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L.I. S h e r s t o v a . State policy and its influence on the ethnic processes 
in South Siberia in the first half of the 19,h ctntury 

The Russia's Government's policy conducted with reference to the native population of Siberia was marked with 
two tendencies: 1) preservation of the life supporting basis of native populations, and 2) transformation of the system 
of management as based on the «Management Regulations for Different Nationalities» (1822). The realigning of the 
population in connection with changes in the borders of administrative units often resulted in the disruption of 
traditional ethnosocial ties. Native people were frequently registered as members of peasant of petty bourgeois estates, 
being thus included into the composition of the Russian Siberians. At the same time, however, some new Turkic-
language ethnoses were being formed. 

© 2000 г., ЭО, № 4 

Э.-Б.М. Г у ч и н о в а 

КАЛМЫКИ В США: 
КАЛЕЙДОСКОП ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 

Прошло почти полвека, как калмыки поселились в США. За это время из беженцев 
они превратились в полноправных граждан страны, сумев сохранить многие тради-
ционные идентичности и приобрести новые, успешно войти в большое общество. 
Настоящая статья, посвященная множественным идентичностям членов калмыцкой 
общины в США, основывается на исследовательских работах американских и рос-
сийских антропологов и личных полевых наблюдениях автора 1997-1998 гг. Наиболее 
ценными представляются устные рассказы, собранные автором в Нью-Джерси и 
Пенсильвании, поскольку «культура - это сеть историй, индивидуальных и коллек-
тивных»1. 

История изучения. Оказавшись в Филадельфии, калмыки практически сразу прив-
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лекли к себе внимание этнологов и антропологов университета Пенсильвании. Аспи-
ранты кафедры культурной антропологии Ф. Адельман и П. Рубель в 1960-е годы 
провели полевые исследования, завершившиеся успешными защитами диссертаций2. 
Значительное место в этих работах отведено проблемам культурной адаптации кал-
мыков в США, соотношению традиций и новаций в калмыцкой общине. Ряд публика-
ций, посвященных 10-, а затем и 35-летию проживания калмыков в США, принадле-
жит А. Борманжинову. Этот автор не является этнологом по специализации, но 
хорошо знает историю диаспоры изнутри, так как сам разделил ее судьбу. В 1989 г. 
калмыков в США посетила российский этнолог H.JI. Жуковская. На всесоюзной 
научной сессии по итогам полевых исследований в Алма-Ате она сделала доклад по 
проблеме сохранения этнической специфики калмыцкой общины3. 

История диаспоры. Калмыцкая диаспора в США сформирована беженцами из Рос-
сии времен гражданской4 и второй мировой войн. Обе волны миграции встретились в 
Германии, а в 1951 г. калмыкам была предоставлена возможность переезда в США. 
Сейчас калмыков в США насчитывается около 1,5 тыс. чел. Места их расселения -
штаты Нью-Джерси и Пенсильвания. Они создали несколько культурных обществ, 
силами которых построено четыре буддийских храма. Основные цели их культурных 
общественных организаций в Америке - «Калмыцкого братства в Америке», «Об-
щества ревнителей калмыцкой культуры», «Ассоциации калмыков в США», «Дипи-
дома» - поддержание калмыцкой культуры и религии в общине. 

Мир вокруг. Калмыки в США всегда жили незамкнутым кругом. В их рассказах, 
как правило, предстает этническое многообразие мира, в котором сосуществует 
несколько народов. Во-первых, это русские, состав которых, в свою очередь неод-
нороден. Это дети эмигрантов первой волны, представители второй волны эмиграции 
и их дети. Калмыки воспринимают их как близких к себе людей со схожей судьбой. 
Русским также пришлось немало здесь пережить, начинать жизнь с нуля и надеяться 
только на себя. 

Большинство русских, с которыми общаются калмыки, относят себя к казакам. 
Общее казацкое самосознание объединяет значительную часть калмыков с русскими, 
так как в России в сословие казаков входила и часть калмыков. Русские эмигранты по-
могли калмыкам переехать в США и получить здесь гражданство. Толстовский фонд 
во главе с дочерью писателя Александрой Львовной инициировал переезд калмыков и 
добился этого, несмотря на множество преград. Одной из них был запрет на получение 
гражданства США, распространявшийся на выходцев из Азии. Поддержка русских 
соотечественников, которые развернули в прессе кампанию в поддержку калмыков, 
смогла доказать, что калмыки связаны с Азией лишь своим историческим происхож-
дением. Уже более 400 лет они проживают в Европе и в этом отношении сопоставимы 
с угро-финнами и венграми, чей этногенез также начинался на Востоке. 

Многие калмыки хорошо помнят имена русских врачей, которые вылечили их или 
помогли им в трудную минуту. Теплые слова не раз приходилось слышать о русском 
докторе Резнике из Мюнхенской больницы, докторе Доброхотове из Софии. Вместе с 
тем к русским эмигрантам последних лет у калмыков совершенно другое отношение: 
«Когда мы были в Нью-Йорке, мы взяли такси. Там сидел белый водитель, и он нас 
вез на вокзал гораздо дольше, чем черный водитель, привезший нас с вокзала, и 
запросил денег значительно больше за то же расстояние. Мы не дали ему на чай, и он 
остался очень недоволен. Потом нам сказали, что к белым таксистам лучше не 
садиться - это бывшие советские граждане, которые не нашли лучшей работы, и к 
пассажирам они относятся так же грубо, как это принято было в СССР». 

