросаны маленькие, построенные в один фасон келии, среди 
которых резко выделяется здание училища. 
Расходы на содержание учеников распределяются по хурулам Малодербетовского улуса: 
большие вносят по 214 рублей, а малые - по 117 рублей. Начальники академии Чҿҿрҽн 
хамбо (директор), шунлеви (инспектор - экзаменатор), гебкү или гескү (смотритель), 
hунзд (регент), шанзаб (казначей) и зама (эконом). Преподавание ведется на тибетском 
языке. Вставши на рассвете, ученики идут в школьное здание и после молитвы 
приступают к занятиям. Сначала повторяют дидактическим методом урок, а потом 
разучивают новый урок. На обед созываются по звуку раковины. Ложатся летом в 10 
часов вечера, а встают в 5 часов утра, зимой - в 12 ночи и в 7 утра. 

На самой южной окраине Малодербетовского улуса находится поселок крещеных 
калмыков "Кҿглт" (от кҿгл-терновник). Русские крестьяне произносят "когольта". Всех 
православных калмыков 42 семейства. Сначала 39 бедных семейств Хапчинова и 
Асматова родов заявили о желании креститься. Этим путем они надеялись завладеть 
самостоятельно участком земли, которым они могли бы пользоваться как угодно, так как 
богачи - калмыки захватывали самые лучшие луга. Заявление было встречено 
администрацией и миссионерами весьма сочувственно и после крещения отвели им по 96 
десятин земли на душу - надел был вырезан в особый участок. Сенокосы и пашни 
распределяются покибиточно. Около 5-6 семейств обрабатывают свою часть, а остальные 
отдают в аренду крестьянам из Амты и Зегесты. Кроме крещеных калмыков в поселке 
живут одно калмыцкое некрещеное семейство и 30 семейств русских, занимающихся 
хлебопашеством. Калмыки живут крайне бедно: скотоводство совершенно пало, а к 
земледелию они не привыкли. Относительно истинного понимания христианства 
говорить не приходится; даже в отношении посещения церкви и исполнения религиозных 
обрядов эти новые христиане очень неаккуратны. Бывает и так, что после православного 
священника эти калмыки обращаются к гелюнам. Не перевелись также калмыцкие имена; 
христианские имена очень часто забываются. Когда кто-нибудь спросит: "Как тебя 
зовут?", тот, обращаясь к соседу говорит: "Aй, Микола, мини орс нерн кен билҽ?"(Ай, 
Николай как меня зовут по-русски?). В административном отношении поселок 
подчиняется улусному попечителю. Общественными делами управляет поселковый 
старшина с одним старостой. 

За пределами этого поселка начинается Манычский улус. Первый род с севера Бah 
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чонс. Имеется свой родовой хурул. Большое красивое сюме находится посредине 
площади, вокруг которой построены жилища гелюнов. Постройки большой частью 
саманные (смесь глины с соломой). Тут же недалеко стоят большое здание школы и 
постройки трех торговцев. На юг от хурула расположена богатая усадьба последнего 
зайсанга этого рода с прекрасным двухэтажным домом, конюшней, амбарами и другими 
постройками. Имеется большой фруктовый сад. В этом роде я узнал, что составлена новая 
песня по случаю смерти последнего дербетского владетеля Ц.Д.- Тундутова. Записал ее у 
самого автора, учителя родовой школы, и запечатлел фонографом по пению калмыка 
Санджи Цебекова, подобравшего подходящий к словам песни мотив. 

В верстах 80-90 от Чоносова рода на речке Элиста находится ставка Манычского 
улуса. Здание здесь гораздо лучше и больше общественных зданий Малодербетовского 
улуса. Особенно выделяется новый каменный дом мужской (есть и женская) школы. В 
этом улусе следующие роды: 

1. Бah чонс. 
2. Ик чонс. 
3. Найнтанкн. 
4. Келкд. 
5. Бүдрмс. 
6. Хашхнр. 
7. Богдын шемнр. 
8. Мамдуд шемнр. 
9. Ик кҿвүд. 
10.Авhнр кҿвүд. 
11. Улдчн - Сумьяна. 
12. Улдчн - Сермыча. 
13. Улдчн - Балзна. 
14. Улдчн - Шонтан. 
15. Дааҗанкн. 
16. Баh буурл. 
17. Шүдчнр. 
18. Ophaнкн. 
19. Ольчанкн. 
20. Дарҗанкн. 
21. Bah Манҗинкн. 
22. Ноостинкн. 
23. Хар толһанкн. 
24. Җееҗднкн. 
25. Баһанкн. 
26. Манҗинкн. 
27. Молланкн. 
28. Жанчванкн. 
Есть один поселок крещеных калмыков "Бүслүрт". 
По совету местных жителей я посетил рода: Найнтанкн, Ик чонс, Хашхнр, Үлдчн 

Балзна. В урочище "Лола" последнего рода я записал интересные рассказы со времен 
вражды калмыков с черкесами. Термин "Лола" происходит от имени одного богатого 
калмыка, который кочевал здесь. 

