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Аннотация. Введение. Исследование посвящено анализу бурятских вариантов Гэсэриады с 
целью выявления их локальных особенностей. В статье дан подробный обзор не только опу-
бликованных текстов бурятских версий Гэсэриады, но и рукописей, хранящихся в архивах 
Бурятии. Впервые в отечественном эпосоведении системно исследуются региональные вер-
сии Гэсэриады как закономерный этап для дальнейших сравнительных исследований генезиса 
и трансформации эпических традиций в центральноазиатской Гэсэриаде. Методы. В работе 
используются сравнительно-исторический и сопоставительный методы анализа. В качестве 
основного использован сравнительный метод, который дает возможность сопоставить вари-
анты эпических произведений, различающихся по месту и времени бытования. Результаты 
и обсуждение. Дана характеристика вариантов изданных аутентичных текстов эхирит-була-
гатской и унгинской версий эпосов о Гэсэре. Систематизированы и определены особенности 
архивных вариантов каждого нарратива. Сопоставлены выводы ученых-эпосоведов относи-
тельно сюжетного состава, персонажного ряда каждого отдельно взятого текста и установ-
лены особенности бурятских версий Гэсэриады. Заключение. Авторы констатируют близость 
унгинских версий монгольским вариантам, при этом отмечая обособленность эхирит-була-
гатской версии как в композиционном, так и в сюжетно-тематическом отношении. Отмечена 
вступительная часть улигера ― мифологический пролог с шаманским пантеоном божеств как 
характерная только для бурятских версий Гэсэриады. Также определено минимальное влия-
ние буддийского фактора в западнобурятской версии, куда буддизм почти не проник во время 
широкого бытования эпоса. Не менее значимы выявленные контаминации общемонгольских 
улигерных традиций с характерными мотивами центральноазиатского эпоса. Установленные 
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особенности локальных версий Гэсэриады позволяют расширить представление о специфике 
национального эпоса как одного из главных проявлений традиционной культуры.
Ключевые слова: бурятский фольклор, Гэсэриада, эхирит-булагатская традиция, унгинская 
версия, монгольская версия, пекинская версия, бурятский эпос, особенности
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Abstract. Introduction. The article aims to analyze Buryat versions of the epic Geser to identify their 
local features. It includes a detailed review not only of published texts, but also of manuscripts stored in 
the archives of Buryatia. For the first time, the regional versions of Geser are systematically examined 
as a necessary stage for further comparative studies of the genesis and transformation of epic traditions 
in Central Asia. Methods. The work uses comparative-historical and comparative methods of analysis. 
Of these, the latter was of key importance in comparing the versions of the epic that differ in terms 
of the place of their origin and temporal parameters. Results and discussion. The analysis began with 
a detailed discussion of published authentic texts of Geser represented by the Ekhirit-Bulagat and 
Ungin versions. Then, the features of archival versions of the epic are systematized and defined. The 
previous work on the plot composition and characters of each individual text is thoroughly compared 
to finally identify the features of the Buryat versions of the epic. Conclusion. The authors argue that 
the Ungin versions are quite close to the Mongolian ones, while the Ekhirit-Bulagat version, in their 
opinion, stands apart both in terms of their composition and themes. The introductory part of the 
uliger, a mythological prologue with a shamanic pantheon of deities, is characteristic only of the 
Buryat versions of Geser. Also, as far as the Western Buryat version is concerned, it may be pointed 
out that the influence of Buddhist teachings, which were not widespread in the heyday of the epic, was 
minimum. Of relevance are also the contaminations of the common Mongolian storytelling traditions 
with the characteristic motifs of the Central Asian epic. The identification of specific features of the 
local versions of Geser may expand our understanding of the specifics of the national epic as one of 
the main manifestations of traditional culture.
Keywords: Buryat folklore, Geser epic, Ekhirit-Bulagat tradition, Ungin version, Mongolian version, 
Beijing version, Buryat epic, features
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Введение
По исследованиям отечественных и за-

рубежных фольклористов существующие 
версии Гэсэриады во всей Центральной 
Азии имеют эпическую общность и свои от-
личительные особенности. В монгольском 
мире сохранилось наибольшее количество 
эпических текстов, которые бытовали в уст-
ной форме вплоть до XX в., когда началось 
систематическое собирание эпического 
фольклора монгольских народов, связанное 
с именами Г. Н. Потанина и М. Н. Хангало-
ва [Неклюдов 1984: 11]. 

