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Abstract
The article deals with the Cossack restoration movement in Kalmykia. In the late 1980s and early 

1990s a social process termed “Cossack restoration” began to develop in Russia. Emerging Cossack 
organizations united Cossack descendants and other activists who campaigned for restoration and 
preservation of the Cossack culture and historical truth about Cossacks. In Kalmykia the movement 
developed quickly. It has united Kalmyk Cossacks and ensured restoration and preservation of 
historical memory of that community, its cultural traditions, and helped establish close connections 
between Cossacks of Kalmykia and Cossack organizations from other regions of Russia. Though 
the restoration process in Kalmykia shared many common features with those in other regions, it 
had a number of distinctions. Those were primarily caused by the ethnic and cultural grounds of 
Kalmyk Cossacks and also by the fact that the cultural traditions of that community had been eroded 
and suppressed in much larger degree than those of Cossack communities in other regions. Kalmyk 
Cossacks had been displaced from their historical territory and there are no original Kalmyk Cossack 
stanitsas (villages) left. One can say that Kalmyk Cossacks were repressed by state authorities twice: 
fi rst as Cossacks and later as Kalmyks. Nevertheless Kalmyk Cossack descendants were able to retain 
memory of their Cossack origin. In the 1990s they took an active part in the Cossack restoration 
movement. The article gives details about formation of the fi rst Cossack organization, its goals, 
and organizational stages of the Cossack restoration movement in Kalmykia. Also the periods are 
distinguished when Kalmyk Cossacks were unifi ed as a community organization and then entered 
the Paramilitary Cossack Community “The Almighty Don Host”. General lines of activity of Kalmyk 
Cossack organizations followed the restoration process seen as revival of the key elements and factors 
of the Cossack existence prior to the 1920s. The elements specifi ed by all Cossack organizations 
in the south of Russia were as follows: special system of Cossack land use, military service, and 
self-governance. Apart from this, support and promotion of the Cossack culture and participation 
in patriotic education of the youth proved important spheres of Cossack organizations’ activities. 
Kalmyk Cossack organizations were engaged in all those activities. In the 1990s Cossacks were 
active in economic life, whilst in the 2000s they shifted their main efforts to state service and patriotic 
education, particularly after their organizations had been introduced into the state register. The 
principal activities of Cossack organizations in Kalmykia included formation of Cossack volunteer 
squads and pre-service training of young men.

The participation of Kalmyk Cossack organizations in social and economic processes in the 
1990s and early 2000s contributed to their social importance. Government bodies were created in 
Kalmykia to supervise and support the Cossack organizations’ activities in the republic. Thus, the 
Cossacks were recognized an important part of Kalmykia's life.
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История калмыков-казаков входит со-
ставной частью как в историю калмыцкого 
народа, так и в историю российского каза-
чества. Будучи представителями самостоя-
тельного этноса группы калмыков, инкор-
порированных в состав казачьих войск, они 
получили казачье военно-административ-
ное управление, статус военно-служилого 
сословия, что отразилось на их социально-
политическом и экономическом устройстве, 
восприняли элементы культуры казачества, 
но при этом калмыки-казаки сохранили 
свою этнокультурную основу. 

Начавшийся в 1990 г. процесс возрож-
дения казачества на территории Республи-
ки Калмыкия, как и в других регионах, был 
связан с сохранившимися у потомков кал-
мыков-казаков воспоминаниями о своем ка-
зачьем происхождении, желанием заявить 
о себе, вернуть себе место в истории. Вме-
сте с тем возрождение казачества в Респу-
блике Калмыкия имело ряд особенностей, 
проявившихся в постановке целей и задач 
движения, этно- и социокультурных харак-
теристиках движения. Целью данной статьи 
является выявление и анализ специфики ка-
зачьего возрожденческого движения в Рес-
публике Калмыкия, изучение целей, задач и 
результатов этого процесса. 

