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 Аннотация. Рассматривается степень научной разработки вопросов 
изучения истории периодической печати Калмыкии, в том числе становления 
и развития журнальной периодики. Актуальность темы состоит в неизменном 
интересе исследователей к корням этнической журналистики. В статье анализи-
руется история создания первого калмыцкого журнала «Ойратские известия», 
отмечены предпосылки его организации и в целом специфические особенности 
развития журналистики в национальном регионе.  Новизна исследования со-
стоит в переосмыслении роли журнала в развитии науки, образования, культу-
ры степного края. Дается тематический  анализ содержания журнала, определя-
ется качественный состав авторов, публикационная ценность издания. 
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Abstract. It is considered the degree of scientific development of the issues of 
studying the history of the periodical press of Kalmykia, including the formation and 
development of journal periodicals. The history of the creation of the first Kalmyk 
magazine “Bulletin of Oirats” is analyzed, the prerequisites for the organization 
of the first magazine and, in general, the specific features of the development of 
journalism in the national region are noted. The content of the published issues was 
studied, the contribution of the journal to the development of science, education, 
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and culture of the steppe region was noted. The thematic analysis of the content of 
the journal is given, the qualitative composition of the authors, the publication value 
of the publication are determined.
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Введение

 История периодической печати национальных регионов Рос-
сийской империи и СССР – большая интересная тема, которая не теря-
ет своей актуальности у исследователей. Достаточно сказать, что идея 
создания «Энциклопедии региональной печати» привлекает внимание 
многих историков журналистики [Ахмадулин, 2012]. 

Изучение исторического опыта становления и развития периодиче-
ской печати России, и, в частности, Калмыкии, дает возможность выя-
вить как общие проблемы данного процесса в многонациональном госу-
дарстве, так и его специфические особенности, что будет иметь для нее 
не только научный, но практический интерес с учетом современных за-
дач этнической периодической печати.

Период начала 20-х гг. прошлого века, ознаменовавшийся глобаль-
ными политическими событиями, повлиявшими на подъем и развитие 
самосознания и культуру народов Российской империи, способствовал 
в числе прочего развитию печати на национальных языках. Во-первых, 
с образованием СССР и изменениями в национальной политике госу-
дарства значение этнической периодики значительно возросло. Кроме 
того, теперь печать в национальных территориях призвана была выпол-
нять не только информационную, но и культурно-просветительскую 
и пропагандистскую функции. Однако, как отмечает Е.В.Ахмадулин, 
«слабым местом изучения изданий советского периода были и остаются 
первые годы советской власти» [Ахмадулин, 2012, с. 187].

Особое место этот период занимает и в истории калмыцкой журна-
листики: он стал периодом обретения калмыцким народом своей госу-
дарственности в составе советской страны (ноябрь 1920), становления 
национальной журналистики и литературы, профессионального ис-
кусства. В 20-е гг. степной народ впервые получает газеты и журналы 
на родном языке, начинают выходить газеты в отдаленных калмыцких 
улусах. 

Национальная периодическая печать, в особенности журнальная, 
отдельных народов Российской Федерации еще не получила должного 
изучения в отечественной историографии. Если региональная журнали-
стика Дальнего Востока, Сибири, Крайнего Севера, юга России и других 
регионов России достаточно полно изучена исследователями, то наци-
ональная периодическая печать Калмыкии еще малоисследована, а ста-
новление журнальной периодики и вовсе не становилось предметом 
специального рассмотрения. 
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Обзор литературы

Историография по журналистике советского периода включа-
ет в себя большое количество книг, диссертационных исследований 
и разных брошюр по истории партийно-советской печати. Работы 
Н.Г.Зориной и А.А.Савенкова [Зорина, Савенков, 1966], И.В. Кузнецова 
и А.П.Мишуриса [Кузнецов, Мишурис, 1979], А.Ф.Бережного [Береж-
ной, 1985], и других посвящены изучению богатого марксистско-ленин-
ского наследия в области печати, показу В.И.Ленина как теоретика и ор-
ганизатора партийно-советской печати, раскрытию коммунистических 
принципов печати после Октябрьской революции 1917 г. Национальная 
печать являлась составной частью партийно-советской печати и ей тоже 
уделяли немало внимания. В 70-80-е гг. прошлого века были изданы 
труды по истории печати Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, защи-
щены диссертации о периодике Якутии, Северной Осетии, Мордовии, 
Чувашии, Башкирии и т.д. Важным подспорьем для нашего исследова-
ния послужили статьи об истории печати на Дону [Ахмадулин, Стань-
ко, 2014], в Ставрополье [Ахмадулин, 1996] и Астрахани [Белолипская, 
2010] – в регионах компактного расселения калмыков.

