
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ЖИЗНИ НАРОДОВ  
БУРЯТИИ И КАЛМЫКИИ

В этом году бурятский и калмыцкий народы отмечают свой большой 
-Национальный праздник — юбилейные даты  добровольного присоедине

ния к России.
В многонациональном Советском Союзе стало традицией отмечать 

как важнейш ие вехи в жизни народов исторические даты  их вхождения 
в состав Российского государства. Так, народами СССР были торжестве;*- 
но отпразднованы: в 1954 г.— 300-летие воссоеди«ения Украины с Рос
сией; в 1957 г.— 400-летие добровольного присоединения к России Баш ки
рии, К абарды, Адыгеи, Черкесии и 325-летие вхождения Якутии в состав 
России; в 1958 г.—400-летие добровольного присоединения Удмуртии и 
250-летие добровольного присоединения Хакасии к России.

Такого рода национальные юбилеи не могут иметь места в капиталисти
ческих странах, где многие народы все еще борются за то, чтобы сбро
сить с себя цепи колониального рабства, а те, которые уж е добились 
национального освобождения, с ненавистью и отвращением вспоминают 
то время, когда они находились под империалистическим игом.

Народы  Советского многонационального государства потому с особой 
радостью отмечают юбилейные даты  своего многовекового союза и друж 
бы с русским народом, взявшим на себя великую историческую миссию 
объединителя национальностей нашей страны, что именно теперь, в усло
виях советского строя, выявилось все огромное прогрессивное историче
ское значение соединения судеб народов Российской империи.

Если бы народы нашей страны не объединились вокруг своего старш е
го брата — великого русского народа, — они не смогли бы победить своих 
внутренних и внешних врагов и добиться социального и национального 
освобождения. Д лительная и упорная революционная борьба трудящихся 
масс России, возглавлявш аяся героическим российским пролетариатом 
и его авангардом — Коммунистической партией, увенчалась победой Ве
ликой Октябрьской социалистической революции.

Одним из великих всемирно-исторических результатов этой победы 
явилось успешное разрешение национального вопроса и создание немы
слимого в условиях буржуазно-помещичьего строя подлинного равнопра
вия и братского сотрудничества народов в едином многонациональном 
Советском государстве.

И ныне, в дни этих национальных юбилеев, народы нашей страны, обо
зревая весь многовековой исторический путь, пройденный ими совместно 
с русским народом, особенно ярко осознают все положительное значение 
акта присоединения к России, давш его им в конечном счете возможность 
воспользоваться плодами Великой Октябрьской социалистической рево
люции, всеми благами советского строя.
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* **
В середине XVII в., когда произошло добровольное присоединение Б у 

рятии к России, бурятские племена находились еще на стадии родоплемен
ной и феодальной раздробленности, которая приносила народу большие 
бедствия. Бесконечные внутренние распри и междоусобицы феодально
родовой знати разоряли страну и облегчали иноземным захватчикам воз
можность соверш ать опустошительные набеги на бурятскую землю. Как 
и другие народы Сибири, буряты в поисках мирной жизни и защ иты  от 
жестоких завоевателей обращ аю тся к русским и неоднократно заявляю т 
о своем желании присоединиться к России. Уже в 1626 г. до русских в л а
стей в Сибири доходят сведения, что ж дут «брацкие люди к себе тех го
сударевых служилых людей, а хотят тебе, великому государю, брацкие 
люди поклонитися и ясак платить и с служилыми людьми торговатися»'. 
И действительно, первая же встреча бурят с русскими людьми — при
шедшим из Енисейска отрядом казаков во главе с сотником Петром 
Бекетовым — приводит в 1629 г. к тому, что часть бурятских племен всту
пает в русское подданство.

Процесс добровольного вхождения бурятских племен в состав России 
продолжался в течение нескольких десятилетий и был в основном завер
шен к концу пятидесятых годов XVII в. В тогдашних исторических услови
ях принятие русского подданства являлось для бурят, как  и для других 
сибирских народов, единственно правильным путем, обеспечивавшим внеш
нюю безопасность и прекращение гибельных междоусобных войн. Присо
единение Бурятии к России отвечало коренным интересам бурятского и 
русского народов, которые в дальнейшем совместно трудились над разви
тием производительных сил Сибирской земли и защ ищ али восточные гр а
ницы Российского государства.