Начавшееся движение за возрождение 
казачества на территории Калмыкии почти 
сразу же проявило ряд особенностей и специ-
фических условий организации движения, 
которые заключались в следующем. На тер-
ритории Республики Калмыкия проживали 
представители разных казачьих войс к: Дон-
ского, Оренбургского, Уральского, Терско-
го, Кубанского, Астраханского [Максимов, 
Таванец 1996: 64]. Такая ситуация сложи-
лась в 1920 г., когда была образована Кал-
мыцкая автономная область. Складывание 
национальной калмыцкой государственно-
сти объективно привело к потере калмыка-
ми-казаками территорий своего традицион-
ного проживания. Хотя первоначально пла-
нировалось, что 13 станиц Сальского округа 
области Войска Донского войдут целиком в 
состав Калмыцкой автономной области, но 
по решению ВЦИК и СНК только часть тер-
ритории бывшего казачьего округа вошла в 
состав новой автономной области [Макси-
мов 2002: 269–270]. Таким образом, второй 
особенностью движения за возрождение 
казачества в Республике Калмыкия стало 
то, что оно складывалось и развивалось на 
нетрадиционной казачьей территории. За 

период советской истории калмыки-казаки 
пережили двойные репрессии и двойную по-
терю территории своего традиционного про-
живания. Сначала как казаки, значительная 
часть которых в период Гражданской войны 
воевала на стороне антибольшевистских 
сил, а затем как калмыки, подвергшись де-
портации в 1943–1944 гг. [Максимов 2016: 
413–450, 485–554].

После переселения части донских кал-
мыков-казаков в Калмыцкую автономную 
область и ликвидации Сальского округа в 
Ростовской области калмыки-казаки оста-
лись проживать в Калмыцком, Марты-
новском и ряде других районов. Однако в 
1943–1945 гг. в результате мероприятий по 
депортации калмыки из Ростовской области 
были также выселены. В этот же период в 
результате депортационных мероприятий 
фактически перестает существовать и Кал-
мыцкая автономная область. 

Таким образом, если в других регионах 
возникавшие казачьи организации по боль-
шей части были связаны с территорией тра-
диционного проживания казачества и про-
живавшим на ней казачьим населением, то в 
Калмыкии таких условий не было. Казачье 
возрождение и создаваемые казачьи орга-
низации Калмыкии оказывались связанны-
ми со своим историческим прошлым только 
узами коллективной памяти. 

Одной из центральных идей и главных 
задач казачьего возрожденческого движе-
ния являлось этническое или этнокультур-
ное возрождение. Устав Общероссийской 
общественной организации «Союз казаков» 
(1990 г.) содержал положение, гласившее 
о том, что целью Союза является возрож-
дение казачества как самобытной, истори-
чески сложившейся культурно-этнической 
общности людей [Батырев, Изюмов, Матве-
ев 2000: 16]. Идея возрождения казачества 
содержалась во всех программных докумен-
тах донских, терских и кубанских казаков. 
Однако идея этнического (казачьего) воз-
рождения у калмыков-казаков имела специ-
фическую формулировку, что, безусловно, 
было связано с особенностями этнической 
идентификации данной группы. 

Самой многочисленной группой ка-
зачьего возрожденческого движения 
Респуб лики Калмыкия стали бузавы, или 
донские калмыки, входившие в начале 
XX в. в состав области Войска Донского, 
а в настоящее время являющиеся одной 
из трех субэтнических групп калмыцкого 
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этноса [Гучинова, Таванец 1994: 11]. Такая 
двойственная природа калмыцкого каза-
чества обусловила одну из существенных 
особенностей казачьего возрождения в Кал-
мыкии, касающихся его этно- и социокуль-
турных характеристик. Эта особенность 
ярко проявилась в намерениях участников, 
а также в целях и задачах казачьего движе-
ния в республике. Сторонники казачьего 
возрождения отмечали, что они, «прежде 
всего, калмыки, неотъемлемая часть кал-
мыцкого народа. Один язык, одна история, 
одна культура. Просто казаки хотят воз-
родить обычаи, традиции своих предков, в 
какой-то мере образ жизни, мышления, свой 
свободолюбивый дух, вернуться к истокам, 
чтобы черпать в них силу в это трудное вре-
мя» [Цеджинов 1992: 2].