Исследовательская работа советских историков печати позволила 
выпустить труды в целом по проблемам многонациональной партийно-
советской печати: в Москве была издана книга «Многонациональная 
советская журналистика» [Многонац. советская журн-ка, 1975]. Совет-
скому периоду отечественной журналистики посвящены труды Р.П. Ов-
сепяна [Овсепян, 1999; Ахмадулин, Овсепян, 2016]. 

Что касается печати Калмыкии, то, к примеру, как отмечал уже 
в постсоветское время исследователь становления и развития издатель-
ского дела в регионе В.А.Стоянов, в «калмыцкой историографии иссле-
дований, посвященных вопросам развития в республике книгоиздания, 
периодической печати и полиграфии, практически нет» [Стоянов, 2009]. 
Первыми работами, в которых говорится о создании печати Калмыкии, 
являются небольшие брошюры, написанные активистами калмыцкой 
печати еще в 30-е гг. прошлого века.

Так, изучению истории периодики Калмыкии начало было поло-
жено выпуском брошюры И.М.Бадмаева «10 лет большевистской пе-
чати в Калмыкии» [Бадмаев, 1931], содержащей ряд интересных фак-
тических данных по истории прессы и краткую характеристику первых 
изданий. В таком же плане написаны были печатные труды и статьи 
других активных участников процесса становления печати Калмыкии 
Б.Г. Майорова [Майоров, 1927; Майоров, 1971], И.К. Илишкина [Илиш-
кин, 1973], А.Г. Маслова [Маслов, 1962].

До начала 70-х гг. ХХ в. региональная печать не привлекала адрес-
ного внимания исследователей Калмыкии, к ней обращались только 
как к историческому источнику по тем или иным вопросам. Так, мест-
ные ученые – историки М.П.Иванов, А.И.Наберухин, Ц.Д.Номинханов, 
Ю.О.Оглаев, Н.Ш.Ташнинов и др. в своих трудах используют материа-
лы областной прессы не только как источник для своих исследований 
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по истории Калмыкии, но и как средство, подтверждающее всеобьемлю-
щую агитационную и пропагандистскую роль печати в годы советской 
власти.

Вопросы руководства печатью, ее развитие получили наиболее 
полное отражение в общеисторической литературе, в частности, в из-
вестных Очерках истории Калмыкии [Очерки истории…, 1970; Очерки 
истории…, 1980]. 

Заметным вкладом в изучение истории республиканской печати 
явилась монография А.С.Романова «Печать Калмыкии 20-х годов», 
изданная в 1971 г. «В работе автора с позиций советской идеологии 
прослежено становление калмыцкой печати со времени выхода в свет 
первой национальной газеты «Ойратские известия» в ноябре 1917 г., 
изучен вопрос развития журнальной периодики, создания областной 
типографии, как важного фактора в развитии всей печати Калмыкии» 
[Ochirova, 2020, р. 617]. 

Интересной с точки зрения жанрового подхода к изучению печа-
ти следует назвать диссертацию Б.Б. Санджиевой, написанную по теме 
истории партийно-советской печати Калмыкии. В этом исследовании 
автором рассмотрены формы и методы партийного руководства печа-
тью в деле ликвидации неграмотности и просвещения калмыцкого на-
рода [Санджиева, 1985].

Вместе с тем, если в указанных работах газетная печать Калмыкии 
рассмотрена более подробно, то истории становления журнальной пери-
одики столь пристального внимания не уделено.

Методы. В методологии системного подхода, принципов историзма 
и типологических методик мы опирались прежде всего на труды про-
фессора Е.В.Ахмадулина. В первой главе его диссертации представлен 
«системный подход в исследовании истории журналистики» [Ахмаду-
лин, 2001, с. 27] и «историко-типологический метод изучения журнали-
стики» [Ахмадулин, 2001, с. 40]. Эти положения дополнены и развиты 
в последующих статьях [Ахмадулин, 2004, Ахмадулин, 2009]. Систем-
ный метод был использован в целях анализа социально-экономической 
ситуации в регионе в начале ХХ в. Рассмотрение развития типологии 
калмыцкой периодической печати обосновало применение сравни-
тельно-исторического метода. Сравнительный метод позволил изучить 
предпосылки создания первого журнала Калмыкии. Анализ тенденций 
развития национальной печати был невозможен без проблемно-хроно-
логического метода исследования.

