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Abstract. Introduction. The object of the analysis is the ways in which the Kalmyk Khanate of the 18th century
used communication routes and movements along these paths for a specific purpose. Methods and materials.
The official correspondence of Kalmyk khans and owners with representatives of different government levels of
the Russian state of the 18th century from the funds of the National Archives of the Republic of Kalmykia is
considered, data on the movements of representatives of the Kalmyk Khanate is revealed, and a typology of these
movements is proposed. Analysis. It is shown that ways differ in place, time, and purpose of movement. In the life
of the Kalmyks, internal and external ways stood out. The internal ones are seasonal migrations within the khanate
in order to change pastures for livestock. The documents report on the places of nomads, folk traditions, holidays,
and various difficulties. External ways connected the Kalmyks with the world outside the khanate and were divided
into postal (communication between different subjects), official (delivery of salaries, trips on judicial and other
matters), diplomatic (visits to the court, trips to other states to conclude and maintain peace), military (military
campaigns, border protection), trade (trips to Russian and other cities for the purchase and sale of livestock and
various goods), and religious (pilgrimage to Tibet, trips for baptism to Stavropol-on-the-Volga). Results. The
conclusion is made about the great importance of both internal ways, which determined the mode of life of the
nomadic people, and external ones, thanks to which interaction with the Russian state and other countries was
carried out. Sources of Kalmyk and Russian origin reveal facts from different points of view and show the actions
of both sides as the realization of their complex, multifaceted interaction. Authors’ contribution. D.A. Suseeva
proposed the classification principles, identified the main way types, and analyzed the letters of the Kalmyk khans
and owners. O.A. Gorban supplemented the classification with individual species and analyzed V.N. Tatishchev’s
letters and other documents of the Kalmyk Commission.
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Аннотация. Введение. Объектом анализа являются дороги в Калмыцком ханстве XVIII в. как пути сооб-
щения и как передвижения по этим путям с определенной целью. Методы и материалы. Рассматривается
деловая переписка калмыцких ханов и владельцев с представителями разных уровней власти Российского
государства XVIII в. из фондов Национального архива Республики Калмыкия, выявляются данные о передви-
жениях представителей Калмыцкого ханства, предлагается типология этих передвижений. Анализ. Показано,
что дороги различаются по месту, времени и цели передвижения. В жизни калмыков выделялись дороги
внутренние и внешние. Внутренние – это сезонные перекочевки в пределах ханства с целью смены пастбищ
для скота. Документы сообщают о местах кочевий, народных традициях и праздниках, различных трудностях.
Внешние дороги связывали калмыков с миром за пределами ханства и по целям делились на почтовые
(сообщение между разными субъектами), служебные (доставка жалованья, поездки по судебным и иным
делам), дипломатические (визиты ко двору, поездки в другие государства для заключения и поддержания
мира), военные (военные походы, охрана границ), торговые (поездки в российские и другие города для
купли-продажи скота, различных товаров), религиозные (паломничество в Тибет, поездки для крещения в
Ставрополь-на-Волге). Результаты. Сделан вывод о большой значимости как внутренних дорог, определяв-
ших образ жизни кочевого народа, так и внешних, благодаря которым осуществлялось взаимодействие с
Российским государством и другими странами. Источники калмыцкого и русского происхождения раскры-
вают факты с разных точек зрения, показывают действия обеих сторон как реализацию их сложного, много-
гранного взаимодействия. Вклад авторов. Д.А. Сусеевой предложены принципы классификации и выделе-
ны основные виды дорог, проанализированы письма калмыцких ханов и владельцев. О.А. Горбань дополне-
на классификация, проанализированы письма В.Н. Татищева и другие документы Калмыцкой комиссии.
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Введение. Истории калмыцкого народа
посвящена значительная литература, касающа-
яся широкого круга вопросов. Тем не менее ос-
тается много нерешенных проблем, историог-
рафия пополняется работами, в которых не толь-
ко ставятся новые задачи, рассматриваются но-
вые факты, но и переосмысливаются уже изве-
стные. Немаловажную роль в этом играет и рас-
ширение источниковедческой базы исследова-
ний, привлечение все большего количества ма-
териалов, в первую очередь архивных.

