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Аннотация. Введение. В статье в соответствии с предложенной периодизацией исто-
рии Калмыкии, в отличие от авторского, по географическому и хронологическому 
признакам (центрально-азиатский и европейский периоды) с древнейших времен до 
современности рассматриваются вопросы накопления, формирования, сохранности, 
организации использования и особенностей исторических источников. Исторические 
источники по истории Калмыкии указанных периодов неравнозначны по степени со-
хранности, объему и доступности. В связи с этим ставится цель — изучить историче-
ские обстоятельства, повлиявшие на формирование источниковой базы истории Кал-
мыкии, организацию использования документального богатства в научном познании 
ее прошлого. Для достижения указанной цели решались следующие задачи: с позиций 
временных изменений раскрыть объективные исторические факторы общественно-по-
литического развития Калмыкии на разных этапах ее истории, а также роль и значе-
ние соответствующих государственных учреждений (фондообразователей) России в 
формировании и накоплении источниковой базы истории Калмыкии и развивавшегося 
архивного дела в стране. Материалы и методы. Статья написана в основном с исполь-
зованием разных видов научно-справочного аппарата государственных и ведомствен-
ных архивохранилищ, документальных сборников, а также сведений, почерпнутых из 
научной литературы. При исследовании темы авторы, прежде всего, руководствова-
лись принципами историзма, объективности, всестороннего подхода. Результаты. 
История калмыцкого народа и Калмыкии располагает весьма обширной документаль-
ной базой, которая представляет различные виды источников, отложившихся и храня-
щихся во многих архивах общегосударственного и регионального уровней. Сложные 
проблемы по ее восполнению, организации использования имеющегося документаль-
ного богатства вполне разрешимы при определенных условиях.
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Abstract. Introduction. The article examines issues of accumulation, formation, preservation, 
usage arrangements, and peculiarities of historical sources in accordance with the adopted 
periodization of Kalmykia’s history by geographic and chronological parameters (the Central 
Asian and European periods, respectively) from earliest to modern times. Historical sources 
from the mentioned periods differ in degrees of preservation, volume and availability. Goals. 
So, the paper aims at surveying actual circumstances to have influenced the shaping of 
Kalmykia’s historical scientific sources and arrangements undertaken to have facilitated the 
use of multiple documents in exploring events of the past. For that purpose, the work shall 
attempt to identify certain unbiased factors of sociopolitical development at different stages 
of history (in a temporal perspective), determine roles and impacts of respective government 
agencies (depositories) of Russia in the shaping and accumulation of sources in Kalmykia’s 
history and development of archival affairs nationwide. Materials and methods. The study 
primarily employs diverse reference apparatuses of public and departmental depositories, 
collected documents, and data from scientific publications. The research principles are 
those of historicism, objectivity, comprehensiveness. Results. The Kalmyk people’s history 
is characterized by an extensive documentary base that includes different types of sources 
currently housed by federal and regional archives all across Russia. However, the problems of 
the former’s further growth and usage arrangements can be successfully solved under certain 
circumstances. 
Keywords: history, sources, Russia, Kalmykia, Kalmyks, periodization, archive, collection, 
accumulation, preservation, reference apparatus, study, publication
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Введение
Калмыки (потомки части ойратов, откочевавших в Российское государство 

в начале XVII в.), как известно, являются народом с богатой и сложной исто-
рией, берущей начало в Центральной Азии с раннего средневековья. Ее спектр 
широк не только тематически, но и географически и хронологически. По гео-
графическому и хронологическому признакам в истории ойратов и калмыков 
выделяются два крупных периода: центрально-азиатский (XIII – конец XVI вв.) 
и европейский (с начала XVII в. до настоящего времени). Европейский пери-
од истории начался с вступлением калмыков (ойратов) в Северную Азию (на 
территорию России) и продвижением почти на протяжении двух десятилетий 
в Европу (в район степей Северного Прикаспия).

