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В 18 веке (1722 – 1723) в интересах защиты южных 
границ России русское правительство разрешило 

поселиться  калмыцкому кочевому  населению на 
правую сторону Волги. В то время шло 

переселение калмыков. Калмыцкие хотоны стали 
соперничать между собой. Екатерина II   стала 

опасаться, что они задачу не выполнят.
Для того, чтобы подчинить осевшее калмыцкое 

население Екатерина привлекла казаков.



Начало I9 века

Все лето по дикой безмолвной степи тянутся телеги с 
пожитками  оборванными детьми Крестьян согнали с 

насиженных мест. Их ждали малоземелье и бесконечные 
думы о насущном куске хлева.

Неприветливо встретили голые бугры переселенцев. Они 
остановились на угодьях калмыка – скотовода по прозвищу 

Яндык. Начали рыть землю, делая наспех убогие землянки – 
зимовки. Многих в то лето покосила измотавшая в конец 

лихорадка. Сильные выживали, приспособились к местным 
условиям, освоились с рыбацким ремеслом, обзавелись 

скотом. Стали сеять жито, просо, которых собирали по 100 
пудов с десятины.

Вольная степь пришлась по душе людям, и край этот, заново 
обжитый, стал для пришлых близким и родным.



Поселение, ставшее позже селом Яндыки, было 
основано в 1848 году в астраханских степях, государство 
решило приступить к устройству поселений вдоль дорог, 

через калмыцкую степь, с целью сделать безопасным 
проезд торговых караванов.

По указу императора Николая I началось переселение 
сюда малоземельных крестьян из средней полосы 

России. Оно появилось на месте Яндыковского улуса 
(Яндыко-Мочажный бугор).



Казацкие заставы длительное время выполняли 
роль административного центра, 
осуществляющего контроль за калмыцкими 
землями Яндыко  -Можачного улуса, некогда 
принадлежавшего потомку Аюки – хана, сыну 
Чакдоржапа нойону Яндыку. Казацкие заставы 
осуществляли контроль за землями, 
находящимися в зоне торгового тракта, 
соединявшего Российскую империю со 
странами Востока



Воронежские крестьяне Глебовы Куркины, Иноземцевы, Луцевы,  
Завьяловы, Смоляниновы, Беловы и др., на калмыцких землях, на 
бэровских землях, где раньше стояли двухэтажные казацкие 
заставы, стали селиться вокруг них . Раньше трава была по пояс  и 
много животных: волки, лисы, зайцы. Вода плескалась у бэровского 
бугра (ул. Советская), подплывали суда, лодки ( в данный момент 
крутой берег застроен домами. Самые длинные улицы Советская, 
Кирова, Набережная, Комсомольская, затем Трубицына, Колхозная, 
Гагарина, Новая , Николаева, Мира, Нефтяников, пер. «Проездной») 
Яндыко - Мочажный бугор оброс избами, в пойме реки Саболь 
поднялись сады. Статус села и имя поселение получило в 1853 
году.

Дальнейщие сведения  о Яндыках обрывочны и разрозненны. В 
1871 году здесь было открыто трехгодичное одноклассное училище, 

а в 1891 году— церковно-приходская школа, в которых учились 9 
мальчиков и 32 девочки. 

Более-менее подробное описание села дает опросный лист 
только за 1901 год: 264 дома (деревянные и камышитовые), из них 3 

— двухэтажные.



Число жителей — около двух тысяч практически все 
православного вероисповедания. Земли удобной — по 9 
десятин на душу, однако урожаи из-за частых засух —

редкость.
Кроме хлебопашества население занимается рыболовством, 
извозом, скотоводством. Коров тогда насчитывалось 765, 
быков — 307, телят — 421, лошадей — 166, верблюдов — 
454, баранов — 7869. Мануфактурно-бакалейных лавок 

было 6, молочных — 3 винных — 1 и пивная — 1. Базары 
— каждую неделю.

Также там располагались ветряная мельница и пожарный, 
o6oз, действовала больница (врач фельдшер, повивальная 
бабка) , также частный фельдшер и частный ветеринарный 
врач. -Наиболее распространенные болезни — малярия, 

сифилис, ревматизм, брюшной тиф. Причины — 
заболоченность, плохая вода, антисанитария в общежитиях 

рыбных промыслов.



В 1861 году была 
построена церковь

во имя Святителя Николая 
Чудотворца. 

Село Яндыки. Храм Св. 
Николая. Внешний вид. 
Дореволюционное фото

Интерьер Храма Св. Николая.
 Дореволюционное фото.



