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         Калмыки или западные монголы (ойраты) – выходцы из Джунгарии, 
начали заселять пространства между Доном и Волгой с середины XVII 
века, основав здесь Калмыцкое ханство. 

         На территорию России ойраты стали переселяться в конце XVI - 
начале XVII веков в связи с дефицитом пастбищных территорий и 
феодальными междоусобицами внутри Джунгарского ханства, которые 
побудили правителей крупных ойратских этнополитических 
объединений торгутов во главе с тайшой Хо-Урлюком и дербетов во 
главе с Далай-Батыром откочевать в степи Западной Сибири. 

        В 1608 - 1609 годах они впервые принесли присягу на подданство 
русскому царю. В дальнейшем эта часть ойратов, которых русские по 
примеру их тюркоязычных соседей называли калмыками, расселилась 
по территории междуречья Эмбы, Яика (Урала) и Волги.



Движение калмыков на запад в XVII веке



     

         

Продвижение ойратов на Нижнюю Волгу происходило 
медленно и было сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, 
царское правительство не в полной мере доверяло новым 
подданным, а, во-вторых, калмыкам приходилось преодолевать 
на своем пути встречные противодействия со 
стороны казахов, ногайцев и башкир. 

     Постепенно калмыцкие кочевья перекочевывали из Южной 
Сибири в междуречье Яика (Урала) и Нижней Волги. Царское 
правительство официально разрешило калмыкам кочевать на 
Волге только во второй половине 40-х годов XVII века, в связи с 
обострением внешнеполитического положения страны.



     

  

     Хо-Урлю́к (монг. Хо Өрлөг; ум. 4 января 1644) — первый главный 
тайша калмыков, из торгутского рода кереит, сын Зульзуган-
Урлюка и внук Буйго-Урлюка, основатель калмыцкого 
государства в Нижнем Поволжье.  1628 году Хо-Урлюк, 
сопровождаемый шестью сыновьями, во главе орды торгутов с 50 
тысячью кибиток двинулся на запад. Не доходя низовий Яика, 
торгуты покорили и подчинили своей власти Джамбуйлуцкую 
ногайскую орду, кочевавшую на реке Эмбе. В 1630 году Хо-Урлюк с 
главными силами подошёл к берегам Волги. В то же время 
торгуты безуспешно осаждали казацкие городки на Яике. 



       

      В 1633 году Хо-Урлюк подчинил себе Ногайскую Орду, переселил 
туда торгутов во главе со своим старшим сыном Шукур Дайчином, 
а сам перекочевал на Эмбу. В 1635 году калмыки, вытеснив 
ногаев, распространились по левому берегу Волги 
от Астрахани до Самары. 

     В 1640 году Хо-Урлюк с двумя сыновьями, Шукур-Дайчином и 
Йелденом, ездил на всемонгольский съезд в Джунгарию, в 
предгорья Тарбагатайского хребта. Здесь ойратские и 
монгольские тайши заключили мирный договор и утвердили 
общие законы — Степное Уложение. Хо-Урлюк выдал одну свою 
дочь замуж за Эрдэни-Батура, основателя Джунгарского ханства, а 
другую за главу дербетских чоросов — Далай Баатур хунтайджи 
(Далай Батыр тайши).  В 1644 году Хо-Урлюк погиб во 
время кавказского похода калмыков. Преемником стал его 
старший сын Шукур-Дайчин. 



    

Далай Батур хунтайджи(Далай Батыр тайши) из древнего 
ойратского нойонского рода Цорос (Чорос). В конце XVI 
века тайша Далай-Батыр возглавил племенное 
объединение дербетов. В сентябре 1607 года калмыцкие 
тайши Далай-Батыр, Кугонай Тубеев, Юрикты Конаев и 
Шевгей Урлюков прислали в Тару своих посланцев, заявив 
о своём желании вступить в российское подданство, 
взамен тайши просили у царя разрешения на кочевку вверх 
по Иртышу, у соленых озер и по Камышлову, и право 
беспошлинно торговать в русских городах лошадьми, 
верблюдами и коровами.  



   

         Тарский воевода отпустил послов в Москву, где в феврале 1608 
годаТарский воевода отпустил послов в Москву, где в 
феврале 1608 года они были на приёме у царя Василия Ивановича 
ШуйскогоТарский воевода отпустил послов в Москву, где в 
феврале 1608 года они были на приёме у царя Василия Ивановича 
Шуйского и получили согласие на принятие их в российское 
подданство. Правительство обещало выполнить все пожелания 
тайшей, Затем послов угощали и одаривали дорогими подарками. 
Пяти главным тайшам, в том числе и Далай-Батыру, были также 
отправлены ценные подарки.  14 апреляТарский воевода отпустил 
послов в Москву, где в феврале 1608 года они были на приёме у 
царя Василия Ивановича Шуйского и получили согласие на 
принятие их в российское подданство. Правительство обещало 
выполнить все пожелания тайшей, Затем послов угощали и 
одаривали дорогими подарками. Пяти главным тайшам, в том 
числе и Далай-Батыру, были также отправлены ценные 
подарки.  14 апреля 1618 года на имя Далай-Батыра была выдана 
жалованная грамота о приёме ойратов в русское подданство. 
Калмыцким тайшам была обещана защита от врагов и царское 
жалованье.  