Третий улус, посещенный мною, это Икицохуровский. Характер местности этого 
улуса резко отличается от дербетских кочевий, поверхность которых усеяна оврагами, 
речками, ручейками и холмами. В Икицохуровском же улусе тянется скудная и 
однообразная растительностью, ровная и безводная степь. Воду достают здесь, роя 
большие колодцы в 6 - 7 саженей. Ставка данного улуса находится при урочище 
"Яшкуль", по-калмыцки "Улан rep". 

Роды (ҽңг) Икицохуровского улуса: 1. Зүн hap: 
а) Борлhуд 
б) Арслңһуд 
в) Дуданкн 
г) Дарҗһуд 

            д) Балһд 
е) Кҿтчнр  
ѐ) Мухранкн 

ж) Бадманкн 
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з) Кҿвүн нойн 
2. Кҿтчнрмүд 
3. Тохан кесг 
4. Барһс тохан кесг 
5. Шемнр: 
а) Олцһуд 
б) Багшин 
в) Элчин 
г) Аляһуд 
д) һунҗан 
6. Цатхл: 
а) Борцһуд 
б) Кочханкн 
в) Хасхл 
г) Баңһнр 
д) Зооцнр 
е) Күрнгүд 
7. Хошуд 
8. Ачнр 
9. Эрктн барһс 
10. Тавн ярһчн эрктн 
11. һучн ярһчн эрктн 
Кроме названных родов есть один поселок крещеных калмыков Чилгир; в нем 

около 50-60 дворов, с церковью. Первоначальная причина крещения - слух о том, что все 
преступники освобождаются от наказания, если они примут православие. Быстро 
распространившийся слух привлек много калмыков, которым после крещения отвели 
особый участок. 

В настоящее время многие ушли из поселка по своим родам, а оставшиеся 
представляют тип тех же кегелтинских христиан. 

Из крещеных калмыков трое женаты на русских. Видел их детей, они 
представляют довольно красивый и интересный тип, несколько похожий на цыганский 

Грамматические замечания. В калмыцком языке имеются следующие гласные 
звуки: а, э, и, о, у, ҿ, ү, ҽ, е. 

Звук "е" гораздо шире "э", но уже "ҽ", встречается преимущественно в словах с 
долгим е в письменном языке, притом во втором и последующих слогах. Например: үлеке, 
күлеке, ҿнделгет, кҿвүген, тҿле. В первом слоге - е: деевр, деере, деесн, гееке (геехе), 
кеерхе и также в односложных словах кее, кеер, гее. 

Звук "ҽ" соответствует письменному "а" с последующим "и", а "ҽ" - двугласным 
"аи", "еи": 

бҽрх - бариху 
гертҽ - гертеи 
сҽҽн - саин 
мҿртҽҽ - мҿртеи 
одхлҽҽ - одхолаи 
идхлҽҽ - идхелеи 
Гласные бывают долгие и краткие. Как долгота, так и краткость имеют различные 

степени. Многие гласные, особенно в конце слова до такой степени кратки, что часто 
совершенно исчезают. 

Согласные суть следующие: г, к, h, х, л, е, н, ң, б, в, ж, й, с, м, 

р, ш, з, д, т, ч. 

Звуки б, д, г, в конце слога делаясь глухими, приближаются к соответствующим п, 

т, к. 
"Б" (б) между гласными переходит в "в". 
Встречается звук "ж" в словах, заимствованных из русского языка: гуужи, боожи, 

Кожин (мужское имя, ласкательное от него Кожҽҽ). 
Слогообразующих и мягких согласных в разговорном языке встречается много. 

Слогообразующими могут являться следующие согласные: 

н, м, ц, р, л, е, с, ш. 
Хамр, дҽҽсн, амн, арсм, йовхш, дотл, арслң, алмс. Мягкие: нь, мь, рь, сь, ль, шь, чь. 
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хҽрх, аля, бҽҽшң, начн.  
В произношении калмыков замечается чередование звуков: 
1. X и к: медхе – медке, гүүхе - гүүке 
2. м с н: самнр - санвр 
3. б с м: шемнр - шебнр 
4. h с х: аһш - ахш 

6och- босх  
атһр - атхр  

Винительный падеж от слов, оканчивающихся на "н", получается путем 
отбрасывания последнего звука:  

нойн - ной  
махн – мах 
йосн - йос 
йаман - йама 
хҿн - хҿ 
Употребляется в этих случаях и окончание "-иги", но в живой речи оно мало 

слышно и встречается преимущественно в письменном языке. 
Окончаний "муй, мүй" письменного языка в настоящее время в разговорном вовсе 

не встречается, а употребляется форма "жҽнҽ", например: 
алҗҽнҽв      алҗҽнҽв биде 
алҗҽнҽч      алҗҽнҽт 
алҗҽнҽ        алҗҽнҽ тедн 
Эта форма образуется от соединения "җи + бҽҽнҽҽ = җҽҽнҽҽ. 
Эта форма постепенно вытеснила другую форму настоящего времени на "нҽҽ", 

которая теперь уже слышна весьма редко: 
йовнҽҽ, бҽҽнҽҽ. 
Кроме обычных причастий на "даг, дег" и "ксан, ксен" (сан, сен), часто 

употребляется причастная форма на "haa" и " гҽҽ", причем, присоединяясь к корню с 
долгим гласным в конце, остается без изменения, а с кратким гласным и согласным в 
конце образует долгие звуки "аа" и "ҽҽ". 

