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Аннотация. Актуальность рассмотрения указанной проблемы объясняется необходимо-

стью уточнения ряда уже известных фактов, а также обогащения дополнительными источни-

ками изучение калмыцкой повседневной жизни в дореволюционный период. Цель исследова-

ния – охарактеризовать наиболее важные для общества события из жизни калмыцкого буддий-

ского духовенства в позднеимперский период. Исследование проведено на основе привлечения 

делопроизводственных материалов фонда «Управление калмыцким народом», хранящихся 

в Национальном архиве Калмыкии, большинство из которых впервые вводится в научный обо-

рот. Работа основана на применении комплекса общенаучных и специально-исторических ме-

тодов, в первую очередь принципов историзма и объективности. В статье даётся подробное опи-

сание двух значимых событий, произошедших в Калмыцкой степи Астраханской губернии в ис-

следуемый период: избрание главы буддийского духовенства в 1887 г. и официальное утвержде-

ние уставов и программы обучения в двух буддийских высших школах (Цанит-Чоре). Регламент 

и содержание этих мероприятий в жизни калмыцкого духовенства являются свидетельством 

эпохи: бюрократизация процесса как результат упорядочения делопроизводства, позитивное 

внимание государства к различным конфессиям и определяющая роль представителей духовен-

ства в реализации описываемых мероприятий в свете некоторой либерализации общественных 

и конфессиональных отношений в России. 
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Abstract. The relevance of considering this problem is explained by the need to clarify a number 

of already known facts, as well as to enrich the study of Kalmyk everyday life in the pre-revolutionary 

period with additional sources. The purpose of the study is to characterize the most important events 

for society in the life of the Kalmyk Buddhist clergy in the late imperial period. Sources and methods. 

The study was carried out on the basis of the use of office materials from the Fund "Management of the 

Kalmyk People", stored in the National Archives of Kalmykia, most of which are being introduced into 

scientific circulation for the first time. The work is based on the application of a complex of general 

scientific and special-historical methods, first of all, the principles of historicism and objectivity. 

Results. The article provides a detailed description of two significant events that took place in the 

Kalmyk steppe of the Astrakhan province during the period under study: the election of the head of the 

Buddhist clergy in 1887 and the official approval of the statutes and curriculum in two Buddhist higher 

schools (Tzanit-Chore). The regulation and content of these events in the life of the Kalmyk clergy are 

evidence of the era: the bureaucratization of the process as a result of the streamlining of office work, 

the positive attention of the state to various faiths and the determining role of representatives of the 

clergy in the implementation of the described events in the light of some liberalization of social and 

confessional relations in Russia. 
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Введение 

Предметом нашего исследования являются два события из жизни буддийского 
духовенства в калмыцких улусах в конце XIX – начале XX в. Актуальность изучения 
данной проблемы, являющейся частью истории калмыцкой повседневности, объясня-
ется необходимостью как уточнения ряда известных фактов, так и их дополнения но-
выми источниками. Степень изученности истории калмыцкой буддийской конфессии 
является достаточно высокой. Прежде всего следует обратить внимание на наличие 
общих работ по истории Калмыкии, в которых нашли отражение вопросы истории 
буддизма у калмыков [12], а также сборники статей, посвящённые указанной проблеме 
[6; 7; 14; 15]. В этих трудах сосредоточена характеристика различных сторон истории 
и состояния калмыцкого буддизма на разных этапах. Богатые материалы содержатся в 
личных наблюдениях и оценках современников, являющихся для нас ценными источ-
никами [19; 20; 28; 30]. Важное место в изучении исследуемой проблемы занимают 
монографии [5; 9; 10] и статьи [13; 22], посвящённые указанному периоду истории 
буддийской конфессии. Немало написано о возрождении калмыцко-тибетских связей 
на рубеже XIX‒ХХ вв. и традиции калмыцкого паломничества в Лхасу [1; 2; 21; 26; 
29; 31; 32]. Из специальных работ, характеризирующих развитие религиозного обра-
зования и начало деятельности буддийских школ Цанит-Чоре следует назвать статьи 
К. В. Орловой, Б. В. Очировой, Э. П. Бакаевой в соавторстве с Б. В. Очировой 
и Г. Ш. Дорджиевой [4; 11; 23; 24]. Процедуре избрания Ламы калмыцкого народа по-
священа статья Э. П. Бакаевой [3].  