     

      

В 1637 году Далай-Батыр скончался, оставив после себя около 
тринадцати сыновей, рожденных от двух ойратских жен и 
многочисленных наложниц других национальностей. Некоторые 
из его сыновей со своими улусами перекочевали в Поволжье. В 
частности, в 1642 году, после его смерти, его вторая жена - дочь 
торгудского тайши Хо-Урлюка, забрав своего малолетнего 4-х 
летнего сына - дербетского тайшу Солом-Церена, перекочевала из 
Джунгарского ханства на Волгу со своим наследственным улусом, 
состоявшим из 7 тысяч кибиток(семей) торгудов, полученных ею в 
приданое от отца Хо-Урлюка в качестве ’’инджу” 



      

   В начале 50-х годов XVII веке крымским ханом была предпринята 
попытка прорваться к Казани и соединиться 
с татарскими феодалами. В этих условиях центральное 
правительство требовало от атаманов войска Донского активнее 
привлекать калмыков к защите южных рубежей страны. В это 
сложное время тайша Дайчин (правил 1644-1661) и его 
сын Мончак возобновили переговоры с русским правительством, 
заявив о намерении служить Российскому государству «прямою 
правдою». Правительственным указом от 6 июля 1657 года 
территория их кочевий была определена в степных 
пространствах Поволжья: по правой стороне Волги — 
отАстрахани до Царицына (современный Волгоград), по левой — 
до Самары. 



   
С этого времени началось возвышение 

тайши Дайчина. В целях закрепления 
политического положения калмыцких 
тайшей Дайчин создал государственно-
управленческий аппарат. В начале 50-х 
годов XVII века Далай-лама V. В целях 
закрепления политического положения 
калмыцких тайшей Дайчин создал 
государственно-управленческий аппарат. 
В начале 50-х годов XVII века Далай-лама 
V утвердил за Дайчином титул хана. В это 
же время в Москве был 
учрежден Калмыцкий приказ. 



      Дайчи́н (Шукур-Дайчин) (ум. в 1672 году) — второй 
главный тайша калмыков (1644—1661), из рода кереит, 
старший сын и преемник тайши Хо-Урлюка. Первый 
калмыцкий правитель, признавший над 
собой протекторат русского царя. При Дайчине было 
юридически оформлено добровольное вхождение 
калмыков в состав Российского государства. В 1633Дайчи́н 
(Шукур-Дайчин) (ум. в 1672 году) — второй главный тайша 
калмыков (1644—1661), из рода кереит, старший сын и 
преемник тайши Хо-Урлюка. Первый калмыцкий правитель, 
признавший над собой протекторат русского царя. При 
Дайчине было юридически оформлено добровольное 
вхождение калмыков в состав Российского государства. 
В 1633 году Шукур-Дайчин участвовал вместе с отцом в 
разгроме Ногайской ОрдыДайчи́н (Шукур-Дайчин) (ум. 
в 1672 году) — второй главный тайша 
калмыков (1644—1661), из рода кереит, старший сын и 
преемник тайши Хо-Урлюка. Первый калмыцкий правитель, 
признавший над собой протекторат русского царя. При 
Дайчине было юридически оформлено добровольное 
вхождение калмыков в состав Российского государства. 
В 1633 году Шукур-Дайчин участвовал вместе с отцом в 
разгроме Ногайской Орды. В 1644 годуДайчи́н (Шукур-
Дайчин) (ум. в 1672 году) — второй главный тайша 
калмыков (1644—1661), из рода кереит, старший сын и 
преемник тайши Хо-Урлюка. Первый калмыцкий правитель, 
признавший над собой протекторат русского царя. При 
Дайчине было юридически оформлено добровольное 
вхождение калмыков в состав Российского государства. 
В 1633 году Шукур-Дайчин участвовал вместе с отцом в 
разгроме Ногайской Орды. В 1644 году после смерти Хо-
Урлюка Шукур-Дайчин стал главным тайшой Калмыцкой 
ордыДайчи́н (Шукур-Дайчин) (ум. в 1672 году) — второй 
главный тайша калмыков (1644—1661), из рода кереит, 
старший сын и преемник тайши Хо-Урлюка. Первый 
калмыцкий правитель, признавший над 
собой протекторат русского царя. При Дайчине было 
юридически оформлено добровольное вхождение 
калмыков в состав Российского государства. В 1633 году 
Шукур-Дайчин участвовал вместе с отцом в 
разгроме Ногайской Орды. В 1644 году после смерти Хо-
Урлюка Шукур-Дайчин стал главным тайшой Калмыцкой 
орды. Подчинил своей власти ногайских татар, а также 
улусы младших братьев Лоузана и Ильдена. Между 1646 и 
1655 годом совершил два паломничества в ТибетДайчи́н 
(Шукур-Дайчин) (ум. в 1672 году) — второй главный тайша 
калмыков (1644—1661), из рода кереит, старший сын и 
преемник тайши Хо-Урлюка. Первый калмыцкий правитель, 
признавший над собой протекторат русского царя. При 
Дайчине было юридически оформлено добровольное 
вхождение калмыков в состав Российского государства. 
В 1633 году Шукур-Дайчин участвовал вместе с отцом в 
разгроме Ногайской Орды. В 1644 году после смерти Хо-
Урлюка Шукур-Дайчин стал главным тайшой Калмыцкой 
орды. Подчинил своей власти ногайских татар, а также 
улусы младших братьев Лоузана и Ильдена. Между 1646 и 
1655 годом совершил два паломничества в Тибет к Далай-
ламеДайчи́н (Шукур-Дайчин) (ум. в 1672 году) — второй 
главный тайша калмыков (1644—1661), из рода кереит, 
старший сын и преемник тайши Хо-Урлюка. Первый 
калмыцкий правитель, признавший над 
собой протекторат русского царя. При Дайчине было 
юридически оформлено добровольное вхождение 
калмыков в состав Российского государства. В 1633 году 
Шукур-Дайчин участвовал вместе с отцом в 
разгроме Ногайской Орды. В 1644 году после смерти Хо-
Урлюка Шукур-Дайчин стал главным тайшой Калмыцкой 
орды. Подчинил своей власти ногайских татар, а также 
улусы младших братьев Лоузана и Ильдена. Между 1646 и 
1655 годом совершил два паломничества в Тибет к Далай-
ламе, который в 1655 годуДайчи́н (Шукур-Дайчин) (ум. 
в 1672 году) — второй главный тайша 
калмыков (1644—1661), из рода кереит, старший сын и 
преемник тайши Хо-Урлюка. Первый калмыцкий правитель, 
признавший над собой протекторат русского царя. При 
Дайчине было юридически оформлено добровольное 
вхождение калмыков в состав Российского государства. 
В 1633 году Шукур-Дайчин участвовал вместе с отцом в 
разгроме Ногайской Орды. В 1644 году после смерти Хо-
Урлюка Шукур-Дайчин стал главным тайшой Калмыцкой 
орды. Подчинил своей власти ногайских татар, а также 
улусы младших братьев Лоузана и Ильдена. Между 1646 и 
1655 годом совершил два паломничества в Тибет к Далай-
ламе, который в 1655 году предложил ему 
принять ханский титул, но Дайчин отказался. 