Добтола + haa = добтолаа мҿрн 
ала + haa = алаа күн 
иде + гҽҽ = идҽҽ хото 
од + haa = одаа һазр 
аб + haa = аваа күн 
гүү + гҽҽ = гүүгҽҽ мҿрн 
кее + гҽҽ = кеегҽҽ модч 
бҽҽ + haa = бҽҽһҽҽ гер.  

Значение: многократность, продолжительность действия. Другая форма причастия на "ма, 
ме" имеет значения: 
1. Настоящего и будущего времени: 

алма күн - человек, который убьет, 
гүүме мҿрн - лощадь, которая может бежать; 

2. "возможно, может быть": 
одма - возможно, что пойдет,  
эреме - может быть, будет просить, ирме - возможно, что придет. 

Форма на "ма, ме" со словом "цацу" образует сложную форму со значением: как только, 
лишь только, после того, как и соответствует монгольскому предварительному 
деепричастию на "макца, мекце": 

Ирме цацу - как только прибыл, 

орма цацу - лишь только вошел. 
В калмыцком языке имеется одна глагольная форма, которой не имеется в 

монгольском, это форма на "мш + болху": 
алмш болху, 
идмш болху, 
кҿдлмш болху (есть также существительное кҿдлмш - работа), асрмш болху. 

Значение: показать вид, что совершит или совершит данное действие, но не 
приводит в исполнение. 

Дербетское и торгутское наречия. Изложенное выше относится к дербетскому 
наречию. Что касается торгутского, то оно во многом отличается от первого. Не будучи 



 106 

вполне знаком с особенностями торгутского наречия, не берусь за подробное сравнение. 
Скажу только, что произношение торгутов более энергичное и сильное и изобилует 
эмфатическими долготами. 

Родительный падеж слов, оканчивающихся на долгие и краткие гласные и на все 
согласные, за исключением "н", в дербетском наречии имеет окончание "иин, һиин" 
(после долгих гласных), а в торгутском наречии - "аан, ҽҽн". 
Дерб Торг 
ахиин ахаан 
аавиин ааваан 
эцгиин эцгҽҽн 
малыын малаан 

Лексические отличия дербетского и торгутского наречий: 
Дерб Торг 
бортхо - кожаная посуда для водки - бҿрвҿ 
донҗг - кувшин - домбо 
даһам - карман - хор 
хҽрү - обратно, назад - гедргҽн 
жилҽтг - жилетка - камзал 
аавҽ - отец, папа - аава 
ээҗи - мать, мама - ээжи 

Все качественные прилагательные для усиления значения присоединяют к началу 
один слог, состоящий из первого слога прилагательных + "б". Например: 

хара - хаб - хара 
цаһан - цаб - цаһан 
улан - уб - улан 
кҿк - кҿб - кҿк 
хол - хоб - хол. 
Специальные женские слова. 
Ввиду того, что женщины не имеют права произносить имена старших 

родственников и родственниц своего мужа, они составляют свои, специально женские 
имена. Так как в качестве имен служат часто самые обыкновенные слова, то и они 
заменяются в речи женщин их специальными словами: 
Обыкн.    собств. имя Женское 
Дорҗи Йорҗи 
Манҗи духовный ученик Шеве 
Цаһан белый Гилҽн 
Улан красный Девҽн 
Кҿк синий Йҿк 
Хар черный баран 
Шар желтый йар 
Очир жезл бичр 
Бадм лотос йадм 
Ноха собака тҽҽһн 
Ҿлзҽ счастье гилҽн мҿр 
Булг ключ, родник йулг 
Басң йасң 
Увши (мирянин, принявший исполн дух обетов) сҽклт 

Сарң йарң 
Улмҗ отличный инҗ 
Бемб йемб 
Җирһл блаженство йирһл 
Мацг пост йацг 
Кермн йермн 
Боова йоова 

Бальҗр йальҗр 

Җавуш йавуш 

Серҽтр йерҽтр 
Санҗ йанҗ 
Мҿңк вечный йҿңк 
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Цҽбдр чалый йҽвдр 
Бат прочный йат. 
Мукҿвүн плохой мальчик димийҿвүн 
Муучка дмичкҽ 
Санһҗ йаңһҗ 
Кооку йооку 
Шикр сахар йикр 
Җҽҽрҽ йҽҽрҽ 
Пүрв йүрв 
Дҿрвн четыре һурвнас улу 

(һурвнаслю) - болееЗ-х 
Нҽҽмн восемь доланас үлү 

(доланаслю) - более7-и 

Арвн десять хойр тавн 

(два пятака) 

Цҽ чай йаар, идҽн 
Цорһ (труба, употребляемая при йoph 

перегонке водки) 

Эрнцн йернцн 

Күүкн девушка нойхн 
Кҿвүн мальчик йҿвүн, айтҽ 
Баатр богатырь йаатр 
Байн богатый йайн 
Ширдг кошма мирдг 

Шил стекло мил 

һодмн йодмн 

Результаты поездки. В настоящую поездку записано мною 17 песен. Калмыки 
разделяют свои песни на две группы, в зависимости от характера пения: протяжные и 
быстрые, то есть ахр дун и ут дун. В протяжных песнях воспеваются доблести нойонов, 
богатырей, зайсангов, крупные исторические события и добродетельная жизнь лам, 
бакшей и гелюнов. Быстрые же песни отличаются простотой, обыденностью и 
мелочностью своего содержания. Последние песни калмыки называют еще "шаальг дун" - 
мелкие, обыденные и вульгарные песни. 

