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частности о праве на рыбные я звериные ловли. Обе 
стороны долгое время оспаривали кажд&я свое право 
на рыбные ловли, и в 1746 году (грамота Елиз. I от 
12 мая) спор был решен установлением границы между 
обоими Войсками по р Калмиусу. Этим было признано 
за Донским Конской г па ко на рыбные лпвди в Азов
ском море и гирлах р. Дона, т е. подтверждено искон
ное право Войска на рыбные угодья.

В семидесятых годах X  VIII ст., л связи с основани
ем крепости Св. Дмитрия, возник вопрос о рыбных лов
лях в низовьях Дона и гирлах. К* этому времени в ни
зовьях Дона было построено много рыбных заводов, 
принадлежащих казакам. Часть этих заводов попада
ла в район будущей крепости, по.-тому Войско возбу
дило ходатайство об оставлении заводов на ним. ’В 
1768 г. 20 дек. Военной келле!нем было разрешено 
всем крепостным жителям и гарнизону для собственно
го пропитания производит!, рыбную лошио только в 
дачах согласно плана крепости (около 5 верст по До
ну), не касаясь дач Войска Донского. — при чем было за
прещено ловить рыбу крючьям а и перегораживать Доя 
сетями и вентерями.

Б 1769 г. (Ути $  сын,) Афонская и Таганрогская 
крепости были включены в состав крепостей государ
ственных с разграничением их от Войска Донского и 
установлением районов рыбных ловель для них с целью 
пропитания Азову вверх и вниз по Дону по 2 вер
сты (4 вер.), г. Таганрогу по берегу моря к Черкас- 
ску на Ь верст, а по западному берегу на 10 вер., до 
Петру! 1ШИСЬ’Ыг КОСЫ включительно.

Законом не были довольны коменданты крепостей 
и ходатайствовали об изменении его л смысле расши
рения районов, а Войско Донское огниской своей ссы
лалось на ирежний закон 1738 года (грмота Елизаве
ты I) и право аахв&тное, по которому оно (Войско) 
владело Кагальницким кутом (м. устьями рр. Дона и 
Кагадьннк'х) до 1762, когда прекратило гам рыфный 
Промысел в силу мирного договора с Турцией. В ре
зультате зтих споров закон был изменен в отношении 
щ  Таганрога увеличением береговой полосы от Петру- 
шинекой косы до СанОецкой.

В 1771 году Войско послало отписку на неправиль
ные действия в отношении рыбных ловлей комедантов 
крепостей Азова и Таганрога. Таганрогский комендант 
построил собственные рыбные заводы на Иетрушинской 
и Золотой косах и разрешил рыбный промысел купцам 
и иным жителям ьфлппгти на Санбедкой и Меновской 
косах, чем очень стеснил казаков. Грамотой от 10 аир. 
1771 года было приказано вольных люден с крепостных 
и донских мест согнать, заводы уничтожить, а ры5ныг 
промысел на откуп никому не отдавать, добыт Войска 
Донского не касаться и никаких запрещении ему не чи
нить. Азовский комендант отдал на откуй Кагальницкий 
кут и Гниловп-ую тоню разным купцам. По атому по
воду упомяну то л грамотой яредтисывалось откупщиков 
сослать, вентерные ставки снять „и впредь в обиду 
Войска Донскою никому из иосюронних рыбных ло
вель на откуп не отдавать и не допущать, а по р. До
ну вентерными ставками напоров не ч и н и т ь  и крючья 
не метать4.

Грамотой от 10 нюня 1771 года была вновь под
тверждена граница рыбных ловиль кр. Таганрога р

Санбек, а Санбецкую косу, для свободного прохода 
рыбы » гирла Дона, оставить свободной рыбной лоз- 
ли там никому не имен/.

Грамотами от 27 мая 1793 г. Екатерины II и от
б азг. 1Ы1 г. и 19 нобря 1Ы17 г. Александра I были
снова подтверждены правя Донского Войска на рыбные 
угодья, „на которые канаки и давнего времени прости
рали Свои права".

