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Аннотация. Введение. В статье исследуется институт букаула в государствах Чингизидов и их на-
следниках, анализируются должностные обязанности, которые выполнял этот чиновник в улусах 
Хулагу, Джучи и Чагатая, и их эволюция в течение нескольких веков, выявляются причины различия 
этих функций в каждом из улусов. Цель и задачи исследования — дать характеристику должности 
букаула в чингизидских и пост-чингизидских государствах. Для этого осуществляется перевод на 
русский язык и междисциплинарное исследование историко-правового памятника — ярлыка о назна-
чении на должность букаула, его сравнение со сведениями из других источников, выявляются осо-
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бенности статуса букаула в тюрко-монгольских государствах. Материалы и методы. Источниковая 
база исследования включает в себя материалы трактата «Дастур ал-катиб фи та‘йин ал-маратиб» 
(«Руководство для писца при определении степеней»), составленного в середине XIV в. иранским 
чиновником Мухаммедом б. Хиндушахом Нахчивани, другие источники по истории тюрко-монголь-
ских государств, начиная с империи Чингис-хана и заканчивая государствами Центральной Азии 
XVIII–XIX вв. В рамках исследования использованы следующие методы: источниковедческий, дип-
ломатический, сравнительно-исторический, историко-правовой, формально-юридический, сравни-
тельно-правовой. Результаты. Букаулы неоднократно фигурируют в источниках, однако сведения 
об их обязанностях весьма разнообразны, что рождает многочисленные версии исследователей о 
том, чем же занимались букаулы. Авторами впервые вводится в научный оборот русский перевод 
ярлыка о назначении войскового букаула из «Дастур ал-катиб», снабженный междисциплинарным 
комментарием. Сравнение содержания этого документа со сведениями других источников пока-
зывает, что должностные обязанности букаулов в разных тюрко-монгольских государствах были 
весьма разнообразны. Выводы. Разнообразие функций букаула в разных государствах Чингизидов 
и их наследников, нашедшее отражение в источниках, было напрямую связано с особенностями 
социально-политического и экономического развития этих государств. В зависимости от степени 
соотношения монгольских имперских и местных традиций власти, управления и социально-эконо-
мических отношений букаул мог являться распределителем материальных благ в армии (как в мон-
гольском Иране), начальником отрядов с административными и правоохранительными функциями 
(как в улусе Джучи) или же придворным сановником, связанным с обеспечением ханской кухни 
(как в Чагатайском улусе). Вместе с тем следует обратить внимание на то, что принадлежность бу-
каулов к военно-служилой страте чингизидских и пост-чингизидских государств, обусловленная их 
тюрко-монгольским происхождением, нередко являлась причиной их активного участия в решении 
военных задач вне зависимости от того, какие должностные обязанности они выполняли.
Ключевые слова: Монгольская империя, монгольский Иран, Золотая Орда, Чагатайский улус, 
Могулистан, Великие Моголы, восточные письменные источники, ханские ярлыки
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1. Введение
В рамках изучения правового статуса 

представителей системы власти и управ-
ления в государствах Чингизидов авторы 
данного исследования неоднократно обна-
руживали в источниках упоминание долж-
ности букаула1 — особого чиновника, кото-
рый в разных улусах потомков Чингис-хана 
(а также в тюрко-монгольских  — наследни-
ках чингизидских улусов) и в разные време-
на имел разные должностные обязанности. 
Однако большинство таких упоминаний но-
сит лапидарный и эпизодический характер, 
который дает основание исследователям 
лишь строить предположения о том, чем же 

1 В источниках встречаются следующие ва-
рианты написания: бакаул, букавул, бокаул и др.

занимался букаул, каковы были его обязан-
ности, роль и место в системе управления 
чингизидских государств. Неудивительно, 
что многие исследователи ограничиваются 
лишь упоминанием и краткой характеристи-
кой функций букаула, не углубляясь в воп-
росы генезиса и эволюции этой должности 
в Монгольской империи [Иванин 1846: 8; 
Бартольд 1962: 447, 448; Вернадский 2000: 
218; Измайлов 2009: 413]. 

Наиболее фундаментально к характери-
стике букаула подошел немецкий ученый 
Г. Дёрфер, который предпринял анализ упо-
минаний букаула в различных источниках и 
склоняется к версии, что этимология слова 
букаул может быть связана с тюрко-мон-
гольским словом bök ‘наедаться, переедать’ 

 © KalmSC RAS, 2023
 © Mustakimov I. A., Pochekaev R. Yu., Abzalov L. F., Gatin M. S., 2023

Abstract. Introduction. The article examines the institution of bukaul in Chinggisid states and their 
successors. Special attention is given to functions implemented by the official in the uluses of Hulagu, 
Jochi and Chagatai — and the former’s evolution throughout centuries. It is also explained why the 
functions tended to vary in different Turko-Mongol states. Goals. The study seeks to characterize 
the status of bukaul in Chinggisid and post-Chinggisid states. To facilitate this, the paper introduces 
a Russian translation and an interdisciplinary analysis of one legislative act — yarliq (decree) — 
appointing an army bukaul, and compares it to other sources for specific features of this official 
in Turko-Mongol states. Materials and methods. The paper examines Dastur al-Katib fi Tayin al-
Maratib (A Scribe’s Guide to Determining Ranks) compiled in the mid-fourteenth century by Persian 
official Muhammad ibn Hindushah Nakhchivani, and other historical sources on Turko-Mongol states 
— from the empire of Genghis Khan and to Central Asian khanates of the eighteenth–nineteenth 
centuries. The work employs a series of historical and legal research methods, such as those of source 
criticism, diplomatic analysis, comparative historical research, formal legal approach, historical legal 
and comparative legal analyses. Results. Bukauls are often mentioned by medieval Asian historians 
but the messages tend to vary, which gives rise to different opinions as to their status and functions. The 
paper introduces the yarliq appointing a bukaul from Dastur al-Katib into Russian-language scientific 
discourse and supplements it with a detailed interdisciplinary analysis. Our comparative insights into 
other sources attest to that functions of bukaul in different Chinggisid states were as different and 
diverse, which resulted from the latter’s specific sociopolitical and economic development conditions. 
Conclusions. Depending on correlations between Mongol imperial and regional traditions of power, 
administrative and socioeconomic patterns, bukaul could serve as distributor of material benefits in the 
army (Mongol Iran), as executive of administrative and law-enforcement structures (Ulus of Jochi), 
and even as courtier in charge of khans’ cuisine (Chagatai Ulus). At the same time in Chinggisid and 
post-Chinggisid states, bukauls were usually ethnic Turko-Mongols of noble origin with military-
oriented minds and corresponding training, which resulted in that they could be actively involved into 
military endeavors regardless of their official positions and functions.  
Keywords: Mongol Empire, Golden Horde, Mongol Iran, Chagatai Ulus, Moghulistan, Great 
Moghuls, Oriental historical sources, yarliqs of khans
Acknowledgements. The reported study was granted by Russian Science Foundation, project no. 23-
18-00147 ‘Social and Political organization of the Eurasian area in the Middle Ages (by the example 
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For citation: Mustakimov I. A., Pochekaev R. Yu., Abzalov L. F., Gatin M. S. The Institution of 
Bukaul in Turko-Mongol States: Ilkhanid, Jochid and Chagataid Traditions. Oriental Studies. 2023; 
16(4): 702–717. (In Russ.). DOI: 10.22162/2619-0990-2023-68-4-702-717
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[Doerfer 1965: 302] с характерным монголь-
ским аффиксом ҕул / аул [Владимирцов 
1912: 183; Vásáry 2009: 196]. Исходя из этого 
и данных письменных источников делается 
вывод о том, что изначально букаул был 
ответственен за дегустацию блюд, предна-
значенных для правителя, затем же, вероят-
но, приобрел дополнительные обязанности. 
Г. Дёрфер осторожно предполагает, что, 
возможно, существовало две разные долж-
ности: первая — ответственная за дегуста-
цию пищи и обеспечение продовольствием, 
вторая — обозначающая заставщика, стража 
и (или) командира арьергарда [Doerfer 1965: 
305–306]. Однако ученый в своем анализе 
пользовался источниками, в которых букау-
лы лишь упоминались эпизодически. Одной 
из немногих современных работ, посвящен-
ных анализу значения и функций букаула, 
является статья известного венгерского уче-
ного И. Вашари, в которой он обобщил пре-
дыдущий опыт изучения этой должности в 
исторической науке и дал критический ана-
лиз этимологии термина «букаул» [Vásáry 
2009: 195–207]. 

Однако имеется источник, содержащий 
подробные сведения о правовом статусе бука-
ула — персоязычный трактат «Дастур ал-ка-
тиб фи та‘йин ал-маратиб» («Руководство для 
писца при определении степеней»), написан-
ный в 1360-х гг. Мухаммедом б. Хиндушахом 
Нахчивани, чиновником финансового ведом-
ства при дворе персидских ильханов-Хула-
гуидов и их преемников Джалаиров. В этом 
сочинении присутствует краткая характе-
ристика должности букаула и, что особен-
но важно, три образца ярлыка о назначении 
на эту должность. Некоторые наблюдения 
относительно функций букаула в монголь-
ском Иране были высказаны исследователем 
«Дастур ал-катиб» В. З. Пириевыем [Пириев 
1977; Пириев 1988а; Пириев 1988б], также к 
содержанию этих ярлыков обращались в сво-
их исследованиях А. Ю. Якубовский и И. 
Вашари [Греков, Якубовский 1998: 98; Vásáry 
2009: 203]. Известный российский востоковед 
В. Г. Тизенгаузен во второй половине XIX в. 
осуществил перевод ряда ярлыков из «Дастур 
ал-катиб», в том числе и всех трех образцов 
ярлыка о назначении букаула [АВ ИВР РАН. 
Ф. 52. Ед. хр. 14–16. Л. 230–231], однако эти 
переводы представляли собой лишь черновые 
наброски и, соответственно, не были обнаро-
дованы.

Единственный опубликованный на се-
годня перевод с оригинала одного из этих 
ярлыков, насколько нам известно, был 
осуществлен австрийским востоковедом 
Й. фон Хаммером-Пургшталем [Hammer-
Purgstall 1840: 473]. Примечательно, что он 
включил перевод в качестве приложения в 
свой труд по истории Золотой Орды, а не 
монгольского Ирана, тем самым подчер-
кнув, что эта должность существовала не 
только в ильханате1. Однако ученый в соот-
ветствии с востоковедческими традициями 
своего времени выполнил перевод ярлыка в 
форме пересказа, нежели аутентичного пе-
ревода источника. Ниже авторы предлагают 
перевод этого правового памятника с ориги-
нала, а также буквальный русский перевод 
версии австрийского востоковеда, чтобы 
продемонстрировать различия в перевод-
ческой практике востоковедов прошлого и 
нашего времени.

2. Материалы и методы
Главным источником для настоящего 

исследования послужил ряд материалов 
трактата «Дастур ал-катиб», который являл-
ся объектом наши исследований по другим 
вопросам [Абзалов и др. 2022; Абзалов и 
др. 2023]. В данном исследовании, в пер-
вую очередь, источником послужил сам 
ярлык, перевод которого помещен ниже, а 
также дополнительные материалы — дру-
гие два образца ярлыка и краткая характе-
ристика должности букаула, данная самим 
Мухаммедом Нахчивани.

Авторы также привлекли другие ма-
териалы, содержащие сведения о букау-
лах и их деятельности, среди которых как 
правовые — золотоордынские и крымские 
ярлыки [Радлов 1888: 21; Фиркович 1890; 
Ярлыки 1955; Прохоров 2022], так и нарра-
тивные — придворные летописи и хроники 
монгольского периода [Рашид ад-Дин 1960; 
Хафиз Абру 2011], а также ряд источников 
более позднего периода, позволяющие про-
следить эволюцию статуса букаула в после-

1 Основанием для такого предположения мог 
стать тот факт, что Й. фон Хаммер-Пургшталь 
ранее перевел на немецкий язык ярлык золо-
тоордынского хана Тимур-Кутлуга (1398 г.), 
в котором также имелось упоминание букаула. 
Ученый предложил свое видение термина бука-
ул, который перевел как Küchenmeister — кух-
мистр, т. е. лицо, ведающее столом при дворе 
[Hammer 1818: 359–362]. 
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дующие века [Ханыков 1843; Вильданова 
1970; Minorsky 1980].

Переведенный и проанализированный 
ярлык является не только историческим, 
но и правовым памятником. Поэтому при 
его исследовании использовался широкий 
спектр методов как исторического, так и 
историко-правового исследования:

– источниковедческий метод для общей 
характеристики источника;

– дипломатический анализ, позволяю-
щий исследовать структуру документа, осо-
бенности его формы и содержания;

– историко-правовой метод дает воз-
можность понять специфику отдельных 
этапов военного дела в тюрко-монгольских 

государствах и, как следствие, цели и за-
дачи букаула в Монгольской империи и ее 
наследниках, а также в государствах — их 
преемниках;

– сравнительно-исторический и срав-
нительно-правовой методы для сравнения 
особенностей статуса букаула в разные 
исторические эпохи в разных государствах 
с учетом особенностей их развития;

– наконец, формально-юридический ме-
тод позволяет исследовать ярлык именно 
как юридический памятник и дать характе-
ристику статуса букаула с использованием 
современных правовых терминов и катего-
рий (естественно, с достаточной степенью 
условности).

3. Перевод документа
Перевод Й. фон Хаммер-Пургшталя 

[Hammer-Purgstall 1840: 473]1
Перевод с оригинала 

[Нахчивани 1976: 54–55 араб. паг.]2

IX. Грамота [ярлык] букаулу, т. е. верховному 
военному комиссару3 (первый [образец])

Поскольку Исинтимур с давних пор до на-
стоящего времени служит в военном комис-
сариате, познал порядки и обычаи этой важ-
ной должности, а также приобрел полное 
понимание и опыт, то с этого дня ему будет 
доверена должность военного комиссара 
победоносных армий, которая является од-
ной из самых больших и важных, чтобы он 
смог полностью посвятить себя [этому] пре-
красному делу, дабы он с установленным 
Диваном порядком распределял жалование 
и вознаграждения всему войску и не застав-
лял их долго [этого] ждать. По этим причи-
нам этот указ вступает в силу, чтобы эмиры 
улусов, везиры, эмиры десяти тысяч, тысяч и 
сотен признали Исинтимура военным комис-
саром победоносных армий, и никто другой 
не вмешивался в это дело и не вступал с ним 
в спор. Они должны подчиняться его прика-
зам и запретам, когда же он раздает жалова-
ние и награды, довольствоваться своей долей 
и не нарушать его слов. Они должны оказы-
вать [ему] должное уважение, эмиры десяти 
тысяч и тысяч пусть помогают ему, дабы он 
мог с полным спокойствием исполнять обя-
занности военного комиссара победоносных 
армий. Руководители Великого Дивана долж-
ны выплачивать средства, предусмотренные 
для военного комиссариата, как это записано 
в реестрах Дивана, ему же, чтобы он мог ис-
пользовать их на свои расходы.

Раздел девятый. О препоручении должности во-
йскового букаула

Вид первый
Поскольку Исен-Тимур с давних времен исполняет 
обязанности войскового букаула, приобрел обшир-
ные знания в правилах и законах этого дела и полу-
чил навыки и опыт [на этой стезе], начиная с этой 
даты обязанность букаула победоносного войска, 
являющаяся одним из важнейших дел, препоруча-
ется ему с тем, чтобы он исполнял свой служебный 
долг с должным рвением так, как это обусловлено 
[этой должностью]. Пусть выплачивает воинам жа-
лование, содержание и экипировочные [деньги] в 
соответствии с суммами, определенными Диваном, 
и не заставляет [их] долго ожидать [выплат]. 
Посему этот указ издан с тем, чтобы эмиры улуса, 
везиры, эмиры туменов, тысяч и сотен признавали 
Исен-Тимура букаулом победоносного войска и не 
считали кого-либо другого его сотоварищем и со-
перником [в исполнении обязанностей букаула]. 
Пусть повинуются и подчиняются его приказам и 
запретам и довольствуются розданным им войску 
жалованием, экипировочными [деньгами] и содер-
жанием. Пусть не выходят из повиновения его и со-
блюдают [в отношении него] обычаи почитания и 
уважения. Пусть эмиры туменов и тысяч признают 
его власть, прилагают усилия к заботе о нем и защи-
те его и делают так, чтобы его голова была свобод-
ной от хлопот, дабы он мог исполнять обязанности 
букаула победоносных войск. Пусть руководители 
Великого Дивана выплачивают ему содержание, 
определенное букаулу и подтвержденное записями 
в реестрах, дабы он мог тратить его на свои нужды.

1 Перевод на русский язык выполнен 
М. С. Гатиным.

2 Перевод на русский язык выполнен И. А. Му-
стакимовым.

3 Верховный военный комиссар (нем. Oberst-

kriegscommissär) — интендантская должность 
военнослужащих в европейских армиях XIX в. 
(в том числе и в русской), ведавшая вопросами 
обеспечения продовольствием, вооружением и 
деньгами.
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4. Дипломатический комментарий 
Мухаммед б. Хиндушах Нахчивани при-

водит основные компоненты акта о назначе-
нии букаула. Как известно, условный фор-
муляр документа состоит из трех частей: 
начального протокола, основной части и эс-
хатокола. Представленный документ начи-
нается с наррации союзом چون ‘поскольку’. 
Нарративная часть излагает обстоятельства 
дела и характеризует качества назначаемого 
лица на должность букаула. В диспозиции 
выражается решение правителя и начинает-
ся она вводной формулой بدان سبب ‘посему, 
по этой причине’). Здесь же даются предпи-
сания должностным лицам по отношению к 
назначаемому указом лицу.

Абстрактный формуляр документов 
о назначении на должность, как правило, 
включал в себя инвокацию, интитуляцию 
и инскрипцию [Herrmann 2004: 12], и имен-
но в них наиболее явственно должны были 
проявляться элементы чингизидской канце-
лярской культуры, которая была представ-
лена во всех улусах Монгольской империи 
[Biran 2008: 386–389; Kim 2010: 61–78]. 

Эта культура была достаточно устойчи-
ва и сохранялась, как видно из нашего источ-
ника, и в период правления Джалаиров. 
Такое же явление можно было наблюдать 
и в Могулистане, правители которого счи-
тали себя правопреемниками Чагатаидов. 
Основная часть документа, как правило, 
начиналась с аренги, за которой могла быть 
представлена промульгация. Как было уже 
указано, нарративная и диспозитивная часть 
в нашем образце представлены, но отсут-
ствуют санкция и корроборация. Завершал 
документ эсхатокол, включавший в себя ме-
сто и время выдачи ярлыка.

Таким образом, структура рассматри-
ваемого документа свойственна персид-
скому делопроизводству [Busse 1991: 309; 
Herrmann 2004]. Автор не включил в обра-
зец ярлыка, в силу их шаблонности, свой-
ственные чингизидскому делопроизводству 
типичные части условного и абстрактного 
формуляра, в которых наиболее явственно 
должна была проявляться канцелярская тра-
диция Чингизидов.

5. Историко-правовой комментарий
Прежде всего, обратим внимание на тот 

факт, что ко времени назначения на долж-
ность получатель ярлыка, как следует из 

документа, уже «с давних времен испол-
няет обязанности войскового букаула»1. 
Таким образом, ярлык, несомненно, являет-
ся подтвердительным и, следовательно, вы-
дан новым правителем Ирана вскоре после 
вступления на престол в качестве заверения 
воли, выраженной ранее в ярлыке его пред-
шественника на троне.

Обращает на себя внимание имя лица, 
назначаемого на должность — Исен-Тимур2: 
речь идет о представителе кочевой элиты и, 
следовательно, чиновнике, осуществляю-
щем свою власть именно в военно-служи-
лой среде. Это подтверждается тем фактом, 
что и два других документа о назначении на 
должность букаула в «Дастур ал-катиб» так-
же выданы лицам с тюрко-монгольскими 
именами: Кутлуг-Тимуру и Тогай-Тимуру 
[Нахчивани 1976: 54, 56].

Как и в большинстве документов о на-
значении на должности, в данном ярлыке 
приводится обоснование назначения имен-
но конкретного лица, содержащее сведения 
о его личных и профессиональных каче-
ствах. Как следует из ярлыка, Исен-Тимур 
обладает значительным опытом службы на 
данной должности, хорошо знает ее «прави-
ла и законы». Вместе с тем, наряду с кон-
статацией наличия у него соответствующих 
качеств, адресант ярлыка (ильхан) требует 
от него исполнения своих обязанностей 
«с должным рвением», не вдаваясь, впро-
чем, в подробности: по-видимому, данный 
чиновник, в самом деле, хорошо зарекомен-
довал себя на должности в предшествую-
щие годы.

Наибольший интерес вызывают долж-
ностные обязанности букаула — ведь 
именно они позволяют четко установить 
его статус и особенности взаимоотноше-
ний с другими представителями властей и 
устранить те неопределенности, которые 
вызвали вышеприведенные разнообразные 
определения должности букаула, данные 
разными исследователями ранее. Итак, ос-
новной его служебной обязанностью явля-
ется своевременная выплата воинам «жало-

1 Здесь и ниже цитаты в комментарии при-
водятся по вышеприведенному переводу ярлыка 
с оригинала.

2 Идентифицировать личность получателя 
ярлыка на основе доступных источников не уда-
лось.
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вания, содержания и экипировочных денег 
в соответствии с суммами, определенными 
диваном». Следовательно, букаул являлся 
своего рода войсковым казначеем и одно-
временно главой службы снабжения1. 

Ценным дополнением к сведениям яр-
лыка о функциях этого чиновника является 
характеристика данной должности, кото-
рую Мухаммед Нахчивани приводит перед 
образцами ярлыков о назначении на нее: 
«Букаулом называют человека, который по-
сле эмиров является старшим (آقا) и наибо-
лее высокопоставленным [лицом] в войско-
вых подразделениях. Его обязанности за-
ключаются в том, чтобы управлять делами 
командования [войском] (امارت مصالح   ,(تدبیر 
заниматься обеспечением войска (ترتیب 
 прилагать усилия к доставлению ,(لشکریان
[воинам] жалования и содержания, опреде-
ленного им Великим Диваном, и в справед-
ливом распределении между ними трофеев 
и добычи, захваченных при завоевании 
стран и областей; держась правды, не допу-
скать причинения ими (воинами. — Авт.) 
насилия друг к другу и препирательств [по 
поводу выплаченных сумм]…» 2 [Нахчивани 
1976: 53–54 араб. паг.].

Данное дополнение содержит упоми-
нание некоторых функций, которые отсут-
ствуют в самом тексте ярлыка. Наибольший 
интерес представляет обязанность «не до-
пускать… причинения насилия друг дру-
гу и препирательств» со стороны воинов. 
В. З. Пириев, толкуя ее несколько шире, 
чем подразумевают документы, склонен 
приписывать букаулам правоохранитель-
ные функции по охране общественного по-
рядка в армии [Пириев 1988а: 28; Пириев 
1988б: 200]. Однако несомненным пред-
ставляется, что речь идет исключительно об 
улаживании споров по поводу получаемого 

1 Тот факт, что букаул в монгольском Иране 
отвечал за материальное обеспечение воинских 
подразделений, подтверждается и сообщени-
ем из «Сборника летописей» Рашид ад-Дина: 
«частью по причине дурной исполнительности 
мутасаррифов, частью из-за того, что бокаулы 
принимали взятки и закрывали глаза, частью 
вследствие того, что битикчии-эюдэчи не дела-
ли вовремя перевода, и войско оставалось бес-
сильным произвести сбор, а эюдэчи за полцены 
скупали [тагар] себе» [Рашид-ад-дин 1946: 281].

2 Перевод на русский язык выполнен 
И. А. Мустакимовым.

денежного довольствия, а не любых споров 
и противоправных поступков. Вероятно, 
именно это имеется в виду в одной из за-
вершающих фраз в анализируемом ярлыке, 
согласно которой подконтрольные ему вое-
начальники должны делать «так, чтобы его 
голова была свободной от хлопот, дабы он 
мог исполнять обязанности букаула побе-
доносных войск».

Высокий правовой статус букау-
ла (относящегося, согласно Мухаммеду 
Нахчивани, к высшему военному командо-
ванию) нашел отражение и в том, что указ 
о его назначении адресуется весьма широ-
кому кругу лиц, начиная с военачальников 
самого высокого уровня и их подчиненных 
(«эмиры улуса..., эмиры туменов, тысяч 
и сотен») и штатских сановников, пред-
ставлявших центральный аппарат власти 
и управления (в лице «везиров» и «руково-
дителей Великого Дивана»). Издатель яр-
лыка предписывает адресатам подчиняться 
его «приказам и запретам», не выходить 
«из повиновения ему» и выказывать ему 
«почитание и уважение» в соответствии с 
«обычаями». Более того, в силу важности 
его должности эмирам туменов и тысяч 
предписывается не только признавать его 
власть, но и «прилагать усилия к заботе 
о нем и защите его».

Важно обратить внимание, что в анали-
зируемом ярлыке (как и во втором образ-
це, включенном в «Дастур ал-катиб») речь 
идет о «войсковом букауле», т. е. верховном 
казначее и снабженце армии монгольского 
Ирана. Неслучайно в документе специаль-
но оговаривается, чтобы адресаты «призна-
вали Исен-Тимура букаулом победоносно-
го войска и не считали кого-либо другого 
его сотоварищем и соперником». Таким 
образом, в Иране рассматриваемого пери-
ода одновременно мог быть только один 
войсковой букаул, непосредственно под-
контрольный верховному главнокоманду-
ющему (беклер-беку или амир ал-умара) и, 
конечно же, самому ильхану. Характерно, 
что третий образец о назначении букаула, 
содержащийся в трактате, относится уже к 
букаулу тумена, т. е. военному чиновнику 
уровнем ниже и, соответственно, адресу-
ется только самому эмиру тумена и под-
чиненным ему военачальникам и простым 
воинам [Нахчивани 1976: 56–57 араб. паг.]. 
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Кроме того, дошедший до нас ярлык 
ильхана Сулеймана 1342 г. свидетельству-
ет, что свои букаулы числом более одного 
были и у тысяч [Herrmann 2004: 119, 122; 
ср.: Vásáry 2009: 203]. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что букаулы действовали 
на уровне всех вооруженных сил в целом 
и отдельных туменов и тысяч, подчиняясь, 
соответственно, верховным военачальни-
кам, темникам и тысячникам.

Какова была правовая основа деятель-
ности букаулов? Ярлык не уточняет, какими 
правовыми знаниями должны были обла-
дать букаулы (в отличие от многих других 
должностей в ильханате) и какими юриди-
ческими источниками руководствоваться. 
Следовательно, основой их прав и обязан-
ностей являлись сами ярлыки о назначении 
их на должность. Из характеристики долж-
ности, данной Мухаммедом Нахчивани, 
следует, что букаул также распоряжается 
распределением воинской добычи, а поря-
док распределения военных трофеев (с обя-
зательным выделением долей правителю 
и непосредственно полководцу, руководя-
щему военной кампанией) регулировался 
нормами старинного традиционного права 
торе [Трепавлов 2015: 66]. Возможно, имен-
но его имеет в виду издатель ярлыка, когда 
упоминает об «обычаях».

Однако к середине XIV в. монгольский 
Иран (как и все улусы Чингизидов) настига-
ет глобальный политический кризис, сопро-
вождаемый междоусобицами и постоянной 
сменой ханов, что приводит к резкому сни-
жению авторитета правящего рода. В но-
вых условиях изменяется армейская орга-
низация: на смену воинским соединениям, 
находившимся под командованием воена-
чальников, назначавшихся ханами, прихо-
дят собственные дружины царевичей-Чин-
гизидов и родоплеменных предводителей. 
Естественно, ни о каком жаловании из каз-
ны уже не шло и речи, что логично привело 
к утрате букаулами своих функций.

Тем не менее сама должность, как 
ни странно, сохранилась, весьма суще-
ственно при этом трансформировавшись. 
В пост-чингизидском Иране букаулы пре-
вратились в придворных, став обладате-
лями своего рода «дворянского» звания. 
Впечатляющую картину эволюции статуса 
букаула представляет персидское истори-

ческое сочинение XVII в. «Тарих-и алам-
ара-йи Аббаси»: ««Ко времени кончины 
шаха Тахмаспа было шесть сотен высоко-
поставленных юзбаши, обладателей чинов, 
хурчи и других чиновников в штате (мула-
зиман) двора, а именно это было 4 500 хур-
чи и 1 500 других чиновников, таких как 
хурчиян-даш, ясавулы, букаулы и т. д. <…> 
В каждой категории также много было тех, 
кто заслуживал стать эмиром, и хотя им 
еще не даровали ранга эмирата, в дальней-
шем они не упускали возможности присо-
единиться к эмирам» (цит. по: [Minorsky 
1980: 15]).

6. Институт букаула в тюрко-мон-
гольских государствах и его эволюция

Выше мы уже отметили, что в разных 
источниках, содержащих упоминания о бу-
каулах, присутствуют различные сведения о 
том, какие должностные обязанности эти чи-
новники выполняли в разных государствах 
в разные периоды времени. Представляется 
целесообразным дать обзор этих сведений, 
чтобы понять, в какой степени они соотно-
сятся с информацией проанализированного 
выше ярлыка из «Дастур ал-катиб».

6.1. Монгольская империя и империя 
Юань

Первые упоминания букаула относятся 
к эпохе становления Монгольской империи 
при Чингис-хане. Например, Рашид ад-Дин 
сообщает: «Из числа старших эмиров этого 
племени [хушин] во время Чингиз-хана был 
Борагул-нойон, который на службе Чингиз-
хана был сначала отведывателем ханской 
пищи [букаул] и стольником [баурчи]. 
Потом стал телохранителем [казикту], за-
тем эмиром кезика, а потом эмиром-темни-
ком. В дальнейшем стал уважаемым стар-
шим эмиром правого крыла, степенью ниже 
Богорчи-нойона [Рашид-ад-дин 1952: 171]. 

В другом сюжете Рашид ад-Дин также 
пишет об «отведывателе ханской пищи»: 
«Был другой эмир-тысяцкий, также принад-
лежавший к левому крылу и пользовавший-
ся большим авторитетом, имя его — Унгуз. 
Так как прежде отведывателем ханской 
пищи [букаул] и стольником [баурчи] был 
Кучур-нойон из племени йисут и он стал 
старым и немощным, то вместо него стал 
отведывателем блюд и стольником Борагул-
нойон. Когда Борагул-нойон стал эми-
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ром-темником и занялся войсковыми дела-
ми, вместо него стал отведывателем пищи 
и стольником этот Унгуз. Его называют 
Унгуз-кысат, ибо на языке найманов букау-
ла называют кысат, что значит насыщение, 
этот Унгуз был из племени кэхэрин-баяут» 
[Рашид-ад-дин 1952: 176; см. также: Vásáry 
2009: 198]. 

В. В. Бартольд на основе анализа мон-
гольского варианта «Сокровенного сказа-
ния» (в издании И. Н. Березина) обратил 
внимание на упоминание букаула в том же 
значении, что и у Рашид ад-Дина. Ученый 
полагает, что должности букаулов или баур-
чи как лиц, «заведующих пищей и пить-
ем», были одними из первых придворных 
должностей, учрежденных еще Темучином 
[Бартольд 1962: 447].

Как следует из приведенных данных, 
букаул являлся высокопоставленной фигу-
рой при особе правителя, который также 
исполнял функции стольника — баурчи. 
Очевидно, рассматриваемая нами долж-
ность имеет древние истоки. Логично пред-
положить, что «отведыватель пищи» прави-
теля имелся у каждого мало-мальски круп-
ного владетеля, активно участвовавшего в 
борьбе за власть, в связи с чем вероятность 
устранения политического противника пу-
тем отравления значительно возрастала. На 
эту должность назначались особо отличив-
шиеся своей преданностью и опытом вои-
ны. Как и во все времена, такое близкое к 
персоне правителя положение могло спо-
собствовать успешному карьерному росту 
букаула, что мы можем видеть выше на при-
мере Борагул-нойона.

Таким образом, должность букаула 
первоначально была связана с продоволь-
ственным обеспечением ханского двора, 
при этом он также нес ответственность за 
безопасность пищи. Военно-политический 
характер организации государства пред-
определил параллельные его военные обя-
занности, которые были связаны с интен-
дантским обеспечением войск и распреде-
лением военной добычи. По-видимому, эта 
эволюция была связана с существенным 
расширением сферы товарно-денежных от-
ношений в Монгольской империи и особен-
но в империи Юань. Поэтому неслучайно 
тот же Рашид ад-Дин сообщает о букаулах 
и как о военных чиновниках, ответственных 

за обеспечение войск: «А ...1 пин-чжан был 
„букаулом“ войска и состоит [им по-преж-
нему]. Хокутай был и продолжает также 
быть эмиром [всех] четырех дворцовых ка-
раулов» [Рашид ад-Дин 1960: 193]. 

Существование института букаула в 
империи Юань со времен хана Хубилая 
также подтверждается и китайскими источ-
никами — династийной хроникой «Юань 
ши», законодательным сводом «Юань 
дянь-чжан» и др. Правда, в практике этого 
государства букаулы превратились в чи-
новников, ответственных за обеспечение 
продовольствием императорского двора 
и армии (в том числе и фуражом лоша-
дей). Однако к 1311 г. институт букаулов 
(bökegül, bökesün) был упразднен, и ему на 
смену пришло китайское учреждение, тра-
диционно выполнявшее те же функции, — 
Tu-сhih chien [Farquhar 1990: 91–92; Li 2014: 
304–305; Vásáry 2009: 198].

6.2. Улус Джучи: Золотая Орда и ее 
наследники

Основными источниками сведений о бу-
каулах в Улусе Джучи являются сохранив-
шиеся до нашего времени ханские ярлыки 
[Радлов 1888; Ярлыки 1955]. Именно на 
их содержание опираются исследователи, 
предпринимая попытки реконструкции ста-
туса и обязанностей букаула в этом улусе. 
Однако, как уже отмечалось, краткость све-
дений о букаулах в этих правовых памятни-
ках приводит к тому, что у разных авторов 
встречаются различные характеристики 
должности букаула. 

Так, в некоторых дошедших до нас джу-
чидских ярлыках термин «букаул» встреча-
ется в паре с термином «туткаул», на осно-
вании чего И. Н. Березин предположил, что 
обязанности букаула весьма близки к долж-
ности туткаула: «может быть, сообразно 
джагатайскому объяснению слова следует 
предполагать, что букаул занимался оцен-
кою, а иногда и пробою товаров, почему эта 
должность при дворе могла означать столь-
ника, в гражданской службе публичного 
оценщика, а в военной оценщика добычи 
и раздавателя жалованья» [Березин 1851: 
31]. Более того, ученый в результате некор-
ректного перевода фрагмента из «Сборника 
летописей» Рашид ад-Дина предположил 

1 Пропуск в источнике. — И. М., Р. П., Л. А., 
М. Г.
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должность никогда не существовавшего 
«букаульного тамговщика» [Березин 1863: 
63; см. также: Будагов 1869: 262–263]. 
Впрочем, в начале XX в. Н. И. Веселовский 
указал на ошибку и опроверг построения 
И. Н. Березина [Веселовский 1917: 203–
204].

В статье, посвященной ярлыку 
Тимур-Кутлуга, турецкий исследователь 
Х. Абдуллахоглу переводит использован-
ный в этом документе термин «букаулы» 
как «помощники таможенников, выслежи-
вающие товар, ввезенный без уплаты та-
моженной пошлины» [Abdullahoğlu 1935: 
214]. В статье, посвященной публикации 
ярлыка крымского хана Менгли-Гирея от 
872/1467 г.1, он, вслед за Г. С. Саблуковым, 
трактует букаула, упомянутого в ярлыке, 
как церемониймейстера ханского двора. 
При этом «букала» (بوکال), упомянутого 
в ярлыке Саадет-Гирея в паре с термином 
«чери» (چری)2, он предлагает рассматри-
вать как отдельную должность, якобы при-
веденную у Рашид ад-Дина в написании 
 и происходящую от чагатайского بوقاول 

глагола «букмак» (بوقمق) «устраивать заса-
ду». Поэтому термин букал~букаул в яр-
лыке Саадет-Гирея и ряде других случаев, 
по мнению Х. Абдуллахоглу, обозначал 
воинов, находившихся в засаде, отслежи-
вавших товары, провезенные без уплаты 
таможенной пошлины [Abdullahoğlu 1934: 
104–105]. 

Другой турецкий ученый, А. Н. Курат, 
также полагал, что букаулы являлись чи-
новниками сыска и вместе со своими под-
чиненными формировали «сыскные вой-
ска» [Курат 2014: 105, 115], аналогичную 
функцию приводит и Г. Дёрфер [Doerfer 
1965: 303].

М. А. Усманов, обратившись к актовым 
материалам Улуса Джучи конца XIV в. (в 
частности ярлык Тимур-Кутлуга от 6 ша’ба-

1 Принадлежность этого ярлыка Менгли-
Гирею предположительная: начало документа 
с указанием адресанта не сохранилось, ярлык 
заверен тамгой хана Хаджи-Гирея (ум. 1466 г.) 
[Усманов 1979: 32–33].

2 Г. Дёрфер и И. Вашари указывают, что чте-
ние چری «чери» ‘войско’, принятое некоторыми 
исследователями, ошибочно и это слово следует 
читать چربی «черби» ‘квартирмейстер’ [Doerfer 
1965: 301; Vásáry 2009: 203].

на 800 г. х., т. е. 24 апреля 1398 г.), указал, 
что букаулы представлены в интитуляции 
золотоордынских грамот в числе рядовых 
чиновников-исполнителей с военно-поли-
цейскими функциями [Усманов 1979: 213–
214]. 

Советский и российский тюрколог 
А. П. Григорьев также считал, что букаулы 
возглавляли отряды, которые обеспечивали 
за соответствующую плату охрану торгов-
цам и дипломатам по пути их следования 
[Григорьев 2004: 97]3. Основаниями для 
подобных выводов стало отмеченное выше 
упоминание букаулов в поздних золотоор-
дынских ярлыках в связке с другими воен-
ными чиновниками — туткаулами и ясаула-
ми, которые как раз и являлись военачаль-
никами и военными чиновниками сравни-
тельно низкого уровня, а различие между 
ними из содержания ярлыков неочевидно 
(см.: [Doerfer 1965: 306]). 

Исходя из этого, можно заключить, что 
букаулы и туткаулы — это военно-полицей-
ские чины, несшие сторожевую и охранную 
службу, соответственно букаулы в данном 
случае не были связаны с интендантским 
обеспечением войск. В государствах, воз-
никших после распада Золотой Орды, и 
даже в некоторых прежних вассальных 
владениях букаулы стали кем-то вроде мел-
ких чиновников, которые могли выполнять 
поручения также в дипломатической, су-
дебной и административной сфере вплоть 
до обязанностей приставов и рассыльных 
[Рашид ад-Дин 1858: 232–233; Материалы 
1852: 289; Прохоров 2022: 469; Belyakov 
2022: S421–S422].

6.3. Чагатайский улус
Именно в улусе Чагатая должность бу-

каула, как представляется, сохранилась в 
виде, наиболее близком к первоначальной, 
существовавшей в Монгольской империи 
эпохи Чингис-хана: в чагатайской традиции 
(от Бухары и Хивы до государства Великих 
Моголов в Индии) обладатели этой должно-
сти остались вышеупомянутыми чиновни-
ками при ханской кухне — «пробователями 
еды» [Вильданова 1970: 44; Ханыков 1843: 
186; Manz 1999: 172; Vásáry 2009: 203, 204; 
Бабур-наме 1958: 351]. 

3 На самом деле такую функцию обеспечи-
вали другие чиновники, именовавшиеся предво-
дителями караванов [Абзалов и др. 2022].
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В качестве придворной должности бука-
ул сохранялся и в Могулистане (Восточный 
Туркестан) в XVII в.: так, Абдаллах-хан 
«сделал… Идрис-бека — бакавулом» 
[Чурас 1976: 222]. Тот факт, что эта долж-
ность относилась к «близким к персоне» 
хана, позволяет полагать, что и здесь име-
ла место упомянутая чагатайская традиция 
превращения бывшего военного чиновника 
в некоего придворного сановника.

Весьма ценными источниками, в кото-
рых содержатся статьи о букауле, представ-
ляются чагатайские лексикографические 
словари XVI–XVII вв. Так, в чагатайско-ос-
манском словаре «Абушка» (XVI в.) бака-
ул (بکاول) — это отведыватель подаваемой 
царю пищи (чашнигир) [Словарь 1868: 131]. 
Шейх Сулейман Бухари приводит два зна-
чения букаула, с некоторыми отличиями в 
функциях: 1) бакаул (بکاول) — главный со-
ветник (?), предводитель вельмож (?) (دستور 
-отведыватель пищи, заведующий про ,(سالار
визией, диван-беги [Buhari 1298(1881): 75]; 
2) букаул (بوکاول) — заведующий провизией, 
эконом, заведующий кухней, бакаул [Buhari 
1298(1881): 83].

Вместе с тем нельзя не отметить, что, на-
пример, тимуридский историк Абд ар-Раззак 
Самарканди при описании похода Тимура 
на Моголистан в 791/1388–89 г. упоминает 
бакаулов (бакаулан), выбивших противника 
Тимура Инга-Тюря из местности Кумарчи 
[Материалы 1973: 155–156]. Следуя контек-
сту, издатели источника перевели термин 
«бакаулы» как «воины засады», выделив в 
результате два значения данного термина: 
в первом случае обязанности букаула соот-
носятся с русским стольником, во втором 
же подразумевается засадчик — лицо, в 
обязанности которого было ставить тамгу, 
клеймо [Материалы 1973: 241]. Однако, как 
представляется, подобные выводы не впол-
не обоснованы: дело в том, что, вне зависи-
мости от своих формальных должностных 
функций, букаулы, как отмечено выше, 
являлись представителями тюрко-монголь-
ской правящей элиты и в качестве таковых 
могли быть привлечены к участию в боевых 
действиях в том или ином качестве1.

1 Аналогичную тенденцию мы наблюда-
ем и в государстве Джалаиров в Иране в конце 
XIV в., когда букаулов могли назначать воена-
чальниками или отправлять в качестве доверен-
ных послов — как это было, например, с неким 

Заключение
По данным проанализированного нами 

текста ярлыка главной обязанностью бука-
ула была своевременная выплата воинам 
жалования, содержания и денежного до-
вольствия. Букаул представлял собой свое-
го рода войскового казначея и одновремен-
но главу службы снабжения.

Должность букаула получила свое раз-
витие и имела особые функции в разное 
время и в различных частях чингизидско-
го мира. Эти особенности, очевидно, были 
связаны с тем, что отдельные части Pax 
Mongolica отличались уровнем социаль-
но-экономического развития: 

– в державе Чингис-хана букаул, в пер-
вую очередь, являлся дегустатором — «от-
ведывателем блюд»; 

– в монгольском Иране и Юаньском 
Китае, отличавшемся развитой экономикой 
и обладавшем централизованным государ-
ственным контролем над армией, должность 
получила новое развитие: букаул нес ответ-
ственность за интендантское обеспечение 
войск и распределение военной добычи; 

– в Улусе Джучи, где товарно-денеж-
ные отношения были менее развиты, бука-
улы были по большей части представителя-
ми администрации, но на менее значимом 
уровне: они отвечали за интендантское 
обес печение войск и выполняли при этом 
поручения также в дипломатической, су-
дебной и административной сфере вплоть 
до обязанностей приставов и рассыльных; 

– в Чагатайском улусе, дольше всех со-
хранявшем кочевые традиции и не имев-
шем политической стабильности, долж-
ность букаула не претерпела значительной 
эволюции по сравнению с Монгольской 
империей и сохранилась в первоначальном 
виде — как отведывателя подаваемой пра-
вителю пищи.

Таким образом, различия в должност-
ных обязанностях букаула в чингизидских 
улусах являют собой яркий пример различ-
ных путей развития этих государств и раз-
личного сочетания в них имперских и мест-
ных традиций.

Хызром-букаулом при дворе Султан-Ахмада из 
династии Джалаиров, упоминаемым в 1380-х гг. 
[Хафиз Абру 2011: 241, 244].
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Аннотация. Авторы впервые анализируют особенности развития института публичной вла-
сти в политиях маньчжуро-монгольского мира в первой четверти XX в., взяв в качестве при-
мера геополитически и стратегически важный регион Хулун-Буира. Целью исследования яв-
ляется освещение административного управления Хулун-Буира, внутренних противоречий и 
раскола в чиновничьей среде, произошедших под влиянием различных политических сил в 
1908–1920 гг. Для ее решения были поставлены следующие задачи: 1) изучить структуру мань-
чжурской восьмизнаменной системы в регионе; 2) исследовать особенности новой политики 
цинских властей в Хулун-Буире; 3) проанализировать изменения в институте публичной вла-
сти в регионе, произошедшие в 1912–1915 гг.; 4) проследить процесс ликвидации автономии 
Хулун-Буира в 1920 г. Выводы. Как показывает наше исследование, иерархическая структура 
административной власти Хулун-Буираё, несмотря на попытки изменить ее разными полити-
ческими силами, все же сохраняла к 1920 г. традиционные особенности маньчжурской вось-
мизнаменной системы. Большую роль в формировании политического курса региональной 
администрации играли внутренние противоречия между различными этническими группами 
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Хулун-Буира. Тем не менее, даже входя в состав Внешней Монголии в 1912–1915 гг., власти 
Хулун-Буира использовали все средства, чтобы сохранить самостоятельность в сферах внеш-
ней и внутренней политики, финансов. Кардинальные изменения ситуации в Хулун-Буире и 
сопредельных территориях в 1917–1919 гг. явились катализатором принятия решения властной 
верхушкой в пользу ликвидации автономии Хулун-Буира и превращения его в провинциаль-
ную окраину Китайской Республики.
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Abstract. Introduction. The paper attempts an insight into how institutions of public government 
developed in Manchu-Mongolian polities throughout the 1900s–1920s — and focuses on the 
geopolitically and strategically important Chinese region of Hulunbuir. Goals. The article aims to 
explore the transformation of power structures in Hulunbuir, reveal some internal contradictions and 
the split in bureaucratic circles that occurred under the influence of various political forces between 
1908 and 1920.To facilitate this, the work shall examine the structure of the Manchu Eight Banner 
system in the region, analyze the new policies of Qing authorities in Hulunbuir, trace changes in the 
public government structure across the region in 1912–1915, follow how (and why) Hulunbuir lost its 
autonomy in 1920. Conclusion. As is shown, the hierarchical structure of Hulunbuir’s administrative 
powers — despite the attempts to change it undertaken by various political forces — did still retain the 
traditional features of the Manchu Eight Banner system by 1920. At the level of regional authorities, 
the shaping of policies was largely influenced by internal contradictions between various ethnic 
groups of Hulunbuir. However, even when it came to join Outer Mongolia in 1912–1915, authorities 
of Hulunbuir used each and every possibility to maintain independence in external and internal 
affairs, finances. The dramatic changes of 1917–1919 in the situation — in and around Hulunbuir — 
triggered that the decision-making apparatus preferred to abolish Hulunbuir’s autonomy and turn it 
into a mere periphery of the Republic of China.
Keywords: Qing Empire, Hulunbuir, administration, fudutong, uprising, Republic of China, 
autonomy, Outer Mongolia
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1. Введение
Cложные и противоречивые процес-

сы, проходившие в первой четверти XX в. 
во Внутренней Азии, характеризовались 
переформатированием международных от-
ношений, распадом и образованием новых 
государств, формированием на территории 
Монголии и Маньчжурии различных госу-
дарственных образований. Тем самым они 
оказали существенное влияние на полити-
ческий ландшафт всего Евразийского кон-
тинента. В этой связи, на наш взгляд, под-
робного изучения требуют властные инсти-
туты Хулун-Буира (Барги), их взаимодей-
ствие с правительствами Цинской империи, 
Китайской Республики и Внешней Монго-
лии, а также процесс конструирования гра-
ниц региона в 1900–1920 гг. В целом исто-
рия Хулун-Буира в первой половине XX в. 
представляется ярким примером развития 
полиэтничного общества (баргуты, дауры, 
олеты, буряты, эвенки-солоны, эвенки-оро-
чоны, русские), чье многовековое админи-
стративно-территориальное разделение на 
восемь знамен усугублялось конфликтным 
взаимодействием различных политических 
сил.

2. Материалы и методы исследования
Исследователями анализируются и 

впервые вводятся в научный оборот матери-
алы из ряда дел по изучаемой проблемати-
ке, хранящихся в фондах Архива внешней 
политики Российской империи (далее — 
АВПРИ), Государственного архива Иркут-
ской области (далее — ГА ИО), Централь-
ного архива Федеральной службы безопас-
ности (далее — ЦА ФСБ). Изучены также 
архивные материалы по истории Барги, со-
держащиеся в двухтомном труде С. Л. Кузь-
мина [Кузьмин 2021; Кузьмин 2022]. В напи-
сании работы нашли применение некоторые 

научные методы. Так, в изучении особенно-
стей института публичной власти Хулун-Бу-
ира, его терминологии использован сравни-
тельно-исторический метод. С помощью 
конкретно-исторического метода выяснены 
исторические принципы правомерности 
развития и эволюции фактически независи-
мого Хулун-Буира в 1912–1915 гг. Приме-
нение проблемно-хронологического метода 
позволило изучить историческое развитие 
региона в его динамике, опираясь на ряд уз-
ловых моментов: структура маньчжурской 
знаменной системы, новая политика Цин-
ской империи, институт публичной власти 
в Хулун-Буире в 1912–1915 гг., ликвидация 
автономии региона в 1920 г.

3. Трансформация административ-
ного управления Хулун-Буира в 1900–
1920 гг.

3.1. Структура маньчжурской восьми 
знаменной системы в ХулунБуире

Согласно архивным документам, ад-
министративное устройство Хулун-Буира 
(другое название — Барга) было учрежде-
но императорскими указами от 10 и 12 го-
дов правления Юн-Чжен (1733 г. и 1735 г.) 
и затем определено законом, изложенным 
в «Уложении палаты внешних сношений» 
(«Лифаньюань цзэ-ли») и аналогичным — 
в 21 году правления Цзя-Цина (1818 г.). 
В 1907 г. Лифаньюань был преобразован в 
Лифаньбу (Министерство колоний). На ос-
новании закона можно утверждать, что Ху-
лун-Буир находился в таком отношении к 
Китаю, как и Внешняя Монголия (Халха) 
[Кузьмин 2022: 40]. 

На основе трудов российских и зарубеж-
ных исследователей рассмотрим структуру 
маньчжурской восьмизнаменной системы 
в регионе. Для начала упорядочим часто 
встречающиеся в исторических источниках 
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и литературе обозначения местной адми-
нистрации и названия должностей. Адми-
нистрация располагалась в Хайларе и име-
новалась по-китайски как ямынь фудутуна 
(Fudutong Yamen). В то же время монголо-
язычные и тунгусо-маньчжурские группы 
населения обыкновенно называли его тремя 
разными именами: 1) мэйрэн дзангийн ямун 
(Meiren Janggi-yin Yamun); 2) амбан ямун 
(Amban Yamun); 3) сайдын ямун (Said-un 
Yamun) [Atwood 2002: 119]. 

Как свидетельствуют современные 
информанты — новые баргуты, кочевое 
монгольское население обычно именова-
ло центральную администрацию как «Ам-
бан ямун», и, соответственно, Хайлар они 
называли «Амбан-хото» (город амбаня) 
[ПМА 2019]. 

Таким образом, речь во всех случаях шла 
об администрации Хулун-Буира. Заметим, 
что это многообразие терминов зачастую 
вносило некоторую путаницу и разночтения 
в позднейшие исследования, в частности, 
зарубежных (не китайских) историков. Они 
усугублялись, вероятно, еще и появлением в 
начале XX в. противоречиями между двумя 
властными институтами: местной, лишив-
шейся своих полномочий, и китайской, на-
значенной Цинским двором в период прове-
дения «новой политики».

Глава региональной власти соответствен-
но именовался по-китайски фудутуном, на 
маньчжурском и монгольском — мэй рэн-
дзанги или амбан(-ь) [Atwood 2002: 119]. 

Согласно российским архивным дан-
ным, амбань являлся главным ухэридой и 
с 8-го года правления императора Гуансюя 
назначался непосредственно императором 
из маньчжуров, солонов, дауров, но не из 
местных жителей, и никогда — из китайцев, 
так как Барга имела знаменное устройство. 
Там же имеется и определение должности 
«мээрэн занги» как помощника команди-
ра гарнизона [Кузьмин 2021: 21], что, оче-
видно, следует понимать как соответствие 
должности «мэйрэн-дзанги» положению 
заместителя провинциального генерал-гу-
бернатора. Таким образом, можно сделать 
вывод, что глава Хулун-Буира в то же время 
имел и военные полномочия. Он мог высту-
пить во главе войска. Так, в 1900 г. мэй рэн-
дзанги Хулун-Буира Ашинга командовал 
объединенными силами провинции Хэй-
лунцзян и Хулун-Буира против войск гене-

рал-майора Н. А. Орлова, наступавших на 
Хайлар [Кузьмин 2021: 21].

Вторым главным лицом в администра-
ции фудутуна являлся оролан шуугч (клас-
сич. монг. Orolan Shigűdkhegči), который, 
очевидно, являлся заместителем главы реги-
она. Ниже рангом находились руководители 
правого и левого крыла знаменной органи-
зации. Глава правого крыла именовался как 
(классич. монг.) Baraүun Tingkim-űn Daruүa 
(кит. You Tingzhang; Zhengtang), лидер ле-
вого крыла, соответственно, — (классич. 
монг.) Jegűn Tingkim-űn Daruүa (кит. Zuo 
Tingzhang; Zhengtang). Оба руководителя 
имели помощников (кит. Futang). Вышепе-
речисленных должностных лиц уместно на-
звать высшим руководством администрации 
фудутуна. К административному персоналу 
относились восемь писарей (по четыре на 
каждое крыло), четыре монгольских пере-
водчика, четыре маньчжурских переводчи-
ка, 12 писарей (кит. dagau; по шесть писарей 
на каждое крыло), один инструктор по пе-
реводам [Atwood 2002: 119]. Под писарями, 
обозначенными по-китайски как dagau, на 
наш взгляд, можно понимать широкий круг 
помощников основных писарей. Очевид-
но, речь идет о делопроизводителях, ответ-
ственных за протоколы, или регистраторах.

В подчинении администрации фудуту-
на, вернее, руководителей правого и левого 
крыла, находились 17 хошунов, разделен-
ных на 50 сомонов, которыми управляли 
5 ухэрида и 8 ильхида [Мещерский 1920; 
Кормазов 1928]. При этом в структуре ху-
лун-буирских хошунов заметно выделялся 
олетский хошун, состоявший из выходцев 
Западной Монголии (Джунгарии), пере-
селенных цинской властью после войны с 
ойратским ханом Галдан-Бошокту и вос-
стания Амурсаны. В олетском хошуне не 
было должности ильхиды, и он делился на 
два сомона в отличие от всех других, имев-
ших в своем составе по 3 сомона. В конце 
XIX – начале XX в. население хошуна было 
смешанным: кроме олетов, были дауры и 
солоны. Именно ухэрида олетского хошуна 
в 1912 г. был назначен фудутуном и тем са-
мым возглавил администрацию Хулун-Буи-
ра [Мещерский 1920: 6; Кормазов 1928: 14].

3.2. Новая политика цинских властей
Новая политика (кит. xinzheng) цинских 

властей начала претворяться в жизнь в Ху-
лун-Буире с 1901 г. [Atwood 2005: 12]. Она 
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кардинально изменила институт публичной 
власти в регионе, затронула и его админи-
стративно-территориальное деление. 

По некоторым данным, примерно в 
1905–1906 г. должность хайларского амба-
ня была упразднена, а высшее управление 
Хулун-Буиром было передано китайскому 
чиновнику, фудутуну (помощнику военно-
го губернатора), а затем фудутун был заме-
нен даотаем (инструктором по различным 
отраслям провинциального управления) 
[Мещерский 1920: 5]. 

По другим сведениям, упразднение 
должности заместителя генерал-губерна-
тора Хулун-Буира маньчжурским импера-
тором состоялось в июне 1908 г. Регион 
был преобразован в обычную китайскую 
административно-территориальную еди-
ницу. Была создана новая должность 
управляющего округом — даоинь (кит. 
dao-yuan) [Лан 2011: 135]. 

Вышеотмеченные должности «даотай» 
и «даоинь» являются в китайском языке 
разнозначными, обозначают: 1) начальника 
округа, правителя округа; 2) чиновника, за-
ведовавшего какой-либо отраслью провин-
циального управления в период Цинской 
династии. Согласно материалам монголь-
ских исследователей, исполняющим обязан-
ности амбаня (монг. орлогч амбан захирагч) 
был назначен Сун Сяолян [Тахилт 2021: 55]. 

Была опубликована также так называе-
мая «Инструкция пограничным караулам», 
по которой баргинцы, исполнявшие кара-
ульную службу, сменялись солдатами — 
выходцами из китайских земледельческих 
регионов. Это было связано с проведением 
«новой политики», основной целью кото-
рой были массовая колонизация китайцами 
Хулун-Буира и передача полномочий реги-
ональной власти в руки китайских чиновни-
ков [Тахилт 2021: 55]. 

Тем не менее, учредив Хулун-Буирское 
даотайство, китайцы оставили старые мон-
гольские органы, предоставив монгольским 
чиновникам их чины и печати, при от-
странении их от фактического управления 
[Кузьмин 2022: 39–40]. Главы хулун-буир-
ских хошунов и сомонов сохранили свои 
должности, но, в отличие от прежнего пол-
ного самоуправления в своих землях, они 
должны были довольствоваться ролью низ-
ших исполнительных органов. Сохранилось 
и прежнее деление на хошуны. 

В конце января 1909 г. китайские вла-
сти образовали два новых района Хайлар и 
Маньчжурию (кит. Man-chou-li, другое на-
звание — Lu pin). Их создание преследова-
ло определенную цель — распашку земель 
[Лан 2011: 135–136]. По другим данным, та-
ких районов было три: 1) область Лу-бин-фу 
с центром управления около ст. Маньчжу-
рия; 2) приставство Ху-лун-тинъ с центром 
управления в Хайларе; 3) независимый от-
дел Шивэй-чжи-ли-тинъ с центром управ-
ления в Кэлари (Цзи-ла-линъ) [Мещерский 
1920: 5]. 

Есть сведения о создании в регионе че-
тырех административно-территориальных 
единиц [Atwood 2002: 120]. В целом, суть 
всех этих мероприятий сводилась к замене 
прежней, по сути военной, знаменной орга-
низации Хулун-Буира на обычную граждан-
скую структуру административно-террито-
риального деления внутреннего Китая. Тем 
самым высшее руководство региона было 
заменено китайской гражданской админи-
страцией во главе с даотаем (даоинем). Од-
нако, выделив районы, пригодные для хань-
ской колонизации, правительство Китай-
ской Республики не рискнуло пойти дальше 
и провести коренное реформирование воен-
но-административной структуры региона. 
На местах сохранялась прежняя знаменная 
организация; деление на крылья, хошуны и 
сомоны. Лишь местное чиновничество, ли-
шившись власти, изыскивало возможности 
для возврата к прежней модели внутренней 
автономии в делах и восстановления в утра-
ченных должностях.

3.3. Институт публичной власти в 
ХулунБуире в 1912–1915 г.

Серьезные изменения институт пуб-
личной власти в Хулун-Буире претерпел в 
1912–1915 г., когда регион объявил о победе 
национально-освободительного движения 
и вхождении в состав Внешней Монголии. 
В рукописи «Историческая справка о не-
прочности политического положения Ху-
лунбуира», находящейся на хранении в Го-
сударственном архиве Иркутской области 
(ГА ИО), анонимный автор обрисовал суть 
неопределенной ситуации, сложившейся 
с присоединением Хулун-Буира к Внешней 
Монголии в 1912 г. [ГА ИО. Ф. 293. Оп. 1. 
Д. 821. Л. 1]. 

В ней рассмотрены следующие актуаль-
ные вопросы: поездка в Ургу баргутского 
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ламы Лобсанчжамба и делегации Хулун-Бу-
ира; встреча делегатов с российским консу-
лом В. Ф. Любой, его реакция на факт при-
соединения Хулун-Буира к Внешней Мон-
голии. Интересные сведения даны о новом 
правителе Хулун-Буира — Шенфу, кото-
рый назван «бывшим угурдой». Над словом 
«угурда» сделана ссылка в виде знака «х» и 
внизу страницы указано, что «угурда — от 
маньчжурского „ухэрида“ — полковник». 
Там же отмечено, что Шенфу около 1908 г. 
был помощником китайского фудутуна (гу-
бернатора Хулун-Буира) [ГА ИО. Ф. 293. 
Оп. 1. Д. 821. Л. 1; Курас, Цыбенов 2023: 
153]. 

При этом правитель Хулун-Буира Шен-
фу был возведен в княжеское достоинство 
3-й степени бэйлэ [ГА ИО. Ф. 293. Оп. 1. 
Д. 821. Л. 2]. Почестей удостоились и деле-
гаты от Хулун-Буира, направленные в Ургу. 
Несмотря на пышный прием и пожалова-
ния Богдо-гэгэном наград и титулов, меж-
ду администрацией Хулун-Буира и прави-
тельством Внешней Монголии по явились 
расхождения во мнениях. Баргинцам не 
понравилась идея отдельных халхаских чи-
новников о прямом управлении регионом. 
Хулун-Буир стал фактически самостоя-
тельным и независимым, местные власти 
стали проводить независимую внутреннюю 
и внешнюю политику. В частности они об-
ращались к российским чиновникам мини-
стерства иностранных дел для засвидетель-
ствования хранящихся у баргинских вла-
стей договоров с русскими подданными на 
предмет устранения каких-либо недоразу-
мений в будущем [Цыбенов 2022: 131–132].

Большую роль в переменах политиче-
ского курса Хулун-Буира в 1912–1915 гг. 
и в последующие годы играли внутренние 
противоречия между различными этниче-
скими группами региона [Цыбенов 2021: 
431]. 

Разведка штаба Заамурского округа 
отдельного корпуса Пограничной стражи 
22 марта 1914 г. в донесении № 10 сообщала, 
что в администрации фудутуна наметилось 
разделение на две партии — сторонников 
соглашения с Китаем и сторонников Урги. 
К первым принадлежат чиновники-дауры, 
ко вторым — баргуты и чипчины. Сторон-
ников России не было ни в числе баргутов, 
ни дауров [Кузьмин 2022: 71]. Из сторонни-
ков соглашений с Китаем выделяли Гуй-тун-

лина, командующего войсками в Хулун-Бу-
ире, советника амбаня Шэна — Урун-пута-
на, только что получившего от Богдо-гэгэна 
титул гуна, Бан-жинтана, правителя канце-
лярии цзун-ямыня, Вэн-мина, дипломатиче-
ского чиновника по сношению с русскими, 
Фушаня и других во главе с самим Шэнфу. 
С другой стороны, баргуты и чипчины от-
мечали, что в соглашении с Китаем для них 
окончательное разорение, так как и теперь, 
при управлении одного Шэнфу, они изнемо-
гают от чрезвычайно усилившихся налогов. 
По их мнению, если Шэнфу войдет в согла-
шение с китайцами, то придется платить на-
логи и этим последним. У более состоятель-
ных баргутов появились мысли о переселе-
нии в пределы Внешней Монголии в случае 
неизбежности присоединения Хулун-Буира 
к Китайской Республике [Кузьмин 2022: 71]. 

В то же время росла оппозиция местной 
знати в лице прогрессивной молодежи, ко-
торая не желала, чтобы у руля власти нахо-
дилась старая, по их понятиям, администра-
ция Хулун-Буира. Так, в 1917 г. Мэрсэ обра-
щался к баргутскому лидеру Дамдинсурэну 
с просьбой изгнать харчинский отряд из 
Хайлара и образовать новое региональ-
ное правительство [ЦА ФСБ. Д. Р-34587. 
Л. 2об.–3]. 

Бесплодные попытки хулун-буирских 
чиновников урегулировать взаимоотноше-
ния с ургинским правительством, по всей 
видимости, привели к усилению прокитай-
ской ориентации отдельных чиновников. 
Среди хулун-буирского чиновничества 
имелись и консерваторы — сторонники 
восстановления Цинской династии, кото-
рые выступали за сохранение традиционной 
знаменной организации, восстановление 
льгот и привилегий. Они заявляли, что хоте-
ли бы сохранить прежний административ-
ный строй, существовавший при цинской 
династии до 1909 г., чтобы Хулун-Буир 
управлялся фудутуном, назначаемым ими 
из местных чиновников, или из маньчжу-
ров, но не из китайцев [Цыбенов 2022: 134]. 

Ситуация со статусом Хулун-Буира 
разрешилась в 1915 г., когда вслед за Кях-
тинским тройственным договором, 24 ок-
тября 1915 г., между Россией и Китайской 
Республикой было подписано Соглашение 
о Хулунбуирском округе [Мещерский 1920: 
7]. Согласно положениям Соглашения, Ху-
лун-Буир приобретал статус специально-
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го округа, непосредственно подчиненного 
правительству Китая. Фудутун приравни-
вался к статусу губернатора и назначался 
декретом президента Китайской Республи-
ки. В Управлении округом создавались два 
отдела: начальник одного из них определял-
ся фудутуном, руководитель другого — ми-
нистерством внутренних дел Китая. Округ 
был самостоятелен в финансовых вопросах, 
поскольку все налоги и сборы направлялись 
для удовлетворения потребностей округа 
[Дудин 2020: 19].

Таким образом, в 1912–1915 гг. Ху-
лун-Буир формально входил в состав Внеш-
ней Монголии, в то же время сохраняя 
свое внутреннее самоуправление, знамен-
ную организацию. Недопущение админи-
страции фудутуна к финансовым и другим 
внут ренним делам региона представителей 
Богдо-гэгэна осложнялось противоречиями 
среди чиновничества, расколовшегося на 
две основные группировки — сторонников 
объединения с Внешней Монголией и вос-
становления Цинской династии. 

3.4. Ликвидация автономии ХулунБу
ира в 1920 г.

Возвращение Хулун-Буира в состав Ки-
тайской республики было официально под-
тверждено в 1920 г. [Tsybenov 2021: 86]. Си-
туация в то время была непростая, в России 
шла гражданская война, Внешняя Монголия 
была захвачена войсками китайского мили-
тариста Сюй Шучжэня, неспокойно было и 
на забайкальском участке российско-китай-
ской границы. В этих условиях администра-
ция Хулун-Буира, ввиду отсутствия на тот 
момент других альтернатив, приняла непро-
стое решение. Согласно архивным докумен-
там, вице-консул в Хайларе П. К. Усатый 
сообщал от 13 января 1920 г., что «баргин-
ские представители в Цицикаре подписали 
телеграфное обращение к китайскому пра-
вительству об уничтожении особого поло-
жения Барги, выговорив себе право уста-
новить новый порядок непосредственными 
переговорами в Пекине» [АВПРИ. Ф. МП. 
Оп. 761. Д. 401. Л. 4–5]. 

Он также отметил выезд двух хулун-бу-
ирских чиновников в Пекин, с остановкой 
в Мукдене, где будут проходить предва-
рительные переговоры с Чжан Цзолинем 
[АВПРИ. Ф. МП. Оп. 761. Д. 401. Л. 4–5]. 

28 января 1920 г. правительство Китай-
ской Республики отреагировало на теле-

графное обращение, издав указ об утрате 
Хулун-Буиром статуса «особой террито-
рии». В заметке, опубликованной в «Пра-
вительственном вестнике» (кит. Чжэнь-фу 
гун-бао) от 29 января 1920 г., говорилось, 
что после неоднократных совещаний сто-
роны пришли к единогласному решению о 
необходимости уничтожения особого по-
ложения [АВПРИ. Ф. МП. Оп. 761. Д. 401. 
Л. 6–7]. Там же указывалось, что «в преж-
нее время Хулунбуирский округ составлял 
нераздельную часть территории Китая, 
причем находился в ведении властей Хэй-
лунцзянской провинции. Однако во время 
выделения его в особую административную 
единицу никакого улучшения в отношении 
системы управления пока не последовало; 
поэтому достижение благодетельных ре-
зультатов в этом отношении не представля-
ется в настоящее время возможным иначе, 
как при условии полного подчинения оз-
наченного района указаниям центрального 
правительства» [Кузьмин 2022: 146–147]. 

В последующем Декрете президента 
Китайской Республики от 5 февраля 1920 г. 
приведен список лиц, утверждаемых на 
высшие должности. Хулун-буирским фу-
дутуном назначался Гуйфу и возводился в 
княжеское достоинство 4-й степени (бэй-
цзы). Здесь необходимо отметить, что со 
времени кончины Шэнфу в 1919 г. он ис-
полнял обязанности главы Хулун-Буира. 
Один чиновник был возведен в княжеское 
достоинство 5-й степени (чжэнь-го гун). 
Трем чиновникам были пожалованы звания 
князей 6-й степени (фу-го гун). Назначение 
на должности в Хулун-Буире получили и 
китайские чиновники: комиссаром по обо-
роне (чжэнь-шоуши) Хулун-Буира был на-
значен Чжань Куй-ву, главным заведующим 
делами реорганизационного характера, ка-
сающихся Хулун-Буира, — Чжунь Юй [Цы-
бенов 2022: 143]. 

По мнению китайских исследовате-
лей, создание и ликвидация автономии Ху-
лун-Буира были не столько закономерным 
результатом развития национально-освобо-
дительного движения монголов, сколько ре-
зультатом конфликтов между Китаем, Внеш-
ней Монголией, Россией и Японией [Sun Jing 
2018: 102]. Следует отметить, что отмена ав-
тономного положения Хулун-Буира вызвала 
недовольство довольно большой части насе-
ления. Почти четыре года, с 1912 г. по 1915 г., 
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шел процесс интеграции региона с Внешней 
Монголией, хотя и были различные препоны 
со стороны администрации хулун-буирского 
фудутуна. Тем не менее ряд чиновников по-
лучили титулы и должности от Богдо-гэгэна, 
в свое время проживали в столице — Ний-
слэл-Хурээ, были хорошо знакомы с поли-
тической ситуацией во Внешней Монголии. 
Они имели большую поддержку населения 
хулун-буирских хошунов, а также и в ад-
министрации фудутуна в Хайларе [Atwood 
2002: 121]. Ситуация, однако, складывалась 
таким образом, что высшее руководство ад-
министрации фудутуна, вернее, собственно, 
фудутун и небольшая группа приближенных 
к нему чиновников, будучи людьми сугубо 
практичными и материалистичными, реши-
ли выйти из создавшейся ситуации с наи-
меньшими для себя потерями. Ликвидация 
статуса специального округа для них имела 
гораздо меньшее значение, чем сохранение 
своих должностей и получение возможности 
различных поощрений от Китайской Рес-
публики.

4. Заключение
Институт публичной власти в Ху-

лун-Буире на протяжении первой четвер-

ти XX в. структурно претерпел некоторые 
изменения, в то же время сохранив преж-
нее административное деление согласно 
маньчжурской восьмизнаменной системе. 
Назначение этнического китайца на долж-
ность фудутуна Хулун-Буира в 1908 г. яви-
лось одним из серьезных просчетов в про-
ведении цинским правительством «новой 
политики». Приход к власти в Хулун-Буи-
ре главы олетского хошуна и формальное 
принятие подданства Внешней Монголии 
в 1912 г. привели к серьезным противоре-
чиям в региональной администрации меж-
ду сторонниками восстановления Цинской 
династии и приверженцами объединения 
с Внешней Монголией и создания единого 
Монгольского государства. Тем не менее 
институт публичной власти в Хулун-Буире 
в 1912–1915 г. можно охарактеризовать как 
самодостаточный, независимый в проведе-
нии внешнеполитических шагов и принятии 
решений по внутренним вопросам. Превра-
щение Хулун-Буира в особый округ Китай-
ской Республики в 1915 г., не сильно по-
влиявшее на самостоятельность в вопросах 
внутренней организации и управления, все 
же явилось первым шагом на пути к полно-
му китайскому подчинению в 1920 г. 
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статьи является всесторонний анализ исторических аспектов, связанных с экономическим ко-
ридором Россия-Монголия-Китай, включая исторические проекции, геополитические факто-
ры и исторические торговые пути, которые сформировали развитие экономических отноше-
ний между этими странами. Рассматривая эти исторические аспекты, статья призвана пролить 
свет на давние исторические связи, способствующие становлению и развитию этого коридора. 
Материалы и методы. При проведении исследования использовался комплекс разнородных 
источников, представленных межгосударственными договорами, статистическими источни-
ками, историческими свидетельствами путешественников, официальными сообщениями и 
выступлениями государственных деятелей. Аналитический инструментарий, определенный 
системным подходом к объекту исследования, включает в себя метод ретроспективного ана-
лиза, сравнительно-исторический и историко-типологический методы и системный анализ. 
Результаты. На основе актуальных статистических данных представлено аналитическое опи-
сание современной ситуации в сфере трансграничных перевозок на российско-монгольско-ки-
тайском участке и возможностей транспортной инфраструктуры, в частности Улан-Баторской 
железной дороги. Показаны вызовы и риски при реализации проектов экономического кори-
дора. Выводы. Исторические проекции трансевразийских торговых коммуникаций, отражая 
объективную необходимость и заинтересованность взаимодействия обществ Востока и Запа-
да, воплощались и воплощаются в реальность от караванной торговли до современных ин-
фраструктурных проектов. Имперское пространство двух держав — России и Китая, распро-
странившееся на евразийском пространстве, придало собственную динамику и ритм торговым 
и культурным коммуникациям, определив уникальность географии маршрутов. Знаменитый 
«чайный путь» стал пространством, интегрирующим в себя огромное количество городов Рос-
сии и Китая. В свое время открытие Китая, индустриализация и проникновение капиталов 
интенсифицировали открытие, его развитие и включение в мировой рынок. Это привело к 
длительной полосе преобразования Китая и превращения его в современную мировую держа-
ву. Опыт исторического прошлого позволяет внимательно изучить пути прошлых успешных 
опытов, вскрыть причины взлетов и падений. Из этого исторического наследия важными оста-
ются фундаменты, построенные в годы крупномасштабных политических перемен XX в., осо-
бая геополитическая конфигурация, прочными нитями связавшая СССР и Монголию. Новый 
импульс трансрегиональным и трансконтинентальным проектам придан разворотом России на 
восток и формированием стратегического альянса между РФ и Китаем.
Ключевые слова: Россия, Монголия, Китай, Великий чайный путь, экономический коридор, 
экономический пояс Шелкового пути, торговля, коммуникации
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Abstract. Introduction. The Russia-Mongolia-China Economic Corridor (RCM) is an important 
regional initiative aimed at expanding ties and developing economic cooperation in Northeast Asia. 
Insights into historical contexts of the corridor are essential for understanding its current dynamics 
and future prospects. Goals. The article attempts a comprehensive analysis of historical aspects 
related to the Russia-China-Mongolia Economic Corridor, with due account of historical projections, 
geopolitical factors, and historical trade routes that had shaped economic relations between the 
nations. The paper shall focus on the mentioned aspects to shed light on the long-standing historical 
ties that do facilitate the present-day emergence and development of the corridor. Materials and 
methods. The study employs a variety of sources, such as intergovernmental agreements, statistical 
digests, eyewitness accounts of the past, official reports, and speeches of top-ranking officials. The 
analytical tools that secure a systematic research approach include as follows: a retrospective analysis 
method, comparative historical and typological ones, that of systemic analysis. Results. Insights into 
actual statistical data yield an analytical description of the current situation in cross-border cargo 
flows (the Russia-Mongolia-China section), including some possibilities of transport infrastructure, 
and particularly those of the Ulaanbaatar Railway. Special attention is paid to challenges and risks 
arising from some projects of the economic corridor. Conclusions. The historical projections of trans-
Eurasian trade routes — whether caravan tracks of the past or present-day infrastructure projects — 
attest to that communities of both the East and the West do need and show interest in such interaction. 
Russia and China’s imperial environments are characterized by specific dynamic and rhythmic 
patterns of trade and cultural communication that used to (and still do) shape somewhat unique 
geography of the routes. The famous Tea Road integrated a large number of cities in Russia and 
China. The opening of China, its industrialization and capitalization paved the way to its development 
and inclusion into global markets. These were followed by its transformation into a modern world 
power. Historical insights may yield better understandings of past successes and declines. One should 
also keep it in mind that the present historical legacy as such largely rests on the pillars of enormous 
political transformations witnessed by the twentieth century when the specific geopolitical agenda 
tied Mongolia to the Soviet Union with dozens (and hundreds) of strong links. Russia’s turn to the 
East and its strategic alliance with China are to give further impulses to trans-regional and trans-
continental projects.
Keywords: Russia, Mongolia, China, Great Tea Road, economic corridor, Silk Road Economic Belt, 
trade, communication
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1. Введение
Во время визита в Москву в марте 2013 г. 

Председатель КНР Си Цзиньпин в одном из 
своих выступлений назвал Великий чайный 
путь предвестником целого ряда современ-
ных коммуникационных линий, «вековой 
артерией», соединяющей Россию и Китай 
[История Великого 2017]. Исторически этот 
трансконтинентальный торговый маршрут 
стал проекцией непосредственного взаимо-
действия Востока и Запада, соприкоснувше-
гося в XVII в. общими государственными 
границами во Внутренней Азии. 

В эпоху раннего модерна геополитиче-
скую обстановку во Внутренней Азии опре-
делял сложный многовекторный процесс. 
Встречное направление территориальных 
расширений двух государств, России и 
Китая, в конечном счете определившее их 
имперский облик и многонациональный 
характер, стало фактором глубоких и ди-
намичных изменений в монгольском мире. 
Представлявший культурное и цивилизаци-
онное единство в политическом отношении 
этот мир в XVI–XVII вв. оказался разроз-
ненным и удельным. В условиях затяжной 
раздробленной политической конфигура-
ции исторический вызов раннего модерна 
для монгольских кочевников евразийских 
степей обернулся драматическим упадком 
и потерей политической самостоятельности 
[Барфилд 2009: 235–236].

Прямое столкновение интересов двух 
держав стало очевидным после подчинения 
Северной Монголии (Халхи) цинской им-
перии и вхождения монгольского населе-
ния байкальского региона в состав России. 
Возникали конфликты и споры по поводу 
границы, особенно на территории севе-
ро-восточного региона, где Россия и Китай 
соперничали за влияние и контроль. Теку-
щее внутреннее положение и возможности 
как русского, так и маньчжурского государ-
ства естественным образом привели к тому, 
что установилось напряженное равновесие. 

В зарубежной литературе до сих пор бытует 
мнение о войне России и империи Цин за об-
ладание территорией Северной Монголии и 
маньчжурским пространством [Perdue 1996; 
Perdue 2009]. Во всяком случае появление 
мощного Московского государства, его 
подвижных вооруженных формирований, 
пусть даже и полугражданского типа, ста-
ло существенным фактором, повлиявшим 
на принципиальное изменение геополити-
ческой конфигурации. По большому счету 
с этого исторического рубежа мы можем 
говорить о российско-китайских межгосу-
дарственных взаимоотношениях и монголь-
ском пространстве взаимных притязаний 
великих государств. Так сложилась зона 
многовекового колоссального лимитрофно-
го пространства, которое в разных формах 
и исторических обстоятельствах дошла до 
нашего времени. Она является узлом про-
тиворечивого геополитического взаимодей-
ствия, несущим потенциал переустройств и 
мирового диалога.

Историческим водоразделом этого про-
цесса историографическая традиция называ-
ет Нерчинский договор 1689 г., определив-
ший самые общие принципы демаркации 
границ. Состоявшийся договор, несмотря 
на трагические обстоятельства, его сопро-
вождающие, дал основание для длительно-
го переговорного процесса, завершенного 
С. Л. Рагузинским-Владиславичем, подпи-
савшим от России Буринский (1727 г.) и 
вслед за ним Кяхтинский (1727 г.) договоры 
[История Бурятии 2011: 51–53, 60; Мясни-
ков 1987: 449]. 

Два этих договора впервые создали 
вполне легитимную основу будущего внеш-
неполитического диалога, стабилизирова-
ли границы и снизили напряжение между 
Россией и Китаем, провели окончатель-
ную зону территориального передела про-
странства бывшей Монгольской империи. 
Эта череда большой политики определила 
формы существования раздробленных ко-
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чевых сообществ в рамках собственных го-
сударственных узаконений. Мы обоснован-
но считаем этот период временем первых 
исторических проекций в монгольской ой-
кумене в постимперский период господства 
кочевых сообществ.

С утверждением нового межстранового 
имперского политического порядка в харт-
ленде евразийского континента, представ-
ленного, с одной стороны, российской и, с 
другой, цинской империями, стало возмож-
ным выстраивание трансконтинентальных 
торговых маршрутов. Кочевой мир на новой 
основе продолжил выполнять одну из своих 
ранее сложившихся главных функций — 
транзит и посредничество. Степи и полу-
пустыни, самые сложные участки торговых 
караванных путей, обслуживались наняты-
ми монгольскими извозчиками. Кочевники, 
не замечая времени, еще более двух веков 
так и продолжали свое движение от Калгана 
до Кяхты на верблюдах не менее 35 суток, а 
на быках до 75 суток [Скальковский 1883: 
308]. 