� В 1655 году Шукур-Дайчин дал присягу на верность 
русскому царю и обязался охранять южные границы 
России, за что получил право кочёвок на западном 
("крымском") берегу Волги. По шертям от 4 февраля) берегу 
Волги. По шертям от 4 февраля 1655 года) берегу Волги. По 
шертям от 4 февраля 1655 года и 30 марта) берегу Волги. По 
шертям от 4 февраля 1655 года и 30 марта 1657 года Дайчин 
брал на себя обязанность по требованию России 
выставлять калмыцкие войска. С этого времени 
установилась формальная зависимость Калмыцкого 
ханства от России. Во время русско-польской войны 
(1654—1667) по просьбе российского правительства Дайчин 
послал под Азов 10-тысячное войско, которое разбило 
татаро-турецкие войска и вынудило их уйти с Украины. 
В 1661 году 10-тысячное войско, которое разбило татаро-
турецкие войска и вынудило их уйти с Украины. В 1661 
году Дайчин вместе с сыном Мончаком 10-тысячное войско, 
которое разбило татаро-турецкие войска и вынудило их 
уйти с Украины. В 1661 году Дайчин вместе с 
сыном Мончаком совершил успешный поход на крымских 
татар. В том же году из-за старости он добровольно 
отказался от верховной власти в пользу своего старшего 
сына Мончака. 



        Монча́к (Пунцу́к) (ум. 1672) — третий главный 
тайша калмыков (1661—1672), старший сын и преемник 
тайши Дайчина. В 1657 году тайша Мончак принёс присягу на 
верность русскому царю и в том же году совершил удачный поход 
на Азов. В 1661 году русское правительство разрешило калмыкам 
кочевать в степях Придонья. В 1661 году престарелый главный 
тайша Дайчин отказался от власти в пользу своего старшего сына 
Мончака. Мончак построил ряд укреплений по Волге и Дону и 
оказывал военную помощь России в борьбе с Крымским 
ханством и Османской империей. В 1663—1665 годах калмыцкие 
войска участвовали в боевых действиях русской армии 
на Украине против турок и поляков, другая часть воевала 
на Кубани. 



        

         В 1664 году Мончак за военные заслуги получил от русского 
правительства символы государственной власти — серебряную 
булаву, украшенную яшмой и золотом, белое знамя с красной 
каймой и жалование. Мончак взял в младшие жёны кабардинку — 
племянницу астраханского воеводы князя Черкасского. Это 
вызвало протест со стороны его первой жены, дочери 
джунгарского хана Эрдэни-Батура, которая вернулась к отцу, 
захватив с собой дочь и сына. Тайша Дайчин смог вернуть своего 
внука Аюку, впоследствии ставшего основателем Калмыцкого 
ханства. 



      

        

              Наибольшего 
могущества Калмыцкое 
ханство добилось при 
правлении Аюки-
ханаНаибольшего 
могущества Калмыцкое 
ханство добилось при 
правлении Аюки-хана.  
Аюка́ (Аюши, 1642Наибольшего 
могущества Калмыцкое 
ханство добилось при 
правлении Аюки-хана.  
Аюка́ (Аюши, 1642—1724
Наибольшего 
могущества Калмыцкое 
ханство добилось при 
правлении Аюки-хана.  
Аюка́ (Аюши, 1642—1724) — 
четвёртый 
главный калмыцкий тайша 
(1672—1690), представитель 
рода Торгутов, 
первый калмыцкий хан
(1690—1724), старший сын и 
преемник Мончака, 
внук Дайчина и Эрдэни-Батура. 
Будущий калмыцкий хан детство 
провёл в Джунгарии. При 
рождении был наречён именем 
Аюши (краткое имя будды 
долгой жизни Амитаюсы), 
однако в русскую историю 
вошёл под именем Аюка (что 
было ошибкой прочтения его 
имени с Тодо-бичиг). В 1654 году 
вместе с дедом Дайчином 
прибыл в Поволжье. 



                 В 1672 году после смерти своего отца 
Мончака Аюка при поддержке своих 
дядей и родственников был 
провозглашён главным тайшой 
Калмыцкой орды. Аюка объединил 
всех волжских калмыков и 
значительно расширил свои 
владения. В его правление из 
Джунгарии в Поволжье прибыла его 
родная тётка Дорчжи Рабтан вместе с 
одной тысячью торгоутов. 
Прибывшие торгоуты признали 
верховную власть Аюки и увеличили 
численность Калмыцкого улуса. 
Позднее Аюка совершил успешный 
военный поход против 
кубанских ногайцев. В течение двух 
месяцев калмыки воевали против 
ногайцев и одержали над ними 
победу. 



