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Восстановление комсомольских организаций 
на оккупированных территориях Калмыкии
после изгнания фашистских захватчиков

Баатр Андреевич Оконов1, Алтан-Очир2 
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научный сотрудник 
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Аннотация. Данная статья посвящена истории восстановления комсомольских 
организаций оккупированных территорий Калмыкии после изгнания немецких и 
румынских захватчиков. Летом 1942 г. войска вермахта оккупировали полностью 
пять улусов и г. Элисту, частично ― три улуса. Значительная часть комсомоль-
цев оказалась на оккупированной территории. Несмотря на террор гитлеровцев, 
многие комсомольцы Калмыкии вели борьбу с оккупантами. Вместе с тем были 
отмечены случаи сотрудничества комсомольцев c оккупантами. В ноябре 1942 – 
январе 1943 гг. войска Красной армии изгнали оккупантов из Калмыкии. На ос-
вобожденных территориях начали восстанавливаться улусные комитеты ВЛКСМ. 
Для оказания помощи в эти улусы были командированы секретари, члены бюро 
и работники обкома комсомола. Восстановленные горком и улускомы ВЛКСМ 
приступили к перерегистрации комсомольцев, оставшихся на оккупированной 
территории, и проверке их деятельности. При этом имели место ошибки, когда 
из комсомола исключали комсомольцев, достойно ведших себя в оккупации. 
Калмыцкий обком оправдывался отсутствием установок со стороны ЦК ВЛКСМ. 
Одновременно с этим было осуществлено частичное восстановление народного 
хозяйства. Для этого были созданы комсомольско-молодежные бригады, которые 
за короткий срок провели большую работу в этом направлении. 
Ключевые слова: Калмыцкая АССР, ВЛКСМ, Великая Отечественная война, 
оккупация, молодежь
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Reestablishing Komsomol Organizations 
in the Ex-Occupied Territories of Kalmykia 
after the Expulsion of Fascist Invaders

Baatr A. Okonov1, Altan-Ochir2

1   Kalmyk Scientific Center of the RAS (8, Ilishkin St., Elista 358000, Russian Federation) 
Research Associate
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Abstract. The article examines the history of the reestablishment of Komsomol or-
ganizations in Kalmykia’s ex-occupied after the expulsion of German and Romanian 
invaders. In the summer of 1942, the Wehrmacht troops completely occupied a total 
of five uluses and the city of Elista, and partially – three more uluses. Quite a number 
of Komsomol members found themselves in the occupied territories. Despite the terror 
of the Nazis, many Komsomol members of Kalmykia joined the struggle against the 
invaders. Still, there were a few cases of Komsomol members’ collaboration with the 
occupants. In November 1942 to January 1943, Red Army forces drove the invaders 
out of Kalmykia. The reestablishment of Komsomol ulus committees started. Secretar-
ies, members of the Bureau, and workers of the Regional Komsomol Committee were 
commissioned to those uluses to assist in respective activities. The restored Komsomol 
city and ulus committees initiated a re-registration of Komsomol members that had 
remained in the occupied territories and investigations of their activities. This resulted 
in a number of errors when Komsomol members that had behaved decently during 
the occupation were expelled from the Komsomol. The Kalmyk Regional Committee 
justified themselves by the absence of any guideposts from the Central Komsomol 
Committee. The phase also witnessed efforts for restoration of the national economy. 
The newly established Komsomol youth brigades managed to significantly succeed in 
those works over a short period of time.
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История Калмыкии в период Великой Отечественной войны 
относится к темам, весьма хорошо изученным в историографии, 
особенно региональной. Еще в советский период выходили рабо-
ты, в которых освещалась деятельность молодежи и комсомоль-
цев, которые героически сражались на фронте и совершали тру-
довые подвиги в тылу в годы войны, например, в коллективной 
монографии «Верность комсомольскому знамени» [Матлаш, Пин-
чук, Убушаев 1971].

Значительный вклад в изучение истории Калмыкии в период 
Великой Отечественной войн внес К. Н. Максимов, который на 
основе многочисленных архивных материалов, статистических 
данных раскрыл предвоенную обстановку, показал перестройку 
хозяйства на военный лад и посильный вклад народа Калмыцкой 
АССР в разгром гитлеровской Германии. С привлечением исто-
рических источников им были освещены вторжение немецко-фа-
шистских войск на территорию Калмыкии, установление оккупа-
ционного режима, сотрудничество некоторой части населения ре-
спублики и калмыцкой эмиграции с нацистами [Максимов 2007]. 
Объектом внимательного изучения У. Б. Очирова стали вопросы 
мобилизации жителей Калмыкии на фронт, их участие в боевых 
действиях на фронте и в партизанском движении [Очиров 2010; 
Очиров 2013]. И. В. Лиджиева рассматривала деятельность мест-
ных Советов в годы войны и их вклад в Победу над врагом [Лид-
жиева 2014]. Однако интересующая нас тема — «Деятельность 
комсомольской республиканской организации в 1941–1945 гг.» — 
не являлась предметом специального исследования. 

В августе 1942 г. оказались полностью оккупированы пять 
улусов и г. Элиста, частично захвачены еще 3 улуса, на территории 
которых осталась значительная часть комсомольцев. На 1 августа 
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1942 г. в оккупированных улусах и городе числилось 239 первичных 
комсомольских организаций, в том числе колхозных ― 162, совхоз-
ных ― 11, МТС ― 11, школьных ― 18, в учреждениях и сельских 
поселениях ― 45 [НА РК. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 13. Л. 77]. В период 
наступления немецких войск более 700 комсомольцев находились 
на спецработах по строительству аэродромов. Многие комсомольцы 
работали на уборке урожая и были отрезаны от своих населенных 
пунктов немецкими механизированными колоннами. Как отмечал 
К. Н. Максимов, республиканские, районные органы власти не го-
товились к эвакуации, поэтому многие учителя, врачи, специалисты 
сельского хозяйства, коммунисты и комсомольцы, не имея возмож-
ности выехать, остались на оккупированной территории. Впрочем, 
были и такие, кто в ходе эвакуации вернулся домой. На захваченной 
фашистами территории остались или вернулись 82 коммуниста 
(43,4 %) Западного улуса, 68 коммунистов (40,5 %) Яшалтинского 
улуса, 47 коммунистов (52,8 %) Сарпинского улуса, 34 коммуни-
стов (17,2 %) Малодербетовского улуса, 125 коммунистов (57,6 %) 
Приютинского1 улуса, 89 коммунистов (48,1 %) Троицкого улуса, 
121 коммунист (44,3 %) Кетченеровского улуса, 77 коммунистов 
(14,5 %) г. Элисты и др. Всего осталось на оккупированной терри-
тории 733 коммуниста (36,2 %) и 2 219 комсомольцев (51,2 %). Ряд 
коммунистов и комсомольцев был казнен фашистами: в Западном 
улусе расстреляно 15 коммунистов и 2 комсомольца, в Яшалтин-
ском ― 35 коммунистов, в Приютненском ― 20 коммунистов и  
30 комсомольцев, в Троицком ― 12 коммунистов, в Кетченеровском ―  
2 коммуниста [Максимов 2010: 113–140]. 

Несмотря на это, многие комсомольцы Калмыкии на захва-
ченных территориях вели борьбу с оккупантами путем саботажа 
и просоветской агитации. Некоторые из них сражались в составе 
партизанских отрядов. До сих пор в памяти народа остаются подвиги 
молодых патриотов Т. Д. Хахлыновой, Ю. К. Клыкова, В. Х. Коси-
ева, Б. Б. Цюгатиевой, павших смертью храбрых. 

Вместе с тем были отмечены случаи сотрудничества комсомоль-
цев c оккупантами. Например, помощник начальника политотдела по 
комсомолу Шебенеровской МТС Кетченеровского улуса П. С. Кор-

1 Приютинский улус образован в 1938 г. После восстановления автономии Калмыкии носит 
современное название ― Приютненский район Республики Калмыкия.
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нашев стал начальником полиции с. Абганерово [НА РК. Ф. П-22. 
Оп. 1. Д. 13. Л. 77]. В другом случае 18 комсомольцев Яшалтинского 
улуса (в том числе секретарь райкома Чакуров) вступили в поли-
цейский отряд [Максимов 2010: 167].

Во второй половине ноября 1942 г. войска 28 и 51-й армий нача-
ли наступательные операции. К концу ноября они освободили Мало-
дербетовский и Сарпинский улусы, в декабре ― Кетченеровский и 
Черноземельский улусы, в начале января 1943 г. ― Троицкий, При-
ютинский улусы и г. Элисту, а 29 января 1943 г. ― Яшалтинский и 
Западный улусы. Таким образом, к концу января 1943 г. территория 
Калмыкии была полностью освобождена. После этого в республике 
начали восстановливаться народное хозяйство, учреждения и орга-
низации, в том числе комсомольские.

Областной комитет ВЛКСМ, ранее находившийся в Астрахани, 
в первые дни после освобождения Элисты вернулся в столицу. 
В Калмыкии стали восстанавливаться горком и улускомы ВЛКСМ, 
бюро которых формировались обкомом из партийно-комсомольских 
работников, прибывших из эвакуации и партизанских отрядов. 
Для оказания практической помощи в восстановлении и работе 
комсомольских организаций в каждый улус были командированы 
секретари, члены бюро и работники обкома комсомола. В боль-
шинстве улускомов ВЛКСМ были вновь созданы и заработали 
комиссии по пропаганде и агитации, военно-физкультурный и 
школьно-пионерской работе.

С первых дней работы горком и улускомы ВЛКСМ приступили к 
повторной регистрации комсомольцев, оставшихся на захваченной 
территории, и проверке их деятельности в тылу врага. Все комсо-
мольцы, оставшиеся на оккупированной территории, независимо 
от того, сохранили или уничтожили свои комсомольские билеты, 
были вынуждены проходить проверку на заседаниях бюро горкома 
или улускома ВЛКСМ, где решался вопрос об их принадлежности 
к комсомолу. Из числа тех, кто прошел проверку, стали создаваться 
новые первичные организации.

Всего в освобожденных улусах было выявлено 2 283 комсомоль-
ца, в том числе 422 парня и 1 861 девушка. 496 из них сохранили в 
оккупации свои комсомольские билеты, несмотря на связанный с 
этим риск. 218 комсомольцев были насильно увезены или доброволь-
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но уехали с оккупантами. 239 комсомольцев прибыло из эвакуации. 
К марту 1943 г. было проверено горкомом и улускомами 1 654 ком-
сомольцев, из которых 1 084 были восстановлены в рядах комсомо-
ла, 570 исключены (в том числе 129 изменников родины и 125 ― 
за прямую связь с немцами) [НА РК. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 13. Л. 75]. 

Не все исключенные были согласны с этим, некоторые подавали 
апелляции в обком ВЛКСМ. По данным на 1 апреля 1943 г., обкомом 
было рассмотрено 50 дел исключенных. Выяснилось, что в ряде 
случаев имели место ошибочные решения, проверки проводились 
поверхностно. В результате этого среди восстановленных членов 
ВЛКСМ оказались коллаборационисты или их близкие родствен-
ники, например Б. Аршанова (Черноземельский улус, секретарь 
Шараев), у которой муж и брат служили полицейскими и уехали с 
немцами, или И. Бадмаева (Троицкий улус, секретарь Бадминова), 
которая в оккупации работала счетоводом при сельской управе. 
Также имели место факты исключения членов ВЛКСМ, достойно 
ведших себя в период оккупации. Например, Западный улуском 
ВЛКСМ (секретарь Краскова) исключил из комсомола М. Алехину за 
связь с немцами, однако последующей проверкой было установлено, 
что она помогала военнопленным и вела агитацию среди населения 
в пользу советской власти. В другом случае Приютинский улуском 
ВЛКСМ (секретарь Кащеев) исключил из комсомола Т. Ковалеву за 
посещение вечера танцев, устроенного немцами, однако последую-
щая проверка не нашла подтверждений этому, зато установила, что 
она неустанно вела агитацию среди населения в пользу советской 
власти и организовала побег 7 пленным красноармейцам [НА РК. 
Ф. П-22. Оп. 1. Д. 13. Л. 76]. 

Калмыцкий обком оправдывал свои ошибки отсутствием уста-
новок со стороны ЦК ВЛКСМ, хотя он обращался туда с просьбой 
выслать представителя на период восстановления комсомольской 
работы в освобожденных районах. Лишь в последующем в обком 
ВЛКСМ прибыл представитель ЦК ВКП(б) Бурхачев, который по-
мог устранить эти перекосы в работе. 

После освобождения улусов было вновь создано 150 первичных 
комсомольских организаций, из них: колхозных ― 96, совхозных ― 
11, МТС ― 6, школьных ― 5, в учреждениях и сельских поселениях ― 
38 [НА РК. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 13. Л. 77]. Во всех организациях 
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были проведены выборы. Секретарями первичных комсомольских 
организаций стали 150 человек, в том числе 3 члена и кандидата 
ВКП(б), 147 членов ВЛКСМ. В гендерном аспекте секретари пер-
вичных организаций распределились так: 115 женщин и 35 мужчин 
[НА РК. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 13. Л. 79]. 

Вслед за этим (в марте) в освобожденных улусах и городе прош-
ли выборы руководящего состава ― членов пленума горкома или 
улускома ВЛКСМ. На этих пленумах были утверждены постоянные 
члены бюро горкома или улускомов. Членами бюро горкома и улу-
скомов ВЛКСМ избраны 55 человек, из них 25 мужчин, 30 женщин, 
12 членов и кандидатов ВКП (б), 43 комсомольца, 48 вновь избран-
ных (87,3 %). Членами Пленума стали 150 человек, в ревкомиссию 
были избраны 33 человека [НА РК. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 13. Л. 78].

Следует заметить, что работа комсомольских руководящих 
органов проходила в условиях значительного дефицита кадров. 
Например, в аппарате обкома ВЛКСМ работало всего 5 секретарей, 
2 заведующих отделами, 1 заведующий сектором и 2 инструк-
тора. Первых секретарей горкома и улускомов было 14, вторых 
секретарей ― 7, помощников начальников политотделов МТС и 
совхозов по комсомолу (далее ― помполитов) ― 25. Среди них 
7 членов и кандидатов ВКП(б), 40 комсомольцев, 21 мужчина и 
26 женщин, 22 калмыка и 25 русских. При этом впервые были вы-
двинуты на руководящую работу 36 человек (80,0 %). Недоставало 
еще 5 вторых секретарей и 5 помполитов [НА РК. Ф. П-22. Оп. 1. 
Д. 13. Л. 78]. 

21–23 марта 1943 г. прошел IV пленум обкома ВЛКСМ с участи-
ем первых, вторых секретарей улускомов и помполитов по комсомо-
лу МТС и совхозов, на котором обсуждалась следующая повестка:

1. О задачах комсомола в восстановлении народного хозяйства 
(доклад председателя СНК Калмыцкой АССР Н. Л. Гаряева). 

2. Состояние и задачи организационно-комсомольской и поли-
тико-воспитательной работы в комсомольских организациях улусов 
(доклад секретаря обкома ВЛКСМ Э. Л. Лиджи-Гаряева).

3. Организационные вопросы. 
Пленум прошел при высокой активности участников: высту-

пило 39 человек. В ходе обсуждения были подвергнуты критике 
в целом бюро обкома ВЛКСМ и в частности четыре секретаря 
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из пяти. Выступающие участники пленума указывали, что бюро 
обкома и его секретари Э. Л. Лиджи-Гаряев (первый секретарь), 
Комиссаров (секретарь по агитации и пропаганде), Очир-Гаряева 
(секретарь по школьной работе) и Дементьев (секретарь по военно-
физкультурной работе) слабо руководят городскими и улусными 
комитетами, практической работой по восстановлению организа-
ций ВЛКСМ. В числе недостатков указывали, что обком комсо-
мола, выдвигая на руководящую комсомольскую работу молодых 
комсомольцев, не оказывал им необходимую помощь в работе. 
Если работники обкома ВЛКСМ бывали на местах, то полностью 
не выявляли слабые стороны в работе и не помогали в устранении 
имеющихся недостатков. 

Пленум потребовал от отдела пропаганды и агитации обкома 
ВЛКСМ (секретарь Комиссаров) организации систематической 
учебы комсомольского актива. Отмечалось, что всюду, от пер-
вичных организаций ВЛКСМ и до обкома ВЛКСМ, работа по 
пропаганде была пущена на самотек. В ряде улусов не работали 
клубы, избы-читальни и красные уголки, где молодежь могла бы 
получать правдивую информацию о текущих событиях на фронтах. 
Не практиковалось проведение собраний молодежи по отдельным 
вопросам. 

Резкой критике была подвергнута работа школьного отдела 
обкома ВЛКСМ, который безучастно отнесся к восстановлению 
работы школ в освобожденных улусах республики. Секретарь 
обкома ВЛКСМ Очир-Гаряева не знала о положении работы 
школ; возглавляемый ею отдел не проводил работу с пионерскими 
организациями, деятельность которых была «самоопределена» 
старшими пионервожатыми, в результате чего в школах наблю-
дались низкая успеваемость, слабая дисциплина и значительный 
отсев учащихся. 

Пленум потребовал от Очир-Гаряевой коренного изменения 
работы по руководству работой школ республики и оказания 
конкретной помощи в работе пионерских организаций, направ-
ленной на повышение учебной и воспитательной работы в шко-
лах, к привлечению пионеров и школьников к работе колхозов 
и совхозов и полного охвата обучением детей, находящихся вне  
школы. 
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В работе военно-физкультурного отдела обкома ВЛКСМ (се-
кретарь Дементьев) также отмечались недостатки, указывалось на 
медлительность восстановления добровольных оборонно-спортив-
ных организаций, на низкое качество военной подготовки учащихся 
в школах и отсутствие в ряде школ военруков.

Пленум потребовал от бюро обкома коренного изменения рабо-
ты по руководству восстановлением комсомольских организаций, 
оказания конкретной помощи молодым комсомольцам и устранения 
имеющихся недостатков [НА РК. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 13. Л. 78–80]. 

С первых дней освобождения республики комсомольцы и мо-
лодежь активно взялись за восстановление колхозов, за сбор скота, 
государственного и колхозного имущества. Для проведения этой 
работы в большинстве колхозов, совхозов и МТС были созданы 
специальные комсомольско-молодежные бригады. Вопросы сбора 
колхозного, совхозного скота, сельхозмашин, инвентаря активно 
обсуждались на собраниях. Для работы с населением были выде-
лены лучшие комсомольцы ― агитаторы и беседчики2.

В результате этого к марту 1943 г. силами комсомольцев и моло-
дежи бывших в оккупации улусов было собрано и сдано колхозам, 
совхозам и МТС: 1 683 голов крупного рогатого скота, 112 лошадей, 
49 верблюдов, свыше 2 000 овец, 136 свиней, 1 013 птиц и 1 200 про-
стейших сельскохозяйственных машин [НА РК. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 13. 
Л. 81]. Так, комсомольцы и молодежь Троицкого улуса за короткий 
срок собрали и сдали колхозам: 796 голов крупного рогатого скота, 
60 лошадей, 22 верблюда и 108 простейших сельскохозяйственных 
машин. Силами молодежи Приютинского улуса было собрано  
77 голов крупного рогатого скота, 111 овец, 106 конных плугов, 
231 борона, 47 повозок, 27 сеялок, 401 овчина. В Западном улусе 
комсомольцами было собрано 453 головы крупного рогатого скота, 
511 овец, 95 свиней, более 40 конных плугов, сеялок и повозок. 
Комсомольцы Кетченеровского улуса собрали и сдали колхозам  
162 конских плуга, 193 бороны, 94 лобогрейки3, 149 ярм и 147 войц4 
[НА РК. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 13. Л. 81–82]. 
2 Беседчики — агитаторы в 1920–1940-е гг. в СССР, занимавшиеся организацией и проведе-
нием беседы на политические, общественные, научные темы.
3 Лобогрейка — простейшая жатвенная машина (жнейка), применявшаяся для уборки ос-
новных зерновых культур (ржи, пшеницы, овса, ячменя), а также после небольшого ее пере-
оборудования — для кошения трав. 
4 Для запряжки волов в плуг до конца XIX в. использовались специальные деревянные при-
способления скракли (или бревенчаки). В конце XIX – начале XX в. они были заменены на 
вийце (войце), которые изготовлялись из бревна-кругляка длиной до 2 м. 
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Активное участие в различных работах по ремонту школ 
принимали школьники (пионеры и комсомольцы). Так, в конце 
февраля 1943 г. учащиеся средней школы № 1 г. Элисты помогли 
восстановить свою школу, а старшеклассники провели субботник 
в госпитале [По городу 1943а: 2]. Тогда же прошел общегородской 
субботник для учащихся школ Элисты по наведению санитарного 
порядка [По городу 1943б: 2].

Таким образом, комсомольцы внесли значительный вклад в ра-
боту по восстановлению работы школ, их ремонту, сбору учебников 
и учебного инвентаря. Уже к 1 февраля 1943 г. возобновилась работа 
102 начальных, 23 неполных средних и 8 средних школ, в которых 
обучались 10 000 детей. 

Комсомольские организации помогли наладить пионерскую 
работу в большинстве школ освобожденных улусов по новой 
структуре. На 1 марта 1943 г. было создано 224 пионерских отряда, 
15 дружин, в которых числилось 5 600 пионеров [НА РК. Ф. П-22. 
Оп. 1. Д. 13. Л. 81].

В этот период в школах работали 26 освобожденных старших 
пионервожатых, из них с педагогическим образованием — 7, сред-
ним — 11 и неполным средним — 8 [НА РК. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 13. 
Л. 85].

Во всех вновь созданных комсомольских организациях были 
проведены комсомольские собрания, на которых согласно установке 
обкома обсуждались следующие вопросы:

1) текущий момент и задачи комсомольской организации по 
восстановлению народного хозяйства;

2) усиление агитационно-массовой работы среди населения и 
повышение большевистской бдительности;

3) о задачах комсомольцев в проведении весеннего сева; 
4) письмо молодых передовиков сельского хозяйства Москов-

ской области.
Весной 1943 г. молодые передовики сельского хозяйства Мо-

сковской области обратились с призывом ко всем комсомольцам 
страны образцово провести весенне-полевую кампанию 1943 г. 
В ответ на призыв Калмыцкий обком и Элистинский горком ВЛКСМ 
объявил сбор семян для посева. Комсомольско-молодежные брига-
ды в Приютинском улусе собрали 900 центнеров зерна пшеницы, яч-
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меня — 560 центнеров, озимой пшеницы — 104 центнеров, проса —  
105 центнеров, горчицы — 89 центнеров. Комсомольцы Яшал-
тинского улуса собрали 930 центнеров семян зерновых культур, 
Западного улуса — более 6 000 пудов, Юстинского улуса — 6 708 
семян разных культур.

Комсомольско-молодежная бригада Вознесеновской МТС 
(бригадир Чуланова), работая круглые сутки, отремонтировала с 
1 января по 20 марта 1943 г. 13 колесных тракторов, 5 тракторов 
СТЗ-Нати, 3 трактора У-2. 

Комсомольская бригада по ремонту в колхозе им. Тельмана 
Яшалтинского улуса отремонтировала весь сельхозинвентарь, имев-
шийся в колхозе: 15 конных плугов, 150 борон, 17 ярм, 3 триера. 
Комсомольская ремонтная бригада Нижне-Яшкульской МТС, в ко-
торой работало 26 комсомольцев, отремонтировала 20 тракторов. 
Впоследствии все трактора были приняты комиссией с хорошими 
оценками [НА РК. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 13. Л. 82–83].

Молодежь и комсомольцы пос. Шин-Мер Кетченеровского 
улуса собрали для весеннего сева 4 012 кг ржи и 1 189 кг пшеницы 
[Инициатива молодежи 1943: 2]. Всего по республике к весеннему 
севу силами комсомольцев и молодежи было собрано в семенной 
фонд республики более 7 000 центнеров семян.

В марте 1943 г. члены совхоза «Кючн ницянд5» Троицкого 
улуса решили сверх плана засеять 5 гектаров, а комсомольцы того 
же совхоза обязались засеять еще 2 гектара. Эта инициатива была 
подхвачена по всей республике: комсомольские бригады обязались 
на высоком агротехническом уровне сверх плана засеять еще по 
2 гектара [Мучкаева 1943: 1].

В связи с тем, что тракторов и рабочего тягла в республике было 
мало, комсомольские организации уделили большое внимание об-
учению коров для использования их на сельхозработах, для чего 
в колхозах были созданы специальные группы. Правда, большей 
частью эти группы работали в улусах, избежавших оккупации: в 
колхозах Уланхольского улуса комсомольские группы приучили к 
пахоте около 1 000 голов КРС, в Юстинском улусе ― 400, Лаганском 
улусе ― 75 [НА РК. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 13. Л. 83]. 

5 От калм. күчн ниицәнд ‘сила в единстве’.
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Обком ВЛКСМ установил переходящее Красное знамя для 
вручения улусной комсомольской организации, отличившейся 
в проведении весеннего сева. Во всех заключенных договорах 
социалистического соревнования между улусными, колхозными 
и совхозными комсомольскими организациями перед всеми ее 
членами, работавшими на весеннем севе, была поставлена задача: 
выполнять ежедневно от полутора до двух норм производственного 
задания.

Комсомольские организации провели большую работу в орга-
низации госпиталей, пунктов санобработки, сбора трофеев, теплых 
вещей, подарков для бойцов Красной армии и оказания помощи 
местным военкоматам в проведении учета военнообязанных. 
Комсомольцы г. Элисты и Приютинского улуса оборудовали 3 пере-
сылочных госпиталя, собрали более 100 комплектов постельных 
принадлежностей и белья, много кухонной посуды и продуктов 
питания. Силами комсомольцев были организованы сбор тел 
погибших и их последующие похороны. 67 девушек-комсомолок 
работали в госпиталях в качестве санитарок и медсестер. В Элисте 
и улусных центрах Приютном, Башанте и Яшалте для проходящих 
частей Красной армии были организованы пункты санобработки. 
Собрано и роздано бойцам 1 550 пар шерстяных носков и варежек, 
36 пар валенок, 42 шапки-ушанки, 20 полушубков и более 
600 пудов готовых продуктов. Была оказана помощь военкоматам 
в проведении сбора и организации военного обучения молодежи 
призывного возраста. В подразделениях всеобуча первой очереди 
обучалось всего 2 436 человек, из числа которых к марту 1943 г. 
закончили обучение и сдали зачеты 1 887 человек [НА РК. Ф. П-22. 
Оп. 1. Д. 13. Л. 86].

Повсеместно на освобожденных территориях был проведен сбор 
трофейного оружия и боеприпасов. На протяжении всего 1943 г. 
шел сбор подарков и теплых вещей для бойцов Красной армии. 
Уже в феврале 1943 г. подарки собрали молодежь и комсомольцы 
Яшалтинского улуса. К 25-й годовщине Красной армии молодежь 
и комсомольцы Западного улуса собрали 100 подарков для бойцов 
Красной армии [НА РК. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 13. Л. 86]. В июне моло-
дежь и комсомольцы Яшалтинского улуса отправили в подшефный 
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госпиталь машину подарков (кисеты, носовые платки, лук, булочки, 
сухари, яйца). 

В апреле 1943 г. в газете «Ленинский путь» было опубликова-
но письмо на имя Верховного Главнокомандующего от секретаря 
обкома ВЛКСМ Лиджи-Гаряева, который информировал, что комсо-
мольцы Калмыкии в 1942 г. собрали 1 700 000 рублей на авиаэскадри-
лью «Калмыцкий комсомол», а к апрелю 1943 г. ― 1 400 000 рублей 
на танковую колонну «Советская Калмыкия» [Лиджи-Гаряев 1943: 1].

Комсомолец-рыбак Мугаряев из колхоза «20-я годовщина 
Октября» Лаганского улуса внес из личных сбережений 55 тыс. 
руб. [НА РК. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 13. Л. 86]. Через несколько дней 
«Ленинский путь» опубликовал ответное письмо И. В. Сталина, 
в котором тот просил «объявить горячий привет и благодарность 
комсомольцам и молодежи КАССР за сбор средств на танковую 
колонну «Советская Калмыкия» [Сборник документов 1978: 166]. 
До принятия Указа Верховного Совета СССР от 27 декабря 
1943 г. о ликвидации Калмыцкой АССР и постановления СНК 
СССР от 28 декабря 1943 г. «О выселении калмыков, прожива-
ющих в Калмыцкой АССР», а также до депортации калмыков 
оставалось менее полугода (выделено автором. — Б. О.).

Таким образом, в первые месяцы после полного освобождения 
территории Калмыкии от оккупантов комсомольские организации 
были практически полностью восстановлены и заработали в полную 
силу. Калмыцкие комсомольцы внесли значительный вклад в дело 
восстановления разрушенных предприятий, учреждений и школ, 
активизации сельскохозяйственных работ, помощи фронту.
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Станция Половинка, города Кунгур и Кизел Пермской области 
прочно остались в памяти тысяч наших земляков, защитников 
Родины, как одна из трагических страниц истории калмыцкого 
народа.

В архиве учреждения ВВ-201 в г. Кизел Пермской области 
хранились документы — учётно-статистические, личные карточки 
военнослужащих-калмыков, отозванных в 1944–1945 гг. из боевых 
частей и направленных на тыловые работы на строительство Широ-
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ковской ГЭС на реке Косьве — в Широкстрой, по условиям жизни 
и работы приравненный к условиям концентрационных трудовых 
лагерей и названный Широклагом.

С принятием в конце 1980-х и начале 1990-х гг. в СССР и РСФСР 
законодательных актов о реабилитации жертв политических ре-
прессий стал возможен доступ исследователей не только к тайнам 
государственных архивов, но и к фондам таких закрытых архивов, 
как архивы органов НКВД (позднее МВД).

По поручению Верховного Совета Калмыцкой ССР2 в июне 
1991 г. группа в составе сотрудников КГБ, МВД и Прокуратуры 
Г. Н. Антаканова, В. И. Водолазского, А. П. Коженбаева, а также 
С. А. Бургуковой, ведущего специалиста Центрального госархива 
КССР, возглавлявшей группу, была командирована в г. Кизел для 
выявления документов о военнослужащих-калмыках, трудившихся 
на возведении Широковской ГЭС. Учитывая продолжительность 
командировки, группа была обеспечена солидным продовольствен-
ным пайком [НА РК. Ф. Р-309. Оп. 1. Д. 2120. Л. 88].

В статье «Собираем по крупицам», опубликованной в газете «Из-
вестия Калмыкии» от 27 сентября 1991 г., С. А. Бургукова описала 
работу группы, состояние сохранности документов и их состав. Она 
писала: «Именно с архива Широкстроя мы и начали свою поиско-
вую работу. Что обнаружили? Документы Широкстроя хранятся в 
архиве г. Кизела. Точнее, не хранятся, а пропадают в подвальном 
помещении, затопленном водой. Тексты в отсыревших, разбухших 
делах мы читали с трудом. Пришлось от руки переписывать все 
виды карточек» [Бургукова 1991: 2]. Поисковая группа вручную 
переписала 3 336 сохранившихся учётно-статистических и личных 
карточек военнослужащих. Это был поистине титанический труд. 
В списке широклаговцев были военнослужащие, ставшие впослед-
ствии известными деятелями в республике. Приведем примеры: 
2 18 октября 1990 г. Верховный Совет Калмыцкой АССР принял Декларацию о государ-
ственном суверенитете, в соответствии с которой АССР была преобразована в Калмыцкую 
ССР. 24 мая 1991 г. Съезд народных депутатов РСФСР утвердил данное решение, внеся по-
правку в ст. 71 конституции РСФСР. 20 февраля 1992 г. Верховный Совет Калмыцкой ССР 
принял постановление о переименовании республики в Республику Калмыкия — Хальмг 
Тангч; 21 апреля 1992 г. Съезд народных депутатов России внёс новое наименование в рос-
сийскую конституцию. В 1994 г. в связи с принятием «Степного уложения» наименование 
«Республика Калмыкия — Хальмг Тангч» было изменено на современное — Республика 
Калмыкия.
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«Бембинов Григорий Бадмаевич, л. д. 593, г. р. 1923, м. р. КАССР, 
Западный улус, хот. Шин Тёрл, калмык, образование среднее спе-
циальное, агроном-полевод, чл. ВЛКСМ, призван Западным РВК 
24.03.42, служил во 2 погран. полку НКВД, сержант, награждён 
медалью „За оборону Сталинграда“, прибыл 29.03.44, убыл 23.05.45 
в Красноярский кр., Хакасскую авт. обл., Боградский р-н, с. Боград 
(Казахскую ССР, г. Семипалатинск3). Приложено письмо-заявление 
Г. Б. Бембинова в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой 
направить на работу по специальности в сельское хозяйство, в чём 
ему было отказано» [Широклаг 2000: 54]. 

Г. Б. Бембинов стал видным общественным и государственным 
деятелем Калмыкии 1950–1960-х гг., внёс неоценимый вклад в вос-
становление экономики, социальной и культурной сферы Калмыцкой 
АССР. Известен как учёный, кандидат сельскохозяйственных наук, 
председатель Совета Министров Калмыцкой АССР (1962 – март 
1967 гг.). В связи со сложившимися обстоятельствами Г. Б. Бемби-
нов в марте 1967 г. был освобождён с поста председателя Совета 
Министров КАССР и перешёл на работу в Совет Министров РСФСР 
заместителем заведующего отделом по организационной работе, в 
последующие годы он работал в Министерстве сельского хозяйства 
РСФСР [Общественно-политические деятели 2018: 169–171]. 

«Бембишев Эрдни Мендеринович, л. д. 282, г. р. 1900, м. р. КАССР, 
Западный улус, Абганеровский с/с4, хот. Донурал, калмык, н/гр, б/п, 
мобилизован Западным РВК 16.02.43, служил в 1016 роте связи, 
рядовой, ездовой, прибыл 30.03.44, акт мед. обслед. от 11.12.44, 
декомпенсированный миокардит, дистрофия III ст. с отёками, 
демобилизован на основании §§ 3,18 расписания болезней ГУЛАГа, 
убыл в Омскую обл., Кагановичский р-н» [Широклаг 2000: 54]. 

Возвратившись из ссылки на родину, Эрдни Мендеринович 
стал знатным чабаном. В 1959 г. за большие достижения в развитии 
животноводства и увеличении сельскохозяйственной продукции 
ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Имя его 
увековечено: Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от  
13 октября 1977 г. посёлку животноводческого комплекса на терри-
3 Так в источнике. Сокращения: л. д. — личное дело, г. р. — год рождения, м. р. — место 
рождения, хот.— хотон, чл. — член, РВК — районный военный комиссариат.
4 Сокращение «с/с» означает в источнике «сельсовет, сельский Совет народных депутатов» 
[Широклаг 2000: 293]. Остальные сокращения: н/гр. — неграмотный, б/п — беспартийный.
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тории Передового (с 1984 г. — Лазаревского) сельсовета присвоено 
наименование — посёлок Бембишево [Наши земляки 1967: 2; НА 
РК. Ф. Р-1. Оп. 4. Д. 754. Л. 151].

В суровых условиях жизни и работы на строительстве ГЭС из 
3 тыс. 336 человек 574 были актированы (т. е. списаны по болезни), 
146 — умерли (основными диагнозами были дистрофия II и III 
cтепени, туберкулёз, воспаление лёгких, атрофия мышц, сердечные 
заболевания), 66 человек были осуждены.

В архиве было обнаружено несколько особых карточек воен-
нослужащих. Это были осуждённые. Они содержались под конво-
ем в Широклаге. Все они были амнистированы в 1945 г. в связи с 
победой в Великой Отечественной войне и направлены по месту 
жительства семей, что подтверждается личным делом Беренкиева 
Адуч Болдаевича — уроженца Цаган-Нурского с/с Сарпинского 
улуса: «… л. д. 284, г. р. 1913, <..> калмык, 4 кл., чл. ВЛКСМ, м. ж. 
Сталинградская обл., ст-ца Обливская, с. Деево, призван Сарпин-
ским РВК КАССР, служил в 61 ИПАП5, прибыл 10.03.44, бежал 
16.06.44., задержан 11.07.44, осуждён военным трибуналом НКВД 
Молотовской обл., осужден на 7 лет, освобождён 06.09.45 по УК 
от 07.07.45» [Широклаг 2000: 55].

Поисковая группа побывала в Информационном центре УВД 
Пермской области. Этот архив хранил более 160 тыс. личных дел, 
имел картотеку на весь фонд. Картотека содержала карточки в ал-
фавитном порядке, что затруднило поиск лиц по национальному 
признаку, удалось посмотреть карточки только на две фамилии, 
наиболее распространённые в Калмыкии. Здесь же хранились 
дела спецпереселенцев-калмыков, раскулаченных в 1929–1931 гг. 
и высланных в Молотовскую область. Этот факт подтверждается 
документом, поступившим в Национальный архив Республики Кал-
мыкия из Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
по городу Элисте, — пенсионным делом Борманжинова Николая 
Шалвуровича, 1897 г. р., уроженца Ростовской области. Во времен-
ном удостоверении, выданном ему 6 декабря 1944 г. Губахинским 
ГО НКВД Молотовской области, в состав его семьи входили его 
жена, 1894 г. р., дочь, 1931 г. р., сын, 1936 г. р. Особые отметки в 
5 Так в источнике. Имеется в виду ИПТАП (истребительно-противотанковый артиллерий-
ский полк). Выше сокращение «м. ж.» означает «место жительства».
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удостоверении свидетельствуют, что спецкомендатурой семье было 
разрешено проживание только в пределах Губахинского района. 
Семья Н. Ш. Борманжинова проживала с 1931 г. в посёлке Усьва 
Губахинского района (по ул. Советской, 93). Глава семьи Н. Ш. Бор-
манжинов работал на шахте им. Чкалова треста «Андреевуголь» с 
1931 г. по 1954 г., семья в 1960 г. переехала в Элисту.

В архиве также имелись и личные дела калмыков, осуждённых 
в 1946 г. в Молотовской области.

По прибытии в Элисту весь выявленный рукописный материал 
был сдан на хранение в Центральный госархив республики, что 
составило 7 томов архивных единиц хранения, взятых на государ-
ственный учет и включенных в фонд коллекции исторических до-
кументов. Документы сразу же были включены в научный оборот 
[НА РК. Ф. Р-41. Оп. 5. Д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

После информации в местной печати о выявленных документах 
в Центральный госархив Калмыцкой ССР хлынул поток заявлений 
участников Великой Отечественной войны, утерявших документы, 
запросов родственников, желавших установить судьбу их близких, 
умерших на строительстве Широковской ГЭС.

Учитывая важность этих документов для граждан нашей ре-
спублики в связи с начавшимся процессом реабилитации репрес-
сированных народов, автор статьи, будучи начальником Архивного 
управления при Совете Министров Калмыцкой ССР, обратилась  
3 октября 1991 г. к министру внутренних дел РСФСР А. Ф. Дунаеву 
с просьбой дать разрешение на передачу в Центральный госархив 
Калмыцкой ССР документов учреждения ВВ-201 Пермской об-
ласти.

В обращении к министру было написано, что в соответствии с 
законом РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» в 
Республике Калмыкия устанавливаются списки жертв репрессий, 
решаются вопросы материальной компенсации. Выявленные до-
кументы позволят ветеранам, не имеющим необходимых докумен-
тов, установить факт их участия в Великой Отечественной войне, 
родственникам — получить информацию о судьбе их близких, 
умерших на строительстве Широковской ГЭС. Далее приводилось, 
что после публикации в местной печати статьи о выявленных до-
кументах возросло число обращений граждан в Центральный го-
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сархив Калмыцкой ССР. Не располагая подлинниками документов, 
мы вынуждены будем направлять запросы на исполнение в г. Кизел 
[НА РК. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 828. Л. 3].

19 февраля 1992 г. начальник Главного управления лесных ИТУ6 
МВД РСФСР в пять адресов — Информационный центр МВД 
Калмыцкой ССР, Архивное управление при Совете Министров 
Калмыцкой ССР, Информационный центр УВД Пермской области, 
начальнику Кизеловского УЛИТУ Пермской области и Председате-
лю Комитета по делам архивов при Правительстве России (Роском-
архив) — сообщил о положительном решении вопроса: 

«В архиве учреждения ВВ-201 Пермской области хранятся до-
кументы военнослужащих-калмыков, отозванных в 1944 году из 
действующей армии на строительство Широковской ГЭС. 

Указанные документы, по сообщению Архивного управления 
при Совете Министров Калмыцкой республики, необходимы для 
документационно-справочного обслуживания населения, выдачи 
архивных справок и представляют научный интерес. 

Учитывая эти обстоятельства, Главспецлес МВД Российской 
Федерации не возражает передать в Информационный центр МВД 
Калмыцкой республики документы (картотеку) на граждан калмыц-
кой национальности, хранящиеся в архиве учреждения ВВ-201. Тов. 
Пихоя Р. Г. (Роскомархив) сообщено в порядке информации» [НА 
РК. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 828. Л. 2].

Спустя некоторое время, в 1993 г., эти документы ― личные 
и учётно-статистические карточки военнослужащих Широкстроя 
НКВД СССР с приложенными к ним некоторыми документами 
официального и личного характера — письмами, рапортами, заяв-
лениями — поступили в Информационный центр МВД Республики 
Калмыкия.

Докладывая в августе 1994 г. в Правительство Республики Кал-
мыкия о численности калмыков, выселенных по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 г. «О ликвидации 
Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе 
РСФСР», министр внутренних дел республики Э. У. Бакланов от-
метил: «Сведения о количестве калмыков, демобилизованных из 
Армии на строительство Широковской ГЭС в Пермской области, 
6 ИТУ — исправительно-трудовые учреждения.
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человек — 3 241 (3 241 карточка). Основание: Дело с учётно-ста-
тистическими карточками калмыков — 17 томов [НА РК. Ф. Р-651. 
Оп. 1. Д. 16. Л. 21].

Передача документов в Информационный центр МВД КАССР 
была обусловлена приказом МВД СССР от 7 января 1987 г., в соот-
ветствии с которым в архивах органов МВД СССР предусмотрен 
учёт, хранение и разработка материалов на все категории спецпере-
селенцев в связи с реабилитацией жертв политических репрессий.

В 2000 г., к 55-летию Победы в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг., вышел в свет сборник документов «Широ-
клаг. Широкстрой» (отв. редактор Л. С. Бурчинова) [Широклаг 
20007], подготовленный Национальным архивом Республики 
Калмыкия и Калмыцким институтом гуманитарных исследований 
РАН (ныне — Калмыцкий научный центр РАН). В основу книги 
были положены составленные в 1991 г. аннотированные списки 
калмыков-военнослужащих рядового и сержантского состава, ото-
званных в 1944–1945 гг. с фронтов, сверенные с поступившими в 
Информцентр МВД Калмыцкой ССР подлинниками документов. 
Как отмечала в предисловии к книге её редактор Л. С. Бурчинова, 
«настоящее издание аннотированных списков калмыков-воен-
нослужащих не имеет аналогов в отечественной историографии. 
В нём содержатся более или менее подробные анкетные сведения 
о каждом из них» [Широклаг 2000: 7, 8]. Издание этой книги ока-
зало неоценимую помощь многим военнослужащим, утратившим 
документы в период ссылки, в восстановлении сведений об их 
службе в РККА. 

Книга, в которой опубликованы списки широклаговцев, для 
нашей комиссии стала настольной книгой и имела большое при-
кладное значение, — так оценил сборник документов «Широклаг. 
Широкстрой» заместитель председателя республиканской комиссии 
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий народов и граждан при Правительстве Республики Кал-
мыкия А. С. Романов. Эта комиссия была образована постановле-
нием Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия от 
22 сентября 1994 г. № 266-IX в целях реализации законодательства 
РФ о реабилитации жертв политических репрессий.
7 Сборник имел объём ― 31,8 условных печатных листов, тираж ― 500 экз.
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В состав республиканской комиссии под председательством 
первого заместителя председателя правительства Республики Кал-
мыкия вошли руководитель администрации президента Республики 
Калмыкия, заместители председателей правительства и Народного 
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, министры внутрен-
них дел, юстиции, финансов, экономики, социальной защиты и 
труда, начальник УФСБ РФ по Республике Калмыкия, начальник 
Управления федерального казначейства министерства финансов 
по Республике Калмыкия, председатели архивной службы, Совета 
ветеранов Республики Калмыкия и др.

На постоянной основе в республиканской комиссии в должности 
заместителя председателя комиссии работал кандидат исторических 
наук А. С. Романов, секретарём являлся С. К. Ользятиев.