В 1873 Яндыковская церковь стала миссионерской базой, откуда 
походная улусная церковь отправляется в степь нести свет 

Евангелий ее жителям. До этого она располагалась в городе 
Астрахани. В 1884 году по распоряжению епископа Евгения она 
закрыта, а ее священные предметы сданы на хранение в храм Св. 

Николая в селе Яндыки. Священники церковной миссии 
Дилигенский и Пармен Смирнов перевели на калмыцкий язык 
священное писание, тропари, кондаки и еще множество других 

книг. Благодаря им множество народа крестилось, слушая 
горячие проповеди в степи. То там, то здесь строились церкви и 

часовни.
Церковь была закрыта в 30-е годы. Разобрана в 1942-м. В 1999-м 
построено новое каменное здание храма. В 1997 году сооружены 

Святые ворота. 



1918
Пламя войны Охватило всю территорию Советской 

республики.
В грозный 1919 год была конная сотня под командованием 

Михаила Брыкова. Это она первой вступила в бой с 
белоказачьими войсками генерала Деникина  и 

сокрушительным ударом дала понять врагу, что красные — 
орешек не по их зубам. Когда же  одиннадцатая Красная 

Армия, выпестованная Сегеем  .Мироновичем Кировым, после 
героического перехода пополнилась, она вновь устремилась на 
Северный Кавказ, преследуя убегающие части разбитой  армии 

Деникина. «Конная сотня Михаила Брыкова, вспоминает 
ветеран гражданской войны Алексей Маслов, — была включена 

в состав героической одиннадцатой как одна из самых 
боеспособных единиц и прошла с ней славный путь. Эту сотню 

Реввоенсовет наградил за доблестные подвиги Красным 
знаменем



Брыков 
Михаил 

Иванович

С.М. Киров под 
Яндыками



Дарья Глебова
В её доме в 1919 
году находился 
штаб XI армии



Старинный купеческий дом середины XIX века.



Гражданская война, которая принесла голод, разруху, неустроенность. Но 
жизнь брала своё, на смену разрухи пришло восстановление. Село  тоже 
поднималось.
 в Яндыках создается артель: на  отгонных  пастбищах  пасут отары овец, 
гурты мясного молочного скота, на сотнях гектаров выращивают зерновые, 
на орошаемых землях — знаменитые лиманские арбузы. 



В 1923 – 24 годах много жизней унесла вспышка чумы. В связи с этим в 
1926 г. было открыто Яндыковское противочумное отделение. 



Специалисты отделения, подготовленные на базе научно-
исследовательских институтов, оказывают практическую и 
консультативную помощь не только работникам районного 

здравоохранения, но и ученым, которые регулярно проводят свои 
исследования на нашей территории. Недавно в Яндыках побывали 

представители центрального научно-исследовательского 
противочумного института «Микроб». Изучали пути распространения 

чумы через грызунов и блох. Мало кто знает, что наши работники тоже 
занимаются научными разработками и их статьи печатаются в 

изданиях НИИ городов Саратов, Ростов, Волгоград. У каждого из 
специалистов уже есть от 10 до 30 опубликованных работ.

зоологическая группа 
проводит 

эпизоотологическое 
обследование 
территории



В настоящее время в Яндыках проживают 
русские, калмыки, казахи, чеченцы, татары, 
дагестанцы, украинцы, корейцы , белорусы.

Из предприятий к/з «Большевик», 
Лукойломорнефть, Противочумное отделение, 

консервный завод, цех крепления скважин, 
школа, больница, скорая помощь, клуб, 3 

библиотеки (школьная, детская, сельская), два 
детских сада, КБО,  вет. участок,  много 

магазинов, почта – телеграф, администрация 
сельского совета – председатель Соболев С.В.



Консервный завод 
«Лиманский»

открытие состоялось
 6 сентября 2006г



Помещение под цех новое 
овощеперерабатывающее 
предприятие получило от 

«ЛУКОЙЛа». Инвестором стал 
консервный завод «Поречский», 
расположенный в Ярославской 

области. Он вложил в 
производство два миллиона 

рублей. Пока на предприятии 
перерабатывают только томаты и 
огурцы. В дальнейшем очередь 

дойдет до фруктов, мяса и рыбы.



При въезде в село Яндыки справа, на 
обочине дороги установлен 

животворящий крест – символ 
веротерпимости, мира и согласия после 
известных событий, широко известных 
в СМИ В 2005 г, вследствие массовых 

беспорядков, возникших из – за 
конфликта между представителями 

чеченской и калмыцкой 
национальностей. Ежегодно церковь 

осуществляет крестный ход до 
животворящего креста. 



крестный ход