Еще одной уникальной культурной ха-
рактеристикой калмыцкого казачества явля-
лось наличие двух религиозных конфессий 
— буддизма и православия. Эта историче-
ская специфика калмыков-казаков была вос-
создана в период разворачивания движения 
за возрождение казачества. В Уставе каза-
чьего войска Калмыкии 1994 г. говорилось, 
что возрождение казачества происходит на 
принципах равенства буддизма и правосла-
вия, а в войске работа по духовному воспи-
танию казачества проводится совместно с 
православной церковью и буддийским ху-
рулом [ГА РФ. Ф. 10144. Оп. 1. Д. 6. Л. 293]. 

Таким образом, этническая составля-
ющая казачьего возрождения в Калмыкии 
выглядела специфически. С одной стороны, 
те калмыки, исторические судьбы которых 
когда-то переплелись с казачеством, стре-
мились сохранить эту идентичность, опре-
деляемую нередко как этническую, с дру-
гой — базовой этнической идентичностью 
для калмыков-казаков являлась все-таки их 
принадлежность к калмыцкому этносу. Та-
кая двойственная идентификация отража-
лась на формулировке целей казачьего воз-
рождения в Калмыкии. Целью деятельности 
«Союза казаков Калмыкии», как было запи-
сано в Уставе организации 1992 г., объявля-
лось: «Восстановление исторической общ-
ности казачества, их традиций, материаль-
ной культуры и обычаев» [ГА РФ. Ф. 10144. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 288], а в Уставе организации 
«Казачье войско Калмыкии» 1994 г. заявля-
лось: «Войско создано в целях возрождения 
и становления казачества как самобытного 
народного движения для перехода на госу-
дарственную службу», в уставе подчерки-

вался уникальный характер казачества, в 
связи с чем предлагалось считать его исто-
рию «частью истории калмыцкого народа и 
России, дополняющих друг друга» [ГА РФ. 
Ф. 10144. Оп. 1. Д. 6. Л. 293].

Еще одной особенностью казачьего воз-
рождения на территории Калмыкии стано-
вятся фактическое обособление казаков-
калмыков от, например, донских казаков и 
формирование самостоятельной казачьей 
организации. Несмотря на историческую 
принадлежность калмыков-бузавов к Дон-
скому войску, в начале 90-х гг. XX в. они не 
вошли в состав сформированного в 1990 г. 
Союза казаков области Войска Донского. 

Как и во многих российских регионах, 
толчком к началу движения за возрождение 
казачества Калмыкии стал Учредительный 
круг «Союза казаков», состоявшийся в Мо-
скве 30 июня 1990 г., на котором присут-
ствовала делегация от Калмыкии в составе 
Максима Габуновича Дженгурова, Кима 
Павловича Шовунова и Кирсана Никола-
евича Илюмжинова. Один из членов деле-
гации — К. Н. Илюмжинов — был избран 
в правление Союза казаков и возглавил по-
сольскую палату [Илюмжинов 2009: 775].  

После возвращения в Элисту М. Г. Джен-
гуров и К. П. Шовунов выступили по радио 
с обращением к потомкам казаков о созы-
ве казачьего круга. Союз казаков Калмы-
кии был создан 4 августа 1990 г. на Учре-
дительном большом круге. Таким образом, 
казачество Калмыкии официально заявило 
о себе даже раньше, чем казачество Дона, 
Учредительный круг первой организации 
которого состоялся в ноябре 1990 г. Прове-
дение первого круга казаков Калмыкии про-
демонстрировало общую для всего казачье-
го возрождения начала 1990-х гг. тенден-
цию — конструирование социокультурных 
элементов казачьего сообщества на основе 
обращения к памяти и историческим образ-
цам. 