В конце ХУШ ст. я низовьях Дона основилпсь це
лые селения, принадлежавшие частью донским чиновни
кам, частью б. крепостям. Незаконность их поселения, 
вопреки исконным гранам Войска Донского па низовья 
Дона, и хищническое ведение ими рыбного промысла 
заставили Войско снова обратиться с жалобами к Пра
вительствующий Сенат на жителей Кагальницкий сло
боды, кр. Си. Дмитрия, Азова, Нахичевани. По хтому 
поводу указом Пр. Сената от 8 аир. 1801 года разре
шилась рыбная ловля в местах, по документам озна
ченным поселениям и крепостям принадлежащих, а так 
же в Азовском море, на местах не запрещенных, вся
кому желающему. „В местах же, Войском Донским 
бхаца&мых, никакими снастями рыбной ловли не произ
водить*.

Споры и столкновения казаков с иноюродними жи
телями Рост. у. Екат. губ. в XIX веке снова возобно
вились. Донское Войско вновь начало настаивать на 
своих правах. Дело тянулось больше 10 лет. в нем при
няли участие Херсонский ген. губ., Военное министер
ство, Министерство финансов и Войско Донское. 'А) фев
раля 1*19 года вослецое&л указ Прав. Сената, которым 
на Войском Донским, были признаны и подтверждены 
его старые нрава на рыбные угодья и промысел в До
ну, гирлах и самом море, с соблюдением условия не 
закрывать «ходов в гирла со стороны моря, Кагальниц- 
ким и другим жителям на косах близ гирл, ,,чтобы ры
ба не пужалась“, лову не производить, ,.но быть оному 
отдалясь от екк протоков в сторонуЖителям Азова, 
кр. Св. Дмитрия и пр. разрешен был нов рыбы для 
собственного продовольегзия, а не для торговли „не 
иначе как сетьми г мелкими снастями с них дела
ющимися, что распространить и на поселян Каталь
ный ких".

Упорядочение самого рыбного промысла на Дону 
и Аздаском море началось с половины XVIII ст. В 
1745 и 1762 г. г. предписаниями Военной коллегии были 
учреждены охранные заставы наблюдавшие за тем, 
чтобы ловля рыбы в Дону производилась снастями уста
новленных размеров, и чтобы не перегораживали реку 
сетьми о» берега до берега. Охранные правила были 
расширены в 1766 г. запретом ловли рыбы з гирлах 
вентеэями и поводами, всякой лозлп на косах близ гирл 
и вообще ловли крючковыми снастями.

Более подробные правила, касающиеся ловли ры.Сы 
были изданы в 1К1о году., когда были учреждены и 
смешанные охранные команды от Войска Донского и 
Екатерина славск ой 176 .

В 1519 году, и связи с разрешением спора о нравах 
Войска Донского на рыбные угодья, были установлены 
подробные правила и ограничения, касающиеся самой 
ловли (размер и формы рыболовных снастей для* лоз- 
ли в Дону, в море; запрещение употреблять крючковые 
снасти, перегораживать вентерями Дон зимой).

Шамба Балинов.

Положение калмычки в семье и обществе в прошлом и 
ее судьба в последнее десятилетие.

(ПродолЖенне)*).

Одежда всех членов семьи шилась исключительно 
женщина ни. Из овечьей глкуры шились по тону време
ни красивые шубы, полушубки; из шкуры молодого 
жеребеньа шились равные платья: ,,дахаиД) шаровары,

*) См. Ла 8 журнала. 
’) Род мундира.

шапки и т. д.; из тех же шкур выделывали кожу и 
пигли для всеИ семьи „юиш.гц?же* сапоги. Инткя и 

дратву заменяла „шёркэсак* — высушенные и скручен
ные сухожилья животных.

Каждому мужчине требовался знаменитый кал
мыцкий аркан из конского хвоста и гривы. Сколько 
внимания и. старании вкладывали а ото дело калмычки!
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Умение плести хороший, скользкий, крепкий и з то же 
время легкий аркан считалось одним ив важных поло
жительной достоинств женщины. При всем их стара
нии, не всем женщинам удавалось его искусство, а те 
немногие счастлиницм, которые ус лепили о этом, слав и 
лись далеко, и сплетенный ими артсан ценился дорого.