� В 1690 году Далай-ламаВ 1690 
году Далай-лама пожаловал 
калмыцкому тайше Аюке ханский 
титулВ 1690 году Далай-
лама пожаловал калмыцкому 
тайше Аюке ханский титул с 
печатью. Калмыцкий хан 
поддерживал дружественные 
отношения с джунгарскими 
ханамиВ 1690 году Далай-
лама пожаловал калмыцкому 
тайше Аюке ханский титул с 
печатью. Калмыцкий хан 
поддерживал дружественные 
отношения с джунгарскими 
ханами. Выдал свою дочь замуж 
за хана Цэван РабданаВ 1690 
году Далай-лама пожаловал 
калмыцкому тайше Аюке ханский 
титул с печатью. Калмыцкий хан 
поддерживал дружественные 
отношения с джунгарскими 
ханами. Выдал свою дочь замуж 
за хана Цэван Рабдана. Аюка 
также ездил в Джунгарию и 
привёл оттуда на Волгу 
торгоутов, которые ещё 
оставались на своих старых 
кочевьях. В 1697 году хан 
встретился с князем Борисом 
ГолицынымВ 1690 году Далай-
лама пожаловал калмыцкому 
тайше Аюке ханский титул с 
печатью. Калмыцкий хан 
поддерживал дружественные 
отношения с джунгарскими 
ханами. Выдал свою дочь замуж 
за хана Цэван Рабдана. Аюка 
также ездил в Джунгарию и 
привёл оттуда на Волгу 
торгоутов, которые ещё 
оставались на своих старых 
кочевьях. В 1697 году хан 
встретился с князем Борисом 
Голицыным и заключил новый 
договор с Москвой, по условиям 
которого брал на себя 
обязанность воевать с 
бухарцами, каракалпаками и 
киргизами, а русские власти 
обещали снабжать калмыков 
пушками и порохом. В 1720 году 
по распоряжению Петра I Аюка 
отправил свои войска на 
подавление народных восстаний 
в Башкирии и на Дону. 



        После смерти хана Аюки в феврале 1724 
года развернулась борьба за ханский престол между Церен-
Дондуком, Доржи Назаровым, Дондук-Омбо и Досангом. 3 
мая 1724 года астраханский губернатор Волынский получил 
Указ Коллегии иностранных дел об объявлении Дорджи 
Назарова, сына Аюки, калмыцким правителем. Однако 
Дорджи Назаров отказался от ханского титула. 20 
сентября 1724 года Волынский провозгласил ханом Церен-
Дондука (1724—1736), но междоусобица не прекратилась. 
Весь девятилетний период правления Церен-
Дондука характеризуется постоянными междоусобицами. 
17 февраля 1731 года императрица Анна Иоанновна вновь 
назначила калмыцким ханом Церен-Дондука. С этого 
времени ханский титул присваивался правительством 
России. Однако это только ожесточило междоусобную 
борьбу. 



     Цере́н-Донду́к (ум. в 1737 году, в некоторых источниках Черен-
Дундук, Черен-Дондук) — калмыцкий хан (1724—1735), второй сын 
и преемник хана Аюки. Вёл междоусобную борьбу 
за ханскийЦере́н-Донду́к (ум. в 1737 году, в некоторых 
источниках Черен-Дундук, Черен-
Дондук) — калмыцкий хан (1724—1735), второй сын и преемник 
хана Аюки. Вёл междоусобную борьбу за ханский трон со своим 
племянником Дондук-ОмбоЦере́н-Донду́к (ум. в 1737 году, в 
некоторых источниках Черен-Дундук, Черен-
Дондук) — калмыцкий хан (1724—1735), второй сын и преемник 
хана Аюки. Вёл междоусобную борьбу за ханский трон со своим 
племянником Дондук-Омбо. Официально наследником Аюки 
считался его старший сын Чакдор-ДжабЦере́н-Донду́к (ум. в 1737 
году, в некоторых источниках Черен-Дундук, Черен-
Дондук) — калмыцкий хан (1724—1735), второй сын и преемник 
хана Аюки. Вёл междоусобную борьбу за ханский трон со своим 
племянником Дондук-Омбо. Официально наследником Аюки 
считался его старший сын Чакдор-Джаб. Однако тот умер в 
феврале 1722 года ещё при жизни своего отца. Во время встречи 
Аюки с Петром I в начале 1722 году возле СаратоваЦере́н-
Донду́к (ум. в 1737 году, в некоторых источниках Черен-
Дундук, Черен-Дондук) — калмыцкий хан (1724—1735), второй сын 
и преемник хана Аюки. Вёл междоусобную борьбу 
за ханский трон со своим племянником Дондук-Омбо. 
Официально наследником Аюки считался его старший 
сын Чакдор-Джаб. Однако тот умер в феврале 1722 года ещё при 
жизни своего отца. Во время встречи Аюки с Петром I в начале 
1722 году возле Саратова, Аюка просил императора назначить 
своим наследником второго сына Церен-Дондука, на что получил 
согласие. После смерти Аюки ханский престол стал оспаривать 
старший сын Чокдор-Джаба Досанг. Российское правительство 
вмешалось в вопрос о наследии наместничества в Калмыцком 
ханстве. Поддержанный Россией Доржи Назаров (младший сын 
Аюки, незаконный наследник) в итоге отказался отдавать в 
Россию аманатом (заложником) своего сына и ханом стал 
законный наследник Церен-Дондук. Вмешательство оказалось 
безрезультатным, но сам факт таких действий России вызвал 
протест и недовольство калмыков. 



      9 ноября 1731 года брат Церен-Дондука Галдан-Данджин с двумя 
тысячами воинов напал на Дондук-Омбо. Проиграв сражение, 
Галдан-Данджин бежал в Царицын. Российское правительство 
вмешалось в конфликт на стороне Церен-Дондука. Дондук-Омбо, 
чтобы не вступать в конфликт с русскими, ушёл в сторону Кубани, 
где принял подданство Порты. В назревавшем конфликте между 
Россией и Турцией, царское правительство решило использовать 
Дондук-Омбо, который приобрёл к этому времени значительную 
роль среди калмыков. 7 марта 1735 года Дондук-Омбо был 
объявлен «главным управителем калмыков». 14 
ноября 1735 года Дондук-Омбо, вернувшись на Волгу, принёс 
присягу на верность России. В ноябре того же года прежний хан 
Церен-Дондук был задержан русскими властями в Царицыне и 
отправлен в Москву, а оттуда в Санкт-Петербург. Договорившись с 
Дондук-Омбо, Россия использовала войска калмыков в войне с 
Турцией (1735—1739). 3 марта 1737 года Дондук-Омбо был 
объявлен ханом Калмыцкого ханства. 