Вхождение бурятских племен в состав России создавало более благо
приятные условия для их мирного хозяйственного и культурного развития; 
оно привело в дальнейшем к консолидации этих племен в единую народ
ность. Бурятские племена были спасены от нависшей над  ними накануне 
присоединения к России угрозы окончательного разорения со стороны 
враждовавших между собой монгольских, маньчжурских и прочих ф е о / 
дальны х властителей Восточной Азии, поглощения другими народами и 
гибели.

Вместе с тем подчинение русскому царизму принесло бурятскому н а
роду и новые тяготы: к эксплуатации местной феодально-родовой знати — 
тайшей, зайсанов, шуленг — прибавился гнет и произвол царских воевод 
и приказных людей. Опираясь на местную знать, царские администрато
ры облагали бурятских «улусных людей» ясаком, грабили и притесняли 
их. Развитие капиталистических отношений в России усугубило социаль
ный и национальный гнет и обострило классовые противоречия внутри бу
рятского общества. Царизм, помещики и бурж уазия препятствовали про
грессивному воздействию русской культуры на бурят, всячески тормозили 
их экономическое, политическое и культурное развитие.

Однако не это было главным и определяющим во взаимоотношениях 
русского и бурятского народов. С первых ж е дней присоединения к России 
буряты увидели в лучших представителях русского народа своих подлин
ных друзей и наставников. Вопреки угнетательской политике царизма и 
эксплуататорских классов, насаждавш их национальную рознь, росла и 
крепла друж ба между трудящимися русскими и бурятами. Эта друж ба 
развивалась на основе социальной солидарности, на основе совместной 
трудовой деятельности, хозяйственного и культурного сотрудничества.
• Помимо царских чиновников, купцов и капиталистов-промышленников 

в Бурятию, как и в другие районы Сибири, направлялось из России все
1 Цит. по А. П. Окладникову — «Очерки из истории западны х бурят-монголов», 

Л., 1937, стр. 33—34. «Брацкие люди» — буряты.
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более возраставш ее число переселенцев из среды трудового народа. Бога
тую природными дарам и и почти незаселенную Сибирь, являвшуюся есте
ственным продолжением основной территории России, на протяжении мно
гих веков осваивали терпеливо и упорно русские трудовые люди. Среди 
них были как насильно переселяемые сю да царизмом, так  и добровольные 
пришельцы. Последних оказалось больше. Правительственная колониза
ция сы грала сравнительно незначительную роль в заселении сибирских 
земель и в особенности П рибайкалья,— сельское и городское русское на
селение росло здесь главным образом за счет вольной колонизации. В д а 
лекой Сибири простой русский народ искал убежищ а и лучшей жизни, 
уходя сю да от крепостного, а позднее и капиталистического гнета.

Русская колонизация не стесняла бурят и другое аборигенное населе
ние, живш ее на необъятных просторах Сибири. Поэтому буряты друж е
любно встречали мирных русских поселенцев и помогали им обосновывать
ся на новых местах. Документальные источники свидетельствуют о ф ак
тах добровольной уступки бурятами части своих кочевий для заселения 
их русскими крестьянами на протяжении X VII—XIX вв. Нам такж е из
вестны примеры того, как буряты оказывали экономическую помощь рус
ским переселенцам, выделяя им для первоначального хозяйственного об
заведения лош адей и коров.

В свою очередь русские поселенцы передали бурятам, как и другим н а
родам Сибири, достижения своей более высокой материальной и духовной 
культуры. Буряты, в период присоединения к России почти не знавшие 
земледелия и оседлого быта, ни сколько-нибудь развитого ремесла, заим
ствовали у русских важнейш ие сельскохозяйственные, ремесленные и дру
гие орудия производства, научились хлебопашеству, познакомились со 

"многими неизвестными им ранее сельскохозяйственными культурами, пе
реняли более совершенные виды сенокошения, скотоводства, средств пере
движения, ж илищ а, домаш ней обстановки и утвари и т. д.

В этой связи следует отметить, что по своему характеру и последстви
ям русская колонизация Сибири в корне отличалась от системы действий 
испанских, голландских, английских и других западноевропейских, а 
позднее и североамериканских колонизаторов, которые безжалостно ис
требляли и вытесняли местное население, уничтожали его древнюю куль- 
туру, превращ ая оставш ихся жителей захваченных территорий в своих 
колониальных рабов.

