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Общественное управление  
Калмыцкой степи в контексте 
празднования 300-летия Дома Романовых
Аннотация. 300-летие царствования Дома Романовых стало поводом для благотворительных акций по 
всей Российской империи, начало которым положил император Николай II. Сход как институт мест-
ного самоуправления в Калмыцкой степи в XIX – начале XX вв. был введен на законодательном уровне 
высочайшим указом Николая I от 23 апреля 1847 г. На улусных и аймачных сходах были рассмотрены 
вопросы о способах увековечивания юбилейной даты. В постановляющей части приговоров были зафикси-
рованы решения обществ, особое внимание которых было уделено социальной сфере. Целью данной статьи 
является рассмотрение деятельности института местного самоуправления Калмыцкой степи в кон-
тексте празднования 300-летия царствования Дома Романовых. На основе анализа неопубликованных 
источников из фондов Национального архива Республики Калмыкия автор делает вывод о том, что 
юбилейная дата послужила поводом для активизации строительства социально ориентированных объ-
ектов, таких как школы, больницы, а также учреждения стипендий для учащихся различных учебных 
заведений. Проблема деятельности института местного самоуправления в Калмыцкой степи в XIX – на-
чале XX вв. не изучалась как самостоятельная. Поэтому ее рассмотрение в настоящей статье позволяет 
уточнить имеющиеся на сегодняшний день представления об особенностях осуществления социальной 
политики на национальных окраинах Российской империи.

Ключевые слова: старшина, социальная политика, династия Романовых, Калмыцкая степь, местное 
самоуправление, сход, приговор, хотонный староста, выборное должностное лицо, губернатор.

Abstract. The jubilee of the 300-year reign of the House of Romanov was the occasion for charity events all over the Russian 
Empire, initiated by the emperor Nicholas II. The assembly as an institute of local government in the Kalmyk steppe during 
the 19th–20th centuries was introduced on the legislative level by the Highest Decree of Nicholas I on the 23th of April 1847. 
The Ulus and Aimag assemblies discussed ways of perpetuating the jubilee date. The operative part of the resolutions recorded 
the decisions of these societies, which devoted particular attention to the social sphere. The article’s aim is to review the activity 
of the institute of local government in the Kalmyk steppe within the context of the commemoration of the 300-year rule of the 
House of Romanov. On the basis of an analysis of the unpublished sources in the funds of the National Archive of the Kalmyk 
Republic the author comes to the conclusion that the jubilee date served as a pretext for the initiation of socially-orientated 
construction projects, such as schools, hospitals, as well as the establishment of stipends for students in various educational 
institutions. The issue of the local government’s activities in the Kalmyk steppe during the 19th – early 20th century has not 
been addressed as a separate topic. This is why its analysis in this article allows to clarify the currently existing perceptions 
regarding the specifics of social policy implementation in the national peripheries of the Russian Empire.

Key words: governor, elected official, Khoton elder, resolution, assembly, Kalmyk steppe, local self-government, Romanov dy-
nasty, social policy, starshina.

В календаре России конца XIX – начала 
XX вв. существовали разнообразные 
праздники: государственные, религи-
озные, семейные, профессиональные. 

Каждый из них способствовал укреплению ос-
нов государственности, ее авторитета на между-

народном уровне. Ярким примером подобного 
празднования стало 300-летие Дома Романовых.

