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Введение новой экономической политики в Калмыкии носило целый ряд особенностей. Калмыцкая орга-

низация РКП(б) в 1921 г. получила право на организацию Обкома РКП(б), который подчинялся непосредственно 
ЦК РКП(б). Это свидетельствовало о том, что, во-первых, в период гражданской войны сложилась новая элита, 
ориентированная на РКП(б), которая смогла в начале 1920-х гг. взять на себя ответственность за развитие 
Калмыкии. Во-вторых, в рамках правящей партии (РКП(б)) данная элита быстро включалась в общероссийский 
политический процесс. Прекрасной иллюстрацией вышесказанного служит биография председателя КалмЦИК 
А. Ч. Чапчаева, который, активно участвуя в общероссийских процессах (гражданская война, подавление Крон-
штадтского мятежа, работа в центральных партийных и государственных организациях, участие в качестве 
делегата на партийных съездах и конференциях и т.д.), многое делал для развития Калмыкии и её народа.  
А. Ч. Чапчаев и другие калмыцкие руководители в начале 1920-х гг. начали работу по развитию в Калмыкии, 
помимо традиционного скотоводства, других видов хозяйственной деятельности. Речь прежде всего шла 
о развитии земледелия и создании промышленных предприятий. Эти меры должны были способствовать со-
зданию устойчивой экономики, более быстрому отходу от кочевого образа жизни, более быстрой интеграции 
в общероссийские экономические процессы. Серьёзным препятствием для восстановления подорванного 
предыдущими войнами хозяйства калмыков стала небывалая засуха, а затем голод 1921 г. Большинство жите-
лей КАО голодало. Но благодаря помощи со стороны Правительства РСФСР, других регионов страны, других 
государств, в том числе Монголии, последствия голода удалось довольно быстро преодолеть. 
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The author shown in this article, that the introduction of new economic policy wore a number of features in Kal-

mykia. The Kalmyk organization of the RCP (b) received the right to organize the Regional Committee of the RCP (b) in 
1921, which was directly subordinate to the Central Committee of the RCP (b). This testified to the fact that, firstly, 
during the civil war new elite was formed, oriented towards the RCP (b), which was able in the early 1920s take re-
sponsibility for the development of Kalmykia. Secondly, within the framework of the ruling party, the RCP (b), this new 
elite joined quickly the all-Russian political process. A fine illustration of the above is the biography of the chairman of 
the KalmCIC A.Ch. Chapchaev, who actively participated in all-Russian processes (civil war, suppression of the Kron-
stadt rebellion, work in central party and state organizations, participation as a delegate at party congresses and con-
ferences, etc.), did a lot for the development of Kalmykia and its people. A.Ch. Chapchaev and other Kalmyk leaders 
began development work in Kalmykia, in addition to traditional cattle breeding, other types of economic activity in the 
early 1920s. This, above all, was about the development of agriculture and the creation of industrial enterprises. These 
measures were supposed to contribute to the creation of a sustainable economy, a more rapid departure from the 
nomadic way of life, faster integration into the all-Russian economic processes. An unprecedented drought and then a 
famine in 1921 became a serious obstacle to the restoration of the Kalmyk economy undermined by previous wars. 
Most of the residents of KAO were starving. But thanks to help from the Government of the RSFSR, other regions of 
the country, other states, including Mongolia, the consequences of the famine were quickly overcome. 
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Провозглашение новой экономической политики по времени совпало с началом самосто-
ятельной деятельности Калмыцкого обкома РКП(б) на территории Калмыцкой автономной 
области (КАО), который получил это право согласно действовавшему на то время уставу 
РКП(б). Так как Калмыцкий обком РКП(б) действовал на территории федеративного подчине-
ния (в данном случае – на территории КАО), то и партийная организация этой территории 
должна была подчиняться непосредственно Центральному комитету РКП(б). В связи с этим 
Калмыцкая партийная организация в начале 1921 г. была выведена из подчинения Астрахан-
ского губкома РКП(б), хотя курирование со стороны Астраханской партийной организации  
продолжилось. Так, в августе 1921 г. в Астраханский губком РКП(б) назначил в Калмыцкий 
обком своего представителя для помощи в организации партийной работы [7, c. 82].  
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Организационно этот вопрос был оформлен на I Калмыцкой учредительной партийной конфе-
ренции, состоявшейся в п. Калмыцкий базар 18–21 февраля 1921 г. Ответственным секрета-
рем Обкома стал А. Ч. Чапчаев. Помимо этого он занимал должность председателя КалмЦИК. 
На этом же собрании были избраны делегаты на готовившийся в Москве Х съезд РКП(б). 
Делегатом с правом решающего голоса от Калмобкома РКП(б) был избран А. Ч. Чапчаев, де-
легатом с правом совещательного голоса стал Е. Ф. Солодухин. Калмыцкие делегаты отбыли 
в столицу вместе с делегатами от Астраханской губернии 26 февраля 1921 г. За время работы 
съезда А. Ч. Чапчаев, которого всегда отличала активная жизненная позиция, успел повое-
вать, записавшись добровольцем в боевую группу делегатов Х съезда РКП(б), отправленных 
в Кронштадт для подавления антисоветского мятежа [7, c. 81]. 