С учётом степени изученности темы целью настоящей работы является рассмот-
рение вопросов об избрании ламы калмыцкого народа в 1887 г. и официальном утвер-
ждении высших буддийских школ в калмыцких улусах на основе выявленных допол-
нительных архивных источников. Данные события являлись значимыми эпизодами 
в жизни калмыцкого общества и буддийского духовенства в конце XIX – начале ХХ в. 
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Исследование основано на использовании делопроизводственных материалов Нацио-
нального архива Республики Калмыкия и частично Государственного архива Астра-
ханской области, подавляющее большинство которых впервые вводится в научный 
оборот. Работа базируется на применении комплекса общенаучных и специально-ис-
торических методов и подходов, в том числе принципов историзма, объективности 
и метода системного анализа, позволивших авторам представить достоверную кар-
тину некоторых сюжетов калмыцкой жизни. 

Основная часть 
Избрание ламы калмыцкого народа в 1887 г. 
10 декабря 1886 г. попечитель Александровско-Багацохуровского улуса сообщил 

в Управление калмыцким народом (далее ‒ УКН), что двумя днями ранее умер лама 
калмыцкого народа и «тело его … по ламайской религии подлежит сожжению» [16, 
л. 1]. Следом, 12 декабря, состоялось совещание в УКН, на котором присутствующие 
чиновники были проинформированы о том, что скончавшийся Лама калмыцкого 
народа Самтанов Зодбо-Арабга ещё 2 декабря поручил старшему бакше Багацохуров-
ских хурулов Боро-Шара Манджиеву замещать его из-за болезни. До избрания и утвер-
ждения нового шаджин-ламы Управление поручило исполнять его должность выше-
упомянутому Б.-Ш. Манджиеву. Согласно статье 185 Положения об Управлении кал-
мыцким народом 1847 г. шаджин-лама должен избираться из глав больших хурулов 
в калмыцких улусах, а избранную кандидатуру по представлению министра внутрен-
них дел должен утверждать император. Статья 186 этого же положения вменяла в обя-
занность главного попечителя калмыцкого народа (он же – управляющий губернской 
палатой государственных имуществ) представлять астраханскому губернатору список 
начальствующих в больших хурулах бакшей с мнением управляющих улусами, вла-
дельцев, опекунов и правителей улусов и собственным заключением по кандидатуре 
шаджин-ламы [25, с. 364‒365]. На основании их мнения кандидатом на должность 
ламы калмыцкого народа становился один из глав больших хурулов, которого предло-
жило большинство улусных владельцев, правителей или их опекунов. Такой порядок из-
брания шаджин-ламы в калмыцких улусах сохранился до 1917 г.  

Известен единственный случай, когда главный попечитель калмыцкого народа 
К. И. Костенков попытался изменить бытовавший порядок избрания ламы. В своей до-
кладной на имя астраханского губернатора 23 декабря 1864 г. после смерти Ламы кал-
мыцкого народа Онгоджиева со ссылками на слухи о большой роли покойного нойона 
Хошеутовского улуса С. Тюменя в его избрании на должность ламы главный попечи-
тель предложил предоставить право избрания шаджин-ламы только главам больших 
хурулов без участия владельцев и правителей улусов. По мнению главного попечи-
теля, такой порядок «более рационален и полезен», поскольку духовенство «ближе 
знает познания, способности и нравственные качества каждого из их среды» [8,  
л. 1‒3]. Однако департамент духовных дел иностранных вероисповеданий МВД (да-
лее ‒ ДДДИВ) по согласованию с Министерством государственных имуществ (далее ‒ 
МГИ) ответил астраханскому губернатору, что предложение К. И. Костенкова «остав-
лено без последствий». Свой отказ ДДДИВ мотивировал тем, что предлагаемый глав-
ным попечителем порядок избрания ламы «чисто выборным началом» оставляет 
за правительством лишь «право утверждения». Помимо этого, департамент полагал, 
что «сосредоточение в руках духовенства избрание ламы ещё более увеличит значение 
духовенства», которое он считал «весьма вредным» [8, л. 8‒9]. 