В европейском периоде истории калмыков, как и в предыдущем, выделяются 
несколько этапов: первый — со времени оформления де-юре добровольного 
принятия российского подданства и до откочевки значительной части калмы-
ков в Китай (середина XVII в. – 1771 г.), этот этап можно охарактеризовать по 
преимуществу как военный, поскольку калмыки, занимавшиеся скотоводче-
ским хозяйством, значительную часть времени проводили в военных походах. 
Калмыцкое ханство, представлявшее по статусу политическую автономию c 
элементами субъекта международного права (середина XVII – первая четверть 
XVIII вв.), затем (первая четверть XVIII – последняя четверть XVIII вв.) адми-
нистративную автономию, по сути дела, на этом этапе ханство было привязано 
к России одной технологией власти — воинской повинностью. За 120 лет пре-
бывания в составе Российского государства калмыки в войнах России (в течение 
двух веков Россия, как известно, воевала 114 лет) провели 80 лет, не считая 
привлечения их к подавлению восстаний отдельных народов. 

Второй этап связан с историей оставшейся части калмыков, которые были 
расселены в составе субъекта России — Астраханской губернии и вели ското-
водческое и рыболовное хозяйство.

Начало третьего этапа (характеризуемого ведением стационарного хозяй-
ства) связано с кризисными явлениями в России в начале XX в. и Октябрьской 
революцией 1917 г., повернувшей ход исторического развития России на путь 
невиданного социального эксперимента по ускоренному построению госу-
дарства нового типа. Особенностью европейского периода истории калмыков 
является то, что они вместе со всеми народами России настойчиво вращают 
колесо общей истории, сопряженной с всеобщей мировой.

Материалы и методы
Статья написана на основе опубликованных источников, использованы 

также имеющиеся сведения и факты из научных трудов по истории развития 
архивного дела и государственных учреждений России. Основными источ-
никами для освещения рассматриваемой проблемы явились опубликованные 
различные виды научно-справочного аппарата архивов по составу и содержанию 
документальных материалов.
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При написании статьи авторы руководствовались историческим подхо-
дом к источникам по истории прошлого, включая извлечение из него уроков. 
В формировании объективной, научно обоснованной истории, исследовании 
ее в широком историческом контексте, защите исторической правды главной 
опорой служат исторические источники, прежде всего архивные. С этой пози-
ции ориентирами в освещении исследуемой темы явились принципы историз-
ма, объективности. История Калмыкии, формирование ее источниковой базы 
рассматриваются в контексте истории России, истории ее архивного дела. При 
этом авторы опирались на факты, документы, их объективный анализ. 

Документальные материалы по истории Калмыкии в архивах России
Источниковая база истории Калмыкии в соответствии с особенностями ее 

периодов отличается разной степенью ее формирования, объемом и сохранно-
стью. Поэтому источники истории указанных периодов отличаются не только 
разновидностью, но и неравнозначностью по полноте, объему. Исторические 
источники центрально-азиатского периода представлены в основном летопи-
сями, монгольскими историческими хрониками, китайскими письменными 
материалами, записками путешественников, археологическими памятниками, 
архивными и опубликованными документами. Имеющиеся исторические 
источники этого периода не только ограничены — в значительной степени их 
использование и введение в научный оборот осложняется из-за трудностей 
языкового барьера, отдаленности (в иных государствах) места нахождения 
архивохранилищ, библиотек.

Отечественная и зарубежная историография по истории этого периода 
написана в основном на опубликованных документах и материалах, археоло-
гических источниках, летописях, ранних исторических записках и сочинениях, 
письменных законодательных актах, ранних исторических трудах, литературных 
произведениях, даже с привлечением эпических сказаний авторами разных вре-
мен. Все эти источники различны по времени и месту происхождения, авторству.

Источниковая база истории калмыков европейского периода, в отличие пре-
дыдущего периода, принципиально отличается богатством и разновидностью 
исторических источников. Это, прежде всего, было связано с рядом объектив-
ных факторов как внешнего, так внутреннего характера. Вступление ойратов 
(калмыков) на территорию России (в Северную Азию) совпало с оформлением и 
укреплением Российского централизованного государства с высшими, централь-
ными и местными государственными учреждениями, выполнявшими в пределах 
своей компетенции управленческие функции, вплоть до внешнеполитических. 