2. Исторические проекции русско-ки-
тайской торговли

Исторический передел конца XVII 
– первой четверти XVIII вв. положил на-
чало устойчивой традиции и следующей 
исторической проекции, более известной 
в истории под названием «Чайный путь». 
Это стихийно сложившееся понятие первой 
половины XIX в. символизировало собой 
гигантский торговый трек караванной тор-
говли, вобравшей в себя на некоторое время 
практически весь коммерческий обмен Ки-
тая с Россией.

С заключением Кяхтинского договора 
обретает регулярность караванная торговля 
и закладывается основа для расцвета при-
граничного менового торга в анклаве Кяхта 
и Маймачен. Этот приграничный анклав ста-
новится важным торговым и перевалочным 
центром сухопутного караванного пути, 
а г. Кяхта снискал славу «Песчаной Вене-
ции». Вплоть до второй половины XIX в. 
Кяхта играла ведущую роль в русско-китай-
ской торговле. Главный товар, ввозимый в 
Россию, — китайский чай определил лицо 
этой торговли, доходя в отдельный период 
до 95 % от стоимости всего импорта из Ки-
тая (цит. по: [Попова 2013: 34]).

Несмотря на стремление правительств 
Китая и России связать политические и 
государственные интересы с торговыми 
(путем введения казенной монополии, та-
моженных пошлин, ограничения круга ку-
печества), все же частная торговля показала 
свою наибольшую эффективность [Силин 
1947: 51, 97]. Она отражала объективную 
необходимость включения экономики цин-
ского Китая в мировой рынок. Вместе с тем 
великие империи всегда имеют основания 
для беспокойства, тем более в тех терри-
ториях, которые несут центробежный по-
тенциал. Китай традиционно искал свой 
рост на тихоокеанской перспективе. Россия 
реа лизовывала свои стратегические инте-
ресы в западном пространстве. Это исто-
рически сложившееся обстоятельство не 
только определяло стагнацию территорий 
Внутренней Азии, но и формировало некий 
окраинный дух самовыражения и требова-
ний выравнивания развития. 

Эти зоны были предметом пристально-
го внимания внутренней политики, прежде 
всего силовых структур и территориальной 
безопасности. Каждая из империй имела 
свои основания для беспокойства [Воскре-
сенский 1999: 168]. 

Но появление плохо регулируемой сти-
хии частного рынка и дополнительных не-
здоровых негосударственных интересов 
торговых элит и финансовых групп неиз-
бежно повышало здоровый интерес госу-
дарств. Несмотря на качественно высокий 
торговый оборот «Чайного пути», он не мог 
идти в сравнение с государственно аккреди-
тованной мировой торговлей, но создавал 
значительные неудобства в выстраивании 
торгово-экономической стратегии госу-
дарств. 

Цинское правительство, руководствуясь 
политическими мотивами престижа вла-
сти императора и прочности своей власти 
в Монголии, неоднократно обнародовало 
указы о запрете торговой деятельности, что 
приводило к длительным остановкам ком-
мерческих операций в Кяхте [Хохлов 1982: 
110]. 

Кяхтинские торговые группы стали 
устойчивой и успешной конкурентной тор-
говой корпорацией для Дальневосточной 
торговли, которая рассматривалась страте-
гической основой взаимодействия России 
в тихоокеанской перспективе. И оба госу-
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дарства никак не могла устраивать торговая 
вольница на их рубежах, тем более с таким 
крупным скрытым финансово-материаль-
ным содержанием. Ввиду этого синусоида 
торговых колебаний становилась аритмич-
ной, хотя обоюдная заинтересованность 
приводила к возобновлению торгово-эко-
номического сотрудничества. Назревали и 
разветвлялись сетью устойчивые линии тор-
говых коммуникаций чайного пути, охваты-
вая купеческими капиталами все большее 
количество городов центрального Китая, 
Сибири и европейской части России. Сло-
жившаяся торговая система стала важной 
частью макроэкономического пространства 
«мир — системы Нового времени».

Чайный путь не исчерпывался только 
транзитной функцией, он стал «генериро-
вать» экономику товаров и услуг, вовлекая 
в товарные отношения местное население 
и выстраивая вдоль маршрута соответству-
ющую инфраструктуру [Avery 2003; Rowe 
1992]. 

Не только для Сибири и Забайкалья, но 
и монгольских степей это был важнейший 
фактор экономического и культурного раз-
вития1. Кроме того, вместе с трансконти-
нентальным потоком товаров от Ханькоу до 
Санкт-Петербурга происходили миграции, 
интенсивный культурный обмен и глобали-
зация знаний. Немалая часть доходов чае-
торговцев направлялась на строительство 
церквей, школ, больниц, музеев и других 
учреждений [НеобыЧАЙная Кяхта 2013: 
70–71]. 

На стыке двух государств, в торговом 

1 К примеру, чайный извоз от Кяхты до Тю-
мени, по данным А. Губаревич-Радобыльского, 
управляющего Кяхтинской пограничной тамож-
ней с 1901 по 1904 гг., оставлял в руках населения 
до 2 млн руб. [Губаревич-Радобыльский 1908: 
121]. По данным российского консула в Урге 
Я. П. Шишмарева, транспортировка чая прино-
сила доход Монголии до 2 млн руб., «а имен-
но между Ургою и Калганом до 1 400 000 р. и 
между Ургою и Кяхтою — до 600 000 р.». Он 
отмечает, что «такой значительный заработок 
поддерживает материальное положение монго-
лов, увеличивает сбыт русских произведений 
(по многим данным можно предположить, что 
передвижение чая через Монголию вызывает 
ввоз из Кяхты русских товаров до 600 т. руб.) и 
не лишен значения в поддержании нашего влия-
ния в стране» [Монголия в трудах… 2021: 136].

анклаве Кяхта-Маймачен формируется уни-
кальная межкультурная среда, где на протя-
жении веков происходит контакт традиций 
русской, монгольской и китайской культур 
[Намсараева 2013: 39–42].

Представляется, что завершение проек-
та «Чайный путь» надо отнести к середине 
и второй половине XIX в., и определяющим 
фактором, кроме провозглашенных ранее 
внешних обстоятельств, надо признать об-
разование Кяхтинской таможни и установ-
ление новых и по-настоящему взвинчен-
ных тарифов и пошлин [Цыденова 2018: 
100]. Заключение Кульджинского договора 
1851 г. и введение беспошлинной торговли 
способствовало увеличению в целом рос-
сийско-китайского товарооборота, однако 
кяхтинское направление стало сокращать-
ся. Российское государство таким образом 
не только упорядочивало торговлю хорошо 
эшелонированной фискальной политикой, 
но и дало простор дальневосточной торгов-
ле и реализации стратегических крупных 
тихоокеанских амбиций государств. По 
замыслу стратегов московского престола 
приоритет дальневосточной торговой груп-
пы был логично обоснован. Развитие круп-
нейшей территории страны, которая вместе 
с Ледовитым океаном составляла едва ли 
большую территорию европейской части 
России, представлялась кладезем еще со 
времен первопроходцев. Но одним из по-
следствий формирования дальневосточных 
торговых, транспортных и военно-страте-
гических коммуникаций на Тихом океане 
стала конкуренция между Кяхтинской и 
Дальневосточной торговлей. Кяхта была 
одним из главных торговых центров на гра-
нице России и Китая, где российские купцы 
заключали сделки с китайскими покупате-
лями и продавали товары. В то же время 
Дальневосточный район России, включая 
приморские города Владивосток, Никола-
евск (современный Хабаровск) и другие, 
также начал активно участвовать в торговле 
с Китаем.

Конкуренция между Кяхтинской и 
Дальневосточной торговлей в основном 
была связана с транспортными путями и 
коммуникациями. Кяхта была расположена 
на границе России и Китая, и торговля через 
нее осуществлялась в основном по суше. 
Она была связана с другими российскими 
городами через караванные пути и торговые 
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маршруты, преимущественно через Сибирь. 
Это означало, что товары должны были пре-
одолеть значительное расстояние и множе-
ство трудностей, прежде чем добраться до 
Кяхты.

Оба торговых пути — Кяхтинский и 
Дальневосточный — имели свои преиму-
щества и недостатки. Однако с течением 
времени в результате развития морского 
транспорта и коммуникационной инфра-
структуры, а также из-за политических и 
экономических изменений значительная 
часть торговли с Китаем начала осущест-
вляться через Дальний Восток, в то время 
как Кяхта потеряла свое значение как ос-
новной торговый пункт на границе. В даль-
нейшем этот перекос не был исправлен, и 
зона эффективного выхода на пространство 
Восточной Азии была надолго закупоре-
на, ограничиваясь исключительно низкими 
оборотными позициями. Победа Синьхай-
ской революции, Монгольской революции 
1921 г., противостояние СССР и КНР только 
усугубили это положение, превратив торго-
вую зону в стратегический объект. И только 
последние десятилетия конца XX–XXI вв. 
показали, что этот естественный выход 
ключевого взаимодействия цивилизаций 
имеет свое непреходящее значение.

Новая полоса проекций взаимодействия 
в Восточной Азии началась во второй по-
ловине XIX в. Айгунский договор вместе 
с Тяньцзиньским трактатом (1858 г.) и Пе-
кинским трактатом (1860 г.) создал проч-
ную международно-правовую базу для 
юридического закрепления границ между 
Российской империей и Цинским Китаем 
[Русско-китайские 2004: 29–30, 41–45]. Рос-
сия встала твердой ногой на богатой Даур-
ской и Приморской земле и тем самым по-
лучила целый ряд стратегических преиму-
ществ на Дальнем Востоке перед остальны-
ми странами региона и мира. В частности, 
это возможность российских промышлен-
ников на законных основаниях осваивать 
богатые природные ресурсы бассейна Аму-
ра (золотые месторождения, дорогие собо-
линые меха, рыбные ресурсы, плодородная 
земля), а также удобный выход к Азиатско-
тихо океанскому региону на основе создан-
ного в 1860 г. военного поста Владивосток. 
Монгольские выходы торговли и взаимо-
действия ввиду новых обстоятельств стали 
утрачивать былую актуальность. Это долж-

но было вызвать своеобразный всплеск 
монголо-китайской торговой активности.

3. Монголо-китайская торговля
В это время монголо-китайская торго-

вая группа усилила свою роль в торговле 
между Монголией и Китаем. В это время 
торговля преимущественно осуществлялась 
купцами-переселенцами, которые имели 
связи и опыт работы в обеих странах. Они 
специализировались на определенных то-
варах и формировали торговые сети, чтобы 
обеспечить перевозку товаров через грани-
цу. В торговых поселениях городов грани-
цы были созданы склады, где товары храни-
лись и подготавливались к продаже [Кяхта 
– Маймачен 2014: 55–57, 59].

Одним из ключевых товаров, которы-
ми торговала монголо-китайская торговая 
группа, была шерсть. Монголия была бога-
та пастбищами и имела крупное стадо овец. 
Китай был крупным потребителем шерсти и 
производителем текстиля. Китайские купцы 
приезжали в Монголию и закупали шерсть 
у местных кочевников, а затем экспортиро-
вали ее в Китай для дальнейшей переработ-
ки и продажи. Кроме шерсти, другие това-
ры, которыми торговала монголо-китайская 
торговая группа, включали меха, пряности, 
лекарственные травы, шелк и чай. Китай-
ские купцы привозили эти товары в Мон-
голию, чтобы обменять их на монгольские 
товары или продать на монгольском рынке 
[Sanjdorj 2010: 712].

Логика развития торговых отношений 
привела к значительному росту террито-
рий южной монгольской ойкумены, разви-
вающаяся китайско-российская торговля 
— к подъему северной Маньчжурии, оста-
вив потенциал Кяхтинской торговой зоны 
замк нутым в рамках Внешней Монголии. 
Однако с конца XIX в. вся монголо-китай-
ская торговая группа стала испытывать 
трудности из-за политических и экономи-
ческих изменений. Война и конфликты вну-
три Китая, а также внешний фактор в виде 
таких же войн и конфликтов в России ока-
зали отрицательное влияние на торговлю 
между Монголией и Китаем. Своеобразное 
влияние на торговлю оказало и развитие Ве-
ликого сибирского пути (позднее — Транс-
сибирская магистраль). Транссибирская 
магистраль первоначально укрепила зону 
дальневосточной торговли и только спустя 
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длительное время практически до заверше-
ния гражданской войны в СССР восстано-
вила свою мощь, становясь фундаменталь-
ной основой не только торговых, но и обще-
государственных отношений.

4. Россия-Монголия-Китай: геополи-
тические вызовы первой половины XX в.

В начале XX в. взаимоотношения Рос-
сии, Монголии и Китая носили сложный и 
противоречивый характер. Бурные события 
политического переустройства, пережива-
емые в России и Китае, заложили условия 
для формирования новой геополитической 
обстановки. Были полностью переосмыс-
лены мотивы и заданы новые координаты, 
в которых политико-идеологические док-
трины зачастую превалировали над эконо-
мическими интересами. Геополитическое 
пространство стало строиться из учета ин-
тересов монгольских народов, вставших 
на путь борьбы за самоопределение. Со-
ветская Россия начала поддерживать идеи 
национальной независимости Монголии и 
в конечном итоге в 1921 г. помогла реали-
зовать Монгольскую революцию, которая 
привела к созданию Монгольской Народ-
ной Республики [История Монголии 2007: 
63–65]. Это укрепило политические связи 
Монголии с Россией и заложило основу 
для дальнейшего сотрудничества между 
ними. Монголия, будучи ориентированной 
на СССР, стала активным участником про-
цесса становления экономической системы 
социалистических стран. Вместе с тем это 
усугубило взаимоотношения с Китаем, ко-
торый, несмотря на системный кризис и 
тяжелейшую депрессию, не стал и не смог 
восстановить даже прежний объем взаи-
модействия с Россией. Учитывая большой 
объем антисоветской и антикоммунистиче-
ской риторики правительства Чан Кайши, 
а также бессильную вовлеченность Китая 
в сферу тихоокеанской конкуренции, ста-
новится понятным, что значительная часть 
экономических активов взаимодействия 
оказалась в депрессивной зоне и ждала сво-
его исторического решения.

После Второй мировой войны отноше-
ния между Россией, Китаем и Монголией 
развивались неоднородно и имели свои 
особенности [Лузянин 2021: 144]. В начале 
послевоенного периода Советский Союз и 
Китай поддерживали дружественные от-

ношения, частично обусловленные общим 
интересом в борьбе с империализмом и ко-
лониализмом. Однако с течением времени 
начали возникать разногласия между двумя 
странами. 

Монголия стала близким союзником 
Советского Союза после Второй мировой 
войны. Монгольская Народная Республи-
ка усилила мотивы интеграции в мировой 
системе социализма, приобретая черты за-
висимого государства. СССР предостав-
лял ей значительную поддержку, включая 
военную и экономическую помощь. Эти 
отношения были укреплены подписанием 
Советско-Монгольского договора о дружбе 
и взаимной помощи в 1966 г. [История Мон-
голии 2007: 230].

Одним из символов экономического 
сотрудничества советско-монгольских от-
ношений является трансмонгольская желез-
ная дорога, принадлежащая совместному 
российско-монгольскому акционерному 
обществу «Улан-Баторская железная доро-
га» (УБЖД). История УБЖД начинается в 
1949 г. [Улан-Баторская железная 2010].

5. Трансмонгольская железная дорога
Строительство трансмонгольской же-

лезной дороги, соединяющей северную и 
южную границы, стало важнейшим событи-
ем в истории Монголии. Повторяя монголь-
ский отрезок маршрута «Чайного пути», 
УБЖД выполнила транспортно-логисти-
ческую и транзитную функцию в торгово- 
экономическом взаимодействии с двумя со-
седними странами. Поскольку Монголия не 
имеет выхода к морю, УБЖД обеспечивает 
выход страны на рынки не только соседних 
стран, но и через Российскую Федерацию в 
европейские страны, а через КНР — в азиат-
ские страны. Общая протяженность желез-
ных дорог Монголии составляет 1 932,1 км, 
из которых 1 815 км находится во владении 
УБЖД [Грайворонский 2020: 66]. 

Центральная трансмонгольская желез-
ная дорога обеспечивает более короткий 
маршрут между Центральной Азией и Евро-
пой (сокращение на 1 025 км) [Балжир 2014: 
148] по сравнению с железнодорожной 
линией, пролегающей через Маньчжурию 
– Забайкальск, а также имеет единые тех-
нические стандарты с российскими желез-
ными дорогами (ширина колеи — 1 520 см) 
[Филин, Дугаржав 2014: 358].
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В последнее время львиная доля гру-
зоперевозок УБЖД приходится на участок 
Улан-Батор – Чойр – Сайншанд – Замын 
Ууд, что связано с экспортом полезных 
ископаемых в соседний Китай из близ-
лежащих к этим городам месторождений 
горнорудной промышленности. В насто-
ящее время линии УБЖД характеризуют-
ся изношенностью тепловозов, локомоти-
вов, пассажирских и грузовых вагонов (до 
50–60 %), свыше 600 км пути нуждаются 
в капитальном ремонте, высоки издержки 
самих линий, допущенных при их форси-
рованном строи тельстве (кривые радиусом 
меньше 600 м занимают 51 % его длины, 
резкие уклоны с 9-тысячным подъемом и 
спуском — 37 % [Балжир 2014: 149]). Кро-
ме того, однопутность, тепловозная тяга, 
полуавтоматическое блокирование дви-
жения поездов требуют скорейшей модер-
низации всей железнодорожной системы 
УБЖД. Казалось бы, новая проекция исто-
рической взаимосвязи восстановлена. Но 
новые исторические обстоятельства власт-
но потребовали и достижения новых вы-
сот. Самое главное — необходимо выров-
нять исторически сложившийся дисбаланс 
Юга и Севера монгольского пространства, 
что потребует точной отработки в системе 
межгосударственных отношений, преодо-
ления груза исторических недоразумений 
и обид, достижения четких ориентиров. 
К тому же меняется мир, меняется и мон-
гольская ойкумена. 

После продажи в 2016 г. долей монголь-
ской стороне двух совместных компаний 
ГОК «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет» 
в настоящее время УБЖД является един-
ственным совместным российско-монголь-
ским предприятием. УБЖД в рамках своих 
возможностей стабильно обеспечивает пас-
сажирские и грузовые перевозки на про-
тяжении всей истории ее функционирова-
ния. Наблюдается тенденция уменьшения 
объема пассажироперевозок в пользу авто-
мобильных дорог, тогда как из года в год 
наращиваются объемы грузоперевозок. На 
современном этапе УБЖД нуждается в су-
щественной модернизации, в долгосрочной 
перспективе требуются реконструкция и 
электрификация сетей, построение двухпут-
ной линии. 

На протяжении последнего десятилетия 
специалистами УБЖД и РЖД производит-

ся поэтапная реализация Концепции раз-
вития Улан-Баторской железной дороги до 
2030 г., которая была разработана в 2015 г. 
Она реализовывается в 3 этапа: 2017–2020, 
2021–2025 и 2026–2030 гг. Если на первом 
этапе УБЖД осуществляла грузоперевозки 
примерно 20 млн т в год, то к 2030 г. плани-
руется увеличить объем грузоперевозок по 
сценарию среднего темпа развития до 53,6 
млн т [Дорж, Бурэнжаргал, Цыбенов 2019: 
102]. Речь идет об оборотах, просто немыс-
лимых в недалеком прошлом. Но, кроме 
России, Монголию в настоящее время на-
селяют и множество других дружественных 
совместных компаний, которые готовы не 
только вступить во взаимодействие в рам-
ках «Чайного пути», но и установить другие 
связи и контакты. Тем более в условиях со-
временного переустройства мира.

Один из важных факторов этого пере-
дела мира — формирование новых центров 
силы. Обращает на себя внимание сплоче-
ние стратегического альянса России и Ки-
тая. От траектории этого взаимодействия 
начиная с XVII в. зависела судьба монголь-
ского мира. В настоящее время только тор-
говый оборот России и Китая в 2022 г. уве-
личился в годовом исчислении на 29,3 %, до 
$190,27 млрд, что стало рекордным показа-
телем для двух стран за все время [Товаро-
оборот 2023]. Предполагается превышение 
уровня товарооборота в 200 млрд долларов. 

В настоящее время по «Трансмонголь-
скому / Центральному железнодорожному 
коридору проходит 60 маршрутов контей-
нерных поездов Китай – Европа, что состав-
ляет около 9 % контейнерного грузооборо-
та (оценочно 71,1 тыс. контейнеров ДФЭ 
в 2021 г.) евразийских железнодорожных 
перевозок, проходящих через территорию 
России» [Намжилова 2022].

Эти цифры говорят о том, что Китай 
выровнял баланс своей мировой торгов-
ли, который претерпел урон за счет санк-
ционных действий Америки, нашел новые 
реперы взаимодействия и будет развивать 
инициативу в материковую часть Евразии. 
Россия также нашла опоры взаимодействия 
для поворота на Восток. Именно с этим 
связаны фундаментальные решения о Вос-
точном полигоне железных дорог, которые 
представляются гигантским прорывом эко-
номической жизни страны. Этот замысел, 
связанный с дальнейшей реконструкцией 
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и модернизацией Байкало-Амурской маги-
страли, четырех крупных участков Транс-
сибирской магистрали, выполнит роль ста-
нового хребта в российско-китайском взаи-
модействии, расширит платформу выхода 
на рынки Азии, вовлекая в оборот новые и 
новые ресурсы Дальнего Востока и Ледови-
того океана.

Это исторический момент в судьбах 
монгольских народов, который необхо-
димо спрогнозировать ясно, с конкретно 
выверенными расчетами. Возможно, же-
лезнодорожные и путевые коммуникации 
сейчас больший приоритет, чем даже энер-
гетические факторы. Уже сейчас предусма-
тривается проведение комплексных работ, 
направленных на модернизацию существу-
ющих железнодорожных сетей, обновле-
ние и увеличение количества тепловозов 
и вагонов, а также строительство новых 
железнодорожных линий [Филин, Дугар-
жав 2014: 358]. Финансовые ограничения 
все еще не позволяют владельцам УБЖД 
внедрять электрическую тягу взамен тепло-
возной тяги. Предлагаются мероприятия по 
увеличению длины перегонов и полезной 
длины приемо-отправочных путей, а также 
переход на полную автоматическую блоки-
ровку в связи с резким ростом грузопотока 
для увеличения пропускной и провозной 
способности участков [Балжир 2014: 152].

В рамках политики реализации проек-
тов Экономического коридора РКМ (Рос-
сия-Китай-Монголия) среди 7 предполага-
емых транспортных коридоров Централь-
ный железнодорожный коридор (Улан-Удэ 
– Наушки – Сухэ-Батор – Улан-Батор – За-
мын-Уд – Эрлянь – Улаанцав – Чжанцзякоу 
– Пекин – Тяньцзинь) представляется одной 
из главных артерий, соединяющих три стра-
ны, включая строительство параллельной 
магистральной дороги и электрификацию 
[Дорж, Бурэнжаргал, Цыбенов 2019: 97].

Необходимо отметить, что китай-
ско-монгольские политические и эконо-
мические отношения были тесно связаны 
с уровнем отношений Москвы и Пекина 
[История Монголии 2007: 254]. Независи-
мая Монголия придавала важное значение 
развитию дружественных отношений с 
КНР. XX в. не способствовал укоренению 
чувства дружбы и сотрудничества. Но уже 
в 1980-х гг. ХХ в. по мере нормализации 
советско-китайских отношений торговые 

и экономические связи Пекина и Улан-Ба-
тора также начали активно развиваться. 
В постсоциалистический период развития 
Монголии КНР сделала важные шаги по 
нормализации двусторонних отношений, 
декларируя свое уважение к суверените-
ту Монголии и ее независимости [История 
Монголии 2007: 373]. Назрела новая проек-
ция исторического взаимодействия. 

6. Экономический коридор Росси-
я-Монголия-Китай и проект «Новый 
шелковый путь»

Наступление нового содержательного 
этапа развития трехстороннего сотрудни-
чества в рамках экономического коридора 
Китай – Монголия – Россия связано с реа-
лизацией глобальной концепции КНР по 
осуществлению программы широкомас-
штабного международного сотрудничества 
«Экономический пояс Шелкового пути», 
впервые провозглашенной Си Цзиньпином 
ровно десять лет назад в Назарбаев-Универ-
ситете [Си Цзиньпин 2013]. 

Довольно быстро инициатива «Ново-
го Шелкового пути» сформировала новые 
перспективы трехстороннего сотрудниче-
ства России, Монголии и Китая. В 2015 г. 
был принят документ под названием «Кон-
цепция и план действий по содействию со-
вместному строительству Экономического 
пояса Шелкового пути и Морского Шел-
кового пути XXI в.», официально закре-
пивший направления «Нового Шелкового 
пути», одним из которых стал экономиче-
ский коридор Китай – Монголия – Россия, 
который должен был «соединить экономи-
ческую зону вокруг Бохайского залива, ох-
ватывающую крупные агломерации (Пекин, 
Далянь и Тяньцзинь) с Восточной Европой. 
Реконструкция Улан-Баторской железной 
дороги позволит предложить альтерна-
тивный маршрут для организации грузо-
перевозок от Тяньцзиня по Транссибу через 
узловые пункты: Эрлянь, Улан-Батор, Ула-
нУдэ, что сократит путь на 1 500 км по 
сравнению с линией через Харбин» [Намжи-
лова 2018: 68]. В том же году на трехсто-
роннем саммите в Уфе была утверждена 
«дорожная карта» по наращиванию всего 
комплекса сотрудничества между Россией, 
Монголией и Китаем [Встреча 2022].

23 июня 2016 г., в Ташкенте в ходе трех-
сторонней встречи глав государств была 



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

737

подписана программа создания экономиче-
ского коридора Китай – Монголия – Россия, 
при этом были обозначены концептуаль-
ные основы реализации проекта. В каче-
стве ключевых принципов трехстороннего 
сотрудничества Президент РФ В. В. Пу-
тин отметил добрососедство, равноправие 
и взаимное уважение, на основе которых 
развивались контакты в области междуна-
родных отношений, экономического со-
трудничества, культурных связей, научного 
взаимодействия, отраженного в создании 
ассоциации исследовательских центров 
России, Китая и Монголии в 2015 г. Особое 
внимание Президент уделил туристической 
сфере, отметив разработку международного 
туристического маршрута «Великий чай-
ный путь», призванного связать несколько 
десятков регионов России с Монголией и 
Китаем [Встреча 2016]. 

Последующие трехсторонние встречи 
на высшем уровне, прошедшие в г. Бишке-
ке в 2019 г. и в г. Самарканде в 2022 г., до-
казали эффективность реализации проекта 
«Экономический коридор Китай – Монго-
лия – Россия», отраженного в следующих 
показателях: увеличение числа поездов, 
следующих из Китая в Россию через Монго-
лию с 2016 г. по 2018 г. более чем на 500 %; 
увеличение совокупной российской торгов-
ли с Китаем и Монголией почти на 60 % в 
2021 г. по сравнению с 2014 г.; увеличение 
доли расчетов в национальных валютах 
между Россией и Китаем до 27,5 % в 2021 г. 
и т. д. [Встреча 2019; Встреча 2022].

Вместе с тем «Экономический коридор» 
несет на себе печать вызовов и рисков «Но-
вого шелкового пути», заключающихся в 
противоречиях целевых установок сопря-
гаемых проектов «Экономического пояса 
Шелкового пути», ориентированного на 
расширение зоны свободной торговли, и 
ЕАЭС, предусматривающего защиту внут-
ренних рынков Союза [Россия-Китай 2020: 
67]; асимметрии инвестиционного потен-
циала и инфраструктурных логистических 
возможностей России, Монголии и Китая; 
наличии альтернативных «конкурирую-
щих» коридоров в рамках «Нового Шелко-
вого пути», способных перегруппировать 
экономические потоки на более эффектив-
ные направления. 

В условиях геополитического поворота 
России на Восток, диктующего необходи-

мость эффективного ее включения в ин-
теграционные проекты, инициированные 
КНР, очень серьезным становится риск 
упущенных возможностей, особенно для 
приграничных регионов. Кроме прямых ин-
вестиционных проектов, предусмотренных 
планами взаимодействий, важно продумать 
превращение существовавших брендов в 
свободные экономические зоны и торговые 
площадки, «используя потенциал „Нового 
Шелкового пути“, сформировать подобные 
острова исторической памяти регионов, 
разделивших судьбу Великой России, укре-
пляющей свои позиции в Восточной Азии» 
[Базаров, Базаров, Нолев 2015: 34]. 

7. Заключение
Исторические проекции трансевразий-

ских торговых коммуникаций, отражая 
объективную необходимость и заинтересо-
ванность взаимодействия обществ Востока 
и Запада, воплощались и воплощаются в ре-
альность от караванной торговли до совре-
менных инфраструктурных проектов. Им-
перское пространство двух держав России и 
Китая, распространившееся на евразийском 
пространстве, придало собственную дина-
мику и ритм торговым и культурным ком-
муникациям, определив уникальность гео-
графии маршрутов. Знаменитый «чайный 
путь» стал пространством, интегрирующим 
в себя огромное количество городов Рос-
сии и Китая. Монголия на этом пути может 
стать ключевым участком, если таковым 
будет ее собственный исторический выбор.

В свое время открытие Китая, индустри-
ализация и проникновение капиталов ин-
тенсифицировали открытие, его развитие и 
включение в мировой рынок. Это привело 
к длительной полосе преобразования Китая 
и превращения его в современную мировую 
державу. Опыт исторического прошлого 
позволяет внимательно изучить пути прош-
лых успешных опытов, вскрыть причины 
взлетов и падений. Из этого исторического 
наследия важным остаются фундаменты, 
построенные в годы крупномасштабных 
политических перемен XX в., особая гео-
политическая конфигурация, прочными ни-
тями связавшая СССР и Монголию. Новый 
импульс трансрегиональным и трансконти-
нентальным проектам придан разворотом 
России на восток и формированием страте-
гического альянса между РФ и Китаем. 
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Результаты. Экономическое сотрудничество между странами в сфере торговли последние годы 
постепенно растет. Было отмечено, что сфера услуг играет значимую роль в торговых отно-
шениях между Россией и Вьетнамом. Анализ инвестиционного сотрудничества выявил дисба-
ланс в инвестиционных потоках в пользу Вьетнама. Основные инвестиционные проекты между 
странами реализуются в сфере добычи и торговли нефтью. С точки зрения миграции Вьетнам 
определяется как страна-донор, но анализ миграционных потоков показывает, что Российская 
Федерация не рассматривается в качестве предпочтительного места назначения для вьетнамских 
мигрантов. В статье также уделяется внимание изменению структуры миграционного потока из 
Вьетнама в Россию и объясняются причины этих изменений. Выводы. Несмотря на интенсифи-
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1. Введение
Российско-вьетнамские отношения 

имеют длительную историю развития, а 
статус «всеобъемлющего стратегического 
партнерства» во многом отражает много-
плановый характер двустороннего сотруд-
ничества и высокий уровень доверия меж-
ду странами. Страны являются стратеги-
ческими партнерами на высшем уровне и 
занимают схожие позиции по важнейшим 
вопросам развития мировой экономики в 
условиях сложной геополитической ситу-
ации. Дипломатические отношения между 
странами были установлены еще во време-
на СССР в 1950 г., а в 1994 г. Россия под-
писала Договор об основах дружественных 
отношений. Еще больше укрепились от-
ношения между странами в 2001 г., когда 
была подписана Декларация о стратегиче-
ском партнерстве между Россией и Вьетна-
мом. Сегодня Вьетнам активно сотрудни-
чает со странами ЕАЭС после вступления 
в силу «Соглашения о свободной торговле 
между государствами-членами Евразий-
ского экономического союза и Вьетнамом» 
[Соглашение 2015].

В настоящее время торговые и инве-
стиционные связи между Россией и Вьет-
намом углубляются в контексте евразий-
ских интеграционных процессов. В 2023 г. 
исполняется 8 лет соглашению о зоне сво-
бодной торговли ЕАЭС-Вьетнам, которое 
стало первым соглашением с третьей для 
Евразийского экономического союза стра-
ной. Кроме того, Вьетнам играет важную 
роль в диалоге между Россией и странами 
АСЕАН. Россия и Вьетнам сотрудничают и 
на полях Шанхайской организации сотруд-
ничества. Политический диалог России и 
Вьетнама всегда характеризовался высокой 
интенсивностью, однако экономическое со-
трудничество сегодня ниже своего ожидае-
мого потенциала [Изотов 2013: 225]. 

Сегодня в условиях западных санкций 
для России важно развивать экономическое 
сотрудничество со странами Азии, в том 
числе с Вьетнамом, проводящим конструк-
тивную внешнюю политику по отношению 
к РФ. Двум странам необходимо наращи-
вать торговые потоки с помощью расшире-
ния ассортимента торгуемых товаров и ус-
луг. Кроме того, важно принимать во вни-

and methods. The work examines data from the UN Comtrade, Bank of Russia, Rosstat, Ministry 
of Internal Affairs, and those contained in Russian Statistical Yearbooks. Results. The recent years 
have witnessed a growing dynamics in trade cooperation between Russia and Vietnam. The paper 
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is defined as a donor country, and our analysis of migration flows shows the Russian Federation 
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attention to the change in the structure of Vietnam-to-Russia migration flow and articulates some 
underlying reasons. Conclusions. Despite the intensification of trade relations, none of the countries 
has implemented its export potential to the full. As for FDI cooperation, textile industry, wind power 
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Keywords: investment, migration, trade, Russia, Vietnam, commodity and economic relations 
Acknowledgements. This publication has been supported by the RUDN University Scientific Projects 
Grant System, project № 060120-2-000.
For citation: Manshin R. V., Sokolan D. S., Minovska M., Tinkova A. A. Russia–Vietnam Economic 
Relations: State of the Art and Development Prospects. Oriental Studies. 2023; 16(4): 742–755. (In 
Russ.). DOI: 10.22162/2619-0990-2023-68-4-742-755



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

745

мание имеющийся опыт инвестиционного 
сотрудничества между Россией и Вьетна-
мом, экономического взаимодействия стран 
в сфере энергетики и туризма.

Общие вопросы двустороннего сотруд-
ничества и интеграционных процессов 
между Россией и Вьетнамом в контексте 
ЕАЭС анализируются в статьях Е. Ю. Ви-
нокурова [Vinokurov 2017], В. М. Мазырина 
[Mazyrin 2012; Мазырин 2021], А. П. Цвето-
ва [Tsvetov 2018]. 

Вопросы энергетического сотрудниче-
ства нашли отражение в работах Р. С. Ви-
сенеску [Visenescu 2018], геополитические 
аспекты совместного транспортно-логисти-
ческого сотрудничества в рамках Большого 
евразийского партнерства и инициативы 
«Один пояс, один путь» отражены в работе 
Ю. Ли [Li 2018]. 

Особенности внешнеторговых отноше-
ний между Российской Федерацией и Вьет-
намом рассматриваются в работах Н. С. Ре-
венко [Ревенко 2022], Е. А. Степанова [Сте-
панов и др. 2020]. Ключевые тенденции 
двусторонних инвестиционных отношений 
также являются предметом интереса рос-
сийских авторов [Аносова 2019]. Вопросы 
двусторонней миграции рассматриваются в 
работах С. В. Рязанцева и Е. Е. Письменной 
[Рязанцев, Письменная 2017].

2. Материалы и методы
Статистическими источниками послу-

жили международные базы данных ООН 
«Comtrade» [UN Comtrade 2022], Централь-
ного банка России [Статистика 2022], Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки Российской Федерации [Численность и 
миграция 2022], Министерства внутренних 
дел Российской Федерации [Показатели ми-
грационной ситуации 2020], Российского 
статистического ежегодника [Иностранные 
студенты 2021].

3. История экономического сотрудни-
чества России и Вьетнама

Важной предпосылкой современного 
экономического сотрудничества России и 
Вьетнама является их общее социалистиче-
ское прошлое и партнерство в рамках Сове-
та экономической взаимопомощи [Липкин 
2020; Godard 2018]. Долгое время торговое 
сотрудничество СССР и Вьетнама реализо-
вывалось в рамках содействия ликвидации 

экономических последствий войн 1955–
1975 гг. Таким образом, к 1987 г. Вьетнам 
входил в ТОП-3 торговых партнеров СССР 
в Азии по товарообороту, а его доля достиг-
ла своего исторического максимума в 1,4 % 
(по сравнению с 0,7 % в 1978 г.) [Внешняя 
торговля 1982: 14]. 

В структуре советского экспорта во 
Вьетнам преобладала продукция машино-
строения, военной и химической промыш-
ленности, многие поставки осуществлялись 
на основе льготных кредитов. В импорте 
СССР из Вьетнама преобладали натураль-
ный каучук и сельскохозяйственные про-
дукты (кофе, чай, сигареты и др.) [Внешняя 
торговля 1982: 65].

После распада СССР Россия переживала 
кризисный период смены внешнеполитиче-
ских и внешнеэкономических приоритетов. 
В этот период прекратилась финансовая 
поддержка Вьетнама в рамках Совета эко-
номической взаимопомощи. Сложившаяся 
конъюнктура привела к стагнации россий-
ско-вьетнамских отношений. Возрожде-
ние торговых отношений началось в 2002–
2003 гг. после подписания Декларации 
о стратегическом партнерстве между Рос-
сийской Федерацией и Социалистической 
Республикой Вьетнам (2001 г.) [Декларация 
2001].

В период с 2015 г. по 2021 г. объем дву-
сторонней товарной торговли увеличился 
более чем в 2 раза, и в 2021 г. товарообо-
рот между Россией и Вьетнамом превысил 
7 млрд долларов США. Россия занимает 
23-е место по экспорту вьетнамских това-
ров и 16-е место по импорту, а Вьетнам за-
нимает 42-е место по российскому экспорту 
и 12-е — по импорту [UN Comtrade 2022].

Торговый баланс в двусторонней тор-
говле для России отрицательный, ее импорт 
вдвое превышает экспорт во Вьетнам. На 
рис. 1 видно, что за последние 7 лет наблю-
дается стремительный рост вьетнамско-
го экспорта на российский рынок, при 
этом важно отметить, что даже пандемия 
COVID-19 не повлияла на объемы поставок 
из Вьетнама. Данные показывают, что рост 
внешнеторговых потоков носит экстенсив-
ный характер и происходит за счет увели-
чения объема торговли в уже экспортирую-
щихся группах товаров, а не за счет расши-
рения товарного ассортимента экспорта.
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Рис. 1. Динамика торговли России и Вьетнама, 1996–2021 гг.,  
млн долл. Источник: [UN Comtrade 2022]

[Fig. 1. Russia-Vietnam trade dynamics, 1996–2021 ($mil)]

На рис. 2 показана структура торгов-
ли по широким экономическим категори-
ям. Понятно, что в структуре российского 
экспорта во Вьетнам преобладают товары 
промышленного назначения (38 %), горю-

че-смазочные материалы (33 %) и продукты 
питания и напитки (19 %). Более половины 
вьетнамского импорта в Россию приходит-
ся на капитальные товары (53%) и потреби-
тельские товары (23 %).

Рис. 2. Структура двусторонней торговли между Россией и Вьетнамом, 2020 г.,  
%, млн долл. по классификации BEC. Источник: [UN Comtrade 2022]

[Fig. 2. Russia-Vietnam trade structure, 2020, %, million USD by broad economic categories (BEC)]

Действительно, товарная концентра-
ция двусторонней торговли достаточно 
высока (см. табл. 1). Таким образом, на 
ТОП-10 экспортных товаров (на уровне 
4-значных кодов Гармонизированной си-
стемы кодирования товаров (ГС)) прихо-
дится 72 % всего российского экспорта во 
Вьетнам. Среди наиболее значимых экс-

портных товаров — железо и сталь, уголь 
и товары под секретным кодом (обычно 
продукция военного назначения). В свою 
очередь ТОП-10 импортных товаров по 
4-значным кодам ГС составляют 60 % 
российского импорта из Вьетнама, и это 
в основном электротехническое оборудо-
вание.
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Таблица 1. ТОП товарных групп в двусторонней торговле между Россией и Вьетнамом в 2021 г., 
млн долл. США (по 4-значным кодам ГС). Источник: [UN Comtrade 2022].

[Table 1. HS4 products traded between Russia and Vietnam in 2021 ($mil)]

ТОП-10 российских экспортных товаров 
во Вьетнам, 2021 г.

ТОП-10 импортных товаров из Вьетнама 
в Россию, 2021 г.

Код продукта HS4 $ млн % доля от 
общего

Код продукта HS4 $ млн % доля от 
общего

7208 – Железо или 
нелегированная сталь

446,34 20 % 8517 – Телефонные 
аппараты

1495,52 31 %

2701 – Каменный уголь; 
брикеты

326,44 15 % 8529 – Трансмиссионное 
оборудование

274,9 6 %

XXXX – Другие товары 303,7 14 % 8542 – Электронные 
интегральные схемы

223,45 5 %

0203 – Свинина 137,33 6 % 6404 – Обувь 170,98 3 %
7203 – Изделия из черных 
металлов

107,06 5 % 0901 – Кофе 163,2 3 %

3104 – Удобрения 
калийные

76,38 3 % 8443 – Печатное 
оборудование

148,01 3 %

3105 – Комплексные 
удобрения

75,14 3 % 8518 – Микрофоны и их 
стойки

136,96 3 %

8411 – Турбореактивные, 
турбовинтовые и другие 
газовые турбины

68,37 3 % 6403 – Обувь 132,32 3 %

0206 – Съедобные 
субпродукты крупного 
рогатого скота

38,16 2 % 8508 – Пылесосы 125,84 3 %

2106 – Пищевые 
продукты, не включенные 
в другие категории

37,76 2 % 8471 – Машины 
автоматической 
обработки данных

92,43 2 %

Другое 621,09 28 % Другое 1925,14 39 %

Данные Центра международной торгов-
ли показывают, что у обеих стран есть неис-
пользованный экспортный потенциал в дву-
сторонних торговых отношениях. Изделия 
из металлов и продукты рыбной промыш-
ленности относятся к числу российских то-
варов с наибольшим неиспользованным экс-
портным потенциалом, что позволяет реа-
лизовать дополнительный экспорт на сумму 
143 млн долларов. Одежда и обувь вносят 
наибольший вклад в экспортный потенциал 
Вьетнама на российском рынке, оставляя 

возможность для реализации дополнитель-
ного экспорта на сумму 215 млн долл.

Коммерческие услуги также вносят 
большой вклад в торговые отношения Рос-
сии и Вьетнама (см. табл. 2), хотя объемы 
торговли значительно пострадали из-за 
пандемии. Так, Вьетнам входит в топ-5 
стран-экспортеров туристических услуг для 
россиян. Россия в основном экспортирует 
во Вьетнам транспортные услуги (воздуш-
ный транспорт) и деловые услуги (техниче-
ские и торговые).

Таблица 2. Динамика двусторонней торговли коммерческими услугами,  
2018–2020 гг., тыс. долл. США. Источник: [Статистика 2022]

[Table 2. Dynamics of bilateral commercial services trade, 2018–2020 ($thsd)]

Год
Экспорт российских услуг 

во Вьетнам
Импорт вьетнамских услуг 

в Россию
2018 173 979 1 141 005
2019 252 440 1 092 121
2020 104 119 435 930
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4. Инвестиционное сотрудничество 
России и Вьетнама

Несмотря на то, что Россия и Вьетнам 
имеют достаточно давнюю историю со-
трудничества, объем взаимных инвестиций 
весьма скромен. Рассмотрим более подроб-
но потоки прямых иностранных инвести-
ций (далее — ПИИ) анализируемых стран.

Как видно из рис. 3, динамика общего 
объема ПИИ (включая участие в акционер-
ном капитале, реинвестированные доходы 
и долговые инструменты) из Вьетнама в 
Россию довольно нестабильна. В 2010 г. 
ПИИ из Вьетнама составили 276 млн 
долл., однако на долю ПИИ приходилось 
около 0,64 % всего притока иностранных 
инвестиций в Россию. После 2010 г. ПИИ 

из Вьетнама начали снижаться и до 2016 г. 
были отрицательными, т. е. вьетнамские 
инвесторы в основном пытались вывести 
капитал из России, а также вкладывались 
в долговые инструменты. Графа «участие 
в капитале», наоборот, демонстрирует по-
ложительную динамику. С 2011 г. ПИИ в 
российские компании постепенно увеличи-
вались, в 2017 г. они достигли пика и соста-
вили 42 млн долл. Начиная с 2019 г. общий 
объем ПИИ из Вьетнама в Россию в основ-
ном состоял из инвестиций в компании, 
доля долговых инструментов и реинвести-
рованной прибыли уменьшилась. В 2021 г. 
ПИИ из Вьетнама составили 23 млн долл. 
США (менее 1 % от общего объема посту-
пающих ПИИ в Россию).

Рис. 3. Динамика ПИИ и участия в капитале из Вьетнама в Россию с 2010 по 2021 г.  
(в млн долл.) Источник: [Статистика 2022]

[Fig. 3. Dynamics of FDI and equity from Vietnam to Russia, 2010–2021 ($mil)]

Следует отметить, что российские инве-
сторы больше заинтересованы во Вьетнаме, 
чем вьетнамские инвесторы в российских 
компаниях. Графики российских ПИИ и 
долевого участия во Вьетнаме практиче-
ски одинаковы и имеют положительные 
значения (см. рис. 4). Таким образом, если 
вьетнамские инвесторы вкладывали свои 
средства не только в российские компании, 
но и в российские долговые инструменты, 
а также в течение последних десяти лет в 
основном пытались вывести прибыль из 
России, то российские инвесторы в основ-
ном заинтересованы в непосредственном 

инвестировании во вьетнамские компании, 
создание собственных компаний на терри-
тории Вьетнама. Сокращение инвестиций 
со стороны Вьетнама можно объяснить сле-
дующими факторами: долгое восстановле-
ние страны после мирового финансового 
кризиса, а также введение санкций против 
России в 2014 г., которые оказали негатив-
ное воздействие на инвестиционный климат 
нашей страны. В свою очередь наши инве-
сторы заинтересованы капиталовложения-
ми во Вьетнаме, потому что страна демон-
стрирует уверенные темпы роста (в среднем 
7,8 % в год за последние десять лет). Кроме 
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того, правительство Вьетнама заинтересо-
вано в создании технопарков и высокотех-
нологичных кластеров, что также привле-
кает российских инвесторов. Российские 
инвестиции достигли своего пика в 2015 г. 

и составили 177 млн долл. США (0,8 % всех 
исходящих инвестиций из Российской Фе-
дерации). Именно в 2015 г. было подписано 
соглашение о зоне свободной торговли меж-
ду Вьетнамом и ЕАЭС. 

Рис. 4. Динамика ПИИ и участия в капитале из России во Вьетнам с 2010 г. по 2021 г.  
(в млн долл.). Источник: [Статистика 2022]

[Fig. 4. Dynamics of FDI and equity from Russia to Vietnam, 2010–2021 ($mil)]

На сегодняшний день у вьетнамских 
инвесторов около 19 инвестиционных про-
ектов в России, в основном все они связа-
ны с добычей и торговлей нефтью. Россия 
и Вьетнам также работают над рядом со-
вместных проектов. Вьетнамская нефтега-
зовая компания «Петровьетнам» совместно 
с российской компанией «Зарубежнефть» 
создали два совместных предприятия — СП 
«Вьетнампетро» (создано в 1981 г.) и ООО 
«СК „Русвьетнампетро“ (открыто в 2008 г.). 
Первая компания разрабатывает место-
рождения нефти и газа на вьетнамском 
шельфе, в свою очередь «Русвьетпетро» 
ведет разработку месторождений в Ненец-
ком автономном округе. В 2014 г. Россия и 
Вьетнам подписали ряд документов о даль-
нейшем инвестиционном сотрудничестве, в 
том числе о создании совместной компании 
«Газпром нефти» и «Петровьетнам» по раз-
работке нефтяных месторождений.

В 2017 г. президент Вьетнама Чан Дай 
Куанг встретился с президентом России Вла-
димиром Путиным. По итогам этой встре-

чи лидеры стран договорились о взаимных 
инвестициях в размере 10 млрд долларов. 
В дальнейшем планируется увеличить инве-
стиции в сельское хозяйство и производство 
лекарственных трав. Кроме того, Россия на-
чала вкладывать капитал в модернизацию 
старых, а также в строительство новых элек-
тростанций Вьетнама. Планируется создать 
во Вьетнаме совместные предприятия по 
производству и сборке автомобилей.

В связи с беспрецедентным санкци-
онным давлением со стороны стран ЕС и 
США, Россия взяла ориентацию на Восток. 
Вьетнам официально не присоединился к 
санкциям, что будет способствовать укреп-
лению торговых и инвестиционных отно-
шений между странами.

В 2022 г. российская компания «Рос-
атом» и вьетнамская An Xuan Energy под-
писали соглашение о сотрудничестве в об-
ласти ветроэнергетики, в рамках которого 
планируется построить ветропарк мощно-
стью 128 МВт во вьетнамской провинции 
Сон Ла [Росатом 2022].
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Россия и Вьетнам рассматривают воз-
можность сотрудничества в области разви-
тия текстильной промышленности и созда-
ния совместных текстильных фабрик в Рос-
сии и Вьетнаме.

Россия также заинтересована в разви-
тии ИТ-решений во Вьетнаме, а именно: в 
развитии технологий умного города, созда-
нии центра кибербезопасности, платформ 
видео наблюдения.

5. Тенденции миграции
В новейшей истории миграционные по-

токи из Вьетнама становятся все более за-
метными с приблизительным ежегодным 
оттоком в 6 млн человек. Относительно 
молодая структура населения формирует 
значительный демографический потенциал, 
что закрепляет за Вьетнамом статус стра-
ны-донора для международных мигрантов 

как в регионе, так и в мире. Несмотря на 
долгую историю двусторонних отношений 
между Вьетнамом и Россией, привлекатель-
ность последней для миграционных пото-
ков остается низкой, и большая часть вьет-
намских мигрантов предпочитает США, 
Австралию, страны Евросоюза, Малайзию, 
Южную Корею, Китай.

Одной из основных характеристик ми-
грационного обмена между Вьетнамом и 
Российской Федерацией является посто-
янный миграционный прирост, который 
колеб лется от нескольких сотен до несколь-
ких тысяч человек. С начала XXI в. приток 
вьетнамских мигрантов значительно уве-
личился, достигнув своего пика в 2019 г. 
К сожалению, эту тенденцию остановила 
пандемия COVID-19 и вызванные ею огра-
ничения, повлекшие за собой резкое сниже-
ние миграционной активности.

Рис. 5. Приток и отток мигрантов из Вьетнама в Российскую Федерацию. Источник: 
[Численность и миграция 2022]

[Fig. 5. Vietnam-Russia migration inflow/outflow]
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Что касается структуры миграционного 
потока из Вьетнама, то можно с уверенно-
стью сказать, что за последние годы он пре-
терпел значительные изменения. С одной 
стороны, значительно снизилась доля вьет-
намцев, посещающих Российскую Федера-
цию с деловыми целями, а с другой — до 
введения ограничений, вызванных панде-
мией, увеличилась доля лиц, указавших 
цель своего визита как частную или тури-
стическую (см. табл. 3).

Причиной снижения трудовой миграции 
можно считать пассивность миграционной 
политики России или непривлекательность 
отечественного рынка труда для этого типа 
мигрантов. Также нельзя забывать о влия-
нии ограничений Covid на трудовых ми-
грантов. Данная тенденция является тре-
вожной для России, так как характеризует 
снижение деловой и трудовой активности 
как в целом по стране, так и в стратегически 
важных регионах.
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Таблица 3. Показатели миграционной политики России в отношении мигрантов из Вьетнама, 
2016–2020 гг.

[Table 3. Indicators of Russia’s migration policy on Vietnamese migrants, 2016–2020]
Индикаторы цели визита: 2016 2017 2018 2019 2020
Выданные визы 22 045 25 748 28 566 25 797 17 400
Количество постановок на миграцион-
ный учет, включая первичную регистра-
цию по цели визита

62 553 72 644 83 587 96 345 40 929

44 996 51 535 55 792 69 386 16 842

Туризм 10 982 9 737 15 053 29 132 1 048
Образование 6 241 6 553 6 724 7 068 3 690
Работа 16 708 21 120 17 407 17 407 7 429
Личные цели 5 201 7 157 11 168 9 986 3 239
Другое 5 864 6 968 5 440 5 793 1 436
Имеют временный вид на жительство 
в конце соответствующего года

3 117 3 138 3 202 2 446 1 859

Имеют вид на жительство на конец 
соответствующего года

8 978 9 785 10 104 10 687 11 266

Приняты в гражданство Российской 
Федерации

287 331 401 474 819

Источник: [Показатели миграционной ситуации 2020].

Вьетнамско-российские образователь-
ные контакты имеют довольно длительную 
историю. Они достигли своего пика перед 
распадом СССР, когда в советских вузах 
обучалось несколько десятков тысяч вьет-
намских студентов и аспирантов [Рязанцев, 
Письменная 2017: 206]. Распад Советского 
Союза резко сократил поток вьетнамских 
студентов в Россию.

Потенциал вьетнамской образователь-
ной миграции огромен, что обусловлено 
молодой структурой населения и быстрым 
социально-экономическим развитием стра-
ны. Но когда дело доходит до привлекатель-
ности стран как потенциальных принима-
ющих, образовательные мигранты отдают 
предпочтение странам, поддерживающим 
активные программы по их привлечению, 
среди которых Австралия, Франция, Вели-
кобритания, США. Несмотря на то, что Рос-

сия входит в первую десятку реципиентов 
вьетнамских образовательных мигрантов, 
ее доля неуклонно снижалась: с 10 % всех 
образовательных мигрантов из Вьетнама 
в 2008 г. до 3 % — в 2014 г. [Рязанцев, Пись-
менная 2017: 207].

Политика России, направленная на при-
влечение иностранных студентов, основана 
на квотировании их приема в российские 
вузы за счет средств федерального бюдже-
та. Большинство вьетнамских студентов, 
обучающихся в российских вузах (более 
70 %), получают стипендии на основе квот-
ного распределения и межгосударственных 
соглашений. Квота для вьетнамских сту-
дентов является самой большой среди всех 
стран дальнего зарубежья и достигает поч-
ти 700 стипендий. Несмотря на это, число 
вьетнамских студентов за последнее деся-
тилетие выросло незначительно.

Таблица 4. Количество иностранных студентов, обучающихся в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования в России, на начало учебного года (тыс. чел.)

[Table 4. Numbers of foreign students at university-level institutions of Russia, 
as of the beginning of the academic year (thousand individuals)]

Показатель 2010/ 
2011

2014/ 
2015

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2017/ 
2018

2018/
2019

2019/ 
2020

2020/ 
2021

Иностранные 
студенты, всего 153,8 224,6 242,5 244,0 260,1 278,0 298,0 315,1

Из них граждане:
Дальнее зарубежье 37,1 49,1 54,4 57,2 68,5 79,3 92,1 109,7
Вьетнам 2,4 3,1 3,1 3,3 3,1 3,0 3,1 3,1

Источник: [Иностранные студенты 2021].
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Падение количества в 2017 г. вьет-
намских студентов как среди всех ино-
странных студентов, так и студентов из 
стран дальнего зарубежья свидетельствует 
о недостаточности мер, принимаемых на-
шим государством в целях привлечения 
образовательных мигрантов из Вьетнама. 
Исходя из того, что обе страны связаны не 
только историческими и культурными от-
ношениями, но и геополитическими и тор-
гово-экономическими интересами, привле-
чение вьетнамских студентов в российские 
вузы является перспективным проектом с 
геополитической, социально-экономиче-
ской и демографической точек зрения для 
обеих сторон. Поэтому для этого России 
следует более активно заняться популяри-
зацией своего образования на территории 
Вьетнама, активизировать культурный и 
научно-образовательный обмен среди мо-
лодежи и рассмотреть возможность реали-
зации более открытой миграционной поли-
тики по отношению к вьетнамским образо-
вательным мигрантам, предпринимателям, 
инвесторам и высококвалифицированным 
специалистам.

6. Выводы
Внешнеэкономические отношения Рос-

сии с Вьетнамом имеют долгую и дружест-
венную историю развития начиная еще со 
времен существования СССР, когда были 
установлены дипломатические отношения. 
На рубеже 2020-х гг. они приобретают новые 
возможности для своего благоприятного и 
качественного развития в области торговли, 
инвестиций, миграции, хотя и существуют 
препятствующие факторы [Никулина 2021: 
199].

После заключения соглашения о сво-
бодной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом 
двусторонняя торговля товарами значи-
тельно возросла, но все еще оставляет неис-
пользованный потенциал. Таким образом, 
структура торговли является взаимодопол-
няющей, но достаточно концентрирован-
ной. Среди российских товаров, которые 
вносят наибольший вклад в развитие вза-
имной торговли: металлопродукция, удо-
брения, товары военного назначения, мясо. 
Вьетнамский экспорт в России состоит из 
электронных устройств. Тем не менее для 

повышения качества внешнеторговых от-
ношений необходимо работать над дивер-
сификацией торговых потоков, включая 
усиление информационно-статистической 
поддержки наличия экспортных возможно-
стей России и Вьетнама.

На сегодняшний день объем инвести-
ций между Россией и Вьетнамом незначи-
телен по сравнению с ежегодными объема-
ми инвестиций с другими партнерами. Рос-
сийские инвесторы заинтересованы в инве-
стировании в существующие компании во 
Вьетнаме, а также в создании совместных 
предприятий и новых предприятий. В свою 
очередь вьетнамские инвесторы за послед-
ние десять лет пытались вывести инвести-
ции из России или вкладывались в долговые 
инструменты. В основном инвестиционное 
сотрудничество между странами базирует-
ся в сфере нефтедобычи. В последние годы 
страны постепенно укрепляют инвестици-
онное сотрудничество, однако в основном 
инвестирование происходит со стороны 
России. Россия начинает вкладываться в 
сельскохозяйственную промышленность 
Вьетнама, инфраструктуру, текстильную 
промышленность и информационные тех-
нологии. К сожалению, вьетнамские инве-
сторы пока не так активны, но это объясни-
мо санкционным давлением на РФ. Тем не 
менее сегодня стоит сконцентрироваться 
на совместных проектах стран на террито-
рии Вьетнама.

Анализ, проведенный в статье, показал, 
что потенциал различных миграционных 
потоков из Вьетнама остается недооце-
ненным. В настоящее время большинство 
вьетнамских мигрантов предпочитают Со-
единенные Штаты, Австралию, страны 
Европейского союза; Малайзию, Южную 
Корею и Китай, и это можно объяснить 
непривлекательной политикой трудовой 
миграции и недостаточной представлен-
ностью страны среди населения. Таким 
образом, помимо миграционной политики, 
более активный подход и сосредоточение 
внимания на укреплении культурных и на-
учно-образовательных связей может при-
вести к повышению миграционной при-
влекательности и активизации сотрудни-
чества, которое может быть выгодным для 
обеих стран.
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Аннотация. Введение. История калмыцко-казахских отношений в XVIII в. требует тщатель-
ного и внимательного исследования с привлечением новых архивных данных. История не-
простых взаимоотношений двух кочевых народов затрагивала разные политические пробле-
мы, в решении которых в первую очередь принимало участие Российское государство. Цель 
статьи — с учетом введения в научный оборот новых архивных сведений проанализировать 
и дать объективную оценку калмыцко-казахским отношениям в период откочевки калмыков 
1771 г., называемой в ряде исследований «Пыльным походом». Источниковой базой послужи-
ли материалы Национального архива Республики Калмыкия и Исторического архива Омской 
области, а также опубликованные материалы сборников документов. Результаты. На основе 
источников построена довольно подробная хронология событий калмыцко-казахских отноше-
ний в период «Пыльного похода» 1771 г., что дает возможность дальнейшего исследования 
этой темы. Отгон калмыками скота у казахов Младшего жуза в начале 1770 г. довольно серьез-
но осложнил калмыцко-казахские отношения накануне откочевки калмыков. Хан Младшего 
жуза Нуралы предупреждал российские власти о подготовке откочевки калмыков, но так и не 
нашел серьезного понимания. Попытки Убаши вступить в переговоры с Нуралы-ханом закон-
чились провалом из-за позиции последнего, считавшего, что необходимо немедленно вернуть 
калмыков на территорию России. Более успешными оказались сепаратные переговоры Аблая 
и Убаши, которые привели к прорыву калмыков из казахского окружения в сторону китайской 
границы. Этот факт внес еще больший раскол в среду правящей казахской элиты, которая так 
и не смогла по-настоящему объединиться после «Пыльного похода».
Ключевые слова: откочевка калмыков в 1771 г., «Пыльный поход», калмыки, казахи, Цинская 
империя, калмыцко-казахские отношения, XVIII век
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Abstract. Introduction. The history of eighteenth-century Kalmyk-Kazakh relations needs further 
detailed insights with the aid of newly discovered (and to be discovered) archival files. The turbulent 
interethnic contacts were integral to political challenges that were to be faced and solved by the Russian 
government. Goals. The article analyzes some newly discovered (introduced) archival material and 
attempts a comprehensive account of Kalmyk-Kazakh relations during the Dusty Migration of 1771. 
Materials. The work focuses on available files stored at the National Archive of Kalmykia, Historical 
Archive of Omsk Oblast, and messages contained in published document collections. Results. 
The study provides a quite detailed chronology of events characterizing Kalmyk-Kazakh relations 
throughout the mentioned campaign, which shall definitely prove instrumental in conducting further 
academic insights into the issue. Conclusions. The fact Kalmyks had raided livestock of the Junior Jüz 
Kazakhs in early 1770 did complicate Kalmyk-Kazakh relations on the eve of the Kalmyk Exodus. 
Khan Nuraly of the Junior Jüz was warning Russian authorities of the Kalmyks’ preparatory activities 
but his messages were never given serious attention to. Ubashi’s attempts to negotiate with Khan 
Nuraly ended in a failure since the latter was upholding a pro-Russian position and insisted that the 
Kalmyks should be immediately driven back into government-controlled lands. However, separate 
negotiations between Ablai and Ubashi proved more successful, and resulted in that Kalmyks did 
break through the Kazakh blockade towards China’s borders. The event aggravated the then split 
within Kazakh political elites, and the latter were never able to well and truly join efforts after the 
Dusty Migration.
Keywords: Kalmyk Exodus of 1771, Dusty Migration, Kalmyks, Kazakhs, Qing Empire, Kalmyk-
Kazakh relations, eighteenth century
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1. Введение
История калмыцко-казахских отноше-

ний в XVIII в. требует тщательного и внима-
тельного исследования с привлечением но-
вых архивных данных. История непростых 
взаимоотношений двух кочевых народов в 
XVIII в. затрагивала разные политические 
проблемы, в решении которых главным 
образом принимало участие и Российское 
государство. Особое место занимает в этих 
отношениях 1771 г., когда основная масса 
волжских калмыков ушла из Российской 
империи в Центральную Азию. В истори-
ографии это судьбоносное событие в исто-
рии калмыцкого народа получило разные 
названия: «торгутский побег», «массовый 
исход калмыков» и т. д. В Архиве внешней 
политики Российской империи, например, 
существует дело под названием «Восстание 
торгоутских калмыков и их бегство из Рос-
сии в Джунгарию». В исторической памяти 
казахского народа это событие получило 
название «Шанды жорық» («Пыльный по-
ход»).

Усиление контроля Российской импе-
рии над административными делами волж-
ских калмыков, чрезмерные требования к 
предоставлению для внешних войн кал-
мыцких конных отрядов и потеря основных 
пастбищ из-за расширения сельскохозяй-
ственных колоний были среди критических 
факторов, способствовавших решению кал-
мыков перебраться в Джунгарию. Приня-
тию рокового решения способствовала так-
же обстановка на родине предков волжских 
калмыков, где Джунгарское ханство было 
разгромлено Цинской империей в 1755–
1758 гг., а его население в значительной 
степени уничтожено. На эти пустующие, 
по мнению калмыцкой знати, земли и было 
решено переселиться, причем она надеялась 
встретить милостивое к себе отношение со 
стороны цинского двора за то, что привела 
ему новых подданных. Определенную роль 
сыграла и агитация высшего духовенства 
Тибета. 

В российской дореволюционной исто-
риографии первым, кто описал эти события, 
был капитан Н. П. Рычков, который в соста-
ве отряда генерал-майора М. М. фон Трау-

бенберга участвовал в погоне за калмыками 
весной 1771 г. В своих дневниковых запи-
сях он оставил довольно подробные и ин-
тересные сведения о калмыках и казахах в 
этом событии. Однако эти заметки касаются 
только действий казахов Младшего жуза и 
не дают всей полноты масштабной исто-
рической картины [Рычков 1772: 54–55]. 
Н. Я. Бичурин выделял способность кал-
мыков к высокой степени самоорганизации 
и вооружению, что позволило им в 1771 г. 
пробиться через земли и превосходящие 
силы казахов добраться до Джунгарии [Би-
чурин 1991: 111]. 

Среди работ, которые в той или иной 
мере касались темы калмыцко-казахских 
отношений в 1771 г., можно отметить 
исследования М. М. Батмаева [Батмаев 
1993], В. И. Колесника [Колесник 2003], 
Е. В. Дорджиевой [Дорджиева 2002] и др. 
По мнению В. И. Колесника, «несмотря на 
все разногласия, калмыки и казахи были 
и ощущали себя людьми одного, чуждого 
европейской цивилизации, кочевого мира, 
которые всегда находили общий язык и для 
которых непреодолимых расстояний просто 
не существовало» [Колесник 2003: 209]. Но 
в конкретном случае договориться им не 
удалось, так как для казахов «слишком был 
велик соблазн с помощью русских легко и с 
выгодой для себя рассчитаться с калмыка-
ми за все прошлые обиды» [Колесник 2003: 
209].

В целом нужно отметить, что тема ухода 
калмыков из России в Центральную Азию 
1771 г. нашла довольно подробное отраже-
ние в историографии. Целью же настоящей 
статьи является анализ калмыцко-казахских 
отношений накануне и в период откочевки. 
Несомненно, эта тема требует более деталь-
ного исследования с привлечением новых 
документальных свидетельств того време-
ни.

2. Материалы и методы
Источниковой базой статьи послужили 

материалы Национального архива Респуб-
лики Калмыкия и Исторического архива 
Омской области. Отдельные документы о 
калмыцко-казахских контактах в указан-
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ный период были опубликованы в сбор-
нике «Эпистолярное наследие казахской 
правящей элиты 1675–1821 годов» [Эпи-
столярное наследие 2014а; Эпистолярное 
наследие 2014б]. В частности особый ин-
терес представляют письма хана Младшего 
жуза Нуралы к оренбургскому губернатору 
И. А. Рейнсдорпу, в которых довольно под-
робно говорится о маршруте движения кал-
мыков, местах вооруженных столкновений 
и их последствиях. Письма хана Среднего 
жуза Аблая, к сожалению, менее информа-
тивны, поскольку он со своим войском при-
соединился к преследованию калмыков уже 
на заключительном этапе. Достоверность 
представленных архивных сведений про-
верялась путем выявления их происхожде-
ния, сравнения и сопоставления с другими 
источниками, содержащими похожую ин-
формацию.

3. Калмыцко-казахские отношения 
накануне откочевки

На протяжении XVII–XVIII вв. казахи 
и волжские калмыки имели тесные связи, 
вплоть до заключения брачных династий-
ных союзов. Например, хан Младшего жуза 
Абулхаир вел с калмыцкими владельцами 
переговоры о возможности допуска казахов 
со скотом на калмыцкие пастбища. В то же 
время нередки были случаи взаимных на-
бегов, сопровождавшихся угоном скота и 
захватом пленных. Об одном из таких набе-
гов волжских калмыков из улуса Бамбара на 
казахов Младшего жуза писал хан Нуралы, 
сын Абулхаира, генералу оренбургского 
края И. А. Рейнсдорпу от 23 января 1770 г.: 
«З имеющих по Яику реке киргизских улу-
сов калмыки весь скот взяли, а затем те же 
калмыки и еще приехав с двумя военными 
значками и перелесши за Яик реку на степ-
ную нашу сторону имеющийся в домах на-
ших всякого рода вещи обрали, а хотя было 
и до домашних наших касались, однак люди 
наши стрелясь с ними отбились» [Эписто-
лярное наследие 2014б: 179].

Этот случай усугубил ситуацию, сло-
жившуюся между казахами и калмыками. 
Возмущенный действиями соседей, хан 
Нуралы пригрозил российским властям в 
Оренбурге, что, если ему не окажут помощь 
войсками или не вернут имущество, он са-
мостоятельно справится с калмыками [Но-
волетов 1884: 43].

Взаимные столкновения на юго-вос-
точной границе казахов и калмыков, рос-
сийских подданных, не отвечало интере-
сам правительства. Поэтому астраханская 
и оренбургская администрации делали 
все возможное, чтобы уладить конфликт. 
И. А. Рейнсдорп попытался под свои лич-
ные и правительственные гарантии успоко-
ить хана Нуралы и заверить в скором воз-
вращении ему отогнанного поголовья скота 
и лошадей. Однако уже в марте 1770 г. Ну-
ралы перешел к более активным действиям 
против калмыков, и калмыцким владельцам 
пришлось с улусами в целях безопасности 
срочно перебираться на правый берег Волги 
[Дорджиева 2002: 81–82]. 

Действия людей Бамбара, зачинщиков 
конфликта, в калмыцком обществе осужда-
лись, особенно накануне предполагаемой 
откочевки, которые имели в дальнейшем 
серьезные последствия.

Со своей стороны Бамбар пытался 
оправдаться перед властями сложностью 
разграничения выпаса казахского и калмыц-
кого скота: «последовавший киргиз-кайсац-
кого скота отгон зделался ни от чего другого 
как от того, что калмыки о переходе их на 
внутреннюю сторону [реки Яика] совсем не 
ведали и сошлись с ними кочевьями близко, 
что скот их, которой обыкновенно у обоих 
сих народов по большей части бывает без 
пастухов, сошедшись, между собой смешал-
ся» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 418. Л. 49]. 

По мнению Бамбара, эту ситуацию усу-
губил и недавний отгон скота казахами у 
калмыцкого владельца Капитана, его пле-
мянника: «причем и людей некоторых по-
били, а других так же увезли к себе, что де 
услыша, калмыки как ево, так и протчих 
кочующих тамо владельцев, вдруг со всех 
мест зделали отгон… кайсацкому скоту» 
[НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 418. Л. 49].

Однако были и другие сведения о при-
чинах отгона скота. Четверо неких калмы-
ков из улуса Бамбара, схваченных казахами 
при набеге, сообщали в яицкой канцелярии, 
что отгон скота произошел в рамках под-
готовки калмыцких владельцев к бегству в 
Джунгарию, который был запланирован на 
начало следующего года [Дорджиева 2002: 
83]. 

По данным хана Нуралы, полученным 
от калмыцких пленников, Бамбар призывал 
своих улусных людей готовиться к возмож-
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ной откочевке: «и для того заблаговременно 
приказывал, чтоб приготовить им провизию 
лошадей и всякой скот добычею от киргис-
цов, дабы получа оную добычу передаться 
в трухменскую сторону или в турецкую об-
ласть» [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 418. Л. 32].

Однако тревожные сигналы хана Ну-
ралы о подготовке откочевки калмыками, 
хотя и были приняты во внимание прави-
тельством, но остались без поддержки. От-
вет российской императрицы Екатерины II 
от 10 февраля 1770 г. на имя хана Нуралы в 
отношении калмыков состоял в следующем: 
«они, будучи под высочайшею протекцию 
ея императорского величества, имеют сча-
стие, как киргиз-кайсацкой народ, пользо-
ваться всеми к жити человеческой нужны-
ми выгодностями, а притом и непорочною 
справедливостью» (цит. по: [Дорджиева 
2002: 85]).

4. Начало откочевки калмыков. Сто-
яние на Эмбе

5 января 1771 г. началось общее кал-
мыцкое движение в восточном направле-
нии. В авангарде находилось 10-тысячное 
войско во главе с владельцами Бамбаром и 
Шеаренгом, которое должно было обеспе-
чить переправу улусов через Яик, предва-
рительно отогнав конские табуны у казаков 
и уничтожив оборонительную линию. За 
северный фланг отвечали владельцы Кирип 
и Аксахал с 5-тысячным войском, за юж-
ный — Моомут-Убаши и Эмеген-Убаши, 
также возглавлявшие 5-тысячное войско. 
В арьергарде движения находился Убаши 
и Цебек-Дорджи с 20-тысячным войском 
[Очерки истории 1967: 216; Батмаев 1993: 
360; Новолетов 1884: 46]. 

С целью оторваться от возможного пре-
следования калмыки шли с необычайно вы-
соким темпом движения, если взять во вни-
мание, что они гнали с собой скот, числен-
ность которого достигала до 500 тыс. голов 
[Колесник 2003: 203–204].

Но долго придерживаться такого вы-
сокого темпа движения было невозможно. 
Не останавливаясь на Яике, калмыки стали 
двигаться к верховьям реки Эмбы и 18 апре-
ля появились на ее берегах. Расстояние это 
составило не менее 400 км, и его преодоле-
ние заняло 28 дней, т. е. ежедневный пере-
ход составлял 14 км [Колесник 2003: 203–
204]. Когда калмыки были уже за Яиком, 

начались сильные морозы и метели [Ново-
летов 1884: 47].

По заверениям Шарапа Цой Даржаева, 
одного из калмыцких посланников от Уба-
ши к Нуралы, калмыцкий народ в большин-
стве своем движется на восток против своей 
воли, подчиняясь приказу своих правите-
лей. Это подтверждали и бежавшие из кал-
мыцкого плена казахи [Рычков 1772: 53]. 
Хошутский владелец Теке, возвращенный 
со своим улусом с Яика, отмечал: «кроме 
согласных с наместником владельцев, прот-
чие, а особливо подлой народ, никакой к 
тому склонности не имеет и с великой при-
скорбностью и негодованьем откочевал» 
[НА РК. Ф. И-36. Оп.1. Д. 420. Л. 84].

Спустя две недели российские власти 
стали вполне адекватно оценивать ситуа-
цию с калмыками, и оренбургский губерна-
тор И. А. Рейнсдорп уже в январе вступил 
в переписку с казахским ханом Нуралы, от-
правив к нему 500 казаков во главе с полков-
ником Углецким. Им ставилась определен-
ная задача — перехватить как можно скорее 
уходивших калмыков. Пытаясь сыграть на 
довольно сложных казахско-калмыцких 
отношениях, губернатор 21 января писал 
Нуралы: «Нынешнею зимою был отбираем 
с большой строгостью скот от калмыков, 
забарантованный ими у киргизов, по этой 
причине калмыки сильно озлобились и ре-
шились идти против киргизов большою ба-
рантою. Собравшись под началом самого их 
хана, калмыки намерены прорваться через 
Яицкую линию в степь, поэтому пусть хан, 
если казаки как-нибудь случайно не успеют 
задержать калмыков, разобьет, переловит 
и доставит всех их в Оренбург» [Юр.-Ко. 
1869б: 5]. Но уже 30 января Нуралы-хан 
писал И. А. Рейнсдорпу: «Волжские кал-
мыки… пробрався через яицкие форпосты, 
уже на степную сторону перешли» [ИА ОО. 
Ф. 3. Оп. 1. Д. 114. Л. 119]. 

В начале февраля корпус Углецкого вы-
шел к месту впадения в р. Илек р. Большой 
Хобдо, примерно в 250–300 км севернее от 
основного маршрута движения калмыков, 
ждал отряды Нуралы-хана. Однако ожида-
ние затянулось, и из-за недостатка продо-
вольствия, наступления морозов и бескор-
мицы полковник А. А. Углецкий вынужден 
был увести своих людей в Илецкую кре-
пость [Юр.-Ко. 1869б: 5].
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24 января Государственный совет в при-
сутствии императрицы Екатерины II заслу-
шал донесения полковника И. А. Кишен-
ского и царицынского коменданта И. Е. Цы-
плетева «об уходе калмыков» и принял 
решение: использовать все меры для немед-
ленной остановки и возвращения беглецов 
на Волгу [Очерки 1967: 216–217]. 

На следующий день в Астрахань, Ца-
рицын, Оренбург и крепости Сибирской 
линии из Военной коллегии направились 
курьеры с секретными указами: «чтоб край-
нейше старались, сколько и где возможно 
будет, чинить над означенными бунтовщи-
ками калмыками поиск, везде их разбивать, 
назад обращать и имущество истреблять, 
табуны отгонять и в полон их, а найпаче 
лучших людей и их детей, брать, стараяся, 
сколько будет возможно, захватить самого 
наместника ханства» [Юр.-Ко. 1869а: 3].

За время, потребовавшееся на органи-
зацию погони, калмыки успели углубиться 
в казахские земли и смести попавшиеся на 
пути казахские аулы, яицкое и оренбург-
ское казачество отказалось от опасного пре-
следования калмыков [Добросмыслов 1900: 
149]. 

Неудивительно, что в этих условиях пра-
вительство обратилось за казахской помо-
щью, используя давние казахско-калмыцкие 
конфликты. И. А. Левшин утверждает, что 
правительство предоставило хану Нуралы и 
его подданным грамоту с правом вступать 
в сражения с калмыками и оставлять в сво-
ем распоряжении всю захваченную добычу 
[Левшин 1832: 249].

Генерал И. А. Рейнсдорп давал «цен-
ные» секретные указания по поводу необ-
ходимости настроить против бежавших 
калмыков хана Нуралы, султана Аблая и 
других известных казахских владетелей 
степи в письме командующему Сибирским 
корпусом генерал-поручику И. И. Шприн-
геру от 27 января 1771 г.: «Только отсель 
способов к тому уже не осталось, как ток-
мо писано от меня еще к киргис-кайсацкому 
Нуралы-хану, дабы он тотчас, собрав кирги-
сцов своих, против них, колмаков, выехал, и 
старался их разбить и имением их восполь-
зоваться, а самих их, ежели в силах найдет-
ся, в здешнюю сторону возвратить… Буде 
же со всем тем малую к исполнению жела-
емого надежду предусмотреть изволите, то 
не можно ли тамошняго Аблай-солтана и 

протчих киргис-кайсацких старшин на то 
подвигнуть, чтоб они своим войском против 
них, колмык, вооружились, и принудили их 
возвратиться, или, по последней мере, знат-
ную шкоду и зделать» [ИА ОО. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 173. Л. 2].

18 февраля калмыки остановились на 
Эмбе, т. е. на удалении в 300–400 км от рос-
сийских крепостей, и стали ждать таяния 
снегов. Молниеносный бросок от Яика до 
Эмбы стал тяжелейшим испытанием для 
людей и, конечно, скота, который стал мас-
сово падать, несмотря на свою неприхотли-
вость и выносливость. В это время в степях 
Северного Прикаспия были сильные морозы 
и глубокий снег. Для их преодоления нужны 
были значительные запасы продовольствия 
и кормов, транспортные средства, организа-
ция баз отдыха и т. д. Даже казахам, посто-
янным обитателям этих мест, в эту зимнюю 
стужу приходилось тяжело, и они не могли 
в полной мере организовать преследова-
ние калмыков, помешать пересекавшим их 
владения калмыкам [Колесник 2003: 207]. 
Яицкие казаки под предлогом отсутствия 
подножного корма и гололедицы также от-
казались преследовать калмыков [Юр.-Ко. 
1869б: 7].

5. От Эмбы до Мугоджарских гор
Отдых калмыков на Эмбе продолжался 

менее месяца: 15 марта они впервые подвер-
глись нападению казахов во главе с Нура-
лы и его братьями — Айгуваком Тугали и 
Эрали. Первым на одно из отставших кал-
мыцких владений внезапно напал Айгувак, 
мужчины были перебиты, женщин и детей 
общим числом 130 человек взяли в плен, а 
также было отогнано немалое количество 
скота. В период с 18 по 23 марта имели ме-
сто новые нападения казахов, но уже ожи-
давшие их калмыки успешно отразили атаки 
с большими потерями с обеих сторон. Со-
единившись с Айгуваком, хан Нуралы попы-
тался совершить нападение на калмыков, но 
вынужден был отступить. Во время второго 
нападения Айгувака калмыки столкнулись 
с неким батыром Джаманкурой, которого 
успешно разбили, захватив у него лошадей 
и людей. Казахи Младшего жуза далее не 
решались на открытые боевые столкнове-
ния, но их отряды постоянно курсировали 
рядом с калмыцкими улусами и нападали на 
отстающих [Юр.-Ко. 1869в: 5]. 
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В своих письмах к оренбургскому гу-
бернатору хан Нуралы сообщал о своих во-
енных успехах против калмыков: «обратя 
самих их, калмык, в бег, многих мечу пре-
дали и три пушки отбили» [Эпистолярное 
наследие 2014б: 201]. 