Предки калмыков, как большинство мон-
гольских племен, примерно в первом тысяче-

летии до н. э. перешли к кочевому скотовод-
ству, которое сохраняли на протяжении веков
и калмыки. Данный способ хозяйствования
составлял основу экономического и социаль-
ного уклада жизни, определял культуру и мен-
тальность народа. Круглогодичное или в те-
чение большей части года кочевание по сте-
пи в поисках пастбищ для скота неразрывно
связано с дорогами. Дороги в жизни калмы-
ков – это не только устоявшиеся маршруты
передвижения со скотом, но и дипломатичес-
кие, военные, торговые пути в другие госу-
дарства и т. д., наконец, исторические пере-
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селения [1; 5; и др.]. Постоянное пребывание
в движении определило формирование близ-
ких друг другу концептов «дорога», «переме-
щение», «кочевье» как одних из важнейших в
калмыцкой культуре, на что указывают мно-
гие исследователи. Эти образы нашли отра-
жение в словесном творчестве, национальных
обрядах, верованиях, имея свою специфику по
сравнению со сходными концептами в других
культурах [7; 26; 28; 29]. Сложившиеся пред-
ставления о мире не утрачивали свою значи-
мость на протяжении веков, несмотря на пе-
реломные события в судьбе народа, связан-
ные с его переселением на берега Волги и
Каспия.

В начале XVII в., как известно, несколь-
ко владений ойратского происхождения (тор-
гуты, дербеты, хошуты), войдя в состав Рос-
сийского государства, положили начало фор-
мированию калмыцкой народности. Будучи
кочевниками, калмыки стали осваивать новые
для себя местности, пригодные для разведе-
ния многочисленного скота. Сохранение коче-
вого образа жизни было одним из направле-
ний политики России в отношении к ним [6,
с. 8]. Вместе с тем калмыки постепенно по-
гружались во внутреннюю и внешнеполитичес-
кую жизнь Российского государства. В этом
новом контексте складывались внешние (с Рос-
сийским государством, иными соседними на-
родами и государствами) и внутренние
(между социальными, родовыми объединени-
ями, отдельными личностями) контакты, раз-
вивались различные стороны жизни калмыков
[30], что, безусловно, было связано с разно-
образными передвижениями. Направления и
цели этих передвижений являются объектом
рассмотрения в данной статье.

Методы и материалы. О том, что в
XVIII в. калмыки уже были заметной состав-
ной частью Российского государства, свиде-
тельствуют многочисленные послания кал-
мыцких ханов и владельцев того времени, со-
зданные с использованием старокалмыцкого
письма (тодо бичиг «ясное письмо»), кото-
рые хранятся в Национальном архиве Респуб-
лики Калмыкия (далее – НА РК). Несколько
сотен названных документов и их русских пе-
реводов, осуществленных в Коллегии иност-
ранных дел, опубликованы [22–24]; параллель-
ное представление данных текстов в издани-

ях позволяет видеть адекватность переводов
оригиналам; далее мы будем ссылаться на эти
публикации.

Немаловажную роль играют также до-
кументы российских учреждений рассматри-
ваемого периода – Калмыцкой комиссии Кол-
легии иностранных дел, Астраханской губер-
нской канцелярии и др., отложившиеся в фон-
дах НА РК.

Опубликованные письма XVIII в. кал-
мыцких ханов и их современников, а также
неопубликованные русскоязычные документы
НА РК, в особенности письма В.Н. Татище-
ва по тем или иным вопросам российско-кал-
мыцких отношений в бытность его астрахан-
ским губернатором и состоящим при калмыц-
ких делах (1741–1745 гг.), являются источни-
ковой базой исследования. Документы разно-
го происхождения, калмыцкие и русские, по-
зволяют увидеть описываемые факты в раз-
личных ракурсах.

