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Abstract 
The article examines participation of the Buddhist clergy in social and political life of the Kalmyk 

uluses and interaction with the government of Russia and regional authorities after 1771. The exodus 
of a considerable part of Kalmyks to China determined creation of a new system of social and political 
contacts  between the Russian government and Kalmyk secular and clerical elites, a new structure of 
interaction between Buddhist monastic complexes of the Kalmyk uluses. The measures implemented 
by the government for isolation of the Kalmyk Buddhist clergy from their coreligionists in China 
and Tibet and those of the regional authorities aimed at isolation of politically dangerous lamas to 
prevent further decampment are analyzed in the article. Specifi c changes in missionary activities of 
the Russian Orthodox Church in the Kalmyk uluses in the 1770–1780s are investigated. Defi ned 
are the main directions of restrictive policies imposed upon the Kalmyk Buddhist clergy by the 
Russian government at the same time striving to retain constructive bilateral contact in the context 
of the social and political crises in the Kalmyk uluses. Using a set of unpublished historical records 
(correspondence between Astrakhan governor N. Y. Arshenevskiy and Sobing-bagshi) formation of 
the new interaction system between the Kalmyk clerical elites and Astrakhan governors in the 80–90s 
of the 18th century has been described. 
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Специфика взаимодействия буддийско-
го духовенства калмыков и правительства 
России после 1771 г., само существование 
буддийской общины в калмыцких улусах 
мало отражены в исследованиях по данно-
му вопросу. После 1771 г. для российско-
го чиновничества буддийское духовенство 
калмыков перестает быть пусть и времен-
ным, но востребованным политическим со-
юзником. Буддийское духовенство небезос-
новательно подозревалось правительством 
в подготовке новой откочевки и фактически 
перестало быть субъектом социально-по-
литической жизни региона. Поэтому ин-
формация о жизни буддийских монастырей 
и участии духовенства в социально-поли-
тических процессах Калмыцкой степи и в 
сопредельных регионах в российской меж-
ведомственной переписке конца XVIII в. не 
значительна. 

После 1771 г. существенно изменился 
численный состав калмыцкого буддийского 
духовенства. Наиболее активная часть кле-
рикальной элиты, многие годы готовившая 
откочевку, ушла в Китай. Э. П. Бакаева при-
водит сведения о перевозке в Китай Убаши-
ханом библиотеки и реликвий буддийской 
общины ханства [Бакаева 2009: 13]. Кризис 
1771 г. затронул и внутреннюю жизнь буд-
дийской монастырской системы калмыков, 
усилив центробежные тенденции. А. И. Ка-
рагодин писал о ламах в Яндыковском, 
Дербетовском, Хошеутовском, Багацоху-
ровском улусах после 1771 г. [1987: 12–13]. 
М. С. Уланов отмечает значительное ослаб-
ление позиций буддизма в калмыцких улу-
сах и возрождение добуддийских верова-
ний в этот период [Уланов 2011: 69–70]. По 
политическим причинам правительством 
было приостановлено взаимодействие кал-
мыцких буддистов с единоверцами Китая 
и Тибета. Системное паломничество было 
прервано на долгие годы: отсутствие кон-
тактов с монастырскими центрами Тибета 
затруднило обучение священнослужителей, 
процессы культурного обмена и, следова-
тельно, пополнение штатов буддийских 
монастырей калмыков. Традиционная ле-
гитимация клерикальной элиты калмыков 
инвеститурой тибетских иерархов школы 
Гелуг также прервалась. В новых условиях 
источником легитимации калмыцких лам 
становятся российские императоры. Иссле-
дователи отмечают, что одним из направле-
ний ограничительной политики российско-
го правительства по отношению к буддий-

скому духовенству стала политическая изо-
ляция российских буддистов от тибетских 
иерархов [Вишленкова 1997: 84]. В прави-
тельственных кругах с конца XVIII в. счита-
лось, что буддийское духовенство является 
главным виновником кризиса 1771 г., это во 
многом и предопределило подозрительное 
отношение чиновников к буддийским рели-
гиозным деятелям. Подобная точка зрения 
сохранилась в правительственных кругах 
и в XIX в. В докладе 1823 г. Министерства 
иностранных дел о положении калмыцко-
го народа основной причиной откочевки 
1771 г. названы оппозиционность светской 
элиты ханства и содействие этому буддий-
ского духовенства [РГИА. Ф. 1284. Оп. 8. 
Д. 61. Л. 18]. Кроме того, Е. В. Дорджиева 
отмечает, что калмыки с начала XVIII в. 
рассматривались российскими властями в 
контексте внутренних отношений империи, 
связь с буддийским миром традиционно иг-
норировалась [Дорджиева 2008: 975].