Однако у губернатора И. А. Рейнсдор-
па были другие сведения по поводу воен-
ных успехов: «у киргис-кайсак с колмаками 
троекратно схватка была, то посторонние ис 
тамошних краев выезжие вероятия достой-
ные люди уверяют, только притои киргсцы 
не в таком успехе находились, как хан опи-
сывает, а больше колмыки удачи возымели» 
[Эпистолярное наследие 2014б: 201]. 

Он объяснял это следующим: «Калмы-
ки, будучи в российских армиях в употре-
блении и военному действию обучившись, 
гораздо против них, киргиз-кайсак, пред-
успели, и много скота их захватили, и чем 
принудили их, киргисцов, от себя отступить 
и возвратиться» [Эпистолярное наследие 
2014б: 201].

Долгое нахождение на Эмбе представ-
ляло для калмыков большую опасность. Ну-
ралы стал дожидаться подкрепления со сто-
роны отряда полковника М. М. фон Трау-
бенберга и владельцев Среднего и Старшего 
жузов. Калмыцкие улусы двигались фрон-
тально на 10–15 верст, на такое же примерно 
расстояние или больше они располагались 
вглубь. На этом этапе перекочевки Убаши 
мог обеспечить только авангардное боевое 
охранение, тыл был открыт, и отстававших 
подгоняли казахи [Юр.-Ко. 1869в: 5–6].

Менее чем за месяц сформировались 
казахские отряды для выступления против 
огромной массы калмыков, от берегов Ура-
ла до границ Цинской империи. В восточ-
ной части казахских степей калмыков уже 
ожидали султан Абульфеис, сын Абулмам-
бет-хана [Добросмыслов 1900: 149–150]. 

В сражениях с калмыками активное уча-
стие приняли практически все чингизиды из 
трех жузов: Абылай, Нуралы, Султанмамет, 
Абульфеис, Ирали и другие. Об этом сви-
детельствует письмо хана Нуралы в адрес 
своего сына Бегали-султана от 10 февраля 
1771 г.: «Ишим, Дженали, Арслан и Аблай 
солтанами выступил сего дня в поход» 
[Эпистолярное наследие 2014б: 196]. Ну-
ралы-хан с братом, султаном Айгуваком, 
также выступил в поход против калмыков 
[ИА ОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 173. Л. 52].

По сообщению Нуралы, в феврале он 
прибыл в район озера Каракул, где уже не 
застал калмыков, так как те двинулись по 
рекам Сагыз и Эмба в сторону Мугоджар-
ских гор. Не дожидаясь подхода всего сво-
его войска, на реке Эмба он вместе с бра-
том смог настичь и разгромить небольшое 
калмыцкое владение, уничтожив в общей 
сложности около тысячи калмыков и захва-
тив в плен женщин и детей. Именно с этого 
времени калмыцкий предводитель Убаши 
пытается вступить в переговоры с ханом 
Младшего жуза, отправив к нему зайсанга 
Туйдугу с мирным предложением. Более 
того, калмыцкая сторона просила казахско-
го хана и о возможности поселиться в ка-
захских кочевьях [Эпистолярное наследие 
2014б: 198].

Однако Нуралы, с общего совета с сы-
ном Ишали-султаном и братом Айгуваком, 
посоветовал Убаши со своим народом воз-
вратиться на прежние кочевья в российских 
пределах, «принеся е. и. в. повиновение» 
[Эпистолярное наследие 2014б: 198]. 

Казахский хан предложил калмыцкому 
наместнику даже свое посредничество в 
примирении с российской властью: «и про-
щение в преступлении ево от е. и. в. испро-
сить» [Эпистолярное наследие 2014б: 198]. 
В противном случае Нуралы угрожал Уба-
ши тяжелыми последствиями: «а буде не 
возвратится, то я со всем моим киргиским 
народом, соединясь с российским, буду с 
ним драться, в каковом случае никакого 
добра видеть он не может» [Эпистолярное 
наследие 2014б: 198, 199]. Угроза осталась 
без ответа [Эпистолярное наследие 2014б: 
198, 199].

Стоит обратить внимание на то, что ка-
захские подданные Нуралы далеко не все 
разделяли его позицию по «калмыцкому 
вопросу». Когда им стало известно об офи-
циальном ответе казахского хана, то это вы-
звало явное недовольство и ропот. Многие 
считали, что все-таки нужно «с калмыками 
быть в согласии» [Эпистолярное наследие 
2014б: 199], особенно на фоне тех случаев, 
когда российская сторона упорно отказыва-
лась возвращать казахам беглых пленных 
калмыков и персов. Нуралы в своем письме 
предлагал российским властям немедленно 
урегулировать этот вопрос [Эпистолярное 
наследие 2014б: 199].
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В это время Нуралы продолжал соби-
рать войско, чтобы перейти уже к более 
активным действиям против калмыков. Он 
ожидал подхода с отрядом другого своего 
сына, Пирали-солтана, и брата Ералы, коче-
вавшего на Сырдарье. Настигнуть калмыков 
не представлялось сложной задачей, так как 
переход происходил в довольно сложных 
условиях, многие калмыки из-за массового 
конского падежа двигались пешими через 
Мугоджарские горы, «причем престарелых 
своих людей бросают» [Эпистолярное на-
следие 2014б: 199]. 

Стало известно, что калмыки намере-
вались перебраться через Иргиз и, двига-
ясь вдоль Сарыарки, через Жетысу выйти 
к границам Джунгарии. Например, один 
из калмыцких разведывательных отрядов 
столкнулся с ханским отводным караулом, 
который был полностью уничтожен. Двое 
пленных казахов сообщили Убаши, что про-
тив калмыков выдвигаются практически все 
казахские войска, что заставило калмыцкую 
сторону «побег свой продолжать поспеш-
нее» [ИА ОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 173. Л. 276].

10 апреля калмыки уже находились в 
25 верстах восточнее р. Иргиз [Новолетов 
1884: 50]. Получив предписание оренбург-
ского губернатора, М. М. фон Траубенберг 
11 апреля выдвинулся из Орской крепости 
на соединение с ханом Нуралы. Для под-
держки вслед за ним выдвинулся крупный 
отряд войскового атамана Оренбургского 
казачьего войска полковника В. И. Могуто-
ва (3 500 чел.). С Сибирской оборонитель-
ной линии по направлению к Орской кре-
пости двигался отряд полковника Титова 
[Юр.-Ко. 1869в: 7]. 

6. От Мугоджар до Балхаша
13 апреля Нуралы сообщал фон Трау-

бенбергу, что калмыки уже миновали Му-
годжарские горы, и в это время казахи 
дважды, при Мугоджарах и на реке Ужим, 
попробовали атаковать калмыцкие улусы, 
захватив большое число пленных. Калмыки 
испытывали острый недостаток в конском 
составе, поэтому многие их люди двигались 
в пешем порядке, неся на руках малых детей 
и разное имущество [Рычков 1772: 6]. 

22 апреля 1771 г. Нуралы сообщал фон 
Траубенбергу о появлении калмыков на 
реке Тургай [Рычков 1772: 19]. Калмыки 
еще более увеличили темп движения, так 

как расстояние от Иргиза до Тургая, т. е. 
примерно 175 км, они преодолели за десять 
дней. Нуралы сообщал, что знатный казах-
ский тархан Даудат собрал весь свой род и 
стоит с войском на противоположном бере-
гу Тургая, ожидая подхода казахов Старше-
го жуза. 23 апреля к Нуралы присоединился 
тархан Кудайберген с тысячным отрядом. 
Калмыки постоянно увеличивали темп сво-
его движения, и хан просил фон Траубен-
берга поторопиться [Колесник 2003: 208].

Поскольку казахи постоянно из-за своих 
нападений затрудняли движение калмыков, 
то 18 апреля Убаши повторно отправил к 
Нуралы-хану трех посланцев во главе с Ша-
рап Цой Даржаевым, которые предложили 
казахской стороне обмен пленными, а так-
же доставили письмо Убаши, в котором, 
в частности, говорилось: «Издревле небы-
валое сие весьма большое дело произошло и 
в смятение нас привело: от стороны россий-
ской причиненным нам разорением и про-
тивными делами, что мы, торгоуты, вспом-
ня свой закон и отечество, пошли... Россия 
пусть остается в своем, а мы калмыки и 
кайсаки, бывали: со злодеями — злодеи, а 
с мирными — мирные. В последнем случае 
не за родню ли почитались? При жизни отца 
моего каким образом бывало? Вы сами знае-
те, в миру ли мы находились! Хотя большое 
взаимное воровство бывало, от вас к нам, а 
от нас к вам посланцы посылаемы бывали... 
Мы всегда добрыми соседями почитались, 
а ныне отдалились, однако для лошадиных 
копыт далеко быть не может» [Юр.-Ко. 
1869в: 6].

В ответ Нуралы задержал у себя кал-
мыцких посланцев. 21 апреля двух из них он 
отпустил, но главного из них, Шарапа Цой 
Даржаева, хан передал русским властям. 
В ответном письме Убаши казахский хан 
оставил следующее замечание: «Вы, оставя 
свое место, наруша присягу и мне причиня 
вред, куда хотите уйти? Мы положили за 
вами, хоть шесть месяцев, намерение, со-
общась с российскими войсками, т. е. ка-
заками, драгунами, башкирами и три орды 
кайсацкие идти, которые со всех сторон вас 
с артиллериею окружат, не оставят, и до ме-
ста гнать не оставим... Ежели вы меня почи-
таете большим своим братом и требуете от 
меня совета, то возвратитесь в Россию паки; 
а ежели опасаяся России, то я беру на себя 
преступление твое упросить, и верьте мне, 
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что вам за то ничего не воспоследует» (цит. 
по: [Пальмов 1992: 100]). 

Находившийся при хане специальный 
посланец Н. А. Бекетова, Нурадыл Урусов, 
отправил с ними одного калмыка с письмом 
к наместнику и некоторым владельцам, но 
ответа от них так и не дождался [Батмаев 
1993: 363].

Нуралы-хан в своем ответе Убаши на-
звал совершенно реальную угрозу кал-
мыцкой миграции, причем исходила она 
не столько от казахских жузов, сколько от 
российских войск, которые двигались по 
касательной навстречу калмыкам. По всем 
расчетам встретиться они должны были в 
верховьях рек Тургай и Терсаккан. По сооб-
щению капитана Н. П. Рычкова, участника 
преследования калмыков, казахские и рус-
ские отряды встретились 3 мая в урочище 
Сары Капа, в 20 км к западу от Тургая [Рыч-
ков 1772: 53]. На момент соединения отря-
дов фон Траубенберга и Нуралы калмыки 
ушли вперед уже на 200 верст [Дорджиева 
2002: 112].

12 мая отряды хана Нуралы и фон Трау-
бенберга вышли в район реки Терсаккан, 
одному из притоков Ишима, где русские 
из-за тяжелых условий отказались от даль-
нейшего преследования калмыков. Несмо-
тря на уговоры Нуралы оставить хотя бы 
с ним русский отряд до тысячи человек и 
две-три пушки, М. М. фон Траубенберг при-
казал своим людям возвращаться на север, 
к Усть-илийской крепости. Вслед за ним 
прекратил преследование и повернул назад 
полковник Могутов [Рычков 1772: 78; Лев-
шин 1832: 249–259]. По сообщениям плен-
ных калмыков, если бы российские войска 
все-таки бы настигли калмыков, то весь 
простой калмыцкий народ, несмотря на сво-
их владельцев, добровольно перешел под их 
защиту [Дорджиева 2002: 112].

С продвижением калмыков вглубь ка-
захских степей все новые и новые отряды 
казахских владельцев присоединялись к их 
преследованию. Так, Уали-султан в пись-
ме к командующему корпусом в Сибири 
генерал-майору С. К. Станиславскому от 
21 мая 1771 г. сообщал: «А отправился в по-
ход навстречю вольским калмыкам. Ибо те 
калмыки следование очень недалеко наших 
улусов имеют, и действительно находятца 
за Ишимом-рекою на реке ж, называемой 
Нура» [ИA OO. Ф. 1. Оп. 1. Д. 169. Л. 393].

В мае 1771 г. произошло сражение сул-
тана Абулфеиса с калмыками в районе Сары 
Тургай, о чем докладывал 24 мая 1771 г. в 
своем рапорте командующий в Усть-Каме-
ногорской крепости полковник С. В. Сумо-
роков командующему Сибирским корпу-
сом — генерал-майору С. К. Станиславско-
му: «Сего маия 20 числа доброжелательной 
к российской стороне киргиской старшина 
Мачан-батырь, прибыв сюда, в крепость 
Усть-Каменогорскую, мне объявил, что-де 
Умир-батырь получил от Абулфеис-султана 
чрез нарочного ж киргисца известие: воль-
ские-де калмыки следование свое простира-
ют по реке Сара Тургай, которая де растоя-
нием от вершин реки ж Тобола, по примеру, 
с месец езды. Ис тех-де калмык наперед с 
идущей партией у вышеупомянутого Абул-
феис-султана было уже и сражение. Причем 
та калмыцкая партия вся разбита, и в полон 
киргисцами калмык много взято и по себе 
разделено» [ИА ОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 173. 
Л. 328].

Чем дальше углублялись калмыки 
вглубь казахских земель, тем чаще происхо-
дили ожесточенные кровопролитные стыч-
ки. Маршрут миграции калмыков пролегал 
через Урал, Эмбу, Мугоджарские горы, 
реки Иргиз, Сары-Тургай и Терсаккани. 
Затем этот путь получил уже более южное 
направление в сторону Балхаша, посколь-
ку оставалась угроза появления российских 
войск с Сибирской линии. Калмыки этот 
отрезок дороги шли более или менее спо-
койно, имея позади себя только Нуралы-ха-
на, нападавшего на отдельные отстающие 
партии. В районе Ушун-Кунрада Нуралы 
со единился с казахами Средней и Старшей 
орд [Новолетов 1884: 50]. 

Примерно 10 июня калмыки приблизи-
лись к озеру Балхаш и остановились у реки 
Моинты. Весь маршрут пути пролегал че-
рез песчаные и каменистые земли, бедные 
на какие-либо водные и кормовые ресурсы, 
в результате чего осенью сильно страдали 
люди и скот. При приближении к Балхашу 
калмыки столкнулись с новой трагедией, 
когда люди и скот бросились пить солоно-
ватую воду озера, оказавшуюся непригод-
ной. В итоге тысячи людей умерли, а также 
погибло большое количество скота [Ново-
летов 1884: 50–51]. 

В этом же месте калмыки были окруже-
ны казахскими войсками всех трех жузов 
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во главе с ханом Нуралы, Аблаем, Урусом, 
Адилем, Салтамаметом и Абулфеисом. Из 
русских источников известно, что Убаши 
вступил в переговоры с казахской знатью, 
обещая выдать всех не только пленных ка-
захов, но и русских и татар, которых насчи-
тывалось в общей сложности около тысячи 
человек. Казахская сторона согласилась 
заключить с калмыками на три дня пере-
мирие, но в третью ночь Убаши с войском 
внезапно ударил по казахам и прорвал окру-
жение, уйдя на юг [Юр.-Ко. 1869г: 2–3]. 

Позже, со слов Нуралы-хана, стало из-
вестно, что калмыкам удалось выйти из 
окружения благодаря сепаратным перего-
ворам Аблая. В письменном послании к 
И. А. Рейнсдорпу хан сообщал: «Аблай-сул-
тан с калмыцким наместником ханства Абу-
шею и с протчими владельцами, не дав ему, 
хану, знать, учинили между собою решение. 
И как сей наместник с владельцами обеща-
ли ему, Аблаю, дать девицу и в приданное 
холопей, и множество вещей, то потому и 
по опасности от соседних китайцов, с кото-
рыми он сношение имеет, возжелав с ними, 
калмыками, быть в мире, сделать с ними до-
говор и, доставя им с своей стороны воды, 
отворил им путь и пропустил, когда они 
о том никакого известия не имели» [Эпи-
столярное наследие 2014б: 201], причем о 
связях Аблая с китайцами сообщал и князь 
Нурадыл Урусов: султан еще за год до этих 
событий якобы получил от маньчжурского 
императора письмо с просьбой не препят-
ствовать переходу калмыков через казах-
ские земли [НА РК. Ф. 35. Д. 18. Л. 54–55].

Позже Аблай пытался объяснить Ну-
ралы мотивы своего поступка, объясняя 
это хитрой задумкой, которая у него в ко-
нечном итоге не удалась: «хотел зделать 
хитрость, но оплошал» [Эпистолярное на-
следие 2014б: 201]. Этот шаг Аблая вызвал 
недовольство не только у хана Младшего 
жуза, но и у всего казахского войска Сред-
ней орды, которое после прорыва калмыков 
практически полностью вернулось в свои 
кочевья. Поскольку лошади у казахов Млад-
шего жуза из-за длительного перехода были 
сильно изнурены, они также вернулись в 
свои кочевья, только лишь небольшой отряд 
был отправлен Нуралы для дальнейшего 
преследования калмыков. Казахи Старше-
го жуза также отказались от преследования 
[Эпистолярное наследие 2014б: 201].

Ералы-батыр со своим небольшим вой-
ском присоединился к брату Нуралы, когда 
тот уже возвращался домой. Хотя Ералы и 
изъявлял желание присоединиться к пре-
следованию калмыков, но старший брат от-
говорил его от такого шага, объяснив ему, 
что «народ Средней орды и Аблай-солтан 
ко вспоможению неспособными оказались» 
[Эпистолярное наследие 2014б: 202].

7. От Балхаша к китайской границе 
В результате прорыва основной массы 

калмыков из балхашского котла движение 
теперь разделилось на два потока: к югу и 
северу от Балхаша. Убаши-хану с основ-
ной группой в целом удалось оторваться от 
казахов, хотя на протяжении оставшегося 
пути его люди постоянно подвергались на-
бегам казахских и киргизских отрядов. Бо-
лее трагичной оказалась судьба малой груп-
пы, двинувшейся по северному побережью 
озера. 

Первоначально казахи в результате про-
рыва и маневра Убаши на время потеряли 
основную группу прорыва калмыков, но за-
тем бросились ее преследовать, не заметив, 
что на прежнем месте осталось около 20 тыс. 
калмыков, которые уже не могли двигаться 
в ускоренном темпе. Эта калмыцкая партия, 
худоконная и в большинстве пешая, после 
нескольких дней отдыха под руководством 
владельца Танжи выдвинулась на Аягуз. 
Им на прежнем месте пришлось оставить 
около 500 кибиток калмыков, совершенно 
не имевших никакого скота и не способ-
ных двигаться за другими. Казахи Средней 
орды под руководством султана Абулфеи-
са, Салтамамета и других батыров кинулись 
преследовать именно эту группу калмыков. 
Весь путь по северному Прибалхашью Тан-
жи и его люди подвергались постоянным 
казахским нападениям, в результате чего 
они потеряли убитыми примерно 5 тыс. че-
ловек и столько же пленными и умершими 
от голода. В плен казахи брали только жен-
щин и детей. Остававшиеся у реки Моинты 
500 кибиток разгромил казахский сардар 
Барак-батыр [Юр.-Ко. 1869г: 4–5].

Е. В. Дорджиева отметила, что отстав-
ший отряд Танжи подошел к району Тамуха 
в начале августа [Дорджиева 2002: 16]. Про-
тяженность всего маршрута группы Танжи 
составляет приблизительно 800 км. 2 ноя-
бря 1771 г. Аблай-хан так писал командую-
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щему Сибирским корпусом генерал-майору 
С. К. Станиславскому о войне с волжскими 
калмыками: «Да в сем году я с тремя сыно-
вьями и четырьмя братами против изменни-
ков калмык ходил в поход военною рукою и 
имел сражение, в коем калмык нами побито 
тысяч до пяти, да в полон взято до десяти ты-
сяч человек. А кроме их, калмык, тысяч до 
двадцати, будучи войском нашим гонимы, 
страдали голодом и множество от того поми-
рало. А напоследок тысячах в десяти киби-
ток ушли в китайское подданство. По случаю 
присланных от китайцов ко мне послов, что 
более калмык нашим войском не тронуть, 
ибо-де они идут х китайцом в подданство, 
для чего они и остались уже свободными, и 
наше войско более за ними в погоню не по-
шло» [Эпистолярное наследие 2014а: 324].

Маршрут основной массы калмыков 
был крайне тяжелым и проходил по запад-
ному побережью озера Балхаш на юг, вдоль 
Голодной степи. Убаши рассчитывал тем 
самым оторваться от преследователей, наде-
ясь, что у тех не хватит мужества следовать 
за калмыками. Согласно цинским источни-
кам, калмыки прошли через земли казахов, 
обогнули Балхаш и пустыню Гоби, а в нача-
ле июня прибыли на границу, в местность 
Шалаболэ, что на реке Или: «За все восемь 
месяцев пути было пройдено 10 с лишним 
тыс. ли» [Чернышев 1984: 157].

В «Записках о монгольских кочевьях» 
отмечено: «После неимоверных страда-
ний, понесенных Торгоутами в течение их 
восьмимесячного странствия от России до 
Чжунгарии, от холода, голода и в особен-
ности от нападений Киргизов [казахов] и 
бурутов [кыргызов] в степях, залегающих 
по Ю.-З-ную сторону оз. Балхаш, жалкие 
остатки их прибыли в Или; обманувшись в 
своих ожиданиях сделаться хозяевами этого 
края, они вынуждены были вступить в под-
данство Китая» [Чжан му 1895: 438]. 

8. Выводы
Действия калмыцкого владельца Бамбара 

в начале 1770 г., связанные с отгоном скота 
у казахов Младшего жуза, довольно серьез-
но осложнили калмыцко-казахские отноше-
ния накануне откочевки, что в дальнейшем 
имело неприятные для калмыцкой стороны 
последствия. Можно предположить, что эта 
инициатива Бамбара не имела поддержки 
у большинства калмыцких владельцев, так 
как шла вразрез с главной стратегией под-

готовки откочевки калмыков с территории 
Российской империи. Хан Младшего жуза 
Нуралы предупреждал российские власти о 
подготовке откочевки калмыков, но так и не 
нашел серьезного понимания.

Из документов видно, что Убаши в пе-
риод движения калмыков от Эмбы до Балха-
ша дважды пытался вступить в переговоры 
с Нуралы-ханом, чтобы казахи Младшего 
жуза позволили калмыкам беспрепятствен-
но пройти через их территорию. Но пророс-
сийская позиция Нуралы, заключавшаяся 
в немедленном возвращении калмыков на 
территорию России, каждый раз приводила 
к их срыву. Точкой в этих переговорах стала 
выдача казахским ханом российской стороне 
калмыцкого посланца Шарапа Цой Даржае-
ва. Обращает на себя и тот факт, что в среде 
казахов Младшего жуза были и сторонники 
урегулирования отношений с калмыками, 
выступавшие в том числе и за примирение.

Более удачными были переговоры кал-
мыков с Аблаем, правителем Среднего жуза. 
Если Нуралы-хан придерживался пророс-
сийской позиции, что в конечном итоге и 
отразилось на калмыцко-казахских перего-
ворах, то Аблай-хан больше тяготел к китай-
ской стороне. В результате сепаратных пере-
говоров Аблая и Убаши именно это и стало 
определяющим фактором в возможности 
прорыва калмыков из казахского окруже-
ния в сторону китайской границы. С другой 
стороны, такая позиция Аблая вызвала недо-
вольство со стороны других казахских пред-
ставителей, в том числе и войска Среднего 
жуза. Можно предположить, что Аблай вы-
ступал все-таки за построение долгосрочных 
мирных отношений с калмыками в будущем, 
что и предопределило данный его поступок. 

Откочевка калмыков 1771 г., или «Пыль-
ный поход», через казахскую степь привел к 
тому, что правители трех жузов, отбросив на 
время межродовые разногласия, выступили 
единым фронтом, нанеся калмыкам суще-
ственный урон. Вместе с тем это внесло еще 
больший раскол в среду правящей казахской 
элиты, которая так и не смогла по-настояще-
му объединиться после «Пыльного похода». 
С осени 1771 г. завершился период проти-
востояния казахов с волжскими калмыками, 
так как междуречье Волги и Яика опустело, 
и на эту территорию в 1801 г. получила пра-
во переселиться часть казахов Младшего 
жуза (Букеевская орда).
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается история развития здравоохранения Калмыц-
кой АССР, ставшего неотъемлемой частью системы государственного здравоохранения совет-
ской страны. Хронологические рамки охватывают периоды IX и X пятилеток, для статистиче-
ского сравнения в работе частично затрагиваются годы VIII пятилетки. Целью исследования 
являются анализ и выявление особенностей развития сферы здравоохранения в Калмыцкой 
АССР в 1970-е гг. в рамках реализации государственной политики в области здравоохранения. 
В работе проанализирована политика государства в годы IX и X пятилеток, охарактеризованы 
общие условия состояния региона, изменения в бюджетном процессе, непосредственно вли-
явшие на охрану здоровья в республике, структура капитальных вложений, динамика матери-
ального положения системы здравоохранения и вопросы кадрового обеспечения. Материалы 
и методы. В работе использованы документы и статистические материалы Государственного 
архива Российской Федерации, Национального архива Республики Калмыкия, а также опу-
бликованные источники. В исследовании широко применялся статистический (количествен-
ный) метод, позволивший проследить качественные и количественные изменения в системе 
здравоохранения Калмыцкой АССР на протяжении рассматриваемого исторического периода. 
С помощью проблемно-хронологического и ретроспективного методов здравоохранение ре-
спублики рассмотрено в контексте изучаемой исторической эпохи, а также сделан ретроспек-
тивный анализ без влияния идеологических факторов. Результаты. В исследовании выявлены 
основные тенденции в организации медико-санитарных служб, описана политика здравоохра-
нения в регионе и стране, подробно рассмотрена нормативно-правовая база, ставшая основой 
для здравоохранения всей страны. Развитие сети лечебно-профилактических учреждений в 
1970-х гг. позволило сделать доступной квалифицированную медицинскую помощь для жите-
лей сельской местности и отдаленных районов республики. Благодаря проводимым меропри-
ятиям расширился объем специализированной помощи как в республиканских, так и в район-
ных лечебно-профилактических учреждениях. 
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Abstract. Introduction. The article examines the development of Soviet Kalmykia’s healthcare that 
was included into the public health system of the USSR. Chronologically, the study covers the Ninth 
and Tenth five-year plans, fragmentary insights into the Eighth one to yield comparative statistical data. 
Goals. The work seeks to analyze and reveal some distinct features characterizing the development 
of Soviet Kalmykia’s healthcare throughout the 1970s as part the then state health agenda. The paper 
focuses on state policies pursued during the Ninth and Tenth five-year plans, describes the region’s 
general conditions, some changes in the budget process which directly influenced healthcare in the 
Republic, composition of capital investments, dynamics of health-related material support, and staffing 
issues. Materials and methods. The study widely employs the statistical (quantitative) method to trace 
qualitative and quantitative changes in the health system of the Kalmyk ASSR during the period 
under consideration. The chronological and retrospective methods make it possible to examine the 
Republic’s healthcare in actual historical contexts and to implement a retrospective analysis free from 
any ideological factors. The paper considers documents and statistical material from the State Archive 
of the Russian Federation, National Archive of Kalmykia, and a number of related publications. 
Results. The study reveals some key trends in the organization of medical and sanitary services, 
delineates public health policies in the region and nationwide, delves into the legislative framework 
that shaped the basis for public health in the whole country. The medical network development of 
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1. Введение
Тема развития системы здравоохране-

ния в 1970-е гг. в Калмыцкой АССР в регио-
нальном и всероссийском исследователь-
ском пространстве является недостаточно 
изученной. Цель данной статьи — анализ 
деятельности органов здравоохранения Кал-
мыцкой АССР в рамках реализации государ-
ственной политики в области здравоохране-
ния в период продолжения интенсивного 
строительства и развития восстановленной 
республики, который пришелся в основном 
на годы IX и X пятилеток (1971–1980 гг.). 
В исследовании рассмотрена политика со-
ветского государства в сфере здравоохра-
нения, затрагивается работа региональных 
органов здравоохранения, материально-тех-
ническая база лечебных и профилактиче-
ских учреждений республики, бюджетная 
политика в изучаемый период.

В статье впервые освещается деятель-
ность органов здравоохранения Калмыцкой 
АССР в 1970-е гг., которая до настоящего 
времени не была изучена и не проанализи-
рована отечественными исследователями, 
поэтому данная тематика является актуаль-
ной. Возможность использования получен-
ных данных для подготовки нормативных 
документов в области здравоохранения 
 обуславливает практическую значимость 
исследования.

В разные годы тема развития здравоох-
ранения и медицины неоднократно вызы-
вала интерес у отечественных ученых. Это 
фундаментальные исследования Б. Д. Пет-
рова [Петров 1962], В. О. Самойлова [Са-
мойлов 1997], Т. С. Сорокиной [Сорокина 
2008], П. Е. Заблудовского и других [Заблу-
довский и др. 1981]. 

Региональная история здравоохране-
ния также нашла своего исследователя, 
что отразилось в значительном количестве 
работ, написанных как в советский пери-
од, так и в постсоветский период. Это ра-
бота М. Я. Подлужной [Подлужная 1961] 
по истории медико-санитарного обслужи-
вания промышленных рабочих Западного 
Урала, Ш. Г. Юлдашева [Юлдашев 1969], 
освещающая медицину и здравоохранение 
Узбекской ССР, Г. А. Алексеева [Алексеев 
1971], рассмотревшего историю медицины 

и здравоохранения дореволюционной Чува-
шии, Л. Н. Казей [Казей 1986], посвященная 
врачеванию на территории Белоруссии. 

На рубеже перестройки выходят иссле-
дования З. Р. Аликовой [Аликова 1991] по 
медицине и здравоохранению Северной 
Осетии, В. И. Исхакова [Исхаков 1991], 
описывающего опыт народов Средней Азии 
в области сохранения здоровья, С. Х. Душ-
манова [Душманов 1992] по истории здра-
воохранения Западного Казахстана. 

В XXI в. отечественная история здра-
воохранения пополнилась работами 
Н. М. Матвеевой [Матвеева 2004], осветив-
шей становление и развитие системы здра-
воохранения и формирование медицинской 
интеллигенции Бурятии, Т. А. Князькиной 
[Князькина 2007], описавшей становление 
и развитие системы по охране здоровья на 
Камчатке, И. И. Шороховой [Шорохова 
2019] — по развитию здравоохранения Тю-
менской области, и других.

Истории становления и развития здра-
воохранения и медицины в Калмыкии по-
священо немало исследовательских работ. 
В них в основном рассматриваются до-
революционный и довоенный советский 
периоды [Команджаев 2009; Иноуэ 2013; 
Команджаев, Бадмаева, Мацакова 2020; 
Команджаев, Бадмаева 2021; Бадугинова 
2011; Бадугинова 2012; Бадугинова 2014]. 
В отдельных работах рассматриваются про-
блемы распространения разных болезней в 
контексте калмыцкой повседневности [Ко-
манджаев, Команджаев 2022], а также быто-
вания народных лечебных практик [Хабуно-
ва 2022].

Период после возвращения из депор-
тации калмыцкого народа менее изучен в 
отечественной историографии. В «Очерках 
истории Калмыцкой АССР», вышедших в 
конце 1960 – начале 1970-х гг., тема здра-
воохранения была недостаточно освещена 
и ограничилась общим описанием дости-
жений советской власти в республике. Из 
наиболее значимых работ, посвященных 
системе здравоохранения, нужно отметить 
главу в коллективной монографии «Исто-
рия Калмыкии с древнейших времен и до 
наших дней» [Очиров, Сусеев 2009], в ко-



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

772

торой рассматривается развитие здравоох-
ранения республики во 2-й половине XX в.; 
сборник «Очерки истории здравоохранения 
Калмыкии» [Сусеев 2006], включающий 
в себя мемуары и исторические заметки 
бывшего министра здравоохранения Кал-
мыкии П. Н. Сусеева, занимавшего этот 
пост с 1971 г. по 1985 г. 

Постдепортационный период калмыц-
кого здравоохранения изучен мало, имеют-
ся работы, посвященные первому десятиле-
тию восстановления калмыцкого здравоох-
ранения в конце 1950-х – 1960-е гг. [Бадуги-
нова 2021; Бадугинова 2022]. 

Дальнейшее развитие калмыцкого здра-
воохранения частично рассмотрено в книге, 
посвященной истории развития старейшего 
лечебного учреждения республики — Рес-
публиканской больницы им. П. П. Жемчуе-
ва, отметившей в 2002 г. столетний юбилей 
[Ресбольница 2002]. 

2. Материалы и методы
Исследование базировалось на архив-

ных материалах и документах, хранящихся 
в Национальном архиве Республики Кал-
мыкия (далее — НА РК) и Государственном 
архиве Российской Федерации (далее — 
ГА РФ). Использованы материалы фондов 
НА РК: Р-9 «Министерство здравоохране-
ния Калмыцкой АССР», Р-309 «Совет Ми-
нистров Калмыцкой АССР», Р-1 «Президи-
ум Верховного совета Калмыцкой АССР»; а 
также материалы фонда А-482 «Министер-
ство здравоохранения РСФСР» ГА РФ. 

Благодаря данным, выявленным в этих 
фондах, изучены состояние и деятельность 
органов здравоохранения Калмыцкой АССР 
в 1970-е гг., получены ранее не публико-
вавшиеся статистические и аналитические 
сведения. В работе использовались отчеты 
о сети медицинских учреждений и деятель-
ности как профильного министерства, так 
и подведомственных организаций; стати-
стические показатели, отчеты и обзоры, пе-
реписка с федеральным министерством по 
вопросам деятельности органов здравоох-
ранения региона.

В исследовании широко использовался 
статистический (количественный) метод, 
позволивший проследить качественные и 
количественные изменения в системе здра-
воохранения Калмыцкой АССР на протя-
жении рассматриваемого исторического 
периода. С помощью проблемно-хроно-

логического и ретроспективного методов 
рассмотрено здравоохранение республики 
в контексте изучаемой исторической эпохи, 
а также предпринята попытка осуществить 
ретроспективный анализ без влияния идео-
логических факторов. 

3. Политика Советского государства 
в сфере здравоохранения в 1970-е гг.

Несмотря на то, что 1970-е гг. обычно 
характеризуются как середина «эпохи за-
стоя», руководством страны в сфере здра-
воохранения в этот период были заплани-
рованы положительные преобразования, 
реорганизующие существующую систему 
и улучшающие здоровье населения. Уже 
в конце 1960-х гг. в разработанных, а за-
тем принятых стратегических документах 
особое внимание уделялось обеспечению 
населения бесплатной квалифицированной 
медицинской помощью, развитию меди-
цинской науки, созданию по всей стране 
центров по важнейшим видам специали-
зированной медицинской помощи. В июне 
1968 г. выходит постановление Верховного 
Совета СССР «О состоянии медицинской 
помощи населению и мерах по улучшению 
здравоохранения в СССР» [Постановление 
1968а: 741], а уже в июле 1968 г. принима-
ется постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по дальнейшему 
улучшению здравоохранения и развитию 
медицинской науки в стране» [Постановле-
ние 1968б: 8]. В июньском постановлении 
в числе первоочередных задач в области 
охраны здоровья населения были отмечены 
охрана материнства и детства, доступность 
медицинской помощи, в том числе специа-
лизированной для сельского населения. 
В июльском документе предусматривалось 
расширение коечного фонда, открытие 
специализированных центров по кардио-
хирургии, нейрохирургии, нефрологии, а 
также онкологических, стоматологических, 
психиатрических больниц и больниц ско-
рой медицинской помощи. Особое внима-
ние уделялось мероприятиям по усилению 
борьбы с туберкулезом, социальному обе-
спечению врачей, провизоров и среднего 
медицинского и фармацевтического персо-
нала. С 1969 г. устанавливалось, что стро-
ительство лечебно-профилактических уч-
реждений в сельской местности должно осу-
ществляться в комплексе со строительством 
квартир для медицинских и фармацевтиче-
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ских работников. Такой подход должен был 
обеспечивать закрепление медицинских ка-
дров на селе. Увеличивались государствен-
ные ассигнования, выделяемые на развитие 
науки и медицинской помощи населению, 
должностные оклады врачей и лаборантов, 
имеющих ученую степень кандидатов и 
докторов наук, повышались соответственно 
на 10 и 20 руб.

В 1968 г. было утверждено новое по-
ложение о Министерстве здравоохранения 
СССР [Положение 1968], осуществлявшем 
руководство здравоохранением в стране. 
Этим документом декларировалась единая 
система здравоохранения СССР, куда вхо-
дили также Академия медицинских наук 
СССР, научно-исследовательские учрежде-
ния, высшие и средние медицинские и фар-
мацевтические учебные заведения, лечеб-
но-профилактические учреждения и другие 
подведомственные организации. Вышедшее 
в 1969 г. положение о Министерстве здра-
воохранения РСФСР [Положение 1969] по 
сути дублировало предыдущий документ, с 
той лишь разницей, что Министерство здра-
воохранения РСФСР, курируя министерства 
здравоохранения автономных рес публик, в 
свою очередь подчинялось Министерству 
здравоохранения СССР. В этих двух до-
кументах как главный социалистический 
принцип отмечалась бесплатность здраво-
охранения, декларировались доступность 
квалифицированной медицинской помощи 
и широкая профилактика заболеваний. 

Своеобразным итогом этих программ-
ных преобразований в сфере здравоохра-
нения стало принятие в декабре 1969 г. за-
кона СССР от 19.12.1969 № 4589-VII «Об 
утверждении основ законодательства Со-
юза ССР и союзных республик о здраво-
охранении», который вступал в действие с 
1 июля 1970 г. [Закон 1969], а также закона 
РСФСР от 29.07.1971 «О здравоохранении» 
[Закон 1971], который дублировал положе-
ния Закона 1969 г. 

В этих законах особо отмечалось, что од-
ной из важнейших задач советского государ-
ства является охрана здоровья народа. Пра-
вовые гарантии гражданам СССР по охране 
здоровья были закреплены в Конституции 
СССР и обеспечивались путем предоставле-
ния бесплатной квалифицированной меди-
цинской помощи, расширения сети учреж-
дений для лечения и укрепления здоровья, 

развития и совершенствования техники без-
опасности и производственной санитарии, 
проведения широких профилактических 
мероприятий, мер по оздоровлению окру-
жающей среды; особой заботой, согласно 
законодательству, окружалось здоровье под-
растающего поколения, включая запрещение 
детского труда, не связанного с обучением и 
трудовым воспитанием; констатировалась 
необходимость развертывания научных ис-
следований, направленных на предупрежде-
ние и снижение заболеваемости, на обеспе-
чение долголетней активной жизни граждан 
[Закон 1969]. Также в документе предусма-
тривались меры по предупреждению и лик-
видации инфекционных заболеваний, сани-
тарному просвещению населения, очистке и 
обезвреживанию промышленных и комму-
нально-бытовых выбросов, отходов и отбро-
сов, которые могут нанести непоправимый 
вред здоровью населения. 

Отдельные статьи законов были посвя-
щены предоставлению специальных мер 
профилактики и лечения заболевшим опас-
ными заболеваниями; появилась статья, 
позволяющая врачам или другим медицин-
ским работникам в случаях, угрожающих 
жизни больного, использовать бесплатно 
любой из имеющихся в данной обстановке 
видов транспорта для проезда к месту на-
хождения больного или для его транспор-
тировки в ближайшее лечебно-профилак-
тическое учреждение. Специальный раздел 
был посвящен гарантиям, предоставляемым 
матери и ребенку по охране их здоровья, он 
включал несколько статей, по обеспечению 
матери и ребенка медицинской помощью, 
сюда также входили лечебно-профилакти-
ческие меры, меры по укреплению здоровья 
детей и подростков, предоставление госу-
дарственной помощи гражданам в осущест-
влении ухода за детьми и в случае болезни 
ребенка. Отдельные разделы затрагивали 
деятельность санаторно-курортных учреж-
дений страны, медицинскую экспертизу, 
лекарственную и протезную помощь.

Несмотря на то, что закон «Основы за-
конодательства Союза ССР и союзных ре-
спублик о здравоохранении», по мнению 
некоторых правоведов, «не отвечал требо-
ваниям общества и быстро потерял свою 
актуальность» [Куранов 2013: 136], о чем 
свидетельствует большое количество из-
менений, которые были внесены в 1979 г., 
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1984 г. (дважды), 1985 г., 1987 г., 1990 г. 
(дважды) [Куранов 2013: 137], он гаранти-
ровал важное право гражданина — охрану 
его здоровья государством и бесплатность 
квалифицированной медицинской помощи. 
Утверждение о том, что закон 1969 г. не от-
вечал требованиям общества, сейчас выгля-
дит несколько категорично. Спустя десяти-
летия мы можем объективно оценить сферу 
здравоохранения Советского Союза и срав-
нить с состоянием здравоохранения насто-
ящего времени. Цифры опросов независи-
мого исследовательского агентства IPSOS, 
проведенных в 2018 г., показали, что лишь 
17 % опрошенных имеют доступ к лучшей 
медпомощи (в мире таковых в среднем су-
щественно больше — 45 %), 27 % сообщи-
ли, что получают ее в необходимом объеме. 
При этом трое из четырех жителей нашей 
страны заявили, что большинство не имеет 
доступа к качественному здравоохранению. 
Данные IPSOS коррелируют с проведенны-
ми в сентябре 2020 г. опросами фонда «Об-
щественное мнение»: 49 % уверены, что 
дела в медицине обстоят плохо, полностью 
довольны нашей медициной только 10 %. 
Любопытно, что в 1989 г. в СССР всего 
10 % населения высказывали недовольство 
качеством медицины (данные ЦСУ СССР) 
[Соколов 2020].

Созданная централизованная и бесплат-
ная система здравоохранения в СССР была 
разработана коллективом специалистов под 
руководством Н. А. Семашко. «Целесообраз-
ность и эффективность упомянутой системы 
очевидна, о чем свидетельствует опыт оте-
чественный и ряда европейских государств, 
которые сегодня реализуют советские прин-
ципы здравоохранения — бесплатность и 
всеобщую доступность. Под влиянием со-
ветского здравоохранения на Западе сфор-
мировалась собственная бюджетная система 
медицины, которую часто именуют моде-
лью Бевериджа (она существует, в частно-
сти, в Великобритании, Ирландии, Дании, 
Италии, Испании)» [Чернышов, Стрельчен-
ко, Мингазов 2021: 97]. О том, что система 
здравоохранения, созданная Н. А. Семашко, 
и политика советского государства в сфе-
ре здравоохранения (с учетом некоторой 
модернизации) до сих пор являются акту-
альными, говорит тот факт, что в статье, 
вышедшей в 2021 г. в журнале Высшей 
школы организации и управления здравоох-
ранением, были озвучены рекомендации по 

«возврату к здравоохранению, основанному 
на принципах, заложенных Н. А. Семашко 
много лет назад: бесплатность и общедо-
ступность медицинской помощи, профилак-
тика заболеваний, санитарная грамотность 
населения, государственный характер здра-
воохранения, единство медицинской науки 
и практики» [Чернышов, Стрельченко, Мин-
газов 2021: 97]. 

В конце 1970-х гг. СССР стал отставать 
от других стран в развитии здравоохране-
ния, это было связано, в том числе, и с недо-
финансированием отрасли. По данным Ми-
нистерства здравоохранения и медицинской 
промышленности Российской Федерации, 
максимальными доли государственных за-
трат на здравоохранение в валовом внутрен-
нем продукте (ВВП) были в СССР в 1960 г. 
— 6,6 % ВВП, в 1970 — 6,1 %, в 1980 — 
5,0 %, в 1991 — 2,6 % [Казанцева, Тагаева 
2018: 95]. Поэтому на период 1960–1970-
х гг. приходится строительство основной 
базы советского здравоохранения, которая 
продолжает функционировать до настоя-
щего времени, особенно в регионах стра-
ны. В 1970-е гг. выходит ряд нормативных 
актов Совета Министров СССР, которые 
дополняют основной закон о здравоохране-
нии 1969 г.: это новое положение о государ-
ственном санитарном надзоре в СССР от 31 
мая 1973 г. № 361, постановление «О мерах 
по дальнейшему улучшению стоматологи-
ческой помощи населению» (1976) и поста-
новление «О мерах по дальнейшему улуч-
шению народного здравоохранения» (1977). 

Таким образом, в 1970-е гг. на государ-
ственном уровне были разработаны меры, 
призванные улучшить здоровье и благопо-
лучие советского гражданина, а «Основы 
законодательства Союза ССР и союзных 
республик о здравоохранении» и «Закон 
РСФСР о здравоохранении» воплотили 
в себе основные принципы системы здра-
воохранения, разработанные первым народ-
ным комиссаром здравоохранения Совет-
ской России Н. А. Семашко. 

4. Финансирование системы здравоох-
ранения в 1970-е гг. в Калмыцкой АССР

1970-е гг. в Калмыцкой АССР считают-
ся периодом стабильности и сравнитель-
ного благополучия. К началу десятилетия 
республика по административно-террито-
риальному составу была разделена на 12 
административных районов, в состав кото-
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рых входили 54 сельских совета, 7 город-
ских и поселковых советов, были созданы 
54 совхоза и 40 колхозов. Ведущей отраслью 
экономики республики становится сельское 
хозяйство, преимущественно животновод-
ство, в западных и северных районах так-
же активно занимались земледелием, а в 
восточных — рыболовством. В этот период 
на подъеме находятся нефтяная и газовая 
промышленность, а также мясо-консервная, 
молочная, строительная промышленность, 
ремонтные предприятия, швейное и трико-
тажное производство. Значительно улучша-
ется транспортная инфраструктура региона, 
появляются новые шоссейные и грунтовые 
дороги, расширяются авиационная линия и 
железнодорожные и транспортные перевоз-
ки. Наряду с этим развитие получают такие 
отрасли экономики, как народное образо-
вание, культура, наука и здравоохранение. 
Ставшее частью централизованной системы 
охраны здоровья СССР, в эти годы калмыц-
кое здравоохранение продолжает взятый 
курс на расширение материально-техниче-
ской базы, рост численности кадров и укре-
пление здоровья жителей республики. 

Министерство здравоохранения Кал-
мыцкой АССР по своей структуре повторяло 
структуру Министерства здравоохранения 
РСФСР, как и в других автономных респу-
бликах, краях и областях страны. В составе 
министерства функционировала специаль-
но созданная коллегия, при министерстве 

работали главные специалисты — терапевт, 
хирург, педиатр и другие. В своей деятель-
ности Министерство здравоохранения Кал-
мыцкой АССР подчинялось непосредствен-
но Совету Министров Калмыцкой АССР и 
одновременно отчитывалось перед Мини-
стерством здравоохранения РСФСР. Воз-
главлял его министр, который утверждался 
Верховным Советом Калмыцкой АССР.

Во исполнение постановлений СССР и 
РСФСР 1968 г. «О мерах по дальнейшему 
улучшению здравоохранения и развитию 
медицинской науки в стране» бюро обкома 
КПСС и Совет министров Калмыцкой АССР 
в октябре 1968 г. приняли постановление, 
в котором были прописаны мероприятия по 
дальнейшему улучшению здравоохранения 
и развитию медицинской науки в республи-
ке [НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 732. Л. 1]. 

Реализация этих программных ме-
роприятий по улучшению медицинского 
обслуживания населения и доступности 
высококвалифицированной медицинской 
помощи нуждалась в увеличении финан-
сирования. В связи с этим бюджет респуб-
ликанского здравоохранения вырос в два 
раза — с 6,5 млн руб. в 1965 г. до 11,6 млн 
руб. в 1971 г. [Дойникова, Сусеев 1967: 183; 
НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1024. Л. 5]. 

В следующей диаграмме показано уве-
личение бюджета на здравоохранение по 
годам (в связи с отсутствием архивных дан-
ных некоторые годы были пропущены). 

Диаграмма 1. Расходы на здравоохранение в Калмыцкой АССР* 
[Diagram 1. Public health expenditures in the Kalmyk ASSR]
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* Для составления таблицы использовались источники: [Дойникова, Сусеев 1967: 183; НА РК. 
Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1024. Л. 5; НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1557. Л. 85; НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1208. Л. 80; 
НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1241. Л. 117; НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1796а. Л. 89; НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 
1556. Л. 5].
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Как видно из диаграммы 1, на протяже-
нии десятилетия бюджет республиканского 
здравоохранения постепенно увеличивался, 
за исключением 1977 г. Такая стабильность 
в финансировании позволила существенно 
расширить сеть здравоохранения в Кал-
мыцкой АССР, пополнить систему новыми 
медицинскими кадрами, увеличить коеч-
ный фонд, укрепить материально-техниче-
скую базу и вести борьбу с заболеваниями. 
Структура бюджета на протяжении этого 
времени выглядела следующим образом: 
значительная часть материальных средств, 
около 85 %, расходовалась на лечебно-про-
филактические учреждения, остальная рас-
пределялась на работу республиканского 
медицинского училища, бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы, санитарно-профи-
лактических учреждений и мероприятия 
по борьбе с эпидемиями, повышение ква-
лификации врачей, капитальные вложения 
[НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1208. Л. 79–80]. 
Значительно увеличился бюджет на закуп-
ку медицинского оборудования, мебели, 
холодильного оборудования, санитарного 
автотранспорта. Если в 1966 г. на эти цели 
выделялось 176,8 тыс. руб., то в начале 
1970-х гг. ассигнования на приобретение 
медицинского оборудования увеличились 
до 400–500 тыс. руб. в год. В 1976 г. лечеб-
но-профилактическими учреждениями для 
улучшения диагностической работы было 
приобретено оборудование на 684 тыс. руб., 
в 1977 г. — на 618 тыс. руб., в 1978 г. — 
на 740 тыс. руб. В больницы, диспансеры, 
поликлиники поступили аппараты: фибро-
гастроскоп, бронхоскоп, электроэнцефа-
лограф, электрорентген-аппараты, флюо-
рографы, люминисцентный микроскоп, 
микроаструб, нео-диагномакс, РУМ-20, а 

также лабораторная мебель, санитарные 
машины для перевозки новорожденных, пе-
редвижные бак-лаборатории, автомашины 
для передвижных бригад по забору крови и 
для централизованной доставки крови, была 
внедрена радиотелефонная связь в автома-
шинах скорой помощи в г. Элисте и г. Горо-
довиковске [Дойникова, Сусеев 1967: 184; 
НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1557. Л. 85; НА РК. 
Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1241. Л. 117; НА РК. Ф. Р-9. 
Оп. 2. Д. 1795а. Л. 1].

5. Материально-техническая база 
здравоохранения и кадровый состав

Рост государственных ассигнований 
на здравоохранение положительно влиял 
на развитие системы охраны здоровья в 
респуб лике, доступность медицинской по-
мощи. К 1970 г. в Калмыцкой АССР уве-
личивается количество больничных коек, 
которое составило 3 235 единиц, в том чис-
ле в городах и поселках городского типа — 
1 635, в сельской местности — 1 600 [На-
родное хозяйство 1987: 197]. Вместе с тем 
это был один из самых маленьких показате-
лей в РСФСР, примерно такой же был толь-
ко в Тувинской АССР — 3 300 коек. Зато 
обеспеченность населения коечным фондом 
составляла 120,7 коек на 10 тыс. человек, 
для сравнения: в РСФСР этот показатель 
был 113 коек на 10 тыс. человек. Калмыц-
кая АССР по этому показателю опережала 
многие регионы страны, например Даге-
станскую АССР (80 коек), Татарскую АССР 
(100 коек), Ставропольский край (96 коек), 
Ростовскую область (99 коек), Саратовскую 
область (105 коек) [Народное хозяйство 
РСФСР 1987: 409, 411]. В следующей та-
блице представлено распределение коечно-
го фонда. 

Таблица 1. Профиль республиканского коечного фонда 
в городской и сельской местности по специальностям в 1970 г.*

[Table 1. Bed capacity by medical specialty in rural and urban districts as of the 1970s]

№ Профиль по специальностям Количество
1 Общие (только сельская местность) 926
2 Терапевтические 328
3 Инфекционные:

в том числе детские
122
20

4 Хирургические 235
5 Для беременных и рожениц 389
6 Патология беременных 30
7 Гинекологические 85
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8 Для производства абортов 25
9 Туберкулезные:

в том числе детские
в том числе торакально-хирургические

690
75
50

10 Психиатрические 100
11 Офтальмологические 15
12 Отоларингологические 20
13 Педиатрические 270

Всего 3 235

*Таблица составлена по материалам: [НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 963. Л. 4].

В республике из числа развернутого 
коечного фонда наибольшую долю со-
ставлял коечный фонд общего профиля — 
28,6 %, далее следовали коечные фонды 
для туберкулезных больных — 21,3 %, для 
беременных и рожениц — 12 %, терапев-
тического профиля — 10,1 %, педиатриче-
ский — 8,3 %, хирургический — 7,3 %, ин-
фекционный — 3,8 %, психиатрический — 
3 % [НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 963. Л. 4]. 

В сельской местности в 1970 г. имелся 
коечный фонд, относившийся к следующим 
направлениям: койки общие (926 ед.), тера-
певтические (90 ед.), хирургические (70 ед.), 
для беременных и рожениц (249 ед.), гине-
кологические (25), туберкулезные (175 ед.), 
педиатрические (65 ед.). Из числа функцио-
нирующих коек в сельской местности наи-
большее количество составляли общие — 
57,9 %, для беременных и рожениц — 
15,6 %, туберкулезные — 10,9 % [НА РК. 
Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 963. Л. 6]. 

За десятилетие число коек в Калмыц-
кой АССР выросло, и в 1980 г. насчитывало 
4 435 ед., обеспеченность на 10 тыс. насе-
ления составила 147 коек, что было выше 
показателя по РСФСР (130 коек) [Народное 
хозяйство 1987: 197; Народное хозяйство 
РСФСР 1987: 411].

К 1970 г. в Калмыцкой АССР функцио-

нировало 7 республиканских поликлиниче-
ских учреждений, 11 районных поликлиник 
и 60 участковых амбулаторий; прием забо-
левших также вели 4 врачебных здрав пункта 
и 150 фельдшерско-акушерских пунктов. В 
соответствии с программными документа-
ми страны в республике большое внимание 
стало уделяться улучшению амбулатор-
но-поликлинической помощи, особенно в 
сельской местности, специализированной 
помощи и повышению профессиональных 
навыков всех звеньев медицинских работни-
ков. В республиканском центре, в поликли-
нике, прием велся по 28 специальностям, в 
районных центрах — по 12–14 специально-
стям, в сельской местности — по 2–3 специ-
альностям. Больничная сеть по сравнению с 
1958 г. выросла на 50 %. Все поселки и ча-
банские точки обслуживались санитарной 
авиацией, медицинские учреждения всех 
районных и участковых больниц были обе-
спечены автотранспортом [НА РК. Ф. Р-9. 
Оп. 2. Д. 963. Л. 3, 7, 20]. 

В этот период появляются новые виды 
специализированных диспансеров. Если в 
1969 г. работали противотуберкулезный, 
психоневрологический, врачебно-физкуль-
турный диспансеры, то в 1972 г. расширя-
ется сеть этих учреждений и лечебные на-
правления.

Таблица 3. Диспансеры в Калмыцкой АССР*
[Table 3. Dispensaries of the Kalmyk ASSR]

№ Диспансеры 1969 г. 1972 г.
1 противотуберкулезный 5 7
2 психоневрологический 1 1
3 врачебно-физкультурный 1 1
4 онкологический – 1
5 кожно-венерологический – 1

*Таблица составлена по материалам: [ГА РФ. Ф. А-482. Оп. 54. Д. 6419. Л. 222об.–223; ГА РФ. 
Ф. А-482. Оп. 54. Д. 3637. Л. 194об.–195].
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Терапевтическая служба Министерства 
здравоохранения Калмыцкой АССР и рабо-
та главного терапевта строились по опыту 
терапевтических служб соседних областей 
и республик, а также Министерства здра-
воохранения РСФСР с учетом местных ус-
ловий по плану, утвержденному министром 
здравоохранения республики и одобренно-
му главным терапевтом Министерства здра-
воохранения РСФСР. Основными задачами 
в работе главного терапевта являлись:

1) улучшение амбулаторно-поликли-
нической и стационарной помощи населе-
нию, а также изучение вопроса о необходи-
мом количестве врачей-терапевтов, врачей 
смежных специальностей для республики;

2) укомплектование республиканских, 
районных и участковых больниц врача-
ми-терапевтами и фельдшерами фельдшер-
ских пунктов.

Если в 1969 г. было укомплектовано 
врачами-терапевтами всего 30 % больниц, 
то уже в 1970 г. все районные больницы 

имели врачей-терапевтов, было организо-
вано участковое обслуживание населения 
в г. Каспийском, с.  Башанте, с. Яшалте, 
с. Троицкое [НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 963. 
Л. 18]. 

Между тем слабый рост численности 
медицинских кадров все еще был большой 
проблемой для республиканского здраво-
охранения. Количество врачей всех специ-
альностей в 1970 г. составляло 565 чело-
век, среднего медицинского персонала — 
1 943 человека. За десятилетие число врачей 
выросло на 404 ед. и составило 969 человек, 
средний медицинский персонал увеличил-
ся на 1 398 ед. и составил 3 341 медработ-
ник, обеспеченность населения врачами 
на 10 тыс. населения составила 21,1 ед. 
в 1970 г. и 32,1 ед. в 1980 г., что было непло-
хим показателем по сравнению с другими 
республиками [Народное хозяйство 1987: 
196, 198; Народное хозяйство РСФСР 1987: 
407]. 

Таблица 4. Обеспеченность населения врачами по РСФСР 
на 10 тыс. человек населения

[Table 4. Physician/population ratio in the RSFSR per 10,000 citizens]

№ Регионы 1970 г. 1980 г.
1 РСФСР 29,0 40,3
2 Калмыцкая АССР 21,1 32,1
3 Чечено-Ингушская АССР 18,5 25,5
4 Астраханская область 40,7 56,6
5 Ставропольский край 29,8 39,1
6 Татарская АССР 22,6 32,1
7 Бурятская АССР 21,3 30,7
8 Тамбовская область 15,7 25,0

*Таблица составлена на материалах: [Народное хозяйство РСФСР 1987: 407–408].

Уровень обеспеченности медицински-
ми кадрами являлся важным критерием для 
оценки качества и доступности медицин-
ской помощи в стране. Высокие показатели 
по обеспеченности населения врачами на 
10 тыс. человек в Астраханской области и 
Ставропольском крае объяснялись тем, что 
здесь были открыты медицинские вузы, ко-
торые на протяжении многих лет занима-
лись подготовкой медицинских кадров. Сту-
денты, приезжавшие на обучение из других 
регионов, после окончания учебы старались 
остаться в крупных городах и местностях 
с более развитыми социально-инфраструк-
турными условиями, также на решение 

остаться в городе, где проходило учеба, 
влияли благоприятные географически-кли-
матические факторы. В Калмыцкой АССР 
на протяжении многих лет наблюдалась 
высокая текучесть кадров, существенной 
причиной которой было то, что основной 
контингент медицинских работников со-
ставляли молодые «направленцы» из других 
регионов, которые не хотели работать на пе-
риферии со слабо развитой инфраструкту-
рой, отсутствием благоприятных жилищ-
ных условий и низкой заработной платой. В 
1970-е гг. значительно выросло количество 
подготовленных медицинских работников 
из числа местного населения, что позволило 
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многим жителям республики получать ква-
лифицированную медицинскую помощь.

6. Строительство объектов здравоох-
ранения и развитие специализированной 
медпомощи

Одной из важных задач в стране было 
строительство новых объектов здравоох-
ранения. Данный вопрос курировался Ми-
нистерством здравоохранения РСФСР и 
Центральным статистическим управлением 
РСФСР, которое несколько раз в год рас-
сылало руководству регионов сводки о вы-
полнении плана строительства учреждений 
здравоохранения, где указывался процент 
выполнения плана капиталовложений по 
здравоохранению, а также справочные дан-
ные по регионам, которые с успехом выпол-
няли намеченный план или отставали в его 
выполнении [НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1427. 
Л. 13–14]. 

Вместе с тем на протяжении этого де-
сятилетия большой проблемой было не-
удовлетворительное освоение капиталовло-
жений по строительству объектов здраво-
охранения, основной застройщик — трест 
«Калмыкстрой» периодически срывал сро-
ки ввода важнейших объектов народно-хо-
зяйственного значения и тем самым суще-
ственно тормозил развитие здравоохране-
ния в республике. Такие проблемы были 
и в жилищном, коммунальном строитель-
стве, на объектах просвещения и культуры 
[НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1418. Л. 2, 5].

31 декабря 1970 г. государственной 
комиссией была принята в эксплуатацию 
рес публиканская больница на 200 коек. 
Фактически свою работу она начала в апре-
ле 1971 г. и была расширена до 285 коек. 
Здесь, помимо 4-х основных отделений, 
были открыты отделения травматологии, 
физиотерапевтическое, приемное, патоло-
го-анатомическое, кабинет функциональ-
ной диагностики, современная клиническая 
лаборатория, аптека. В мае 1971 г. при ре-
спубликанской больнице стала работать 
консультативная поликлиника, обслужи-
вавшая больных по направлению район-
ных больниц и городской поликлиники, к 
концу 1970-х гг. прием велся по 19 специ-
альностям. В апреле 1978 г. открылись еще 
три новых отделения — неврологическое, 
реанимационно-анестезиологическое и 
уро-проктологическое [Ресбольница 2002: 

11, 33, 35; НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1028. Л. 
46]. 

Большое внимание в Калмыцкой АССР 
уделялось развитию медицинской помощи 
и охраны здоровья женщин и детей. В июле 
1975 г. Совет Министров Калмыцкой АССР 
принял постановление «О мероприятиях по 
дальнейшему улучшению условий труда и 
быта женщин, охраны здоровья матери и ре-
бенка в республике». В соответствии с доку-
ментом в республиканской детской больни-
це было открыто отделение на 60 мест для 
детей грудного возраста, где была органи-
зована централизованная подача кислоро-
да нуждающимся. Стало работать детское 
хирургическое отделение, открыты пункты 
по раздаче детского питания в микрорайо-
нах города, расширены детские отделения, 
открывались женские консультации в рай-
онах республики. За период 1970–1975 гг. 
число женских и детских консультаций вы-
росло с 25 до 33 единиц [НА РК. Ф. Р-309. 
Оп. 1. Д. 1584. Л. 37; Народное хозяйство 
1987: 198]. При районных больницах орга-
низовывались детские отделения, в 1975 г. 
было начато строительство многопрофиль-
ной детской больницы с поликлиникой на 
500 посещений с вводом в эксплуатацию в 
1979 г. за счет капитальных вложений на 
строительство объектов здравоохранения 
по республике. Советом Министров Кал-
мыцкой АССР было принято постановление 
от 10.08.1974 № 316 «О дальнейшем разви-
тии промышленного производства продук-
тов детского питания», в соответствии с 
которым было начато производство вита-
минизированного и пастеризованного мо-
лока, кисло-молочных напитков и мясной 
продукции [НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1145. 
Л. 17, 69]. 

Для улучшения медицинской помо-
щи сельскому населению за период 1971–
1974 гг. были построены по типовым проек-
там районная больница в п. Цаган-Аман на 
120 коек, районная больница в п. Ики-Бу-
рул на 50 коек, Виноградненская участковая 
больница на 50 коек (Городовиковский рай-
он), больница на 35 коек в совхозе «40 лет 
ВЛКСМ» (Приютненский район), боль-
ница в совхозе «Октябрьский» (Яшалтин-
ский район), больница на 50 коек в совхозе 
«Улан-Эрге» (Яшкульский район), тубер-
кулезная больница в Приозерном районе, а 
также инфекционный корпус республикан-



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

780

ской больницы на 40 коек, центральный ап-
течный склад и склад медицинского обору-
дования, база конторы «Медтехника», два 
корпуса республиканской санитарно-эпиде-
миологической станции (СЭС), пристройка 
к городской поликлинике (г. Элиста), при-
стройка к старому зданию республиканской 
больницы на 50 коек, пристройка к детской 
республиканской больнице на 50 коек, об-
щежитие медицинского училища [НА РК. 
Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1145. Л. 71–72]. 

Все районные больницы были расши-
рены, увеличился их коечный фонд. За че-
тыре года IX пятилетки за счет ввода но-
вых больниц коечная сеть была увеличена 
на 580 коек, и обеспеченность населения 
больничными койками на 10 тыс. населения 
в 1975 г. составила 141,8, что было выше, 
чем в среднем по РСФСР. Были открыты 13 
новых фельдшерских пунктов, организова-
ны онкологический и кожно-венерологиче-
ский диспансеры. Лечебно-профилактиче-
ские учреждения за последние четыре года 
IX пятилетки получили оснащение и обору-
дование на 1,5 млн руб., также продолжа-
лось строительство объектов здравоохра-
нения в п. Яшкуль, г. Каспийском, п. Садо-
вое, п. Малые Дербеты, совхозе «Калмыц-
кий» (Малодербетовского района) [НА РК. 
Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1145. Л. 71–72]. 

За годы IX пятилетки (1971–1975) были 
построены 4 аптеки, в том числе 3 из них — 
на Черных землях для улучшения обслу-
живания животноводов отгонных пастбищ. 
В 1972 г. введены в действие типовой ап-
течный склад, специализированный мага-
зин «Оптика», было капитально отремонти-
ровано 19 аптек, реконструировано здание 
старого аптечного склада под контрольно- 
аналитическую лабораторию и оптическую 
мастерскую. К 1976 г. население республи-
ки обслуживали 32 аптеки, 6 аптечных пунк-
тов первой группы и 196 пунктов второй 
группы. В этот период снижается нагрузка 
по количеству обслуживаемого населения 
на одну аптеку. В 1970 г. нагрузка на одну 
аптеку составляла 9,7 тыс. человек, в том 
числе в сельской местности — 11,1 тыс. че-
ловек, в 1976 г. она уменьшилась до 8,6 тыс. 
человек в городе и 7,9 тыс. человек — на 
селе [НА РК. Ф. Р-1. Оп. 4. Д. 891. Л. 26–28]. 

Существенно расширился ассортимент 
медикаментов, улучшилось снабжение 
лечебных учреждений и населения эндо-

кринными препаратами, отечественными 
антибиотиками, гипотензивными, антиги-
стаминными, витаминными препаратами, 
появились новые формы обслуживания: по 
телефону стали приниматься заказы от вра-
чей на изготовление лекарств, доставляться 
на дом медикаменты для тяжелобольных 
пациентов, о поступлении медикаментов 
стали извещать специальными открытками 
[НА РК. Ф. Р-1. Оп. 4. Д. 891. Л. 26–28].

Для обеспечения лечебных учреждений 
республики медицинским оборудованием, 
инструментарием и мебелью, а также для 
установки и обслуживания медицинской тех-
ники в 1965 г. начала работу контора «Мед-
техника», в состав которой входили специ-
ализированный магазин и ремонтно-мон-
тажная мастерская. За период 1970–1976 гг. 
«Медтехникой» были оснащены и введены в 
эксплуатацию Юстинская, Ики-Бурульская, 
Улан-Эргинская, Приютненская, Яшкуль-
ская, Каспийская, Сарпинская, Мало-Дер-
бетовская больницы, республиканская СЭС, 
инфекционный корпус при республиканской 
больнице, респуб ликанская стоматологиче-
ская поликлиника. Многие районные боль-
ницы получили импортное рентгеновское 
оборудование, республиканская больница 
получила на баланс передвижную врачебную 
амбулаторию на основе автомобиля ГАЗ-66, 
онкологический диспансер был оснащен 
японским фиброгастроскопом, а стоматоло-
гическая поликлиника — новейшими сто-
матологическими установками и креслами с 
гидравлическим приводом. В 1976–1980 гг. 
было запланировано строительство и введе-
ние в эксплуатацию республиканской дет-
ской больницы на 300 коек с поликлиникой 
на 500 посещений, детской молочной кухни 
на 10 тыс. порций, пристройки к роддому на 
100 мест, пристройки к городской поликли-
нике для физиоотделения, отделения теле-
гаммотерапии при онкологическом диспан-
сере, Яшалтинской центральной районной 
больницы (ЦРБ) на 150 коек [НА РК. Ф. Р-1. 
Оп. 4. Д. 891. Л. 89–94].

С целью приблизить специализирован-
ную медицинскую помощь к сельскому на-
селению активно формировались и развива-
лись межрайонные отделения на базе зональ-
ных центров, сосредоточенных в 3 централь-
ных районных больницах: в юго-восточной 
части для обслуживания Каспийского и 
Черноземельского районов, в западной ча-
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сти — для Городовиковского и Яшалтинско-
го районов, на севере — для Октябрьского, 
Сарпинского и Малодербетовского районов.

Узкоспециализированная медицинская 
помощь оказывалась в республиканских 
учреждениях, а по сердечно-сосудистой па-
тологии, ожогам и т. д. — в межобластных 
специализированных центрах (Волгоград, 
Ростов, Саратов, Астрахань, Казань), в кли-
нических центрах Москвы. Республика по-
лучала лечебную, консультативную, орга-
низационно-методическую помощь по аку-
шерству и детству от Ростовского НИИ аку-
шерства и педиатрии, по туберкулезу — от 
НИИ туберкулеза Минздрава РСФСР, по ор-
топедии и травматологии — от Саратовского 
НИИ, по кожно-венерологическим заболева-
ниям — от Казанского НИИ, по сердечной 
хирургии — от Куйбышевского НИИ. Вол-
гоградский медицинский институт помогал 
Калмыкии в становлении стоматологиче-
ской службы, Астраханский медицинский 
институт им. Луначарского шефствовал над 
подготовкой интернатуры [Очиров, Сусеев 
2009: 595–596].

К концу 1970-х гг. на территории Кал-
мыцкой АССР функционировало 4 респуб-
ликанских, 13 районных, 58 участковых 
больниц, 195 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 6 врачебных здравпунктов, специ-
ализированные диспансеры, городская поли-
клиника, туберкулезный санаторий, роддом, 
республиканская детская больница, стома-
тологическая поликлиника [НА РК. Ф. Р-9. 
Оп. 2. Д. 1657. Л. 4–5]. В 1979 г. заверши-
лось строительство медицинского училища 
на 630 мест, которое было торжественно от-
крыто в январе 1980 г. [НА РК. Ф. Р-9. Оп. 2. 
Д. 1796а. Л. 93].

7. Заключение
Бесплатное здравоохранение стало важ-

ным достижением советского государства в 
социальной политике. Вместе с тем нерав-
номерное распределение бюджета по субъ-
ектам страны напрямую влияло на развитие 
здравоохранения на местах. Статус регио-
на, развитость его инфраструктуры и эко-
номики больше привлекали специалистов, 
это видно по данным о количестве врачей и 
средних медработников в каждом регионе, 
количестве лечебно-профилактических уч-
реждений. В Калмыцкой АССР продолже-

ние курса по доступности медицинской по-
мощи для населения страны в исследуемый 
период способствовало увеличению числен-
ности врачей и медицинского персонала по 
сравнению с показателями других регионов. 
Теперь квалифицированную помощь мог-
ли получить жители сельской местности и 
отдаленных районов республики. Благода-
ря проводимым мероприятиям расширился 
объем специализированной помощи как в 
республиканских, так и в районных лечеб-
но-профилактических учреждениях. Были 
открыты наркологические, аллергологиче-
ские, проктологические, косметологические 
кабинеты, начали проводить для пациентов 
иглорефлексотерапию. В связи с укрепле-
нием материально-технической базы по-
ликлиник была улучшена работа регистра-
тур, упорядочен прием больных, введена 
самозапись, предварительная запись, в том 
числе запись по телефону при поликлини-
ке в г. Элисте. Одним из достижений стало 
то, что во всех участковых больницах име-
лись медицинские сестры по лабораторной 
диагностике, что позволило быстро прово-
дить лабораторные исследования. Помимо 
капитальных вложений за счет бюджета 
профильного министерства, стало практи-
коваться инициативное строительство. На 
средства, выделенные за счет субботников, 
был построен родильный дом на 100 коек в 
г. Элисте, за счет средств министерства ме-
лиорации и водного хозяйства были введе-
ны в строй больницы в Малодербетовском 
и Октябрьском районах, по такому принци-
пу строились участковые больницы в Чер-
ноземельском и Яшкульском районах [НА 
РК. Ф. Р-9. Оп. 2. Д. 1795а. Л. 2–3]. Несмо-
тря на то, что многие медицинские учреж-
дения, особенно в сельской местности, все 
еще размещались в неприспособленных по-
мещениях, увеличилась сеть больниц, поли-
клиник, особенно выросли по численности 
фельдшерско-акушерские пункты. Появи-
лись специализированные диспансеры — 
физкультурный, онкологический, туберку-
лезный, кожно-венерологический, женские 
консультации, новые аптеки. Рост коечного 
фонда также существенно расширил воз-
можности получения медицинской помощи 
в условиях стационара, что в свою очередь 
повышало качество жизни жителей степно-
го региона.
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Аннотация. Введение. В статье рассмотрен богато оформленный колчан (инв. № ВО-73), хра-
нящийся в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике. Ранее он не становился 
объектом научного исследования. Цель исследования — ввести в научный оборот информа-
цию о колчане, уточнить его датировку и атрибуцию. Результаты. Установлено, что колчан 
поступил в собрание Тобольского губернского музея в 1890 – первой половине 1891 гг. Ти-
пологический анализ показал, что подобные колчаны входят в состав большой группы цент-
ральноазиатских колчанов второй половины XVI – середины XIX в., однако отличаются от 
своих монгольских и южносибирских аналогов рядом деталей конструкции и декоративного 
оформления. Отличительными особенностями колчанов серии является высокая заостренная 
спинка, вынесенное далеко вперед массивное верхнее «ушко», а также отказ от украшения 
лицевой стороны колчана металлическими накладками (за исключением ременных блях и за-
клепок по периметру). Все известные колчаны рассматриваемого образца происходят с тер-
ритории Южной Сибири, Юго-Восточного Казахстана и Тибета, которые входили в состав 
различных ойратских государственных образований. Это позволяет обозначить их как кол-
чаны «ойратского типа». В Тибет колчаны могли попасть вместе с войсками Гуши-хана во 
второй половине 30-х гг. XVII в. Менее вероятно, что данный тип колчанов сформировался 
в Тибете, а затем был распространен ойратами на другие территории. Особенностью колчана 
из Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника являются крепежные пластины, 
которые были изготовлены (или украшены) мастером, работавшим в рамках мусульманской 
культурной традиции. Выводы. Декоративное оформление колчана позволяет предположить, 

Published in the Russian Federation
Oriental Studies (Previous Name: Bulletin of the Kalmyk Institute 
for Humanities of the Russian Academy of Sciences)
Has been issued as a journal since 2008
ISSN: 2619-0990; E-ISSN: 2619-1008
Vol. 16, Is. 4, Рp. 786–810, 2023
Journal homepage: https://kigiran.elpub.ru

 

http://orcid.org/0000-0001-5071-1116
http://orcid.org/0000-0002-7733-7504


Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

787

что он был выполнен ойратским или тибетским мастером, а затем доработан мусульманским 
ювелиром. Не исключено, что колчан был целиком изготовлен среднеазиатским ремесленни-
ком в ойратском стиле. Наиболее вероятно, что заказчиком колчана являлся состоятельный 
воин из числа «чакарских» (западносибирских) калмыков или джунгар. Время изготовления 
колчана может быть отнесено к периоду существования государственных образований сибир-
ских и центральноазиатских ойратов, т. е. XVII – середине XVIII вв. На территорию Западной 
Сибири колчан мог попасть в ходе торгового обмена, в качестве дипломатического подарка 
или военного трофея. 
Ключевые слова: ойраты, хошуты, дербеты, джунгары, оружие ойратов, колчан, джунгар-
ские колчаны, тибетские колчаны, колчаны ойратского типа
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Abstract. Introduction. The paper examines a richly decorated leather quiver (ВО-73) housed at 
Tobolsk Reserve Museum of History and Architecture. This quiver has never been subject to scholarly 
research. Goals. The study aims to introduce the artefact into scientific circulation, date it, and clarify 
its cultural attribution. Results. The article reveals the quiver arrived in Tobolsk Governorate Museum 
in 1890 to mid-1891. Typologically, such quivers cluster with a wide range of Central Asian quivers 
dating to the mid-16th through mid-19th centuries CE, but differ from other Mongolian and South 
Siberian quivers on a number of construction and ornamental details, such as a high pointed back, 
massive upper ‘eye’ extended far forward, and absence of decorative metal plates on the outer side 
of the quiver (except for belt buckles and rivets on the edges). All quivers of this type known to date 
come from Southern Siberia, Southeast Kazakhstan, and Tibet, i.e. the regions invaded by Western 
Mongols — Oirats (Dzungars, Khoshuts, Dorbets, etc.) — in the 17th to mid-18th centuries. And the 
period when quivers of this type were used coincides with that of the Oirat domination across the 
aforementioned territories, which makes it possible to view such quivers as Oirat-type ones. Quivers 
produced by Tibetan craftsmen could be distinguished within this type due to Tibetan ornamental 
patterns, the latter quivers be referred to as Oirat-Tibetan ones. Oirat-type quivers may have emerged 
in the mid-16th to early 17th centuries across Western Mongolia, Southern Siberia, Southeast and 
East Kazakhstan. Quivers of this type could have arrived in Tibet with troops of Güshi Khan and his 
allies in the late 1630s, and are far less likely to have emerged in Tibet to be further disseminated 
by Oirats towards Southern Siberia and Southeast Kazakhstan. The quiver from Tobolsk Reserve 
Museum of History and Architecture is distinguished by mounting plates made (or ornamented) by 
a craftsman that tended to follow the Moslem cultural tradition. Conclusions. Our analysis of the 
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1. Введение 
В фондах Тобольского историко-архи-

тектурного музея-заповедника (далее — 
ТИАМЗ) хранится богато оформленный 
кожаный колчан (инв. № ВО-73), представ-
ляющий значительный интерес для отече-
ственных и зарубежных археологов, оружи-
еведов и этнографов (фото 1).

Согласно учетной документации 
ТИАМЗ (1985 г.), «колчан записан в книгу 
поступлений из старых, ранее незаписан-
ных, фондов музея, источник неизвестен, 
бытовал у татар» [Инвент. карт. ТМ-5423. 
Инв. № ВО-73. Л. 1]. В том же документе 
отмечается, что колчан представлял собой 
«дар от неизвестного лица», сделанный в 
1925 г. [Инвент. карт. ТМ-5423. Инв. № ВО-
73. Л. 1].

Однако данная информация требует 
существенной корректировки. Интересую-
щий нас колчан можно видеть уже на фото-
графии Археологического отдела Тоболь-
ского губернского музея (фото 2). Данная 
фотография была помещена в альбом, 
созданный для подношения цесаревичу 
Николаю Александровичу (будущему им-
ператору Николаю II) во время его визита 
в Тобольск летом 1891 г. Таким образом, в 
этот период колчан уже находился в музей-
ном собрании1.

1 Стоит отметить, что на той же фотографии 
рядом с колчаном размещен и кожаный налуч 
для лука (фото 2). Не исключено, что оба пред-
мета входили в состав одного саадачного набо-
ра. К сожалению, местонахождение налуча в на-
стоящее время не установлено.

В 1890 г. (т. е. за год до визита цеса-
ревича) был издан каталог «Археологиче-
ский отдел Тобольского губернского му-
зея», составленный консерватором музея 
Н. А. Лыткиным. Каталог, помимо прочего, 
содержал перечень экспонируемого в музее 
вооружения, однако колчан в этом списке 
отсутствует. Это, в свою очередь, позволя-
ет предположить, что он поступил в фонды 
уже после составления каталога, но до визи-
та цесаревича в Тобольск, т. е. в 1890 – пер-
вой половине 1891 гг.

Обстоятельства передачи колчана в му-
зейное собрание не установлены. Однако 
необходимо отметить, что в начале XX в. 
музеем периодически приобретались пред-
меты вооружения, ранее принадлежавшие 
представителям влиятельного рода тоболь-
ских служилых татар Кульмаметьевых 
[Боб ров, Балюнов 2022: 231]. Представляет-
ся вероятным, что интересующий нас кол-
чан также мог быть передан в музей одним 
из наследников семейства Кульмаметьевых 
или другого состоятельного татарского 
рода, проживавшего на территории Тоболь-
ского округа или сопредельных регионов 
Западной Сибири. 