Вообще достоинство женщины калмыки определяли 
не столько внешней красотой и привлекательностью, 
сколько их умением работать — „улэрни“: если девуш
ка умеет выделывать различные кожи, делать из них 
различные предметы домашнего хозяйства, шить соот
ветствующие одежды, обувь; если умеет выделывать 
полости, ткать, прясти „хошлонг", йддсэн“; быстро и 
умело строить и разбивать кибитку; если к этому еще 
умеет плести аркан, — то она, по тогдашнему поня
тию, отличная невеста.

Кроме э т и х , гак сказать, основных работ, на пле
чах калмычки лежало бесконечное множество повсе
дневных домашних забот. Нужно было ежедневно — 
угром и вечером — выдаивать несколько коров, кобыл, 
распределят!, по назначению молоко, делать из него 
соответствующие напитки, готовить для всея семьи 
пищу, утром п вечером -курить* арькя, ходить собирать 
топливо, готовить зимний запас пищи: сушить и солить 
мясо, сушить и тщательно хранить „адам“‘), сбивать 
необходимое количество масла на зиму и т. д. и т. п. 
В довершение всего* — ухаживать за детыми (каков 
должен был быть уход при таких условиях?). Разве 
можно перечислить все то, что должна была делать и 
делала калмычка?

Между бесконечным множеством разнообразной 
работы ей иногда, после обеда, удается урвать свобод
ную минутку и она спешит в езою „черную" кибитку 
со страстным желанием посидеть в тени, -чать отдых 
усталым иогем... Но и ото ей не всегда удается: вдруг, 
смотришь — по беспредельной степи беспечно скачет 
измеряющий расстояние „01 кур1 ана до кургана", стар
ший брат - „ь«$хшин-аха*. Вот он уже подскакал к 
„черешней" кибитке. Ничего не поделаешь, надо ит.т 
„идд-чиг»и подноси п, — угощать, ибо пренебречь пут
ником большой позор для калмыков. Очень часто при
ходится ей подносить напиток с песней, потому что 
капризный „кёкшнн-аха" может сказать, ч о с пес
ней и напиток Йывяет слаще44.

А вечером доить все тех же коров, распределять 
молоко, штсмшть всем ужин, накормить и укладывать 
всех спать, накрыть па ночь огонь (чтобы „очаг не 
потух-) и только тогда, поздней ночью, идти в свои: 
„черную" кибитку с тем, чтобы с первыми петухами 
встать и снова приниматься за тяжелый трудовой день 
Можно спорить, насколько производителен был ее труд, 
но она с раннего утра и до попдиего вечера без от
дыха и передышки трудилась и маялась. Гак изо дну 
в день.

Несмотря на такой тяжелый рабочий день, она 
часто жертвовала своей короткой ночью для того, что
бы послушать певцов исторических былин, Среди кал
мыков того времени пользовались большой славой так 
называемые „джанпарчи" — певцы героической кал
мыцкой поэмы „Джапгар* и сказатели исторических 
легенд. Таких хороших ..дмгянпючи41 и сказателей было 
немного и они были приглашаемы издалека а л с юн. 
Чтобы послушать такого певца, в просторной кибитке 
„до отказу*4 набивалась публика п, при тусклом свете 
лучины, не шевелясь и не смыкая глаз, с вечера до 
утра просиживала, жадно внимая словам певиа.

К такую кибитку, после окончания ст.пей дневной 
работы, поздно вечером робко входила „бар-э* — мо
лодайка и, стараясь быть незамеченной, тихо садилась 
у дверей.

Любой профессор позавидовал бы вниманию так о г 
аудитории! Как живо она переживала под заунывный 
мотив передаваемой героическое прошлое своего на
рода. Глаза то зажигаются огнем восторга и радости, 
то наполняются горькими слезами. В трагических ме
стах раздается глубокий сгон с трудом одерживаемых

*) Молочный кислый продукт, заменяющий у кал
мыков квас.

рыданий всей аудитории. Особенно живо реагировала 
женская половина ее.