Бурятские летописцы свидетельствуют о том, что русские охотно де
лились со своими бурятскими соседями накопленными знанйями и опы
том. В одной из летописей хоринских бурят сообщается, что русские 
«обучали и наставляли» бурят «различным способам сеяния... хлебов», 
выделяя бурятам семена ржи, пшеницы, овса, ячменя, гречихи, а такж е 
сельскохозяйственные орудия — сохи, серпы и проч.2

Русские крестьяне оказали прогрессивное влияние на постановку ско
товодства — исконного и важнейшего хозяйственного занятия бурят 
вплоть до революции. Буряты  восприняли у русских косу, что значительно 
способствовало развитию  сенокошения и дало возможность увеличить 
запасы  сена на период неблагоприятных зимних месяцев, когда сильные 
бураны и глубокий снег не позволяли пользоваться подножным кор
мом. У русских буряты научились и более совершенным приемам ухода 
за  скотом, стойловому содержанию скота и т. п. До прихода русских бу- 
ряты не знали ни телег, ни саней, ни соответствующей этим средствам 
передвижения конской упряжи. Все это они заимствовали у своих рус
ских соседей, научивших их пользоваться лош адьми не только для вер
ховой езды, которая бурятам как  кочевникам была издавна известна.

П оявление с приходом русских земледелия, а такж е усовершенство
вание сенокошения и тесно связанного с ним скотоводства явились глав-

2 «Летописи хоринских бурят», вып. 1, М.— Л ., 1935, стр. 147.
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кыми условиями постепенного перехода бурят от кочевого образа ж и з
ни к оседлому, что имело огромное положительное значение для всего 
дальнейшего развития их экономики и культуры. Переходя к оседлому 
быту, буряты стали строить взамен войлочных деревянные юрты, а впо
следствии, по русскому образцу, избы, амбары, загоны для скота.

Необходимый для возведения деревянных построек инструмент буря
ты такж е получили у русских, которые обучили их всем тонкостям плот
ничьего и столярного ремесла, так  что буряты вскоре сами стали строить 
хорошие дома, делать отличные телеги, сани, изготовлять бондарные из
делия.

Трудовое сотрудничество бурят и русских нашло свое яркое вы ра
жение в организации совместных артелей, в частности звероловных то
варищ еств. При этом русские научили бурят применять огнестрельное 
оружие, а буряты поделились с ними своим многовековым опытом охо
ты  в местных условиях. Тесная друж ба и взаимная помощь характери
зовали взаимоотношения бурят и русских и в других смешанных про
мысловых артелях (рыбаков, возчиков, плотников, дровосеков, сп лав
щиков леса и т. д .).

Постоянное общение бурят с русским населением П рибайкалья при
вело к распространению среди них русского язы ка и к обогащению бу
рятского языка за счет русских слов. Вместе с восприятием у русских 
предметов1 земледельческой культуры, конской упряжи, домаш него оби
хода и т. п. в бурятский язык вошли и соответствующие наименования, 
Заимствованные из русского. Со своей стороны и русские не только пе
ренимали от бурят немало полезных сведений и навыков, но и овладева
ли бурятским языком.

Д руж ба русских и бурят вступила в новый этап своего развития, 
когда началось революционное движение в России. Появление в Сибири 
русских политических ссыльных особенно наглядно показало бурятскому 
народу, что существуют две России. С этого времени неизмеримо вырос
ло и прогрессивное воздействие передовой русской культуры на бурят. 
Уже первое поколение русских революционеров — декабристы начала 
в Бурятии просветительную деятельность. Ее продолжали народники. 
Н о по-настоящему революционную работу в Бурятии, как и во всей Си
бири, развернули маркеисты-ленинцы, большевики. Величайшее значение 
при этом имело пребывание в сибирской ссылке великого вож дя К о м м ^  
нистической партии В. И. Ленина и его ближайш их соратников и учени
ков. Непосредственное участие в организации революционной работы в 
крае принимали такие видные пролетарские революционеры, как И . В. Б а 
бушкин, В. К. Курнатовский, М. В. Фрунзе, Е. М. Ярославский. Именно 
большевикам-ленинцам обязан бурятский трудовой народ пробуждени
ем своего революционного сознания, именно они сплотили трудящихся 
русских и бурят в Прибайкалье и возглавили их борьбу с царизмом и 
местными эксплуататорами. Под руководством большевистской партии 
бурятский народ плечом к плечу с русским народом принял участие 
в трех революциях и победил своих врагов в период граж данской вой
ны и иностранной интервенции.