В последней четверти XX в. фотографии 
с изображением колчана были опубликова-
ны в нескольких научно-популярных изда-
ниях, посвященных коллекциям Тоболь-
ского музея-заповедника. Во всех случаях 
предмет был отнесен к вооружению татар-
ских воинов XVI в. [Надточий 1988: 110, 
111; Сибирские реликвии 2000: 132]. 

quiver’s decorative elements and ornamental patterns suggests that the artefact was produced by an 
Oirat or Tibetan craftsman — to be later ornated by a Moslem jeweler. The quiver may have also 
been completely produced by a Central Asian craftsman in the Oirat style. Anyway, the customer was 
definitely a well-to-do Chakar (West Siberian) Kalmyk or Dzungar warrior. So, it was manufactured 
during the existence of Siberian and Central Asian Oirat states — in the 17th to mid-18th centuries. 
The quiver could have been delivered to Western Siberia as an item of trade, a diplomatic gift or a 
trophy of war. 
Keywords: Oirats, Khoshuts, Dorbets, Dzungars, Oirat weaponry, quivers, Dzungar quivers, Tibetan 
quivers, Oirat-type quivers
Acknowledgements. The reported study was funded by government assignment (Ministry of Science 
and Higher Education of Russia), project no. FSUS-2020-0021. 
For citation: Bobrov L. A., Balyunov I. V. Tobolsk Reserve Museum of History and Architecture: 
Introducing a Seventeenth/Mid-Eighteenth-Century Quiver. Oriental Studies. 2023; 16(4): 624–648. 
(In Russ.). DOI: 10.22162/2619-0990-2023-68-4-786-810



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

789

Фото 1. Колчан ВО-73 из собрания ТИАМЗ (фото: Ю. Г. Аверин)
[Photo 1. Quiver ВО -73 from Tobolsk Reserve Museum of History and Agriculture (TRMHA).  

Photo by Yu. Averin]
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Несмотря на то, что прорисовки колча-
на уже публиковались в научных статьях и 
учебных пособиях [Бобров, Борисенко, Ху-
дяков 2010: 34, рис. 1: 11], он еще не ста-
новился объектом специального научного 
исследования. 

Целью настоящей статьи является вве-
дение в научный оборот информации о кол-
чане ВО-73 из собрания ТИАМЗ. Работа 
продолжает серию публикаций о вооруже-
ние монгольских народов [Бобров, Алексе-
ев 2022; и др.]. Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи: дать под-
робное описание размеров, особенностей 
конструкции и системы оформления колча-
на, уточнить его датировку и атрибуцию. 

2. Описание колчана
Общая высота колчана (от края днища 

до верхней части спинки) — 55 см (в том 
числе спинка — 51,0 см). Высота колчана 
от днища до среза горловины — 39 см. Ши-
рина (в верхней / центральной / нижней час-
ти) — 28 см / 20 см / 21,5 см соответственно. 
Толщина колчана 2–2,5 см (в том числе тол-
щина кожаных стенок колчана: 2,5–3 мм). 
Вес (с учетом фрагмента саадачного поя-
са) — 850 г.1

2.1. Конструкция колчана
На основании материала изготовления 

и особенностей конструкции колчан ВО-73 
может быть отнесен к категории кожаных 
колчанов-футляров с каркасом из деревян-
ных и железных пластин.

Основу L-образного каркаса формирует 
вертикальная прямоугольная в поперечном 
сечении рейка (2 на 2,5 см), проходящая 
вдоль спинки колчана и соединенная с дни-
щем миндалевидной формы (фото 3: 1, 4; 4, 
1, 2). Вдоль переднего вырезного края кол-
чана (с его тыльной стороны) приклепана 
узкая железная планка S-образной формы 
(фото 4: 1а)2. Данные деревянные и метал-
лические пластины придают всей конструк-
ции необходимую жесткость и служат кар-
касом для крепления кожаных элементов 
колчана. 

Последние представлены тремя узки-
ми фрагментами удлиненно-прямоуголь-

1 Необходимо учитывать, что за истекшие 
столетия органические элементы колчана (дере-
во, кожа) оказались пересушены. В период экс-
плуатации он весил заметно больше.

2 Ширина планки — 1 см, толщина — около 
2 мм.

ной формы и двумя большими вырезными 
асимметрично-трапециевидными лопастя-
ми. Удлиненно-прямоугольные кожаные 
полосы сшиты между собой и формируют 
переднюю стенку колчана с характерными 
«ушками» (фото 3: 2)3. Большие лопасти 
сложной вырезной Y-образной формы об-
разуют лицевую и тыльную сторону колча-
на (фото 4, 1)4. Отличительными особенно-
стями силуэта колчана являются высокая 
заостренная спинка, плавно переходящая в 
вынесенное далеко вперед длинное и ши-
рокое верхнее «ушко», миниатюрное, но 
ярко выраженное нижнее «ушко» полукру-
глой формы, и приостренное днище (фото 
4; 6: 1)5. 

При сборке колчана был использован 
комбинированный способ соединения его 
элементов. Передняя стенка сшита с боль-
шими вырезными лопастями с помощью 
нитей и дополнительно армирована с тыль-
ной стороны упомянутой выше железной 
S-образной планкой. Последняя крепится 
к коже с помощью металлических закле-
пок (фото 4: 1а). Для соединения лицевой 
и тыльной кожаной лопасти к деревянному 
L-образному каркасу также использованы 
заклепки с округлыми шляпками. Значи-
тельный интерес представляет тот факт, 
что заклепки на лицевой стороне колчана 
снабжены более крупными полусфериче-
скими шляпками из медного сплава (диа-
метр — 1,1 см)6. На каждую из них нанесе-
ны по шесть надрезов, благодаря которым 
шляпке придан вид распустившегося цветка 
(фото 3: 5, 6; 5). В настоящее время на ли-
цевой стороне колчана фиксируется 19 фи-
гурных заклепок. Однако пустое отверстие  
на спинке колчана свидетельствует, что 
в первоначальной комплектации их было не 
менее 20.

3 К «ушкам» крепились кожаные ремешки, с 
помощью которых колчан подвешивался к саа-
дачному поясу.

4 В современном оружиеведении лицевая и 
тыльная сторона колчана может также имено-
ваться «плоскостью» или «полем» колчана [Боб-
ров, Худяков 2008: 12].

5 Кожу на лицевой стороне колчана заметно 
повело, из-за чего верхнее ушко визуально ка-
жется короче, чем на самом деле.

6 Шляпки заклепок, предположительно, 
выполнены из бронзы с высоким содержанием 
меди.
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Фото 2. «Отдел Археологический». Фотоальбом. Тобольский губернский музей. Второй экзем-
пляр альбома, поднесенного Государю наследнику цесаревичу Николаю Александровичу в 1891 г. 

10 июля. Фонды ТИАМЗ. ТМ-15498

[Photo 2. ‘Archaeological Department’. Photo album. Tobolsk Governorate Museum. Second copy of the 
album presented to His Imperial Highness the Successor Tsesarevich Nikolai Alexandrovich on 10 July 

1891. TRMHA. TM-15498]
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Лицевая сторона колчана дополнена 
карманом. Полукруглый вырез снабжен 
по центру остроугольным фестоном, бла-
годаря чему верхний край кармана имеет 
Э-образную форму (фото 1; 5). Как видно из 
описаний и изображений периода Средне-
вековья и Нового времени, в карман могли 
помещаться как обычные стрелы, так и их 
особые разновидности. В первом случае это 
увеличивало боекомплект стрелка, а во вто-
ром — облегчало поиск стрелы со специа-
лизированным типом наконечника (илл. 1: 
3, 5, 6). Наряду со стрелами в кармане кол-
чана могли храниться плеть, напильник для 
заточки стрел, тетива, запасные наконечни-
ки и т. д. 

Вероятно, для той же цели использо-
вался еще один длинный и узкий кожаный 
карман, расположенный вдоль спинки на 
тыльной стороне колчана (фото 3: 3). Он 
крепится к органической основе колчана с 
помощью нитей и заклепок. Высота задне-
го кармана — 25 см, ширина в верхней ча-
сти — около 5 см, в нижней — 3 см.

Лицевая часть колчана снабжена двумя 
перекрещивающимися кожаными ремнями 
(ширина — 2 см). В месте их наложения 
вставлена заклепка с резной полусфериче-
ской шляпкой, надежно соединяющая рем-
ни между собой (фото 5: 1). Подобное Х-об-
разное расположение ремней предотвраща-
ло выпадение стрел и других предметов, 
помещенных в карман на лицевой стороне 
колчана (илл. 1: 1, 3–6).

Левые концы ремней прибиты к спинке 
колчана заклепками с резными полусфери-
ческими шляпками, правые — прикрыты 
округлыми слабовыпуклыми металлически-
ми бляхами (диаметр — 4,5 см), выполняю-
щими роль крепежных пластин (фото 3: 2, 
4: 1, 5, 6; 5: 1). Поверхность блях украшена 
густым растительным орнаментом, выпол-
ненным в технике золотой насечки по рих-
тованной поверхности (фото 3: 5, 6). Основу 
сложной композиции формирует кресто-
образная фигура: четыре золотые ветви за-
канчиваются расходящимися в разные сто-
роны листьями, которые, сплетаясь между 
собой, образуют четыре больших заострен-
ных лепестка в каждый из которых вписа-
но стилизованное изображение цветочного 
бутона. Последние прорастают цветочными 
побегами, заполняющими оставшееся про-
странство пластины. По периметру бляхи 

пропущена гирлянда из золотых S-образных 
завитков в обрамлении двойного золотого 
канта. На оборотной стороне блях располо-
жены стальные петли, которые вставлены 
в сквозные отверстия на «ушках» колчана. 
Проходя «ушки» насквозь, петли выходят 
на их тыльную сторону таким образом, что-
бы к ним можно было привязать кожаные 
ремешки, соединяющие колчан с саадач-
ным поясом (фото 6: 2; 6: 1а).

2.2. Декоративное оформление лице
вой стороны колчана

Гладкая лицевая сторона колчана укра-
шена растительным орнаментом, выпол-
ненным в черно-золотых тонах (фото 5). По 
периметру поля колчана, а также по краю 
Э-образного кармана пропущена золотая 
полоса (ширина: 1,6–1,9 см), на которую 
нанесен исключительно популярный среди 
народов степной полосы Евразии и сопре-
дельных территорий узор в виде вьющейся 
лозы с почками, побегами и листьями. Цент-
ральная часть колчана оформлена зеркаль-
ным образом. Если на окантовочной полосе 
темный рисунок помещен на золотое поле, 
то в центральной части колчана побеги, ли-
стья и цветы выписаны золотой краской по 
темному фону (фото 5). Подобный цветовой 
контраст создает запоминающийся художе-
ственный эффект.

Основу композиции в нижней части 
колчана формирует образ закрученного в 
спираль цветочного побега, увенчанного 
большим пышным бутоном, который изо-
бражен в профиль (фото 5: 2). Наиболее 
вероятно, что художник вдохновлялся об-
разом гвоздики или лотоса. От основного 
стебля отходят многочисленные побеги и 
листья с фестончатым краем, которые за-
полняют собой все остальное поле колча-
на. Тот же растительный мотив, но уже без 
большого бутона повторяется в верхней ча-
сти колчана (фото 5: 1). Рисунок нанесен с 
большим мастерством, тщательно и весьма 
аккуратно. 

На поверхности лицевой части колчана 
фиксируются потертости и повреждения. 
Частично утрачены изображения по пери-
метру колчана, а также на поверхности рем-
ней, один из которых оборван (фото 5: 1). 
Из-за выпадения заклепки ремень сдвинул-
ся, благодаря чему стала видна поверхность 
колчана под ним. Она лишена орнамента, 
что позволяет восстановить возможную по-
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Фото 3. Колчан ВО-73 из собрания ТИАМЗ: 1 — спинка колчана, 2 — передняя стенка колчана, 
3 — фрагмент тыльной стороны колчана с задним карманом; 4 — каркасная рейка спинки колча-
на (вид сверху); 5, 6 — бляхи (крепежные пластины) на верхнем (5) и нижнем (6) «ушке» колчана 

(фото: Ю. Г. Аверин)
[Photo 3. Quiver ВO-73 from TRMHA: 1 — back of the quiver, 2 — front wall of the quiver, 3 — frag-

ment of the rear side of the quiver with a back pocket; 4 — frame rail on the back of the quiver (top 
view); 5, 6 — plaques (fixing plates) on the upper (5) and lower (6) ‘eyes’ of the quiver. 

Photo by Yu. Averin]
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Фото 4. Колчан ВО-73 из собрания ТИАМЗ: 1 — днище (донце) колчана; 2 — внутреннее простран-
ство колчана и разделительные жгуты; 3 — фрагмент саадачного пояса с колчанным крюком  

(фото: Ю. Г. Аверин)

[Photo 4. Quiver ВO-73 from TRMHA: 1 — bottom of the quiver; 2 — inner space of the quiver and 
separating harnesses; 3 — fragment of a saadak belt with a quiver hook. Photo by Yu. Averin]
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следовательность выполнения работ масте-
ром. На начальном этапе лицевая сторона 
колчана окрашивалась в черный цвет, затем 
крепились ремни, и только после этого кол-
чан расписывался золотой краской. 

2.3. Оформление тыльной стороны 
колчана и его внутреннее устройство

Тыльная сторона колчана и задний кар-
ман изготовлены из выделанной коричневой 
кожи и покрыты тиснением в виде сплош-
ной мелкой косой сетки (фото 3: 3; 6: 1а). 
В верхней и нижней части тыльной сторо-
ны колчана пришиты две фигурно вырезан-
ные кожаные петли, оформленные в виде 
трехлепестковых бутонов с загнутыми в 
стороны боковыми лепестками и горизон-
тальной прорезью в центральном лепестке 
(фото 3: 3; 6: 1а). Петли используются для 
крепления парного продольного ремешка, 
который представлял собой третью точку 
подвеса колчана к поясу (фото 3: 3; 6, 1а; 
7: 1а, 2а). Основной задачей ремешка было 
предотвращение опрокидывания колчана 
назад, что могло привести к выпадению 
стрел (илл. 1: 7). 

Внутреннее пространство колчана поде-
лено на отдельные секции двумя длинными 
продольными и семью короткими жгутами, 
которые состоят из шнура светлой ткани в 
тканевой же оболочке (фото 4: 2). Система 
жгутов позволяла равномерно распределить 
стрелы по всему колчану, избегая их скопле-
ния в одной его части (илл. 1, 3–7). Кроме 
того, в разные секции можно было поме-
стить стрелы с разными типами наконечни-
ков, что облегчало лучнику поиск нужной 
стрелы во время боя. 

На основании особенностей оформле-
ния рассматриваемый колчан может быть 
отнесен к асимметрично-трапециевидным 
колчанам с удлиненной заостренной «спин-
кой», приостренным днищем, вытянутым 
верхним «ушком», Э-образным карманом с 
перекрещивающимися ремнями, металли-
ческими заклепками по периметру, полу-
сферическими крепежными пластинами и 
орнаментированной лицевой поверхностью. 

2.4. Саадачный пояс
Наряду с самим колчаном до нашего 

времени дошел фрагмент саадачного пояса 
(фото 1; 3: 2; 4: 1). В настоящее время он 
состоит из кожаного ремня (длина — 22 см, 
ширина — 2,5 см) и металлической наклад-
ки удлиненно-подпрямоугольной формы 
с крючком на конце (фото 1; 3: 2; 4: 1, 3; 

6: 1). Щиток накладки крепится к ремню с 
помощью двух заклепок с полусферически-
ми шляпками (фото 4: 3). Общая длина на-
кладки с крючком — 10 см (в том числе дли-
на крючка — 2,5 см), ширина пластины — 
2,5 см. 

Щиток накладки украшен в технике 
насечки по рихтованной поверхности. Ис-
пользована белая (предположительно сере-
бряная) и желтая (медная, золотая?) прово-
лока1. По краю щитка пропущена окантовка 
из белого металла. Внутреннее простран-
ство пластины украшено двумя картушами, 
которые выполнены в форме ласточкиного 
хвоста. Внешний картуш изготовлен из бе-
лой, а внутренний — из желтой проволоки 
(фото 4: 3). Пространство внутреннего кар-
туша заполнено густым растительным ор-
наментом в виде переплетающихся желтых 
цветочных побегов с листьями и бутонами. 
Один из коротких концов щитка украшен 
остроугольным вырезом, на противополож-
ном конце вырез передан с помощью орна-
мента. С-образный крючок снабжен выра-
женным наконечником с тремя поясками. 

Накладка с крючком представляет собой 
одну из разновидностей так называемого 
«колчанного крюка». В момент застегива-
ния саадачного пояса отогнутый наружу 
крючок накладки продевался в отверстие 
на противоположном конце ремня, надежно 
фиксируя пояс на талии воина. Как прави-
ло, в этот момент к стрелковому поясу уже 
были подвешены налуч (обычно слева, гор-
ловиной вперед) и колчан (справа, горлови-
ной назад). В рассматриваемом случае кол-
чан крепился к поясу при помощи кожаных 
ремешков, продетых в петли на тыльной 
стороне крепежных пластин на «ушках» 
колчана (фото 3: 2; 4: 1; 6: 1).

3. Датировка и атрибуция 
Колчан ВО-73 из собрания ТИАМЗ мо-

жет быть датирован и атрибутирован на ос-
новании типологического анализа. 

По своей конструкции и системе оформ-
ления он существенно отличается как от 
узких 8-образных колчанов населения Вос-
точной Европы, Западной и Средней Азии, 
так и от регламентированных вариантов 
колчанов войск цинской императорской ар-
мии [Бобров, Худяков 2008: 124, 125, 155; 
Armaments… 2008: 29, 30, 92–98; Бобров, 

1 Не исключено, что мастером была приме-
нена техника золочения серебряного узора. 
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Пинк 2014: 246–253; Прокопенко 2012а; 
Прокопенко 2012б]. 

Аналоги интересующего нас колча-
на происходят с территории Центральной 
Азии и Южной Сибири. Именно они соче-
тают асимметрично-трапециевидный силу-
эт, карман и перекрещивающиеся на лице-
вой части колчана кожаные ремни [Бобров, 
Худяков 2008: 113, 116, 134, 138, 141–154]. 
Внутри данной группы фиксируется особая 
серия колчанов, которые можно определить 
в качестве ближайших аналогов рассматри-
ваемого образца из собрания ТИАМЗ. Отли-
чительной особенностью колчанов данной 
серии является очень высокая заостренная 
спинка, плавно переходящая в вынесенное 
вперед массивное верхнее «ушко», слабо-
выпуклое (иногда немного приостренное) 
днище, Э-образный карман и характерные 
металлические заклепки по периметру. Ли-
цевая сторона большинства колчанов рас-
писана растительным и геометрическим ор-
наментом (фото 6: 2; 7; 8: 1–3).

Большинство колчанов указанной серии 
из западных музейных собраний и частных 
коллекций датируются XVII–XVIII вв. и 
атрибутируются как «тибетские» или «мон-
гольские» [LaRocca 2006: 192–195; Бобров, 
Худяков 2008: 116, 146, 147]1. 

1 По мнению нидерландского исследовате-
ля и коллекционера П. Деккера, один из колча-
нов серии может быть датирован XV–XVI вв. 
(фото 8: 1). Основанием для подобной датировки 
является схожесть узоров на его поверхности с 
узорами колчанов-«коробов» («пеналов») из Ко-
ролевской оружейной палаты (г. Лидс, Велико-
британия) и Метрополитен-музея (г. Нью-Йорк, 
США) [LaRocca 2006: 190–192; Dekker 2020]. 
Однако упомянутые колчаны-«короба» датиру-
ются американскими и британскими исследова-
телями не XV в., а XV–XVII вв. [LaRocca 2006: 
190–192; Dekker 2020]. Кроме того, даже если 
упомянутые колчаны-«короба» действительно 
изготовлены в XV в., сходство их декоративного 
оформления с оформлением колчана-«футляра» 
(фото 8: 1) может указывать на преемственность 
культурно-изобразительной традиции, а не на их 
синхронное бытование. Против датировки ука-
занного элемента саадачного набора XV в. сви-
детельствует и отсутствие изображений подоб-
ных колчанов в синхронных изобразительных 
памятниках. Наконец, конструкция раннего (по 
версии П. Деккера) колчана практически иден-
тична конструкции его аналогов XVII–XVIII вв. 

Тибетское происхождение некоторых 
колчанов подтверждается их характерным 
декоративным оформлением (фото 7: 1б; 
8: 1). Однако необходимо отметить, что 
колчаны подобного типа встречаются и за 
пределами «Страны снегов». Наряду с рас-
сматриваемым образцом из ТИАМЗ, можно 
отметить колчан из Семиречья (в настоя-
щее время хранится в частной коллекции), 
а также колчан из собрания Новокузнецкого 
краеведческого музея [Бобров, Пилипенко, 
Мартюшов 2023]. Последний не сохранил 
Х-образные ремни, однако на их наличие 
в первоначальной комплектации колчана 
указывают обрывок верхнего ремня, а так-
же отверстия и характерные заклепки на 
его лицевой поверхности (фото 6: 2). И если 
богато оформленный колчан из ТИАМЗ 
еще можно, с определенными оговорками, 
связать с тибетским импортом, то его ла-
конично оформленные аналоги из Южной 
Сибири и Юго-Восточного Казахстана, по 
всей видимости, представляют собой из-
делия центральноазиатских или сибирских 
мастеров.

До нашего времени дошли изображе-
ния сибирско-татарских, ойратских, мон-
гольских, бурятских и тибетских колчанов 
конца XVII – начала XIX в. (илл. 1; 2). К со-
жалению, рисунки Ремезовской летописи 
слишком схематичны, чтобы достоверно 
определить покрой колчанов ойратских и 
сибирско-татарских воинов конца XVII – 
начала XVIII в. Уверенно можно говорить 
лишь о том, что они были снабжены парой 
ремней, перекрещивающихся на лицевой 
стороне колчана (илл. 1), и в некоторых слу-
чаях ярко выраженным нижним «ушком» 
(илл. 1: 1–3).

На картинах и гравюрах российских 
художников начала XIX в. колчаны монго-
лов и бурят изображены весьма достовер-
но (илл. 2: 3, 5  6), что подтверждается их 
сличением с подлинными колчанами дан-
ных народов, дошедшими до нашего вре-
мени [Боб ров, Худяков 2008: 131–146, 148, 
150–154]. Однако монгольские и бурятские 
колчаны несколько отличаются от образ-
цов рассмат риваемой серии. Так, например, 
(фото 6; 7; 8: 1–3). Таким образом, датировка 
упомянутого колчана XV в. представляется ма-
ловероятной. При этом возможность определе-
ния времени его изготовления XVI в. может яв-
ляться предметом научной дискуссии (см. ниже).
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Фото 5. Лицевая сторона колчана ВО-73 из собрания ТИАМЗ: 1 — верхняя часть; 2 — нижняя 
часть (фото: Ю. Г. Аверин)

[Photo 5. Front side of quiver ВO-73 from TRMHA: 1 — upper part; 2 — lower part. 
Photo by Yu. Averin]
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Фото 6. Колчаны из собрания ТИАМЗ (1) и НКМ (2): 1а, 2а — вид сзади;  
1б, 2б — вид спереди (1 — фото Ю. Г. Аверина; 2 — фото Р. А. Мартюшова)

[Photo 6. Quivers from TRMHA (1) and Novokuznetsk Museum of Local History and Lore (2):  
1a, 2a — rear views; 1b, 2b — front views. 1 — photo by Yu. Averin, 2 — photo by R. Martyushov]
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спинка колчанов монгольского типа значи-
тельно более низкая (илл. 2: 5), а верхнее 
«ушко» практически не выдается вперед 
[Бобров, Худяков 2008: 153]. В свою оче-
редь бурятские колчаны обычно снабжены 
широкой массивной спинкой, симметрич-
ными «ушками» (илл. 2: 6), а их днище 
дополнено ярко выраженным выступом, 
так называемым «горбом» [Бобров, Худя-
ков 2008: 152]. Существенно отличается и 
декоративное оформление. Лицевая сто-
рона монгольских и бурятских колчанов 
традиционно украшалась металлическими 
накладками различных форм и размеров 
(илл. 2: 3, 5–7)1, в то время как колчаны 
рассматриваемой серии обычно снабжены 
лишь ременными бляхами и заклепками по 
периметру (фото 6–8). 

На тибетской танка «Далха»2 XVIII в. 
из фондов Государственного музея Вос-
тока (далее — ГМВ) изображен колчан с 
выраженной спинкой, парой перекрещива-
ющихся ремней, Э-образным карманом и 
слабовыпуклым днищем (илл. 2: 1, 4). Од-
нако и он по своему силуэту ближе к кол-
чанам монгольского образца, так как оба 
ушка находятся почти на одном уровне. На 
принадлежность изображенного колчана 
к саадачному набору «монгольского типа» 
указывает и округлая металлическая бляха 
в нижней части поля колчана. Подобные 
бляхи являются характерным элементом 
оформления монгольских колчанов XVII – 
первой половины XIX в. (илл. 2: 5).

Таким образом, зафиксированные в изо-
бразительных памятниках позднего Сред-
невековья и Нового времени монгольские, 
бурятские и тибетские колчаны типологи-
чески близки, но не идентичны колчанам 
изучаемой серии. 

1 Лицевая сторона колчанов предбайкаль-
ских бурят в некоторых случаях почти целиком 
покрыта серебряными, посеребренными и (или) 
железными пластинами [Бобров, Худяков 2008: 
132–136]. 

2 «Далха» (от тиб. dgra lha) — группа бо-
жеств, имеющих связь с древними верованиями 
кочевников Центральной Азии. С распростране-
нием буддизма стали одними из защитников буд-
дийского учения, которые покровительствовали 
воинам, войне и благосостоянию людей. Одним 
из божеств «далха» являлся Дайчи тэнгри, кото-
рый считался покровителем ойратского народа 
[Корнеев 2022: 123–134].

В данной связи значительный интерес 
предоставляет географическая локализация 
находок интересующего нас варианта кол-
чанов. Как уже отмечалось выше, они про-
исходят с территории Тибета, Юго-Восточ-
ного Казахстана, а также южных районов 
Западной и Центральной Сибири. В XVII 
– первой половине XVIII в. все перечислен-
ные регионы являлись объектом военно-по-
литических притязаний ойратов — запад-
ных монголов, которые были известны в 
Цинском Китае под именем олёты, в Тибете 
— как сог-по, среди тюркских народов — 
как калмаки, а в России — как калмыки. 

В XVII в. ареал ойратской экспансии 
включал степи Восточной Европы, Казах-
стана и Монголии, а также территорию се-
веро-западного Кавказа, Южной Сибири, 
Восточного Туркестана и Тибета. В сере-
дине столетия сложились четыре основных 
военно-политических группировки ойра-
тов — «Калмыцкая» (с центром в Северном 
Прикаспии), «Чакарская» (на юге Западной 
Сибири), «Хошутская» (на Кукунорской 
равнине в Тибете) и «Джунгарская» (на тер-
ритории Юго-Восточного Казахстана и За-
падной Монголии) [Бобров, Рюмшин 2015: 
357–378; Бобров 2019: 365–367].

Ойраты оказали заметное влияние на 
развитие оружейных комплексов населения 
упомянутых регионов [Бобров, Худяков 
2006: 200–232; Бобров, Худяков 2008: 604–
620, 636–655; Shim 2020: 97–108]. При этом 
собственно ойратский оружейный комплекс 
длительное время в значительной степени 
сохранял внутреннее единство. Этому весь-
ма способствовал тот факт, что отдельные 
группы ойратов периодически перекоче-
вывали от одной ойратской группировки к 
другой. Так, например, в конце 30-х – пер-
вой половине 40-х гг. XVII в. хошуты Гу-
ши-хана массово переселились из Южной 
Сибири в Тибет. В 1686–1687 гг. тайша Ца-
ган-Баатур и три тысячи его «улусных лю-
дей» откочевали из Джунгарии в Поволжье. 
В начале XVIII в. в обратном направлении 
проследовал сын калмыцкого хана Аюки — 
«царевич» Санджип, который увел с собой 
в Центральную Азию до 15 тыс. ойратских 
кибиток (60–75 тыс. чел.). Примерно в то 
же время значительная группа хошутов (по 
русским данным — более 10 тыс. чел.) по-
кинула Тибет и переселилась в Джунгарию. 
С одной стороны, данный процесс способ-
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ствовал обмену оружейными новинками 
между различными ойратскими военно-по-
литическими группировками, но с дру-
гой — сдерживал процесс распада единой 
военно-культурной традиции. В результа-
те в разных регионах Евразии ойратские 
воины XVII – начала XVIII в. продолжали 
применять схожие разновидности боевых 
наголовий, корпусных панцирей, длинно-
клинкового оружия и др. [Бобров, Худяков 
2008: 267, 274–283; Armaments … 2008: 144; 
Бобров, Балюнов 2022: 237, 238; Бобров, Зо-
зуля 2022: 125–130; Бобров, Кабульдинов, 
Агатай 2022: 95–98].

В данном контексте, на наш взгляд, и 
следует рассматривать феномен колчанов 
изучаемой серии. В настоящее время слож-
но сказать, является ли рассматриваемый 
тип колчана собственно ойратским или он 
был заимствован ойратами в Тибете или 
Южной Сибири, а затем распространен в 
других регионах. Однако связь подобных 
колчанов с ареалом военно-политического 
влияния ойратских племен вряд ли может 
считаться случайной. 

Наиболее вероятно, что рассматрива-
емый тип центральноазиатских колчанов 
сформировался на основе одного из поздних 
вариантов «чингизидских» колчанов-фут-
ляров, завоевавших популярность среди 
кочевников Евразии в XIV–XV вв. Не ис-
ключено, что одним из возможных предше-
ственников колчанов изучаемой серии был 
знаменитый кожаный колчан из памятника 
Абрамово-10 (Барабинская степь), снабжен-
ный удлиненным верхним «ушком», кото-
рый датирован XIV–XVI вв. [Молодин, Со-
болев, Соловьев 1990: рис. 48, 1; Соловьев 
2003: 160, рис. 10в]1. 

Появление колчанов рассматриваемого 
типа на территории владений ойратов или 
их южносибирских вассалов (т. е. на стыке 
западных и восточных военно-культурных 
традиций) обусловило их оригинальный 
внешний вид. От колчанов центральноази-
атского образца они унаследовали широ-
кий асимметрично-трапециевидный силуэт 
и парные перекрещивающиеся ремни, а от 
колчанов западных регионов бывшей Ве-
ликой Монгольской империи — традицию 

1 К сожалению, колчан сохранился фрагмен-
тарно, что не позволяет достоверно установить, 
имел ли он удлиненную спинку, как колчаны 
рассматриваемой серии.

украшать лицевую сторону колчана не ме-
таллическими накладками, а растительным 
узором. Что касается удлиненной спинки и 
ярко выраженного верхнего «ушка», то эти 
элементы оформления достаточно редко 
встречаются как на колчанах западно-, так и 
центрально- и восточноазиатского образцов 
и могут являться характерными типологи-
ческими признаками колчанов рассматри-
ваемой серии.

Если наше предположение верно, то 
колчаны «ойратского типа» могли попасть 
в Тибет вместе с победоносными войсками 
Гуши-хана и его союзников во второй поло-
вине 30-х – первой половине 40-х гг. XVII в. 
Вплоть до второй четверти XVIII в. ойраты 
продолжали оставаться главной военной 
силой в регионе, а реальные рычаги управ-
ления «Страной снегов» во многом нахо-
дились в руках хошутской и (в отдельные 
периоды) чоросской (джунгарской) знати. 
Почти столетнее доминирование ойратов не 
могло не сказаться на росте популярности 
среди тибетцев вооружения ойратского об-
разца. Распространение колчанов рассмат-
риваемого типа в регионе во многом было 
обусловлено желанием местных мастеров 
угодить вкусам хошутской аристократии 
и лояльной ей тибетской элиты. Однако, 
сохранив форму ойратского колчана, ору-
жейники «Страны снегов» украсили его 
в тибетском стиле, что придало данному 
элементу саадачного набора оригинальный 
внешний вид. 

Подводя итог обзору колчанов рассмат-
риваемой серии, необходимо отметить, что 
их общее стилистическое сходство не вызы-
вает сомнений. Однако образец из ТИАМЗ 
имеет ряд интересных особенностей, выделя-
ющих его среди других колчанов «ойратско-
го типа». В первую очередь стоит отметить 
декоративное оформление крепежных пла-
стин. Их поверхность украшена раститель-
ным орнаментом, выполненным в технике 
золотой насечки (фото 3: 5, 6). Особенности 
передачи узора позволяют предположить, 
что он был нанесен мастером, работавшим 
в рамках мусульманской культурной тради-
ции. Сходное оформление фиксируется на 
изделиях османских, иранских, мамлюкских, 
индийских, среднеазиатских мастеров позд-
него Средневековья и Нового времени [Го-
сударева Оружейная 2002: 50–67; The Arts… 
2008: 72, 80–84, 103, 144, 159, 164, 178, 273–
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Фото 7. Колчаны из частных коллекций: 1а, 2а — вид сзади; 1б, 2б — вид спереди  
(по: [Dekker 2019а; Dekker 2021])

[Photo 7. Quivers from private collections: 1a, 2a — rear views; 1b, 2b — front views]
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Фото 8. Колчаны с территории Тибета (1–3) и Цзиньчуани (4) из частных коллекций (1, 4), MMA (2), 
НМШ (3): (1, 4 — по: [Dekker 2019б; Dekker 2020]; 2, 3 — по: [LaRocca 2006])

[Photo 8. Quivers from Tibet (1–3) and Jinchuan (4) contained in private collections (1, 4),  
Metropolitan Museum of Art (2), National Museum of Scotland (3)]
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Илл. 1. Изображения колчанов ойратских (10, 11), сибирско-татарских воинов, остяцких и вогульских 
воинов, Ремезовская летопись, конец XVII – начало XVIII в.

[Ill. 1. Pictures of Oirat quivers (10, 11), Siberian Tatar warriors, Ostyak and Vogul warriors, Remezov 
Chronicle, late 17th – early 18th cc.]
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Илл. 2. Изображения центральноазиатских и южносибирских колчанов: 1, 4 — танка «Далха», 
Тибет, XVIII в., ГМВ; 2 — Фрагмент портрета джунгарского полководца Сарала на цинской 

службе, третья четверть XVIII в., частная коллекция; 3, 6 — «Братские татары» (буряты), гравюра 
Е. М. Корнеева, начало XIX в.; 5 — «Монголы», художник А. О. Орловский, 1808 г., Краснодарский 

краевой художественный музей; «Бой киргизов (казахов) с уральскими казаками», художник 
А. О. Орловский, около 1826 г.

[Ill. 2. Pictures of Central Asian and South Siberian quivers: 1, 4 — Dalha thangka, Tibet, 18th c., State 
Museum of Oriental Art; 2 — Fragment of a portrait of the Dzungar commander Saral in Qing service, 
1750s–1770s, private collection; 3, 6 — ‘Brotherly Tatars’ (Buryats), engraving by E. Korneev, early 

19th c.; 5 — ‘Mongols’ by A. Orlovsky, 1808, Krasnodar Krai Museum of Fine Arts; ‘Combat between 
Kirghizes (Kazakhs) and Ural Cossacks’ by A. Orlovsky, ca. 1826]
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275, 321, 346, 352, 355, 364, 391; Alexander 
2015: 95–98, 108–110, 194–199, 231, 261, 
262, 295, 296]. В данном случае наиболее 
вероятно, что бляхи были оформлены му-
сульманским ювелиром одного из городов 
Мавераннахра или Восточного Туркестана. 
Орнаментальные мотивы, выполненные в 
аналогичной или близкой технике, можно 
наблюдать, например, на среднеазиатских 
шлемах XVII–XVIII вв. [Бобров, Байтенова, 
Настич 2022: 47, 49–52, 58–61]. 

Узор на пряжке ремня напоминает рас-
тительный орнамент на «малом» ойратском 
сфероцилиндрическом шлеме из собрания 
ТИАМЗ (инв. № ВО-69), но отличается от 
него отсутствием закрученных в спираль 
усиков, лепестков и листьев, столь харак-
терных для узора на ойратском наголовье. 

Еще одной особенностью колчана из 
ТИАМЗ является декоративное оформление 
его лицевой стороны. Если на колчанах из 
западных музейных и частных собраний в 
качестве ядра композиции предстает запол-
ненный орнаментом круг (фото 7: 1б, 2б) и 
(или) подпрямоугольный картуш (фото 8: 
1–3), то на колчане из ТИАМЗ визуальный 
эффект окружности достигается за счет за-
кручивающегося в спираль цветочного сте-
бля, т. е. без применения дополнительных 
геометрических мотивов. При этом бутон 
цветка изображен в смешанной манере и со-
четает в себе как образ гвоздики, характер-
ной для мусульманского изобразительного 
искусства, так и образ лотоса, священного 
для монголоязычных буддистов (фото 5: 2). 

Узор в виде вьющейся лозы с почками, 
побегами и листьями, изображенный на 
золотой полосе, которая проходит по все-
му периметру колчана, ремням, а также по 
краю Э-образного кармана, был популярен 
едва ли не на всей территории Центральной 
Азии. Однако особенно характерен он был 
для тюркских и монгольских кочевников 
региона. 

Обращает на себя внимание характер-
ное оформление кожаных петель на тыль-
ной стороне колчана. Они вырезаны в виде 
трехлепестковых цветочных бутонов, напо-
минающих геральдическую лилию (фото 3: 
3; 6: 1а). Данный орнаментальный мотив 
был исключительно популярен среди мон-
голо- и тюркоязычных народов, а также их 
соседей эпохи Средневековья, Нового и Но-
вейшего времени [Кочешков 1973: рис. 1: 

13; 7: 9]. Он сохранился в традиционной 
культуре населения степных районов Ев-
разии и сопредельных территорий вплоть 
до этнографической современности под на-
званиями «бараний рог» (каз. кошкар мюй-
из, кирг. кучкурук), «бычий рог», «коровий 
нос» и др. [Кочешков 1973: рис. 1: 13; 7: 9; 
Шевцова 2007: 22, 23, табл. 0-2А]. Интерес-
но, что кожаные петли на тибетских колча-
нах имеют иное, как правило, более простое 
оформление (фото 7: 1а, 2а). 

Таким образом, колчан из ТИАМЗ пред-
ставляет собой синкретичное произведение, 
которое сочетает конструкцию и покрой 
колчанов «ойратского типа» с крепежными 
пластинами (бляхами), изготовленными му-
сульманским (предположительно средне-
азиатским) мастером. Декоративное оформ-
ление лицевой и тыльной стороны колчана 
сочетает стилистику и приемы, характер-
ные для колчанов «ойратского типа» с не-
которыми деталями оформления, типичны-
ми для мастеров монголо- и тюркоязычных 
народов. 

Представляется возможным предложить 
три основных варианта объяснения данного 
феномена. 

Согласно первому, колчан был изго-
товлен и оформлен центральноазиатским 
(ойратским или тибетским) мастером и до-
полнен крепежными пластинами (бляхами), 
которые были выполнены (или украшены) 
мусульманским ювелиром.

Согласно второй версии, колчан был це-
ликом изготовлен (или украшен) среднеази-
атским мастером для знатного ойратского 
воина. При этом мусульманский оружейник 
постарался воспроизвести художественную 
стилистику колчанов «ойратского типа», но 
разнообразил ее декоративными мотивами, 
характерными для мусульманского Востока.

Согласно третьей версии, крепежные 
пластины могли быть смонтированы или 
украшены уже в период нахождения колча-
на у татар Западной Сибири. Однако данная 
версия представляется наименее вероятной. 

Во всех трех случаях заказчиком и 
первым владельцем колчана был знатный 
ойрат ский воин, проживавший на террито-
рии Джунгарского государства или владе-
ний «чакарских» (западносибирских) тай-
шей. Как джунгары, так и «чакарцы» (дер-
беты, хошуты) контактировали с Тибетом и 
мусульманскими городами Мавераннахра. 
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В последней трети XVII в. в состав Джунга-
рии вошли оазисы Восточного Туркестана, 
что открыло джунгарам принципиально но-
вые возможности для взаимодействия с ре-
месленниками «Малой Бухарии». 

На территорию российских владений 
Западной Сибири колчан мог поступить в 
ходе торгового обмена, в качестве дипло-
матического подарка или военного трофея. 
Из материалов письменных источников из-
вестно, что как русские служилые и торго-
вые люди, так и татары Западной Сибири 
активно взаимодействовали с ойратами на 
протяжении большей части XVII в. и даже 
позднее [Бобров, Балюнов 2022: 240–243]. 
Материальным подтверждением подобных 
контактов являются предметы ойратского 
вооружения (в том числе украшенные буд-
дийской символикой), хранящиеся в собра-
нии ТИАМЗ и ранее принадлежавшие пред-
ставителям сибирско-татарской служилой 
элиты [Бобров, Балюнов 2022: 231–243]. 

Если владельцем колчана являлся ойрат-
ский воин из числа «чакарских калмыков», 
то верхней возможной датой его изготовле-
ния следует считать начало 70-х гг. XVII в.1 
Если колчан был изготовлен на территории 
центральноазиатских владений ойратов и 
Джунгарского государства, то он может быть 
датирован XVII – серединой XVIII в., но не 
позднее 50-х гг. XVIII в., когда Джунгария 
был разгромлена, а ее оружейные центры 
прекратили свое существование. 

Выводы 
Анализ собранных материалов показал, 

что изучаемый колчан поступил в собра-
ние Тобольского губернского музея в 1890 
– первой половине 1891 гг., а не в 1925 г., 
как считалось ранее. В этот период в музее 
также хранился кожаный налуч, возможно, 
входивший в тот же саадачный набор, что и 
колчан. Местонахождение налуча в настоя-
щее время неизвестно. 

Типологический анализ колчана позво-
лил уточнить особенности его конструкции, 
декоративного оформления, а также дати-
ровку и атрибуцию.

Колчан ВО-73 из собрания ТИАМЗ 
относится к кожаным каркасным колча-

1 В 1672 г. «чакарцы» потерпели пораже-
ние в войне со своими ойратскими соседями и 
были разделены между волжскими калмыками и 
джунгарами [Тепкеев 2012: 354, 355].

нам-футлярам асимметрично-трапецие-
видной формы, с удлиненной заостренной 
«спинкой», приостренным днищем, вытя-
нутым верхним «ушком», Э-образным кар-
маном с перекрещивающимися ремнями, 
металлическими заклепками по периметру, 
полусферическими крепежными пластина-
ми и орнаментированной лицевой поверх-
ностью. 

На основании изучения вещественных и 
изобразительных источников опровергнута 
ранее бытовавшая атрибуция колчана как 
изделия татарских мастеров Западной Си-
бири. 

Установлено, что данная разновидность 
колчанов входит в состав большой группы 
центральноазиатских колчанов второй по-
ловины XVI – середины XIX в., однако от-
личается от своих монгольских и южноси-
бирских аналогов рядом деталей конструк-
ции и системы декоративного оформления. 
Отличительными особенностями колчанов 
серии является высокая заостренная спин-
ка, вынесенное далеко вперед массивное 
верхнее «ушко», а также отказ от украшения 
лицевой стороны колчана металлически-
ми накладками (за исключением ременных 
блях и заклепок по периметру). 

Все известные колчаны рассматривае-
мого типа происходят с территории южных 
районов Западной и Центральной Сиби-
ри, Юго-Восточного Казахстана и Тибета. 
В XVII – середине XVIII в. данные регионы 
являлись объектом военно-политической 
экспансии западных монголов — ойратов 
(джунгар, хошутов, дербетов и др.). Время 
бытования и ареал распространения кол-
чанов данного типа совпадает с периодом 
доминирования на указанных территориях 
различных ойратских государственных об-
разований. Это позволяет с некоторой долей 
условности обозначить колчаны рассматри-
ваемого образца как колчаны «ойратского 
типа». Внутри данной серии выделяются 
колчаны, изготовленные тибетскими масте-
рами с учетом местных традиций декора-
тивного оформления. Последняя разновид-
ность колчанов может быть обозначена как 
«ойрато-тибетская».

Колчаны «ойратского типа», вероятно, 
сформировались в середине XVI – начале 
XVII в. на основе поздних вариантов «чин-
гизидских» колчанов-футляров. По всей ви-
димости, родиной подобных колчанов явля-
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ется территория Западной Монголии, Юж-
ной Сибири, Юго-Восточного и Восточного 
Казахстана. В Тибет колчаны «ойрат ского 
типа» попали вместе с войсками Гуши-хана 
и его союзников во второй половине 30-х гг. 
XVII в. Менее вероятно, что они сформиро-
вались в Тибете, а затем были распростра-
нены ойратами на территорию Южной Си-
бири и Юго-Восточного Казахстана. 

Большинство известных образцов кол-
чанов рассматриваемого типа можно дати-
ровать XVII – серединой XVIII в. В более 
поздний период они постепенно вышли из 
широкого военного обихода, уступив место 
колчанам монгольского, среднеазиатского, 
байкальского и цинского типа. Тем не менее 
они оказали определенное влияние на стиль 
оформления колчанов Центральной Азии 
и сопредельных территорий. Так, напри-
мер, колчаны Цзиньчуани, хотя и сохрани-
ли местные зауженные пропорции, но стали 
снабжаться ремнями, бляхами и заклепками 
по образцу «ойратских» и «ойрато-тибет-
ских» аналогов (фото 8: 4). Не исключено, 
что появление рядов заклепок по периметру 
некоторых разновидностей цинских колча-
нов также может быть связано с влиянием 
центральноазиатского (ойратского, мон-
гольского) саадака. Характерно в данной 
связи, что колчан джунгарского полководца 
Сарала, перешедшего на сторону Цинской 
империи, хотя и выполнен по имперским 
стандартам, украшен по периметру рядами 
заклепок с желтыми (бронзовыми?) шляп-
ками, как и рассматриваемый колчан из 
ТИАМЗ (илл. 2: 2). Появление удлиненной 
спинки и длинного верхнего ушка на неко-
торых разновидностях казахских 8-образ-
ных колчанов, возможно, также связано с 
ойратским влиянием [Бобров, Пинк 2014: 
250–253].

Отмечая несомненное сходство изучае-
мого колчана из ТИАМЗ с другими образца-
ми колчанов «ойратского типа», необходимо 
отметить его характерные особенности. Так, 
в частности, крепежные пластины (бляхи) 
были изготовлены (или украшены) масте-
ром, работавшим в рамках мусульманской 
культурной традиции. Декоративное оформ-
ление лицевой и тыльной стороны колчана 
сочетает элементы, характерные для изделий 
как монголо-, так и тюркоязычных народов 
Центральной Азии. Подобная синкретич-
ность позволяет предположить, что колчан 
был изготовлен ойратским или тибетским 
мастером, а затем доработан мусульман-
ским (предположительно среднеазиатским) 
оружейником или ювелиром. Также не ис-
ключено, что колчан целиком был выпол-
нен среднеазиатским матером в ойратском 
стиле. В обоих случаях заказчиком колчана 
являлся состоятельный воин из числа «ча-
карских» (западносибирских) калмыков или 
джунгар. Время изготовления колчана может 
быть локализовано периодом существования 
государственных образований сибирских и 
центральноазиатских ойра тов, т. е. XVII – се-
рединой XVIII в. На территорию Западной 
Сибири колчан мог попасть в ходе торгового 
обмена, в качестве дипломатического подар-
ка или военного трофея. 

Подводя итог исследования, необходи-
мо отметить, что колчан ВО-73 из собрания 
ТИАМЗ представляет собой яркую разно-
видность колчанов «ойратского типа», по-
лучивших распространение на территории 
Южной Сибири, Юго-Восточного Казах-
стана и Тибета. Высокая научная ценность 
данного колчана обусловлена не только его 
хорошей сохранностью, но и исключитель-
но богатым и оригинальным декоративным 
оформлением.
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Аннотация. Введение. Многие аспекты культуры кочевого средневекового населения Цент-
рального Казахстана, несмотря на длительную историю его археологического изучения, 
фактически остаются вне поля научных исследований. Так, за более чем 90-летний период 
раскопок представления о памятниках IX–XII вв. формируются преимущественно из резуль-
татов изучения статуарных объектов, а также 13 сооружений, большинство из которых — свя-
тилища различной конфигурации. О погребальной обрядности представляется возможным 
судить по единственному атрибутированному захоронению, обнаруженному в культурных 
слоях поселения бронзового века Кент. Цель исследования заключается, во-первых, в наибо-
лее полном обобщении истории изучения памятников IX–XII вв. в Центральном Казахстане; 
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во-вторых, во введении в научный оборот новых материалов, полученных в ходе исследования 
памятника Белагаш. Материалы и методы. Все исследованные объекты памятника Белагаш 
представляли собой достаточно однотипные надмогильные конструкции в виде незадернован-
ных каменных насыпей, достигавших размеров от 2–3 м до 13 м. К сожалению, значительные 
ограбления в совокупности с отсутствием находок делают сооружения №№ 1–3 малоинфор-
мативными для реконструкции обрядности, а с учетом того, что подобные надмогильные кон-
струкции могут в известной мере встречаться как в памятниках раннего железного века, так 
и средневековья, вопрос об их датировке предлагается пока оставить открытым. Результаты. 
Наибольший интерес представляет сооружение № 4, которое по формально-типологическим 
признакам можно отнести к кругу памятников VIII/IX–XI вв. Оно содержало разрозненные 
останки лошади в сопровождении железных стремени и пряжки, а также бронзовых наконеч-
ника ремня и накладной бляшки. Для установления возраста комплекса ключевое значение 
имеют типологические характеристики стремени, а также известные в Прииртышье и на Ал-
тае аналоги, совокупно позволяющие датировать исследованный объект № 4 в рамках VIII/
IX–XI вв. Авторы отмечают важность полученных материалов памятника Белагаш, которые 
дополняют немногочисленные сведения о культуре населения, проживавшего на территории 
Центрального Казахстана в конце раннего средневековья.
Ключевые слова: Центральный Казахстан, раннее средневековье, кыпчаки, могильник, стре-
мя, Белагаш
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Abstract. Introduction. Despite the long history of archaeological research in Central Kazakhstan, 
many aspects of culture inherent to its medieval nomadic population remain understudied. So, the 
ninety-year-long excavations of eighth-to-twelfth century sites have shaped certain ideas about the 
latter primarily on the basis of statuary objects and thirteen sanctuary-type facilities with varying 
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structural patterns. Funeral rites can be traced only in one attributed burial discovered in cultural lay-
ers of the Bronze Age settlement of Kent. Goals. The study attempts a complete historical summary 
of investigations into eighth-to-twelfth century sites across Central Kazakhstan, and introduces into 
scientific circulation some newly discovered material from the site of Belagash. Materials and meth-
ods. All the studied objects of Belagash are rather similar graveside structures in the form of unsodded 
stone mounds sized 2–3 to 13 m. Unfortunately, facilities nos. 1–3 were looted and have yielded only 
scarce finds that provide insufficient data for any reconstruction of rituals. And since such graveside 
structures can to some extent be traced in both Early Iron Age and medieval monuments, the question 
of their dating shall be left open for the time being. Results. Facility no. 4 is of utmost interest. Its 
formal typological features attest to it may cluster with eighth/ninth-to-eleventh century sites. It was 
containing some scattered horse remains accompanied by an iron stirrup, a buckle, a bronze belt tip, 
and an appliqué plaque. Typological characteristics of the stirrup are crucial to identifying the histori-
cal period in question: analogues from the Irtysh River valley and the Altai may date the investigated 
site to the eighth/ninth throughout eleventh centuries CE. Conclusions. It is urgent to emphasize the 
significance of the material from Belagash since the latter does add to the meager data on the culture 
of Central Kazakhstan’s population at the final stage of the Early Middle Ages.
Keywords: Central Kazakhstan, Early Middle Ages, Kipchaks, burial ground, stirrup, Belagash
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1. Введение
В современном понимании начало под-

линно научному археологическому изуче-
нию Центрального Казахстана было поло-
жено в 1933 г. Нуринской экспедицией под 
руководством П. С. Рыкова, организованной 
Государственной академией истории мате-
риальной культуры Народного комиссариа-
та просвещения СССР. В ее задачи входило 
выявление памятников и проведение раско-
пок на территории совхоза «Гигант» (Кара-
гандинская область) [Рыков 1935: 40].

Осуществленные несколькими отряда-
ми работы охватили комплексы различных 
исторических периодов: от эпохи камня до 
позднего средневековья включительно — и 
дали показательные материалы, подчерки-
вающие их региональное своеобразие [Ры-
ков 1935].

В последующие годы темпы археоло-
гического изучения нарастали, выстраивая 
и насыщая новыми материалами колонную 
секвенцию культур. Однако внимание было 
акцентировано преимущественно на памят-
никах эпохи бронзы и раннего железного 
века, в то время как материальная культура 
средневекового населения оставалась прак-

тически неизученной. Схожая ситуация со-
хранилась и по настоящее время, а накоп-
ленные источники настолько малочислен-
ны, что археологическая летопись террито-
рии Центрального Казахстана в VI–XIV вв. 
представляет собой в некотором роде terra 
incognita. Данное обстоятельство естествен-
ным образом актуализирует любые новые 
данные, вводимые в научный оборот. В осо-
бенности это касается завершающей ста-
дии раннего средневековья (IX–XII века), 
которая, за исключением многочисленных 
зафиксированных и описанных статуарных 
объектов [Касенова 2020; Ермоленко 2004; 
Маргулан 2003], обеспечена материалами 
нескольких исследованных кыпчакских свя-
тилищ и захоронением на поселении Кент.

В рамках данной статьи предлагается 
обратиться к результатам исследований па-
мятника Белагаш, имеющим важное значе-
ние в ракурсе накопления новых источни-
ков по IX–XII векам.

2. История изучения памятников IX–
XII вв.

Приступая к освещению истории изу-
чения памятников IX–XII вв., необходимо 



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

814

обозначить позицию авторов по следующим 
аспектам: во-первых, в обзор включены объ-
екты, расположенные сугубо в современ-
ных территориально-административных 
границах Карагандинской и Улытауской 
областей; во-вторых, в вопросе использова-
ния термина «кыпчакский» применительно 
к раскопанным сооружениям авторы дан-
ной статьи продолжают устоявшуюся тен-
денцию этнокультурной атрибуции, однако 
необходимо иметь в виду, что Центральный 
Казахстан в IX–XII в. был областью рассе-
ления нескольких племенных объединений, 
а известные проблемные аспекты соотнесе-
ния археологических материалов с конкрет-
ными этносами, по нашему мнению, вряд 
ли дают основания для безапелляционной 
констатации их этнокультурной принад-
лежности; в-третьих, следует учитывать 
отсутствие радиоуглеродных определений, 
что оставляет некоторую свободу в области 
трактовки возраста исследованных объек-
тов.

Первые раскопки комплекса IX–XII вв. 
были проведены в 1948 г. Л. Р. Кызласовым 
в урочище Аиршоку (Улытауская обл.). 
Объект представлял собой ритуальный ка-
менный курган диаметром 7 м, высотой до 
0,75 м. Подле него находилось поваленное 
погрудное антропоморфное изваяние [Кыз-
ласов 1951: 53–63].

В 1978 г. в верховьях реки Атасу, в 
51 км западнее от пос. Кызылтау (Караган-
динская обл.), исследован еще один курган, 
имевший овальную в плане форму размера-
ми 8 х 7 м, высотой до 0,7 м. Под каменной 
насыпью, в южной половине, зафиксирова-
но золистое пятно. В восточных полах со-
оружения были установлены 3 стелы, две из 
которых имеют антропоморфные очертания 
[Ермоленко 1987: 105–107].

В этом же году были начаты работы на 
святилище Аблай (Карагандинская обл.), 
продолженные в 1979 г. Комплекс состоял 
из двух смыкающихся четырехугольных 
построек размерами 6,5 х 6,5 м и 4,5 х 4,5 м, 
в одной из которых, т. е. малой, были уста-
новлены двумя рядами антропоморфные 
изваяния кыпчакского иконографическо-
го облика [Ермоленко, Курманкулов 1992: 
118; Ермоленко, Гецова, Курманкулов 1985: 
137–161].

Ж. К. Курманкуловым и Л. Н. Ермо-
ленко в 1982–1983 гг. в урочище Мыржик 

(Карагандинская обл.) исследовано еще 
одно святилище, содержавшее под курган-
ной насыпью прямоугольную каменную 
ограду размерами 4,75 х 4,4 м, высотой 
0,6 м, со стенками шириной 1,1–1,3 м. В ее 
внутреннем пространстве зафиксированы 
два антропоморфных изваяния различной 
 сохранности. На дне камеры найдены ко-
сти животных (верблюд, баран), в том числе 
5 бараньих черепов без нижних челюстей. 
Некоторые вещи были обнаружены в норе 
грызуна и представлены парой костяных 
срединных накладок на лук, парой петель 
от колчана и сильно корродированными 
железными предметами, в целом датирую-
щимися началом II тыс. [Ермоленко 2004: 
102, рис. 21; Ермоленко, Курманкулов 1992: 
116–119; Ермоленко, Гецова, Курманкулов 
1985: 137–161].

В 15 м северо-западнее данного святи-
лища в 1985 г. С. М. Ахинжановым было 
исследовано аналогичное сооружение че-
тырехугольной в плане формы, стенки ко-
торого сложены строительной кладкой. 
В центральной и восточной частях зафик-
сированы 2 изваяния [Ермоленко 2004: 36, 
100, рис. 17а].

В 1990 г. в долине реки Жинишке (Ка-
рагандинская обл.) раскопан аналогичный 
мыржикскому комплекс, содержавший под 
насыпью ограду размерами 5,8 х 5,6 м, вы-
сотой до 0,5 м. Во внутренней камере были 
установлены двумя рядами 5 изваяний, а на 
дне выявлена яма со следами воздействия 
огня и скоплением фрагментированных ко-
нечностей лошади. Возле изваяний найдена 
синяя бусина. Другие находки комплекса 
состояли из каменного диска с отверстием, 
неорнаментированного фрагмента керами-
ки и железного гвоздя с массивной шляпкой 
[Ермоленко, Курманкулов 2002: 78–87].

Единственное на тот момент захороне-
ние обнаружено в 1990 г. при раскопках по-
селения Кент (Карагандинская обл.). Оно 
было совершено в грунтовой яме овальной 
формы в плане, размерами 2,3 х 1,3 м и ори-
ентированной в широтном направлении. 
В процессе расчистки погребения обнару-
жен частично потревоженный человеческий 
скелет, уложенный на спине в вытянутом 
положении и направленный черепом на за-
пад. Останки сопровождались серебряными 
цепочкой и бляшками, перламутровой и азу-
ритовой подвесками-нашивками, фрагмен-
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том зеркала и стременем. Типологические 
аналоги обнаруженным изделиям позволи-
ли В. В. Варфоломееву и И. В. Рудковско-
му датировать захоронение XI–XII веками 
[Варфоломеев, Рудковской 2004: 220–225].

Новый ритуальный комплекс исследо-
ван в 2012 г. на памятнике Тасшокы (Ка-
рагандинская обл.). Он представлял собой 
каменно-земляной курган диаметром 9 м. 
У восточной полы насыпи найдено облом-
ленное изваяние с характерным для кыпчак-
ской традиции иконографическим обликом 
[Жусупов, Дмитриев 2017: 52–54].

В 2017 г. были проведены раскопки 
святилища Унирек 1, которое находит-
ся в 4,5 км восточнее одноименного аула 
(Карагандинская обл.). Комплекс состоял 
из двух сооружений, обведенных общим 
рвом.  После снятия поверхностного грунта 
и разбора развалов камней были выявлены 
две ограды: одна диаметром 4 м, другая —  
3,6 х 3,5 м, — содержавшие во внутреннем 
пространстве 4 антропоморфных детализи-
рованных кыпчакских изваяния [Курманку-
лов, Касенова 2017: 106–109].

В целях выполнения более полного об-
зора необходимо также в общих чертах 
упомянуть о еще двух неопубликованных 
памятниках, раскопанных авторами данной 
статьи.

В 2019 г. в долине реки Талды, в 1,5 км 
западнее от пос. Байбала, были проведены 
работы на ритуально-погребальном ком-
плексе Байбала (Карагандинская обл.). Наи-
более крупное из исследованных сооруже-
ний представляло собой каменный курган 
диаметром 10 м, в насыпи которого были 
установлены 2 балбала. Других находок 
объект не содержал. Периферию памятника 
составляли 3 каменные выкладки, под од-
ной из которых выявлено безынвентарное 
захоронение, видимо, более позднего вре-
мени.

В 4,4 км юго-восточнее от пос. Беталыс, 
на правобережье р. Жарым в 2022 г. было 
исследовано святилище Кызылмола (Кара-
гандинская обл.). Оно представляло собой 
земляной курган овальной в плане формы 
с едва заметными участками скоплений 
камней. После снятия насыпи был расчи-
щен подчетырехугольный наброс камней на 
грунтовую подсыпку. В центральной части 
на уровне материка зафиксированы остат-
ки деревянного столба. У восточного края 

наброса камней находились 5 статуарных 
объектов, три из которых имели антропо-
морфный облик.

Подводя итоги изучения памятников 
IX–XII вв., следует отметить, что суммарно 
было раскопано 13 сооружений, из которых 
подавляющее большинство представлено 
объектами ритуально-поминального харак-
тера.

3. Материалы и методы
В 2021 г. экспедицией Карагандинско-

го областного историко-краеведческого 
музея под руководством А. Б. Макена осу-
ществлены археологические исследования 
памятника Белагаш, который находится в 
Бухаржырауском районе Карагандинской 
области, в 12 км юго-восточнее одноимен-
ного поселка, в 1 км южнее грейдера Бела-
гаш – Рыбинское и расположен на вершине 
невысокой сопки, занимающей левобереж-
ную площадку реки Аксу. На погребальном 
поле были визуально фиксированы 4 кур-
гана с каменными насыпями (см. карту 1). 
Впоследствии все они были раскопаны.

Сооружение № 1 — каменный курган ди-
аметром 13 м, высотой до 1 м, с покрытыми 
дерном полами насыпи. В центральной ча-
сти наблюдалось воронкообразное углубле-
ние. На объекте был разбит круговой раскоп 
диаметром 14 м (рис. 1). После расчистки 
основания кургана от грунта и кустарни-
ковой растительности была разобрана вос-
точная половина насыпи с целью фиксации 
стратиграфии комплекса. В ходе изучения 
надмогильной конструкции зафиксирована 
крепида, сложенная из крупных камней и 
имевшая диаметр около 10,5 м, а ширину 
до 1 м. В центральной части подкурганной 
площадки, на уровне материка, расчищено 
перекрытие могилы размерами 4,2 х 2,3 м, 
состоящее из массивных каменных плит и 
камней, вытянутое по линии «Запад – Вос-
ток». Вблизи зафиксирован астрагал мелко-
го рогатого скота (МРС). Центральная часть 
перекрытия на момент раскопок оказалась 
завалена в погребение. Могила представля-
ла собой выбитую в скале нишу, близкую к 
прямоугольной в плане формы, размерами 
2,2 х 1,6 м, глубиной до 0,95 м, ориентиро-
ванную сообразно перекрытию. Погребение 
находок не содержало.

Сооружение № 2 — курган с камен-
ной насыпью диаметром 6,5 м, высо-
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той 0,5 м. На объекте разбит круговой 
раскоп диамет ром 6,5 м (см. рис. 1). После 
расчистки основания кургана от грунта и 
кустарниковой растительности была разо-
брана восточная половина насыпи с целью 
фиксации стратиграфии комплекса. На 
уровне материка были обнаружены раз-
розненные кости животных. Погребение 
не обнаружено.

Сооружение № 3 представляло собой 
овальный каменный курган размерами 
3х2 м, высотой 0,6 м. На объекте был раз-
бит круговой раскоп диаметром 3,5 м (см. 
рис. 1). После разбора насыпи, на уровне 
материка, по контрасту цветов грунта были 

зафиксированы очертания погребения раз-
мерами 1,7 х 0,9 м, ориентированного по ли-
нии «Запад – Восток». В процессе выборки 
заполнения было установлено, что могила 
была полностью ограблена. Глубина ямы 
составила 0,8 м. 

Сооружение № 4 — каменный курган 
диаметром 6,5 м, высотой до 0,4 м. На объ-
екте был разбит круговой раскоп диаме-
тром 7 м (см. рис. 2). После расчистки ос-
нования кургана от грунта и кустарниковой 
растительности была полностью разобрана 
насыпь. В центральной части, на уровне 
материка, зафиксировано погребение. Оно 
представляло собой выбитую в скале нишу 

Карта 1. Расположение памятника Белагаш 
[Map 1. Location of the site of Belagash]
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Рис. 1. Планы и профили сооружений №№ 1–3: 1 — дерн; 2 — темно-коричневый слой; 
3 — заполнение могилы; 4 — коричневый слой; 5 — западины в насыпи, вызванные 

грабительским проникновением; 6 — контуры погребений
[Fig. 1. Plans and profiles of facilities nos. 1–3: 1 — turf; 2 — dark brown layer; 3 — grave filling; 4 — 

brown layer; 5 — depressions caused by grave robbers; 6 — contours of burials]

размерами 2,6 х 1,7 м, глубиной 1 м, ори-
ентированную по линии «Запад-Северо-За-
пад – Восток- Юго-Восток» (см. рис. 3). В 
процессе выборки заполнения могилы, у 
дна, были зафиксированы два скопления 
костей лошади, в одном из которых обна-
ружены фрагменты железного стремени и 
подпружной пряжки. В восточной поло-
вине ямы найдены бронзовые наконечник 
ремня и накладка.

Железное стремя — арочной формы; 
дужки имеют округлое сечение размера-
ми 1,3 х 0,9 см; в верхней части имеется 
подпрямоугольный выступ (4,2 х 3,9 см) с 
прямоугольным разрезом для крепления 
путлища (1,5 х 0,8 см); подножка уплощен-
ная, размерами 9,5 х 3,8 см, с продольным 
ребром жесткости на внешней поверхности. 
Общие размеры по дужкам и подножке — 
12 х 11,8 см (см. рис. 4: 4).

– 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
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Рис. 2. План и профиль сооружения № 4: 1 — дерн; 2 — темно-коричневый слой;  
3 — заполнение могилы

[Fig. 2. Plan and profile of facility no. 4: 1 — turf; 2 — dark brown layer; 3 — grave filling]

– 3– 2– 1
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Железная подпружная пряжка имеет 
четырехугольную рамку со скругленными 
углами, размерами 4,3 х 3,5 см; сечение 
рамки прямоугольное размерами 1 х 0,9 см. 
К одному из краев рамки прикреплен под-
вижный вращающийся по оси язычок дли-
ной 4,7 см (см. рис. 4: 3).

Бронзовый наконечник ремня — дли-
ной 2,5 см, шириной у основания 2,2 см, 
двухчастный (половинки скреплены тремя 
шпеньками), полый внутри (рис. 4: 1).

Бронзовая накладная бляшка — сегмен-
товидная, длиной 1,3 см, шириной у основа-
ния 1,6 см. Имеет в планке прямоугольное 
отверстие размерами 1,1 х 0,4 см. На тыль-
ной стороне по краям расположены три при-
остренных шпенька длиной до 0,4 см (см. 
рис. 4: 2).

4. Анализ полученного материала
Исследованные сооружения памятни-

ка Белагаш имеют довольно типичные для 
кочевнической погребальной архитектуры 
Центрального Казахстана надмогильные 

конструкции в виде не покрытых грунтом 
каменных насыпей, которые получают рас-
пространение еще в раннем железном веке 
[Бейсенов и др. 2017: 66–77] и становятся, 
вероятно, доминирующими в раннем сред-
невековье.

Белагашские комплексы структурно 
представляли собой набросы из крупных и 
средних по размерности камней, достигав-
шие в диаметре до 13 м. Однако стоит отме-
тить, что соотношение диаметра и высоты 
насыпей иллюстрирует их компактность 
при относительно значительной высоте.

Погребальные камеры, выявленные 
в сооружениях №№ 1, 3, 4, представляли 
собой однотипные ниши, вырубленные в 
скальных породах. Их совокупные размеры 
составили 2,6–1,7 х 1,7–0,9 х 1–0,8 м, а ори-
ентировка — «Запад – Восток» (2 случая) 
и «Запад-Северо-Запад – Восток-Юго-Вос-
ток» (1 случай).

К сожалению, отсутствие находок в со-
оружениях №№ 1–3 делает их малоинфор-
мативными для реконструкции обрядности 

Рис. 3. План и разрезы погребения сооружения № 4
 [Fig. 3. Plan and sections (profiles) of burials in facility no. 4]
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Рис. 4. Предметный комплекс сооружения № 4
[Fig. 4. Grave goods set from facility no. 4]
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и оставляет вопросы в области датирования. 
Необходимо иметь в виду, что присутствие 
разновременных комплексов на одном 
погребальном поле — нередкое явление. 
Показательным в этом плане является не-
крополь Кетабан, раскопки которого про-
водились в течение двух полевых сезонов 
(2018 и 2022 гг.). Планиграфически он со-
стоял из крупного сооружения в окружении 
более малых, периферийных объектов (все 
комплексы представляли собой каменные 
курганы). В 2018 г. раскопки охватили одно 
периферийное сооружение, давшее матери-
алы тюркской культуры [Кукушкин, Дми-
триев, Кукушкин 2019: 135–137].

Впоследствии были осуществлены ис-
следования наиболее крупного комплекса, 
содержавшего предметный набор раннего 
железного века. Таким образом, принимая 
во внимание ситуацию на могильнике Ке-
табан, авторы статьи считают резонным 
исключить из дальнейшего рассмотрения не 
содержавшие культуродиагностирующих 
маркеров комплексы Белагаш.

Полученные при исследовании соору-
жения № 4 материалы представлены раз-
розненными останками лошади в сопро-
вождении железных стремени, пряжки и 
бронзовых наконечника ремня с накладной 
бляшкой.

Захоронения костяков лошадей — до-
вольно распространенное явление в обря-
довой практике средневекового населения 
евразийских степей, однако обладающее 
определенной вариативностью. Располо-
жение и состав костяков обнаруженных 
животных рассматривается исследовате-
лями в качестве маркеров определенных 
этнокультурных групп. Зачастую размеще-
ние анатомически целой туши животного 
воспринимается как характерный для древ-
нетюркских племен обряд, а помещение 
фрагментов скелета или его шкуры тракту-
ется в качестве кимакской, кыпчакской или 
огузской традиции [Хасенова 2017: 357].

В данном случае потревоженность захо-
ронения не позволяет восстановить положе-
ние останков животного. Однако даже при 
столь значительной ограбленности погребе-
ния следует подчеркнуть полное отсутствие 
человеческих останков. Данное обстоятель-
ство позволяет под другим ракурсом рас-
смотреть интерпретацию комплекса.

Самостоятельные захоронения ло-
шадей, как проиллюстрировано в сводке 
С. П. Нестерова, известны на протяжении 
VI–XIV вв. [Нестеров 1990: 85–92] и пред-
ставляют собой устойчивое явление в обря-
довой практике средневекового населения 
[Илюшин 2003: 132–137]. Обобщая крите-
рии их выделения, Н. Н. Серегин считает 
наиболее важными следующие: отсутствие 
человеческих останков; отсутствие предме-
тов сопроводительного инвентаря, предна-
значенного для человека, и внутримогиль-
ных конструкций, связанных с оформлени-
ем погребения человека или отделением его 
от лошади [Серегин 2017а: 37–38].

Погребение сооружения № 4 можно 
признать соответствующим данным крите-
риям, причем, как будет показано ниже, до-
стоверно предназначавшихся для человека 
предметов также не обнаружено.

В вопросе интерпретации одиночных за-
хоронений лошадей в настоящее время кон-
сенсуса не имеется. В разные годы исследо-
вателями предлагались различные версии. 
Так, по мнению С. П. Нестерова, они могут 
быть связаны с преждевременной гибелью 
животного или объясняются невозможно-
стью его погребения вместе с человеком 
[Нестеров 1990: 79–80]. В целом признавая 
резонность предложенных С. П. Нестеро-
вым вариантов, Г. В. Кубарев отметил, что 
нельзя исключать возможный культовый 
характер части из них [Кубарев 2005: 20].

Ключевое значение для установления 
возраста сооружения № 4 имеет железное 
стремя. Массовый характер встречаемости 
стремян в средневековых комплексах ак-
центирует внимание исследователей, спо-
собствуя созданию разнообразных типоло-
гических схем и выделению маркеров хро-
нологии (см., к примеру: [Серегин 2017б: 
9–23; Кубарев 2005: 131–133; Неверов 1998: 
129–151]). В качестве одних из таких кри-
териев отмечаются тенденция к смене окру-
глой формы арочной и выделение ребра 
жесткости на подножке [Серегин 2017б: 14].

Первые стремена с прямоугольным вы-
ступом для крепления путлища появляются 
во второй половине VI в., что соответствует 
эпохе Первого Тюркского каганата [Архео-
логия СССР 1981: 32], и получают макси-
мальное распространение в VII–IX вв. [Ку-
барев 2005: 131].
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В Центральном Казахстане первое ме-
таллическое изделие данного типа было 
обнаружено во время работ на могильнике 
Майбулак II, однако оно имело округлую 
форму и было датировано по известным 
аналогам VII–IX в. [Дмитриев, Ломан, Ку-
кушкин 2017: 50–51].

Согласно типологии С. В. Неверова, 
белагашское стремя типологически близко 
типам 19 и 23. С первым его сближает пла-
стинчатое ушко для крепления путлища, со 
вторым — четырехугольная (арочная) фор-
ма дужек, распространенная в VIII–X вв. 
[Неверов 1998: 147–149].

Аналогичным образом типологически 
близкие выделеннопластинчатые стремена 
[Кубарев 2005: рис. 37: 9, 12–14] датирова-
ны и Г. В. Кубаревым, указавшим, однако, 
что наибольшее распространение они полу-
чают в VIII–IX вв. [Кубарев 2005: 131].

Территориально ближайшие по форме 
белагашскому аналоги стремени известны 
по случайным находкам у г. Павлодара [Ар-
сланова 2013: 188, рис. 63–64]. По мнению 
Ф. Х. Арслановой, они относятся к IX–XI вв.

Однако необходимо подчеркнуть, что, 
несмотря на некоторую вариативность 
предлагаемых датировок, изделия арочной 
формы с выделенной пластиной и ребром 
жесткости на подножке вряд ли могут быть 
моложе VIII/IX–XI вв.

Остальные обнаруженные изделия, к 
сожалению, малоинформативные с точки 
зрения датирования, что объясняется их 
использованием длительное время. К при-
меру, аналогии железным пряжкам извест-
ны как в комплексах тюркского [Серегин, 
Матренин 2016: рис. 66: 13–17; Серегин, 
Матренин 2016: рис. 57: 25], так и монголь-
ского времени [Тишкин 2009: рис. 124: 9; 
рис. 125: 9–10; рис. 118: 5; рис. 96: 7].

Сочетание в одном скоплении желез-
ного стремени и железной пряжки в со-
оружении № 4, возможно, связано с их 
принадлежностью к предметам конской 

упряжи, что объясняет применение нами 
к последнему изделию уточнения — под-
пружная.

Типологически близкие наконечники 
ремней имеются в материалах могильников 
Балык-Сööк-I [Кубарев 2002: рис. 6: 12, 15], 
Бирюзовая Катунь-3 [Серегин, Матренин 
2016: рис. 55: 36], а также Сапогово и Са-
ратовка в Кузнецкой котловине [Илюшин 
2005: табл. 5: 42, 75, 76], хронологические 
рамки которых соответствуют 2-й полови-
не I тыс. Среди тюркских материалов нек-
рополя Бирюзовая Катунь-3, к примеру, 
имеются аналоги белагашской накладной 
бляшки [Серегин, Матренин 2016: рис. 55: 
30–32].

Несмотря на то, что обнаруженные на-
конечник ремня и накладную бляшку мож-
но считать элементами поясной гарнитуры 
[Кубарев 2005: рис. 12], авторы статьи со-
лидарны с Г. В. Кубаревым в возможности 
их отнесения к иным элементам снаряже-
ния лошади [Кубарев 2005: 48]. Тем более, 
во-первых, несмотря на потревоженный 
характер погребения сооружения № 4 Бела-
гаш, человеческие останки не были обнару-
жены; во-вторых, найденный набор предме-
тов явно неполный.

5. Заключение
Из четырех исследованных сооружений 

однозначную хронологическую позицию 
имеет только сооружение № 4, представ-
лявшее собой каменный курган диаметром 
6,5 м, высотой до 0,4 м и содержавшее вы-
битую в скальной породе нишу, в которой 
обнаружены фрагменты костей лошади в 
сопровождении предметов конской упря-
жи. Характер комплекса позволяет атрибу-
тировать его в качестве самостоятельного 
одиночного захоронения лошади. Аналоги 
полученного инвентаря, прежде всего же-
лезного стремени, позволяют датировать 
комплекс в рамках VIII/IX–XI вв., т. е. кып-
чакским временем.
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Аннотация. Введение. Несмотря на большую степень изученности, этническая история калмы-
ков (ойратов) и монголов в целом хранит еще много загадок, которые ждут своего разрешения. 
Генетические исследования конца XX – начала XXI в. применительно к народам Евразии и 
монгольским этносам, в частности, дают возможность пересмотреть отдельные аспекты исто-
рии, подтвердить другие, опровергнуть третьи. Исследования генетического пула калмыков до 
настоящего момента ограничивались преимущественно уровнем субэтноса, тогда как наибо-
лее информативным в данном отношении у тюрко-монгольских кочевников видится изучение 
родовых образований, претендующих на патрилинейность. Цель настоящего исследования — 
провести анализ субклада мужской половой хромосомы R2a-M124 у калмыков и сформиро-
вать гипотезу о возможных этноисторических корнях данной предковой линии. Материалами 
исследования выступили 43 выявленных STR-гаплотипа указанного субклада, полученных в 
ходе исследования с применением набора «AmpFLSTR Yfiler Plus PCR Reagents». Результа-
ты. Исследование показало, что носителями указанного субклада являются представители 
калмыцких родов, в наименовании которых доминируют лексические элементы «чонос», а 
также те, что указывают на аристократический характер основателей данной линии, как-то: 
тяячуд (калм. тәәҗүд ‘тайши, князья’, рус. тайджиут), хашханер (калм. хашхнр ‘наместники 
провинций’), сяядюд (калм. сәәдүд ‘лучшие, знатные’), ха(а)нуд (калм. хаануд ‘ханы, правите-
ли’). Работа впервые формулирует гипотезу о возможности происхождения данной предковой 
линии от князей ойратов-хойтов, а через них — от ойратского Худуха-беки и далее до Дува 
Сохора и легендарного прапредка всех монголов — Борте-Чино.
Ключевые слова: калмыки, ойраты, монголы, субклад, STR-гаплотипы, R2a-M124, чонос, 
тайджиут, хашханер, хойт, Худуха-беки, Дува Сохор, Борте-Чино 
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Abstract. Introduction. Despite the centuries-long research, ethnic history of Kalmyks (Oirats) and 
Mongols at large still contains a number of unanswered questions. Recent academic insights into 
gene pools of Eurasian and, specifically, Mongolian peoples may be instrumental in revising some 
aspects of history, refuting others, and confirming the remainder. The Kalmyk gene pool investigation 
has so far been reduced to the level of sub-ethnic groups, while it is that of clans claiming common 
patrilineal descent which seems most promising when it comes to the study of Turko-Mongolian 
nomads. Goals. The paper attempts an analysis of Kalmyk R2a-M124 Y-STR haplotypes by clans 
and articulates a hypothesis as to possible ethnohistorical roots of the lineage. Materials. The study 
examines a total of forty three STR haplotypes of the mentioned Y-chromosomal subclade identified 
by Kalmyk Scientific Center (RAS) with the aid of AmpFLSTR YfilerTM Plus PCR Reagents. Results. 
The study shows bearers of the subclade largely represent Kalmyk clans with names containing the 
lexical unit ‘chonos’, and ones attesting to the clans had been founded by some noblemen, namely: 
Taichiud (Kalm. тәәҗүд ‘tayijis, princes’), Khashikhanar (Kalm. хашхнр ‘chiefs of appanages, 
governors’), Saiduud (Kalm. сәәдүд ‘superior ones, noblemen’), Kha(а)nud (Kalm. хаануд ‘Khans, 
rulers’). The paper articulates a hypothesis suggesting the lineage may descend from rulers of the 
Khoid Oirats and via the latter — from Quduqa-bäki of the medieval Oyïrad, and even further up to 
Duwa-soqor and the legendary ancestor of all Mongols — Bӧrtä-Čïno.
Keywords: Kalmyks, Oirats, Mongols, subclade, STR-haplotypes, R2a-M124, Chonos, Taichiud, 
Khashikhanar, Khoid, Quduqa-bäki, Duwa-soqor, Bӧrtä-Čïno 
Acknowledgements. The reported study was funded by government subsidy, project 
no. 122022700134-6 ‘The Southeastern Belt of Russia: Exploring Political and Cultural History of 
Social Communities and Groups’.
The laboratory equipment was funded by federal budget subsidy aimed to support scientific 
research directed by the Leading Scientist (project ‘From Paleogenetics to Cultural Anthropology: 
Comprehensive Interdisciplinary Research of Peoples and Traditions of Cross-Border Regions — 
Migrations, Cross-Cultural Interactions and Worldviews’).
Authors express gratitude to U. Ochirov and D. Adamov for most precious remarks to the manuscript, 
as well as to all test-takers involved. Particular words of appreciation are extended to O. Minaev, 
B. Elistaev, G. Korneev and others for their hearty assistance is research arrangements.
For citation: Dzhagrunov S. V., Buluktaev A. A., Namysov B. S., Matsakova D. I., Sajanov V. T., 
Adyanova A. B. Chonos, Taichiud, Khashikhanar: In Search of a Common Denominator (With 
Evidence from R2a-M124 Y-STR Haplotypes of Kalmyks). Oriental Studies. 2023; 16(4): 826–846. 
(In Russ.). DOI: 10.22162/2619-0990-2023-68-4-826-846 

http://orcid.org/ 0000-0002-1797-6654
http://orcid.org/ 0000-0002-2877-4257
http://orcid.org/0000-0002-1433-5499
http://orcid.org/0000-0002-9671-562X


Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

829

1. Введение
Калмыки — западно-монгольский на-

род, потомки ойратов — прибыли в пре-
делы России в первой половине XVII в. За 
историю изучения этноса предпринимались 
многочисленные попытки его описания и 
классификации в части собственно истории, 
этнографии, культурологии, а в XX и нача-
ле XXI вв. — генетики.