В результате деятельности указанных учреждений складывалась определен-
ная система документирования — приказная, получившая дальнейшее развитие 
(коллежская, исполнительная системы), а также формировались комплексы 
составов документов (архивы в «казенках»). 

В каждой системе делопроизводства применялись определившиеся разно-
видности документов (формы документирования — указ, приговор, указная 
книга, наказ, память, грамота и др., переписка).

Следующей особенностью источниковой основы истории Калмыкии этого 
периода является степень сохранности исторических источников. В начале 
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рассматриваемого периода в государственных учреждениях Российского 
централизованного государства формировались ведомственные архивы госу-
дарственного уровня, архивы органов местного управления. Затем постепенно 
документальные материалы этих архивов с целью централизации управления и 
обеспечения сохранности, использования сосредоточивались в государственных 
архивохранилищах [Ерошкин 1983; Маяковский 1960; Митяев 1959]. Поэтому 
значительная часть источниковой базы истории Калмыкии этого времени со-
хранилась в различных фондах российских государственных архивов. 

В немалой степени на формирование и сохранность исторических источ-
ников по истории Калмыкии рассматриваемого периода определенную роль 
оказали внутренние факторы, сложившиеся в результате социально-полити-
ческого развития калмыцкого народа. Калмыки, двигавшиеся в начале XVII в. 
по Северной Азии в западном направлении в поисках постоянного ареала 
обитания, в административно-социальном отношении представляли собой уже 
обособившийся, самостоятельный социум, объединенный этническим составом, 
идеологически сплоченный на основе официальной религии — буддизма, со 
сложившейся определенной социально-политической структурой организации 
и управления. Это способствовало тому, что в Нижнем Поволжье завершился 
процесс формирования калмыцкого этнополитического образования в форме 
кочевого феодального ханства с пирамидальной системой власти. 

Кроме того, важнейшим фактором в обогащении источниковой базы истории 
калмыков явилась богатая письменная их традиция, восходившая к старомон-
гольской письменности, а также самостоятельное развитие калмыцкого языка 
на основе созданного великим просветителем Зая-пандитой Намкай Джамцо 
«ясного письма» («тодо бичиг»). 

К этому времени относится создание собственно калмыцких разновидно-
стей документов: договорных — шерти, законодательных — «Цааджин бичиг» 
(«Великое Уложение»), корреспонденции — письма ханов, переписка, дело-
производственная и др. 

Проблемы развития взаимоотношений и введения калмыков в состав 
Российского государства при всем своеобразии являлись составным звеном 
политики России в Сибири, внешней политики юго-восточного направления. 
Поэтому калмыцкие вопросы рассматривались и решались на самом высоком 
государственном уровне — царем и высшим органом государственной власти 
России — Боярской думой, центральными государственными учреждениями — 
Посольским приказом, Приказом Казанского дворца и др. Активную роль в этом 
процессе играли территориально-административные управления — Тобольское 
(окружное звено) и Тарское (уездное) воеводства, являвшиеся и общегосудар-
ственными учреждениями с весьма широкими функциями и полномочиями 
(гражданскими, военными и т. д.), вплоть до дипломатических (отправка, прием 
посольств, ведение переговоров и заключение договорных отношений от имени 
центральной власти).