Результаты и обсуждение

История калмыцких журналов берет свое начало ровно столетие 
назад, когда в 1922 г. вышел из печати первый журнал «Ойратские из-
вестия». Сегодня журнал «Ойратские известия» является ценным, а в 
некоторых случаях уникальным, источником изучения истории станов-
ления национальной журналистики. Однако до сих пор этот журнал, 
история его создания и содержательное наполнение не стали предметом 
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всестороннего и углубленного исследования. Будучи введенным в науч-
ный оборот, фактологический материал, содержащийся в журнале «Ой-
ратские известия», позволяет выявить новые стороны становления жур-
нальной периодики начала ХХ в. в таком национальном регионе России, 
как Калмыкия, раскрыть ее специфические закономерности. Анализ 
контента журнала является важным не только с точки зрения изучения 
вопроса развития самой журналистики, но лучшего понимания истори-
ческих, социальных и культурно-просветительских процессов, происхо-
дивших на территории современной Калмыкии в тот период.  

Таким образом, необходимость комплексного изучения и осмысле-
ния истории создания и развития, а также содержания журнала «Ойрат-
ские известия» как родоначальника журнальной периодики Калмыкии 
начала ХХ в. обосновали выбор темы настоящего исследования.

Становление первого калмыцкого журнала связано со многими 
факторами культурно-исторического, политического и экономического 
характера, которые нуждаются в научном изучении. Важно отметить, 
что первый журнал «Ойратские известия», который издавался на кал-
мыцком и русском языках в начале ХХ в., являлся прогрессивным и но-
ваторским изданием того времени. Последнее было связано с личностью 
главного редактора Номто Очирова – известного общественно-полити-
ческого деятеля Калмыкии, организатора печати Калмыкии, в том числе  
создателя и редактора первой калмыцкой газеты под одноименным на-
званием «Ойратские известия». Выбор Номто Очирова редактором пер-
вого журнала не явился случайным и в этот раз. Ученый и просветитель 
Номто Очиров сыграл заметную роль в жизни своего народа. Он был из-
вестен своей разносторонней, многогранной творческой деятельностью. 

«Ойратские известия» выходили в январе – апреле 1922 г. Внешне 
это было ежемесячное издание объемом 8 печатных листов и тиражом 
1000 экземпляров. В 1922 г. редакция выпустила 2 книги, всего сдво-
енные 4 номера. Журнал издавался на средства ЦИКа Калмыцкой об-
ласти. В постановлении ЦИКа от 22 декабря 1921 г. говорится: «Отпу-
стить на издание журнала “Ойратские известия”… 10 млн. рублей» [ЦГА 
КАССР, ф. 112].  Но этих средств хватило только на 4 номера. 

В целом, журнал «Ойратские известия» как информационный 
и Национально-культурный феномен в основном носил научно-про-
светительский характер. Материалы журнала сегодня представляют 
большой научно-теоретический и практический интерес, тематический 
охват издания был разнообразен. История, этнография, искусство, архе-
ология, экономика, право и филология «входили в программу журнала, 
ставящего своей задачей отображать многогранную калмыцкую жизнь 
в прошлом и настоящем» [ЦГА КАССР, ф. Р - 3].

На страницах журнала мы находим немало сведений и о жизни и де-
ятельности народа в начале ХХ столетия, его авторы поднимали вопро-
сы, созвучные проблемам современности. Он живо откликался на про-
исходившие в обществе события и не оставался в стороне от обсуждения 
наиболее важных социально-политических вопросов. Изучение разных 
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сторон быта народа составляло одну из главных задач «Ойратских из-
вестий». И редакционная коллегия, куда входили авторитетнейшие уче-
ные, опытные журналисты и специалисты в разных областях, ученые, 
профессора Николай Пальмов, Сергей Паращук, общественно-полити-
ческие деятели Номто Очиров, Улюмджи Душан, Антон Амур-Санан, 
Алексей Маслов, Араши Чапчаев, первая женщина-редактор Була Аку-
гинова и другие при определении проблематики каждого номера учиты-
вали этот интерес, и материалы в журнале были строго систематизиро-
ваны. 

Изучение материалов, составивших содержание четырех номеров 
журнала, свидетельствует, что вопросы, которые он освещал, проблемы, 
что он поднимал в те годы, не менее актуальны и сегодня. Политическая 
жизнь, быт и семейный уклад калмыцкого народа, правовые отношения, 
художественное творчество, выражающееся в песнях, сказках, легендах, 
пословицах и поговорках, эпос «Джангар» – сокровищница калмыцкого 
народа, музыкальные инструменты, предназначенные для исполнения 
оригинальных национальных мелодий – все это представляло чрезвы-
чайный интерес для очень многих и в то время.