Сама социально-политическая ситуация 
в регионе и система управления калмыка-
ми после 1771 г. кардинально меняется, что 
не могло не отразиться и на буддийском 
духовенстве. После откочевки Убаши-ха-
на в Китай Калмыцкое ханство перестает 
существовать. Калмыцкие улусы, фактиче-
ски приравненные к уездам, стали частью 
Астраханской губернии [Максимов 1995: 
37]. Губернскими властями создается но-
вый орган управления — «Губернская кан-
целярия по экспедиции калмыцких дел» 
[Белоусов 2009а: 32]. Источники свидетель-
ствуют о тесном взаимодействии губерн-
ских властей со светской элитой калмыков 
после 1771 г., информация о контактах вла-
стей с буддийским духовенством калмыков 
в 70-е гг. XVIII в. отсутствует. Симптома-
тичным становится содержание переписки 
астраханского губернатора Н. А. Бекетова 
с дербетским владельцем Цебек-Убаши. 
Губернатор обсуждал события 1771 г., об-
виняя буддийских священнослужителей в 
подготовке откочевки Убаши. По мнению 
губернатора, стремление экзальтированных 
верующих буддистов, ориентированных на 
откочевку к центру буддийского учения — 
Тибету, — это опасная тенденция, которая 
стала причиной гибели ханства и ухудшила 
экономическое положение большинства кал-
мыков [НА РК. Ф. И-35. Оп. 1. Д. 14. Л. 25]. 
Губернатор стремился нейтрализовать угро-
зу новой откочевки, вступая в заочный дис-
пут с духовенством улуса Цебек-Убаши. 
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Весной 1771 г. российские информаторы 
сообщали о подготовке новой откочевки 
духовенством во главе с Самтаном-багшой 
и Черем-гелюнгом [НА РК. Ф. И-35. Оп. 1. 
Д. 13. Л. 14, 31].

Рескрипт Екатерины II от 19 октября 
1771 г., упразднявший должности хана и 
наместника, стал итогом многолетней по-
литики правительства, направленной на 
ограничение самостоятельности ханства. 
Астраханский губернатор утверждал реше-
ния судей Зарго, улусы были распределены 
по трем уездам губернии — Енотаевскому, 
Астраханскому и Черноярскому [РГИА. 
Ф. 1374. Оп 1. Д. 113. Л. 2].

В ситуации сохранения угрозы новой 
откочевки губернатор Н. А. Бекетов весной 
1772 г. прибегает к изоляции наиболее опас-
ных представителей светской и клерикаль-
ной элиты калмыков. Так, Цебек-Убаши и 
несколько лам его улуса были задержаны в 
Царицыне на несколько месяцев [Белоусов 
2009б: 432]. Несмотря на подозрительное 
отношение к буддийскому духовенству, 
правительство не активизирует ограничи-
тельную политику в 70–80-е гг. XVIII в. 
В значительной степени это было связано 
с политической ситуацией в регионе. Во-
йна под предводительством Е. Пугачева, в 
которой принимали участие и приволжские 
калмыки, обострение социально-политиче-
ской ситуации в калмыцких улусах — все 
это повлияло на временный отход от огра-
ничительной политики в отношении буд-
дийского духовенства, была ограничена и 
миссионерская деятельность Русской пра-
вославной церкви. Активизация миссионер-
ской деятельности в 60–70-е гг. XVIII в. ста-
ла одной из причин кризиса 1771 г. 17 июня 
1773 г. был издан указ Св. Синода «О тер-
пимости всех исповеданий», в котором 
провозглашалось относительное равенство 
религий, исповедуемых подданными импе-
рии, тем самым была сделана попытка снять 
напряженность в обществе [ПСЗРИ, XIX 
1830: 775–776]. Вслед за указом Св. Сино-
да, в 1775 г., Коллегия иностранных дел, 
курировавшая калмыцкие улусы, отказыва-
ется от организации улуса для православ-
ных калмыков для изоляции от некрещеных 
калмыков и буддийского духовенства; указ 
Сената, вышедший в 1785 г., предостерегал 
от перегибов в распространении правосла-
вия в Калмыцкой степи [Орлова 2009: 281]. 

Секретарь Астраханской духовной 
Конс истории Ф. М. Юштин считал, что указ 

Св. Синода с 80-х гг. XVIII в. кардинально 
поменял тактику распространения право-
славия, сделав миссионерскую деятель-
ность более дипломатичной [Юштин 1883: 
22]. Вместе с тем К. В. Орлова на основании 
сравнительного анализа миссионерской де-
ятельности Русской православной церкви в 
Калмыцком ханстве и Калмыцкой степи в 
XVIII в. делает вывод о том, что с 1771 г. 
христианизация стала целенаправленной и 
планомерной [Орлова 2006: 165–166]. 