Представителями президента Республики Калмыкия в г. Элисте 
и в районах были созданы Элистинская городская и 13 районных 
комиссий.

Основными направлениями работы республиканской комиссии 
являлись:

– координация деятельности республиканских органов управле-
ния, районных и городских комиссий, общественных организаций, 
объединений граждан, занимающихся проблемами жертв полити-
ческих репрессий;

– решение вопросов, связанных с возмещением материального 
и морального ущерба, нанесённого гражданам в результате полити-
ческих репрессий, и с предоставлением льгот реабилитированным 
и пострадавшим от политических репрессий гражданам;

– оказание методической помощи районным и городским комис-
сиям, контроль за их работой и обобщение опыта;

– увековечение памяти жертв политических репрессий.
Помимо этих основных направлений, комиссия осуществляла 

поисковую и информационную деятельность [НА РК. Ф. Р-651. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 1–4].

Фонд республиканской комиссии по реабилитации жертв поли-
тических репрессий принят в Национальный архив Республики Кал-
мыкия, его материалы использованы при подготовке данной работы.

Республиканская комиссия работала в тесном контакте с МВД 
и Прокуратурой Республики Калмыкия. В МВД Калмыкии в 1992 г. 
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было создано и успешно функционировало Отделение реабилитации 
и архивной информации в составе 3-х сотрудников. МВД занима-
лось вопросами лиц, подвергшихся политическим репрессиям, в 
административном порядке, а также вопросами признания постра-
давшими от политических репрессий лиц, родители которых были 
репрессированы по политическим мотивам в административном 
порядке. Органами прокуратуры рассматривались и исполнялись 
заявления граждан по вопросам о реабилитации лиц, репрессирован-
ных по решению судов и других органов, наделявшихся судебными 
функциями.

Органами Прокуратуры, МВД Республики Калмыкия с апреля 
1992 г. по 1 января 2006 г. реабилитировано 101 167 граждан кал-
мыцкой национальности. Денежную компенсацию за незаконно 
конфискованное, изъятое или вышедшее иным путём из владения 
в связи с политическими репрессиями имущество к ноябрю 2006 г. 
получили 26 431 человек на сумму 182,161 млн руб. В числе этих 
лиц были широклаговцы [НА РК. Ф. Р-651. Оп. 1. Д. 67. Л. 202].

Вопрос о статусе военнослужащих — участников строительства 
Широковской ГЭС возник в связи с обращением в республиканскую 
комиссию инвалида Великой Отечественной войны, широклаговца 
Бамбышева Церена Хуцаевича, жителя с. Малые Дербеты. Он писал: 
«Вдвойне не повезло калмыкам-фронтовикам. Их не просто вы-
селяли в Сибирь, а заточили в лагерь НКВД, так они были дважды 
репрессированы» [НА РК. Ф. Р-651. Оп. 1. Д. 44. Л. 25].

Возникал вопрос, имеют ли право бывшие на строительстве 
Широкстроя фронтовики на денежную компенсацию согласно 
статье 15 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв 
политических репрессий»? С этим вопросом республиканская ко-
миссия обращалась в Министерство национальной политики РФ, 
Министерство юстиции РФ, Прокуратуру РК. Из всех ведомств 
пришёл однозначный ответ, что право на льготы, предусмотренные 
ст. 15 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» 
от 18 октября 1991 г., имеют лица, подвергшиеся репрессиям в 
виде лишения свободы, помещённые на принудительное лечение в 
психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилити-
рованные. Уточнялось, что расширительному толкованию данное 
положение Закона не подлежит [НА РК. Ф. Р-651. Оп. 1. Д. 42. Л. 63].
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Учреждение УТ-389/01 МВД РФ в г. Кизел на запрос республи-
канской комиссии о количестве калмыков, проходивших службу 
в строительных батальонах Широкстроя МВД на строительстве 
Широковской ГЭС с марта 1944 г. по сентябрь 1945 г., сообщило 
12 июля 1999 г., что архив учреждения УТ-389/01 такими сведени-
ями не располагает:

«…В приказах имеется только списочный состав стрелков-кал-
мыков военизированной охраны, а заявок на довольствие (на питание 
и обмундирование) нет. Национальный учёт никогда не вёлся, и 
установить количество калмыков не представляется возможным, 
т. к. это трудоёмкая работа, а должность зав. архивом сокращена.

Начальник учреждения УТ-389/01               М. А. Ахмедов». [НА 
РК. Ф. Р-651. Оп. 1. Д. 41. Л. 34; Д. 42. Л. 67].

Точный численный состав военнослужащих-калмыков на Ши-
рокстрое республиканской комиссии не удалось установить. По 
разным источникам он колебался от 4 до 6 тысяч человек. 

А. С. Романов состоял в активной переписке со старшим помощ-
ником Генерального прокурора Российской Федерации Г. Ф. Вес-
новской, консультируясь по правовым вопросам, в том числе по 
вопросу о статусе широклаговцев.

26 апреля 1999 г. А. С. Романов обратился к ней с просьбой отве-
тить на один очень важный вопрос, имеющий практическое значение: 
распространяется ли действие ст. 15 Закона РФ «О реабилитации 
жертв политических репрессий» на бывших узников Широклага?

Ответ из Генеральной прокуратуры РФ за подписью старшего 
помощника Генерального прокурора РФ Г. Ф. Весновской развеял 
все надежды и ожидания: 

«Ваше обращение о праве бывших военнослужащих калмыцкой 
национальности, отозванных в 1944 г. с фронта на строительство 
Широковской ГЭС, на денежную компенсацию, предусмотренных 
ст.15 Закона РФ „О реабилитации жертв политических репрес-
сий“, рассмотрено.

В соответствии с вышеуказанной статьёй закона денежная 
компенсация выплачивается лишь лицам, подвергшимся репрессиям 
в виде лишения свободы, помещению на принудительное лечение в 
психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабили-
тированным.
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Представленные Центральным архивом Министерства оборо-
ны РФ нормативные акты (шифровки № 600 от 15.01.44, № 1442 
от 15.01.44, № 2251 от 18.02.44, № 4899 от 18.02.44, № 2739 от 
29.02.44), подписанные начальником Главупраформа генерал-пол-
ковником Смородиновым, членом Военного Совета полковником 
Братчиковым (или Зотовым), свидетельствуют о том, что после 
издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27.12.43 
„О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской 
области в составе РСФСР“ Военным Советам действующих 
фронтов, начальникам штабов военных округов были направлены 
шифровки о переводе сержантского и рядового состава калмыцкой 
национальности из боевых частей и сосредоточения в армейских и 
запасных полках для последующей отправки в Кунгур в 6 запасной 
стрелковый полк 7 запасной стрелковой бригады. В шифровках 
дано указание отправлять этих лиц без оружия и противогазов, в 
обмундировании, на пути следования обеспечить их всеми видами 
положенного довольствия, выдать аттестаты. Отправка должна 
была производиться организованно воинскими командами с выделе-
нием для сопровождения опытных офицеров и сержантов, строгим 
поддержанием дисциплины и охраны сопровождаемых.

Из указанных документов видно, что к месту назначения во-
еннослужащие сержантского и рядового состава калмыцкой на-
циональности перевозились в качестве военнослужащих запасного 
полка.

По данным архива Учреждения-389/01 в месте строитель-
ства Широковской ГЭС имелись исправительно-трудовой лагерь и 
Строительство Широковской ГЭС НКВД СССР. Мобилизованные 
калмыки в период с 1944 по 1945 гг. находились в строительном 
батальоне Широкстроя НКВД СССР на различных работах и в 
составе стрелков военизированной охраны. На них распространя-
лись правила внутреннего распорядка для рядового и сержантского 
состава с 9-часовым рабочим днём, строгим воинским порядком 
и дисциплинарными взысканиями, а также положение об оплате 
труда и перечень должностных окладов для ИТР, служащих и МОП8.

В этом архиве на хранении находятся карточки мобилизованных 
калмыков в количестве 3 252 штук. В карточках указаны анкетные 
8 МОП — младший обслуживающий персонал.
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данные, дата убытия с фронта на строительство Широковской 
ГЭС и дата мобилизации в 1945 г.

Таким образом, из имеющихся в архиве документов следует, 
что к мобилизованным калмыкам в период 1944–1945 гг. меры 
принуждения в виде лишения свободы не применялись, они были 
подвергнуты в административном порядке привлечению к прину-
дительному труду в рабочих колоннах НКВД.

Учитывая, что мобилизованные калмыки не относятся к ли-
цам, имеющим право на денежную компенсацию, ставить вопрос 
о распространении на них действия ст. 15 Закона оснований не 
имеется» [НА РК. Ф. Р-651. Оп. 1. Д. 46. Л. 17, 18].

Совместно с Советом ветеранов войны и труда республиканская 
комиссия вела регулярно учёт здравствующих широклаговцев. В 
1995 г. по республике было учтено 331 чел., в 1999 г. — 174 чел., 
на 1 января 2000 г. — 154 чел.

20 февраля 2001 г. А. С. Романов обратился к президенту Рес- 
публики Калмыкия К. Н. Илюмжинову с просьбой об оказании 
адресной социальной помощи бывшим воинам-калмыкам. Он со-
общал, что в живых на 1 октября 2000 г. осталось 153 широклаговца. 
Все они сейчас — глубокие старики, получают небольшую пенсию, 
страдают разными болезнями и остро нуждаются в социальной 
помощи, в связи с этим просил рассмотреть возможность оказания 
адресной социальной помощи живым щироклаговцам в виде по-
жизненной ежемесячной надбавки в размере 180 руб. к получаемой 
пенсии [НА РК. Ф. Р-651. Оп. 1. Д. 55. Л. 65]. 

15 мая 2002 г. президент Республики Калмыкия К. Н. Илюм-
жинов подписал указ № 111 «О ежемесячном пожизненном допол-
нительном материальном обеспечении бывших военнослужащих-
участников строительства Широковской ГЭС, проживающих на 
территории Республики Калмыкия»: 

«В целях усиления социальной защиты бывших военнослужащих, 
привлекавшихся в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
к принудительному труду на строительстве Широковской ГЭС, 
постановляю: 

1. Установить с 1 мая 2002 г. ежемесячное пожизненное допол-
нительное материальное обеспечение бывшим военнослужащим — 
участникам строительства Широковской ГЭС, проживающим 
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на территории Республики Калмыкия, в размере 500 (пятисот) 
рублей.

2. Правительству Республики Калмыкия осуществлять вы-
платы за счёт средств республиканского бюджета и в месячный 
срок утвердить Порядок финансирования и выплаты дополни-
тельного материального обеспечения лицам, указанным в пункте 
1 настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания» 
[НА РК. Ф. Р-604. Оп. 2. Д. 227. Л. 68].

В соответствии с этим указом Правительство Республики 
Калмыкия приняло постановление № 83 от 11 апреля 2002 г. «Об 
утверждении Положения о порядке установления и выплаты еже-
месячного дополнительного материального обеспечения отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Калмыкия» [НА РК. Ф. Р-651. Оп. 1. Д. 44. Л. 43, 44].

В республике принимались и другие меры по социальной под-
держке широклаговцев. Однако не всегда эта помощь успевала 
прийти вовремя. Так, в льготной очереди на бесплатное получение 
автомашины «Ока» к началу 2000 г. числились 51 чел. «На 24 сен-
тября 2002 г. получили автомашины 44 широклаговца, 4 человека 
умерли, не успев получить автомашины», — такая отметка рукой 
А. С. Романова сделана в Списке очередников на получение авто-
машин [НА РК. Ф. Р-651. Оп. 1. Д. 45. Л. 18, 30, 108, 109].

В начале 2005 г. указ президента Республики Калмыкия № 111 
от 15.05.2002 был отменён. Вместо него вышел закон Республики 
Калмыкия от 7 февраля 2005 г. № 180-III-З «Об установлении раз-
меров социальных выплат и стипендий». В нём добавка в 500 руб. 
широклаговцам сохранена.

В служебной записке главе Республики Калмыкия К. Н. Илюм-
жинову от 6 марта 2006 г. о деятельности республиканской комиссии 
в истекшие 1994–2006 гг. А. С. Романов докладывал, что в 2006 г. 
получают доплату к пенсии 87 широклаговцев.

Правительство нашей республики, решив установить памятник 
жертвам политических репрессий — строителям Широковской ГЭС 
на месте, где они трудились, выживали, гибли, в декабре 1991 г. на-
правило обращение в Администрацию Пермской области с просьбой 
разрешить установить обелиск на станции Половинка.
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14 февраля 1992 г. на имя первого заместителя председателя 
Совета Министров Калмыцкой ССР М. Б. Мукубенова поступил 
ответ из Управления делами Администрации Пермской области 
следующего содержания: 

«Рассмотрено Ваше обращение с просьбой на установление 
обелиска на станции Половинка в память солдат и сержантов 
калмыцкой национальности, принимавших участие в 1944–1946 гг. 
в сооружении Широковской ГЭС.

Администрация Пермской области по согласованию с главой 
администрации города Губахи, к которому административно от-
носится территория станции Половинка, согласна на установление 
обелиска в память воинов калмыцкой национальности.

Одновременно сообщаем, что по вопросам, связанным с уста-
новлением и содержанием обелиска, Вам необходимо обращаться 
к администрации г. Губахи Пермской области.

Управляющий делами 
администрации области В. П. Бусовиков» [НА РК. Ф. Р-309. 

Оп. 1. Д. 2120. Л. 59].
А. С. Романов сделал отметку на документе: «Тов. Лиджи-Го-

ряев — зам. председателя Госстроя связался со своими коллегами 
в Перми 02.03.92 г. и договорился, что выедут туда. Я просил 
поехать с ветераном и на месте подобрать место и решить все 
другие вопросы. Он должен по данному вопросу связаться с Нам-
синовым И. Е.» [НА РК. Ф. Р-309. Оп. 1. Д. 2120. Л. 59].

В посёлке Широковский Губахинского района Пермской области 
30 апреля 1994 г. установлена памятная стела, посвященная строи- 
телям Широковской ГЭС, а в центре города Элисты у кинотеатра 
«Родина» — памятный уральский камень, привезённый с места  
строительства Широковской ГЭС [НА РК. Ф. Р-651. Оп. 1. Д. 55. 
Л. 29].

Другим важным вопросом, касающимся широклаговцев, было 
получение из Центрального архива Минобороны РФ копий до-
кументов, в соответствии с которыми военнослужащие-калмыки в 
1944 г. были отозваны с фронтов и направлены на тыловые работы. 
Осуществление этой цели потребовало немалых усилий республи-
канской комиссии.
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25 марта 1999 г. Национальный архив Республики Калмыкия 
направил в Центральный архив Минобороны РФ (ЦАМО) запрос 
о представлении копий этих документов. В ответ на запрос в мае 
того же года из ЦАМО РФ была получена архивная справка с из-
ложением содержания запрашиваемых документов — директив 
Главного управления формирования и укомплектования войск 
Красной Армии от 15 января 1944 г. и 18 февраля 1944 г. о переводе 
всего сержантского и рядового состава по национальности калмыков 
из боевых частей в армейские запасные части для дальнейшего их 
использования в тыловых частях и учреждениях и исключением их 
из списков частей и отправлении к 1 марта 1944 г. в 6-й запасной 
стрелковый полк 7-й запасной стрелковой бригады (станция Кунгур 
Пермской железной дороги, Уральский военный округ) [НА РК. 
Ф. Р-651. Оп. 1. Д. 42. Л. 57, 58].

Кроме содержания, ценным в этой справке было указание архив-
ных шифров документов. Получив точные шифры интересующих 
ее документов, республиканская комиссия по реабилитации жертв 
политических репрессий начала активную деятельность по полу-
чению их копий. В Центральный архив Минобороны РФ в г. По-
дольск был направлен 13 мая 1999 г. запрос о представлении копий 
документов с конкретным указанием шифров документов, на что 
3 июня 1999 г. врид начальника Центрального архива — начальник 
архивной службы Минобороны РФ полковник С. Чувашин ответил, 
что упоминаемые в запросе документы находятся на секретном 
хранении, поэтому выслать их в наш адрес не представляется воз-
можным [НА РК. Ф. Р-651. Оп. 1. Д. 42. Л. 59].

Не удовлетворившись отказом, заместитель председателя респу-
бликанской комиссии А. С. Романов обращается с просьбой оказать 
содействие в получении копий документов в федеральные органы —  
к старшему прокурору отдела реабилитации Генпрокуратуры РФ 
В. С. Кулагиной, председателю Комиссии по реабилитации жертв 
политических репрессий при Президенте Российской Федерации 
А. Н. Яковлеву.

Не получив удовлетворительного ответа из федеральных ве-
домств, комиссия обратилась с просьбой к руководству республики 
поддержать их ходатайства.
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23 июня 1999 г. заместитель председателя Народного Хурала 
(Парламента) Республики Калмыкия А. Я. Сидоренко обратился к 
министру обороны, маршалу Российской Федерации И. Д. Сергееву:

«Уважаемый Игорь Дмитриевич! Как депутат высшего пред-
ставительного и законодательного органа государственной власти 
одного из субъектов Российской Федерации вынужден обратиться 
лично к Вам с просьбой об оказании содействия в получении текстов 
архивных документов, хранящихся в Центральном архиве Мини-
стерства обороны Российской Федерации, поскольку на наш запрос 
от 13 мая 1999 г. (№ 261-83) ЦАМО РФ 3 июня 1999 г. ответил 
отказом, мотивируя секретностью запрошенных нами документов.

7 марта 1991 г. Верховный Совет СССР принял постановление 
«Об отмене законодательных актов в связи с Декларацией Верхов-
ного Совета СССР от 14 ноября 1989 г. «О признании незаконными 
и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению, и обеспечении их прав»», которым 
все противоправные акты, послужившие основанием политических 
репрессий, отменены, т. е. с них снят гриф секретности.

В целях обеспечения дальнейшей плодотворной работы по про-
блемам реабилитации незаконно репрессированного народа нашей 
республики, убедительно прошу Вас содействовать получению 
Республикой Калмыкия нижеследующих документов:

1. Директивы Военным Советам действующих фронтов и 
военных округов от 15 января 1944 г. за подписью начальника Глав-
ного управления формирования и укомплектования войск Красной 
Армии генерал-полковника Смородинова И. В. — ЦАМО РФ, ф. 244, 
оп. 3013, д. 53, л. 196-197; ф. 47, оп. 1060, д. 85.

2. Директивы Военного Совета Главного управления формиро-
вания и укомплектования войск Красной Армии от 18 февраля 1944 
г. начальникам штабов действующих фронтов и военных округов 
за подписью генерал-полковника Смородинова И. В. — ЦАМО РФ, 
ф. 244, оп. 3013, д. 60, л. 233; ф. 47, оп. 1060, д. 85, л. 56.

3. Указания начальнику войск НКВД СССР об изъятии из НКВД 
сержантского и рядового состава по национальности калмыков и 
передаче их в запасные части для последующей отправки в г. Кун-
гур, в 6-й запасной стрелковый полк — ЦАМО РФ, ф. 47, оп. 1060, 
д. 85, л. 155.
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Приложение: ксерокопии
1. Запрос в ЦАМО РФ от 13 мая 1999 г. (№ 261-83) — 1 лист;
2. Ответ ЦАМО РФ от 3 июня 1999 г. № 2, 13889 — 1 лист;
3. Извлечение из постановления Верховного Совета СССР — 

1 лист.
С искренним уважением   А. Сидоренко» [НА РК. Ф. Р-651. 

Оп. 1. Д. 41. Л. 35, 36].
На депутатский запрос через месяц ответил первый заместитель 

начальника Генерального штаба вооруженных сил Российской Фе-
дерации В. Манилов:

«Уважаемый Александр Яковлевич! Запрашиваемые Вами до-
кументы, находящиеся в настоящее время на секретном хранении, в 
соответствии с действующим порядком направлены на экспертизу 
с целью определения возможности снятия с них грифа секретности.

При положительном решении указанного вопроса копии этих до-
кументов будут направлены Вам» [НА РК. Ф. Р-651. Оп. 1. Д. 44. Л. 6].

Видя, что вопрос о рассекречивании документов не решается, 
12 декабря 1999 г. А. С. Романов вновь обращается в Комиссию 
по реабилитации при Президенте РФ, к руководителю аппарата 
Комиссии А. Н. Артизову:

«…Дело в том, что отовсюду мы получили отказ, в связи с чем 
решили за помощью обратиться в Вашу Комиссию, что найдем 
понимание9.

Не скрою: удивлен, что Указ Президента РФ Ельцина Б. Н. от 
23 июня 1992 г. „О снятии ограничительных грифов с законодатель-
ных и иных актов, служивших основанием для массовых репрессий 
и посягательств на права человека“ до сих пор не выполняется. А 
ведь пункт 4 этого Указа обязывает министерства и ведомства 
Российской Федерации выполнить Указ в течение 3 месяцев. В те-
чение трех месяцев! И главное — никто не несет ответственность 
за волокиту. Извините. Надеемся на Комиссию при Президенте 
Российской Федерации.

Приложение: копия Указа Президента РФ от 23 июня 1992 г.» 
[НА РК. Ф. Р-651. Оп. 1. Д. 41. Л. 22].

Благодаря настойчивости республиканской комиссии по реа-
билитации жертв политических репрессий в лице А. С. Романова 
9 Так в источнике.
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переписка о выдаче из ЦАМО РФ копий архивных документов, 
длившаяся в течение длительного времени, положительно разре-
шилась в начале 2000 г.

3 марта 2000 г. начальник Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации полковник С. Чувашин информи-
ровал заместителя председателя Народного Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия А. Я. Сидоренко об исполнении его обра-
щения от 23 июня 1999 г.:

«Обращение заместителя председателя Народного Хурала 
(Парламента) Республики Калмыкия А. Я. Сидоренко по вопро-
су представления копии архивных документов, необходимых для 
реабилитации калмыцкого народа и использования в открытой 
печати, в Центральном архиве Министерства обороны Российской 
Федерации рассмотрено.

Запрашиваемые архивные документы находились на секрет-
ном хранении. После проведения экспертизы гриф секретности с 
указанных документов снят, и они могут быть использованы для 
опубликования в открытой печати.

Приложение: ксерокопии директив Главного управления форми-
рования и укомплектования войск Красной Армии за январь–февраль 
1944 г. на 5 листах — только адресату» [НА РК. Ф. Р-651. Оп. 1. 
Д. 44. Л. 28].

Копии этих документов республиканская комиссия передала Ко-
митету по делам архивов Республики Калмыкия для использования 
в открытой печати, и они были опубликованы в изданном в 2001 г. 
сборнике документов «Ссылка калмыков: как это было» [Ссылка 
калмыков 2001: 85–88].

Документальные сборники «Ссылка калмыков: как это было» 
(2001), «Широклаг. Широкстрой» (2000) со временем сами стали 
источниками по подготовке Книг Памяти по районам республики. 
В 2018 г. по инициативе жителей Приютненского района издана 
книга «Забвению не подвластно… Во славу жизни…», один из ее 
разделов составляет список военнослужащих-широклаговцев, при-
званных на военную службу Приютненским РВК в 1938–1943 гг. 
[Забвению не подвластно… 2018: 136–152].

Участвуя в издании Книг памяти, архивисты Калмыкии вносят 
свой вклад в увековечение памяти жертв политических репрессий.
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Источники
НА РК — Национальный архив Республики Калмыкия. Фонды: 

Ф. Р-309 — Совет Министров Калмыцкой АССР; Ф. Р-1 —  
Президиум Верховного Совета Калмыцкой АССР; Ф. Р-651 — Респу-
бликанская комиссия по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий народов и граждан при Правитель-
стве республики Калмыкия; Ф. Р-41 — Коллекция исторических до-
кументов.

Sources
National Archives of the Republic of Kalmykia. List of fonds examined: 
F. Р-309 – [Council of Ministers of the Kalmyk ASSR]; 
F. Р-1 – [Presidium of the Supreme Council of the Kalmyk ASSR]; 
F. Р-651 – [Republican Commission for the Restoration of Rights of Reha-

bilitated Victims of Political Repressions (Peoples and Citizens) under 
the Government of the Republic of Kalmykia];

F. Р-41 – [Collected of Historical Documents].
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in 1969, and the diary covers the events of the latter half of September.
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15 сентября. Первую половину дня знакомились с работой 
опытной станции на Халхин-голе (ее монгольское название Эр-
дэм шинжилгээний туршалага станц — Объединенная научно-ис-
следовательская опытная станция). Общая территория опытных 
участков ― 2 730 га: пашня, сады, бахчи, огороды. При главном 
управлении станции находится исторический кабинет, в нем два 
отдела: военный (события 1939 года, фотографии монголов — 
ныне живых участников этих событий, письма от них, адресо-
ванные кабинету и станции) и современный (работа по освоению 
земель в долине Халхин-гола и результаты работы опытной стан-
ции). 

Этнология и антропология
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Директор станции ― Хучид, 35 лет, одноклассник Бадамхатана 
по улан-баторской школе, чахар, родом из Внутренней Монголии, 
бежал оттуда в 1945 г. один без родителей. Еще учась в школе, 
принял подданство МНР, потом окончил в Москве сельскохозяй-
ственную академию имени Тимирязева. Станцию возглавляет со 
времени ее основания в 1960 г. 

Когда-то в XIX в. здесь были пробные занятия земледелием, 
так что зерновые культуры уже были известны местному насе-
лению. Станция была создана в соответствии с планом освоения 
целинных земель. Теперь уже проделана большая работа по от-
бору сортов культур, наиболее подходящих к местным условиям. 
Растут неведомые ранее в Монголии подсолнечник, кукуруза, ар-
бузы, соя, овощи. Сажают картошку, огурцы, лук, репу, красный 
перец, капусту, морковь, горох, пшеницу, рожь. Плодовые: ябло-
ки (от смесей с дикими сортами до настоящих уже сложившихся 
цивилизованных сортов), арбузы (небольшие, размером с голову 
новорожденного). Хорошо прижилась черная смородина. 

После осмотра кабинета нас принял директор станции, угощали 
продуктами собственного производства: соком черной смородины 
(вернее, домашней наливкой), арбузами, яблоками. Сидевший тут 
же зоотехник — выпускник Иркутского сельскохозяйственного 
института, агроном — учился в Ленинграде. Все хорошо говорят 
по-русски, очень скромные, гостеприимные. Единственный рус-
ский специалист-агроном, который работает на станции — Лазарь 
Ефимович Дорофеев. Жена его― повар в местной столовой при 
станции. Всего на станции работает около 30 специалистов с выс-
шим образованием: агрономы, зоотехники, ветеринары. 20 чело-
век без высшего образования. Итого: 50 научных работников. Еще 
200 — обслуживающий персонал станции. Хозяйство станции 
комплексное: отделы плодоводства, овощеводства, пашни, ското-
водства, экспериментальная лаборатория. 

Станция обслуживает своей продукцией Дорнодский (Восточ-
ный) аймак и г. Чойбалсан. В продовольственном ларьке поселка 
при станции мы обнаружили капусту, яблоки, мед, арбузы (мед ― 
12 тугриков за кг). 

На пути вдоль долины Халхин-гола в сомоне Халх-гол, в юртах 
недалеко от Их бурхана мы обнаруживали яблоки и капусту как 
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постоянный ассортимент питания населения. В юртах постоянно 
угощали яблоками, давали их нам в дорогу. Наряду с этим встре-
чаются в юртах связки дикого лука, шампиньонов, висящих вдоль 
северной стены юрты. Над очагом сушатся куски сухого мяса.

Существует несколько планов освоения земель в долине Хал-
хин-гола: советский, болгарский, собственно монгольский. Пока 
экспертные комиссии решают, что эффективнее, станция живет 
своей жизнью: они уже выявили свои сроки посева зерновых ― 
они не соответствуют «хангайским» (тем, которые им были спу-
щены сверху). Сейчас эти сроки таковы: между 20 мая и первыми 
числами июня. 

Урожай, получаемый станцией, — 8–10 центнеров с гекта-
ра. Средний урожай по МНР — 6–7 центнеров с га. На опытных 
участках пашни станция получает до 20 центнеров с га. Скотовод-
ство на станции также носит экспериментальный характер. Выво-
дятся наиболее рентабельные в местных условиях породы скота. 
Все сады и пашни существуют в условиях местного климата без 
искусственного орошения, довольствуясь только природным ко-
личеством осадков. 

Во второй половине дня выехали в Матад-сомон, решив за ехать 
в Тамцаг-булак. Вдоль дороги тянулись заброшенные пашни. Они 
на высоких местах, поэтому, очевидно, выдувается верхний слой 
почвы и происходит ее эрозия. Это бывшие экспериментальные 
пашни опытной станции. Где-то часов в 5 вечера проехали Там-
цаг-булак (монг. прекрасный, очаровательный, очевидно, «живи-
тельный ручей»). 

Это бывший русский военный городок, существовавший в 
1939–1945 гг., созданный в связи с событиями на Халхин-голе, 
позднее заброшенный. Десятка два одно- и двухэтажных домов. 
Окна выбиты, стекол почти нигде нет. В поселке живут только две 
монгольские семьи, которые обслуживают метеостанцию. Вид у 
заброшенного поселка удручающий. Земли кругом солончаковые, 
белые пятна соли на земле чередуются с красноватым кустарни-
ком. Сам «живительный ручей» в пересохшем состоянии. Правда, 
невдалеке от поселка есть источник, для удобства взятия из 
него воды заключенный в железную трубу. 

Этнология и антропология
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В 1939 г. здесь был штаб армии Г. К. Жукова. Отряд Окладни-
кова обнаружил в сохранившемся состоянии его бывший сортир, 
когда копал в полукилометре от Тамцаг-булака несколько неоли-
тических стоянок. Их заели комары, и стоянки остались недоко-
панными. Проехав 60 км от Тамцаг-булака, мы встали на ночлег 
в степи. 

16 сентября. Утром обнаружилась пропажа крышки от бен-
зобака. Шофер Миша, Бадамхатан и Лубсан поехали ее искать по 
нашему вчерашнему маршруту до места последнего обеда. В до-
вершение по дороге встретили стадо дзеренов в несколько сотен 
голов, гонялись за ним, но, естественно, безрезультатно. Верну-
лись в полдень, не только не найдя крышки, но даже заплутав где-
то на пути к Тамцаг-булаку, проездив понапрасну 140 км. 

Утерянную крышку заменили куском брезента и тронулись 
дальше в путь. Минут через 5 оказались возле соленого озера 
Сангийн-далай-нур. Тут же солеварня (заброшенная) и кучи соли 
прямо на земле. 

Узнав дорогу на Матад-сомон, поехали туда без остановок. 
Прибыли часов в пять. Никакого сомонного начальства в конторе 
не оказалось. Викторова и я устроились в гостиницу. Молодёжь 
встала лагерем в 200 метрах позади гостиницы. 

Водитель Миша накормил нас ужином. В местной пекарне ку-
пили даже еще теплый и мягкий хлеб, с удовольствием его поели. 
Легли спать, а в 10 вечера под окнами остановился отряд Окладни-
кова. Начался шум-гам, радость встречи. Пришлось вставать, до-
ставать этой голодной ораве хлеб из машины. Они поставили свой 
лагерь недалеко от нашего. 

17 сентября. Утром отряд Окладникова отбыл в Барун-урт — 
центр Сухэ-Баторского аймака. С ним вместе уехали наш шофер 
с машиной, Лубсан и Викторова, чтобы запаять протекший бензо-
бак и запастись бензином на дальнейшую дорогу. 

В сомоне остались Бадамхатан, Жанлав и Цэрэннадмид. По-
сле обеда пошли к информатору — Олдзийбаяру, 80 лет, род шар-
нод, халха. В эти места когда-то прибыл его дед. Его молодость и 
жизнь прошли в этих краях. 

Расспрашиваю его про местные достопримечательности. Глав-
ное хошунное обо называлось Матад-хан. Хошун был кочевой, по-
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стоянного центра не имел. Главный монастырь хошуна ― Чойн-
хор-равжалин. 

Далха-ван — имя «хозяина» Матад-обо. Ездил на 9 белых ко-
нях, в руках держал натянутые лук и стрелу и носил одежду чер-
ного цвета, имел большую бороду и усы — он это знает по изобра-
жению, которое находилось на обо. 

«Хозяин» обо Далха-ван — небожитель, спустившийся на зем-
лю. Об этом написано в книге «Судар Далха-ван». 

Раз в год 20-го числа среднего лунного месяца лета проводи-
ли праздник почитания Матад-обо. Участвовали только ламы из 
хошунного монастыря. Для праздника готовили мясо двухлетних 
барашков, которых забивали у подножия горы, а на гору прино-
сили уже разделанное мясо. Женщинам до 18 лет разрешалось 
подниматься на гору; тем, кто старше, ― уже нет. На остальные 
горы — то же самое. 

Хошун имел 23 обо по своим окраинам, которые служили од-
новременно пограничными вехами хошуна. Их обслуживали ламы 
четырех хошунных монастырей. Самому старому из них было око-
ло 200 лет, остальные были построены примерно в середине XIX в. 

Род шарнод имел свое обо ― одно из тех 23, которые имелись 
в хошуне. Родовое обо отмечалось после хошунного в конце сред-
него летнего месяца, т. е. июля. 

Другие роды своих обо не имели. Родовое обо шарнод нахо-
дилось на территории другого хошуна, так как там жила основная 
масса представителей рода шарнод. Было ли там родовое кладби-
ще шарнод, не знает, так как сам в тех местах не жил. Есть ли при 
других обо родовые кладбища, не знает. Обо хошунное возник-
ло одновременно с образованием хошуна в 1690 г. ― тогда оно и 
было впервые освящено. Почиталась ли эта гора раньше, до лама-
истского освящения, не знает. Как он слышал, основное население 
этих мест ― хатагины. Имен родовых сахьюсов2 не знает. Основ-
ное божество хошунного монастыря ― Лхамо. Семья информато-
ра имела своим личным сахьюсом Лхамо. 

Каменных баб в здешних местах информатор лично не видел. 
Слышал, что они очень древние, но кто их поставил, не знает. На 
Матад-обо кладбища местных тайшей нет. Их хоронили к востоку 
2 Сахьюс — божество-покровитель.

Этнология и антропология
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от сомона. Никаких там каменных куч и других обозначений нет. 
Случаи установки субурганов на обо ему неизвестны. Огня он не 
почитал, но таких людей знает. 

Информатор Наван, халха, род ― хатагин, 68 лет, до 1939 г. 
был ламой-гелонгом Чойра-дацана хошунного монастыря, потом 
настоятелем монастыря Алтан очир. В хошуне были четыре мона-
стыря: 1) Алтан очир ― на юго-востоке, в местности Могойт, его 
сахьюс ― Лхамо; 2) Мэргэн бандидо ― на востоке от центра хо-
шуна; 3) Араин хамбо ― на севере; 4) Чойнхор равжалин, главный 
хошунный монастырь ― на юге. 

Возле каждого монастыря была своя священная гора, и на её 
вершине ― обо. У монастыря Алтан очир ― гора Баян Дэлгир, её 
сахьюс ― Лхамо. У монастыря Чойнхор равжалин ― гора Матад 
уул, на ней находилось Матад-хан-обо. От монастыря не сохрани-
лось ничего, но обо существует. 

Хатагины были основным населением хошуна, Матад-хан-обо 
было их основной святыней. Празднование обо Баян-Дэлгир па-
дало на конец августа — начало сентября, после хошунного. Зим-
них праздников на обо он не знает. Приносили в жертву «Девять 
белых» (овец, коней, верблюдов) горе Матад-хан, выпрашивая 
счастья на весь год до следующего праздника. Этим завершался 
летний цикл обо. Названий 23-х окрестных хошунных гор он не 
знает. Матад ― слово тибетское, что оно означает, не знает. Су-
бурганы на обо обычно не возводили, он впервые об этом слышит. 
В его монастыре и хошунном главном монастыре хубилганов не 
было. Все обо, какие он знает, были воздвигнуты до его рождения. 
Новых при нем не воздвигалось, и связаны ли они с какими-либо 
кладбищами или могильниками, об этом он не знает. 

Обычай сооружения индивидуальных обо раньше не суще-
ствовал. Его личный идам3 ― Лхамо, сахьюс его семьи ― тоже 
Лхамо. Похороны простых лам не отличались от похорон простых 
людей. Больших лам хоронили в специальной усыпальнице на тер-
ритории монастыря. Тела их усыхали, затем их бальзамировали, 
потом помещали в специальный ящик. Ежегодно в память о таких 
ламах устраивались хуралы. 
3 Идам — в мифологии ваджраяны божество-покровитель, олицетворение качеств просвет-
ленного ума.
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Каменное изваяние, имеющееся недалеко от сомона, о нем мы 
узнали от археологов из отряда Окладникова, по его мнению, изо-
бражает нойона, но в какое время и какой народ его поставил, он 
не знает. Каждый год в начале сентября забивают барана и препод-
носят своему семейному сахьюсу его грудинку (пока идет беседа, 
разглядываю, что находится в юрте: на жертвенном столике горит 
лампадка, никаких икон и иных изображений нет, но зато лежат 
книги). О дне подношения личному сахьюсу гадают у ламы. Лама 
называет наилучший для этой цели день. На обо Баян-Дэлгир жен-
щинам не разрешалось подниматься. Но на службе в монастыре в 
честь Лхамо, главной богини монастыря, им присутствовать раз-
решалось. Случаев нарушения женщинами запрета не было. 

18 сентября. С утра на лошадях вдвоем с Бадамхатаном 
едем на обо Матад-хан, 15 км к западу от сомона. Это мой пер-
вый опыт верховой езды, прямо скажем, не очень удачный. 
Матад-хан-обо представляет собой кучу камней высотой 3,5– 
4 м, от которой на запад и на восток отходят две гряды (или два 
вала) камней. С южной стороны находится жертвенник ― плоская 
плита, на которой лежат деньги (металлические монеты), битые и 
целые бутылки архи, свежие бараньи головы с солидными куска-
ми мяса, конфеты, сыр арул. Общая протяженность вала 48–50 м 
(как выяснилось вечером, необычная форма обо объясняется тем, 
что пять лет назад все 13 куч камней были соединены в эти два 
вала). Верх обо образуют несколько прутьев тальника, скреплен-
ных похожим на опрокинутый табурет сооружением, на них ви-
сят хи-морин и просто куски полинявшей ткани. Тут же несколько 
ярких бронзовых триратн (буддийский термин, означающий три 
сокровища данной религии ― Будда, дхарма, сангха).

(Бадамхатан, проводивший несколько лет назад исследования 
среди этнической группы боржигинов, сделал некоторые добавле-
ния к тому, что мы увидели: у боржигинов центральная часть обо 
называется латаа. Это большое помещение, в которое закладыва-
ются плитки чая, арул, разные предметы. Иногда это помещение 
бывает столь большое, что человек может в него войти). 

19 сентября. Информатор Намжилын Таргад, 70 лет, рода сво-
его не знает, халха. Был ламой в Цордже-сумэ, в должности унза-
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та4. Главное обо его монастыря называется Баян-Дэлгир. Отмеча-
лось оно в начале среднего летнего месяца. О символике частей 
света и цвета, им соответствующих, не знает. Слышал, что такая 
есть. Освящением земли при строительстве монастыря занима-
лись специальные ламы-астрологи, которые подыскивали подхо-
дящий участок. Специальной погребальной одежды у лам не было. 
Как и мирян, их заворачивали просто в белую материю или белый 
войлок без всякой одежды и хоронили, обычно ногами на восток, 
головой ― на запад. Почему так, он не знает, но обычай был таков. 
Хоронили с учетом характера местности. 

В каждой местности, как правило, имеется своя главная часть ― 
почитаемая горная вершина (толгой). Хоронили в данной местно-
сти головой в сторону такой вершины. Если в долине текла река, 
то хоронили с учетом ее течения: тело покойного сплавляли голо-
вой вниз по течению, ногами ― вверх по течению. 

В этих местах не было случая, чтобы по покойнику носили 
траурную белую одежду (обычно же, как добавил Бадамхатан, 
изучавший похоронный обряд у других групп монголов, дядя 
по матери носит белую траурную одежду, а жена, дочь и другие 
родственники распускают волосы и не заплетают их в течение 49 
дней. Сейчас этот траур длится три дня). Север, юг, восток, запад 
от юрты покойного для выбора места захоронения не имели значе-
ния. Выбиралось оно по иному принципу (см. выше). 

Вечером осмотрели местное кладбище. Оно небольшое. Распо-
ложено в 1 км на восток от сомона. Одна могила свежая. Накану-
не были похороны старого коммуниста. Его могила, как и многие 
другие, выглядит как цементированный саркофаг. Есть могилы, 
обнесенные железными оградками. В стороне находятся четыре 
могилы советских граждан, похороненных в 1945 г. У каждого из 
них на могиле установлен небольшой железный стержень, увен-
чанный звездой. 

Прежняя территория хошуна, существовавшего с 1690 г. 
вплоть до революции 1921 г., совпадала с территорией нынешнего 
Матад-сомона. Постоянного оседлого центра этот хошун не имел 
и назывался он по имени правившего им нойона. С 1923 по 1931 г. 
он назывался хошун Матад-хан-уул. Нойоны этого хошуна про-
исходили из рода еншибуу. Род этот в «Сокровенном сказании» 
4 Унзат ― второстепенное духовное лицо у бурят.



215

не встречается, но в «Алтан тобчи» и других сочинениях XVII в. 
упомянут5. 

Возле Матад-сомона находятся две каменные бабы. Одну из 
них местные жители называют Ловх-чулуу. В 50 км к юго-восто-
ку у развалин монастыря Цордже-сумэ было обо, названное мест-
ными жителями как Ловх-обо. Скорее всего, это Баян-Дэлгир, о 
котором шла речь выше. Каменная баба, по словам Викторовой, 
сделана из темного туфа и хорошо сохранилась. Вид у нее вполне 
почитаемого ныне культового объекта: рот вымазан жиром. Лицо 
прочерчено хорошо, на голове остроконечная шапка, руки только 
слегка намечены. Вторая «баба», находящаяся в 80 км к востоку, 
сделана из пористого песчаника желтого цвета, с плохо сохранив-
шейся головой, отбитыми руками, чашей на груди. 

20 сентября. Информатор ― Долгор, женщина, 72 года, халха, 
род свой не помнит, род умершего мужа тоже. Говорит, что были 
два обо на горе Матад-хан: западное Матад-хан-обо, где прово-
дили обряд 23 июня, и восточное Матад-хан-обо, где устраивали 
праздник 22 июня. Находилось обо недалеко отсюда: если ехать на 
лошади и выехать с утра, то к вечеру можно приехать. 

С правой стороны хошуна ― правое обо, с левой ― левое. Оба 
считались главными хошунными обо. Сахьюсов того и другого 
обо она не знает. Женщинам только до 18 лет разрешалось под-
ниматься на обо. Связано ли это с замужеством или нет, она не 
знает. Сама хозяйка была маленькой девочкой, когда побывала на 
этом обо. Помнит, что там был праздник, скачки. Хоронят людей 
в этих местах головой на северо-запад. Про особую погребальную 
одежду она ничего не знает.

Если человек умирает, то траур по нему носят 49 дней: родите-
ли, дети, дядя по матери. Траур для всех был одинаков. Женщины 
распускали волосы, мужчины не брились. По прошествии 49 дней 
на могиле устраивалось поминание. 
5 А. Очир считает, что происхождение группы еншибуу (в книге ученого — еншөбуу) связано 
с существовавшим в период монгольского государства Юань ведомством, которое отвечало 
за внешнее обслуживание двора великого хана и «ведало также делами дворца Цагааннуур, 
который был местом отдыха и развлечения великого хана. В нем, находившемся недалеко от 
г. Шанду, разводили и приручали различных зверей и птиц, с которыми охотились монголь-
ские ханы <…> С распадом государства Юань служилые люди Юнь шиу фу вернулись в 
родные монгольские земли, сохранив название своей группы. С конца XIV до начала XVI в. 
они находились в составе шести монгольских туменов и назывались дүн их еншөөбу (вели-
ким еншөөбу) [Очир 2016: 80].

Этнология и антропология
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Детские обряды: на третий день после рождения ребенка его 
обмывали, в этот же день давали ему имя. Имя давали мать и отец 
(а не лама). Почему имя потом меняли в некоторых случаях, она не 
знает. Девочке стригли волосы первый раз на третий год, а мальчику 
на пятый год жизни. Волосы нельзя выкидывать. Их заворачивают 
в хадак и сохраняют в сундуке или вьют из этих волос веревку ― 
чагтага, которая привязана к верхнему отверстию юрты. После 
первой стрижки девочек никогда уже не стригли, а мальчиков 
стригли регулярно. Волосы можно бросить там, где лежит скот, ― 
это пожелание, чтобы скота было много. 