Согласно положению 1847 г., УКН поручило управляющим обеими частями Ма-
лодербетовского улуса, опекунам Александровского и Харахусовского улусов, всем 
правителям остальных улусов, являвшихся казёнными, срочно представить своё за-
ключение о главах больших хурулов, «кого считают достойным звания ламы» [16, 
л. 2‒2 об.]. Управление известило губернатора и министра госимуществ о смерти 
ламы. 

Уже 13 декабря УКН обратилось с письмом к Б.-Ш. Манджиеву, в котором по-
просило исполнявшего должность шаджин-ламы представить подробный список кал-
мыцкого духовенства с указанием возраста, срока пребывания в сане, времени утвер-
ждения в звании и даты выдачи грамот [16, л. 4 об.]. Список бакшей и начальников 
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хурулов всех улусов был представлен в УКН 21 января 1887 г. Что касается списка 
всех гелюнгов, гецюлей и манджиков калмыцких хурулов, исполнявший обязанности 
ламы ответил, что все они значатся в книге о калмыцком духовенстве за 1874 г., име-
ющемся в УКН. Бакшам всех хурулов глава духовенства предписал представить 
списки хурульных учеников [16, л. 16].  

В течение декабря 1886 ‒ февраля 1887 г. из всех улусов в УКН поступили пред-
ложения по претендентам на должность ламы калмыцкого народа. Три улуса (прави-
тель и старший бакша Багацохуровского улуса, опекун Александровского улуса зай-
санг Э.-А. Шонхоров и исполнявший должность правителя Яндыковского улуса зай-
санг Ш. Манджиев) выдвинули кандидатуру Боро-Шара Манджиева, два улуса (управ-
ляющий северной частью Малодербетовского улуса зайсанг Талтаев и управляющий 
южной частью этого улуса зайсанг М. Кармыков) – старшего бакшу Большедербетов-
ских хурулов Ставропольской губернии Очира Яванова, правитель Эркетеневского 
улуса – старшего бакшу Эркетеневских хурулов Очира Кирюхаева, опекун Харахусов-
ского улуса зайсанг Габунгов – старшего бакшу Эрдниевских хурулов Эрдени Шири-
пова, управляющий Икицохуровским улусом не выдвинул никого, полагая, 
«что в улусе нет достойных звания ламы» [16, л. 20‒22]. Все лица, за исключением 
М. Кармыкова и Талтаева, представили свои кандидатуры без комментариев.  

Что касается мнения представителей северной и южной частей Малодербетов-
ского улуса, выдвинувших кандидатуру старшего бакши соседнего улуса Ставрополь-
ской губернии, то оно было пространным. Зайсанг Талтаев, характеризуя бакшу Очира 
Яванова, написал о нём следующее: «Из среды духовенства Астраханской и Ставро-
польской губерний наиболее достоин старший бакша Большедербетовского улуса 
Очир Яванов. Человек этот отличается глубоким знанием своей религии, просвещён-
ным взглядом на обязанность духовенства по отношению к народу и пользуется выда-
ющимся почётом не только в Большедербетовском улусе, но и со стороны народа и ду-
ховенства обеих частей Малодербетовского улуса, который приглашается для испол-
нения самых торжественных богослужений, и он человек грамотный по-русски и хо-
рошо владеет русским языком. Присовокупляю, что бакша Очир Яванов, вероятно, со-
гласится избрать постоянным местожительством один из больших хурулов Малодер-
бетовского улуса, если будет назначен ламой» [16, л. 18]. 