Благодаря эпическим произведениям, 
зафиксированным в разное время и в раз-
ных ареалах, сохранился образный и бога-
тый эпический язык, а также информация 
об особенностях этнической культуры, 
мифологические архетипы и поэтические 
традиции разных народов. Значимость эпи-
ческих текстов обусловлена возможностью 
определения закономерностей бытования и 
развития фольклора монгольских народов в 
целом. Гэсэриада считается наиболее круп-
ным памятником в фольклорном наследии 
бурятского народа. Целью статьи является 
систематизация всех вариантов бурятских 
версий Гэсэриады с учетом локальных ус-
ловий бытования каждого варианта текста. 
В современном эпосоведении актуальным 
представляется выявление закономерностей 
бытования и развития локальных эпических 
традиций, их отличительных особенностей 
в отдельной этнической среде для представ-
ления общей картины развития эпосов на-
родов Центральной Азии.  

Методы анализа
В данной статье впервые дается систем-

ный сравнительный анализ всех вариантов 
«Гэсэра», изданных и хранящихся в архивах 
Бурятии. Систематизация региональных 
(эхирит-булагатской и унгинской) версий 
Гэсэриады позволяет расширить представ-
ление о специфике национального фоль-
клора как одного из главных проявлений 
традиционной культуры. Систематизация 
произведений героического эпоса ― акту-
альная первоочередная задача бурятской 
фольклористики на сегодняшний день, так 
как без предварительной классификации 

огромного массива записей улигеров, учета 
вариантов текстов, без выделения тематики 
и сюжетного, мотивного состава, невозмож-
но в исчерпывающем виде разобраться в на-
сущных вопросах, относящихся к пробле-
матике эпической традиции.

Бурятские варианты улигеров о Гэсэ-
ре

Значимым результатом представляется 
воссоздание целостной картины региональ-
но-локальных версий Гэсэриады, выявле-
ние степени и характера общего и отличи-
тельного как в семантике, так и структуре 
нарратива, необходимых для выявления 
вопросов типологической общности и взаи-
мовлияний, генезиса и трансформации все-
го центральноазиатского эпоса о Гэсэре. 
Уникальность и оригинальность западнобу-
рятских версий и вариантов Гэсэриады обу-
словлены особенностями бурятской эпиче-
ской традиции: обособленность от новаций 
монгольской Гэсэриады, трансформация и 
контаминация с мифологическими мотива-
ми общемонгольских и собственно бурят-
ских улигерных традиций, минимальное 
влияние буддийских реалий.

Западнобурятская эпическая тради-
ция

В западнобурятской эпической тра-
диции согласно классификации [Санжеев 
1936; Уланов 1957] выделяются две пове-
ствовательные разновидности Гэсэриады: 
эхирит-булагатская и унгинская, бытовав-
шие в стихотворной форме. Деление осно-
вано на особенностях природных, хозяй-
ственных и исторических условий развития 
носителей традиции. К западнобурятской 
эпической традиции относятся эхирит-бу-
лагатская и унгинская повествовательные 
разновидности Гэсэриады, бытовавшие в 
стихотворной форме. В восточной эпиче-
ской традиции (хоринской) сохранились 
только разрозненные прозаические отрывки 
из Гэсэриады, близкие к монгольским пись-
менным версиям. 

