
Об ойратах и калмаках периода 

средневековья и нового времени.  

(Факты и их интерпретации) 

 
Об этнической и этнополитической истории ойратов опубликовано немалое 

количество научных работ. Сведения периода средневековья и нового времени 

отложились в китайских, среднеазиатских (персидских, тюркских), монгольских, 

ойратских (калмыцких), российских и других источниках.  

Эти источники позволяют проследить основные этапы этнической истории 

ойратов, иначе - дурбен-ойратов до XVIII в. включительно.  

Рассмотрим также время появления термина калмак (калимак, калмук, калмык), его 

семантику и применение в отношении племенных групп на территории бывшей 

Монгольской империи. Эта тема имеет прямое отношение к этнической истории алтайцев, 

которые вплоть до начала XX столетия именовали себя иногда ойротами, а в 

официальных российских документах и литературе назывались алтайскими калмыками 

(калмаками).  

Ойраты (дурбен-ойраты)  

В китайских источниках самые ранние сведения об ойратах относятся к периоду 

династии Мин. Изначально ойраты подчинялись монгольскому вельможе Мэнкэ-Темуру, 

а после его смерти разделились на три самостоятельные группы во главе с князьями 

Махаму (Махмуд), Тайпин и Батуборо. В первой половине XV в. ойратские князья 

занимали видное место при дворе монгольских ханов-чингизидов. Однако после гибели 

Эсен-хана (1455 г.) союз ойратских племен распался, и одна из групп (во главе с 

Хорхудаем) перекочевала в верховья Енисея, т.е. на старую родину – в Восьмиречье, а 

другая – в район Хами (Комула). Как следствие – сведения об ойратах в китайских 

летописях стали редкими и фрагментарными.  

Но зато об ойратах - калмаках все чаще стали писать в летописях мусульманских 

авторов. В китайских летописях вновь интерес возрос через три столетия – в середине 

XVIII в., после уничтожения цинским Китаем Джунгарского ханства.  

Основным источником ранней истории ойратов остается сборник летописей 

Рашид-ад-дина, утверждавшего, что племя ойрат издревле «было многочисленным и 

разделялось на несколько ветвей; их юрт и жилище было в Восьмиречье. Все восемь рек 

сливаются в одну большую реку, называемую Кем (т.е. Енисей)». Владения ойратов на 

востоке доходили до р. Селенги и в местности Баргуджин- тукум граничили с монголами, 

а на западе их земли соприкасались с владениями енисейских киргизов. 

В историческом фольклоре алтайцев слово ойрат встречается в формах ойрот, 

öйрöт. Существуют разные гипотезы о происхождении этого этнонима. По Н.Я. Бичурину, 

этнонимы ойрат и уйгур имеют одинаковую семантику: близкие, союзные. Тюрколог В.В. 



Радлов попытался обосновать идею о том, что ойрат – производный от уйгур, Г.И. 

Рамстедт термин ойрат (варианты: ойрд, ööрд) связывает от слова огуз (огыз). Последняя 

гипотеза на материале монгольских и тюркских языков подтверждена в статье В.И. 

Рассадина.  

Иные авторы связывали время образования племени ойрат с датой разгрома 

Уйгурского каганата в 840-х гг. В пользу этой гипотезы свидетельствует сообщение в 

одном из китайских справочников  

Второе интересуемое племя дурбен (дёрбен, дурбет) появилось на исторической 

арене раньше. Монгольское слово «дюрбен/дёрбён» в переводе - «четыре». Существуют 

легенды о четырех братьях – родоначальниках племени дюрбен. Согласно Рашид-ад-дину, 

у Тамача – внука Бортэ-Чинэ и его жены Гоа-Марал было пять сыновей, из них старший 

Коричар-Мерген занял место отца. Четверо братьев отделились, от их потомков и пошло 

племя дурбен.  

В летописи «Ляо ши» первоначальным местом жительства дурбенов был район 

Буир-нора на востоке Монголии, где они проживали в соседстве с татарами. Вскоре они 

перекочевывают в долину реки Кем (верхнего Енисея), где объединились с ойратами и 

другими племенами для борьбы с Чингис-ханом. После разгрома коалиции племен во 

главе с найманским Таян-ханом в 1204 г., подчинились Чингисхану.  

Зимой 1208 г. государь ойратов Кутука-беки добровольно перешел на сторону 

Чингисхана. В качестве проводника войск Джучи он участвовал при покорении баргутов, 

туматов и других «лесных» племен Восточных Саян.  

Учитывая заслуги и знатное происхождение Кутука- беки, Чингис-хан установил с 

ним почетные узы побратимства и сватов: за его первого сына Иналчи выдал свою дочь 

Чичакан (Чечейкен), за второго Торэлчи – дочь Джучи Олуйкан.  