Зайсанг М. Кармыков также очень высоко отозвался о качествах Очира Яванова: 
«Человек заслуженный, он имеет за службу Высочайше пожалованные медали, из них 
три серебряные и одна золотая. Занимается сочинением священных описаний по буд-
дийской религии и составляет русско-калмыцкий календарь. Обладает замечательным 
умом и много трудится. Пишет по-тибетски, по-калмыцки и умеет по-русски читать 
и писать. Отлично известен Его Императорскому Высочеству, великому князю Миха-
илу Николаевичу, ставропольскому губернатору, главному приставу кочующих наро-
дов Ставропольской губернии и другим особам г. Ставрополя. Одним словом, достой-
нее его в звании ламы я никого не нахожу из калмыцкого духовенства. По отдалённо-
сти Большедербетовского улуса я считаю, его местопребывание в Малодербетовском 
улусе назначит Управление калмыцким народом» [16, л. 19]. 

УКН направило 8 апреля 1887 г. астраханскому губернатору список улусных глав 
духовенства в Калмыцкой степи с рекомендацией предложить к утверждению 
на должность ламы калмыцкого народа кандидатуру Б.-Ш. Манджиева [16, л. 22]. Это 
решение УКН объясняется тем, что он был предложен тремя улусами. Остальные кан-
дидатуры не рассматривались: О. Кирюхаев был рекомендован только Эркетеневским 
улусом, Э. Ширипов – только Харахусовским улусом, О. Яванов относился к числу 
духовенства Ставропольской губернии. 15 июня 1887 г. последовало утверждение 
Б.-Ш. Манджиева в должности Ламы калмыцкого народа указом императора [16, л. 39]. 

В этом же архивном деле имеется материал о попытке избрания на должность 
старшего бакши Яндыковского большого хурула, являвшейся долгое время вакантной 
из-за сложных отношений между собой представителей хурульного духовенства. По-
печителю Яндыковского улуса удалось в марте 1887 г. собрать семь начальников мест-
ных хурулов, пятнадцать аймачных зайсангов, трёх опекунов малолетних наследников 
зайсангов, трёх родовых старшин «с духовенством и калмыками Яндыковского 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. № 4 (77). 2023 г.  

Отечественная история  

64 

улуса», которые большинством голосов избрали главой Яндыковского большого 
хурула (по существу главой всего улусного духовенства) гелюнга этого хурула Га-
бунга Серкешева. Улусный попечитель рапортом от 17 марта 1887 г. попросил УКН 
утвердить его в должности. Однако УКН через месяц сообщило попечителю, что его 
просьба «оставлена без последствий». Этот отказ администрации в назначении Г. Сер-
кешева старшим бакшой объясняется тем, что его кандидатура не была поддержана 
коллективом хурульного духовенства, которое отказалось даже от предоставления от-
зыва о нём [16, л. 23, 31].  

Что касается Боро-Шара Манджиева, то он в должности шаджин-ламы состоял 
десять лет и умер утром 5 июля (по калмыцкому календарю 19 июля) 1897 г. в возрасте 
76 лет от продолжительной болезни [16, л. 58]. Об этом сообщил старший бакша Бага-
цохуровских хурулов Джимбе-Балдан Делгеркиев, который и стал следующим ламой 
калмыцкого народа. 

Официальное утверждение буддийских школ «Цанит-Чоре» в Калмыцкой степи 
В Калмыцкой степи Астраханской губернии в начале ХХ в. были открыты две 

высшие буддийские школы (академии) «Цанит-Чоре» по инициативе Агвана Доржи-
ева, представителя далай-ламы в России. Как написал астраханский губернатор 
в своём отношении в ДДДИВ 9 августа 1907 г.: «Посещение калмыцкими богомоль-
цами Лхасы и Урги, благосклонный приём и поучения далай-ламы распространять за-
веты буддизма в Калмыцкой степи не замедлили сказаться особым подъёмом религи-
озного чувства в народе и стремлением наиболее передовых представителей его духо-
венства повысить образовательный уровень ламайских священнослужителей. С этой 
целью … тибетский бурят Хамбо-Агван Доржиев по приказу Далай-Ламы и при под-
держке нойона Тундутова, некоторых бакшей, гелюнгов и зайсангов приступил 
в 1904‒1905 годах к оборудованию высших буддийских школ “Цанит-Чоре” сначала 
на урочище Амта-Бургуста в Малодербетовском, а затем при втором Чонкорлинг 
хуруле в Икицохуровском улусах» [18, л. 2]. На этом этапе губернатор «дал о Чоре 
самый благожелательный отзыв как о рассаднике грамотности и религиозных позна-
ний, единственно настаивая на том, чтобы там изучался русский язык, и чтобы рас-
ходы относились на хурульные средства» [18, л. 2 об.]. Также губернатор предложил 
нойону Ц.-Д. Тундутову инициировать процесс «легализации» школы.  