И то. как активно «олммчка переживала некие 
героического прошлого своего народа, как чутко во
спринимала сказание красивой легенды, служило ярким 
показателем того, что душа ее не удовлетворена той 
повседневной работой, тем положением в семье, той 
ролью в жизни, какую определила ей окружающая 
среда, условия патриархальной жизни, быт, традиция. 
И она мучительно тосковала о чем го большем, воз
вышенном, общечеловеческом... Но не было возмож
ности, надо было примиряться с суровой действитель
ностью

О физическом ее здоровья мало кто заОож.чся. О 
так ей необходимой медицинской помощи в современ
ном смысле слона тогда не было и помину. Докторов 
заменяли знахари, шептуны, которым на помощь при
ходил прекрасный, здоровый, степной воздух.

Сколько невыносимых страданий переносили кал- 
мучки-роженнцы! Сколько молодых, полных сил жиз
ней нашло преждевременную могилу от .,сердечной" 
помощи при родах всезнаек-бабушек, каковая в боль
шинстве случаев состояла в сильном давлении снаружи 
в область живота. И когда несчастная роженица от 
такой первобытной помощи впадала в обморок, то 
звонкой, сильной пощечиной, или другими не менее ра
дикальными средствами ее приводили в сознание, Если 
и вто радикальное „медицинское1* средстзо не помогало, 
то бедные старухи взывали к Всемогущему Богу, кладя 
бессчетные земные поклоны, принося в жертву одну 
тельную корову за другой (смотря но хоеяйству). Так 
как здоровый, сильный организм в конце концов по
беждал, и бедная женщина, после долгого мучитель
ного страдания, в большинстве случаев благополучно 
разрешалась от бремени, то получалось: гБог помог, 
молитвы услышаны, жертвы приняты*4.

А сколько детских жизней ушло в лучший мир от 
таких первобытных приемов лечения разных бабушек!

Личные удовольствия молодой калмычки ограничи
вались редким посещением вечеринок, на которые она, 
нередко тай го от старших, ездила с мужем в далекий, 
чужой хотон. К таких случаях она должна бчтла воз
вратиться до зари домой и, не смыкая глаз, не подавая 
вида, что не спала, приступить к своей дневной работе.

Также время общей выделки кож, полостей (сов
местная работа всех женшин и девушек хотона) явля
лось для молодайки радостным весельем, отвлекая ее 
на время, внося разнообразие в ее постоянно нудно- 
о/.иообразную жизнь.

В таком тяжелом постоянном груде проходила не
задачливая мсизпь калмычки. За все ото служило ей 
наградою потом дорогое и почетное имя „аджи“ — 
старая мг1ь, ко,да она освобождается 01 всех трудов, 
приобретает право исключительной заботы о спасении 
своей души „на том свете*4, исепело предается вымали
вании- у Бога своих бывших в не бывших грехов.

В полном, сознании исполненного долга, радостно 
отдавалась она религии.

И нужно сказать, что п таком понимании своей 
жляненной обязанности, н зтом безропотном смирении 
со слоим положением в семье и обществе, в жертвен
ном ее труде была своеобразная прелесть, красота, а 
самое главное — глубокий смысл жизни. Ее душа была 
волна верою, чего нельзя сказать з отношении неко
торых современных женшин.

Гну быио в старину. Но времена меняются; ме
няются и люди. Близкое соседство с оседлым населе
нием, частое общение с ним, а иногда и совместная 
жизнь, веяние культуры и все раяруплющее время 
незаметно делают свое дело.

Кочевой образ жизни калмыков отходит в область 
истории. Начинается второй исторический период в их 
•жизни — оседание на местах. Привилась новая система 
хозяйства — екотоводческо'земледельческая, заменив
шая чисто скотоводческо - пастушескую; п о я в и л и с ь  ху
тора и станицы с соответствующими хозяйственными 
постройками. Стала доступной медицинская помощь; 
появились школы, куда калмыки охотно стали отдавать



В I Л Ь Н Е К О 3  А Ц Т В О 1 I

и девочек. Изменилась и психология калмыка, его 
взгляд на общественно-хозяйственную жизнь.

