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Рассматривается участие астраханских военных и гражданских губернаторов в 

управлении Калмыцкой степью и ее важнейшим социально-политическим институтом – 
буддийской церковью калмыков. На этапе окончательной интеграции калмыцкого народа в 
государственный аппарат Российской империи буддийская церковь сыграла значительную 
роль. Буддийское духовенство стремилось активно участвовать в социально-политической 
жизни калмыцких улусов, отстаивая права клерикальной элиты. Астраханские губернаторы, 
адекватно оценивая значимость буддийского духовенство в жизни калмыцкого общества, 
стремились интегрировать их в региональную политическую элиту, регламентировать 
деятельность буддийской церкви. В первой половине XIX в. были восстановлены личные 
контакты астраханских губернаторов и представителей буддийского духовенства, 
осуществлялось обсуждение наиболее актуальных проблем буддийской церкви. Характерной 
особенностью политики астраханских губернаторов в рассматриваемый период был отказ от 
радикального реформирования буддийской церкви калмыков, стремление избежать 
политических кризисов в калмыцком обществе в процессе реализации основных целей 
государственной политики в регионе. Значительный вклад астраханские губернаторы 
(А.П. Ермолов, И.И. Попов, В.Г. Пяткин) внесли в создание законодательных актов 1825 и 
1834 гг., регулировавших управление калмыцким народом и буддийской церковью 
Калмыцкой степи.  
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In the article examines the participation of Astrakhan military and civilian governors in the 

management of the Kalmyk steppe and its most important socio-political institution, the Buddhist 
church of the Kalmyks. At the stage of the final integration of the Kalmyk people into the state 
machine of the Russian Empire, the Buddhist church played a significant role. The Buddhist clergy 
sought to actively participate in the socio-political life of the Kalmyk uluses, defending the rights of 
the clerical elite. Astrakhan governors, adequately assessing the importance of the Buddhist clergy in 
the life of the Kalmyk society, sought to integrate them into the regional political elite, regulate the 
activities of the Buddhist church. In the first half of the XIX century personal contacts of the 
Astrakhan governors and representatives of the Buddhist clergy were restored, and the most urgent 
problems of the Buddhist church were discussed. A characteristic feature of the policy of the 
Astrakhan governors in the period under review was the rejection of a radical reform of the Buddhist 
church of the Kalmyks, the desire to avoid political crises in the Kalmyk society in the process of 
realizing the main goals of state policy in the region. The Astrakhan governors (A.Ermolov, I. Popov, 
V. Pyatkin) made a significant contribution to the creation of legislative acts of 1825, 1834, 
regulating the management of the Kalmyk people and the Buddhist church of the Kalmyk steppe. 
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В административной системе Российской империи, в системе местного управ-

ления институт губернаторов был одним из важнейших. Губернатор защищал инте-
ресы государства в подчиненном ему регионе, контролировал исполнение законода-
тельства, осуществлял руководство комплексом губернских учреждений, подчиняясь 
императору и Сенату.  

На протяжении XIX в. неоднократно менялся статус Астраханской губернии, 
имевшей стратегической значение для Российской империи, и астраханских губерна-
торов.  

Указом от 15 ноября 1802 г. губерния была разделена на Астраханскую и Кав-
казскую. Управление губерниями было подчинено военному начальнику Кавказско-
го края и Грузии. Во главе губернии встали гражданский и военный губернатор. 
6 января 1832 г. управление Астраханской губернией было изъято из управления 
Главноуправляющего в Грузии, звание гражданского губернатора было упразднено 
[18, с. 4–5]. 

На протяжении XIX – начала XX в. во главе Астраханской губернии стояли 
начальники Кавказского края и Грузии, генерал-губернаторы, гражданские губерна-
торы, военные губернаторы, астраханские губернаторы и наказные атаманы Астра-
ханского казачьего войска [6, с. 44–53, 47–48]. 

Важнейшим направлением деятельности руководителей губернии на протяже-
нии рассматриваемого периода было управление калмыцкими улусами, ставшими 
составной частью Астраханской губернии после гибели Калмыцкого ханства  
в 1771 г. [11, с. 37]. 