На основании решения Кавказского на-
местнического правления о сокращении 
численности калмыцкого буддийского ду-
ховенства А. И. Карагодин сделал вывод о 
начале целенаправленной ограничительной 
политики в отношении калмыцких будди-
стов в конце XVIII в. [Карагодин 1987: 17]. 

В период правления Екатерины II на-
чинают формироваться стратегия и такти-
ка управления конфессиями Российской 
империи, ориентированные на интеграцию 
в систему государственного управления. 
Г. Ш. Дорджиева характеризует религиоз-
ную политику правительства в Калмыцкой 
степи в 70-е гг. XVIII в. как осторожную, 
несмотря на общую активизацию ограни-
чительной политики с 1771 г. [Дорджиева 
2012: 62]. 

Несмотря на ограничительную полити-
ку и стремление правительства вытеснить 
буддийское духовенство калмыков из соци-
ально-политической жизни общества, кле-
рикальная элита продолжала активно уча-
ствовать в политической жизни Калмыцкой 
степи.

Значительную роль буддийское духо-
венство сыграло в политическом кризи-
се в дербетовских улусах в конце 80-х гг. 
XVIII в. Смерть нойона Цебек-Убаши в 
1785 г. вызывает перевод улусов в разряд 
казенных и откочевку части улусов на Дон, 
в дальнейшем — разделение на Большие и 
Малые Дербеты.

Пытаясь найти виновников в сложив-
шейся ситуации, российское правительство 
вновь определяет буддийское духовенство 
улуса инициатором откочевки. Подтверж-
дением этого тезиса для правительства 
стало нападение на казачий отряд М. Вах-
нина, расследовавшего беспорядки в Дербе-
товском улусе, в кочевьях Дунду-хурула в 
июле 1789 г. [НА РК. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 64. 
Л. 4об.]. По сообщениям российских ин-
форматоров, буддийское духовенство также 
подстрекало светскую элиту улуса к отказу 
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организовать ополчение в действующую 
армию, представители трех буддийских мо-
настырей (Ики, Дунду, Бага) ответили отка-
зом на просьбу российских властей об изме-
нении маршрутов кочевий [НА РК. Ф. И-33. 
Оп. 1. Д. 64. Л. 4об.–5].

Стремясь нейтрализовать оппозици-
онные настроения, титулярный советник 
Л. Петрулин составил список наиболее 
опасных для правительства представителей 
светской и клерикальной элиты калмыков. 
Джаба-гелюнг и Нима-гелюнг, обвиненные 
в подстрекательстве населения улуса к бес-
порядкам, попали в этот список [НА РК. 
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 64. Л. 18].

Несмотря на обвинения в адрес буддий-
ского духовенства, региональные власти в 
лице губернатора П. М. Скаржинского при-
зывали к конструктивному взаимодействию 
с представителями клерикальной элиты, 
способной стабилизировать ситуацию в 
улусе [ГА АО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 170. Л. 51]. 

Межведомственная переписка 70–
80-х гг. XVIII в. свидетельствует о систе-
матическом взаимодействии региональных 
властей с буддийским духовенством калмы-
ков. Подобное взаимодействие можно на-
звать «кризисным сотрудничеством». При 
возникновении социально-политических 
проблем в калмыцких улусах буддийское 
духовенство или представители российско-
го правительства стремились наладить кон-
структивное взаимодействие для преодоле-
ния кризисной ситуации. В условиях ста-
билизации социально-политической жизни 
улусов активные контакты прекращались.

Новое обострение ситуации в Дербетов-
ском улусе отмечается в конце XVIII в. Ин-
формация о возможном бунте и откочевке 
улуса активизирует сотрудничество регио-
нальных властей со светской и клерикаль-
ной элитой калмыков. В 1797 г. губернатор 
Н. Я. Аршеневский акцентировал внимание 
пристава Л. Петрулина на необходимо-
сти интенсификации контактов с буддий-
ским духовенством и зайсангами улуса для 
предотвращения политического кризиса 
[ГА АО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 198. Л. 5].

Отметим, что на данном этапе буддий-
ское духовенство рассматривалось уже как 
близкая правительству политическая сила, 
способная стабилизировать ситуацию. 
В частности, пристав Л. Петрулин провел 
ряд встреч с духовенством и зайсангами 
улуса, предостерегая от бунта и откочев-
ки [ГА АО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 198. Л. 5об.]. 

Глава буддийского духовенства улуса Со-
бинг-багша принимал активное участие 
во встречах представителей региональных 
властей с властями улуса. Собинг-багша 
демонстрировал активное стремление к со-
трудничеству, отрицая наличие оппозици-
онных настроений в клерикальной элите 
улуса [ГА АО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 198. Л. 5об.]. 
Кроме Собинг-багши, в списке духовных 
лиц, активно контактировавших с предста-
вителями правительства на этом этапе, упо-
минался и Орчи-лама [ГА АО. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 198. Л. 17]. 

