
ВЕК XX: ЭТНИЧНОСТЬ, 
ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО 

© 1993 г., ЭО, № 2 

Н. Л. Ж у к о в с к а я 

КАЛМЫКИЯ И КАЛМЫКИ 
В ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНОЕ ВРЕМЯ 
(Анализ республиканской прессы 
с сентября 1991 по ноябрь 1992 г.) 

Читать газеты в наше время — занятие интересное и бесперспективное 
одновременно. Жизнь с ее проблемами обгоняет газетные строки еще до того, 
как мы успеваем вынуть газету из почтового ящика. А уже если это 
провинциальные газеты, приходящие в Москву с недельным и более опозданием, 
то их читаешь уже как страницы учебника истории. Тем не менее, это 
все-таки история, которая творится прямо на глазах, а этого достаточно, 
чтобы с любопытством листать вчерашние, позавчерашние и даже позапрош-
лонедельные газеты. Предлагаемая статья о том, что происходит в Калмыкии 
и с калмыками, написана именно таким образом: перелистывая газеты последних 
месяцев, я пыталась связать в единую цепочку факты и сообщения газетных 
полос. 

Для начала приведу некоторые этнодемографические данные, которые 
помогут сориентироваться в процессах, происходящих в республике. На 
территории Калмыкии проживают представители 75 народов бывшего СССР. 
По данным переписи 1989 г. население Калмыцкой АССР насчитывало 322,5 
тыс. чел., из них калмыков 146,3 тыс. чел., русских 121,5 тыс. чел., даргинцев 
12,8 тыс., чеченцев 8,3 тыс., казахов 6,2 тыс., немцев 5,5 тыс., украинцев 
4 тыс., аварцев 3,8 тыс., кумыков 1,5 тыс., белорусов и татар по 1,3 тыс. 
чел. Численность остальных национальных групп еще меньше. Калмыки 
помимо самой республики живут также в Астраханской (8,1 тыс. чел.), Вол-
гоградской (1,7 тыс. чел.), Ростовской, Томской, Московской (включая Москву) 
областях, в Ставропольском и Краснодарском краях (по несколько сотен 
человек). 

Калмыцкая государственность на современном этапе. В 1990 г. Калмыкия, 
как и другие автономные республики тогда еще существовавшего СССР, 
приняла участие в«параде суверенитетов» и подняла свой статус до уровня 
союзной республики, отказавшись от слова «автономная». С осени 1990 г. до 
20 февраля 1992 г. она называлась Калмыцкая Советская Социалистическая 
Республика, в 1991 г. к этому названию были добавлены слова Хальмг Тангч, 
что можно перевести и как «калмыцкий народ», и как «Калмыцкая область» 
и как «Республика Калмыкия». Наконец, 20 февраля 1992 г. Верховный Совет 
Калмыцкой ССР принял решение о новом названии: Республика Калмыкия — 
Хальмг Тангч 1 (далее — PK). 

17 сентября 1991 г. Верховный Совет Калмыцкой ССР принял Закон об 
учреждении должности президента республики 2, а уже на 19 октября 1991 г. 
были назначены выборы первого президента. Такая поспешность нанесла урон 
бюджету республики в I млн. руб., но желанные результаты не были достигнуты: 
президент избран не был. 
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Любопытно читать газеты периода предвыборной кампании с точки зрения 
культуры политической полемики. Не сами, конечно, кандидаты в президенты, 
но их сторонники вели себя не лучшим образом. Обвинениями, разоблачениями 
в адрес конкурентов пестрели страницы газет. Среди них, например, и такое 
нетривиальное, как «улусизм» — специфический термин, рожденный местными 
условиями, означающий предпочтение людям и проблемам того района, откуда 
кандидат в президенты родом3. Страсти «по президенту» пылали и много 
времени спустя после выборов4, давших, впрочем, лишь «информацию к 
размышлению» политологам и философам на тему: почему ни один из трех 
кандидатов (вначале их было больше, но к концу предвыборной кампании 
остались трое) не набрал нужного числа голосов. Кандидатами в президенты 
были Председатель Верховного Совета Калмыцкой ССР В. М. Басанов, 
Председатель Совета Министров республики Б. Ч. Михайлов, председатель 
Черноземельского районного совета народных депутатов В. Г. Чумудов — все 
в прошлом активные партийные функционеры — от секретарей райкомов до 
секретарей обкомов КПСС. 

Калмыкия отказалась учредить на своей территории институт постоянного 
представителя Президента Российской Федерации 5, однако свое представитель-
ство при Президенте РФ в Москве PK имеет. 14 февраля 1992 г. XIII сессия 
Верховного Совета PK приняла Закон о гражданстве. В доработанном виде 
он был опубликован лишь 2 месяца спустя 6. Закон, к сожалению, многословен 
(в нем 9 разделов и 51 статья). В дополнение к нему в республиканской 
прессе появилось «Положение о порядке решения вопросов гражданства 
Республики Калмыкия — Хальмг Тангч» (оно содержит еще 3 раздела и 26 
статей)7 . Но за обилием статей и слов так и осталось неясным, может ли, 
например, стать гражданином PK казах или кумык, не владеющий калмыцким 
языком и довольно средне русским, но зато прекрасный специалист (например, 
овцевод, садовод или строитель — все три специальности очень ценятся в 
Калмыкии), имеющий работу, квартиру или собственными руками построенный 
дом, с удовольствием работающий, любящий новое место (село, землю), на 
котором он живет, хотя оно и не является ему родиной. Неясно, получит ли 
он гражданство PK, а если нет, то что тогда, или, точнее как это отразится 
на его жизни и жизни его семьи: уволят ли его с работы, хотя такой 
специалист нужен позарез, выселят ли из квартиры или отнимут дом, хотя 
построен он был на свои собственные честно заработанные деньги, и т. д. 
Тот, кого не признают гражданином PK, что именно он от этого потеряет 
или, может быть, приобретет? А если все будет по-прежнему, то для чего 
нужен был такой закон? Не проще ли было написать: «Гражданами Калмыкии 
являются все постоянно живущие на ее земле люди»... А пока гражданином 
PK можно стать начиная с 18 лет независимо от расы, национальности, пола, 
отношения к религии, политических убеждений, но при этом: уважать 
Конституцию PK, знать калмыцкий и русский языки, непрерывно проживать 
на территории Калмыкии в течение последних 10 лет, иметь постоянный и 
законный источник существования (статья 15). Впрочем, это всего лишь мои 
личные соображения и недоумения. Возможно, что большинству людей этот 
закон кажется вполне правомерным. 