Быстрое восприятие внешнего лоска культуры и 
слабые зачатки образования сделали свое дело. Те
перь калмык на многое из тог о, что е старину счита
лось непререкаемым законом, истиной, стал смотре ть 
как на дикие привычки, предрассудок старины.

От старого отьазагьси было нетрудно, но приоб
рести новое, пополнит!, жизнь новым содержанием уда
валось не легко. Можно было уже встретить много 
таких, которые пт своего берега решительно отстали, 
но г к чужому берегу не сумели пристать.,.

„Поверхностное приобщение к науке отталкивает 
от Бога, но полное приобщение к ней обратно приво
дит к Богу4, — говорит один немецкий философ.

К сожалению, этой участи не избегли и некоторые 
калмыки, что могло оказывать хорошую услугу в деле 
денационализации их, способствовать утере своих на
циональных калмыцких особенностей. .Культурное'* 
развитое подобных лиц не могло вызывать зависти.

... „Нельзя вступать в жизнь без солнечного вос
хода и без признательности; к кому или чему-нибудь 
надо питать молитвенные чувства, надо благоговеть и 
благодарить..."

К кому и чему могли питать молитзенные чувства, 
перед кем могли благоговеть и кого благодарить по
добные, сбившиеся с родней о ну ги, правда, единичные, 
т. н „окультурившиеся", лица?

Сказанное отчасти относится и к женщина.>п-кал
мычкам.

Стали девочки поступать в средние учебные заве
дения, п о яви л и сь  и с высшим образованием. Громче и 
смелее стали говорить об освобождении женщины - 
калмычки от патриархального гнета, о равенстве трав 
с мужчинами. Под влиянием культурного населения и 
мужчины - калмыки не возражали против таких до- 
магатсльств женщин. Лишь глубокие старики возму
щенно ворчали под нос, принимая все эти новшества 
за знамение времени, за предтечу больших бедствии, 
несчастий. А молодежь стала на защит1/  попираемых 
прав женщин и стала проповедывать о свободе и ра
венстве их.

Помню одно Калмыцкое Национальное Собрание в 
1917 голу, после февральской революции. Присутствуют 
представители духовенства во главе с Бакшей-Ламой 
донских калмыков, и представители всех станиц — по
чтенные старики. Между другими вопросами разби
рается вопрос о положении жешцлны-калмычкн в семье 
и обществе. Молодой человек, радикально настроенный, 
как и вся .молодежь того времени, держит речь. Пере
числив все действительно тяжелые страдания женщин- 
калмычек, перенесенные ими в силу старых патриар
хальных традиций, быта, он с пафосом требует предо
ставления женщинам полной свободы и равного права 
С мужчинами. Груипа учительниц (в том числе и девицы) 
демонстративно шумно апплодирует ему. И это в при
сутствии цело» о сонма духовенства и почтенных стари
ков! Это было характерное явление, свидетельствовав
шее об уже состоявшемся фактическом освобождении 
женщины от патриархально - традиционных стеснений.

Таков был дух времени, но по существу такая 
демонстрация была излишней. Усиленно раздражая кон
сервативную часть камыцкй! о общества, она не при
носила конкретной пользы делу освобождения жинщины. 
Мсжду тем, как сказано выше, время и смежная жизнь 
с культурным населением делало и Оез того свое дело 
в пользу жешпип.

Б связи с изменением хозяйства калмыка, измени
лись и условия жизни калмычки. Многое из того, что 
раньше делалось исключительно руками женщины, те
перь уже приобреталось в готовом виде: материалы 
для одежды., обуви, посуды и т. д. теперь не нужно 
уже выделывать женщинам; исчезла надобность в по
стройке, разборке и переноске кибиток, раньше гак 
часто практиковавшихся и отнимавших много времени 
у женщин. Стало возможным выкраивать время для 
своего отдыха, удовольствия, отчасти удовлетворения 
и духовного запроса души.