Раз в год подстригают гривы лошадей и вплетают в чагтага. 
Волосы из хвоста вплетают в нее также с целью сохранения по-
головья скота. Плетут из конского хвоста и специальные веревки, 
которыми обвязывают юрты снаружи поверх войлочного и ткане-
вого покрытия.

21 сентября. Ночью в гостиницу ломились какие-то русские. 
Слышался сочный русский мат, поэтому открывать дверь мы не 
стали. Утром оказалось, что это был советский консул и его ком-
пания, ездившие на охоту за дзеренами из Чойбалсана. Сегодня 
едем из Матад-сомона в Чойбалсан: чинить бак, заправляться бен-
зином. По дороге перекусываем дзереном, которого вчера вечером 
принес охотник, наш проводник к каменным бабам.

Вечером прибыли в Чойбалсан. Мест в гостинице нет, много 
постояльцев: приехали артисты из Кобдо (вечером в местном теа-
тре идет их спектакль «Легенда о цветочном озере»), экспедиция 
физиков из Академии наук Монголии и т. д. Мы тут же уехали в 
Баян-Тумэн (10 км на запад от Чойбалсана) и устроились там в со-
монной гостинице. 

22 сентября. Викторова с водителем едут в Чойбалсан чинить 
бак. Я, Бадамхатан и студенты остаемся в Баян-Тумэне. В сомоне 
почти ни души. Все мобилизованы на уборку картофеля ― сомон 
овощеводческого направления. Прямо за гостиницей тянутся ого-
роженные колючей проволокой огороды. Там растут картофель, 
капуста, огурцы, лук. В столовой нас кормят молодым картофелем 
с мясом молодого барашка и свежим луком. Весь день отдыхаем. 
Стираем наше бельишко на протоках и затонах разлившегося Ке-
рулена. Разливы очень большие с той и другой стороны реки ― 
недавно прошли сильные дожди. 
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Теплая погода, хотя в это время в Монголии уже может быть 
очень холодно, настроила меня на поэтический лад. За несколько 
минут родилось стихотворение, одобренное моими монгольскими 
спутниками:

Мы сидим на берегу Керулена ― я, багша, Жанлав и Цэрэна. 
Солнце нам приветливо светит, ветерок обдувает нас, а вокруг уже 
сушатся трусики, и рубашки вокруг валяются, и сверкает мыль-
ною пеной Керуленом наполненный таз. Воскресенье сегодня. По-
этому отдыхают багша и Жанлав. Греет пятки на солнце Цэрэна. 
Я ж о доме родимом в мечтах.

Около 10 часов вечера вернулись Викторова и шофер Миша с 
отремонтированной машиной. Привезли новости о нашей экспе-
диции: в военном госпитале Чойбалсана лежит внезапно заболев-
ший дизентерией В. Медведев, сотрудник отряда А. П. Окладни-
кова, а какой-то шофер с автобазы недавно был в Дархане и видел 
отряд Гришина, ведущий в его окрестностях раскопки. 

23 сентября. С утра все возвращаемся в Чойбалсан. Едем 
мыться в баню на автостанции. Вечером в гостинице происхо-
дит знаменательная встреча: венгерский лингвист Лайош Беше 
и сопровождающий его кореевед из Института истории АН МНР 
Сумьябаатар. Едут по тем же сомонам, куда собираемся и мы 
(Даш-Балбар, Баян-Дун). До часу ночи шла беседа о различных 
проблемах современного монголоведения. 

24 сентября. Сегодня наш водитель Миша поставил маши-
ну на профилактику перед очередным маршрутом. Очень холод-
но. Весь день сидим в гостинице. Немного прошлась по городу. 
Сведения, полученные от консула в Чойбалсане: здесь 20 тыс. 
монголов, 3 тыс. русских (не считая советского военного город-
ка). Монгольская часть города расположена компактно, занимая 
территорию бывшего Сан-бэйсын-хурээ и его окрестностей. Раз-
валины бывших монастырских построек почти не используются. 
Среди них стоят юрты. Иногда, но редко, бывшие монастырские 
стены встроены в стену нового здания. Основные кварталы горо-
да ― это юрты, компактно расположенные и окруженные забора-
ми. Есть дома барачного типа, как правило, весьма обшарпанные. 
Кругом свалки, грязь. Чистая только центральная улица города. 
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25 сентября. Утром идем в музей. В музее висит картина ― 
карта прежнего Чойбалсана. До революции он назывался Сан-
бэйсын хурээ. Автор картины ― Б. Гомбосурэн, бывший лама Урд-
хурээ Сан-бэйсын хурээ, уже покойный. Гонгор, директор музея, 
сказал, что от бывшей территории монастыря и его построек ничего 
не осталось. Ни одного обо по соседству тоже не осталось. Западное 
обо называлось Тум-улзий, восточное обо называлось Дзангад. 
Перед входом в главный храм монастыря стоят два деревянных 
столба на четырехногой опоре с навершием сверху. Этот знак 
означает разрешение маньчжурского императора на постройку 
монастыря. Наряду с ним стоит стена с рельефом ― ямпэй (такая 
же есть перед монастырем Чойчжин-сумэ в Улан-Баторе). 

Самый интересный экспонат музея ― это костюм хамниганской 
шаманки. Он поступил в музей г. Чойбалсана в 1955 г. из аймачного 
суда (?).

В этом костюме можно выделить следующие части: 1) халат, 
распашной посередине, из плотной коричневой ткани, обшитый по 
краям рукавов и разреза спереди синими полосами; 2) лицевая маска 
из меди с отверстиями на месте глаз и рта и рельефно выступающим 
носом; усы, брови, борода сделаны из волоса. Верхняя часть маски 
обшита полоской кожи, макушка увенчана рогами из железа по 
3 рога с каждой стороны (всего 6); 3) на груди изображен скелет 
позвоночника и по 5 ребер с каждой стороны, прикрепляемых с 
помощью крючьев к позвоночнику; 4) ниже на левой поле халата 
пришито медное зеркало (его диаметр ― 14 см), лук с натянутой 
тетивой и стрелой из железа, ниже привешен медный бубенчик (d = 
12 см); 5) на правой поле пришиты и держатся на лентах (веревках) 
чаша, бубенчик, щит (d = 12 см), лук со стрелой поменьше размером 
и квадрат с отверстием в центре; 6) на плечах свисают из-за спины 
справа и слева две пятиглавые змеи: одна змея черная, другая ― 
коричневая, на каждой голове два глаза, сделанные из бирюзы, 
кораллов или стеклянных бус; змеиные хвосты во всю длину 
костюма свисают сзади; 7) вдоль рукавов пришиты изображения 
костей руки: предплечье изображает одна линия, локтевую 
кость ― две, оканчивается это пятипалой железной плоской 
ладонью (9 см); тут же прикреплены наконечники стрел, которые 
насаживаются на ту стрелу, что вдета в лук, и должны поражать 
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злых духов; 8) халат снизу обшит бахромой из кожи; 9) на груди с 
обеих сторон медные маски с прорезанными глазами, носом, ртом 
(размеры 2,5 х 3 см); 10) вид сзади: длиной в размер костюма идут 
ленты, прикрепленные к короне, к нижней их части прикреплены 
колокольчики; 11) при снятии короны обнажается спина костюма. 
Нашитые лопатки из железа, от которых вниз идут металлические, 
закрученные по солнцу железные стержни, от двух крайних на 
уровне таза идут ответвления в бок, которые кончаются кольцами 
с наборами стрел (1, 2 или 3); такие же кольца нашиты на рукавах 
и на халате в разных местах; 12) на спине халата и на плече до 
пояса нашита шкура маленького лесного оленя; 13) в качестве 
держащей конструкции используются две монеты: Deutsches Reich 
1935 г. (на спине под лопатками); 14) бубен из оленьей кожи; сзади 
крестообразно пресекающиеся веревки; внутри металлические 
крючья, на них одеты металлические пластины. Бубен овальный, 
диаметр бубна ― 49–54 см, ширина обода ― 5 см. 

Бадамхатан считает, что это костюм хамниганской шаманки по 
следующим причинам: 1) разрез халата такой, как у хамниганов 
(спереди посередине, а не по правому боку, как у монгольского 
дели). В то время, как у бурят и халха основной халат шамана ― 
это дель / дэгэл; 2) корона имеет разветвленные оленьи рога, это 
значит, что шаман относится к народу оленеводов, а буряты и 
халха оленей не знают, стало быть, это хамниганы; 3) колотушка 
к бубну в своей ударной части обшита оленьей кожей, с фасада к 
ней прибита гвоздями медная пластинка с тремя кольцами. 

Вечерние беседы с монгольскими коллегами ― Бадамхатаном 
и его студентами ― не просто пустые разговоры, напротив ― 
получаю много полезной информации, которая может пригодиться 
в дальнейшем. Стараюсь записать услышанное сразу хотя бы в 
тезисном варианте. 

В гостинице Матад-сомона говорили обо всем: 1. В Хэнтейском 
аймаке живут светловолосые халха. 2. Согласно «Сокровенному 
сказанию» у боржигинов были серые глаза. 3. В настоящее время 
почти утрачено деление юрты на мужскую и женскую половины, 
в особенности для гостей. Гость садится туда, куда предлагает 
ему сесть хозяин. Если молодой гость сидит рядом со стариком-
хозяином, и в это время в юрту входит более пожилой гость, то 
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молодой обязан уступить ему место рядом с хозяином. 4. Нельзя 
проходить перед хозяином, надо пройти к выходу сзади него.  
5. Нельзя плевать в юрте ― это самое страшное оскорбление.  
6. Способов кастрации животных человеческими зубами монголы не 
знали. Но был известен способ кастрации звериным зубом, который 
человек использовал в качестве орудия для этого. 7. Даганак ― 
род укротителей молний. 8. Дети от смешанных браков монголоидов 
и европеоидов в разных монгольских языках называются по 
разному: в бурятском языке ― артемо; в калмыцком ― балдр 
(дословный перевод «полукровка», «метис», в просторечии «ни то, 
ни сё»); в монгольском ― эрлиз, потомок эрлиза ― хорлиз (при том 
не важно, с кем вступил в брак эрлиз ― с русским или монголом). 
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Этнология и антропология

Фото 2. Вид монгольского аила. [Photo 2. A view of a Mongolian ail]

Фото Н. Л. Жуковской (photo by N. Zhukovskaya)

Фото 1. Начальник этнографического отряда с монгольской стороны  
С. Бадамхатан 

[Photo 1. Head of the Ethnography Research Team (Mongolia) S. Badamkhatan] 
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Фото 4. Подготовка к кочевке. Скоро в путь.
[Photo 4. Preparing for a resettlement. On the edge of leaving]

Фото 3. Дети и кони в ожидании предстоящих скачек.  
[Photo 3. Children and horses awaiting forthcoming races]

Фото Н. Л. Жуковской (photo by N. Zhukovskaya)
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Сохранение буддийской традиции у калмыков и у близких им 
по происхождению родственных ойратов Западной Монголии в 
XX в. – начале XXI в. является одним из важных составных ком-
понентов самоидентификации этих народов, их этнической куль-
туры. Материалы, собранные в ходе полевой работы в районах 
Калмыкии, а также в двух аймаках Монголии, где традиционно 
проживают потомки ойратов (Убсунурский и Кобдоский), явля-
ются ценным источником для описания современного состояния 
буддийской конфессии.

Объектом нашего исследования являются сохранившиеся к на-
стоящему времени у калмыков и ойратов буддийские письменные 
источники, продолжающие оставаться в активном использовании 
во время религиозных практик. Коллекция ойратских текстов Ми-
жиддоржа (Миджид-ламы), настоятеля монастыря Намирын хийд 
Убсунурского аймака, как нельзя лучше отражает общий состав 
религиозных текстов и круг текстов, используемых в ежедневной 
практике1.  

В настоящей публикации мы представляем вниманию чита-
телей один из ойратских текстов из личной коллекции Миджид-
ламы, который относится к культу почитания богини Тары и ее 
эманаций. 

Культ женских божеств — особая страница в духовной буд-
дийской культуре калмыков и других монгольских народов. Как 
отмечают исследователи, «древнеиндийская традиция поклонения 
Таре, спасающей от восьми великих опасностей, получила разви-
тие в Тибете и Монголии, обретя форму поклонения двадцати од-
ной Таре…» [Сумъяа 2012: 70]. 

В настоящее время тексты гимнов, посвященных Таре и ее 
проявлениям и включенных в разные сборники, продолжают оста-
ваться объектом изучения, перевода и публикации. Среди таких ра-
1 Идея подготовки данной публикации зародилась в период экспедиционной ра-
боты сотрудников КалмНЦ РАН в Убсунурском аймаке Монголии в 2015 г. как 
предмет творческого сотрудничества исследователей буддийской письменной 
традиции и тех, кто пользуется этими текстами в рамках буддийских практик. 
Фотокопия публикуемого памятника была любезно представлена досточти-
мым Миджид-ламой из личного собрания с тем, чтобы как можно большее 
число калмыцких буддистов могли ознакомиться с ним и узнать о нем. Мид-
жид-лама был рад поделиться информацией с исследователями из Калмыкии 
о тех молитвенных текстах, которые находятся у него в пользовании, и дал 
некоторые разъяснения, позволив сделать копии рукописей на «тодо бичиг».
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бот следует назвать труды А. В. Зорина [Гимны Таре 2009; Зорин 
2010]. 

В своем исследовании текстов буддийских гимнов А. В. Зорин 
привлекает материалы из тибетского канонического свода Кан-
гьюр (582 текста гимнов) [Зорин 2010: 36]. В предложенной клас-
сификации текстов данного жанра автор относит гимны Таре к 
группе гимнов йидамам (тантрическим божествам) и защитникам 
учения [Зорин 2010: 42]. Касаясь структуры подобных сочинений, 
А. В. Зорин выделяет такие три их компонента: «1) вступительные 
стихи; 2) основную часть; 3) заключение — т. н. „посвящение за-
слуг“» [Зорин 2010: 43]. 

В описании гимнов Таре автор подразделяет их на две группы: 
«1) общие гимны Таре / гимны Зеленой Таре; 2) гимны различным 
формам Тары» [Зорин 2010: 146]. Особо отмечены им гимны, по-
священные Таре — одной из самых популярных богинь тибетско-
го буддийского пантеона. Эти гимны обращены к различным ее 
формам, например, к Белой Таре. Автором одного из гимнов Белой 
Таре является Первый Далай-лама Гендун Друб (1391–1475). Дан-
ный текст был опубликован А. В. Зориным на основе трех текстов 
из разных сборников [Гимны Таре 2009: 247–262].

Среди сочинений Зая-пандиты Намкай Джамцо, отмеченных 
Раднабхадрой в его биографии «Лунный свет», представлены тек-
сты, посвященные Таре и ее проявлениям. В составе переводов 
ойратского Зая-пандиты, отображенных в его биографии, можно 
перечислить следующие: «Тара» (ойр. Dhara eke), «Метод визу-
ализации Тары» (ойр. Dhara ekeyin bütēl), «Посвящение Зеленой 
Тары» (ойр. Noγōn Dhara ekeyin abišiq) и «Посвящение Белой 
Тары» (ойр. Caγān Dhara ekeyin abišiq) и «Гимн Таре» (ойр. Dhara 
ekeyin maqtāl) [Музраева 2013: 59, 61, 62, 64]. 

В книге Х. Лувсанбалдана «„Ясное письмо“ и его памятни-
ки» («Тод үсэг түүний дурсгалууд»), ставшей классикой ойра-
товедения, дан обзор сочинений, переведенных Зая-пандитой 
Намкай Джамцо. Все тексты подразделяются им на следующие 
группы: 1) исторические сочинения, 2) биографии (намтары), 
сочинения о распространении буддизма; 3) поучения (сургалы), 
истории, письменность; 4) совершение подношений воскурени-
ем; 5) астрология, гадания; 6) медицина; 7) буддийские сутры 
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[Лувсанбалдан 1975: 82–112]. В этом описании (глава 3) мы не 
встретили указаний на тексты гимнов, переведенных Зая-пан-
дитой. Более подробный перечень текстов приводится Х. Лув-
санбалданом в Приложении 5. «Краткое описание сочинений 
на „Тодо бичиг“». В него включены два текста гимна Таре. Оба 
текста имеют аналогичные заглавия: Xutuqtu dāre ekeyin maqtāl 
(‛Гимн святой Таре’) и Xutuqtu dāre ekeyin maqtāl kemēkü (‛Име-
нуемое «Гимн святой Таре»’) [Лувсанбалдан 1975: 235]. Отмече-
но также, что если в первом тексте имеется колофон, в котором 
указывается имя переводчика Зая-пандиты, то во втором послес-
ловие отсутствует. 

Среди сохранившихся манускриптов Института языка и лите-
ратуры АН Монголии (далее — ИЯЛ АН Монголии) мы также мо-
жем отметить наличие текстов гимнов, обращенных к Таре. В ка-
талоге ойратских рукописей и ксилографов Г. Гэрэлмы мы можем 
отметить сочинение «Гимн Таре», представленное различными 
вариантами и списками (ойр. Xutuqtu dāre ekeyin maqtāl orošiboi; 
Dāra ekeyin maqtāl kemēkü orošiboi) [Brief Catalogue 2005: 37–38]. 
В коллекции ИЯЛ АН Монголии имеются тексты, отмеченные од-
новременно и как гимны, и как сутры: Xutuqtu dāre ekeyin maqtāl 
kemēkü sudur orošibo; Xutuqtu dāre ekeyin maqtāl sudur orošiboi 
[Brief Catalogue 2005: 38]. Примечательно, что в этом собрании 
представлены гимны, обращенные большей частью к Белой Таре 
(ойр. Getelgeqči xutuqtu čaγan dāre ekeyin maqtāl orošiboi; Čaγan 
dāre ekeyin maqtāl orošiboi) [Brief Catalogue 2005: 38–39]. Особый 
интерес вызывает текст, озаглавленный как «Гимн и поклонение 
Таре» (ойр. Xutuqtu dāre ekeyin maqtāl kigēd mörgöül orošibo), от-
ражающий культ поклонения 21 форме Тары [Brief Catalogue 2005: 
40]. Один из текстов гимнов указывает на одну из функций Белой 
Тары — продление срока жизни того, кто обращается к ней с этой 
просьбой и возносит хвалу (ойр. Čaγān dare ekeyin nasu örgöǰiyilöqči 
maqtāl orošiboi ‛Гимн Белой Таре, продлевающей жизнь’) [Brief 
Catalogue 2005: 41]. Среди описываемых текстов лишь в заглавии 
одного упоминается имя Зеленой Тары. Это двуязычная рукопись 
на тибетском и ойратском языках, именуемая «Зеленая и Белая 
Тары» (ойр. Noγōn čaγān xoyor dāre eke orošiboi) [Brief Catalogue 
2005: 41].
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С образцами некоторых из упомянутых текстов можно озна-
комиться на сайте монгольской общественной организации «Тод 
номын гэрэл» («Свет „Ясного письма“», г. Улан-Батор).

В крупнейшем из российских собраний монгольских письмен-
ных источников, хранящихся в Институте восточных рукописей 
РАН (далее — ИВР РАН), также представлены ойратские тексты, 
посвященные культу Тары. Среди них следует упомянуть текст 
«Гимна Таре» (ойр. Dāre ekeyin maqtāl) [Сазыкин 2001: 235–236]. 

Помимо этого, в фондах ИВР РАН представлены монголь-
ские тексты гимнов Таре. Один из них включен в сборник гимнов 
на монгольском языке (монг. Dar-a eke-yin maγtaγal ‛Гимн Белой 
Таре’) [Сазыкин 2001: 216–217]. Текст «Гимна Белой Таре» вмес- 
те с гимном Будде и бодхисаттвам составляет содержание одной 
рукописи на монгольском языке [Сазыкин 2001: 231–232]. «Гимн 
Белой Таре» представлен и отдельной рукописью [Сазыкин 2001: 
231–232]. Монгольский текст гимна Таре встречается в подборке 
текстов тарни (дхарани) [Сазыкин 2001: 221]. 

В коллекции научной библиотеки Восточного факультета 
СПбГУ также представлены тексты культа Тары. Среди гимнов 
укажем на стихотворный магтал Таре (монг. Dar-a eke-yin maγtaγal 
silüg) [Uspensky 2001: 323]. 

Нам было интересно также проследить, существуют ли ана-
логичные тексты в коллекциях, сохранившихся в Калмыкии. В 
описании К. В. Орловой мы не выявили монгольские тексты 
гимнов с аналогичным титулом, хотя копия сочинения, имеюще-
го отношение к культу почитания Тары, в научной библиотеке 
КалмНЦ РАН имеется. Это, согласно колофону, Dara ekeyin nige 
bülüqgiyin tuuǰi (‛Повесть о Таре в одной главе’) [Орлова 2002: 
66, № 120]. 

Обзор текстов, зафиксированных нами в каталоге коллекций 
Калмыкии, подготовленном по итогам полевой работы, показал, 
что и в них также представлены тексты культа Тары и ее эмана-
ций [Музраева 1999: 190]. Среди них можно перечислить тексты 
на тибетском языке: «Молитву, обращенную к Таре» (тиб. rJe btsun 
sgrol ma la gsol ba ’debs pa) [Музраева 2012: 126], «Гимн Таре» 
(тиб. rJe btsun ’phags ma sgrol ma la bstod ba bzhugs so) [Музраева 
2012: 172–173], «Гимн Белой Таре» (тиб. rJe btsun sgrol ma dkar po 
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la bstod pa) [Музраева 2012: 127], текст почитания 21 Тары (тиб. rJe 
btsun sgrol ma phyag ’tshal nyi shu rtsa gcig ma bzhugso) [Музраева 
2012: 87], описание ритуала очищения от грехов с помощью Тары 
(тиб. rJe btsun sgrol ma’i byabs khrus byed pa ni bzhugs so) [Музраева 
2012: 76], «108 имен Тары» (тиб. rJe btsun ma ’phags ma sgrol ma’i 
mtshan brgya tsa brgyad pa bzhugs so) [Музраева 2012: 106], описа-
ние обряда («чога») подношения четырех мандал Таре (тиб. sGrol 
ma’i mandal bzhi ba’i cho ga ’dod dgu’i char ’bebs zhes bya ba bzhugs 
so; sGrol ma’i mandal bzhi pa’i cho ga bzhugs so) [Музраева 2012: 
168, 152]. Мантра Зеленой Тары представлена также в записи на 
кириллице [Музраева 2012: 160].

Важные сведения содержатся в сборниках молитвенных тек-
стов на тибетском языке, собирателями и составителями которых 
были калмыцкие священнослужители. Так, в молитвеннике в виде 
записной книжки советского образца из архива КалмНЦ РАН мы 
обнаружили текст «Гимна Белой Таре, [обладающей] колесом, ис-
полняющим желания, под названием „Быстро благословляющая“» 
(тиб. rJe btsun sgrol dkar yid bzhin ‘khor lo’i bstod pa byin rlabs myur 
gyogs ma zhes bya ba bzhugs so) [НА КалмНЦ РАН. Лл. 20b (1)–24a 
(1)]. Помимо этого, в данном сборнике также представлено описа-
ние обряда подношения четырех мандал Таре [НА КалмНЦ РАН. 
Лл. 10a (1)–16a (7)].

В тибетской коллекции КалмНЦ РАН мы можем тоже отметить 
сочинения, отражающие почитание культа женских божеств. Сре-
ди них: «Восхваление Белой Тары под названием „Колесо жела-
ния“» (тиб. sGrol dkar yid bzhin ‘khor lo’i bston (=bstod) pa bzhugs) 
[Музраева 2001: 270], «Восхваление Тары» (тиб. ‘Phags pa rje btsun 
sgrol ma zhes bya ba bzhugso) (ПМА, см: [НА КалмНЦ РАН. Ру-
копись каталога тибетской коллекции Раздел III. Гимны-славосло-
вия, №№ 3, 30, 31]) и другие сочинения.

Таким образом, предварительный обзор собраний буддийских 
текстов, имевших хождение в среде ойратов и калмыков, показал, 
что в них представлены разнообразные сочинения, посвященные 
богине Таре и ее формам. Среди них мы отмечаем по преимуще-
ству тексты на тибетском языке. 

Переходя к прочтению текста гимна из личной библиотеки 
ламы Мижиддоржа, прежде вкратце скажем о структуре памятни-
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ка. Он небольшой по объему, в нем насчитывается всего 6 листов. 
Слова гимна перемежаются вставками из мантр (молитвенных 
слогов), которые занимают от одной до нескольких строк. Всего 
в тексте гимна насчитывается семь мантрических вставок, причем 
последняя — самая большая по объему. Все вставки-мантры в тек-
сте, кроме первой, начинаются со слога «Ом». 

Текст начинается традиционно, сначала приводятся названия 
сочинения на санскрите, тибетском и монгольском (здесь имеется 
в виду название на ойратском «тодо бичиг») языках. Обращает так-
же на себя внимание тот факт, что название сочинения, вынесен-
ное на титульный лист, и название, которое приводится в первых 
строках, не совпадают: если в титуле четко указывается Зеленая 
Тара, то в начале текста упоминается просто Тара. Сопоставление 
данного текста с текстом из собрания «Тод номын гэрэл» под на-
званием «Сутра махаяны, именуемая „Святая Дара Эхэ (Тара)“» 
(ойр. Xutuqtu dāre eke kemekü yeke külgüni sudur orošiboi) показало, 
что у них одинаковое начало (тексты на первых листах).

Далее мы приводим текст гимна (магтала) в транслитерации и 
переводе, а также факсимиле рукописи. 

Транслитерация
Noγōn Dāre ekeyin maqtāl orošiboi::

[1b] Enedkegiyin kelen-dü / ārya dāre düd da ra / na ma: töbödiyin 
ke/len-dü: paqspa / sgrol ma la bsdod-/pa: zhes bya va: / mongγoliyin 
kelen-dü: / xutuqtu Dāre ekeyin [2a] maqtāl kemēkü: / blama kigēd 
Dāre eke-/dü mörgümüi::2 

dēdü / oron Bodaladu: / 
noγōn dam üzüg-/ēce törön 
Amidābha / titimtei γürban ca/giyin burxadiyin üi- [2b] leči: 
Dāre eke nöküd sel/te iren soyirxo:: 
teng/geri kigēd asuri nar ti/tim-yēr: 
xoyor köliyin / padma-du sögüdün: 
xamuq / yadoü-ēce getülgeqči / Dāre ekedü mörgümüi:: / 

2 В данной транслитерации пунктационные знаки ойратского текста («две черточки» в конце 
предложения и «четыре черточки» в конце абзаца или раздела) отражены с помощью двое-
точия, двух двоеточий и их комбинаций
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Om getülgeqči xutuqtu / dāre ekedü morgümüi:: mör/gümüi getülgeqči 
türgen bātur eke nige aqšini / cakilγān metü nidütü / γurban yertüncüyin 
ai [3a] boluγsan xamuq dayisuni / cabči cabči pāzar pāzar / gili gili pad 
pad sva hā: / xamuq dayisuni γarxü zöün [=zoün] / neretü bičiq ene bui:: / 
ere kümün γalāsutai bögǖsü / ene nomi ungšiǰi šülüsü / ösürbǖsü edegekü 
boluyu:: / xatun kümün törön yadabāsu / türibel ügei törökü bolu/yu: üüni 
ungšibāsu arxa / bui: amiy mini urtu bol/γoqči arsatu beyedü altan [3b] 
xüyaq boluqsan γürban zoün / ǰiran abašiqtu tarani ene / bui:: 

Om sadva sa ma ya / maha ka la ya manda / ka sa va ri va ra om xüra: 
xamuq γol züre/ke abun šurγüqči [=surγüqči] boqdo / bičigi zöübēsü 
ungšibā/su abubāsu üzebēsü ba/ribāsu sonosbōsu xamuq / dayisun-du 
ülü üzeqdekü: / xamuq dayisun-du ülü daraq/daxü: xamuq zedkertü 
ülü [4a] ilaqdaxu: ene yeke / külgüni suduri ungšibāsu / söni bögǖsü 
zoüden-dü / oroxü: ödür bögǖsü sed/kildü oroyu: yambar züyil / bögǖsü 
xangxü boltuγai:: : ::  

Om sarva da ta ka / da siddhi anu ka dha: / om gürü güm gili sva 
hā:: / üüni örlöi ungšixulā be/yeyin kilence arilxü: üde/dü ungšixüna 
nidü-bēr ü/züqsen kilence arilxü: sö- [4b] ni untuxüdu ungšixuna / moü 
zoüdün kigēd sed/kiliyin kilence arilxü: / zoün nayimata ungšixülai / 
ečige ekeyin ači xari/xu: ene ubdiši Ened/keq-ēce Naru-pe Di/loba 
xoyor baqši zoün / lang altan bariǰi zalaq/san bui: üüni tusa inu / yeke 
nidüni cecegei metü / inaqlaxü bui:: : :: : :: / 

ali ra bha za [5a] sva hā: ene tarni / sara ükükü caqtu / xoyor erdeni 
saba-/du zoün nayiman ung/šiǰi usun-du ülē/ǰi uüxuna yoü sa/naqsan 
mergen bolxü: 

Om ali γali meze/de sva hā:: naran / xarxü [=γarxü] züqtü γarči / 
ayaγai düüreng u/sun-du ungšiǰi ü/lēgēd arban züqtü [5b] cacuxülai 
beyeyin ke/req bütüküi:: 

bila / sadv pethad pa / ma ri sva hā: xa/muq meseši beyedu / ülü 
kürgekü dayisuni / caqtü ungši:: : :: / 

om bāzar sadv sa ma ya ma nu / pā la ya: bāzar sadv denoba / dihob 
dhdho me bha va: su/do šyo me bha va: subü / šyo me bha va: nā nu 
rakdo me / bha va: sarva siddhi mame pyaya [6a] cza: sarva süzame zid 
/ dam sari yam gürü: hǖm ha / ha ha ha ho: bhaγavan sarva / da tā γada 
bāzar ma me / münza bazari bha va ma hā / sa ma ya. sadv ā: hǖm / pad::   
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Перевод 
Гимн Зеленой Таре

[1b] На санскрите3 «Арья даре дуд даре на ма»; на тибетском 
языке именуется «Гимн святой Таре4»5; на монгольском языке на-
зывается [2a] «Гимн (магтал) святой Зеленой Таре». Поклоняюсь 
учителю и Дара Эхэ6.

В высшей стране Потале7

Возродившись из зеленого слога8 «дам»,
С Амитабхой на венце,
Прислужник [2b] будд трех времен, 
Дара Эхэ вместе со сподвижниками, соблаговоли явиться.
Тенгрии и асуры, венцами
Склонились к лотосовым стопам9,
Спасающей от всяческой бедности Дара Эхэ (Таре) поклоня-

юсь.

«Ом» Спасительнице10, святой Таре Дара Эхэ (Таре) поклоня-
юсь. Преклоняюсь. Быстро спасающая, мать-воительница11 со взо-
ром, подобным мгновенной вспышке молнии, ставшая <…>12 [3a] 
трех миров, всех врагов: цабчи цабчи пāзар пāзар гили гили пад пад 
свā ха, — это и есть письмена, имеющие сто названий, порождаю-
щие13 всех врагов. Если мужчина занемог, когда станет читать эту 
книгу, если отскочит слюна, излечится. Если владетельница будет 
не в силах разродиться, без промедления разрешится от бремени. 
Если читать их (т. е. письмена), это и будет средством. Это и есть 
тарни, обладающие тремястами шестьюдесятью благословениями, 
ставшие золотым [3b] панцирем на моем теле, [покрытом] кожей, 
делающие мою жизнь долгой.
3 Букв. ‛на языке Индии’.
4 Букв. ‛Спасительнице’.
5 Тиб. ’Phags pa sgrol ma la bstod pa zhes bya ba.
6 Т. е. Таре.
7 Потала — резиденция Далай-лам в Тибете.
8 Здесь букв. ‛из буквы’.
9 Букв. ‛к лотосам обеих ступней (ног)’.
10 Здесь ‛спасающая’.
11 Букв. ‛богатырь’.
12 Данное слово, как нам представляется, здесь дано в усеченной форме, поэтому мы не 
можем дать его перевод. Возможно, это слово ai ‛звук’, либо itegel ‛прибежище’.
13 Здесь по смыслу требуется слово со значением «подавляющие всех врагов»; возможно, 
этим словом является darxü.
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Ом садва самайа маха кала йа манда ка са ва ри ва ра ом хура. 
Эти священные (великие) наставляющие письмена овладевают 
сердцем; если носить [на себе14], прочитывать, брать, рассматри-
вать, держать, слушать, то станешь невидимым для всех врагов, ни 
один враг не сможет [4a] победить, не будет побежден ни одним 
препятствием. 

Если эту сутру Великой колесницы (Махаяны) прочитывать, 
если это [случилось] ночью, то придет во сне, если день, то западет 
в душу. Что бы ни было, пусть осуществится15.

Ом сарва да та ка да сиддхи ану ка дха. Ом гуру гум гили сва 
хā. Если прочитать это [рано] утром, то очистишься от неблаго-
видных деяний тела; если прочитать днем16, грехи, увиденные во-
очию17, устранятся18; если прочитать [4b] ночью перед сном, пло-
хие сны и греховные мысли устранятся; если прочитать сто восемь 
раз, [тем самым] воздашь за заслуги родителям19. Эти заклинания 
из Индии два учителя, Наропа20 и Тилопа21, держа в руках сто ла-
нов22 серебра, доставили. Их польза велика, [о них] следует забо-
титься как о зенице ока.

Али ра бха за [5a] сва хā. Если эти тарни, во время, когда убы-
вает23 луна, прочитать сто восемь раз над двумя драгоценными со-
судами, подуть на воду, [находящуюся в них], и выпить [ее], что 
бы ни подумал, станешь мудрецом. 

Ом али гали мезеде сва хā. Выйдя на сторону, где восходит 
солнце (т. е. на востоке), прочитать в воду, которая заполняет 
чашу, подуть и окропить в направлении десяти сторон [света], все 
личные дела осуществятся. 

Била садв петхад па ма ри сва хā. — Читай перед лицом врага24, 
чтобы ни один клинок (меч) не коснулся тебя25. 
14 В виде оберега бу.
15 Букв. ‛будет удовлетворено’.
16 Букв. ‛в обед’.
17 Здесь букв. ‛увиденные глазами’.
18 Здесь и в следующем примере букв. ‛очистятся’.
19 Букв. ‛отцу и матери’.
20 Наропа — главный ученик Тилопы.
21 Тилопа — великий индийский махасиддха (XI в.). Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку 
Ринпоче является перерождением Тилопы [Дилова-хутухта Монголии 2018: 6]. 
22 Лан — мера веса, принятая в Китае.
23 Букв. ‛когда умирает луна’.
24 Букв. ‛в то время, когда враг’.
25 Букв. ‛твоего тела’.



234

Монголоведение (Монгол судлал). 2019. № 2

Ом бāзар садв са ма йа ма ну пā ла йа. Бāзар садв деноба. дихоб 
дхдхо ме бха ва. судо шьо ме бха ва. субу шьо ме бха ва. нā ну 
ракдо ме бха ва. сарва сиддхи маме пйайа [6a] цза. сарва сузаме 
зид дам сари йам гуру. хум ха ха ха ха хо. бхагаван сарва да та гада 
бāзар ма ме мунза базари бха ва ма ха са ма йа. садв ā. хум пад. 
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Рис. 1. ‘Гимн Зеленой Таре’. Рукопись на ойратском языке  
из коллекции Мижиддоржа (Миджид-ламы). Титульный лист

[Fig. 1. ‘The Hymn to the Green Tara’. 
An Oirat-language manuscript from Midjiddorzh’s collection. Title page.]

Рис. 2. ‘Гимн Зеленой Таре’. Л.л. 1б –2а
[Fig. 2. ‘The Hymn to the Green Tara’. Pp. 1б –2а.] 
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Рис. 4. ‘Гимн Зеленой Таре’. Л.л. 3б –4а
[Fig. 4. ‘The Hymn to the Green Tara’. Pp. 3б –4а.]

Рис. 3. ‘Гимн Зеленой Таре’. Л.л. 2б –3а
[Fig. 3. ‘The Hymn to the Green Tara’. Pp. 2б –3а.]
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Рис. 5. ‘Гимн Зеленой Таре’. Л.л. 4б –5а
[Fig. 5. ‘The Hymn to the Green Tara’. Pp. 4б –5а.]

Рис. 6. ‘Гимн Зеленой Таре’. Л.л. 5б –6а
 [Fig. 6. ‘The Hymn to the Green Tara’. Pp. 5б –6а.]
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Число памятников калмыцкой деловой письменности XVII–
XIX вв., сохранившихся до сегодняшнего дня, немало; их жанровый 
состав весьма разнообразен. Среди них — юридические кодексы «Ве-
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ликое Уложение» (1640 г.), «Указы Галдан хун тайджи» (сер. XVII в.) 
[Их Цааз 1981]1 «Духовные и светские законы» (сер. XVIII в.) 
[Голстунский 1880]2, «Уложение 20-тысячного войска» (сер. XVIII в.) 
[Гедеева 2002]3, «Зинзилинские постановления» (1822 г.) [Позднеев 
1892: 89–92]4, а также многочисленные документы эпистолярного, 
дипломатического, административного, судебного, хозяйственного 
характера, хранящиеся в большом количестве в фондах российских 
архивов, в частности в Национальном архиве Республики Калмыкия. 
В Национальном архиве Республики Калмыкия отложились офици-
альные письма, реестры, доношения, вольные грамоты, договоры, 
присяги, расписки, доверенности и др., относящиеся в XVIII–XIX вв.

В статье рассматривается исторический документ 1822 г. [НА 
РК. Ф. И-1. Оп.1. Д.182. Л. 11–14], представляющий собой коллек-
тивное письмо пяти калмыцких судей (дербетовских судей Джамба 
гелюнга и Култуша, хошутского судьи Оргочки, яндыковского судьи 
Занбо и багацохуровского судьи Чидан Убаши), адресованное глав-
ному приставу Калмыцкой степи А. В. Каханову5. Письмо содержит 
1 «Ик Цааджи» представляет собой сборник законов, составленный в 1640 г. на съезде мон-
гольских и ойратских князей на территории Джунгарии. Съезд был собран для консоли-
дации монгольских сил перед маньчжурской угрозой, для урегулирования общественных 
отношений при осуществлении правовых норм. На съезде присутствовали Хо-Орлюк с 
сыновьями, прибывшие из своих волжских кочевий. В сохранившихся списках рукописи 
после текста «Ик Цааджи» записаны «Указы Галдан хун-тайджи», составленные позднее.
2 Свод законов, калмыцкое название которого «Шаҗн төрин зарчим» (‘Духовные и свет-
ские законы’), был составлен при калмыцком хане Дондук-Даши (1690–1761). Продол-
жая общемонгольские традиции в правовой системе, новые законы составлены с учетом 
экономических и политических условий, в которых пребывали калмыки на территории 
России в тот период. Калмыцкий текст законов опубликован К. Ф. Голстунским в его труде 
«Монголо-ойратские законы 1640 г. Дополнительные указы Галдан-Хун-Тайджия и законы, 
составленные для волжских калмыков при калмыцком хане Дондук-Даши» [Голстунский 
1880].
3 Свод законов, или своего рода воинский устав, написан для 20-тысячного калмыцкого 
войска, выступившего в 1769 г. в поход под командованием нойона Кирипа в составе 
русской армии во время русско-турецкой войны (1768–1774). Представляет собой свод 
правил поведения воинов во время военного похода и наказаний за их нарушения. Доку-
мент на калмыцком языке выявлен нами в Национальном архиве Республики Калмыкия 
и введен в научный в 2002 г. [Гедеева 2002]. Калмыцкое название документа «Хойр түмн 
цергин зарчм» (‘Уложение 20-тысячного войска’).
4 «Зинзилинские постановления» были составлены в 1822 г. представителями калмыцкой 
знати по результатам их собрания, проходившего в урочище Зинзили. Название 
«Зинзилинские постановления» появились благодаря А. М. Позднееву: так он обозначил 
опубликованный на калмыцком языке в его работе «Калмыцкая хрестоматия для чтения 
в старших классах калмыцких народных школ» фрагмент созданного на вышеуказанном 
собрании Уложения [Позднеев 1892]. Нахождение оригинала текста неизвестно.
5 Каханов Аполон Васильевич, главный пристав калмыцкого народа (1821–1823), был 
активным участником составления нового Уложения. 
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просьбу о ходатайстве приставом перед российским правительством 
предоставления калмыцкому народу возможности решать правовые 
вопросы по своим законам. 

Это письмо является частью переписки между астраханской 
администрацией и представителями калмыцкого народа по поводу 
создания калмыцкого свода законов, продолжавшего калмыцкие 
правовые традиции с учетом современных тому периоду требова-
ний. Обращение судей предваряется изложением информации о 
состоянии российского судопроизводства в калмыцком обществе. 
Авторы письма описывают драматическое положение в судопроиз-
водстве, при котором калмыки по уголовным делам привлекаются к 
русскому суду, несмотря на незнание ими русского языка; отмечает-
ся, что в результате жестокого с ними обращения в губительных для 
вольнолюбивых кочевников тюрьмах находящиеся под следствием 
калмыки еще до суда умирают [НА РК. И-1. Оп. 1. Д. 182. Л. 11–14]. 

В результате длительных переговоров, переписок, встреч пред-
ставителей калмыцкого общества и астраханской администрации 
калмыцкие законы были составлены. Об этом подробно на основе 
архивных материалов написано в труде Н. Н. Пальмова «Очерк 
истории калмыцкого народа за время пребывания его в пределах 
России»[Пальмов 1992]. Ученый отмечает, что заслуга в привле-
чении внимания российского правительства к калмыцким делам и 
составлении этих законов принадлежала двум владельцам: хошеу-
товскому нойону Сербеджапу Тюменю6 и малодербетовскому ной-
ону Эрдени-тайши Тундутову7, сыну наместника Чучея8, которые 
имели вес в правительственных сферах, поскольку оба отличились 
в Отечественной войне 1812 г. [Пальмов 1992: 129]. 

К сожалению, составленные законы так и остались на бумаге, 
не получив практического применения из-за местных разногласий 
(между самими калмыцкими владельцами и между ними и астра-
ханским губернатором).

До нас дошла часть свода законов, которую монголовед 
А. М. Позднеев опубликовал в своей «Калмыцкой хрестоматии для 
6 Сербеджаб Тюмень ― нойон Хошеутовского улуса, основатель Хошеутовского хурула, 
командир Второго Астраханского калмыцкого полка в Отечественной войне 1812 г., пол-
ковник, кавалер многих орденов. 
7 Эдени-тайши ― сын Чучея Тундутова, участник Отечественной войны 1812 г.
8 Чучей Тундутов ― наместник (1800–1803) Калмыцкого ханства при царствовании Павла I. 
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чтения в старших классах калмыцких народных школ» [Позднеев 
1892]. Нахождение самого оригинала неизвестно.

Рассматриваемый эпистолярный текст содержит  ценную ин-
формацию о судебном делопроизводстве у калмыков того времени. 
В этой связи введение его в научный оборот, несомненно, предо-
ставит  исследователям новый материал по истории калмыцкого 
судопроизводства.

Ниже мы приводим латинскую транслитерацию калмыцкого 
текста и его переложение на современную калмыцкую графику. 
Также дается русский перевод того времени, переданный буквами 
современного алфавита с соблюдением правописания оригинала.

Следует отметить, что в калмыцком тексте наблюдаются от-
ступления от классической орфографии вертикального письма, 
предположительно связанные с диалектными особенностями языка 
составителя документа.