        Донду́к-Омбо́ (ум. 21 марта 1741 (ум. 21 марта 1741) — 
третий калмыцкий хан (1735—1741), сын Гунджапа и внук 
хана Аюки. Официально объявлен ханом в 1737 году в 
результате борьбы за престол с наследниками своего деда Аюки 
и другими претендентами. Правопреемником Аюки считался его 
старший сын Чакдор-Джаб (ум. 21 марта 1741) — 
третий калмыцкий хан (1735—1741), сын Гунджапа и внук 
хана Аюки. Официально объявлен ханом в 1737 году в 
результате борьбы за престол с наследниками своего деда Аюки 
и другими претендентами. Правопреемником Аюки считался его 
старший сын Чакдор-Джаб. Однако, тот умер в феврале 1722 
года ещё при жизни своего отца. Во время встречи Аюки 
с Петром I в начале 1722 года возле Саратова (ум. 21 
марта 1741) — третий калмыцкий хан (1735—1741), сын 
Гунджапа и внук хана Аюки. Официально объявлен ханом в 
1737 году в результате борьбы за престол с наследниками 
своего деда Аюки и другими претендентами. Правопреемником 
Аюки считался его старший сын Чакдор-Джаб. Однако, тот умер 
в феврале 1722 года ещё при жизни своего отца. Во время 
встречи Аюки с Петром I в начале 1722 года возле Саратова, 
хан просил императора назначить своим наследником другого 
сына —Церен-Дондука (ум. 21 марта 1741) — 
третий калмыцкий хан (1735—1741), сын Гунджапа и внук 
хана Аюки. Официально объявлен ханом в 1737 году в 
результате борьбы за престол с наследниками своего деда Аюки 
и другими претендентами. Правопреемником Аюки считался его 
старший сын Чакдор-Джаб. Однако, тот умер в феврале 1722 
года ещё при жизни своего отца. Во время встречи Аюки 
с Петром I в начале 1722 года возле Саратова, хан просил 
императора назначить своим наследником другого сына —
Церен-Дондука, на что было получено согласие. После смерти 
Аюки ханский престол стал оспаривать старший сын Чакдор-
Джаба Досанг (ум. 21 марта 1741) — 
третий калмыцкий хан (1735—1741), сын Гунджапа и внук 
хана Аюки. Официально объявлен ханом в 1737 году в 
результате борьбы за престол с наследниками своего деда Аюки 
и другими претендентами. Правопреемником Аюки считался его 
старший сын Чакдор-Джаб. Однако, тот умер в феврале 1722 
года ещё при жизни своего отца. Во время встречи Аюки 
с Петром I в начале 1722 года возле Саратова, хан просил 
императора назначить своим наследником другого сына —
Церен-Дондука, на что было получено согласие. После смерти 
Аюки ханский престол стал оспаривать старший сын Чакдор-
Джаба Досанг. Российское правительство выставило свою 
кандидатуру — Доржи Назарова (ум. 21 марта 1741) — 
третий калмыцкий хан (1735—1741), сын Гунджапа и внук 
хана Аюки. Официально объявлен ханом в 1737 году в 
результате борьбы за престол с наследниками своего деда Аюки 
и другими претендентами. Правопреемником Аюки считался его 
старший сын Чакдор-Джаб. Однако, тот умер в феврале 1722 
года ещё при жизни своего отца. Во время встречи Аюки 
с Петром I в начале 1722 года возле Саратова, хан просил 
императора назначить своим наследником другого сына —
Церен-Дондука, на что было получено согласие. После смерти 
Аюки ханский престол стал оспаривать старший сын Чакдор-
Джаба Досанг. Российское правительство выставило свою 
кандидатуру — Доржи Назарова, младшего сына Аюки. В свою 
очередь вдова Аюки, Дармабала (ум. 21 марта 1741) — 
третий калмыцкий хан (1735—1741), сын Гунджапа и внук 
хана Аюки. Официально объявлен ханом в 1737 году в 
результате борьбы за престол с наследниками своего деда Аюки 
и другими претендентами. Правопреемником Аюки считался его 
старший сын Чакдор-Джаб. Однако, тот умер в феврале 1722 
года ещё при жизни своего отца. Во время встречи Аюки 
с Петром I в начале 1722 года возле Саратова, хан просил 
императора назначить своим наследником другого сына —
Церен-Дондука, на что было получено согласие. После смерти 
Аюки ханский престол стал оспаривать старший сын Чакдор-
Джаба Досанг. Российское правительство выставило свою 
кандидатуру — Доржи Назарова, младшего сына Аюки. В свою 
очередь вдова Аюки, Дармабала, выдвинула на ханский престол 
внука Аюки, Дондук-Омбо. Опасаясь усиления Калмыцкого 
ханства и поддерживая междоусобицы в нём, астраханский 
губернатор Артемий Волынский назначил наместником 
непопулярного в народе Церен-Дондука. 



       В Калмыцком ханстве стали формироваться группировки, 
поддерживавшие различных претендентов на престол. Вокруг 
Дондук-Омбо собрались недовольные правлением ставленника 
российского правительства Церен-Дондука. 1 мая 1731 года 
новый астраханский губернатор Иван ИзмайловВ Калмыцком 
ханстве стали формироваться группировки, поддерживавшие 
различных претендентов на престол. Вокруг Дондук-Омбо 
собрались недовольные правлением ставленника российского 
правительства Церен-Дондука. 1 мая 1731 года новый 
астраханский губернатор Иван Измайлов объявил Церен-
Дондука ханом, что привело к волнениям среди калмыцкой 
знати. 9 ноября 1731 года брат Церен-Дондука, Галдан-
Данджин, с двумя тысячами воинов напал на Дондук-Омбо. 
Проиграв сражение, Галдан-Данджин бежал в Царицын. 
Российское правительство стало на сторону Церен-Дондука. 
Дондук-Омбо, чтобы не вступать в конфликт с российской 
властью, ушёл на Кубань. 