Кроме того, записаны академической азбукою следующие рассказы, 
преимущественно исторического характера: 
1. Мазн болн Овлин кҿвүн Цаһан хойрин бҽҽр бҽрлдҽн. 
2. Мазна кҿвүн Ямниг серкшмүдин олзлһн. 
3. Үйтҽ сүүлтҽ кеертҽ Үзн манҗин Тогт. 
4. Увш хаани цагас. Краткий эпизод из истории бегства Убуши хана. 

5. Узң Манҗин Тогт - второй рассказ (ср. № 3). 
6. Мазн баатр - второй рассказ про Мазана. ( ср.№ 1). 
7. Пҽҽтр Цаһан хаанла Аюкин баралхһан. 
8. Пранпусин дҽн. 
9. Торһуд дҿрвдин серкш ҿҿд довтлһн. 10.Эрин сҽн Эдгҽ. 
11. һандрма хаани тууҗ. 
12. Шамилин бҽрлһн. 
13. Шеерңгин Санҗ Күмин һол деер суугсн цаг. 
14. һалдман тууҗ. 
15. Эслвҽн Сҽн Ка. 
16. һалдн Норвин тууҗ. 

Из письменной литературы мною приобретены следующие рукописи (заглавие 
приводится в современном произношении):  
1.Бурхн багш бирмн хойрин тууж 
2. Солңһин белг темдг. 
3. Цасн хур орхин белг темдг. 
4. Татлһни белг темдг йор. 
5. Хутгт Манзушрин зҽрлг. 
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6. Богд Җивзң ламын зҽрлг. 
7. Җарун Кашар суврһна тууҗ. 
8. Альдас ҽрк үүдсн. 
9.3үүднҽ йор белг (с приложением рисунков талисманов против различных дурных 
знамений). 
10. Хамг му йорын бичг. 
11. Арвн Һурвн ик тушмлин шаштр. 
12. Сидт күүрин тууль. 
13. Энкҽр тҿрлһтҽ Сҽн хаана тууҗ. 
14. Сҽҽтр номлх Эрднин саң. 
15. Үсн Девскрт хаана тууҗ.  
16. Хутгт Наһҗунин тогтасн эрднь тҿрин шаштр. 
17. Кумни сҽн - мууг, кишгтҽ - кишг угаг, хан - хатнд зокаста - зокас угаг медх бичг. 
18. Тҿв орни тус бүтҽсн хан кҿвүни тууҗ. 

Впервые напечатано в "Известиях Русского комитета для изучения Средней и Восточной 
Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом 
отношениях" - СПб, март 1910. - С.61-76. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЕЗДКА В АЛЕКСАНДРОВСКИЙ И БАГАЦОХУРОВСКИЙ УЛУСЫ 
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АСТРАХАНСКИХ КАЛМЫКОВ. 

Летом 1911 года, желая продолжить записи по калмыцкой народной словесности, 
на этот раз среди торгутов, я решил отправиться в Багацохуровский улус, который 
принадлежит к числу торгутовских улусов. Раньше, однако, мне пришлось заехать в 
Александровский (Хошутовский) улус, который, как мне говорили, прежде был богат 
письменной литературой, широко развившейся во времена нойонов Сереб-Джапа и Батыр-
Убуши Тюменей: первый из них известен как доблестный участник Отечественной войны, 
покровитель и радетель распространения среди подвластных ему калмыков буддизма и 
просвещения, а второй - как автор исторических сочинений о Дербен - Ойратах и 
калмыцких ханах. Действительно, это известие подтвердилось большой 
распространенностью в Александровском улусе старинных рукописей, которые в других 
местах встречаются реже, и следами былого развития буддийской иконографии. Нойон 
Сереб-Джап Тюмень (известный в народе под именем Жууҗа зерге), командир второго 
калмыцкого полка, по возвращении из Франции в благодарность Будде за благополучный 
исход похода решил построить большой храм, что и было им сделано. На самом берегу 
Волги среди небольших домиков гелюнов (духовных лиц) и разбросанных здесь и там 
калмыцких глинобитных турлушек и кибиток красиво и рельефно выделяется большой 
храм, который привлекает внимание едущих на пароходах своим величием и 
своеобразностью стиля, представляющего смесь европейского с буддийским. На первый 
взгляд он похож на православную церковь и своей колоннадою напоминает Казанский 
собор в Петербурге. Когда я спросил о причине сходства, мне сообщили, что Батыр-
Убуши Тюмень, автор плана храма, заимствовал стиль с вышесказанного собора, но к его 
проекту были сделаны поправки и дополнения буддийским монахом һавң Җембе - по 
образцу "Җарң Кашарин Субургана". Этот храм является единственным, как по красоте, 
так по величине, не только у астраханских калмыков, но и вообще у сородичей 
Европейской России. При входе в храм над дверями красуется изображение Дайчи тенгри, 
бога и покровителя войны, а ниже - калмыцкая надпись о времени постройки храма 
Сереб-Джапом и двукратном ремонте, производившемся в первый раз в 1867 году, а 
потом в год усун тула - 1907г. 