Документальные материалы, созданные в процессе деятельности этих учреж-
дений, в том числе и по калмыцким делам, и сохранившиеся в ведомственных 
архивах, в последующем составили соответствующие фонды крупных госу-
дарственных архивохранилищ, в составе которых отложились и сохранились 
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документальные материалы и по истории калмыцкого народа. К таким государ-
ственным архивам, в которых хранятся документальные источники по истории 
Калмыкии первых двух этапов ее европейского периода, ныне являются россий-
ские государственные архивы: древних актов (РГАДА), внешней политики Рос-
сийской империи (АВПРИ), исторический архив (РГИА), военно-исторический 
архив (РГВИА). Помимо этого, источники указанных этапов истории Калмыкии 
хранятся в отдельных фондах ряда государственных архивов субъектов России: 
Астраханской, Волгоградской, Омской, Ростовской, Тюменской (Тобольский 
филиал), Томской областей, Ставропольского края, Республики Башкортостан, 
а также в некоторых ведомственных архивах (отделениях, институтах РАН) 
федерального уровня. 

В РГАДА имеются более 30 фондов, в которых хранятся исторические 
источники, содержащие сведения о добровольном вхождении калмыков в состав 
Российского государства, взаимоотношениях России с калмыками на разных 
этапах их истории. Кроме фондов (119 — Калмыцкие дела, 122 — Киргиз-кай-
сацкие дела, 123 — Сношения России с Крымом, 214 — Сибирский приказ, 
111 ― Донские дела и др.), документы которых широко используются исследо-
вателями, в РГАДА имеются и другие комплексы документальных материалов 
(фонды №№ 16, 32, 62, 102, 133, 134, 158, 248 и др.) с ценнейшими сведениями 
по истории Калмыкии раннего времени европейского периода. В архиве име-
ется научно-справочный аппарат по составу фондов: путеводитель в 4 томах, 
изданных в 1991, 1992, 1997 и 1999 гг., а также по содержанию первичных 
комплексов, что в значительной степени облегчает работу исследователей по 
выявлению источников по истории Калмыкии. 

Следующим крупнейшим российским государственным архивом, в фондах 
которого отложились документальные источники в основном второго этапа 
европейского периода истории Калмыкии, выступает РГИА. Он располагает 
более 30 фондами со значительными массивами XX в. К таким его фондам отно-
сятся: 379 — Департамент государственных имуществ Министерства финансов, 
380 — Плановый архив Министерства земледелия (МЗ), 381 — Канцелярия МЗ, 
383 — Первый департамент Министерства государственных имуществ (МГИ), 
384 — Второй департамент МГИ, 386 — Управление южными поселениями 
МЗ, 395 — Отдел сельской экономии и сельскохозяйственной статистики МЗ, 
396 — Департамент государственных земельных имуществ МЗ, 468 — Кабинет 
е. и. в. МИД, 485 — Государственная коллегия иностранных дел, 490 — Петер-
гофское дворцовое управление, 733 — Департамент народного просвещения 
МНП, 796 — Канцелярия Святейшего Синода, 797 — Канцелярия обер-про-
курора Синода, 821 — Департамент духовных дел иностранных исповеданий 
МВД, 1276 — Совет министров, 1281 — Совет министра внутренних дел, 
1284 — Департамент общих дел МВД, 1286 — Департамент полиции МВД, 
1290 — Центральный статистический комитет, 1291 — Земский отдел МВД, 
1341 — Первый департамент Сената, 1374 — Канцелярия генерал-прокурора 
Сената, 1405 — Министерство юстиции и др. Документы многих фондов это-
го архивохранилища исследователями истории Калмыкии фактически еще не 
использованы, не введены в научный оборот.

Особую ценность представляет своеобразный научный справочник, подго-
товленный и изданный в Берлине (1988 г.) немецким ученым Д. Шорковицем, 
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в котором отражены состав и содержание документов, хранящихся в РГИА и 
архиве Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткаме-
ры) РАН (МАЭ РАН; в период подготовки и публикации — Ленинградское 
отделение Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР) в 
Санкт-Петербурге, по этнографии калмыков, бурят и монголов. Это издание 
охватывает документальные источники только по этнографии указанных наро-
дов [Schorkowitz 1988]. Однако в подобранных и опубликованных им докумен-
тальных источниках не отражается этнография калмыков первого (военного) 
этапа европейского периода истории калмыцкого народа. Следует признать, 
что это не упущение исследователя Д. Шорковица. В архивах, к сожалению, не 
сохранились исторические источники, характеризующие походный быт, пищу, 
одежду повседневную, рабочую — как мужскую, так и женскую. Естественно, 
не только быт и пища, но и одежда калмыка-воина, сопровождения в военных 
походах отличалась от одежды скотовода, рыболова на отхожих промыслах, 
ремесленника. Это подтвердилось на Первой международной выставке истори-
ческих и современных костюмов и их принадлежностей, проходившей в 1902 г. 
в Санкт-Петербурге [Каталог костюмов 1902: 1–2].

