
297

УДК 572
DOI: 10.33876/2311-0546/2020-50-2/297-302

© Н.В. Балинова , Н.Х. Спицына 

ЯРКАЯ СУДЬБА ПЕРВОГО АНТРОПОЛОГА 
КАЛМЫКИИ. К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ДАНАРЫ ОВШИНОВНЫ АШИЛОВОЙ*

Статья посвящена 85-ти лет-
нему юбилею первого калмыцко-
го антрополога Данары Овши-
новны Ашиловой. Детские годы 
были очень тяжелыми, в семье 
трое детей, старшей Данаре 
исполнилось 7 лет, когда нача-
лась война, затем депортация 
калмыков в Сибирь. Но Аши-
ловы выстояли, дети сумели 
получить образование. Данара 
всегда мечтала стать ученым. 
После окончания Ошского госу-
дарственного педагогического 
института и аспирантуры Ин-
ститута этнографии АН СССР 
в Москве успешно защитила 
диссертацию «Антропологиче-
ский состав калмыцкого наро-
да». Яркая творческая судьба 
Данары Овшиновны Ашиловой 
полностью посвящена изучению антропологии этнических групп калмыков, 
процессам сложения и консолидации калмыцкого народа. Ее научные работы 
внесли большой вклад в развитие антропологии народов России.
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Родилась Данара 13 сентября 1935 года в пос. Башанта Западного (Городовиков-
ского) района Калмыкии. Отец Овше Джалович был бухгалтером, а мама Аграфена 
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Петровна воспитателем 
детского сада. В семье рос-
ло трое детей: дочь Раиса 
1937 года рождения, сын 
Валерий родился в 1941 
году перед самой войной.

27 декабря 1943 года 
вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
«О ликвидации Калмыц-
кой АССР и образовании 
Астраханской области в 
составе РСФСР». Так офи-
циально назывался Указ 
о депортации калмыков. 
Рано утром 28 декабря 
1943 г. Всех калмыков, в 
основном это были жен-
щины, дети и старики в хо-
лодных товарных вагонах 
отправили в далекую Си-
бирь. Данаре тогда было 
8 лет, а младшему брату 
исполнилось 2,5 года. В 
дороге люди тысячами 
умирали от голода, холода, 
болезней. Сейчас в Кал-
мыкии 28 декабря являет-
ся днем памяти и скорби.

Тяжелые годы войны и 
депортации прошли в селе 
Красноярке Ульяновского 
района Омской области. 
Семье Ашиловых повезло, 
что оставили в районном 

центре, ведь там была средняя школа. Ситуация с образованием детей спецпере-
селенцев была сложная, ни школ, ни учебников на калмыцком языке. Да и школу 
посещали далеко не все - Сибирь, зима, а они без средств, своего жилья, теплой 
одежды и обуви. В Новосибирской области более 35% детей не учились (Некрич 
1978). Если в селе были начальные школы или семилетки, то этим завершалось об-
разование ребенка. Если средняя школа находилась в другом селе, чтобы учиться в 
ней требовалось получить специальное разрешение. После школы некоторым особо 
одаренным выпускникам удавалось добиться разрешения и поступить в среднее или 
высшее учебное заведение, но калмыков и там ущемляли в правах, им могли не пла-
тить стипендию и не предоставлять общежитие.

Рис. 1. Ашилова Д.О.с профессором 
Урубжуром Эрдниевым. Из семейного архива 

родной сестры Р.О. Ашиловой.
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Данара с сестрой Раисой в школе хорошо учились и в 1955 году вместе стали 
выпускниками. Отец Овше Джалович был членом партии и раньше других калмы-
ков получил освобождение, семья смогла переехать в город Ош. Раиса поступает в 
педагогический институт, а Данара тяжело заболела, и в 1956 году поступила на фа-
культет естествознания Ошского педагогического института. В 1957 году калмыкам 
разрешили возвращаться на родину. Родители с сыном переехали в Элисту. Раиса 
переводится в Пятигорский институт иностранных языков, а Данара остается и 1961 
году успешно заканчивает Ошский государственный педагогический институт.

Детская мечта калмычки стать ученым наконец сбылась. С 1968 по 1971 годы 
Данара - аспирантка Института этнографии АН СССР. Обучение прошло в отделе 
этнической антропологии под руководством известного антрополога Ирины Михай-
ловны Золотаревой. Быстро пролетели в Москве насыщенные годы учебы, освоения 
специальных антропологических дисциплин, сложные, тяжелые, но такие увлека-
тельные экспедиции по родной Калмыкии. В 1972 г. она успешно защитила канди-
датскую диссертацию в Институте этнографии АН СССР (Москва) на тему «Антро-
пологический состав калмыцкого народа». Ей присуждена ученая степень кандидата 
исторических наук по специальности «антропология» и Данара Овшиновна Ашило-
ва стала первым антропологом в Республике Калмыкии. Осталась позади Москва, 
аплодисменты, поздравления коллег – впереди жизнь, полная самостоятельных на-
учных исследований.

В Элисте Данара Овшиновна сначала работала зав. отделом природы Калмыц-
кого республиканского краеведческого музея (1961–1968), затем старшим научным 
сотрудником Калмыцкого НИИЯЛИ в секторе этнографии и монголоведения (1971–
1981). Она успешно совмещала научную работу с педагогической, чтобы поделиться 
знаниями, полученными в Москве. Преподавала антропологию студентам историче-
ского факультета Калмыцкого государственного университета.

