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Введение
В этом году исполнилось ровно 250 лет со дня печально известного исторического 
события, именуемого Торгу́тским побе́гом или «Пыльным походом».
5 января 1771 года наместник Калмыцкого ханства Убаши  хан поднял улусы, 
кочевавшие по левому берегу Волги. Калмыцкая элита, духовенство, лучшие воины и 
большая часть населения Калмыцкого ханства двинулись в поход. Который стал для 
многих последним.

Актуальность данного исследовательского проекта заключается в важности изучения 
истории коренных народов России. В частности, истории калмыцкого народа, как 
титульного народа соседнего Ростовской области региона Республики Калмыкия. 
Проблемой в изучении данной темы является то, что в царской и современной России 
не принято вспоминать о трагедии калмыцкого народа, который веками служил 
российским правителям и являлся буквально их мечом на Кавказе. Когда калмыцкие 
правители не жалея людей, в ущерб своему народу, отправляли своих подданных для 
отстаивания интересов Российской Империи на Кавказе. Об этом мало где пишут, а о 
Торгутском побеге, унесшем сотни тысяч жизней , не написано даже в учебниках 
истории России.
Поэтому, цель данной работы - просветительская. То есть, рассказать об историческом 
событии (трагедии), его предпосылках, причинах и последствиях. О том какую цену 
заплатили предки ойратов (калмыков) за  свою свободу.



1. Предпосылки переселения 
  1.1. События в Джунгарии

В 1757 году пало Джунгарское ханство. Некогда могущественное ханство веками
противостоящее экспансии Китая (Империи Цин) на западе. 
Причиной падения ханства
стала смута внутри ханства и борьба за власть после смерти джунгарского хана 
Галдан-Церена.
Новый хан Амурсана не мог заручится полной поддержкой местных элит и поэтому
призвал на помощь войска Империи Цин, которые вошли на территорию Джунгарии 
внушительным контингентом войск (около 500 тысяч). 
Так как Джунгарское ханство сотни лет успешно противостояло
 Китаю и в частности 
маньчжурам, то маньчжуры не упустили
 свой шанс раз и навсегда решить эту 
проблему. Территория Джунгарского 
ханства была окружена двумя
 крупными маньчжурскими
армиями и массой отрядов из воинов 
других народов примкнувших к ним.



Эта огромная армия шла сплошной стеной и 
уничтожала всех и вся на своём пути. 
Не жалея ни женщин, ни детей. 
Свершился геноцид народа, ибо было убито 
около 90 % всего тогдашнего
 населения Джунгарии.
Известный советский историк Лев Гумилёв 
написал: «Именно ойраты приняли на себя 
функцию, которую ранее отчасти 
несли хунны, тюрки и уйгуры, став барьером 
против агрессии Китая на север, и 
осуществляли эту роль до 1758 года, пока 
маньчжуро-китайские войска династии
 Цинь не истребили этот мужественный этнос»
Несмотря на это небольшой улус под 
руководством нойона Шееренга с тяжёлыми 
боями всё-таки пробился  и
 вышел на Волгу в Калмыцкое ханство.



1.2. События в России

 В период правления Убаши хана (1761—1771) власти Российской Империи
 начали проводить политику направленную на ограничение власти хана.
Участились кризисные явления, связанные с колонизацией земель русскими помещиками 
и крестьянами. Стремительно сокращались пастбищные угодия, ущемлялись права
правящей верхушки  вмешательством царской администрации в калмыцкие дела.
Холодной зимой 1767—1768 годов в калмыцких улусах начался массовый падёж скота.
 Бедствия народа усилил Указ 1768 года, запретивший продажу хлеба калмыкам 
в неустановленных местах. Начался массовый голод. Сокращение территории калмыцких 
кочевий правительственными указами вызвало истощение пастбищ. В улусах вновь
 начался падёж скота. После устройства новой укрепленной Царицынской линии в районе
 основных кочевий калмыков стали селиться донские казаки.  
Среди калмыцкого народа всё больше росло недовольство проводимой по отношении 
к ним политикой.



Так, летом 1770 года против взбунтовавшихся калмыков 
были посланы регулярные войска.
«Вблизи тептярской деревни Сафаровой состоялось 
самое настоящее сражение, 
в ходе которого калмыки терпят сокрушительное поражение. 
С тех пор это место стало 
называться «Тимаш-тау» (гора Тимаш). Это обстоятельство 
ещё больше озлобило калмыков, 
потерявших здесь много своих соплеменников.»
При этом калмыки ежегодно должны были отправлять в 
российскую армию военные
 отряды, когда немало их погибало в многочисленных 
завоевательных походах
 Российской империи.
Так царская власть требовала от калмыцкого хана Убаши 
выделить конные соединения 
для участия в войне с Турцией, что явно не отвечало 
интересам уменьшающегося в
 численности калмыцкого народа. 
В связи с этим в калмыцких улусах начала быстро 
распространятся идея возвращения на историческую родину – 
в Джунгарию.