Впрочем, достаточно быть калмыком даже без знания калмыцкого языка 
(а таких много), чтобы получить гражданство республики. Тем более калмыку, 
знающему калмыцкий, вовсе не обязательно владеть русским языком или 
иметь ценз оседлости: его национальность — гарантия его гражданства. По 
всем калмыцким газетам середины сентября 1992 г. прошла информация о 
том, что две калмыцкие семьи — беженцы из Синьцзян-Уйгурского автономного 
р-на КНР (не знающие ни слова по-русски.— Н. Ж.) получили гражданство 
Республики Калмыкия в течение нескольких дней. 

Истоки социальной напряженности. Закат перестройки, столь лихо начатой 
и столь драматически закончившейся, ознаменовался десятками межнациональ-
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ных конфликтов на бывшем экспериментальном полигоне дружбы народов. 
Со времени первого такого конфликта (декабрь 1986 г., события в Алма-Ате) 
прошло не так уж много лет, но сегодня это наша повседневность. Их список 
увеличивается едва ли не каждый месяц, а в ряде мест они уже перешли в 
настоящие локальные войны, прекращение которых в ближайшее время вряд 
ли возможно. Ничто не страшит людей сегодня так, как подобные конфликты, 
возникающие мгновенно и буквально из ничего, поэтому сразу успокою читателей: 
Калмыкия с точки зрения межэтнических конфликтов — территория спокойная. 
Межнациональная напряженность как таковая в PK отсутствует, но сложная 
социальная обстановка в республике косвенным путем может ее породить. 
Причины социальной напряженности в основном те же, что и по всей Российской 
Федерации: развал экономических связей, падение производства и соответст-
венно дефицит продовольственных и промышленных товаров, низкий уровень 
зарплат и как следствие всего этого — неуверенность в завтрашнем дне, 
растущие в обществе агрессивность, озлобленность, забвение общечеловеческих 
нравственных принципов и духовных ценностей 8. Однако ситуация в Калмыкии 
осложняется рядом дополнительных факторов: экологических, медицинских, 
последствиями депортации. На них следует остановиться особо. 

В 1988 г. Калмыкия была объявлена зоной экологического бедствия. Это 
произошло не вдруг, а стало следствием непродуманного строительства канала 
Волга — Чограй, которое привело к гибели большого количества пайтбищных 
угодий. Волею общественности оно было прекращено весной 1989 г., но 
нанесенный урон вряд ли в исторически обозримое время будет восстановлен. 
Государственный комитет PK по экологии и природопользованию в подготов-
ленной им Программе экологического оздоровления республики так оценил 
масштабы бедствия: из полезной площади 6,2 млн. га опустыниванием охвачены 
82,7%; ежегодно опустынивается 63 тыс. га, 64% орошаемых земель находится 
в неудовлетворительном состоянии и уже в общей сложности 1,4 млн. га 
лишены растительного покрова; нагрузка на оставшиеся пастбища в 4 раза 
превышает допустимые нормы 

Второй монстр, губительно действующий на природу и здоровье людей — 
Астраханский газоконденсатный комплекс. Хотя он находится не в Калмыкии, 
а на территории Астраханской области, аварийные выбросы газа при попутном 
ветре вызывают массовые отравления людей на территории республики, 
особенно детей. 

Третьим экологически опасным объектом являются заброшенные в 1970— 
1980 гг. в Приютненском и Ики-Бурульском районах урановые разработки. 
Радиационный фон в отвалах заброшенных шахт (пос. Нарта, с. Воробьевка, 
совхоз «Буратинский») в 7—8 раз превышает допустимую по Калмыкии норму 
(норма — 20 мкр/час, в отвалах шахт — 80—150, 40—160 мкр/час). В свое 
время эти шахты разрабатывали предприятия союзного подчинения. Исчерпав 
месторождение, они покинули его, не законсервировав должным образом 
радиоактивные отвалы. Медицинское обследование жителей вышеуказанных 
населенных пунктов пока не выявило каких-либо отклонений от нормы, 
однако бездействие опасно и беспокойство местного населения вполне обос-
нованно. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Совмина PK пытается найти 
виновных в бывших союзных министерствах, которые вели здесь разработку 
урановых месторождений, и заставить их выделить средства, а это несколько 
миллионов, на предстоящую рекультивацию |0. 

В феврале 1992 г. создан Калмыцкий республиканский экологический фонд, 
от которого ожидают решения всех наболевших проблем. Его соучредители — 
различные организации Калмыкии, России, советско-испанское СП «Эбелек», 
российско-корейская корпорация «Сан», международная ассоциация «Путями 
великих миграций человечества» ". 

СПИД в Калмыкии. Именно в Калмыкии имела место первая (и пока, 
слава Богу, единственная) на территории бывшего СССР если не массовая, 
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то все-таки коллективная вспышка СПИДа. Весной 1988 г. в городской 
больнице г. Элисты несколько человек при неясных до сих пор обстоятельствах 
стали жертвами ВИЧ-инфекции. По данным на ноябрь 1991 г. в республике 
насчитывался 91 ВИЧ-инфицированный (75 детей и 16 взрослых), больных 
СПИДом— 12 (из них 11 детей), с момента выявления ВИЧ-инфекции 20 
человек умерли, из них 17 — дети 12. В Калмыкии создан Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом, часть больных детей живет при нем вместе с родителями. 
Однако пока еще нет в мире лекарства от СПИДа, стало быть, нет и надежд 
на исцеление этих детей. 

Последствия депортации. Калмыки — 1 из 14 депортированных народов 
бывшего СССР. Между Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 
декабря 1943 г. «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской 
области» и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 г. 
«Об образовании Калмыцкой автономной области в составе Ставропольского 
края» прошло 13 лет и 2 недели. А еще через 1,5 года—г 29 июля 1958 г.— 
очередной Указ Президиума Верховного Совета СССР восстановил, если не 
в прежних границах, то в прежних правах Калмыцкую АССР 13. Казалось 
бы, несправедливое обвинение с народа снято, он вернулся на родную землю, 
но начинать жизнь пришлось практически с нуля. Примерно треть калмыков 
погибла во время депортации и : ср. перепись 1939 г.— 140 тыс. калмыков, 
перепись 1959 г.— 106 тыс. чел. Лишь к 1979 г. была восстановлена довоенная 
численность — 147 тыс. чел. ' 