В Калмыкию А. Ч. Чапчаев вернулся с важными документами, касавшимися введения но-
вой экономической политики (нэпа) и, прежде всего, с Декретом о замене продразверстки 
продналогом. Поскольку антисоветское движение во многом опиралось на недовольство кре-
стьян продразверсткой (по которой у них изымался в пользу государства практически весь 
урожай), то теперь в руках у руководства Калмыцкого обкома РКП(б) оказался сильнейший 
аргумент в пользу того, чтобы перетащить большую часть недовольных на сторону советской 
власти и, тем самым, ослабить антисоветские бандитские отряды. 

С апреля 1921 г. калмыцкие коммунисты развернули мощную пропагандистскую работу 
по разъяснению решений Х съезда РКП(б) и преимуществ новой экономической политики сре-
ди населения автономной области. В республиканских газетах и журналах регулярно стали 
выходить статьи партийных руководителей на эту тему, было напечатано и распространено 
большое количество листовок, плакатов, брошюр, разъяснявших и пропагандировавших нэп 
среди населения. Во всех крупных селениях Калмыкии были организованы политкружки и по-
литшколы, на которых представители Калмобкома РКП(б) доводили до населения решения 
Х съезда [9, c. 63]. Многочисленные протоколы сельских, аймачных, улусных партийных кон-
ференций, а также собраний беспартийных свидетельствуют, что в большинстве своем тру-
дящиеся Калмыкии поддержали решения Х съезда РКП(б) о введении нэпа и замене продраз-
верстки продналогом. Например, участники II Ремонтненского уездного съезда Советов, рас-
смотрев вопросы, связанные с введением нэпа, «приветствовали решение Х съезда РКП(б), 
которое облегчает тяжёлое положение крестьян и способствует восстановлению промышлен-
ности и усилению единства города и деревни» [8, c. 108]. 

В августе 1921 г. в п. Калмыцкий базар состоялась II конференция Калмыцкого областно-
го комитета РКП(б). На ней были зарегистрированы 82 делегата, из них 40 калмыков и 42 рус-
ских [1, c. 10]. Конференция выработала план по введению новой экономической политики 
в Калмыкии. На ней также обсуждались такие актуальные для автономной области проблемы, 
как борьба с бандитизмом и помощь голодающим. С основными докладами выступали руково-
дители Калмыкии А. Ч. Чапчаев и А. М. Амур-Санан. Судя по выступлениям делегатов, в зем-
ледельческих районах Калмыкии успешно осуществлялся переход от продразверстки к прод-
налогу. Скотоводческие хозяйства, которых было большинство, согласно Постановлению СНК 
РСФСР «Об охране и восстановлении калмыцкого животноводства» платили сокращённый 
натуральный налог на мясо. Поэтому, как отмечали докладчики, если продовольственный 
налог в целом по России был в два раза ниже продразверстки, то благодаря нэпу и Постанов-
лению СНК, в Калмыкии он был ещё меньше. На конференции было также отмечено, что бла-
годаря введению нэпа, сельское хозяйство КАО стало оживать [1, c. 7–8]. 

Результатом большой работы по введению нэпа стало ослабление бандитских формиро-
ваний на территории КАО. Лишённые народной поддержки, они быстро стали терять в числен-
ности, терпели поражения в боях с ЧОН. В 1922 г. с крупными бандитскими подразделениями 
в Калмыкии было покончено, хотя мелкий бандитизм сохранялся до 1924 г. [4, c. 15]. 