Так нерушимая дружба с русским народом обеспечила бурятскому 
народу установление Советской власти, открывшей перед ним широкий 
и светлый путь политического, экономического и культурного развития. 
При Советской власти бурятский народ впервые обрел свою государст
венность. В 1923 г. в Бурятии была образована Автономная Советская 
Социалистическая Республика. Буряты, проживающие компактными м ас
сами за ее пределами, получили возможность национального самоопре
деления в бурятских округах Иркутской и Читинской областей.

З а  годы Советской власти бурятский народ под руководством К ом
мунистической партии, при постоянной бескорыстной помощи русского 
и других братских народов нашей страны осуществил глубочайшие со
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циалистические преобразования во всех областях своей жизни и сложил
ся в социалистическую нацию.

В результате неуклонного проведения ленинской национальной по
литики Коммунистической партии и Советского правительства Бурятия 
из отсталой окраины России, где почти полностью отсутствовала промыш
ленность, а в сельском хозяйстве господствовало кочевое или полукоче
вое скотоводство, превратилась в передовую индустриально-колхозную 
республику. Важную роль в индустриализации Бурятии сыграли передо
вые представители русского рабочего класса — посланцы Москвы, Л е 
нинграда и других городов России. При их непосредственном участии, 
при помощи многих промышленных центров страны на базе неисчерпае
мых естественных и сырьевых богатств в Бурятии стали сооружаться раз
личные промышленные предприятия. В степях и тайге появились шахты, 
заводы, фабрики, оснащенные первоклассной советской техникой. Инду
стриализация Бурятии ш ла исключительно быстрыми темпами, что яв
ляется одним из примеров особой заботы Коммунистической партии о 
подъеме экономики ранее отсталых национальных окраин.

По сравнению с 1913 годом объем промышленного производства 
Бурятии увеличился в 80 раз и ныне он составляет 3Д всей валовой про
дукции народного хозяйства республики, представляя более 25 отраслей 
промышленности с общей стоимостью продукции в 2,6 млрд руб. в год. 
Бурятия, где до революции существовало лиш ь несколько кустарного 
типа мыловарен и мельниц, пивоваренный и спирто-водочный заводы, 
дает теперь стране железнодорожные вагоны и стандартные дома, ж аро
трубные котлы и деревообрабатываю щ ие станки, ‘стальное литье и сти
ральны е машины, золото и концентраты редких металлов, уголь и це
мент, шифер и стекло, лес и пиломатериалы, шерстяные ткани и трико
таж , мясные и рыбные консервы.

П оразительные изменения произошли и в сельском хозяйстве Со
ветской Бурятии. Н а смену примитивному кочевому пастбищному ско- 
'товодству пришло крупное механизированное многоотраслевое полевод
ческое и животноводческое хозяйство, ведущееся на социалистической 
основе. Л иквидация дореволюционных земельных отношений, уничто
жение эксплуататорских классов и проведение коллективизации трудо
вых крестьянских хозяйств обеспечили массовый переход бурят к осед
лому образу жизни. Т ак в условиях советского строя в исторически крат
чайший срок была окончательно решена важ нейш ая для бурятского на
рода задача преобразования его кочевого и полукочевого скотоводческо
го хозяйства и быта. Теперь общественное животноводство в колхозах 
и совхозах Бурятии ведется на основе достижений советской зоотехниче
ской и ветеринарной науки. Ш ироко проводится работа по улучшению 
местных пород скота, строятся скотные дворы, овчарни, конюшни 
и т. д.

После сентябрьского Пленума Ц К  КПСС (1953 г.) в развитии сель
ского хозяйства Бурятии, как и всего Советского Союза, был сделан но
вый ш аг вперед. Н ачалось освоение целинных и залежны х земель, по
выш ается урожайность сельскохозяйственных культур, укрепляется и 
расш иряется кормовая б аза  животноводства, увеличивается поголовье 
скота и его продуктивность. Только за  последние пять лет в республике 
освоено более 260 тыс. га  целинных и залеж ны х земель, поголовье овец 
возросло почти на 60% , производство молока — в 2,4 раза, шерсти — в 
2,3 раза , мяса — в 1,8 раза, яиц — в 1,5 раза.