Другой народ в окружении калмыцкой диаспоры в США - евреи. Считается, что 
они умнее, хитрее, образованнее, чем иные народы, что еврейская община гораздо 
более дружная и богатая, чем калмыцкая, поэтому у еврейских эмигрантов нет 
проблем, они «только приезжают и сразу же получают пенсию». «В тренниг-классе 
нашей кампании - 205 человек, из всех американцев - один еврей и один калмык. Я с 
удовольствием всем объясняю, кто я, и особенно еврею, который очень удивляется, 
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что я достиг того же, что и он»; «Я работала одно время в телефонной кампании. Как-
то разговаривала с абонентом, который оказался бывшим соотечественником. Он был 
уверен, что я, как и он, еврейка, раз мы здесь оба, и спросил, откуда я. "Из 
Калмыкии". "Что, и там евреи живут?" - удивился он». Калмыки считают, что евреи к 
тому же очень богаты. На поминках в Филадельфии мы сидели за одним столом с 
супружеской парой еврейского происхождения. «Ты заметила, сколько золота было на 
ней?» - спросила потом моя попутчица. 

В поле зрения американских калмыков находятся и негры («черные», «харчуд»). Их 
калмыки считают людьми ленивыми, не умеющими и не желающими учиться или 
работать. Это же качество калмыки приписывают и себе, ведь неспроста считается, 
что в других люди не терпят именно собственные недостатки. Однажды мы ехали в 
Филадельфию и разглядывали мелькающие мимо дома, обсаженные красивыми 
цветами. Всем стало ясно, что здесь проживают белые американцы, и один из моих 
попутчиков сказал: «А вот у калмыков и у черных никогда ничего не растет». «Даже 
трава», - поддержал это наблюдение другой. 

В отношении к белым и черным калмыки занимают промежуточное положение: во 
многом становятся на позиции белого большинства, но при этом чутко реагируют на 
возможные проявления расизма. Я не раз сама замечала, и мне рассказывали знакомые 
о симпатии, которую водители автобусов-негры проявляют к калмыкам: например, не 
компостируют им проездной билет, как бы солидаризируясь с ними: «Мы - цветные». 

В 1950-х годах у калмыков диаспоры появилось выражение «борчуд» («серые»). Так 
называют латиноамериканское население страны, чаще всего - пуэрториканцев. Этот 
термин отражает социально пограничное восприятие калмыками испаноязычных 
эмигрантов. Последние, по их мнению, выше «черных», но вместе с тем им далеко до 
«белых»: плохие работники, к тому же агрессивно настроены по отношению к азиа-
там, поскольку китайцы и японцы более конкурентоспособны при приеме на работу, 
чем латиноамериканцы, - более исполнительны, чаще более образованны и даже в 
первом поколении эмиграции добиваются успеха. Чувствуя это, борчуд часто не-
уважительно относятся и к калмыкам как к представителям азиатского населения. Это 
касается как молодого, так и, что удивляло моих респондентов, старшего поколения. 

Конкуренция между калмыками и пуэрториканцами особенно чувствовалась в 
первой половине 1950-х годов, когда и те, и другие еще не были адаптированы к 
новым условиям жизни и социальная агрессия выливалась в конфликты между моло-
дежью. Неслучайно в первые годы эмиграции молодые калмыки специально ходили 
драться в пуэрториканские районы, чтобы потешить молодую кровь и тем самым дать 
выход своей маргинальной агрессивности. 

Особое место в этнических симпатиях и антипатиях общины занимают китайцы, а 
точнее Китай и Тайвань. Несмотря на общеазиатскую солидарность с китайцами 
США, которые сталкиваются в доминирующем обществе белых англосаксонского 
происхождения с теми же сложностями, что и калмыки, отношения последних с китай-
цами осложнялись рядом обстоятельств. В первую очередь это исторические претен-
зии к Китаю, который недружелюбно отнесся к калмыкам, пришедшим в 1771 г. в 
Китай из России. Практически забытые воспоминания об этом сразу актуализиро-
вались из-за китайской агрессии в Тибете и вынужденной эмиграции Его Святей-
шества Далай Ламы XIV. Калмыцкие священники выразили свой протест против этого 
акта петицией в ООН. 

Более тесные связи, основанные на взаимопонимании и симпатиях, сложились у 
калмыков США с Тайванем. Они опираются на идеологическую - антикоммунисти-
ческую - платформу. В результате этих контактов многие калмыцкие лидеры стали 
членами Тайванского клуба, а в домах некоторых представителей диаспоры я видела 
на стенах фотографию делегации калмыцкой общины с Чан Кай-ши, сделанную в 
Тайбэе в начале 1950-х годов. С помощью спонсоров Монгольского общества на 
Тайване большая делегация калмыков из США ежегодно посещает Тайбэй в дни 
государственного праздника - 10 октября. В последние годы в состав делегации 
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включаются и калмыки из России. Эти бесплатные поездки привлекают многих 
простых людей - пенсионеров, служащих, рабочих, которые чувствуют себя в Тайбэе 
почетными гостями. 