Транслитерация текста
de:dü önder izuurtai γosbodiyin xalimaq boloon türükümidiyin čigi 

axa pirastab kali:ski sobоtiniyiq kavaler apolon vasiliči kaxanob-tu 
barixu..9

ene ǰiliyin klu sarayin xorin zurγa:n-du.. ta öndör töröl-tü.. 
xalimagiyin nayiman zarγa:n zarγačinariyin.. bida tabuula:γasa bičige:r 
suruqsan arban nigen züül bölögüüdiyin xaruudu bide bolan küüneqči 
mani.. ödege: zuun nayan xoyorduqči

ba:tur tömör klu keme:kü ǰiliyin namariyin dundu sarayin taban 
šinedü mongγolai zasaqtu xa:n.. bidani oyirodai dalai noyon xoyor 
tolγoyilǰi döčin mongγol dörbön oyirod xoyoriyin noyod sayid 
coqcolan šiyidči.. oroni oronda:n amar tübšini bayiγuulxuyin tuladu 
ca:ǰiyin bičigi terüün mongγol oyirod dundu toqtoqsan.. tüüni xoyino 
bidani ömnökis mani ebere: sayin dura:r orosiyin caγa:n xa:n-du 
ireǰi uu örgön xormoi-duni tusči.. ebere: uul yosun zangγa:ran šaǰini 
tüšül yertümčiyin törö ca:ǰiyin bičiqtü bayiqsa:r keǰi yoboqson.. üüni 
mani de:dü (2) öröšönggüütü imperator na:r čigi ta:lan soyirxoqsoni 
9 Здесь и далее в тексте транслитерации между словами встречаются знаки в виде одной, 
двух, четырех точек, которые передавали знаки препинания в калмыцком вертикальном 
письме. Одна и две точки отмечали границы предложений и отдельных их частей. С по-
зиций современной пунктуации можно считать их и запятой, и точкой. Четыре точки чаще 
всего ставились в конце большого абзаца или текста. К сожалению, принцип расстановки 
знаков препинания в старописьменных текстах остается неизученным.
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temdeq-tü üčüükün bida bügüde:gi dedüün öršö:nggüüdü baqta:ǰi 
mingγan nayiman zuuduqči ǰil-dü ašadayin amuuγulung-du zalaraqsan 
keze:-dü čü sanaqdaqči ezen impara:tor pa:val perbe.. keze:nki ülüü 
de:dü öbökös boloqči tede yeke boqdoniryino:n yoson zaka:gi serge:n 
šinedkiǰi xalimaq tangγačiyin angxandaki zang yosoni baturuulǰi tüündü 
orošiqson keb-be:r šaǰin törö xoyora:n bayiγuulǰi xarya:tuun yoso:r 
yabuulxuun tuladu.. bida bügüde:dü de:dü γarmutu xayirlaǰi nayiman 
zarγa toqto:san.. ene mete:r ödege: amuγulang angxarči bayiqči de:dü 
boqdo impara:tor aliqse:nder perbe dam baturuuǰi nüüdel büri γazariy 
mani čigi onco zura:sa:r orosiyin balγasad da:su za:qlaǰi xayirlaqsan mün 
:: iyimi de:dü boqdanariyin aγu küčitu möngkö beleqtu gün činartu de:dü 
γar motodiyin zarligi bidu burxan-e:ce buuqsan-du šütüǰi.. xuučin zang 
yoson zarčim ca:ǰiyina:n bičiqtü bičiqdeqsün yambar bui.. tüüni mörö:r 
noyod sayid xuburaq bola:d tangγači bügüdü tus tusta:n kir čidala:rin 
kice:ge:d yobuduq biden :: nigedüge:r bideni xuučini zarčim zang 
yosodni tere ca:ǰiyin (3) bičiqtu mani ali nige zarγa:n üüle:gi zarγada 
oruulqsan caqtuni bola:d zarγa:su γarγaxu bičiq to:ta:n čigi učiriyini 
tobči:r deqturtu buulγa geqsen :: xoyorduγa:r šiyidebere:r šiyidkeden 
tuune:n ca:sundu ca:ǰilai xarγuulǰi buulγa geqsen.. iyigeǰi šiyidebe bida 
geǰi uqtuul bičiq biči geqsen :: γutuγa:r oqtolγani bičiqtu zaraγačiyin 
γar talibaqtan geqsen :: dötöge:r duusaqsan ülü duusaqsan zarγayin 
üle:gi deqterleǰi bai geqsen.. ešelǰi zangša:raqsan zaqbar ügeyin tölöi.. 
bidan biye:ren udurdaǰi kedeq mani ügei.. bolba čigi caq cagiyin bayidal 
xarǰi yerü ülü bičiqlekelü diqtei bolγo:mǰitei ülü bolxulubayinu ge:d.. 
bičiqlekü düngtei zarγuyin üüle:n zöügi bičiqledeq bida :: tabu duγa:r 
zarγayin šiyidber bičiq de:re bičiqdeqsen učira:r.. xobar müni tölö: ca:san 
lаcayin γaruuni kündü müni tölöi kereqtei boloqči tuski ca:san lаcayin 
ezeni xayiran zalba:su γаrγadaq bida. buruutei ca:ǰitei uluš nama:snigiyin 
caqtu tedeni yarγučidu bariulγatai bayidaq.. odo: tiyimi yarγaci üge:n 
tölöi buruutei uluš tus tuski zarγačini xadaγaldaq :: zurγa: duγa:r 
duusuqsan duusa:d ügei üüle mani türüün naiman zarγuyigi toqtoxudu 
dörböd noyon cöüce: tayiši:r namisnaq bolγoǰi xayirlaqsa:r tedeni nutuq 
dunda bayilγaqsa:r ödö:ge: kürtele bayidaq.. zarγačinar taraqsan caqtu 
zarγuyin örgö:dü üüle:n bičigüüd bidani biči:či bolǰi bayidaq dörböd 
morxo:ǰin gedeq küün (4) xadγalaǰi bayidaq :: dolo: duγa:r nige zarγuyin 
öüledü.. xoyor činartai šidber γardaq učirni tani öülen bičige:sü ile 
cayiǰi γardaq bolxuni.. töüni caqni keze:bi.. zöüni yuuni.. tüüni šöüǰi 
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üze:d učir šalta:gini küünüke:sü biši töüni na:ni bidandu temdeqtei bitü 
tiyimiyin zöü medeqdekeš :: nayimu duγa:r bidani urduki xuučini yoson 
bolo:d ödüge: bayiqči mani čigi.. xoyor zarγatai kümüni üge:ni sura:d 
könggön öule bolxuna.. zarγatai ulustu sa:d uuǰim γargal ügei.. tere 
daruuni xuruuldaq bida.. alangtarxu bitü oro:ldongγu üüle:gi ca:ǰiyin 
bičiqtü za:qsa:r šüüǰi xuruuldaq bida :: yesü duγa:r axa axalaqči:su 
zaka:tai berke öüle:gi urda yoso:r šöüǰi šiyide:d bičiqleǰi tere bičigi 
γurban zarγačyiin arγa:r tiyiza:r bataruulǰi axa piristabiyin kincala:rtu 
ögüdüq bida :: arba duγa:r möškökü zöütei zarγu bolxuna tere kümüni 
tuski noyondoni elči ilge:ǰi möškülgünei küügi abxuuldaq bida zarγudu 
tege:d möšködöq bida :: arba nige duγa:r zarγuyin zöü bolo:d öüle:ni 
čigi keküdü zarim tiyimi boloqči bidani yosoni zöbiyigi čidala:ran 
zöbčilǰi oloni xuruq boloqsan caq de:re tandu küünekü bolǰi šiyidebe 
bida :: öüni daruu tala γol örö dotorki niqtayini küünüke:sü na: tala erke 
čixula kereqtü medeǰi caq üre:l ügei tani eke ecege metü engkerlen.. 
suruqči metü xarama xaraqči olon-du tustai ariun kina:n sedkelintan 
padmayigi bidandu buulγuqsan zaka:nintan mörö:sü labtarxayilan üzüǰi 
(5) xobdoqlaqsa:r oloni tusa xarin küünüqči mani.. bida xalimaq tangγači 
urid ögüüleqdeqsen de:düyin γar mutudiyigi burxan-e:ce buuqsan metü 
šütün zarligiyini.. tuski tuski sedkilde:n uršiqsan nigen.. ene metü tere 
de:dü boqdonariyin öršönggüütü xa:rini küči:r bidani nüüdül buuriy 
mani ali nige balγasada:su ončitoyo: zurungxayiγa:r za:qluulaqsan 
xoyor :: ene ilerkei xoyor zöül-e:ce bügüde xalimaq tangγačiyin züq 
büri balγasadiyin zarγuyin medeldü nosor kündü de:dü ezen boqdoyin 
öršönggüütü xayiran xarixu metü yobodal γarγa:d üdüi bayitula orxu 
zöb ügei ese belei bida geǰi batuda sedkiqsan γurban :: 

tiyimi yeke de:düyin aγuyin küčitü γar muturiyigi.. tedeni aγui 
ta:lala:su tala:r ču urbuulxu öbörčilang zang yoson ügei geǰi busulta:n 
ügei sedkiqsen dörbön :: ene aγui boditu öršönggüügiyin kučir amur 
tübšin nutuq usun bolǰi aǰi torxo:ran arbiǰiǰi de:dü boqdo: no:n öüledü 
ünün sedkile:r züdkün ürgülǰidü ami:n bariya geǰi yoboqsan belei bida.. 
odo: yerü yuun muu öüle:n erke:r de:düyin xa:rina:su xaγačaxu bitü 
kündü muu nosor zarčima:su dabuud.. öule keze: xa: γarγaqsa:ran ali 
bidani muu kišige:r zabsariyin šilta:n bo.. bida xalimaq tangγači türüün 
iriǰi tüšiq bolǰi xarya:tuyin to:du baqtaqsana:sun na:ru ödöge: kürtele 
xaγaca:d ügei de:düyin xa:rin kišige:sü xagacaǰi.. učira:d ügei muu 
öüle:n oro sedkiliyin zobolong edleǰi.. kelekü kele ügei üzekü oyuuni 
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cecege: ügei olon muu ani.. züq büri učirasan balγasadiyin zarγadu 
bariqdaǰi (6) tüürmüdü kebteǰi.. orsai zang yosu kele ülü mededeqte:n 
zürküni cocoǰi a:qsani yekedü ünen zöbö:n küce:kü bayituγai ünen zöbö:n 
kürgüǰi ülü čidaǰi buriulai xarγaǰi orkiyin urid zürküni xaxaǰi gem šilta:n 
učiraǰi ke:riyin görö:sün metü cocomaγai xalimaq caq busa:r ükükü čigi 
bolnai.. ardani üldüqsen baγa bičixan ürün sadani sedkil γangsarči.. basa 
tiyimi bolcoγo:qsani ili üzüq düküyin de:re adil mal aγuursani xariulγaši 
üge:ge:r oqto baraqdaǰi bayinei.. iyimi muu öüle:n üre tüšinggi xarčiudni 
edleǰi bayixuyigi mede:tei sayidni üzüǰi γumudurxuqsa:r sedkelni carcaǰi 
üküqširen urid edelǰi bayiqsan amuγuulangγa:n söni zöüden metü 
sanaǰi.. ödöge: üzüǰi bayixu učirla:n amidiyin tamadu medeǰi.. niyide 
sedkelni nosor zobolong-du abalcaǰi aminda:n kürči bayinei :: yerü ene 
kebte:n üldüǰi de:duyin örše:l xa:rina:su xaγacaqsan xoyino yerü oroǰi 
baraqdaxa:su busu tala:r belege medeqdekiš :: ene učira:r bida de:dü 
töröltü tani zergedü öüni todorxoi angxarγan.. bidani ene muu xubida 
mani zarγuyin yosor orolcaǰi de:dü axalaqčisa:r damǰiulǰi örši:nggüütü 
boqdo ezen ni mani gege:ndü kürgüküne.. nigüülesküi zarliqtani kürtüǰi 
sedkil mani xanaxu mön :: tani uridaki axalaqčis-tü iyimi zöbö:n baγa 
de:reni kürgükü bolba čigi xarin xarsaǰi zöbiy mani de:destü kürgükü 
bayitaγai xarini ulum uluma:r ödöge: üzüqdüǰi bayixu öüle:n kemǰildü 
kürgüba :: öüni tanai biyitan ile öüle:sü üzei bayixu ülü bayinuta.. učir 
šilta:n iyimi boloqsa:r bidan-du tani ömnökös öske:sü na:ra:n surγuulidu 
zangšira:d üdüi nüüdül ulus bidan-du.. erdemiyin mörtü oruulxu (7) 
temdeq belege ülü üzüüldüge:r bida šine zangša:ral ülü medeǰi urida 
bayiqsan kezengki yoso:r yobuya geǰi čidala:ran sedkebe ču o:giyin 
oyiro bayixuna caγa:n.. kö:giyin oyiro bayixuna xara gedeq bidani 
xuučin üliger.. bidani nayiman zarγu de:re učirǰi geǰi medenei bida :: 
odo: bidani ömnö angxarγaqsan oloni xubi zöbiyigi de:re axalaqčistu 
damǰiulǰi de:dü boqdo ezeni mani örši:nggüütü xariyigi urida mete:r 
bidan de:re toqto:xuna.. xalimaq tangγači bügüdedü delegüü bayasči 
zobolonggiyin dalai-e:ce geteleqsen metü amaran tuči tübšine ǰirγaǰi 
uul yoson ǰirčima:n kina:n kice:ǰi xadγalaxani lab mön. bida čigi xubi 
tusta:n axalaqčitani zaka: zatčim yuun bolba ču küce:n.. busudtu čigi 
ögölcököüdü mani barimtaqtai bolxu mön :: : ::

dörübed zarγači byamba gelüng.. dörböd zarγači kültüš.. xöšuud 
zarγači örgöǰikü.. zarγači zangbo..  zarγači čidang ubuši..

usun mörin ǰiliyin tuulai sarayin zurγa:n šinedü bičibe :
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Переложение на современный калмыцкий язык
Деед өндр үзүртә господин хальмг болн түркмдин чигн ах при-

став калиски советник кавалер Аполон Васильевич Кахановд бәрх.
Эн җилин лу сарин хөрн зурһанд та өндр төрлтә хальмгин 

Нәәмн Зарһа зарһчнрин бидн тавулаһас бичгәр сурсн арвн негн зүүл 
бөлгүдин хәрүд бидн болн күүнгчмдн.

Өдгә зун найн хойрдгч баатр төмр лу гидг җилин намрин дунд 
сарин тавн шинд моңһла Засагт хан мана өөрдә Дала нойн хойр 
толһалҗ, дөчн моңһл дөрвн өөрд хойрин нойд сәәд цогцлн шиидч, 
орнь орндан амр түвшн бәәһүлхин төләд цааҗин бичгиг терүн моңһл 
өөрд дунд тогтасн.

Түүнә хөөн мана өмнксмдн эврә сән дурар орсин цаһан хаанд 
ирҗ у өргн хормаднь тусч, эврә уул йосн заңһарн шаҗна түшл йир-
тмжин төр цааҗин бичгт бәәсәр кеҗ йовсиг мана деед (2) өршәңгүтә 
импараторнр чигн таалн сөөрхснә темдгт үчүкн бидн бүгдиг деедүн 
өршәңгүд багтаҗ, миңһн нәәмн зуудгч җилд ашдин амулңд залрсн 
кезәд чигн сангдгч эзн император Павел Перве кезәңк үлү деед 
өвкс болгч тедн ик богднринән йосн закаг сергән шиндкҗ, хальмг 
таңһчин аңхндк заң йосиг батрулҗ, түүнд оршсн кевәр шаҗн төр 
хойран бәәһүлҗ, харйатын йосар йовулхин төләд бидн бүгдәд деед 
һармт хәәрлҗ Нәәмн Зарһ тогтасн. Эн метәр өдгә амулң аңхрч бәәгч 
деед богд импаратор Александр Перве дам батрулҗ, нүүдл бүр 
һазримдн чигн онц зурасар орсин балһсдас зааглҗ хәәрлсн мөн. 
Иим деед богднрин аһу күчтә мөңк белгт гүн чинртә деед һармотдин 
зәрлгиг бидн бурханас бууснд шүтҗ, хуучн заң йосн зарчм цааҗинан 
бичгт бичгдсн ямр бәәнә, түүнә мөрәр нойд, сәәд, хуврг болад таңһч 
бүгд тус тустан кир чидләрн кицәһәд йовдгвидн. 

Негдгч: мана хуучна зарчм заӊ йосднь тер цааҗин (3) бичгт мана 
аль нег зарһин үүлиг зарһд орулсн цагтнь болн зарһас һарһх бичг 
тоотан чигн учринь товчар дегтрт буулһ гисн. 

Хойрдгч: шиидврәр шиидхдән түүнән цааснд цааҗла харһулҗ 
буулһ гисн. Иигҗ шиидввидн гиҗ угтул бичг бич гисн. 

Һурвдгч: yгтлһна бичгт зарһчин һар тәвтн гисн. 
Дөрвдгч: дууссн эс дууссн зарһин үүлиг дегтрлҗ бә гисн. Эшлҗ 

заңшарсн заквр уган төлә бидн бийәрн удрдҗ кедговидн. Болв чигн 
цаг цагин бәәдл харҗ, йирин эс бичглхлә, дигтә болһамҗта эс болх 
эс бәәнү гиһәд, бичглх дүңтә зарһин үүлин зүүг бичглдвидн. 
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Тавдгч: зарһин шиидвр бичг деер бичгдсн учрар ховр мөнь төлә 
цаасн лацин һарунь күнд мөн төлә кергтә болгч туск цаасн лацин 
эзнә хәәрн җалвас һарһдвидн. Бурута цааҗта улс намаснигин цагт 
теднә ярһчд бәрүлһтә бәәдг. Ода тиим ярһч уган төлә бурутай улс 
тус туск зарһчнь хадһлдг. 

Зурһадгч: дууссн дуусад уга үүлмдн түрүн Нәәмн Зарһиг тогтахд 
дөрвд нойн Чүүчә тәәшәр намисник болһҗ хәәрлсәр, тедниг нутг 
дунд бәәлһсәр өдгә күртл бәәдг. Зарһчнр тарсн цагт Зарһин өргәд 
үүлин бичгүд мадна бичәч болҗ бәәдг дөрвд Морхаҗин гидг күн 
(4) хадһлҗ бәәдг. 

Доладгч: нег зарһин үүлд хойр чинртә шиидвр һарһдг учрнь 
тана үүлин бичгәс ил цәәҗ һардг болхнь, түүнә цагнь кезәв, зүүнь 
юув? Түүг шүүҗ үзәд, учр шалтагинь келхәс биш түүнә нань маднд 
темдгтә бүтү тиимин зү медгдхш. 

Нәәмдгч: мадна урдк хуучна йосн болн өдгә бәәгчмдн чигн: хойр 
зарһта күүнә үгинь сурад, гөңгн үүл болхла, зарһта улст сад ууҗм 
һарһл уга тер дарунь  хуурулдвидн. Алңтрх бүтү оралдңһу үүлиг 
цааҗин бичгт заасар шүүҗ хуурулдвидн. 

Йисдгч: ах ахлачас заката берк үүлиг урд йосар шүүҗ шиидәд 
бичглҗ, тер бичгиг һурвн зарһчин һарар тиизәр батрулҗ, ах при-
ставин кинцаларт өгдвидн. 

Арвдгч: мөшкх зүүтә зарһ болхла тер күмнә туск нойнднь элч 
илгәҗ,мөшклһнә күүг авхулдвидн, зарһд тегәд мөшкдвидн. 

Арвн негдгч: зарһин зү болн үүлинь чигн кехд зәрм тиим болгч 
мадна йосна зөвиг чидләрн зөвчлҗ, олна хург болсн цаг деер танд 
келх болҗ шиидввидн. 

Үүнә дару Тал һол өр дотрк нигтинь келхәс на тал эрк чухл кергт 
медҗ, цаг үрәл уга тана эк эцк мет эңкрлн сургч мет харм харгч олнд 
туста әрүн кинән седклинтн падмаг маднд буулһсн заканитн мөрәс 
лавтрхалн үзҗ 5) ховдглгар олна тус хәрн келгчм. 

Бидн Хальмг Таңһч урд өгүлсн деедин һармутдиг бурхнас буусн 
мет шүтн зәрлгинь туск туск седклдән оршсн — негн. 

Эн мет тер деед богднрин өршәӊгүтә хәәрнә күчәр мадна 
нүүдл бүүрмдн аль нег балһсдас онцдйа зурӊхаһар зааглулсн — 
хойр. 

Эн илркә хойр зүүләс бүгд Хальмг Таӊһчин зүг бүр балһсдин 
зарһин медлд нүср күнд деед эзн богдин өршәӊгүтә хәәрн хәрх мет 
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йовдл һарһад уга бәәтл орх зөв уга эс биләвидн гиҗ батд седксн 
— һурвн. 

Тиим ик деедин аһун күчтә һар мутриг теднә аһу тааллас та-
лар чигн урвулх өврчлӊ заӊ йосн уга гиҗ буслтан уга седксн —  
дөрвн.

Эн аһу бодьта өршәӊгүн күчәр амр түвшн нутг усн болҗ, аҗ 
торхарн әрвҗҗ, деед богданан үүлд үнн седкләр зүдкн үрглҗд әмән 
бәрйә гиҗ йовсн биләвидн. Ода йир юн му үүлин эркәр деедин 
хәәрнәс хаһцх бүтү му нүср зарчмас давад, үүл кезә ха һарһсарн 
аль мадна му кишгәр завсрин шалтамб? Бидн Хальмг Таӊһч түрүн 
ирҗ түшг болҗ,  харьятин тоод багтснас наар өдгә күртл хаһцад уга 
деедин хәәрн кишгәс хаһцҗ, учрад уга му үүлән ор седклин зовлӊ 
эдлҗ, келх кел уга, үзх оюни цецгә уга, олн му мана үзг  болһн 
учрсн балһсдин зарһд бәргдҗ, түүрмд кевтҗ, орса заӊ, йос, кел эс 
меддгтән зүркнь чочҗ әәснә икд үнн зөвән күцәх бәәтхә, үнн зөвән 
күргҗ эс чадҗ, бурла харһҗ оркхин урд зүркнь хахҗ, гем шалтан 
учрҗ, кеерин гөрәсн мет чочмһа хальмг цаг бишәр үкх чигн болна. 
Арднь үлдсн баһ бичкн үрн саднь седкл һаӊсрч, бас тиим болцхасна 
ил үзгдхин деер әдл мал аһурсинь хәрүлһш угаһар огт бәргдҗ бәәнә. 
Иим му үүлин үр түшӊгиг харчуднь эдлҗ бәәхиг медәтә сәәднь 
үзҗ һумдрхсар седклнь царцҗ, үкгшрн урд эдлҗ бәәсн амулӊһан 
сөөни зүүдн мет санҗ, өдгә үзҗ бәәх учрлан әмдин тамд медҗ, ниид 
седклнь нүср зовлӊд авлцҗ, әмндән күрч бәәнә. 

Йирин эн кевтән үлдҗ, деедин өршәл хәәрнәс хагсцсн хөөн 
йирин орҗ баргдхас биш талар белг медгдхш. 

Эн учрар бидн деед төрлтә Тана зергдиг тодрха аӊхрһн, мадна эн 
му хүвдмдн зарһин йосар орлцҗ, деед ахлгчсар дамҗулҗ, өршәӊгүтә 
Богд эзнә мана гегәнд күргхлә, нигүлскү зәрлгтнь күртҗ седклмдн 
ханх мөн. Тана урдк ахлгчст иим зөвән баһ деернь күргх болв чигн 
хәрн харсҗ зөвимдн деедст күргх бәәтхә хәрнь улм улмар өдгә үзгдҗ 
бәәх үүлин кемҗлд күргв. 

Үүг тана бийтн ил үүләс үзә бәәх эс бәәнт. Учр шалтан иим 
болсар маднд тана өмнкс өскәс нааран сурһульд заӊшрад уга нүүдг 
улс маднд эрдмин мөрт орулх темдг белг эс үзүлдгәр бидн шин 
заӊшарл эс медҗ урд бәәсн кезәӊк йосар йовйа гиҗ чидләрн седкв 
чигн «өһин өөр бәәхлә цаһан, көөһин өөр бәәхлә хар», — гидг мадна 
хуучн үлгр мадна Нәәмн Зарһ деер учрҗ гиҗ меднәвидн.
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Ода мадна өмн аӊхрсн олна хүв зөвиг деер ахлгчст дамҗулҗ, 
деед богд эзнә мана өршәӊгүтә хәәриг урд метәр бидн деер тогтах-
ла, Хальмг Таӊһч бүгдәд делгү байсч, зовлӊгин далаһас гетлсн мет 
амртҗ, түвшн җирһҗ, уул йосн зарчман кинән кицәҗ хадһлхнь лаб 
мөн. Бидн чигн хүв тустан ахлгч тана зака зарчим юн болв чигн 
күцән,  талдан чигн улст өглцкүд мадна бәрмтгтә болх мөн.

Дөрвд зарһч Җамб гелӊ, дөрвд зарһч Күлтш, хошуд зарһч Өргҗк, 
зарһч Заӊгбо, зарһч Чидӊ Увш.

Усн мөрн җилин туула сарин зурһан шинд бичв».

Перевод
Его Высокоблагородию
Главному калмыцкаго и трухменскаго народов приставу го-

сподину коллежскому советнику и кавалеру Аполону Васильевичу 
Каханову.

Сего года генваря от 5-го числа Ваше высокоблагородие на 
спрос от нас пяти членов Суда Зарго в 11-ти пунктах состоящий, 
имеем честь представить следующее: 1639-го года в сентябре месяце 
владетельный монгольский Засакту хан и владелец ойратов Далай 
ноин, по первенству своему, при собрании монгольских и ойратов-
ских владельцов и знатных людей составили первые Законы для 
руководства в тех двух главных родах народа и для потомственнаго 
благоденствия под защитою оных. Потом и по добровольном прише-
ствии калмыцкий народ под защиту пространной порфиры Россий-
скаго белаго царя руководствовался коренными своими духовными 
и светскими законами, которыя дарованы нам со всеми правами 
и великими государями Российскаго престола, принимая милый 
калмыцкий народ под всемилостивеший покров, как то: блаженной 
и вечнодостойный памяти, переселившийся в вечное блаженство 
Государь Император Павел 1-й опрабовал утвержденные предками 
его законы со всеми правами и до духовенства относящимися, на 
каковой предмет всемилостивейше пожаловал высочайшую Его 
Императорскаго величества грамату с утверждением Калмыцкаго 
Суда Зарго. (7 об. стр.) Примеру тому следуя благополучно ныне цар-
ствующий Всеавгустейший наш Монарх Александр 1-й подтвердил 
теже самыя калмыцкие права и всемилостивейшим пожалованием 
для кочевья земель и чтобы разграничить оныя от смежных городов 
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и других владельцов. На основании сих сильнейших государей по-
жалованных Грамат, почитающих нами посланным словом свыше 
от Бога, руководствуются наши владельцы, духовенство, зайсанги 
и весь калмыцкий народ коренным калмыцким законом.

1-е. В законах наших, чтоб бумаги по каким бы то ни было де-
лам поступающия в суд и выходящия из онаго в кратце записывать 
в книгу.

2-е. Чтоб составлялись по оным для суждения предварительныя 
записки или протокол со взнесением в оныя всех обстоятельств и 
подведением приличных законов для положения резолюции.

3-е. Чтоб присудствующие подписывали резолюции.
4-е. И чтоб дела по принадлежностям подшивать по незаведению 

ни в чем прописанном такового порядка, никогда не соблюдалось, 
и сами мы онаго не установляли. В прочем мы соображаемся с вре-
менем и обстоятельствами и находя нужным для верности в делах 
делаем (8 стр.) постановление по заслуживающим онаго. Таким 
образом составляем определения наши. 

5-е. На канцелярские расходы, как то: на покупку бумаги, 
сургуча и прочаго употребляем собственныя наши деньги из 
получаемаго от щедрот Монарших жалованья. Преступники и 
посудимые люди во время наместника содерживались у опреде-
леннаго от него на предмет сей яргачея. А как ныне таковаго не 
имеется, то члены суда Зарго сами берут под сохранение всякой 
своего улуса людей.

6-е. Дела по суду Зарго имеющиися, по разъезде членов хра-
нятся у писаря онаго суда дербетевскаго калмыка Морходжина, 
на основании том, когда дербетевский владелец Чучей тайши по-
жалован был наместником ханства, то и Суд учрежден находиться 
в его улусе. 

7-е. Ежели из дел по канцелярии вашей явствует, что и суд Зарго 
по одному предмету делал два, одно другому противныя, то нужно 
нам прежде справится по делам, когда то было и по какому именно 
обстоятельству а без того как нам неизвестно таковаго примера 
объяснить причины изменения не можем.

8-е. По нашим древним обыкновениям существующим и по 
ныне, судопроизводство в суде Зарго чинится так: от являющихся 
в оный к разбирательству слушается обстоятельство, и ежели неза-
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труднительно то не доводя обоих сторон до проволочек, решается 
и отпускаются во свояси, а ежелиж дело такого рода, которое тре-
бует суждения и с затруднениями тогда соображаемся с древними 
нашими уложениями.

9-е. Дело, производившееся в суде Зарго по предложению на-
чальства по решении дается в канцелярию главнаго пристава записка 
чем кончено за подписом и приложением печатей трех членов.

10-е. Ежели дело требующее обследования, тогда посылается к 
тому владельцу нарочный от чьего подвластнаго следует отобрать 
какия сведения, доставляется в суд, тогда уже оный производит 
следствие.

11-е. В отношенииж других обстоятельств, касающихся до по-
рядка судопроизводства и других предметах, решились мы пред-
ставить вашему Высокоблагородию по соображении при общем 
собрании. Оставя внутренния до времени теперь не хотим упустить 
случая изъяснить: из данного Вами нам предписания видно цвету-
щее ваше сердце, упоенное попечениями о благополучии народа, 
яко отца, почему для блага таковагож имеем Вам объяснить сле-
дующее: 1-е вышеупомянутые всемилостивейшее пожалованныя 
калмыцкому народу Граматы и изречения их почитаем как свыше 
от Бога посланый нам дар. 2-е. В таком же отношении считаем и то, 
что по всемилостивейшему расположению к калмыцкому народу 
монархов кочевныя наши земли повелено было ограничить межами 
от прочих городов.

3-е. Имея сии явные высочайшия покровительства и не почитая 
себя сделавшими важнаго поступка пред великим Государем импе-
ратором лишится той высочайшей милости, чтоб дела калмыцкаго 
народа относились к суждению в российские присутственныя места.

4-е. Всякой думает и твердо надеется, что тех высочайших мило-
стей ни кто не в силах опровергнуть; кроме собственной воли монарха. 
Народ, пользуясь каковыми монаршими благоволениями, и наслаж-
даясь благоденствием, думал только о том, чтобы служить Государю 
императору с усердием не щадя своей жизни; ныне ж не может понять 
когда и где сделаннаго своего поступка, чрез которой лишается тех 
милостей монарха, и относит единственно к непостоянности счастия 
своего и пределу судьбы. Калмыцкой народ со время добровольнаго 
пришествия под протекцию России, не быв еще ни когда лишенным 
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всемилостивейшаго влияния, впал в душевныя скорби помрачился 
свет ума их и зрения тому причиною следующия: много несчастных 
калмык содержится в тюрьмах; по незнанию российских законов и 
языка сердца их немеют от отчаянности. Они не могут объяснить сво-
ей невинности, и от одной робости, подобно пугливому дикому серну, 
и изнурения умирают в тюрьмах преждевременно; остаются после 
их семейства и малолетния дети плачущия неутешно, как уже есть 
таковыя примеры, что скот имеющийся у них от неимения способов 
наблюдать за оным растощается, и наконец, приходят в совершенное 
разорение. Каковыя бедственныя обстоятельства видя зайсанги их и 
зная причину во влекущую в сие жалостное положение приходят в 
исступление, поминая благоденственное время, прошедшее подобно 
приятной мечте вденной в сонном затмении, в соображении с тем 
временем настоящее применяют к адской жизни в сем веке и доходит 
до совершенной отчаянности иметь благоденствия. Ежели лишиться 
высочайшей милости монарха и остаться на настоящем положении, 
то не предвидится инаго, как только бедствия. Таким образом, объ-
яснив Вашему высокоблагородию нынешнее бедственное положение 
калмыцкаго народа, покорнейше просим по справедливости воити 
и представить чрез главное начальство Государю Императору, дабы 
удостоиться нам калмыцкому народу слышать высочайшее Его им-
ператорскаго величества соизволение, чем обрадованы будут наши 
сердца. Прежде вас бывшим начальникам, при лучшем еще поло-
жении калмыцкаго народа, хотя мы и поставляли на вид, прося о 
ходатайстве, где следует, но они не обращая на то внимания, довели 
до видимаго тепершняго положения, о чем вы усмотреть можите и 
из дел. А что состояние суда Зарго ныне в таком виде то по непопе-
чению к образованию его бывших прежде вас начальников от коих 
мы кочующий народ не видали ни когда ни малейшей к тому склон-
ности, почему никакого порядка знать не можем, а хотя и желаем 
всеми мерами соблюсти точность прежняго обыкновения нашего, 
но, вероятно, пословица, что быть около белаго, будешь бел, а около 
сажи чорен, относится может к положению суда Зарго. О прописан-
ной же нами участи страждущих причину, не оставьте посредством 
главнаго начальства довести до сведения всемилостивейшаго нашего 
Государя с испрошением прежних наших прав, тогда калмыцкий на-
род обрадован будет, что как бы извлеченный из недр жесточайших 



255

источниковедение

мучений, настанет паки благоденствие его и всеми мерами будет 
стараться наблюдать коренной свой закон. Равным образом и мы с 
соблюдением вточности пасылаемых от вас повелений, можем реши-
тельно действовать в наших распоряжениях.

У сего приложеньи печати членов суда Зарго: дербетевских 
Джамбо гелюна, Культуша Хошоутовскаго Орьгочки, Яндыковскаго 
Занбы и Багацохуровскаго Чидан Убаши.

Перевел 
коллежский протоколист (подпись).
Генваря 15 дня 1822 года. [НА РК. И-1. Оп. 1. Д. 182. Л. 11–14].
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прилагательных, определяющих значение предметов в горизонтальной ориента-
ции, меньше, чем прилагательных со значением предмета в вертикальной ори-
ентации. При этом прилагательные, выражающие вертикальную направленность 
(оодон и охор), отличаются эксклюзивными сочетаемостными характеристиками. 
Прилагательное оодон употребляется при характеристике предмета, свисающего 
вниз: хвост, полы одежды, края штанин, оружие, носимое на плече и т. д., а охор 
употребляется при определении вертикального предмета, направленного вверх: 
трава, скала и т. п. Доминантные прилагательные в синонимических рядах в обе-
их ориентациях совпадают и несут характер общих определений качества или 
признака предмета (ута и богони). Для более четкого понимания особенностей 
данных прилагательных нами оставлены за рамками изобразительные, стилисти-
чески нагруженные прилагательные, поскольку они часто носят оценочный ха-
рактер, а не выступают в прямой функции определения предмета. Единственный 
образец прилагательного с оттенком оценочности унжагар ‘длинный’, присущий 
для горизонтальной и вертикальной ориентации, рассмотрен в нашей работе. Он 
определяет предметы, тянущиеся в перспективе или как свисающие вниз, так и 
направленные вверх. Из проанализированных прилагательных в обоих синони-
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мических рядах богони и оодон ‘короткий’ не употребляются в переносном зна-
чении, тогда как ута и охор проявляют активность в этой функции. Этот факт, по 
всей видимости, говорит о том, что они употребляются в своей прямой, утилитар-
ной функции ― определение физических параметров предмета, используемого 
в практике, хозяйственной деятельности. Иная картина проявляется в случае со 
словом охор, который, употребляясь со словами ухаан, бодол, наһан, выступает 
в переносном значении (охор ухаан ‘недалекий ум’, охор һанаан ‘недальновид-
ность’, охор наһан ‘короткая жизнь / короткий век’). Некоторые из этих при-
лагательных участвуют в образовании сложных составных существительных и 
прилагательных, например: ута хоншоор ‘выпь’, охор һүүл ‘копчик’, оодон буу 
‘карабин’, оодон тэргэ ‘одноосная телега’, оодон үмдэн ‘шорты’ и т. д. Различе-
ние синонимов в вертикальной ориентации в бурятском (и других монгольских 
языках) требует более полного анализа на основе их этимологии, а в лексикогра-
фической практике ― сопровождение их семантизирующими пояснениями.
Ключевые слова: лексикография, словарь, прилагательные, бурятский язык, рус-
ский язык, размер, длинный, короткий
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Abstract. The paper examines adjectives denoting horizontal and vertical size 
(‘long’ and ‘short’) in the Buryat language and Russian-Buryat dictionaries. The analy-
sis shows that adjectives to define objects in horizontal orientation are fewer than those 
dealing with vertical orientation. At the same time, adjectives of vertical orientation 
(oodon and ohor) are distinguished by exclusive compatibility characteristics. The ad-
jective oodon characterizes objects hanging down, such as tails, lower hems, bottom 
edges of trousers, shoulder weapons, etc.; and the word ohor defines vertical, upwards-
directed objects, e.g., grass, rocks, etc. The dominant adjectives in synonymic chains 
of both orientations coincide and serve as general definitions of certain qualities or 
characteristics of an object (uta and bogony). For deeper understanding of peculiari-
ties inherent to these adjectives, the paper examines no pictorial, stylistically loaded 
adjectives since those are often essentially evaluative and do not act as object definers 
directly; the single exception examined being the somewhat evaluative adjective un-
zhagar ‘long’ containing semes of both horizontal and vertical orientations. It defines 
objects stretched in perspective, as well as ones that hang down or face upwards. As 
for the analyzed adjectives, in both the synonymic chains the adjectives bogony and 
oodon ‘short’ are not used in a figurative sense, while uta and ohor are active enough 
in this function. This fact, apparently, attests to that those are basically used in their 
direct, utilitarian function ― determination of physical parameters of an object used in 
practice and economic activities. So, a different story is that of the word ohor which, 
when combined with ukhaan, bodol, naγan, express figurative meanings (ohor ukhaan 
‘dull mind’, ohor γanaan ‘short-sighted’, ohor naγan ‘short life / short century’). Some 
of these adjectives are used to form compound nouns and adjectives, e.g., uta honshoor 
‘bittern’, ohor γüül ‘tailbone’, oodon buu ‘carbine’, oodon terge ‘uniaxial cart’, oodon 
ümden ‘shorts’, etc. Distinction between Buryat (and other Mongolic) synonyms in 
vertical orientation requires a deeper analysis based on their etymologies, and in lexi-
cographical practice – accompaniments in the form of semantic explanations.
Keywords: lexicography, dictionary, adjectives, Buryat language, Russian language, 
size, long, short
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Проблема изучения восприятия мира стала актуальной доста-
точно давно, в то же время актуализация этой темы ставит перед 
исследователями все больше вопросов, решение которых в каж-



260

Монголоведение (Монгол судлал). 2019. № 2

дом конкретном языке имеет свои существенные отличия, наряду 
с большим количеством универсалий. По мнению Ю. Д. Апреся-
на, «способ концептуализации действительности (взгляд на мир) 
отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что 
носители разных языков могут видеть мир немного по-разному, 
через призму своих языков» [Апресян 1995: 39]. Думается, этот 
тезис уже не вызывает никаких сомнений. Концептуализация дей-
ствительности находит свое выражение в лексике языка, а разли-
чия наиболее ярко проявляются в переводных словарях, в нашем 
случае ― в русско-бурятском словаре.

Человек, познавая и осваивая окружающий мир, так или иначе 
определяет предметы, которые он видит или использует в своей 
практике. Качественная характеристика предмета, как известно, 
выражается в большей степени посредством имен прилагатель-
ных, среди которых особую группу составляют прилагательные, 
обозначающие размер и пространственные измерения. В монго-
листике имеются отдельные работы, в которых анализируются 
такие прилагательные анализируются на материалах текстов из 
электронных языковых корпусов (см., например: [Бачаева 2015; 
Бачаева 2016а; Бачаева 2016б; Бачаева, Мулаева 2016]). В нашей 
работе мы рассмотрим такие противопоставленные по смыслу ха-
рактеристики, как длинный и короткий (горизонтальное измере-
ние); короткий и длинный (вертикальное измерение); большой и 
маленький (трехмерное измерение).

Обращение к русско-бурят-монгольскому словарю [РБС 1954] 
дает интересный материал, который требует тщательного анализа 
с точки зрения употребления синонимичных переводных эквива-
лентов в бурятском языке. Например, прилагательное «длинный» в 
[РБС 1954] переведено ута, унжагар, «короткий» ― богони (гори-
зонтальное измерение), «длинный» ― ута, унжагар, «короткий» ―  
богони, оодон, охор (вертикальное измерение). Все это для нагляд-
ности представим в виде таблицы (табл. 1).
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Таблица 1. Прилагательные со значениями ʻдлинныйʼ  
и ʻкороткийʼ в горизонтальном и вертикальном измерении
Table 1. Adjectives with the meanings of “long” and “short” 

in horizontal and vertical dimension

Измерение Рус. Бур. Примеры
Горизон-
тальное 

измерение
длинный ута ута харгы ‘длинная дорога’

унжагар унжагар поезд ‘длинный поезд’
короткий богони богони һандали ‘короткая скамейка’

Верти-
кальное 

измерение

длинный
ута

ута үмдэн ‘длинные штаны’,
ута хормой ‘длинные полы’ (‘длин-
ная пола’)

унжагар унжагар һүүл ‘длинный хвост’
унжагар хүн ‘долговязый человек’

короткий 

богони богони үмдэн ‘короткие штаны’,
богони үһэн ‘короткие волосы’

оодон
оодон дэгэл ‘короткополый дэгэл1’,
оодон үмдэн ‘короткие штаны’, 
‘шорты’ (неологизм)
оодон һүүл ‘короткий хвост’

охор охор һүүл ‘копчик’ (сущ. сост.)
охор хүлтэй ‘коротконогий’

Как видим из приведенной таблицы, перевод прилагательного 
«длинный» как в горизонтальном, так и в вертикальном измере-
нии совпадает, но следует отметить, что унжагар употребляется 
чаще со свисающими предметами или предметами, направленны-
ми вверх, нежели с имеющими горизонтальную ориентацию. Этот 
вывод подтверждается данными из Электронного корпуса бурят-
ского языка [ЭКБЯ], где соотношение вхождений на унжагар со 
значением в вертикальном и горизонтальном измерении составля-
ет 8 к 3: (1) Теэд унжагар ута дэгэлтэй үбгэн зарасань тэргынгээ 
урдахи үндэр һандайбша дээрэ һуужа ядалдана2 ̒ И старый его слу-
га в длинном дэгэле, усевшись на высокий облучок телеги, поехал 
с нимиʼ (Ч. Цыдендамбаев); (2) Хойнонь Ленинэй портрет, нэгэ 
буландань унжагар ута кукурузын боолто, нүгөөдэдэнь улаан туг 
түшүүлээтэй ʻЗа ним портрет Ленина, в одном углу прислонен 
1 Дэгэл — традиционная бурятская зимняя одежда.
2 Здесь и далее предлагаемые примеры извлечены из Электронного корпуса бурятского 
языка [ЭКБЯ]. Данные примеры, а также примеры из других источников переведены на 
русский язык авторами статьи.
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длинный сноп кукурузы, в другом — красный флагʼ (Ц.-Ж. Жим-
биев) и (3) Тэдэнэй станциһаа тиимэшье холо ошоогүй ябатар, 
хара утаа бушхуулһан паровозтой унжагар ута поезд хүсэжэ ерэ-
бэ ʻНе успели они далеко отойти от станции, их догнал длинный 
товарняк с паровозом из [трубы] которого валил густой черный 
дымʼ (Ц.- Ж. Жимбиев); (4) Ута унжагар товарнягта хулгайгаар 
аһабаб ʻЯ скрытно зацепился за длинный товарнякʼ (Б.-Б. Намса-
раев).