Ценнейшие документальные источники по истории калмыцкого народа рас-
сматриваемого периода хранятся в отдельных фондах АВПРИ (2 — Внутренние 
коллежские дела, 10 — Духовные дела, 99 — Трухменские дела, 103 — Азиат-
ские дела, 112 — Дела татар едиссанских, ембулуцких и буджацких, 113,119 — 
Калмыцкие дела, 129 — Салтанаульские дела и др.).

В более чем в 10 (26, 29, 103, 131, 138, 331, 395, 414, 474, 489, 2006, 2007 
и др.) фондах Российского государственного военно-исторического архива 
содержатся богатейшие материалы по военной истории калмыцкого народа. 
В них сохранились ценнейшие документальные источники по участию кал-
мыков в Отечественной войне 1812 г., в том числе и в Бородинском сражении 
в составе донских казачьих полков и артиллерийских батарей. В документах 
многих фондов этого архива имеются сведения об активном участии калмыков 
в составе донских казачьих военных частей в Первой мировой войне, а также 
данные о награжденных калмыках-казаках Георгиевскими крестами и медаля-
ми, полных Георгиевских кавалерах, об офицерах-калмыках, об их подвигах 
и награждениях. В документах некоторых фондов этого архива содержатся 
ценнейшие сведения о призыве волжских калмыков на военно-тыловые работы 
в годы Первой мировой войны.

Однако документальные материалы многих фондов указанных государ-
ственных архивохранилищ, содержащие сведения по истории калмыцкого 
народа, до сих пор не используются исследователями из-за недостаточной их 
осведомленности о составе фондов, отсутствия доступа к научно-справочному 
аппарату по содержанию, поскольку они не переведены в электронный формат.

Отметим, что если по истории монголоязычных народов периода позднего 
Средневековья государственные архивохранилища России, Археографическая 
комиссия, Императорская Академия наук опубликовали в XIX – начале XX в. 
заметное количество документальных сборников [Акты 1836–1838; Акты 
1841–1842; Дополнения к актам 1846–1872; Акты 1863–1892; Материалы по 
истории 1974; Материалы по истории 1996; Материалы по истории 2000; По-
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сольские книги 2003], то по истории этих народов Нового времени подобные 
публикации фактически прекращены. Выезд и работу периферийных исследова-
телей осложняет серьезная проблема, связанная с финансовыми возможностями 
научных учреждений. 

Исторические источники по истории третьего этапа (характеризующегося 
ведением стационарного хозяйства) европейского периода истории Калмыкии 
принципиально отличаются от источников предыдущих этапов множеством 
разновидностей (опубликованные и архивные документы, кинофотодокументы, 
периодическая печать, мемуары), объемом комплексов и документов, сохран-
ностью. Они отложились и сохранились в таких крупнейших архивохранили-
щах федерального уровня, как Государственный архив Российской Федерации 
(ГА РФ), Российский государственный архив социально-политической истории 
(РГАСПИ), Российский государственный архив экономики (РГАЭ), Российский 
государственный архив новейшей истории (РГАНИ), Российский государствен-
ный архив кинофотодокументов (РГАКФД), Российский государственный 
военный архив (РГВА). 

Ценнейшие документальные исторические источники по истории Калмыкии 
имеются также в фондах ведомственных архивов федерального уровня: Архиве 
Президента Российской Федерации, Центральном архиве Министерства обороны 
Российской Федерации (ЦАМО РФ), Главном информационном центре МВД 
Российской Федерации (ГИЦ МВД РФ), Центральном архиве Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации (ЦА ФСБ РФ). 