Теперь уже нет того веселою, радостного, как 
праздник ожидаемого молодыми женщинами, „шнр 
калган*,*) где неумолчно н течение нескольких недель 
беспрерывно звучала песня молодежи, молодые радост
ные голоса; где царило неподдельнее молодое веселье, 
бренчание домборо-балалайки. где происходили рязные 
невинные флиртм, завершавшиеся иногда счастливым
браком. Нет шумной совместной „ишэгэ-кэлгэн*, ,,хо-
шолопг томодган", „зэк колгэн*. „аргемджи, дэсэ гюр- 
эл !Ш \ Все эти виды совместной работы представляли 
из себя зачатки примитивной формы взаимопомощи в 
области производства или, по современному, — коопе
рацию.

Нет глубокого почнтаня старших, беспрекословного 
подчинения мужу и жертвенного примирения „с жен
ской у частью”" 1 еперь очень оедко можно найти жен
щину, умеющую все делать. Нередко .можно найти жен
шин не имеющих даже представлении обо всем этом и 
искренне ужасающихся деспотизму режима старого 
времени.

Все „погребено, позабыто и не воскреснет висвь‘‘.
Тем не менее и при новой системе хозяйства и 

жизни на плечах калмычки оставалось многое. Кроме 
повседневной работы в доме, она должна ухаживать, 
присматривать за скотом, активно помогать мужу в 
нолевом хозяйстве, а в последнее время всецело на ней 
лежало огородничество (хотя и в зачаточной форме) и 
бахчеводство.

Она всю семью обшизала (калмыки до самого по
следнего времени ничего портному не давали, почему 
все женщины обязательно должны уметь шить домаш
ние платья), много занималась рукоделием.

С начала Великой войны 1914 года, когда многие 
мужчины ушли на воину, хозяйство калмыка снова 
легло почти исключительно на плечи женщины. Она 
везде должна была справляться сама: и дома и з поле. 
&го положение усилилось во время войны с большеви
ками, когда все мужчины - калмыки почти поголовно 
ушли на войну.

В ведении самостоятельного хозяйства и при новом 
поря/же многие калмычки проявили большую способ
ность, сметку; очень многие из пнх в отсутствие мужей 
умелым ведением, отменным трудолюбием успели под
нять и расширить свои хозяйства. Они снова подтвер
дили свою хозяйственную способность, выносливость и 
трудолюбие.

Таково было положение калмычки в семье и обще
стве до 1917 года.

Наступила эпоха войны с большевиками. Столкну
лись в великой схватке слепой фанатизм и трезвый ум, 
горячее чувство п здравый рассудок. И в этой жестокой 
борьбе всё пошло на смарку; все перевернулось вверх 
дном...

С таким трудом собиравшееся, с такой любовью 
оберегавшееся женщиной - калмычкой хозяйство разле
телось по лицу земли. Брали и свои и чужие: перед 
этой стихией времени опусились и сильные руки кал
мычки — не было никакой человеческой силы удер
жать, остановить это стихийное разрушение; всё разле
талась; всё крушилось.

Кроме лишения своего хозяйственного достояния, 
она увидела и нечто ужасное для себя: над ее основой 
жизни, величайшей духовкой ценностью ее жизни — 
религией — люди надругивались безнаказанно. Религия 
была оГУявлена величайшим злом человеческого рода, 
„опиумом парода* и... небо не разверзалось, гром не 
сражал этих кощунствующих людей.

Ху рулы-монастыри, где калмычка находила духов
ное прибежище, искала спасения души, были осквер
нены, разрушены, а служители их об’явлены врагами 
народа **).

*) Общая совместная выделка кож для одежды» 
обуви, посуды.

**) Между прочим, ген. А. И. Деникин в своих „Очер
ках Русской Смуты", описывая „жестокое гонение на 
Церковь, глумление над служащими ее; разрушение мно-
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В полном недоумении, беспомощно разводила ру
ками калмычка, отчаянно молила Бога о помощи, но 
помощи не било видно...

Пип,я ато безудержное разрушение, не одна жен
щина мучительно задавала себе вопрос: зачем все это 
собирала, оберегала, для чего гак часто отказывала 
себе в самом необходимом? Кровью обливалось ее 
сердце, когда она видела исчезновение результатов 
своих долгих, тяжелых грудок. Но горе ес не ограни
чилось этим. Ей приготовлены были кпереди еще более 
тяэккпе испытания.