В религиозной сфере деятельность этого нойона проявилась в приглашении 
ученых лам из Монголии, Тибета и Алтая, переводе духовных книг (сутр и шастр) на 
калмыцкий язык, поднятии образовательного ценза духовенства, развитии 
художественной иконописи. Последнее видно го остатков рисунков и форм из сургуча, 
глины и других материалов для изготовления предметов культа. Было обращено внимание 
на народное образование, и я видел у одного калмыка сохранившуюся с того времени 
четко и красиво написанную азбуку. Была собрана богатая коллекция тибетских, 
монгольских и калмыцких книг, между которыми, несомненно, были исторические 
сочинения, судя по "Истории ойратов", написанной Батыр-Убуши, братом нойона 
Джуджа. У одного калмыка, любителя и знатока древней литературы, я видел большую 
калмыцкую рукопись без начала и конца, которая оказалась историческим сочинением с 
"Алтан Тобчис". 

У хошутов были две большие библиотеки: одна в хуруле, другая у нойона. 
Имеются рассказы про образованных гелюнов и выдающихся бакшей, зурхачей 
(астрологов), лекарей; некоторые из них считаются перерожденцами святых. Сам нойон 
Джуджа тоже отнесен к числу необыкновенных людей. Смерть его связывается с многими 
предзнаменованиями. Так, согласно одному преданию, перед смертью появилось на небе 
днем страшное зарево, а вечером упала звезда пред самым храмом. 

С того времени положение дел у хошутов сильно изменилось. При общем падении 
уровня развития калмыцких монахов хошутовское духовенство представляет самый яркий 
пример необразованности, невежества и отсталости. Во всем улусе нет ни одного гелюна, 
который мог бы занять должность бакши - настоятеля хурула; зурхачей, кажется, всего 
двое, да и то они исполняют эту должность за неимением лучших. Полнейшее безделье со 
всеми непривлекательными спутниками праздности процветает в самых широких 
размерах; лучшая часть - единицы - увлеклась коммерцией и другими видами наживы. 
Калмыки уже давно, хотя и робко, осуждая невежество и образ жизни своих гелюнов, 
заявляют о необходимости приглашения учителей из других улусов, и начало этому уже 
сделано по инициативе потомков Джуджа, особенно княгини Тюмень. Во время моего 
посещения Александровского улуса там жил один Икицохуровский бакши, который 
обучал 20-30 хурульных манджиков. Местное духовенство, хотя и отнеслось к этому 
враждебно, но не решалось что-либо предпринять из боязни нойонов и народа. 
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Немудрено при таких условиях, что богатое собрание рукописей почти погибло. 
Встречаются только жалкие остатки, да и те разбросаны по отдельным рукам. Говорят, 
что много книг и предметов культа было перевезено в степь и частью зарыто в землю, 
частью свалено в субурганы, где они постепенно гибнут от весеннего разлива Волги и 
других причин. Мне удалось за трехнедельное пребывание достать около 60-70 
экземпляров тибетских и калмыцюгх рукописей. 

Багацохуры. как сказано выше, один из торгутских улусов, к которым относятся 
еще Икицохуровский, Эркетеневский, Яндыковский и Харахусовский. В 
административном отношении он делится на две части, подведомственные отдельным 
аймачным правлениям: Баруновскому (т.е. Западному) и Зюновскому (Восточному). В 
состав первой части входят следующие рода (ҽңг):  
 I. Барун ҽңг, состоящий из аймаков (ҽҽмг): 
1. Бегҽлин ҽҽмг 
2. Алтн Увшин ҽҽмг 
3. Сарҗанан ҽҽмг 
4. Оңһран ҽҽмг 
5. Сеглҽтрин ҽҽмг 
6. Долдан ҽҽмг 
7. Мҿргнҽ ээмг 
8. Тугчин ҽҽмг 

II. Завср ҽңг, состоящий из Хазлвашин ҽҽмг.  
III. Истңкнр ҽңг. 
IV.Торһуд ҽңг - Церн нойна алвта. 
V. Багшан тҿрл ҽңг. 
VI.Туванкна ҽңг. 

Зюновское аймачное правление заведует следующими родами: I. Зун ҽңг – 
1. Аак Манҗин ҽҽмг.  
2.Шуптаркин ҽҽмг. 
3. Жавин Лиҗ Цернҽ ҽҽмг. 
4. Павел Алексеевич ҽҽмг.  
5. Цүрмин ҽҽмг. 
6. Эрднин ҽҽмг. 
7. Нимин ҽҽмг. 
8. Серңгҽ Дорҗин ҽҽмг. 
9. Очр Геслҽ ҽҽмг. 
10. Саңһҗ һҽрҽн ҽҽмг. 