Одним из государственных архивов России, в фондах которого хранятся 
в значительном объеме ценнейшие исторические источники по истории Кал-
мыкии, является Государственный архив Российской Федерации. По данным 
цифровой информации описей фондов ГА РФ, в его многочисленных фондах 
имеется более 230 фондов с документальными материалами по истории Калмы-
кии с 1663 по 2006 гг., которые в текущем делопроизводстве были сформированы 
в более трех тысячах первичных комплексов. По заявке Национального архива 
Республики Калмыкия сотрудники ГА РФ провели огромную, кропотливую 
работу по выделению оцифрованных описей по истории Калмыкии в отдельную 
группу. В настоящее время в ГА РФ эта работа по выявлению сведений по со-
ставу и содержанию первичных комплексов в некоторых фондах, содержащих 
ценные документы, продолжается.

В фондах ГА РФ вообще сосредоточены документы, освещающие труд-
ные, сложные вопросы истории России, в том числе и ее субъектов. В первую 
очередь к ним относятся: Р-9526 — Управление уполномоченного при СНК 
(Совмина) СССР по делам репатриации, Р-9408 — Отдел проверочно-фильтра-
ционных лагерей, Р-9478 — Главное управление по борьбе с бандитизмом и 
дезертирством НКВД–МВД СССР, Р-9401 — Секретариат НКВД–МВД СССР, 
Р-9414 — Главное управление лагерей НКВД–МВД СССР. Кроме указанных 
фондов, предстоит включить в эту электронную опись фонды: 1319 — Кал-
мыцкое представительство при Наркомнаце РСФСР. 1921–1922 гг.; 1320 — 
Калмыцкое представительство при ВЦИКе. 1919–1922 гг.; 1327 — Калмыцкий 
отдел при Наркомнаце РСФСР 1918–1920 гг. В этих фондах хранятся наиболее 
ценные документальные источники, раскрывающие сложные периоды истории 
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Калмыкии не только первых лет советской власти, но и военных времен Великой 
Отечественной войны.

Ныне богатством документальных материалов по истории Калмыкии но-
вейшего времени выделяется РГАСПИ. В его фондах имеются документы не 
только структурных подразделений ЦК РСДРП, ВКП(б), КПСС, но и областной 
партийной организации Калмыкии. 

Бесценное документальное богатство Калмыкии хранится в ее государ-
ственном архиве, по праву являющемся богатейшей кладовой исторической 
науки, где исследованием занимаются отечественные и зарубежные ученые. В 
его 1 550 фондах, в том числе одном уникальном и 48 особо ценных, находятся 
446 588 единиц хранения, охватывающих период с 1713 г. по настоящее вре-
мя. Помимо этого, Национальный архив республики располагает уникальной 
библиотекой, фонд которой составляют 12 тыс. печатных изданий с 1763 г. по 
настоящее время и около 3 тыс. экземпляров журналов и газет. 

В последние годы в Национальном архиве республики проводится работа 
по облегчению доступа к хранящимся источниковым материалам и работы 
исследователей. В этих целях создаются электронные образы документальных 
источников, на сайте представлен реестр описей, ведется подготовка по их 
размещению. 

В целях пополнения источниковой базы истории Калмыкии периода депор-
тации Национальный архив республики установил деловые связи по конкретным 
предложениям с государственными архивами ряда областей и краев страны. 

Значительный объем документальных материалов по истории Калмыкии 
различных ее периодов отложился и хранится в государственных архивах 
некоторых субъектов России. В этом отношении особенно можно выделить 
Государственный архив Астраханской области, располагающий не только 
ценнейшими историческими источниками по истории Калмыкии, но и совре-
менными информационными справочниками по составу и содержанию фондов, 
первичных комплексов документов.