Вплоть до начала перестройки (1985 г.) о депортационном периоде своей 
истории калмыки практически не писали и даже не говорили. В научных 
работах он упоминался вскользь, как правило, двумя-тремя строками 15, и не 
потому, что авторам нечего было сказать, а потому, что такова была официаль-
ная установка: забвение и молчание. Любопытно, что среди калмыцкой 
молодежи, родившейся уже после 1957 г., встречались лица, вообще не 
знавшие об этой трагической странице истории своего народа, относительно 
недавней по времени. Это означает, что ни в школе, ни в семье об этом не 
упоминалось. За редким исключением основная масса калмыцкой 
интеллигенции, как правильно отметила социолог Т. Гузенкова, «соблюдала 
правила игры», достаточно универсальные для всего бывшего СССР, делая 
в своем творчестве упор на русско-калмыцкую дружбу, успехи социалистиче-
ского строительства, бесконфликтное развитие и слияние всех наций «в 
единый советский народ», провозглашавшиеся в поэзии, прозе, живописи, 
драматургии и, разумеется, в научных исследованиях 16. Плотину молчания 
прорвала прошедшая весной 1988 г. в московском Доме кино премьера 
художественного фильма «Гадание по бараньей лопатке» (автор сценария — 
О. Манджиев), показанного вскоре и по Центральному телевидению, после 
которой калмыцкая интеллигенция стала писать и выступать на эти темы 
достаточно часто. Тема депортации, ее последствий и возможности их 
ликвидации стала одной из больных проблем республики. 28—29 мая 1992 г. 
в Элисте прошла научно-практическая конференция на тему «Репрессированные 
народы: история и современность». В ней участвовали представители почти 
всех депортированных народов. Калмыки как хозяева, принимавшие гостей, 
были наиболее активны: из 100 заслушанных на конференции докладов 55 
были посвящены калмыцкой тематике и сделаны калмыцкими учеными, 
публицистами, писателями 17. 

XIII сессия Верховного Совета PK 19 февраля 1992 г. приняла «Закон о 
частичном возмещении ущерба калмыцкому народу в связи с насильственным 
выселением в 1943—1944 гг.» |8. Необходимость такого закона возникла потому, 
что до сих пор не работает на практике Закон РСФСР «О реабилитации 
репрессированных народов» от 26 апреля 1991 г. У правительства России 
нет средств на социальную реабилитацию, поэтому правительства соответст-
вующих республик вынуждены сами решать эти проблемы. Калмыкия взялась 
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за них одной из первых. Но особенно болезненный характер принимает вопрос 
о возврате территорий. Восстановлению республик в прежних (до репрессивных 
актов) границах мешают руководители тех краев, областей и соседних рес-
публик, куда отошли по указам 1940-х годов земли, занимавшиеся ранее 
депортированными народами, а также сложившийся на этих землях новый 
контингент населения, который боится каких-либо перемен в своем статусе, 
нарушения сложившегося уклада жизни, а возможно, и насильственного вы-
селения с «чужой» территории, в «захвате» которой они впрочем совершенно 
не виноваты. 

Республика Калмыкия — Астраханская область: спорные территории. В 
последние годы между Калмыкией и Астраханской областью нарастает 
конфликтная ситуация, причина которой в желании Калмыкии вернуть себе 
свои исконные земли и противоположном желании руководства Астраханской 
области ни в коем случае эти земли не возвращать. Речь идет о двух 
районах — Приволжском и Долбанском, которые до 27 декабря 1943 г. входили 
в состав Калмыцкой АССР, а по Указу о ликвидации Калмыцкой АССР и 
образовании Астраханской области в составе РСФСР наряду с семью другими 
районами упраздненной автономии вошли в состав вновь образованной Астра-
ханской области. 

При восстановлении Калмыкии сначала в виде автономной области в 
составе Ставропольского края (9 января 1957 г.), а через 1,5 года в виде 
Калмыцкой АССР большая часть отнятых земель ей была возвращена, но 
не все: так, часть Приволжского района и Долбанский район по-прежнему 
остались в составе Астраханской области. 

Однако не только в этих районах дело. На территории Харабалинского 
района Астраханской области в пос. Речное находится единственный сох-
ранившийся, хотя и в полуразрушенном состоянии, памятник буддийской 
культуры калмыков - Хошеутовский хурул. Построенный в 1814—1817 гг. на 
собранные народом средства, посвященный участию калмыков в войне 1812 г. 
и памяти тех из них, кто не вернулся с войны домой, он был не просто 
буддийским храмом, но еще и символом совместной победы русских и калмыков 
над общим врагом. Когда в 30-е годы XX в. стали закрывать и разрушать 
калмыцкие монастыри, только Хошеутовскому хурулу удалось уцелеть, да и 
то не целиком, а лишь центральному зданию и его боковым галереям. В 
начале 1960-х годов разрушили и галереи. Хошеутовский хурул — исторический 
памятник, памятник национальной культуры и предмет национальной гордости 
калмыков ". Они не раз поднимали вопрос о передаче им территории, на 
которой стоит хурул, собирали деньги на его реставрацию, в республиканских 
газетах периодически сообщается расчетный счет хурула для всех желающих 
перечислить средства. 

Все попытки калмыков вернуть себе хотя бы небольшой участок земли 
вместе с находящимся на нем хурулом понимания у властей Астраханской 
области не находят. Более того, в местной печати и даже по российскому 
радио муссируется сюжет о том, что Астрахань — тихая заводь в океане 
межнациональных конфликтов на юге России, но может перестать таковой 
быть, так как возмутители спокойствия — калмыки из соседней республики — 
постоянно предъявляют к области необоснованные территориальные пре-
тензии20. Подобные заявления вполне могут породить конфликт между кал-
мыками и русскими, особенно если столь превратно толковать справедливое 
требование калмыков о выполнении Закона РСФСР «О реабилитации 
репрессированных народов». Ситуация сложная и, как и во всех аналогичных 
случаях с территориальными претензиями (ингушей к Северной Осетии, 
турок-месхетинцев к Грузии, крымских татар к Крымской области (республике), 
будь она в составе Украины или России), однозначного решения не имеет. 
Сам по себе несомненно положительный и нужный закон не предлагает 
механизма решения спорных территориальных вопросов и потому становится 
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источником дополнительных конфликтов. Вряд ли здесь возможны какие-либо 
общие рецепты, в каждом конкретном случае решение должно быть индивиду-
альным, но обязательно с учетом интересов обеих сторон*. 

Проблемы возрождения нации. Народ, прошедший длившуюся 13 лет 
депортацию, потерявший в ходе ее треть генофонда нации, утративший в 
значительной степени язык, культуру и их главных хранителей — 
интеллигенцию и не имевший возможности более 30 лет бить по этому поводу 
в колокол тревоги, такой народ не может не быть обеспокоен проблемой 
своего возрождения. 