Вместе с подъемом общественного хозяйства растут и доходы колхо
зов, которые за  последние пять лет утроились. В соответствии с послед
ними решениями Коммунистической партии о дальнейшем развитии кол
хозного строя колхозы Бурятии приобрели на свои средства всю необ
ходимую им технику — 2 тысячи тракторов, 1400 комбайнов и много дру
гих машин.
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Происшедшие за годы Советской власти коренные преобразования 
в промышленности, сельском хозяйстве и культуре Бурятии создали со
вершенно новые условия труда и быта бурятского народа. Социалисти
ческая индустриализация Бурятии привела к формированию кадров на
ционального пролетариата. Многие буряты стали работать на фабриках 
и заводах, на транспорте и в строительстве, овладевать сложными про
фессиями. С проведением коллективизации в бурятский улус приш ла не
виданная прежде сельскохозяйственная техника, электрификация. Б у р я
ты пересели с коней и верблюдов на тракторы и автомобили. Электриче
ство не только стало давать свет, но и приводить в действие ножницы для 
стрижки овец, аппараты для дойки коров. П ередача колхозам из МТС 
всей сельскохозяйственной техники сделала труд бурятских колхозников 
еще более механизированным.

Происшедший при Советской власти окончательный переход бурят 
к оседлому образу жизни, промышленное и колхозное строительство, а 
в последние годы широкое освоение целинных и залеж ны х земель при
вели к быстрому заселению пустынного края. Вокруг промышленных 
предприятий, МТС. колхозов, совхозов выросли новые населенные пунк
ты с просторными и светлыми жилыми домами, школами, больницами, 
библиотеками, магазинами, парками, стадионами. Н еузнаваемо изме
нился и облик старых поселений. Безвозвратно уш ла в прошлое войлоч
ная юрта лочевника, произош ла полная перепланировка старых разбро
санных улусов, в которых жилищ а нередко находились на расстоянии не
скольких километров друг от друга. Столица Бурятии — Улан-Удэ пре
вратилась из захолустного купеческого сибирского городка, каким был 
до революции Верхнеудинск, в благоустроенный социалистический город 
с высокоразвитой промышленностью и культурой.

Небывалого расцвета достигла за  годы Советской власти культура 
бурятского народа — национальная по форме, социалистическая по со
держанию. До Великой Октябрьской социалистической революции насе
ление Бурятии было почти сплошь неграмотным (более 90% мужчин и 
99% женщин). Отсутствие собственной письменности и литературного 
языка мешало просвещению бурятского народа и тормозило развитие 
его национальной культуры. С момента установления Советской власти 
было обращено особое внимание на развитие народного образования, 
культуры и науки в Бурятии. Бы ла откры та разветвленная сеть началь
ных и средних школ, культурно-просветительных учреждений. С оздана 
письменность и разработаны нормы литературного язы ка. Организованы 
вузы и научные учреждения.

Получив широкий доступ к знаниям, бурятский народ за  годы Совет
ской власти вырастил из своей среды многочисленные кадры интеллиген
ции, обеспечивающие потребности различных отраслей народного хо
зяйства и культуры республики в квалифицированных специалистах. Д о  
революции бурят, получивших высшее образование, насчитывалось менее 
десяти, причем среди них не было ни одного инженера. Ныне в Бурятии 
работает более 19 тысяч специалистов с высшим и средним образовани
ем, из них около 5 тысяч инженерно-технических работников. 15 средних 
специальных и 2 высших учебных заведения, где обучается более 11 ты 
сяч человек, ежегодно выпускают сотни молодых специалистов. Многие 
бурятские юноши и девушки получают образование в Москве, Л енингра
де, Иркутске, Чите и других городах нашей страны.

В Бурятском комплексном научно-исследовательском институте Си
бирского отделения Академии наук СССР, в педагогическом и зоовете
ринарном институтах и других учреждениях республики занято несколь
ко сот научных работников, в том числе до двухсот докторов и кандида
тов наук.