2. Хронология событий
2.1. Пыльный побег

Переселение начали готовить в 1767—1770 гг., его обсуждали и согласовывали
 с торгутскими и хошутскими нойонами (властями) и буддистским духовенством.
Была выбрана дата 5 января 1771 года. Тогда молодой Убаши хан поднял улусы,
 кочевавшие по левобережью Волги, и тогда начался исторический переход на свою
 историческую родину — в Джунгарию. 
 Их длинный и долгий путь проходил через казахские степи. Калмыки, 
понимая, каким опасным будет их путь, не считаясь с потерями, старались как можно
 быстрее достичь пределов империи Цин. Всего вышло 33 000 или по другим данным 
30 909 кибиток или около 140 000-170 000 человек. А на правобережье  Волги остались 
ещё около 60 тысяч калмыков, которые никак  не смогли перебраться  на левый берег реки 
из-за того, что  лёд в эту зиму был очень тонкий. Это возможно и спасло их, а их потомки 
и есть современные калмыки.
«Неожиданные действия откочевников никак не входили в далеко идущие планы
 царского прави тельства. В этом случае они теряли значительное податное население и 
калмыки показывали негативный пример другим покоренным народам края.»
Правительство Екатерины II для противодействия походу калмыков разослало план 
действий яицким казакам, губернатору в Оренбург и ханам подвластных казахских жузов.
Казаки не смогли задержать войска хана Убаши из-за внутренних проблем и нежелания 
портить отношения с бывшими соседями. А форты и 
крепости недавно созданной Яицкой линии на участке в 70 вёрст были успешно
 разгромлены храбрыми и целеустремлёнными калмыцкими воинами.



Маршрут движения большого калмыцкого кочевья проходил 
через территорию Младшего и Среднего жузов Казахстана.  
Поэтому царское правительство решило воспользоваться 
напряжёнными казахско-калмыцкими отношениями. По 
приближению к Яику Оренбургский губернатор дал сигнал 
хану Нуралы, что калмыки идут нападать на казахов, чем 
самым провоцировал межэтнический конфликт. Более того, 
от имени правительства предоставил ему право сражаться с 
ними и оставить в своём распоряжении всю доставшуюся 
добычу. Единственное: казахам было предписано попытаться 
вернуть калмыков на прежние кочевья. Такое же 
предписание было дано и казахам Среднего жуза.
Далее путь калмыков проходил исключительно через 
казахские степи. Казахские ханы: Абылай Среднего жуза, 
Нуралы Младшего жуза и Эрали Старшего жуза ещё с 
самого начала получили указ остановить калмыков, также и 
Цинским пограничным  советовали не допускать калмыков к 
каким-либо пастбищным местам.



По пути казахи постоянно нападали на калмыков, отбивая 
мелкие группы от основного потока, захватывали в плен 
отставших. Калмыки постоянно теряли людей, скот, 
имущество. Но при этом казахи не пытались навязать 
калмыкам решающего сражения.
На стоянке у Балхаша калмыки были окружены войском 
Аблай-хана, собранным заранее для решающего удара по 
калмыкам. После трёхдневных переговоров, калмыки 
внезапно пошли в атаку и прорвали окружение, 
бросившись вдоль южного берега Балхаша в Джунгарию. 
Их преследование и получило название Шанды-Жорык. 
Небольшая группа под командованием Тинжу-тайджи 
незаметно выскользнула из-под преследования и двинулась 
вдоль северного берега Балхаша, по наиболее тяжелому 
маршруту. Они смогли беспрепятственно пройти почти до 
самой Джунгарии и были перехвачены только на Или.
Итог этого «торгутского побега» и Шанды-Жорык был 
таков: в Джунгарию смогли пробиться согласно 
независимым источникам более 70 тысяч калмыков или не 
более 75 тысяч, согласно иной точке зрения около 15-20 
тысяч, которые были приняты цинскими властями 
(маньчжурскими властями Китая) и поселены на прежних 
джунгарских кочевьях.



2.2. Последствия

Этот поход обернулся национальной 
трагедией калмыков. В пути небольшой по 
численности калмыцкий этнос потерял 
погибшими в боях, от ран, холода, голода, 
болезней, а также пленными более 100 000 
человек, лишился почти всего скота и 
имущества — основного богатства. Всего 
около 70-75 тысяч калмыков согласно 
независимым источникам достигли Цинской 
границы. Но встречается и резко другая точка 
зрения насчёт числа дошедших калмыков, к 
примеру казахские источники оценивают 
число дошедших в 15-20 тысяч



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Череда неудач, поражений, трагических событий и порой весьма необдуманных действий
 поставили целый, некогда могущественный, народ на грань уничтожения. Против
 сравнительно небольшого народа встали все кто только мог, воспользовавшись его 
слабостью.
В процентном соотношении ойраты потеряли больше чем какой-либо народ за период 
Второй Мировой войны.
 Как отмечает А. Левшин:
«всякий киргиз-казак почитал особенным счастием воспользоваться возможностью
 исполнять оные, наследовав от отца, деда и отдаленнейших предков своих вражду 
ко всем поколениям калмыков, всякий спешил идти сражаться с ними,  грабить 
их».
Суть проекта. В мире нет заведомо плохих и заведомо хороших «избранных» народов.
 В отношениях с людьми ни коем случае нельзя руководствоваться предрассудками или 
какими-то 
историческими событиями, которые повышают или занижают роль какой-либо нации, 
этноса, народа и т.д. Каждый народ имеет право жить, размножатся, 
развиваться, учится и знать свою историю ровно как и историю других народов. 



https://ru.wikipedia.org/
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https://articlekz.com/
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