Однако некоторые представители калмыцкой интеллигенции категорически воз-
ражают против такого рода контактов общины с Тайванем. Они видят в этом обще-
нии не равноправное дружественное сотрудничество, а попытку реконструировать 
модель Великого Китая, в которой монгольские народы символически продолжают 
быть подвластными Поднебесной империи, о чем и должно свидетельствовать офи-
циальное представительство калмыков в проведении государственного праздника. В 
открытом письме к своим сородичам один из лидеров общины писал: «Нам, калмыкам, 
нужно быть очень осторожными и не идти на поводу у китайских прислушников. Нам 
нужно иметь чувство ответственности перед своей совестью и перед народом»5. 

Остальные народы воспринимаются калмыками в зависимости от ситуаций, скла-
дывавшихся при личных контактах. Болгары и сербы - это «почти что русские: и по 
языку близки, и по культуре, и такие же бедные были». Армяне - «мы с ними жили по 
соседству в Болгарии и во Франции, они учили нас турецкому языку». Шотландцы -
почти «такие же, как и калмыки, потому что очень гостеприимны и добры и так же 
любят драться между собой». 

Старые эмигранты. Оказавшись в 1945 г. в лагерях для перемещенных лиц в Гер-
мании, калмыки разделились на «старых» и «новых». Старые эмигранты бежали из 
России в 1920 г. вместе с белогвардейскими частями русской армии П.Н. Врангеля. 
Более 3 тыс. калмыков6 - донские калмыки-казаки, члены их семей и горстка буд-
дийских священников - бежали через Стамбул на Балканы7. Эмигранты этой волны 
провели годы между мировыми войнами как лица без гражданства под защитой Лиги 
Наций с выдаваемыми ею так называемыми нансеновскими паспортами. Калмыки 
селились в зависимости от возможности трудоустройства, стараясь осесть поближе к 
родственникам, старым друзьям или временному буддийскому храму. Большие кал-
мыцкие общины были расположены в Софии и Белграде, поменьше - в Праге и во 
Франции. Как заметил Ф. Адельман, похоже, что адаптация калмыцкой эмиграции в 
Восточной и Западной Европе была сложнее, чем та, что была позже связана с 
переездом в США, поскольку в Европе калмыки были вынуждены перейти от сельс-
кого образа жизни к городскому. В США же они в основном сохранили стиль жизни, 
выработанный в Европе после первой мировой войны8. 

«Старые» эмигранты в свою очередь делились между собой на сербских, болгарских 
и французских, но это было «внутреннее» деление среди «своих», приоритет кал-
мыцкой идентичности в отношениях с некалмыками всегда сохранялся. Между 
«старыми эмигрантами» имелись различия. Так, у «французов» (тех, кто родился или 
вырос во Франции) сохранялся французский акцент в калмыцком языке, «зато они 
танцевали лучше». Калмыки, рожденные во Франции, не знали русского языка, 
первым языком их был калмыцкий, вторым - французский. Считалось, что калмыцкие 
женщины, рожденные или выросшие во Франции, отличались неповторимым фран-
цузским изысканным вкусом и соревноваться с ними в элегантности было невозможно. 
При этом калмыки из Франции, по мнению остальных, порой держались высокомерно, 
потому что считали себя более культурными. 

Языками общения молодежи первого исхода были калмыцкий и сербский. Сербских 
калмыков было больше всего; они, как и калмыки, родившиеся в Болгарии, кроме 
калмыцкого и местного языков, хорошо знали русский, потому что посещали русские 
школы и гимназии. Однако между «сербами» и «болгарами» всегда находились 
реальные различия. Так, «сербские калмыки» будто бы «называли своих родителей на 
"ты", а мы же - "болгары" - никогда, только на "Вы"» и «страшно матерились 
(матовались), даже девочки. Это они у сербов научились». 

Новые эмигранты. В конце второй мировой войны калмыцкая колония пополнилась 
группой калмыков из второй волны эмиграции. Их было более 600 чел. (по разным 
данным, от 200 до 3 тыс. вначале, но часть калмыков после окончания войны вер-
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нулась на родину). Среди них было несколько десятков семей, волею обстоятельств 
оказавшихся в немецком плену, на работах в Германии. Прибывших же из оккупи-
рованной республики «старые эмигранты» сразу назвали «советчиками», «безбож-
никами», «колхозниками». Однако среди них были разные люди - например, свя-
щенники (их было более 20), которых на родине власти отправили в исправительно-
трудовую колонию. После того как немцы, оккупировав Калмыкию, открыли в Элисте 
хурул и кое-кто из священников, выйдя на свободу, проводил в нем службы, последних 
после окончания войны ожидал либо расстрел, либо длительный срок заключения в 
советских лагерях. Поэтому они были вынуждены эмигрировать. 

Были среди новых эмигрантов и женщины, в первые месяцы 1942 г. отправленные 
эвакуировать скот в Казахстан. Напуганные слухами о том, что казахи их украдут, 
подобно тому как когда-то в XVIII в. казахские воины отбивали женщин из калмыцких 
обозов, шедших в Джунгарию, женщины, оставив скот на мужчин, с полпути вер-
нулись домой. Когда же советские войска перешли в наступление, женщин снова стали 
пугать тем, «что придут коммунисты, и тогда им придется отвечать за то, что они 
вернулись в свои семьи, бросив государственный скот, а разговор один - тюрьма. Вот 
и ушли с немцами, думали ненадолго и недалеко, а вот как оказалось»9. 