Особый интерес сегодня могут представить материалы по калмыц-
кому животноводству тех лет – разведению крупного рогатого скота, 
верблюдоводству, коневодству, козоводству, в частности, по восстанов-
лению породы чистокровной калмыцкой лошади.

Много места отводилось медицинским вопросам, тибетской ме-
дицине, с которыми выступал редактор, врач по профессии Улюмджи 
Душан. Публиковали «Ойратские известия» и статьи по жен скому во-
просу, писали о молодежи, о жизни национальных меньшинств, прожи-
вающих в Калмыцкой области. 

Несомненный интерес представляют статьи и материалы истори-
ческого характера. Особую популярность снискал очерк Н. Пальмова 
«История калмыцкого народа за время его пребывания в пределах Рос-
сии» (Ойратские известия, 1922 г., № 1-2). Показательна судьба автора 
очерка Николая Николаевича Пальмова, «…профессора Киевской ду-
ховной академии, человека далекого от политики и народного просве-
щения. Революционные потрясения в стране вынудили его уйти из ду-
ховной/религиозной сферы деятельности в светскую/гражданскую, но 
он остался верным своему призванию исследователя и учителя – на-
ставника молодого поколения. Ему, продолжателю лучших традиций 
академической отечественной науки, было суждено стать у истоков со-
ветского исторического калмыковедения…» [Пальмов, 1992, с. 5].

Очерк «История калмыцкого народа за время его пребывания в пре-
делах России» Н.Пальмова, впервые опубликованный в «Ойратских из-
вестиях», отражал фундаментальность знаний автора, основательность 
выводов серьезного ученого. «Предназначенный для специалистов и са-
мого широкого круга читателей, он воспринимался как попытка авто-
ра выполнить социальный заказ новой исторической эпохи» [Пальмов, 
1992, с. 11].
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С воссозданием национальной государственности калмыцкий на-
род обретал права на собственную культуру, образование, науку, и, есте-
ственно, осмысление пройденного исторического этапа было необходи-
мо ему для уяснения настоящего и будущего. Современные калмыцкие 
историки считают, что «…попытка Пальмова обобщить прошлое Калмы-
кии в “Очерке…” была очень своевременной и в определенной степени 
близка труду М.Н.Покровского «Русская история в самом сжатом очер-
ке» (Ч. 1-3, 1920-1923 гг., М.)» [Пальмов, 1992, с.11].  Так, труд 
Н.Пальмова, явившись первым концептуальным исследованием, стал 
составной частью исторического калмыковедения. Ценность работы 
подтверждает и тот факт, что «История…» была издана самостоятельной 
книгой в 1992 г. в калмыцком книжном издательстве.

Выход такого исторического исследования и его обнародование – 
заслуга «Ойратских известий». Надо сказать, что в следующих номерах 
журнал опубликовал еще одно исследование Н.Пальмова, на этот раз 
«Документы Калмыцкого архива в г. Астрахани, относящиеся к истории 
калмыцкого народа за ХVIII столетие. Предисловие. 1713 год» (Ойрат-
ские известия, № 3-4, март – апрель, 1922 г.).   

Политические события дореволюционного периода в жизни коче-
вого народа отражены в статье «Некоторые моменты из жизни калмыц-
кого народа, предшествующие революционной эпохе в России» Федора 
Плюнова, еще одного исследователя жизни калмыков. В дореволюци-
онный период автор статьи служил в аппарате Управления калмыцким 
народом, позже в должности улусного попечителя. Революционные со-
бытия привели его в Центральный комитет УКН.  Объёмная статья 
включает в себя несколько разделов:  «Порядок управления калмыцким 
народом до 1892 г.», «Освобождение от крепостной зависимости кал-
мыков», «О крепостной зависимости калмыков», «Административное 
устройство, суд, сословные отношения, права и повинности калмыков 
по положению 1847 года», «Правительственные законопроекты о ре-
формах административно-общественного устройства калмыков и суда», 
«Административные мероприятия в 1904-1915 г.» и «Отклики револю-
ционного движения 1905 года в Калмыцкой Степи» [Плюнов, 1922]. 
Автор дает подробный анализ политических процессов, действий поли-
тических фигур и волнений в калмыцком народе, пишет о положении 
калмыков в Государственной Думе, о казачестве. 