П. Барун ҽнг. 
1. Бегҽлин ҽҽмг. 
2. Хована ҽҽмг. 
3. Таңсһа Күргчнҽ ҽҽмг 
4. Сойһа Улмҗин ҽҽмг.

8
 

III . Завср ҽңг. 
1. Эрднин Басңгин ҽҽмг. 
2. Увш Манҗин Басңгин ҽҽмг. 
3. Эрнцнҽ ҽҽмг. 
 

IV. Хурлан шемнр ҽңг. 

V. Багшин шемнр ҽңг. 

Кочевья родов, разбросанные по различным местам улуса, не занимают 
определенного района, как это существует в других улусах, где даже образовалось de facto 
деление земли по родам со строго установившейся границею пользования угодьями, 
несмотря на то, что de jure вся калмыцкая степь находится в общем пользовании всего 
народа. 

Население этого улуса состоит, согласно статистическому обследованию 1909 года, из 
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3190 мужчин и 2968 женщин, т.е. всего 6158 душ при 1053 хозяйствах и 1320 кибитках. Таким 
образом, число мужчин превышает число женщин на 222 души, а в процентном отношении 
на 100 мужчин приходится 93 женщины. На одну семью - хозяйство - приходится 5,8 душ. 

Преобладающее занятие данного улуса - скотоводство. Земледелием занимаются 
весьма немногие. Живут почти все в кибитках; постоянных жилищ, деревянных и 
глинобитных, всего 115; базов и загонов для скота не существует. Крупные скотоводы 
перекочевывают зимою на Черные земли, где скот зимует на подножном корме. Хурулов в 
данном улусе пять, все они группируются в одном месте "Цаhан амн", где находится 
резиденция ламы калмыцкого народа. Названия хурулов следующие: 
1. Негдгч ик хурл. 
2. Маңлан ик хурл.  
3. Догшдин ик хурл. 
4. Даңҗгин бah хурл. 
5. Оңкорвин бah хурл. 
6. Тҽҽҗин бah хурл. 
7. һомң бah хурл. 
8. Замда бah хурл. 

Последние три хурула находятся уже в Мочагах. 
Грамотность, как калмыцкая, так и русская, распространена весьма мало; имеется 

только одна улусная школа для 20-25 мальчиков. В хурулах почти совсем не обучаются 
калмыцкой грамоте, так что весьма редко встречается гелюн, читающий по-калмыцки; если 
пишет, то весьма небрежно и безграмотно. Все занятия сводятся к зазубриванию тибетских 
номов. Памятников письменной литературы почти совсем нет; только у зайсана Онкорова 
я видел несколько рукописей, в том числе одну монгольскую, с описанием похождений 
Молон тойна. 

Устная народная литература не только в Багацохурах, но вообще во всей калмыцкой 
степи становится все беднее и бледнее как по внешней красоте, так и по внутреннему 
содержанию. Сказки, песни, пословицы, рассказы, загадки, басни и редко былины - вот виды 
народной литературы. Прежнее богатство языка и яркость образов, которые можно видеть 
из старых записей, теперь заменяются скучной и вялой передачей современных 
рассказчиков и сказочников. Редко встречаются сказки, в которых проглядывает былая 
вольная кочевая жизнь с простором и широтой степи. Только отдельные места таких сказок 
обращают на себя внимание правильностью рифм; более всего это заметно в описаниях 
скота героя или его отца; в описаниях богатырского коня, быстроты его бега, приемов 
борьбы и схваток богатырей, их оружия, нагаек и пр. К числу таких сказок можно отнести 
сказки: "Бурхн зеерд мҿртҽ Богд Замбан тууль", "Долан миңhн наста Догшн Куукр авhан 
тууль", которые записаны мною в Багацохурах. Эти сказки по содержанию и красоте языка 
занимают среднее место между циклом былин о Джангаре и простыми сказками. 
Содержание песен, одного из распространенных видов народного творчества, совсем 
измельчало. Прежнее прославление подвигов нойонов, святых, добрых и удалых молодцов с их 
резвыми конями уступает место восхвалению семирублевых лакированных сапог, 
землянок, турлушек, красных или желтых платков и пр. Вообще в психике былого 
свободолюбивого кочевника происходит сильная перемена. Прежняя беззаботность, 
воинственный пыл сменяются робкой трусливостью, забитостью, нерешительностью и 
отсутствием инициативы. 

Торгутская речь отличается от дербетской силою и энергичностью, изобилует 
эмфатическими долготами и усилениями на отдельных слогах, чего незаметно у дербетов, 
которые говорят вяло и медленно. 

Гласные звуки почти те же, что у дербетов (а, о, у, и, э, ү, ҿ, ҽ); что касается 
дербетского звука "е"

9
, среднего между "э" и "ҽ", то он у торгутов мало отличается от "ҽҽ", 

потому я и не пользовался знаком 
"е" при своих записях. Гласный "а" более устойчив, чем соответствующий дербетский, 
везде переходящий под влиянием "и" в "ҽ", например: 

Письм. Дерб. Торг. 
дакин дҽкн дакн 
дакиид дҽкҽд дакад 
такил тҽкл такл 
таким тҽкм такм. 