Опубликованные работы [Nasidze et al. 
2005; Roewer et al. 2007; и др.] показывают 
картину генетической структуры калмыцко-
го народа по маркерам половых хромосом, 
уточняют место калмыков в общем гене-
тическом пуле народов Центральной Азии 
и Евразии в целом. Уже составлено доста-
точно подробное филогенетическое древо 
Y-хромосомы у калмыков, в том числе по 
отдельным крупным субкладам [Balinova 
et al. 2019: 1470–1471], приводятся доказа-
тельства генетического родства — как соб-
ственно в номенклатуре субкладов мужской 
половой хромосомы, так и их структуре — 
между калмыками и ойратами Монголии 
[Balinova et al. 2019: 1472].

При всем этом необходимо помнить, 
что, как отметил видный монголовед 
К. Этвуд, «происхождение (ойратских этни-
ческих. — С. Д.) групп исключительно раз-
нообразное» [Atwood 2004: 420], «каждое 
племя состояло из множества … мужских 
предковых линий», и лишь «наименьшие 
единицы таковой социальной организации 
по сути и имели общее происхождение» 
[Atwood 2004: 420]. Справедливости ради 
необходимо заметить, что то же самое мож-
но сказать практически о каждом крупном 
этническом образовании, в том числе из 
числа тюрко-монгольских кочевников.

На сегодняшний день самым «глубо-
ким» по уровням этнической идентично-
сти опубликованным исследованием гене-
тического пула калмыков является работа 
Б. А. Малярчука и др. [Malyarchuk et al. 
2013], где по данным, полученным в резуль-
тате исследования 426 калмыцких образцов, 
приводится структура субкладов Y-хро-

мосомы в разрезе субэтносов калмыков — 
торгутов, дербетов, хошутов и частично 
бузавов. Данная работа впервые показала 
широкую картину внутренней структуры 
указанных групп, выявила характерные раз-
личия и многочисленные сходства, а равно 
подстегнула дальнейший интерес к этниче-
ской истории народа, поскольку наиболее 
важным с точки зрения идентичности ко-
чевника является именно принадлежность к 
мужскому — отцовскому — роду, каковой 
и маркируется данными уникального суб-
клада Y-хромосомы. 

Очевидно, что непростые исторические 
условия калмыцкого народа (политиче-
ские, военные, экономические, социальные 
и проч.), прошедшего долгий путь станов-
ления от долины Орхона и Саяно-Алтая до 
Южного Урала и Волго-Донского междуре-
чья, в числе прочего не могли не сказаться 
на генетической структуре популяции и ее 
основных групп, а равно тех самых «наи-
меньших единиц», каковые претендуют на 
патрилинейность. 

Вместе с тем наличие четких кластеров 
по субкладам мужской половой хромосомы 
с достаточно небольшим для популяцион-
ной генетики расчетным возрастом общего 
предка в пределах указанных субэтносов 
калмыков [Malyarchuk et al. 2013: 806, 808–
809] указывает на возможность определен-
ных закономерностей такового распределе-
ния, продиктованных этноисторическими 
факторами.

Такие попытки уже предпринимаются 
[Балинова и др. 2022], что является новым 
этапом в изучении генетики и этнической 
истории ойратов и калмыков. Таким обра-
зом, достаточные научные обоснования на 
широком материале исторических, этногра-
фических, историографических, а теперь 
и генетических данных могут прояснить 
многие вопросы истории (в том числе этни-
ческой) калмыцкого народа и его групп, а 
равно монголов в целом.

Наиболее распространенными суб-
кладами мужской половой хромосомы по 
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SNP-маркерам у калмыков по проведен-
ным исследованиям являются следующие: 
C-F6379 — более 40 % исследованных кал-
мыков [Balinova et al. 2019: 1471], C-M407 — 
около 11 %, C-M217 (X C-F6379) — 
6,6 %, O-P31 — 5,2 %, O-M122 — 6,8 %, 
R2a-M124 — 7,7 %, N-TAT — 10,1 % 
[Malyarchuk et al. 2013: 806]. Данная но-
менклатура предковых линий подтвержда-
ет монгольское происхождение калмыков 
[Nasidze et al. 2005: 851] и приближает их 
к ойратам Монголии [Balinova et al. 2019: 
1472].

Особенностью, открывающей перспек-
тивы для исследования этнической истории 
калмыков и, соответственно, ойратов и мон-
голов в целом является то, что из числа ука-
занных многие мужские предковые линии у 
калмыков имеют относительно неглубокий 
расчетный возраст общего предка, а именно: 
C-F6379 — около 1,5 тыс. лет [Balinova et 
al. 2019: 1466], C-M407>F8536 — до 730 лет 
[Huang et al. 2018], R2-M124 — 411±168 лет 
[Malyarchuk et al. 2013: 808] и т. д.

Так, кроме повсеместно распростра-
ненного в субэтносах калмыков субклада 
C-M48 (F6379), в структуре дербетов по 
маркерам мужской хромосомы выделяются 
два крупных кластера, а именно: C-M407 
(F8536) — 18,8 % и R2a-M124 — 15,2 % 
[Malyarchuk et al. 2013: 806].

По кластеру C-M407 (F8536) проводи-
лись специальные исследования. Д. С. Ада-
мов и В. Г. Волков приходят к выводу о 
возможности соотнесения субклада C-M407 
(F8536), характеризуемого значениями 
STR-локуса 385 = 11-11, с ойратским родом 
чорос/цорос [Adamov, Volkov 2012]. Одна-
ко кластер R2a-M124 у дербетов еще не был 
предметом специального исследования. В 
настоящей работе предпринимается попыт-
ка восполнить этот пробел и исследовать 
происхождение кластера R2a-M124 у кал-
мыков.

2. Материалы и методы генетическо-
го исследования

В настоящей работе для генетическо-
го анализа были отобраны карты-хранения 
ДНК «Биохран» с образцами капиллярной 

крови и буккального эпителия мужчин-кал-
мыков. Все молекулярно-генетические 
исследования выполнены в блоке генети-
ческих исследований Калмыцкого науч-
ного центра РАН (далее — КалмНЦ РАН) 
(г. Элиста). Процедуры выделения ДНК, по-
становка на ПЦР и электрофорез проводили 
в соответствии с протоколами.

Принадлежность гаплотипов к той или 
иной гаплогруппе оценивали с помощью 
онлайн-программы «Y-DNA Haplogroup 
Predictor – NEVGEN».

3. R2a-M124, его «ойратский» субклад 
и калмыцкие гаплотипы в разрезе родов 

3.1. Общие сведения о R2aM124 и его 
«ойрат ском» субкладе 

В случае с гаплотипом R2a-M124 не-
обходимо отметить, что он распространен 
преимущественно в Южной Азии, на Иран-
ском нагорье, а также на прилегающих тер-
риториях. 

Наиболее ранние образцы R2a-M124 
(Y3399) по материалам палеогенетики иден-
тифицированы в образцах с неолитической 
стоянки Ганджи-Даре, расположенной в 
западной части гор Загрос (Иран) к восто-
ку от города Керманшах. Указанный SNP 
выявлен в 4 мужских образцах, датируемых 
концом 9-го – началом 8-го тыс. до н. э. 
[Narasimhan et al. 2019: прилож.]. Расчетный 
же возраст общего предка имеющихся об-
разцов R2a-M124 оценивается в 11 200 лет 
от настоящего времени, при возрасте всей 
ветви в 16 300 лет [YFull: R-Y3399].

По данным, опубликованным на сай-
те компании YFull [YFull: R-Y3399], из 
288 образцов субклада R2a-M124, включен-
ных в древо данной линии и находящихся в 
открытом доступе, 40 образцов происходят 
из Индии, 20 — из Пакистана, 10 — из Ира-
на, 9 — из Сингапура, 5 — из Бангладеш и 
т. д. Изобилие же образцов с Ближнего Вос-
тока на указанном Интернет-ресурсе можно 
объяснить активностью научных и граж-
данских групп, проявляющих интерес к ис-
следованию этнической истории арабских 
стран и народов с помощью инструментов 
молекулярной генетики, так как значитель-
ная часть таковых образцов образуют круп-
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ные по численности кластеры с TMRCA 
(‘time to most recent common ancestor’) от 500 
и менее лет [YFull: R-Y3399]. Большая же 
часть указанных индийских и пакистанских 
образцов принадлежит к подветви R2-M124 
>> R2-L295 (27 из 40 и 13 из 20 соответ-
ственно). В этой связи примечательно, что 
«ойратский» образец R2-M124 из Синьцзя-
на (КНР) локализуется в последних работах 
в кластере с образцом HG02660 — носите-
лем языка панджаби из Лахора (Пакистан) 
[Bai et al. 2018: схема], имеющим конечный 
SNP R2-L294 >> R-FT333560 (ответвление 
указанного R2-L295) с текущим расчетным 
возрастом конечной линии — 4,5 тысячи 
лет от настоящего времени [YFull: R-L294]. 
В работе В. Нарасимхана [Narasimhan et al. 
2019] несколько палеообразцов R2-M124, 
датируемых началом 1-го тыс. до н. э., фик-
сируются в Пакистане же — в долине Сват, 
причем в двух из них конечный выявлен-
ный SNP R2a–Y1334 (Х Y1357) — является 
сыновним от L295 и предковым к L294. 

В ходе рассмотрения «монгольского» 
кластера R2-M124 Д. С. Адамов приходит к 
выводу об ойратском происхождении мон-
гольских гаплотипов R2 с возрастом общего 
предка более 900 лет [Адамов 2011: 49–50]. 
В целом обретаемые с помощью совре-
менных естественно-научных инструмен-
тов данные открывают новые перспективы 
изучения, а равно ставят новые вопросы о 
фактической этнической истории ойратских 
и смежных групп на протяжении по мень-
шей мере последних десяти веков (с учетом 
приводимых выше расчетных возрастов 
мужских предковых линий), собственно об 
этнониме «ойрат» и о составе этнополити-
ческих объединений ойратов на протяже-
нии истории становления и развития данной 
монголоязычной общности. 

3.2. Исследование субклада R2aM124 в 
КалмНЦ РАН (2021–2022 гг.)

В ходе исследования КалмНЦ РАН с 
апреля 2021 г. по март 2022 г. был осу-
ществлен забор и анализ (STR-маркеры) 
380 образцов мужчин-калмыков, из кото-
рых у 43 с помощью онлайн-программы 
«Y-DNA Haplogroup Predictor – NEVGEN» 
был идентифицирован SNP R2-M479, по 

значениям STR-локусов соотносимый с 
SNP R2a-M124 [Malyarchuk et al. 2013: 808], 
а именно с калмыцким («монгольским», 
«ойратским») субкладом указанного гапло-
типа. Данные по значениям STR-локусов 
выявленных калмыцких образцов субклада 
R2-M479>R2a-M124 приводятся в Прило-
жении 1.

В структуре указанных калмыцких об-
разцов R2a-M124 преобладают этнические 
дербеты (33 из 43), на втором месте — бу-
завы (8), а также имеется по одному образ-
цу из числа торгутов и хошутов, причем по 
номенклатуре деления калмыков середины 
XIX в. [Митиров 1998: 324] большая часть 
дербетских образцов — 21 прямо (ики-чо-
носы, бага-чоносы, шарнут-чоносы, ики-бу-
хус, хончнур), а еще 2 опосредованно (ня-
ямсюд) — относятся к родовой группе 
«зюны». Более же предметный анализ дан-
ных этнографического и генетического ха-
рактера указывает на то, что и среди осталь-
ных образцов многие могут иметь отноше-
ние к дербетам-зюнам.

Забегая вперед, уточним, что сре-
ди исследованных зюнов фиксирует-
ся минимальное присутствие субклада 
C-M407>F8536 (1 из 35), соотносимого с 
правящим родом дербетов и джунгаров — 
цорос/чорос [Adamov, Volkov 2012: 19], 
тогда как у дербетов в целом последний 
наблюдается на уровне 18,8 % (31 из 165) 
[Malyarchuk et al. 2013: 808]. Данный факт 
может свидетельствовать об относительно 
независимом положении зюнов в структуре 
калмыков-дербетов. В первом приближе-
нии это подтверждается и данными гене-
тики: у достоверного представителя арвана 
шаджнахн (калм. шаҗнахн) — подветви 
рода хазгуд — Багачоносовского аймака 
фиксируется тот же калмыцкий субклад 
гап логруппы R2a-M124, а согласно опубли-
кованному генеалогическому древу [Борли-
ков 2018: 195], основатель данного рода по 
имени Хазг (р. 1559) был сыном Мангадая 
(р. 1535) и родным братом нойона Сэрденки 
(р. 1563 г.), который во главе своего двух-
тысячного отряда участвовал в разгроме 
ойратами Шолой- Убаши-хунтайджи [Козин 
1947: 97, 103] и к которому в свою очередь 
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возводили свое происхождение зайсанги 
зюнов Дондуковы.

В части ономастики отметим, что в 
наименованиях уровней субэтнической 
идентичности у 24 из 43 достоверно, а еще 
у 2 исторически (арван бяргяс аймака Дун-
ду-Хурул) фиксируется компонент «чонос». 
Также 5 протестированных идентифици-
ровали себя как «тяячуд» (калм. тәәҗүд 
‘тайши, князья’, рус. тайджиут), 2 — как 
«сяядюд» (калм. сәәдүд ‘лучшие, знатные’), 
2 — «ха(а)нуд» (калм. хаануд ‘ханы, пра-
вители’), 2 — «хашханер» (последнее по 
анкетным данным; титул наместников про-
винций неясной этимологии) [Желтая исто-
рия 2017: 118]. Таким образом, налицо тен-
денция носителей данного субклада к само-
идентификации с аристократическим сло-
ем, в том числе монголов (ойратов) дочин-
гисовой эпохи: этнонимы «чонос», «шар-
нут», «бухус» и др. у дербетов Г. О. Авляев 
относит к названиям, маркирующим рода 
и племена «ойратского и собственно древ-
немонгольского происхождения» [Авляев 
2002: 53].

3.2.1. Чоносы
В ходе исследования авторам удалось 

охватить чоносов, исторически проживав-
ших как в Малодербетовском (в том числе 
Манычском) улусе Калмыцкой степи, так и 
в Большедербетовском улусе. 

Чоносы издревле составляли часть дер-
бетов и наряду с прочими зафиксированы в 
составе владений дербетовского нойна Ла-
бан-Дондука (ум. в 1749 г.) [Митиров 1998: 
257].

Чоносовский аймак распался на Ики-
чоносовский и Багачоносовский в первой 
половине XVIII в. [Авляев 2002: 47], а далее 
уже Икичоносовский аймак был разделен 
между владельцами в результате раскола 
Дербетовского улуса на Большедербетов-
ский и Малодербетовский в конце XVIII 
– начале XIX в. [Митиров 1998: 292, 297]. 
При этом Бага-Чоносовский аймак остался 
в составе Малодербетовского улуса.

Согласно Списку калмыцких родов и 
аймаков главного попечителя калмыцко-
го народа К. И. Костенкова, приводимого 
в труде А. Г. Митирова, в середине XIX в. 

численность чоносов была следующей: в 
Малодербетовском улусе ики-чоносов вла-
дельца Очира Аржуева — 309 кибиток (до-
мохозяйств), бага-чоносов и шарнут-чоно-
сов владельца Занджина Дондукова — 391 и 
138 кибиток соответственно [Митиров 1998: 
324]; около 1837 г. в Большедербетовском 
улусе ики-чоносов род зайсанга Раши-Це-
рена Норбаева включал десять хотонов — 
145 кибиток [Митиров 1998: 329]. Вероятно, 
имели место и перемещения групп чоносов 
между аймаками. Например, представители 
достаточно многочисленного ныне арвана 
му-чонос Дунду-Хурула считают себя вы-
ходцами из Багачоносовского аймака [ПМА 
2021: Инф. 1].

В своем фундаментальном труде 
Г. О. Авляев на широком массиве письмен-
ных и устных, а равно полевых и архивных 
данных приходит к выводу о том, что «в кон-
це XIX в. калмыцкие аймаки в этническом 
отношении представляли собой не „род“ и 
не „родовое деление“, а различные по про-
исхождению этнотерриториальные, админи-
стративно-территориальные … или даже … 
этносоциальные группы или объединения 
калмыков внутри улусов, состоявшие, как 
правило, из различных этнических и иных 
компонентов (арбаны, торели, ясуны), но 
объединенных под общим аймачным этно-
нимом (или названием) в течение длитель-
ного времени» [Авляев 2002: 46]. 

Несмотря на то, что авторы в целом со-
гласны с позицией Г. О. Авляева, по кото-
рой аймаки и более крупные объединения 
калмыков имеет смысл рассматривать не как 
собственно «рода», но как «группы … из раз-
личных … компонентов» [Авляев 2002: 46], 
необходимо учитывать тот факт, что сами 
представители указанных групп склонны 
воспринимать друг друга именно как род-
ственников одного корня, давшего ответвле-
ния в незапамятные времена. Зачастую это и 
составляет ту основу, которая — особенно в 
сельской местности — во многом позволяет 
сохранять добрососедские отношения даже 
в условиях острого экономического сопер-
ничества (например, при распределении зе-
мельных паев между жителями населенного 
пункта), нередко сопровождаемого противо-
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речиями и ростом социальной напряженно-
сти ввиду неизбежного столкновения инте-
ресов [ПМА 2021: Инф. 2]. 

Таким образом, в целях сохранения ста-
туса-кво и во избежание иных разногласий 
внутри родовых объединений чоносов в ча-
сти указания уровней идентичности участ-
ников исследования настоящая работа огра-
ничится уровнем исторического аймака, а 
наименования арванов или торелей (калм. 
төрл) с идентифицированным R2a-M124 
будут опущены, кроме случаев, когда это 
необходимо для формулировки сущност-
ных выводов.

Вместе с тем подчеркнем, что проведе-
ние исследования для целей установления 
фактической этнической истории калмы-
ков (ойратов) с применением инструмен-
тов генетики тем более необходимо ввиду 
того, что сельские населенные пункты (на-
пример, п. Ики-Чонос) переживают отток 
коренного населения среднего и младшего 
возраста, а знания старших о структуре и 
истории родов уходят вместе с ними, под-
робнейшие генеалогические записи послед-
них после их смерти порой бесследно исче-
зают [ПМА 2021: Инф. 3].

По данным старожила В. А. Манджиева 
[ПМА 2021: Инф. 4], Икичоносовский ай-
мак Малодербетовского (с конца XIX в. — 
Манычского) улуса включает в себя сле-
дующие семь арванов: му авгнр (калм. 
му авhнр), сян авгнр (сән авhнр), хазгуд, 
 хаануд, буудршнр, яндгуд (яндhуд) и адгуд 
(адhуд). Исследованием были охвачены все 
указанные арваны в составе 13 мужчин, из 
которых 4 оказались носителями «ойрат-
ского» субклада R2a-M124, в числе каковых 
1 образец принадлежит мужчине из мало-
численного арвана хаануд, который может 
быть ответвлением от хазгудов [ПМА 2021: 
Инф. 5]. К числу же наиболее крупных от-
носят арваны хазгуд, му авгнр, адгуд [ПМА 
2021: Инф. 5]. Примечательно, что харнуды 
в составе ики-чоносов не фиксируются. 

По меньшей мере три представителя 
бага-чоносов озвучили одинаковый список 
из восьми арванов их аймака [ПМА 2021: 
Инф. 2; Инф. 6; Инф. 7], а именно: авгнр, 
келькет (калм. келькд), гончкуд, хадргс 

(хадрhс), харнуд, ходжгрмуд (хоҗhрмуд), 
шарнуд и шаджнахн (шаҗнахн). Исследо-
ванием были охвачены 7 из 8 указанных ар-
ванов в составе 14 мужчин, из которых 10 
оказались носителями субклада R2a-M124, 
в том числе все 5 харнудов, что служит 
подтверждением достоверности генеало-
гического древа, согласно которому среди 
чоносов харнуды, хазгуды и зайсанги Дон-
дуковы ведут свое происхождение от трех 
сыновей Мангадая — Хар, Хазг и Сэрден-
ки, соответственно [Борликов 2018: 195]. 
Наиболее многочисленными являются ар-
ваны: харнуд, ходжгрмуд, авгнр и хадргс 
[ПМА 2021: Инф. 2]. Хазгуды среди ба-
га-чоносов не фиксируются, но представ-
лены их подветвью — шаджнахн. В 1926 г. 
был обследован Багачоносовский аймак, в 
котором зафиксированы 6 хотонов: Хадар-
гисовский, Абганеровский, Ходжигорму-
товский, Шажнанкиновский, Харнутовский 
и Шарнутовский [Республика Калмыкия 
2019: 46].

Шарнут-чоносы Малодербетовского 
улуса подразделяются на восемь торелей 
[ПМА 2021: Инф. 8] (т. е. представителями 
аймака априори подчеркивается патрили-
нейность конечных родовых групп), при-
чем между собой они различают собствен-
но «чоносов» и «шарнутов» [ПМА 2021: 
Инф. 9]: авг, аатг, джаанг (калм. җаанг) — 
«шарнуты»; сяядюд (сәәдүд), байгуд (бай-
hуд), эмгячюд (эмгәчүд), ээджинхн (ээҗин-
хн), джава-ламинхн (Җава ламинхн) — «чо-
носы». Исследованием были охвачены 6 из 
8 указанных торелей в составе 7 мужчин, 
из которых 5 оказались носителями субкла-
да R2a-M124, в том числе 2 представителя 
тореля сяядюд, а также оба протестирован-
ных «шарнута» — аатг и джаанг. Кстати, в 
последнем случае исследование подтвер-
дило родовую легенду о происхождении 
этих двух торелей от родных братьев. Наи-
более многочисленными являются торели: 
аатг, джаанг, сяядюд и байгуд [ПМА 2021: 
Инф. 9]. Отметим, что на боевой карте 
РККА 1942 г. [Карта РККА 1942] в составе 
аймака Деде-Ламин фиксируются два на-
селенных пункта — Шарнут и Харнут, жи-
тели каковых могут быть представителями 
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двух арванов, составленных из выходцев из 
Шарнут-Чоносовского аймака [ПМА 2021: 
Инф. 9]. Таким образом, можно в первом 
приближении предпринять попытку отож-
дествления торелей «чоносов» последнего 
аймака с наименованием «харнут/харнуд». 

Из числа протестированных, чьи пред-
ки по мужской линии являются уроженца-
ми бывшего Большедербетовского улуса 
(19 человек), 11 идентифицировали себя 
как представители чоносовских аймаков в 
составе следующих арванов: сяркис (калм. 
сәркс), шарнуд, хёёдюд (хѳѳдүд), авгнр и 
ха(а)нуд. Из них в четырех образцах иден-
тифицирован субклад R2a-M124, в том чис-
ле у всех трех шарнудов и у представителя 
арвана ха(а)нуд. 

3.2.2. Тяячуд, «хашханер», бухус, бяргяс 
и му чонос

Как отмечают П. Э. Алексеева и 
А. Э. Борманджинов, представители ясу-
на (калм. ясн ‘кость’) тяячуд («собственно 
тяячуд»), отождествляемого ими с древне-
монгольским племенем тайджиут [Алексе-
ева, Борманджинов 1999: 11], проживали 
во всех тринадцати станицах донских кал-
мыков [Алексеева, Борманджинов 1999: 18, 
24]. При этом, кроме «собственно» тяячуд, 
имелись еще и шесть ответвлений: барун, 
дилдинг (вероятно, калм. делдӊ), зюн (зүн), 
тугтун (тугтн), хо бухс, хун (хуӊ) [Алексе-
ева, Борманджинов 1999: 18]. Барун и зюн 
тяячуд фиксировались в станицах Власов-
ская (калм. Бембдәхнә әәмг), Денисовская 
(Богшрахна әәмг) и Кутейниковская (Кѳвүдә 
әәмг); тугтун тяячуд — в ст. Чунусовская 
(Чонса әәмг; выделилась из Власовской в 
начале XX в. [Максимов 2016: 305]); хун и 
хо бухс тяячуд — только в ст. Ново-Алек-
сеевская (Гелӊгәхнә әәмг) [Алексеева, Бор-
манджинов 1999: 20, 24, 32]. 

На широком массиве данных этногра-
фии, историографии, генеалогии, архивных 
и полевых материалов по донским калмы-
кам независимый исследователь и автор 
ряда публикаций О. Л. Минаев приходит 
к выводу, что, несмотря на повсеместное 
присутствие многих ясунов бузавов по 
станицам, в каждой отмечались ясуны, ко-
торые выступали условно «стволовыми»: 

их представители занимали ведущие воен-
но-административные посты и имели креп-
кие хозяйственно-экономические позиции, 
а также во многом определяли содержание 
общественной и культурной жизни своих 
сообществ. Так, тяячуды выступали в тако-
вой роли в ст. Чунусовская, а также были 
весьма влиятельны («входили в тройку 
лидеров») в ст. Денисовская (она же Но-
во-Николаевская) [ПМА 2023: Инф. 10]. 
Отметим данный аспект устойчивого сосу-
ществования этнонимов «чонос» (название 
станицы) и «тяячуд/тайджиут». На извест-
ную тождественность наименований «тайд-
жиут» и «чонос» указывают в своей работе 
Н. Н. Крадин и Т. Д. Скрынникова [Крадин, 
Скрынникова 2006: 179].

При этом ясун собственно «чонос» у 
донских калмыков — даже в станицах Чу-
нусовская и Власовская условно дербетов-
ского происхождения с «чоносовскими» же 
корнями — не фиксируется вовсе [Алексее-
ва, Борманджинов 1999: 14–22], т. е., веро-
ятнее всего, имела место замена родового 
наименования при первичном присвоении 
наименования ясуна на Дону, каковой, оче-
видно, и применялся в дальнейшем к выход-
цам из соответствующих родов калмыков. 

Г. О. Авляев, приводя данные Рашид 
ад-Дина, склонен возводить происхождение 
калмыцких чоносов к Кайду — праправнуку 
Бодончара — по линии его сына Чаракэ-лин-
гума, который по смерти старшего брата 
Байшинхора (предка Чингис-хана) взял к 
себе его жену, родившую ему двух сыновей 
— Гэнду-чинэ и Улугчин-чинэ (где «чинэ» 
значит «волк») — родоначальников ветви 
«чинос» (что значит «волк») (цит. по: [Ав-
ляев 2002: 163]). Вероятно, княжичей имен-
но этих чоносов Джамуха приказал сварить 
заживо в семидесяти котлах после одной 
из побед над партией Чингис-хана [Козин 
1990: 49], поскольку, будучи природными 
тайджиутами (потомками Чаракэ-лингума), 
они все же выступили против сородичей в 
союзе с Чингис-ханом [Рашид ад-Дин 1952: 
180–183]. Возможно, народная память о 
тождественности этнонимов «чинос/чонос» 
и «тайджиут» на определенном этапе исто-
рии монголов (и ойратов) и отразилась в 
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позднейшем смешении (взаимозаменяемо-
сти) этих двух наименований у носителей 
«ойратского»/«монгольского» субклада R2-
M124 среди калмыков. О том, что таковая 
память об эпохе и фигуре Чингис-хана (его 
предков) в устной традиции калмыков со-
хранялась и по прошествии трехсот лет пре-
бывания на берегах Волги и Дона, свиде-
тельствуют вновь обретаемые фольклорные 
памятники, вводимые в научный оборот со-
трудниками КалмНЦ РАН [Мирзаева 2021].

Данные генетики также не обнаружива-
ют существенной разницы между калмыц-
кими образцами тяячудов и чоносов, что 
может служить дополнительным свидетель-
ством того, что тяячуды являются выходца-
ми из чоносовских аймаков дербетов. На то, 
что доля дербетов в составе донских калмы-
ков может быть значительно выше традици-
онно оцениваемой, указывает К. П. Шову-
нов, приводя данные о более чем двукрат-
ном увеличении численности последних 
между 1800 г. (более 5 тыс. чел.) и 1819 г. 
(13 326 чел.) — и параллельно цитируя офи-
циальное сообщение от 1818 г. о несанкци-
онированном пребывании в землях войска 
Донского до «до трех тысяч кибиток дербе-
товских калмыков», дальнейшая судьба ко-
торых, однако, неясна [Шовунов 1992: 70].

В исследовании приняли участие 7 пред-
ставителей ясуна тяячуд, предки которых 
происходят из следующих станиц: Дени-
совская (2), Ново-Алексеевская (2), Батла-
евская (1), Власовская (1) и Потаповская 
(1). «Ойратский» субклад R2a-M124 иден-
тифицирован у 5 тяячудов из Денисовской, 
Ново-Николаевской и Батлаевской станиц. 
В целом из 84 образцов бузавов R2a-M124 
выявлен в 8 случаях, т. е. еще у 3 бузавов за 
вычетом тяячудов: «ойратский» субклад — 
у кептюля из ст. Ново-Николаевская и у бур-
гуда из ст. Денисовская, а у шавада из ст. 
Граббевская наблюдается совершенно иной 
субклад R2a-M124.

В отношении носителей этнонима «сяя-
дюд» (у шошолдакинов и шарнут-чоносов) 
авторы склонны предполагать обратный 
дрейф генов, что могло бы объяснить транс-
формацию этнонима «тяячуд» в собственно 
не очень характерное для калмыков условно 

статусное наименование «сяядюд».
Особое внимание привлекают образ-

цы R2-M124, обнаруженные вне крупных 
групп собственно чоносов и соотносимых с 
ними тяячудов.

В структуре Оргакинского аймака име-
ется арван няямсюд. Два (из трех) предста-
вителя последнего, принявшие участие в 
исследовании, также оказались носителями 
«ойратского» субклада R2-M124. С «хаш-
ханерами» же мы их ассоциируем предва-
рительно и на основе следующих полевых 
данных (собственно хашханеры исследова-
нием охвачены пока не были): по рассказу 
представителя арвана няямсюд Б. Б. Алек-
сеева [ПМА 2021: Инф. 11], слышанному 
им в детстве от стариков его рода, основа-
телями последнего был мужчина и его во-
семь сыновей из аймака Хашханер, которые 
в XIX в. кочевали недалеко от оргакинов и 
были присоединены к ним ввиду нехватки 
людей. Рассказ этот информант привел уже 
в ходе интервью по итогам тестирования, 
уточнив, что многие вовсе не знают этого об 
их роде, да и сам он вспомнил эту легенду 
только в связи с данным исследованием. 

Образцы представителя арвана му чонос 
и арвана бяргяс Дунду-Хурула могут слу-
жить подтверждением следующего: 1) му 
чоносы действительно могут происходить 
из Багачоносовского аймака [ПМА 2021: 
Инф. 1]; 2) полное наименование арвана 
бяргяс включает компонент «чонос» на ос-
новании этногенетического родства с соб-
ственно чоносами. Последнее подтвержда-
ется зафиксированной легендой, возводя-
щей бяргяс-чоносов к трем братьям — вы-
ходцам из Багачоносовского аймака [ПМА 
2023: Инф. 13].

Наконец, не меньший интерес пред-
ставляет результат представителя арвана 
хоонуд Икибухусовского аймака, а имен-
но: данный образец может пролить, на наш 
взгляд, свет на происхождение арванов хаа-
нуд у ики-чоносов Малодербетовского (Ма-
нычского) улуса и ха(а)нуд большедербе-
товских ики-чоносов, т. е. последние могут 
быть инвариантами наименования хоонуд, 
хотя точный ответ о степени родства мо-
гут дать лишь более глубокие SNP-марке-
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ры. Примечателен здесь и тот момент, что 
протестированный хоонуд указал данные 
генеалогии, сводящие его ветвь с мужскими 
предками выдающегося джангарчи Ээлян 
Овла [ПМА 2023: Инф. 12], что может так-
же свидетельствовать об особенном статусе 
представителей данной линии у калмыков 
(ойратов), ведь именно эпос «Джангар» по 
праву считается жемчужиной народного 
творчества и квинтэссенцией калмыцкого 
(ойратского) духа, ментальности.

3.3. Исторический контекст и R2
M124 у калмыков

Абсолютное большинство идентифици-
рованных образцов R2a-M124 у калмыков 
прямо или косвенно соотносится с этнони-
мом «чонос» и исторически связано с дер-
бетами-зюнами.

При этом неглубокий расчетный возраст 
данной линии и ее широкое присутствие в 
популяции указывает на исторически при-
вилегированное положение ее представи-
телей (власть, статус как популяционное 
пре имущество) в структуре ойратов (кал-
мыков), последнее же подтверждается дан-
ными ономастики («хаануд», «сяядюд», 
«тяячуд/тайджиут») и почти полным отсут-
ствием в среде протестированных зюнов 
«цоросовского» субклада мужской половой 
хромосомы, маркирующего правящий род 
дербетов и джунгаров.

Наличие же двух правящих линий в рам-
ках небольшой по сути дербетовской груп-
пировки в междуречье Волги и Дона едва 
ли возможно. Значит речь, вероятнее всего, 
может идти о некой «старой» аристокра-
тии — правящей ветви поглощенной (если 
не ассимилированной), инкорпорированной 
общности.

Таковые поглощения и инкорпорации в 
ойратско-монгольской среде действитель-
но активно протекали в конце XVI – начале 
XVII в. Отголоски этих процессов можно 
различить в том, что из почти двухсот пун-
ктов ойрат-монгольского свода законов Их 
Цааз 1640 г. уже в третьем пункте разбира-
ется вопрос о возвращении баргутов, бату-
тов и хойтов их природным владельцам, а 
равно устанавливаются соответствующие 
меры взыскания для нарушителей [Их Цааз 
1981: 14]. К аналогичному выводу о погло-

щении «багатутов, хойтов и других … более 
крупными и мощными отоками и улусами» 
в указанный период приходит И. Я. Златкин 
[Златкин 1983: 50]. 

В. П. Санчиров же поясняет, что из чис-
ла древних ойратских родов и племен в ре-
зультате таковых поглощений «сохранились 
в качестве более или менее консолидирован-
ной этнической группы, да и то попавшей в 
зависимость к дэрбэтам, лишь одни хойты 
(курсив наш. — С. Д.)» [Санчиров 1990: 53].

О нойонах же хойтов «Шара Туджи» со-
общает следующее: «Хойдские нояны — по-
томки Сулэн, Иналчи, Турулджи» [Желтая 
история 2017: 106]. Из Сокровенного Ска-
зания [Козин 1990: 119] и, например, той же 
«Шара Туджи» [Желтая история 2017: 98] 
известно, что двое последних — сыновья 
ойратского правителя Худуха-беки, пород-
нившиеся с родом Чингис-хана: младший 
Иналчи (в транскрипции П. Пеллио: Ïnalčï) 
[Pelliot 1949: 93] получил в жены дочь Чин-
гис-хана Цэцэйхэн (Čäčäyigän), а старший 
Турулчи (Törälči) — дочь Джучи Холуйхан 
(Qoluïqan). Вероятно, к числу сыновей (по-
томков) Худуха-беки стоит отнести и упо-
минаемого Сулэна, хотя иных данных о нем 
нет. Вопрос о том, почему Худуха-беки на-
зван «хойдским» [Желтая история 2017: 98], 
весьма интересен, а равно запутан — и тре-
бует рассмотрения в будущих работах.

Саган Сэцэн в «Эрдэнийн тобчи» сооб-
щает, что четыре сына Дува Сохора (Доной, 
Докшин, Эмнэг и Эркэ), об уходе которых 
от их родного дяди Дубан Мергана упоми-
нается в самом начале «Сокровенного ска-
зания» [Козин 1990: 13], выступили родона-
чальниками четырех ойратских племен (ро-
дов; монг. овог) — «өгэлэд, багатуд, хойт и 
кэргуд (ögeled, baγatud, qoyid, kergüd)» (цит. 
по: [Санчиров 1990: 52]). Еще более лако-
нична «Шара туджи»: она называет ойратов 
потомками Дува Сохора [Желтая история 
2017: 106], но не уточняет деталей такового 
кровного преемства. 

Дува Сохор же и его младший брат Ду-
бан Мерган возводили свое происхождение 
к легендарным предкам монголов — Бор-
те-Чино и Гоа-Марал [Козин 1990: 12]. Со-
гласно «Сокровенному сказанию [Козин 
1990: 16–17], потомство Дува Сохора пред-
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ставлено ойратами (какой-то их частью), а 
Дубан Мергана — потомством его сыновей 
Бельгунотая (в транскрипции П. Пеллио: 
Bälgünütäi) и Бугунотая (Bügünütäi), кото-
рые основали рода бельгунот (Bälgünüt) и 
бугунот (Bügünüt) соответственно [Pelliot 
1949: 9]. По сути, на этом данные о сыно-
вьях Дубан Мергана и основанных ими у 
монголов родах в «Сокровенном сказании» 
заканчиваются. Как поясняет А. Очир, пле-
мя бэл гэнудэй (belǰiüdei) [Желтая история 
2017: 214], наряду с некоторыми другими, 
было включено в состав поколения онгни-
гууд (ongnigud, ongligud), которое было пе-
редано в управление младшему брату Чин-
гис-хана Хачиуну и его потомкам [Очир 
2016: 133]. Носители последнего этнонима 
и поныне проживают на территории Халхи 
(Монголия) и частично во Внутренней Мон-
голии (КНР). Племя же букунут в составе 
2 тыс. кибиток указывалось Н. Я. Бичури-
ным [Бичурин 1854: 132] в числе отоков 
Джунгарского ханства, и, вероятно, оно в 
основной массе сгинуло в огне геноцида 
ойратского населения 1756–1758 гг., одна-
ко род бүгүнүд и в наши дни встречается у 
дербетов и захчинов Монголии [Очир 2016: 
58]. В этой связи характерно, что к XVIII в. 
указанная группа фиксируется (и пребы-
вает поныне) именно в составе ойратов, с 
которыми она состояла в прямом патрили-
нейном родстве. Равно вызывает интерес 
у Н. Я. Бичурина же [Бичурин 1854: 131] 
созвучие наименований отоков букунут и 
даже более многочисленных в Джунгарии 
(3 тыс. кибиток) — букус, каковым у калмы-
ков могут соответствовать бухусы [Авляев 
2002: 166], однако историческое значение 
и структура образцов калмыцких бухусов 
требует рассмотрения в отдельной работе. 
Опубликованные данные свидетельствуют о 
том, что «ойратский» субклад R2a-M124 все 
же встречается у современных халха-мон-
голов, но в единичных образцах [Kim et al. 
2011; Di Cristofaro et al. 2013], что может 
объясняться указанными выше факторами.

4. Выводы
На основе данных ономастики, исто-

риографии, этнографии и генетики авторы 

впервые формулируют гипотезу о том, что 
предки носителей «ойратского» («монголь-
ского») субклада R2a-M124 среди калмыков 
могли претендовать на происхождение от 
нойонов средневековых ойратов-хойтов, а 
через них — от легендарного предка монго-
лов и ойратов «благородного волка» Бортэ 
Чино, и собственно таковая претензия их 
выразилась в выборе этнонима «чонос», а 
также тех этнонимов, что прямо или косвен-
но указывают на их аристократическое, бла-
городное происхождение, как-то: «тяячуд», 
«сяядюд», «хаануд», «хашханер». 

Вероятно, по вступлении в казачье со-
словие представители указанных родов — 
на тот момент уже дербетов — были склон-
ны растождествляться с дербетовской же 
идентичностью в целях утверждения в но-
вом статусе при сохранении по умолчанию 
притязаний на высокое происхождение, а 
равно для целей аннулирования претензий 
владельцев дербетовских улусов на их воз-
вращение в лоно основной группы. На Дону 
такая трансформация «ясуна», т. е. родовой 
идентичности, вероятно, не была редкостью 
и обуславливалась практическими сообра-
жениями [ПМА 2023: Инф. 10].

Не исключено, что и сам процесс фор-
мирования группы носителей субклада 
R2a-M124 внутри собственно дербетов в 
Волго-Донском междуречье — ввиду запу-
танности структур и наименований чоно-
сов — не был так прост и мог быть растянут 
во времени. Более же внимательное изуче-
ние может обернуться весьма неожиданны-
ми и оригинальными выводами, которые, 
впрочем, требуют дополнительных основа-
ний, в том числе естественнонаучного ха-
рактера.

Также подтверждены отдельные родо-
словные данные и выделены основные 
линии, которые требуют анализа с приме-
нением технологий секвенирования следу-
ющего поколения (NGS — next generation 
sequencing) на предмет установления со-
ответствующих SNP-маркеров и возможно 
точного расчета возраста отдельных муж-
ских предковых линий для целей восстанов-
ления этнической и политической истории 
калмыков (ойратов).



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

838

№
п/п

Номер 
образца

Субклад 
Y-хромосомы

Субэтнос Аймак Род / родовая 
группа

Арван, тёрл, ясун DYS576 DYS389I DYS635 DYS389II DYS627 DYS460 DYS458 DYS19a YGATAH4

1 7700-0048 R2 M479 бузав Батлаевская ст. (Багуда) Тяячуд 15 12 24 28 21 10 17 14 12
2 7700-0362 R2 M479 бузав Граббевская ст. (Цевдняхня) Шавад 17 14 26 30 20 10 17 15 11
3 7700-0376 R2 M479 бузав Денисовская (Ново-Николаев-

ская) ст. (Богшрахна)
Бургуд 15 12 24 28 22 10 17 14 11

4 7700-0049 R2 M479 бузав Денисовская (Ново-Николаев-
ская) ст. (Богшрахна)

Тяячуд 15 12 24 28 22 10 17 14 12

5 7700-0050 R2 M479 бузав Денисовская (Ново-Николаев-
ская) ст. (Богшрахна)

Тяячуд 15 12 24 29 21 10 17 14 12

6 7700-0178 R2 M479 бузав Ново-Алексеевская ст. 
(Гелнгяхня)

Тяячуд 15 12 24 28 22 10 17 14 12

7 7700-0146 R2 M479 бузав Ново-Алексеевская ст. 
(Гелнгяхня)

(Тяячуд) 15 12 24 28 22 10 17 14 12

8 7700-0393 R2 M479 дербет (бага) Аршань-Зельмень Ики хурул Анджасуд 15 12 24 29 23 10 17 14 12
9 7700-0388 R2 M479 дербет (бага) Аршань-Зельмень Ики хурул Монгол 15 12 24 28 21 10 17 14 12
10 7700-0099 R2 M479 дербет (бага) Бага-Чонос Бага чонос … 15 12 24 28 21 10 17 14 12
11 7700-0103 R2 M479 дербет (бага) Бага-Чонос Бага чонос … 15 12 24 28 21 10 17 14 12
12 7700-0093 R2 M479 дербет (бага) Бага-Чонос Бага чонос Харнуд 15 12 24 28 21 10 17 14 12
13 7700-0095 R2 M479 дербет (бага) Бага-Чонос Бага чонос Харнуд 15 12 24 28 22 10 17 14 12
14 7700-0096 R2 M479 дербет (бага) Бага-Чонос Бага чонос Харнуд 15 12 24 28 21 10 17 14 12
15 7700-0097 R2 M479 дербет (бага) Бага-Чонос Бага чонос Харнуд 15 12 24 28 21 10 17 14 12
16 7700-0100 R2 M479 дербет (бага) Бага-Чонос Бага чонос Харнуд 15 12 24 28 21 10 17 14 12
17 7700-0106 R2 M479 дербет (бага) Бага-Чонос Бага чонос … 15 12 24 28 21 10 17 14 12
18 7700-0101 R2 M479 дербет (бага) Бага-Чонос Бага чонос … 15 12 24 28 21 10 16 14 12
19 7700-0205 R2 M479 дербет (бага) Ики-Бухус Ики бухс Хоонуд 15 12 24 28 21 10 18 14 12
20 7700-0045 R2 M479 дербет (бага) Ики-Чонос Ики чонос … 15 12 24 28 20 10 18 14 12
21 7700-0224 R2 M479 дербет (бага) Ики-Чонос Ики чонос … 15 12 24 28 21 10 17 14 12
22 7700-0041 R2 M479 дербет (бага) Ики-Чонос Ики чонос … 15 12 24 28 20 10 17 14 12
23 7700-0254 R2 M479 дербет (бага) Ики-Чонос Ики чонос Хаануд 15 12 24 28 21 10 17 14 12
24 7700-0075 R2 M479 дербет (бага) Оргахн Оргахн Няямсюд 15 12 24 28 21 10 17 14
25 7700-0077 R2 M479 дербет (бага) Оргахн Оргахн Няямсюд 15 12 24 28 21 10 17 14 12
26 7700-0056 R2 M479 дербет (бага) Салын Тугтун Шошолдахн (ики) Сяядюд 15 12 24 28 21 10 17 14 12
27 7700-0407 R2 M479 дербет (бага) Дунду Хурул Дунд хурл Бяргяс 15 12 24 28 21 10 17 14 12
28 7700-0213 R2 M479 дербет (бага) Дунду Хурул Дунд хурл Бяргяс (чонос) 15 12 24 27 21 10 17 14 12
29 7700-0212 R2 M479 дербет (бага) Дунду Хурул Дунд хурл Му чонос 15 12 24 28 21 10 17 14 12
30 7700-0337 R2 M479 дербет (бага) Хонч Нур Хончн(у)р Цаатн 15 12 24 28 21 10 17 14 12
31 7700-0365 R2 M479 дербет (бага) Шарнут-Чонос Шарнут чонос Аатг 13 12 24 28 22 10 17 14 12
32 7700-0379 R2 M479 дербет (бага) Шарнут-Чонос Шарнут чонос Джаанг 15 12 24 28 21 10 17 14 12
33 7700-0417 R2 M479 дербет (бага) Шарнут-Чонос Шарнут чонос … 15 12 24 28 21 10 17 14 12
34 7700-0061 R2 M479 дербет (бага) Шарнут-Чонос Шарнут чонос Сяядюд 15 12 24 28 21 10 17 14 12
35 7700-0197 R2 M479 дербет (ики) Ики-Чонос Ики чонос Ха(а)нуд 15 12 24 29 21 10 18 14 12
36 7700-0228 R2 M479 дербет (ики) Ики-Чонос Ики чонос Шарнуд 16 12 24 28 21 10 17 14 12
37 7700-0253 R2 M479 дербет (ики) Ики-Чонос Ики чонос Шарнуд 15 12 24 28 21 10 17 14 12
38 7700-0256 R2 M479 дербет (ики) Ики-Чонос Ики чонос Шарнуд 15 12 24 28 21 10 17 14 12
39 7700-0243 R2 M479 зюнгар (бузав) Ново-Алексеевская ст. 

(Гелнгяхня)
Кептюль 15 12 24 28 22 10 17 14 12

40 7700-0085 R2 M479 торгут Цомок Дойда багуд 15 12 24 28 21 10 17 14 12
41 7700-0398 R2 M479 хошут Сарпа Хаскуд 15 12 24 28 22 11 17 14 12
42 7700-KA R2 M479 дербет (бага) Бага-Чонос Бага чонос Шаджнахн 15 12 24 28 21 10 17 14 12
43 7700-SG R2 M479 дербет (бага) Шарнут-Чонос Шарнут чонос Сяядюд 16 12 24 28 21 10 17 14 12

Приложение 1
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№
п/п

DYS448 DYS391 DYS456 DYS390 DYS438 DYS392 DYS518 DYS570 DYS437 DYS385a DYS385b DYS449 DYS393 DYS439 DYS481 DYF387S1a DYF387S1b DYF387S1c DYS533

1 19 10 15 24 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 11
2 18 10 15 23 11 10 40 18 14 13 14 33 14 11 25 35 36 11
3 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 32 15 10 25 37 39 11
4 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
5 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
6 20 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
7 20 10 16 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 38 40 11
8 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 18 31 14 10 25 37 40 11
9 19 10 15 23 11 10 38 17 16 12 19 30 14 10 25 37 39 11
10 19 10 15 23 11 10 39 18 16 12 19 31 14 10 25 40 11
11 19 10 15 23 11 10 39 18 16 12 19 31 14 10 25 40 11
12 19 10 15 23 11 10 39 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
13 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 18 31 14 11 25 37 40 11
14 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 11 25 37 40 11
15 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 11 25 37 40 11
16 19 10 15 23 11 10 37 18 16 12 19 31 13 10 25 37 39 40 12
17 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
18 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 32 14 10 25 37 40 11
19 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
20 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 30 14 10 25 37 40 11
21 19 10 15 23 11 10 37 18 16 12 19 32 14 10 25 37 40 11
22 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 41 11
23 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 33 14 10 25 37 40 11
24
25 19 10 16 23 11 10 39 18 16 12 19 30 14 10 25 37 40 11
26 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
27 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 20 31 14 10 25 37 40 11
28 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 18 31 14 10 25 37 41 11
29 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 11 25 37 39 11
30 19 10 15 23 11 10 39 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
31 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 40 12
32 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
33 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 18 31 14 10 25 37 40 11
34 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
35 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 32 14 10 25 37 40 11
36 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
37 20 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
38 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 9 25 37 40 11
39 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 32 14 10 25 37 40 11
40 19 10 16 23 11 10 39 18 16 12 19 30 14 10 25 37 40 11
41 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
42 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
43 19 10 15 23 11 10 38 18 16 12 19 31 14 10 25 37 40 11
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Полевые материалы С. В. Джагрунова
ПМА 2021: Инф. 1 — М. Б. О., муж., 1986 г. р., 

арван му чонос (запись 2021 г., г. Элиста).
ПМА 2021: Инф. 2 — К. О. М., муж., 1959 г. р., 

арван келькет (запись 2021 г., г. Элиста).
ПМА 2021: Инф. 3 — Ц. И. Л., муж., 1954 г. р., 

арван хазгуд (запись 2021 г., г. Элиста).
ПМА 2021: Инф. 4 — М. В. А., муж., 1939 г. р., 

арван му авгнр (запись 2021 г., г. Элиста).
ПМА 2021: Инф. 5 — С. В. Э., муж., 1953 г. р., 

арван буудршнр (запись 2021 г., п. Ики-
Чонос).

ПМА 2021: Инф. 6 — К. А. А., муж., 1975 г. р., 
арван келькет (запись 2021 г., г. Элиста).

ПМА 2021: Инф. 7 — С. Ц. Б., жен., 1977 г. р., 

уроженка п. Бага-Чонос (запись 2021 г., 
г. Элиста).

ПМА 2021: Инф. 8 — Д. В. Б., муж., 1956 г. р., 
торель сяядюд (запись 2021 г., г. Элиста).

ПМА 2021: Инф. 9 — Л. М. А., муж., 1975 г. р., 
торель джава ламинхн (запись 2021 г., г. 
Элиста).

ПМА 2023: Инф. 10 — М. О. Л., муж., 1967 г. р., 
ясун хорха тугтун (запись 2023 г., г. Элиста).

ПМА 2021: Инф. 11 — А. Б. Б., муж., 1965 г. р., 
арван няямсюд (запись 2021 г., г. Элиста).

ПМА 2023: Инф. 12 — Б. Д. Н., муж., 1959 г. р., 
арван хоонуд (запись 2023 г., г. Элиста).

ПМА 2023: Инф. 13 — Х. Г. Ч., муж., 1966 г. р., 
арван бяргяс чонос (запись 2023 г., г. Элиста).

Field Data of S. Dzhagrunov
Informant 1: M. B. O., male, b. 1986, arvan Mu 

Chonos. Rec. in Elista (Republic of Kalmykia, 
Russia), 2021. (In Russ.)

Informant 2: K. O. M., male, b. 1959, arvan Kelket. 
Rec. in Elista (Republic of Kalmykia, Russia), 
2021. (In Russ.)

Informant 3: Ts. I. L., male, b. 1954, arvan Khazgud. 
Rec. in Elista (Republic of Kalmykia, Russia), 
2021. (In Russ.)

Informant 4: M. V. A., male, b. 1939, arvan Mu 
Avgnr. Rec. in Elista (Republic of Kalmykia, 
Russia), 2021. (In Russ.)

Informant 5: S. V. E., male, b. 1953, arvan Buudrshnr. 
Rec. in Elista (Republic of Kalmykia, Russia), 
2021. (In Russ.)

Informant 6: K. A. A., male, b. 1975, arvan Kelket. 
Rec. in Elista (Republic of Kalmykia, Russia), 
2021. (In Russ.)

Informant 7: S. Ts. B., female, b. 1977, native of 

Baga-Chonos. Rec. in Elista (Republic of 
Kalmykia, Russia), 2021. (In Russ.)

Informant 8: D. V. B., male, b. 1956, torel Säädüd. 
Rec. in Elista (Republic of Kalmykia, Russia), 
2021. (In Russ.)

Informant 9: L. M. A., male, b. 1975, torel 
Java Laminkhn. Rec. in Elista (Republic of 
Kalmykia, Russia), 2021. (In Russ.)

Informant 10: M. O. L., male, b. 1967, yasun 
Khorkha Tugtun. Rec. in Elista (Republic of 
Kalmykia, Russia), 2023. (In Russ.)

Informant 11: A. B. B., male, b. 1965, arvan 
Nyäämsüd. Rec. in Elista (Republic of Kalmy-
kia, Russia), 2021. (In Russ.)

Informant 12: B. D. N., male, b. 1959, arvan 
Khoonud. Rec. in Elista (Republic of Kalmykia, 
Russia), 2023. (In Russ.)

Informant 13: Kh. G. Ch., male, b. 1966, arvan 
Bärgäs Chonos. Rec. in Elista (Republic of 
Kalmykia, Russia), 2023. (In Russ.)
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Аннотация. Цель исследования — изучение и анализ этногенеза тувинского рода монгуш и 
киргизского рода мунгуш. Материалы извлечены из литературы по теме исследования, а так-
же использованы полевые материалы, собранные авторами во время диалектологических и 
комплексных экспедиций. Результаты. На основе проведенного исследования авторы при-
ходят к выводу, что данная тема интересовала исследователей Центральной Азии и Сибири 
еще с XIX в., остается она актуальной и в настоящее время. Тувинцы, идентифицирующие 
себя с родом монгуш, воспринимают себя не только частью крупного рода, но и представите-
лями внутриродовой группы ― одного из восьми патронимов, зафиксированных в тувинском 
языке, так же, как и киргизские мунгуши, которые имеют две крупные ветви ― жагалмай 
тамга и кош тамга (внутри каждой ветви имеется по шесть внутриродовых групп). В основе 
этногенеза монгуш ~ мунгуш лежит тюркоязычный компонент. Род монгуш распространен не 
только на территории Тувы, но и за ее пределами ― это мунгуши Ошской области Кыргы-
стана, Ферганской долины Узбекистана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. 
Тем не менее мнение ученых о том, что тувинские монгуши имеют родственные контакты с 
ферганскими кара-киргизами и с ошскими кыргызами, требует более глубокого исследования 
с привлечением фольклорных и исторических материалов. 
Ключевые слова: этноним, монгуш, мунгуш, патронимы, ветви, этногенез, тувинцы, кирги-
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Abstract. Goals. The article attempts an ethnogenetic analysis of the Tuvan clan Mongush and the 
Kyrgyz clan Mungush, seeks to delineate some features of their intra-clan patronymy, and provides 
an insight into the clan name etymology with the aid of folk etymologies. Materials. The study 
focuses on publications dealing with the topic, analyzes field data collected by the authors during 
dialect and comprehensive research expeditions. Results. The analysis concludes the issue had stirred 
interest of many researchers of Central Asia and Siberia since the nineteenth century, and remains as 
relevant to date. Tuvans who identify themselves as Mongush tend to perceive themselves not only 
as members of the large clan but also as representatives of some certain intra-clan group — one of 
the eight patronymies recorded in the Tuvan language, just like the Kyrgyz Mungush who have two 
large branches — zhagalmai tamga and kosh tamga — each to comprise six intra-clan clusters. The 
Mongush ~ Mungush ethnogenesis is based on Turkic population pool. The Mongush are distributed 
not only in Tuva but also beyond its borders, namely: those are the Mungush from Osh Region of 
Kyrgyzstan, the Fergana Valley of Uzbekistan, and the Xinjiang Uygur Autonomous Region of 
China. However, the academic opinions about kin relations between the Tuvan Mongush and those of 
Fergana Kara-Kirghizes/Osh Kyrgyzes require further historical and folklore insights.
Keywords: ethnonym, Mongush, Mungush, patronyms, branches, ethnogenesis, Tuvans, Kirghiz, 
Turkic ethnic group
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1. Введение 
Родовая группа моӊгуш ~ монгуш явля-

ется одной из многочисленных на террито-
рии современной Тувы, поэтому c уверен-
ностью можно предположить, что предста-
вителей данного рода можно обнаружить 

в каждом из 17 районов Тувы. Этому спо-
собствовала миграция тувинцев внутри рес-
публики в основном по социально-эконо-
мическим факторам [Анайбан 2020: 62–66], 
среди которых преобладают такие причины, 
как создание семьи, сближение и укрепле-
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ние родовых связей, учеба или повышение 
по службе, безработица и т. д. 

Основная цель данной статьи — изучить 
этногенез тувинской родовой группы мон-
гуш и киргизского рода мунгуш, особенно-
сти их внутриродовой патронимии, а также 
точки зрения ученых, связанных с этимо-
логией названия монгуш ~ мунгуш в срав-
нении с народной этимологией. Исходя из 
поставленной цели, ставились следующие 
задачи: систематизировать список патрони-
мов рода монгуш ~ мунгуш; изучить особен-
ности идентификации монгушей ~ мунгу-
шей; уточнить места проживания монгушей 
и мунгушей. 

Источниковую базу исследования со-
ставили полевые материалы авторов, со-
бранные во время диалектологических и 
комплексных экспедиций, а также матери-
алы, извлеченные из работ, посвященных 
теме исследования. 

2. Этногенез рода тувинских монгу-
шей

Данный вопрос еще в XIX в. интересо-
вал многих исследователей Центральной 
Азии и Сибири, например географа, этно-
графа-фольклориста Г. Н. Потанина [По-
танин 2007], одного из основателей оте-
чественной школы тюркологов В. В. Рад-
лова [Радлов 2007], историка-востоковеда и 
этнографа Н. А. Аристова [Аристов 2007], 
географа-путешественника Г. Е. Грумм- 
Гржимайло [Грумм-Гржимайло 2007] и др. 

В ХХ в. этногенез рода монгуш, нарав-
не с другими этническими группами тувин-
цев, исследовали этнограф Л. П. Потапов 
[Потапов 1969], этнограф, археолог, вос-
токовед-тюрколог С. И. Вайнштейн [Вайн-
штейн 1957; Вайнштейн 1980; Вайнштейн, 
Москаленко 2008], историк и писатель 
Н. А. Сердобов [Сердобов 1970; Сердобов 
1971], лингвист-тюрколог Б. И. Татаринцев 
[Татаринцев 1986; Татаринцев 2009], этно-
лог и этнограф, Народный писатель Тувы 
М. Б. Кенин-Лопсан [Кенин-Лопсан 2017], 
историк и этнограф, краевед Г. Н. Кур-
батский [Курбатский 2001], археолог и 
историк М. Х. Маннай-оол [Маннай-оол 
2004], историк и этнограф М. В. Монгуш 
[Монгуш 2005], этнолог и этносоциолог 
З. В. Анайбан [Анайбан, Маннай-оол 2013], 
философ Ч. К. Ламажаа [Ламажаа 2021], ту-
винский генетик Л. Д. Дамба и др. [Дамба и 
др. 2018] и др.

На основе данных работ вышеуказан-
ных авторов, подтверждающихся матери-
алами, собранными во время полевых ис-
следований [ПМА 1999–2022], выяснено, 
что род тувинских монгушей состоит из не-
скольких патронимов [Кара-оол, Кормушин 
2022: 1258], которые отражают следующие 
идентификационные особенности внутри 
рода монгуш.

1. Антропологические особенности 
представителей рода [Кара-оол, Кормушин 
2022: 1260] ― ак-моӊгуш ‘букв. белые, т. е. 
светлые монгуши’ и кара-моӊгуш ‘букв. 
чернявые монгуши ― смуглые’ [Радлов 
2007: 250; Потанин 2007: 422; Яковлев 
2007: 205]. 

По сведениям нашего респондента Мон-
гуш Сулдер Санчай-ооловны, 1949 г. р., про-
живающей в с. Алдан-Маадыр, ак-монгуши 
жили и живут по правую сторону р. Хемчик 
до р. Хандагайты и Улаатай, а кара-монгуши 
― по левую сторону р. Хемчик, по р. Алаш, 
а также в местечке Суг-Аксы, Хол-Оожу и 
по р. Шеми, Чыргакы [ПМА 1999–2022]. 

Ак-монгуши жили также в Чаа-Холском 
районе: в местностях Бедик-Хавак и Кы-
зыл-Даг до р. Аянгаты, а кара-монгуши ― 
в местностях Ак-Туруг, Ак-Хеме [Кара-оол 
2015: 92] и по р. Чаа-Хол [Грумм-Гржимай-
ло 2007: 512]. 

Существует несколько преданий о дан-
ных внутриродовых группах. 

По одному из них, в 1800 г. чалан (высо-
копоставленный чиновник) Монгуш Бошка 
во время охоты в тайге Хан-Дээр встретил-
ся со светлолицым, синеглазым молодым 
человеком из другой сөөк ‘народности’, тот 
блуждал в тайге несколько дней, и силы его 
были на исходе. Монгуш Бошка привел его 
в свой стан, накормил и обогрел. Так пред-
ставитель другой народности стал членом 
семьи Монгуш Бошка, спустя некоторое 
время его женили на дочери соседа из рода 
ондар, а когда появился первенец молодо-
женов, назвали Хайнакай ‘букв. метис’. Он 
был похож на отца, но был выше и сильнее 
его, в народе ему дали прозвище Улуг-Ашак 
‘большой старик’. У Улуг-Ашака было де-
вять сыновей и три дочери. И от них, гово-
рят, пошла внутриродовая группа ак-мон-
гуш [Ховалыг 2015: 131].

О кара-монгушах существует следую-
щее предание: в летнее время на таежную 
стоянку Чайлаг-Озен пришел раненый са-
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мец-косуля. Монгуши выходили косулю и 
отпустили в тайгу. После этого случая род 
монгушей стал размножаться, и стали их 
называть кара-монгушами, см. кара шаар 
‘очень много’, т. е. в переносном смыс-
ле — «бесчисленное множество». Монгуши 
считают, что так отблагодарил их предков 
дух-покровитель местности [Ширап 2015: 
146]. Поэтому в данном случае идентифика-
ция кара-монгушей связана с численностью 
представителей рода, а не с антропологиче-
ской особенностью. 

2. Статус представителя монгушей вну-
три рода ― биче-моӊгуш ‘букв. младший 
монгуш’, улуг-моӊгуш ‘букв. старший мон-
гуш’. Улуг-монгуши и биче-монгуши, по 
сведениям респондентов, жили и живут на 
территории с. Бажын-Алаак Дзун-Хемчик-
ского района [ПМА 1999–2022], а также по 
р. Тас-Булун Сут-Хольского района [Пота-
пов 1969: 75]. 

3. Род занятия монгушей отражен в их 
названии алдынчы моӊгуш ‘монгуш-золото-
добыватель’. Представители данного рода 
работали на Эйлиг-Хемском золоторудном 
прииске, где начали добывать золото еще с 
80-х гг. ХIХ в. 

Один из достойных сыновей рода мон-
гуш из Шеми-Аксы Дзун-Хемчикского 
района Байсклан Монгуш, заместитель ко-
мандира эскадрона по политической части, 
участник Великой Отечественной войны, 
в 1930 г. в 17-летнем возрасте работал на 
Эйлиг-Хемском золоторудном прииске 
[Орус-оол 2015: 139]. По информации рес-
пондентов, в те годы многие мужчины и мо-
лодые люди из шеминских монгушей рабо-
тали на этом прииске, поэтому в народе их 
стали называть алдынчы-монгуши ‘монгу-
ши-золотодобыватели’ [ПМА 1999–2022]. 

4. Административно-территориальный 
признак, указывающий на места компактно-
го проживания представителей рода, также 
отражен в текстах, употребляемых вместе 
с названиями, Чаа-Хөл моӊгуштары ‘ча-
а-хольские монгуши’, Улаатай моӊгушта-
ры ‘улатайские монгуши’, Чыргакы ка-
ра-моӊгуштары ‘чыргакинские кара-мон-
гуши’, Сүт-Хөл моңгуштары ‘сут-хольские 
монгуши’, Ишкин моңгуштары ‘ишкин-
ские монгуши’, Хорум-Даг моңгуштары 
‘хорум-дагские монгуши’, Оргу-Шөл моң-
гуштары ‘оргу-шолские монгуши’. 

Административно-территориальное 
раз  граничение родовых групп тувинцев 
установлено маньчжурскими властями еще 
в XVIII в. [Вайнштейн, Москаленко 2008: 
23; Ламажаа, Намруева 2018: 211]. 

5. Княжеский род ― ноян монгуш ‘букв. 
князь-монгуш, т. е. монгуш из княжеского 
рода’ ― это представители рода Хун ноян 
Буян Бадыргы Монгуша, основоположника 
тувинской государственности. По информа-
ции Монгуш Чараштаа Агбаан-Ламааевны, 
1953 г. р., из местности Чазадыр, предста-
вители рода ноян монгуш жили и живут 
в Дзун-Хемчикском районе ― на террито-
рии современного г. Чадаан и с. Хайыракан, 
в Баруун-Хемчикском районе ― в местно-
сти Кижи-Кожээ и Чазадыр, в с. Аянгаты 
[ПМА 1999–2022]. 

6. Воинская доблесть мужчин рода: 
адай монгуш ― представители данного 
рода жили на территории с. Аянгаты Ба-
руун-Хемчикского кожууна, по р. Хемчик, 
близи устья его правого притока Чыргакы в 
Дзун-Хемчикском кожууне. Адай-монгуши 
также жили в соседстве с родом салчак в 
местечке Мугур-Шивилиг Бай-Тайгинского 
кожууна [Сердобов 1971: 18]. 

Один из известных людей данного 
рода ― это Адай-Монгуш Сарай, родом из 
Аянгаты, в 1890–1895 гг. был 9-м угером 
‘правителем’ Хемчикского района [Монгуш 
2015: 127; Ооржак 2015: 129]. 

В тувинском языке адай не использует-
ся как отдельная лексема. Адай отмечается 
как один из компонентов названия родовой 
группы тувинцев адай монгуш, как единица 
административного деления ― сумона и ар-
бана Адай-Монгуш [Татаринцев 2009: 227] и 
как этническое название монголов ― адай 
даргат [Потанин 2007: 425] и этнических 
тувинцев Монголии ― адай иргит [ПМА 
1999–2022]. 

В тофаларском языке адай использует-
ся в значении ‘монгол, монгольский’ [Рас-
садин 1995: 9]. В отличие от тофаларского 
тувинский адай произносится с фарингали-
зацией гласного ― [аъдай], и, как отметил 
Б. И. Татаринцев, «оно должно восходить к 
исходной форме с сильным (оглушенным) 
согласным, следующим за фарингализован-
ным гласным первого слога, т. е. в форме 
*атай», и предположил, что слово может 
быть «связано с общетюркской глагольной 
основой ат- (>ыт-), означающей не толь-
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ко ‘стрелять’, но и ‘бросать, метать; выпу-
скать’ и др.» [Татаринцев 2009: 231–232]. 
Таким образом, можно предположить, что 
мужчины данного рода были отличными 
воинами-стрелками. 

7. Связь с ойратскими этническими 
группами ― дөрбет моӊгуш ‘дербетский 
монгуш’ [Монгуш 2015: 127], т. е. монгу-
ши, относящиеся к ойратам-дербетам, см. 
дөрвөд ‘дэрбэты’ [БАМРС 2001: 63]. 

Л. П. Потапов отметил, что в начале 
ХХ столетия ак-монгуши кочевали вместе с 
арбаном дербетов по р. Аянгаты, в бассей-
не правобережья верхнего течения Хемчика 
[Потапов 1969: 75], которые участвовали в 
этногенезе современных тувинцев и оста-
вили следы в названиях таких групп, как 
өөлет ‘олет’ и дөрбет ‘дербет’ [Сердобов 
1971: 131]. 

8. Объект поклонения, тотем, называе-
мый эвфемизмом, связанный с табуирован-
ным названием волка, отражен в одном из 
компонентов названия ыт моӊгуш ‘букв. 
собака-монгуш’, в значении ‘волк-монгуш’. 
Название волка, о котором в народе сохра-
няется память как о тотеме, в тувинском 
языке заменяется эвфемизмами, которые 
отражены в одном из компонентов назва-
ния: чер ыды ‘дикая собака’, коккаарак ‘си-
неглазый’, кокай ‘синенький’, кокай-ашак 
‘синенький старик’, кончуг ашак ‘опас-
ный старик’, кызыл-карак ‘красноглазый’, 
көк-хелиң ‘синий гелунг (ламский чин)’, 
узун-кудурук ‘длиннохвостый’, чер чүвези 
‘существо земли’. Представители рода ыт 
монгуш живут на территории вокруг с. Хо-
рум-Даг Дзун-Хемчикского района. 

Таким образом, мнения исследователей 
по процессу формирования и развития на 
определенной территории родовой группы 
монгуш неоднозначны. Тем не менее можно 
заключить, что они жили на территории Даа 
или Хемчикского кожууна (района) ― это 
от Чаа-Холя до р. Аянгаты, от р. Хемчик 
до р. Хандагайты и Улаатай Овюрского ко-
жууна, а также по верхнему течению Хем-
чика ― по р. Алаш, в местечке Суг-Аксы, 
Хол- Оожу и по р. Шеми, Чыргакы. 

Монгуши идентифицировали себя вну-
три большого рода по следующим призна-
кам: 

– по антропологическим особенностям 
представителей рода (ак-моӊгуш ‘светлые 
монгуши’ и кара-моӊгуш ‘смуглые монгу-
ши’); 

– по численности представителей рода: 
кара-монгуши идентифицируют себя не 
только по антропологическим особенно-
стям, но и по численности (кара-моӊгуш, 
см. кара шаар ‘очень много’ или ‘бесчис-
ленное множество’); 

– по статусу представителя монгуш вну-
три рода (биче-моӊгуш ‘букв. младший мон-
гуш’, улуг-моӊгуш ‘букв. старший монгуш’); 

– по роду занятия монгушей (алдын-
чы-моӊгуш ‘монгуш-золотодобыватель’); 

– по административно-территориально-
му признаку, установленному маньчжур-
скими властями еще в XVIII в.: Чаа-Хөл 
моӊгуштары ‘чаа-хольские монгуши’, 
Улаа тай моӊгуштары ‘улатайские монгу-
ши’, Чыргакы кара-моӊгуштары ‘чырга-
кинские кара монгуши’ и т. д.; 

– по объекту поклонения, в названии 
которого применена замена названию волка 
(ыт монгуш ‘букв. собака-монгуш’ ― род, 
спасенный от опасности уничтожения во-
жаком-волком); 

– по принадлежности к княжескому 
роду, произошедшему от Буяна Бадыргы 
Монгуша (ноян моӊгуш ‘монгуши из княже-
ского рода Хун ноян Буян Бадыргы Монгу-
ша’, основоположника тувинской государ-
ственности); 

– по воинской доблести мужчин рода 
(адай моӊгуш ‘монгуши-стрелки’); 

– по связи с ойратскими этнически-
ми группами (дөрбет моӊгуш ‘дербетский 
монгушʼ ― монгуши, относящиеся к ойра-
там-дербетам).

3. Этногенез рода киргизских мунгу-
шей 

Этногенез киргизского рода мунгуш и 
его внутриродовые группы были изучены и 
проанализированы в работах ученых-исто-
риков Я. Р. Винникова, С. А. Аттокурова, 
Т. А. Акерова [Винников 1956: 136–184; Ат-
токуров 1995: 84–86; Акеров 2012: 88, 124, 
166–168; Акеров 2017: 62, 77; Акеров 2020: 
466, 504] и др. 

Исследователи этнонимики в своих ра-
ботах отмечали, что тувинские монгуши 
могут иметь родственные контакты с фер-
ганскими кара-киргизами [Аристов 2007: 
351; Сердобов 1971: 133] и с ошскими кир-
гизами [Акеров 2017: 62–64]. 

С. А. Аттокуров писал, что этноним 
имеет две формы: мунгуш и монгуш, отож-
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дествляя киргизских мунгушей с тувински-
ми монгушами [Аттокуров 1995: 84–86]. 

Н. А. Сердобов был убежден, что «кир-
гизские монгуши имеют северное, иначе го-
воря, тувинское происхождение», и в этом 
его убеждает «наличие в составе того же 
отдела адгене подразделения очржак (оор-
жак), также многочисленной группы среди 
современных тувинцев. Группы монгуш, 
ооржак, сат среди тянь-шаньских киргизов 
мы считаем пришлыми из Тувы» [Сердобов 
1971: 133]. 

Версии о связи тувинских монгушей с 
киргизскими мунгушами заинтересовали 
участников проекта «Комплексные этно-
генетические, лингвоантропологические 
исследования родовых групп Тувы: уни-
версальность, локальность, трансграни-
чье». И в августе 2022 г. была организова-
на комплексная экспедиция в Кыргызстан. 
С киргизской стороны к экспедиции присо-
единился канд. ист. наук, доцент, директор 
Института этнологии при Международном 
университете Кыргызстана Т. А. Акеров. 

Основной целью экспедиции было ком-
плексное исследование киргизской родовой 
группы мунгуш (муңгуш) в Кыргызстане: 
исследование рода и его внутриродовых 
групп, сбор этнографических, а также линг-
вистических и фольклорных материалов по 
роду мунгуш.

Основную часть экспедиции составили 
поездки по населенным пунктам — айылам 

высокогорного Алайского района Ошской 
области, где компактно проживают пред-
ставители рода мунгуш: с. Гульча ― адми-
нистративный центр района, с. Сары-Таш, 
граничащий с Китаем, с. Джош, с. Булолу, 
с. Ак-Босого, с. Талдык, с. Тээке, г. Ош, а 
также восточная часть Ферганской долины. 
Населенные пункты расположены по бере-
гам реки Гульча и на равнинах Алайской 
впадины и Ферганской долины (киргизская 
часть). Местное население умело пользует-
ся климатическими условиями своего реги-
она, занимаются животноводством — дер-
жат лошадей, коров, овец, а на высокогор-
ной местности — яков, здесь раньше, чем в 
других местах, созревают фрукты и овощи, 
поэтому развито садоводство и огородни-
чество, развиваются экологический туризм, 
рыбное хозяйство. 

По информации респондентов, кир-
гизский род мунгуш насчитывает более 
миллиона человек вместе с мунгушами, 
проживающими на территории узбек-
ской части Ферганской долины и в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе Китая 
[ПМА 2005–2022]. 

Киргизский род мунгуш состоит из двух 
ветвей ― жагалмай тамга ʻдербник тамгаʼ 
и кош тамга ʻпарная тамгаʼ, внутри каждой 
ветви имеется по шесть внутриродовых 
групп (см. табл. 1) [Винников 1956: 136–
184; Аттокуров 1995: 84–86; Акеров 2012: 
88, 124, 166–168; Акеров 2017: 62–64]. 

Таблица 1. Киргизский род муӊгуш и его ветви

[Table 1.  The Kyrgyz Mungush and their branches]

Муӊгуш
жагалмай тамга ‘дербник тамга’ кош тамга ‘парная тамга’

Төлөйкөн ‘букв. сваренная голова барана, 
преподносимая уважаемому гостю’: указывается 
на социальное положение представителей 
данного рода.

Маӊгыт (см. ногайский мангыт). Предки жили 
на берегу Амура, этноним переводится как 
‘река’, считается отуреченным монгольским 
народом [Акеров 2017: 198].

Жоош ‘букв. ‘смирный, кроткий’: представители 
рода отличаются спокойным характером, 
степенностью. См. чеши (предки современных 
чувашей).

Эрке-кашка (эрке ‘баловень’ / эркин ‘свободный’ 
+ кашка ‘с белой отметиной на лбуʼ, ʻсо звездой 
на лбу’), ср. с сары-уйг. еркер.

Жылкелди ‘букв. ‘год пришел’ ― род, 
пришедший с наступлением весны, т. е. в начале 
года. Название рода, скорее всего, связано с 
празднованием Нового года ― Нооруза, который 
проводится в День пробуждения природы — 
21 марта. 

Соколок от сокта ‘толочь’ → соктааш ‘ступа’: 
представители рода были земледельцами, сеяли 
хлеб и рушили просо в ступе. Ср. с сары-уйг. 
сокалык. 
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Тээке ‘букв. палочка петли в нижней части 
недоуздка жеребенка’. Род тээке занимался 
скотоводством и особо ценил лошадей. Ср.: 
огузский этноним теке ‘горный козел’. 

Сарылар ‘желтые’, т. е. представители рода 
рыжие.

Жапалак ‘cова’, этноним восходит к названию 
птицы, которая выступала тотемом. 

Көкжатык ‘букв. радужный’, тотем — синяя 
птичка джатык. 

Көдөгөчүн ‘букв. шторы’, может быть, связано 
с тем, что род жил особняком от всех. Лексема 
связана с названием владения Гаочань (гаоче) в 
Восточном Туркестане. 

Сарай ‘постоялый двор, дворец’ — род, 
служащий при дворе.

Таким образом, киргизские мунгуши де-
лятся на два «крыла» ― жагалмай тамга и 
кош тамга, и внутри рода идентифицируют 
себя по следующим признакам: 

1) по внешнему признаку представите-
лей рода ― сарылар, эрке-кашка; 

2) по объекту поклонения, тотему, свя-
занному с птицами ― жапалак, коктажык; 

3) по статусу представителя внутри 
рода ― толойкон, сарай; 

4) по роду занятия ― соколок, тээке; 
5) по характеру представителя рода ― 

жоош; 
6) по месту прежнего проживания ― 

мангыт; 
7) с праздником преодоления суровой 

зимы Нооруз ― жылкелди. 
В ходе экспедиции нам удалось встре-

титься с представителями следующих 
внутриродовых групп ― тээке (төөке), 
соколок, толойкон (төлөйкөн), кодогочун 
(көдөгөчүн), жапалак, жылкелди. Были 
собраны интересные фольклорные и этно-
графические материалы, связанные с родом 
мунгуш: песни-прибаутки или дразнилки, 
меткие выражения о внутриродовых пред-
ставителях рода (одни спокойны и степен-
ны, другие серьезны, даже кажутся грозны-
ми, а третьи — драчуны и смельчаки и т. д.).  
Например, о внутриродовой группе мунгу-
шей жапалак говорят: Кулак кезер жапалак 
ʻбукв. жапалак, режущий ухоʼ, т. е. драчун. 
Или о джоочу: Джоочу чокка эл болбас 
ʻбукв. без джоочу не будет государстваʼ, 
т. е. без их представительства не решают-
ся государственные или важные вопросы. 
О жылкелди говорят, что они силачи, о то-
лойкон ― спокойны, степенны, и их предки 
всегда напоминали детям, что они родом из 
Тувы [ПМА 1999–2022; ПМА 2005–2022]. 

У ошских кыргызов существуют не-
сколько преданий о мунгушах. Например, 
в предании о Долон бие его младшая жена 

родила сына, которому дали имя Мунгуш. 
И последний имел двух сыновей Коштамга 
и Жагалмай, от которых произошли все 
роды мунгушей [ПМА 2005–2022]. 

Полевые исследования показали также 
то, что отличительный атрибут рода мунгуш 
из Ошской области, тамга, схожа с тамгой 
тувинских монгушей, т. е. они имеют оди-
наковое начертание. 

Таким образом, киргизские мунгуши де-
лятся на два «крыла» ― жагалмай тамга и 
кош тамга, каждая ветвь состоит из шести 
внутриродовых групп. Мунгуши в основ-
ном компактно живут в Алайском районе 
Ошской области, а также в Ферганской до-
лине. В фольклорных и этнографических 
материалах сохранились песни-прибаутки, 
меткие выражения, предания о родовой 
группе мунгуш. 

4. Об этимологии этнонима монгуш ~ 
мунгуш 

Монголоязычные этнические группы в 
разные времена, особенно в период могу-
щества и расцвета Монгольской империи 
(начало XIII – конец XIV в.), сыграли значи-
тельную роль в формировании тувинского 
этноса. По мнению исследователей, монгу-
ши связаны с монголоязычными народами, 
ученые, главным образом, сопоставляют 
эту номинацию с этнонимом монгол, однако 
приходят к выводу, что гипотеза происхож-
дения монгуш от монголов не обоснована 
[Маннай-оол 2004: 85; Татаринцев 2009: 
180; Ушницкий 2016: 96]. 