По мнению А. И. Уланова, записи хо-
ринских улигеров демонстрируют упадок 
эпической традиции в силу развития новых 
общественных отношений и активной дея-
тельности представителей буддийского ду-



Oriental StudieS. 2021. Vol. 14. Is. 4

850

ховенства, которое препятствовало распро-
странению и сохранению старых эпических 
произведений, и потому многие сюжеты со-
хранились лишь в кратком изложении. Так, 
на основе улигеров возникали сказки, в ко-
торых наряду с традиционными эпически-
ми мотивами появлялись напластования, 
связанные с новыми условиями историче-
ского развития, в числе которых переход к 
скотоводству и большое влияние монголов 
[Уланов 1953: 165–167]. 

У окинских, тункинских, забайкальских 
бурят сохранились письменные версии «Гэ-
сэра» в основном в прозе, в сюжетном и 
композиционном плане близкие к монголь-
ским письменным версиям [Шаракшинова 
1969: 40; Неклюдов 1984: 145]. 

Западные версии существовали в уст-
ной форме и были записаны с начала XIX 
до 40-х гг. XX в., последние фиксации мате-
риалов относятся к периоду угасания эпиче-
ской традиции. Одним из первых собирате-
лей и исследователей бурятского эпическо-
го фольклора был Г. Н. Потанин, который 
записал бурятские эпические сказания и 
опубликовал тексты в подробном пересказе 
на русском языке. В числе опубликованных 
материалов есть неполное повествование 
аларского варианта «Гэсэра» в записи от 
Манзанова [Потанин 1883: 250–257]. 

М. Н. Хангаловым записан в числе про-
чих эпических произведений в 1890 г. от 
Н. Хангалова и П. Тушемилова, а также 
нескольких земляков, полный текст «Гэсэ-
ра» из 14 глав, который был опубликован 
на русском языке в прозаическом переска-
зе [Потанин 1893: 44–113; Хангалов 1959: 
29–324; Хангалов 1961: 117–149]. 

Несмотря на особенности записи, ин-
формантами которой выступали сразу не-
сколько человек (она скорее напоминает 
сводный текст), этот вариант является ран-
ней записью и представляет большую науч-
ную ценность. 

Неоценимый вклад в дело собирания и 
изучения эпического наследия бурят внесли 
В. Юмсунов, Ц. Ж. Жамцарано, М. Н. Заба-
нов и др. Ц. Ж. Жамцарано по собственной 
оценке собрал и записал треть всех сохра-
нившихся к началу XX столетия бурятских 
былин, изданием которых открывается се-
рия «Образцы народной словесности мон-
гольских племен» [Жамцарано 1914; Жам-
царано 1918; Жамцарано 1930; Жамцарано 
1931].

У окинских, тункинских, забайкальских 
бурят сохранились письменные версии «Гэ-
сэра» в основном в прозе, близкие к мон-
гольским письменным версиям. На сегод-
ня изданы четыре аутентичных варианта 
«Гэсэра»: одна эхирит-булагатская версия 
бурятской Гэсэриады «Абай Гэсэр-хубун» 
[Абай Гэсэр-хубун 1961] и три унгинских 
варианта [Абай Гэсэр 1960; Гэсэр 1953; 
Абай Гэсэр 2000]. 

В Центре восточных рукописей Инсти-
тута монголоведения, буддологии и тибето-
логии СО РАН (далее — ИМБТ) хранится 
более двадцати версий «Гэсэра», из них наи-
более композиционно развернутые улигеры 
записаны от Б. Жатухаева, П. Тушемилова 
(1940), П. Степанова, Н. Иванова, А. Васи-
льева. Также в архиве Национального му-
зея Республики Бурятия хранятся рукописи 
А. Тороева, П. Тушемилова (1948). Все ва-
рианты западнобурятской Гэсэриады име-
ют свои особенности. Многообразие испол-
нительских стилей было обусловлено пре-
жде всего развитием и изменением тради-
ций эпического творчества, неодинаковым 
развитием общественной, хозяйственной и 
культурной жизни бурят, взаимовлиянием 
племен и родов на обширной территории 
расселения бурят.