Исследование проводится с использова-
нием приемов историко-описательного, типоло-
гического методов, основывается на содержа-
тельном анализе источников, выявлении дан-
ных о различных передвижениях представите-
лей Калмыцкого ханства, на типологизации этих
передвижений в соответствии с их направле-
ниями, целями, характеризующими образ жиз-
ни калмыков в XVIII веке. Лингвистический
анализ слова хаал а «дорога» в калмыцкомм
языке призван определить понятие, отражаю-
щее исследуемый объект.

Анализ. Прежде всего, необходимо
уточнить этимологию слова хаал а, котороее
в современном калмыцком языке имеет зна-
чение «дорога, путь, трасса» [4, с. 560]. Оно
исторически образовано от глагола хаах «зак-
рыть» и первоначально обозначало «то, что
закрывало вход в жилище», то есть «дверь
юрты». В современном монгольском языке
соответствующее слово хаалга(н) сохранило
свое первоначальное значение «дверь; воро-
та» [2, с. 1]. Значения слова в родственных
языках разошлись в силу того, что калмыц-
кое хаал а некогда подверглось метонимичес-
кому переосмыслению, в результате которого
дверь (хаал а) отдала свое название дороге,
берущей начало от двери жилища (гер). В кал-
мыцком языке XVIII в., как свидетельству-
ют материалы НА РК, хаал а обозначает
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именно дорогу. Например, в письме от 4 фев-
раля 1715 г. на имя астраханского воеводы
М.И. Чирикова нойон Чакдоржаб, старший сын
хана Аюки, сообщает: «Хобонду hурбан ха-
ал аар hурбан йэ к  талбиба бида…» [24,
с. 82], то есть «По Кубанской дороге поста-
вили заставы в трех местах...». В свою оче-
редь, дорога в источниках того времени на-
зывается только словом хаал а, хотя у кал-
мыков было и другое слово – зам / ям, заим-
ствованное русскими в форме ям, однако оно
является устаревшим.

Слово хаал а, как и русское дорога, оз-
начает не столько полосу земли для переме-
щения, сколько направление, путь следования,
в большей степени сам процесс передвиже-
ния, путешествие и символически – жизнен-
ный путь, способ существования [4, с. 560; 8].
Образ дороги – это образ постоянного дви-
жения 1. Объектом анализа в данной статье
являются дороги не в техническом или гео-
экологическом, а в социальном аспекте как
пути сообщения и как передвижения по этим
путям с определенной целью.

Содержание документов показывает, что
все дороги можно классифицировать по не-
скольким основаниям: пространство, время,
цель (функция).

Во-первых, были дороги, важные для
внутренней жизни Калмыцкого ханства, опре-
делявшиеся кочевым образом жизни народа.
В этом плане калмыки различали дороги се-
зонные (зимние, весенние, летние, осенние).
Их целью была смена пастбищ для скота.

Во-вторых, выделялись дороги, которые
связывали калмыков с внешним миром за пре-
делами Калмыцкого ханства. По функцио-
нальному признаку они делились на почтовые,
служебные, дипломатические, военные, тор-
говые, религиозные и др. Передвижения, ве-
роятно, могли иметь одновременно и несколь-
ко целей.

Внутренние дороги. Они связаны с се-
зонными перекочевками калмыков. В доку-
ментах говорится, что территории для коче-
вания калмыкам определялись царским пра-
вительством. В качестве примера можно при-
вести письмо на калмыцком языке астрахан-
ского губернатора генерал-майора И.П. Из-
майлова в адрес нойона Дондук-Омбо от
15 ноября 1735 г. [22, с. 448]. Губернатор со-

общает, что получен «Указ ея императорско-
го величества самодержицы всероссийской»,
по которому владельцу Дондук-Омбо и вла-
дельцам его партии, пришедшим с Кубани на
Волгу и ставшим подданными ее величества,
принявшими присягу «при россощах Сарпы
реки», объявляется, что калмыки могут ко-
чевать «при Волге и при других реках, где бы
во области ее императорского величества не
было будут кочевать или в города кого от себя
посылать или ездить для торгу, и прочие им
потребности оным никакого в озлобление им
обид и приметок и грабительства не чинить;
равно и им, калмыкам, русским и прочим вся-
кого звания людям, подданным ее император-
ского величества, так же оного не чинить же
по опасениям суда» [22, с. 450].