Поскольку процесс делопроизводственной переписки различных инстанций, 
а также подготовки и утверждения в МВД устава и программы малодербетовской Ца-
нит-Чоре подробно рассмотрен в статье Г. Ш. Дорджиевой [11, с. 114‒124], основан-
ной на материалах архивного дела, мы акцентируем внимание лишь на отдельных ас-
пектах этого процесса. ДДДИВ в своём инструктивном письме астраханскому губер-
натору 25 мая 1907 г. сообщил, что «Министерство признаёт устройство высшей ду-
ховной школы не только желательным, но и совершенно необходимым» [17, л. 1; 11, 
с. 117]. Вместе с тем в письме департамента нашёл конкретизацию вопрос о препода-
вании русского языка в буддийской школе: «вопрос о преподавании … русского языка 
мог бы быть разрешён по аналогии с требованиями, предъявляемыми магометанскому 
духовенству, в том смысле, чтобы к числу обязательных предметов было отнесено изу-
чение русской разговорной речи и чтения по-русски; обучение же писанию по-русски 
могло бы остаться необязательным» [17, л. 1 об; 11, с. 117].  

Ранее (2 апреля) в своём отношении в департамент губернатор просил дать све-
дения о формальных основаниях существования подобных буддийских школ у бурят 
Забайкальской области. Центральное ведомство ответило, что в Положении о ламай-
ском духовенстве в Восточной Сибири, утверждённом 15 мая 1853 г., согласно пара-
графу 24, для пополнения штатов духовенства «при Гусиноозерском дацане содер-
жится 35 хувараков, которые должны под надзором Бандидо-Хамбо-Ламы обучаться 
монгольской и тибетской грамоте, полезным ремеслам и наукам, а преимущественно 
догматам ламайской веры» [17, л. 1 об.]. Помимо этого, департамент сообщил, что «на 
практике при прочих дацанах и ныне существуют неофициальные духовные буддий-
ские школы, в том числе и Чоре, в которых обучением занимаются ламы попеременно» 
[17, л. 2]. Поскольку определённых программ обучения эти школы не имели, то МВД 
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предложило при составлении нового Положения о буддийском духовенстве эти бурят-
ские школы узаконить [17, л. 2]. Данная информация ДДДИВ о состоянии духовных 
школ у бурят не могла оказать практическую помощь астраханской администрации 
в составлении документов по буддийским Цанит-Чоре в калмыцких улусах и их утвер-
ждении.  

Процесс составления устава и программы малодербетовской школы Цанит-Чоре 
был достаточно динамичным и содержательным. В них был учтён опыт обучения свя-
щеннослужителей в буддийских монастырях Индии, Монголии, Тибета, в особенности 
в его северных, святых для буддистов России и Монголии, Амдосских монастырях, 
практика деятельности калмыцкого духовенства, наставления далай-ламы, рекоменда-
ции и опыт руководителя рабочей группы Агвана Доржиева.  