Особенности эхирит-булагатской 
эпической традиции

Известный фольклорист и исследова-
тель Ц. Ж. Жамцарано в 1906 г. записал от 
сказителя Маншута Имегенова эхирит-була-
гатский вариант эпоса «Абай Гэсэр-хубун» 
[Абай Гэсэр-хубун 1961], который является 
единственным наиболее полным вариантом 
«Гэсэра» в этой эпической традиции. Дву-
язычное издание текста было подготовле-
но М. П. Хомоновым и А. И. Улановым и 
опубликовано в академическом издании в 
Улан-Удэ в 1961 г. 

Ранее этот текст был опубликован 
Ц. Ж. Жамцарано в 1930, 1931 гг. на бурят-
ском языке, в академической русской транс-
крипции, без перевода в изданиях «Образцы 
народной словесности монгольских пле-
мен» [Жамцарано 1930; Жамцарано 1931]. 

Бурятские ученые данный вариант счи-
тают уникальным аутентичным материа-
лом, сохранившим архаичную традицион-
ную общемонгольскую мифологическую 
основу. По мнению Н. О. Шаракшиновой, 
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этот вариант имеет единичные сходства с 
монгольскими и тибетскими версиями. Он 
связан с ними только лишь именем Гэсэра, 
а также одним эпизодом ― превращение 
Гэсэра в лошадь, который по сюжету очень 
схож с развитием сюжета о превращении ге-
роя в осла в монгольских версиях [Шарак-
шинова 1969: 35]. 

А. И. Уланов в предисловии к двуязыч-
ному изданию унгинской версии «Абай 
Гэсэр» высказывает мнение о том, что эхи-
рит-булагатская версия «не имеет соответ-
ствий с монгольской Гэсэриадой и является 
самобытным улигером с бурятским сюже-
том и содержанием» [Абай Гэсэр 1960: 4]. 

Ученый считает, что в этот эпос имя 
Гэсэра занесено очень давно, когда он 
стал популярным у монголов, возможно, 
имя Гэсэра в эхирит-булагатском улигере 
могло быть воспринято и через носителей 
унгинской версии, которая имеет глубо-
кие совпадения с монгольской Гэсэриадой. 
Отметим, что эхирит-булагатская версия 
эпоса о Гэсэре отличается цикличностью. 
Объединены по генеалогическому прин-
ципу разные эпические тексты, повеству-
ющие о жизни самого Гэсэра [Абай Гэ-
сэр-хубун 1961] и его старшем сыне Ошор 
Богдо, который в «Абай Гэсэр-хубун» за-
нимает достаточно активную позицию и 
относится к числу деятельных персонажей, 
и среднем сыне Хурин Алтай. Уникаль-
ная рукопись эхирит-булагатской версии 
«Абай Гэсэр-хубун», «Ошор богдо» и «Ху-
рин Алтай» хранятся в фонде Ц. Ж. Жам-
царано в Институте восточных рукописей 
РАН (далее — ИВР РАН) [АВ ИВР РАН. 
Ф. 62. Оп. 1. Ед. хр. 13, 11, 12]. 

Сравнивая эхирит-булагатскую версию 
с монгольскими и пекинским вариантами, 
Л. Лёринц утверждает, что эхирит-булагат-
ская версия не является исключительной 
бурятской эпопеей. Монгольские элементы 
и бурятские мотивы и сам эпос представле-
ны вместе в их уникальном сочетании, эхи-
рит-булагатская версия принадлежит фоль-
клорному процессу монгольских племен 
еще с древних времен [Lőrincz 1975: 91]. 