Во многих источниках указаны террито-
рии кочевий крупных калмыцких владельцев,
время и направление их сезонных перекоче-
вок, названы трудности, возникавшие при
этом. Например, ханша Дарма-Бала, вдова
хана Аюки, в письме астраханскому губерна-
тору от 6 мая 1731 г. сообщает, что обрадова-
лась, получив указ императрицы, касающий-
ся кочевий ее сына Черен-Дондука, «чтоб он
между Яику и Волги по прежнему обыкнове-
нию со всеми калмыками кочевал» [22, с. 377].
В другом письме она обращается с просьбой
к коменданту г. Царицына В.П. Беклемишеву,
чтобы ей помогли перебраться с ее нутуком
(людьми и скотом) на луговую сторону Волги
для зимовки. В связи с этим она просит по-
ставить мост в местечке Чабчигсан, ниже
г. Царицына [23, с. 23].

Наместник Калмыцкого ханства Убаши
в докладной записке от 22 марта 1767 г. под-
робно пишет о местах кочевки калмыцкого
народа в летнее и зимнее время. Он сообща-
ет о своем летнем кочевании от Сасыколя
вверх по Волге до Тарлыка, других калмы-
ков – от Тарлыка до Самары; о зимних кочев-
ках по Куме до Кизляра, по Тереку до Моздо-
ка, от устья Сарпы по донским притокам
и т. д.; при этом выбор места может варьи-
роваться в зависимости от погодных условий
и состояния кормов [22, с. 852–853].

У калмыков была налажена определен-
ная система сезонной кочевки, которая позво-
ляла точно знать, кто и где кочует, на каком
расстоянии, какое время и с кем. Сезонные
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кочевки, если опираться на материалы НА РК,
проходили не по надуманному «кругу», а ре-
ально «с юга на север и с севера на юг» по
течению трех рек: Волги, Дона и Яика.

Сведения о сезонных передвижениях кал-
мыков содержатся и в многочисленных доку-
ментах российских учреждений, поскольку
обеспечение безопасности кочевников и при
необходимости – помощи им входило в обязан-
ности соответствующих должностных лиц. Так,
16 февраля 1742 г. В.Н. Татищев пишет атама-
ну Войска Донского Д.Е. Ефремову о необхо-
димости обеспечить защиту калмыцких людей
от возможных кайсацких нападений во время
весеннего переезда с нагорной (правого бере-
га Волги) на луговую (левый берег Волги) сто-
рону, для чего предполагается помощь донско-
го и яицкого войск [9]. Позже, 9 марта, Тати-
щев сообщает ему же: «въ обсчемъ совете
положено чтоб онымъ казакамъ конечно всту-
пить с первых чиселъ апреля и к половине она-
го притит к Черному Яру»2 [9], – и отправляет
промеморию в Оренбургскую комиссию о вы-
ступлении яицких казаков [20]. По просьбе на-
местника губернатор принимает и иные меры
безопасности, в том числе отправку пушек
«с артиллерийскими служители» [11].

По просьбе наместника Дондук-Даши и
ханши Дарма-Балы и в соответствии с высо-
чайшими указами для переправы через Вол-
гу В.Н. Татищев обеспечивает их судами,
выделяя собственные шлюпки, продуктами,
лекарствами. С этой целью только за один
день, 6 апреля 1742 г., он отправляет указ им-
ператрицы в астраханскую австерию [25],
отдает надлежащие распоряжения разным
лицам, уведомляет о состоянии дел намест-
ника Дондук-Даши и ханшу Дарма-Балу [12].

В связи с сезонными кочевками стоял
вопрос о «скудных» калмыках, не имеющих
скота. Им разрешалось ловить рыбу с русски-
ми ватагами, иным образом добывать себе
пропитание в российских городах. Промемо-
рией в Оренбургскую комиссию астраханский
губернатор просит, чтобы в Яицком городке
принимали «скудных» калмыков, которые при-
дут «для прокормления» [20, л. 238]. В пись-
мах наместнику Дондук-Даши содержится
роспись «скудных» калмыков по ватагам с
указанием мест их промыслов, говорится об
отдаче им лодок [10].