Главной нерешённой проблемой для администрации являлся вопрос о необходи-
мости преподавания русского языка в буддийской школе. Несмотря на мнение губер-
натора и рекомендации ДДДИВ о необходимости введения русского языка хотя бы 
на уровне обыденной разговорной речи Лама калмыцкого народа Чимид Балданов 
в своём письме в УКН 21 июля 1907 г. счёл «изучение русского языка в школе Чоре … 
неудобным» [17, л. 7; 11, с. 119]. О причинах «неудобства изучения русской грамоты 
в Чоре» шаджин-лама высказался, что познание содержания и глубины буддийского 
учения будет при обучении в Чоре ещё более затруднено введением дополнительно 
русского языка при запланированной большой учебной нагрузке настолько, «что уче-
ники сей школы … не дойдут до истины буддийской религии» [17, л. 10; 11, с. 119]. 
К этому он добавил, что и прежние ламы калмыцкого народа считали, «что в изучении 
буддийской религии очень затруднительно смешивать другие языки» [17, л. 10]. Также 
со ссылками на загруженность учеников в Цанит-Чоре духовенство в лице начальни-
ков хурулов Малодербетовского и Манычского улусов потребовало исключить пункт 
39 из устава и программы буддийской духовной академии (Цанит-Чоре сургуль) о пре-
подавании в числе обязательных предметов «после девяти классов русской разговор-
ной речи и чтения» [17, л. 28, 37; 11, с. 119]. Данный пункт ранее был введён в рабочий 
вариант устава и программы Цанит-Чоре попечителем Малодербетовского улуса 
С. А. Козиным, являвшемся со стороны местной администрации организатором ра-
боты комиссии и одновременно переводчиком на русский язык выработанных доку-
ментов [17, л. 21 об.]. В связи с мнением калмыцкого духовенства пункт о преподава-
нии русского языка так и не был включён в Устав Малодербетовской Цанит-Чоре, 
утверждённой министром внутренних дел 20 января 1908 г. Однако в утверждённом 
варианте было добавлено примечание: «Русский язык не относится к числу обязатель-
ных предметов преподавания в училище. Но начальству вменяется в обязанность ока-
зывать учащимся, желающим обучаться этому предмету, полное содействие к облег-
чению способов изучения оного» [17, л. 38‒39]. В письме ДДДИВ в адрес астрахан-
ского губернатора с сообщением об утверждении устава Цанит-Чоре было указано, 
«что эти правила могут быть применены в другом буддийском училище в урочище 
Санзыр» [17, л. 38].  

Далее последовал период утверждения ламой калмыцкого народа списка штат-
ных работников и преподавателей Цанит-Чоре, а также финансового обеспечения де-
ятельности духовной школы. Поскольку по уставу содержание Цанит-Чоре было воз-
ложено на духовенство хурулов Малодербетовского и Манычского улусов, большие 
хурулы вносили ежегодно по 214 руб. каждый, малые хурулы – по 107 руб. Этих сумм 
было явно недостаточно для более чем скромного финансирования деятельности 
школы и содержания учеников (служащим и преподавателям Цанит-Чоре жалованье 
не полагалось, ученики содержались за счёт своих родных). Поэтому 27 июля 1909 г. 
Малодербетовский улусный сход принял решение о ежегодном выделении 1 500 руб. 
на содержание школы Чоре, однако улусный попечитель, препровождая этот приговор 
в УКН, сопроводил его рекомендацией не утверждать, поскольку «не все участники 
схода его подписали» [17, л. 66‒67]. Также был не утверждён в УКН приговор Буруль-
ского аймачного схода Манычского улуса от 2 апреля 1912 г. о ежегодном выделении 
из средств калмыцкого общественного капитала 1 500 руб. «на содержание беднейших 
детей, учащихся Малодербетовского Чоре», поскольку их родители «не в состоянии 
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далее содержать их за ограниченностью средств» [17, л. 89‒90]. В 1916 г. вдова нойона 
Ц.-Д. Тундутова Эльзята Бегалиевна пожелала внести «определённую сумму в пользу 
Малодербетовского Цанит-Чоре», в связи с чем Агван Доржиев по просьбе ламы кал-
мыцкого народа ходатайствовал о некоторых изменениях в уставе буддийской школы, 
дополнив его статьёй о праве Чоре иметь собственное имущество и счета в банке 
[17, л. 108‒109].  