В октябре 1991 г. в Элисте прошел Первый съезд калмыцкого народа. В 
его работе участвовало 169 делегатов из соседних областей с компактно 
проживающим калмыцким населением. 

Основной вопрос, стоявший перед участниками съезда: как возродить 
нацию? В связи с этим обсуждался целый комплекс проблем: о реальной 
реабилитации калмыцкого народа после репрессий 1943—1957 гг., о возрождении 
калмыцкого языка, утраченного, по мнению ряда выступавших, не столько в 
ходе депортации, сколько в ходе интенсивного превращения всех наций в 
единую этническую общность «советский народ»; об экологических проблемах 
республики; необходимости по-новому взглянуть на историю калмыков, начиная 
с момента их ухода из Джунгарии и первого поселения в России; о калмыцком 
казачестве и его роли в истории народа; о возрождении национальных видов 
спорта; о возрождении религии и воссоздании когда-то разрушенных хурулов2 ' . 

Проведение такого съезда было неоднозначно воспринято населением: одни 
его безусловно одобрили, но были и такие, причем даже в среде калмыков, 
а не только среди других народов, населяющих республику, кто считал, что 
съезд проведен преждевременно, что следовало организовать не калмыцкий 
съезд, а съезд представителей всех народов Калмыкии, что надо было пригласить 
зарубежных соотечественников и т. д.2 2 

Кто бы и как бы ни оценивал съезд, его проведение было несомненно 
своевременным. Именно в рамках самого калмыцкого народа, а не пред-
ставителей всех народов Калмыкии следует поднимать вопрос о возрождении 
калмыцкой нации. Однако сосредоточившись на роли языка и восстановлении 
социальной справедливости по отношению к прошедшим депортацию, съезд 
действительно недооценил два важных для возрождения нации момента: 1) 
необходимость экономических преобразований в республике, 2) восстановление 
культурных связей с зарубежными соотечественниками. 

Нарушенные, а в ряде отношений и совсем разорванные экономические 
связи с российским (и более широко — с бывшим общесоюзным) производством 
привели к тому, что некоторые предприятия в Калмыкии просто закрылись, 
другие — работают едва-едва. Два главных направления республиканской эко-
номики — шерстяное овцеводство и нефтедобыча — не дают ожидаемой от 
них прибыли: овцеводы не могут найти сбыта производимой шерсти, хотя 
многие ткацкие фабрики России простаивают, а 200—250 тыс. тонн нефти, 
добываемые ежегодно в Калмыкии, не приносят республике какого-либо 
значительного дохода, так как их распределением занимался центр23 , в то 
же время ей не хватает продовольственных товаров, поступавших по распо-
ряжению того же центра в основном из соседних областей, краев, республик, 
теперь ищущих более выгодных для себя партнеров. Так что сегодня наблю-
дается ситуация стремительного падения уровня жизни населения PK, отодвига-
ющая в заоблачные дали проблему его возрождения. 

• 3 августа 1992 г. сессия Верховного Совета РФ приняла решение о трехлетнем моратории 
на передел границ между республиками, краями, областями, связанный с действием закона «О 
реабилитации репрессированных народов», и предложила заинтересованным сторонам за это время 
подготовить пакеты взаимоприемлемых предложений. Ну что ж, поживем—увидим, не есть ли 
это неосознанная или даже сознательная попытка уйти от решения вопросов, признав их нераз-
решимыми раз и навсегда. 
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Зарубежные калмыки и их роль в возрождении нации. Активные контакты 
калмыков, живущих в России и за рубежом, начались с 20-х чисел августа 
1990 г., когда Калмыкия отметила праздник, посвященный 550-летию кал-
мыцкого героического эпоса «Джангар». Именно на это празднование впервые 
организованно приехали две крупные группы зарубежных калмыков из США 
и Франции общей численностью более 60 человек. Калмыки США (около 2 
тыс. человек) и Франции (менее 1 тыс. человек) — в основном потомки 
эмигрантов первой волны, выехавших из России в годы гражданской войны, 
и очень немногочисленная группа эмигрантов второй волны, покинувших 
Россию в годы Отечественной войны. 

Судьба калмыков, оказавшихся за пределами не только Калмыкии, но и 
России — тема самостоятельного исследования, и даже не одного. Кстати, 
таковые уже имеются: об американских калмыках писали П. Рубель, А. 
Борманжинов, Тхубтен Норбу, о французских — Ф. Обэн, о чешской группе — 
И. Шима2 4 . Их не коснулись ужасы депортации, но судьба их тоже была 
нелегкой: 2, 3 раза, а некоторые и больше переселялись они из страны в 
страну, пока, наконец, в 1951 —1952 гг. значительная часть этой группы не 
оказалась в США, ставшими четвертой по счету их родиной. Факт депортации 
калмыков в СССР им был известен, однако реакция на него была разная: 
одни не верили — слишком абсурдной казалась эта мысль, другие верили и 
молча переживали за свой народ, за своих родственников, оставшихся на 
территории России, третьи боролись в меру своих возможностей, пытаясь 
привлечь внимание мировой общественности к преступлению, совершенному 
по отношению к их народу25. После восстановления Калмыцкой АССР в 
1958 г. зарубежные калмыки не раз пытались установить контакты с советскими 
калмыками, однако чуть ли не до конца 1980-х годов возможность сделать 
это легально почти отсутствовала. Запуганные всем с ними случившимся 
советские калмыки не искали зарубежных контактов и не откликались на 
призывы и поиски из-за рубежа: наличие родственников за кордоном тщательно 
скрывалось. 

Первые небольшие ниточки контактов завязались, когда представители 
калмыцкой интеллигенции стали выезжать в составе делегаций творческих 
работников за рубеж. От них калмыки США и Франции стали понемногу 
узнавать, кто из родственников жив, как живет народ в целом, начались 
первые робкие поездки советских калмыков в гости к родне. Попасть «туда» 
оказалось легче, но дорога «сюда» — в Калмыкию, в Элисту —для эмигрантов 
долгое время была закрыта. Они приезжали в СССР, покупая туристические 
путевки, могли побывать и бывали в Москве, Ленинграде, Ташкенте, Киеве, 
Тбилиси и других городах — везде, где проложены маршруты Интуриста, но 
не в Элисте, которая в эти маршруты не попадала. 