При этом унжагар употребляется во всех трех приведенных 
выше примерах в паре с ута ― основным переводным эквива-
лентом прилагательного «длинный». Глагол унжаха, от которого 
произошло данное прилагательное, означает: ‘висеть, свешивать-
ся’, а практически синонимичный глагол унжыха лишь во втором 
значении идентичен первому: ‘свисать’, а в первом значении под-
разумевается характеристика линейно движущегося по горизонта-
ли предмета: тянуться, тащиться (о колонне, подводах) [БРС 2008: 
298]. Это мы видим в примерах: (5) Баашка үбгэндөө һамганиинь 
хараажа баалажа байжа, шад улаан самса үмдэхүүлбэ, дээгүүрнь 
нариихан утаһан бүһэ бүһэлүүлбэ, баглагар сасагтай хоёр 
үзүүрынь үрөөһэн ташаа уруунь унжана ʻЖена с криком и руга-
нью одела своего мужа Баашку в ярко-красную рубаху, поверх нее 
повязала тонкий волосяной поясок, свесив с одного бока концы с 
кисточкамиʼ (Х. Намсараев); (6) Түүрэһэн һоёодол унжаһан до-
ёгор шулуун доогуур агын амһар харлана ʻПод свисающим, словно 
отколотый клык, утесом чернеет вход в пещеруʼ (Д.-Д. Дугаров); 
(7) Хоёр министр хоорондоо зүбшэд гээд, нэгэниинь, бадлюуниинь, 
аманайнгаа хоёр тээгүүр унжаһан шэнгэн һахалаа эльбээд, уйтан 
зэртэгэр нюдэеэ хёлойлгон… ʻДва министра немного посовеща-
лись, и один из них, коренастый и плотный, погладив свисающие 
по сторонам рта длинные усы и недовольно глядя раскосыми сво-
ими глазами…ʼ (Б. Санжин, Б. Дандарон) и (8) Хадануудай һүүдэр 
зүүлжээ һунан унжына ʻТени гор тянутся на востокʼ (З. Гомбожа-
бай); (9) Станци дээрэ унжыжа байһан ута эшелоной бусад ва-
гонууд соо ябагшад мүнөөдэр гү, али үглөөдэр, мүн лэ эндэ буугша 
нүхэд мэтэ нэгэ станци дээрэ бууха юм... ʻТе, кто едет в вагонах 
этого длинного, тянущегося [вдаль] эшелона, сегодня или завтра 
выйдут на одной из станций, как те, что вышли сегодня здесьʼ 
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(Ж. Тумунов); (10) Доогуур унжыһан манан соогуур олон түмэн 
морид ута хара дэлһэеэ намхалзуулан, тала дайдын нэерсэ оодо-
ролдонод, саашалха бүринь тэдэнэй табараан сууряатан шэнгээд, 
харин уян гоё бэенүүдынь лэ энэ үргэлжэ манан дээгүүр һамаран 
ошоһондол Жамсаран Галдановичай нюдэндэ харагдана ʻВ сте-
лющемся низко тумане, развевая по ветру свои длинные черные 
гривы, скачет множество коней, да так, что степь грохочет, и чем 
больше они удаляются, тем меньше эхом отдается их топот, а Жам-
сарану Галдановичу кажется, что их красивые и гибкие тела плы-
вут над сплошной пеленой туманаʼ (С. Цырендоржиев). 

Помимо приведенных выше примеров, в ЭКБЯ встречается 
пример с унжыха в значении вертикального расположения предме-
та, в данном случае речь идет о теле человека: (11) Баданай дахин 
эрьежэ харахада, Охин шагтагалаатай айбала шэнги, газарһаа 
аршам тухай дээрэ үргэгдэнхэй, хиидэ унжыжа байба ʻКогда Ба-
дан обернулся, то Охин, словно подвешенное пугало, висел в воз-
духе на высоте примерно в аршинʼ (Б. Санжин, Б. Дандарон).

Кроме того, унжагар (в паре и без) часто употребляется в пе-
реносных значениях: ‘долгий, нудный, затяжной’: (12) Дагба ута 
унжагар үбшэндэ дайрагдажа, 1985 оной майн 5-да наһа бараа 
һэн ʻДагбу настигла продолжительная (букв. длинная), тяжелая 
болезнь, и он скончался 5-го мая 1985 годаʼ (Б.-Б. Намсараев); 
(13) Нүхэр полковник! ― гээд, Жамганов яаралгүйгөөр, унжагар 
нобшоор хэлэнэ ‘Жамаганов обратился: «Товарищ полковник», — 
и продолжил неторопливо, долго (букв. длинно) и нудно рассказы-
вать’ (Ж. Тумунов).

В примере (13) унажагар в сочетании с нобшоор (наречием об-
раза действия) образует составное наречие, которое переводится 
на русский язык как ‘занудно, протяжно, нараспев’. В русско-бу-
рятском словаре, естественно, эти значения отмечены специаль-
ной пометой перен. ― переносное. 

Приведем еще несколько примеров переносного употребления: 
(14) Һамгадай унжагар залхуутай хоб жэб дууһаха бэшэ ‘Нескон-
чаемы надоедливые пересуды женщин’ (Из записей Б. Д. Цыренова 
спонтанной бурятской речи); (15) Уйдама унжагар үдэрнүүд олон 
ʻНачались тоскливые и долгие (букв. длинные) дниʼ (Ч. Цыден-
дамбаев); (16) … зүрхэниинь хүльбэрэн, нарбагар унжагар уй гуниг 
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сэдьхэлыень хүндөөр дарана ʻ… его сердце кувыркнулось, и тягу-
чая (букв. длинная), тяжелая печаль придавила его душуʼ (Ц. Дон).

При наличии хороших лексикографических иллюстраций по-
яснение особенностей употребления прилагательного ута, опре-
деляющего длину как по горизонтали, так и по вертикали (высоту), 
не требуется. При этом отметим, что определение ута принимают 
предметы, превосходящие по длине (высоте) некий средний пара-
метр, а богони и другие ― меру в определенной степени мини-
мальную. Средний размер или оптимальную длину / высоту буря-
ты не обозначают каким-либо способом, лишь при ситуации, когда 
требуется предмет (палка, веревка и т. п.) определенного размера, 
может применяться прилагательное тааруу или сочетание с уси-
лением тон тааруу ‘подходящий, как раз’, то есть эти единицы 
употребляются только ситуативно и не могут рассматриваться в 
нашем контексте.

Больший интерес в связи с нашей темой вызывают оодон и 
охор ‘короткий’, которые определяют длину / высоту вертикаль-
ных предметов, причем первое прилагательное ― только пред-
меты, свисающие и не доходящие до какого-либо предела, напри-
мер, хвост, пола дэгэла, рубашки, рукава, штанины и т. п., а второе 
(охор) ― предметы, направленные вертикально вверх, и редко ― 
свисающие, например хвост. Кроме того, охор часто употребляет-
ся в переносном значении, в отличие от оодон. Последний имеет 
форму неполноты качества, выражаемую суффиксом -шаг: оо-
доншог ‘коротковатый’, ‘немного недостаточной длины’, охор ― 
уменьшительно-ласкательную форму с суффиксом -хан: охорхон 
‘коротенький’: (17) Энэ үедэ газааһаа оодоншог дэгэлтэй, таша-
адаа мадага һуйбадаһан хүн орожо ерээд, Түшэгүүнэй урда хоёр 
альгаяа хабсарган, үбдэгтөө хүрэтэр дохибо ʻВ это время вошел 
человек в коротковатом дэгэле и большим кинжалом за поясом и, 
[молитвенно] сложив ладони, поклонился до коленаʼ (Б. Санжин, 
Б. Дандарон); (18) Дэгэлэйнь охорхон хамсын саанаһаа сайтараа 
ангаһан улаан самсын хамсы бултайна ʻИз-под коротеньких рука-
вов [его] дэгэла выглядывают добела выцветшие рукава красной 
рубахиʼ (Ч. Цыдендамбаев). Также в статье на заголовочную еди-
ницу (ЗЕ) «короткий» в обоих словарях, как нам кажется, следова-
ло бы включить и такой эквивалент, как ахар ‘короткий, низкий’.
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В [РБС 1954] в статье на ЗЕ «короткий» эквивалент оодон нахо-
дится на второй позиции, за ним следует охор, при этом эти пере-
водные эквиваленты не снабжены какой-либо семантизирующей 
частью [РБС 1954: 230]. В более позднем издании ― Русско-бу-
рятском словаре охор из числа эквивалентов соответствующей ЗЕ 
убрано [РБС 2008: 321].

Между тем, при такой подаче представляется необходимым 
снабжение переводов пояснениями, а также при возможности объ-
емов словаря (печатного) или большей ориентации на активное 
пользование словарем было бы оптимально выделение этих слов 
в качестве отдельных значений с соответствующей нумерацией. 
В связи с этим следует привести авторитетное мнение выдающе-
гося лексикографа В. П. Беркова о том, «что разбиение слова на 
значения непременно должно быть дополнено семантизацией ― 
указанием на выделяемые значения и их оттенки» [Берков 2004: 
132]. Далее автор указывает на необходимость семантизации при 
омонимах, в свою очередь, мы предлагаем снабжать подобными 
вспомогательными текстами и синонимичные переводные эквива-
ленты значений слов, отличающиеся особенностями позиционно-
го употребления. При таком подходе начало словарной статьи на 
«короткий» в [РБС 1954] и в [РБС 2008] выглядело бы следующим 
образом:

«короткий прил. 1. богони (общ.); … 2. оодон (о свисающих 
предметах); … 3. охор (недостаточный по длине ― о предметах, 
направл. вверх, редко ― о свисающих); …; 4. ахар (о траве, во-
лосах, шерсти) …; …». Без применения подобных семантизиру-
ющих пояснений пользователю, не знакомому с таким рядом по-
зиционных синонимов, будет трудно находить нужный эквивалент.

Интересно сравнение выражения этих категорий в других мон-
гольских языках ― монгольском и калмыцком на материале пере-
водных словарей со входным языком русским ― Большом ака-
демическом русско-монгольском словаре [БАРМС 2011; БАРМС 
2014] и Русско-калмыцком словаре [РКС 1964]. В БАРМС эти зна-
чения разведены по разным словарным статьям на ЗЕ «короткий», 
«кургузый» и «куцый». В первом случае приведен эквивалент бо-
гино, во втором ― оодон, в третьем ― оготор, эквивалентный бур. 
охор [БАРМС 2011: 457, 498, 502].
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В [РКС 1964] словарные статьи на соответствующие ЗЕ дают 
такие эквиваленты: 1) ахрхн, оһтор; 2) (о животных) оһтр сүүлтә, 
ахр сүүлтә, (об одежде) ахрхн, уутьхн; 3) (о животных) ахрхн 
сүүлтә, (об одежде) ахрхн, оһтр [РКС 1964: 251, 262, 263]. При 
этом основной эквивалент, доминанта в этом синонимическом 
ряду — боһнь не приводится в статье на ЗЕ «короткий». Кроме 
того, в РКС не приведен эквивалент огдһр со значением ‘короткий, 
кургузый’. Здесь нетрудно заметить: в целом переводные эквива-
ленты в этих монгольских языках близки или идентичны.

Приведем несколько примеров употребления прилагательных 
оодон и охор из ЭКБЯ: (20) … тиигээд сэлмэг хүхэхэн нюдөөрөө 
Майдарай урдаһаа согтойхоноор харан, омогхоноор үүрһээд, шэн-
гэхэн оодон һүүл дэлһэеэ хиидхүүлэн ерэбэ ʻ… и задорно глядя 
светлыми голубыми глазами, развевая короткие и жиденькие гриву 
с хвостом, с горделивым ржанием подбежал к Майдаруʼ (Д. Эр-
дынеев); (21) Һаруул ехэ сонхонуудтаа наранай элшэ наадуулһан, 
дүрбэлжэн оройтой һургуулиин байшангай урда сагаахан самса-
тай, оодон үмдэтэй үхибүүд жэрылдэн зогсонод ʻПеред зданием 
школы с четырехскатной крышей, с большими светлыми окнами, в 
которых играет своими лучами солнце, рядами стоят дети в белых 
рубашках и коротких штанишкахʼ (С. Цырендоржиев); (22) Шара 
халтар нохойнь эзэнээ танибашье, оодон хубсаһатай, дэрэгэр 
малгайтай гажа буруу хүниие боһоно, бороно ʻХоть и узнала [сво-
его] хозяина желто-рыжая собака, налетает на необычного челове-
ка в короткой одежде, широкой шапкеʼ (Б. Санжин, Б. Дандарон); 
(23) Буряад басаганиинь оодон юбкэтэй һэн тула хамаг нюусаяа, 
алаяа харуулжархёод шахуу убайгүй юумэ тамхи һоросогоожо 
һууна ʻДевушка-бурятка в короткой юбке сидит и беспардонно ку-
рит, выставляя напоказ все свои потаенные места и промежностьʼ 
(С. Цырендоржиев); (24) Оодон дэгэлээ тайлажа, һүүзэгэр бэе-
тэй юумэ дүтэлбэ ʻ[Человек] Снял свой короткий дэгэл и подо-
шел, долговязый и худойʼ (Ц.-Ж. Жимбиев); (25) Модоо городой 
улад охор үмдэтэй ябадаг болоогши ʻТеперь городские [все] ходят 
в коротких штанахʼ (Ц.-Ж. Жимбиев); (26) Һүүлдэнь эндэ асарһан 
мантагар томо тархитай, хэдэн дахин эбхэрһэн бойногтой, охор 
богони хүлнүүдтэй, бүхэриг бошхо бэетэй мериносшье бэшэ ̒ Даже 
не те мериносы с огромными головами, короткими ногами и мно-
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гослойным войлом3, которых привезли сюдаʼ (Ц.-Ж. Жимбиев); 
(27) Буудуулжа, бутаран унаhан томо хүмэг шулуунай hуури таhа 
сабшуулhан мүшэрэй узуур шэнги охор богонихон болошонхой хаб-
сагай хададаа няалдан тобхойно ʻК скале, словно срубленный до 
основания сук, притулился большой валун, которого до основания 
разбили выстреломʼ (Г.-Д. Дамбаев).

Примечательно, что оба прилагательных участвуют в образо-
вании составных существительных и прилагательных, в которых 
сохраняются их основные значения: оодон тэргэ ‘одноколка’: 
(28) Тэрэ гэрэй хажууда оодон тэргэ харагдана ʻОколо того дома 
виднеется одноколка (букв. короткая телега)ʼ (В. Гармаев); оо-
дон шара ‘японский карабин начала XX в.4’: Тиигээл һаань, зүүн 
тээһээ японтон, оодон шаранууд, орохонь даа гэһэмнай... ʻМы по-
думали, вот уж теперь придут с востока японцы, желтые карабиныʼ 
(В. Гармаев); оодон табата ‘самозарядный карабин’: (29) Теэд 
Алексей Бармидай ерэхые хүлеэнгүй, оодон табатаяа үргэжэ 
ерээд лэ, нугаһан шэнгеэр шохойжо хэбтэһэн эндин хандагайн 
тархи руу буудаадхиба ʻИ тогда Алексей, не дожидаясь прихода 
Барамида, поднял свой карабин и выстрелил в голову лежащего с 
высоко вздернутой шеей, словно утка, лосяʼ (Б. Мунгонов); оодон 
һүүлтэ ‘короткохвостый → короткохвостка (кличка домашних жи-
вотных)’: (30) Оодон һүүлтэмнай эхирлээл ̒ Короткохвостка [наша] 
принесла двоихʼ5. Справедливости ради следует отметить, что до-
минантный синоним ута также участвует в образовании сложных 
составных существительных (ута хоншоор ‘выпь’, ута бүргэд 
‘орлан-долгохвост’), в том числе и в переносном значении (ута 
гартай ‘нечистый на руку, хапуга’, ута хормойтой ‘сплетник’).

Завершая обзор по представлению позиционных синонимов 
в словарях, сделаем вывод о необходимости семантизации их по-
средством пояснений в скобках или каким-либо другим способом 
и вернемся непосредственно к особенностям данных синонимов с 
точки зрения восприятия мира бурятами. При наличии доминант-
ных синонимов с обобщающим значением ута ‘длинный’ и богони 
‘короткий’ для обозначения коротких предметов с разными физи-
3 Войло ― обвислая кожа под шеей крупного рогатого скота. В данном случае это слово 
употреблено и в отношении овец, поскольку буряты не разводили овец данной породы с 
кожными складками под шеей и назвали эту особенность известным словом.
4 У таких японских карабинов деревянные части были покрашены в ярко-желтый цвет..
5 Пример из живой разговорной речи. — Авт.
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ческими параметрами ― направление, в которое обращен предмет, 
относится к животным / человеку или не-живому миру (растения, 
инструменты, материалы и т. д.). Из синонимического ряда с до-
минантой богони по этим параметрам, как уже было сказано выше, 
строго различаются синонимы оодон и охор, которые по аналогии 
с синонимами типа табун, косяк, стая и т. п. мы назвали пози-
ционными синонимами, поскольку они имеют эксклюзивную со-
четаемость, исходя из тех параметров, которые были приведены. 
Прилагательное оодон определяет преимущественно предметы, 
свисающие вниз: хвост (чаще всего овец) ― в примере (20), полы 
(24) или края одежды (21), примечательно, что в монгольском язы-
ке [БАМРС 2011: 485] у данного слова первым идет значение ‘ко-
роткохвостый’, тогда как в калмыцком языке подобного по составу 
слова нами не обнаружено. Такое же определение имеет слово буу: 
оодон буу ‘карабин’, этот предмет, казалось бы, не свисает, а ис-
пользуется большей частью горизонтально, но такое определение 
стало возможным в силу того, что его носят, надев ремень на пле-
чо, т. е. вертикально. Таким образом, карабин, который был коро-
че, чем винтовка Бердана или трехлинейка Мосина (рубеж XIX–
XX вв.), свисал над землей меньше, что обусловило употребление 
именно определения оодон. Кроме того, как указывалось выше, 
оодон в сочетании с шара, буу или табата образует составные 
существительные. Охор определяет предметы также чаще верти-
кального расположения, но преимущественно направленные вверх 
(пример 18), кроме случая сложного составного существительного 
охор һүүл (монг. охор сүүл, калм. охр сүл) ‘копчик’. В художествен-
ной литературе крайне редко, но все же появляются случаи употре-
бления охор в качестве определения предметов, свисающих вниз 
(см. примеры: 18, 25). Кроме того, прилагательное охор часто упо-
требляется в переносном значении при определении умственных 
способностей человека, глубины его мыслей, возраста и т. п.: (31) 
Ута гэзэгэтэйшье һаа, охор ухаатай зон ха юмта, һамгад, ― гэжэ 
Дансаран бард гэбэ ʻ— Ведь у вас хоть и косы длинные, да ум ваш 
коротковат, — буркнул Дансаранʼ(С. Цырендоржиев); (32) Ута 
үльгэрнүүдые хадуун абалга, богонихон таабари тогтооһонһоо 
холо дээрэ. Охор мухар таабари һанажа ябалга түбэгтэй. Муу-
гаар хадагдаһан тобшо шэнги — таһараад лэ гээгдэшэхэ, тала 
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хээрэһээ бэдэржэ олоод үзэл даа ʻЛучше заучивать длинные ули-
геры, чем запоминать короткие загадки. Хлопотно запоминать 
коротенькие загадки. Они, как пуговицы, оторвутся и потеряют-
ся, попробуй найди-ка их в степи [потом] (Ч. Цыдендамбаев)ʼ; 
(33) Ольга Николаевна, хүнэй наһанай охор богони байхал бүринь, 
али бүхые үрдихэеэ яараха хэрэгтэй гээшэ бэшэ гү? ʻОльга Ни-
колаевна, ведь жизнь человека так коротка, что надо успевать все 
и всяʼ (Ч. Цыдендамбаев); (34) Охор һанаа һанаалжа… ʻЗадумав 
мысль недалекую (букв. короткую)ʼ (Н. Балдано); (35) Тэрэ хадаа 
охор бодолгото мүн ʻЭто есть признак недалекого умаʼ(Э.-Х. Гал-
шиев).

Оодон в переносном значении не употребляется, что позволя-
ет нам сделать вывод о том, что это слово употреблялось лишь в 
практической плоскости (в быту, хозяйстве), в отличие от охор.

Обзор в пределах небольшой статьи прилагательных со значе-
нием размера в горизонтальной и вертикальной ориентации по-
казывает, что прилагательных (без учета изобразительных, стили-
стически коннотированных) со значением горизонтальной ориен-
тации меньше, чем прилагательных, выражающих вертикальную 
ориентацию. При этом прилагательные размера вертикальной ори-
ентации отличаются эксклюзивными сочетаемостными характери-
стиками, что дает основание отнести их к позиционным синони-
мам. Последние также участвуют в образовании составных суще-
ствительных, а охор часто употребляется в переносном значении, 
характеризуя ум, мысли человека, определяя его возраст и т. д.

Различение длины в вертикальной ориентации представляет 
несомненный интерес, и этот вопрос, как нам кажется, требует 
более полного анализа на основе этимологии этих слов, а в лек-
сикографической практике ― выделения этих эквивалентов в ка-
честве отдельных значений и снабжения их семантизирующими 
пояснениями в скобках непосредственно перед конкретным эк-
вивалентом.
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source: http://web-corpora.net/BuryatCorpus/search/index.php?interface_
language=ru (accessed: March 23, 2019). (In Bur.)
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Заимствования из восточных языков в русском языке — тема, 
давно привлекающая исследователей. Интересно отметить, что 
если заимствования из западных европейских языков всегда раз-
дражали кого-то из пуристов, ратовавших за чистоту русского 
языка, то заимствования из восточных языков, проникающих в 
восточнославянские языки и в русский язык в разные периоды его 
истории на протяжении последней тысячи лет, не только не вы-
зывали активного возмущения, но часто и не идентифицировались 
как заимствования — так обстоит дело со словами хоругвь и теле-
га [Олядыкова, Бурыкин 2012: 20, 23, 27, 107]. 

При этом внимание исследователей привлекали восточные 
заимствования в старейших письменных памятниках, таких как 
«Слово о полку Игореве». Ориентализмы, представленные в 
русском просторечии, привлекали меньшее внимание, однако 
попадают в поле зрения ученых в том большом массиве иссле-
дований и словарей, которым располагают специалисты на со-
временном уровне науки [Юналеева 1982; Юналеева 1984; Юна-
леева 2000; Юналеева 2005], эта тема представляет интерес и в 
наши дни [Кожевникова 2009; Юналеева 2011; Юналеева 2014;  
Юналеева 2015]. 

Особое внимание лингвистов-тюркологов стала привлекать 
русская фразеология, куда разными путями проникают тюркизмы 
[Юналеева 2011; Юналеева 2014; Юналеева 2015; Сираева, Фат-
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кулллина 2014; Фаткуллина, Сулейманова 2015; Палванова, Бек-
чанова 2017; см. также: Байрамова 1982].

Так, по нашим наблюдениям, современные русские жаргонные 
слова хана и кранты выглядят как старые заимствования из вос-
точных языков: в монгольских и тюркских языках форма xana ~ 
qana имеет значение «пусти кровь» (последнее средство лечения 
как для человека, так и для коня), а форма qïrantï в тюркских язы-
ках означает «они все вымерли (от голода, эпидемии и т. п.)». Про-
сторечный глагол окочуриться ‘умереть’ содержит в своей основе 
монгольскую глагольную основу xočur- ‘оставаться, быть остав-
ленным, умирать’. Вероятно, число таких примеров может умно-
житься. Выражение олух царя небесного выглядит как полукалька 
с тюркского uluγ tängri qaγan «великий небесный царь», где первое 
слово осталось без перевода (явный архаизм в эпоху тюркско-рус-
ских контактов), а остальные были достаточно точно переведены 
на русский язык.

Один из примеров, привлекший наше внимание как в связи 
с русскими примерами неясных восточных лексических единиц, 
так и в связи с выявлением архаических тюркских и монгольских 
элементов в русском языке и других языках Евразии на предмет 
хронологизации и датировок наблюдаемых  фонетических из-
менений  (см. [Дыбо 2007]) — это русская идиома хухры-мухры, 
чаще с отрицательной частицей не хухры-мухры, которая по фор-
ме полностью отвечает так называемым парным словам, широко 
распространенным в тюркских, монгольских и некоторых финно-
угорских языках [Шиянова 2015] (см. также: [Бурыкин 2015]).

Парным словам монгольских языков посвящен ряд публикаций 
[Биткеев, Биткеева 1985; Норжинлхам 1999; Трофимова 2014; Bese 
1957], а также ряд работ сопоставительного характера [Хохлова 
2010; Бадмаева 2011]. Много таких примеров приведено в рабо-
те Л. Беше [Bese 1957: 199–211]. Зафиксированы они и для регио-
нального варианта русского языка в Калмыкии [Акименко 2013]. 

Как отметил в свое время Н. К. Дмитриев, в образовании пар-
ных слов, где первый компонент начинается с гласного, второй 
компонент начинается с б-, м- или с- [Дмитриев 1948: 86; Мусуков 
2016: 95; Абдуллаева 2018: 21; см. также: Муратов 1961; Абдулла-
ева 2015]. 
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Нами найдено объяснение этого явления: для какой-то части 
слов, имевших в общеалтайском праязыке начальный согласный *p’, 
исчезающий повсеместно, за исключением среднемонгольского 
языка и тунгусо-маньчжурских языков, в парных словах этот со-
гласный сохраняется, поскольку содержащий его корень слова 
попадает в интервокальную позицию [Бурыкин 1999: 39]. Таким 
образом, было сформировано правило образования парных слов, 
которое могло по аналогии охватить и те лексемы, которые не име-
ли начального *p’. 

Для монгольских языков в парных словах чаще встречается со-
гласный м, с участием которого парные слова в калмыцком языке 
образуются даже от русских слов, ср.: чай-май, сено-мено, куль-
тур-мультур, щавель-мавель [Акименко 2013: 22, 23], почта-моч-
та и т. п. 

Что касается начального с- во вторых компонентах парных 
слов, то в дунсянском, баоаньском, монгорском и дагурском язы-
ках инициальное *p’ иногда дает рефлекс ш- [Тодаева 1961: 12–14; 
Тодаева 1964: 14; Тодаева 1973: 41; Тодаева 1986: 29], что также 
служит аргументом в пользу нашего предположения, поскольку 
в парных словах встречается весь комплекс рефлексов общемон-
гольского *p’ и среднемонгольского h-.

В интернете об этом выражении сказано: «Вот что любопытно: 
слово „хухры-мухры“, в таком именно виде, обнаруживается лишь 
в одном словаре, да и то в весьма специфическом — „Словаре мо-
сковского арго“ Владимира Елистратова. Есть там и разъяснение, 
что значит выражение „не хухры-мухры“ — так мы говорим о чем-
то важном, значительном. А вот что касается происхождения... Тут 
сложнее. Елистратов, например, считает, что это звукоподражание. 
Это с одной стороны. С другой — есть у старого доброго Даля в сло-
варе такой глагол, как „хỳхрить“. „Хухрить волосы“ — это значит, 
по Далю, „приглаживаться щегольком“. Среди областных словечек 
можно найти новгородское „хỳхря“, калужское „хухрЯй“ — то есть 
нечёса, растрёпа, замарашка. Может быть, отсюда наше „хухрЫ“, 
которое потом стало „хухры-мухры“? А вот „мухры“, кстати, как 
раз и может быть чистым звукоподражанием: как это часто бывает в 
речи, вторая часть слова появилась для ритма, „для стишка“, так ска-
зать [Королева 2005] (см. [Елистратов 1994; Елистратов 2000: 569]).
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Как представляется, поиски этимологии идиомы (не) хухры-мух-
ры, предпринятые М. Королевой и ее читателями, находятся на лож-
ном пути — это либо определение слова как звукоподражательного 
или образного, либо поиски по созвучию в диалектном материале. 
Сравнение этого выражения с фактами лексики монгольских язы-
ков напрашивается: монг. үхэр, калм. үкр ‘корова’ соответственно 
үхэр-мүхэр, калм. үкр-мүкр ‘скот, хозяйство, связанное со скотом’.

Приведем наиболее интересные примеры на употребление вы-
ражения (не) хухры-мухры. Фразовые иллюстрации выбраны из 
оффлайнового ресурса Института лингвистических исследований 
РАН «Биб лиотека лексикографа» [Библиотека лексикографа]. 

— Мало ли что иногда сдуру сболтнешь! А ты не слушай. Не 
махонький. А ты вот что: деньги готовь. А не то, брат, по зако-
ну. Всю твою требуху продадим, полотна мазаные, хухры-мух-
ры бархатные. Убыток потерплю, а что ж делать! (Дорошевич 
В. М. В. Лентовской. 1906).

Недавно в округе Дилибом (селение Хухры-Мухры) имел ме-
сто следующий случай, показывающий, как далеки опаленные 
солнцем сыновья далекого Конго от понятий европейской зако-
номерности и порядка... (Аверченко Арк. Корибу. 1909).
Эти два примера заметно отличаются от тех, которые фикси-

руются в более позднее время. В них отсутствует отрицание: в 
первом примере речь идет о домашнем имуществе, во-втором — 
хухры-мухры превращается в топоним — нам известно, что 
А. Аверченко обращался с восточной иноязычной лексикой весь-
ма вольно. 

…посидеть бы вместе, / покурить махры, / вспомнить, меж-
ду прочим, / что были мы пухлыми / мальчиками-с-пальчиками 
— / не хухры-мухры. (Корнилов Б. Открытое письмо моим при-
ятелям. 1931).

— Что здесь? — спросил он. 
— Хухры-мухры, — ответила Василиса. Потом объяснила: 

— Бельишко, штанишки, полотенце, мыло, а там что найдешь. 
— И она положила все это ему в ноги (Замойский П. Восход. 
1956). 
Редкий пример с отсутствующей отрицательной частицей и 

применением выражения к личному имуществу.
Во всех приведенных далее примерах выражение не хухры-

мухры выступает как позитивная характеристика человека.
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— Помню! Тереша меня за веселье любил. / Говорят, что я 
бедова,/ Почему бедовая? / У меня четыре горя / Завсегда весе-
лая.

— Ну, разошлась офицерова вдова.
— Да, не хухры-мухры! — Варвара вскинула руки на бедра, с 

вызовом обвела всех бесшабашным взглядом. — Офицерова вдо-
ва! (Абрамов Ф. Братья и сестры. 1, 1958).

— Я за ним как за каменной стеной, — хвасталась Евгения 
Петровна. — Мой Богдан не какой-нибудь там хухры-мухры, а за-
служенный человек! (Курочкин Викт. Железный дождь. 1967).

А этот важный какой: я, говорит, терапевт, дорогой мой. Что-
что, а сердце изучил, как грецкий орех. Во как! Не хухры-мухры (Па-
сенюк Л. Люди, горы, небо. 1968). Здесь не вполне понятно, к чему 
относится выражение ― к человеку или к предмету его знания.

И потом... председатель у нас не хухры-мухры, а заслужен-
ных кровей, зачем его травмировать? (Чупров А. Мячи и роза // 
Юность. 1970. № 9).

«Какие две с половиной тысячи?» — Скажу я им. Откуда?! 
Мне в «спецуре» даже всегда верили! А это вам не хухры-мухры!.. 
Это отдел управления уголовного розыска при ленгорисполкоме! 
(Кунин В. Интердевочка. 1988).

Хорошо бы еще значок с чайкой достать, тогда всем будет 
ясно, что я не просто так, не хухры-мухры, а мхатовец. От сло-
ва «мхатовец» что-то приятное разливается по телу (Козаков 
Мих. Фрагменты. 1989).

Он говорил между жадными глотками пива, сдвигавшими 
его кадык на изношенной, прорезанной складками шее:

— Пролетарием быть — это не хухры-мухры, а жизнь, меч-
та, можно сказать, и достижения… (Бондарев Ю. Искушение. 
1990).

— Пусть они увидят, что мы офицеры, а не хухры-мухры, — 
смеялись они, смахивая снег с плеч и спин друг друга (Малыхин 
Владим. Наследник. 1991).

Варвара Петровна прямо извелась вся из-за отсутствия 
полноценных государственных сплетен (не хухры-мухры, 
государыню на трон выбираем!), (Соротокина Н. Кладои-
скатели. 1997).

Кстати, графиня Потоцкая, её бабка с алмазами и са-
моцветами, была в свою очередь внучкой замечательней-



278

Монголоведение (Монгол судлал). 2019. № 2

шего графа Яна Потоцкого, автора «Рукописи, найденной 
в Сарагосе», не хухры-мухры (Широков В. Уральский Дека-
мерон. 1998).
Довольно много примеров, когда характеристика не хухры-мух-

ры относится к какому-либо предмету, оттеняя его положительные 
качества:

— Лодыри? Две тысячи кубиков добыли на дюжину 
человек. Это не хухры-мухры (Можаев Б. Падение лесного 
короля. 1975).

Дак откуда у меня хмурое надбровье? / От каких таких 
причин белые вихры? / Мне папаша подарил бычее здоровье 
/ И в головушку вложил не «хухры-мухры» (Высоцкий В. 
Ах, откуда у меня грубые замашки... 1976).

Попугай-то ведь работает без подсказки. И слепой 
со своими книгами без обмана. Книга ведь у него; не что-
нибудь, не хухры-мухры. Да и милиции он не боится (Козько 
Викт. Судный день. 1977).

Тут тебе производство, а не хухры-мухры, девонька. 
Одеваться надо скромно, чтоб от работы ничего не от-
влекало (Веллер М. Забытая погремушка. 1978).

Каждую неделю здесь выдаются новые спецовки, а 
старые отдаются в стирку. Строят культуру — не хухры-
мухры! (Вознесенский А. Прорабы духа. 1982).

Андрей любовно оглаживал вороненую сталь ружья, 
только что купленного у Белого, открыл магазин. — Вида-
ла? Пять зарядов, это тебе не хухры-мухры! (Акимов В. 
Приказ. 1983).

Женщины притихли, понимая, что государственное 
дело — это вам не хухры-мухры (Житинский А. Потерян-
ный дом, или Разговоры с милордом. 1985).

Конечно, у нее ковры и дубленки — это вам не хухры-мух-
ры, не пододеяльник с прошивками, даже не итальянские нена-
деванные сапоги (Катерли Нина. Цветные открытки. 1986). 
Данный пример выразительно показывает, что выражение хух-

ры-мухры в применении к предметам выражает пренебрежитель-
ное отношение, в то время как не хухры-мухры служит средством 
положительной оценки.
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«Понятное дело, — подумал Геннадий. — Гипноз, это 
тебе не хухры-мухры. Сплошные нервы. Досталось бедня-
ге…» (Васильев Ю. Карьера Русанова. 1988).

Выколоченные из скелетов зубы Швец отдавал на пере-
плавку и сбывал ювелирам по нормальной цене — это тебе 
не хухры-мухры, самое что ни на есть чистое высокопроб-
ное зубное золото (Вайнеры. Дивизион. 2, 1996).

— Бычков Юрий Степанович. Между прочим, не какой-
нибудь там хухры-мухры, а майор — артиллерист в от-
ставке (Ильичев Валер. Элегантный убийца. 1996).

Но не об этом сейчас речь, а о том, что Степан не-
жданно-негаданно отхватил на другой день, когда итоги 
подводили, первую премию. И это было не хухры-мухры 
какое-нибудь, игрушки-побрякушки, куколки-зверюшки, а 
— целый ноутбук!.. (Чудакова М. Завещание поручика Зай-
ончковского. 2010).

Оля не хухры-мухры, а дочь посла! (Харькова Елена. И 
все-таки я люблю тебя. 2014).

Столица социалистического лагеря, оплот трудящего-
ся человечества, город будущего, не хухры-мухры (Веллер 
М. Легенды Арбата. 2009).
Один пример представляет выражение хухры-мухры как некий 

локус, вызывающий пренебрежительное отношение: 
Смотрите, мол, подданные, — и мы не с хухры-мухры 

пришли, и у нас наследственность! (Говоров А. Византий-
ская тьма. 1995). 
То же мы встречали у А. Аверченко (Аверченко Арк. Корибу. 

1909).
Есть один пример с попыткой преобразования исходного вы-

ражения: Рыцарская честь не хухры-мухры, а мухры-хухры (Воро-
нов Ник. Лягушонок на асфальте. 1976). Подобная практика транс-
формации фразеологизмов обычна для русского языкового узуса.

В одном-единственном примере идиома хухры-мухры служит 
средством выражения эмоций говорящего, конкретно — выраже-
нием удивления: 

— Хухры-мухры! — пробормотал он удивленно, открыл 
рот, потом вскочил, с грохотом откинув стул; отточен-
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ный карандаш выпал из-за уха, и Васька вылетел как проб-
ка прямо в окно (Лиханов А. Деревянные кони. 1971).

Всего в одном выявленном примере выражение хухры-мухры 
служит средством выражения проявляемого безразличия, входя-
щего в и без того объемный синонимический ряд (до фонаря, по 
барабану и т. п.): 

Марина. Ладно. Ладно. Не буду. Из степи несется гул, 
ударяется в деревья, умолкает.

(Села рядом с Николаем.) Ну, не дуйся, Колянский... 
Миленький мой... Ты пойми, у меня от всего от этого на-
строение такое плохое, аж страшно. Прости, Колямба, 
ну? Всю дорогу до сюда колотило, как в падучей. От не-
рвов. Сюда приехали — суток нету, а я и подавно еле жи-
вая от переживания. А ты не участвуешь никоим образом. 
Почему, однако? Тебе все хухры-мухры. А ведь это теперь 
напополам — тебе и мне, мужу и жене. Ну? (Коляда Ник. 
Колдовка. 1995). 

Как показывает весь массив примеров, выражение безразличия 
для данного выражения нетипично, видимо, пример отражает про-
цесс развития значения фразеологизма.

Можно видеть, что идиома не хухры-мухры имеет четыре зна-
чения: 1) о человеке, заслуживающем уважительного отношения; 
2) о предмете, достойном внимания, обладание которым или от-
ношение к которому престижно; 3) о каком-либо месте, люди из 
которого вызывают пренебрежительное отношение; 4) о предме-
тах повседневного обихода. Однако все значения, фиксируемые 
текстами ХХ в., выводимы из предполагаемого исходного значе-
ния «скот, домашнее хозяйство, домашнее имущество», на осно-
ве которого в контекстах, связанных с наименованиями лиц, воз-
никает переносное значение «скотовод». Современный русский 
язык сохраняет только первые два значения идиомы, в то время 
как третье и четвертое значения представляют явную периферию 
и в количественном, и в хронологическом отношении. Форма без 
отрицания хухры-мухры по существу ушла из узуса и встречается 
в единичных, по существу случайных примерах, отчасти показы-
вающих потенциал семантической эволюции идиомы. Данная иди-
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ома служит средством выражения эмоционально-экспрессивного 
отношения к предмету речи — человеку или вещи, значительно 
реже — пространственному локусу. Само по себе данное выра-
жение отмечается в литературных текстах только с начала ХХ в., 
очевидно, в связи с тем, что оно воспринимается как стилистиче-
ски сниженное, просторечное. Конкретное предметное значение у 
идиомы хухры-мухры фиксируется в ранних примерах его употре-
бления и в современном русском языковом узусе уже отсутству-
ет, и сама форма без отрицательной частицы становится большой 
редкостью. Отрицательная частица не в настоящее время вошла в 
состав идиомы, поскольку примеры употребления ее без этой ча-
стицы крайне редки и нарушают общую систему значений идио-
мы, вписываясь только в историческую перспективу эволюции ее 
семантики и сочетаемости.

Выявляющийся комплекс признаков, связанных с выражением 
(не) хухры-мухры, заставляет принимать предположение о том, что 
данное выражение восходит к монгольским языкам и может быть 
одним из самых ранних монгольских заимствований в русском 
языке. Мы уже знаем, что фиксация таких единиц в письменных 
источниках по разным причинам на века отстает от возможного 
времени их вхождения в русский язык. Как показывают примеры, 
идиома не хухры-мухры входит в состав фразеологизмов современ-
ного русского языка и активно используется в текстах начала XXI в. 
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Аннотация. В статье на материале аудиозаписей 1960–1970-х гг. из Научного 
архива КалмНЦ РАН анализируются предания о путешествии паломника Джид-
жетена в Тибет. Для сравнительного анализа текстов преданий о гелюнге Джид-
жетене привлечены пять вариантов разновременных записей от калмыцких ска-
зителей. В результате проведенного анализа выявлены совпадения и типические 
места (10 позиций), заключающиеся в имени путешественника, указании цели 
и места паломничества, в количестве паломников, в персонаже, с которым они 
встречаются в пути, в средстве передвижения паломников, в описании буддий-
ского храма, во времени, которое Джиджетен провел в храме. Во всех вариантах 
текста также присутствуют эпизоды: 1) угощение аракой, 2) необычайно быстрое 
перемещение (после ночевки паломники продолжают путь, а Джиджетен, кото-
рого Белый старец оставляет у себя еще на некоторое время с ночевкой, при-
бывает к месту назначения раньше всех). Несмотря на разное время записи от 
различных информантов, во всех пяти вариантах сюжетно-повествовательная 
основа сохранилась во времени ― как в вербальной передаче, так и в компози-
ционной последовательности. Предания, записанные учеными-фольклористами 
в 1960–1970-е гг., свидетельствуют о том, что буддизм в Калмыкии продолжал 
развиваться благодаря активным связям с Тибетом. 
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Abstract. The article examines a number of 1960–1970s audio recordings contained 
in the archive of the Kalmyk Scientific Center of the RAS and analyzes tales of one 
pilgrimage to Tibet. The comparative analysis of legends dealing with Gelong Ji-
jeten involves 5 textual versions recorded from local taletellers at different times. The 
analysis reveals a number of similarities and ‘typical features’ (10 positions), namely: 
the pilgrim’s name, the identified goal and destination of the pilgrimage, number of 
pilgrims, the character they meet en route, their means of transport, description of a 
Buddhist temple, time spent by Jijeten in the temple. All the versions also contain epi-
sodes 1) when those are treated to araka (‘alcohol distilled from milk products’), and 
2) when pilgrims set off after the night stop but it is Jijeten sheltered overnight by the 
White Old Man who arrives first. Despite the five versions were recorded at different 
times and from different informants, all of them have retained a common plot basis ― 
both verbally and structurally. The 1960–1970s recordings made by local folklore re-
searchers attest to the fact that Buddhism in Kalmykia had kept developing due to 
regular contacts with Tibet. 
Keywords: pilgrims, Jijеten, Tibet, gold roofs of Lhasa, White Old Man, khurul
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Введение 
В системе жанров калмыцкого фольклора обширный пласт не-

сказочной прозы составляют предания. Начиная с XVIII в. россий-
ские ученые и путешественники, знакомясь с народами восточных 
регионов России, проявляли интерес к культуре и устному творче-
ству калмыков. Впервые в 1771 г. И. И. Лепехин в своих путевых 
заметках опубликовал несколько калмыцких мифов и легенд об 
устройстве мироздания [Лепехин 1795]. В дальнейшем, на про-
тяжении XIX – начала XX вв., исследования проводились учены-
ми-востоковедами Б. Бергманном, В. Я. Проппом, Н. Очировым 
[Bergmann 1804; 1805; Пропп 1969; Очиров 2006] и др. 

В 1909–1911 гг. Номто Очировым во время двух его поездок к 
астраханским дербетам и торгутам были записаны материалы на 
калмыцком и русском языках, среди которых немало легенд и пре-
даний [Очиров 2006].

Передаваясь из уст в уста через поколения, предания сохрани-
лись до наших дней и отражают историческую память народа и 
деятельность выдающихся личностей в далеком прошлом. Среди 
калмыцких преданий значительное место занимают исторические 
предания, составляющие самостоятельный и весьма распростра-
ненный в народе жанр, и топонимические предания. В Научном 
архиве КалмНЦ РАН сохранились записи преданий религиозного 
характера, среди которых предания о гелюнге Джиджетене, совер-
шившем путешествие в Тибет, их следует относить к жанру исто-
рических преданий. 

Основная часть
Этнические предки калмыков — ойраты — познакомились с 

буддизмом еще в конце XVI – начале XVII вв. [Бакаева 1994; Ки-
тинов 2004; и др.]. Калмыки, поселившиеся на юге России, были 
тесно связаны с Тибетом как центром мировой религии. Совершая 
путешествие на Восток, калмыки преследовали различные цели: 
ознакомление с политическим, экономическим укладом народов, 
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исторически связанных с жизнью калмыцкого народа, получение 
духовного образования, но главной целью являлась столица Тибе-
та ― Лхаса, где была возможность поклониться буддийским свя-
тыням и, возможно, даже побывать на аудиенции у Далай-ламы.  

В 1771 г. большая часть калмыков откочевала в пределы раз-
громленной китайскими властями Джунгарии. Калмыки, остав-
шиеся в низовьях Волги, стали постепенно терять связи с Тибе-
том, которые стали эпизодическими и почти прекратились к кон-
цу XIX в., когда вновь стали возрождаться духовные связи, что 
способствовало возникновению жанра хождений, описывающего 
паломнические путешествия в Тибет. «Описательные сочинения 
калмыцких паломников и путешественников, — пишет А. В. Бад-
маев, — не являются художественными произведениями, но име-
ют научную ценность для ориенталистов и представляют собой 
наследие культурного творчества калмыцкого народа» [Бадмаев 
1975: 124–125]. Наряду с текстами жанра хождений сохранились 
и устные предания, в которых отражались или иные исторические 
события калмыцкого народа, в том числе паломничества монахов 
в Тибет. 