В 1910 г., за три года до предстоящих тор-
жеств, был образован Комитет для устройства 
празднования трехсотлетия царствующего Дома 
Романовых, председателем которого был назна-
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чен а. Г. Булыгин – на тот момент член Государ-
ственного совета. Непосредственно накануне 
празднования комитет предложил государю 
обнародовать «Всемилостивейший манифест к 
населению империи». Публикация этого мани-
феста 21 февраля 1913 г. приурочивалась к дате 
«единодушного избрания» на царство в Москве 
Великим Земским собором «в 21 день февраля 
1613 года» боярина Михаила федоровича Ро-
манова, «ближайшего по крови к угасшему цар-
ственному роду Рюрика и Владимира святого» 
[1, 1]. В документе, который торжественно за-
читывали по всей России, указывалось, что это 
чрезвычайной важности событие переживается 
русским народом в единении с царской семьей. 
Высочайше утвержденным «Церемониалом» 
днем «торжественного празднования 300-летия 
царствования Дома Романовых» объявлялось 
21 февраля 1913 г. [1, 1]. Предписывалось, что 
в этот день «во всех храмах и церквах Россий-
ской империи будут совершены торжественные 
литургии и после них благодарственные молеб-
ствия с возглашением многолетия государю им-
ператору Николаю александровичу <…> и всему 
царствующему дому» [1, 1].

По всем городам России в храмах отслу-
жили благодарственные молебны, проходили 
войсковые парады местных военных гарни-
зонов, губернаторами и градоначальниками 
давались торжественные балы, обеды и при-
емы, устраивались исторические выставки 
и народные гуляния. Улицы были украшены 
флагами и портретами царя Михаила Романо-
ва и правящего императора Николая II. Про-
грамма юбилейных торжеств была обширной, 
празднование продолжалось три месяца. В его 
организации были задействованы не только 
структуры местной администрации, но и орга-
ны самоуправления. Не стала исключением и 
Калмыцкая степь.

Улусный и аймачный сходы как институты 
местного самоуправления были введены в Кал-
мыцкой степи высочайшим указом Николая I от 
23 апреля 1847 г. [2]. Непосредственно деятель-
ность органов местного самоуправления в XIX – 
начале XX вв. в Калмыцкой степи не изучалась 
как отдельная проблема. Поэтому для данной 
статьи исключительное значение имеют иссле-
дования авторов, описывавших историю кал-
мыцкого народа, являвшихся современниками 
рассматриваемого периода и опиравшихся на 
собственные полевые материалы, собранные 
в процессе непосредственного наблюдения за 

жизнедеятельностью населения этих земель [3; 
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].

27 ноября 1912 г. на очередном совещании 
по вопросу о праздновании 300-летия Дома Ро-
мановых при астраханском губернаторе при-
нял участие «заведующий калмыцким народом»  
В. е. Локтев. В ходе совещания была принята и 
утверждена общая структура программы праздно-
вания, которая предусматривала: «а) Церковное 
чествование празднуемого события; б) чествова-
ние общего характера как праздника великого 
и радостного события; в) создание различного 
рода памятников в ознаменование 300-летия цар-
ствования Дома Романовых» [14, л. 13].

Уже на следующий день, 28 ноября 1912 г., 
губернатор астраханской губернии И. Н. соко-
ловский, рассмотрев проекты программ участ-
ковых комитетов, отметил, что ввиду серьезно-
сти намеченных мероприятий они требуют об-
суждения на общественных сходах. Приговоры 
сходов, утвержденные в соответствующем по-
рядке, должны были быть представлены не позд-
нее 1 января 1913 г. в «строгом соответствии со 
средствами, обеспечивающими обязательное 
исполнение их», ввиду того «что никаких вос-
пособлений от казны на сей предмет не будет» 
[14, л. 9].

Особой заботой как центральной власти, 
так и органов местного самоуправления была 
организация школьного дела. согласно высо-
чайше утвержденному Положению об училищах 
для калмыков от 23 апреля 1847 г. [15, 267], для 
распространения в Калмыцкой степи русского 
языка и подготовки толмачей при астраханской 
Палате государственных имуществ было учреж-
дено училище на 50 воспитанников из числа кал-
мыков. Во второй половине XIX в. в улусах стали 
открываться народные школы для калмыцких 
детей. «Понимая необходимость в получении 
навыков письма и чтения и сознавая пользу гра-
мотности, калмыки, – отмечал современник, – 
охотно отдавали своих детей в народные школы. 
В общем, среди калмыков заметна сильная жаж-
да образования, которая поддерживается мест-
ной администрацией. Калмыки учатся и в став-
ропольской гимназии, и в духовном училище, и 
в высших учебных заведениях» [16, 1].