Небольшое лирическое отступление. Мое знакомство с американскими 
калмыками началось в ноябре 1989 г. Шел советско-американский симпозиум 
«Правители степей: государства на евразийской периферии», приуроченный 
к открытию в Вашингтоне советской выставки «Мастера степей Евразии». 
Читая свой доклад об этапах распространения буддизма у кочевников Цен-
тральной Азии, я с трибуны увидела в полутемном зале несколько монголоидных 
лиц. В перерыве они окружили меня и представились как живущие в США 
калмыки, члены научной ассоциации при Смигсоновском институте, про-
водившем проходящий симпозиум. Мы разговорились. Узнав, что я занимаюсь 
историей и этнографией не только монголов, но также бурят и калмыков, 
они пригласили меня выступить на заседании их культурного общества 
Ниицян. Значительная часть американских калмыков компактно проживает 
в маленьком городе Хауэлл штата Нью-Джерси. Именно там находятся три 
из четырех калмыцких буддийских храмов, Тибетский буддийский учебный 
центр (г. Вашингтон штата Нью-Джерси), основанный одним из крупнейших 
представителей калмыцкого буддизма Геше Вангьялом (умер в 1983 г.), и 
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культурное общество Ниицян. Туда и привез меня через несколько дней один 
из энтузиастов этого общества А. Иванчуков. На встречу со мной собрались 
около 40 человек от 30 до 70 лет. Все они родились в эмиграции, никто из 
них никогда не видел ни Калмыкии, ни Элисты, но все прекрасно владели 
русским и калмыцким языками. «О чем вам рассказать?» — спросила я, 
понимая, что передо мной не научные работники и научные проблемы 
монголоведения их вряд ли интересуют. «Расскажите про Элисту: какая она, 
какие в ней улицы, дома, как живут люди»,— услышала я в ответ. Это было 
нетрудно. Я не раз бывала в Калмыкии начиная с 1967 г., видела, как растет 
город и меняется его облик, знакома со многими его жителями и бывала не 
в одном десятке домов. Даже самые случайные наблюдения, внезапно вы-
плывшие из глубины памяти, пригодились мне в этот раз. А когда я закончила 
свой рассказ, меня спросили: «А сколько раз Вы бывали в Элисте?». «Десять»,— 
ответила я, ибо так оно и было. И пожалуй, никогда в моей жизни, ни до, 
ни после этого, мой рейтинг в глазах слушателей не был столь высок, как 
в этот миг. И еще я не могу забыть калмыцкое кладбище в Нью-Джерси. 
Это часть большого кладбища эмигрантов из России. У входа — православная 
церковь: в момент посещения она была закрыта. Я прошлась вдоль аккуратных 
рядов могил с русскими фамилиями. Жалею, что не записала их, помню 
только щемящее чувство их знакомости и значимости в русской истории и 
культуре. А вот и семейные калмыцкие могилы. Скромные каменные надгробия, 
иногда с буддийскими символами, фамилии и имена, изредка титулы и звания, 
а чаще просто годы жизни: Балинов Шамба, калмыцкий публицист и обще-
ственный деятель, Хара-Даван, Кугультиновы, Гучиновы, Бембеевы, Нармаевы, 
Чурюмовы, Цереновы, инженер-архитектор Далангинов-Мангатов и десятки 
других. И все они, как говорят оставшиеся в живых, тосковали и мечтали 
о родине. 

Возвращаясь к нашему сюжету, еще раз подчеркну сильную тягу калмыков 
США побывать на родине предков. Прорыву этого барьера помогла, как ни 
горько об этом писать, уже упомянутая выше ВИЧ-инфекция в городской 
элистинской больнице. По инициативе американских калмыков группа врачей 
из США в июле 1990 г. приехала в Элисту с миссией помощи и привезла 
в дар от общества Ниицян одноразовые шприцы, лекарства, прочую 
медицинскую гуманитарную помощь. Кроме того, всю весну и лето 1990 г. 
оргкомитет по подготовке празднования 550-летия «Джангара» готовился к 
приему гостей из-за рубежа и в августе долго ожидаемый десант зарубежных 
калмыков состоялся. Несмотря на попытки официальных властей республики 
сохранить традиционный барьер между «своими» и «чужими», он был сломан 
в несколько часов: гости ходили из дома в дом в поисках родственников, 
счастливо узнавали живых, скорбели по давно и недавно умершим. И уже 
после окончания всех праздничных мероприятий часть гостей сумела съездить 
в районы (бывшие улусы), побывать на родине своих предков. После августа 
1990 г. стало активно работать созданное ранее Общество по сотрудничеству 
с соотечественниками за рубежом «Хальмг Тангч», участились обмены визитами, 
обсуждаются некоторые совместные культурные и экономические проекты, в 
газетах регулярно появляется информация о калмыцком зарубежье2 б . 

Расстановка гражданских и общественных сил. В настоящее время в 
Калмыкии действуют следующие партии, движения и общественные 
организации, часть которых уже официально зарегистрирована, другие еще 
находятся в стадии становления: 1. «Социалистическая партия трудящихся 
Калмыкии» (СПТК), считающая себя воспреемницей КПСС; учредительное 
собрание состоялось 18 января 1992 г. 2. «Республиканская партия Калмыкии» 
(РПК). 3. «Конфедерация анархо-синдикалистов» (KAC). 4. «Движение кал-
мыцкого народа» (ДКН), имеет несколько рабочих названий: «Босхомджи» 
(«Возрождение»), «Оордын туг» («Ойратское знамя»), «Дорвн «орд» («Четыре 
ойрата»); высший орган движения — Съезд калмыцкого народа; ДКН выпускает 
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собственную газету «Нарн» (Солнце). 5. Славянское общество «Зов»; выступает 
выразителем интересов русского и украинского населения PK. 6. «Союз 
казаков Калмыкии» (СКК); 3 февраля 1992 г. состоялся его I съезд (сход); 
СКК представляет интересы потомков калмыцкого казачества, живущих в PK 
и за ее пределами. 7. «Демократическая партия Калмыкии» (ДПК); находится 
в стадии становления. 8. Движение «Демократическая Калмыкия» (ДДК). 9. 
«Свободная партия Калмыкии» (СПК); создана в феврале 1992 г. 10. «Моло-
дежная Буддийская ассоциация Калмыкии» (МБАК); сочетает религиозную и 
образовательно-просветительскую деятельность, отражает интересы калмыцкой 
молодежи, относящейся с большим энтузиазмом к возрождению калмыцкого 
буддизма. 11. Общественное движение «Славяне Калмыкии». 

До начала 1992 г. на территории PK действовали также «Народный фронт 
Калмыкии» (НФК) и Калмыцкое отделение «Демократической партии России» 
(КО ДПР), однако к настоящему времени они уже самораспустились. НФК 
изжил себя, создав почву для возникновения альтернативных партий и 
движений. КО ДПР на своем последнем собрании в начале февраля 1992 г. 
объявило о несогласии с платформой лидера партии ДПР Н. И. Травкина, 
обвинив его в великодержавном шовинизме, узурпации и централизации власти 
и т. д. Значительная часть бывших сторонников ДПР влилась в движение 
«Демократическая Калмыкия» (ДДК)27. 