Среди «новых эмигрантов» (их так и называли «новые» - шинчуд в противопо-
ложность «старым эмигрантам» -хуучн) были лица, работавшие в органах власти при 
немецком режиме, а также бывшие раскулаченные. «Для старых эмигрантов мы были 
эмигрантами второго сорта, - говорят они, - сейчас почти все различия забылись». 
Как вспоминают они теперь, «советчики» примкнули в лагерях к «болгарам», а «сер-
бы» всегда держались отдельно. Новых эмигрантов позже стали обвинять в том, что 
«они могут бить своих жен, а, дескать, старые - никогда». Те в свою очередь гово-
рили, что «донские девушки, только что вышедшие замуж, не умеют даже калмыцкий 
чай варить». Это обвинение возмущало старых эмигрантов: «Когда же было девушке 
учиться варить чай, если дома чай варит мама?». «Зато мы в школу ходили». Им в 
ответ другой упрек: «Старые эмигрантки умеют только губы красить...»10. Однако 
такие внутренние разногласия были ситуативными, неустойчивыми и всегда отходили 
на второй план, когда речь шла о калмыках и некалмыках. Так, среди старых 
эмигрантов было много девушек на выданье, которых выдавали замуж за новых 
эмигрантов, несмотря на разницу в возрасте, культуре и личные предпочтения. 

В июне 1945 г. часть калмыков, проживавших в Европе в лагерях для переселен-
цев, поехала на родину, в Советский Союз. Те, кто добрался до Калмыкии, сразу же 
попали в советские лагеря и после как минимум 10 лет заключения (за то, что 
оказались за границей, - следовательно, «за измену родине»), если остались в живых, 
попали на спецпоселение в Сибирь к своим родным. Небольшая часть решивших 
уехать на родину, в Калмыкию, в 1945 г. вернулась с полпути: по дороге домой, кото-
рая пролегала через Венгрию, они встретили некоего советского офицера, который 
рассказал им, что Калмыцкая республика ликвидирована, народ выслан. Именно этот 
рассказ подтолкнул многих калмыков к возврату в Германию. «О депортации 
калмыков я прочитал в русской эмигрантской газете в конце 1944 г., - вспоминает 
один из эмигрантов. - В небольшой заметке цитировался Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР "О ликвидации Калмыцкой автономной республики" и выселе-
нии населения в Сибирь. Трудно было с этим согласиться»11. 

Там же, в Германии, появилась генерация «калмыцких немцев» - людей, чья 
социализация произошла в Германии. «Для нас Германия - наш дом, - говорят они. -
Мы там жили, выросли, школу окончили, все там знаем. Каждый год мы едем туда в 
отпуск, и каждый год приезжают к нам в гости наши немецкие друзья»; «В Германии 
мы различались на старых эмигрантов и новых, а сейчас уже забыли. По праздникам 
мы, калмыки, собираемся вместе и садимся за разные столы: "болгары" - за свой стол 
и разговаривают между собой по-болгарски, "сербы" - за свой, "немцы" - отдельно. 
Теперь появляются русские столы, и с каждым годом все больше»12. 

Традиционные идентичности. Деление на «старых» и «новых» эмигрантов в калмыц-
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кой общине усложнило и без того сложную структуру традиционных идентичностей 
калмыцкого общества. Маркировка «своих» и «других» у калмыков как в Республике 
Калмыкия, так и за ее пределами очень дробна. 

Калмыки, проживавшие в низовьях Волги, делились на следующие этнотеррито-
риальные группы: дербеты, торгуты, хошеуты, бузава. Если три первые группы 
связаны своим происхождением с эпохой Чингисхана и имели в прошлом военно-
сословное значение, то бузава, или донские калмыки, были сформированы из предста-
вителей торгутских и дербетских родов, которые откочевали в XVII в. на Дон, а 
позже, образовав 13 станиц, вошли в состав Великого Войска Донского. Говоря об 
этническом составе 13 сотен (или аймаков), исследователь формирования бузава как 
самостоятельной этнотерриториальной группы А. Борманжинов подчеркивает, что 
большинство бузавов было преимущественно дербетского происхождения (8 из 13) и 
лишь 5 аймаков могли указать на свое торгутское происхождение13. 

Кроме основного этнотерриториального уровня идентичности дербеты делятся на 
малых дербетов (bag dorvud), которых на самом деле значительно больше, чем боль-
ших дербетов (iki dorvud). Все эти подразделения были действительно актуальными 
ранее, до 1943 г., когда административное деление республики базировалось на улус-
ном принципе. Улусы в свою очередь состояли из родов. Многие родовые наимено-
вания имели тотемные корни: например, Ики Бухус - Большие Быки, Керат (от 
Кера - ворон), Чонса (от Чон - волк), Многие этнонимы-тотемы связаны с мастью 
коня: «шарнут» - желтые или соловые, «харнут» - черные или вороные, «буруль» -
седые или чалые14. Другие этнонимы связаны своим происхождением с этнонимами 
периода складывания Монгольской империи XIII в.: меркиты, тяячуды, керяты. 