На круге, «соблюдая традиционную ка-
зачью демократию, были избраны атаман 
Союза казаков, члены правления, приняты 
Устав, „Основные принципы и направления 
деятельности Союза“» [Максимов, Тава-
нец 1996: 64]. Первым атаманом Союза ка-
заков Калмыкии был избран М. Г. Дженгу-
ров, потомственный казак, уроженец стани-
цы Граббевской Сальского округа области 
Войска Донского [Всероссийская книга… 
2007: 47]. Организационную структуру Со-
юза составили 13 казачьих обществ, полу-



45

NATIONAL HISTORY

чивших наименование станиц по аналогии 
с 13 казачьими станицами, существовав-
шими до начала XX в. на территории об-
ласти Войс ка Донского, возглавили их 13 
избранных на Круге станичных атаманов. 
Так, атаманом станицы Власовской стал 
Н. Д. Илюмжинов, род которого происходит 
как раз из станицы Власовской Сальского 
округа области Войска Донского [Илюмжи-
нов 1997: 6–8]. Впоследствии Н. Д. Илюм-
жинов являлся членом Совета стариков Ка-
зачьего войска Калмыкии, членом Совета 
стариков Союза казаков России и получил 
чин войскового старшины казачьего войска 
Калмыкии [Илюмжинов 1997: 123]. 

В Союз казаков Калмыкии вошли по-
томки разных казачьих войск, и это было 
специально подчеркнуто в первом разделе 
Устава организации. Там же отмечалось, 
что Союз казаков Калмыкии строится «на 
принципах круговой демократии, буддизма 
и православия, уважения к национальным 
традициям всех народов» (в состав Союза 
вошли также потомки русских казаков) 
[Максимов, Таванец 1996: 65]. 

Союз казаков Калмыкии в этой орга-
низационной форме просуществовал до 
1994 г. Основные направления его дея-
тельности формировались в контексте воз-
рожденческого процесса, понимаемого 
как восстановление ключевых элементов и 
факторов, определявших существование ка-
зачества до 20-х гг. XX в. В качестве таких 
элементов, подлежавших обязательному 
восстановлению, все казачьи организации 
Юга России называли систему особого ка-
зачьего землепользования, военную служ-
бу и систему самоуправления. Кроме того, 
важными направлениями деятельности ка-
зачьих организаций стали поддержка и про-
паганда казачьей культуры, а также участие 
в патриотическом воспитании молодежи. 

Руководство Союза казаков Калмыкии, 
озвучивая задачи организации, называло, 
прежде всего, необходимость выделения ка-
зачьему обществу земли для производства 
сельскохозяйственной продукции «по ста-
ринному казачьему принципу землепользо-
вания. Чтобы все желающие казаки имели 
свой земельный надел и вели хозяйство» 
[С открытой душой… 1992: 2]. Второй за-
дачей называлось формирование казачьих 
дружин, которые будут принимать участие 
в ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, помогать Министерству внутренних 
дел республики в охране общественного 

порядка и др. Одним из приоритетных на-
правлений деятельности Союза казаков 
Калмыкии обозначалось «воспитание каза-
чьей молодежи в духе патриотизма, любви 
к Родине, физическая подготовка казачат, 
подготовка их к службе в армии» [С откры-
той душой… 1992: 2]. 

Активно работал Союз и в направлении 
популяризации казачьей культуры. Исто-
рия казаков-калмыков освещалась в прес-
се, издавались книги, был создан казачий 
ансамбль «Джиргал», прошла презентация 
калмыцкого казачьего искусства в Москве 
на фольклорном фестивале, посвященном 
180-летию Отечественной войны 1812 г. 
[Цеджинов 1992]. 

Довольно активно участвовал Союз и в 
политической жизни республики. Так, Боль-
шой круг Союза казаков Калмыкии в ходе 
предвыборной кампании 1993 г. выдвинул 
кандидатом в президенты К. Н. Илюмжино-
ва, а впоследствии Союз активно поддержи-
вал инициативы нового президента [Гучи-
нова, Таванец 1994: 14]. Исследователи от-
мечают и рост социального статуса в целом 
казаков в общественном сознании, а также 
то, что первого президента в начале его де-
ятельности даже упрекали в «бузавизации» 
руководящего состава республики [Гучино-
ва, Таванец 1994: 12]. 