Согласно преданию, первое паломничество в Тибет было со-
вершено в 1756 г., о путешествии в 1756 г. в Тибет «Галдан-цэрэн-
Чжичжэтэна» упоминает Бааза-бакши Менкеджуев (1846–1903) 
в «Сказании о хождении в Тибетскую страну Мало-Дорботского 
База-Бакши» [Сказание 1897: 121–122]. 

Впервые имя Джиджетена упоминалось в опубликованной в 
газете «Астраханские губернские ведомости» статье «Похожде-
ние Бакши Джиджетена» [Похождение Бакши 1886: 890–892], в 
которой отмечалось, что время его жизни по различным преда-
ниям различается, либо 400 лет тому назад, либо около 120 лет 
тому назад, причем духовенство одного из манычских хурулов, 
расположенного близ Шандасты, считало верной первую дату. В 
опубликованном в русском переводе предании говорится о том, 
что в Малодербетовском улусе жил один послушник (манджи1) по 
имени Джиджетен. Однажды утром на полуденной стороне увидел 
он на небесах сияющее Зу2, это явление он принял за предзнаме-
1 Манджи ― первая степень монашества (соответствует баньди), которую получают учени-
ки-послушники буддийского монастыря.
2 От тиб. Чжу ― наименование статуи Будды в главном храме Лхасы Джакан; калмыки так 
называют и Лхасу, и Тибет.
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нование, повелевающее ему идти в Тибет и совершить поклонение 
божествам [Похождение Бакши Джиджетена]. 

А. М. Позднеев, ссылаясь на Бааза-бакши Менкеджуева (1846–
1903), который упоминает о путешествии 1756 г. в Тибет «Галдан-
цэрэн-Чжичжэтэна», отождествляет Джиджетена с исторической 
личностью ― Галдан-Цереном (1727–1745), потомком дербетов-
ского нойона Далая-тайши, крупного ойратского правителя (?–
1637) [Сказание 1897: 121–122].

В «Предании о Джиджетен» (‘Җиҗәтнә тууҗ’), записанном 
в 1962 г. во время фольклорной экспедиции Б. Б. Оконовым у ска-
зителя К. М. Бембеева (Малодербетовский р-н Калмыцкой АССР3, 
пос. Ханата), также повествуется о том, что во времена правления 
хана Дондук-Даши, в 1756 г., в Тибет отправились паломники, сре-
ди которых был восемнадцатилетний гецел4 Джиджетен. 

Материалы
В аудиозаписях Научного архива КалмНЦ РАН представлены 

различные жанры фольклорных произведений, в том числе и преда-
ния: «Бурхн-шаҗна тускар» (‘О буддийской вере) — инф. Д. С. Ха-
ленгинов (Яшкульский р-н); «Җиҗәтнә тускар» (‘О Джиджете-
не’) — инф. У. Д. Бахитова (Малодербетовский р-н); «Зууһин алтн 
дееврүр одсн йовдл», (‘История о хождении к Золотым крышам 
Лхасы) — инф. Б. К. Болдырева (Целинный р-н); а также записан-
ные в 1970-е гг. от проживавших в Приозерном районе Калмыц-
кой АССР сказителей предания «Җиҗәтн гидг гелңгин тускар 
(тууҗ)» (‘Предание о гелюнге Джиджетен’) — инф. Н. С. Балеев; 
«Җиҗәтнә тууҗ. Бичкн хар манҗ Тѳвд күрснә тускар» (‘Преда-
ние о Джиджетен. О паломничестве в Тибет маленького манджи из 
простолюдин (букв. черного)’) — инф. С. С. Меклеев; «Җиҗәтнә 
тууҗ» (‘Предание о Джиджетен’) — инф. С. Ш. Бутаев. В данной 
статье нами анализируются все вышеперечисленные тексты преда-
ний, основной же упор сделан на пяти вариантах разновременных 
записей преданий о гелюнге Джиджетен от разных сказителей5:
3 Здесь и далее место записи информантов указано в соответствии с административно-тер-
риториальным делением соответствующего периода.
4 Гецел (калм. гецл) ― средняя степень монашеского посвящения; духовное лицо, имеющее 
такое посвящение (следующее монашеское звание после баньди (калм. манджи)).
5 Тексты анализируемых пяти вариантов приводятся в приложении 1.
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I вариант. «Җиҗәтнә тууҗ» (‘Предание о Джиджетен’). Ин-
формант С. Ш. Бутаев (Приозерный р-н Калмыцкой АССР). Запи-
сано Н. Ц. Биткеевым, Б. Б. Оконовым в 1974 г.;

II вариант. «Җииҗәтнә тускар» (‘О Джиджетен’). Инфор-
мант У. Д. Бахитова (Малодербетовский р-н Калмыцкой АССР). 
Записано А. Ш. Кичиковым, А. В. Бадмаевым в 1970 г.;

III вариант. «Җиҗәтн гидг гелңгин тускар (тууҗ)» (‘Преда-
ние о гелюнге Джиджетен’). Информант Н. С. Балеев (Приозерный 
р-н Калмыцкой АССР). Записано Н. Ц. Биткеевым, Б. Б. Оконовым 
в 1974 г.;

IV вариант. «Бурхн-шаҗна тускар» (‘О буддийской вере’). 
Информант Д. С. Халенгинов (Яшкульский р-н Калмыцкой АССР). 
Записано Б. Б. Оконовым в 1973 г.;

V вариант. «Җиҗәтнә тууҗ. Бичкн хар манҗ Тѳвд күрснә 
тускар» (‘Предание о Джиджетен. О паломничестве в Тибет ма-
ленького манджи из простолюдин’). Информант С. С. Меклеев (с-з 
«Сухотинский» Приозерного р-на Калмыцкой АССР). Записано 
Е. Д. Мучкиновой в 1971 г.

При анализе разновременных записей мы применили методику 
сравнения вариантов6 текста фольклорного произведения, разра-
ботанную В. М. Гацаком [Манджиева 2013: 90–100]. В результате 
проведенного анализа нами выявлены совпадения и типические 
места (10 позиций) (см. приложение 2): 

1) в имени путешественника: в I, II, III, V вариантах (далее — 
вар.) указывается имя Джиджетен; во II вар. Джиджетен является 
юным учеником (баахн шев); в III вар. указывается, что он гецл 
(‘монах’); в IV вар. ― өнчн манҗ (‘ученик’); в V вар. приводится 
его имя Джиджетен, а также его социальный статус ― хар манҗ 
(‘ученик-простолюдин’);

2) в указании цели и месте паломничества: в I вар. ― номин 
юуһар (‘по религиозным делам’); во II вар. направляются к Далай-
ламе; в III, IV и V вар. указывается, что они направляются к Зууһин 
Алтн деевр (к Золотым крышам Лхасы);

3) в большом количестве паломников: в I вар. оно не указыва-
ется; во II вар. упоминаются 42 паломника; в III вар. ― 33 палом-
ника; в IV вар. ― ламы, количество не указано; в V вар. ― 32 ламы 
и ученик Джиджетен; 
6 Далее для удобства используется сокращение слова «вариант» — вар.
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4) в персонаже, с которым они встречаются в пути: в I вар. ― 
богдо Чингис-хан; во II вар. ― китайский хан; в III вар. ― Белый 
старец; в IV вар. ― великий Белый старец; в V вар. ― белоборо-
дый Белый старец; 

5) в средстве передвижения паломников: в I вар. ― верблюды; 
во II вар. ― кони; в III вар. ― верблюды (в IV вар. и в V вар. палом-
ники сами продолжили путь);

6) в достижении цели путешественников: в I–IV вар. палом-
ники прибывают к Золотым крышам Лхасы, в V вар. прибывает 
только Джиджетен;

7) в описании буддийского храма (или комплекса) «Зууһин 
Алтн деевр» (Золотых крыш Лхасы): в I вар. ― тысяча комнат; в 
III вар. ― десять тысяч комнат; в V вар. ― восемь тысяч комнат (в 
II и IV вар. нет описания);

8) во времени, которое Джиджетен провел в храме: либо дли-
тельное время (в I вар. ― много лет; в V вар. много лет проводит 
в учениях, после того как Далай-лама дарует учение, Джиджетен, 
став буддийским монахом, возвращается домой), либо очень крат-
кий период (в III вар. возвращается домой сразу после поклонения 
Далай-ламе; в IV вар. ― увидев освященные божества) (во II вар. 
нет такого описания);

9) в мотиве угощения аракой7 прибывших гостей: в I вар. па-
ломников угощает аракой Чингис-хан. Джиджетен выпивает до 
дна, а затем в ходе беседы они выпивают еще два чугуна араки; 
во II вар. прибывших гостей угощает китайский хан, Джиджетен 
выпивает до дна и вылизывает чашу; в III вар. Белый старец от-
дает предпочтение Джиджетен. Ему понравилась искренность и 
наблюдательность Джиджетен, увидевшего, что капли араки, ко-
торой совершено кропление, не падают, как обычно, вниз; в IV и 
V вар. араку выпивает Джиджетен. Белый старец отмечает, что он 
не такой, как другие путники. 

10) во всех вариантах текста также присутствуют одинаковые 
эпизоды: после ночевки паломники продолжают путь, а Джидже-
тен, которого Белый старец оставил у себя переночевать, прибыва-
ет раньше всех.
7 Арака (калм. әрк) — крепкий алкогольный напиток, который перегоняли из кислого  
молока.
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Согласно преданию, имя Джиджетен дали паломнику за то, что 
он из храма Тибета в калмыцкую степь привез освященное изо-
бражение бурхана (божество) богдо Зунква гегян (Цзонкапа) (инф. 
У. Д. Бахитова).

В предании «Бурхн шаҗна тускар» (‘О буддийской вере’), запи-
санном у Д. С. Халенгинова, маленького манджи по имени Джид-
жетен, у изголовья которого по ночам светилась лампадка, взяли 
с собой ламы, идущие на поклонение в Тибет к Золотым крышам 
Лхасы. 

Число паломников, отправившихся в Тибет, в преданиях ука-
зывается по-разному: в I вар. Джиджетен отправляется в путеше-
ствие с тридцатью тремя ламами; во II вар. — сорок один лама и 
ученик Джиджетен из сорока двух «квадратных храмов», услышав 
весть о болезни Далай-ламы, решили нанести ему визит; в V вар. 
32 гелюнга и манджи Джиджетен отправляются из Чёёря хурула8.

Во всех преданиях по пути к Тибету им встречается ооср, бүч 
уга ор цаһан өргә ‘белая дворцовая кибитка без веревки-крепле-
ния’, а в ней ― цаһан буурл сахлта нег Цаһан өвгн ‘Белый старец 
с седой бородой’ (инф. С. С. Меклеев), буурл өвгн ‘седой старик’ 
(инф. Н. С. Балеев), ик Цаһан өвгн ‘великий Белый старец’ (инф. 
Д. С. Халенгинов). 

Образ седовласого старика, седобородого старца отождествля-
ется с образом Белого старца — божества, почитаемого у калмы-
ков как хозяин земли и воды (Һазр-усна Цаһан аав/авһ), покрови-
тель животных (прежде всего сайгаков), хозяин всей земли (Делкән 
Цаһан аав/авһ), в том числе гор и курганов; а также как покрови-
тель всего народа и «хозяин времени» (Җилин эзн), совершающий 
кочевку в дни зимнего солнцестояния и наделяющий людей года-
ми жизни [Бакаева 2009: 50–51; Бакаева 2016: 176–203].

В предании, записанном у информанта Санджи Бутаева, Джид-
жетен предстает молодым человеком 22–23 лет, усвоившим рели-
гиозное учение, но еще не имеющим духовного сана, тогда как в 
других преданиях Джиджетен ― мальчик-сирота (инф. Д. С. Ха-
ленгинов), простолюдин, маленький манджи (инф. С. С. Меклеев), 
8 Речь идет о хуруле при высшей буддийской школе, располагавшейся в южной части Мало-
дербетовского улуса (в определенный период именовавшейся Манычским улусом) Калмыц-
кой степи Астраханской губернии. Ныне преемником этого хурула считается буддийский 
храм, расположенный на территории пос. Ики-Чонос Целинного района Республики Кал-
мыкия.
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манджи-простолюдин («Похождение Бакши Джиджетена»), гецул 
(«гецел» — «Предание о Джиджетене», записанное Б. Б. Оконо-
вым у инф. К. М. Бембеева), гелюнг (инф. Н. С. Балеев).

В текстах преданий время хождения паломников в Тибет указа-
но разное: три месяца (инф. С. Ш. Бутаев), шесть лет (инф. Н. С. Ба-
леев, Д. С. Халенгинов, К. М. Бембеев). Средством передвижения 
в I вар. у Джиджетен служит одногорбый верблюд (инф. С. Ш. Бу-
таев), во II вар. ― хромой конь (инф. У. Д. Бахитова); в III вар. ― 
быстрый белый одногорбый верблюд (инф. Н. С. Балеев); в IV 
вар. ― белый медведь (инф. Д. С. Халенгинов); в V вар. ― белый 
одногорбый верблюд (инф. С. С. Меклеев); в «Похождении Бакши 
Джиджетена» ― белая лань [Похождение Бакши 1886: 890–892], 
а в «Предании о Джиджетене» (инф. К. М. Бембеев) цаһан9 темән 
‘белый верблюд’.

Прибытие паломника Джиджетена в Лхасу сказитель С. Ш. Бу-
таев описывает следующим образом: «... прибыв к Золотым кры-
шам Лхасы, Джиджетен увидел огромное здание в тысячу этажей, 
каждый этаж занимала тысяча комнат. В каждой комнате находи-
лись люди, которые спали на полу без подушек и постельного бе-
лья. Все они были перерожденцами и спали в разных направле-
ниях: одни ― головой вверх, другие ― положив голову в ту или 
другую сторону, там, где они должны были переродиться. Джид-
жетен пробыл в храме немало лет, и все эти годы он жил в страхе. 
Жестокие схватки зверей и змей, наполнявших комнату, наводи-
ли на него ужас»10. Заканчивается предание тем, что Джиджетен, 
убивший хотон людей, все же стал ламой [НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. 
Оп. 1. Кас. № 152 (161)]. 

В предании «О хождении к Золотым крышам Лхасы» (инф. 
Б. К. Болдырева) также повествуется о трудном пути семнадцати 
путешественников, в числе которых была женщина. Когда они до-
стигли местности, носившей название Ээдин нома и расположен-
ной недалеко от Тибета, оттуда смогли выбраться только семеро, 
которые, как оказалось, были самыми грешными. Пробыв в Ти-
9 В исследуемых текстах часто используется лексема цаһан ‘белый’. В культуре монголь-
ских народов белый цвет, поглощающий, в силу своей физической природы, все остальные 
цвета и оттенки (‘мать-цвет’), сакрален [Цултэм 1982: 95]. Он первый и главный в палитре, 
символизирует счастье и благополучие, чистоту и благородство, честность и добро, почет и 
высокое положение в обществе [Баранникова 1973: 106].
10 Перевод И.М.Болдыревой.
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бете около 6–9 лет, женщина вернулась на родину и стала лечить 
людей. Народ ее называл Дәр ээҗ ‘бабушка Тара’). Таким обра-
зом, в двух преданиях, повествующих о поклонении Зу, лейтмоти-
вом проходит мысль, что человек, встав на праведный путь, может 
очистить свои грехи.

В предании о Джиджетене главный герой достигает Тибета для 
поклонения Далай-ламе. В тексте, записанном от инф. С. С. Ме-
клеева, высокий лама дарует ему учение, и Джиджетен становится 
буддийским монахом. Далай-лама дарит ему статуэтку божества 
Зунква-гегяна11 и предрекает: «В том месте, где упадет обессилев-
ший верблюд, построишь храм». Такой же наказ дает Далай-лама 
и в предании, записанном у сказителя Н. С. Балеева: Джиджетен 
строит на родине большой хурул, который не мог обежать даже 
двухгодовалый жеребенок, на месте, где верблюд, обессилев, упал 
на землю и в небо стала подниматься сине-красная радуга («көк 
улан солңһ һарад, деегшән өөдләд бәәв»). 

В преданиях о Джиджетене присутствует мотив его изгнания 
из хурула. Так, в одном из вариантов говорится, что Джиджетен 
проводил ежедневный молебен в хуруле Чёёря. Однажды к нему 
подошла жена нойона. Особая сакральная обстановка храма, за-
пах благовоний, исходивший от одежды Джиджетена, вызвали у 
нее эмоциональный отклик, она стала обнюхивать его руки и, при-
коснувшись к колену, получила благословение. Вскоре после этого 
Джиджетен был изгнан из хурула. Он поселился на оргакинской12 
земле где проводил ежедневные молитвы. В «Предании о Джид-
жетен» (инф. К. М. Бембеев) мотив изгнания из хурула оформ-
лен иначе: жену нойона за щеку укусила змея; когда Джиджетен 
стал высасывать яд из ее щеки, в юрту вошел нойон, подумав, что 
Джиджетен целует его жену, он решил наказать его. 

Ранее учитель-наставник, тибетский лама предсказал Джидже-
тен, что в будущем по вине женщины он будет изгнан из хурула. 
Истинной причиной тому было следующее. В варианте предания, 
записанном у информанта Д. С. Халенгинова, говорится о пред-
сказании Джиджетену о том, что у него будут неприятности из-за 
11 Зунква гегян — учитель Цзонкапа (1357–1419), тибетский буддийский религиозный  
деятель.
12 Речь идет о территории расселения родов оргахн (в момент записи информанта — терри-
тория совхоза Буратинский, ныне территория около пос. Оргакин Ики-Бурульского района 
Республики Калмыкия).



297

Фольклористика

женщин, так как он пренебрег остатками угощения, предложен-
ными женщинами, — паломник не подозревал, что это были жи-
вые перевоплощения Зеленой Тары и Белой Тары: Джиджетен был 
приглашен в гости; в белой кибитке его встретили две женщины, 
на столе было приготовлено угощение: чайник с джомбой13 и три 
борцока14 на блюдце. Сколько бы они ни угощались, все оставалось 
в неизменном количестве. Женщины предложили ему допить чай 
и убрать посуду. Джиджетен подумал, что мужчине унизительно 
довольствоваться остатками пищи, оставленной женщинами. Жен-
щины же усмехнулись, убрали посуду и улетели через дымовое от-
верстие кибитки. Это были божества Зеленая Тара и Белая Тара. 
Потому, говорится в предании, Джиджетен из-за ранее допущен-
ной оплошности (не признал в женщинах божеств) был наказан и 
отправлен из хурула «на Маныч».

В III вар. (инф. Н. С. Балеев), а также в IV вар. (инф. Д. С. Хален-
гинов) предания Джиджетен перед смертью воочию видит золотые 
крыши Лхасы, к которым он шел долгие шесть лет. Однажды утром, 
читая молитвы, он предупредил своего прислужника, что к нему 
должен прибыть гость со стороны Тибета. Когда тот сообщил, что 
на горизонте появился всадник, Джиджетен сказал, что это именно 
тот, кого он ждал. «Вот они, Золотые крыши Зу! Совсем рядом», ― с 
радостью воскликнул он и тут же умер (инф. Д. С. Халенгинов). 

Монах Джиджетен похоронен на кургане, который находился 
неподалеку от поселения Оргакин, где в низовьях были располо-
жены три родника. Могила его никогда не зарастала травой. По 
просьбе родственников рядом с ним хоронили тех, кто занимался 
целительством. 

Джиджетен был горячо любим народом, который воспевал 
его мудрость, непреодолимое желание постичь духовное просвет-
ление. Несмотря на трудности, возникавшие в долгом и трудном 
пути, преодолевая огромные расстояния, Джиджетен сумел до-
браться до Лхасы и способствовал возрождению духовных связей 
с Тибетом. В «Предании о Джиджетене», записанном Б. Б. Оконо-
вым у сказителя Малодербетовского района К. М. Бембеева, отме-
чается, что он был воплощением божества Махагала.
13 Джомба — молочный чай.
14 Борцоки — калмыцкое традиционное мучное изделие. Борцоки готовят из кислого теста, 
жарят в кипящем масле или жире.
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Таким образом, на архивном материале КалмНЦ РАН нами 
рассмотрены пять преданий о паломнике по имени Джиджетен. 
Сюжеты преданий однотипны, действия в них обусловлены целью 
паломников — попасть в Тибет, чтобы получить учение от Его 
Святейшества Далай-ламы, совершать определенные практики и 
накапливать благие заслуги. В преданиях присутствуют элеметы 
волшебства, выразившиеся в мотивах перевоплощений божеств 
Белой Тары и Зеленой Тары в женщин; строительства белого двор-
ца-кибитки без веревок-креплений; неожиданного исчезновения 
«Белого старца с седой бородой»; а также в образах белых лебе-
дей-божеств, белого верблюда, превращающегося в радугу, встре-
чается также в текстах преданий о Джиджетене образ солового 
коня, пасущего табун у калмыка Норво-гелюнга и в тот же день 
возвращающегося в Лхасу; и т. д. 

Во всех вариантах предания упоминаются Тибет, Китай, Мон-
голия, а также местности в Калмыкии (Бага-Дербетовский нутук, 
Оргакин, Маныч и др.); указываются названия Зууһин Алтн деевр, 
Чёёря хурул, Дунд хурул. Зууһин Алтн деевр ‘Золотые крыши Зу’, 
по словам сказителя С. С. Меклеева, является центром буддий-
ской веры, монастырем с большим храмом, имеющим восемь ты-
сяч комнат, воздвигнутым на большой высокой горе. Сказителем 
Н. С. Балеевым отмечено, что в народе этот храм называют түмн 
хората Зууһин Алтн деевр ‘Золотые крыши Зу с десятью тысяча-
ми комнат’. В предании, записанном от инф. С. Ш. Бутаева, храм 
назван миңһн өрәтә миңһн давхр гер (‘дом в тысячу этажей с ты-
сячами комнат’). В текстах также указывается, что это строение 
было сделано из чистого золота. На наш взгляд, можно сопоста-
вить Зууһин Алтн деевр из предания о Джиджетен с дворцовым 
и храмовым комплексом Поталой в Лхасе, местом паломничества 
буддистов всего мира [Цыбиков 1981: 16–17; и др.]. 

Завершая анализ расшифрованных аудиоматериалов из Науч-
ного архива КалмНЦ РАН, записанных в 1970-е гг. от сказителей 
из разных районов республики, обратим внимание на особенности 
концовки разных вариантов предания о Джиджетене:

I вариант. «Җиҗәтнә тууҗ» (‘Предание о Джиджетене’). 
Инф. С. Ш. Бутаев. (Приозерный р-н Калмыцкой АССР). 
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Джиджетен, убивший хотон людей (по тексту предания ― тор-
гутов), пробыв долгие годы в монастыре Тибета, пережив страх и 
ужас от жестоких схваток зверей и змей, все же стал ламой.

II вариант. «Җиҗәтнә тускар» (‘О Джиджетене’).  
Инф. У. Д. Бахитова (Малодербетовский р-н Калмыцкой АССР).

Поклонившись Его Святейшеству Далай-ламе, Джиджетен об-
ратился с просьбой подарить ему святыню ― изображение боже-
ства. Далай-лама разрешил взять изображение любого божества, 
которое ему понравится. Джиджетен стал шилом прокалывать 
изображения божеств со словами, что хочет взять освященное бо-
жество из плоти и крови. Когда он проткнул шилом изображение 
богдо Зунквы, закапала кровь. Тогда богдо Зунква сказал: «Если вы 
будете молиться „Зунква мой“», я буду находиться над вами, над 
вашим темечком и далеко не уйду», а затем стал просить Джидже-
тена, чтобы тот отпустил его, приговаривая, что не хочет на греш-
ную землю, где много убийц, воров и лгунов. Джиджетен принес 
святыню на родину. Богдо Зунква находился в отдельной комнате 
Дунд хурула. По словам очевидцев, высота божества соответство-
вала высоте сидящего человека. Богдо Зунква пристально следил 
за движением каждого, было слышно его дыхание. Во время эпи-
демии он покрывался потом, во время войн он отворачивался.

III вариант. «Җиҗәтн гидг гелңгин тускар (тууҗ)» (‘Преда-
ние о гелюнге Джиджетене’). Инф. Н. С. Балеев (Приозерный р-н 
Калмыцкой АССР).

Джиджетен принял святыни, которые ему подарили люди, и 
стал переправляться через Волгу. Когда брызги волн стали попа-
дать в лодку, Джиджетен заметил легкое волнение бурханов и их 
шепот. 

IV вариант. «Бурхн-шаҗна тускар» (‘О буддийской вере’). 
Инф. Д. С. Халенгинов (Яшкульский р-н Калмыцкой АССР) опи-
сывает место, где свои последние дни проводил Джиджетен. В ме-
сте, где покоились останки Джиджетена, люди приводили больных 
животных, которые быстро излечивались. 

V вариант. «Җиҗәтнә тууҗ. Бичкн хар манҗ Тѳвд күрснә 
тускар» (‘Предание о Джиджетене. О паломничестве в Тибет ма-
ленького манджи из простолюдин’). Инф. С. С. Меклеев. (При-
озерный р-н Калмыцкой АССР).
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Предание заканчивается тем, что Джиджетен, построив хурул 
возглавляет его, а затем возвращается в Лхасу. 

Заключение. Таким образом, сравнительный анализ текстов 
предания о Джиджетене показал: несмотря на то, что записи сдела-
ны в разное время и от разных информантов, во всех пяти вариан-
тах сюжетно-повествовательная основа сохранилась во времени ―  
как в вербальной передаче, так и в композиционной последова-
тельности. Предания, записанные учеными-фольклористами в 
1960–1970-е гг., свидетельствуют о том, что буддизм в Калмыкии 
продолжал развиваться благодаря активным связям с Тибетом. Не-
смотря на огромные расстояния, разделявшие калмыцкие степи 
и Тибет, эти связи не только не прекратились, но и упрочились. 
Опасности, возникавшие в долгом и трудном путешествии, не 
смогли остановить паломников на пути к своей заветной мечте ― 
знаменитой Потале.
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Приложение 1.

Тексты преданий о паломнике Джиджетене
Җиҗәтнә тууҗ

Кезәнә һаңһа1 җил бәәсн болхмб. Тегәд тер һаңһа җилд ода 
әмтн малын идгәр нүүдг. Тегәд тер торһуд, дөрвд нүүлдәд. Йовл-
дад, йовлдад, йовлдад йовҗ, ода Цаһан Усн гидг һазрт ирҗ бууһад. 
Цаһан Уснь ода хурта, киртә, малд идшлхд сән. Ода кезәнәһә 
малын юуһар бәәдг. Әәрг, чигәһән нерлдәд, ˂...˃ угаһар бәәлдәд 
бәәнә. Тегәд бәәлдәд бәәтл, хаҗуднь бәәсн торһуд келҗәнә:

― Нә, иим биш. Эн дөрвдиг һартан авхмн. Наар гиҗ авад, 
гиич-һууч кеһәд, тооһад, арһта залусинь авч ирәд. Цааднь үлдсн 
эмгд, өвгдиг авч одад, Цаһан Уснд шивчкхм, мал-геринь авчкхм, ― 
болҗ торһуд күүндҗәнә. 

Тегәд торһудт дөрвд күүкн йовсн. Тер дөрвд күүкн хугтнь 
соңссн. Йовҗ, кел өгн гихлә, кел өгдг арһ уга. Ода тер дөрвдә күүкн 
долан-нәәмн, зурһан сар болсн нилх көвүтә. Нилх көвү хайҗ, ода 
бас юмнд йовҗ болшго. Тиигәд-тиигәд бәәтл, өдр, сар өөрдәд, 
арвн хонг үлдҗ йовхмб. Тегәд тер дөрвдә күүкн өрүн үдәс авн асхн 
күртл көвүнд хот өглго бәәлһәд бәәнә. Көвүн геснь өлссн, уульхов 
тер. Теңкән уга бәәгәд, чишкәд. 

― Эн көвүнд хот өглго.
― Ой, кемҗән, хотан көкҗ өгхшлм. Ууляд, иигәд заңнад бәәнә. 
Ода асхн, хот уухин алднд өдртән хот уга бәәсн көвүнд хотынь 

цадлтнь көкүләд, өдртән хоосн, нөр уга бәәсн көвүн унтна. Көвү 
унтулад, эв-эвәрнь орулад хугтнь, хулхаһар бер һарад гүүнә. Гүүх 
кевтән гүүһәд, ода тер хоорндан дөрвн-тавн дууна һазр бәәсмб, 
хойр-һурвн дууна бәәсмб. Ода гүүһәд ирәд, хотна захар орн, бер 
келҗәнә: «Иигәд, тиигәд, тадниг иигәд алхар бәәнә». Хар герәсн 
болҗ, төркндән ирҗ күүкн келхгов. Нә, терүгинь соңсад, терүнд 
Җиҗәтн гиһәд баахн күн бәәҗл тер. Тиигхдән тер хөрн хойр-һурв 
күрсн күн бәәсмб ямаран. Альк негнь ода номин сурһуль хугтнь 
сурсн. Түндән ода номин нер-усан авад уга күн. Тер дөрвд хотн 
ода Җиҗәтнә юуһар бәәдг. Тегәд Җиҗәтн: «Нә, иим биш. Тиигхлә 
мадн түрүләд торһудиг яхгов. Өмнк гермүдиг өнҗл уга бәрүләд, 
1 Һаңһа – һаңһ.
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өдр болһн ирүләд, теднә болзгас хойр-һурв хонг өмн торһудиг 
наар гилһәд, тавн-зурһан мөртә көвүд тәвәд оркна. 

― Нә, тадн арһта болсн йир. Йир эр киистә юм бичә үлдәҗ 
үзтн. Авч иртн, ―  гиҗәнә. Дөрвн-табн мөртә көвүн ирәд: 

― Тадниг наар гив, ― гиич-һууч тооҗах. Торһуд ода нам улм 
сән болв. Эдниг дахулн, мадн авч ирәд ˂ ...˃ дөрвдән алчкх боллдад, 
эдн хугтнь медчксн улс. Эдн ода сәәнәр гиич-һууч кеһәд, хугтинь 
согтаһад, согтаҗ авад, торһудан алх болна. Торһудан хугтнь алад, 
арднь үлдсн эмгд, өвгд, күүкдинь Цаһан Уснд авч ирәд шивхгов. 

Одак дөрвд эврә күүкән үлдәһәд авна эдн. Үлдәһәд авхла, күүкн 
бийнь тачаһад, келән керчх бәәдлтә. Кел өгсн элмр ода. Кезәнә ода 
килнц, буйнас әәдг. Тер бер бийнь уснд һәрәдәд орҗ одна. Орад 
ода, орснь орад, тер дөрвд торһудин мал-гер авад, тиигәд хугтнь 
авад, хамад, нүүҗ йовх хөрн-һучн өрк күн әәшго. Тииглдәд бәәһәд 
бәәнә. 

Т[ер]үнә хөөннь ода ямаран удан җил болҗ йовхмб. Нег хойр-
һурвн җил болсн, тавн-арвн җил болсн. Эдн ода номин юуһар ода 
йовлдна. Түнд Җиҗәтн дахчана. Җиҗәтнәс баахн угаҗ, наадкснь 
хуг медәтә. Тиигхд көлгн, күчн уга, әңгәс әңг һатлад, хугтнь давхр 
иигәд күргәд. Йовһар йовснь, йовһар йовад йовх. Эдн тиигәд йовл-
дад, йовлдад йовҗ, Чиңгс богд хаанад дигтә асхн хонгтан дәврҗ 
ирнә. Дәврәд ирхлә, мәл әркин цацлла харһҗ орҗ ирнә. Чиңгс богд 
ода әркән цацсн. Хугтаднь2 әрк кенә. Җиҗәтн хугтаһаснь бичкн 
дор бийд сууна. Наадкснь әркинь амсад, хуг йөрәл тәвәд, өгәд 
бәәнә. Җиҗәтн йөрәһәд, әркинь уучкна. 

― Нә, бичкн хар, нааран су, ― [гиҗәнә Чиңгс богд хан]. 
Җиҗәтн үкс өмәрән һарад сууна. Чиңгс богдтаһан хоюрн әркән 
кеһәд, уучкна. ― Зу күртл ода һурвн сара һазр, ― гиҗәнә. Богд 
хугтаднь неҗәһәд темә унулсн, неҗәһәд көвү дахулад, тер әңгд 
күргчктн, ― болад. ― Чи, бичкн хар, үлд. Ма хойр әркдхмн. 
Җиҗәтн ода арһ уга, үлдхгов. Наадкснь иигәрән һарснь: «Цецгт 
од, ода юн цаадкичн үлдәҗ авна ˂...˃». Түрүләд һарсн улс йовна. 
Тедниг йовулсн Чиңгс богд Җиҗәтн хойр ода әркдхгов. Цәәһән 
уулдад, нег хәәсән ууһад, хойр хәәсән ууһад, тегәд т[ер]үнд Богд 
хан келҗәнә:

― Нә, мана күн, кедүһинь торһад орквч?
2 Хугтаднь – цугтаднь.
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― Торһсинь медсн күн, танд тоньчн бәәхгов, ― гиҗәнә 
Җиҗәтн.

― Нә, гем уга, әмнә дольг һарһхм. Килнц уга, ― гиҗәнә. 
Түрүләд келсн болхгов, тедн бийснь алдчксн.  

Тегәд т[ер]үндән Җиҗәтнтә хойр-һурвн хонгтан гиич-һууч 
келдәд:

― Нә, чи сар болад күрхч, теднчн һурвн сар болад күрхмн, ― 
гиҗәнә. Болад, цаһан май темәһән ˂...˃ һазр гетләд, һазр тәрнтх. 

Җиҗәтн ода наадкас хойр сар өмн күрнә. Күрәд, тиигәд бәәлдәд. 
Хойр сар болсн, ода наадкснь күцлдҗ ирнә. Ирхлә, Җиҗәтн тенд 
сууна. 

― Чи, яһлав, кезә ирвч?
― Би ирәд, хойр сар болчкв. ― Эдн күцлдәд ирәд, ода тер 

миңһн өрәтә гер тер. Юн, миңһн өрәтә биш, миңһн давхр гер гиҗ 
келгднәл ода. Миңһн өрәтә Зууһин Алтн деевр. Терүнд, өрә[д]нь 
күүнә күн бәәдгҗ. Тер улс болхла, ор, дерчн уга, шуд хамаран ˂...˃ 
деегшән, дорагшан дурндан унтдг улс. Тедн үкхләрн, ода хамаран 
һарх үзгән меддг. Тер һарх үзг талан толһаһан кеҗ кевтцхәдг. Тедн 
болхла, хугтан хүвлһнә улс гиҗәнә. 

Ода манаһар келхлә, нег бичкн амрлһн юн болхларн, тендән 
әвр олн зүсн моһа ноолдад һарч ирдг, арслң, юн болвчн ноолдад 
һарч ирдг. Тегәд ода Җиҗәтн тенд бәәхгов. Бәәсн, тедниг үзҗәсн 
биш. Тендән хойр-һурв җилдән бәәсмб тер. Терүг би медсн угав, 
соңссн күн күн келҗәнә, бийнь үзссн чиңгә ода т[ер]үнәс тертн 
яһад иигҗәхмб гиҗ сурсн угав. 

Тер олн җилдән бәәһәд, олн җил шалвр хагсу бәәсн уга гиҗәнә. 
Ода кедү чамаг яһсн бийнь ода, герән негн моһас3 ноолдад һарч 
ирхлә, ода ухан уга бәәхгов. Тиигҗәһәд <...> тиниһәд, босад зогсна 
гинә.  Тегәд ода хотн кү алсн күн болҗана. Тер бийнь лам болҗ 
гиҗәнә.  

Бутаев С. Ш.,
1926 г. р. , с. Джура Ростовской обл.

(Җиҗәтнә тууҗ. Бутаев Санджи Шургучиевич. НА КалмНЦ РАН.  
Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 152 (161). Калмыцкая АССР, Приозерный р-н,  

совхоз «Сухотинский», с. Шин-Мер, ферма № 1.  
Записано Биткеевым Н. Ц. в 1974 г. ).

3 Герән негн моһас ― гер дүүрң моһас.

Фольклористика
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Җиҗәтнә тускар 
Дөрвлҗн дөчн хойр хурл бәәҗ. Дөрвлҗн дөчн хойр хурлас 

дөчн хойр гелң ода Дала лам шалтгта бәәнә гихлә, Дала ламд оч4 
баралхх ˂...˃ болна, бурх залхар һарна. Бурх залхар һархла, дөчн 
негн гелң болҗ йовсн юмиг мана Җиҗәтн ода баахн шев5 бәәҗ тер, 
тиигхд шев гидг билә, дахад һарчл ода. 

Тегәд дахад йовад, китдән6 ханаһар дәврәд оч. Китдән хааниг 
дәврәд орхла, ода көлг сольхар орхла, тегәд мөңгтә, боорцгта, 
әрк авад, цуһар зерглдәд сууна. Үүдн хоорнд сууна. Цуһараднь 
кеһәд өгнә неҗәд. ˂...˃ Җиҗәтнд ирҗ йовна. Җиҗәтн авад уучкад, 
келәрн долачкад, авч одад ширә деернь тәвчкнә. Тиигхлә китдән 
хан сурҗана:

― Эй, келәрн доладг хамас сурвч? ― гиҗ. 
― Нохаһас сурлав, ― гиҗәнә. 
― Әәлтә күүнәс һарсн болхмб? Нохаһас сурлав гиҗәнә. Нә, 

гем уга. 
― Ода ма[д]нд көлг кергтә, иигәд йовҗ йовнавидн, ― гихлә, 

нөкдчдән келҗәнә:
― Эндәс гелңгүдт тиим, тиим мөртә көлг өг, ― гиҗәнә. Дөчн 

негн гелң һарад йовҗ одна. ˂ ...˃ Җиҗәтнд һурвн көлтә доһлң цаһан 
мөр зааҗ өгнә. ˂ ...˃ одак күүг үктлнь цокҗана Җиҗәтн. Тегәд гүүҗ 
орҗана:

― Дәрк, дәрк, ― гиҗ.
― Юмби?
― Ой, одак үүдн хоорнд суусн шевтн, дәрк, иигәд, иигәд алн 

гив, ― гиҗәнә. 
― Нә, наар ги, ― наар гилһәд. Ирнә. ˂...˃ Тегәд хан келҗәнә:
― Иигәд йовад, йовсн үүлән күцәхләрн, хәрү дәврәд ир. Ма-

наг дәврәд ир, ― гиҗәнә. Одак һолҗасн мөрәрн ˂...˃ дөчн негн 
гелңгиг ˂...˃ давад һарнал ода мана Җиҗәтн. Давҗ һарад, Дала 
ламд күрәд, мөргәд ода, тиигәд ˂...˃: 

― Ик холас ирҗ йовх улсувидн. Дөчн хойр хурлас иигәд дөчн 
хойр күн бурх залхар ирүвидн, ― гиҗәнә. Ода медүлҗәхгов. 

― Дурта бурхан ав, ― гиҗәнә Җиҗәтнд. 
4 Оч – одҗ.
5 Шев – манҗ.
6 Китдән ― китдин.
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Тиигхлә ˂...˃ дала бурхд бәәнә. Шөвг авчкад, одак бурхдиг 
шааһад йовна мана Җиҗәтн. Шааһад йовтл, Зуңкв шүтәнәс цусн 
һарад бәәнә. 

―  Би наадна бурх залҗ хәршгов. Махта, цуста бурх залҗ хәрх 
күмб, ― гиҗәнә. 

Дурта бурхан залад хәр гихлә, шөвг авчкад, шааһад йовад 
бәәнә мана Җиҗәтн. Зуңкв шүтәнәс цусн һарад бәәнә. 

― Эн бурх залҗ хәрнәв, ― гиҗәнә. Нә, гем уга. 
Бурхн зәрлг болҗана ода: 
― „Зуңкв мини“ гиҗ зәльврхлә7, зула деерәстн холд одхн угав, 

― гиҗ Зуңкв шүтән зәрлг болҗана. ― Тана һазр алач, махч, хул-
хач, худлч. Би килнцтә һазрт, тенд оч8 бәәҗ чадшгов.

― Уга, эн күртл ирхләрн, би махта, цуста бурх залҗ хәрх күмб, ― 
[гиһәд] күч өгхш ода. [Җижәтн] күч өглго, залад һарч, хәәрхн. Ора 
деерән залад һархларн, китдән хаанаг дәврлго, тер тустан Иҗл 
һатлад, тиигәд йовад йовҗ, хәәрхн. Тегәд:

― Ода тәвчк нәмәг9. Нәмәг бичгә зова. Тана һазр килнцтә, тиим 
алач, махч, хулхач, худлч тиим һазр. Тенд оч би бәәҗ чадшгов. 
«Зуңкв мини» гиһәд зәльврсн хөөн, эн зула деерәсчн холд одхн 
угав, ― гиһәд, эрәс болад10 йовна. Тер бийнь тәвлго, залад бәәнә. 
Тегәд эн тустан Иҗл һатлад һарчкхла, күндрәд бәәнә, хәәрхн. ˂...˃ 
залад йовҗ оч. Тегәд тер Зуңкв шүтәг тиигҗ залҗ ирсмн мана 
Җиҗәтн. 

― Т[ер]үнәс нааран удан болсмб? Кедү үй деерән бәәнә тана 
әмтн? 

― Кен медҗәнә ода. Соңссн болхла, би мартх болв ода. 
― Тегәд җиҗәтнәхн тегәд Зуңквд шүтдг улс болҗану?
― Э- э, Зуңквд. Мана Зуңкв шүтән гисн Дунд хурла шев гиһәд 

салу иигәд нег өрәд, өнцгтнь бәәдг болҗана. Тер Зуңкв шүтән 
ширг-һалв болвчн, көйүрәд бәәдг, дән-зальг гивчн, одак буру хан-
дад сууһад бәәдг. 

― Ямаран ик шүтән билә тертн?
― Ик. Суусн күүнә [дүңгә] шүтән билә. Мана өвгн одсн. «Мел 

хама хәләвчн, мел ширтәд хәләһәд, әмсхлсн болад бәәнә», ― гиһәд 
7 Зәльврх ― зальврх.
8 Оч ― одҗ.
9 Нәмәг ― намаг.
10 Эрәс болад ― эрәд. Эрх гисн үгәс тогтсн үг.
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келдг билә. Ода би одсн биш тенд, медҗәнү! Нәмәг тиигәрән 
тәвҗәхн угалм. Мана өвгн оддг билә. 

― Җиҗәтн хөөннь хар болҗ одсмб?
― Нет11.
― Гелң кевтән?
― Гелң кевтән. 
― Тер җиҗәтнәхн гиҗ юңгад нер авсмб тер әмтн?
― Бурх залҗ ирсн төләд, тегәд тер Җиҗәтн гиҗ нер авсн 

болҗана.
― А-а, болҗана. 
― Ода зәрмнь мартгдад йовна. Көгшрхлә, юмн мартгдад йовна. 

Бахитова У. Д.
(Җиҗәтнә тускар. Бахитова Ульяна Дорджиевна. НА КалмНЦ РАН. 

Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 111 (102). Калмыцкая АССР, Малодербетовский р-н, 
совхоз «Красносельский».  

Записано Кичиковым А. Ш., Бадмаевым А. В. в 1970 г.).

Җиҗәтн гидг гелңгин тускар12

(тууҗ)
Җиҗәтн гидг гелңгин тускар келхәр бәәнәв би. Дунд хурлын 

шемнрт нег ном уга гецл бәәсн. Җиҗәтн гиһәд гецл бәәсмн. Тегәд 
тер гецл торһуд һучн һурвн зуульч Зууһин Алтн деевр орҗ йовдгҗ 
гихлә, тедниг даххар седәд, Җиҗәтн хама йовҗ йовсн хаалһ де-
ернь одад, эврә бийнь сән дурар тер торһуд һучн һурвн зуульчла 
Зууһин Алтн дееврүр орҗ йовх күн болхгов тер. Орад йовцхана 
эдн. Зууһин Алтн деевр орад, һарад йовад, Зурһан җилдән йовҗл 
тедн. Алтн дееврт күрнәв гиһәд, зурһан җилд йовһар йовна гидг. 
Зурһан җилдән йовад, Зууһин Алтн дееврт өөрдәд ирхлә, наад 
бийднь нег ооср, бүч уга ор цаһан өргә бәәдг болна. Тегәд һучн 
һурвн зуульч, мана Җиҗәтнт тер кевтән тер өргәд, гер болхгов, 
хальмг гер, орад ирхлә, нег буурл өвгн әрк һарһҗ авад, әркән өмн 
тәвчкәд, цацҗана. Ода кезәнә цацдг билү. Тер өвгн цацад бәәхлә, 
Җиҗәтн ә уга шинҗләд бәәнә. Иигҗәнә: 

― Байн теңгр, аб, ― гиһәд, цацад оркхла, юмн дусҗахн уга. 
― Делкән Цаһан Өвгн, аб, ― гиһәд, цацад оркхла, дусҗахн уга 

хәрү. Э-э. Тиигҗәнә:
11 Нет ― орс келнәс орсн үг. 
12 Эн тууҗ күцц бишәр бичгдҗ. 
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― Панчин Богда, аб, ― иигәд, цацад оркхла, юмн дусҗахн уга. 
˂...˃ Ямандаг гиһәд, кесг бурхдин нер келәд, цацад бәәхлә, юмн 
хәрү дусҗ ирдг уга. 