Исторические факты свидетельствуют о том, что в начале XIII в. дурбены и ойраты 

были объединены под началом Кутука-беки и стали называться дурбен-ойра- тами. После 

подчинения Чингис-хану знать дурбен-ойратов вступила в тесные родственные связи с 

членами его «золотого» рода борджигин. Их князья занимали высокое положение при 

дворах сыновей Чингис-хана и их потомков. Например, Марко Поло (в 1260-х гг.) описал 

ежегодный обряд, совершавшийся в конце августа в присутствии Кубилайкаана (внук 

Чингис-хана). За пределами его летней резиденции в Шанду содержались более 10 тыс. 

голов белых коней и кобыл, молоко которых могли пить лишь члены рода великого хана и 

ойраты. К тому же, старшая жена Кубилай-каана, Деречин была из племени дурбен.  

Внимание исследователей постоянно привлекала проблема этнического состава 

дурбен-ойратов. Согласно монгольским источникам, у выше упомянутого Дова-Сохора 

четыре сына – Доной, Докшин, Эмнек и Эрке стали родоначальниками четырех племен: 

огулет (олёт), багатут с батут, хойт и кергут.  

Дальнейшие сведения о составе дурбен-ойратов относятся уже к XV в.Следующие 

сведения об ойратах относятся ко времени правления монгольского Бату-Мункэ Даян-

хана (1464–1543 гг.). Среди сильных противников Даян-хана были князья Исмаил (Исмал, 



Исама), Бэгэрсэн (Бэгэрэс) и Ибарай. Они в одних случаях, или у одних авторов 

назывались ойратскими, а в других – уйгурскими («уйгурын, уйгудын») тайшами. Но, все 

указанные трое тайши принадлежали роду чорос. Судя по их именам, среди них были 

мусульмане и, возможно, говорившие на тюркском (уйгурском) языке.  

В монгольских и калмыцких летописях отмечается, что князья олётов и дёрбетов 

были одного происхождения с зюнгарами-чоросами.  

Согласно китайским источникам династии Цин в состав ойратов XVII в. входили 

такие крупные племена, как дзунгар, хошоут и тургут. В российских документах начала 

XVII в. крупные племена ойратов назывались торгах, кошеутцы и дурменцы.  

До сих пор речь шла о больших племенах, составлявших основу объединения 

дёрбен-ойратов. Кроме них были малые племена, составлявшие личный удел 

джунгарского (чоросского) хана.  

Анализ исторических фактов и свидетельств показывает, что этнический состав 

дурбен-ойратов с IX в. (времени легендарного Дова-Сохора) и до середины XVIII в. был 

сложным и неоднократно изменялся.  

Существенным аспектом истории ойратов является то, что значительная часть 

крупных племен, главным образом дурбенов (дурменов) и чоросов, проживала на 

территории бывших улусов Джучи и Чагатая. Так, в состав населения Узбекского ханства 

и Ногайской орды входили дурмены (дурбены) и ойраты. Эмиры дурменов занимали 

высокое положение при дворах хулагидов и шейбанидов. А в составе населения 

Моголистана выделялись чорасы, уступавшие только могущественным доглатам.  

Калмаки  

Анализ источников позволяет сказать, что слово калмак, по-видимому, впервые 

появляется в «Зафар-наме» Шереф ад-дина Йезди, где пишется, что после изгнания ханов 

династии Юань из Пекина, в их владении остались только коренные области – Каракорум 

и Калмак. В той же летописи сообщается, что на приеме у амира Тимура, когда его ставка 

находилась в Отраре, среди иностранных послов был представитель от калмаков Тайзи-

оглан – потомок Угедай-каана. В трудах Мирза Мухаммад Хайдара со ссылкой на более 

ранние источники отмечалось, что Чингис-хан свои исконные земли, состоящие из 

Каракорума и Калмака, передал Угедею. А из летописей Рашид-ад-дина известно, что 

Угедею достались земли от Кангая до Тарбагатая, т.е. бывшие владения найманов.  

Следующие по времени сведения о калмаках содержатся в «Шаджарат ал-атрак» 

(родословие тюрков), составленном в 1457 г. где пишется, что святой Сейид-Ата всех 

подданных Султан-Мухаммед Узбек-хана, принявших ислам, «привел в сторону областей 

Мавераннахра, а те несчастные, которые отказались... и остались там, стали называться 

калмак, что значит «обреченный оставаться». ...По этой причине с того времени 

пришедшие люди стали называться узбеками, а люди, которые остались там, – 

калмаками».  