Во время кочевок калмыки навещали
друг друга, ездили в гости, отмечали знаме-
нательные события и праздники. Так, 10 мая
1742 г. В.Н. Татищев по приглашению намес-
тника Дондук-Даши и ханши Дарма-Балы по-
бывал на празднике Урюс-Сар, связанном с
приплодом скота и пробуждением природы
после зимы. В протоколе Калмыцкой комис-
сии об этом есть подробная запись, из кото-
рой узнаем, что почетными гостями намест-
ника были астраханский губернатор со своей
свитой, знатные калмыки с женами и детьми.
Проведение праздника было схоже с тем, как
это описывается в эпосе «Джангар»: были
разбиты шатры, где угощали гостей (в прото-
коле написано трактованы, то есть угоще-
ны) вином, сделанным из молока, кислым
молоком (по-калмыцки чигян); звучала наци-
ональная калмыцкая музыка; были устроены
состязания борцов, для чего был создан суд
из двух партий по 12 человек; состязания осу-
ществлялись «на интерес» – денежные сред-
ства, скот и др. [21, с. 20–22].

Внешние дороги. Особого внимания зас-
луживают внешние дороги в жизни Калмыц-
кого ханства. Среди наиболее важных мож-
но выделить почтовые, служебные, диплома-
тические, военные, торговые, религиозные.

В XVIII в. в Российском государстве
существовала определенная система почто-
вых дорог между разными уголками его об-
ширной территории. Свидетельством тому
может служить переписка калмыцких ханов
и владельцев с центральными и губернскими
органами власти на протяжении всего
XVIII века. Необходимо отметить скорость и
интенсивность этой переписки. Есть примеры,
когда ответы из Санкт-Петербурга на письма
калмыцких владельцев приходили в течение
месяца. Это обеспечивалось хорошо по тем
временам налаженной почтовой связью. На ма-
гистральных дорогах стояли ямы (станции), где
люди, несшие государственную службу, могли
сменить лошадей. Заслуживает внимания тот
факт, что на дорожных ямах всегда стояли не
только государственные сменные повозки с
лошадьми, но и обывательские, которые ис-
пользовались в случае отсутствия первых.
Следовательно, была развита перевозка на
дальние расстояния уездными и частными воз-
чиками (обывателями, как пишется в доку-
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ментах НА РК). Для этого людям, выполняв-
шим служебные обязанности, в дорогу выда-
вали кормовые и прогонные деньги, а также
подорожную за подписью и печатью предста-
вителей властных структур.

Калмыцкий хан Дондук-Омбо почтовую
повозку называл шовун терген «птица-повоз-
ка». Калмыцкие ханы и владельцы получали
в день по несколько писем из разных мест
(Москвы, Санкт-Петербурга, Царицына, Ас-
трахани, Саратова, Оренбурга и др.) и сами
отправляли «посыльщиков» с письмами и
«словесными приказами» в различные горо-
да Российского государства и за его преде-
лы. Об этом свидетельствуют и их многочис-
ленные письма, и документы российских чи-
новников. Так, В.Н. Татищев писал гене-
рал-поручику Тараканову:

Сего февраля 26г(о) числа словесно и писмян-
но наместникъ ханства Дундукъ Даши обявилъ, что
получил онъ известие чрезъ приехавшаго изъ улу-
совъ ево служителя Цагалая которои с темъ извес-
тиемъ присланъ былъ Дамбы Даржи... [15].