Значительная по численности и влиянию на социально-политические процессы 
в Калмыцкой степи буддийская церковь калмыков, рассматриваемая правительством 
в качестве одного из факторов кризиса 1771 г., была под пристальным наблюдением 
астраханских губернаторов. Представляет интерес рассмотреть отношение руково-
дителей Астраханской губернии к важнейшей страте калмыцкого общества, опреде-
лить специфику региональной этноконфессиональной политики. 



THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture 
2017. No. 3 (52) 

National History 

31 

В 1792–1798 и 1806–1809 гг. астраханским генерал-губернатором являлся 
И.В. Гудович [6, с. 44–53]. И.В. Гудович (1741–1820 гг.) был выходцем из малорос-
сийского дворянского рода польского происхождения [7, с. 360–361].  

И.В. Гудович получил образование в крупнейших европейских университетах, 
был участником русско-турецких войн 1768–1774 и 1787–1792 гг., возглавлял рос-
сийскую армию на Кавказе в начале XIX в. [19, с. 402]. 

Свое отношение к буддийской церкви калмыков И.В. Гудович сформировал в 
кризисный для калмыцких буддистов год. В 1806 г. скончался Собинг-лама, утвер-
жденный в достоинстве ламы указом императора Павла I [11, с. 39]. Возникший в 
буддийской церкви калмыков вакуум власти Коллегией иностранных дел (КИД) при-
звала решать астраханского генерал-губернатора И.В. Гудовича исходя из ситуации 
в калмыцких улусах. Губернатор мог отказаться от практики выбора ламы из духо-
венства Калмыцкой степи, упразднить само звание ламы, новое для российского за-
конодательства и административной практики. Вместе с тем, как опытный дипломат 
и политик, И.В. Гудович предпочел сохранить ламу в качестве российского чинов-
ника. В 1807 г. И.В. Гудович дает распоряжение главному приставу осуществить 
выборы нового первосвященника, с привлечением светской и клерикальной элиты 
Калмыцкой степи [16, л. 21]. Несмотря на то, что выборы не состоялись и буддий-
ское духовенство официально входит в региональные органы власти только в 1825 г., 
уже в начале XIX в. астраханский генерал-губернатор И.В. Гудович рассматривал 
возможность интеграции калмыцкой клерикальной элиты. Губернатор считал воз-
можным и перспективным использовать буддийского первосвященника для контроля 
над значительной и малоуправляемой буддийской церковью калмыков [16, л. 21].  

Несмотря на то, что большую часть времени генерал-губернаторы занимались 
продвижением Российской империи на Кавказе, внутренней политике в Астрахан-
ской губернии уделялось значительное внимание.  

9 апреля 1816 г. А.П. Ермолов был назначен Главноуправляющим в Грузии, ко-
мандующим Отдельным Кавказским корпусом, астраханским генерал-губернатором, 
пробыв на этом посту до 1827 г. [20, с. 11]. 

А.П. Ермолов (1777–1861 гг.) – выходец из дворянской семьи Орловской губер-
нии, получил образование в Московском государственном университете. Принимал 
участие в Русско-персидской войне 1796 г., в военной кампании 1794 г. в Польше, 
русско-французских войнах 1805–1807 гг., Отечественной войне 1812 г. [8, с. 675]. 

Межведомственная переписка, отраженная в федеральных и региональных ар-
хивах, опубликованные исторические материалы свидетельствуют, что генерал-
губернатор А.П. Ермолов имел представление о значимости буддийской церкви для 
социально-политической жизни Калмыцкой степи, стремился усилить государствен-
ный контроль над буддийским духовенством и регламентировать его деятельность. 

В правление А.П. Ермолова светская и духовная элита Калмыцкой степи про-
должала активную борьбу за сохранение социально-политического статуса нацио-
нального суда Зарго, переданного под контроль астраханскому военному губернато-
ру еще в 1803 г. после смерти наместника Чучея Тундутова [17, с. 955]. Националь-
ный калмыцкий суд Зарго был важнейшим институтом калмыцкого общества, спо-
собствовавшим решению важнейших социально-политических проблем. Широкое 
представительство в суде имела и буддийская церковь. В этой связи регламентация 
его деятельности правительством, снижение его значимости в жизни Калмыцкой 
степи вызывал озабоченность со стороны буддийской церкви калмыков. Уже в 1816 г. 
буддийское духовенство, входившее в состав национального суда Зарго, подготови-
ло обращение на имя А.П. Ермолова с просьбой о сохранении статуса Суда в соот-
ветствии с законодательством Павла I [4, л. 7 об.]. 