� В это время назревал конфликт между Россией и Османской 
империей. Царское правительство опасаясь усиления турок на 
Северном Кавказе было вынуждено признать ханом калмыков 
Дондук-Омбо, который приобрёл к этому времени значительную 
роль среди своего народа. 7 марта 1735 года Дондук-Омбо был 
объявлен «главным управителем калмыков». 14 ноября того же 
года он, вернувшись на Волгу, принёс присягу на верность 
России. Договорившись с ним, российское правительство 
использовало калмыцкие войска в войне с 
Турцией (1735—1739). 3 марта 1737 года Дондук-Омбо был 
объявлен ханом Калмыцкого ханства. Его правление 
характеризуется единовластием — проводил политику жёсткого 
управления, иногда физически расправляясь со своими 
противниками. Численность калмыцкого войска при нём 
доходила до 50 000 человек. На Кубани находилось 30 тысяч, 
на Волге — 20 тысяч, охранявших калмыцкую степь от 
набегов казахов. Умер Дондук-Омбо 21 марта 1741 года. 



� От первой жены Дондук-Омбо имел сына Галдан-НорбоОт первой 
жены Дондук-Омбо имел сына Галдан-Норбо. От второй жены — 
кабардинской княжны ДжанОт первой жены Дондук-Омбо имел 
сына Галдан-Норбо. От второй жены — кабардинской 
княжны Джан — у него было несколько детей, среди них 
сын РандулОт первой жены Дондук-Омбо имел сына Галдан-
Норбо. От второй жены — кабардинской княжны Джан — у него 
было несколько детей, среди них сын Рандул, которого Дондук-
Омбо объявил своим наследником. Этот выбор хана привёл к 
тому, что Галдан-Норбо выступил против отца. Летом 1738 года 
Дондук-Омбо решил совершить поход против казахов, поставив 
во главе войска Галдан-Норбо, который, воспользовавшись 
моментом, выступил против отца. После вмешательства 
российского правительства конфликт между ними был 
прекращён. Галдан-Норбо, по требованию хана, находившегося 
под влиянием второй жены Джан, был выслан в Казань, где и 
умер 27 июня 1740 года при странных обстоятельствах. После 
смерти Дондук-Омбо борьба за ханский престол возобновилась. 
Ханша ДармабалаОт первой жены Дондук-Омбо имел 
сына Галдан-Норбо. От второй жены — кабардинской 
княжны Джан — у него было несколько детей, среди них 
сын Рандул, которого Дондук-Омбо объявил своим наследником. 
Этот выбор хана привёл к тому, что Галдан-Норбо выступил 
против отца. Летом 1738 года Дондук-Омбо решил совершить 
поход против казахов, поставив во главе войска Галдан-Норбо, 
который, воспользовавшись моментом, выступил против отца. 
После вмешательства российского правительства конфликт 
между ними был прекращён. Галдан-Норбо, по требованию хана, 
находившегося под влиянием второй жены Джан, был выслан 
в Казань, где и умер 27 июня 1740 года при странных 
обстоятельствах. После смерти Дондук-Омбо борьба за ханский 
престол возобновилась. Ханша Дармабала выдвигала на престол 
Галдан-ДанджинаОт первой жены Дондук-Омбо имел 
сына Галдан-Норбо. От второй жены — кабардинской 
княжны Джан — у него было несколько детей, среди них 
сын Рандул, которого Дондук-Омбо объявил своим наследником. 
Этот выбор хана привёл к тому, что Галдан-Норбо выступил 
против отца. Летом 1738 года Дондук-Омбо решил совершить 
поход против казахов, поставив во главе войска Галдан-Норбо, 
который, воспользовавшись моментом, выступил против отца. 
После вмешательства российского правительства конфликт 
между ними был прекращён. Галдан-Норбо, по требованию хана, 
находившегося под влиянием второй жены Джан, был выслан 
в Казань, где и умер 27 июня 1740 года при странных 
обстоятельствах. После смерти Дондук-Омбо борьба за ханский 
престол возобновилась. Ханша Дармабала выдвигала на престол 
Галдан-Данджина. Вторая жена Джан поддерживала своего сына 
Рандула. В результате, сторонники Рандула потерпели поражение 
и вдова Дондук-Омбо в 1743 году удалилась в Санкт-Петербург, 
где через некоторое время приняла крещение, став княгиней 
Верой Дондуковой. После смерти Дондук-ОмбоОт первой жены 
Дондук-Омбо имел сына Галдан-Норбо. От второй жены — 
кабардинской княжны Джан — у него было несколько детей, среди 
них сын Рандул, которого Дондук-Омбо объявил своим 
наследником. Этот выбор хана привёл к тому, что Галдан-Норбо 
выступил против отца. Летом 1738 года Дондук-Омбо решил 
совершить поход против казахов, поставив во главе войска 
Галдан-Норбо, который, воспользовавшись моментом, выступил 
против отца. После вмешательства российского правительства 
конфликт между ними был прекращён. Галдан-Норбо, по 
требованию хана, находившегося под влиянием второй жены 
Джан, был выслан в Казань, где и умер 27 июня 1740 года при 
странных обстоятельствах. После смерти Дондук-Омбо борьба за 
ханский престол возобновилась. Ханша Дармабала выдвигала на 
престол Галдан-Данджина. Вторая жена Джан поддерживала 
своего сына Рандула. В результате, сторонники Рандула 
потерпели поражение и вдова Дондук-Омбо в 1743 году удалилась 
в Санкт-Петербург, где через некоторое время приняла крещение, 
став княгиней Верой Дондуковой. После смерти Дондук-Омбо в 
калмыцких улусах вновь началась борьба за ханскую власть. 
Новый астраханский губернатор В. Н. ТатищевОт первой жены 
Дондук-Омбо имел сына Галдан-Норбо. От второй жены — 
кабардинской княжны Джан — у него было несколько детей, среди 
них сын Рандул, которого Дондук-Омбо объявил своим 
наследником. Этот выбор хана привёл к тому, что Галдан-Норбо 
выступил против отца. Летом 1738 года Дондук-Омбо решил 
совершить поход против казахов, поставив во главе войска 
Галдан-Норбо, который, воспользовавшись моментом, выступил 
против отца. После вмешательства российского правительства 
конфликт между ними был прекращён. Галдан-Норбо, по 
требованию хана, находившегося под влиянием второй жены 
Джан, был выслан в Казань, где и умер 27 июня 1740 года при 
странных обстоятельствах. После смерти Дондук-Омбо борьба за 
ханский престол возобновилась. Ханша Дармабала выдвигала на 
престол Галдан-Данджина. Вторая жена Джан поддерживала 
своего сына Рандула. В результате, сторонники Рандула 
потерпели поражение и вдова Дондук-Омбо в 1743 году удалилась 
в Санкт-Петербург, где через некоторое время приняла крещение, 
став княгиней Верой Дондуковой. После смерти Дондук-Омбо в 
калмыцких улусах вновь началась борьба за ханскую власть. 
Новый астраханский губернатор В. Н. Татищев назначил 
наместником Дондук-Даши (1741—1761 гг.), давнего соперника 
Дондук-Омбо. 