Различного рода служебные поездки
связаны были не только с перепиской. По-
сыльные от калмыцких ханов имели поруче-
ния привозить денежное жалование, продук-
ты, подарки, «и порохъ и свинецъ и железа и
сталь» [24, с. 218, 330, 513, 333, 183] и мн. др.
Поездки могли быть по судебным делам, ре-
шению тех или иных вопросов жизни калмы-
ков и т. д. Так, хан Аюка в письме астраханс-
кому обер-коменданту М.И. Чирикову от
25 июля 1717 г. сообщает об отправке в Аст-
рахань своих людей «судить меж рускими люд-
ми калмыки татары» [24, с. 308]. От намест-
ника направлялись к губернатору в Астрахань
зайсанги для распределения улусов Дондук-
Омбо [17] и т. д.

К служебным поездкам особого рода
можно отнести дипломатические: в Китай,
Крым, Персию и др. Разнообразие таких вне-
шних связей видно, например, из письма Чак-
доржаба М.И. Чирикову от 25 января 1713 г.:

Посылщик н(а)шъ был в Китаях и кита’ско’
ц(а)рь того посылщика велми отдарил и провожа-
тых рускихъ люде’ такожде отдарилъ <...> Да люди
мои по лету были в Крыму и ис Крыму пришли к
намъ с крымскимъ посылщикомъ [24, с. 18].

Калмыцкие зайсанги при посредничестве
российских властей неоднократно съезжались
в Оренбург, Астрахань, на Ахтубу для заклю-
чения и подтверждения мира с кайсаками, что
явствует из промеморий и писем астраханс-
кого губернатора. Среди значимых дорог
были, безусловно, визиты знатных предста-
вителей ханства ко двору, например «къ ея имп:
вел(и)ч(ест)ву со всеподданнейшимъ по-
здравлением ея имп: вел(ичест)во с возше-
ствиемъ на всероссийский императорский
престолъ и для всеподданейшего бл(а)года-
рения за пожалование... наместником ханства»
Дондук-Даши [16]; в дорогу посланцам были
выданы кормовые и прогонные деньги, кибит-
ки для них, для конвойных и под подарки [18];
на время отсутствия наместника губернатор
решал вопрос о защите его улусов [13].

Особую значимость для ханства имели
военные дороги, так как калмыки принимали
участие в охране юго-восточных границ Рос-
сийского государства, в военных походах и
сражениях. Об этом свидетельствуют пись-
ма, царские грамоты, указы из фондов НА РК
[23, с. 66, 67]. Хан Аюка пишет астраханско-
му бригадиру 23 февраля 1719 г.:

к намъ какие неприятели или к вам будутъ и
вам бы за нас стоят акож и нам за вас стоять... мы
вместе с вами живемъ и другъ за друга надо быть и
стоять [24, с. 422].

О результатах участия калмыцкого вой-
ска в походе на Азов владелец Доржи Наза-
ров с сыновьями в письме астраханскому гу-
бернатору от 13 июля 1736 г. сообщают, что
калмыки взяли Азов и немало других горо-
дов; тех, кого надлежало разорить, «тех ра-
зорили»; тех, которых надо унять, «тех мы
уняли», а сейчас вернулись из Азова в свой
нутук по договоренности с фельдмаршалом
И.П. Измайловым, чтобы сменить войско и
лошадей для предстоящего через месяц нового
военного сражения при Азове [22, с. 499–500].

В переписке упоминаются совместные с
русскими походы, указываются меры, которые
предпринимаются калмыками для охраны гра-
ниц и дорог, по которым могут неожиданно
прийти противники [24, с. 82–85, с. 620], и т. д.

Большое место в жизни калмыков зани-
мали торговые дороги. Калмыки торговали
скотом в Астрахани, Дербенте, Царицыне,
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Саратове, Москве и других городах, там же
покупали необходимые товары. Хан Аюка
торговал с Бухарой, посылал своих людей с
товаром через Астрахань «во все четыре сто-
роны» торговать [24, с. 183], а Доржи Наза-
ров, родственник хана Аюки, даже контроли-
ровал торговые пути, ведущие в Среднюю
Азию, и брал с купцов по два бурмена [24,
с. 496]. О торговле калмыков лошадьми в
Москве говорит письмо Джалы, жены Чакдор-
жаба [24, с. 176], а о том, что торговцы хана
Аюки ходили в Хиву, – его письмо астраханс-
кому воеводе [24, с. 135]. Торговые дороги
часто бывали опасными для калмыков, кото-
рые, например, могли быть захвачены кубан-
цами [24, с. 312].