Отметим, что генерал-губернатор поддержал в вопросах регулирования статуса 
национального калмыцкого суда региональные власти, рассмотрев в 1818 г. предло-



Каспийский регион: политика, экономика, культура 
№ 3 (52). 2017 г. 
Отечественная история 
 

32 

жение главного пристава калмыцкого народа В.Д. Смолина об ограничении суммы 
рассматриваемых в Зарго дел до 25 руб. [ 22, л. 86]. 

Жесткая позиция А.П. Ермолова вызвала новые обращения со стороны калмыц-
кой клерикальной и светской элиты в правительство и к региональным властям.  

В обращении калмыцких владельцев 1818 г. содержались, традиционные пере-
писке начала XIX в., отсылки к законодательству 1810 г., отвечавшему интересам 
привилегированных слоев калмыцкого общества. Светская и клерикальная элита 
высказывалась против предложения главного пристава и искала поддержки у гене-
рал-губернатора [5, л. 6–7]. Об отсутствии такой поддержки свидетельствует обра-
щение калмыцких владельцев, зайсангов и буддийского духовенства в Коллегию 
иностранных дел в 1821 г. со схожей просьбой [13, л. 4].  

Несмотря на непреклонную позицию в отношении ограничения влияния буд-
дийского духовенства на социально-политические процессы Калмыцкой степи 
А.П. Ермолов стремился привлечь авторитет клерикальной элиты для легитимации 
статуса российской императорской династии в инородческой среде. По предписанию 
генерал-губернатора в буддийских монастырях Астраханской губернии под контро-
лем властей улусов и полиции с 1820 г. ежедневно должны были читаться молебны 
за здравие правящего императора [15, л. 1–2].  

Отметим, что непосредственные контакты с привилегированными слоями кал-
мыцкого общества в начале XIX в. осуществляли астраханские гражданские губер-
наторы. 

В 1821–1825 гг. пост астраханского гражданского губернатора занимал 
И.И. Попов [6, с. 47]. 

И.И. Попов (1776–1825 гг.) был выходцем из московского дворянского рода. 
Принимал участие в военных кампаниях II-й, III-й и IV-й антифранцузских коали-
ций, Отечественной войне 1812 г. и в Заграничных походах русской армии 1813–
1814 гг. [12, с. 548–549]. 

И.И. Попов, так же как А.П. Ермолов, выступал за ограничение влияние буддий-
ского духовенства на светские дела в Калмыцкой степи. Уже в начале своего правле-
ния И.И. Попов выступил за дальнейшее ослабление национального суда Зарго и пере-
дачу наиболее значимых дел в уездные суды. По предложению И.И. Попова до 5 руб. 
должна была быть снижена сумма дел передаваемых в суд Зарго [13, л. 86 об.]. 

Значительное участие астраханский гражданский губернатор И.И. Попов при-
нял в организации и следствии по делу о проведении Зензелинского съезда в марте 
1822 г. Съезд, на котором были собраны представители светской и духовной элиты 
Калмыцкой степи должен был принять новую редакцию национального законода-
тельства. Отметим, что конструктивного диалога между представителями калмыцких 
улусов не сложилось, и новое законодательство не было разработано. Дербетские 
владельцы, покинувшие съезд в первых числах апреля 1822 г., обратились  
к И.И. Попову с жалобой на главного пристава А.В. Коханова, который, якобы, ока-
зывал на них давление вместе с представителями других улусов [13, л. 21]. 

Отметим, что по сложившейся с 1771 г. в российском чиновничестве традиции, 
именно буддийское духовенство рассматривалось в качестве основной причины лю-
бого социально-политического кризиса. В этой связи именно представители буддий-
ской церкви, участвовавшие в съезде, были вызваны И.И. Поповым для допроса 
в Астрахань в ходе следствия о неудачи Зензелинского съезда [15, л. 25]. В ходе 
следствия произошел раскол не только в среде национальной элиты, но и в среде 
высшего российского чиновничества. Астраханский генерал-губернатор А.П. Ермо-
лов и гражданский губернатор И.И. Попов обвинили главного пристава А.В. Коха-
нова в коррупции и предвзятости к дербетовским владельцам Церен-Убуши и Очиру 
Хапчукову [14, л. 1]. Светская и клерикальная элита Эркетеневского, Торгоутовско-
го, Багацохуровского, Яндыковского, Икицохуровского улусов обвиняли в оказании 
давления именно со стороны гражданского губернатора, оказывавшим давление 
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на буддийское духовенства улусов, выступившее против разработанной им в 1821 г. 
реформы суда Зарго [22, л. 53]. 