Вообще дербетский диалект отличается от торгутского более частым 
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употреблением "ҽ, ҽҽ": 

Письм. Дерб. Торг. 
1) нохой нохҽ ноха 

һахай һахҽ гаха 
җорой җорҽ җора 

2) нойнай нойнҽ нойна 
малтай малтҽ малта 
йабхула йовхлҽ йовхла 

Согласные: те же, что в общекалмыцком языке: г, h: г, г, к, к, х, й, т, д, д, ц, ч, з, ж, с, м, 
н, ң, ш, л, е, р, б, б, п. 

Звуки г, г, к употрбляются в словах с гортанными (твердыми) гласными, причем г 
между гласными: 

газр, гал, госн, гуйр. 
ahap,туһл, адуһан. 
каанр, котһр, оркад, 
г, к - в словах с небными (мягкими) гласными: 
гер, гесн, гедргҽн, 
кеер, киилг, күзүн. 

Дербетское кҿпчг торгутами произносятся кҿбцг, что соответствует письменной 
форме этого слова. 

Дербетские слова ик, илһан у торгутов употребляются в форме йҿк, йилһан. 
В морфологическом отношении характерною особенностью торгутского наречия 

является различие некоторых падежных окончаний. 
1. Родительный падеж слов на краткие гласные: 

Дерб. Торг. 
ах ахин ахан 
эр эрин эрҽн 
лам ламин ламан. 

Но эти торгутские окончания непостоянны; именно в словах на согласные 
параллельно с ними приходится слышать и окончания, подобные дербетскнм: 

Дерб. Торг. 
һазр һазрин ин,ан 
һадр ин ин,ан 
гер ин нн, ҽн 
күүкд ин ин, ҽн. 

2. То же имеем в винительном падеже: 
Дерб. Торг. Торг. 
негиг негэг, реже негиг 
хойриг хойраг, реже хойриг 
ахиг ахаг, реже ахиг. 

Окончание, подобное дербетскому, слышится реже, хотя одно и то же лицо говорит 
очень часто негиг и негҽг и т. д. 
3. К этому отделу относятся и отмеченные выше"наа, таа, лаа" вместо дербетского "нҽҽ, 
тҽҽ, лҽҽ": 

Дерб. Торг. 
нойнҽ нойна 
нойтҽ нойта 
нойнлҽ                         нойнла 
Дербеты очень часто говорят "уга бҽҽҗ, хар таран, цаһан таран" вместо торгутских 

"уга санж, хар һуйран таран, цаһан һуйран таран". 
Из лексических отличий, в дополнение к прежнему сообщению, можно отметить 

следующие: 

Дерб. Торг. 

даһм хор боковой карман 
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хҽрү гедргҽн обратно, назад 
эрг эңг берег 
иргчдҽн хҿҿтндҽн

10
     в будущем году 

уньна шор зеет острие жерди 
арвҽ суль овес 
керм һалт пароход 
хах кублх играть впустую без козырей 

цацур
11

 савл 

нҽмҽдлх кҿлслх нанимать 

түрүн уга цур уга совсем нет 
боож (русск) җола вожжи 
гууж (русск) хамудын чикн  гужи 
дѐгд (русск) салма дѐготь 
һармуль (русск) һарма гармония 
тоһш халш

12
 крендели 

3. По дербетски означает "калач". 

барсг крис барсук 
ховшур жаму ноһан мелкая трава 
зарм сҿг просо 
шапан халаста бишмүд кафтан 
тагт бурм мост 
тҽвц таг

13
 подставка для котла 

дҿрҽвчлх давшурх привстать на 
стременах 

бозлг барда суслик-самец 

При определении цвета шерсти животных калмыки строго соблюдают правила полового 
различия, нарушение которых вызывает насмешку. Так, например, гнедой мҿрин - кеер 
мҿрн, гнедая кобыла - кеегч гүн, красный бык - улан цар, красная корова - улагч үкр и т.д. 

Очень часто вместо глагольных форм гегҽд, кегҽд, бҽҽнҽ употребляются геед, кеед, 
би. 

Список калмыцких рукописей
14

, виденных мною у отдельных лиц. 1. Библиотека 
нойона Тюменя: 

1 .Хутгт билгин чинд күргсн Таслгч Очир кемҽх Ик Кҿлгнҽ судр. 
2.Таслгч Очрин зүркн оршв. 
З.Дар экин зальврл. 
4.Хутгт шүлглсн билгин чинд күргсн хурагч. 
З.Умшлһа саңгин бичг. 
6.Хутгт Гүш лам нирван болгсн. 
7.Ноьдхлын бум дурдхл. 
8.Хутгт Ик Тоньлгсни зугш делгрүлгч. 
9.Йоһазаршин эркт Миларасба. 
10.Бодь мҿр. 
11.Бурхни шажлд улдгсн тууж. 
12.Арвн бурхна зҽрлг. 
13.Хутгт сҽн йовдлын йҿрэлин хан. 
14.Сҽҽтр номлх герлин цог. 
15.Белг билгт кемҽх Ик Кҿлгнҽ судр. 
16.Хутгт хар амн судр, ҽмрлүлн үлдгч Ик Кҿлгнҽ судр. 
17.Ик миңһнҽ сҽҽтр даргч судр. 
18.3урһан үзгин бүтҽлин aph. 
19.Хутгт ҿлзҽ давхрлгсн кемҽх судр. 
20.Богд Җивзн Дамбин зҽрлг. 
21.Алтн герл - 3 экз. 
22.Хутгт Манзшрин нер сҽҽтр үгүлсх. 
23.Эркт нүдвҽр узгч арвн негн ниһүрт. 
24.Хутгт билгин чинд күргсн Нҽҽмн миңһт. 