«Акад юмн болхв эн. Мана өвгчүд13 деегшән цацхла, тер 
әркнь хәрү дусна, эннь юңгад хәрү дусхш. Юн болхмб?» ― гиһәд, 
Җиҗәтн ном уга болвчн, дотрнь ухан бәәхгов. Тер кевтән тиигчкәд, 
бийнь нег таслад уучкад, тер өвгн одак мана торһуд һучн һурвн 
зуульчд одак әркәсн кеҗ өгхгов тер өвгн. Кеһәд өгнә. Тедн ода 
хурһан дүрәдл, юундан шингәлдәд, әрк уух улс биш тедн. 

Тер Җиҗәтнд ирнә. Җиҗәтн одак цацсн әркиг авад уучкҗ. 
Уучкад, эдн ода тендән хонад, үлдсн болву, яһсмб. Ода невчк 
бәәҗәһәд иигәд-тиигәд йовх кергтә тедн. Йовлдна.

― Чи, Манҗ, невчк бәәҗәһәд йов. Үлд, ― гиһәд, тер өвгн ода 
тер Җиҗәтниг үлдәсн болҗана. Тиигхлә тер өвгн ода үлд гихлә, 
үлдҗәхгов тер. Тегәд Җиҗәтн үлдәд. Торһуд һучн һурвн зуульч 
һарад йовҗ одна, Җиҗәтн үлднә. 

― Нә, хон энд. Маңһдур теднән күцхч, ― гинә. Тедн йовһар 
йовҗ одсн, Җиҗәтн ода тедниг маңһдур дәкәд хончкхла, кезә 
күцхв гиҗәхгов. 

― Гем уга, гем уга. Күцхч, ― гиһәд. 
Маңһдур өрүнднь хонулчкад, хурдн цаһан май өгнә терүнд. 

Май темән болхгов, хурдн цаһан.
― Эн майяр гүүлг. Чи түрүлҗ күрхч. ˂...˃ Тер хурдн цаһан 

майяр һучн һурвн зуульчан одак күцәд, Дала лам серүн цагла 
баралххар ирҗ йовхгов тер. Ирәд, Дала ламин Зууһин Алтн де-
евр түмн хората гиҗ эс келдг биший. Түмн хората Зууһин Алтн 
дееврүр өөрдәд ирхлә, өрлә генткн иигәд бәәхнь, нег шарһ мөрн 
<...> көлстә сөөлһәтә бәәдг болнал. Җиҗәтн келҗәнә:

― Эн мөрн өрлә яһад сөөлһәтә бәәхмб эн? Яһад эн көлстә 
болхмб эн? 

― Я-а, яһлав, энтн танахнд Норв гелң гиһәд бәәдмн. Норв 
гелңд күрч, Норв гелңгин аду оч хәрүлдг мөрн тендәс, ― гиҗәнә. 
Тер Зууһин Алтн дееврәс Норв гелңгин адуг тер мөрн ирәд 
хәрүләд, дәкәд хәрү ирәд бәәдг тиим мөрн болна. Нә, төр уга. 
Тер сөөдән келҗәнә: «Тенд ирвсг барс хойр уята бәәдг болх 
күчтә Алтн дееврт». Т[ер]үнд элкәрн иигәд һазр дахад мөлкәд, 
түргүл киисчкәд, толһан ормд дәкәд көлән тәвәд, дәкәд цаа-
13 Өвгчүд – өвгд.
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ранднь түргүл киисәд, иигәд буй күцәд, буй үлдәд, тегәд Дала 
лам өргәлнә. Ирвсг барс хойр терүг көндәшҗәхн уга. Тегәд Дала 
ламин гегәнлә баралхҗ тер Җиҗәтн. «Нә, гем уга. Болв, ― гиһәд 
Дала лам. Толһаднь әдс өгәд. ― Сансн сананчн күцх, манҗ. Йов. 
Ода [эн]үнәсн һархланчн, чамд әмтн бурх, шүтә өгх. Т[ер]үгән 
тиигәд авад хәр», ― гиҗ. 

Җиҗәтн тиигәд т[ер]үнәсн һархла, одак бурх, шүтә кесг әмтн 
одакд өгнә. Тегәд Җиҗәтн тер цаһан май деер бурх, шүтәһән 
ачад, хәрҗ ирсн болҗана. Иҗлин һолд ирәд, оңһц деер һатлад. 
Маңһдуртнь Иҗләс дәкәд нааран һарх кергтә болхгов, тер цаһан 
темә деерән ачад. Тегәд тенд генткн көк улан солңһ һарад, деегшән 
өөдләд бәәнә. Т[ер]үнә хөөн майнь, май темән ода бурхан даадгон 
чигн уурад, бийнь т[ер]үндән чидлнь күрч чадад бәәнә. Тегәд кесг 
юм нәәмлҗ авад, әмтнәс нөкд сурад, иигәд Җиҗәтн Дунд хурлд 
тер бурхд авч ирсмн. Иҗл һатлҗ йовхла, онһцин амар иигәд усн 
орн гихлә, күн көндрлдәд, иигәд шивр-шивр гиһәд күүндәд, шав-
шалта бәәҗ гиҗ келдг. Ода тиигҗ келҗ. 

Җиҗәтн ода бәәҗ, бәәҗ, ода бурхн болх цагнь болад, өңгрх цаг 
болад, генткн нүднәннь кир әрлһҗ гидг ода. Һаза хәләҗәһәд:

― Йо-о, дәрк, дәрк, Зууһин Алтн деевр гиһәд зурһан җилд 
бидн хама йовад йовсмб? Эн бәәҗлм. Эн үзгдҗәлм Зууһин Алтн 
деевр, ― тиигәд, иигәд келәд бәәсмн Җиҗәтн. Тер тәкләдән тегәд 
шаҗнд бийән яһчксндан, тегәд Җиҗәтн тиим. 

Тегәд тер Җиҗәтн юм иткүлхәр. Талтахнд Талтан Манк зәәсң 
гиҗ бәәсн, Һалдн Церн нойна хатн Җиҗәтн һурвн шор нәәчәнә14, 
кенд тусх. Тавн зун өрк алвтта, табн миңһн адута Талтан Манк 
зәәсң: «Шәркрг шар нарн дор нанла деңцх кишгтә күн бәәдв», ― 
гиһәд, нәәһәд о[р]кхла, юмн тусчахн уга. Түм күрсн адута, түмн өрк 
алвтта, Һалдн Церн нойна хатн: «Нанла [әдл] кишгтә кен бәәхв?» ― 
гиһәд нәәһәд о[р]кхла, тусчахн уга. Җиҗәтн авад нәәчәнә: «Шәркрг 
шар нарн дор шаҗн <...> болхла, нанд тусх», ― гиһәд нәәһәд орк-
хла, өмнүднь сөрсәһәд ирнә. 

Балеев Н. С., 1907 г.р.
(Җиҗәтн гидг гелңгин тускар (тууҗ). Балеев Ноха Санчирович.  

НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 153 (162). Калмыцкая АССР, 
Приозерный р-н, совхоз«Сухотинский», с. Шин-Мер, ферма № 1.  

Записано Н. Ц. Биткеевым в 1974 г. )

14 Нәәчәнә ― нәәҗәнә.
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Манҗ гелң (Җиҗәтн гелң)
Кезәнә ламнр Зууһин Алтн дееврүр орҗ йовсмн. Ода нег 

өнчн манҗ авһиндан бәәдг. Һаза ода бөөстә, хуурста, арһсна 
өөр, хурмшдл чигн унтад бәәдг бәәҗл. Ода тер цогцнь түүнә тер 
Манҗин ода эн Орһахна һазрт, энд ирәд, бурхн болсн бәәнә. Ода 
чигн бәәнә тер. Тер һазртнь өвсн урһхш, терүнә, тер Манҗин. 

Тер ода ламнр йовҗ йовад: «Ода эн Манҗин Мандыкиг хот 
келһҗ уунавидн», ― гинә. Хот келҗ уунавидн гихлә, өгнә тедн, 
авһ, авһ бергнь. Тер өгхәс урд  генткн тер толһа деернь зул шатад 
бәәнә, нег сө шатад, хойр сө, хойр сө шатад оркна. Залудан келнә: 

― Эн Манҗин толһа деер сөөднь зул шатад бәәнә.
― Ой, сөөдән шатхла, нанд кел. Серүл, ― гинә залунь. Серүлнә. 

Гүүһәд одхла, бөкҗ одна. Одак зулнь унтрҗ одна. 
Тегәд маңһдуртнь ламнр йовҗ йовад ирнә. Ирхлә, тер Манҗиг 

сурна: «Хот келһҗ, ууҗ йовнавидн. Өгхнт», ― гинә. Тер кевтән 
йовад, йовад, йовад йовҗ. Манҗарн хот-холан келһҗ ууһад, йовад, 
йовад йовҗ. Эҗго һазрар йовад, модна заагур йовад, түрәд ирнә, 
геснь өлсәд. 

Өмнүднь15 ик цаһан гер бәәдг болна. Ик цаһан герт орад ирхлә, 
нег ик цаһан өвгн әркин хавхуг хавтхлчксн сууна. Одак деед су-
усн ламнрас авн цацчкад, кегәд16, кегәд өгнә, хурһарн цацадл, 
һарад бәәхгов. Одак үүдн хоорнд суусн Манҗ уучкҗ өгсн әркинь. 
«Эн Манҗ нанла хот уух зөвтә Манҗ бәәҗ», ― болад, хош гер 
бәрҗ өгәд, талдан гер бәрәд, ламнриг амраһад, хот-холынь өгәд, 
Манҗан авхар седнә. «Уга, Манҗ ардастн йовх. Энүнд амрч авх 
зөвтә Манҗ», ― гинә [Цаһан Өвгн]. 

Тедниг йовулчкад күрч ирхлә, маңһдур өрүднь цаһан аю тохч-
кад, тернь Делкән Цаһан Өвгн гиһәд өвгн бәәҗ. «Нә, Манҗ, нүдә[р]
н бичә хәлә. лавшгас батлс гиҗ бәрҗ ав», ― гинә. Көндрсн болна, 
Зууһин Алтн дееврт күргчкҗ одак Делкән Цаһан Өвгн. Көндрсн, 
кезә күрснь ― медгдсн уга. Күрч ирнә Манҗ. Эдү-тедү болад, 
сурһуль сурад. Тер ламнр иртл, зөвәр сән сурһуль сурчкҗ, Манҗнь 
түрүләд.

Тегәд эдү-тедү болҗахла, тер Зууһин Алтн дееврин гергнь:
― Манҗ, манад ирҗ, гиич болтн, ― гинә. Тиигхлә келнә:

15 Өмнүднь ― өмн бийднь.
16 Кегәд ― кеһәд.
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― Ой, би хот уухларн, агсм болдув, ― гиҗ. Ода ямаран чиңгә 
сурһуль сурчахнь медҗ авхар седнәл тедн. Тегәд йирин асхн ирхлә, 
ода әрк-чигәһәр гиич кеҗәдгҗ. Юуһар хәләхәр бәәхгов. 

Чорҗлм гидг бух, үкр күлглгч Чорҗлм бух бәәнә. Икл бух тер, 
хурл эргәд бәәдг. «Терүг бәрҗ өгтн. Унх күмб», ― гиҗәдгҗ. Юмн 
өөрдшго юмн. Тер бийнь бәрҗ авад, хурл эргәд довтлсмн терүгәр. 

Икл эрдм сурчкҗ, олн үүлтәл эн гиһәд бәәнә тиигәд тер кевтән. 
Дәкәд эдү-тедү болҗахла, нег бичкн бер ирәд: 

― Манҗ, манад ирҗ, гиич болтн. 
― Танахн хама бәәдвт?
― Тер хурла ардуд17 шовһр, цаһан гер тер, ― гинә. 
Күрч ирнә. Нег иим бичкн тарелкд18 һурвн хорха боорцг бәәнә. 

Бичкн боорцг. Һурвн чолун ааһ зогсата бәәнә. Хойр бер. Нег иим 
бичкн чолун юунд, чайникд цә дүүрң, җомба чаната. Тер кевтән 
тер Манҗ санҗана: «Ода эн хойр бер юуһинь уухмб, би юуһинь 
уухмб, юуһинь идхмб [эн]үнәс», ― ги[җә]нә. Кенә, одакнь дүүрң 
кевтән бәәһәд бәәнә, боорцгиг неҗәдәр авад иднә, һурвн кевтән 
бәәһәд бәәнә. Тер кевтән одак цадад босхла, хойр бер келҗәнә: 

― Нә, Манҗ, эн мана ааһс шавхад, ууһад хурачктн, ― гиҗ. 
Тенднь басл эндүрәд оркҗл. «Ода эн күүкд күүнә шүлс яһҗ уухв», 
― гиһәд санчкҗ. Тедн хойр мусг гиҗ инәчкәд, ааһан шавхад хурач-
кад, өркәрн халяд һарч оч19. Тернь Ноһан Дәрк гегән, Цаһан Дәрк 
гегән хойр ил кевәр үзгдх зөвтә юмн бәәҗ. Терүгән, үзлго, алдчксн.

Тегәд сурһҗах ламдан ирнә.
― Ю үзвч? 
― Тиим, тиим юм тиигәд үзүв. Тиим хойр.
― Яһлав, яһлав, ода хурах зөвтә юмн. Аштнь орн-нутгас күүкд 

күүн[әс көлтә] хочрҗ, көөгдх зөвтә болнач ода, ― гиҗ ламнь келсмн. ― 
Нә, ода нүднәнчн кир һарч, өрлә босад, энд-тендән юм хәләҗә, ― 
гиҗ. 

Нә, тегәд өрлә босад, энд-тендән өрүн хәләһәд, келнә:
― Нег арвач мөртә күн довтлад һарна. Ардаснь хар шеемг кал-

дата күн босн ишкләд һарад йовад одна. Тиим, тиим юмн.
― О-о, терчн Җаңһр <...>. Һазадын далан кевтр бәәх. Нүднәчн 

кир йосар һарч. Тернь ода күн болһн күүнд үзгдшго юмн кевтәл <...>. 
17 Ардуд ― ар бийд.
18 Тарелка ― орс келнәс орсн үг.
19 Оч ― одҗ.
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Тегәд сурһулян чиләһәд, хәрҗ ирәд, ода эн Волгоградын наад 
бийд  Чөөрә гиҗ һарсн бәәсмн. Терүнд бәәтл, тегәд Чөөрән хурлд 
ода ламнр, багшнр, нойдуд20, сәәдүд хуг ирҗ мөргдг болхгов.

Тиигхлә нойна хатнь ода тер ик номта, ик сурһульта күүнәс ода 
эн духин аль [талдан] сәәхн үнр һарад бәәдг зөвтәҗ. Өвдгәснь әдс 
авад, һаринь үнршлҗ. Тегәд нойн хочр көөҗ һарһсмн. 

Тиигәд көөгдәд, тедн [эн]үнд ирәд, Кермн толһа гидг ода эн 
Орһахна һазрт ирәд бәәнә. Т[ер]үн деер һарад: «О-о, Зууһин Алтн 
деевртн хол юмн болһлав, өөрхн бәәҗл», ― гинә. Үзгдг күүндән 
үзгдх юмнҗ. 

Тегәд ода нег сөөвң гелңтә Орһахна һазрт бәәһәд бәәсмн. Эҗго 
һазрт. Ода орн-нутгас көөгдсн ода бәәҗәхгов. 

Тегәд өрүн нег босчкад, маань умшад сууҗаһад: 
― Эн нарн һарх талас баран үзгднү? Хәләлч, ― гинә сөөвңдән. 
― Уга, ― гиһәд [көвүн] орҗ ирнә. Дәкәд невчк зуур умшчаһад:
― Дәкәд һарад хәләлч, ― гинә [Җиҗәтн]. 
― Уга, ― гинә. Дәкәд бичкн зуур маань умшчаһад:
― Һарад хәләлч, ― гинә. 
― Нег мөртә күн үзгднә.
― Нә, терчн тер болх, ― гиһәд, тер доран өңгрҗ одсмн. 
Тернь тендәс ирҗ авх зөвтә күн, тер Төвд орн-нутгас. Цогцарн 

күрч чадшго, цогц солюлҗ авх зөвтә. Ода эн Җиҗәтнә сүүр гиһәд 
одачн бәәнә, эн Орһахна һазрт, «Буратинский» совхоз. «Буратин-
ский» совхозас зүн өмн бийднь бәәнә тернь. 

― Тернь ямаран нертә гинәт? Тер һазрнь?
― Һазрнь, тернь ода Орһахна һазр. Әмд бийнь Җиҗәтнә цогц, 

тернь тер т[ер]үнд оршасн. Энтн кезәнә намаг бичкн болхд21, 
мал үклдәд, кезәнә эм-дом бәәхш, т[ер]үнә цогц деер, хөн үклдәд 
бәәхлә, авч одад кевтүлдг билә. Т[ер]үн деер кевтүлхлә, үкдгән 
уурч оддг билә. Тернь ямаран учрта бәәсинь меддн угав. 

― Та келвт, тиим һазр бәәнә, ноһан урһдго гиҗ. 
― Тер Җиҗәтнә сүүрт өвсн урһдм биш. 
― Учрнь юн болхмб тер?
― Тернь тиигәд халцха бәәһәд бәәнә гинәл. Тенд өвсн кезәчн 

урһхш деернь гинә. Ода наадк әмтнә цогц хойр-һурвн җил болхла, 
олдхшлм. Өвсн урһад, ода кеер, салу һазрт оршачкла. Ода нег һазр 
20 Нойдуд ― нойд.
21 Бичкн болхд ― бичкн бәәхд.
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оршаһад яһҗах, медгҗәхш биш. Т[ер]үндтн төрүн уга гинә, тиигәд 
халцха бәәһәд бәәнә гинә. Цогциннь чигн һазр кевтәл, тиигәд халц-
ха бәәһәд бәәдг.

― Тер халцха һазрт эн Баһ Дөрвдин нутгудас т[ер]үнд цугтан 
ирҗ оршадг бәәсмб, аль гелңгүд, багшнр болсн улс? 

― Гелңгүд тиигҗ тер һазрт тиигдг билә. Ода эн манахна көгшн 
Дорҗ эн Элст деер бәәһәд өңгрсн. Тер т[ер]үнә цогцин өөр авч ирҗ 
оршатн гиҗ. Күчәр. Тиим ик цаснла бульдозерар22 хаалһ татҗ авч. 
Ик Элстәс авн тиигә[рән] авч ирҗ оршав тер. Дорҗ гелң гиһәд, 
Дорҗ Балдр гиҗ келдг билә. Тер Кировск уульнцар, ˂...˃ Гогольск 
уульнцд бәәнү тер. Кесг кү домнад, эмнәд бәәдг билә тер. 

Халенгинов Д. С.
(Манҗ гелң (Җиҗәтнә гелңг). Халенгинов Д. С. НА КалмНЦ РАН. 

Ф. 16. Оп. 2. Кас. № 243 (234). Калмыцкая АССР, Целинный район,  
совхоз «Страна Советов», с. Хар Булг. Записано Мучкиновой Е. Д., 

Джимгировым М. Э. Экспедиция 1965 г., переписано в 1969 г.).

Җиҗәтнә тууҗ 
(бичкн хар манҗ Тѳвд күрснә тускар)

Ода кезәнә, дегд кезәнәчн биш, эн торһуда әңгд Ханҗан Күрә 
гидг һазрт Хальмг Таңһчин Чөөрә гидг юмн бәәҗ. Тер Чөөрәд 
ода оч ном сурдг багш, лам улс тер ик гүн ном сурдг. Тенд тегәд 
нег һучн хойр лам күүндәд, Төвд, Моңһл орҗ, Зууһин Алтн де-
еврт күрхм гиһәд, һарч йовхар бәәдг болна. Тедниг йовхар бәәхиг 
медчкәд, тенд бәәсн нег бичкн хар манҗ, тер Чөөрән хурлд бәәдг 
Җиҗәтн гидг [нертә манҗ]:

― Ода би тадниг бас дахҗ йовнав, – гиҗәнә. 
― Й-о, хәәмнь, чи маниг яһҗ дахҗ йовх биләч? Чи биш, бидн 

күрх угаһан медҗәхн угавидн. Чи дахҗ йовшгоҗ, бичкн манҗ, ― 
гиһәд бурушад бәәнә. 

― Уга, би мәл тадн хама күрнәт, тер һазртн яһдг болвчн, күрхв. 
Яһад болвчн, намаг авад йовтн. Тер Зууһин Алтн деевр гидг юмнд 
би бас күрхәр седҗәнәв, ― гинә. Ода яахв, үнн седклән тәвчксн 
күүг буру гиҗ келхд хату болад, дахулҗ авад һарна манҗиг. 

Тер цагт ода төмр хаалһ, юн гиҗ бәәсн биш, даң йовһар, 
харһсндан, тергн харһхла ― тергәр. Темән харһхла, темә унад, 
22 Бульдозер ― орс келнәс орсн үг.
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йовад йовдг улс болҗана тер. Алта нутгар дәврәд, эн Алтайский 
край болҗ һарна тер ода. Моңһлын ор[н]ур өөрдәд, күрәд ирнә. 
Моңһлын орна захд ирҗ йовхла, нег ооср, бүч уга цаһан өргә 
харһна. Зел деернь уята гүд бәәнә. Тегәд ода ундасҗ, өлсҗ йовсн 
улс орҗ унд уутха гиһәд, <...> орад ирхлә, цаһан буурл сахлта нег 
цаһан өвгн әркин хавхган авад, өөрән тәвчксн шинкн23 әркән кеһәд, 
цацн гиҗәснлә харһад орҗ ирнә. 

― О-о, седклтн тусҗ йовсн улс бәәҗт. Сууцхатн, ― гинә. Тер 
һучн хойр лам зерглдәд сууна, бичкн манҗ Җиҗәтн үүдн тал суу-
на. 

Тиигҗәһәд өвгн әркән йөрәһәд, цацад, әркәсн кеһәд, одак 
ламнрт бәрҗәнә. Ода лам улс йирин әрк уушго болҗ һарчана. Хуһар 
хурһан дүрәд, нег-негндән өгәд, йөрәһәд, хәрү өвгндән өгчкнә. 
Сүл манҗ Җиҗәтндән күрәд, өгч йовна тедн. Өгхлә, Җиҗәтн хойр 
хурһарн дөңнҗәһәд, хугтнь цокулад орулад оркна. Одак цав буурл 
сахлта өвгн хәләҗәһәд: «Пө, ˂...˃ хар нанла әркдн гиҗәдгҗ. Нә, 
гем уга», ― [гиҗ санҗана]. Өвгн эднд ода әмтәхн цә чанад. 

― Ода амрч авад йовцхатн, серү орулад. Эн манҗ [эн]үнд 
үлдхмн, – гиҗәнә [өвгн]. 

― Ой, үлдсәрн, дәкәд яһҗ би эднән күцҗ авхв? ― гиҗ бичкн 
манҗ келҗәнә. 

― Уга, күцхч. Би чамд май темәһән унулад тәвчкнәв, ― гиҗәнә. ― 
Нә, гем уга. 

Одак һучн хойр ламнрнь цә-чигәһән ууһад, амрч авад, асхн 
серүн орхла, һарад йовна. Йовҗ одсна арднь тер цал буурл сахлта 
өвгн Җиҗәтн манҗиг үлдәҗ авчкад, келҗәнә:

― Нә, гем уга. Чи тер Зууһин Алтн дееврт күрхмч, наадк 
һучн хойрчн күрч чадшго. Т[ер]үндчн күн болһн күрдг юмн биш. 
Эдндчн түрүн күртл дәкәд ик зовлң үзгдх. Ик олн, өвчн харһхмн. 
Хорх чигн, өлсәдчн хорх. Кесг зовлң үзәд, зуураньчн үлдцхәх, чи 
күрхч. Чи мини май цаһан темә унҗ авад, күрхч, ― гиҗәнә. 

Тегәд теднән йовулад, хойр-һурв хончкад, тендән бәәһәд, 
тер амрч авад, өвгн цаһан май темәһән унулад тәвнә. Цаһан маһ 
темәһән унҗ авад йовад йовҗ, теднән күцҗ ирәд. Теднь нам күцәд 
ирхлә, кесгнь өвчн-шалтгла харһад, хорад. Зәрмнь ода йовҗ чад-
шго болад, зовлң ик болад, тер моңһлын орнд үлдлдәд, тиигәд 
23 Шинкн ― шинхн.
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бәәҗ. Тегәд Җиҗәтн, сансн санаһан сольлго, йовад йовна. Май 
темәһән унҗ авад, йовадл йовна. Йова, йова, йова йовҗ, Моңһлын 
оринь давҗ һарад, Китдин оринь давҗ һарад, Төвд, Моңһлын за-
хар орад, күрәд ирнә. Төвдин ор[н]ур орад, йовад йовҗ, Зууһин 
Алтн дееврт күрч йовна. Зууһин Алтн дееврт ирәд. Ирхлә, тер 
ода Зууһин Алтн деевр гидг юмн, тер Тибет гидг һазрт ик өндр 
уул деер бәәдг ик гидг храм24 болҗана ода. Хальмгин самый 
центр, буддийск верин25. Тенд ода тер Зууһин Алтн деевр гидг 
юмн нәәмн миңһн хората гиҗәнә. Өрәтә болҗанал ода. Тер өрә 
болһнднь неҗәд лам улс суудг юмнҗ. Дала ламин бәәдг, Һаньшг 
ламин бәәдг, бийсиннь тиим бас өрәнь салу. Тегәд ода Дала ламд 
баралххар Җиҗәтн седҗәнә. Тендән одад, правда26, ном сурад, 
бәәһәд бәәҗ. Тер Зууһин Алтн дееврт ном сурад, бәәһәд, уже бат 
ик номта багш, лам болҗ одна. Тегәд тендән ода Дала ламла ба-
ралхад. Эн мана энд үлдсн хальмг улс тиигхд хурл, хуврг тату 
гиһәд, тегәд Дала лам тер май темән деернь нег Зуңкв гидг ик 
бурх залад: «Эн темәһән даң көтләд йов. Даң йовһар. Эн бурхан 
деерән залчкад, ―  гиҗәнә, нег даальң буудя кеҗ өгәд. ― Энчн 
чамаг һазртан күртлчн болх», ― [гинә]. Һурвн буудя хайчквчн, 
күн цадхаш болад, йовад йовдг болҗана. 

Йовад, йовадл йовна. Көтләдл йовад йовна, көтләдл йовадл 
йовна. Кесг җилдән йовад, һазр-усан санад, ээҗ-ааван санад, зуу-
ран ду һарһад. Тер ода хальмгин дун бәәнә.

― Хөрн худгин усн 
Хөрм ундыһин амтта. 
Хөрмәһән кечксн ээҗән
Альк насндан мартхв.

Арвн худгин усн
Алтн шикрин амтта.
Асрад өсксн ээҗән
Альк насндан мартхв? ― Җиҗәтнә һарһад йовсн дун гиҗәнә. 

Тегәд келсн бәәҗ тер: «Эн темәнчн йовҗ йовад, тер эврәннь, мана 
хальмгин бәәсн һазрт күрәд, хама кевтнә, кевтчкәд, эс босч өглго  
бәәсн һазртнь ― эн бурхан залад, ик хурл бүрдә», ― гиҗ.  
24 Храм ― орс келнәс орсн үг.
25 Хальмгин самый центр, буддийск верин ― орс келнәс орсн үгмүд.
26 Правда ― орс келнәс орсн үг.
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Тиигәд көтләд йова, йова йовҗ, дигтә Дунд хурла, мана Дунд 
хурла һазрт ирәд, тер темән кевтҗ оч. Кевтчкәд, босҗ өгчәхн уга. 
Тегәд тенд, дорнь тер Зуңкв бурхан залад, хурл хураһад, бүрдәһәд. 
Тегәд эн Дундк хурла хурл әвр ик хурл билә гиҗәнә. Дааһн мөрн 
нег эргхләрн, муурдг, тиим ик хурл билә гиҗәнә. 

Тегәд тер хурлан бүрдәһәд, тендән тиигәд бийнь толһалад, лам 
болад бәәҗәһәд, дәкәд гелң, багшнран цуглулад, хурлан җе гиҗ 
күцәчкәд, хәрү тегәд тер Зууһин Алтн дееврән одад йовсн юмнҗ.  

Меклеев С. С. 
(Җиҗәтнә тууҗ (Бичкн хар манҗ Тѳвд күрснә тускар).  

Меклеев Санджи Сангаджиевич. НА КалмНЦ РАН.  
Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 109, (1), (118). Калмыцкая АССР, Приозерный р-н, 

с/з «Сухотинский», ферма 1. Записано Мучкиновой Е. Д. в 1971 г.).
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Книга стихотворений, представляя собой сложное художе-
ственное единство, является индикатором как индивидуального 
творчества, так и истории литературы. Она «1) проявляет/форми-
рует „лицо“ автора, 2) выстраивается с сознательной установкой 
на диалог с читателем <…>, 3) строится и функционирует в соот-
ветствии с особыми законами и принципами, 4) должна обладать 
качествами новизны, оригинальности, уникальности» [Барковская, 
Верина, Гутрина 2014: 22]. 

В литературном процессе 1920–1930-х гг. выделяют две тен-
денции развития творчества калмыцких авторов: одна ориенти-
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рована на фольклор, традицию русской литературы, идеологию 
социалистического реализма, другая, менее политизированная, — 
на развитие национальной литературы с опорой на ее фольклор и 
письменные традиции, творческие достижения других литератур 
[Бичеев 1991: 63]. 

«Важную роль в выпуске книг на языке народов России сыгра-
ло существовавшее в тот период Центральное издательство наро-
дов (Центриздат), ― писал В. Стоянов. ― Объемы его выпусков 
ежегодно возрастали. Если в 1924 году оно выпустило 89 названий 
книг на 25 языках, то в 1926 году ― соответственно 335 на 34, а 
в 1931 году ― 2 243 названия на 76 языках народов СССР. <…> 
в 1920-е — в начале 1930-х годов книгоиздательское дело в на-
циональных республиках было еще слабо развито. В значительной 
степени оно восполнялось деятельностью специализированного 
союзного издательства. Однако со временем центр тяжести по 
изданию литературы переместился во вновь создаваемые нацио-
нальные издательства, которые постепенно набирали силу» [Сто-
янов 2009: 50–51]. 

Калмыцкое государственное издательство, созданное в 1926 г., 
«стремилось публиковать художественные произведения. Вклю-
чало их в свои тематические планы издания. Но, будучи связа-
но с другими издательствами и полиграфическими комбинатами 
Москвы, Саратова, Астрахани, оно не всегда могло осуществить 
намеченное. В 1927 г. издательство планировало выпустить 32 на-
звания книг на калмыцком языке и шесть ― на русском общим 
тиражом 80,5 тысячи экземпляров, фактически свет увидело 
только шесть, в том числе три ― на калмыцком языке. Как пра-
вильно отмечало бюро Калмыцкого обкома партии, тематические 
планы Калмиздата оказывались порой нереальными», ― заметил 
А. С. Романов в очерке о печати Калмыкии 1920-х гг. [Романов 
1971: 186].

Тем не менее, «издательство иногда выпускало сборники худо-
жественных произведений: в 1922 году — „Алая степь“, в 1928 году —  
„Сани Экн“1, но такие разовые издания не могли удовлетворить 
запросы читателей и дать возможность печататься всем поэтам и 
прозаикам. А их с каждым годом становилось все больше; в пол-
1 Так в источнике.
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ную силу своих незаурядных дарований работали Нимгир Ман-
джиев, Аксен Сусеев, Баатр Басангов, Санджи Каляев, Хасыр Сян-
Белгин, Константин Ерымовский и другие» [Романов 1971: 186].

Об одном из указанных изданий — «Сәәни экн» (‘Начало хоро-
шего’) — писал В. Д. Дорджиев: «Основным мотивом вошедших 
в сборник стихотворений, рассказов является прославление спра-
ведливого строя, трудового подвига и завоеваний социалистиче-
ской революции. Литература становится выразительницей обще-
ственных забот и вопросов» [Пюрвеев 1996: 92].

Калмыцкая ассоциация пролетарских писателей, созданная в 
конце 1927 г. на правах секции ВАПП ― Всероссийской ассоциа-
ции пролетарских писателей, была реорганизована в бюро КАПП 
в декабре 1928 г., став руководящим центром литературной дея-
тельности в Калмыцкой автономной области. Писательская ор-
ганизация насчитывала тогда 11 членов, к концу 1929 г. ― около 
20 членов КАПП. 

Первые малочисленные книги калмыцких поэтов после отме-
ны национальной (зая-пандитской) письменности (1648–1924) пе-
чатались в Элисте, Саратове и Сталинграде по-разному: «русская 
графика с введением дополнительных знаков (1924–1930), латин-
ский алфавит с дополнительными знаками (1930–1938) и вновь 
русский алфавит (с 1938). <…> Перипетии с алфавитом осложни-
ли решение и без того непростых задач по преодолению неграмот-
ности как в Калмыкии, так и в других районах проживания калмы-
ков» [Сартикова 2009: 386]. Все эти языковые реформы затрудняли 
производство книжной продукции и не увеличивали читательскую 
аудиторию, не успевавшую за нововведениями: «массовую негра-
мотность калмыцкого народа удалось преодолеть лишь к началу 
1940-х гг. <…> около 30 % всех калмыков трудоспособного возрас-
та (в том числе около 36 % женщин) оставались неграмотными» 
[Сартикова 2009: 390]. 

Художественные сборники были небольшого формата и объ-
ема (от 15 до 100 страниц), в скромном полиграфическом оформ-
лении: обычно черно-белая гамма, мягкая обложка, «газетная» бу-
мага; тираж от 2 до 5 тысяч экземпляров. 

Часть изданий открывалась фотографиями авторов, сопрово-
ждалась, как правило, дополнительным русским переводом имени 
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автора, названия книги, места и времени издания, указанием изда-
тельства (на авантитуле или обратной стороне обложки), украша-
лась графическими иллюстрациями. 

Текстовая графика была традиционной без шрифтовых выделе-
ний. Часто книги выходили под политическим лозунгом «Делкән 
пролетармуд, негдтн!» (‘Пролетарии всех стран, соединяйтесь!’) 
на обложке или на титульном листе, манифестируя издательскую 
позицию, совпадающую с авторской интенцией (Н. Манджиев, 
С. Каляев, Ц. Леджинов, К. Эрендженов и др.). 

Оглавление книг давалось по-разному, например: «Дарань» 
(‘очередь, порядок, перечень’), «Бичгдснә дарань» (‘перечень про-
изведений’), чаще «Һарг» (‘оглавление’). Редактировали издания 
коллеги-литераторы, профессиональных редакторов не было. В по-
лиреферентном плане книг тогда отсутствовали аннотация, биогра-
фическая справка, не всегда использовались фотографии авторов. 

Некоторые издания предварялись вступлением: «Нүр үг» 
(‘Предисловие’), «Нүр үг орчд» (‘Вместо предисловия’), которое 
писалось коллегами, в том числе под литературным псевдонимом. 
Например, «Предисловие» Хасыра Сян-Белгина (Һашун Дамбин) к 
книге Гаря Даваева «Хулхач» (‘Вор’) [Һашун Дамбин 1935б: 3–10]. 
Отдельные поэты свои книги поначалу выпускали так же: Дендән 
Айс (Аксен Сусеев), Һашун Дамбин (Х. Сян-Белгин). Под литера-
турным псевдонимом Һашута Баатр (Баатр Горький) писал Баатр 
Басангов. В двух «горьких» (Һашун, Һашута) псевдонимах чув-
ствовалось влияние литературных псевдонимов советских писате-
лей: Максим Горький, Демьян Бедный, Михаил Голодный и т. п.

Послесловий в книгах обычно не было. 
По словам одного из основоположников советской калмыцкой 

литературы Нимгира Манджиева, первые произведения носили 
агитационно-пропагандистский характер: «Виноватого в том, что 
наши первые произведения были исключительно агитационные, 
нет никого, ибо так нужно было действовать, этого требовал исто-
рический момент, новая эпоха, в которой мы как родились, так и 
развивались» [Манджиев 1966: 76]. 

Кроме того, антисоветские вещи не могли быть пропущены 
цензурой, тем более в период сталинских репрессий. В отноше-
нии калмыцких писателей, особенно тех, чье творчество не впи-
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сывалось в рамки соцреализма, так же, как и по всей стране, при-
менялись запреты, ограничения, проработки, гонения, репрессии 
(Адольф Бадмаев, Николай Нормаев и др.). 

«В 1929 году калмыцкая писательская организация единодуш-
но принимает решение о необходимости издания первого сборни-
ка новых калмыцких стихов» [Мацаков 1981: 28]. 

Эта книга Аксена Сусеева (1905–1995) «Болд зүркн» (‘Сталь-
ное сердце’) [Дендән А. 1929], вышедшая в Элисте, включала сти-
хи и одноименную поэму о Красной Армии периода гражданской 
войны. По словам критика И. Мацакова, «несмотря на то, что ав-
тор основное внимание уделяет подвигам пулеметчика Аралтана 
Ангуляева, главным героем его поэмы является герой коллектив-
ный ― калмыцкий народ, отстаивающий завоевания Октября» 
[Мацаков 1981: 28]. Название поэмы, давшей заглавие книге, от-
вечало метафоре тех десятилетий: железо, сталь закалялись в огне 
революционной борьбы. 

Вторая сусеевская книга издана в 1932 г. в Саратове под диа-
логическим названием одноименной поэмы «Бичә март» (‘Не 
забудь’) [Дендән А. 1932], в которой автор вступал с разговор с 
другом по имени Бадма, напоминая, что сталь закаляется в огне, 
нужно быть бдительным, ибо классовая борьба не завершена. Спу-
стя много лет автор повторил в несколько измененном виде это 
заглавие в другой книге «Иньг минь, бичә март!» (‘Друг мой, не 
забудь!’) [Сусеев 1965], включив в нее ту же поэму под таким на-
званием. 

Третья книга А. Сусеева, состоявшая из одной поэмы «Теегин 
үрн» (‘Сын степей’) [Дендән А. 1939], напечатана Калмыцким из-
дательством в 1939 г. В метонимическом заглавии адресат ― быв-
ший командир эскадрона Ока Иванович Городовиков: его фото-
графия воспроизведена в начале книги. 

Лиджи Инджиев в заметке «Вместо предисловия» выразил на-
дежду, что за первой книгой поэмы последует вторая [Инҗин Л. 
1939: 3]. Таким образом, все три издания поэта объединены геро-
ической тематикой о революции и гражданской войне с конкрет-
ными историческими лицами, идеей построения социализма в кал-
мыцкой степи. Приоритет заглавия книг отдан заимствованному 
жанру поэмы, которая осваивалась в калмыцкой советской поэзии. 
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Революционная колористика и символика выражена в загла-
вии первой поэтической книги Нимгира Манджиева (1905–1936) 
«Улан талта одн» (‘Красная пятиконечная звезда’) [Манҗин Н. 
1930], повторена в другой его книге «Улан одн» (‘Красная звезда’) 
[Манҗин Н. 1933]. 

Элистинское издание озаглавлено по одноименной программ-
ной поэме, состоящей в структурном отношении из 5 частей, сим-
волизирующих пять граней звезды. Саратовское издание также 
включало эту поэму, в прологе которой автор сообщал, что по-
святил ее двум калмыцким полкам Красной Армии [Манҗин Н. 
1933: 3]. 

С этой поэмой в первом разделе «Олна туск стихс» (‘Стихи о 
народе’) связаны следующие за ней стихи из нескольких частей: 
«Феликс Дзержинский» и «Ленинә дуудсн дуудлһн» (‘Воззвание 
Ленина’); строительство новой жизни заявлено заглавиями сти-
хов: «Элст ― хотл балһсн» (‘Элиста ― столица’), «Делгү сурһуль» 
(‘Сплошная учеба’), «Колхозин дун» (‘Колхозная песня’). 

Второй раздел «Җаң-бәәрин туск стихс» (‘Стихи о трудных 
боях’) включал три произведения. Заключал сборник третий раз-
дел «Орсас орчулсн стихс» (‘Стихи в русском переводе’): 5 пе-
реводов лирики А. Безыменского, Д. Бедного, К. Ерымовского, 
А. Жарова. Вторая книга была полижанровой, состоящей из по-
эмы, стихотворений, переводов. В названиях разделов автор ис-
пользовал русский термин «стихи», характерный для калмыцкой 
поэзии тех лет, вместо калмыцкого эквивалента «шүлгүд». 

Сравним заглавия изданий других поэтов. Если в заглавии у 
Ц. Леджинова «Стихсин хуранһу» (‘Сборник стихов’) [Леҗнә Ц. 
1934] просто указана общая жанровая дефиниция (стихи) и тип из-
дания (сборник), то у Б. Дорджиева наблюдаем персонализацию ― 
«Мини стихс» (‘Мои стихи’) [Доржин Б. 1939]. 

В книгу Ц. Леджинова вошли стихи, в том числе ранее опубли-
кованные в совместном с К. Эрендженовым сборнике «Сокруши-
тельная победа». 

В песнях Б. Дорджиева о социалистической нови и защите оте-
чества введен припев, обозначенный им русским термином [До-
ржин Б. 1939: 5–6, 7–8]. 
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В заглавии третьей книги «Дуудин дегтр» (‘Книга песни’) 
Н. Манджиева [Манҗин Н. 1935] также проецированы, во-первых, 
тип издания (книга), во-вторых, ее жанровая доминанта, опреде-
лившая в 1920–1930-е гг. влияние песни на создание советской 
калмыцкой поэзии [Пюрвеев 1988; 1996], [Лиджиев 2006]. 

Первая часть книги состояла из песен о Ленине, Сталине, пар-
тии, комсомоле, пионерии, вторая ― из песен о колхозе, как заяв-
лено в подзаголовках. В заглавии некоторых из них прямо указан 
жанр: «Пионерин тәрә хуралһна дун» (‘Песня о пионерской сеноу-
борке’), «Колхозин дун» (‘Колхозная песня’), «Бәәхтә колхозньгин 
дун» (‘Песня о состоятельном колхозе’), «Һазрчин дун» (‘Песня 
земледельца’), «Җаңһрчин дун» (‘Песня джангарчи’). Влияние род-
ного фольклора проявлялось даже в подзаголовках («Җаңһрин ай-
сар дуулгдх»), указывающих, что стихи «Ленин» и «Сталин» надо 
петь на мелодию эпоса «Джангар» [Манҗин Н. 1935: 5–7, 7–9]. 

Среди этих стихотворений есть и заимствованный жанр мар-
ша ― «Пионерин марш» (‘Пионерский марш’), распространенный 
в калмыцкой лирике тех лет, например, в перечне Н. Мусовой: 
«Марш пионеров» Г. Даваева, «Марш калмыцких стахановцев» 
К. Эрендженова, «Военный марш» М. Хонинова, «Комсомольский 
марш» П. Джидлеева [Мусова 1980: 90]. При этом ни в одном из 
обозначенных манджиевских маршей и песен не введено слово 
«припев» (‘давтвр’), несмотря на то, что в «Песне джангарчи» 5 раз 
используется рефрен: «Маниг дахтн, маниг, / Мандлл уга уралан» 
(‘За нами следуйте, за нами, / Поднимайтесь без остановки впе-
ред’), затем из общего регистра припев переключен в личностный: 
«Намаг дахтн, намаг! / Нааран йовтн, нааран! (‘За мной следуйте, 
за мной! / Сюда идите, сюда!’) (смысловой перевод) [Манҗин Н. 
1935: 28–29]. 