чиновник особых поручений Министер-
ства земледелия и государственных имуществ 
Н. Бурдуков, занимавшийся преимущественно 
аграрными вопросами Калмыкии второй поло-
вины XIX – начала XX вв., уделял значительное 
внимание и институтам местного самоуправ-
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ления как структурам, способствовавшим рас-
пространению грамотности среди калмыков. 
Он отмечал, что «в 1891 г. на улусном сходе кал-
мыками был составлен приговор о постройке 
школы внутри улуса <…> Не довольствуясь этой 
школой, имея страстное желание обучать сво-
их детей грамоте, калмыки в память священно-
го коронования Их Императорских Величеств 
приговором всего улуса постановили в 1895 г. 
устроить четыре родовых школы и одно двух-
классное училище, на что ассигновали средства 
из своих родовых сумм» [17, 34]. Делопроизвод-
ственная документация Управления калмыцким 
народом, материалы улусных и аймачных схо-
дов, отложившиеся в Национальном архиве Ре-
спублики Калмыкия, показывают, что указанное 
стремление максимально было использовано и 
отразилось в программе мероприятий в часть 
празднования 300-летия Дома Романовых в Кал-
мыцкой степи.

В книге приговоров кетченер-шебенеров-
ского аймачного управления за № 1 от 31 янва-
ря 1913 г. записан приговор, в постановляющей 
части которого сказано: «Учредить начальную 
школу с интернатом на 25 человек учащихся, с 
квартирой при ней учителя, присвоив ей наи-
менование: “В память 300-летия царствования 
Дома Романовых”, – для чего ассигновать меж-
ду нами раскладки, по количеству имеющегося 
скота, девять тысяч рублей, сбор которых про-
извести в течение трех лет начиная с текущего 

года и в настоящем году приступить к постройке 
названной школы» [18, л. 2]. Данный приговор 
был утвержден губернатором, но вопрос о при-
своении ей наименования в память 300-летия 
Дома Романовых был отложен «до завершения 
постройки» [18, л. 9].

В марте 1913 г. эркетеновское улусное об-
щество постановило ходатайствовать о присво-
ении новой улусной школе наименования «Шко-
ла в память 300-летия царствования Дома Рома-
новых». аймачные общества Эркетеновского 
улуса – овардыкское, гайдукское, кеке-усунское – 
11 марта 1913 г. приняли решение об ассигнова-
нии ими по 1000 рублей на учреждении стипен-
дий «В память царствования Дома Романовых» 
для калмыков, обучающихся в I астраханской 
гимназии, городском училище и фельдшерской 
школе. Волеизъявление аймачных сходов было 
зафиксировано в приговорах, которые в свою 
очередь получили одобрение астраханского гу-
бернатора, а 8 апреля – мнение императора о 
высочайшем соизволении на присвоение ука-
занного наименования как улусной школе, так и 
учрежденным стипендиям [18, л. 27]. Решения 
сходов, отраженные в приговорах обществ, при-
ведены в таблице 1.

анализ приговоров улусных и аймачных 
обществ показывает, что празднование 300-ле-
тия Дома Романовых на российском престоле 
стало поводом для проведения социально ори-
ентированных акций. Не стала исключением и 

Таблица 1
Решения улусных и аймачных обществ о проведении мероприятий 

в честь празднования 300-летия Дома Романовых

№ Наименование схода, 
дата проведения Решение

1. Маныческий  
улусный сход от
29 ноября 1912 г.