Ярким показателем культурного роста бурятского народа является 
издание тысячами экземпляров газет, книг и ж урналов на бурятском
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языке. Буряты  ныне читают на родном языке выдающиеся произведения 
классиков марксизма-ленинизма, а такж е русской и мировой литературы. 
Ш ирокий разм ах получило издание научных трудов по истории, экономи
ке, археологии, этнографии Бурятии.

Б урятская художественная литература по существу оформилась 
лиш ь в советский период. Ее развитие тесно связано с социалистическим 
строительством Бурятии, со всем культурным ростом бурятского народа. 
П леяда талантливы х бурятских прозаиков и поэтов своим творчеством 
помогает родному народу строить новую жизнь. Лучшие произведения 
бурятских писателей Хоца Н ам сараева, Ж ам со  Тумунова, Чимита Цыден- 
дам баева и других известны за пределами Бурятии. Они переведены на 
русский язык, на языки других народов Советского Союза и зарубежных 
социалистических стран. В свою очередь бурятские писатели знакомят 
свой народ с творчеством современных русских и других советских писа
телей, переводя их произведения ка бурятский язык.

Бурное развитие в Советской Бурятии получило профессиональное 
театральное и музыкальное искусство, в прошлом бурятам совершенно 
не известное. О пираясь на традиции народного искусства, используя д р а 
гоценное наследие классической русской музыкальной культуры, при не
посредственном участии и братской помощи деятелей советского русско
го искусства буряты создали самобытную оперу и балет, национальную 
драму. Бурятский народ заслуженно гордится своим Государственным 
ордена Л енина театром оперы и балета, драматическим театром, филар
монией, артисты которых с громадным успехом выступали в Москве и 

^многих других городах Советского Союза, а такж е за рубежом. Наряду 
с  профессиональным искусством широкое развитие получила художест
венная самодеятельность. Почти в каждом колхозе и совхозе, на каждом 
промышленном предприятии имеются самодеятельные коллективы тан
цоров, музыкантов, певцов.

К ультурная революция проникла в самые отдаленные уголки бурят
ской степи и тайги. Теперь в Бурятии не найдешь такого населенного 
пункта, где не было бы радио, книг и газет, где не существовало бы спе
циального культурно-просветительного учреждения, где не появлялась 
бы кинопередвижка.

В борьбе за новую жизнь, за социалистические преобразования своего 
края вырос новый человек — самоотверженный труженик, передовик .и 
новатор производства. По всей Бурятии известны имена Героев Социа
листического Труда — строителя Ч. Цыбикова, шахтера М.' А. Ш ахер- 
занова, машиниста П. Р. Ч абана, доярки П. В. Ж алсановой, чабана 
В. С. Д абаева, депутатов Верховного Совета СССР председателя колхо
за  Ж . Б. Ванкеева, механизатора Д . X. Таханова и многих других, кто 
своим доблестным созидательным трудом множит богатства Родины. 
И з среды бурятского народа выдвинулись замечательные организаторы 
общественного хозяйства, командиры производства, партийные и госу
дарственные деятели.

Н авсегда покончено с бесправным и приниженным положением бу
рятской женщины. Она наряду с мужчинами принимает активное участие 
в производственной и общественной жизни, внося свой вклад  в развитие 
экономики и культуры родного народа.

Н а крутом подъеме встретил бурятский народ свой славный юби
лей — 300-летие добровольного вхождения Бурятии в состав России. 
Крупные успехи, достигнутые бурятским народом в хозяйственном и куль
турном строительстве, отмечены награждением Бурятской АССР выс
шей правительственной наградой — орденом Ленина.

Коренных преобразований в развитии экономики и культуры доби
лись такж е трудящ иеся Усть-Ордынского и Агинского бурятских нацио
нальных округов, которые вместе с трудящимися Бурятской АССР 
празднуют национальный юбилей своего народа.
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Калмыцкий народ такж е долгое время испытывал тяж кий гнет вр аж 
довавших между собой феодальных властителей. В конце XVI в. предки 
калмыков, входившие вместе с другими родственными им племенами в 
Ойратский союз, ж елая избавиться от разорительных междоусобиц и н а
силий ойратских ханов, отделились от основной массы соплеменников и 
двинулись через степные просторы Сибири на запад. В результате этого 
передвижения калмыки уже в самом начале XVII в. вошли в непосред
ственные сношения с Россией, прося принять их в подданство и предо
ставить им земли для поселения. Несмотря на то, что в это время Р ус
ское государство само переживало трудный период внутренних неурядиц 
и иностранной интервенции, калмыкам в 1608— 1609 гг. было оказано 
просимое покровительство, и они были приняты в русское поддан
ство.