Авторскую интенцию передали заглавия двух поэтических 
книг Санджи Каляева (1905–1985): «Баатр улан һәрднр» (‘Бога-
тыри — красные орлы’) [Колән С. 1931], «Стихән социализмин 
делдлһнд» (‘Стихи строительства социализма’) [Колән С. 1932], в 
третьем заглавии акцентирован жанр произведений: «Һурвн поэм» 
(‘Три поэмы’), среди которых популярная в те годы поэма «Брига-
дир» о трудовых подвигах колхозников [Колән С. 1934]. 
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Первая книга названа по одноименной поэме о героях Красной 
Армии: традиционное фольклорное сравнение богатырей с орлами 
здесь получило политическую окраску ― красные орлы. Богаты-
рей-героев сменили богатыри-строители во второй книге поэта. 
В предисловии к ней Н. Манджиев назвал автора пролетарским 
писателем-коммунистом, соединившим в своем творчестве марк-
систско-ленинское учение с калмыцкой пролетарской литерату-
рой [Манҗин Н. 1932: 4].

По мнению И. Мацакова, «могучая поступь социализма вос-
производится в стихотворении С. Каляева „Богатырям, строящим 
социализм“. Форма благопожелания, удачно выбранная поэтом, 
способствует яркому выражению идейно-эстетической позиции 
поэта. Он славит величайшие победы социализма во всех областях 
народной жизни, и за все это провозглашает здравицу великому 
Ленину и Коммунистической партии» [Мацаков 1981: 50]. Благо-
пожелание (йөрәл) как фольклорный жанр у многих поэтов соче-
тался с новым содержанием. 

Борьбе с реакционным духовенством и пережитками прошло-
го, характерной для поэзии того времени, адресованы сатириче-
ские стихи поэта: «Бөөргә Җооһа гелң» (‘Гелюнг Джога Бергиев’), 
«Теҗгин үгс» (‘Иносказание’), «Камзал ― классин хортна уйдл» 
(‘Камзол ― одежда классового врага’) [Колән С. 1932: 28–32]. 
Камзол ― жилет, туго стягивающий девичью грудь, деформиро-
вал тело и способствовал развитию болезней [Душан 2016: 307–
310], поэтому борьба против ношения такой одежды входила в 
программу культштурма. Сравним эту тему в калмыцкой и рус-
ской прозе: рассказы «Маленькая хозяйка большого дома», «Крас-
ная косынка» Нимгира Манджиева [Манжин Н. 1975] и «Камзол, 
или История одной девушки» Августа Явича (1900–1979) [Явич 
1941], авторы которых стали свидетелями тех событий в калмыц-
кой степи [Ханинова, Иванова, Тоташева 2014: 286–290]. 

Харти Кануковым (1883–1933), создателем революционных 
песен и стихов, в 1929 г. на антиклерикальную тему написана са-
тирическая поэма под ироническим заглавием «Шаҗна хүвргин 
йовдл» (‘Проделки духовенства’), изданная отдельной книгой в 
Элисте в следующем году [Кануков 1930]. По мнению Б. А. Би-
чеева, авторское решение обратиться к жанру сургаала (‘настав-
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ление, трактат’) во многом было продиктовано еще и тем, что в 
обществе, несмотря на коренные реформы, всё еще сильна была 
восприимчивость к произведениям формы «народного буддизма». 
Произведение опиралось на лучшие традиции в литературе, явля-
ясь новаторским по форме [Бичеев 1991: 63]. 

Реформатором калмыцкой поэзии называют Хасыра Сян-
Белгина (1909–1980). Первая книга его стихов «Хаалһ» (‘Дорога’) 
[Һашун Дамбин 1934] в своем заглавии символизировала идейно-
эстетические и художественные поиски своего пути в литерату-
ре, вторая монокнига названа по одноименной поэме «Өнчн бөк» 
(‘Борец-сирота’) [Һашун Дамбин 1935а], обращенной к историче-
скому прошлому народа, его национальному характеру. Книга по-
свящалась двум государственным и партийным деятелям: «Пүрвән 
Анҗурт, Бадмин Ишләд» (‘Анджуру Пюрбееву, Ишле Бадмаеву’) 
[Һашун Дамбин 1935: 4]. В прологе к своему произведению автор 
подчеркнул, что услышал эту историю от одного старика и пере-
дал теперь стихами, что это его первая поэма, которую он посвя-
тил своим друзьям [Һашун Дамбин 1935а: 5]. 

Поэты Константин Эрендженов (1912–1991) и Церен Леджинов 
(1910–1942) познакомили читателей со своим совместным сборни-
ком под семантически значимым заглавием «Күчтә дииллһн» (‘Со-
крушительная победа’), изданным в Саратове в 1932 г. [Эрнҗәнә 
К., Леҗнә Ц. 1932]. 

Дебютанты предварили свое издание посвящением: «Халь-
мгин таңһчин культштурмин негдгч девсңгд нерәдҗ бәәнәвдн!» 
[Эрнҗәнә К., Леҗнә Ц. 1932: 3]. Смысловой перевод: «Посвяща-
ем первой стадии культштурма в Калмыцкой республике!». Куль-
тштурм проводился с 1930 г. по 1934 г. Эту цель поэтов подтвер-
дил в предисловии Иван Ванькаев, выразив надеҗду, что молодые 
авторы получат поддержку товарищей в виде творческих советов 
[Ванькан И. 1932: 5–8]. Заглавие сборника также определено про-
граммным стихотворением Ц. Леджинова под одноименным на-
званием, где он заверил: «Бройдин нертә колхозин / болд зүрктә 
цергчнр / Баатр колхозньгүдән дахулад, / Күчтә дииллһ кечкв» 
[Эрнҗәнә К., Леҗнә Ц. 1932: 9]. В смысловом переводе: «Армей-
цы со стальными сердцами совместно с колхозниками из колхоза 
им. Бройдо одержали сокрушительную победу». Участников куль-
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турного штурма, направленного на ликвидацию безграмотности 
среди населения, на приобщение людей к новым формам социали-
стического общежития, в те годы, как известно, называли культар-
мейцами, с ними активно сотрудничали писатели. 

Помимо стихотворений, в сборник включены поэмы: «Кол-
хозин тег» (‘Колхозное поле’) К. Эрендженова, «Теегин герл» 
(‘Свет в степи’), «Гүҗргч Эрднь» (‘Клеветник Эрдни’) Ц. Леджи-
нова, а также очерк «Байрта өдр» (‘Радостный день’) Ц. Леджи-
нова. В оглавлении издания авторы обозначены под инициалами, 
а под текстами произведений, размещенных без разграничения 
по индивидуальным разделам, имя и фамилия Ц. Леджинова в 
основном даны без сокращений (Леҗнә Церн), редко ― фамилия 
с инициалом (Леҗнә Ц.), а у К. Эрендженова — по-разному: пол-
ностью или в сокращении (Эренҗәнә Кость, Эренҗәнә К., Э. К., 
Эр-нә К., Э-К.). 

Политико-идеологические и литературные ассоциации (под-
польная партийная газета «Искра», стихотворение декабриста 
А. Одоевского «Струн вещих пламенные звуки») вызывало интер-
текстуальное заглавие поэтической книги К. Эрендженова «Тее-
гин очн» (‘Степная искра’) [Эрнҗәнә К. 1935], изданной в Элисте 
спустя три года. Метафоры огня, пламени, костра, света также по-
лучили революционную трактовку в советской поэзии тех лет.

Литературный путь С. Каляева, Х. Сян-Белгина, К. Эрендже-
нова был прерван в 1937 г., когда они были незаконно репрессиро-
ваны, и следующие их книги появились спустя много лет, в конце 
1950-х гг.

В стихотворении «Чидл» (‘Сила’), используя психологиче-
ский параллелизм, Ц. Леджинов дал определение понятия силы в 
мире природы и в мире людей, заключив: «Советд түшсн күүнә / 
Седклнь у, төвкнүн. / Сталиниг дахсн күүнә / Санань күцсн, байн» 
[Леҗнә Ц. 1939: 58]. В смысловом переводе: «Душа человека, име-
ющего опору в Советах, широка, спокойна. Дума человека, сле-
дующего за Сталиным, решительна, богата». Поэтому и свою по-
лижанровую книгу 1939 г. он назвал «Сила», включив в ее состав 
также небольшую музыкальную пьесу, переводы фрагментов из 
«Слова о полку Игореве» (в соавторстве с Батой Манджиевым), из 
лирики А. Пушкина и Т. Шевченко. 
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Среди молодых писателей указанного периода современный 
исследователь выделил Гаря Даваева (1913–1937), чье творчество 
перерастало рамки нормативности соцреализма. Его краткий ли-
тературный путь был от «календарности в выборе тем» до осмыс-
ления национальных корней. Само заглавие первой книги Даваева 
«Социализмин төлǝ» (‘За социализм’) [Даван Һ. 1932] говорило о 
характере стихотворений поэта [Бичеев 1991: 94]. 

Первая часть его поэмы «Хулхач» (‘Вор’, 1934), написанная 
катренами, была издана книгой в 1935 г. [Даван Һ. 1935]. Как и 
поэма Х. Сян-Белгина «Өнчн бөк», поэма Г. Даваева повествовала 
об историческом дореволюционном прошлом народа, о росте са-
мосознания одного из бедняков, главного героя по имени Алтма. 
В подробном предисловии к книге Һашун Дамбин (Х. Сян-Белгин) 
поддержал молодого товарища: «Эн поэмәрнь шинҗлхлә, Даван 
Һәрә йосндан батлҗ ишкәд, хойр көлдәд зогсҗ орксн, цоксар унҗ 
(киисҗ) уга, деерән һарч орксн бәәнә гиҗ медҗәнәв» [Һашун Дам-
бин 1935б: 9]. В смысловом переводе: «Если судить по поэме, Гаря 
Даваев по-настоящему уверенно шагнул, крепко стоя на ногах, не 
упал под ударами, поднялся высоко, как я понимаю». Г. Даваев, 
поэт и переводчик русской классики, погиб в период репрессий, 
в 1937 г. Оба поэта вводили новаторские приемы в национальную 
версификацию, наряду с традиционной анафорой (единоначатием) 
использовали рифмовку в конце строки. 

Из коллективных калмыцких сборников тех лет следует отме-
тить тематический «Ленинд нерәдсн шүлгүд» (‘Стихи, посвящен-
ные Ленину’) [Ленинд нерәдсн 1930], в который включены стихи 
Аксена Сусеева, Баты Манджиева, Баатра Басангова и др., а также 
переводы стихотворений Александра Безыменского, Джека Алта-
узена. 

Поэт Бембя Джимбинов спустя три года составил сборник пе-
сенной лирики калмыцких поэтов «Мана цагин айсмуд» (‘Мотивы 
нашего времени’) [Мана цагин айсмуд 1933], заглавие которого 
актуализировало связь с современностью. 

Итак, заглавия некоторых калмыцких книг поэтов имели по 
форме именной характер с косвенным обозначением главного ге-
роя или главных героев: «Өнчн бөк» (‘Борец-сирота’), «Хулхач» 



334

Монголоведение (Монгол судлал). 2019. № 2

(‘Вор’), «Теегин үрн» (‘Сын степей’), «Баатр улан һәрднр» (‘Бога-
тыри ― красные орлы’). 

Заглавие других книг представлено глагольной формой «Бичә 
март» (‘Не забудь’) или целым предложением: «Иньг минь, бичә 
март!» (‘Друг мой, не забудь!’). 

Часть книг озаглавлена метафорически из одного слова 
«Хаалһ» (‘Дорога’), «Чидл» (‘Сила’) или двух слов: «Болд зүркн» 
(‘Стальное сердце’), «Улан одн» (‘Красная звезда’), «Теегин очн» 
(‘Степная искра’), «Һашута үнн» (‘Горькая правда’), или трех 
слов: «Улан талта одн» (‘Красная пятиконечная звезда’). 

В заглавиях других изданий подчеркнута структурирующая 
жанровая дефиниция: «Һурвн поэм» (‘Три поэмы’), в том числе 
с указанием типа издания: «Дуудин дегтр» (‘Книга песни’), «Сти-
хин хуранһу» (‘Сборник стихов’), «Мана цагин айсмуд» (‘Мотивы 
нашего времени’), с функцией авторской идентификации «Мини 
стихс» (‘Мои стихи’). 

Ряд книжных заглавий актуализировал авторскую полити-
ческую концепцию в событийном аспекте: «Социализмин төлә» 
(‘За социализм’), «Стихән социализмин делдлһнд» (‘Стихи стро-
ительства социализма’), включая оценочную функцию: «Күчтә 
дииллһн» (‘Сокрушительная победа’). В других заглавиях про-
читывался адресат: «Шаҗна хүвргин йовдл» (‘Проделки духовен-
ства’), «Ленинд нерәдсн шүлгүд» (‘Стихи, посвященные Ленину’). 
Большинство заглавий книг сформулировано одноименным про-
граммным произведением, включенным в их состав (стихотворе-
ние, чаще поэма). 

Заголовочно-финальный комплекс (ЗФК) изданий может 
включать предисловие, «вместо предисловия», посвящение, эпи-
граф/эпиграфы, послесловие, место и дату создания книги. 

ЗФК калмыцких изданий в одних случаях имел посвящение, 
реже эпиграф/эпиграфы, например, в виде политических цитат Ле-
нина и Сталина в совместном сборнике К. Эрендженова и Ц. Лед-
жинова «Сокрушительная победа» или в книге С. Каляева «Стихи 
строительства социализма» с добавлением стихотворной автоци-
таты, отмечались место и время создания произведения (в книге-
поэме). Указанное издание С. Каляева имела общее посвящение, 
адресованное большевику Хохолу Джалыкову, где автор сравнил 
свою книгу с солдатом [Колән С. 1932: 3].
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Тексты отдельных стихотворений, например, в указанной кни-
ге С. Каляева маркированы годом создания, лишь одно стихотво-
рение «Октябрин үүдәсн бичг» (‘Письмо, созданное Октябрем’) 
имеет эпиграф ― ленинскую цитату [Колән С. 1932: 15]. 

В книге Н. Манджиева «Красная звезда» ни одно из его произ-
ведений не отмечено ни местом, ни датой создания, включая его 
переводы. То же самое наблюдаем в его «Книге песни». 

В сборнике стихов Ц. Леджинова все тексты датированы 1930-
ми гг., лишь в двух очерках также обозначено, где они созданы 
(Яшкуль и Элиста), в двух стихотворениях указано место написа-
ния (Элиста). Датировка его стихотворения «Һашута зәңг» (‘Горь-
кая весть’, 1933) в совокупности с частым упоминанием имени 
Харти позволяет идентифицировать событие ― смерть писателя 
Харти Канукова от болезни в том году. 

В книге Ц. Леджинова «Сила» только одно стихотворение 
«Дууһан Сталинд өгий» (‘Отдадим голос Сталину’) не отмечено 
годом создания. 

В совместном сборнике «Сокрушительная победа» произве-
дения Ц. Леджинова в основном передают место и дату создания, 
за исключением двух случаев (лишь дата); у К. Эрендженова тек-
сты часто даны с указанием места и даты, лишь в одном случае 
есть дата, в другом ― нет даты. Помимо обозначения Элисты, 
Яшкуля, Саратова, в их произведениях встречаются непривыч-
ные маркеры мест создания. Например, у Ц. Леджинова в стихот-
ворении-посвящении от 30 апреля 1931 г. «Бройдд» («Бройдо») 
указано: «Пароход „Ильич“» [Эрнҗәнә К., Леҗнә Ц. 1932: 65–
66]; в стихотворении К. Эрендженова «Төмр хаалһ (‘культәрмин 
хәрүдт’)» (‘Железная дорога (‘ответ культармейцам’)’) подчер-
кнуто: «Әәдрхнәс Шартуһур йовҗ йовад 5-гч вагон дотр бичүв» 
[Эрнҗәнә К., Леҗнә Ц. 1932: 75]. Смысловой перевод: «Написал 
по дороге из Астрахани в Саратов в 5-м вагоне». К. Эрендженов 
время создания своих произведений, в отличие от Ц. Леджинова, 
часто давал в сочетании дня и года с калмыцким названием меся-
цев: «Хулһн сарин 13-нд 1931 җ.» (’13 октября 1931 г.’), «үкр са-
рин 6-нд ― 1932 җ.» (‘6 ноя бря ― 1932 г.’) [Эрнҗәнә К., Леҗнә 
Ц. 1932: 72, 68]. 
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У Ц. Леджинова в том же сборнике так помечена лишь по-
эма «Гүҗргч Эрднь» (‘Клеветник Эрдни’): «бар сар 1931 җил» 
[Эрнҗәнә К., Леҗнә Ц. 1932: 53], т. е. «декабрь 1931 года».

Заглавие книги и заглавие собственно художественного про-
изведения является своего рода ключом для их понимания. В со-
временном литературоведении не видят особой разницы между 
заглавием стихотворения и неозаглавленным стихотворением, в 
котором заглавием считают его первую строку, полагая, что вто-
рой тип такого текста обладает большей свободой, чем первый, 
вступая в диалогические отношения как в контексте книги, так и 
в творчестве автора. «В то же время роль заглавия в лирическом 
произведении настолько велика, что его отсутствие становится по-
этически значимым» [Колеватых 2008: 7].

Так, в книгах Н. Манджиева «Улан одн» (‘Красная звезда’) и 
«Дуудин дегтр» (‘Книга песни’) все произведения имеют заглавия 
(100 %), тот же процент заглавий в «Стихсин хуранһу» (‘Сборник 
стихов’) Ц. Леджинова, в совместном сборнике К. Эрендженова 
и Ц. Леджинова «Күчтә дииллһн» (‘Сокрушительная победа’), в 
книге С. Каляева «Стихән социализмин делдлһнд» (‘Стихи строи-
тельства социализма’). 

У Ц. Леджинова в книге «Чидл» (‘Сила’) лишь одно стихотво-
рение озаглавлено по первой строке «Саглрсн хар үснь...» (‘Пуши-
стые черные волосы…’) [Леҗнә Ц. 1939: 41], итого 99 % заглавий 
собственных произведений. Все тридцать стихотворений и очерк 
озаглавлены на 100 % в книге Б. Дорджиева «Мини стихс» (‘Мои 
стихи’). В целом для калмыцких книг поэтов тех лет характерно, 
что их произведения, как правило, имели заглавия. 

Тот же принцип заглавий всех стихотворений и переводов в 
коллективном сборнике «Ленинд нерәдсн шүлгүд» (‘Стихи, по-
священные Ленину’). 

Создание собственно циклов стихотворений, обозначенных ав-
торами, не свойственно для калмыцкой лирики данного периода, 
за исключением Ц. Леджинова: «Ахр шүлгүдин хураңһу» (‘Сбор-
ник коротких стихов’) в его книге «Чидл» (‘Сила’) [Леҗнә Ц. 1939: 
55–57]. Под понятием «хураңһу» (‘сборник’) подразумевался, ве-
роятно, цикл, поскольку калмыцкий литературный термин «цикл» 
отсутствовал. 
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Тем не менее в книгах и сборниках поэты стремились к худо-
жественной целостности, подчиняя расположение произведений 
в составе издания определенной смысловой архитектонике, в том 
числе в частях, разделах. 

Заглавие книги стихов и собственно произведений в ней име-
ют внутренние и внешние связи, подчиняясь единой композиции; 
книга стихов выражает, по мнению О. Мирошниковой, в мате-
риально-образном воспроизведении доминирующий лейтмотив-
но-тематический комплекс поэта, в котором отражена концепция 
мира, специфика миропереживания [Мирошникова 2002: 25]. 

Согласно М. Дарвину, «книга стихов ― одна из главных форм 
художественной циклизации стихотворных произведений; „сверх-
цикл“, позволяющий в пределе объединять в своем составе не 
только лирику, но и поэмы, и произведения других жанров. Разно-
жанровость состава ― не единственно возможная характеристика 
К. с. как особой формы циклизации стихотворных произведений. 
К. с. ― художественная целостность, своеобразный способ выра-
жения авторского сознания и, одновременно, организации чита-
тельского восприятия» [Дарвин 2008: 96].

Несмотря на то, что в некоторых калмыцких изданиях указы-
вался жанровый аспект, он не всегда соответствовал содержанию 
книг и сборников. Например, «Стихсин хуранһу» (‘Сборник сти-
хов’) Ц. Леджинова открывался двумя очерками, помимо стихот-
ворений, включал поэму. На титульном листе другой его книги 
«Чидл» (‘Сила’) обозначен жанровый состав: «Стихс болн дуд» 
(‘Стихи и песни’), но на ее страницах были напечатаны двухакт-
ная пьеса «Хүв (‘Доля’) и переводы произведений с русского язы-
ка. Стихотворения из книги Б. Дорджиева «Мини стихс» заключал 
очерк «Урд» (‘Прежде, раньше’). В названиях трех разделов книги 
Н. Манджиева «Красная звезда» маркировались стихи, начиналась 
же она с поэмы «Красная пятиконечная звезда». 

Изучение авторской книги стихов позволяет определить место 
и роль поэта в литературном процессе, в истории литературы, а 
также в его собственном творчестве, проследить эволюцию соз-
дания книг (ранних, переходных, программных, итоговых и т. д.).

Поэтика заглавий книг калмыцких поэтов 1920–1930-х гг. от-
разила новую эпоху в историко-литературном, идейно-художе-
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ственном, проблемно-тематическом, социокультурном аспектах. 
Становление советской калмыцкой литературы на данном этапе 
демонстрирует приобщение многих поэтов к методу социалисти-
ческого реализма, к идеологии и политике советского государства, 
выраженное в духе времени в поэтике их книг, а также традиции и 
новации авторов в создании художественных произведений.
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Abstract. The article views the semantics of the floral image ‘red tulip’ from the perspec-
tive of imagology, delineating — through English translations — its symbolic character 
and additional motifs, including those of reincarnation and memory. The subject of 
analysis is Mikhail Khoninov’s ‘I Will Become a Red Tulip’ (1973) in the translations by 
the American poet C. Copeland and the Mongolian translator V. Tsogmaa. Each transla-
tor introduces certain transformations to the original version resulting from Eastern and 
Western cultural realities.
Keywords: literary translation, Kalmyk lyrics, floral image, language of flowers, red 
tulip,  reincarnation, phуtonym, motif of memory, imagology
For citation: Shkurskaya E. A. Floral Images of Modern Kalmyk Lyrics: English 
Translation in the Aspect of Imagology. Mongolian Studies. 2019(2): 343-358. DOI: 
10.22162/2500-1523-2019-2-343-358.

По определению В. Н. Комиссарова, «художественным перево-
дом называется перевод произведений художественной литературы, 
т. е. текстов, основная функция которых заключается в художествен-
но-эстетическом воздействии на читателя» [Комиссаров 2004: 414].

Сопоставительное изучение дает возможность получать инфор-
мацию о коррелятивности отдельных элементов оригинала и перево-
да, обусловленной как отношениями между языками, участвующими 
в переводе, так и внелингвистическими факторами, оказывающими 
влияние на ход переводческого процесса [Ханинова 2013: 188].

Материалом для нашего исследования мы избрали поэтическое 
завещание Михаила Хонинова «Улан бадм болхув» (‘Стану крас-
ным тюльпаном’, 1973 г.) [Хоньна М. 1973: 10] в переводах амери-
канского поэта Карлтона Коупланда и монгольской переводчицы 
Ванчинсурэн Цогмаа на английский язык. 

Перевод этого стихотворения с калмыцкого на русский язык 
осуществлен Семеном Липкиным («Красный тюльпан») [Хонинов 
1974: 21], Валентином Сорокиным («Красный тюльпан») [Хонинов 
1981: 193] и Риммой Ханиновой («Стану красным тюльпаном») 
[Хонинов 2007а: 8].

Зарубежные переводчики в своей работе опирались на русский 
подстрочник произведения, осуществленный Р. Ханиновой, под 
заглавием «Стану красным тюльпаном». Подстрочник вместе с 
оригинальным текстом и русскими переводами был предоставлен 
К. Коупланду и В. Цогмаа. Если К. Коупланд владеет русским 
языком, то В. Цогмаа, кроме того, будучи монголкой, понимает и 
калмыцкий язык. Поэтому она работала с двумя текстами — ориги-
налом и подстрочником. 
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УЛАН БАДМ БОЛХУВ

Кемр намаг
 уга болсн цагт,
күүкд мини,
 медтн: би һазрт
төрүц кевтшгов.
 Хавртнь нарнур девшхв —
теегин улан 
 бадм цецг болхв.
Кемр намаг
 уга болсн цагт,
күүкд мини, 
 медтн: зеенр-ачнрт —
таанр күүкдтән
 келтн: аавтн энд
теегин улан
 бадм цецгәд хүвлсинь.
Кемр намаг
 уга болсн цагт,
күүкд мини,
 медтн: торһа мет
теңгрт дуулхшив.
 Би таанрин һарт
теегин улан 
 бадм цецг болад инәхв.
Кемр намаг
 уга болсн цагт,
күүкд мини, 
 медтн: нанур хаврт
таньл-үзлән
 дахуладиртн, күләнәв,
теегин улан 
 бадм цецгин нүдәр үзнәв.

[Хоньна М. 1974: 50–51]
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Оригинальное стихотворение имеет «лесенку» и традиционную 
для калмыцкого стихосложения анафору (единоначатие).

Обратимся теперь к подстрочнику «Стану красным тюльпаном»:

Когда меня 
                      не станет, 
дети мои, 
                  знайте: я в земле
не буду лежать. 
                            Весною к солнцу поднимусь —
степным красным 
                                 тюльпаном встану.
Когда меня 
                      не станет, 
дети мои, 
                  знайте: внукам, правнукам
скажите: дедушка тут,
он в степном красном 
                                      тюльпане возродился.
Когда меня 
                      не станет, 
дети мои, 
                  знайте: подобно жаворонку
в небе не стану петь.
                                    Я в ваших руках,
став степным красным
                                        тюльпаном, буду смеяться.
Когда меня 
                      не станет, 
дети мои, 
                  знайте: ко мне весной
с друзьями, знакомыми
                                         приходите, буду ждать,
увижу вас
                   глазами степного красного тюльпана.

                                                           [Хонинов 2007б]
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Рассмотрим вначале лексические доминанты фитонима «крас-
ный тюльпан» в сопоставлении подстрочника, на который в основ-
ном ориентировались зарубежные переводчики, и двух переводных 
текстов К. Коупланда и В. Цогмаа в таблице № 1.

Таблица 1. Лексические доминанты фитонима  
«красный тюльпан»

Table 1. Lexical dominants of the phytonym  
«a red tulip»

Подстрочник К. Коупланд В. Цогмаа
существительное

а) родственники, 
близкие

а) родственники, 
близкие а) родственники, близкие

дети  ― четыреж-
ды

children  (дети) ― 
пять раз

children (дети) ― четы-
режды

внуки — —

правнуки — great grand children (прав-
нуки)

дедушка grand dad (дедушка) grand father (дедушка)
друзья friends (друзья) friends (друзья)

знакомые neighbors (соседи) close people (близкие 
люди)

б) окружающий 
мир б) окружающий мир б) окружающий мир

земля ground (земля) ground (земля)

весна spring (весна) ― 
дважды spring (весна) ― дважды

солнце Sun (солнце) ― дваж-
ды Sun (солнце)

тюльпан ― четы-
режды

tulip (тюльпан) ― 
четырежды

tulip (тюльпан) ― четы-
режды

жаворонок lark (жаворонок) lark (жаворонок)
небо sky (небо) sky (небо)
— steppe (степь) —

— grassland (травяни-
стая равнина) —

в) части тела в) части тела в) части тела
руки hands (руки) руки
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Подстрочник К. Коупланд В. Цогмаа
г) органы 

восприятия
г) органы 

восприятия г) органы восприятия

глаза — глаза
прилагательное

красный ― четы-
режды

red (красный) ― че-
тырежды

red (красный) ― четыреж-
ды

степной ― четы-
режды — steppe (степной) ― пять 

раз
— сold (холодный) —

— budding (расцветаю-
щий) —

— vivid (яркий) —

— unfolding (распускаю-
щийся) —

— laughing (смеющий-
ся) —

глагольные формы

не станет ― четы-
режды

не станет — четы-
режды, передано 
эвфемистически:

а) when I`m not 
around (когда меня 
не будет среди 
вас);

б) though I go (хотя я 
уйду);

в) when I`m no more 
(когда меня не 
будет);

г) although I depart 
(хотя я отчалю)

when I breath my last (когда 
меня не станет) ― че-
тырежды

знайте ― четыреж-
ды

remember (помните) 
― четырежды

be aware (знайте, сознавай-
те) ― четырежды

не буду лежать I won`t lie (не буду 
лежать) I won`t lie (не буду лежать)

поднимусь
I`ll go on to become a 

tulip (я продолжу 
быть тюльпаном)

I`ll strive for the sun (Я 
буду стремиться к 
солнцу)

встану I`ll reach for the Sun (я 
достигну солнца)

I`ll grow as a tulip (я вы-
расту тюльпаном)
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Подстрочник К. Коупланд В. Цогмаа

скажите
let your children know 

(пусть ваши дети 
знают)

tell (скажите)

возродился — I was born (я родился)

не стану петь I won`t sing (не стану 
петь)

I won`t chirrup  (не буду 
стрекотать)

став — —

буду смеяться
I`ll be here a laughing 

tulip (стану смею-
щимся тюльпаном)

I`ll will be smiling as a 
steppe red tulip (буду 
улыбаться как степной 
красный тюльпан) 

приходите
Any who will come 

(любой, кто при-
дет)

Come to me (приходите ко 
мне)

буду ждать I`ll be waiting (буду 
ждать) I`ll wait (буду ждать)

увижу Will watch (буду на-
блюдать)

I`ll want to see you (захочу 
тебя увидеть)

Таким образом, в лексическом составе подстрочника доминиру-
ют глагольные формы. То же самое относится и к двум переводам 
К. Коупланда и В. Цогмаа. Глагол играет важную роль в смысловом 
контексте стихотворения, поскольку передает процесс жизненного 
существования. В переводных текстах глагольная форма передана 
вариативно: посредством глагола в повелительной форме, инфини-
тивом цели, модальным глаголом will, выражающим на граммати-
ческом уровне желание, решимость, намерение, волеизъявление.

Тематическое поле имени существительного сгруппировано 
вокруг четырех смысловых центров: 1) родственники, близкие 
люди; 2) окружающий мир; 3) части тела; 4) органы восприятия. 
Частотность употребления доминирующих лексем совпадает с 
подстрочником: дети, тюльпан, весна. Вариативна тематическая 
группировка. В подстрочнике человек и его место в мире пред-
ставлены через близкое окружение, в смысловом отношении это 
микромир, переходящий в макромир. В переводах К. Коупланда и 
В. Цогмаа наблюдается обратное, человек растворен во вселенной, 
мир изображен как космос. Поэтому в переводных текстах более 
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широко представлена в лексическом плане природная стихия. В под-
строчнике больший акцент сосредоточен на передаче духовного 
завещания близким.

Частотность употребления прилагательного красный совпадает 
в переводных текстах, это объясняется универсальностью восприя-
тия тюльпана как красного цветка. Интересно отсутствие характе-
ристики «степной красный тюльпан» в переводах К. Коупланда и 
усиление эпитета «степной» в переводе В. Цогмаа. Подчеркивается 
важность степи для монгольского сознания.

В жанровом отношении стихотворение М. Хонинова «Стану 
красным тюльпаном» представляет собой поэтическое и духовное 
завещание детям. В стихотворении выражена идея реинкарнации, 
перерождения после смерти в виде тюльпана. Флористический об-
раз «красный тюльпан» присутствует в заглавии произведения, в 
сюжете, в составе метафоры. Расширение поэтического значения 
происходит за счет актуализации признаков реального растения в 
поэтическом тексте и развертывании метафоры на основе одного 
из признаков. 

Метафорический перенос растение-человек вводит тему судьбы, 
стремящейся к бессмертию («я стану красным тюльпаном»), мотив 
реинкарнации («буду каждый раз весною под лучами солнца расти 
в степи родной красным тюльпаном»), памяти потомков («буду на 
земле — в ваших руках улыбаться в степи родной устами красного 
тюльпана»), творческого бессмертия и в целом духовного завеща-
ния главы рода, который оставляет свое наследие детям («я буду 
ждать и видеть вас на любом месте в степи родной глазами красного 
тюльпана») [Хонинов, Ханинова 2010: 83].

Язык цветов относится к невербальным формам коммуникации 
и требует знания основ культуры, в которой возникает его симво-
лический смысл. В литературном тексте этот язык переводится в 
вербальную форму. 

Семантика флористического образа зависит не только от литера-
турной, но и от религиозной традиции. Так, идея реинкарнации пере-
кликается с возрождением тюльпана весной, очевидна связь цветка 
со временем года (весна — символ возрождения и плодородия). 

В общекультурной традиции символический признак тюльпана 
сводится к пылкой любви, страсти, восторгу, в культурной традиции 
калмыков тюльпан ― степной цветок, эмблема калмыцкой степи, сим-
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вол родины. Ассоциативно-символический план выражения цветоч-
ного образа сводится к ассоциативной цепочке: тюльпан ― степь ―  
родина ― земля ― корни, с одной стороны, и тюльпан ― весна ― 
возрождение ― бессмертие красоты, слова, жизни, с другой.

Ключевое слово — «структурная единица текста, участвующая 
в формировании содержания, наряду с себе подобными, органи-
зующая смысловые связи» [Беспалова 2006: 9]. Ключевых слов 
может быть несколько. Семантическая частотность подтверждается 
актуализированной ролью ключевого компонента. 

Подобными ключевыми словами в стихотворении М. Хонинова 
«Стану красным тюльпаном» являются степь, красный тюльпан, 
идея ухода из жизни, выраженная имплицитно («когда меня не 
будет»), и обращение к потомкам: «Дети мои, знайте».

Рассмотрим, как осуществляется перевод стихотворения Михаи-
ла Хонинова в западной культурной традиции на примере перевода 
Карлтона Коупланда «A RED TULIP».

A RED TULIP

Remember, my children, 
    when I’m not around,

That I won’t be one 
    to lie cold in the ground. 

Come spring in the steppe, 
    I’ll go on to become 

A budding red tulip 
    and reach for the sun.

Remember, my children, 
    though one day I go,

To let your own children 
    and their children know

That here in the grassland 
    their granddad lives on,

A vivid red tulip 
unfolding at dawn.

Remember, my children, 
when I am no more,
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I won’t sing a lark’s song
or gracefully soar.

Don’t look in the sky; 
    I’ll be here where you stand,

The laughing red tulip 
you hold in your hand.

Although I depart, 
    I’ll be waiting come spring,

And then, O my children, 
remember to bring

Your friends and your neighbors 
    and any who’ll come,

And here a red tulip 
    will watch in the sun.

[Хонинов, Ханинова 2010: 87–88]

Идея и сюжетная линия стихотворения переданы точно, со-
хранено графическое средство поэтического языка в виде лесенки, 
сдвоенная рифма по принципу aaбб, вместе с тем в контекст внесе-
ны некоторые изменения. Лексическая анафора «степной красный 
тюльпан», выполняющая разную смысловую нагрузку в оригинале 
(от идеи реинкарнации к духовному и поэтическому бессмертию), 
не сохранена. 

У К. Коупланда доминирует идея роста степного тюльпана, 
акцент сосредоточен на движении от неживого к живому, стили-
стическая градация проявляется в трансформации тюльпана-бутона 
в тюльпан — степной цветок, конечный метафорический перенос 
растение-человек.

Проследим смысловую цепочку в контексте перевода: «a budding 
red tulip», «a vivid red tulip unfolding at dawn», «a laughing red tulip», 
«a red tuliр» (‘тюльпан-бутон’, ‘раскрывшийся бутон навстречу 
рассвету’, ‘смеющийся цветок-тюльпан от прикосновения тепла 
рук близких’, ‘возрождение в виде тюльпана, встреча с родными 
весной’) [Хонинов, Ханинова 2010: 87–88]. 

Подобная градация подчеркивает стадии эволюции степного 
цветка, ассоциирующиеся со стадиями жизни человека (детство, 
юность, зрелость, старость).
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Эвфемистически передана идея ухода из жизни. В западной 
традиции, как и в восточной, не принято прямо говорить о смерти. 
Лексическая анафора оригинала «когда меня не станет» видоизме-
нена в контексте перевода К. Коупландом: «when I`m not around», 
«though one day I go», «when I`m no more», «although I depart»: ‘когда 
меня не будет среди вас’, ‘хотя однажды я уйду’, ‘когда меня не 
будет’, ‘хотя я уйду (отчалю)’ [Хонинов, Ханинова 2010: 87–88].

Английский глагол ‘to departure’ предполагает дальнее путеше-
ствие: «to leave, when you are starting a journey» [LED 2006: 395], 
таким образом, в английском переводе уход из жизни сопоставим с 
дальним путешествием. Интересна замена авторского союза «когда 
меня не будет» на вариант, предложенный переводчиком (‘хотя я 
уйду’, ‘хотя я отправлюсь в дальний путь’).

На наш взгляд, происходит столкновение восточного и за-
падного сознания. Идея реинкарнации воспринимается другой 
культурой не так органично. С универсальной точки зрения 
бренность человеческой жизни, конечность сознания вызывает 
сожаление. 

В контексте перевода К. Коупланда ощутимее звучат антитезы 
«холод / тепло», «мертвое / живое», «сухость / гибкость», «земля 
/ небо», «смерть / жизнь», в то время как в оригинале доминирует 
идея тепла, солнца, роста, возрождения, бессмертия.

Организующим мотивом духовного завещания Михаила Хони-
нова является мотив памяти. Это и память потомков, и творческая 
память: поэт жив, пока жив его текст в восприятии читателя. 

В оригинале обращение к детям и правнукам выражено посред-
ством глагола «знать» в повелительном наклонении: «Знайте, дети». 
«Знать» (‘ведать’) семантически усилено глаголом «помнить» (‘хра-
нить в памяти’) в переводе К. Коупланда благодаря использованию 
глагола «to remember» ― «to have a picture or idea in your mind of 
people, events, places etc. from the past» [LED 2006: 1294]. Акцент 
сосредоточен на праве памяти потомками.

Таким образом, перевод западного автора Карлтона Коупланда 
более лиричен. Поиски близких средств выражения авторской ин-
тенции приводят к отказу от лексической анафоры, усложненности 
ассоциаций, введению градации, усилению антитез, слегка измени-
лась тональность стихотворения. Уход из жизни воспринимается 
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не столь органично, вводятся союзы, выражающие сожаление о 
бренности человеческой жизни. 

Представляет интерес перевод монгольского автора Ванчинсу-
рэн Цогмаа:

I WILL BECOME A RED TULIP 

When I 
 breathe my last, 
My children,  
 be aware: I won’t lie 
on the ground. 
In spring I will strive for the sun ―
And will grow 
  as a steppe red tulip.
When I 
     breathe my last, 
My children,  
  be aware and tell: 
My grand and great grand children 
That their grandfather here 
was born 
         as a steppe red tulip. 
When I 
     breathe my last, 
My children,  
 be aware: I won’t chirr up in the sky 
as a steppe lark.
 I will be, in the hands of yours, 
Smiling 
    as a steppered tulip.
When I 
    breathe my last,  
My children, 
  be aware: in the spring 
With friends and close people 
  come to me, I will wait,
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And want to see you 
 with the eyes of a steppe red tulip.

[Khoninov 2019]

Идея и тональность стихотворения переданы точно, сохранено 
графическое средство поэтического языка в виде лесенки. Адек-
ватная передача содержания стихотворения во многом основана на 
сохранении лексических анафор: «степной красный тюльпан» ― «a 
steppe red tulip», «дети мои, знайте» ― «my children, be aware», им-
плицитно передана идея ухода из жизни «когда меня не станет»― 
«when I breath my last». 

Обращает внимание близость восточных культур: монгольской 
и калмыцкой. 

В переводе восточного автора В. Цогмаа принципиальным стало 
сохранение флористического образа «степной красный тюльпан», 
символизирующего степные просторы, родину, возрождающее на-
чало. Эвфемистически передана идея ухода из жизни. 

В восточной культуре, как мы уже упоминали, не принято го-
ворить о смерти открыто: авторская идея жизненного конца пере-
дана глаголом «breath my last» — буквально «испустить последний 
вздох». Также представляет интерес замена предлога в выражении 
«I won`t lie in the ground»(‘не буду лежать в земле сырой’) на «I 
won`t lie on the ground» (‘не буду лежать на земле сырой’): подоб-
ное грамматическое искажение отражает древний обычай кочевых 
народов быть захороненным не в земле, а на земле.

Монгольский переводчик выдерживает жанр стихотворения-за-
вещания потомкам, используя в качестве коррелята глаголу «знать» 
именной составной глагол «to be aware» (‘знать, сознавать, пони-
мать, что происходит вокруг’) — «to understand a lot about what is 
happening around you and paying attention to it» [LED 2006: 88]. 

Если в переводе К. Коупланда идея памяти передана как сохра-
нение прошлого, то в монгольском варианте В. Цогмаа идея памяти 
обращена к осознанию того, что опыт прошлого дает в настоящем.

Как мы уже отмечали, в авторском контексте ассоциативно-
символический план выражения цветочного образа сводится к 
ассоциативной цепочке: тюльпан ― родина, с одной стороны, и 
тюльпан ― бессмертие, с другой. 

литературоведение
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В монгольском переводе идея реинкарнации сохранена, од-
нако возрождающее начало от небытия к бытию видоизменено, в 
авторском контексте доминирует идея роста, движения к солнцу, 
реинкарнации в виде степного красного тюльпана «он в степном 
красном тюльпане возродился» [Хонинов, Ханинова 2010: 83].

В монгольском переводе конкретизируется идея роста: кор-
релятом глагола «to grow» (‘расти’) становится глагол «to strive» 
(‘достичь чего-либо с большими трудностями’) ― «to make a great 
effort to achieve something» [LED 2006: 88].

Таким образом, идея роста сопряжена с идеей преодоления, что 
на ассоциативном уровне проецирует человеческую жизнь, пол-
ную трудностей и препятствий на пути к цели. Также в авторском 
варианте акцент сосредоточен на идее возрождения: «в степном 
тюльпане возродился», в то время как монгольский переводчики 
использует коррелят «to be born» (‘родиться заново’). Отклонение 
от оригинала проявляется в том, что доминирующей становится 
идея нового рождения, обретения себя вновь после преодоления 
множества препятствий.

В приведенной таблице № 2 отражены смысловые доминанты, 
на которые обращают внимание К. Коупланд и В. Цогмаа: они свя-
заны с метафорическим прочтением фитонима «красный тюльпан», 
мотивом памяти и мотивом реинкарнации.

Таблица 2. Смысловые доминанты фитонима «красный тюльпан»
Table 2. Semantic dominants of the phytonym «a red tulip»

М. Хонинов К. Коупланд В. Цогмаа
Символическое прочтение фитонима«красный тюльпан»

Двухуровневый 
ассоциативно-
символический 
план выраже-
ния:
1. Тюльпан — 
степь — родина 
— земля — кор-
ни;

Лексическая анафора «степной 
красный тюльпан» заменена 
градацией:
1.Тюльпан-бутон; 
2. Раскрывшийся бутон навстре-
чу рассвету; 
3. Смеющийся цветок-тюльпан 
от прикосновения тепла рук 
близких; 

Лексическая анафо-
ра «степной красный 
тюльпан» сохране-
на, однако идея роста 
сопряжена с идеей 
преодоления, что на 
ассоциативном уровне 
проецирует человече-
скую жизнь, полную 
трудностей и препят-
ствий на пути к цели.
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М. Хонинов К. Коупланд В. Цогмаа
2. Тюльпан — 
ве с н а —  во з -
р ож д е н и е  — 
б е с с м е р т и е 
красоты, слова, 
жизни.

4. Возрождение в виде тюльпа-
на, встреча с родными весной.
Стадии эволюции степного 
цветка ассоциируются со ста-
диями жизни человека (детство, 
юность, зрелость, старость).

Мотив реинкарнации
Возрождение-
бессмертие (ду-
ховное и твор-
ческое бессмер-
тие).

Бренность человеческой жизни, 
конечность сознания вызывает 
сожаление (идея реинкарнации 
воспринимается другой культу-
рой не так органично).

Доминирующей ста-
новится идея нового 
рождения, обретения 
себя вновь после пре-
одоления множества 
препятствий.

Мотив памяти
Знать (ведать) Помнить (хранить в памяти) Сознавать, понимать, 

что происходит вокруг

Таким образом, приведенные версии перевода сохраняют смыс-
ловые доминанты поэтического завещания М. Хонинова «Стану 
красным тюльпаном», однако каждый из переводчиков вносит 
определенные дополнения согласно восточным и западным реалиям 
картины мира.
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