� Дондук-Даши (ок. 1690 — 21 января 1761) — четвёртый калмыцкий 
ханДондук-Даши (ок. 1690 — 21 января 1761) — 
четвёртый калмыцкий хан (1741—1761), младший сын Чакдор-
ДжабаДондук-Даши (ок. 1690 — 21 января 1761) — 
четвёртый калмыцкий хан (1741—1761), младший сын Чакдор-
Джаба и внук АюкиДондук-Даши (ок. 1690 — 21 января 1761) — 
четвёртый калмыцкий хан (1741—1761), младший сын Чакдор-
Джаба и внук Аюки. В сентябре 1741 года астраханский 
губернатор В. Н. Татищев провозгласил Дондук-Даши наместником 
ханства. Дондук-Даши обязался не вступать в сношения с 
иностранными государствами, не принимать под свою 
власть крещённыхДондук-Даши (ок. 1690 — 21 января 1761) — 
четвёртый калмыцкий хан (1741—1761), младший сын Чакдор-
Джаба и внук Аюки. В сентябре 1741 года астраханский 
губернатор В. Н. Татищев провозгласил Дондук-Даши наместником 
ханства. Дондук-Даши обязался не вступать в сношения с 
иностранными государствами, не принимать под свою 
власть крещённых калмыков и дать в заложники своего 
единственного сына Ассарая. В 1744 году десятилетний Ассарай 
скончался от оспы в Астрахани. После смерти Дондук-Омбо его 
вдова ДжанДондук-Даши (ок. 1690 — 21 января 1761) — 
четвёртый калмыцкий хан (1741—1761), младший сын Чакдор-
Джаба и внук Аюки. В сентябре 1741 года астраханский 
губернатор В. Н. Татищев провозгласил Дондук-Даши наместником 
ханства. Дондук-Даши обязался не вступать в сношения с 
иностранными государствами, не принимать под свою 
власть крещённых калмыков и дать в заложники своего 
единственного сына Ассарая. В 1744 году десятилетний Ассарай 
скончался от оспы в Астрахани. После смерти Дондук-Омбо его 
вдова Джан, дочь кабардинского князя Кургоко АтажукинаДондук-
Даши (ок. 1690 — 21 января 1761) — четвёртый калмыцкий 
хан (1741—1761), младший сын Чакдор-Джаба и внук Аюки. В 
сентябре 1741 года астраханский губернатор В. Н. Татищев 
провозгласил Дондук-Даши наместником ханства. Дондук-Даши 
обязался не вступать в сношения с иностранными государствами, 
не принимать под свою власть крещённых калмыков и дать в 
заложники своего единственного сына Ассарая. В 1744 
году десятилетний Ассарай скончался от оспы в Астрахани. После 
смерти Дондук-Омбо его вдова Джан, дочь кабардинского 
князя Кургоко Атажукина, стала добиваться передачи ханского 
достоинства их старшему сыну Рандуле, однако русское 
правительство утвердило правителем волжских калмыков 
двоюродного брата умершего — Дондук-Даши. Это привело к 
беспорядкам, и Джан с детьми перебралась в Санкт-Петербург. 
Там они все в 1744 году принялиправославную веруДондук-
Даши (ок. 1690 — 21 января 1761) — четвёртый калмыцкий 
хан (1741—1761), младший сын Чакдор-Джаба и внук Аюки. В 
сентябре 1741 года астраханский губернатор В. Н. Татищев 
провозгласил Дондук-Даши наместником ханства. Дондук-Даши 
обязался не вступать в сношения с иностранными государствами, 
не принимать под свою власть крещённых калмыков и дать в 
заложники своего единственного сына Ассарая. В 1744 
году десятилетний Ассарай скончался от оспы в Астрахани. После 
смерти Дондук-Омбо его вдова Джан, дочь кабардинского 
князя Кургоко Атажукина, стала добиваться передачи ханского 
достоинства их старшему сыну Рандуле, однако русское 
правительство утвердило правителем волжских калмыков 
двоюродного брата умершего — Дондук-Даши. Это привело к 
беспорядкам, и Джан с детьми перебралась в Санкт-Петербург. 
Там они все в 1744 году принялиправославную веру и получили 
фамилию и титул князей Дондуковых. В 1758 году Дондук-Даши 
был провозглашён и утверждён царским правительством 
калмыцким ханом, а его сын Убаши — наследником ханского 
престола. В правление Дондук-Даши калмыцкие вспомогательные 
отряды лёгкой конницы участвовали на стороне русской армии 
в Семилетней войне с Пруссией. В январе 1761 годаДондук-
Даши (ок. 1690 — 21 января 1761) — четвёртый калмыцкий 
хан (1741—1761), младший сын Чакдор-Джаба и внук Аюки. В 
сентябре 1741 года астраханский губернатор В. Н. Татищев 
провозгласил Дондук-Даши наместником ханства. Дондук-Даши 
обязался не вступать в сношения с иностранными государствами, 
не принимать под свою власть крещённых калмыков и дать в 
заложники своего единственного сына Ассарая. В 1744 
году десятилетний Ассарай скончался от оспы в Астрахани. После 
смерти Дондук-Омбо его вдова Джан, дочь кабардинского 
князя Кургоко Атажукина, стала добиваться передачи ханского 
достоинства их старшему сыну Рандуле, однако русское 
правительство утвердило правителем волжских калмыков 
двоюродного брата умершего — Дондук-Даши. Это привело к 
беспорядкам, и Джан с детьми перебралась в Санкт-Петербург. 
Там они все в 1744 году принялиправославную веру и получили 
фамилию и титул князей Дондуковых. В 1758 году Дондук-Даши 
был провозглашён и утверждён царским правительством 
калмыцким ханом, а его сын Убаши — наследником ханского 
престола. В правление Дондук-Даши калмыцкие вспомогательные 
отряды лёгкой конницы участвовали на стороне русской армии 
в Семилетней войне с Пруссией. В январе 1761 года калмыцкий 
хан Дондук-Даши скончался. Ему наследовал младший 
сын Убаши (1761—1771). 