Из всех вышеперечисленных партий, движений, ассоциаций и общественных 
организаций наиболее активны «Социалистическая партия трудящихся Кал-
мыкии» (СПТК), «Движение калмыцкого народа» (ДКН) и «Союз казаков 
Калмыкии» (СКК). СПТК по сформулированным принципам и фразеологии 
(«идейная основа — марксистско-ленинское учение», высший орган — съезд, 
собираемый раз в два года, программа, устав, исполнительный комитет и т. п.) 
повторяет КПСС, ее члены — в основном старые коммунисты, не удовлетво-
ренные переменами, происходящими в стране. ДКН ставит своей целью 
возрождение нации, ее языка, культуры, религии, письменности, литературы, 
национальных форм искусства. Однако в этом движении есть два крыла: 
нейтральное и националистическое. Последнее при обсуждении Закона о 
гражданстве предлагало максимально жесткие условия для его предоставления: 
в частности, признать единственным народом PK ойрат-калмыцкий (т. е. 
вернуть народу его средневековое название, подчеркнув исконное родство с 
западными монголами-ойратами), официальным языком — только калмыцкий, 
право на гражданство дать только тем, кто проживал в PK до 1943 г., и их 
потомкам, остальному населению выдать вид на жительство28 . К счастью, 
закон утвердили в более мягком варианте: ценз оседлости — 10 лет, знание 
калмыцкого и русского языков — в пределах, необходимых для общения. 

«Союз казаков Калмыкии» создан на волне общего возрождения казачества 
в России как сословия с его историко-культурными традициями. Союз объединя-
ет несколько сот человек, в основном стариков, деятельность его носит 
историко-просветительский характер: сбор экспонатов для музея истории 
калмыцкого казачества (фотографий, документов, личных вещей), проведение 
праздников и казачьих сходов с соблюдением традиционного ритуала, озна-
комление молодежи с традициями предков, а также поиски спонсоров для 
оказания помощи малоимущим многодетным семьям потомков казаков. Строятся 
планы создания двух казачьих сотен в составе регулярных вооруженных сил 
России и казачьей дружины в самой республике29 . 

10 мая 1992 г. СКК провел свой третий Большой Круг. В нем участвовали 
представители 13 станиц области Войска Донского, астраханских, оренбургских, 
терских, уральских и др. казаков. На Круге были избраны новый атаман — 
П. Н. Шарманжинов и новое правление, обсуждены финансовые проблемы 
СКК. В Круге участвовало калмыцкое и русское казачество, благословили 
его представители двух конфессий: лама Элистинского молитвенного дома 
Ринчен Дагва и настоятель Крестовоздвиженской церкви отец Зосима. Молодое 
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поколение, от которого зависит будущее казачества, будет воспитываться в 
секции казачат при конно-спортивной школе, в летних казачьих лагерях, а 
если появится возможность, то и в кадетских корпусах 30. СКК в отличие от 
возрождающегося казачества Краснодарского и Ставропольского краев, Придне-
стровья и Сибири пока политической активности не проявляет, ограничивая 
свою деятельность культурно-историческими функциями. 

«Молодежная Буддийская ассоциация Калмыкии» (МБАК) имеет развернутую 
программу деятельности, но не имеет средств на ее воплощение, ожидая 
обещанной помощи от далай-ламы XIV и нового главы калмыцкого ламаизма 
Дело Тулку римпоче. Оба они приезжали в Калмыкию уже несколько раз, 
впервые в июле 1991 г. в связи с празднованием 250-летия официального 
признания буддизма в России. Дата эта относится к бурятскому, но не 
калмыцкому,буддизму, ибо калмыки, пришедшие в Россию несколькими волнами 
начиная с 1607 г., уже тогда были буддистами и ни в каком акте официального 
признания своей религии правительством России не нуждались. К 1917 г. на 
территории Калмыкии действовали 28 больших и 64 малых хурула и 3 
буддийских духовных академии. В советское время все они были разрушены: 
с 1939 по 1989 г. на территории PK не было ни одного монастыря или хотя 
бы официально действовавшего молитвенного дома. Кадры священнослужителей 
также были практически ликвидированы вчистую. Остались единицы, и те 
давно уже жили в миру, обзавелись семьями. Начинать нужно было сначала. 
В 1989 г. в Элисте открылся буддийский молитвенный дом. Несколько молодых 
ребят, не имеющих специального духовного образования, но тяготеющих к 
религии, к буддизму, к духовному поиску и желающих помочь в этом своему 
народу, стали первыми учениками-послушниками, поехавшими в 1990 г. на 
учебу в Буддийскую духовную академию в Улан-Батор, а затем в аналогичное 
высшее учебное заведение в Улан-Удэ. Однако ни один из них ни по уровню 
своих знаний, ни по социальному статусу не имел права возглавить вновь 
возникшую общину. Центральное духовное управление буддистов (его 
резиденция в Иволгинском дацане в Республике Бурятия) прислало на эту 
должность бурятского ламу Туван Доржа, выпускника Буддийской духовной 
академии Улан-Батора. Поначалу калмыцкая община приняла бурятского 
наставника благожелательно. Однако со временем поводов для конфликта 
появилось более, чем достаточно, среди них — выход калмыцкой общины из 
подчинения ЦДУБ, ее желание находиться в прямом духовном подчинении 
далай-ламе, минуя бурятское посредничество. Конфликт закончился тем, что 
манджики (послушники) объявили голодовку и Туван Доржу пришлось уйти 
с поста главы элистинской буддийской общины 31. На его место с одобрения 
далай-ламы калмыцкая община в июне 1992 г. избрала Дело Тулку римпоче. 
Вот так в духе времени решаются теперь религиозные проблемы внутри 
буддийской общины Калмыкии. Впрочем, в ее жизни есть много позитивов. 
Идет сбор средств на строительство настоящего хурула в пригороде Элисты, 
место для которого освящено далай-ламой. Проведен конкурс на лучший его 
проект, построен первый небольшой дуган (храм). Всего в республике уже 
действуют пять молитвенных домов, расположенных в следующих населенных 
пунктах: Элиста, Лагань, Цаган-Аман, Хар-Булук, совхоз им. Джалыкова. 
Один молитвенный дом открыли у себя калмыки Астраханской области — в 
совхозе «Астраханский». Установлен прямой контакт с далай-ламой, ожидают, 
что он будет регулярно навещать буддистов Калмыкии, а некоторые молодые 
священнослужители смогут пройти обучение под его руководством в Дхарам-
сале, резиденции далай-ламы в Северной Индии. Возрождение буддизма как 
составная часть возрождения калмыцкой нации началось. Оно требует не 
только знаний, энергии, но и капиталовложений, и калмыки ждут их от всех 
желающих им помочь: от своих бизнесменов, от частных лиц и культурных 
ассоциаций России, от зарубежных буддийских организаций и зарубежных 
соотечественников. 
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Общественное движение «Славяне Калмыкии» (CK) появилось в марте 
1992 г., его лидер — директор Республиканской картинной галереи И. Г. Ко-
валев. Движение возникло как реакция на попытку некоторых общественных 
и политических деятелей Республики Калмыкия, в частности представителей 
«Движения калмыцкого народа», связывать будущее республики только с 
перспективами развития калмыцкого этноса. Сторонники CK хотят участвовать 
в возрождении русской культуры, происходящем сейчас в масштабе всей 
России, иметь более широкое представительство в руководящих органах 
республики, учить своих детей русскому, украинскому и калмыцкому языкам, 
но не переучивать взрослых, ибо это уже ничего не даст, а лишь явится 
формой эксперимента с заведомо неудачным исходом 32. 