Скинь*о физических мучений, нравственных надру
гательств претерпела многострадальная, великая в 
своем горе, женщина-калмычка от „героев* смутной 
эдохн!

Выло много старух, над которыми надругивались 
пьяные солдаты группами ,,по-взводном. Несчастные 
т р у х и  потом со слезами на глазах рассказывали о 
перенесенных мучениях, страданиях и с удивительным 
смирением принимали свое несчастье, как кару Божью 
за фехи своей прежней жизни (вера з перевоплощение 
души).

Ныло много молодых, здоровых и интеллигентных 
и простых женщин, которых вооруженные пьяные сол
даты уводили нл ночь „в штаб на допрос**, а утром 
возвращали „оправданными1*, но с явными следами 
пьяных надругательств, с загубленной молодой жизнью. 
Много молодых женщин тут же, на месте ьреступле- 
ния, не выдержав диких, зверских глумлении, еще до 
„окончания деля*1 уходило н лучший мир. ..Герои" вы
полнив свое ..блестящее1' дело, с веселой песнью ухо
дили, а там бедный грудной ребенок, хватаясь аа врудь 
холодного трупа своей матери, плача и царапая лицо 
умершей, тщетно пытается разбудить „спящую" мать.

Безгласное, несчастное создание! Куда ей было 
жаловаться, где ей было искать заступничества! Не
счастные жертвы) Пусть дугии их обретут лучший мир!

Дальше стало еще хуже. Пришлось оставить на 
произвол судьбы свои родные места, гак долго л упор
ным трудом свитые родные гнезда.

С малыми детьми, со всем домашним скарбом, на 
неприспособленных для такого дальнего пути тяжелых, 
неуклюжих подводах, ь зимнюю бурю пустились кал
мычки в неведомую даль. Именно женщины, ибо муж
чины почти поголовно были в войсковых час1ЯА на 
фронте.

Куда, зачем? — Не все ли равно, лишь бы не си
деть в бездействии, в ожидании неизвестного грядуще
го! И этот тяжкий исход из Йодных Краев не принес 
им, бедным женщинам, того результата, какого ожида
ли: немногим из них удалось избежать гои участи, ка
кая ожидала их на месте, от грядущего неиавесгнш о, без
ликого, страшного.

Какую нечеловеческую изворотливость, выносли
вость и 1ерленке проявили в своем упорном желании 
двигаться вперед эти молчаливые, безропотные создания! 
Помимо небынало-еуровоЙ зимы, доставившей беженцам 
ужасные страдании (на безлюдной манычекой равнине 
беженцы сплошь и рядом ночевали н степи, где снеж
ная буря аа ночь успевала покрыть сугробом их по
ходные подводы-шалаши), тылозые герои® доставили

гик храмов, с кощунственным поруганием святынь, с 
обращением дома молитвы в увеселительное заведе
ние".,. говорит: „ ... интересно, что религиозные пре
следования относились только к православным: ни ино
словные храмы, ни еврейские синагоги в то время ни
сколько не пострадали1*.

Очевидно, под „инославные* подходя г и качмыни- 
буддисты. Если ато так, то такое утверждение совсем 
неправильно. Калмыцкие буддийские Хурулл Iхрамы- 
монастыри) и их служители подверглись столь же тяж
кой участи с самого начала Смуты. Так что деление 
на „в то иремни и посла невозможно. Разница лишь в 
том, тго там после „кощунственных пбрутанин свят и т / 
церкви обращались в „увеселительное заведение", „боль
ницу для сифилитико&-красноармейцев“, а -аде с:», после 
всяческих поруганий и кощунств Хурулы-церкни просто 
сжигались, а священные, драгоценные писания пуска
лись по ветру и служили для „известкой1* надобности.