О вреде разобщения, причиной которого могут быть традиционные идентичности, 
говорят сами калмыки диаспоры: «Зачем нам делиться между собой, нас и так мало». 
Однако выясняется, что не делиться нельзя. Возможно, это связано с кочевым 
наследием и дробной родоплеменной структурой общества в прошлом. Тем не менее 
выехавшие из России калмыки сразу же разделились на бузава (донских калмыков), 
которых было подавляющее большинство, торгутов и дербетов. Это деление сохра-
няется и в Республике Калмыкия, но в ежедневной практике оно более значимо у 
стариков, а у остальных актуализируется только в период политических выборов, 
когда претенденты пытаются мобилизовать родовые идентичности народа. 

В США в разговорах пожилых людей, особенно педантичного склада и чаще 
мужчин, нередко после имени человека следует его атрибуция по племенной принад-
лежности, что. видимо, отражает все еще прочные стереотипы мышления. Вот 
рассказ калмыка, который относительно недавно приехал в США в места проживания 
диаспоры: «Когда я приехал сюда, поехал в Хауэлл, на какой-то праздник. Один 
мужчина-калмык (из донских) радостно подошел ко мне как к родному, расспрашивал 
меня, пока не понял, что я - дербет. Как только он это понял, то сразу же охладел и 
потерял всяческий интерес»15. 

Действительно, дербеты и торгуты в США, которых было гораздо меньше, чем 
бузава, иногда объединялись как небузавское меньшинство. Внутри бузава делились 
на аймаки, или станицы. Многие калмыки-бузава были казаками Войска Донского и 
подчеркивали свою казацкую принадлежность. Даже их дети порой сетовали на то, 
что «наши старики - слишком большие казаки!». Те же, кто сам не состоял в 
казачестве, не разделяли до конца преданность калмыков-казаков своему воинству. 
Они видели в этом не столько сословную принадлежность, сколько желание при-
надлежать, пусть частично, к более сильной и многочисленной группе - донским 
казакам. Возможно, что привлекательность казачества была вызвана не только 
простым следованием традиции, но и калмыцким боевым духом, престижностью 
воинской службы. Однако симпатии к донскому казачеству разделялись далеко не 
всеми калмыками: «Дома они были калмыки, а с казаками - казаки. Даже мой отец 
смеялся: что вы за казаки с узкими глазами? Что за казаки с калмыцкими лицами? 
Разве просто принадлежать к калмыкам недостаточно?»16. 
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Тем не менее казацкая идентичность была одной из существенных составляющих 
самосознания эмигрантов первой волны. Задолго до так называемого калмыцкого 
исхода 1920 г., во время проживания в Сальском округе Великого Войска Донского 
донские казаки полюбили калмыков за их храбрость и воинское умение - качества, 
которые казаки высоко ценили и которые сблизили эти народы друг с другом'7. На 
многих надгробиях калмыцкой части кладбища в Хауэлле после имени усопшего 
написано по-русски: «калмык-казак». 

Калейдоскоп идентичностей. Несмотря на многоуровневость самосознания, главной 
из идентичностей является этничность - калмыцкая. Об этом свидетельствуют много-
численные факты ежедневной жизни калмыков, в частности их обрядово-праздничная 
культура. Практически все калмыки, от мала до велика, считают необходимым посе-
щать вечера, связанные с календарными праздниками. Используется в практической 
жизни калмыцкий ономастикон. Все дети, рожденные в калмыцких или смешанных 
семьях, как правило, носят «калмыцкие» имена (они могут быть тибетского или санс-
критского происхождения, если связаны с буддийской ономастикой, но воспринимаются 
в народе как калмыцкие) или имеют дублирующие калмыцкие имена, полученные в 
храме. Многие мои знакомые, имеющие электронную почту, в качестве пароля часто 
используют калмыцкие слова. Надписи «1-калмык», «торгут» можно было увидеть и в 
качестве номера автомашины. Что касается самоназвания, то большинство людей 
старшего возраста называют себя «калмыки», делая ударение на последнем слоге, как 
в слове «казакй». Возможно, это связано с правилами калмыцкого языка, в котором 
ударение часто ставится на последний слог. Нередко мой слух коробило непривычное 
ударение и в слове «Калмыкйя» - на третьем слоге. Это слово появилось в русском 
языке в советское время и не было воспринято эмигрантами как родное. 

Калмыки США первыми подняли голос в защиту депортированных калмыков в 
СССР, осознавая свою общность с ними. Лидеры общины организовали «Комитет по 
защите элементарных прав калмыцкого народа в СССР», целью которого были поли-
тическая реабилитация и возвращение калмыков из Сибири на родину'8. Активисты 
комитета смогли добиться приема калмыцкой делегации в Государственном депар-
таменте США, в ООН в 1954 г., отправить представителей с соответствующим мемо-
рандумом на конференцию 29 стран Азии и Африки в Бандунг в 1955 г.19 Факты об 
этническом геноциде в СССР по отношению к ряду народов, упорно замалчиваемые в 
СССР и Восточной Европе, становились достоянием мировой общественности благо-
даря деятельности актива калмыцкой общины в США. 