Научная деятельность Данары Овшиновны была полностью посвящена изуче-
нию антропологии этнических групп калмыков, особенностей процессов сложения 
и консолидации калмыцкого народа. До появления исследований по соматологии 
калмыков Д.О. Ашиловой они оставались «белым пятном» на карте народов России. 
До ее работ соматологические исследования калмыков имели лишь фрагментарный 
характер. Сейчас каждый, кто обратится к антропологии калмыков, столкнется в 
первую очередь с именем первого антрополога Калмыкии – Данары Ашиловой.

Первые упоминания и описания физического облика калмыков встречаются 
с конца XVIII, начала XIX веков в работах известных путешественников (Паллас 
1773; Георги 1799; Bergmann 1804; Нефедьев 1834; Певцов 1879; Пржевальский 
1883; Житецкий 1892; Александров 1901; Борисов 1917). Антропологическое иссле-
дование калмыков впервые было проведено И.И. Мечниковым. В 1876 году в работе 
«Антропологический очерк калмыков как представителей монгольской расы» им 
представлены результаты сравнительного анализа пропорций тела 30 приволжских 
калмыков с представителями кавказской расы (Мечников 1876). Через несколько лет 
появились публикации, касающиеся исследований группы из 18 волжских калмыков 
проживающих в Париже (Deniker 1883) и прибывших в Базель 19 малодербетских 
калмыков (Kollmann 1884). Независимые антропологические исследования калмы-
ков Астраханской губернии, проведены в начале XX в. С.А. Королевым и В.В. Воро-
бьевым (Королев 1903; Воробьев 1903).
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Большое значение для антропологических исследований калмыков имели резуль-
таты первой комплексной экспедиции в Калмыцкую автономную область, организо-
ванной в 30-х гг. XX в. Научно-исследовательским институтом антропологии МГУ. 
В основном все работы под руководством Н.Н. Чебоксарова при участии Т.А. Тро-
фимовой и М.Я. Орлова проводились в Западном улусе (ныне Городовиковский и 
Яшалтинский районы). Соответственно выборки представлены большедербетовски-
ми и донскими калмыками, кумские, оренбургские и уральские калмыки составляют 
меньшинство (Чебоксаров 1935).

К наиболее ранним сведениям о посткраниальном скелете в измерениях калмы-
ков относятся работы М.Р. Райхера, Т. By и Дж. Моранта (Reicher, 1914; Woo, Мorant 
1932). В это же время Н. К. Лысенков обработал и опубликовал материал, хранящий-
ся на кафедре нормальной анатомии Одесского медицинского института (Лысенков 
1933). Далее М.Г. Левиным и Т.А. Трофимовой были введены в научный оборот ма-
териалы, хранящиеся в музее антропологии МГУ (Левин, Трофимова 1937). В кра-
ниологической литературе того периода отсутствовали данные по вертикальной и 
горизонтальной профилировке лицевого скелета, на калмыцкой серии черепов впер-
вые они были определены Г.Ф. Дебецем (Дебец 1948).

Самым крупным антропологическим исследованием калмыков, в достаточной 
мере полно охватившим все географические группы Калмыкии, явилась работа, 
проведенная экспедициями, организованными с 1969 по 1972 годы. Институтом 
этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР совместно с Калмыцким науч-
но-исследовательским институтом языка, литературы и истории. Это масштабное 
исследование, проведенное Д.О. Ашиловой под руководством И.М. Золотаревой, ох-
ватило все 13 районов республики и все субэтнические группы. 2059 бланков были 
подсчитаны по 17 мужским и 17 женским выборкам.

В изучение антропологии современных калмыков большой вклад внесли работы 
Д.О. Ашиловой – высококвалифицированного специалиста-антрополога, неравно-
душного исследователя и верной дочери калмыцкого народа. За 10 лет своей науч-
ной работы Данара Ашилова, владевшая несколькими программами изучения живо-
го населения, собрала также обширную коллекцию дерматоглифического материала 
около 1800 бланков по всем районам с учетом субэтнической принадлежности, про-
анализировала и ввела эти данные в научный оборот. Опубликованы ею также ре-
зультаты гематологических исследований по группам крови системы АВ0, собран-
ные у 436 индивидуумов. Если бы жизнь этого исследователя не оборвалась так 
рано, мы увидели бы результаты анализов собранных одонтологических слепков, 
бережно хранимых в архивах Калмыцкого научного центра РАН. А сколько новых 
интересных публикаций Ашиловой еще могло бы появиться!

После безвременного ухода из жизни талантливого исследователя в возрас-
те 46 лет осталась память и ее работы. В Калмыцком научном центре РАН архив 
Д.О. Ашиловой систематизирован, хранится в безукоризненном состоянии и досту-
пен любому исследователю. (Печально, но так уж складывается по жизни, что да-
леко не все архивы ушедших великих исследователей хранятся в таком порядке и 
бережном отношении).

Сегодня Данаре Овшиновне исполнилось бы 85 лет, а в нашей памяти она оста-
ется всегда молодой, красивой, гордой дочерью Калмыкии.
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