1. Просить Управление калмыцким народом войти с представлением о присвоении 
наименования маныческой мужской школе «В память 300-летия Дома Романовых».
2. Просить Управление калмыцким народом войти с ходатайством перед Министер-
ством внутренних дел об учреждении стипендии для калмыков Маныческого улуса за 
счет общественного капитала в одном из учебных заведений [18, л. 7].

2. Эрдниевский  
аймачный сход от
2 декабря 1912 г.

1. ассигновать 1700 руб. на постройку амбулаторно-фельдшерского пункта с присвое-
нием наименования «В память 300-летия Дома Романовых» [14, л. 19].

3. Малодербетовский 
улусный сход от
9 декабря 1912 г.

1. Построить при ставке улуса мужскую школу с интернатом на 25 человек с присвое-
нием таковой наименования «В память царствования Дома Романовых».
2. ассигновывать 20 руб. ежегодно из общественных средств на учреждении стипен-
дии при I астраханской мужской гимназии [18, л. 5].

4. Яндыко-Мочажный 
улусный сход от 11 де-
кабря 1912 г.

1. Присвоить строящейся в Багутовском аймаке мужской школе наименование 
«Школа в память 300-летия Дома Романовых».
2. Учредить за счет подписки одну стипендию при I астраханской гимназии [18, л. 9].

5. сатхало-Хошеутовский 
аймачный сход от 8 
апреля 1913 г.

ассигновать из выпасных сумм 50 руб. на образование стипендии в астраханской 
фельдшерской школе [18, л. 45].

6. Шарнутовский аймач-
ный сход от 11 мая 
1913 г.

1. ассигновать из выпасных сумм 198 руб. 55 коп. на постройку школы при ставке 
улуса в память царствования Дома Романовых.
2. Учредить стипендию при I астраханской гимназии [18, л. 57].
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Калмыцкая степь. Кроме указанных решений, 
также постановлением сходов стало делегирова-
ние депутатов «для принесения его Император-
скому Величеству всеподданнейших поздравле-
ний». так, в составе делегации от калмыцкого 
народа для поездки в санкт-Петербург на сред-
ства общественного калмыцкого капитала были: 
зайсанг Малодербетовского улуса санджи Лид-
жиевич талтаев, зайсанг александровского улу-
са Бадма ара Шонхоров, от Яндыко-Мочажного 
улуса старшины Багутовского аймака Бабгуш 
Дензенов и Долбанского – Инджир санджиев, 
яшкульский аймачный старшина Маныческого 
улуса Бальдюр Бельтриков.

21 февраля 1913 г. в телеграмме астрахан-
ского губернатора соколовского на имя мини-
стра внутренних дел сообщалось: «Население 
Калмыцкой степи, вознеся в своих хурулах на 
торжественных молебнах по случаю 300-летия 
царствования Дома Романовых горячие молит-
вы о здравии и долголетии его Императорского 
Величества Государя Императора и его августей-
шей семьи, просит меня повергнуть к стопам 
Государя Императора, их возлюбленного царя, 
чувства безграничной преданности и любви» 
[18, л. 66].

Канцелярия астраханского губернатора 
передала в Управление калмыцким народом сви-
детельство за № 1682 на юбилейный нагрудный 
знак, выданный яшкульскому аймачному старши-
не Бальдюру Бельтрикову. В сопроводительном 
письме от 1 июля 1913 г. за № 7447 было указано, 
что он был утвержден для лиц, приносивших их 
императорским величествам личные вернопод-
даннические поздравления по случаю 300-летия 
царствования Дома Романовых в дни юбилей-
ных торжеств [14, л. 139]. Памятный знак пред-
ставлял собой оксидированный ажурный герб 
Дома Романовых, увенчанный императорской 
короной и окруженный вызолоченным лавро-
вым венком. Этот знак носился на правой сто-
роне груди ниже звезд, но выше других знаков, 
носившихся на той же стороне груди. Право на 
ношения этого знака удостоверялось свидетель-
ством, которое выдавалось за подписью предсе-
дателя Комитета для устройства празднования 
трехсотлетия царствующего Дома Романовых. 
Лицам, которым был вручен памятный знак, 
давалось право помещать на его оборотной сто-
роне свое имя, отчество и фамилию. Право на 
ношение знака переходило по наследству к стар-
шему мужскому потомку пожалованного этим 
знаком [19, 5].