По мнению Б. И. Татаринцева, «…зави-
симость тюркского (в частности тувинского 
и киргизского) этнонима от монгольского 
маловероятна. Тюркский этноним, помимо 
этого, имеет достаточно древние соответ-
ствия в тюркской ономастике, примером 
чего может служить антропоним монгуш у 
средневековых кипчаков рода дутур, быто-
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вавший у них еще до подчинения кипчаков 
монголам» [Татаринцев 1986: 82]. Б. И. Та-
таринцев отметил, что «в случае моӊгуш ~ 
моӊгол (монггол) гомогенность соотноси-
мых этнонимов весьма вероятна, но и здесь 
практически исключено монгольское заим-
ствование, поскольку переход [л] > [ш] для 
монголизмов тувинского языка нехаракте-
рен, в нем моӊгол вполне закономерно пред-
стает в виде моол» [Татаринцев 1986: 75]. 

«В тюркской этнонимии тув. моӊгуш 
имеет ближайшее (бесспорное и уже давно 
установленное) соответствие в виде кир-
гизского этнонима муӊгуш, отмеченного 
также и в варианте моӊгуш и являющегося 
названием племени или, точнее, их «вет-
ви», одной из трех в составе правого кры-
ла киргизских племен» [Татаринцев 1986: 
78], и «…конечный -ш в рассматриваемых 
этнонимах…мог быть общетюркским аф-
фиксом, образующим от глаголов имена 
со значением названия действия, а также 
… ― признака и субъекта» [Татаринцев 
1986: 79].

Таким образом, структурно киргизское 
слово муӊгуш и тувинское моӊгуш могут 
являться тюркскими словами с аффиксом 
-(α)ш, и их производящие глагольные 
основы представляются в виде *муӊ(г)у ~ 
*моӊ(г)у-, где *муӊ ~ моӊ ― имя, а -(г)у- ― 
глаголообразующий аффикс» [Татаринцев 
1986: 80]. 

По мнению Б. И. Татаринцева, в плане 
сопоставления с именной основой пред-
ставляет интерес якут. муӊ ‘предел, грани-
ца; крайняя степень, превосходство’ и гла-
гол мугутай- ~ муӊгутаа ~ могутаа- ~ муу-
та- ‘достигать совершенства, поднатореть’, 
прилагательное муӊутуур ‘великолепный, 
превосходный’ и, возможно, глагольная ос-
нова могон- ‘созревать, поспевать’. Сопо-
ставление с якутскими данными позволяет 
реконструировать первоначальную семан-
тику этнонима как «тот, кто достиг высокой 
степени (зрелости, совершенства)» [Тата-
ринцев 1986: 80]. Также ученый указыва-
ет, что «сближение с данными чувашского 
языка (ман ~мана „большой, старший, ве-
ликий“ по другому источнику ― „большой 
(по величине, силе…)“) приводит к исход-
ному значению типа „большой, сильный“ и 
т. п.» [Татаринцев 1986: 80]. 

Рассмотрим также и народную этимоло-
гию и узнаем, как сами киргизские мунгуши 

и тувинские монгуши понимают значение 
названия своего рода. 

Киргизские мунгуши дают следующие 
толкования: 

1) мунгуш ― муӊ + куш ‘букв. тысячи 
птиц (крыльев)’. Связывая название своего 
рода с пернатыми, мунгуши имеют в виду 
именно количественный аспект. Первую 
ветвь киргизских мунгушей называют жа-
галмай тамга ‘букв. дербник тамга’, где 
дербник ― хищная птица семейства соко-
линых, мелкий сокол; 

2) мунгуш — от муӊгак ‘горюющий’. По 
легенде самый младший сын семьи остался 
в детстве без отца, вырос без отцовской лас-
ки и поддержки, поэтому всю жизнь горе-
вал по этому поводу, и его потомков стали 
называть мунгушами, т. е. «горюющими» 
[ПМА 1999–2022; ПМА 2005–2022]. 

Тувинские монгуши считают, что назва-
ние рода произошло из двух основ: муӊ ‘ты-
сяча’, күш ‘сила’, т. е. ‘тысяча сил ~ объеди-
ненная сила’. Согласно другой версии, моң-
гуш ~ мѳңгүш ― мөӊ ‘массивный; крепкий; 
свежий’ + күш ‘сила’, т. е. ‘крепкая сила ~ 
объединенная сила’. 

По одному преданию, предки современ-
ных монгушей получили название моӊгуш 
со значением ‘крепкая или объединенная 
сила’ после сражения на одном из участков 
по р. Хемчик. Объединившись, предки мон-
гушей одержали победу, остались на земле 
своих предков, а врагам пришлось бежать 
из этих мест [ПМА 1999–2022]. 

Лексемы монгуш (моӊгуш) ~ мунгуш 
(муӊгуш) являются, скорее всего, тюркски-
ми по происхождению словами, лексиче-
ское значение которых еще требует допол-
нительного исследования, однако мы пред-
полагаем, что это имя со значением призна-
ка ‘большая сила’, т. е. ‘объединенная сила’. 

5. Заключение 
Многочисленный род тувинских мон-

гушей жил на территории Даа или Хем-
чикского кожууна ― это от Чаа-Холя до 
р. Аянгаты, от р. Хемчик до р. Хандагай-
ты и Улаатай Овюрского кожууна, а так-
же по верхнему течению Хемчика ― по 
р. Алаш, в местечке Суг-Аксы, Хол-Оожу 
и по р. Шеми, Чыргакы, и идентифициро-
вали себя внутри своего рода по следую-
щим признакам: по антропологическим 
особенностям представителей рода; по 
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численности представителей рода; по ста-
тусу представителя монгуш внутри рода; 
по роду занятия монгушей; по админи-
стративно-территориальному признаку, 
установленному маньчжурскими властя-
ми еще в XVIII в.; по объекту поклонения, 
связанному с табуированным названием 
волка; по княжескому роду; по воинской 
доблести мужчин рода; по связи с ойрат-
скими этническими группами. 

Киргизский род мунгуш состоит из 
двух ветвей ― жагалмай тамга (‘дербник 
тамга’) и кош тамга (‘парная тамга’), вну-
три каждой ветви — по 6 внутриродовых 
групп, которые идентифицируют себя по 
внешнему признаку представителей рода; 
по объекту поклонения, тотему, связанному 
с названиями птиц; по статусу представите-
ля внутри рода; по роду занятия; по характе-
ру представителя рода; по месту прежнего 
проживания и с праздником преодоления 
суровой зимы Нооруз. 

На данном этапе исследования выявлено: 
а) сходство этнонимов моӊгуш ~ муӊ-

гуш, но внутриродовые группы отличаются; 

б) идентификационные признаки в ос-
новном схожи, за исключением отдельных 
признаков; 

в) отличительный атрибут, тамга пле-
мени мунгуш из Ошской области, схож с 
тамгой тувинских монгушей; 

г) структурно киргизская лексема муӊ-
гуш и тувинская моӊгуш могут являться 
тюркскими словами с аффиксом -(α)ш, их 
производящие глагольные основы пред-
ставлены в виде *муӊ(г)у ~ *моӊ(г)у-, где 
*муӊ ~ моӊ ― имя, а -(г)у- ― глаголообра-
зующий аффикс. По народной этимологии 
у этнонимов монгуш и мунгуш есть связую-
щее звено ― толкование их значений: тув. 
‘тысяча сил’ и кирг. ‘тысяча птиц’, которые 
в переносном значении передают значение 
не только ‘множество чего-то’, а множество 
как ‘сплоченная, объединенная сила’. 

Тем не менее мнение ученых о том, что 
тувинские монгуши имеют родственные 
контакты с ферганскими кара-киргизами и с 
ошскими кыргызами, требует более глубо-
кого исследования с привлечением фольк-
лорных и исторических материалов. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена результатам экспедиции по изучению традиционной 
одежды этнических тувинцев, проживающих в Баян-Ульгийском, Ховдинском (Кобдоском) 
аймаках и сомоне Цэнгэл Монголии. Целью исследования является изучение особенностей тра-
диционной одежды этнических тувинцев Монголии и выявление ее идентичности и отличий 
от традиционной одежды материнского этноса — «тыва улус» Республики Тыва Российской 
Федерации. Результаты. Авторы анализируют причины разъединения этнических тувинцев 
Монголии с материнским этносом (с российскими тувинцами), рассматривают разновидности 
их традиционной одежды, отличия в названиях ее деталей. Во время экспедиции выявлены 
единые истоки одежды у этнических тувинцев Монголии и российских тувинцев. Они осо-
бенно проявляются в женской одежде агай тону и безрукавной одежде шегедек, в головных 
уборах бүргүүл и тоорчак у этнических тувинцев Монголии и в женской ибчи-тон, безру-
кавной одежде шегедек, головных уборах довурзак и бүдээлге у российских тувинцев. Из-за 
длительного совместного проживания с монголами этнические тувинцы подверглись монго-
лизации как в отношении языка, так и культуры. Особенно сильно отличается терминология в 
названиях одежды у этнических тувинцев Монголии от терминологии костюмов материнского 
этноса. Новизна статьи состоит в том, что традиционная одежда этнических тувинцев Монго-
лии малоизучена, специальные исследования по данной теме не проводились. Впервые рас-
сматриваются особенности и отличия традиционной одежды этнических тувинцев Монголии 
от традиционной одежды российских тувинцев на основе полученной информации и работ 
местных мастеров по пошиву традиционной одежды ховдинских и баян-ульгийских тувинцев.
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Abstract. Introduction. The article summarizes some outcomes of the November 2022 expedition 
to Bayan-Ölgii (Tsengel) and Khovd Provinces of Mongolia for the study of traditional clothing 
worn by ethnic Tuvans. Goals. The paper attempts a review of distinct features inherent to garments 
of Mongolia’s Tuvans, identifies similarities and differences therein as compared to corresponding 
patterns of the mother ethnos — Tuvan people (Tyva ulus) of the Tyva Republic (Russian Federation). 
The work analyzes the reasons which resulted in that Tuvans of Mongolia were separated from the 
mother ethnos (Tuvans of Russia), examines various types of their traditional clothing, and differences 
in names of the latter’s elements. The Expedition has identified some common backgrounds of 
clothing patterns adopted by Tuvans of both Mongolia and Russia. The latter are primarily manifested 
in women’s agai tonu and sleeveless shegedek, bürgüül and toorchak headgears (Mongolia’s Tuvans), 
women’s ibchi-ton, sleeveless shegedek, dovurzak and büdeelge headgears (Russian Tuvans). The 
fact ethnic Tuvans have long lived next to Mongols has resulted in the former’s mongolization — both 
in terms of language and culture. Those are garment names that differ most of all. However, the article 
introduces a decent scholarly insight into the understudied topic of Tuvan clothing in Mongolia. 
It also publishes data collected from tailors with expertise in clothing of Khovd and Bayan-Ölgii 
Tuvans, and examines available items for differences and similarities in traditional Tuvan costumes 
of Russia and Mongolia.
Keywords: ethnic Tuvans of Mongolia, traditional clothing, headgear, shoulder clothing, sleeveless 
coat, upper garments, agai ton, shegedek, lapshak, toorchak, leather footwear
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1. Введение
Тувинцы в значительном количестве 

проживают, кроме России, в Монголии и 
Китае. Тувинцев Саяно-Алтайского нагорья 
разделяют на три большие группы: 1) насе-
ление Республики Тыва, российских тувин-
цев, называют по названию хребтов Тан-
ну-Ола (Таңды-Уула) — таңды тывалары 
(тандынские тувинцы), в научной литерату-
ре их именуют «материнским этносом» [Ай-
ыжы 2007: 4]; 2) тувинцев, живущих южнее 
Алтайских гор в Монголии и на территории 
Китайской Народной Республики, — алтай 
тывалары (алтайские тувинцы); 3) тувин-
цев, живущих севернее Алтайского хребта 
на территории Монголии, в верховьях реки 
Ховд (Кобдо), — хомду тывалары (кобдо-
ские тувинцы) [Таубе 1994: 6].

В рамках проекта «Комплексные этно-
генетические, лингвоантропологические 
исследования родовых групп Тувы: уни-
версальность, локальность, трансграничье» 
(№ 22-18-20113) при поддержке Российско-
го научного фонда в ноябре 2022 г. в ходе 
экспедиции в Монголии была исследована 
и изучена традиционная одежда этнических 
тувинцев, живущих в городах Ховд, Ба-
ян-Улгий и в сомоне Цэнгэл. Целью иссле-
дования стали изучение особенностей тра-
диционной одежды этнических тувинцев 
Монголии и выявление ее отличий от тра-
диционной одежды материнского этноса.

Историографический аспект изучения 
этнических тувинцев Монголии был пред-
ставлен учеными Е. В. Айыжы, Н. Д. Суван-
дии и Е. М. Куулар [Айыжы 2007; Суван-
дии, Куулар 2017].

Одни из первых упоминаний о тувинцах 
зафиксированы еще в «Сокровенном ска-
зании монголов» и «Сборнике летописей» 
Рашид-ад-Дина [Рашид-ад-Дин 1952: 123–
125; Баярсайхан 2015: 244–245]. 

В данных исторических документах 
говорится о «лесных урянхайцах» [Рашид-
ад-Дин 1952: 123–125], которых современ-
ные монгольские ученые считают предками 
монгольских цаатанов, являющихся частью 
тюркоязычных тувинцев-оленеводов, насе-
ляющих отроги Танну-Ола и Саянских гор 
[Баярсайхан 2015: 244–245].

Начало изучения культуры этнических 
тувинцев было положено российской нау-
кой. В трудах путешественников и участни-
ков академических экспедиций второй по-
ловины XVIII в., прежде всего Г. Ф. Милле-
ра, отведено место и тувинским урянхайцам 
[Миллер 1937: 55, 64]. 

В дореволюционный период в научной 
литературе появляются работы, посвящен-
ные различным сторонам жизни этниче-
ских тувинцев. К ранней группе можно 
отнести труды Н. А. Аристова, Г. Н. Пота-
нина, П. К. Козлова, Б. Я. Владимирцова, 
Н. М. Пржевальского [Айыжы 2007: 12]. 

Тувинцев-цаатанов Монголии этногра-
фы начали изучать с 1950–1960-х гг. Ими 
основательно занимался С. Бадамхатан в 
составе комплексной экспедиции Академии 
наук Монголии [Бадамхатан 1959; Бадамха-
тан 1996]. 

Известный российский этнограф 
Н. Л. Жуковская дала комментарий к очер-
ку немецких журналистов о цаатанах, пе-
реведенному и опубликованному на сайте 
журнала «Вокруг света» [Цаатаны 2006]. 

В начале 1990-х гг. в регионе побывал 
тувинский этнограф М. Х. Маннай-оол 
[Маннай-оол 1995], народный эпос, сказ-
ки и предания этнических тувинцев изуче-
ны немецкой исследовательницей Э. Таубе 
[Тау бе 1994].

Активизация этнографических иссле-
дований пришлась на начало 2000-х гг. Из-
учением тувинцев Монголии занимались 
М. В. Монгуш [Монгуш 2007; Монгуш 
2010; Монгуш 2013] и Е. В. Айыжы [Ай-
ыжы 2007]. 

Этнографические особенности тухала-
ров сумона Цаган-Нур рассмотрены в моно-
графии П. Серен, вышедшей на тувинском 
языке [Серен 2014]. 

Помимо этнографических работ, име-
ются и лингвистические труды. Опубли-
кован ряд научных статей, посвященных 
особенностям речи и устного народного 
творчества тухаларов, Н. Д. Сувандии и 
Е. М. Куулар [Сувандии 2010; Сувандии 
2015; Сувандии, Куулар 2017; Куулар 
2012], а также А. М. Соян [Соян 2015a; 
Соян 2015б] и др. 
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Тувинской речью жителей Цаган-Нура 
занималась также немецкий языковед Э. Ра-
гагнин [Ragagnin 2011; Ragagnin 2013]. 

Язык цэнгэльских и кобдоских тувинцев 
Северо-Западной Монголии стал предметом 
диссертационных исследований монголь-
ских ученых Хийса Гансуха, Баярсайхана 
Бадарча и Уламсурэна Цэцэгдаря [Гансух 
2009; Баярсайхан 2009; Цэцэгдарь 2013].

Однако традиционная одежда этниче-
ских тувинцев недостаточно изучена, нет 
отдельных научных статей и работ.

В научной литературе все тувинцы, в 
том числе и южно-сибирские, встречаются 
сначала под названием «урянхай», данным 
им монгольскими соседями [Таубе 1994: 7]. 
Но в Северо-Западной Монголии урянхай-
цами называли не только тюркоязычные, 
но и монголоязычные группы. Монголо-
язычные урянхайцы — это «те монгольские 
колена, которые, по-видимому, еще недав-
но принадлежали к урянхайскому народу и 
говорят теперь по-монгольски» [Потанин 
1881: 7].

Кочевья тувинских племен в XVII и пер-
вой половине XVIII вв. охватывали огром-
ную территорию, включавшую в себя це-
лый ряд горных систем и хребтов: Русский 
и Монгольский Алтай, Западный и Восточ-
ный Саян, Танну-Ола и др. На севере рай-
оны кочевий тувинцев достигали бассейна 
Верхней Оби и Минусинской котловины, на 
юге они простирались через Монгольский 
Алтай до верховьев Урунгу, Черного Ирты-
ша, на востоке доходили до оз. Хубсугул, 
а на западе через Алтай достигали Иртыша 
[История Тувы 2001: 191].

Впервые вопрос о территориальных пре-
делах Тувы был косвенно затронут в доку-
ментах Всетувинского Учредительного Ху-
рала в августе 1921 г., где присутствовали 
представители 6 хошунов. Вследствие неяв-
ки представителей Хасутского хошуна, рас-
полагавшегося на территории Монголии, он 
решением Хурала был исключен из состава 
Танну-Тува [Минаев 2009: 14]. В настоящее 
время тувинцы Хасутского хошуна входят 
в состав Хубсугульского аймака Монго-
лии. Таким образом, в Баян-Ульгийском и 
Хубсугульском аймаках Монголии, а также 
в Китае остались алтай тывалары ʻалтай-
ские тувинцыʼ, а в Ховдинском (Кобдоском) 
аймаке Монголии — хомду тывалары ʻкоб-
доские тувинцыʼ, которые живут на искон-
ной родине своих предков.

К тувинцам сомона Цэнгэл, т. е. алтай-
ским тувинцам, относятся наиболее мно-
гочисленные роды көк-мончак, кызыл-мон-
чак, ак-соян, кызыл-соян, кара-соян, в конце 
1960-х гг. насчитывавшие всего 2 400 чел. 
[Таубе 1994: 8], в настоящее время, по све-
дениям цэнгэльских тувинцев, их число 
уменьшилось примерно до 2 000 чел. в свя-
зи с монголизацией населения [ПМА 2022: 
Инф. 1]. 

Численность кобдоских тувинцев Мон-
голии на 2007 г. составляла приблизительно 
2 300 чел. [Айыжы 2007: 8]. К ним относят-
ся такие роды, как чаг-тыва, хойт-тыва, 
иргиты, адай-иргит, ак-иргит, чооду-ир-
гит и т. д. [ПМА 2022: Инф. 3]. 

Тувинцы Кобдоского аймака, живущие 
среди монголов, испытали гораздо большее 
влияние монгольского языка и, возможно, 
даже культуры и быта, чем тувинцы сомона 
Цэнгэл. Монгольское влияние явно ощуща-
ется в различных областях их традиционной 
культуры: ориентировка юрт на юг, отказ 
от легкой тувинской юрты из ивняка без 
опорных шестов, монгольские имена и пр. 
[Таубе 1994: 8] Об этом писала Э. Таубе в 
1990-х гг., то же положение можно наблю-
дать и в настоящее время.

Этнические тувинцы Монголии, по 
сравнению с тувинцами России, больше 
сохранили свои национальные традиции, 
культуру, быт и одежду.

Во время праздников все носят нацио-
нальную одежду. Мужчины наряжаются в 
синие лапшак с красными полосками, а жен-
щины — в зеленые лапшак с безрукавками 
шегедек, косы они обязательно заправляют 
в накосные футляры чаш хавы. В Монголии 
все еще бытует национальная традиционная 
одежда, которая удобна для пастьбы скота. 

До сих пор у тувинцев Монголии сохра-
нились обычаи и традиции в быту: в каждом 
доме обязательно присутствует белая пища: 
курут (хурут) (сушеный творог), боорзак 
(поорсак) (жаренные молочные палочки), 
боова (поова) (лепешки). Принимая гостей, 
каждая семья выкладывает на стол большую 
тарелку с белой мучной пищей и сладостя-
ми, сложенными в несколько слоев. В знак 
уважения к гостям они совершают обряд ку-
рения: хозяин дома или юрты преподносит 
гостям табакерку с нюхательным табаком, а 
те, взяв щепотку табака и понюхав его, по-
дают табакерку обратно хозяину.
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Но иначе обстоит дело с тувинцами, 
покинувшими за многие годы свои родные 
места на Алтае и поселившимися главным 
образом среди монголов Центральной и 
Северной Монголии. Там, где они посели-
лись, монгольское влияние и вообще вли-
яние современности чрезвычайно велико. 
Дети, увидевшие свет на новой родине, по 
словам информантов, уже не владеют ту-
винским как родным языком, так как даже 
в семьях говорят по-монгольски. Есть угро-
за исчезновения языка и культуры этниче-
ских тувинцев [ПМА 2022: Инф. 1]. Таким 
образом, исследование и изучение этни-
ческих тувинцев Монголии, их традиций, 
культуры, быта и одежды, ее особенностей, 
отличий от одежды материнского этноса в 
настоящее время очень актуальны. 

Для исследования традиционной одеж-
ды этнических тувинцев в статье использо-
ваны практические методы в форме беседы 
с информантами, фотографирование, видео-
съемки материалов, изготовленных самими 
информантами-мастерами по пошиву тра-
диционной одежды тувинцев Монголии.

2. К вопросу о степени бытования тра-
диционной одежды у тувинцев России и 
Монголии

Одной из задач культурной политики 
любой страны, особенно таких стран, как 
Монголия, состоящих из разных малых на-
родов (аймаков — племен), на современном 
этапе является обеспечение идентичности 
каждой нации, живущей на ее территории, 
и прежде всего путем сохранения тради-
ционных матриц национальной культу-
ры. В связи с процессами глобализации, 
стандартизации и урбанизации появляется 
острая необходимость в отстаивании са-
мобытной культуры народов и отдельных 
групп, их самоидентификации, что усилива-
ет тенденцию, направленную на сохранение 
их традиций, обычаев [Ларина 2019: 108]. 
Эти процессы наблюдаются и у этнических 
тувинцев Монголии, особенно у людей по-
жилого возраста, ратующих за сохранение 
своей нации, языка, одежды, традиций и 
обычаев.

Наряду с моралью, религией, наукой, 
философией, политикой и правом, традици-
онная одежда является одной из форм обще-
ственного сознания. Эстетическая ценность 
традиционной одежды зависит не только 

от ее красоты и утилитарных качеств, но 
и от присущей ей способности быть носи-
телем личных, классовых, национальных и 
общечеловеческих культурных значений, 
быть выразителем тех общественных обсто-
ятельств, в которые она включена [Искус-
ство 2015].

Формирование праздничной и буднич-
ной одежды происходит разными путями. 
Будничная одежда отвечает в основном 
утилитарным функциям, она должна быть 
практичной, немаркой, удобной. В празд-
ничной одежде ярко проявляется единство 
духовной жизни личности и социума. Соот-
ветственно она несет в себе более сложные 
социально-культурные смыслы. И, конечно, 
праздничная одежда отличается от буднич-
ной более высоким качеством материалов, 
декором, количеством деталей и украше-
ний. 

В настоящее время традиционная оде-
жда этнических тувинцев Монголии, как 
и одежда российских тувинцев, утратила 
в некоторой степени свое утилитарное зна-
чение, ее надевают по особым случаям или 
во время праздников, выражая этим свою 
национальную самобытность и идентич-
ность. Пожилые люди все еще носят тра-
диционную одежду повседневно, особенно 
в сельской местности. Как и у российских 
тувинцев, у монгольских тувинцев забы-
ты многие разновидности традиционной 
одежды: нательное белье, штаны, рубашки, 
а также дополнительные меховые аксессуа-
ры к зимней одежде (рукавицы, нашейники, 
наушники). Со слов мастериц по пошиву 
национальной одежды, у них утрачиваются 
многие традиции и обычаи, в том числе и 
касающиеся традиционной одежды.

Тувинцы Монголии — малочисленный 
народ, поэтому внутри их общности ощу-
щаются более близкие связи между собой. 
Такая тенденция укрепляет их националь-
ную самобытность, единость культуры, 
быта, языка. Это было заметно при исследо-
вании одежды кобдоских (хомду тывалары) 
и цэнгэльских тувинцев (алтай тывалары), 
которая не имела отличий в фасоне и прак-
тике шитья одежды.

3. Верхняя одежда
Результаты исследования еще раз под-

тверждают выводы ученых, ранее иссле-
довавших этнических тувинцев Монголии, 
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в частности М. Х. Маннай-оола, о том, что 
тувинцы из-за длительного совместного с 
монголами проживания подверглись мон-
голизации как в отношении языка, так и 
культуры [Маннай-оол 1995: 56–62], в связи 
с чем терминология в названиях одежды у 
них сильно отличается от терминологии ма-
теринского этноса, т. е. российских тувин-
цев. Например, в основе традиционной лет-
ней одежды российских тувинцев лежит на-
плечная одежда шыва тон (см. фото 1, 2, 3), 
а у этнических тувинцев Монголии такая же 

легкая летняя одежда, отличающаяся деко-
ром и покроем, имеет совсем не тувинское 
название — лапшак (см. например фото 4, 
5). Скорее всего, это слово заимствовано 
из монгольского языка, на ойратском оно 
звучит как лавшиг [Аюуш 2012: 69]. В ту-
винском языке нет слов, начинающихся с 
буквы «л», кроме слов, заимствованных из 
других языков, например из монгольско-
го — лаа ‘свеча’, ланчыы ‘винтовка’.

Название наплечной одежды лапшак 
у этнических тувинцев Монголии звучит 

Фото 1. Девичий шыва тон материнского этноса [НМ РТ. КП 9710]
[Photo 1. Maidens’ shyva ton of the mother ethnos]
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по-разному в зависимости от местности. 
Например, мастерица Гапийн Долгармаа из 
г. Ховд произносит его как тапшак, Амар-
хуу (оттуда же) называет его лавашак, а ма-
стерицы Чопсан Байыр уруу из Баян-Олгий 
и Сэсээр Орост уруу из сумона Цэнгэл — 
лапшак. 

3.1. Цвет в одежде тувинцев
Как у российских, так и у этнических ту-

винцев Монголии цвет одежды имеет боль-
шое значение. У тувинцев-мужчин Монго-
лии цвет одежды — синий, что символи-
зирует синее небо, а у женщин — зеленый, 
символизирующий землю. Небо у тувинцев 
Монголии и России называется Ада-Дээр 
(символ Отца), а земля — Ие-Чер (символ 
матери) [ПМА 2022: Инф. 1]. 

Как видим, символы «верх — Небо- 
Отец», «низ — Земля-Мать», обозначающие 
два плодородных начала, будущие рождения, 
имели значение в одежде восточных народов 
издавна [Сиянбиль, Сиянбиль 2000: 33]. 

У тувинцев материнского этноса крас-
ный цвет в одежде — женский цвет; по мне-
нию стариков, красный цвет одежды или 
ее окантовка хаш красного цвета приносит 
женщине счастье, дети у такой женщины 
растут здоровыми и крепкими [Дьяконова 
1960: 251], для мужской одежды характер-
ны темные оттенки. Мужскую верхнюю 
одежду украшали кантом черного или сине-
го цвета. Считалось, что такие цвета прино-
сят мужчинам удачу в охоте и других заня-
тиях [Вайнштейн 1991: 15].

Фото 2. Мужской халат российских тувинцев эр шыва тон светлого тона [НМ РТ. КП 4849]
[Photo 2. Men’s gown of Russian Tuvans er shyva ton of light tone]
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Фото 3. Девичий лапшак, выполненный Оролт Сэсээр [ПМА 2022: Инф. 1]
[Photo 3. Maidens’ lapshak by Ӧrӧlt Seseer]
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У этнических тувинцев Монголии муж-
ской лапшак шьют из ткани синего цвета, 
обычно из простой далембы (хлопчато-
бумажная ткань), с туникообразным, асим-
метричным, т. е. однобортным покроем 
(левая пола сбоку надставлена в ширину до-
полнительной частью, которая запахивается 
далеко направо, почти целиком перекрывая 
правую полу) [Ховалыг 2018: 46], с кокет-
кой вокруг воротника и широкой полоской 
красного цвета по краям передней полы и 
заднего подола. У материнского этноса та-
кие детали, как оорук (кокетка вокруг ворот-
ника) и кыдыг (широкая полоска из черного 
бархата по краю передней полы и подола) 
имеются только у женского эдектиг тон.

Мужские лапшаки синего цвета, счита-
ют тувинцы, являются знаком почитания 
Синего Неба, а красные полоски по подолу 
означают поклонение огню, также красный 
цвет в одежде этнических тувинцев Мон-
голии символизирует силу и мощь Вели-
кой Монголии и показывает причастность 
к этой стране [ПМА 2022: Инф. 2]. 

3.2. Ибчи тон
В традиционной одежде этнических 

тувинцев Монголии можно заметить исто-
ки традиционной одежды XIX в. тувинцев 
материнского этноса. Например, наплечная 
одежда замужних женщин тувинцев Монго-
лии агай тону (кадай тон, кадай лапшак — 

Фото 4. Девичий лапшак [ПМА 2022: Инф. 4]

[Photo 4. Maidens’ lapshak]
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бабий тон, бабий лапшак, см. фото 6) на-
поминает женский ибчи-тон тувинцев ма-
теринского этноса, вышедший из обихода 
еще в XIX в. и не сохранившийся до наших 
дней. 

Об исчезнувшем виде тувинского жен-
ского халата ибчи тон, у которого подол на 
уровне колен «изнутри стягивался в сбор-
ки протянутыми жилами» [Кон 1934: 168], 
писали исследователи Тувы: Е. К. Яковлев 
[Яковлев 1900: 27], Г. Е. Грумм-Гржимайло 
[Грумм-Гржимайло 2003: 110], Л. Ш. Сат-
Бриль [Сат-Бриль 1989: 46–47], С. И. Вайн-

штейн [Вайнштейн 1991: 164], М. О. Сиян-
биль и А. А. Сиянбиль [Сиянбиль, Сиянбиль 
2000: 34], Р. Б. Ховалыг [Ховалыг 2018: 30]. 

Все его детали, в немного измененной 
форме, сохранились и у этнических тувин-
цев Монголии. К XIX – началу ХХ в. ту-
винки носили халаты ибчи тон, подобные 
хакасским идектиг тон и женскому тону 
алтайцев. Об этом свидетельствует работа 
Н. Ф. Прытковой [Прыткова 1961: 228–238]. 
Позднее единственным напоминанием об 
ибчи-тоне осталась имитация воланов на 
женских эдектиг тон — незначительная 

Фото 5. Мужской лапшак этнических тувинцев Монголии, сшитый мастером Оролт Сэсээр 
[ПМА 2022: Инф. 1]

[Photo 5. Men’s lapshak of Mongolia’s Tuvans by Ӧrӧlt Seseer]
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Фото 6. Женская наплечная одежда этнических тувинцев Монголии агай тону ʻженский тонʼ, 
выполненная мастером Ш. Байыр уруу [ПМА 2022: Инф. 2]

[Photo 6. Women’s shoulder garment of Mongolia’s Tuvans agai tonu (ʻwomen’s tonʼ) by Sh. Baiyr uruu]
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насборенность на уровне колен. Агай тону 
тувинцев Монголии на подоле тоже имеет 
имитацию волана, но, возможно, в XIX в. 
она могла выглядеть, как у ибчи-тона, сбор-
ками, образованными протянутыми изну-
три жилами. 

Под сильным влиянием маньчжурской 
власти и монгольской культуры в начале 
ХХ в. «такие шубы исчезли, и их сменили 
шубы монгольского покроя с маньчжурски-
ми элементами» [Сат-Бриль 1989: 47]. 

С XIX в. тувинские женщины стали 
носить эдектиг тон (см. фото 7) с маньч-
журскими элементами — низким стоячим 
воротником, ступенчатым вырезом өөлет 
и кушаком, появившимися в монгольское 
время [Вайнштейн 1991: 196].

Описание ибчи-тона оставил нам 
Г. Е. Грумм-Гржимайло: «...на груди, где 
опушка из черного плиса и цветных шелко-
вых лент нашивается с таким расчетом, что-
бы занять ее середину при застежке халата, 
который, хотя и шьется без талии, но из 
двух неравных половин, сшиваемых на вы-
соте колен, причем нижняя настолько шире 
верхней, что собирается вокруг нее склад-
ками, образуя волан» [Грумм-Гржимайло 
2003: 110]. У агай тону этнических тувин-
цев Монголии фасон такой же: в верхней 
части застегивается посередине груди, не 
приталенный, на высоте колен начинается 
присборенный широкий подол со складка-
ми. Такие детали агай тону, как присборен-
ный подол чуть ниже пояса, запах в середи-
не груди, напоминают описание ибчи-тона. 

3.3. Агай тону
В агай тону на грудной части от сере-

дины до левой подмышечной впадины есть 
прямоугольный выступ, соединенный с за-
стегивающейся частью переднего запáха и 
предназначенный для кормления ребенка. 
В описаниях исследователей Тувы у иб-
чи-тон такой детали не было [Грумм-Гр-
жимайло 2003: 110; Яковлев 1900: 27; Кон 
1934: 168], но, возможно, когда-то она была, 
так как застегивающаяся часть посереди-
не груди ибчи-тон выглядела, как у агай 
тону. Кроме этого, у агай тону воротник 
отложной и прямоугольный, в отличие от 
маньчжурского низкого и стоячего ворот-
ника у тувинской наплечной одежды. Мож-
но предположить, что воротник женского 
ибчи-тона тоже когда-то был отложным и 
прямоугольным. К сожалению, в работах 

исследователей Тувы воротник не упомина-
ется. 

У агай тону манжета рукава нутурма 
имеет вид копыта животного и отличает-
ся по фасону и манере шитья от манже-
ты уштук в одежде материнского этноса. 
Уштук шьют перевернутым, в отличие от 
нутурма, но уштук имеет такой же острый 
угол, как у нутурма.

Женщине впервые надевают агай тону, 
когда она приезжает в аал (стойбище кочев-
ников-скотоводов) жениха, т. е. родствен-
ники жениха облачают невесту в одежду 
замужней женщины: агай тону, безрукавку 
шегедек, и также заплетают волосы невесты 
в две косы, которые укладывают в специ-
альный тканевый футляр — чаш хавы. Эта 
традиция бытовала у тувинцев Монголии 
в XIX в., сейчас такого нет, но в праздни-
ки замужние женщины носят праздничные 
агай тону, а невесты на свадьбах наряжа-
ются в самые роскошные девичьи лапшак 
[ПМА 2022: Инф. 1].

Петли для пуговиц у этнических тувин-
цев Монголии называются шилби, у россий-
ских тувинцев — илги. Тувинцы Монголии 
пришивают к груди петлю шилби как бы в 
лежачем положении так, чтобы одна из них 
была длиннее другой, тем самым, как счита-
ется, благословляя родных братьев и сестер 
всегда поддерживать и заботиться друг о 
друге [ПМА 2022: Инф. 2]. 

Этнические тувинцы Монголии пугови-
цу называют заимствованным монгольским 
словом допшу (монг. товч [БАМРС 2001: 
210]), а российские тувинцы — өөк). 

Рукава женского агай тону раскраивают 
иногда с широкой проймой, чтобы они были 
просторными. Такой покрой предназначен 
для матери с грудным ребенком. Он появил-
ся во времена маньчжурской Цинской импе-
рии, когда во время междоусобных войн ма-
тери для спасения своих грудничков клали 
их за пазуху под широкой проймой. Такие 
женские тоны с широкой проймой тувинцы 
Монголии носили до 60-х гг. ХХ столетия 
[ПМА 2022: Инф. 3].

В последнее время у российских тувин-
цев возрождается свадебный эдектиг тон 
со свадебными головными уборами дума-
алай и баштангы, и в обновленном виде 
они только начинают входить в свадеб-
ную традицию. Думаалай, который раньше 
шили из плотной ткани с отверстиями для 
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Фото 7. Женский эдектиг тон материнского этноса [НМ РТ. КП 2463]
[Photo 7. Women’s edektig ton of the mother ethnos]
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глаз, сегодня шьется из прозрачных тканей 
типа шифона. Свадебный головной убор 
баштангы навсегда уходит из традиции на-
рода.

3.4. Шегедек
У тувинцев Монголии до сих пор ис-

пользуется в качестве национальной одеж-
ды безрукавная одежда шегедек, которая у 
российских тувинцев давно вышла из оби-
хода, в связи с чем возникает мысль о том, 
что истоки тувинской традиционной одеж-
ды сохранились у этнических тувинцев 
Монголии. 

Безрукавную одежду шегедек и накос-
ные украшения чаш хавы ʻмешок для косʼ 
замужние женщины-тувинки Монголии 
надевают вместе с агай тону. У тувинцев 
России напоминание о шегедеке осталось 
только в их устном народном творчестве, 
он упоминается в работах исследователей 
[Сат-Бриль 1989: 49; Сиянбиль, Сиянбиль 
2000: 10].

У этнических тувинцев Монголии жен-
ская безрукавная одежда шегедек похожа на 
подобную одежду у народов Центральной 
Азии — бурятов, алтайцев, хакасов, а также 
у монгольских народов — ойратов и кал-
мыков [Бакаева 2015: 76]. Об этом пишет 
В. П. Дьяконова: «Данный вид одежды был 
достаточно распространен среди тюркоя-
зычных и монголоязычных народов Сибири 
и Монголии» [Дьяконова 2001: 92].

Воротник безрукавной одежды шеге-
дек у тувинцев Монголии имеет название 
ша, он имеет отложную форму и округлые 
края. У российских тувинцев в традицион-
ной одежде — низкие и стоячие воротники 
маньчжурского стиля называют моюндурук. 
Воротник монгольских тувинцев ша шьют 
из белой ткани с 13 складками, символизи-
рующими 13 алтайских хребтов [ПМА 2022: 
Инф. 4]. Белый цвет символизирует белос-
нежные вершины алтайских хребтов, также 
считается, что белый цвет благословляет 
женщину на белую дорогу в жизни, т. е. хо-
рошую судьбу [ПМА 2022: Инф. 1].

Еще одной особенностью безрукавки 
шегедек у тувинцев Монголии является на-
личие 5 кусков ткани размером с носовой 
платок (30–40 см²), называемых алчыыр 
(от монг. алчуур), которые пришиваются с 
двух сторон шегедек, к боковым деталям 
квадратной формы. Эти платки женщин-хо-
зяек предназначены для вытирания пота и 

рук во время работы. По словам мастериц, 
цвета этих платков должны соответствовать 
цветам радуги. Каждый платок и его цвет 
имеют символическое значение: красный 
цвет у монголов — цвет силы и мощи, ко-
торым тувинцы Монголии показывают, что 
являются частью Великой Монгольской им-
перии, белый символизирует дорогу жизни 
без препятствий и бед, желтый — покло-
нение солнцу и желтой вере — буддизму, 
синий — поклонение синему Небу-Отцу, 
зеленый — цвет Земли-Матери [ПМА 2022: 
Инф. 1] (см. фото 8). 

Напомним, что у тувинцев, как и у на-
родов Восточной Азии и саянских тюрков, 
есть такое понятие, как пространственная 
конструкция, окружающая человека, кото-
рая воспринималась в универсальных кате-
гориях верха и низа. Это понятие особенно 
сильное выражение находит у этнических 
тувинцев Монголии.

У женской безрукавной одежды шеге-
дек запáх открытый. Шегедек состоит из 
2-х частей: грудной части и подола, кото-
рые разграничены поясом. Подол складча-
тый сзади, с боковых сторон имеет большие 
разрезы с окантованными краями. Шегедек 
этнических тувинцев Монголии идентичен 
по фасону безрукавкам монголов, бурят, ал-
тайцев, хакасов: широкие проймы, дугооб-
разно заходящие на спинку, широко окан-
тованные края подола, большие разрезы в 
боковых, передней и задней частях. Иногда 
края подола безрукавки шегедек украша-
ли вышивкой калыын тавак в виде гуси-
ных лапок и узором в виде гор [ПМА 2022: 
Инф. 2].

Безрукавный шегедек у российских 
тувинцев в разных кожуунах назывался 
по-разному: шегедек, сегедек, чегедек, он 
был подобен монгольскому цегедек, хакас-
скому сигедек, алтайскому чегедек, бурят-
скому дэгэлэй или уужа [Сиянбиль, Сиян-
биль 2000: 10]. 

У всех народов Алтае-Саянского наго-
рья — тувинцев, хакасов, алтайцев, бурят и 
монголов — женская безрукавная одежда, 
видимо, имела единый покрой: глубокая 
пройма, заходящая на спинку, и большие 
разрезы на подоле.

3.5. Зимние шубы
Зимние нагольные шубы урянхайцы 

называли ак тон ‘белая шуба’, иногда куу 
тон ‘серая шуба’ и ак кеш тон ‘белая мехо-
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Фото 8. Женская безрукавная одежда шегедек. Мастер Ш. Байыр уруу [ПМА 2022: Инф. 2]
[Photo 8. Women’s sleeveless coat shegedek by Sh. Baiyr uruu]
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вая шуба’. У российских тувинцев наголь-
ные шубы называют додар чок негей тон 
ʻшуба без покрытияʼ. В отличие от зимних 
шуб российских тувинцев нагольная шуба 
монгольских тувинцев имеет на подоле по 
бокам разрезы длиной 30–40 см и отлож-
ной воротник. До маньчжурского времени 
у тувинцев материнского этноса в разные 
исторические периоды в наплечной одежде, 
кроме коротких стоячих, были и отложные 
воротники, в древнетюркское время — ши-
рокие лацканы и V-образные воротники 
[Вайнштейн 1991: 191]. 

Об этом свидетельствуют как истори-
ческие, в том числе письменные и изобра-
зительные, материалы, так и каменные 
изваяния кижи-кожээ. Видимо, это была 
характерная черта покроя халата древних 
тюрков Центральной Азии. Ношение ши-
роких лацканов неизвестно тувинцам XIX 
– начала ХХ в., что указывает на исчезнове-
ние этой традиции у населения Тувы лишь 
в послетюркскую эпоху [Вайнштейн 1991: 
191].

4. Головные уборы
Названия деталей головных уборов эт-

нических тувинцев Монголии отличаются 
от соответствующей терминологии мате-
ринского этноса: например, навершие в 
виде плетеного узла у этнических тувинцев 
Монголии называется сиңзе, а у российских 
тувинцев — дошка. Дошка и сиңзе — это 
один и тот же узловой вариант тувинского 
узора олчей удазыны ʻнить счастьяʼ. 

Во второй половине XVIII в. во время го-
сподства маньчжурской Цинской династии 
буддизм стал государственной религией 
тувинцев. Согласно буддийской символи-
ке, пришедшей из Тибета, узор «шриватса» 
(санскрит), аналогичный тувинскому узору 
өлчей удазыны, означает бесконечную лю-
бовь ко всем живым существам [Сиянбиль 
2018: 3]. 

Словом чиңзе российские тувинцы на-
зывали навершие чиновничьего головного 
убора в виде шарика из драгоценного камня, 
который определял ранг чиновника во вре-
мена господства Цинской империи (II поло-
вина XVIII в. – начало ХХ в.) на территории 
Тувы. Тулья головных уборов у материнско-
го этноса отмечается словом бөрттүң тейи 
или шаалынчын, а у тувинцев Монголии — 
орайы [ПМА 2022: Инф. 1].

Женские головные уборы тувинцев 
Монголии имеют на макушке длинную 
кисть из красных шелковых нитей — чалаа, 
такой головной убор у российских тувинцев 
был только у просватанной невесты дүгдеп 
каан кыс [Потапов 1969: 237]. 

Тувинцы Монголии представляли чле-
нам экспедиции несколько видов широко 
бытующих у них головных уборов: муж-
ские, женские тоорчак, бүргүүл и хойгу 
зимних и летних типов.

Головной убор бүргүүл — это головной 
убор тувинцев Монголии, который, как и у 
тувинцев России, — бүдээлге (калбак бөрт, 
чалбак бөрт — разные диалекты), выкраи-
вался из 2 одинаковых половин ткани, во-
йлока или овчины мехом внутрь, они сши-
вались продольным швом, в готовом виде 
шапка имела капорообразный вид, но без 
назатыльника и выступающих наушников. 
Шили такие головные уборы из овчины, 
мерлушки и из шкур промысловых зверей, 
снаружи они обычно обшивались тканью 
[Ховалыг 2018: 91]. Такие капорообразные 
головные уборы разных видов (с длинными 
или короткими назатыльниками, наушника-
ми, островерхие, с плоской тульей и т. д.) у 
степных кочевников известны со скифского 
времени. Аналогичные головные уборы ма-
хуз, юден были распространены у монголов 
[Вайнштейн 1991: 167].

Головной убор этнических тувинцев 
Монголии тоорчак, похожий на тюбетейко-
образные круглые шапки российских тувин-
цев довурзак и оваадай, до сих пор носят в 
Монголии все — и стар, и млад, вне зависи-
мости от пола. Только у женщин эта шапка 
изящнее, ярче и красочнее, чем у мужчин. 
Иногда дополняется длинной кистью из 
красных нитей чалаа. Тоорчак шьют с науш-
никами кулактар и околышами спереди (ко-
зырек сарыпчы) и сзади, а также и без них 
[ПМА 2022: Инф. 1]. У зимних шапок науш-
ники и околыши из меха, а летние — из ки-
тайского плиса хамбы [ПМА 2022: Инф. 1], 
у российских тувинцев плис имеет название 
хилиң. Тувинцы Монголии наушники голов-
ных уборов тоорчак выкраивают высокими 
для того, чтобы «владелец обладал острым 
слухом», а козырек выкраивали низким, 
чтобы «владелец был зорким» [ПМА 2022: 
Инф. 1].

Летние женские тоорчаки шьют из 
6 клиньев из ткани. При шитье использу-
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ют специально приготовленную формовку: 
в муку (кулур) добавляют сахар, соль и воду, 
потом ее варят на медленном огне до клей-
кообразной консистенции (типа клейстера), 
которая называется чаңгыы. На деревянную 
форму надевают мягкую ватную ткань (ва-
тин), сверху ее обмазывают клейстером, а 
потом надевают верхнее тканевое покрытие 
шапки из 6 клиньев кадар и на некоторое 
время оставляют застывать. К застывшей 
форме шапки подшивают подкладочную 
ткань додар, у российских тувинцев покры-
вающая ткань называется даштыкы додар, 
внутренняя подладочная часть — иштики 
додар. Женские тоорчаки украшают буса-
ми, драгоценными камнями и пришивают 
к макушке длиную кисть из красных нитей 
чалаа (см. фото 9).

Слово тоорчак у этнических тувинцев 
Монголии и слово довурзак у российских 
тувинцев — однокоренные слова с одина-
ковым значением: это названия одинаковых 
круглых шапок. Российские тувинцы назва-
ние шапки довурзак сокращали до доорзак, 
а у тувинцев Монголии произношение по-
лучилось мягче и глуше — тоорчак из-за 
специфичного диалекта.

Старые тувинцы Монголии носят капо-
рообразные головные уборы хойгу бөрт (см. 
фото 10), похожие на бүргүүл (см. фото 11), 
только с выступающим назатыльником и 
высокой дугообразной тульей. Название 
этой шапки происходит от слова хой (овца), 
видимо, она удобна в работе, особенно для 
пастьбы скота, защищая от ветра. Также бы-
туют головные уборы с названием ловуза, 
типа чепчика маленьких детей, но только 
с меховым перевернутым широким околы-
шем [ПМА 2022: Инф. 1].

Специального свадебного головного 
убора у тувинцев Монголии не было (ср. с 
тувинцами России: см. фото 12). Когда род-
ственники жениха приезжали за невестой, са-
мые уважаемые (авторитетные, образцовые) 
жены старших братьев невестки держали пе-
ред ней көжеге — платок или покрывало со 
специальными петлями для подвешивания 
к жердям юрты при входе в юрту. Затем не-
вестку сажали в укромное место и перед ней 
подвешивали покрывало к жердям юрты. 
Невеста вместе с женами старших братьев 
сидела за көжеге, скрываясь от родствен-
ников жениха. Затем отец жениха в специ-
ально приготовленную для невестки пиалу 

Фото 9. Головной убор этнических тувинцев Монголии тоорчак.  
Мастер Ш. Байыр уруу, г. Улгий, 2022 г.

[Photo 9. Headgear of Mongolia’s Tuvans toorchak by Sh. Baiyr uruu. Ölgii, 2022]
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накладывал кусочки мяса от берцовой кости 
барана. Перед подношением пиалы невесте 
ее окуривали и завязывали белым кадаком 
(тонкий мягкий шелк, предназначенный для 
подношения почетным гостям). 

Көжеге этнических тувинцев Монго-
лии напоминает свадебный полог көшг у 
калмыков, который прикрепляли к стене 
над постелью новобрачных [Шараева 2015: 
141–164]. На самой свадьбе калмыки голову 

невесты накрывали покрывалом, цвет ко-
торого указывал астролог [Житецкий 1893: 
23; Душан 1976: 37]

У тувинцев материнского этноса во вре-
мя свадьбы невесте надевали специальный 
головной убор думаалай, поверх которого 
накидывали второй свадебный головной 
убор — баштаңгы. Об этом свадебном го-
ловном уборе поется в тувинской народной 
песне: 

Дунда-карам көзүлбейн-дир,
Думаалайлап алган чоор бе?
Баштак-карам көзүлбейн-дир
Баштаңгылап алган чоор бе?

Милая моя не видится мне,
Наверно, думаалай накинули на нее.
Любимая моя не видится мне,
Наверно, баштаңгы накинули на нее.

Думаалай снимали на второй день после 
свадьбы и надевали маактыг бөрт1 — такая 
традиция бытовала у жителей Монгун-Тай-
гинского района Тувы [Потапов 1969: 239]. 
В большинстве кожуунов после свадьбы, 
когда снимали думаалай, носили на голове 
баштаңгы.

1 ʻШапка с лентойʼ. Еще одно название го-
ловного убора — кожагар бөрт.

Думаалай — свадебное покрывало 
(широкое четырехугольное полотнище с 
отверстиями для глаз), которым молодая, 
прибыв в юрту мужа, прикрывала в первые 
дни лицо от старших родственников мужа 
[ТРС 1968: 183]. Думаалай представляет 
собой четырехугольное полотнище длиной 
1,8 м, шириной 1,34 м. К верхнему его краю 
пришивался овальный кусок ткани, кото-

Фото 10. Головной убор этнических тувинцев хойгу бөрт,  
сшитый Оролт Сесээр, с. Цэнгэл, 2022 г.

[Photo 10. Headgear of Mongolia’s Tuvans hoigu bӧrt by Ӧrӧlt Seseer. Tsengel, 2022]
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Фото 11. Головной убор этнических тувинцев Монголии бүргүүл,  
выполненный мастером Оролт Сесээр, с. Цэнгэл, 2022 г.

[Photo 11. Headgear of Mongolia’s Tuvans bürgüül by Ӧrӧlt Seseer. Tsengel, 2022]

рый надевался на голову. Он собирался на 
вздержки, концы которых соединялись и об-
разовывали небольшое округлое отверстие, 
от которого расходились складки. Думаалай 
шили из красной, зеленой, синей, голубой и 
белой ткани [Вайнштейн 1991: 171]. Думаа-
лай надевали под баштангы.

Баштаңгы — накидка на голову и пле-
чи, выкраивалась из цветной ткани [Вайн-
штейн 1991: 171]. Ее длина доходила до та-
лии. В качестве украшений, пришиваемых к 
краю баштангы, использовали бусы, моне-
ты, а также просверленные резцы марала и 
раковины каури. В свадебные дни баштан-
гы носили поверх думаалай, а в дальней-

шем — по праздникам, нередко и в будни — 
баштангы надевали и без думаалай.

О тувинской свадьбе материнского эт-
носа писали многие исследователи, один 
из них, Е. К. Яковлев, описал ее так: «Во 
время самой свадьбы родичи невесты при-
возят юрту с полным хозяйственным обихо-
дом, которая ставится сначала подле юрты 
родителей жениха. Молодежь с женихом и 
невестой устраивают пир в новой юрте, а 
пожилые родственники молодых пируют в 
юрте отца жениха. Невеста садится рядом 
со свекровью и закрывается брачной вуалью 
думаалай, пока свекор не сдернет ее с голо-
вы» [Яковлев 1900: 58]. 
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Фото 12. Свадебный наряд конца XIX – начала ХХ в. 
(баштангы, думаалай [НМ РТ. КП-5801/1,2]; эдектиг тон [НМ РТ. КП-1579]; 

кадыг идик [НМ РТ. КП-10245/1; Ховалыг 2018: 141, рис. 121]
[Photo 12. Wedding garments, late nineteenth – early twentieth centuries 

(bashtangy, dumaalay, edektig ton, kadyg idik]
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5. Обувь
У тувинцев материнского этноса извест-

ны три вида обуви. Степные тувинцы-ско-
товоды носили кожаную обувь двух видов: 
кадыг идик (на толстой подошве, с загнутым 
кверху носком) и чымчак идик (мягкая обувь 
из выделанной кожи в виде чулок). Восточ-
ные таежные тоджинцы-оленеводы носили 
мягкие бышкак идик (бышкак — шкурка с 
ног животного, камус), позволявшие бес-
шумно передвигаться во время охоты.

Традиционную обувь этнических тувин-
цев Монголии называют бөөдүк (см., напри-
мер, фото 13). Она похожа на мягкую обувь 
тувинцев материнского этноса — чымчак 
идик, но только с незначительным плоским 
прямоугольным каблуком. Она шьется из 
кожи и войлока, каблук и подошву выкраи-
вают из толстой кожи спинной части круп-
ного рогатого скота, как и у российских ту-
винцев.

Фото 13. Обувь этнических тувинцев Монголии. Мастер Ш. Байыр уруу. г. Улгий, 2022 г.
[Photo 13. Footwear of Mongolia’s Tuvans by Sh. Baiyr uruu. Ölgii, 2022]

6. Заключение
Приграничные территории, на которых 

в настоящее время живут этнические тувин-
цы Монголии, издавна являлись кочевьями, 
где тувинцы кочевали рядом с монголами. 
С установлением официальной границы 
между соседними странами — Тувинской 
Народной Республикой и Монгольской На-
родной Республикой — часть кочевий ту-

винцев оказалась на монгольской стороне. 
С этих пор тувинцы, проживающие на тер-
ритории Монголии, были оторваны от свое-
го материнского этноса и обрели свою соб-
ственную самобытность.

Ознакомившись с повседневной жиз-
нью, культурой и бытом этнических тувин-
цев Монголии, мы пришли к выводу, что у 
алтай тывалар наблюдаются большие раз-
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личия с материнским этносом таңды ты-
валар в названиях, цвете, деталях одежды, 
некоторых элементах быта, обычаях и тра-
дициях, в том числе свадебных. Например, 
летнюю наплечную одежду материнского 
этноса шыва тон этнические тувинцы Мон-
голии называют заимствованным из мон-
гольского языка словом лапшак (в тувин-
ском произношении). 

Женскую наплечную одежду в мате-
ринском этносе называют эдектиг тон, а 
у тувинцев Монголии — агай тону или ка-
дай лапшак, которые также отличаются от 
эдектиг тона покроем, фасоном, деталями 
украшений и цветом. 

Повседневный головной убор в мате-
ринском этносе носит название бүдээлге 
(калбак бөрт), у этнических тувинцев Мон-
голии — бүргүүл, обувь материнского этно-
са — кадыг и чымчак идик, а у этнических 
тувинцев Монголии — бөөдүк. В названиях 
деталей одежды тоже есть много различий: 
манжету на женском агай тону тувинцы 
Монголии называют нутурма, а российские 
тувинцы — уштук, пуговица и петля пуго-
вицы у этнических тувинцев Монголии — 
допшу и шилби, у российских тувинцев — 
өөк и илги соответственно. 

Мужчины материнского этноса предпо-
читают темные тона одежды, а у этнических 
тувинцев почитают синий или голубой — 
цвет неба, Неба-Отца. Женщины материн-
ского этноса предпочитают красный цвет, 
который всегда присутствовал в женском 
тоне, а женщины-тувинки Монголии отда-
ют предпочтение зеленому цвету — цвету 
Земли-Матери и т. д.

Наблюдаются различия и в свадебной 
традиции. Этнические тувинцы Монголии 
не знают о свадебных головных уборах 
материнского этноса баштаңгы и думаа-
лай, вместо них они пользуются пологом 
көжеге.

Тесная связь монгольских тувинцев с 
монгольским народом не помешала им в 
проявлении своей национальной идентич-
ности, но культура тувинцев Монголии в 
определенной степени обрела некоторые 
черты монгольской культуры. Например, в 
цвете одежды появился такой символ: крас-
ный цвет в мужской и женской одежде сим-
волизирует силу и мощь Великой Монголии 
(Улуг Моолдуң, по выражению этнических 

тувинцев), свидетельствуя об их принад-
лежности к ней [ПМА 2022: Инф. 1]. 

В их одежде также можно увидеть мон-
гольские черты, например в покрое наплеч-
ной одежды лапшак, когда передняя и зад-
няя полы раскраиваются, как у монголов. 
Одежда у тувинцев, по Н. Ф. Прытковой, 
относится к восточноазиатскому типу: стан 
одежды покроя типа кимоно, т. е. спинка, 
полки и часть рукавов выкраиваются из од-
ного полотнища ткани, при этом большей 
частью целиком выкраивают левую пол-
ку, а правую надставляют из другого куска 
[Прыткова 1961: 237–238]. 

У монголов раскрой такого же типа, но 
наоборот: переднюю левую полу надставля-
ют из другого полотнища. Таким образом, 
у монгольской наплечной одежды на пе-
редней поле образуется вертикальный шов. 
Этим швом и некоторыми особенностями 
(узкие рукава, узкие полы) монгольская на-
плечная одежда отличается от тувинской, 
у которой отсутствие этого шва и цельная 
передняя пола являются одними из канонов 
тувинской национальной наплечной одеж-
ды. 

Тувинки Монголии вкладывают свои 
косы, как и монголки, в специальные футля-
ры чаш хавы, а в материнском этносе такой 
традиции нет.

Безрукавная одежда шегедек, вышедшая 
из обихода у материнского этноса, полно-
стью сохранилась у алтай тывалары.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что у одежды тувинцев Монголии (алтай 
тывалары) и материнского этноса (таңды 
тывалары) единые истоки, которые после 
исторического разобщения единого тувин-
ского народа получили отдельные векторы 
развития. Одежда тувинцев материнского 
этноса претерпела кардинальные измене-
ния под властью Цинской империи Китая и 
практически вышла из обихода в советское 
время, когда многие традиции, обычаи, эле-
менты национальной культуры искореня-
лись как «пережитки темного прошлого» 
и во многом были утрачены. Несмотря на 
то, что все эти процессы затронули и Мон-
голию, многие традиции и обычаи домань-
чжурского периода, в том числе одежда, у 
этнических тувинцев Монголии сохрани-
лись. По всей видимости, в скотоводческой 
Монголии традиционный быт и традицион-
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ная материальная культура никогда не те-
ряли своего значения, потому и во многом 
сохранились. Вот такое положение культур-

ных традиций наблюдается в начале XXI в. 
у двух групп населения соседних стран, не-
когда бывших единым народом.
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Аннотация. Введение. Чукотка была и остается особенным регионом в силу отдаленности, 
малодоступности и этнокультурной самобытности. Помимо общих закономерностей полити-
ческого, экономического, социального и культурного развития современного государства и 
его северных территорий, в Чукотском автономном округе сохраняется ярко выраженная ре-
гиональная специфика, которая проявляется во всех сферах жизни. В настоящей работе пред-
ставлена оценка современной социокультурной ситуации сельскими жителями Провиденско-
го городского округа Чукотского автономного округа. Цель статьи — представление мнения 
населения о жизни в селах о том, в каких сферах общественной жизни они видят дальнейшие 
перспективы для развития, какие проблемы, противоречия и угрозы обозначают. Материалы 
и методы. Основные источники работы — полевые материалы, собранные в пгт. Провиде-
ния, селах Энмелен, Нунлигран, Сиреники, Новое Чаплино, Янракыннот в 2021 г., а также 
публикации, характеризующие социально-экономическое положение коренных малочислен-
ных народов Чукотки. Обозначенные в статье проблемы под разными ракурсами освещались 
этнографами, социологами и антропологами разных поколений. Данные материалы являются 
источниками, «отправной точкой» для понимания и анализа текущей социокультурной ситу-
ации в Провиденском городском округе Чукотского автономного округа. Результаты. В пер-
вой части статьи сделан обзор научной литературы по итогам экспедиций в Провиденский 
район, дано краткое описание традиционных занятий сельских жителей, охарактеризована 
социокультурная ситуация в селах Энмелен, Сиреники, Нунлигран. Во второй части статьи 
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представлена социокультурная ситуация в селах Новое Чаплино и Янракыннот. Выводы. Со-
гласно итогам Всероссийской переписи населения 2020 г., в Провиденском городском окру-
ге проживает 3 707 чел., из них городское население — 2 140 чел., сельское население — 
1 567 чел. Около половины жителей района — чукчи (36,7 %) и эскимосы (19,1 %). За десять 
лет выросло население только в двух населенных пунктах: в пгт. Провидения и селе Новое 
Чаплино. Основные причины оттока населения из сел: низкий уровень жизни, изношенность 
жилищного фонда, неразвитость сельской инфраструктуры, низкое качество образования, ме-
дицинских услуг, нехватка и отсутствие рабочих мест, низкий уровень заработной платы в се-
лах, изолированность и, как следствие, невозможность проведения полноценного досуга. Все 
опрошенные жители отмечали важность существования морского зверобойного промысла как 
основы современной жизни в селах. Представители старшего поколения надеются на развитие 
оленеводства и сопутствующих отраслей хозяйства. Языковая ситуация характеризуется прак-
тически полным вытеснением родных языков из употребления в семье и в быту.
Ключевые слова: Чукотский автономный округ, Провиденский городской округ, коренные 
жители, социокультурная ситуация, сельское население, традиционное хозяйство, социальные 
проблемы
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Abstract. Introduction. Due to remoteness, limited accessibility and ethnocultural uniqueness, 
Chukotka used to be — and still is — a particular region of Russia. In Chukotka Autonomous Okrug, 
the nationwide and specifically ‘northern’ political, economic, social and cultural processes are 
paralleled by vivid local specifics manifested in all life spheres. The work introduces accounts of the 
current sociocultural situation articulated by rural residents of Providensky Urban Okrug. Goals. The 
paper aims to deliver native inhabitants’ opinions on village life, including which realms of social 
agenda they tend to view as promising, their actual challenges, controversies, and threats. Materials 
and methods. The study focuses on field materials collected in the town of Provideniya, villages of 
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Enmelen, Nunligran, Sireniki, Novoye Chaplino, and Yanrakynnot in 2021. Special attention is paid 
to publications characterizing the socioeconomic situation of Chukotka’s indigenous peoples. The 
problems identified in the article have been approached by a number of ethnographers, sociologists 
and anthropologists of different generations from a variety of angles. So, the latter serve a ‘starting 
point’ for understanding and analyzing the current sociocultural situation in Providensky Urban Okrug 
of (Chukotka Autonomous Okrug). Part One of the article reviewed publications, summarized results 
of expeditions to Providensky District, briefly described traditional occupations of rural dwellers, 
and characterized the sociocultural situation in the villages of Enmelen, Sireniki and Nunligran. 
Part Two deals with the sociocultural situation in the villages of Novoye Chaplino and Yanrakynnot. 
Conclusions. According to the Russian Census of 2020, the population of Providensky Urban Okrug 
is 3,707 people, of which 2,140 live in urban areas and 1,567 — in rural ones. About half of the 
residents are ethnic Chukchis (36.7%) and Eskimos (Siberian Yupiks; 19,1 %). The last ten years have 
witnessed a minor population growth only in two settlements — town of Provideniya and village of 
Novoye Chaplino. The main reasons of rural depopulation are low living standards, deterioration of 
housing facilities, underdevelopment of rural infrastructure, poor educational and medical services, 
under- and unemployment, low wages, isolation and limited leisure time opportunities. All the 
interviewed residents stress the importance of sea-hunting industry as a basis of present-day life in 
the villages. Elders still hope for further development of reindeer breeding and related sectors. The 
language situation is characterized by a virtually complete displacement of native languages in family 
and everyday communicative practices.
Keywords: Chukotka Autonomous Okrug, Providensky District, native inhabitants, sociocultural 
situation, rural population, traditional economy, social problems
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1. Введение ко второй части статьи
В первой части статьи [Коломиец, Вук-

вукай 2023] мы представили обзор и список 
научной литературы по итогам экспедиций 
в Провиденский район, дали краткое описа-
ние традиционных занятий сельского насе-
ления, охарактеризовали социокультурную 
ситуацию в селах Энмелен, Сиреники, Нун-
лигран. Во второй части статьи будет пред-
ставлено мнение жителей сел Новое Чапли-
но и Янракыннот Провиденского городско-
го округа Чукотского автономного округа, а 
также продублирован список литературы.

2. Материалы и методы
Основные источники работы — поле-

вые материалы, собранные в пгт. Провиде-
ния, селах Энмелен, Нунлигран, Сиреники, 
Новое Чаплино, Янракыннот в 2021 г., а 
также публикации, характеризующие соци-
ально-экономическое положение коренных 
малочисленных народов Чукотки (КМНЧ). 

Основные методы, используемые авто-
рами при сборе материалов, — включенное 
наблюдение и интервьюирование. По обо-
значенной тематике авторами было собрано 
24 интервью, 14 из них представлены в пер-
вой части работы. Во вторую часть вошли 
беседы с жителями сел Новое Чаплино и 
Янракыннот. При работе со статистически-
ми материалами и литературой были при-
менены общенаучные методы систематиза-
ции, синтеза и анализа. 

3. Село Новое Чаплино
3.1. Общие сведения
Село Новое Чаплино расположено в 

25 км к западу от пос. Провидения. В 2021 г. 
в нем было зарегистрировано 402 чел. Это 
единственное село с преобладанием эски-
мосского населения (более 2/3 жителей 
— эскимосы). Национальный состав села: 
279 эскимосов, 97 чукчей, 17 русских и др.) 
[ПМА 2021а]. В селе 39 жителей старше 



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

890

60 лет [ПМА 2021а]. Основное традицион-
ное занятие жителей — морской зверобой-
ный промысел. Китов, моржей и тюленей 
чаплинцы добывают в бухте Ткачен, а также 
в проливе Сенявина, где построена промыс-
ловая база Инахпак. В селе осуществляют 
деятельность 3 предпринимателя. У населе-
ния имеется 25 единиц техники (в том числе 
15 автомашин, 5 снегоходов и 4 квадроцик-
ла) [ПМА 2021а].

«Наше село считается эскимосским, в 
нем проживает 85 % эскимосов. У нас есть 
основная школа, и в ней преподают эски-
мосский язык. После 9 класса для получения 
среднего образования дети едут в Провиде-
ния, а кто — в колледж или в лицей в Ана-
дыре. Из тех, кто выехал для дальнейшей 
учебы, возвращаются единицы. В основном 
остаются в Анадыре. Мало кто работает по 
специальности. Одна училась на медсестру, 
работает продавцом. Другая девочка полу-
чила образование по специальности «до-
школьное воспитание» и работает по ней 
в Анадыре. Другая учится в Хабаровске на 
ветврача и там осталась работать. Понимаю, 
что в городе комфортнее жить. Да и в селе 
нет перспектив на устройство по специаль-
ности.

Родной язык преподают с первого клас-
са. У нас преподают и чукотский, и эски-
мосский языки. В среднем звене идет как 
факультативное занятие по родному языку. 
Я не скажу, что после занятий в школе дети 
начинают говорить, но понимать понимают 
и ответить односложно могут.

3.2. Традиционные промыслы чаплин
цев в современных условиях

«На сегодня из традиционных промыс-
лов функционирует морской промысел, ры-
боловство. Раньше было и оленеводство, и 
звероводство. На сегодня мы живем только 
морским промыслом. Мясо морского зверя 
берут не только коренные жители. У нас 
много смешанных семей. Украинцы на жир 
морских животных отзываются: сало как 
сало! Кроме растений тундры мы собираем 
дары моря после шторма. Здесь на берегу 
собрали, если есть машина, то поехали на 
старое Чаплино и там собрали. Там в одном 
месте так хорошо выкидывает. Капуста мет-
ровая. Как и в Киваке тоже. Новое Чаплино 
не такое уж и благодатное место. Здесь бух-
та насчет зверя для охотников практически 
пустая. Приходится ездить в другие места. 

Охотникам тяжело приходится. Департа-
мент сельского хозяйства одинаково рас-
пределяет горючее по всем ТСО1. Мы много 
писали, что у нас у единственных отдален-
ная база. Везде охотники уходят от села, а 
мы от базы. Горючего не хватает на нашу 
деятельность. Хотя бы раз приехали посмо-
треть, как и что здесь происходит. Округ 
не всегда поддерживал морской промысел. 
Раньше нам больше помощи было со сторо-
ны Аляски: дарственные лодки, моторы, да-
тинганы для гуманного убоя китов и патро-
ны к ним. Это все оттуда шло. Были первые 
лодки, где еще писали „Программа губерна-
тора“ при Назарове, дрянные лодки были. 
Затем, при Юрии Михайловиче Тототто, он 
был председателем союза морских охотни-
ков, он настоял и контролировал, привезли 
хорошие лодки, маленькие ДМБ-ушки. До 
сих пор на них ездят. Вроде в Кирове их за-
казывали. Сейчас делает лодки Ендальцев. 
Охотники ими тоже недовольны. Даже на 
малой воде они прыгучие. Не должно быть 
такого, охотник не прицелится никак. Его 
лодки тяжелые, охотники даже спустить на 
воду не могут. Одна у нас перевернутая на 
берегу лежит. Неудобная.

Съедобные растения 40 % населения 
собирают. Молодежь ходит кушать к роди-
телям в основном. Правда, они помогают 
собирать растения. А зимой приходят лако-
миться.

Здесь без техники никак. Квадроциклы 
самые удобные для поездки в тундру, это 
вездеходы. Машины стали покупать. Стали 
хорошо жить. Лодки бы еще хорошие нам. 
Зимой используют снегоходы. У частников 
скоростные. А у нас „Бураны“, тоже закупил 
департамент. Теперь проблема в запчастях. 
Все, что было в селе, уже использовали. 

Для нас больной вопрос — это нерпичьи 
шкуры. В прошедшую весну я чуть не пла-
кала, говорю Макотрику: „Сколько денег 
выброшено!“. Даже, если найдем, кто бу-
дет выделывать шкуры, никто не будет это 
делать бесплатно. Даже если шить из этого 
одежду, то носить ее уже некому. Ушло то 
поколение, кто ее носил. Ее же еще носить 
надо уметь. Хотя преимуществ больше: не 
промокает, встряхнуть, и влага скатилась 
по шерсти, сушить не надо. Пока есть, кому 
научить, как хранить меховую одежду, как 
носить ее. Нам рассказывали, как раньше 

1 Территориально-соседская община.
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сошьют одежду охотнику и заставляли сына 
ее разнашивать. Сын бегал, таскал тяжести 
в ней. Хоть выделка и хорошая, но новая 
одежда достаточно жестковата. Мастера по 
изготовлению одежды еще остались. Когда 
им заказывают, то они шьют.

Сейчас нам оленину поставляет Тынеру. 
В наш район оттуда поставляют мясо оленя. 
Олени худые, мясо жесткое. Мясо наших 
оленей было мягче и жирное. В совхозе 
„Заря коммунизма“ было 3 оленеводческих 
бригады. Третья бригада была от нашего 
села. Там работали бывшие охотники, и 
мой отец в ней работал. Я удивлялась, как 
мой отец быстро бегал за оленями. Ему 
было уже за 50 лет. Две бригады выпаса-
ли оленей возле Янракыннота. У нас тоже 
были хорошие пастбища. Забой проводи-
ли на Синявинской. Провиденскому стаду 
можно спокойно использовать пастбища от 
Янракыннота до Сиреников. Площадей же 
хватает. В свое время были два знаменитых 
оленевода: Туккай Владимир и Тевлягир-
гин. Это такое стадо было огромное. В го-
лодное время Туккай увел стадо глубоко в 
тундру, чтобы не съели. Потому что нет-нет 
да забивали оленей. Туккай увел стадо, на-
растил поголовье. Его надо благодарить за 
то, что сохранил стадо, а не ругать» [ПМА: 
Инф. 1]. 

«В ТСО Чаплино, по штату 14 охотни-
ков, 6 учеников, АУП: бухгалтер, кладов-
щик-кассир, 2 сторожа в селе работают. На 
базе Инахпак постоянно охотники находят-
ся. Там лодки, охотничье снаряжение. Там 
постоянно находятся охотники до октября 
месяца. Одни отработали, другие заступа-
ют, пока не закончится промысел на китов. 
И здесь до декабря охотимся на мелких ла-
стоногих и остатки моржей. За моржами хо-
дим далеко, отсюда до Лысой головы. Это 
примерно вход до Провидения, мыс Чукот-
ский. Разделываем специально на рулеты. 
Конец августа – сентябрь — заготовка руле-
тов. Держим их в специальном помещении, 
они там доходят до определенной конди-
ции, должны опухнуть, как шары становят-
ся. Там же идет термообработка. Специаль-
но сшивают, чтобы воздух не проходил. Так 
по всей северо-восточной Чукотке делают. 
На наш поселок делаем 25–30 рулетов, один 
рулет — 80 кг. На 2022 год для гонок на 
собачьих упряжках по южной стороне уже 
заказали. Поэтому будем делать 30 рулетов.

В Чаплино уже не держат собачьи 
упряжки. Последняя упряжка была 3 года 
назад у Мумихтыкака Ивана. Он умер. Му-
михтыкак Василий тоже держал. Зрение 
упало, и распустил их. В советское время у 
каждого была своя упряжка. Когда в 2007 г. 
мы объединились в ТСО, было 5–7 упря-
жек. С упряжками удобно было, но надо с 
собаками возиться, кормить. Сейчас тех-
ника появилась, и молодежь не хочет за-
ниматься собаками. С техникой проще, но 
нужны запчасти. Ломается часто, тем более 
российская техника.

Охотники села занимались морпромыс-
лом для звероводства. Для собак рулеты де-
лали, 6–7 штук на упряжку. За сезон должны 
были добыть 450–500 голов моржа на нуж-
ды села. Было много моржа. Климат изме-
нился, и летом моржа практически не стало. 
Поэтому мы промысловый сезон делим на 
весеннюю охоту, летнюю и осеннюю. Ос-
новной промысел у нас весной проводится, 
апрель – июнь. Бьем моржа, лахтака. Ле-
том китов и осенью — мелких ластоногих. 
Раньше на село заказывали 30 моржей. По-
следние 2–3 года квоту стали уменьшать. В 
первый раз на 3 уменьшили, потом на 8 и в 
этом году — на половину. Дали 17 моржей. 
Этого мало на нужды населения. В послед-
нее время Северо-Восточное управление1 
активно дает квоты частникам. У нас мно-
го старой техники, которую надо ремонти-
ровать. Надо делать гараж, который стоит 
около 2 млн руб. В прошлом году мы много 
закупили». 

3.3. Жизнеобеспечение села
«Правительство Чукотки вплотную 

занялось экологией, и община получила 
300 тыс. руб. на экологическую уборку. Мы 
этим занимались все лето. Убирались вокруг 
поселка, по побережью. Отдельно работает 
партия зеленых. Они тоже выделили день-
ги на уборку западной стороны территории 
Аракамчечен. В советское время туда было 
завезено много бочек с топливом. В Старом 
Чаплино, где я родился, очень много бочек. 
Должно подойти судно и вывезти все это. 
Я так понял, что это большая программа по 
северным территориям России. Много боль-
ных животных появилось, и грешат на на-
рушение экологического равновесия. Нерпа 

1 Имеется в виду Северо-восточное террито-
риальное управление Росрыболовства по Кам-
чатскому краю.
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лысая попадается, с болячками. В Инахпаке 
много вонючих китов появилось. Предпо-
ложительно, это от активности вулканов. 
Из Питера ученые изучают этот вопрос. Мы 
второй год собираем пробы. Если добыли, 
и кит вонючий, т. е. не годится для питания 
населения, значит он актируется, мясо ути-
лизируется. С 2021 г. вонючие киты входят 
в квоту. В этом году чиновники переигра-
ли правила. В этом году Северо-Восточное 
управление многое усложнило с заявками. 
Раньше мы отсылали заявку на 3–4 листа: 
морж, акиба, лахтак. Теперь заявку состав-
лять надо на 90 листах. Кроме самой заяв-
ки, нужно отправлять уставные документы, 
являются ли члены общины коренными 
жителями, дают ли они добро на обработку 
данных…

Новые машины нам направляют — 
„Уралы“. Хорошие машины, делают с ка-
ким-то компьютером, который отвечает за 
работу двигателя. Три года отработал, а в 
этом году он накрылся. Отправили запрос 
на завод. Они говорят: это из-за того, что 
они ставят туда оборудование Евро-4. Для 
этого нужно хорошее топливо — соляра. По 
мелочи мы покупаем, до полумиллиона мо-
жем потратить. На гараж никаких денег не 
хватит. В 2017 г. сгорел гараж. Поставили 
финский холодильник, а проводка старая. 
Все сгорело, и мы остались без техники. 
Снегоходы можно убрать в контейнер. Но 
крупная техника стоит на улице.

В 2006 г. подали заявку на создание 
своего хозяйства. Нам пришел ответ, что 
сможем работать только при поддержке 
правительства Чукотки. Потому что очень 
затратные поставки топлива, боеприпасов 
и зарплаты. К ноябрю провели собрание 
общины. Тогда были родовые общины: 
Энмелен, Нунлигран, Сиреники. На нашем 
районе обкатали эти общины. Потом по все-
му чукотскому полуострову это закрепили. 
Когда тяжело было, создали общественные 
организации, которые боролись за работу 
охотников. Первая, в 90-х гг., была создана 
под Ю. М. Тототто, он стал председателем 
Союза морских зверобоев Чукотки и по-
мощником губернатора ЧАО. Потом созда-
ли ЧАЗТО1. Сейчас возник вопрос создания 
союза общин морских охотников. Формаль-
но есть союз морских зверобоев. Предсе-

1 ЧАЗТО — Чукотская ассоциация зверобоев 
традиционной охоты.

дателем был А. Емельянов. Остался испол-
нительный секретарь Березкин. Сейчас нет 
лидера, который мог бы организовать рабо-
ту общественной организации. Мы ведь в 
2014 г. вышли из ЧАЗТО.

В Анадыре есть рыбохозяйственный ко-
митет, который занимается распределением 
квот. Почему-то этот комитет третий год 
выделяет квоты по сравнению с Чукотским 
районом очень маленькие. У нас 30 голов, 
у „Дауркина“ 500–600 голов. ТСО „Даур-
кин“ — это 5 сел: Лаврентия, Уэлен, Инчо-
ун. Кроме того, что квоты даются на общи-
ну, там еще много частников, которые кво-
ты получают в личное пользование. У меня 
даже моя жена получила квоту на 5 голов. 
Она послала заявку как частное лицо, но 
она является и членом общины. По уставу 
мы можем оплачивать работу как основных 
работников общины еще и членам общины, 
которые помогают общине. На этот год нам 
выделили квоту на 17 моржей, хотя заявля-
ли 30 голов. Теперь придется делать заявку 
с учетом этих сокращений.

В чатах обсуждается вопрос создания 
союза из всех морзверобойных общин. Но 
это надо тщательно обдумать, потому что 
для его организации нужны будут деньги 
на зарплату сотрудникам, оплаты счетов, 
штрафов. Не уверены, что общины потянут 
данный союз, для этого мало общин. Есть 
более простой вариант создания союза на 
базе уже существующего союза морских 
зверобоев, который создавался от прави-
тельства округа.

При правительстве Чукотки была соз-
дана соцгруппа „Союз морзверобоев Чу-
котки“. Тут администратор Березкин. Здесь 
мало общин участвует. Только поздравля-
ли друг друга. Сирениковцы создали свою 
группу в соцсети „Морзверобои Чукотки“, 
администратор — Каваугье Валерий. В эту 
группу влился почти весь Чукотский район. 
Там наболевшие вопросы быстро решают-
ся. Здесь же обсуждается тема создания но-
вой формы работы морских охотников. 