Важной формой «кризисного сотрудни-
чества» российских властей и буддийско-
го духовенства калмыков в XVIII в. были 
личные контакты астраханских губернато-
ров и буддийского духовенства калмыков. 
Прямые контакты с калмыцкими ламами 
осуществляли, в частности, астраханские 
губернаторы А. П. Волынский и В. Н. Тати-
щев.

В фонде № 1 «Канцелярия Астрахан-
ского гражданского губернатора» Государ-
ственного архива Астраханской области 
(ГА АО) сохранилась переписка астрахан-
ского губернатора Н. Я. Аршеневского и Со-
бинг-багши. В своем обращении к губерна-
тору Собинг-багша сообщал об отсутствии 
оппозиционных настроений в улусе, лояль-
ности светской и духовной элиты прави-
тельству [ГА АО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 198. Л. 25]. 
В ответном письме губернатор Н. Я. Ар-
шеневский приветствовал верность духо-
венства, зайсангов и простолюдинов улуса 
правительству, упоминая о личной встрече 
с багшой [ГА АО. Ф. 1. Оп. 1. Д 198. Л. 25].

Кроме содействия правительству в ста-
билизации политической ситуации в кал-
мыцких улусах, буддийское духовенство 
фигурирует в межведомственной переписке 
конца XVIII в. как инициатор обращения 
к властям для сохранения традиционной 
системы управления калмыцким народом. 
В 1797 г. зайсанги и калмыцкое духовен-
ство во главе с эркетеневским Орчи-ламой 
составили обращение к астраханскому гу-
бернатору, в котором просили сохранить 
в улусах действие калмыцкого уложения 
[РГИА. Ф. 1374. Оп 1. Д. 113. Л. 12об.]. 

Уменьшение количества буддийских мо-
настырских комплексов в Калмыцкой степи 
в результате откочевки 1771 г. активно ком-
пенсируется калмыцким духовенством в 
конце XVIII в. Несмотря на формирование 
ограничительной политики правительства 
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в отношении калмыцких буддистов на этом 
этапе создание новых хурулов не встречало 
противодействия и не регламентировалось. 
Г. Ш. Дорджиева отмечает значительное 
увеличение количества буддийских мона-
стырских комплексов в Калмыцкой степи 
в конце XVIII в. Среди основанных в это 
время хурулов числятся Ламрим-Чолинг 
малый, кочевой хурул Раши Донроб, хурул 
Раши гемпельлин, хурул Раши Цокбо [Дор-
джиева 1995: 46–47]. 

Таким образом, кризис 1771 г. изме-
нил социально-политическую ситуацию в 
Нижневолжском регионе, стал причиной 
гибели Калмыцкого ханства и введения но-
вой системы управления калмыцкими улу-
сами. В значительной степени изменились 
взаимодействие правительства с буддий-
ским духовенством калмыков и отношение 
к нему. Буддийские священнослужители и 
буддийское учение рассматривались пра-
вительством как источник потенциальной 
угрозы для социально-политической ста-
бильности калмыцких улусов, что стало 
основанием для разработки и реализации 
ограничительной политики. Несмотря на 
обострение отношений с буддийским ду-
ховенством и стремление к его политичес-
кой изоляции, региональные власти были 
вынуждены контактировать с клерикаль-
ной элитой калмыцких улусов для преодо-
ления социально-политических противоре-
чий конца XVIII в. 
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Аннотация. В статье рассматриваются участие буддийского духовенства в социально-политической жиз-
ни калмыцких улусов и взаимодействие с правительством России и региональными властями после 1771 г. 
Уход значительной части калмыков в Китай обусловил создание новой системы социально-политических кон-
тактов правительства России со светской и клерикальной элитой калмыков, новую структуру взаимодействия 
между буддийскими монастырскими комплексами калмыцких улусов. В статье анализируются меры, предпри-
нимаемые правительством для изоляции буддийского духовенства калмыков от единоверцев Китая и Тибета, а 
также региональными властями для изоляции политически опасных лам для предотвращения новой откочевки. 
Исследована специфика изменения миссионерской деятельности Русской православной церкви в калмыцких 
улусах в 70–80-е гг. XVIII в. Определены основные направления формировавшейся ограничительной политики 
правительства России в отношении буддийского духовенства калмыков при стремлении к сохранению кон-
структивных двусторонних политических контактов в условиях социально-политических кризисов в калмыц-
ких улусах. На основании комплекса неопубликованных исторических источников (переписка астраханского 
губернатора Н. Я. Аршеневского и Собинг-багши) охарактеризовано формирование новой системы взаимодей-
ствия клерикальной элиты калмыков с астраханскими губернаторами в 80–90-е гг. XVIII в. 

Ключевые слова: буддизм, духовенство, Калмыцкая степь, правительство, астраханский губернатор, 
хурул.