нм много горя и страдания: эти „герои* отнимали у 
них скот, лошадей. они из остатков сколачивали но
вое, еще более первобытное тягло и двигались дальше; 

герои" бросали с моста их подводы со всем их домаш
ним скарбом, — они садились на оставшихся кляченок 
и продолжали езой мучительно-тяжелый путы отнима
лись седла — садились с хлюпки; падала или подбива
лась лошаденка — они шли дальше пешком; развали
лись сапоги? — ничего, подмотаем тряпками. Грязь, 
острые камни, кронь течет из изрезанных ног? Ничего, 
кровь еще не вастьша в жилах...

Куда идешь, куначка? Впереди море, всс равно 
умрешь...

— Ничего, и сзади смерть и впереди смерть... Бу
ду идти до тех пор пока держат ноги. Ноги откажутся 
держать— поползу на четвереньках... Лишь бы двига 1ься.м

По злой иронии судьбы, это их и без того тяжелое 
положение еще более ухудшалось некоторыми своими 
же братьямн-калмыками. Появилось много „каратель
ных* отрядов, во главе с каким-нибудь не в меру ре
тивым служакой офицером-калмыком. Эти лю ди, по- 
истине наведавшие, что творят, не понимавшие кого и 
во имя чего „карают**, забирали в беженских группах 
мужчин, не исключая инвалидов и престарелых стари
ков, в „войсковые части’', а в действитлльности для 
создания себе „особого отряда4* с тем, чтобы в нем 
играть роль начальника, чем очень часто ставили в 
безвыходное положение своих сестер, жен, матерей. В 
атом „действеи не последнюю роль играл б. Член Дон
ского Войскового Круга, ныне вернувшийся в С. С. С. Р. 
Сашка Учурович Пунцуков.

Множество таких причин в конце-концов надломи
ли сил у женщин: всему бывает предел. И во многих 
случаях пришел конец выносливости и крепости жен
щины-калмычки. Были случаи, когда последние, поте
ряв все свое добро, исчерпан все виды и возможности 
дальнейшего движения, трагически пасовали: ставили на 
дороге, в грязи, своих детей, а сами с диким хохотом 
бросались в сторону, куда глаза глядят, сходили с’умя.

Только ли ато? Конечно же нет! Нет никакой че
ловеческой возможности, хотя бы приблизительно, опи
сать зею глубину и разнообразие страданий, вынесен
ных калмычкой на всем протяжении этого ужасного 
пути: Дон-Туапсе-Сочи-Новороссийск.

И несмотря на такое упорство, выносливость, не- 
мнэгие из них дон пн до берегов Черного моря. Из 
этих, с таким трудом достигнувших заветною берега, 
немногим удалось попасть на еще более заветный борт 
парохода.

В силу сложившихся обстоятельств, в виду совер
шенной невозможности дальнейшего продвижения ог
ромное большинство поголовно выехавшего из родных 
мест калмыцкого беженства вынуждено было остано
виться и отдаться на милость победителя, от чего так 
упорно, с такими жертвами бежали. И им действитель
но пришлось горькую чашу выпить до дна

Лишь незначительная часть добралась до берега 
моря. Что тнорилось ва пристанях, какие дуну разди
рающие едены Происходили здесь — видели все и не 
стовт описывать, да и не возможно.

Последний моральный удар, самую жестокую нрав
ственную обиду калмыки получили от тех, кто был хо
зяевами пйрохо доя в Новороссийске и которые, направ
ляя свой штык на пытающегося пробраться на пароход 
калмыка, грозно рычали: „Чорт косоглазый, куда ле
зешь! Отваливай, беда не велика, что вас растерзают. 
Всажу штык в твою поганую харю**! А в зто время 
молодой калмыцкий полк, сохранивший дисциплину, чуть 
ли не одни защищал посчеднне подступы к Новорос
сийску от подступавшего врага „Привеллигированные", 
под охраной „поганых харей", садились на пароходы, а 
последние защитники были предоставлены на растерза
ние озверевшего врага». Такова справедливость!

Эта горькая обида выразилась в нп род пол песня 
калмыков:

... Усилия и искусство вождей напрасны — 
Настало время с Родиной расстаться.
И в минуту отчаяния, н час расплаты 
Русские начали от нас отделяться...

( Окончание следует).