Правительство Чукотки решило поддер-
жать Ендальцева как изготовителя морской 
техники для охотпромысла. Он нам предло-
жил небольшую лодку, которую мы будем 
использовать в весенней охоте. Но она сто-
ит 3 млн 100 тыс. руб. Может, для прави-
тельства Чукотки это не деньги, но для об-
щины это огромные деньги. Поэтому меня 
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интересует вопрос грантовой поддержки от 
правительства Чукотки.

Мы раньше выделывали шкуры морско-
го зверя. Этим занимались женщины. Шку-
ры выделывают зимой. Мандарку1 надо ква-
сить и выбеливать на морозе. Спрос на эти 
шкуры большой. В бухте много белька. Его 
тоже можно заготавливать весной. У нас 
был парень, ему за 70 лет, у него была соба-
ка обучена этих бельков находить. В нача-
ле работы общины у нас было 5–7 женщин, 
которые занимались обработкой шкур. Сей-
час они состарились. Шкура „обезьяны“ — 
крылатки, тонкая и их хорошо на ярар2. 
Хоть дубиной бей, ничего ей не будет. Или 
молодую нерпу, только родившуюся. Но у 
нее шкура маленькая. Эти ярары не с руч-
кой, а с крестовиной посередине. На нерп 
охотились в апреле в Сенявинском проли-
ве. Это называется „дурная охота“. Охотник 
сидит у лунки, а из нее выглядывает нерпа, 
он ее вытащил, следом другая лезет. Они 
любопытные и друг за другом выгляды-
вают. Успевай только вытаскивать. Поче-
му-то они такие глупые. Район обитания у 
них далеко от берега. Может, они не видят 
там людей, вот и лезут посмотреть. Ларги 
пугливые, их сложнее добыть. Они как лео-
пард. В Анадыре их полно. Из ларги дела-
ли ан’ъян’ыстак3. Маленькие байдарки на 
1 человека. Они бывают большие. Шкуры 
обезжиривают, высушивают, смоют ворс и 
натягивают на остов. Ларги много, и можно 
менять покрышки. Четыре вида байдарок. 
Есть на 5 человек. Делали лодку до 10 мет-
ров. Это байдарная команда до 10 человек. 
Раньше ходили на Аляску. Там были лод-
ки до 30 человек, 18–20 метров длиной. На 
такую лодку уходило до 4–6 шкур моржа. 
Чаплинские считали, что только нижняя 
часть шкуры крепкая и пригодна для лодки. 
В Сирениках раскалывали и делали с обе-
их сторон шкуры. У нас в контейнере стоит 
байдара. Мы ее используем только в рега-
те. Были три байдары. В пожаре сгорели 
две байдары. Сирениковцы хотят возродить 
строительство байдар. Григорий в 1992 г. в 
Инахпаке две шкуры молодого моржа вы-

1 Мандарка — хорошо выделанная сыромят-
ная замша белого или светло-коричневого цвета 
из кожи нерпы.

2 Ярар (чук.) — бубен.
3 Ан’ъян’ыстак (эск.) — маленькая лодочка 

или байдара.

делал. Обычно из шкур самок делают бай-
дары. Шишкари — не старые моржи. Это 
самцы, которых бьют клыками, особенно 
самки, у них же клыки острые, и бьются 
они за места на лежбище. Самцы огромные, 
прут как танки, а самки бьют по-настояще-
му. Потом эти ранки рубцуются как шишки. 
Нас старики учили, им нравились кымгыт 
из шишкарей. Мы обычно делаем из тазо-
вой части, где больше мяса. Закладываем 
печень моржа. Она прокисает и дает кис-
линку. Из печени много чего делали. Еже-
годно в Инахпаке в большие стеклянные 
банки нарезают небольшие куски моржовой 
печени и ставят их в тепло. Саму печень 
употребляют с жиром. Витаминов море! 
Когда такого объешься, становится жарко. 
Были пацанами, нам солдатики давали вита-
мины в банках. Горсть съешь, и становится 
так жарко, что в октябре в море купаешься 
и не холодно. Тот же эффект, когда поешь 
кымгыт. Тоже сильно согревает. 

Моя жена выделывает желудки моржа 
ежегодно, штук 6–7 для своего ансамбля. 
Там есть ансамбль пацанов и отдельно де-
вочек. Дети ходят на репетиции с большой 
охотой. Питерцы удивлялись, что молодежь 
ходит танцевать» [ПМА: Инф. 2]. 

«На морском промысле поддерживалось 
звероводство. Собачьих упряжек было мно-
го. На 1992 г., когда вели похозяйственные 
книги, почти каждая семья имела упряжку 
собак. Это от 6–8 до 12–16 собак у каждо-
го охотника. У нас база морских охотников 
отдаленная, в 12 км от села. Весной и осе-
нью добычу доставляли до базы, а оттуда 
на упряжках в село везли. Собаки — это 
самый надежный транспорт для охотников. 
Снегоход может провалиться в полынью, а 
собаки знают, где можно пробежать. В одну 
предвыборную кампанию добыли много 
моржей, и на базу поехало много упряжек. 
Я же поехала на снегоходе, чтобы провести 
голосование. Снегоход оказался на льди-
не, и мы, как на поплавке, были, а собаки 
мимо нас пробегают, как насмехаются над 
нами. Страшно было. С собаками все-таки 
надежнее. На сегодняшний день у нас нет 
ни одной упряжки. Не осталось каюров, ко-
торые могли бы возродить собаководство. 
Раньше Сергей Рентин заявлялся на участие 
в гонках. Кутылин Сергей тоже участво-
вал в районных гонках от Янракыннота до 
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Провидения. Три года назад у нас была по-
следняя собачья упряжка. Распустил собак, 
потому что кормить было нечем. Хотя мог 
бы обратиться в общину. Они всегда дают 
на корм собакам. Для них специально заго-
тавливали мясо.

Морские охотники уходят в отпуск в 
конце декабря до конца февраля. В это вре-
мя кромка далеко, и приходится очень да-
леко ехать за добычей. В марте только на-
чинает ломаться лед, и кромка приближа-
ется. А когда и в апреле начинается охота. 
Вот с апреля и пока лед не встанет, все идет 
промысел на морского зверя. А так можно 
ставить ловушки на нерп. Правда, 24 июля 
умер последний охотник, который мог ста-
вить купрэн1 на нерп зимой. Теперь кто так 
умеет, и не знаю. Детей у него не осталось. 
Хотя теоретически это не сложно. С папой 
ходила, и он мне показывал, как все дела-
ется. Только нужны все приспособления 
для ловли. Надо самим делать. У покойни-
ков нельзя брать их вещи. Если бы только 
он сам кому передал своевременно или его 
дети могли взять. Весной начинается охо-
та на ластоногих. Летом их не добывают. 
Морж у нас проходящий, поэтому охотни-
ки летом переезжают на охотничью базу 
Инахпак, 30 км от села. И там ведут охоту 
на моржей. Добычу в село везут на машине.

Раньше на Сенявинском проливе были 
нормальные киты. Мог попасть один-два. 
В этом году киты сплошь с запахом. При-
ходится уходить далеко за китом. Крайнего 
кита брали, и горючего не хватило, чтобы 
довезти до села. Приходилось дозаправ-
ляться. За 50–60 км приходится идти за ки-
том. Аж за Кивак приходилось идти, в ту 
сторону. Кита для нас сложно добыть, а 
этот год вообще. Не знаю, как будет в дру-
гие годы. Нам осталось взять 5 китов. Игорь 
Николаевич говорит, что они сейчас пере-
йдут на летнюю базу Инахпак, у нас пока 
лари забиты мясом. Изначально у нас была 
квота на 7, потом — 6 голов кита. По прось-
бе провиденских коренных жителей мы по-
просили квоту побольше. Да вот пандемия 
вмешалась, нельзя лишний раз ездить в 
райцентр, еще машина сломалась, на кото-
рой можно мясо возить. Ну, хоть пассажир-
ский транспорт ездит. Люди могут приез-
жать к нам. Вроде провиденцы хотят мясо 

1 Купрэн (чук.) — сеть, невод.

морзверя, но так и не решился вопрос, куда 
это мясо можно было бы привозить для них. 
С машины не будешь продавать, погода не 
всегда это позволяет. Обычно на автобусе 
люди приезжают за мясом» [ПМА: Инф. 1]. 

«Насчет жилья самая лучшая картина в 
Чаплино. Рядом порт, дорогу подсыпают. 
Там все поменяли. В Нунлигране с ЧС, ко-
нечно, катастрофа. Калорифер ставят у ба-
тареи, чтобы не замерзла» [ПМА: Инф. 3]. 

4. Янракыннот
4.1. Общие сведения
Чукотское село Янракыннот расположе-

но на невысоком холме у самого берега про-
лива Сенявина (название от чук. ‘отдельная 
твердая земля’, где янра- ‘отдельно’ + -кын- 
‘твердая’ + -нот ‘земля’). Согласно сведени-
ям администрации села, в нем в 2021 г. было 
зарегистрировано 295 жителей, из которых 
260 — чукчи, 22 эскимоса, 12 русских. Фак-
тически в селе проживают 241 чел.; работа-
ющих — 87 чел., неработающих — 58. За-
регистрированных предпринимателей нет. 
В селе 104 ребенка, 3 чел. старше 70 лет 
[ПМА 2021б]. Местные оленеводы сохра-
нили единственное в Провиденском районе 
оленье стадо. Кроме оленеводства, в селе 
есть две морзверобойные бригады, которые 
ведут промысел китов, моржей и тюленей. 
Морзверобои Янракыннота добывают се-
рых китов, а осенью, если позволяют по-
годные условия, выходят на промысел грен-
ландского кита, вес которого достигает 60 и 
более тонн. В селе около 30 единиц техники, 
в том числе 15 снегоходов, 7 квадроциклов.

«По моим меркам село благоустроенное. 
Коттеджная застройка. Несколько домов из 
старой застройки, но у таких домов кры-
ши затянуты сайдингом. Фактически все 
обеспечены жильем или приемлемыми ус-
ловиями проживания. Если дом старый, то 
крыши отремонтированы. Для многих сел 
протекающие крыши — бич номер один. 
Есть школа, ФАП, основные службы разме-
щены в административном здании: почта, 
соцработник, ЖКХ, библиотека, участко-
вый. Есть баня, хлеб пекут, набор продук-
тов хороший, субсидированный. Набор 
продуктов даже лучше, чем в Нунлигране и 
Энмелене. Правда, в других поселках в про-
даже есть оленина, а здесь ее нет, хотя здесь 
оленеводческое хозяйство „Корат“. ФАП по 
размерам большой. Ни в одном селе Прови-
денского района такого не видели». 
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4.2. Социальные проблемы янракын
нотцев

«Бухгалтер ЖКХ говорила, что рабо-
тает половина взрослого населения и со-
держит вторую половину. При этом есть 
рабочие места, но люди не хотят работать. 
У охотников картина ужасная. Громоздкая 
иерархия — кто кому подчиняется, в каком 
плане. В ТСО рефрижератор сломан, и не-
куда складывать добычу. Население мяса 
не берет, охотники не знают, куда реализо-
вать свою продукцию. Привозят добычу в 
село, но население даже не спускается по-
могать добычу разделывать. В Нунлигране 
та же картина. Апалю приводил пример, как 
охотники в 2020 г. взяли кита, обратились 
к населению в оказании помощи в разделке 
туши. Стояли 4 человека в стороне и ждали, 
когда им отрежут куски мяса. По сравнению 
с Нунлиграном, где за мясом надо добирать-
ся до бухты Преображения, в Янракынноте 
добычу доставляют прямо к селу, и то люди 
не спускаются на берег, чтобы взять себе 
кусок мяса. Получается, что необходимость 
в добыче морского зверя для населения уже 
не актуальна. То же противостояние охот-
ников и сельчан. Казалось бы, морская охо-
та занимается обеспечением людей своей 
продукцией, и округ поддерживает этот вид 
деятельности, выделяя средства для сохра-
нения жизнедеятельности коренного насе-
ления. А населению мясо не нужно. Парал-
лельно существует вопрос задолженности 
населения за мясную продукцию. Хотя у 
ТСО есть списки льготников: малообеспе-
ченные, пенсионеры, многодетные. И все 
равно люди не идут за мясом. Охотники 
даже готовы бесплатно раздавать мясо, но 
все равно оно не востребовано. Непонятная 
ситуация. Работать не хотят, мясо не берут, 
потому что не на что брать» [ПМА: Инф. 4].

«В нашем хозяйстве собраны олени со 
всего Провиденского района, валились хо-
зяйства, а я собирал. Здесь и нунлигранские 
и сирениковские олени. Поголовье — 2 500. 
Пастухи нунлигранские — 5 человек, си-
рениковские пастухи ушли. Численный со-
став — 27 чел., оленеводов — 19 чел. Кто 
в отпуске, кто гуляет, водку пьет. В брига-
де сейчас 5 мужчин и 2 женщины, из них 
2 специалиста. Там 2 яранги, и третья здесь 
стоит. Женщины шьют меховую одежду, 
без нее зимой никак. Из техники у нас 2 вез-
дехода, один нерабочий. 5 снегоходов: „Бу-

раны“, „Ямаха“ и „Росомахи“. Для связи 
используем спутниковые телефоны. Сей-
час связи нет, антенну сломали. Можно и 
мобильной связью пользоваться. На сопку 
поднялись и дозвонились. Периодически 
округ организует видеосвязь, обсуждаем 
насущные вопросы. Сейчас мы делаем толь-
ко выбраковку. Нам не с чего делать забой, 
оленей мало. Оленеводы сидят на зарплате, 
в среднем получают 40 тыс. руб. Кто рабо-
тает, те получают зарплату. Если он отрабо-
тал в месяц 22 дня, он и получит за 22 дня. 
А кто пил и работал 5 дней, то за 5 дней и 
получит. В конце года из-за нехватки оле-
неводов получают еще и по остаточному 
принципу. Желающих работать в оленевод-
стве нет. Старики ушли. Самому старше-
му Пананита — 57 лет. Тевлягиргин — из 
потомственных оленеводов, но работать не 
хочет: то пьет, то гуляет. Из потомственных 
самые старые оленеводы — Айпин Саша, 
Панонита Дмитрий. Один болеет, другой в 
отпуске.

Людей нет, некому работать в оленевод-
стве. На зиму утекают, остается там 2 чело-
века. Можно было бы увеличивать поголо-
вье, но у нас обратный процесс. Как можно 
летом терять оленей?! На вопрос, куда де-
лись олени, молчат. Не хотят работать. Всех 
устраивают копейки, которые они получа-
ют. А могли бы получать больше. Я всегда 
им напоминаю об их родителях, какими они 
были уважаемыми людьми. В селе ходили 
упакованными с полки оленевода1. А ны-
нешние оленеводы больше на бичей похо-
жи, и вечно они пьяные.

4.3. Традиционное хозяйство
Перспективы развития в районе хоро-

шие. Пастбища свободные, когда-то на них 
выпасалось 25 тыс. оленей. Во всех районах 
Чукотки наблюдается такая же картина. На 
всех совещаниях одно и тоже: никто не хо-
чет работать… В прошлые годы мне на ГСМ 
и запчасти давали 900 тыс. рублей. Что се-
годня можно купить на эти деньги? В этом 
году дали 1 млн 700 тыс. руб. Купил 5 тонн 
бензина, 10 тонн солярки. На запчасти оста-
лось 300 тыс. руб. Мне на запчасти боль-
шого вездехода не хватает. У меня 2 раза в 
год весенняя и осенняя корализации оленей. 
Средств на хозяйство выделяется под пого-

1 Полка оленевода — спецотдел или спец-
полка в промышленном магазине с дефицитным, 
часто импортным товаром для оленеводов.
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ловье оленей. Было бы с кем увеличивать 
поголовье! Февраль, март, апрель — мы 
сожгли 3 тонны бензина на поиски разбе-
жавшихся оленей. Пурга началась, а в ста-
де 2 человека. Пурга за пургой. Нашли от-
кол — пурга, опять поиски и т. д. Не знаю, 
как долго продержится оставшееся поголо-
вье. У нас есть радиоошейники, 5 шт. вес-
ной выдали. По осени через кораль будем 
прогонять и повесим их. Да скорее олене-
водам надо их одевать! Я ничего не слышал 
об эффективности этих ошейников. Надо 
пробовать. На ведущих оленей повесим. 
Диких оленей в районе нет. Все, кто бега-
ет по территории, то бывшие домашние. Их 
гоняют волки, а оружие некому дать: один 
судимый, другой — агрессивный... Раньше 
же оленеводство было семейное, клановое. 
А сейчас сброд в бригадах. Кос тяк ушел 
со стариками. Деды палкой воспитывали» 
[ПМА: Инф. 5].

Жители негативно оценивают современ-
ные технологичные палатки, закупленные 
правительством округа для проживания 
оленеводов (так называемые нано-яранги):  
«У нас числится две бригады, два бригади-
ра и две яранги, а фактически одна бригада 
работает. Их объединили. Там еще числится 
шатер, нано-яранга. Это ужас какой-то. Там 
только телефоны заряжают, теперь стоит 
бесхозная. Ею только летом пользоваться 
можно. Тем более — мы не привыкли бур-
жуйками пользоваться. В пологе у нас ора-
ак/ээк1 стоит» [ПМА: Инф. 6].

«У нас в ТСО работает 15 человек, по 
штату должно быть 18 вместе с АУП. Охот-
ников должно быть 12 человек, 2 звена. Сей-
час работает 9 человек — вместе со мной. 
Текучка кадров, в основном из-за пьянки. 
Коллектив молодой, мой отец тоже охот-
ник, наставник. В первом звене я звеньевой. 
Во втором звене нет звеньевого. Моторист, 
гарпунер, смотрящий. Как наберется ко-
манда, так выходит в море. У нас 5 лодок: 
4 лодки рабочие, а одна не эксплуатирует-
ся. Население не берет мясо. Мы второй год 
практикуем раздачу мяса серого кита бес-
платно. Люди не идут на разделку туши на 
берегу, им проще взять упакованное в кон-
торе. Я запретил раздавать мясо населению 
из конторы. Даем только пенсионерам и со-
трудникам общины. У нас рефрижератор не 
работает, компрессор сгорел в 2018 г., мясо 

1 Ораак, ээк (чук.) — лампа.

в морозильные лари закладываем. Поэтому 
я ввел ограничения на выдачу населению. 
У нас база в 11 км отсюда, там охотдомики. 
Добычу в хорошую погоду подвозим к кон-
торе. У нас рядом с конторой причал. Насе-
ление плохо стало брать мясо. 

Квота на 22 моржа в этом году, 5 китов. 
Начнем бить к осени, когда естественный 
холодильник заработает. Мы в прошлом 
году промысел закончили 27 декаб ря. Сей-
час нет горючего, и складывать добычу пока 
некуда, рабочие лари все забиты моржовым 
мясом и китовым салом… Население ведет 
себя странно. Когда добыча не ведется, то 
ходят везде, жалуются. Когда привозим до-
бычу, то население не выходит помогать 
разделывать добычу. В прошлом году я к 
населению обратился за помощью в раздел-
ке. Когда мясо давали за деньги, люди вы-
ходили на берег, помогали. А здесь никакой 
реакции. Ждут, когда мы нарежем мясо. Нас 
8 человек, охотников, мы сутки кита тяну-
ли, а они стоят на берегу, ждут, когда им 
в руки вложат кусок мяса. Один-два могут 
еще наклониться для разделки.

Мы общаемся с чаплинскими охотни-
ками, с лаврентьевскими — решаем вопро-
сы. Насчет квот на морского зверя. Как-то 
несправедливо ее распределяют. На нас 
22 моржа выделяют, у кого-то — 245 голов. 
И где справедливость? Они с продажи тон-
ны клыков могут себе позволить обновить 
технику. У меня, если наберется 100 кг, и не 
знаешь, на какие услуги их кинуть. Я знаю, 
куда реализовать клык моржа. Если надо, то 
могу соседям помочь в этом деле. Мы толь-
ко кита бесплатно населению раздаем. Мясо 
моржа — 100 за кг. Малоимущим — 5 кг 
бесплатно. У нас тоже за много лет долги 
по мясу от населения накопились.

Ледника у нас нет. У нас есть яма, но ее 
затопило. Раньше туда закидывали мясо на 
хранение. Рулеты сейчас не делаем, негде 
их хранить.

У меня наставник — отец. Был еще 
один, на прошлой неделе его похоронили. 
Отец был в свое время председателем ТСО. 
Потом надоело ему возиться с алкоголика-
ми, ушел. До 2018 г. председателем ТСО 
был Кутылин.

До 1 кг сырца2 стоит 8 тыс. руб., больше 
2 кг — 12 тыс. руб. Это все носит рекомен-

2 Сырец — необработанный клык моржа.
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дательный характер. При обсуждении про-
даж определяется цена. В округе стараются 
купить за копейки. Нам выгоднее вывозить 
сырье за пределы округа. Моржа мало вы-
деляют. Так бы развернулись. Рулеты бу-
дем делать. В этом году будем пробовать. 
Если бы квоту увеличили, то и мясо можно 
бесплатно населению раздавать. А расходы 
окупать на кости. У нас главная проблема — 
негде хранить продукцию морзверобойного 
промысла. Мы бы вели промысел регуляр-
но, население бы получало бесплатную про-
дукцию. Который год я пишу в департамент 
сельского хозяйства о необходимости выде-
ления рефрижератора. У меня промысел не 
идет, потому что хранить продукцию негде. 
Никто не хочет работать. Мои работники 
себя позиционируют как кормильцы села. 
Ходят гордые, смотрят свысока. Я им го-
ворю: „С небес спуститесь немного. Вам за 
ваше хобби еще и зарплату платят! Вас оде-
ли, обули, ружья дали и моторы“. Не пони-
мают этого: „Если бы не мы, с голоду бы по-
дохли все!“. Есть адекватные, но иногда их 
надо отряхивать. Забываются иногда. Рань-
ше воспитывали жестко, отец рассказывал. 
Не дай бог веслом прилетело, не обижались. 
А мы теперь носимся с молодыми, как кури-
ца с яйцом» [ПМА: Инф. 7].

4.4. Социальные недуги
В селах существует давняя проблема 

с наличными деньгами. Всех перевели на 
карту «Мир», и чтобы обналичить деньги, 
приходится платить комиссию. Иногда из-
за неустойчивого интернета в магазинах не 
работают терминалы, люди ничего не могут 
купить [ПМА: Инф. 8].

Жители постоянно поднимают вопрос 
алкоголизации, считают, что деревня спи-
лась, но трудно что-либо изменить. Если 
в магазине не продают спиртное, то начи-
нают торговать частники спиртом, самого-
ном, брагой. Это бедствие для села. «Люди 
ведут себя, как будто им кто-то все должен 
делать. 90 % населения так живут, с таким 
ощущением. Молодые девчонки пьют, ро-
жают. Большинство из них одинокие ма-
маши. Рожают помногу, за детьми не смо-
трят, не видят их за рюмкой. Их лишают 
материнства. Двух девчонок точно знаю, по 
2–3 детей. Детей спасает только приют при 
школе. Жалко их. В эту навигацию пришло 
7 контейнеров, из них 2 — с алкоголем» 
[ПМА: Инф. 7].

«Сами жители спаивают своих же. Мо-
лодежь этим стала промышлять. И даже те, 
кто сами бросили пить. Трудно этот вопрос 
решить. Хороший пример — село Илирней 
Билибинского района. Там коренной жи-
тель Владимир стал главой администрации, 
он сам бывший алкоголик. Там запретили 
продажу алкогольной продукции, и расцве-
ло самогоноварение. И он не смог с этим бо-
роться. Нужны же заявления от самих жите-
лей. Никто не станет писать на своих. Про-
блема еще в том, что здесь молодежи негде 
работать. Уезжают учиться и не возвраща-
ются, потому что нет рабочих мест. В свое 
время это был крепкий совхоз, хорошая де-
ревня. Один из вариантов для трудоустрой-
ства — увеличивать оленепоголовье. Здесь 
у всех есть собаки. Раньше были упряжки в 
каждой семье, сейчас нет, но собак держат 
по привычке» [ПМА: Инф. 5].

«Сложилось ощущение, что люди наве-
селе постоянно. Спиртное продают неогра-
ниченно в муниципальном магазине, 6 дней 
в неделю. Кроме этого, развита нелегальная 
торговля спиртным. Молодежь ничем не за-
нята, фактически она выпала из жизни. На 
улице постоянно ходят пьяные люди, с утра 
до вечера. Это самая большая проблема для 
Янракыннота. Все деньги пропиваются. 
К 12 часам люди кучкуются у магазина, по-
купают вскладчину бутылку. И так — каж-
дый день! Вчера видели список должников 
за услуги ЖКХ. Цифра астрономическая — 
1,5 млн рублей! И вряд ли ее когда погасят. 
Притом, что социальные пособия, пенсию 
получают регулярно. День получки село 
празднует. Вокруг пенсионеров пасутся 
великовозрастные дети. Смертность выше, 
чем рождаемость. Это уже показатель де-
градации» [ПМА: Инф. 4].

4.5. Хранители традиций
Несмотря на все трудности современной 

сельской жизни, в Янракынноте есть зна-
токи традиционной культуры, мастерицы, 
хранители народных знаний. «Шить меня 
учили мама, бабушки. Сначала учили ка-
муса выделывать, когда я маленькая была. 
Потом выделывала шкуры, ногами училась 
выделывать. Начинала шить рэтэм1, штаны, 
чижи, рукавицы, торбаза. Сейчас в тундре 
шью, когда на работу езжу. Муж в селе по 
состоянию здоровья, поэтому в тундре бы-

1 Рэтэм (чук.) — покрышка яранги из оле-
ньей шкуры, традиционного жилища чукчей- 
оленеводов.
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ваю наездами… Мы праздник уже не прово-
дим. Когда родители умирали, то наказали 
все праздничное с ними сжечь. Это же их 
древние праздники. Сожгли древние отцов-
ские, бабушкины кухлянки, чашки всякие. 
У меня одна чашка берестяная осталась. 
Кухлянки старые со всякими шкурками (обе-
реги) были. Кемлилют1 еще при маме были, 
а эти кухлянки, женские, из тонкой-тонкой 
шкуры. Сожгли старые вещи, мы в дет-
стве еще носили. Переходили от старших 
к младшим, донашивали их. Гыргочаӈ`эръ-
ын2 и мы носили, девочки. Вот их сожгли… 
Здесь чукотской одежды нет, она в бригаде 
в майнах3 хранится. Здесь нет условий ее 
держать. У меня много заказов (в Москву), 
но шить могу только в тундре. Одну кухлян-
ку могу сшить в три дня. Одежда всякая бы-
вает. Могу шить иръын4 с капюшоном или 
с воротником. Кому как нравится. У нас 
обычно с капюшоном предпочитают. С ка-
пюшоном намокнет и тяжелеет. А с ворот-
ником легче в обиходе. У меня лучше по-
лучается мужская одежда. Шапки только не 
умею шить, только учусь. Шапку надевают 
в пургу. Обычно шьют из камуса, полоска-
ми. Бывают шкурные. Настю Тнанаут учу 
шить. Она молодая, с прошлого года у нас 
работает. Показываю, как что делать. Го-
ворю ей: „На следующий год сама будешь 
шить“. Я так же начинала. Если что не полу-
чалось, до упора делала, пока не получится. 
Мои дети в керкерах5 были, в торбазах. Я им 
все шила. У нас из нерпичьей шкуры только 
мешок для мяса. Из нерпы одежду не умею 
шить» [ПМА: Инф. 9].

«Сырье закупила без проблем. Начинала 
шить сувениры: тапочки, мячики. Но вре-
мени не хватает на это дело. Оленьи шку-
ры можно заказать в бригаду, они приве-
зут. Могу выделать песцовую шкуру. Есть 
нерпичьи шкуры, но выделывать не умею. 
В школе, на рукоделии нам учитель давала 

1 Кемлилют (чук.) — ритуальная верхняя 
одежда (кухлянка), покрашена ольхой, украшена 
вышитыми розетками.

2 Гыргочаӈ`эръын (чук.) — верхняя одежда, 
сшитая из пыжика или летней шкуры оленя.

3 Майны (от слова магны) (чук.) — имуще-
ство, оставленное, чтобы взять в удобное время, 
склад.

4 Иръын (чук.) — кухлянка, пальто, верхняя 
одежда.

5 Керкер (чук.) — женский комбинезон.

мандарку для вышивки. Только там ее виде-
ла. Учитель и объясняла, как мандарку де-
лать. Но не все запомнила» [ПМА: Инф. 10].

«В позапрошлом году заготавливала зе-
лень и не получилось. По поверьям, это к 
несчастью. Последний сын ушел в том году. 
Решила больше не заготавливать. Боялась 
повторения. В этом году решила заготовить 
зелень. Хочу показать внукам, что, несмо-
тря ни на что, надо продолжать жить. Стала 
крутиться. Надо жить дальше. Пока люди 
питаются национальной пищей, морской 
промысел будет» [ПМА: Инф. 11].

5. Заключение
Чукотка была и остается особенным ре-

гионом в силу отдаленности, малодоступ-
ности и этнокультурной самобытности. 
Помимо общих закономерностей политиче-
ского, экономического, социального и куль-
турного развития современного государства 
и его северных территорий, в Чукотском 
автономном округе сохраняется ярко выра-
женная региональная специфика, которая 
проявляется во всех сферах жизни. Воспри-
ятие и оценку социокультурной ситуации, а 
по сути, собственной жизни сельчан Прови-
денского городского округа можно охарак-
теризовать несколькими тезисами. 

Основными формами экономической 
деятельности в селах продолжают оставать-
ся традиционные виды хозяйства: оленевод-
ство и морской зверобойный промысел, со-
бирательство и рыболовство. Вместе с тем 
часть традиционного хозяйственного укла-
да безвозвратно теряется: например, ездо-
вое собаководство, пушная охота, ремесло 
по изготовлению нарт, упряжи и т. п.

Жители скептически относятся к совре-
менным приемам хозяйствования в тради-
ционных видах деятельности (убыточность 
МУПов, ТСО, невостребованность про-
мысловой продукции на местах, отсутствие 
рынков сбыта, непопулярность профессий 
оленевода и морзверобоя у молодежи). 
В частности морзверобои недооснащены 
современными техническими средствами: 
автотехникой, лодками, рефрижераторами, 
вакууматорами.

В селах наблюдается экономическая 
депрессия, следствием которой являются 
социальные проблемы. В селах они приоб-
ретают достаточно острые формы: это от-
ток молодежи в районные центры и города, 
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сокращение и старение поселков, пьянство 
и алкоголизм, социальное иждивенчество, 
безразличие к собственной судьбе и судьбе 
своего народа.

Сельские жители недовольны невоз-
можностью получения элементарных каче-
ственных государственных социальных ус-
луг — образования, медицины, организации 
культурного досуга, скудным ассортимен-
том завозимых продуктов питания.

Отметим, что многочисленные интер-
вью, собранные у сельских жителей Про-
виденского городского округа, пронизаны 
тоской по советскому времени. При этом 
информанты весьма критичны в восприятии 
себя и односельчан применительно к совре-
менным реалиям; считают, что в существу-

ющих социальных проблемах виноваты, в 
первую очередь, сами жители. 

Все опрошенные жители отмечали важ-
ность существования морского зверобой-
ного промысла как основы современной 
жизни в селах. Представители старшего по-
коления надеются на развитие оленеводства 
и сопутствующих отраслей хозяйства. Язы-
ковая ситуация характеризуется практиче-
ски полным вытеснением родных языков из 
употребления в семье и в быту.

Изложенные в статье оценки и сужде-
ния жителей необходимо учитывать пред-
ставителями региональной власти при раз-
работке долгосрочных программ развития 
муниципалитета и формировании проектов 
бюджета. 
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Аннотация. Введение. Активное развитие интернет-пространства в Китае способствовало по-
явлению такого феномена, как «новые медиа». Новые медиа стали важной площадкой для 
реализации дискурсивных практик и появления новых особенностей дискурса. Специфика со-
циальных платформ и интернет-пространства в Китае, а также комплексность языковых форм 
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временного состояния новых медиа. На сегодняшний день китайское интернет-пространство 
используется не только для быстрого информационного обмена, но и для понимания обще-
ственного мнения по политическим, социальным, экономическим и традиционным культур-
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ным повесткам. Изучение дискурсивных практик в рамках китайского интернет-пространства 
осуществляется исследователями преимущественно в рамках двух стратегий: жанрово-струк-
турного потенциала (М. Халлидей и Р. Хасан) и структурных особенностей (Дж. Мартин). Ма-
териалы и методы. В рамках данной статьи авторами были использованы как общенаучные, 
так и лингвистические методы исследования, что позволило построить комплексную таблицу 
с анализом аудитории и контента «новых медиа» КНР. Более того, были приведены подроб-
ные описания функционирования каждой выбранной социальной платформы, что позволяет 
сформировать емкое представление о деятельности каждой социальной сети. Гендерный со-
став пользователей и их возраст позволят определить дискурсивные стратегии и популярные 
обсуждаемые тематики. Реализация в рамках «новых медиа» дискурсивных стратегий, а также 
появление новых дискурсивных практик требуют новых подходов и методов изучения. 
Ключевые слова: китайские новые медиа, китайский дискурс, китайские социальные плат-
формы, китайские блоги, Китай
Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта 
«Исследование медиа-коммуникативного пространства современного Китая: специфика поли-
тического дискурса и социальных сетей» (№ 23-28-01172, https://rscf.ru/project/23-28-01172/).
Для цитирования: Мажинский С. В., Нагибина И. Г., Чжан Юй. Дискурсивное простран-
ство ведущих китайских «новых медиа» // Oriental Studies. 2023. Т. 16. № 4. С. 903–913. DOI: 
10.22162/2619-0990-2023-68-4-903-913

Discursive Space of Leading Chinese ‘New Media’

Stanislav V. Mazhinskiy1, 2, Irina G. Nagibina3, 4, Yu Zhang5

1 Tyumen State University (6, Volodarsky St., 625003 Tyumen, Russian Federation)
 Cand Sc. (History), Associate Professor 
2 Siberian Federal University (79, Svobodny Ave., 660041 Krasnoyarsk, Russian Federation)
 Associate Professor
  0000-0002-3398-8559. E-mail: mazhinsky[at]yandex.ru 

3 Siberian Federal University (79, Svobodny Ave., 660041 Krasnoyarsk, Russian Federation)
 Cand Sc. (Philology), Associate Professor, Head of Department 
4 Hulunbuir University (26, Genghis Khan Middle Rd., 021008 Hulunbuir, Hailar District, People’s 

Republic of China)
 Professor
  0000-0003-0696-5797. E-mail: irina_nagibina[at]mail.ru

5  Siberian Federal University (79, Svobodny Ave., 660041 Krasnoyarsk, Russian Federation)
 Senior Lecturer 
  0000-0002-4202-2895. E-mail: yuzhang0829[at]foxmail.com 

 © KalmSC RAS, 2023
 © Mazhinskiy S. V., Nagibina I. G., Zhang Yu., 2023

Abstract. Introduction. The active development of China’s Internet space i has facilitated the shaping 
of such a phenomenon as ‘new media’ that become an important platform for discursive practices and 
new patterns of discourse. The specifics of social platforms and Internet space in China — coupled 
with complex linguistic forms and genres — yield original discursive practices currently investigated 
by both domestic and foreign researchers. Goals. The paper attempts an analysis of Chinese social 
platforms for up-to-date accounts of the new media. Nowadays, the Chinese Internet space is used not 
only for quick information exchange but also for understanding public opinions on political, social, 
economic, and cultural agendas. Materials and methods. The study of discursive practices within 
the Chinese Internet space is implemented herein mainly with the aid of two strategies, namely: 
Generic Structure Potential theory (by Halliday and Hassan); and that of system and structure (by 
Martin). The article employs both scientific and humanities (linguistic) research methods which 
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make it possible to compile a comprehensive analytical table on the audience and content of China’s 
new media. Moreover, it provides some detailed descriptions of how each selected social platform 
works to form an in-depth understanding of their individual activities. Results. The identified gender 
and age structure is instrumental in delineating discursive strategies and popular discussion topics. 
The implementation of certain discursive strategies within the new media and the emergence of new 
discursive practices — require new approaches and methods of study. Further development of Internet 
space in China shall dramatically increase the role of the popular social platforms to be accompanied 
by even more diversified discursive patterns. 
Keywords: Chinese new media, Chinese discourse, Chinese social platforms, Chinese blogs, China
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1. Введение
Современный дискурс Китая связан с 

таким явлением, как «новые медиа». Китай-
ские «новые медиа» (新媒体 синьмэйти) на 
сегодняшний день представляют собой ак-
тивно развивающуюся среду интернет-про-
странства. Составляющая «новых медиа» 
достаточно велика и включает в себя огром-
ное количество дискурсивных источников, 
например: форумы, блоги, сервисы мгно-
венных сообщений, сетевые журналы, се-
тевое радио, телевизионное вещание, СМС, 
а также одна из основных платформ для 
общения в КНР — WeChat, через которую 
осуществляется не только общение, но и 
оплата товаров и услуг. На сегодняшний 
день новые медиа играют активную роль в 
коммуникации современного Китая. 

Целью данной статьи является рассмо-
трение современного состояния китайских 
«новых медиа» через анализ популярных 
социальных платформ и особенностей дис-
курсивных практик, реализуемых в рамках 
новых медиа.

2. Материалы и методы
Методологическая основа данного ис-

следования состоит из общенаучных мето-
дов — индуктивного и дедуктивного, по-
зволяющих обобщить теоретические дан-
ные, провести теоретический анализ состо-
яния дискурсивного пространство «новых 
медиа». Метод лингвистического анализа 
позволил выявить жанровые специфики вы-
бранных социальных платформ.

Проблематика появления и определе-
ния новых медиа как феномена XXI в. стала 
предметом изучения не только отечествен-
ных исследователей, но и зарубежных. Но-
вые медиа приобрели качества масштабно-
го феномена, которые проявлены во мно-
жестве форм социальных сетей, форумов, 
блоговых и микроблоговых платформ, ин-
тернет-СМИ, маркетплейсов, поисковых 
сервисов. Основной для возникновения это-
го феномена послужила технология web 2.0, 
обозначенная в 2005 г. Тимом О’Рейлли 
[O’Reilly 2009], которая позволила пользо-
вателю не только обращаться в сеть за не-
обходимой информацией, но и самому быть 
создателем и оценщиком контента, актив-
ным участником коммуникации. Благодаря 
этой технологии в интернет-среде появи-
лись такие понятия, как social web и new 
media, которые показали эффективность и 
преимущества перед традиционными со-
циальными связями и средствами массовой 
информации [Горошко 2013: 27–32].

В определении границ понятия «новые 
медиа» в современной науке существу-
ет два подхода. Первый подход направлен 
на выявление классификаций и типов всех 
явлений новых медиа в Интернете. Одна-
ко в связи с быстрыми технологическими 
изменениями классификации утрачивают 
актуальность, и возникает необходимость 
их постоянного обновления. Второй под-
ход связан с поиском критериев и форми-
рованием системы четких признаков, с по-
мощью которых можно определить новые 
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медиа. Среди критериев, соответствующих 
им, исследователи выделяют следующие: 
интернет как технологическая и коммуни-
кативная среда для новых медиа, интерак-
тивность, конвергенция, гипермедийность, 
доступность и мгновенность. На основе 
перечисленных критериев отечественный 
исследователь С. Г. Носовец сформулиро-
вала следующее определение новых медиа 
как высокотехнологичных интерактивных 
интернет-медиа, обладающих потенциалом 
гипермедийности и мобильного доступа к 
контенту [Носовец 2016: 45]. 

Кроме того, стоит отметить, что фено-
мен новых медиа не ограничивается только 
интернет-средой. Коммуникация, начатая в 
рамках социальной платформы или блога, 
может быть продолжена в реальной жиз-
ни в виде собрания, митингов, знакомств, 
клубов по интересам и иной активности. 
Таким образом, инфраструктура электрон-
ного коммуникативного взаимодействия 
пользователей может сформировать ин-
фраструктуру оффлайн-коммуникации. По 
этой причине регулирование конъюнктуры 
интернет-пространства является на сегод-
няшний день одной из важнейших задач 
многих стран мира.

3. Специфика «новых медиа» в китай-
ском дискурсивном пространстве 

В Китае блогосфера начала развивать-
ся с 2002 г. одновременно с появлением в 
китайском языке слова «блог» (博客 bókè), 
введенного двумя китайскими учеными 
Фан Синдуном (方兴东) и Ван Цзюньсюем (
王俊秀). В том же году появился сайт www.
blogchina.com. 

С 2002 г. китайское интернет-простран-
ство активно развивает множество сервисов 
и социальных платформ, вовлекая большое 
количество пользователей. Спустя двадцать 
лет, в 2022 г., лидирующие позиции в ки-
тайской блогосфере занимают следующие 
платформы: WeChat (微信), Sina Weibo (新
浪微博), TikTok (aka Douyin 抖音), Tencent 
QQ, Bilibili (哔哩哔哩), Douban (豆瓣), 
Zhihu (知乎), Kuaishou (快手), Xiaohongshu 
(小红书) [Portoles 2022; Kiely 2023].

Развитие социальных платформ обу-
словило и развитие дискурсивных практик 
и стратегий. На сегодняшний день дискурс 
в китайских «новых медиа» обладает сле-
дующими особенностями, большинство из 

которых пересекаются с ведущими россий-
скими и мировыми платформами: 

1) близость. В интернет-пространстве 
происходит сближение источника инфор-
мации и потребителя. Осуществляется воз-
можность давать обратную связь [Лю 2020: 
47–50];

2) эффективность и высокая скорость 
распространения знаний и информации. 
Это позволяет информации проделать более 
короткий путь от источника к потребителю; 

3) большое количество реализуемых 
дискурсивных стратегий. Это обеспечива-
ется вовлеченностью в дискурс различных 
социальных групп, классов, профессио-
нальных сообществ;

4) конфликтность между идеологиче-
ским медиа и само-медиа [Гао 2019: 63];

5) самобытность. Система «Золото-
го щита»1, которая ограничила доступ ко 
внешним интернет-ресурсам, стала основой 
для уникального китайского современного 
дискурса и интернет-пространства КНР в 
целом;

6) отсутствие анонимности.
Китайские новые медиа представляют 

собой огромные комплексные массивы язы-
ковых форм и жанров, что обуславливает 
трудность их интерпретации. Для работы 
с дискурсом в киберпространстве китай-
ские ученые используют системно-функ-
циональный лингвистический метод для 
изучения жанровых проявлений. В рамках 
системно-функционального метода выделя-
ют два подхода, представленные М. Халли-
деем и Р. Хасан, а также и Дж. Р. Мартином. 
Р. Хасан выдвигает концепцию жанрового 
структурного потенциала, направленную на 
описание возможности определенного жан-
ра в его смысловой структуре, а содержание 
включает определенный порядок и количе-
ственные показатели компонентов (цит. по: 
[Ли 2016: 47–48]).

С другой стороны, Дж. Р. Мартин гово-
рил о сходных структурных особенностях, 
приводя в пример учебники или научные 
статьи, и предлагает использовать синоп-
тическую структуру при анализе структу-

1 Проект «Золотой щит» или «Великий ки-
тайский файрвол» (金盾工程 — цзиньдунь гун-
чэн) был запущен в 2003 г. и представляет собой 
систему интернет-фильтрации, блокирующую 
доступ к запрещенным иностранным сайтам.
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ры жанра дискурса (цит. по: [Ли 2016: 48]). 
С помощью двух подходов можно рассма-
тривать жанры дискурса, описывая систем-
но-функциональную основу в медиапро-
странстве.

При исследовании «новых медиа» че-
рез дискурсивный анализ можно изучать 
общественное мнение. Данное направление 
в рамках глобализационных процессов и 
управления государством является доста-
точно востребованным в современных ис-
следованиях, а поле киберпространства яв-
ляется самым доступным. Несмотря на то, 
что в современном мире уже существуют 
автоматизированные средства по сбору ин-
формации из соцсетей, что позволяет выяв-
лять основные направления общественного 
мнения, анализ дискурса также является 
важным методом интерпретации и выявле-
ния конкретных общественных настроений. 
Среди важных аспектов в данном подходе 
выделяют следующие: 

1) различие вопросов и жанров; 
2) события, акцентирующие обществен-

ное внимание, и паттерны повествования;
3) визуализация и источники данных;
4) анализ характеристик идентичности 

субъектов речи;
5) оценочный анализ различных дискур-

сов;
6) выбор языкового корпуса и его вре-

менная актуальность [Ли 2016: 50–54].
В рамках дискурса китайских новых 

медиа важной точкой изучения является 
концепт лица как важной культурной со-
ставляющей китайского общества. Лицо 
как важная психокультурная особенность 
китайского социума является широким и 
разноплановым термином. Актуальным 
направлением среди китайских исследо-
вателей является рассмотрение стратегий 
сохранения лица и сохранения репутации 
в дискурсах новых медиа на примере сер-
висов микроблогов, где осуществляется 
коммуникация между пользователями и 
компаниями. В рамках данных работ рас-
сматриваются стратегии и тактики создания 
положительных коммуникативных взаи-
модействий, направленных на сохранение 
лица как компании, так и аудитории [Ли, У 
2016: 97]. 

Концепт лица традиционно воплощает-
ся в живом общении. В эпоху «новых ме-
диа» Китая, где отсутствует анонимность 
участников дискурса, концепт лица перене-
сен в поле киберпространства.

Важным процессом в китайских «но-
вых медиа» является вхождение тради-
ционных медиа в новую киберсреду и их 
адаптация в новых условиях. Ярким при-
мером является газета «Жэньминь жибао», 
играющая роль рупора политической по-
вестки и идео логической риторики. Вхож-
дение газеты в киберпространство обусло-
вило появление быстрой обратной связи 
со стороны читателей, которой не было до 
информационных платформ. Комментарии 
к событиям, освещенным в газете, стали 
отдельным жанром дискурса, который вы-
звал большой интерес у исследователей 
ведущих китайских вузов Пекина, Шанхая, 
Гуанчжоу. На сегодняшний день остается 
актуальным вопрос об изменениях подачи 
новостей, которые произошли под влияни-
ем киберпространства, а вместе с этим и об 
изменениях характера комментариев к ним 
[Чэнь 2019].

Как видно из приведенных выше неко-
торых особенностей современных китай-
ских новых медиа, пространство и процесс 
коммуникации имеют страновые особенно-
сти и динамику. 

Силовой линией китайских новых ме-
диа является пространство социальных ме-
диа и блоговых платформ. Именно в этом 
пространстве происходит возникновение 
новых языковых форм, формирование но-
вых дискурсивных стратегий и тактик. 

4. Комплексный анализ популярных 
китайских социальных платформ

Исследование китайских социальных 
платформ позволяет сформировать понима-
ние их особенностей развития и функцио-
нирования. Анализ социальных платформ 
демонстрирует особенности, которые свя-
заны не только с контентом, но и с гендер-
ными и географическими особенностями 
пользователей. В сравнительной Таблице 1 
представлены основные характеристики по-
пулярных китайских «новых медиа», вклю-
чая составляющие контента. 
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Таблица 1. Анализ аудитории и контента «новых медиа» КНР 
[Table 1. Audience and content analysis of China’s ‘new media’] 12

Социальная 
платформа MAU1

Гендерный 
состав 

пользователей

Особенности 
контента

География 
пользователей

Возрастной 
состав

Описание

微信 WeChat 
(Вэйсинь)

1,31 
млрд

Муж. Жен. Текст, 
фотографии, 

видео

Города прямого 
подчинения, 
первой и вто-

рой линий2

Наиболее 
широкий 

возрастной охват 
— от 10 до 70 лет53 % 47 %

Масс-медийный контент на данной платформе бывает как в формате теста с разными вставка-
ми (гиперссылки, картинки, длинные и короткие видео), так и в формате видео (короткие ви-
део и видеотрансляция). Тексты выкладываются через подписной аккаунт (微信订阅号 вэйсинь 
динюэхао) или сервисный аккаунт (微信服务号 вэйсинь фувухао) (корпоративные сервисы для 
компаний). Первый представляет собой подписку на канал или публичную страничку человека 
/ группы. Пост через данные сервисы публикуется 1 раз в день и представляет собой блок но-
востей, максимально состоящий из 8 модулей. Второй — подтвержденный верифицированный 
корпоративный аккаунт для разных организаций. Посты через данный сервис публикуются 4 раза 
в месяц и несут коммерческий характер. Видео транслируется аудитории через сервис видеороли-
ков Вэйсинь (微信视频号 вэйсинь шипиньхао). Тематика видео и текстового контента достаточно 
широкая, включающая новости, бизнес, образ жизни, музыка, искусство, мода, автомобили, досуг 
и т. д. 

QQ 569 
млн

муж. жен. текст, доку-
менты, видео

города первой 
и второй линий

поколение  
1990-х гг.57 % 43 %

Данная платформа, как и WeChat, является продуктом, разработанным компанией Tencent. 
Функционал данного сервиса такой же, как и у WeChat. Однако, в отличие от WeChat, QQ имеет 
более расширенные опции в функциях чата, например встроенное облачное пространство, по-
зволяющее загружать документы большого объема, совместная редакция документов в режиме 
реального времени и т. д. В связи с этим пользователи данной платформы представляют собой 
более молодое поколение, которое активно использует данные функции. В качестве медийной 
платформы QQ также имеет дополнительные встроенные сервисы, позволяющие читать тексто-
вые посты и смотреть видеоблоги. Однако, в отличие от WeChat, данные функции не имеют чет-
кой структуры, невозможно подписаться на автора поста или видеоблога. Информация подается 
пользователям в случайном виде на основе истории просмотров, лайков и последних горячих 
тем. Учитывая также особенности аудитории, контент в больших случаях молодежный, тема-
тика вращается вокруг компьютерных игр, сериалов, фильмов, музыки, развлечения, путеше-
ствия, работы и т. д. На более серьезные темы, такие как политика, медицина, контент представ-
ляется реже. Кроме этого, в отличие от WeChat, пользователи QQ предпочитают скрывать свою 
идентичность и данные о себе в описании анкеты пользователя, что затрудняет использование 
данной платформы компаниями в качестве корпоративной системы или для продвижения. Ак-
туальные верифицированные данные о пользователе хранятся в базе данных сервиса обслужи-
вающей компании и могут использоваться в качестве доказательств в судебных и следственных 
процессах.

微博 Вэйбо 584 
млн

муж. жен. текст, видео, 
фото

города первой 
линии

поколение  
1990-х гг.55 % 45 %

1 MAU (Monthly Active Users) — количество уникальных пользователей в приложении или в он-
лайн-сервисе за месяц без учета повторных сессий.

2 Стратегия линий китайских городов основана на рейтинге экономической активности и при-
влекательности городов. Первую линию составляют 19 городов, во вторую линию включают 30 го-
родов. На сегодняшний день в Китае насчитывается пять линий, которые включают 337 городов.
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Данная платформа представляет собой комбинированный аналог Twitter и Facebook. Контент на 
данной платформе представляет собой краткие сообщения в режиме реального времени, выделяю-
щиеся хэштэгами и сопровождающиеся картинками и видео. Чаще всего выполняют функцию ин-
формирования: анонсы о мероприятиях, официальные извещения от органов власти о последних 
событиях, информация об изменении или обновлении программ мероприятий и т. д. Наблюдается 
четкое разделение пользователей: государственные аккаунты (органы власти, административные 
органы), компании и организации (новостные, производственные, обслуживающие и т. д.), зна-
менитости и лидеры мнений (звезды, актеры, профессора, музыканты, художники, каллиграфы, 
бизнесмены и т. д.; политики отсутствуют, за исключением представителей пресс-служб). Также 
особенностью данной платформы являются так называемые «горячие темы» (热搜 жэсоу), кото-
рые представляют собой наиболее горячие и популярные темы на текущий момент. Этими темами 
выступают события, как положительные, так и негативные.

抖音 TikTok 
(Доуинь)

706 
млн

муж. жен.

видео
города новой 
первой линий 
и города 3, 4, 5 

линий

поколения 1970– 
1990-х гг.42 % 58 %

Представляет собой платформу коротких видео и видеотрансляций. Контент коротких видео 
охватывает все сферы жизнедеятельности, включая работу, образование, досуг, развлечения, 
образ жизни, туризм, музыку, кинообзоры, кулинарию и др. В связи с цензурными ограничениями 
к контенту предъявлены жесткие и строгие требования. Платформа адаптирована под разных 
пользователей, в связи с чем имеет как информативный характер, так и коммерческий. Особое 
внимание уделяется коммерции, в связи с чем в видео пользователей с большим количеством 
подписчиков часто наблюдается большое количество рекламы, или же блогеры направляют 
аудиторию в зал трансляции, где проходят вводные лекции, онлайн-аукционы, онлайн-туры с 
продажей билетов и др. Кроме этого, многие компании и брэнды используют данную платформу 
для повышения своей знаменитости путем создания популярного видеоконтента.

快手 Куайшоу 626 
млн

муж. жен.

видео
города новой 
первой линий 
и города 3, 4, 5 

линий

поколения 1970– 
1990-х гг.59 % 41 %

Конкурент Тик-тока на китайском рынке. Также представляет собой платформу коротких видео и 
видеотрансляций. Контент также покрывает все сферы деятельности. В отличие от Тик-Тока дан-
ная платформа специализирована на коммерции, в связи с чем большинство контента, независимо 
от его характера, направлены на продажу услуги или продукта. 

哔哩哔哩 
Билибили

333 
млн

муж. жен.
видео, текст города  

1 и 2 линии
поколения 1990–

2000-х гг.61 % 39 %

Платформа представляет собой аналог Youtube на китайском рынке. Контент в основном несет 
развлекательный и образовательный характер. Информация передается также посредством видео 
или видеотрансляции. Тематика контента в основном включает в себя видеообзоры на продукцию 
разного вида, кулинарию, образа жизни, короткие видео обучения и онлайн-лекции профессоров 
и лекторов вузов, прямые игровые трансляции и др. Также имеется сервис для текстовых 
информаций, но в сравнении с видеоконтентом текстовые посты занимают меньшую часть. 

小红书 
Сяохуншу

200 
млн

муж. жен.
видео, текст города  

1 и 2 линии
поколения 1990–

2000-х гг.30 % 70 %

Данная платформа представляет собой социальную информативную сеть, с помощью которой 
пользователи делятся моментами из своей жизни. Так как большая часть пользователей молодые 
девушки, основной контент на данной платформе связан с образом жизни, кулинарией, модой, 
косметикой и средствами ухода. Контент выкладывается в виде коротких видео, видео-трансляций 
или текстовых постов с картинками.
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知乎 Чжиху 97 
млн

муж. жен.
текст города  

1 и 2 линии
поколение  
1990-х гг.56 % 44 %

Платформа специализирована для обсуждения в формате вопрос-ответ и представляет собой 
социальное медийное пространство, где специалисты из разных сфер делятся своим опытом и 
приобретенными навыками. Существуют также текстовые обзорные посты на конкретные услуги 
(медицинские, образовательные и т. д.) или продукты (техника, девайсы, инструменты для специ-
альной деятельности и т. д.). Посты и темы обсуждения в основном несут образовательно-обуча-
ющий характер. Возможен видеоконтент, однако по сравнению с текстовым видеоконтент пользу-
ется меньшим спросом. 

大众点
评 Дачжун 
дяньпин

165 
млн

муж. жен.

текст, фото города  
1 и 2 линии

поколение 1980-х 
и 1990-х гг.35 % 65 %

Данная платформа представляет собой информационный сервис, в котором пользователи остав-
ляют комментарии о разных заведениях, в том числе об общепите, досуге, проживании и др. Ком-
ментарии бывают короткими, также бывают в формате постов и представляют собой обзорный 
формат, написанный с более профессиональной позиции специалистами сфер обслуживания. В 
связи с этим пользователи данной платформы разделяются в основном на две группы: простые 
пользователи и профессиональные критики.

百度贴吧 
Байду теба

37 
млн

муж. жен.

текст, видео города  
1, 2 и 3 линий

поколение 1970–
1990-х гг.60 % 40 %

Данная платформа представляет собой крупный информативный социальный онлайн-форум. На 
данной платформе существуют различные секции, созданные пользователями. Секции могут быть 
связаны со всем, что угодно: это могут быть секции, связанные с организациями и компаниями, 
вузами; секции по книгам, сериалам, фильмам; секции, связанные с определенными знаменито-
стями и т. д. Контент также может быть в формате текстовых постов, обсуждений, а также видео 
разной длительности. 

Источник: таблица составлена на основе следующих источников [Цянгуа 2022; Билибили 2022; 
Вэйбо 2021; Вэйсинь 2022; Доуинь 2023; Доуинь vs Куайшоу 2021; Дачжун дяньпин 2021; Чжиху 
2019; Шэцзяо 2020; Вэй Инин 2021]. 

Как видно из приведенной таблицы, сред-
нее число пользователей современных ки-
тайских социальных сетей, а соответственно 
участников дискурса, ежемесячно составляет 
около 463 млн пользователей. Такое количе-
ство пользователей обеспечивает активную 
дискурсивную динамику в китайском ин-
тернет-пространстве. Более того, как видно 
из географии пользователей, большинство 
из них проживают в городах первой либо 
второй линии. Данная особенность являет-
ся причиной того, что на береговой линии 
Китая — в восьми прибрежных провинциях 
и трех муниципалитетах (Пекин, Шанхай, 
Тяньцзинь) — в 2021 г. проживало 993,37 
млн человек при населении 1 млрд 411 млн 
человек [Мажинский 2023: 134], что состав-
ляло 70 % от всего населения КНР.

Видеоконтент на сегодняшний день яв-
ляется самым популярным из визуальных 
способов донесения информации как в боль-
шинстве китайских социальных платформ, 
так и во всемирно известных: Telegram, 
Youtube, Facebook и др. Очевидно, что из-
за доступности, легкости его понимания и 
визуальных компонентов, которые форми-
руют большое число пользователей, видео-
контент является главным каналом донесе-
ния информации в китайских социальных 
платформах. 

5. Заключение
В китайские «новые медиа» на сегод-

няшний день вовлечено огромное коли-
чество пользователей. Разная направлен-
ность основных китайских «новых медиа» 
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обуславливает специфическое содержание 
контента, а следовательно, и особенности 
реализаций дискурсивных стратегий и 
практик. Развитие каждой социальной сети 
будет способствовать появлению новых 
характеристик и форм дискурса, которые 
потребуют дальнейших исследовательских 
усилий.

В связи с большой емкостью китайских 
новых медиа можно наблюдать разнообра-
зие жанрового потенциала. Внутри новых 
медиа формируются массивные дискурсив-
ные структуры, которые могут быть подвер-
гнуты дискурсивному анализу в контексте 
представленных медиафактов и медиаобра-

зов. Из-за комплексности в китайских со-
циальных платформах формируются новые 
дискурсивные практики, которые требуют 
новых методов их изучения и оценки. 

Спецификой китайских дискурсивных 
практик является то, что в них реализуются 
традиционные культурные нормы и контек-
сты.

Развитие китайских социальных плат-
форм будет обуславливать развитие специ-
фики китайского дискурса. Дальнейшие ис-
следования китайских новых медиа позво-
лят сформировать комплексное понимание 
дискурсивных практик в рамках китайской 
языковой среды.
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языками как родными (20 человек). Авторы используют методику, опирающуюся на ценност-
ные критерии при выделении ценностных констант, выделяют семантический конденсат, про-
водят сравнительно-сопоставительный анализ. Результаты. Проведенное в рамках настоящей 
статьи контрастивное рассмотрение паремиологического фонда трех языков, образующих сво-
его рода треугольник взаимосвязей (башкирский и узбекский — родственные, таджикский и 
узбекский — контактные), демонстрирует, какие именно религиозно-теологические представ-
ления ислама оказались наиболее востребованы коллективами их носителей, устойчивы по от-
ношению к внешним воздействиям и получили аксиологическое осмысление в качестве «сво-
их». Выводы. Выделение семантических доминант показало общность рассматриваемых язы-
ков. Частичное совпадение паремиологического фонда трех народов объясняется культурным 
и языковым трансфером, при котором мусульманские представления проникали в тюркскую 
языковую среду через иранское посредство, а на Южный Урал — через Среднюю Азию. Все 
это дает основание говорить о сложном и многоступенчатом культурно-языковом трансфере, 
мотивированном исламом.
Ключевые слова: ислам, Коран, ценность, религиозно-теологические представления, культур-
но-языковой трансфер, башкирские пословицы, узбекские пословицы, таджикские пословицы
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Abstract. Introduction. The article shows how Bashkir, Uzbek and Tajik proverbs reflect religious 
ideas of the Islamic peoples. Goals. The study examines a certain thematic group of Bashkir, Tajik and 
Uzbek proverbs containing religious and theological concepts to illustrate how the Muslim profession 
of faith yielded somewhat linguistic and cultural transfer. Materials and methods. The paper analyzes 
patterns contained in the authors’ proverbial database compiled via continuous sampling from a 
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variety of dictionaries (75 publications) and survey results of different aged Bashkir, Tajik and Uzbek 
native speakers (20 individuals). The employed techniques rest on value criteria when it comes to 
select value constants, highlight some semantic condensate, and conduct comparative analyses. 
Results. The contrastive insights into proverbial collections of the three languages that form a sort 
of a triangle of interconnections (Bashkir and Uzbek — cognate languages, Tajik and Uzbek — 
contacting ones) are indicative of which religious and theological ideas of Islam did prove most 
required by the latter’s speakers, stable in relation to external influences, and would receive further 
axiological comprehension as ‘their own’. Conclusions. The identification of semantic dominants 
shows a commonality of the languages under consideration. The partial coincidence of the three 
paremiological clusters is explained by the cultural and linguistic transfer, when Muslim ideas 
penetrated into the Turkic language environment through Iran and its cultural mediation, while it is 
through Central Asia that the former arrived in the South Urals. All this attests to a complicated and 
multi-stage cultural and linguistic transfer ignited by Islam.
Keywords: Islam, Quran, value, religious and theological concepts, cultural and linguistic transfer, 
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1. Введение 
Понятие «исламский язык» было вве-

дено в 1981 г. итальянским ученым Алес-
сандро Баусани, который определял его как 
«язык, находящийся в определенный мо-
мент своей истории под лексическим, гра-
фическим, до определенных пределов мор-
фологическим, синтаксическим и даже фо-
нологическим влиянием великих культур-
ных языков исламского мира — арабского и 
персидского» [Bausani 1981: 5]. Такой под-
ход, сводящий представление о влиянии ис-
лама на тот или иной язык исключительно 
к объему лексических заимствований, неод-
нократно подвергался справедливой крити-
ке, задающейся в конечном итоге вопросом: 
«Может ли вообще язык быть исламским?» 
и переносящей акцент с языка на людей, ко-
торые и ассоциируют себя с мусульманской 
религией и культурой [Versteegh 2020: 6–7]. 
Тем не менее рассмотрение отдельных язы-
ков, посредством которых происходит кон-
цептуализация и трансляция религиозных 
представлений и ценностей ислама, остает-
ся востребованным и продуктивным меж-
дисциплинарным научным направлением.

Малайский мыслитель-традиционалист 
Мухаммад Накиб аль-Аттас, одним из цент-

ральных понятий философии которого яв-
ляется исламизация, трактуемая как «осво-
бождение человека сначала от магической, 
мистической, анимистической, националь-
но-культурной традиции, противостоящей 
исламу, а затем — от секулярного контроля 
над его разумом и языком» (цит. по: [Ahmad 
2013]), отстаивал идею того, что исламиза-
ция начинается с языка, а первым исламизи-
рованным языком стал арабский, целые лек-
сические и стилистические пласты которо-
го были радикально переосмыслены в ходе 
пророческой миссии Мухаммада, длившей-
ся с 610 по 632 гг. нашей эры [Mabruroh 
2019: 14]. Решающее влияние, оказанное 
Кораном на семантику и стилистику араб-
ского языка, отмечают и российские иссле-
дователи Корана [Резван 2001: 113; Фролов 
2006: 185].

Первым после арабского языком, под-
вергнувшимся исламизации, стал персид-
ский (новоперсидский, фарси), возникший в 
VIII–IX вв. нашей эры на востоке «Большо-
го Ирана» и с самого своего возникновения 
использовавший арабский алфавит, активно 
заимствовавший из арабского целые пласты 
лексики и применявшийся для проповеди 
ислама среди неарабов. Все это сделало его 
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орудием исламизации народов восточной ча-
сти Халифата и языком трансрегионального 
общения на этой территории [Фрагнер 2018: 
44–54]. Уже в IX–X вв. персидский язык был 
признан «пригодным» для выражения сак-
рального мусульманского содержания, что 
выразилось в появлении первых толкований 
к Корану, первоначально представлявших 
собой пословный перевод священного тек-
ста, записанный между строк оригинала. 

Массовое принятие ислама представи-
телями тюркских народов Средней Азии 
в X–XI вв. и их миграция на запад через 
иранские земли в XI–XII столетиях привели 
к расширению ареала персидского языка, 
который стал языком высокой культуры во 
многих тюркских государствах средневеко-
вья. Вместе с тем в этих государствах начал 
развиваться собственный литературный 
язык, пользовавшийся арабской графикой 
и плотно насыщенный арабскими и пер-
сидскими заимствованиями. В обиходе этот 
язык чаще всего назывался тюрки. Литера-
тура на тюрки, прежде всего мистико-ди-
дактическая поэзия, стала одним из дей-
ственных средств проповеди ислама среди 
тюркских народов. По мере расширения 
географии этого языка и изменения этниче-
ского состава его носителей в языке тюрки 
возникло несколько региональных вариан-
тов, наиболее распространенными среди 
которых стали анатолийский (османский) и 
среднеазиатский (чагатайский). Последний 
достиг своего расцвета в творчестве А. На-
вои (XV в.), Бабура (XVI в.) и Абулгази Ба-
хадур хана (XVII в.) и стал основой для фор-
мирования в советское время современного 
литературного узбекского языка.

Формирование норм таджикского лите-
ратурного языка происходило в 20–30-е гг. 
ХХ в. синхронно с процессами националь-
но-государственного строительства в совет-
ской Средней Азии, приведшими к образо-
ванию сначала Таджикской АССР в составе 
Узбекистана, а затем — к поднятию ее ста-
туса до союзной республики. Выделение 
таджикского в качестве самостоятельного 
языка в рамках персидского континуума 
происходило путем сближения норм языка 
классической литературы с живыми народ-
ными говорами при изменении графической 
основы — сначала с арабской на латин-
скую, затем — на кириллическую [Керимо-
ва 1997: 6–8]. 

Предки носителей современного баш-
кирского языка начиная с XIII–XIV вв. ис-
пользовали в качестве литературного тюр-
ки, сочетающий среднеазиатские и ближ-
невосточные черты, причем контакты со 
Средней Азией были настолько широки, что 
произведения, импортированные оттуда, 
воспринимались как собственные [Галяут-
динов 2000: 96], однако в 1923 г. советски-
ми властями Башкирии было принято реше-
ние о формировании литературного языка 
республики на основе диалектов, наиболее 
далеко отстоящих от прочих тюркских язы-
ков, т. е. о фактическом разрыве с религи-
озно ориентированной языковой и литера-
турной традицией [Галяутдинов 2000: 185].

Все три народа, несмотря на принадлеж-
ность к разным языковым семьям и геогра-
фическую разобщенность, объединяют дав-
ние культурные и языковые связи: высокая 
мусульманская культура, одним из центров 
которой были территории будущих Узбе-
кистана и Таджикистана, стала образцом и 
средством для исламизации тюркских на-
родов средневековья — предков башкир и 
узбеков. Совместное проживание на одних 
территориях, приведшее к формированию 
общих черт в быту, хозяйстве, образе жизни 
и мировоззрении, предопределило и много-
численные схождения в языке таджиков и 
узбеков. Наконец, многовековая ориента-
ция мусульман Урало-Поволжья и Запад-
ной Сибири на культурные центры Средней 
Азии, прежде всего на Бухару и Хиву, под-
крепляемая устойчивыми торговыми связя-
ми, стала причиной формирования целого 
слоя среднеазиатских по происхождению 
культурных и языковых черт у башкир.

Теория трансфера, обоснованная в ра-
ботах зарубежных авторов [Espagne 1999; 
Kaelble 2006; Lüsebrink 2010; Middell 2000; 
Middel 2016], первоначально ставила целью 
поиск и дальнейшее описание инокультур-
ных элементов в литературе и культуре, 
впоследствии стала широко применяться и 
в лингвистике [Лингвистика и семиотика 
2016] для доказательства культурно-язы-
ковых связей пограничных территорий, с 
одной стороны, и взаимовлияний родствен-
ных языков и культур — с другой [Бредис, 
Ломакина 2020; Бредис, Ломакина, Мо-
киенко 2020], а также для интерпретации 
общих элементов в пословичных фондах 
и в национально-языковых картинах мира 
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генетически и ареально далеких этносов 
[Иванов, Ломакина, Петрушевская 2021], в 
том числе и тюркских народов на азиатском 
и европейском культурно-языковом фоне 
[Бредис, Иванов 2022; Петрушевская 2022а; 
Петрушевская 2022б; Петрушевская 2023; 
Иванов 2023]. 

Исходя из этого, теорию культурно-язы-
кового трансфера целесообразно рассматри-
вать в качестве теоретического обоснования 
такого значимого в лингвокультурной типо-
логии факта, как наличие обширного обще-
го слоя инспирированных исламом паремий 
в башкирском, таджикском и узбекском 
языках.

Цель данной статьи — показать резуль-
таты вызванного исповеданием ислама язы-
кового и культурного трансфера на примере 
определенной тематической группы баш-
кирских, таджикских и узбекских паремий, 
содержащих религиозно-теологические 
представления. 

2. Материалы и методы исследования
Источником исследования являются 

следующие лексикографические источни-
ки: «Таджикские пословицы и поговорки 
в аналогии с русскими» Я. И. Калонтарова 
[Калонтаров 1965], «Узбекские народные 
пословицы и поговорки» под редакцией 
А. Наумова1 [Узбекские народные 1985], 
«Мудрость трех народов (таджикские, уз-
бекские, русские пословицы, поговорки и 
афоризмы в аналогии)» Я. И. Калонтарова 
[Калонтаров 1989], «Ўзбек халқ мақоллари» 
(Узбекские народные пословицы) [Ўзбек 
халқ 2003], «Словарь башкирских посло-
виц и поговорок» М. Х. Ахтямова [Ахтямов 
2008]. Материал (около 75 паремий) получен 
приемом сплошной выборки из перечислен-
ных словарей, а также путем социолингви-
стического эксперимента среди носителей 
(20 человек) таджикского и узбекского язы-
ков: после определения веры как одной из 
ценностных констант народа предлагалось 
перечислить пословицы, которые будут 
составлять ценностное ядро. Социолинг-
вистический эксперимент ставил целью 
дополнить полученный из лексикографиче-
ских источников советского периода список 
пословиц, чтобы добиться максимальной 
репрезентативности материала. При выяв-

1 Псевдоним поэта Ильи Ароновича Най-
марка (1929–2008).

лении религиозных источников паремио-
логического материала привлекался текст 
Корана, суннитских хадисов из авторитет-
ных сборников, трактатов о вероучении 
А. ал-Матуриди и ан-Насафи. Для получе-
ния данных о номинации Бога и сопредель-
ных с ним понятий использовались одноя-
зычные толковые словари: «Фарҳанги забо-
ни тоҷикӣ: аз асри X то ибтидои асри XX» 
в 2 томах под редакцией М. Ш. Шукурова, 
В. А. Капранова, Р. Хашима, Н. А. Масуми 
(1969) [Фарҳанги забони 1969, 1; Фарҳан-
ги забони 1969, 2], «Ўзбек тилининг изоҳ-
ли луғати» А. Мадвалиев таҳрири остида 
(2006–2008) («Толковый словарь узбекско-
го языка» в 33 томах под редакцией А. Мад-
валиева) [Ўзбек тилининг 2006-2008], «Ака-
демический словарь башкирского языка» в 
10 томах (2011–2018) [АСБЯ 2011]. Таким 
образом, для получения репрезентатив-
ных результатов использовалась методика, 
опирающаяся на ценностные критерии при 
выделении ценностных констант, включа-
ющая анализ семантических конденсатов в 
сравнительно-сопоставительном аспекте.

3. Влияние ислама на языки испове-
дующих его народов

Религия и используемый ею язык ока-
зывают заметное, если не решающее воз-
действие на формирование картин мира тех 
народов, которые ее исповедуют, причем 
это воздействие выходит далеко за пределы 
мифологической и собственно религиозной 
картин мира, вырабатывая базисные ме-
ханизмы логики и смыслополагания — то 
«полотно, осмысленности, в котором оно 
(сознание. — О. Л., И. С., Ю. С., Х. Х.) дви-
жется» [Смирнов 2015: 421]. 

Арабский язык Корана и мусульманско-
го богослужения сформировали особую, 
процессуальную логику смыслополагания, 
а вместе с ней и целый ряд языковых меха-
низмов, ее выражающих. Этим обстоятель-
ством объясняется, по мнению академика 
А. В. Смирнова, та «инаковость» текстов, 
созданных в рамках арабо-мусульманской 
культуры, которая требует от их исследова-
теля и переводчика целого ряда интерпрета-
торских усилий, без которых диалог куль-
тур и являющееся его основой понимание 
невозможны [Смирнов 2015: 442–443]. 

Ключевой особенностью таких текстов 
является их многоуровневость: в любом из 
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них выделяются планы явного, выраженно-
го (араб. з̣āхир) и сокрытого (араб. бāт̣ин). 
Первое указывает на второе, но не равно 
ему. Нормативным же требованием араб-
ской, а вслед за ней и классической персид-
ской и тюркской риторики является указа-
ние на максимум сокрытого минимумом 
явного, выражающееся в соотношении лафз̣ 
(араб. ‘выговаривание’) и ма‘нан (араб. 
‘смысл’) [Смирнов 2015: 540].

Классическим примером такого соотно-
шения считаются образные средства и прит-
чи (араб. амс̠āл) Корана — «собственно по-
словицы, выражения пословичного типа, 
мудрые изречения, формульные высказы-
вания. В амс̠āл сохранялась память о ярких 
событиях, достижениях предков, „прова-
лах“ противников» [Резван 2001: 100]. 

Термин встречается в самом тексте пи-
сания: «Воистину, не зазорно Аллаху при-
водить в качестве примера и притчи комара 
и даже то, что меньше его» [Коран 2009: 
2:26]1. При этом в качестве единственных, 
кому доступно понимание этих притч, вы-
ступают сам Бог и Его пророк: «Не приво-
дите же Аллаху притч. Поистине, Аллах 
знает, а вы не знаете!» [Коран 2009: 16:76]. 

Эти притчи, в свою очередь, проникли 
как в классическую словесность народов, 
исповедующих ислам (наиболее ярким при-
мером может быть названа «Поэма о скры-
том смысле» (перс. Мас̠навӣ-йи Ма‘навӣ) 
Дж. Руми), а также в повседневную речь, 
насыщенную многочисленными отсылками 
к священному тексту, зачастую уже не осоз-
наваемыми носителями языка [Хуррамшахи 
2016: 227–228]. 

Собственно лингвистическим фактором 
столь глубокого проникновения в языки му-
сульманских народов коранических притч, 
пословиц, выражений пословичного типа, 
мудрых изречений, формульных высказы-
ваний выступает общее, связывающее их 
свойство «афористичности», предполагаю-
щее наличие у всех этих малых текстовых 
форм как разновидностей афористических 
единиц одинаковых облигаторных харак-
теристик «однофразовости, обобщенности 
(универсальности) значения, дискурсивной 
автономности» [Иванов 2022а: 904] и ос-

1 Здесь и далее цитаты из Корана приводятся 
по: [Коран 2009]. Первая цифра после выходных 
данных — номер сӯры, вторая — номер айата.

новных языковых функций «коммуникатив-
ной, познавательной, кумулятивной» [Ива-
нов 2022в: 170].

Языковая картина мира как один из кон-
структов современной лингвистики требует 
последовательного описания. «Паремиоло-
гический фонд языка, включающий посло-
вицы, приметы, загадки, присловья, пред-
ставляет набор ситуаций, отражающих меж-
личностные отношения, несет информацию 
культурологического и прагматического 
содержания и образует паремиологическую 
картину мира (далее — ПКМ), которая со-
держит стереотипные представления на-
рода о мире и его социокультурный опыт» 
[Комова, Ломакина 2019: 79]. 

Несмотря на различия в номинации цен-
ностей «Инвентаризация языкового (пре-
жде всего, паремиологического) материала 
позволяет уточнить перечень ценностей, 
выделив ядро и периферию состава» [Лома-
кина, Мокиенко 2018: 306]. 

Последовательный анализ отдельных 
ценностей, представленных в паремиоло-
гическом фонде языка, позволит выявить 
ценностные константы и ценностные пе-
ременные, а также получить сведения о 
системе ценностей определенного народа. 
Хотя лингвоаксиология заняла важное ме-
сто среди лингвистических дисциплин, по-
нятие ценность не имеет общепринятого 
определения, с одной стороны, в силу меж-
дисциплинарного существования и, с дру-
гой стороны, эволюции этого термина во 
времени и пространстве. Ценности позво-
ляют охарактеризовать «совокупность иде-
алов, принципов, нравственных норм, прав, 
имеющих приоритетное значение в жизни 
людей независимо от их социального поло-
жения, национальности, вероисповедания, 
образования, возраста, пола и т. п. При этом 
иерархии базовых общечеловеческих цен-
ностей в разных культурах различны» [Бре-
дис 2019: 10].

Вера, будучи одной из ценностных до-
минант как мусульманского, так и христи-
анского мира, является общечеловеческой 
ценностью, однако в разных языках может 
содержаться различная информация о рели-
гиозно-теологических представлениях каж-
дого народа [Иванов, Маслова, Мокиенко 
2022], в том числе и имеющая уникальный 
характер [Гишкаева, Ломакина, Макарова 
2021]. 
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4. Теонимы в языковой картине мира 
башкир, таджиков и узбеков

Универсальной лексемой, представля-
ющей веру как ценность, является лексема 
Бог. Последовательное описание паремий 
с этой лексемой в первую очередь помо-
жет сформировать представление о Боге 
и вере в трех лингвокультурах — башкир-
ской, таджикской и узбекской. Анализ но-
минаций Бога в мусульманских культурах 
осложняется тем обстоятельством, что они 
нормативно многообразны. Сам Коран за-
являет: «У Аллаха Имена Прекрасные, так 
зовите же Его этими именами» [Коран 2009: 
7:180], из чего вырастает теологическое 
учение о «прекрасных именах» (араб. асмā’ 
ал-х̣усна) Бога, понимаемых как указание на 
Его сущность, не поддающуюся пониманию 
средствами человеческого разума [Аль-Ма-
туриди 2018: 31–32]. В мусульманской ве-
роучительной и богослужебной практике 
традиционно используются 99 «прекрасных 
имен», извлеченных из текста Корана и ха-
дисов. 

Для неарабских языков и культур харак-
терно также синонимичное употребление 
исконных и заимствованных из арабского 
наименований Бога. Так, согласно «Слова-
рю таджикского языка», в таджикском язы-
ке сосуществуют лексемы-арабизмы Аллох, 
Худо/Худой, а также Эзид, Яздон [Фарҳанги 
забони, 1 1969: 58; Фарҳанги забони, 2 1969: 
501, 628]. 

Составители «Толкового словаря узбек-
ского языка» включают следующие лек-
семы: Аллох, Тангри, Худо / Худой и Яздон 
[Ўзбек тилининг 2006–2008: 73, 100, 420, 
662]. 

В «Академическом словаре башкирско-
го языка» русскому понятию Бог соответ-
ствуют Алла / Аллаһ, Тәңре, Хоҙа / Хоҙай 
[АСБЯ, 1 2011: 243–245]. 

Стоит обратить внимание на данные о 
происхождении этих лексем: лишь Алла /
Аллаһ / Аллох имеет арабское происхожде-
ние. Лексема Тәңре / Тангри трактуется в 
башкирском словаре как исконная [АСБЯ, 
1 2011: 244], а в узбекском — как монго-
лизм [Ўзбек тилининг 2006: 420]. Лек-
семы Хоҙа / Хоҙай / Худо / Худой и Яздон 
заимствованы из иранских языков. Судя 
по тому, что первая из них встречается в 
тюркских языках Сибири, включая якут-

ский, заимствование ее относится к более 
раннему, чем время формирования ново-
персидского языка, периоду, а источником 
заимствования может быть согдийский 
язык [Семенов 2019: 74]. Лексема Яздон в 
узбекском является фарсизмом [Ўзбек ти-
лининг 2006: 662].