С этого времени начинается новая эпоха в истории калмыцкого н а
рода, установившего прочную и нерушимую связь с великим русским 
народом, приобщившегося к его высокой материальной и духовной куль
туре, делившего вместе с ним все тяготы и радости.

Обосновавшись в степях Нижнего П оволж ья и П риуралья, калмыки 
вместе с русскими стали защ ищ ать от чужеземных захватчиков свою ро
дину — Россйю. Храбрые калмыцкие наездники принимали активное уча
стие и в народных восстаниях под предводительством С тепана Р ази н а  и 
Емельяна Пугачева. Так в борьбе с внешними врагами и внутренними 
угнетателями зарож далась друж ба калмыцкого народа с русским и дру
гими народами России. Укреплению этой дружбы  всячески мешали к ал 
мыцкие феодалы и царизм. С помощью ханов царское правительство 
пыталось превратить калмыцкий народ в орудие своей угнетательской 
политики.

В царской России — «тюрьме народов» — калмыцкий народ был одним 
из самых отсталых в хозяйственном, политическом и культурном отно
шении. Он подвергался жестокой эксплуатации со стороны своих поме- 
щиков-крепостников, нарождавш егося кулачества, духовенства (лам ). 
Калмыки терпели вопиющие злоупотребления царских «попечителей» и 
приставов, обманы и насилия русских торговцев и промышленников. Тру
дящиеся Калмыкии были лишены наиболее удобных земель и вытеснены 
в песчаные безводные пустыни. Зато  калм ы цкая знать получила от ц ар 
ского правительства в собственность огромные земельные угодья, изме
рявшиеся сотнями и тысячами десятин. В руках той ж е знати и кулаче
ства сосредоточилось и главное богатство калмыков — скот. Перед рево
люцией шести процентам хозяйств Калмыкии принадлеж ала половина 
всего поголовья скота. Крайняя нищета стала уделом основной массы 
калмыцкого народа, находившегося накануне Октября 1917 г. на грани 
полного разорения.

С огромным энтузиазмом встретил калмыцкий народ известие о по
беде Великой Октябрьской социалистической революции. Но калмыцкие 
князья и богатеи, объединившись с русскими белогвардейцами и ино
странными интервентами, попытались оторвать трудящ ихся калмыков от 
Советской России, использовать их политическую отсталость в гнусных 
целях контрреволюции. Козни врагов трудового калмыцкого народа бы
ли раскрыты и разбиты при братской помощи и под руководством рус
ского рабочего класса, Коммунистической партии.

В разгар гражданской войны и иностранной интервенции, в июле 
1919 г. Советское правительство обратилось со специальным воззванием 
«К калмыцкому трудовому народу». В этом воззвании, подписанном 
В. И. Лениным, трудящиеся Калмыкии призывались к совместной с рус
ским народом борьбе за Советскую власть. «Братья-калмыки! — говори
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лось в ленинском воззвании.— Судьба вашего народа в ваших руках. 
Все в ряды Красной Армии! Все против белогвардейских, казачьих банд 
Деникина! Все на защ иту вашей Советской власти!»3.

Призыв великого вож дя нашел горячий отклик в сердцах калмыцкой 
бедноты. В степях Калмыкии были организованы красные конные полки, 
в ряды Красной Армии пошли сотни и тысячи пастухов-батраков, рабо
чих рыбных и других промыслов. Они бок о бок с русскими и другими 
воинами Красной Армии громили белогвардейские полчища, показывая 
образцы преданности революционному долгу, бесстрашия и героизма. 
Под руководством Коммунистической партии трудящиеся Калмыкии 
кровью лучших своих сынов завоевали возможность строить новую, сча
стливую жизнь.

4 ноября 1920 г. Всероссийский Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров вынесли решение об образовании в 
Калмыкии советской автономии. Коммунистическая партия приняла все 

"йеры  к тому, чтобы в Советской Калмыкии собрались разъединенные при 
царизме калмыки, живш ие в Оренбургских степях, на Тереке, Куме 
и т. д.