И еще раз о национальном возрождении, ибо именно оно на сегодняшний 
день в Калмыкии — задача номер один. Все прочие упомянутые и неупомянутые 
здесь проблемы—лишь ее составные звенья, хотя каждая из них важна и 
сама по себе. В конце апреля 1992 г. в Элисте прошел еще один съезд 
калмыцкого народа, почему-то также названный «первым», поскольку считался 
продолжением того, что был проведен в октябре 1991 г. На сей раз в нем 
участвовали 409 делегатов и 150 приглашенных гостей, в том числе калмыки 
Долбанского и Приволжского районов Астраханской области (так называемых 
«спорных территорий»), Волгоградской и Ростовской областей. Вопросы, рас-
смотренные на съезде, были те же, что и в октябре прошлого года: о 
возрождении национального языка, о ликвидации последствий депортации, о 
выходе из экономического кризиса, о выведении республики из экологического 
кризиса и т. д.3 3 Съезд принял решение «О национальном возрождении кал-
мыцкого народа», тем самым лишний раз подчеркнув приоритетность этой 
проблемы над всеми прочими, избрал Народный комитет (в составе 21 
человека) — постоянно действующий исполнительный орган, функционирующий 
в перерыве между съездами. В решении 14 пунктов: о принятии новой 
Конституции PK, о разработке комплексной программы национального воз-
рождения, о возвращении земель Долбанского и Приволжского районов Астра-
ханской области в состав Калмыкии, о совершенствовании системы образования 
путем перехода на многоуровневое и специализированное обучение в средних 
и высших учебных заведениях, о пересмотре Закона о языке с целью признания 
государственным языком PK только калмыцкого, а русского — языком меж-
национального общения, о придании государственного статуса старокалмыцкой 
письменности «Тодо бичиг» («Ясное письмо») наряду с существующей 
кириллицей, о содействии возрождению калмыцкого буддизма, помощи в 
строительстве новых хурулов, подготовке кадров священнослужителей. 

Среди решений съезда ходатайство перед Верховным Советом PK о присво-
ении Калмыцкому университету имени выдающего калмыцкого просветителя 
XVII в. Зая-Пандиты и об объявлении 1 сентября Днем Зая-Пандитской 
письменности, о возвращении языческому празднику Урюс (Урс Сар) статуса 
национального праздника34 , каким он собственно и был до 1917 г. и еще 
некоторое время спустя. И почти сразу же после завершения Съезда калмыцкого 
народа Калмыкия начала готовиться к Съезду народа Калмыкии, где будут 
участвовать представители всех этносов, проживающих на территории рес-
публики, ибо решение ее проблем (экономических, экологических, правовых, 
межнациональных, самоуправления территорией) — задача, выполнимая лишь 
совместными силами всего населения PK35 . 

Эта статья писалась в июне, в отпуске, на Северном Кавказе, в карачаевском 
горном селении. Три месяца спустя в сентябре я побывала в Калмыкии. Мое 
пребывание совпало со вторым визитом далай-ламы в PK и той праздничной 
эйфорией, которой эти визиты обычно сопровождаются в буддийских районах 
бывшего СССР3 6 . За несколько дней стало ясно, какие из описанных выше 
процессов получили развитие, а какие затормозились, а может быть, просто 
их обогнало стремительно несущееся время. 
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Съезд народа Калмыкии прошел вслед за Съездом калмыцкого народа. 
Решения этих форумов утвердил Верховный Совет PK, избраны комиссии 
для проведения их в жизнь, хотя некоторое взаимное недопонимание обоими 
съездами интересов PK в целом имеется Периодически проводимые опросы 
населения разных районов показали, что резко упал интерес к перспективе 
иметь президента PK и в среднем лишь треть опрошенных считает, что 
президент нужен и выступает за проведение повторных выборов38. Можно 
сказать, мода на президентов проскочила вместе с цепной реакцией их 
возникновения. Люди уже привыкли к некогда но^ым для России терминам, 
поначалу оглушавшим и затмевавшим суть происходящего, и вернулись к 
исконному — «не в названии дело». А вот именно в этом вопросе ничего не 
изменилось. Продолжают оставаться напряженными территориальные споры 
между PK и Астраханской областью. Несколько новых публикаций лишь 
подлили масла в огонь39. 

Зато серьезные сдвиги имеют место в сфере культуры. Начал действовать 
Институт возрождения калмыцкого языка и буддийской культуры, созданный 
при Калмыцком филиале Центра интенсивного обучения языкам. Трехнедель-
ный курс «погружения» в язык, разработанный калмыцкими методистами, 
дает отличный эффект. Я присутствовала на выпускном экзамене одной из 
таких групп, нестандартно облеченном в форму капустника, где меня клятвенно 
заверили, что ни один из выпускников 21 день назад не говорил ни слова 
по-калмыцки. Этот же Центр провел для учителей из районов конференцию 
«Буддизм и развитие национальной школы», справедливо соединив в одну 
цепочку оба эти элемента традиционной культуры. Калмыцкий институт 
общественных наук РАН начал выпускать журнал «Мандала», приурочив 
первый номер к приезду далай-ламы. День Зая-Пандитской письменности 
провели в основном по школам и библиотекам, но в масштабе всей республики, 
открыли ряд тематических выставок в Калмыцкой государственной картинной 
галерее и Калмыцком республиканском краеведческом музее им. H. Н. Паль-
мова. Создано Общество друзей Тибета, далай-лама освятил несколько недавно 
открытых молитвенных домов, провел ряд встреч с общественностью, сту-
дентами, научными работниками, учителями республики, благословив все 
начинания, направленные на возрождение нации и культуры4 0 . 