В связи с запрещением А. Доржиеву въезда в Астраханскую губернию по распо-
ряжению МВД вместо него директором Малодербетовского Цанит-Чоре был избран 
3 апреля 1912 г. собранием начальников хурулов Малодербетовского и Манычского 
улусов гелюнг Лхарамбо Бадма Боваев, который служил в XVI Галдан-Раши-Чилинг 
малом хуруле Бага-Чоносова рода Манычского улуса, затем утверждённый в этой 
должности Шаджин-Ламой и губернатором [17, л. 97‒103]. Незадолго до этого, в де-
кабре 1911 г., МВД разрешило А. Доржиеву лишь на короткий недельный срок посе-
щение обоих Цанит-Чоре в Калмыцкой степи [17, л. 110].  

Официальное утверждение в МВД устава и программы Икицохуровского Цанит-
Чоре состоялось 26 октября 1908 г. Их составление по уже утверждённому образцу 
устава Малодербетовского Цанит-Чоре не составило труда. Особых различий в разде-
лах «Общие положения», «Управление училищем», «Учебная часть» уставов обоих 
Цанит-Чоре не имеется. Лишь в разделе «Хозяйственная часть» устава Икицохуров-
ского Цанит-Чоре была увеличена сумма ежегодного взноса местных хурулов: 
от больших хурулов ‒ по 300 руб., от малых – по 150 [18, л. 30].  

Просьба об утверждении Икицохуровского Цанит-Чоре была инициирована ещё 
в июне 1907 г. В связи с этим 16 июля 1907 г. ДДДИВ обратился с письмом к астра-
ханскому губернатору: «Калмыки Икицохуровского улуса возбудили ходатайство 
о легализации буддийской духовной школы Чоре, устроенной при 2-м большом Чон-
корлинг хуруле тибетским учёным Хамбо-Агваном Доржиевым и переносимой ныне 
на урочище Санзыр. Просим сообщить сведения по этому делу и Ваше заключение» 
[18, л. 1]. Однако более чем годовая задержка с утверждением Цанит-Чоре была свя-
зана не с подготовкой уставных документов, а с решением вопросов организационно-
распорядительного характера.  

21 июля 1907 г. заведующий Икицохуровским улусом П. И. Богданов в своей до-
кладной заведующему калмыцким народом сообщил о строительстве деревянного зда-
ния для Цанит-Чоре в урочище Санзыр и о начавшихся занятиях в этой школе. 
Он также сообщил, что собранные из семи местных хурулов представители духовен-
ства и хурульные ученики «собираются в кибитках», А. Доржиев занимается построй-
кой хурула и устройством школы Чоре [18, л. 4]. В своём письме в ДДДИВ 9 августа 
1907 г. астраханский губернатор известил, что Икицохуровское Цанит-Чоре, создан-
ное по инициативе А. Доржиева, уже ранее функционировало при втором большом 
Чонкорлинг хуруле. И далее он сообщил: «Когда были получены сведения, что в уро-
чище Санзыр самовольно открыто второе Чоре, строится новый хурул и возводятся 
школьные здания, я распорядился не только приостановить всякого рода постройки, 
но и ведение школьных занятий. Неизменно расположенный поддерживать ламство 
в их стремлении к религиозным познаниям, я не могу допустить, чтобы по личному 
усмотрению отдельных лиц без моего утверждения строились храмы и открывались 
училища. … Вот почему … прошу ДДДИВ ходатайство калмыков-икицохуровцев 
принять в уважение не раньше, как по обнародованию о Чоре общих уставов» 
[18, л. 2 об.]. 