Ученый высказывает предположение, 
что сходство эпического вступления (про-
лог) в эхирит-булагатской версии и унгин-
ских вариантах может указывать на воз-
можное существование подобного зачина 
в монгольской книжноэпической версии 

до ее буддийской редакции [Lőrincz 1975: 
84–85]. Гипотеза Л. Лёринца основана на 
наличии аналогичных эпизодов в одних и 
тех же местах. 

Японский монголовед К. Танака иссле-
довал мифологическую часть бурятских 
версий Гэсэриады и пришел к выводу о том, 
что предшественниками Гэсэра в локаль-
ных традициях были собственно бурятские 
эпические герои. Но в процессе живого бы-
тования их имена были вытеснены именем 
Гэсэра. Вероятно, уникальность эхирит-бу-
лагатского варианта Гэсэриады и его суще-
ственные отличия от остальных западнобу-
рятских вариантов в плане композиции, 
персонажного состава и сюжетной органи-
зации текста обусловлена независимостью 
от монгольской версии. В эхирит-булагат-
ском улигере в большей степени сохранена 
шаманская мифологическая основа [Танака 
2009: 95–97]. 

Для нашего исследования значимо мне-
ние Н. Н. Поппе, который в экспедициях в 
1930-е гг. вместе с Г. Д. Санжеевым записал 
шесть вариантов традиционных унгинских 
улигеров и был хорошо знаком с вариатив-
ными особенностями бурятских эпических 
текстов: «Эхиритская версия, несомненно, 
представляет собою продукт совершенно 
независимого эпического творчества эхири-
тов. Ни о каких-либо заимствованиях сюже-
та или трактовки его не может быть речи. 
Эта версия целиком является творчеством 
бурят-монголов и притом образцом наи-
более древнего и архаичного героического 
эпоса» [Поппе 1941: 18].

Особенности унгинских версий Гэсэ-
риады

Унгинская версия эпоса «Абай Гэсэр», 
записанная от сказителя и шамана Пёoхона 
Петрова поэтом и собирателем фольклора 
И. Н. Мадасоном в октябре 1940 г. – фев-
рале 1941 г. в улусе Хадахан Аларского 
района Иркутской области, по мнению 
А. И. Уланова, считается канонической в 
унгинской эпической традиции, апробиро-
ванной фольклористической наукой. Также 
ученый констатирует, что унгинская версия 
в целом обнаруживает глубокие совпаде-
ния с монгольской Гэсэриадой [Абай Гэсэр 
1960: 6], что делает возможным предполо-
жение о единой основе этих эпических про-
изведений. 
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Кроме указанного текста унгинской Гэ-
сэриады, изданы еще два варианта унгин-
ской сказительской традиции, записанные 
в разное время от улигершинов Парамо-
на Дмитриева и Папы Тушемилова [Гэсэр 
1953; Абай Гэсэр 2000]. 

В 1941 г. были опубликованы отдель-
ной книгой две главы, записанные от ну-
кутского сказителя и шамана Папы Туше-
милова [Гэсэр 1941], а в 1947 г. от него же 
Т. М. Болдонова записала полный текст 
улигера о Гэсэре, который в целом близок 
варианту П. Петрова. 

Различия наблюдаются в стиле изло-
жения некоторых эпизодов, в развернутом 
и более сжатом описании параллельных 
сюжетов и характеристик персонажей. От 
сказителя П. Тушемилова «Гэсэр» в числе 
других эпических произведений записыва-
ли также И. Н. Мадасон (1940) [Абай Гэсэр 
1960] и Н. О. Шаракшинова. Текст в записи 
Т. М. Болдоновой является наиболее точной 
и полной записью улигера от П. М. Туше-
милова, этот вариант опубликован в 2000 г. 
с переводом на русский язык и вступитель-
ной статьей С. Ш. Чагдурова [Абай Гэсэр 
2000].