В отсутствие какой-либо официальной информации о депортированных калмыках, в 
тревоге, нагнетаемой слухами из СССР, допускалась мысль и о полном уничтожении 
калмыков в Сибири. В этом случае носителями калмыцкой идентичности остались бы 
только калмыки в США и еще меньшая их группа в Европе. Таким образом, в 
послевоенные годы на них возлагалась историческая ответственность за сохранность 
народа на этнической карте мира. В наши дни калмыки в США также осознают себя 
как калмыцкую общность, и одним из индикаторов такого осознания служит изданный 
в Америке телефонный справочник, где собраны номера телефонов, владельцы 
которых - исключительно калмыки, проживающие в США. 

«В 1957 г. в Австрии проходил международный фестиваль молодежи и студентов, -
рассказывал один из моих собеседников. - Я, в то время студент, тоже подал заявку, 
потому что знал много языков и это поощрялось. Когда мы приехали, я расспрашивал 
всех из советской делегации, есть ли промеж них калмыки. "Есть", - сказали мне буря-
ты. Действительно, каким-то образом стало известно, что в американской делегации 
есть калмык, и поэтому руководители советской делегации срочно разыскали советс-
кого калмыка, в то время секретаря Калмыцкого обкома BJIKCM. Когда я увидел 
Владимира Дорджиева, он мне первым делом сказал: "Мы только что вернулись", и я 
от радости забыл про свой антикоммунизм, мы обнялись и о политике не говорили»20. 

Несмотря на многоуровневость самосознания, часто приходилось слышать о нас, 
калмыках: «Мы же все из одного лона вышли». Тем более это относится к донским 
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калмыкам. Вот как народная этимология объясняет родство донских калмыков: «Дядь-
ка Гадя мне рассказывал: "Если назад считать, то мы все родня - братья, потому что 
когда-то у одного человека по имени Богширга (отсюда и название рода Богшрганкна) 
было девять сыновей и одна сестра, от сыновей пошли: от Мангата - Мангатовы, 
Ванчуга - Иванчуковы, Тавана - Тавуновы, Николая - Николаевы, Петра -
Петровы, Калача - Калачиновы. Потом все разъехались и основали свои колена"»21. 

Вновь хотелось бы подчеркнуть, что все внутренние деления актуализируются в 
общине время от времени, доминирующим же уровнем самосознания продолжает 
оставаться принадлежность к калмыцкому народу: «Когда моей будущей свекрови 
сказали обо мне: она же торгудка (т.е. не наша, не бузава. - Э.-Б.Г.), она ответила: 
она - калмычка (т.е. наша. - Э.-Б.Г.)». 

Большинство калмыков США считают себя одновременно и монголами. Так проще 
представляться, монголов знают в мире лучше, объяснять, кто такие калмыки, до-
вольно сложно, и большой натяжки в этом нет - калмыцкий язык относится к мон-
гольской ветви алтайской языковой семьи. Например, адвокат Д. Урубжуров объ-
ясняет своим детям, что они монголы в первую очередь, потому что, на его взгляд, 
калмыков слишком мало. У моего американского друга логин электронной почты так и 
записан: «Монгол СД», что надо расшифровывать как «монгол Сари Дакугинов». Да-
же монография П. Рубель называлась «Калмыцкие монголы». На мой вопрос, откуда 
такое название, она мне ответила, что так называли себя сами респонденты. 

Во многих семейных альбомах я наряду с другими значимыми для семьи фотог-
рафиями видела также снимки монгольских костюмов, которые экспонировались на 
выставке «Шелковый путь». Когда в Нью-Йорк приезжал монгольский цирк, активис-
ты общины организовали автобус для коллективной поездки на этот концерт. Артис-
ты из Бурятии - группа «Яра» - специально были приглашены в Хауэлл для концерта, 
потому что они тоже олицетворяют собой монгольский мир. Как мне кажется, 
несмотря на понимание своего родства с монголами МНР, калмыки России всегда пом-
нят о некоей дистанции между двумя народами, возможно, из-за сложившегося в ходе 
истории соперничества между сорока восточными (халха) и четырьмя западными 
(ойратами) племенами. 

Использование общего языка, религии и сети родственных отношений не было 
единственной консолидирующей чертой жизни калмыков в Америке. По мнению 
Ф. Адельмана, они дополнялись особой чувствительностью представителей этого на-
рода к вопросу о расовой отличительности и их глубокой убежденностью в 
трагичности своей истории22. 

Этничность калмыков, как считает А. Борманжинов, уникальна, потому что 
включает в себя комбинацию следующих факторов: осознание принадлежности к мон-
голоидной расе, общение на одном языке, принятие Тибетской версии буддизма, кото-
рый играл существенную роль в религиозной, культурной и политической жизни мон-
гольских народов, а также поддерживаемые в течение веков обычаи и традиции, воп-
реки дальним миграциям, вынужденному распылению и вековым тесным контактом с 
китайским и тюркскими народами, которые придерживались совершенно других обы-
чаев23. 