Несомненной заслугой А. Ч. Чапчаева как руководителя КАО являлось то, что он многое 
сделал для изменения традиционного хозяйственного уклада своего народа. Калмыки были 
кочевниками, животноводами – так повелось испокон веков. А. Ч. Чапчаев настойчиво стал 
пропагандировать развитие в КАО других видов хозяйственной деятельности и, прежде всего, 
земледелия. В январе 1921 г. он писал в газете «Красный калмык»: «Потребности народного 
хозяйства заставляют калмыков перейти к другому виду хозяйства, а именно, к земледелию. 
В улусы, с почвами, удобными для земледелия, надо подбросить рабочую силу и инвентарь» 
[7, c. 85]. Для поддержки калмыков, перешедших на новый вид хозяйствования, при КалмЦИКе 
была организована республиканская посевная комиссия во главе с А. Ч. Чапчаевым. Весной 
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1921 г. улусные посевные комиссии начали работать в пригодных для земледелия улусах рес-
публики (Манычском, Малодербетовском, Большедербетовском и т. д.). Ими руководили пред-
седатели улусных советов [10, c. 27]. 

Определённую помощь в работе по развитию земледелия в КАО оказала Астраханская 
губерния [3, c. 36]. По указанию Астраханского губисполкома в Калмыкию были направлены 
около 300 специалистов в области сельского хозяйства, 26 передвижных мастерских, 33 т 
пшеницы и 246 т проса. В рамках помощи на астраханских предприятиях из сэкономленных 
материалов были изготовлены сельскохозяйственные орудия (бороны, сеялки, плуги, косы 
и т. д.), которые были отправлены в земледельческие улусы Калмыкии.  

Для обеспечения семенного зерна КалмЦИКом в марте 1921 г. был объявлен сбор семян. 
В частности, было принято решение зажиточным хозяйствам в обязательном порядке предо-
ставить зерно для сева. То есть одновременно с агитацией за нэп, с его отменой продраз-
верстки, руководители Калмыцкой партийной организации (как, впрочем, и их «коллеги» 
из соседних губерний) продолжали пользоваться методами продразверстки. Зажиточные хо-
зяйства обеспечили поступлений в республиканский семенной фонд 65,5 т. зерна. Но этого 
было явно мало, а внутренние резервы исчерпались. Тогда А. Ч. Чапчаев решил получить 
помощь из центра и других губерний страны. Во время командировки в Москву он заручился 
поддержкой СНК РСФСР, который, несмотря на голод в стране, постановил дополнительно 
выделить семенное зерно на развитие земледелия в Калмыкии. Народный комиссариат зем-
леделия РСФСР в рамках помощи отгрузил в Калмыцкий автономный округ 1000 т зерна пше-
ницы, 100 т ячменя, 164 т проса, также было прислано значительное количество сельскохо-
зяйственного инвентаря [6, л. 50]. Удалось А. Ч. Чапчаеву добиться поддержки и от властей 
Царицына, Нальчика, Баку и других мест, которые, несмотря на голод, смогли оказать помощь 
сельскому хозяйству КАО. Например, из Царицына для посевного фонда республики было 
отправлено около 500 т семян пшеницы и 14 т картофеля [6, л. 51]. 

Руководство КАО самым серьёзным образом подошло к проведению весенней посевной 
кампании 1921 г., понимая, что закрепление земледелия в Калмыкии скажется самым благо-
творным образом на хозяйственной жизни калмыков, сделает их хозяйство более благополуч-
ным и устойчивым к различным природным катаклизмам. Помимо этого, успешное проведение 
сева в прямом смысле было вопросом выживания для жителей КАО в условиях голода 1921 г. 

Весной – летом 1921 г. сельское хозяйство целого ряда российских губерний поразила 
сильная засуха. Погиб практически весь урожай на Украине, Северном Кавказе, Дону, в По-
волжье. Крестьянские хозяйства, ослабленные гражданской войной и продразверсткой, 
не имели запасов для успешного противостояния стихии. Начался голод, который сопровож-
дался вспышками целого ряда инфекционных заболеваний, таких как малярия, дизентерия, 
тиф и т. д. От голода пострадали несколько миллионов человек, сотни тысяч стали беженца-
ми, во много раз увеличилась детская беспризорность [2, c. 17–18]. 