В фондах государственных архивов Республики Татарстан, Ростовской, Вол-
гоградской, Саратовской, Новосибирской, Сахалинской, Омской, Оренбургской, 
Тюменской областей, Ставропольского, Краснодарского, Красноярского, Ал-
тайского краев, Республики Хакасии, Ханты-Мансийского автономного округа 
содержатся документальные источники — различные по видам, происхождению 
и содержанию. Помимо этого, в государственных архивах Казахстана и Кир-
гизии хранятся документальные источники по отдельным вопросам истории 
калмыцкого народа. Однако в годы Великой Отечественной войны, депортации 
калмыков значительный урон был нанесен сохранности документальных и 
вещественных источников по их истории.

Таким образом, история калмыцкого народа, Калмыкии, разных ее периодов 
располагает весьма обширной источниковой базой, состоящей из различных 
видов документальных материалов, разных по происхождению и содержанию. 
В контексте постепенных сдвигов в общественной жизни в последние десяти-
летия сложились благоприятные условия для работы исследователей истории. 
В государственных архивах многие фонды рассекречены, издаются документаль-
ные сборники, совершенствуется и становится доступным научно-справочный 
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аппарат. Однако выявление документов, введение их в научный оборот, исполь-
зование при исследовании истории Калмыкии весьма затруднены. Поэтому в 
истории Калмыкии до сих пор имеются существенные пробелы, «белые пятна». 
Одной из основных причин этого, во-первых, является рассредоточенность име-
ющихся документальных источников истории калмыцкого народа, Калмыкии 
по многим весьма отдаленным от республики архивохранилищам; во-вторых, 
исследователи не располагают информацией о составе и содержании фондов 
и первичных комплексов из-за отсутствия электронного научно-справочного 
аппарата во многих указанных архивохранилищах. Поэтому выезды исследова-
телей Калмыкии в региональные государственные архивы весьма ограничены, 
поскольку требуют длительного времени и значительных финансовых расходов. 

Эту сложную проблему можно было бы разрешить при финансовых возмож-
ностях с помощью краевых и областных государственных архивов путем заказа 
им оцифровать выявленные документы или хотя бы составить электронные 
описи единиц хранения фондов, сгруппированные по Калмыкии, а также обзоры 
фондов, содержащих документы по истории калмыцкого народа. Помимо этого, 
государственные архивы могут оказать большую помощь исследователям Кал-
мыкии не только расширением сети научно-справочного аппарата, но и введени-
ем в научный оборот документальных источников по истории Калмыкии ― по 
примеру Государственного архива Новосибирской области [Депортированные 
2018] путем издания сборников документов по определенным признакам (те-
матическому, хронологическому и др.). Существенную помощь в исследовании 
истории Калмыкии, хотя бы отдельных ее вопросов, могут оказать местные 
историки этих краев и областей. В этом отношении заслуживают благодарности 
народа историки Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа 
[Зберовская 2010; Серазетдинов, Иванов 2007].

Неоценимую помощь в пополнении источниковой базы истории Калмыкии 
оказала Республика Татарстан. Согласно договору о сотрудничестве между 
государственными архивами обеих республик, в 2020 г. произведен обмен 
копиями документов на электронном носителе. Так, Государственный архив 
Татарстана передал Национальному архиву Калмыкии электронные образы 
документов по истории калмыцкого народа, содержащих сведения со второй 
половины XVIII в. до начала XX в.

По-прежнему сохраняются трудности с доступом к документам архивов 
местных органов ведомственных учреждений федерального уровня. К тому 
же они фактически не издают документальных сборников, лишь в отдельных 
субъектах России опубликованы списки людей, подвергшихся политическим 
репрессиям в ходе массового террора в 1930-х гг., списки военнопленных и без 
вести пропавших в период Великой Отечественной войны граждан, призванных 
местными военкоматами. 