Тем не менее почти за полвека проживания в США калмыцкая община достигла 
материального благополучия и образовательного прогресса, однако эти успехи были 
достигнуты ценой некоторых потерь. Так, в какой-то степени утрачено чувство гор-
дости за свое калмыцкое наследие в общем культурном наследии народов. Уже второе 
поколение диаспоры не всегда искренне следует старым обычаям, традициям и 
религиозным праздникам. Возрастающая доля экзогамных браков внесла свой вклад и 
в продолжающийся процесс ассимиляции калмыков другими этносами и их интеграции 
в американское общество. Трудно сказать, будет ли третье и последующие поколения 
противостоять угрожающей тенденции, ведущей к полной ассимиляции и исчезно-
вению калмыков в американском мейнстриме24. Таким образом, установки на много-
культурность в калмыцкой общине - ориентации на калмыцкие, европейские и амери-
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канские ценности, позволившие успешно адаптироваться первому и второму поколени-
ям калмыков в США, в третьем поколении были заменены доминирующими установ-
ками на американские ценности. 

Одна из важных идентичностей, о которой калмыки сами не говорят специально, но 
которую постоянно демонстрируют, - это соотнесение себя с Азией, с восточной куль-
турой. Многие парни из-за недостатка калмыцких невест женились на японках, ки-
таянках, кореянках. Накануне зимних Олимпийских игр 1998 г. в Нагано американское 
телевидение развернуло кампанию о соперничестве в фигурном катании двух амери-
канок - Тары Липински и Мишель Кван. Все мои знакомые представители калмыцкой 
общины почтенных лет однозначно «болели» за Мишель именно из-за ее внешнего 
восточного облика, солидаризуясь с девушкой, которой, на их взгляд, пробиваться 
наверх было все-таки труднее, чем белой. Один мой знакомый калмык просто 
отказался от подписки на газету, в которой была опубликована статья о поражении 
Мишель Кван, написанная, как показалось ему, в неуважительных тонах, потому что 
фигуристка - азиатского происхождения. Оказалось, что случай с Мишель Кван воз-
мутил не только калмыков, но и многих других американцев восточного проис-
хождения. О нем говорилось в докладе на ежегодном фестивале восточных народов, и 
он рассматривался как расовая дискриминация: спортивные комментаторы называли 
Липински американкой, а Кван - китаянкой, хотя обе родились в США. 

«Здесь очень сильное расовое деление, - сетовал мой собеседник. - Никак к этому 
не привыкну, уже 47 лет как... Даже когда китайцы выигрывают, нам приятно». Ли-
дия М. при мне купила куклу Мулан для дочери со словами: «Я давно должна была 
купить куклу восточного облика, а то моя дочка играет с Барби и Синди, и все они -
голубоглазые блондинки». Эта кукла Мулан, изготовленная по образцу Диснеевского 
мультфильма, снятого по мотивам корейской сказки, стала любимой у многих кал-
мыцких девочек. «Мама, правда, я на нее похожа?» - спрашивала одна из них. 

Значимость расовой идентичности среди остальных проявляется также и в том. что 
женщины, решившие усыновить ребенка, делали это, выбирая, естественно, малыша 
из Монголии или Китая. Несмотря на успешную адаптацию калмыцкой общины в аме-
риканском обществе, расовый вопрос продолжает оставаться чувствительным для 
многих ее представителей: «И даже впотьмах можно заметить, что мы - желтые сре-
ди этого англосаксонского мира». 

Принадлежность к восточному миру наглядно представлена в домашнем убранстве 
домов американских калмыков, которые изобилуют предметами японского и китайс-
кого происхождения - гравюрами, веерами, посудой, декоративными вазами, ширмами, 
куклами, статуэтками. В этой связи нельзя не отметить, что многие из моих рес-
пондентов или их родственники в свое время работали в Японии, Вьетнаме, Бирме, 
Китае. Каждый раз, когда им предоставлялась возможность поехать в длительную ко-
мандировку, они всегда выбирали восточную страну с буддийской культурой. Ту-
ристические маршруты многих калмыков диаспоры, как правило, тоже пролегали по 
странам Востока - Китаю, Японии, Монголии, Тайваню. Это касается также предста-
вителей второго и третьего поколений эмигрантов. 

Называя себя калмыками, представители диаспоры четко понимают, что относятся 
к «волжским калмыкам», т.е., к калмыкам, поселившимся на Волге, в пределах 
России. Это хорошо видно по текстам калмыцких надгробий. Там, где указано место 
рождения, на них можно прочитать (вся орфография сохранена): Ст. Ново-Алексеев-
ская; село Мишкова, село Абганерово малы Дербет; гор Элиста Калмик - А.С.С.Р., 
стца Ново Алексеевская Донская; Б.-Туктуновской волости Б.-Дербет улуса 
Калм. А.С.С.Р., кетченер малодербет, Эркетиновский улус Астраханского войска...; 
село Шарнут, Калмыкия; урочище Улан-Зуха Джедженкиновского аймака Манычес-
кого улуса Калмыцкого область; Село Хоншук Больше Дербетов улус; Эрдниевский, 
Юстинский р-н. Есть надпись и по-украински: ст. Уласовской В.В.Д (Власовской), по-
английски: Donskoi oblast Russia; born in Russia. Нередко родственники считали 
важным указать специальность, чин, титул или родовую принадлежность усопшего: 
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Инженер-архитектор Содман Леджинович Далантинов-Мангатов; Семен Семенович 
Собруков, вахмистр 3-го Донского калмыцкого полка ст. Ново-Алексеевской; Халъмг 
тангчин багш Дорджин Молм; Дорджа Нурдович Улюков, народный учитель ст. 
Батлаевский, В.В.Д.; Басан Урусов, калмык; цорос Дорджа Шовгуров: хошуда Нами 
Шовгуров. 