В 1994 г. изменилась организационная 
форма Союза казаков Калмыкии. Вместо 
Союза на VI Большом круге торжественно 
провозгласили о рождении Казачьего вой-
ска Калмыкии (далее — КВК). Здесь же пре-
зидент Республики Калмыкия К. Н. Илюм-
жинов зачитал Указ о создании Комитета по 
делам казачества при президенте. Предсе-
дателем комитета был назначен войсковой 
атаман П. Н. Шарманжинов. Войско строи-
лось по территориальному принципу, в него 
входили хуторские, станичные, городские, 
районные, окружные объединения, а также 
историко-культурные объединения и дру-
гие казачьи формирования в местах посто-
янного проживания казаков [Устав… 1996: 
201]. Целью войска объявлялось возрожде-
ние казачества как самобытного народного 
движения для перехода на государственную 
службу. Предполагалось участие войска 
в государственном и общественном само-
управлении и образование казачьих секций 
и отделов в местах проживания казачества 
при местных органах власти [Устав… 1996: 
202]. 
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В Казачьем войске Калмыкии развива-
лись тенденции социокультурного констру-
ирования на основе исторических образцов. 
Так, по аналогии с историческими формами 
организации казачьих войск высшим руко-
водящим органом Калмыцкого казачьего 
войска объявлялся Большой казачий круг, 
который выбирал атамана, Совет стариков. 
Важным отличием данной казачьей органи-
зации от других существовавших на Юге 
России объединений являлось то, что реше-
ния Круга благословлялись священнослу-
жителями двух разных конфессий: буддий-
ским ламой и священником православной 
церкви. Более того, у Казачьего войска Кал-
мыкии появился свой лама, а в 1998 г. были 
зарегистрированы религиозные организа-
ции КВК — православная (возглавил епи-
скоп Элистинский и Калмыцкий Зосима) и 
буддийская (возглавил лама КВК Ринчен 
Дагва) [Главный атаман… 1998: 4]. 

В 1994 г. в Войске было пять округов, 
30 станиц, общее количество казаков, по 
данным Комитета по делам казачества Ре-
спублики Калмыкия, составило более 8 тыс. 
человек [НА РК. Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 1. Л. 4]. 
В 1996 г. в Войске было зарегистрирова-
но 52 казачьих общества, общее количе-
ство казаков и членов их семей составило 
23 027 человек, из них желающих нести 
государственную службу — 6 310 человек 
[НА РК. Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 1. Л. 38]. Актив-
но развивалось в Войске и экономическое 
направление деятельности. Структурные 
подразделения Войска вели заготовку сель-
хозпродукции на территории республики, 
а также в разное время еще существовали 
коммерческие предприятия: ТОО «Каза-
чий стан», ТОО «Казачья воля», ТОО «Ка-
зачий торговый дом», ООО Торговый дом 
«Центральный казачий рынок», коопера-
тив «Кучн», казачье фермерское хозяйство 
«Байр» и др. [НА РК. Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 29]. Культурно-просветительское на-
правление было представлено воскресной 
школой для казачат с основами буддизма и 
православия, культурно-методическим цен-
тром Казачьего войска Калмыкии, казачьим 
ансамблем «Джиргал», казачьим фольклор-
ным ансамб лем.