Памятью о торжественных событиях юби-
лея династии Романовых стала медаль «В память 
300-летия царствования Дома Романовых». Про-
ект медали был разработан старшим медаль- 
ером санкт-Петербургского монетного двора 
а. ф. Васютинским. Медали изготавливали из 
светлой бронзы и носили на груди, на ленте го-
сударственных цветов – белая, оранжевая и чер-
ная полосы одинаковой величины. Медалью на-
граждали:

1) всех лиц, состоявших к 21 февраля 
1913 г. на государственной службе по военному, 
морскому, гражданскому и придворному ведом-
ствам, членов Государственного совета и Государ-
ственной думы, священнослужителей всех испо-
веданий; служивших на выборных должностях в 
дворянских, земских и городских самоуправле-
ниях, вольнонаемных и нештатных служащих 
обоего пола в правительственных учреждениях, 
отставных чиновников морского и гражданско-
го ведомств, имевших право носить в отставке 
мундир, учебно-воспитательный состав обоего 
пола в высших, средних и низших казенных уч-
реждениях, артистов императорских театров, 
сестер милосердия Российского общества Крас-
ного Креста, волостных старшин, председате-
лей волостных судов, гминных войтов, сельских 
старост и соответствующих им должностных 
лиц волостных и сельских управлений, лиц, на-
гражденных знаком отличия военного ордена;

2) юнкеров и пажей специальных классов; 
всех состоявших к 21 февраля 1913 г. на действи-
тельной службе чинов армии, флота, Отдельно-
го корпуса пограничной стражи и жандармов, 
полиции, конвойных команд и тюремной стра-
жи, а также представителей сельского населе-
ния, участвовавших в юбилейных торжествах в 
присутствии императора;

3) всех лиц, принимавших активное уча-
стие в подготовке, устройстве и праздновании 
юбилея 300-летия царствования Дома Романо-
вых;

4) медальеров, мастеровых и рабочих 
санкт-Петербургского монетного двора, изго-
товлявших медали [20, 116].

На санкт-Петербургском монетном дворе 
в 1913–1914 гг. было отчеканено более 1,5 млн 
медалей [21]. Указанной медалью в Калмыцкой 
степи были награждены 12 аймачных старшин 
и 58 хотонных старост из четырех улусов Кал-
мыцкой степи – александро-Багацохуровского, 
Эркетеновского, Малодербетовского, Яндыко-
Мочажного.
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следует отметить, что и до юбилея Дома 
Романовых в Калмыцкой степи существовала 
практика наименования разного рода сооруже-
ний в честь высочайших особ и в память выда-
ющихся исторических событий. так, в честь оз-
наменования столетнего юбилея Отечествен-
ной войны 1812 г. была построена на средства 
обществ Икицохуровского улуса больница, а 
также барак на 10 кроватей при тинакской гря-
зелечебнице. с разрешения Министерства вну-
тренних дел от 4 сентября 1906 г. № 4447 штат-
ному буддийскому малому хурулу Хашханерова 
рода присвоено наименование «Романовский» 

в честь наследника и великого князя алексея 
Николаевича [14, л. 127].

таким образом, празднование 300-летия 
царствования династии Романовых послужило 
поводом к активизации строительства социально 
ориентированных объектов – таких, как школы и 
больницы, – а также для учреждения стипендий 
для учащихся различных учебных заведений. Все 
это имело важное значение для развития Кал-
мыцкой степи в указанный период и позволяет 
уточнить имеющиеся представления об особен-
ностях осуществления социальной политики на 
национальных окраинах Российской империи.
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