И. Сборник-молитвенник княгини Е.Б.Тюмень:   
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1.Бром багшин увдьс. 
2.0трывок - из "Тус бутгсн хан кҿвүн сҽҽтр һаргсн".  
3.Аршана номин тууж.  
4.Чукл кергт кемҽх.  
5.Йиртмҗин эркт хан кҿвүн.  
6.Щудрһ Тҿлгн хаана тууж. 
В состав второго сборника (Б) входят 13 сказок и рассказов - 1-59 стр., 1 благопожелание - 59-
60 стр. и 22 песни - 60-67 стр., расположенные в следующем порядке: 
1.Бурхн зеерд мҿртҽ Бодь Замбан тууль. 
2.Долан миңһн наста догшн Куукр авһан тууль. 
3.Кҿгшн Дамбл хаана тууль. 
4.Шидмчин тууль. 
5.Очр Цецн хаана тууль. 
6.Мазна кҿвҽн Ямн. 
7.Агт тҽҽшҽн кҿвүн. 
8.Чаал ирв. 
9.Ном бек. 
10.Чон арат хойр. 
1 l.Xap цаһан хулһн. 
12.Yннч хан. 
13.Торһуд гелн Дала ламан сҿвн хойр. 
14. Йҿрҽл. 
15.Песни 
 _____________  

1
 Калмыцкая областная комиссия помощи голодающим, создана в августе 1921г. 

2
 Датируется по содержанию документа. 
3
 Речь идет о средствах, выделяемых на реализацию постановления СНК РСФСР «Об охране и восстановлении калмыцкого 

животноводства» от 15 октября 1919г. 
4
 ДВР - Дальневосточная республика, демократическое по форме государственное 

образование на территории Забайкальской, Амурской и Приморской областей, 

существовавшая с 6 апреля 1920 г. по 15 ноября 1922 года. После разгрома 

белогвардейцев и японских интервентов территория ДВР вошла в состав РСФСР. 
5
 «Американская администрация помощи» (АРА - «American Relief Administration») 

- американская благотворительная организация, созданная для оказания помощи 

европейским странам, пострадавшим в 1-й мировой войне. Функционировала в 1919- 

1023гг., под руководством Г.Гувера. В 1921 г. в связи с голодом в Поволжье деятельность 

АРА была разрешена в РСФСР. Она проводила систематическую работу по оказанию 

помощи в широких масштабах: в 1922 году в 18 тыс.пунктов АРА получили лекарства, 

продовольствие и одежду около 10.5 млн.голодающих, в том числе и жителей Калмыкии. 

«Великодушие американского народа, - писал Г.Гуверу М.Горький, — воскрешает мечту о братстве между народами в то 

время, когда человечество так остро нуждается в милосердии и сострадании». 
6
шир(калм.)-тюк 

7
ЕПО - единое  

7
 ЕПО – единое потребительское общество 

8
 Этот аймак был разделен между тремя сыновьями Улюмджи: Топор, Сюке и Балта 

- странное сочетание имен, представляющее название топора на трех (русском, 
калмыцком и турецком) языках. 

9
 Известия Русского комитета, № 10 - с.70. 

3
 По дербетски означает "на том свете". 

10
.Так называется черпалка водки для обрызгивания ею (цацх - брызгать). Приступ к питью водки после перегонки 

сопровождается известными обрядами. Непременно мужчина снимает хавхг - глиняный конус над отверстием крышки большого 

котла, где находится кислое молоко. Маленький котел с водкой ставится у очага; мужчина, снявший хавхг, черпает папуром 

водку, брызжет сначала в огонь, потом льет на хавхг, после чего, произнеся благопожелания, брызгает водкой во все стороны 

пять раз. Эти благопожелания (йерэл), как говорят, отличались раньше красивой литературной формой и глубиной содержания, 

но мне до сего времени не удалось встретить ни одного лица, знающего их хорошо. Современные "благопожелатели" уже не 

обладают красноречием их предшественников 

11
По дербетски означает "калач" 

12
 По дербетски означает "полка" 

13
Заглавия рукописей приводятся применительно к живому произношению. 

14
 Известия Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии. №10.- 

с.70 
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15
 Номера указывают порядок по сборнику. 

Отчет впервые напечатан в «Известиях Русского комитета для изучения Средней и 

Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом 

отношениях». - СПб., апрель 1913. №2. Серия II. -С.78-91 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