Унгинская версия «Гэсэра», записанная 
от улигершина Парамона Дмитриева (Хан-
хаева) Д. Хилтухиным в 1941 г., издана в 
1953 г. на бурятском языке. Повторная за-
пись улигера П. Дмитриева в 1949 г. осу-
ществлена Н. О. Шаракшиновой и хранится 
в ее личном архиве. 

Собиратели и исследователи бурятского 
фольклора отмечали, что «Гэсэр» в испол-
нении П. Дмитриева является одним из ком-
позиционно развернутых и свое образных 
вариантов. Текст имеет некоторое сходство 
с монгольской версией. Так, в его небес-
ном прологе упоминается ряд оригиналь-
ных персонажей, которые присущи только 
этому варианту. К ним относятся праро-
дительница 44 восточных тэнгриев Нуран 
Гурмэ, а также мифологический персонаж 
Агын уула (досл. «Пещерная гора»). По-
следний образ практически не встречается 
в бурятской эпической традиции, скорее 
всего, вследствие постепенной утраты и, по 
всей видимости, относится к древнейшим 
пластам тюрко-монгольской мифологиче-
ской общности [Дугаров 2003: 64]. Данное 
обстоятельство говорит о том, что вариант 
П. Дмитриева представляет особый интерес 

в плане изучения традиционных мифологи-
ческих образов.

Необходимо констатировать, что осо-
бенностью всех вариантов бурятской Гэсэ-
риады является пролог, который содержит 
описание пространственно-временного 
фона, на котором разворачивается эпиче-
ское действие во всех вариантах бурятской 
Гэсэриады. Пролог как небесная преамбу-
ла эпического нарратива характерен для 
бурятской Гэсэриады в целом. Пролог как 
таковой из всех эпических произведений 
бурят присущ именно Гэсэриаде как улиге-
ру «божественного происхождения». Он су-
ществует как форма повествования о мире 
тэнгри и их взаимоотношениях, характери-
зующих небесную предысторию эпическо-
го героя [Дугаров 2005: 4]. Небесный кон-
фликт, вследствие которого в большинстве 
вариантов и происходят все эпические со-
бытия, завязывается при непосредственном 
участии мифологических персонажей бу-
рятской шаманской традиции. 

На сегодняшний день в Центре вос-
точных рукописей и ксилографов ИМБТ 
СО РАН (ЦВРК ИМБТ СО РАН) хранятся 
архивные записи эпоса «Гэсэр», которые 
представляют собой рукописные и маши-
нописные списки [ЦВРК ИМБТ СО РАН.
ОАФ; ЦВРК ИМБТ СО РАН. Ф. 36а; ЦВРК 
ИМБТ СО РАН. Ф. 36б; Абай Гэсэр Богда 
хан 1941; ЦВРК ИМБТ СО РАН. Ф. 18]. 

Большая часть этих текстов представ-
ляет собой отдельные разрозненные главы 
Гэсэриады и неоконченные улигеры. Уни-
кальное архивное наследие особо значимо 
в возможности сопоставления разных вари-
антов между собой с целью выявления ме-
ханизмов трансформации сюжетов и фикса-
ции стабильных сюжетных конструкций. 

Сохранились две редкие для бурятского 
эпосоведения записи улигера от одного из 
лучших сказителей с интервалом в пять лет, 
которые являются бесценным материалом 
для сравнительных исследований и выяв-
ления стабильности сюжетно-композици-
онной структуры улигера. Первая фиксация 
унгинской версии эпоса П. Петрова «Абай 
Гэсэр Богдо хаан» 1935 г. принадлежит из-
вестному историку, краеведу Р. Ф. Тугу-
тову, вторая запись осуществлена поэтом 
И. Н. Мадасоном в 1940–1941 гг. 