Статья А.Лебединского «К истории калмыцкого народа в 40-х годах 
18-го столетия» [Лебединский, 1922]. построена на материалах Астра-
ханского калмыцкого архива. Здесь подробно дана история проекта 
судебного права для разбора «тяжебных дел», рассматриваются пред-
посылки появления законов хана Дондук-Даши и др. Сухость фактов 
в работе А. Лебединского отсутствует вовсе: автор живо анализирует, 
подробно разбирает и объясняет каждое действие, влияющее на ход со-
бытий. 

Историческая тематика журнала продолжена статьей Н.Очирова 
«Обзор современного кочевья монгольских племен».
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Опубликованы статьи и по естествознанию, преимущественно, 
об исследовании естественно-исторических и геологических особенно-
стей Калмыкии, флоры и фауны степи.

Интересна в этом плане статья горного инженера А.П. Николаевско-
го под названием «Описание Автономной области трудового калмыцко-
го народа в орографическом, геологическом, климатическом и почвен-
ном отношениях» [Николаевский, 1922].  В 1860 – 1862 гг. Н. Барбот-
де-Марни, российский горный инженер, геолог, почетный доктор гео-
логии Петербургского горного института, был руководителем большой 
манычской экспедиции и получил золотую медаль за геологическо-гео-
графическое исследование калмыцкой степи от Русского Император-
ского общества, в «Записках» которого и была напечатана его работа. 
А.П. Николаевский в статье в «Ойратских известиях» использовал ра-
боты: «Геологическое описание калмыцкой степи» Барбота-де-Марни, 
«Геологические исследования в калмыцкой степи» И. В. Мушкетова, 
«Отчет о работах экспедиции в дельте р. Волги в 1914 г.» В.И. Мейсне-
ра, «Очерк месторождений соли и добычи ее в Астраханской губернии» 
В. Гаркома 1890 г., а также «Статистическое описание Калмыцкой степи 
1868 г.» Костенкова.  

Следует выделить в журнале тему, связанную с образованием ко-
чевого народа. «О калмыцкой школе сегодняшнего дня в связи с эко-
номическим положением области (Вниманию Наркомнаца, Нарком-
проса и ответственным работникам области)» – так называется статья 
В.П.Пороха, первого заведующего Калмыцким областным отделом на-
родного образования. Автор пишет о бедственном положении школьной 
системы, о сокращении сети просветительских учреждений, о сложной 
экономической ситуации, в связи с чем резко сокращено финансирова-
ние калмыцких школ. Завершает он свой материал словами: «Кто отве-
тит тогда перед судом истории за бесцветное, бесславное будущее кал-
мыцкого народа?!…»  [Порох, 1922].

Отдельные темы журнала – это состояние медицины в калмыцкой 
степи, вопросы развития калмыцкого языка, введение русского алфави-
та, сохранение народного эпоса «Джангар» и др.

В последующих номерах редколлегия планировала пригласить 
к участию в журнале известных ученых – востоковедов, профессоров 
В.Л. Котвича и Б.Я. Владимирцова, намеревалась выпустить новые 
исторические документы из калмыцкого архива в г. Астрахани, в том 
числе подлинные письма калмыцких ханов, начиная с хана Аюки, сохра-
нившиеся в Астраханском архиве с 1713 г., но из-за отсутствия средств 
журнал после выхода четвертого номера прекратил свое издание.

Заключение

Изучение истории национальной печати, содержания газет и жур-
налов прошлых лет дают богатейший материал для более детального 
представления в целом истории народа и, в частности, его культуры, 
литературы, искусства, быта. Первым Калмыцким изданием, полностью 
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соответствующим названию журнала и по внешнему виду, и по содержа-
нию, были «Ойратские известия», выходившие в январе – апреле 1922 
года: вышло всего четыре номера в двух книгах. Но вышедшие четыре 
номера представляют определенную ценность не только для специали-
стов как «исторический источник», но и для любого, кто интересуется 
историей народа, его культурой. Современные исследователи отмечают, 
что журнал стал «Самым интересным калмыцким изданием…, в четы-
рех номерах которого нашли отражение прошлое и настоящее, фольклор 
и уклад жизни народа, результаты исследования флоры и фауны регио-
на и многое другое» [Дякиева, 2020]. 

Изучение истории и разных  сторон быта народа составляло одну 
из главных задач «Ойратских известий». Политическая жизнь, семей-
ный уклад калмыцкого народа, правовые отношения, своеобразное ху-
дожественное творчество, выражающееся в песнях, сказках, легендах, 
пословицах и поговорках, музыкальные инструменты, предназначенные 
для исполнения оригинальных национальных мелодий – все это пред-
ставляло чрезвычайный интерес для первого журнального издания.
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