После выхода Указа Президента РФ о 
Государственном реестре казачьих обществ 
и привлечении казаков к исполнению обя-
занностей службы в 1995 г., 15 мая 1996 г., 
на Совете атаманов Казачьего войска Кал-
мыкии было принято решение о готовности 

войска взять на себя обязательства по не-
сению государственной и иной службы и 
войти в реестр казачьих обществ [НА РК. 
Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 1. Л. 30]. Активизирова-
лась работа по организации казачьих дру-
жин в Республике Калмыкия, а также по 
организации призыва казачьей молодежи в 
специальные воинские части, в которых по 
договоренности казачьих обществ с руко-
водством Вооруженных сил РФ могли про-
ходить службу казаки, в частности, предпо-
лагалось направлять молодых казаков-кал-
мыков в 22 бригаду Воздушно-десантных 
войск спецназначения [НА РК. Ф. Р-601. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 44]. В 1997 г. в 10 районах 
Республики Калмыкия и г. Элисте насчиты-
валось 25 тыс. членов казачьих обществ, из 
которых 7 069 взяли обязательства по несе-
нию службы [НА РК. Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 49]. 

В 1997 г. в республике был принят За-
кон о казачестве. Следует отметить, что на 
Юге России только в двух субъектах Феде-
рации — Республике Калмыкия и Красно-
дарском крае — к этому времени были при-
няты законы о казачестве. Во всех других 
республиках, краях и областях законы име-
ли либо более расплывчатое название, либо 
это были подзаконные акты, как, например, 
«Положение о казачестве в Ставропольском 
крае» 1996 г. Таким образом, косвенно при-
нятие такого закона в Республике Калмыкия 
свидетельствовало о высоком статусе каза-
чества и поддержке казачьего возрождения 
со стороны республиканской власти. Од-
нако, в отличие от закона Краснодарского 
края о реабилитации кубанского казачества, 
дающего однозначную трактовку понятию 
кубанского казака («установить, что кубан-
скими казаками признаются граждане… 
относящие себя к прямым потомкам кубан-
ских казаков» [Закон… 2003: 163], Закон 
Республики Калмыкия «О казачестве» не 
давал четкого определения, кого считать ка-
заком. Его положение гласило, что «казаче-
ство Калмыкии — добровольное объедине-
ние в рамках действующего законодатель-
ства Российской Федерации и Республики 
Калмыкия граждан Российской Федерации, 
являющихся потомками астраханских, дон-
ских, кубанских, оренбургских, ставрополь-
ских, терских, уральских и других казаков 
России, а также иных граждан Российской 
Федерации, добровольно принявших на 
себя обязанности казаков, в установленном 
порядке принятых в казачью общину и про-
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живающих на территории Республики Кал-
мыкия» [Закон… 1998]. 

Само Казачье войско Калмыкии име-
новалось в законе Войсковой казачьей об-
щиной, состоящей из окружных, районных, 
городских, станичных и хуторских общин. 
В законе определялись основные направле-
ния развития казачества и сферы деятель-
ности. Были определены виды государ-
ственной и иной службы казаков, порядок 
прохождения военной службы, а также вза-
имодействие казачьих обществ с органами 
государственной власти и местного само-
управления. В законе также оговаривалась 
система землепользования и землевладе-
ния казачьих общин, внесенных в Государ-
ственный реестр Республики Калмыкия [За-
кон… 1998]. 

Основными направлениями работы ка-
зачьих обществ в Республике Калмыкия 
стало, прежде всего, создание казачьих до-
бровольных дружин. К 2000 г. в республике 
было 315 таких дружин, в которых рабо-
тали 2500 дружинников-казаков [НА РК. 
Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 22. Л. 2]. Активно дей-
ствовали казачьи общества и в сфере работы 
с допризывной молодежью, осуществляли 
контроль за направлением молодых казаков 
в казачьи части Вооруженных сил, участво-
вали в создании православных школ, где 
дети изучали историю казачества и родного 
края [НА РК. Ф Р-601. Оп. 1. Д. 22. Л. 3]. 

Однако, несмотря на продемонстри-
рованную казаками Калмыкии готовность 
принятия на себя обязательств по службе 
Отечеству и государству, Казачье войско 
Калмыкии продолжало оставаться обще-
ственной, а не реестровой организацией, 
структурной частью Союза казаков России. 
В реестр казаки Калмыкии вступили только 
в 2006 г. В 2005 г. вышел Указ президента 
Республики Калмыкия о признании утра-
тившим силу Указа 1998 г. «О Казачьем 
войске Калмыкии», будет упразднен и Ко-
митет по делам казачества Республики Кал-
мыкия. 