Я намеренно не касалась в своей статье проблем экономического развития 
республики: они требуют специальных знаний и всякие дилетантские рассуж-
дения и рекомендации лишь вредят делу. Могу только сказать, что это самый 
тяжелый участок программы национального возрождения, в нем не видно 
пока положительных сдвигов, о чем можно судить по очень простому факту: 
продуктов в магазине становится все меньше, а цены на них все выше. 

Главный итог всего вышесказанного: Республика Калмыкия двинулась по 
пути возрождения нации. И если выделить в этом процессе три основных, в 
равной степени важных направления — политическое, экономическое и куль-
турное,— то можно сказать, что наибольшие успехи достигнуты в сфере 
культурной, наименьшие — в экономической. Особо позитивным моментом мне 
кажется стремление PK не ждать от правительства России решения своих 
проблем, а попытаться осуществить поставленные цели собственными силами. 
Не все предпринимаемые в указанном направлении действия взвешенны и 
разумны, не все приносят положительные результаты, но, как известно, не 
ошибается лишь тот, кто ничего не делает. На этом мне и хотелось бы 
поставить точку. 

P. S. Однако поставить точку не удалось. Статья еще не успела уйти в 
типографию, как в Калмыкии разразился политический кризис. В конце 
октября на очередной сессии Верховного Совета PK одновременно подали в 
отставку два первых лица республики: Председатель Верховного Совета 
В. М. Басанов и Председатель Совета Министров Б. Ч. Михайлов. В начале 
статьи я уже писала о том, что они были главными конкурентами на пост 
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Президента PK. К сожалению, их личное противостояние не закончилось 
с провалом на выборах, а переросло в дальнейшем в политическую 
конфронтацию: первый возглавлял законодательную власть, принимавшую 
законы, второй — исполнительную, не желавшую их исполнять. Это приве-
ло к еще большему параличу экономики республики. Одновременный 
уход обоих с политической арены многие восприняли с облегчением, 
однако, не будем преждевременно радоваться: кажется, оба переводятся 
на работу в Москву4 1 . Новый глава Верховного Совета PK (или, как 
мы теперь не совсем точно называем эту должность, спикер калмыцкого 
парламента) — И. Э. Бугдаев, бывший министр сельского хозяйства PK, 
в последнее время — председатель ассоциации «Калмыцкая шерсть». Его 
избрали со второго тура, но ни одна из трех последовательно предло-
женных им кандидатур на должность Предсовмина при тайном голосовании 
так и не прошла, пришлось ограничиться временно исполняющим обя-
занности 42. Конференция представителей политических партий, общест-
венных организаций, творческих союзов и прочих граждан, обеспокоенных 
ситуацией в республике, созвала Чрезвычайный съезд народа Калмыкии 43. 
Съезд принял обращение к республиканским властям с требованием 
вывести PK из политического и экономического кризиса. На горизонте 
опять замаячила идея Президента. Кстати, появился и новый претендент 
на эту должность — народный депутат Российского парламента , президент 
корейско-калмыцкой корпорации «Сан» К. Н. Илюмджинов 4 4 . Кажется, 
опять основная часть населения PK уверовала в то, что Президент — 
панацея от всех бед. Ну что ж, вера в справедливого батюшку — царя 
на Руси и всемогущего хана в степях Евразии никогда не умирала. 
Будем ждать выборов. 
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Kalmykia and Kalmyks in Post-Perestroyka Period 
(Analysis of the Republican Press from September, 
1991 till November, 1992) 

The article is devoted to the problems of Kalmyk Republic (Khalmg Tangch) in post-perestroyka 
period. The end of perestroyka was marked by destruction of economic links, AIDS outbreak (20 persons 
including 17 children died), economic, political and psyhological results of deportation in 1943 -1957, 
disappearance of Kalmyk language and Buddhist culture in consequence with national and social deal 
of CPSU ans Soviet Government during the last 70 years. The first steps of Kalmyk to national revival 
are the following: carried a Law of president ruling in the Republic (the first elections failed), worked 
up the legislation of citizenship, land and language. There are established contacts with foreign compatriots 
from France and U. S. A. realised in humanitarian aid. Congresses of Kalmyks and Kalmykia lioing 
peoples took place and carried decisions concerning national and state revival. Especial progress is 
achieved in culture, exactly in language teaching in school, high school and even kindergartens. 5 
Buddhist praying houses are opened, the construction of the first Khurul began. The direct ruling of 
the Biddhist community by the Tibet Buddhist Center headed with Dalay-Lama is established. 
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АВСТРАЛИЙСКИЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ: 
ОПЫТ ЭТНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Австралию долгое время причисляли к «белым» доминионам 
Великобритании. Европейское происхождение основного этнического массива 
страны декларировалось в демографической и иммиграционной доктрине «белой 
Австралии», которая преграждала путь прежде всего азиатским соседям и 
определяла официальную политику с конца XIX в. и до 1973 г. Сегодня 
Австралийское Содружество — полиэтничное государство, где насчитывается 
около 100 этнических групп, говорящих на 75— 100 языках, не считая обще-
употребительного английского и языков австралийских аборигенов '. И вот 
уже два десятилетия принципы межэтнических отношений и этнического 
развития в этой стране выражаются термином «мультикультурализм». 

Австралийский мультикультурализм — понятие многозначное. Оно подра-
зумевает и этническую неоднородность населения, и политику федерального 
правительства — с вариациями в штатах, и, наконец, идеологию плюралистиче-
ского сосуществования культур в едином национально-государственном кон-
тексте 2. 

Мультикультурализм возник в результате изменений этнической ситуации 
в стране, к которым привела эволюция иммиграционного законодательства. 
Переселенческие программы сопутствовали всей истории Австралии — «страны 
иммигрантов». Однако в крупных масштабах иммиграция стала планироваться 
и осуществляться лишь после второй мировой войны. Реальная угроза военного 
вторжения в редконаселенную страну с огромной территорией породила аль-
тернативу — «заселите или погибнете!». Большое значение имели и нехватка 
рабочих рук, обостренная низкой рождаемостью в период «великой депрессии» 
30-х годов, и рост и перестройка обрабатывающей промышленности. Перед 
федеральным департаментом иммиграции, образованным в июле 1945 г., была 
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