З а  короткий исторический срок Калмыкия преобразилась. Ее населе
ние перешло к оседлому образу жизни, ее сельское хозяйство перестрои
лось на социалистической основе, возникла крупная промышленность, 
развиваю тся национальная культура, литература и искусство.

Больш их успехов добились трудящ иеся Калмыцкой АССР в подъеме 
экономики и культуры за  последнее время. Промышленность в 1958 г. 
выпустила продукции в два с лишним раза  больше, чем в предвоенном 
1940 г. Освоено около 300 тыс. га целинных и залежных земель, посев
ная площ адь расш ирилась более чем в два раза, поголовье овец увели
чилось на 71%,  производство шерсти, молока, яиц — в полтора раза. Все 
более ширится обводнение калмыцкой степи. Только в этом году по
строено около 300 колодцев и более 60 прудов. Заканчивается сооруже
ние Оля-Каспийского канала и Черноземельского водопровода, что по
зволит обводнить и оросить свыше 85 тыс. га  засушливых земель. Ш и
роким фронтом осущ ествляется дальнейш ая механизация производствен
ных процессов в животноводческом хозяйстве. Стремясь всемерно 
содействовать успешному выполнению задач, поставленных XXI съездом 
КПСС, трудящ иеся Калмыкии ныне борются за выполнение семи
летнего плана производства продуктов сельского хозяйства в четыре 
года.

К алмы кия стала республикой сплошной грамотности, тогда как до ре
волюции всего лиш ь 2,3% населения было грамотным. В республике соз
дана и быстро растет сеть школ, научных и культурно-просветительных 
учреждений. В крае, где до революции не было ни одного очага культу
ры, ныне работает научно-исследовательский институт литературы, языка 
и истории, институт усоверш енствования учителей, научно-исследователь- 
ская лесная станция, опытная сельскохозяйственная станция, Государ
ственный калмыцкий драматический театр, национальный ансамбль пес
ни и танца, музыкальные школы, сотни домов культуры, клубов, библио
тек, киноустановок. В республике выпускается двенадцать газет на кал
мыцком и русском язы ках, издается большое количество учебной, поли-, 
тической, художественной и другой литературы. З а  последние два года в 
Калмыцкой АССР издано более пятидесяти названий книг на родном 
языке. З а  годы Советской власти в Калмыкии выросла национальная ин
теллигенция, появились свои поэты и писатели, артисты и художники, 
инженеры и научные работники.

Коммунистическая партия и Советское правительство, отмечая до
стигнутые трудящимися Калмыкии успехи в хозяйственном и культур

3 «Известия ВЦ И К », №  161, 24 июля 1919 г.



12 Знаменательные даты в жизни народов Бурятии и Калмы кии

ном строительстве и в ознаменование 350-летия добровольного вхож де
ния калмыцкого народа в состав Российского государства, наградили 
Калмыцкую АССР орденом Ленина. Высоких наград удостоились 230 
передовиков промышленности, сельского хозяйства, деятелей науки и 
культуры, работников партийных, советских, профсоюзных, комсомоль
ских и других организаций Калмыцкой АССР.

Национальные юбилеи Бурятии и Калмыкии, подводящие зам еча
тельные итоги их многовековой дружбы с русским народом, отмечаются в 
период, когда исторические решения XXI съезда КПСС открыли перед 
всеми народами нашей великой Родины новые грандиозные перспективы. 
«Семилетие, в которое мы вступили,— указы вал Н. С. Хрущев на XXI 
съезде партии,— это новый важный, можно сказать, решающий рубеж 
на пути исторического развития нашей стр ан ы » 4.

К ак и все советские люди, трудящиеся Бурятии и Калмыкии хотят 
поскорее взять этот рубеж и выйти на то «широкое плато», с которого, 
по образному выражению Н. С. Хрущева, откроются новые просторы и 
будет легче идти вперед. И потому в дни своих радостных праздников 
буряты и калмыки, обращ аясь к Коммунистической партии, к ее ленин
скому Центральному Комитету, торжественно обещ аю т вместе со всем 
советским народом еще шире развернуть соревнование за досрочное вы 
полнение семилетнего плана великих работ по строительству ком
мунизма.
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