В связи с этим чиновник по особым поручениям УКН В. Кардаев посетил уро-
чище Санзыр 16 августа и представил в Управление подробный рапорт: «Я был 16 ав-
густа в урочище Санзыр, в 10 верстах от ставки Икицохуровского улуса с целью 
осмотра самовольно допущенной постройки школы Чоре. Оказалось, что постройка 
Чоре уже заканчивается: воздвигнуто совершенно новое здание в 16 кв. саженей 
(72,8 м2. – Прим. авт.), предназначенное под школу Чоре и возле него около 10 ма-
леньких домиков для жилья будущих учеников Чоре. Возле постройки размещено 
до 25 кибиток, где размещаются уже собранные из разных хурулов молодые люди, 
предназначенные для обучения в Чоре и уже одетые в новые платья тибетского образца. 
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Во главе этих молодых людей состоит гелюнг одного из хурулов Икицохуровского 
улуса Сегельтя Добдонов, а для обучения тибетским наукам хамбо-лама (Агван Дор-
жиев. – Прим. авт.) уже прислал к ним учителя бурята Дандыра Буянтаева. Мной уста-
новлено, что постройка Чоре и сбор учеников начались в первых числах июля. По-
стройка производится на доброхотные пожертвования, причём главными жертвовате-
лями являются гелюнг Джомак (Гонтиев. – Прим. авт.), калмыки Джал Гаков 
и Улюмджи Лиджиев, а также зайсанг Церен Бадмаев, пожертвовавшие на это дело до 
8 тыс. руб. По объяснению калмыков и местного заведующего улусом никакого поки-
биточного обложения для изыскания средств на постройку допущено не было и не бу-
дет» [18, л. 6‒6 об.]. В. Кардаев на месте строительства, исполняя поручение УКН, 
объявил спонсорам и строителям о необходимости прекращения работ «как начатые 
без установленного законом разрешения», учителям Чоре – о прекращении обучения 
«до официального открытия Чоре», заведующему улусом П. И. Богданову – о необхо-
димости закрытия Чоре [18, л. 6 об.]. После обследования построек чиновником 
по особым поручениям УКН А. Кучеренко 9 декабря 1907 г. и опроса плотников чер-
ноярского мещанина Н. Полухина и крестьянина В. Арцыбашева, проживавших на ба-
заре «Яшкуль» строения были законсервированы на зимний период [18, л. 9].  

В январе 1908 г. в МВД был утверждён устав Малодербетовского Цанит-Чоре, 
содержание которого легло в основу учредительных документов Икицохуровского Ца-
нит-Чоре. Устав Икицохуровского училища был подготовлен сравнительно быстро 
и уже в июне 1908 г. был представлен заведующим улусом И. Проскуряковым в УКН 
для последующего утверждения в МВД [18, л. 25]. К проекту устава был приложен акт 
о необходимости утверждения устава от 25 июня 1908 г., который подписали старший 
Цанит-Хамбо Агван Доржиев, старший бакша икицохуровских хурулов Чонгон Мон-
голов, начальники хурулов Очир Уланов, Дорджи Моломов, Чуче Сангаджиев, Орос 
Санчиров, зайсанг Тохан-Кесикова рода Церен Бадмаев и калмык Шебенерова рода 
Улюмджи Лиджиев [18, л. 30‒31]. Одновременно с этим последовали заявления за под-
писью начальников хурулов Икицохуровского улуса в УКН о продолжении строитель-
ства зданий Цанит-Чоре, которое было затем передано на рассмотрение ламы калмыц-
кого народа. После положительного заключения шаджин-ламы астраханский губерна-
тор разрешил приступить к строительным работам в урочище Санзыр [18, л. 15‒18].  

После утверждения в МВД устава Икицохуровского Цанит-Чоре последовал пе-
риод комплектования и утверждения штатов буддийского учебного заведения ламой 
калмыцкого народа и астраханским губернатором. В архивном деле имеется пофа-
мильный список [18, л. 36‒36 об.]. Что касается структуры и содержания уставов обоих 
Цанит-Чоре, продолжительности и результатов освоения учебной программы, содер-
жания занятий, численности учащихся и др. – всё это подробно изложено в статье 
Г. Ш. Дорджиевой [11, с. 114‒124].  

Выводы 
Таким образом, избрание шаджин-ламы калмыцкого народа в 1887 г. прошло со-

гласно регламенту, утверждённому Положением об управлении калмыцким народом 
1847 г. Указанный порядок избрания главы калмыцкого духовенства сохранился до 
1917 г. Что касается официального утверждения программ и уставов обоих Цанит-
Чоре в калмыцких улусах, то они без особых проволочек, с соблюдением полагающе-
гося порядка были утверждены министром внутренних дел в условиях некоторой ли-
берализации конфессионально-государственных отношений в России. Задержки 
в этом процессе были вызваны несвоевременной согласованностью с административ-
ными инстанциями инициатив калмыцких обществ и духовенства. 
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