Д. А. Бурчина провела подробный срав-
нительный анализ двух разновременных 
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записей эпоса, записанных у П. Петрова, и 
пришла к выводу, что в варианте Р. Ф. Тугу-
това имеются все основные сюжетно-ком-
позиционные блоки, но отсутствуют главы 
о битве Гэсэра с Ширэм Мината, о четы-
рех последышах мира, о китайском Гумэн 
Сэсэн-хане, о краже сокровищ бабушки 
Манзан Гурмэ, сюжет о пребывании Гэсэ-
ра в подводном царстве. Позже записанный 
мадасоновский вариант намного полнее, 
он дополнен собственно монгольскими и 
бурятскими мифами. Однако в рукописи 
Р. Ф. Тугутова содержится много подробно-
стей, уточняющих «темные» места в записи 
И. Н. Мадасона [Бурчина 2009: 122–123]. 
В целом наблюдается определенная ста-
бильность сюжетного состава улигера, при 
этом демонстрируется пластичность устно-
го эпического текста, в который сказитель 
при каждом повторном исполнении мог 
вносить изменения.

Вариант «Абай Гэсэр», записанный 
в 1941 г. от сказителя Бажея Жатухаева 
А. А. Бальбуровым и С. П. Балдаевым, пред-
ставляет собой совместную запись двух 
исследователей. Рукопись является ориги-
нальной разновидностью унгинской версии 
Гэсэриады, сюжет которой значительно от-
личается от других вариантов. Текст изоби-
лует буддийскими вкраплениями, в проло-
ге мифологически красочно даны картины 
быта небесных божеств. Запись представ-
ляет собой неполный текст, хотя сказитель 
считается знатоком эпических традиций, 
некогда знавшим текст улигера полностью 
и исполнявшим его под аккомпанемент 
национального инструмента хуур [ЦВРК 
ИМБТ СО РАН, ОАФ].

Известным собирателем фольклорных и 
этнографических текстов С. П. Балдаевым 
от сказителя Платона Степанова в августе 
1940 г. был записан текст «Абай Гэсэр-ху-
бун» [ЦВРК ИМБТ СО РАН. Ф. 36а], еще 
один вариант унгинского «Гэсэра». 

В тексте данной рукописи в целом от-
ражено идентичное остальным унгинским 
версиям сюжетное ядро улигера и основ-
ные мотивы. Однако сюжет по сравнению 
с другими вариантами изложен более крат-
ко. Так, например, не отображен конфликт 
восточных и западных тэнгри. Смутные 
времена на земле наступают после того, как 
восточные тэнгри были отброшены на се-

веро-восточную сторону, и шараблинские 
ханы пустили свои страшные волшебства, 
породив на земле бесов, враждебных лю-
дям.

В фонде С. П. Балдаева хранится еще 
одна запись улигера «Абай Гэсэр хан» 
[Абай Гэсэр Богда хан 1941], зафиксирован-
ная собирателем в 1940–1941 гг. от сказите-
лей Н. Т. Иванова и Б. Болдонова. Послед-
ний, как считает Д. А. Бурчина, исполнял 
только запев и припев-связку (сэг даралга) 
[Бурчина 1990: 267–268]. 

Текст данной рукописи в целом содер-
жит сходные с другими вариантами ун-
гинской сказительской традиции сюжеты 
с незначительными различиями в мотиве и 
лексике. 

Помимо рукописных источников ИМБТ 
СО РАН, особый интерес представляет эпи-
ческие тексты в архиве ИВР РАН. В статье 
М. П. Хомонова «Варианты эпоса «Гэсэр» 
рассмотрены бурятские и монгольские ру-
кописи, хранящиеся в архивах ЦВРК ИМБТ 
СО РАН и ИВР РАН, записанные на ста-
ромонгольской письменности и кирилли-
це. Ученый подробно описал 22 варианта 
бурятских текстов под названием «Гэсэр» 
и выявил те рукописи, которые по содер-
жанию не имеют отношения к тексту «Гэ-
сэра», дал краткую сравнительную характе-
ристику, отметив идентичные главы во всех 
полноценных текстах [Хомонов 1995]. 