Особую роль в духовной жизни народа
играли дороги религиозные. В первую оче-
редь это были паломничества в Тибет. Как
пишет Джала 13 января 1713 г. астраханско-
му воеводе, «я по своеи вере хочю к дале ло-
м(е) ехать молитца» [24, с. 10–12]. По пере-
писке калмыцких ханов и владельцев можно
установить, какими путями их посланники в
XVIII в. добирались с Волги до Тибета и об-
ратно. В письме астраханскому воеводе 28 ян-
варя 1719 г. Чакдоржаб просит направить под-
воду в г. Тобол для встречи находящегося там
его посланца, вернувшегося из Тибета [24,
c. 389–391]. В письме И.И. Бахметеву и
В.П. Беклемишеву 8 декабря 1729 г. Намка-ге-
люн сообщает о своей предстоящей поездке со
свитой в 30 человек к Далай-Ламе сибирским
путем для поминовения души хана Аюки и по-
строения там храма [22, c. 348–357].

Калмыки могли принимать также креще-
ние. Для этого они переправлялись в г. Став-
рополь-на-Волге как сухим, так и водным пу-
тем, что обеспечивалось, включая их защиту,
российскими должностными лицами (см., на-
пример: [14; 19]; о существовании проблемы
защиты государством крещеных калмыков
говорится в: [27, с. 115]).

Результаты. Как показали письма кал-
мыцких ханов и владельцев XVIII в., докумен-
ты Калмыцкой комиссии при Коллегии иност-
ранных дел (в частности, переписка астрахан-
ского губернатора В.Н. Татищева), хранящи-
еся в НА РК, дороги как пути сообщения и
как передвижения по ним в разных направле-
ниях и с разными целями, играли в жизни Кал-

мыцкого ханства важную роль. В первую оче-
редь для народа, основой хозяйствования ко-
торого было кочевое скотоводство, сезонные
перемещения для выпаса скота во внутрен-
них пределах ханства составляли сам образ
его жизни – временную и территориальную
организацию поселений, взаимоотношений
между родами, социальными слоями и т. д.
Не менее важную роль играли дороги внешние,
благодаря которым осуществлялось разнооб-
разное взаимодействие с Российским государ-
ством, соседними странами и народами: актив-
ная почтовая связь с государственными учреж-
дениями и лицами, обмен материальными цен-
ностями, решение текущих управленческих,
правовых и иных вопросов, дипломатические
сношения, участие в военных кампаниях, тор-
говля, религиозные отправления и т. д. Все это
помогает раскрыть особенности жизни калмы-
ков, их представления об окружающем мире и
взаимоотношения с ним.

И внутренние, и внешние связи Калмыц-
кого ханства, реализуемые через многочис-
ленные передвижения, так или иначе были
включены в контекст политики Российской
империи. Письма калмыцких ханов и владель-
цев, с одной стороны, и документы предста-
вителей российского государства, с другой
стороны, позволяют увидеть исторические
факты в разных ракурсах, показывают прак-
тические действия субъектов как реализацию
их сложного, многогранного взаимодействия:
перекочевка калмыков на новые пастбища,
визит калмыцких владельцев к царскому дво-
ру вызывали необходимость со стороны рос-
сийских властей обеспечить их безопасность
от враждебных нападений, организовать
транспорт, пропитание и др.; в свою очередь,
решение военных задач России требовало
активных действий калмыков в военных по-
ходах, охране границ и т. д.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Интересно, что в русской литературе XVIII в.
образ калмыка выступает как символ кочевника,
путешественника вообще [3, с. 71].

2 При передаче неопубликованных архивных
источников используется современный алфавит,
предлоги отделяются от последующих слов, вынос-
ные буквы даются в строке, имена собственные
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пишутся с прописной буквы, слова под титлом –
полностью с восстановленными буквами в скоб-
ках; в остальном сохраняется орфография и пунк-
туация оригиналов.
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