С открытием доступа к ранее засекреченным документам, отходом истори-
ческой науки от идеологических штампов появились значительные возможно-
сти для объективного, полного исследования истории Калмыкии, восполнения 
отдельных ее страниц. Однако это, несомненно, зависит от беспристрастности, 
профессионализма, ответственности исследователя. В формировании объектив-
ной истории, в исследовании ее в более широком историческом контексте, во 
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всестороннем изучении исторического явления главной опорой служат архив-
ные материалы, документы, факты. Эти мысли отнюдь не новы, они постоянно 
декларировались письменно и устно. Но далеко не всегда некоторые историки 
в познании прошлого, освещении отдельных исторических событий следуют 
указанным ориентирам. В результате на страницах книг, научных изданий 
появляются исторические материалы с грубыми фактическими ошибками. 
К примеру, вызывает недоумение и множество вопросов статья «Калмыцкие 
формирования вермахта» в фундаментальном энциклопедическом труде «Ста-
линградская битва. Июль 1942 – февраль 1943» (6-е издание, дополненное) [Ста-
линградская битва 2015]. Название статьи — преподнесенное во множественном 
числе, надуманное и тенденциозное, хотя речь должна была идти на основании 
источников об одном подразделении батальонного звена — Verband. Помимо 
этого, в этой же статье сознательно или по незнанию допущена существенная 
неточность относительно того, что «калмыки первыми из всех восточных союз-
ников Германии официально получили признание, и немцы придали калмыцким 
формированиям статус союзной армии» [Сталинградская битва 2015: 292]. 
По публикациям, документам общеизвестно, что калмыцкое подразделение 
батальонного звена, являвшееся неоднородным по национальному составу, 
никогда не имело так называемого статуса «союзнического войска», и фашисты 
его к таковым не причисляли. Союзные войска Германии, как пишет немецкий 
историк Рольф-Дитер Мюллер, «принимали участие в военных кампаниях по 
приказу своих правительств <…> Они подчинялись своим властям и военному 
руководству, преследовавшим в ходе военных действий свои национальные 
интересы» [Мюллер 2012: 130].

Можно еще назвать из таких «исследований» работы одного из авторов, 
«специализировавшегося» по истории калмыцкого народа периода Великой 
Отечественной войны. Автор многочисленных книг, доктор филологических и 
кандидат исторических наук Б. В. Соколов, видимо, имея цель очернить историю 
народа, в своих отдельных трудах, не ссылаясь на источники или субъективно 
интерпретируя отдельные документы, не подвергая компаративному анализу, 
пишет всякую небылицу о калмыках [Соколов 2002]. Всякие вымыслы в подоб-
ных трудах, может быть, будут пресекаться ныне (30 июля 2021 г.) созданной 
Президентом Российской Федерации Комиссией по противодействию попыткам 
фальсификации истории. Ей вменены в обязанность не только историческое 
просвещение, но и препятствование «попыткам фальсификации исторических 
фактов». К тому же внесенное дополнение в Конституцию России о том, что 
«умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», 
должно привести к повышению чувства ответственности, добросовестности 
исследователей, недопущению произвольной трактовки истории народов по-
лиэтничного государства. 

В настоящее время, видимо, и неслучайно поднимается вопрос о качестве 
подготовки историков, обращается особое внимание на развитие аналитических 
навыков, наработку опыта критического осмысления информации, источнико-
ведческого и компаративного анализа и т. д. Министерство образования и науки 
России, Российское историческое общество, Федеральное архивное агентство 
намерены принять меры к притоку в науку историков-профессионалов высокого 
класса [Нарышкин 2021].
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Заключение
Исследователи истории Калмыкии располагают богатейшей источниковой 

базой, в которой имеются еще не поднятые пласты новых источников. Имеющие-
ся проблемы с выявлением этих новых источников, организацией использования 
исследователями ныне вполне разрешимы. Введение их в научный оборот на 
основе сложившихся современных концептуальных подходов позволит до-
полнить и переработать трехтомную историю Калмыкии с древнейших времен 
до наших дней, изданную в 2009 г., а также создать новые труды, объективно, 
научно и обоснованно освещающие прошлое калмыцкого народа.
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