Как отмечает исследователь, для всех 
этих вариантов без исключения общим яв-
ляется мотив нисхождения небесного героя 
на землю, какое бы имя не имел в разных 
вари антах, причиной которого является 
спор между божествами Хан Хурмасом и 
Атай Уланом за овладение срединным Сэ-
гээн Сэбдэг тенгрием. К общим относится 
и мотив перерождения небесного божества 
на земле от престарелых родителей и мотив 
превращения Гэсэра в осла / коня [Хомонов 
1995: 90]. 

В этом ракурсе интересно мне-
ние Ю. И. Смирнова, которое приводит 
Д. А. Бурчина о том, что в отличие от из-
вестных нам монгольских текстов бурят-
ская Гэсэриада свободна от буддийских 
трактовок тех или иных персонажей и ча-
стей повествования, и потому стадиально в 
эволюционном плане является более ранней 
[Бурчина 1990: 5].
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Для выявления отличительных особен-
ностей бурятских версий Гэсэриады особый 
интерес представляет статья Л. Лёринца 
«Die Burjatischen Geser Varianten» («Вари-
анты бурятского эпоса «Гэсэр»). К основ-
ным особенностям бурятских версий Гэсэ-
риады ученый относит стихотворную фор-
му исполнения эпических текстов [Lőrincz 
1975: 55]. 

Автор статьи последовательно в содер-
жательном плане рассматривает унгинскую 
версию П. Петрова и вслед за бурятскими 
учеными приходит к выводу, что унгинская 
версия схожа с монгольскими версиями. 
Также ученый отмечает, что в пекинском 
ксилографическом издании 1761 г. отсут-
ствуют главы о возрождении богатырей Гэ-
сэра и сражении с Анг Долма. 

Далее Л. Лёринц приводит подробный 
анализ по главам унгинской версии и ее 
сравнение с монгольскими и пекинским ва-
риантами. В выводах он констатирует, что 
исходной для унгинского варианта является 
не пекинская, а, вероятнее всего, монголь-
ская версия. Основу унгинской версии со-
ставили 4 главы монгольской и 3 или 4 гла-
вы рукописного продолжения пекинской 
версии. К ним присоединены еще несколько 
глав, основанных на монгольских и бурят-
ских мифах. Унгинские варианты образо-
вались в результате сочетания монгольской 
версии «Гэсэра» с монгольскими и бурят-

скими мифами. Предшественником пекин-
ской версии, вероятно, является тибетский 
«Лин Гэсэр» [Lőrincz 1975: 78–79]. 

Заключение
Впервые систематизированы и выявле-

ны особенности изданных и рукописных 
вариантов эпосов о Гэсэре. Определено, что 
каждый сказитель согласно своим канони-
ческим традициям и историческим состав-
ляющим трансформирует, сокращает или 
добавляет элементы, мотивы и главы в ули-
гер. Отличительной чертой всех бурятских 
вариантов Гэсэриады является пролог, со-
стоящий из традиционных мифов о небес-
ных божествах. 

Рассмотрев основные варианты эпоса 
«Гэсэр», сохранившиеся в бурятской тради-
ции, изучив различные точки зрения ученых 
об особенностях бурятских версий, прихо-
дим к выводу, что эхирит-булагатский ули-
гер отличается от всех других версий близо-
стью к собственно монгольским и бурятским 
эпическим традициям. Унгинские версии 
«Гэсэра» восходят к монгольским вариантам 
эпоса о Гэсэре с добавлением монгольских и 
бурятских мифологических сюжетов. Уста-
новлено, что бурятские варианты «Гэсэра» 
по сравнению с монгольскими версиями 
претерпели наименьшее влияние буддий-
ской религии, единственная сохранившаяся 
эхирит-булагатская версия практически сво-
бодна от буддийских трактовок.
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