Конфликт, возникший в Золотой Орде на религиозной почве, излагается в 

сочинении «Продолжение «Сборника летописей» Рашид-ад-дина, написанном примерно в 



то же время: «Причиною вражды эмиров к Узбеку было то, что Узбек постоянно требовал 

от них обращения в правоверие и ислам и побуждал их к этому.  

Эмиры же отвечали ему на это: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а 

какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания и каким образом мы покинем закон 

(тура) и устав (ясык) Чингиз-хана и перейдем в веру арабов?» Он (Узбек) настаивал на 

своем, они же, вследствие этого, чувствовали к нему вражду и отвращение и старались 

устранить его...». В итоге, Узбек-хан, скрытно собрав войско, одержал победу над своими 

противниками.  

Имеется также короткое известие в сочинении Абд-ар-раззак Самарканди о 

прибытии в январе 1460 г. к хулагиду Абу-Са’ид хану в г. Герат послов из Калмыцкой 

земли и Дешт-и-Кипчака.  

В других источниках сообщается о крупном поражении, нанесенном в 1461–1462 

гг. калымакским тайши Уз-Тимуром шайбаниду Абулхайр-хану.  

Некоторые подробности о взаимоотношениях моголов и калмаков (ойратов) 

приводятся в сочинении Мирза Мухаммад Хайдара «Та’рих-и Рашиди».  

Следующие сведения о калмаках и соседних с ними народах имеются в сочинении 

османского писателя Сейфи Челеби. Они в основном относятся к 50–70-м гг. XVI в.  

Страна калмаков, как он писал, «расположена на одной из сторон Хитая. Имя 

правителя Угтай, по прозванию Алтун».  

Итак, слово калмак (и его варианты) появилось в сочинениях мусульманских 

авторов не позднее конца XIV столетия. Для сравнения: в работах европейских 

путешественников 2-й половины XIII в. (Плано Карпини, Вильгельм Рубрук, Марко Поло) 

употреблялись названия татар, монгол (моал) и также ойрат (в формах гориат, войрат), 

калмак не встречается.  

В географическом значении тюркский термин «кал-мак», в сочетании со словами 

«земля, становище», использовалось в отношении Улуса Угедея, куда входила территория 

Алтая, являющаяся прародиной древних тюркских племен.  

В этническом значении слово калмак первоначально применялось в отношении 

людей, живущих на исконной, коренной земле предков (Алтае-Кангае). В сочинениях 

мусульманских авторов оно использовалось также в отношении народов (племен), 

которые придерживались старых норм и обычаев, унаследованных со времен Чингис-

хана. Так, в период обострения политической борьбы в Золотой Орде, это слово 

применялось к представителям старой степной аристократии.  

Примерно с середины XV в. термин калмак (калмык) закрепилось за ойратами и 

другими немусульманскими народами Джунгарии и соседних областей Монголии. В 

сочинениях российских авторов слово калмак (калмык) стало употребляться с XVI в.  

После основания городов Тобольска и Томска русские воеводы вступили в прямые 

контакты с ойратскими («калмакскими, зенгорскими») тайшами, кочевья которых 

доходили до низовья Иртыша и левобережья Оби. С тех пор в официальных российских 



документах в отношении верхне-обских теленгутов и других племен междуречья Оби и 

Иртыша стали использовать термины «белые калмаки» и «чёрные калмаки)». Белыми 

называли верхнеобских теленгутов, князья которых периодически заключали 

своеобразные военно-политические договора с западносибирскими воеводами, как с 

представителями «белого царя».  

После переселения в 1710-х гг. большинства при-обских теленгутов вглубь 

территории Джунгарского ханства стали использовать термины зенгорские (зонгарские) 

калмаки, зенгорские канкаракольские калмаки и т.п.  

После присоединения Горного Алтая к Российскому государству в 1756–1757 гг. 

алтайцы (теленгуты, уран-хайцы), бывшие джунгарские подданные, в официальных 

документах и литературе назывались алтайскими калмыками. Однако они себя 

продолжали называть теленгетами и ойротами, наряду с локально-территориальными 

наименованиями.  

Парадоксы истории  

Парадоксы истории таковы, что этноним калмыки (хальмг) закрепился за 

потомками торгоутов и дербентов, переселившихся в начале XVII в. с Джунгарии на 

Нижнее Поволжье.  

А, ёмким и овеянным славой, словом ойрат (ойрот) сейчас ни один народ себя 

официально не называет. Однако историческая память жива, и теперь под словом ойраты 

воспринимается этнокультурное сообщество ряда монголоязычных народов, живущих в 

Монголии, Китае и России. 
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