Калмыкия также оказалась среди территорий РСФСР, поражённых засухой и голодом 
1921 г. Уже в мае 1921 г. в донесениях улускомов РКП(б) в Обком РКП(б) и КалмЦИК говорилось 
о небывалой даже в тех засушливых краях засухе: «Сухой резкий юго-восточный ветер и полное 
отсутствие дождя, губительно действуют на молодые всходы. Урожай погибает» [5, л. 20]. 

Масштабы голода в КАО были значительными. По данным республиканской комиссии 
помощи голодающим, в начале 1922 г. голодало 90 % населения автономной области,  
а в Эркетеневском и Манычском улусах население голодало поголовно [11, c. 21]. Тяжёлым 
было положение и в других калмыцких улусах. «Из-за голода в улусе много уже опухших 
от голода людей. Срочно просим прислать продовольствие», – сообщалось в телеграмме 
Большедербетовского улусного исполкома в КалмЦИК. Таких сообщений из различных райо-
нов Калмыкии в 1921–1922 гг. было много. 

В августе 1921 г. Калмыцкий обком РКП(б) совместно с КалмЦИКом создают Комиссию 
помощи голодающим (Помгол). Такие же комиссии было рекомендовано создать во всех улу-
сах республики. Они должны были провести строгий учёт имевшегося продовольствия и всяче-
ски способствовать его рациональному использованию. Для оказания помощи голодающим ко-
миссия Помгола организовывала общественные столовые. В октябре 1921 г. их количество 
достигло тридцати трёх. Предназначались они, прежде всего, для питания детей и подростков. 
Всего к концу 1921 г. Общественные столовые обслуживали более 8 500 маленьких жителей 
КАО [10, c. 27]. Однако продовольственных запасов в Калмыкии было мало и без помощи цен-
тральных органов власти было не обойтись. 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. № 3 (60). 2019 г. 
Отечественная история 

 50

В августе 1921 г. А. Ч. Чапчаев от имени руководства КАО обратился в Правительство 
РСФСР (СНК РСФСР) об отнесении Калмыкии к числу голодающих территорий и оказании 
ей экстренной продовольственной помощи. В СНК это обращение признали обоснованным, 
и Всероссийская комиссия Помгола получила распоряжение Правительства о выделении по-
мощи. Во второй половине 1921 г. в распоряжении республиканской комиссии Помгола из цен-
тра было выделено 1 376 т зерна, 410 т картофеля, 360 т рыбы и 835 т мяса. В 1922 г. КАО 
также была оказана помощь со стороны комиссии Помгола РСФСР: 557 т зерна и муки, 164 т 
сельди, которую республиканская комиссия Помгола выменяла ещё на 123 т зерна и муки. 
В 1922 г. СНК РСФСР выделил КАО кредит в размере 67 млн руб. денежными знаками,  
50 тыс. руб. золотом и 2900 т зерна на ликвидацию последствий от голода, а также для вос-
полнения поголовья домашнего скота, сильно пострадавшего за период войн, развитие земле-
делия и осуществления мелиорационных работ [8, c. 112]. 

Помимо этого решением Правительства РСФСР для получения дополнительной продо-
вольственной помощи Калмыкия была прикреплена к западным губерниям: Орловской, Воро-
нежской и Курской, не пострадавшим от голода. Весной 1922 г. из этих губерний в распоряже-
ние областной комиссии Помгола поступило: 917 т зерна, 95 т картофеля, 3 вагона крупы 
и другие продовольственные товары. Продовольственная помощь поступала и из других реги-
онов страны: из Винницы было получено 50 т муки; 1 вагон овощей поступил из Рыбинска; 
из Москвы – 2 вагона с мукой и 5 вагонов с крупой и т. д. В 1922 г. в стране был собран хоро-
ший урожай, что окончательно позволило стабилизировать положение в Калмыкии. Централь-
ная комиссия по борьбе с голодом смогла послать в КАО 3 795 т зерна и муки [1, c. 9]. 

Благодаря поддержке Правительства и других регионов страны, менее затронутых стихией, 
Калмыцкой автономной области удалось справиться с голодом 1921 г. и его последствиями. 
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