Подчеркнем, что А.П. Ермолов и И.И. Попов изначально выступали против ак-
туализации национального законодательства, ослаблявшего российское присутствие 
в Калмыцкой степи, и выступили активными разработчиками «Правил для управле-
ния калмыцким народом» 1825 г. 

Законодательство 1825 г. создавалось на заседаниях межведомственной комис-
сии, активнейшее участие в которой принимали А.П. Ермолов и И.И. Попов, имев-
шие свое видение регламентации социально-политической жизни калмыцкого наро-
да и буддийской церкви. В частности А.П. Ермолов считал необходимым единой 
подчинение Калмыцкой степи Министерству внутренних дел и аппарату астрахан-
ского военного губернатора без вмешательства в дела управления представителей 
Министерства иностранных дел в лице главного пристава. Подобное двоевластие 
А.П. Ермолов считал основной причиной социально-политического кризиса в Кал-
мыцкой степи в начале XIX в. [21, л. 1].  

В своих аналитических записках А.П. Ермолов апеллировал фактами воору-
женных столкновений между представителями улусов Калмыцкой степи, нападений 
на российских чиновников в начале XIX в. [21, л. 3 об.].  

Кроме аналитических записок и докладов аппарат А.П. Ермолова предоставил 
в межведомственную комиссию проект закона об управлении Калмыцкой степью. 
В законопроекте А.П. Ермолов предлагал свой вариант системы государственного 
контроля над жизнью буддийской церкви приволжских калмыков. Представители 
буддийского духовенства должны были входить в коллегиальный орган, управляю-
щий Калмыцкой степью – «Калмыцкую комиссию». В этой связи должен был со-
ставлен полный список клерикальной элиты Калмыцкой степи, отсутствовавший у 
российских чиновников в начале XIX в. [21, л. 71]. По проекту А.П. Ермолова буд-
дийское духовенство сохраняло определенное влияние на социально-политическую 
жизнь Калмыцкой степи, регулируя брачно-семейные отношения по нормам обычно-
го права и в соответствии с религиозными канонами [21, л. 77 об.].  

Необходимо подчеркнуть, что именно А.П. Ермолов посчитал необходимым за-
конодательно ограничить влияние буддийской церкви в Калмыцкой степи, ввести 
реестр буддийского духовенства и осуществлять контроль над его численностью. 

Итогом работы межведомственной комиссии в 1823–1824 гг. стало принятие 
первого законодательства регулирующего социально-политическую жизнь Калмыц-
кой степи – «Правил для управления калмыцкого народа» [3, с. 155].  

Отметим, что в основу законодательства 1825 г. легли предложения А.П. Ермо-
лова и И.И. Попов [21, л. 101]. 

После принятия законодательства 1825 г. А.П. Ермолов приложил все усилия к 
его реализации. Уже в первой половине 1825 г. при содействии А.П. Ермолова со-
стоялись выборы представителя буддийской церкви Калмыцкой степи в Комиссию 
калмыцких дел [11, с. 43]..  

Отметим, что законодательство 1825 г. вызывало нарекание как со стороны ре-
гиональных властей, так и со стороны привилегированных слоев Калмыцкой степи. 
Уже в начале 30-х гг. XIX в. правительство Николая I принимает решение о разра-
ботке нового законодательства по управлению калмыцким народом. Результатом 
работы новой межведомственной комиссии стал законопроект, рассмотренный им-
ператором и получивший его предварительное одобрение. Законопроект было реше-
но доработать с учетом региональных особенностей [24, л. 144]. Государственным 
советом было поручено доработать законопроект В.Г. Пяткину – астраханскому во-
енному губернатору [24, л. 145].  

В.Г. Пяткин (1780–1847 гг.) родился в г. Симбирске в дворянской семье, при-
нимал участие в Русско-шведской войне 1807–1809 гг., Русско-турецкой войне 1809–
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1812 гг., Отечественной войне 1812 г [9, с. 332]. В 1831–1834 гг. В. Г. Пяткин зани-
мал пост астраханского военного губернатора [10, с. 268]. 