� Политическая обстановка в кочевом государстве 
никогда не отличалась стабильностью. Таковой по 
сути была вся история существования Калмыцкого 
ханства. Сравнительно стабильным следует 
охарактеризовать лишь период правления хана 
Дондог-Даши (1741-1761 гг.), учитывая при этом, что 
хан не был единственным источником власти. 
Дондог-Даши (в народе его звали Бальватн-хан) 
получил домашнее образование, хорошо владел 
калмыцким и русским письмом, обладал не только 
сильной волей, но и глубоким умом. 



� Дондог-Даши прилагал постоянные усилия по 
дальнейшему укреплению национальной 
государственности калмыков. Под его 
руководством были разработаны 
дополнительные правовые постановления к 
известным монголо-ойратским законам 1640 года. 
Анонимный автор “Краткой истории калмыцких 
ханов” сообщал:
“имея в виду, что Великое уложение… хотя и 
было пригодно для монголов и ойратов, но как у 
калмыков, много лет тому назад отделившихся от 
них и живущих среди многонационального и 
чуждого народа, изменились нравы и привились 
многие хорошие и дурные качества, прежде у них 
не бывшие, то настоит надобность в новых 
постановлениях и законах…” 



      Приведем из этого свода одну статью, актуальную и 
поныне: “Кто украдет человека, того штрафовать по 
закону об убийстве”. Отдельно нужно отметить 
просветительскую деятельность хана. Им было 
установлено обязательное обучение грамоте детей 
до 15-летнего возраста. Предусмотрены штрафы: 
“Если сыновья знатных людей не будут обучаться 
монгольской грамоте, то с отцов их брать по 
трехлетней лошади, сыновей же отдавать для 
обучения учителю, с многих известных людей брать 
по трехлетнему барану, а с людей низкого звания 
брать по пятнадцати копеек, и детей их отдавать по-
прежнему для обучения учителю”. 



� Дондог-Даши велел на каменной плите, установленной на 
четырехугольном дубовом столпе (”каждая сторона в 1,5 
аршина, в вышину 5 аршин”), напротив нынешнего Черного 
Яра, выбить слова из его присяги, данной России. По 
свидетельству современников, монумент был виден 
издалека и неизменно привлекал взоры путешественников. 
К сожалению, после событий 1771 года, приведших к 
ликвидации Калмыцкого ханства, без присмотра памятник 
постепенно разрушился. О восстановлении никто не 
позаботился. Хан Дондог-Даши скоропостижно скончался 
21 января 1761 года в своей ставке, находившейся тогда в 
урочище Бугута на реке Кума. По народному преданию, тело 
покойного хана из урочища Бугута (которое устная 
традиция локализует у нынешнего поселка Кумской) было 
доставлено к кургану Чиндерта, расположенному рядом с 
одноименной рекой, и предано сожжению согласно 
буддийскому обряду. 



       

                   Субурган хана Дондог-Даши, 
выдающегося 
государственного деятеля 
калмыцкого народа, возведен 
на кургане Чиндерта, 
расположенном в юго-
восточной части 
Прикаспийской низменности. 
Не вдаваясь в дискуссию, что 
есть ханский субурган: 
буддийская ступа или 
светский памятник, - 
необходимо отметить, что 
прежде всего это символ 
национальной святыни, куда 
люди приходили и, надеюсь, 
будут приходить, чтобы 
приобщиться к духу и истории 
собственного народа. 



� Чиндерта - культовый курган. Здесь и раньше, видимо, 
кремировали важных лиц - высоких нойонов и лам. Иначе зачем 
нужно было тело хана везти сюда за три десятка километров от 
места кончины. Подтверждением этой мысли служит и название 
кургана, образованное от слова чиндрлх - кремировать. Калмыки 
верили в чудодейственность кургана.
Бытовало мнение, что здесь дневали будды. В доказательство 
указывали на оставшиеся якобы от их очага несколько камней на 
вершине, а также на огромных размеров медный котел, 
покоящийся на берегу реки Чиндерта. Во время эпизоотии к 
кургану пригоняли скот на ночевку. Иногда насыпали землю в 
талисманы и привязывали на шею вожаку стада или больному 
животному и болезнь отступала. 



� Так постепенно нам стало раскрываться значение 
кургана Чиндерта в нашей национальной истории. 
Курган этот - символ непрерывности жизни, 
благодаря ему не распадается связь поколений, не 
разрушается образ “земли-воды”, на чем зиждется 
личность человека. Оберегая курган и возведенный 
на нем субурган, мы защищаем пределы родной 
земли, чувство национального достоинства, 
возможность нравственного совершенствования, ибо 
народ способен на исторический подвиг лишь тогда, 
когда есть возвышающие нас святыни. 