26 мая 2006 г. состоялся организацион-
ный Круг Калмыцкого казачьего округа, на 
котором было принято решение о вхожде-
нии казаков Калмыкии в состав реестро-
вой организации Войсковое казачье обще-
ство «Всевеликое войско Донское» (ВКО 
«ВВД») [Казаки Калмыкии… 2006: 1–2]. 
8 июля 2006 г. на Большом сходе казаков 
Всевеликого войска Донского было одобре-
но вхождение Казачьего калмыцкого округа 

в состав ВКО «ВВД». Атаман реестровых 
казаков Калмыкии Василий Пчельников 
подчеркнул неразрывность связей калмы-
ков-казаков с донским казачеством, а войс-
ковой атаман войска Донского В. П. Водо-
лацкий одобрил инициативу калмыцких 
казаков, заявив, что отныне «знамя войска 
обрело свою историческую значимость, ста-
ло полновесным и полноцветным» [Наши 
казаки… 2006: 2]. 

Таким образом, движение за возрож-
дение казачества в Калмыкии, начавшись 
как движение общественной инициативы, 
которое основывалось на желании вернуть 
казачеству Калмыкии его место в истории 
России и восстановить память о казаках, 
за 20 лет существования прошло путь от 
общественной организации до реестровой, 
от автономного существования в качестве 
войска до слияния с донским казачеством 
Ростовской и Волгоградской областей [На-
роды Донского… 2012: 51–52]. Возрож-
дение казачества в Республике Калмыкия 
имеет ряд особенностей, среди которых 
отсутствие территории традиционного про-
живания, объединение калмыков-казаков, 
предки которых служили в разных казачьих 
войсках России, пестрый этнический со-
став, наличие у казаков Калмыкии двух ре-
лигиозных конфессий (в результате теряет 
свою неопровержимость столь любимое со-
временными атаманами высказывание, что 
«казак рождается православным»). Вместе 
с тем в калмыцком казачьем возрождении 
присутствуют тенденции, общие для всех 
казачьих обществ Юга России: обращение 
к истории для формирования современных 
культурных образцов казачьего сообще-
ства, мобилизация исторической памяти и 
социокультурное конструирование возрож-
денческого процесса. 
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ДВИЖЕНИЕ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА 
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Аннотация. В статье рассматриваются организационные этапы и основные проблемы 
возрождения казачества в Республике Калмыкия. Возрождение казачества в Калмыкии нача-
лось в 1990 г. и продолжается до настоящего времени. За данный период казачье возрождение 
претерпело несколько организационных изменений. Начавшись как общественное движение 
потомков казаков за сохранение исторической культуры казачества, оно со временем превра-
тилось в серьезную общественно-политическую силу. За рассматриваемый в статье период 
времени (1990 – начало 2000-х гг.) казачьи организации выросли численно, улучшилась их 
организация. В Республике Калмыкия движение за возрождение казачества способствовало 
объединению потомков калмыков-казаков, возрождению и сохранению коллективной памяти 
сообщества, культурных традиций, а также объединению калмыков-казаков с казаками других 
российских регионов. Несмотря на общую схожесть возрожденческого процесса калмыцкого 
казачества с другими казачьими сообществами, он имел ряд отличий, которые связаны были, 
прежде всего, со специфической этнокультурной основой калмыков-казаков, а также с тем, 
что культурные традиции этой группы больше других казачьих сообществ подверглись размы-
ванию и уничтожению. Вопреки этому потомки калмыков-казаков сохранили память о своем 
казачьем происхождении и в 1990-х гг. приняли активное участие в движении за возрождение 
казачества. 

Ключевые слова: казаки, казаки-калмыки, возрождение, казачьи организации, история и 
культура казачества.