В соответствии с поручением Государственного совета астраханский военный 
губернатор организовал совместное заседание представителей светской и духовной 
элиты Калмыцкой степи вместе с региональными чиновниками, изучил архивные 
материалы, статистические сведения, провел исследования социально-политической 
ситуации в калмыцких улусах. 

Законопроект В.Г. Пяткина был представлен в Министерство внутренних дел 
в начале 1833 г. Отметим, что в законопроекте военного губернатора поднимался 
вопрос о регламентировании деятельности буддийской церкви Калмыцкой степи. 
В.Г. Пяткин, в частности предлагал поставить во главе буддийской церкви приволж-
ских калмыков особый совещательный орган, в состав которого входило бы несколь-
ко представителей от высшего духовенства калмыцких улусов. По предложению 
В.Г. Пяткина возглавлять новый орган региональной власти должен был калмыцкий 
первосвященник, заседания должны были проходить в Астрахани под контролем 
светских властей [23 , л. 95]. 

Отметим, что, как и в случае с законопроектом А.П. Ермолова, предложения 
В.Г. Пяткина легли в основу нового законодательства – «Положения об управлении 
калмыцким народом», принятого в 1834 г. [2, с.18]. 

Новое законодательство создавало особый клерикальный совещательный орган 
по управлению буддийской церковью Калмыцкой степи «Ламайское духовное прав-
ление», которое существовало при Совете калмыцкого управления. Возглавлял прав-
ление лама, который определялся законодательством одним из региональных чинов-
ников [11, с. 47]. 

В.Г. Пяткин принял участие в межведомственной дискуссии о специфике мис-
сионерской деятельности в Калмыцкой степи и необходимости борьбы с буддийским 
духовенством. В письме к министру внутренних дел Д.М. Блудову он отмечал, что 
духовная и светская элита приволжских калмыков, пользуясь неограниченным влия-
нием на простолюдинов выступала против активизации распространения правосла-
вия в калмыцких улусах [25, л. 64]. Вместе с тем астраханский военный губернатор 
выступал против репрессивной политики по отношению к буддийскому духовенству 
и ограничения религиозных свобод калмыцкого народа, в чем нашел поддержку со 
стороны Д.М. Блудова [25, л. 68]. 

Во второй половине XIX в. в межведомственную дискуссию о монастырской 
системе приволжских калмыков вступил контр-адмирал Н.А. Васильев. 

Н.А. Васильев (1807–1877 гг.) – потомственный дворянин, в 1818 г. поступил в 
Морской корпус кадетом, в 1821 г. произведен в гардемарины, служил на Черном, Бал-
тийском морях. В 1848 г. Н.А. Васильев получил чин контр-адмирала [1, с. 515–518].  

В 1853 г. Н.А. Васильев был назначен астраханским военным губернатором 
и командиром Астраханского порта [10, с. 269]. 

В 1854 г. Министерством внутренних дел была инспирирована межведомствен-
ная переписка о возможности строительства новых буддийских монастырских ком-
плексов в Калмыцкой степи. Министерство отправило запрос астраханскому воен-
ному губернатору о количестве буддийских монастырей, о существовании в калмыц-
кой буддийской традиции личных монастырей, принадлежавших калмыцким перво-
священникам [26, л. 2 об.]. 

Поводом к переписке стало обращение ламы Гелика в Министерство государ-
ственных имуществ с просьбой о строительстве личного хурула сверх штата, разре-
шенного законодательством [26, л. 1]. 

Н.А. Васильев подготовил ответ в Министерство государственных имуществ 
и Министерство внутренних дел после консультаций с чиновниками Астраханской 
палаты государственных имуществ и буддийским духовенством Калмыцкой степи. 
Незаинтересованный в обострении социально-политической ситуации во вверенной 
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ему губернии астраханский военный губернатор постарался максимально учесть 
мнение калмыцкого первосвященника. В ответе Н.А. Васильева цитируется лама 
Гелик, свидетельствовавший о том, что для калмыцкой буддийской традиции харак-
терно наличие личных монастырей верховных лам, исходя из этого, военный губер-
натор предлагал разрешить строительство внештатного хурула [26, л. 6]. При содей-
ствии контр-адмирала Н.А. Васильева в 1855 г. буддийская церковь Калмыцкой сте-
пи получила от МВД разрешение на строительство нового монастыря [26, л. 7]. 
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