Таким образом, отношение к России как к большой родине - непременная состав-
ляющая калмыцкой идентичности. Так, в 1956 г. в Нью-Йорке калмыки участвовали в 
бале народов России, приуроченном к запуску спутника в СССР, на всех праздниках 
звучали русская, украинская музыка, песни советских композиторов. 

Молодежь третьей волны воспринимается той частью общины, что родилась в 
США, как русские. Наверняка под этим подразумевается гражданская идентичность в 
прошлом - россияне, но звучит это как Russians или, по-калмыцки, «орсмуд», что так-
же означает «русские»/«россияне». «Новые» эмигранты порой вспоминают, что когда-
то их тоже называли русскими. Третья волна эмиграции, приехавшая сюда по собст-
венной воле, рассуждает иначе: «Жить в Яшкуле не означает быть лучшим кал-
мыком, чем если живешь в Нью-Джерси». 

В калейдоскопе идентичностей калмыков Америки значительное место занимают 
гражданское самосознание, гордость за американские ценности и международный 
авторитет США. Один из моих друзей, знакомясь с российскими гражданами, обычно, 
называя свое имя, которое звучит вполне по-русски, непременно уточняет: «Я родился 
в Болгарии». Делает он это, чтобы дистанцироваться от калмыков России - в первую 
очередь из-за их советского прошлого, которое иногда дает о себе знать и сегодня. 

Идентичность как социальная организация. Калмыки, как и все другие народы, 
определили свою систему родства для обозначения родственных отношений. Среди 
калмыцкой эмиграции она продолжает существовать в своем традиционном виде. Эта 
система для калмыцкой диаспоры имеет более существенное значение, причем в 
сравнении не только с ее ролью в доминирующем обществе, но и с калмыцким 
обществом в России. Об этом свидетельствуют распространенные обращения друг к 
другу, в которых вместо имени используются термины родства: нахцха берген (жена 
дяди по матери), баажа (старший брат). Кроме использования таких названий, су-
ществует строгое исполнение родственных визитов во время весеннего праздника 
Цаган Сар. Визиты к родне - вначале к самым старшим, затем к остальным, с соот-
ветствующими рангу адресата подарками25 - продолжают сохраняться в течение всех 
лет пребывания калмыков за океаном. 

Адаптивное назначение системы родства помогало калмыкам выжить в трудные 
годы, которых было много, а потому ее осознание и применение на практике не ут-
ратили своей актуальности. Среди представителей диаспоры, особенно второго и 
третьего поколений, этническое сознание определяется историей их семьи. 

Этническая община выполняет роль «заменителя семьи» для эмигрантов из России. 
Калмыки, приехавшие в общину из России в последнее десятилетие, как правило, не 
имеют близких родственников. Но для многих из них референтной группой является 
калмыцкая община, поэтому так важно придерживаться правил и норм, принятых в 
последней. Можно сказать, что почти каждый из присоединившихся к общине нашел 
среди ее членов если не родственника, то покровителя, который стал выполнять для 
него роль старшего родича. Таким образом, создается система патрон - клиент со 
всеми типичными для клиентелы обязательствами. 

Кроме упомянутой выше обязанности - визитов в календарные и семейные празд-
ники - не менее важно посещение именно того буддийского храма, прихожанином ко-
торого является патрон. Эти посещения, обязательные в дни религиозных торжеств и 
необходимые каждому буддисту для удовлетворения его личных потребностей, под-
разумевают, что последний окажет посильную материальную поддержку данному 
храму. Среди возведенных и функционирующих в общине буддийских хурулов один 
находится в Филадельфии, три остальных - в Хауэлле, который считается своего рода 
калмыцкой «столицей» в США, а с 1990 г. - городом-побратимом Элисты. Три хурула 
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в Хауэлле ориентированы на традиционные идентичности прихожан: один из них 
обслуживает в основном калмыков донского происхождения, т.е. бузава, второй -
дербетов, третий - дербетов и торгутов. Таким образом, для оказавшихся в калмыц-
кой общине эмигрантов последней волны присущие им традиционные идентичности 
определяют их место внутри диаспоры, персону патрона и храм, без посещения 
которого получить признание в описываемой общности невозможно. 

Этнический код калмыцкой общины. В этой работе автор использует термин «этни-
ческое кодирование» в том понимании, которое предложено санкт-петербургскими 
исследователями, - как попытку создания коллективной идентичности26. Суть этничес-
кого кода для калмыцкой общины США была сформулирована старейшинами общин 
практически сразу после переезда в США следующим образом: «Успешно адаптиро-
ваться в американском обществе и не раствориться среди белого большинства». Сей-
час ситуация в общине изменилась, и стоит проблема поиска нового этнического кода. 
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Е.-В.М. G u c h i n o v a . Kalmyks in the U.S.A.: kaleidoscope of identities 

The article is based on the studies of American and Russian anthropologists and personal field observation of the 
author. It is devoted to the question of multiple identities of member of the Kalmyk community in the U.S.A., show 
the role the ethnic community plays in the life of Kalmyk emigrants from Russia, analyses relationships of the latter 
with the other peoples around the Kalmyk diaspora, and looks into the problems of traditional identity and ethnic code 
of the Kalmyk community in the U.S.A. 
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