Перечисленные номинации в башкир-
ском, таджикском и узбекском языках 
употребляются как синонимы в качестве 
обозначения единого Бога ислама. Эта се-
мантика подчеркивается уважительным 
именованием с помощью арабского заим-
ствования Таоло / Тәғәлә ‘Всевышний’, со-
четающегося со всеми приведенными лек-
семами вне зависимости от их происхож-
дения: Аллоҳ Таоло / Аллаһу Тәғәлә, Худо 
Таоло / Хоҙай Тәғәлә, Тангри Таоло / Тәңре 
Тәғәлә. Это показывает, что ислам оказал 
настолько сильное влияние на мировоззре-
ние каждого из этих народов, что произо-
шло полное переосмысление доисламских 
понятий, обозначавших Бога, и их встраи-
вание в общемусульманскую систему эти-
кетных именований Бога. 

Это является иллюстрацией культур-
но-языкового трансфера, продиктованно-
го географическим положением и общим 
вероисповеданием: под влиянием ислама 
иранская лексема, обозначавшая правителя, 
была переосмыслена и стала обозначением 
Единого Бога ислама и в таком качестве 
проникла в тюркские языки Средней Азии, 
а через их посредство — в родственные 
им идиомы, причем собственно тюркское 
обозначение высшего существа пережило 
аналогичную семантическую трансформа-
цию. Следует отметить, что поглощение и 
ассимиляция религиозным сознанием язы-
ческих номинаций Верховного Божества, 
имеет ярко выраженный типологический 
характер и широко наблюдается в язы-
ках и культурах принявших христианство 
тюркских этнических групп, например на-
гайбаков, в паремиях которых «компонент 
Қодай ‘Бог’ может как иметь соответству-
ющий библейский прототип (как правило, 
в составе устойчивого оборота), так и не 
соотноситься прямо и непосредственно с 
текстом Священного Писания (преимуще-
ственно при употреблении в качестве оди-
ночной лексемы в составе пословиц и пого-
ворок)» [Иванов 2022б: 79].
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5. Теологические представления исла-
ма в паремиологии башкир, таджиков и 
узбеков 

Бог воспринимается мусульманами 
как единственный Создатель всего сущего 
(араб. ал-Х̠āлик)̣, Наделяющий Своих созда-
ний пропитанием (араб. ар-Раззак)̣, Власт-
ный над дольним и горним мирами (араб. 
ал-Мāлик), единственный Обладатель могу-
щества, способный на совершение действий 
(араб. ал-К̣āдир), Справедливый (араб. ал-
‘Адл) и Истинный (араб. ал-Х̣ак̣к)̣. Значи-
тельная часть этих представлений нашла 
свое выражение в пословицах трех народов.

1. Представление о Боге как единствен-
ном обладателе истинной власти, не нуж-
дающемся ни в чем и не отчитывающемся 
перед сотворенными в своих действиях, 
мотивируемых Его мудростью, выражено в 
таких таджикских паремиях, как Худо дод, 
худо гирифт ʻБог дал — Бог взялʼ, Худо 
тияд, номатана мепурсад ʻБог, когда дает, 
имени не спрашиваетʼ, Худо дихандааст — 
на гиранда ʻБог — дающий, а не берущийʼ. 
Эти представления выражены в узбекских 
пословицах Бой бўлмасим билибман, оч ўл-
дирма Худойим ʻЗнаю, что богатым не ста-
ну, не дай голодным умереть, Божеʼ, Син-
масни қулол ясамас, ўлмасни Худо яратмас 
ʻГончар не сделает того, что не разобьется, 
Бог не создаст того, кто не умретʼ, Тангри 
берганнинг ўғли тўрт бўлар, бири номард 
бўлса, бири мард бўлар ʻУ того, кому Бог 
дает, четверо сыновей: один невежда, зато 
другой — мужʼ. Башкирские пословицы 
Алла биргәнде мулла бирмәҫ ʻДарованного 
Богом мулла не дастʼ, Тәңре эше — фарман 
менән, бәндәнеке — дарман менән ʻБожье 
дело — по велению, человеческое — по 
духуʼ, Хоҙайҙың ҡөҙрәте киң ʻБожье могу-
щество широкоʼ также выражают эти пред-
ставления.

2. Теологическое представление о Боге 
как о Наделяющем благами (араб. ар-Раз-
зак) и заботящемся о каждом из Своих 
созданий занимает важное место как в му-
сульманском богословии, так и в народном 
сознании верующих и реализуется в догма-
те о том, что каждый получает полностью 
свое пропитание, будь оно дозволенным 
или запретным. 

Таджикская пословица Худо дандон 
додааст, ризқашро ҳам медиҳад ʻБог дал 
зубы, даст и пропитаниеʼ указывает именно 
на этот догмат. В узбекской языковой кар-

тине мира теологическая концепция ризк ̣
становится основанием для представлений 
о надежде и Божьей заботе: Ризқ камимас, 
банда очдан ўлмас ʻРизк̣ не уменьшится, 
творение не умрет от голодаʼ, Умид ўлмас, 
ризқ камимас ʻНадежда не умирает, ризк 
не уменьшаетсяʼ, Ризқ-и меҳмон ош усти-
дан чиқар ʻпропитание гостя появится над 
пищейʼ. Эти представления отражены и в 
башкирских пословицах Ғүмер бөтмәһә, 
ризыҡ бөтмәй ‘Пока жизнь не закончится, 
не кончится и пропитаниеʼ, Өмөт өҙөлмәһә, 
ризыҡ өҙөлмәҫ ʻПока не оборвется надежда, 
не прервется пропитаниеʼ, Ҡунаҡ үҙ ризығы 
менән килер ʻГость придет с собственным 
пропитаниемʼ.

3. Бог воспринимается мусульманами не 
только как Создатель, но и как источник выс-
шей справедливости, тот, кто воздает людям 
по их истинным заслугам. Уже один из пер-
вых айатов Корана прямо именует Бога «Ца-
рем в День Суда» [Коран 2009: 1:3]. Божья 
кара — важный концепт Корана. Священное 
писание мусульман представляет ее как дей-
ственное воплощение Божьей справедливо-
сти, неотвратимости воздания за проступки, 
настигающее людей как на этом, так и на том 
свете: «Воздерживайтесь от греха и явного, и 
скрытого. Воистину, те, кто совершает грех, 
будут наказаны за деяния свои» [Коран 2009: 
6:120].

Так, таджикская пословица Худо ҳар ка-
сро ба нияташ медиҳад ‘Бог дает каждому 
по намерениям’ буквально повторяет хадис: 
«Поистине, дела оцениваются (только) по 
намерениям, и поистине каждому человеку 
достанется то, что он намеревался (обре-
сти)», переданный ал-Бухари и Муслимом 
[Ан-Навави 2001: 9–10] и закладывающий 
основы мусульманской этики, видящей бла-
гой поступок в единстве хорошего намере-
ния и реализующего его действия.

Семантика таджикской пословицы Худо 
дергири сахтгир аст ʻБог не скоро возьмет-
ся, да крепко возьметсяʼ связана с понима-
нием Бога как карающей силы, наказываю-
щей каждого по его по заслугам тогда, когда 
это угодно самому Богу, в соответствии с 
кораническими стихами: «А тех, кто отвер-
гает айаты Наши, низвергнем мы [в ад] од-
ного за другим так, что и не почувствуют, 
[как произойдет это]. И [тем не менее] даю я 
отсрочку им, но замысел Мой неотвратим» 
[Коран 2009: 7:182–183].
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Неотвратимость Божьего наказания 
подчеркивается в узбекских пословицах 
тем, что никто, включая пророков и святых, 
не в состоянии на него повлиять и изме-
нить: Худо ўрганни пайғамбар ҳам ҳасса-
си билан тўртар ʻКого Бог ударит, того и 
пророк ткнет посохомʼ, Худо ўрган туяни 
Вайсулқаро на қилсин ʻЧто поделать Увайсу 
ал-Карани1 с верблюдом, которого Бог по-
разилʼ.

4. Мусульманская этика как система 
представлений о надлежащем поведении 
разворачивается по трем осям: божествен-
ное — человеческое, человеческое — че-
ловеческое, внутричеловеческое [Смирнов 
2015: 442–450]. 

Ряд этически одобряемых качеств опи-
сывает отношение человека к Богу и посы-
лаемым Им испытаниям. Естественной и 
одобряемой реакцией верующего человека 
на возможность и неотвратимость Божьих 
испытаний является страх. Коран прямо 
предписывает его верующим как вообще: 
«Обращаясь к Аллаху, бойтесь Его, твори-
те молитву обрядовую и не будьте в числе 
многобожников» [Коран 2009: 30:31], так и 
в связи с предстоящим ответом перед Ним: 
«Страшитесь того дня, когда будете воз-
вращены вы к Аллаху» [Коран 2009: 2:281]. 
Несоответствие этим повелениям строго 
осуждает таджикская пословица На тарси 
худо, на шарми мардум ʻНи перед богом 
страха, ни перед людьми стыдаʼ, построен-
ная на дихотомии «страх — стыд», содержа-
щая семантику «Человек за свои поступки 
должен бояться Бога и стыдиться людей». 

Важное место в мусульманском этосе 
занимает терпение (араб. сабр), проявляю-
щееся в стойком перенесении насылаемых 
Богом невзгод и причиняемых людьми не-
справедливостей. Оно многократно превоз-
носится в Коране: «Терпите: ведь Аллах с 
терпеливыми!» [Коран 2009: 8:46], «А тем, 
кто терпеливо сносит [лишения в мире 
этом], непременно воздадим Мы наградой, 
превосходящей деяния их добрые» [Коран 
2009: 16:96]. Таджикская пословица Сабр 
ба рохаш ор, то ёби савоб ̒ Будь смиренным 
и терпеливым, Аллах наградит тебяʼ призы-
вает к реализации именно этих теологиче-
ских установок. Высокий статус терпения 

1 Увайс ал-Карани — сподвижник пророка 
Мухаммада, аскет, ведший отшельнический об-
раз жизни, занимаясь пастьбой верблюдов.

подчеркивается и узбекской пословицей 
Сабрлиқ худонинг ояти, сабрсизлиқ шай-
тоннинг сифати ʻТерпение — Божье чудо, 
нетерпение — признак дьяволаʼ, построен-
ной на двух дихотомиях терпение — нетер-
пение и Бог — дьявол. 

Честность в мусульманской картине 
мира предстает как полное взаимное со-
ответствие внутреннего и внешнего — на-
мерения и поступка, мотива и действия. 
В этой связи авторитетные тексты ислама 
резко осуждают ложь: «Честность приво-
дит к благочестию, и поистине благочестие 
приведет к раю, и станет человек говорить 
правду, пока не будет записан пред Алла-
хом как правдивейший. И, поистине, лжи-
вость приводит к греховности, и, поистине, 
греховность приведет к огню, и станет че-
ловек лгать, пока не будет записан пред Ал-
лахом как отъявленный лжец» [Ан-Навави 
2001: 652], лицемерие: «За то, что наруши-
ли мунафики обещание, данное Аллаху, за 
то, что лгали они, наполнил Он лицемерием 
сердца их до того самого дня, когда предста-
нут они пред Ним» [Коран 2009: 9:77]. Эти 
положения нашли отражение в таджикской 
пословице Худованд ҳам ҳақиқатро дӯст 
медорад ʻБог тоже любит честностьʼ и уз-
бекской пословице Душманингдан қўрқма, 
мунафиқдан қўрқ ʻБойся не своего врага, а 
лицемераʼ.

Одним из видов лицемерия, строго осу-
ждаемым авторитетными текстами ислама, 
является совершение добрых дел напоказ: 
«О вы, которые уверовали! Не сводите на 
нет подаяний ваших, обязывая облагоде-
тельствованных быть благодарными, и не 
напоминайте о них обидным образом, по-
добно тем людям, которые расточают иму-
щество свое из тщеславия и не веруют при 
этом ни в Аллаха, ни в День судный» [Коран 
2009: 2:164]. 

Узбекская и башкирская пословицы, со-
впадающие почти дословно, рекомендуют 
совершать добрые дела втайне: Яхшилиқ 
қил, дарёга тошла, балиқ билар, балиқ бил-
маса, Холиқ билар ʻСделай доброе дело и 
брось в море — рыба узнает, не узнает рыба 
— узнает Творецʼ, Яҡшылыҡ ҡылып диңгеҙ-
гә ташлаһаң да ҡайтыр ʻДобро вернется, 
даже если сделать его и выбросить в мореʼ.

Щедрость также является важным ка-
чеством правоверного мусульманина: «Не 
скупись, словно прикована рука твоя к шее, 
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и не будь расточительным, а не то начнут 
порицать тебя, и будешь ты печалиться» 
[Коран 2009: 17:29]. Это представление от-
ражено в таджикской пословице Худованд 
неконро дӯст медорад ʻБог любит добрых, 
щедрыхʼ. 

Наконец, Коран предписывает почти-
тельное отношение к родителям: «И пове-
лел вам Господь твой не поклоняться нико-
му, кроме Него Самого, и выказывать отно-
шение доброе к родителям. Если достигнет 
возраста преклонного один из родителей 
или оба, то не говори с ними сердито, не 
ворчи на них и обращайся к ним уважитель-
но. Осеняй их крылом смирения и милосер-
дия» [Коран 2009: 17:23–24]. Это предписа-
ние отражается в узбекской пословице Ота 
рози — худо рази ʻЕсли отец доволен, то и 
Бог доволенʼ и в таджикской пословице Мо-
дар рози — худо рози ʻЕсли мать довольна, 
то и Бог доволенʼ.

Неэтичное поведение, нарушающее 
нормы божественного закона и человече-
ского общежития, находит осуждение как 
в авторитетных текстах, так и в пареми-
ях всех трех народов. Строго осуждаются 
Кораном обидчики, преступающие гра-
ницы дозволенного в обращении с други-
ми людьми, ленивые и беспечные люди: 
«О вы, которые уверовали! Не стяжайте 
имущества друг друга путем неправедным, 
а только путем торговли по взаимному со-
гласию. И не убивайте друг друга. Воисти-
ну, милостив Аллах к вам. А того, кто бу-
дет грешить по злому умыслу и склонности 
к насилию, ввергнем мы в огонь адский» 
[Коран 2009: 4:29–30]. 

Таджикская пословица Аз дилозор худо 
(ҳама) безор и ее узбекский аналог Дилозор-
дан худо безор ʻОбидчик и богу не угоденʼ 
говорят об отрицательном отношении Бога 
к тем, кто несправедливо и незаслуженно 
обижает другого. 

Та же отрицательная семантика содер-
жится в узбекской паремии Бекордан ҳама 
(худо) безор и ее таджикском аналоге Аз 
бекор худо (ҳама) безор ʻБездельник (всем) 
богу надоедаетʼ, а также ее башкирское пе-
реосмысление Тик йөрөгәндән Тәңре биҙер 
ʻОт того, кто ничего не делает, Бог отка-
жетсяʼ. Авторитетные тексты ислама мно-
гократно акцентируют внимание на необхо-
димости самостоятельно обеспечивать себя 
и своих близких честным трудом. Так в со-
брании хадисов ал-Бухари есть следующий 

текст: «Никто и никогда не ел ничего лучше 
той пищи, которую он заработал трудом сво-
их рук, и поистине пророк Аллаха Дауд, мир 
ему, питался тем, что он зарабатывал (и гото-
вил) своими руками» [Ан-Навави 2001: 280]. 

5. Целый ряд пословиц всех трех наро-
дов иллюстрирует реализацию принципа 
таваккул (араб. полагание на Бога) — упо-
вание на Бога, при котором человек строго 
придерживается божественного закона и 
предпринимает максимум усилий для до-
стижения цели, отдавая себе отчет в том, 
что результат усилий находится исключи-
тельно в области Божьей воли [Смирнов 
2015: 193].

Башкирские пословицы Аллаға ышан, 
үҙең ҡымшан ʻБогу верь, а сам шевелисьʼ, 
Көтмә Алланан, көт балтанан ʻОт Бога не 
жди, жди от топораʼ, узбекская пословица 
Ишонмагин худога, буттани тут ʻНа бога 
не надейся, держись за куст (а то утонешь)ʼ и 
таджикские пословицы Ба умеди худо нашав, 
буттаро дор ̒ На бога не надейся, держись за 
куст (а то утонешь)ʼ, Худоро ёд куну бутта-
ро сахт гир ʻО боге помни, а за куст крепко 
держисьʼ, Ба умеди Худо нашуда, буттаро 
махкам дор ʻНа бога не надейся, а клетку 
держи закрытойʼ. Эти пословицы хорошо 
согласуются с принятыми в советское время 
этическими стандартами, в центре которых 
находился труд и самостоятельность чело-
века [Фаткуллина 2019: 242], однако в соот-
ветствии с принципом организации мусуль-
манских текстов, при котором смысла всегда 
больше, чем слов, они могут быть прочитаны 
как призыв к активной реализации таваккул.

Сходная семантика и у таджикских по-
словиц Аз ту харакат, аз Худо баракат 
ʻТому, кто трудится, Божья благодатьʼ, Ба 
«худо» гуфтан кор пеш намеравад ̒ Обраще-
нием к богу дело не сделаетсяʼ, Бо «бисмил-
лоҳ» гуфтан об ранг намегирад ʻТем, что 
скажешь «во имя бога», вода не окраситсяʼ, 
Бо «бисмиллоҳ» шикам сер намешавад ʻТем, 
что скажешь «во имя бога», живот не насы-
титсяʼ.

Всеобъемлющим законом, который ре-
гулирует самые разные стороны жизни му-
сульман, является шариат (араб. шарӣ‘a). 
Дискуссии о его точных границах и де-
маркации с мусульманским правом (араб. 
фик̣х) ведутся как среди богословов, так и 
среди востоковедов. В пословичном фонде 
трех языков шариат получил отрицатель-
ную оценку: башк. Шәриғәттә оят юҡ, 
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тадж. Ба шариат шарм нест и узб. Ша-
риатда шарм йўқ ʻВ шариате нет стыдаʼ, 
а также тадж. Ба шариат шарм нест, Ҳил-
лаю найранг кам нест ʻВ шариате стыда 
нет, но немало хитрости и уловокʼ. Лишь 
узбекская половица Шариатнинг йўли кўп 
ʻУ шариата много дорогʼ имеет нейтраль-
ную характеристику.

6. Заключение
Анализ собранного паремиологическо-

го материала башкирского, таджикского и 
узбекского языков подтвердил универсаль-
ность пословиц, что позволяет группиро-
вать их в соответствии с их общей семан-
тикой и выделять семантические доминан-
ты, а также показал, что языковые картины 
мира народов, традиционно исповедующих 
ислам и говорящих на так называемых «ис-
ламизированных языках», сохраняют об-
условленные исламом как религией, его 
авторитетными текстами и этико-аксиоло-
гическими установками черты. Эти черты 
демонстрируют устойчивость, сохраняясь в 
глубинных слоях паремиологического фон-
да всех трех народов и могут быть экспли-
цированы при сопоставлении с авторитет-
ными текстами ислама.

Для полноты характеристики ценности 
вера в Бога были сопоставлены номинации 
Бога и связанных с ним понятий в башкир-
ском, таджикском и узбекском языках: для 
номинации Бога и в литературных языках, 
и в паремиях употребляются как собствен-
но мусульманские наименования арабско-
го происхождения Алла / Аллоҳ и Холиқ, 

так и исламизированные иранские слова 
Хоҙа / Худо и тюркские Тангри / Тәңре. 

Пословичный материал показал, что 
объединение в группы по семантическим 
доминантам соответствует реализуемым 
тео логическим представлениям: Бог как 
единственный обладатель истинной власти; 
Бог как наделяющий людей благами, Бог 
как справедливый судья, Бог как источник 
этических норм, Бог как помощник чело-
века в его добрых делах. В количественном 
отношении преобладают пословицы нрав-
ственно-этического содержания.

Совпадение части пословичного матери-
ала башкирского, таджикского и узбекского 
языков объясняется общностью мусульман-
ского пласта культуры трех народов, воз-
никшей благодаря распространению среди 
всех трех народов суннитского ислама ха-
нафитского мазхаба, классических образцов 
высокой персоязычной культуры, а также 
длительным этническим и культурным кон-
тактам, что дает основание говорить о при-
мере культурно-языкового трансфера. 

Богатый паремиологический материал 
трех лингвокультур — башкирской, тад-
жикской и узбекской — и отраженные в нем 
ценности мусульманской религии, базовые 
концепты арабо-мусульманской культуры, 
присутствующие в нем аллюзии на автори-
тетные тексты ислама, а также на класси-
ческие богословские труды и религиозную 
поэзию, представляют собой богатое поле 
как для теолого-исламоведческих, так и 
для филологических изысканий, которые не 
ограничиваются настоящей статьей.

Сокращения
араб. — арабский
башк. — башкирский

перс. — персидский
тадж. — таджикский 
узб. — узбекский
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Аннотация. Введение. В статье представлен анализ калмыцких пословиц и поговорок, свя-
занных с едой, на фоне паремиологического фонда европейских языков в аксиологическом 
ракурсе. Цель исследования — проведение лингвоаксиологического анализа калмыцких паре-
мий с гастрономическим компонентом на фоне русского и французского паремиологического 
материала. Материалы и методы. Материалом послужила авторская картотека паремий, по-
лученная путем сплошной выборки из словарей пословиц и поговорок. Картотека составляет 
1 500 паремий, для подробного лингвоаксиологического анализа использовано 260 единиц, 
в статье представлено около 60 наиболее репрезентативных примеров. В процессе исследова-
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ния была применена комплексная методика, предусматривающая следующие этапы: состав-
ление картотеки паремий с гастрономическими компонентами отдельно по каждому языку; 
определение с помощью количественного подсчета частотности гастрономических компонен-
тов и, посредством семного анализа, их соотношения с ценностями; характеристика эмоци-
онально-оценочных языковых средств, позволяющих соотнести гастрономические образы с 
аксиологическим смыслом паремии; анализ материала калмыцкого языка на фоне русского и 
французского, осуществленный на основе сравнительно-сопоставительного метода. Результа-
ты. Анализ паремий с пищевыми компонентами трех неблизкородственных языков показал 
их высокий аксиологический потенциал. Наиболее частотные компоненты отражают особен-
ности образа жизни и традиций этносов, паремии которых подверглись анализу. В материа-
ле трех языков выявлено соотношение со следующими ценностями и ценностными диадами: 
жизнь, знания, вера и религия, богатство — бедность. Средства выражения оценочности и 
их роль в создании аксиологического смысла паремий трех языков обладают рядом сходств, 
несмотря на их типологические различия. Выводы. Изучение культурно значимого пищевого 
компонента в паремиях азиатских и европейских языков является показательным в процессе 
исследования функционирования системы ценностей этносов, в том числе с точки зрения на-
правленности изучаемых культур: степени проявления в них тенденций социоцентричности, 
ориентированности на духовные или материальные ценности. 
Ключевые слова: калмыцкие паремии, европейский паремиологический фон, русские паре-
мии, французские паремии, лингвоаксиологический потенциал паремий, пищевой компонент 
паремий, словарь пословиц и поговорок, лингвоаксиологический анализ, языковые средства 
выражения оценочности
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1. Введение
Лингвоаксиологический ракурс изу-

чения культурно-языковых особенностей 
различных народов, проживающих на тер-
ритории Российской Федерации, позволяет 
вы явить разнообразие и специфику функци-
онирования ценностей в языковом сознании 
их представителей. Республика Калмыкия 
располагается на юго-востоке европейской 
части России. История калмыцкого народа 
начиналась в Азии. Его предки — западно-
монгольские племена и народности — назы-
вались ойратами. С середины XVII в. судьба 
Калмыкии тесно связана с судьбой России 
[Калмыки 2010: 8]. 

Говоря о специфике калмыцкой куль-
туры, необходимо отметить, что «она 
включает в себя три культурные доминан-
ты — древнемонгольскую, ойратскую и 
российскую. Синтез древнемонгольской и 
ойратской картин мира обусловил основ-
ное содержание этнокультурных ценностей 
калмыков» [Бадмаева 2007: 8–9]. 

Традиционным и современным цен-
ностным ориентациям калмыков посвящен 
ряд исследований [Абрамова 2010; Амыко-
ва 2019; Бадмаева 2007; Уланов 2021; Шар-
манджиев 2011; и др.].

В контексте современных глобали-
зационных процессов и трансформации 

 © KalmSC RAS, 2023
 © Neliubova N. Yu., Dugalich N. M., Kadilina O. A., Kol Ch. Sh., 2023
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ценностных ориентаций вполне объясни-
мо стремление отдельных этносов «к со-
хранению этнических языков и культур и 
их самобытности» [Нелюбова 2022: 147], 
а также возврату к традиционным ценно-
стям. Последние получают отражение в 
фольклорных текстах, в частности в посло-
вицах: «фольклор сохраняет алгоритм нрав-
ственного поведения <...> каждый народ 
содержит сохраненные в устном творчестве 
крупицы драгоценного опыта, который пе-
редается из поколения в поколение ради 
выживания сообщества» [Амыкова 2019: 
29]. Консервация традиционных ценностей 
приобретает в паремиях, с одной стороны, 
наибольшую долговечность, а с другой 
стороны, постоянную актуальность, чему 
способствуют свойства пословицы как афо-
ристической единицы, во-первых, наличие 
вневременного содержания за счет «обоб-
щенности (универсальности) значения» и 
устойчивой текстовой формы благодаря 
«дискурсивной автономности» [Иванов 
2022a: 904], а во-вторых, выполнение в речи 
основных языковых функций — коммуни-
кативной, познавательной, кумулятивной 
[Иванов 2022в: 170].

В рассматриваемом ракурсе определен-
ный интерес представляет изучение цен-
ностей в пословицах с гастрономическим 
компонентом, поскольку традиции выбора, 
приема и приготовления пищи занимают 
важное место в культуре многих этносов, а 
еда представляет собой ярко выраженную 
этническую и национальную константу 
[Павловская 2022: 285]. Как известно, сама 
«еда, ее приготовление и употребление — 
важные элементы жизни общества, они тес-
но связаны с национальными традициями и 
ритуалами, историческими, экономически-
ми и политическими процессами, что нахо-
дит отражение в фоновой семантике языко-
вых единиц соответствующей лингвокуль-
турной парадигмы, неочевидной для пред-
ставителей иных культур» [Ли Чи 2022:  5]. 
Актуальной в этой связи представляется 
проблематика отражения ценностей калмы-
ков в пословицах с гастрономическим ком-
понентом, не подвергавшаяся ранее специ-
альному исследованию на фоне паремиоло-
гического материала европейских языков, в 
частности русского и французского.

Характеристика продуктов питания и 
пищевых традиций калмыков, в том числе 

получивших отражение в паремиологиче-
ском фонде, была представлена в ряде на-
учных работ [Батыров 2009; Батыров 2010; 
Боваева 2012; Гучинова 2001; Монраев и др. 
2021; Мукабенова, Лиджиев 2020; Очирова, 
Мукабенова, Шарапова 2019; и др.].

Цель исследования — проведение ана-
лиза калмыцких паремий с гастрономи-
ческим компонентом на фоне русского и 
французского паремиологического матери-
ала в аксиологическом ракурсе.

2. Материалы и методы 
Материалами для настоящего исследо-

вания послужили 72 калмыцкие паремии с 
гастрономическим компонентом, получен-
ные путем сплошной выборки из рубрики 
«Хот-хол, ундн. Пища и напитки» словаря 
«Пословицы, поговорки и загадки калмы-
ков России и ойратов Китая» [Пословицы 
и поговорки 2007]1; 1 130 русских паремий 
с аналогичным компонентом, полученных 
путем сплошной выборки с целью анали-
за частотности пищевых компонентов из 
словаря «Народная мудрость» [Народная 
мудрость 2011], из которых детально были 
изучены 72 единицы рубрики «Гость и хо-
зяин» как одной из содержащих максималь-
ный процент единиц с гастрономическими 
компонентами; 121 французская паремия о 
еде и напитках, полученная путем фронталь-
ной выборки из тематических рубрик «La 
nourriture, la table. Еда, стол» (87 единиц) и 
«La vigne, les vendanges et le vin. Лоза, сбор 
винограда, вино» (34 единицы) в составе 
рубрики «Le travail de la terre. Земледелие» 
словаря пословиц и поговорок [Dictionnaire 
2006]. Выбор указанных источников обо-
снован их построением по тематическому 
принципу, что облегчает соотношение ма-
териала с определенными ценностями.

Методологическую основу составил со-
временный подход к пониманию языковой 
семантики паремий, разграничения нацио-
нального и универсального в паремиоло-
гическом фонде языка [Паремиология без 
границ 2020; Паремиология на перекрест-
ках… 2021], лингвокультурологическому и 
лингвоаксиологическому анализу паремий 
на материале различных языков [Бредис, 
Иванов 2021; Бредис и др. 2021; Иванов 
2022б; Нелюбова 2022; и др.], в том числе 

1 В исследовании использованы только об-
разцы калмыцкого фольклора. 
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с гастрономическим компонентом [Нелю-
бова, Семина, Казлаускене 2020; Нелюбова 
2023а; Нелюбова 2023б]. 

В процессе анализа паремий была ис-
пользована комплексная методика, опираю-
щаяся на новейшие теоретические научные 
положения в изучении лингвоаксиологи-
ческого потенциала паремий [Ломакина, 
Мокиенко 2018; Ломакина 2022; Мокиен-
ко, Никитина 2022]. В ходе исследования 
языковых средств и приемов репрезентации 
ценностей были также использованы основ-
ные положения трудов Т. Г. Бочиной [Бочи-
на 2003; Бочина 2022] и Е. И. Селиверсто-
вой [Селиверстова 2022].

Исследование было проведено в не-
сколько этапов: создание авторской карто-
теки, включающей калмыцкие, русские и 
французские паремии гастрономической те-
матики на основе аутентичных паремиогра-
фических источников; выявление наиболее 
частотных пищевых компонентов и их роли 
в формировании аксиологического смысла 
паремий; анализ языковых средств выраже-
ния оценочности с точки зрения их функ-
ции в создании эмоционально-экспрессив-
ной составляющей аксиологического смыс-
ла; сопоставительный анализ полученных 
результатов изучения калмыцких, русских 
и французских паремий в аксиологическом 
ракурсе. 

3. Репрезентация ценностей в кал-
мыцких, русских и французских пареми-
ях с гастрономическим компонентом 

В калмыцком языке лексико-семанти-
ческая группа «пища» представлена наи-
менованиями пищи как общего понятия, 
молочной пищи, мясной пищи, мучной 
пищи, напитков, ритуальной пищи, под-
ношений первой порции дээҗ [Калмыки 
2010: 186–199, 296]. «Паремии калмыцко-
го народа отражают именно кочевой образ 
жизни, где в лексике пищи на первый план 
выходят продукты, характерные для ското-
водческого хозяйственно-экономического 
типа деятельности. Основу хозяйства и бла-
гополучия человека составляет скот, а ос-
новным продуктом питания являются мясо 
и молоко, тогда как растительная пища, а 
также рыба и дичь находятся на периферии 
пищевых предпочтений» [Монраев и др. 
2021: 2]. В тексте статьи приведены около 
60 наиболее показательных примеров паре-
мий трех языков.

3.1. Репрезентация ценностей в кал
мыцких паремиях с гастрономическим 
компонентом

Проследим функционирование ком-
понентов, связанных с пищевыми тради-
циями, в паремиографическом источнике 
[Пословицы, поговорки 2007], в котором 
его составителем Б. Х. Тодаевой выделена 
отдельная тематическая рубрика «Хот-хол, 
ундн. Пища и напитки», насчитывающая 
72 паремии, из которых 19 содержат эле-
мент хот — общее название пищи, 21 — 
наименования мяса и мясных продуктов (из 
них 16 включают компонент махн ‘мясо’ 
с обозначением различных его видов, 5 — 
өөкн ‘сало, жир’, 1 — бөөр ‘почка’), 13 еди-
ниц включают названия молочных продук-
тов: общее название молочных продуктов 
— цаһан идән ‘белая пища’, үсн ‘молоко’, 
әәрг ‘кумыс’, тарг ‘тарак’, из которых са-
мым частотным является компонент тосн 
‘масло’, встретившийся в 8 паремиях, ком-
понент цә ‘чай’ присутствует в 3 единицах.

Кроме того, единицы с гастрономиче-
скими компонентами встречаются и в дру-
гих тематических группах: «Күмн, күн. 
Человек»; «Эр, эр күмн, залу, залу күмн. 
Мужчина, муж»; «Эм, эм күмн, күүкд күн, 
экнр, гергн, баавһа, аваль. Женщина, жена»; 
«Төрл-садн. Родственники. Өөрхн төрл-
садн. Близкие родственники. Аав ээҗ, ээҗ 
аав, эцк эк, эк эцк. Родители»; «Әмн, әмд. 
Жизнь, жизнедеятельность, живой»; «Гер, 
бүл, өрк-әәл, хам-хоша. Юрта (дом), семья, 
соседи» и др., что можно объяснить свой-
ством еды обеспечивать жизнедеятельность 
человека.

В первую очередь обращает на себя 
внимание важность для калмыков как ко-
чевого народа наличие скота (мал) — ос-
новного источника пищи: Өвсн уга болвл 
мал уга, мал уга болвл хот уга ‘Без сена не 
будет скота, без скота не будет пищи’; Ха-
шадан мал уга, хәәсндән шөлн уга ‘Во дворе 
нет скотины, в котле — бульона’; Экин аля 
үрән геедг, эзнә самһа малан геедг ‘Непуте-
вая мать теряет дитя, плохой хозяин теряет 
скот’; Гер мал уга күн гендн нохад орхнь дор 
‘Человек, не имеющий ни юрты, ни скота, 
хуже бродячего пса’ и др. В данном контек-
сте необходимо еще раз подчеркнуть, что 
для калмыков на протяжении многих веков 
скот был мерилом ценности, обозначавшим 
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успешность и богатство [Очирова, Мукабе-
нова, Шарапова 2019: 96], являлся «основ-
ным жизненным ресурсом, символизировал 
благополучие и достаток, плодородие и бо-
гатство кочевника» [Монраев и др. 2021: 5]. 

Однако по сравнению с рядом других 
ценностей скот мог занимать второстепен-
ное место: в данном случае такая иерархия 
отражена в паремии Эркн байн — сурһаль, 
дунд байн — көвүд, адг байн — мал ‘Высшее 
богатство — учение, среднее богатство — 
сыновья, меньшее богатство — скот’, где 
посредством употребления в метафориче-
ском смысле единицы оценочного значения 
байн ‘богатый’ передается степень важно-
сти учения и наличия детей, которое связа-
но с семейными ценностями. В контексте 
упоминания учения как высшего богатства 
необходимо отметить, что в современной 
калмыцкой этнокультуре, в которой боль-
шое место занимают буддийская филосо-
фия, «важнейшей ценностью становится 
сам человек, способный к усвоению новых 
знаний и принятию нестандартных реше-
ний» [Бадмаева 2007: 9]. 

Само понятие богатство также отра-
жает одну из универсальных ценностей, 
входящих в аксиологическую диаду богат-
ство — бедность. Непосредственно о бо-
гатстве приведем следующий пример: Өнр 
байн болв чиг авхас зәәцх уга, өөкн тарһн 
болв чиг идхәс зәәцх уга ‘Хоть и богат, не от-
кажется от мзды, хоть сала и жира много — 
не откажется от еды’. В данной двухчастной 
паремии, где сало и жир упоминаются в свя-
зи с богатством и являются символом сыто-
сти и зажиточности, осуждению подверга-
ется ненасытность и жадность, выступаю-
щие как антиценности, которые могут про-
являться и в переедании и злоупотреблении 
напитками: Идәчин геснь өлн, ууһачин урлнь 
чиигтә ‘У обжоры желудок всегда пуст, у 
любителя пить губы всегда мокрые’.

Относительно языковых средств выра-
жения оценочности, усиливающих аксио-
логический смысл приведенных паремий, 
отметим, что к ним относятся единицы, вы-
ражающие отсутствие чего-либо (уга), отра-
жая в данном случае ценность его наличия. 

В той же функции выступают единицы 
с отрицательным оценочным значением 
в паремии о нерадивой матери и хозяине 
(аля, самһа) Экин аля үрән геедг, эзнә самһа 
малан геедг ‘Непутевая мать теряет дитя, 

плохой хозяин теряет скот’, подразумевая, 
что хорошая мать должна бережно отно-
ситься к своему ребенку, а хороший хозя-
ин — к скоту. Данная паремия состоит из 
двух частей, в которых проводится парал-
лель между важностью ребенка для матери 
(ценность детей была отмечена нами ранее), 
который для матери так же важен, как скот 
для хозяина. 

В паремии о бродячем псе Гер мал уга 
күн гендн нохад орхнь дор ‘Человек, не име-
ющий ни юрты, ни скота, хуже бродячего 
пса’ экспрессивность дополняется анимали-
стическим образом собаки (ноха).

О ценности жизни и о пище как о ви-
тальной ценности свидетельствуют следую-
щие единицы с гастрономическими компо-
нентами: Күмн хотар, күлг өвсәр ‘Человек 
(живет) пищей, конь — сеном’. Хот олдна, 
Әмн олдх уга ‘Пища найдется, а жизнь — не 
вернуть’. Әмдин җирһл (байр) өрм шикр 
хойр ‘Для живого — жизнь во благо (как 
сливки и сахар)’. В связи с наличием в по-
следнем примере гастрономического ком-
понента өрм ‘сливки, сметана’, символизи-
рующего в данном случае сытую и счастли-
вую жизнь в достатке, важно отметить важ-
ную роль молочных продуктов в питании 
калмыков. Молочная пища — основная в 
питании скотоводов, для которых скот явля-
ется источником жизнеобеспечения.

Молочная пища — основная в пита-
нии скотоводов, для которых скот является 
источником жизнеобеспечения. Помимо 
молочных продуктов, в паремиях встреча-
ется и упоминание фруктов: Альмн җимс 
амтта деерән сән, әәрг тарг соньн деерән 
сән ‘Хороши фрукты пока вкусны, а кумыс 
и тарак — пока свежи’ (тарг ‘тарак’ пред-
ставляет собой разновидность простокваши 
[Пюрбеев 1996: 107–108]; әәрг ‘айран, ку-
мыс’ (напиток из квашеного кобыльего или 
коровьего молока [Пюрбеев 1996: 102]). 

Отметим, что «в пищевой набор калмы-
ков в летне-осенний период входили овощи 
и фрукты, которые сложно было найти в 
калмыцкой степи, они являлись деликате-
сом» [Монраев и др. 2021].

Приведем еще ряд примеров паремий 
с гастрономическими компонентами, вы-
являющих ценность семьи и семейных от-
ношений, а также выражающих оценку от-
дельных ситуаций семейной жизни: Хөөт 
гергн хөөнә махнас әмтәхн ‘Вторая жена 



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

935

слаще баранины’; Ховдг гергтә күн хорһта 
шөл уудг уга ‘У кого жадная жена, тому не 
есть жирного супа’; Ээҗин ачиг альхн де-
ерән мах чанҗ өгв чигн хәрүлҗ болш уга 
‘Материнский долг ничем нельзя отпла-
тить, даже если мясо на ладони пожарить 
и подать; Му хот гесни зовлң, му садн че-
еҗин зовлң ‘Плохая еда — мучение для 
желудка, плохие родственники — мучение 
для души’. В данных единицах аксиологи-
ческий смысл выражен в том числе с помо-
щью элементов с оценочной семантикой: 
компоненты баранина (хөөнә махн), жир-
ный бульон (хорһта шөл) и мясо (махн) вы-
ражают положительную оценку, а лексема 
отрицательной оценки (му), употребляемая 
по отношению к еде (хот) и родственникам 
(садн) — негативную, при этом плохая еда, 
о которой идет речь в одной части паремии 
равноценна по степени принесенного стра-
дания (зовлң) плохим родственникам. В 
паремии о жадной жене снова осуждается 
жадность, так как с ней не видать жирно-
го супа, что выражено с помощью лексемы 
отрицания уга. 

Отдельного внимания заслуживают 
компоненты, обозначающие различные 
виды мяса: Өөктә махнд зүркн хандг ‘Жир-
ному мясу сердце (душа) радуется’, причем 
упоминается мясо разных животных самых 
разных видов: Һазр гер дулахн, Һахан махн 
әмтәхн ‘Землянка тепла, свинина вкусна’; 
Ишкин махн халундан ‘Козлятину едят, пока 
она горяча’; Сарван махн әмтәхн, Сагсг 
девл дулахн ‘Мясо годовалого жеребенка 
вкусное, шуба из овчины теплая’; Цадхла 
цаһан хурһна сүл һашун, Өлсхлә өл буһин 
өвр әмтәхн ‘Когда сыт, горчит курдюк бе-
лого ягненка, когда голоден, сладки рога 
сизого оленя’. Названия данных продук-
тов, как правило, сопровождаются поло-
жительными характеристиками: им душа 
радуется, мясо вкусное, сочное, жирное, а 
состояние полного довольства передается 
с помощью паремии Өндгнә уург мет, өөкн 
дотр бәәх бөөр мет ‘Словно желток в яйце, 
словно почки в жиру’. Почки были важным 
субпродуктом, а их жирность определялась 
степенью упитанности овец, а значит, пока-
зателем благополучия хозяйства, поэтому 
«когда почки животного были в жиру, то за 
трапезой они считались лакомством, симво-
лизировали сытость и благополучие» [Мо-
нраев и др. 2021].

Из наименований напитков, кроме мо-
лока, упоминается чай (цә): Хойрин хоорнд 
зогсвл хот чиг уга, цә чиг уга ‘Если остано-
виться на середине дела, то не будет ни еды, 
ни чая’; Цә шиңгн болв чигн хотын дееҗ, 
цаасн нимгн болв чигн номин девскр ‘Как ни 
жидок чай — начало еды, как ни тонка бу-
мага — основа книги’. Известно, что основу 
всех калмыцких напитков составляет моло-
ко. «Особое место в калмыцкой кухне за-
нимает молочный чай цә, или җомба, кото-
рый распространился среди других народов 
Северного Кавказа и Поволжья» [Калмыки 
2010: 195]. Калмыцкий чай традиционно 
использовался при благопожелании [Хани-
нова 2023].

В первом из данных примеров отражена 
ценность труда и важность завершать на-
чатое дело, трудиться добросовестно, тог-
да будет и пища. Во втором — в двух его 
разных частях ценность еды сравнивается с 
ценностью книги — основы учения (о цен-
ности учения мы упоминали выше), источ-
ника знаний, в том числе о своей культуре 
и истории. 

Кроме того, в паремиях с пищевыми 
компонентами обозначается ценность го-
степриимства: Хотын сәәниг күмнд өг, 
хувцсни сәәниг эврән өмс ‘Лучшее из пищи 
отдай гостю, лучшее из одежды носи сам’; 
Гиичәс хот хармндг уга ‘Для гостя пищу 
не жалеют’, иначе говоря, как и в культу-
ре других народов, «хозяину следует уметь 
пригласить, принять, угостить гостя, то есть 
продемонстрировать уважение, приветли-
вость и благожелательность к гостю, что со-
относится с признанием значимости гостя» 
[Юнусова 2009: 12]. Восточные культуры 
нередко ассоциируются с «гостеприим-
ством, что представлено различными язы-
ковыми средствами, прежде всего — лек-
сического и фразеологического уровней» 
[Гишкаева, Гишкаева, Дубинина 2022: 653].

В целом анализ калмыцких паремий с 
пищевыми компонентами, представлен-
ных в основном в рубрике «Хот-хол, ундн. 
Пища и напитки», и отдельных примеров 
из других рубрик словаря «Пословицы, 
поговорки и загадки калмыков России и 
ойратов Китая» [Пословицы, поговорки 
2007] показал наиболее высокую частот-
ность обозначений мясных и молочных 
продуктов и их разнообразие, что связано с 
традиционно кочевым образом жизни кал-
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мыков, получившим отражение в паремио-
логическом фонде.

Необходимо отметить высокий аксиоло-
гический потенциал исследованных посло-
виц и поговорок, изучение которых позво-
лило выявить следующие ценности: жизнь 
и сама пища, необходимая для жизни, зна-
ния и учение, семья и дети, труд, госте-
приимство. Ряд паремий связан с ценност-
ной диадой богатство — бедность. Среди 
человеческих качеств как антиценность вы-
ступают ненасытность и жадность. 

Аксиологический смысл паремий уси-
ливается с помощью экспрессивных оценоч-
ных средств: выражение ценности чего-ли-
бо через отсутствие путем употребления 
отрицания, а также единиц отрицательной 
семантики, указывающих на антиценность 
и подразумевающих второй элемент оппо-
зиции — положительный, указывающий 
на ценность. Многочисленны двухчастные 
пословицы, содержащие либо подобные 
противопоставления, либо параллели обра-
зов, имеющих между собой определенные 
аксиологические ассоциативные связи. При 
этом в одной части паремии употребляется 
пищевой компонент, а в другой — равный 
ему по значимости или противоположный 
компонент-образ из другой области жиз-
ни. Расширение объема материала путем 
сплошной выборки пословиц и поговорок 
с пищевым компонентом во всех рубриках 
словаря позволит дополнить полученные 
выводы и получить соотношение с други-
ми ценностями и ценностными диадами, а 
также выявить дополнительные языковые 
средства оценки, усиливающие аксиологи-
ческий смысл паремий.

3.2. Репрезентация ценностей в рус
ских паремиях с гастрономическим ком
понентом

В материале словаря русских пословиц 
[Народная мудрость 2011] отсутствует те-
матическая группа «Еда», однако гастро-
номические компоненты встречаются в 
паремиях различных тематических групп. 
Среди гастрономических компонентов от-
метим общие названия: еда, пища, стол, на-
звания продуктов питания и напитков: хлеб, 
соль, щи, пирог(и), каша, мясо, пряник, бли-
ны, оладьи, сметана, сало, редька, яблоко, 
грибы и их виды (грузди), ягоды и их виды 

(малина, клюква), орехи, мед, квас, кисель, 
молоко, брага, пиво, вино, водка. 

Проведенный анализ показал самую 
высокую частотность лексемы хлеб, встре-
тившейся в словаре 93 раза (в том числе в 
составе фразеологической единицы хлеб-
соль), намного превосходя наименования 
всех остальных продуктов питания. Мно-
гочисленны и единицы, обозначающие 
разновидности хлеба и связанные с ним 
понятия: калач (8 раз), ломоть (7 раз), 
каравай (5 раз), сухарь/сухарик (4 раза), 
краюшка/краюха (2 раза), крошка/кроха 
(2 раза), корка (1 раз), наименования зер-
новых культур: рожь (8 раз), пшеница 
(2 раза), овес (1 раз) и др. Лексема кус(ок), 
обозначающая меру и отмеченная 19 раз, в 
основном относится к хлебу, а не к другим 
видам продуктов.

Достаточно высока частотность упоми-
нания следующих продуктов: пирог/пиро-
жок (33 раза), кость (26 раз), соль (18 раз — 
чаще в составе единицы хлеб-соль), щи 
(16 раз), каша (16 раз), гриб/грибок (12 раз), 
блин/блинок (10 раз). Остальные продукты 
встречаются менее 10 раз. Это яйцо/яичко 
(9 раз), малина (9 раз), рыба/рыбка (8 раз), 
мясо/мяско (7 раз) и др.

Из напитков самая высокая частотность 
наблюдается у единиц вино (80 раз), пиво/
пивцо (43 раза), вода (36 раз), мед (18 раз), 
брага/бражка (15 раз). Менее частотны-
ми являются компоненты молоко/молочко 
(6 раз), квас/квасок (5 раз), кисель (5 раз), 
медовуха (2 раза). 

Анализ функционирования некоторых 
гастрономических компонентов в русских 
паремиях в аксиологическом ракурсе был 
проведен и представлен нами ранее [Не-
любова 2023а; Нелюбова 2023б], в рамках 
данной статьи считаем важным отметить, 
что в различных тематических группах 
паремии с гастрономическим компонен-
том представлены в неодинаковом количе-
ственном соотношении, которое объясня-
ется не только и не столько связью темы 
еды с тематикой рубрик, но и ролью га-
строномического компонента как метафо-
рической основы для представления опре-
деленных ценностей, имеющих отношение 
к различным сферам жизни и деятельности 
человека. Полученные данные представле-
ны в таблице 1.
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Таблица 1. Процентное соотношение единиц с гастрономическим компонентом в тематических 
рубриках словаря В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной

[Table 1. Units with a gastronomic component in thematic sections of the dictionary by V. Mokienko and 
T. Nikitina (in percentage terms)]

№ Тематическая рубрика Процент единиц с 
гастрономическим 

компонентом

1. Добродетели и пороки 38,5
2. Гость и хозяин 35
3. Труд и безделье 17,5
4. Страсти и желания 14
5. Мужчина и женщина 14
6. Время и возраст 10,8
7. Радость и печаль 10
8. Вера и религия 8,76
9. Любовь и ненависть 8,6
10. Красота и несовершенство 8,1
11. Брак и семья 8
12. Счастье и горе 7,8
13. Богатство и бедность 7
14. Дружба и вражда 6,7
15. Знание и невежество 6,3
16. Государство и власть 5,9
17. Правда и ложь 5,1
18. Здоровье и болезни 4,9
19. Ум и глупость 4,7
20. Война и мир 3,9
21. Добро и зло 3,3
22. Жизнь и смерть 2,6

Таким образом, самый большой процент 
паремий с гастрономическим компонентом 
выявлен в рубрике о добродетелях и поро-
ках человека (они касаются в основном при-
страстия к пьянству, которое в большинстве 
случаев подвергается осуждению и, соот-
ветственно, выступает как антиценность) и 
о гостеприимстве. В рамках данного иссле-
дования ограничимся наиболее показатель-
ными примерами анализа функционирова-
ния пищевых компонентов как элементов 
создания аксиологического смысла единиц, 
выбранных из рубрики «Гость и хозяин».

Значительный процент паремий с га-
строномическим компонентом, выявлен-
ный в рубрике «Гость и хозяин», объясня-
ется русской традицией гостеприимства. 
Данное качество характеризуется как «важ-
нейший императив русского менталитета, 
национальная ценность» [Прохоров, Стер-
нин 2006: 59], как один из ключевых, на-

ционально-детерминированных концептов, 
отражающих этнический характер народа, 
нравственно-этическую ценность человека, 
«что подтверждается обширным послович-
ным материалом» [Смирнова 2011: 48] и по-
зволяет верифицировать гостеприимство 
в русской культуре как ценность.

Гостеприимство связано в первую оче-
редь с тем, чтобы накормить пришедшего в 
дом, принять его хлебосольно: Гостя спер-
ва накорми, а потом вестей спроси; Умел 
в гости звать, умей и угощать; Встречай 
хлебом-солью, провожай добрым словом; 
Не зови гостей, коли нет и костей и др. 

Единица хлеб-соль выявлена как один 
из наиболее частотных гастрономических 
компонентов в единицах рассматриваемой 
рубрики (8 случаев употребления), которая 
в ряде случаев служит синонимом и ана-
логом «гостеприимства» [Афинская 2015: 
106]: Милости просим, а хлеб-соль по-ста-



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

938

ринному; Хлеб-соль и разбойника смиряет; 
Сердись, бранись, держись, а за хлебом-со-
лью сходись; Старая хлеб-соль не забыва-
ется; Хлеб-соль — взаимное дело; Хлеб-соль 
платежом красна; Хлеб-соль кушай, а хозя-
ина слушай. 

Приведенный материал подтверждает, 
что в паремиях, как и в фольклоре в целом, 
«хлеб-соль» может употребляться и в пря-
мом, и в более широком значении как «еда, 
угощение», а может переноситься в меж-
личностную сферу как «услуги, благодея-
ния» [Медведева 2011: 104], оказываемые 
в том числе взаимно, как следует из приме-
ров. В целом «хлеб-соль — это одновремен-
но и приветствие, и выражение радушия, и 
пожелание гостю добра, и благополучия» 
[Смирнова 2011: 50]. 

Среди гастрономических компонен-
тов встречаются как общие наименования 
(еда, пища): Семь гостей — еда, а девять 
— беда; Хозяин не ест — и у гостей пища в 
горле колом становится, так и в единичных 
случаях названия конкретных продуктов, 
поскольку «древняя, исконно русская кух-
ня не отличалась особым разнообразием» 
[Павловская 2022: 14]: Зови гостей меньше, 
так хлеба будет больше (хлеб в данной те-
матической группе в основном встречается 
в составе лексемы хлеб-соль, о которой было 
сказано выше); Ешь, кума, десятую шанеж-
ку, я не считаю; Куму блинками, а Фому — 
пинками; Кум к куме с мылом, а кума к куму 
с пряником; Лаком гость к меду, да пить 
ему воду; Осенью любого гостя молочком 
потчуют, нелюбого — пивом.

В приведенных примерах наиболее 
сытные и праздничные продукты питания 
(пряники, шанежки, блины) упоминаются 
в контексте приема гостей-родственников 
(кум, кума — как второй ключевой элемент 
пословиц), что позволяет говорить о важно-
сти поддержания контактов с семьей и цен-
ности родственных отношений. 

В ракурсе проводимого анализа необхо-
димо подчеркнуть связь паремий с гастро-
номическим компонентом на тему госте-
приимства с религиозными ценностями: 
И мил гость, да велик пост. Данная едини-
ца, как и ряд примеров, приведенных выше, 
подчеркивает амбивалентный характер па-
ремий и человеческого мышления в целом. 
В частности ситуация приема гостей во вре-

мя поста показывает, что «некоторые мне-
ния и ценностные установки, выраженные 
в пословицах, могут показаться противоре-
чащими друг другу» [Медведева 2011: 110]. 
В данном случае в противоречии находятся 
гостеприимство как одна их традиционных 
патриархальных ценностей русского народа 
и религиозные обязательства. В целом «пра-
вославие с его строгими и частыми постами 
оказало значительное влияние на формиро-
вание русской кухни: долгое время постный 
(растительно-рыбно-грибной) и скоромный 
(мясной) столы были разделены» [Павлов-
ская 2022: 14].

Говоря о связи гостеприимства и рели-
гиозных установок общества в широком 
смысле, необходимо помнить, что «пред-
ставления о ценности гостеприимства вос-
ходят к традициям, мифологии и религиоз-
ным учениям» [Юнусова 2009: 20] и «госте-
приимство как феномен европейской куль-
туры связан с христианской моралью, обя-
зывающей помогать бедным, делить кров со 
странниками и богомольцами, оказывая им 
радушный прием, облегчая их страдания и 
болезни, разделяя с ними семейную трапе-
зу. Гостеприимство — одна из моральных 
ценностей, религиозных по своему суще-
ству» [Афинская 2015: 105].

Среди средств создания оценки в па-
ремиях о гостеприимстве необходимо в 
первую очередь обратить внимание на 
специфику синтаксических конструкций, 
выражающих предписание быть гостепри-
имным, т. е. имплицитно характеризующих 
гостеприимство как ценность. Из 72 единиц 
с пищевым компонентом рубрики «Гость и 
хозяин» 22 содержат глаголы во 2-м лице в 
основном единственного числа повелитель-
ного наклонения, усиливающие назидатель-
ность русских паремий. В примерах, приве-
денных выше, выявляем следующие формы: 
накорми, спроси, умей (угощать), встречай 
(хлебом-солью), провожай (добрым сло-
вом), не зови, сердись, бранись, держись, 
кушай, слушай (хозяина), зови, ешь и мн. др.

Аксиологический смысл пословиц вы-
ражается и/или усиливается с помощью 
единиц оценочной семантики. В основном 
это прилагательные, в том числе в краткой 
форме, в сравнительной степени и наречия. 
Например, ценность гостеприимства и ува-
жение к гостю (гость мил), которого нужно 
провожать добрым словом, а также ценность 
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веры и религиозных традиций (велик пост). 
Употребление оценочных прилагательных 
в краткой форме усиливает экспрессивную 
функцию пословицы. Аксиологическая се-
мантика прилагательных может проявлять-
ся в контексте: прилагательное старый в 
сочетании с единицей хлеб-соль выражает 
положительную оценку (не забывается — 
т. е. всегда остается в памяти человека, ко-
торого хозяева приняли гостеприимно).

Необходимо отметить частотность упо-
требления слов с отрицательной семанти-
кой: в 21 пословице из 72 встречаются от-
рицательные наречия, предлоги и частицы, 
отрицательные префиксы в составе прила-
гательных (не зови, нет и костей, не забы-
вается, не ест, не считаю, нелюбого и др.), 
которые способствуют выражению опре-
деленных сценариев через антисценарии. 
Например, употребление существитель-
ного отрицательной семантики разбойник, 
которого смиряет хлеб-соль, подчеркивает 
ценность гостеприимства. Кроме того, «на 
отрицании значения языкового знака бази-
руется техника иронии» [Бочина 2003: 14]: 
я не считаю (десятую шанежку).

Часто представлению оценочности спо-
собствует прием контраста. В нашем ма-
териале встретились примеры оппозиций 
(встречай — провожай, сперва — потом, 
хозяин — гость, меньше — больше, кум — 
кума, любой — нелюбой), которые могут 
быть рассмотрены как паремийные бино-
мы, представляющие собой сочетания двух 
компонентов в составе паремиологических 
единиц, «называющих предметы и явления 
окружающего мира, которые, будучи знако-
мыми и понятными говорящему, позволяют 
устанавливать связи и зависимости между 
ними, из которых в конечном итоге выво-
дится смысл всего изречения» [Селиверсто-
ва 2022: 117].

Контрастность усиливается с помощью 
употребления синтаксических конструкций 
с союзом а, которую мы наблюдали в ряде 
приведенных выше примеров. Интересны 
в данном ракурсе пословицы Куму блин-
ками, а Фому — пинками; Семь гостей — 
еда, а девять — беда, в которых имеют 
место яркие контекстуальные оппозиции, 
строящиеся на ассоциативном восприятии 
и являющиеся к тому же рифмопарами, по 
терминологии Т. Г. Бочиной [Бочина 2003: 
33–34]. Рифмы в паре блинками — пинками, 

еда — беда еще больше усиливает эмоцио-
нально-экспрессивный эффект пословицы, 
как и суффикс субъективной оценки в слове 
блинками.

Употребление суффиксов субъективной 
оценки существительных также выполняют 
экспрессивно-оценочную функцию. Напри-
мер, в паремии Краюшечка маленька, да 
гостя как черт принесет, так и последнее 
унесет размер краюшечки подчеркивает-
ся не только с помощью уменьшительного 
суффикса, но и употребления существитель-
ного с кратким прилагательным маленька, 
чтобы подчеркнуть крайнюю бедность (или 
жадность) хозяев, имплицитно обращаясь к 
аксиологическим диадам богатство — бед-
ность и жадность — щедрость, радушие 
соответственно. У таких хозяев последнее 
съедят непрошеные гости, которых, есте-
ственно, черт принесет. Лексема черт в 
данном случае является эксплицитным вы-
ражением ценности веры, религии через 
его оппозицию Богу, который не посылает 
в данном случае в дом непрошеных гостей.

Исследование русских пословиц и пого-
ворок с пищевыми компонентами, получен-
ных путем сплошной выборки из словаря 
«Народная мудрость» [Народная мудрость 
2011], как и анализ калмыцкого материа-
ла, показал их высокий аксиологический 
потенциал. Необходимо отметить самую 
высокую частотность лексемы хлеб, превос-
ходящую частотность употребления других 
компонентов не менее, чем в 3 раза. Имеется 
в виду самая частотная после хлеба лексема 
пирог(и), представляющая также мучную 
пищу. Из напитков к хлебу по частотности 
приближается компонент вино, встречаю-
щийся в основном в рубрике «Добродете-
ли и пороки», содержащей самый высокий 
процент единиц с пищевым компонентом, 
осуждающих пьянство, которое представ-
лено в паремиях как антиценность.

Анализ рубрики «Гость и хозяин» — 
второй по частотности наличия единиц с га-
строномическим компонентом — позволил 
выявить следующие ценности и ценностные 
диады: гостеприимство, семья и родствен-
ные отношения, вера и религия, богат-
ство — бедность, щедрость — жадность. 
К средствам создания оценки в паремиях о 
гостеприимстве относятся глаголы в форме 
повелительного наклонения, усиливающие 
степень назидательности, оценочные при-



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

940

лагательные, в том числе в краткой форме, 
наречия и существительные; широкое упо-
требление лексем с отрицательной семан-
тикой и в отрицательной форме, которое 
позволяет представлять определенные сце-
нарии через антисценарии. Важно отметить 
различные формы выражения контраста, в 
котором важную роль играют рифмопары. 
Кроме того, экспрессивность содержания 
паремий усиливается за счет суффиксов 
субъективной оценки.

Наличие репрезентации ценности госте-
приимства, семьи и родственных отноше-
ний в паремиях калмыцкого и русского язы-
ков может быть обусловлено среди прочих 
причин отнесенностью данных культур к 
социоцентрическому типу, в которых важна 
ориентированность не на отдельного чело-
века как индивидуальность, а на человека 
в составе группы, коллектива в отличие от 
культур европейских, в частности фран-
цузской (подробнее см.: [Нелюбова, Хиль-
тбруннер, Ершов 2019; Нелюбова 2022; и 
др.]). 

Подробное изучение гастрономических 
паремий, представленных в меньшей степе-
ни в других рубриках, позволит расширить 
представление о репрезентации ценностей и 
языковых средствах оценки в русском паре-
миологическом фонде. 

3.3. Репрезентация ценностей во 
французских паремиях с гастрономиче
ским компонентом

Прежде чем обращаться к обсуждению 
функционирования пищевого компонен-
та во французских паремиях, необходимо 
отметить исключительно важную роль га-
строномии во французской культуре, где 
пища не просто рассматривается как без-
условное удовольствие (см.: [Кургузенкова 
2011: 54–55]), а представляет собой отдель-
ную ценность [Нелюбова 2023б: 771], базо-
вый концепт французской лингвокультуры 
[Абакарова, Омарова 2016: 68]. Во Франции 
кулинария имеет статус научной дисципли-
ны, а с целью сохранения и приумножения 
традиции французской кухни, объявленной 
национальным достоянием, был создан пер-
вый в мире гастрономический университет 
[Барилова 2011: 153]. 

Французские паремии с гастрономиче-
скими компонентами были изучены нами 
ранее достаточно подробно на материале 
рубрик «La nourriture, la table. Еда, стол» 

(87 единиц), а также в подрубрике «La vigne, 
les vendanges et le vin. Лоза, сбор виногра-
да, вино» (34 единицы) в составе рубрики 
«Le travail de la terre. Земледелие» словаря 
пословиц и поговорок [Dictionnaire 2006] 
и представлены в ряде публикаций [Нелю-
бова, Семина, Казлаускене 2020; Нелюбова 
2023а; Нелюбова 2023б]. 

В частности был произведен подсчет, 
представлена количественная иерархия 
паремий подрубрик, связанных с темой 
гурманства и еды, а также приведен ряд 
примеров с лингвокультурологическим 
комментарием и пояснением их соотно-
шения с ценностями [Нелюбова, Семина, 
Казлаускене 2020: 976–980]. Результаты 
исследования показали, что самым частот-
ным пищевым компонентом, как и в рус-
ском материале, является le pain ‘хлеб’. Он 
встретился в 20 паремиях. Компоненты le 
miel ‘мед’ и le lard ‘сало’ встречаются в 5 
единицах, в 4 — le fromage ‘сыр’, традици-
онный продукт для французской кухни, в 
3 — le beurre ‘масло’, в 3 — les choux ‘ка-
пуста’, в 2 — la viande ‘мясо’. 

Отдельно отметим гастрономическую 
поговорку Aile de perdrix, cuisse de bécasse, 
dos de carpe, ventre de brochet ‘Крыло куро-
патки, бедро бекаса, спинка карпа, брюшко 
щуки’, которая, используя образы, связан-
ные с разнообразием гастрономических 
изысков, рекомендует брать от жизни все 
самое лучшее. Общее название le poisson 
‘рыба’ упоминается в трех паремиях с от-
рицательной коннотацией: Jamais poisson à 
deux mains ne fut du gout des humains ‘Ни-
когда рыба, которую нужно есть двумя ру-
ками, не нравилась людям’ — в данном слу-
чае рыбу нужно есть руками из-за того, что 
в ней много костей. Другой пример — La 
sauce fait passer le poisson ‘С соусом рыба 
вкуснее’ — говорит о том, что с соусом или 
приправой можно съесть все. Лексема la 
sauce ‘соус’ встретилась в 3 единицах, как и 
компонент le sel ‘соль’. В единичных случа-
ях употреблены лексемы le piment ‘острый 
перец’ и la moutarde ‘горчица’. В 18 паре-
миях подрубрики «La vigne, les vendanges et 
le vin. Лоза, сбор винограда, вино» встреча-
ется компонент le vin ‘вино’, представляя, 
таким образом, один из самых частотных 
компонентов французских гастрономиче-
ских паремий.
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В результате анализа аксиологической 
составляющей французских паремий были 
выявлены следующие ценности [Нелюбова 
2023а: 459–461; Нелюбова 2023б: 770]: еда 
как отдельная ценность (On ne vieillit point à 
table ‘За столом не стареют’); знания (Table 
vaut bien école ‘Застолье стоит школы’); мир 
(La paix engraisse plus que la table ‘В мир-
ное время толстеешь больше, чем за сто-
лом’); жизнь и здоровье (Soupe aux choux 
au médecin ôte cinq sous ‘Суп с капустой от-
нимает у доктора пять су’; Un bon verre de 
vin enlève un écu au médecin ‘Бокал доброго 
вина отнимает у доктора экю’ — в данном 
случае имеются в виду целебные свойства 
капусты и вина, более эффективные, чем 
платные услуги врача, что отсылает к акси-
ологической диаде богатство — бедность 
и стремлению французов к экономности); 
труд (Les peines sont bonnes avec le pain 
‘И горести хороши с хлебом’; Nul pain sans 
peine ‘Нет хлеба без труда’); вера, религия 
(Le Christ n’a pas changé le vin en eau mais 
l’eau en vin ‘Христос превратил не вино в 
воду, а воду в вино’). 

Несмотря на то, что вино является тради-
ционным продуктом и его ценность прирав-
нивается к ценности хлеба: Les peines sont 
bonnes avec le pain ‘И горести хороши с хле-
бом’; Le pain et le vin sont le commencement 
d’un festin ‘С хлеба и вина праздник начи-
нается’, паремии напоминают о вреде зло-
употребления им (Pain tant qu’il dure, mais 
vin à mesure ‘Хлеб (ешь), сколько хочешь, а 
вино (пей) в меру)’, как и переедания (Il faut 
manger pour vivre et non vivre pour manger 
‘Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы 
есть’). 

Ценность дружбы и добрососедских 
отношений отражена в паремии Au fromage 
et jambon connaȋt-on voisin et compagnon ‘По 
сыру и ветчине узнаются сосед и спутник’, 
содержащей типично французские гастро-
номические образы и сходной по семантике 
с единицей Au besoin on connaȋt l’ami ‘Друг 
познается в нужде’.

К средствам выражения оценки в при-
веденных примерах относятся выражение 
valoir bien ‘стоить’; сравнительная степень 
наречий plus que ‘больше, чем’; прилага-
тельные, выражающие положительную 
оценку bon ‘хороший’, un festin ‘праздник’; 
безличная конструкция il faut ‘нужно’; не-

определенно-личное местоимение on — для 
передачи общепринятого или очевидного 
факта. Как и в калмыцких, и в русских при-
мерах, во французских паремиях передача 
аксиологического смысла может осущест-
вляться посредством употребления отрица-
ния и единиц, выражающих отрицательную 
оценку (on ne vieillit point ‘не стареют’, ôter 
‘отнимать’, le besoin ‘нужда’). Экспрес-
сивность достигается и путем применения 
синтаксического приема хиазма, усилива-
ющего антитезу в примерах о вине и воде 
и о том, что нужно не жить, чтобы есть, а 
есть, чтобы жить. Во французском матери-
але были выявлены многочисленные риф-
мопары: choux — sous, vin — médecin, pain 
— vin, vin — festin, dure — mesure, jambon 
— compagnon, также усиливающие экспрес-
сивность паремий с точки зрения их аксио-
логической семантики.

Исследование французского паремио-
логического материала с гастрономически-
ми компонентами, приведенного в соот-
ветствующих рубриках словаря пословиц 
и поговорок [Dictionnaire 2006], так же, как 
и анализ калмыцкого и русского материала, 
продемонстрировал его богатый аксиологи-
ческий потенциал. Самая высокая частот-
ность, что наблюдалась и в русских паре-
миях, была выявлена у компонентов le pain 
‘хлеб’ и le vin ‘вино’. Другие компоненты, 
отражающие специфику французской га-
строномической традиции, употребляются 
единично, но играют определенную роль в 
создании аксиологического смысла паре-
мий.

Проведенный анализ позволил выявить 
следующие ценности и ценностные диады: 
еда, знания, мир, жизнь и здоровье, вера 
и религия, богатство — бедность, труд, 
вера и религия, дружба. Как положитель-
ное качество оценивается экономность. 
К средствам создания оценки в паремиях 
о гостеприимстве относятся неопределен-
но-личные и безличные формы глаголов, 
прилагательные и существительные оце-
ночной семантики; употребление лексем 
с отрицательной семантикой и в отрица-
тельной форме, которое так же, как и в двух 
других языках, способствует выражению 
определенных сценариев через антисцена-
рии. Экспрессивность паремий в контексте 
их аксиологического потенциала усиливает 
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использование стилистического приема хи-
азма, а также рифмопар, имеющих доста-
точно высокую частотность употребления. 

В целом, несмотря на различия самих га-
строномических компонентов в материале 
трех языков и типологические особенности 
их строя, необходимо подчеркнуть важную 
роль общего, универсального компонента 
и его выявления как на уровне отражения 
сходных ценностей, так и в языковых сред-
ствах и приемах выражения оценки, учиты-
вая, что «национальная специфичность по-
словичного фонда — это наиболее сложная 
его характеристика, которая основана на на-
ционально-языковом своеобразии и нацио-
нально-культурной маркированности как 
уникальных (на фоне других языков), так и 
общих с другими языками пословиц» [Ива-
нов, Ломакина, Петрушевская 2021: 1001]. 

Объективное разграничение националь-
но специфического и универсального в по-
словичном фонде, как показывает практика, 
имеет решающее значение для его лекси-
кографического описания (прежде всего в 
зоне лингвокультурологического коммен-
тария) [Бредис и др. 2021; Бредис, Иванов 
2022а; Иванов 2023], а также при переводе 
пословиц на другие языки, особенно гене-
тически и типологически далекие [Бредис, 
Иванов 2022б: 17–30].

4. Заключение
Анализ паремий с пищевыми компонен-

тами, проведенный на материале трех гене-
тически и типологически далеких языков, 
показал их высокий аксиологический по-
тенциал. Выявленные наиболее частотные 
компоненты отражают особенности обра-
за жизни этносов, паремии которых под-
верглись анализу, и их традиционный род 
деятельности. Разнообразие обозначений 
мясных и молочных продуктов характерно 
для паремиологического фонда калмыцко-
го языка, что объясняется их традиционно 
основным занятием — скотоводством. Ча-
стотность упоминаний хлеба и вина в рус-
ских и французских паремиях объясняется 
преобладанием роли земледелия. Восприя-
тие хлеба как символа сытости и достатка 
характерно для этих двух культур, тогда 
как отношение к вину имеет существен-
ные различия: в русских паремиях данный 
компонент упоминается преимущественно 

в контексте осуждения пьянства, а во фран-
цузских рассматривается как отдельная цен-
ность в основном в контексте положитель-
ной оценки, что объясняется традиционной 
важной ролью виноделия во Франции. 

Выявленные ценности и ценностные 
диады в трех языках в основном совпада-
ют. Во всех изучаемых культурах пища 
представляет собой отдельную ценность, 
однако для калмыков и русских она важна 
в основном для поддержания жизни чело-
века, в то время как французская культура 
относится к гастрономическому типу, что 
находит яркое подтверждение в паремиях 
через употребление различных специфиче-
ских пищевых компонентов: продуктов и 
дополнений к блюдам. 

В пословицах и поговорках трех язы-
ков были выявлены следующие ценности 
и ценностные диады: жизнь, знания, вера 
и религия, богатство — бедность. В кал-
мыцком и русском материале обнаружена 
связь с ценностями семьи и родственных 
отношений, а также с гостеприимством 
и осуждением жадности, что определяется 
преимущественно социоцентрической на-
правленностью данных культур в отличие 
от индивидуалистской европейской фран-
цузской, где эти ценности в единицах с пи-
щевыми компонентами выявлены не были, 
экономность рассматривается как достоин-
ство и больший акцент делается на матери-
альное восприятие ценностей.

Несмотря на типологические различия 
калмыцкого, русского и французского язы-
ков, средства выражения оценочности и 
создания аксиологического смысла в па-
ремиях обладают рядом сходств: выраже-
ние сценариев через антисценарии путем 
использования различных средств выра-
жения приема контраста и использование 
оценочных лексем. Высокая степень нази-
дательности присуща русским паремиям. 
Наибольшей нейтральностью в этом отно-
шении отличаются французские паремии, 
которые чаще носят констатирующий ха-
рактер, а не побуждают к активному дей-
ствию, что также объясняется разницей 
культур.

Перспективы проведенного исследова-
ния заключаются в дальнейшем подробном 
изучении калмыцких паремий с различны-
ми компонентами с точки зрения их роли в 
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формировании аксиологического смысла в 
сопоставительном аспекте на более широ-

ком языковом фоне, в рамках евразийского 
паремиологического континуума. 
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Аннотация. Введение. Религиозная лексика представляет собой средство выражения особого 
образа мира, особой ценностной системы. Целью настоящей работы является выявление осо-
бенностей функционирования религионимов в деловых калмыцких письмах XVII–XVIII вв. и 
их русских переводах. Материалом для статьи послужили 79 писем калмыцкого хана Аюки за 
1685–1715 гг. и синхронические русские переводы этих писем. Материалы хранятся в Россий-
ском государственном архиве древних актов и в Национальном архиве Республики Калмыкия. 
Результаты. Анализ религиозной лексики отчетливо демонстрирует различия в языковой кар-
тине мира представителей разных религий. В текстах встречаются религионимы, связанные 
с буддизмом (в калмыцких письмах), православием (в синхронических русских переводах) 
и исламом (единичные случаи в калмыцких письмах и в русских переводах). В большинстве 
случаев религионимы выступают в качестве важного средства дипломатического этикета. Со-
поставление оригинальных текстов и их переводов позволило выявить расширение семантики 
некоторых калмыцких религионимов-топонимов — наименований мест паломничества, а так-
же почти полное отсутствие буддийских терминов в русских переводах, которое объясняется, 
на наш взгляд, разными религиозными представлениями о мире. 
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Abstract. Introduction. Religious vocabulary is a means to express a special view of the world, a 
special value system. Goals. The work aims to identify some specific patterns in the functioning of 
religionyms in seventeenth-eighteenth century Kalmyk official letters and their Russian translations. 
Materials and methods. The article examines a total of seventy nine letters by the Kalmyk Khan 
Ayuka for the years 1685 to 1715 — and their parallel Russian translations. The original texts are 
housed by the Russian State Archive of Ancient Acts and the National Archive of Kalmykia. Results. 
The analysis of religious vocabulary reveals certain differences in linguistic worldviews articulated 
by representatives of different religions. The texts contain religionyms associated with Buddhism 
(in Kalmyk letters), Orthodox Christianity (in Russian translations), and Islam (single mentions in 
Kalmyk letters and their Russian translations). In most cases, religionyms act as an important tool 
of diplomatic etiquette. Our comparison of the original texts and their translations made it possible 
to identify some semantic extensions pertaining to Kalmyk religion-related toponyms — names of 
places of pilgrimage, while there are almost no traces of Buddhist terms in Russian translations, 
which may be explained by differing religious ideas and concepts.
Keywords: Kalmyk official letters of the seventeenth and eighteenth centuries, Russian translations, 
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1. Введение
Религия как особая сфера духовной куль-

туры оказывает значительное воздействие 
на язык и формирование языковой картины 
мира. Одним из значимых средств, демон-
стрирующих взаимосвязь религии и языка, 
является религиозная лексика, поскольку 
представляет собой средство выражения 
образа мира с особой ценностной системой, 
сложившейся в этнокультурной общности, 
исповедующей какую-либо религию. 

В настоящее время исследуется культу-
рологическая связь языка и религии [Меч-
ковская 1998], религионимы рассматрива-
ются в кругу терминов духовной культуры 
[Рассадин, Трофимова, Болд 2018; Дондо-

кова 2001], выявляются сущностные харак-
теристики понятия «религиозная лексика» 
[Якимов 2011], широко представлена типо-
логия религионимов, включающая в себя 
от трех [Тимофеев 2001] до 13–14 групп 
религиозной лексики [Скляревская 2012; 
Хафизова 2018], создаются словари ре-
лигиозной лексики [Азаров 2007; Скля-
ревская 2016]. По мнению П. А. Якимова, 
единого подхода к определению сущности 
понятия «религиозная лексика» пока нет 
[Якимов 2011: 76]. В настоящей работе под 
религиозной лексикой понимаются слова 
и устойчивые выражения, связанные с ка-
кой-либо религией (православие, буддизм, 
ислам и др.). 

http://orcid.org/0000-0002-3701-9157


Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

950

Восприятие религиозной лексики и ее 
функционирование имеют свои особенно-
сти в различные периоды развития языка и 
общества и зависят от сферы и жанра ком-
муникации [Будажапова 2000; Мирхаев, Гу-
меров 2017; Патюкова 2010]. В связи с этим 
изучение особенностей функционирования 
религиозной лексики в памятниках калмыц-
кой деловой письменности XVII–XVIII вв. 
представляется актуальным. 

Религиозная лексика в калмыцком язы-
ке уже рассматривалась в ряде работ. Во-
просам функционирования религионимов в 
калмыцкой художественной литературе по-
священы статьи Н. М. Мулаевой и С. Е. Ба-
чаевой, Н. Ч. Очировой [Мулаева, Бачаева 
2011; Очирова 2012]. Религиозная лексика 
в эпических и сказочных текстах и эпосе 
«Джангар» рассмотрена в статьях Н. Б. Бад-
гаева, Э. У. Омакаевой и др. [Бадгаев 2014; 
Омакаева 1995]. Однако пока трудно гово-
рить об исчерпывающем исследовании ре-
лигиозной лексики на материале калмыцко-
го языка. Вопрос функционирования рели-
гионимов в текстах разных стилей и жанров 
практически не затрагивался. Не рассматри-
вался вопрос функционирования данного 
пласта лексики и в памятниках калмыцкой 
деловой письменности XVII–XVIII вв. — 
в деловых письмах калмыцкого хана Аюки. 

Целью настоящей работы является вы-
явление особенностей функционирования 
религионимов в деловых калмыцких пись-
мах XVII–XVIII вв. и их русских переводах.

2. Материалы и методы
Материалом для статьи послужили 

79 писем калмыцкого хана Аюки за 1685–
1715 гг. и синхронические русские перево-
ды этих писем. Материалы хранятся в Рос-
сийском государственном архиве древних 
актов (далее — РГАДА) и в Национальном 
архиве Республики Калмыкия (далее — 
НА РК). Религионимы, относящиеся к 
конфессиональным сферам буддизма, пра-
вославия и ислама, обнаружены в 19 пись-
мах из 79 и в 14 синхронических переводах 
XVII–XVIII вв. и проанализированы при 
помощи метода контекстуального анализа, 
сравнительно-сопоставительного метода. 
В работе также применяется описатель-
ный метод. Письма хана Аюки написаны 
«ясным письмом» («тодо бичиг»). В статье 
примеры из калмыцких писем приводятся в 

транслитерации, затем дается переложение 
на современный калмыцкий язык и далее — 
диахронический (современный) перевод 
на русский язык. Транслитерация, перело-
жение на современный калмыцкий язык и 
диахронический перевод писем выполнены 
доктором исторических наук, ведущим на-
учным сотрудником Калмыцкого научного 
центра РАН Д. Н. Музраевой и кандидатом 
филологических наук Д. Б. Гедеевой.

Примеры из калмыцких деловых писем 
XVII–XVIII вв. приводятся в статье следу-
ющим образом: текст оригинала дается в 
транслитерации, далее через знак «=» сле-
дует переложение на современный калмыц-
кий язык; после этого в марровских кавыч-
ках дается диахронический перевод на со-
временный русский язык. В транслитерации 
использованы следующие знаки: внутри 
слова — двоеточие для передачи знака дол-
готы; между словами — знаки в виде одной, 
двух, четырех точек, которые передавали 
знаки препинания в калмыцком вертикаль-
ном письме. Одна и две точки разграни-
чивали предложения или отдельные части 
предложений, т. е. выполняли функции со-
временных точки и запятой. Четыре точки, 
как правило, ставились в конце большого 
абзаца или текста. Принцип расстановки 
знаков препинания в старописьменных тек-
стах остается неизученным. Знак «/» указы-
вает на конец строки в тексте оригинала.

3. Религионимы в калмыцких дело-
вых письмах

В текстах калмыцких деловых писем 
XVII–XVIII вв. используется религиозная 
лексика, связанная с буддизмом: переведен-
ная с санскрита на калмыцкий язык мантра; 
ключевые понятия буддизма; лексика, экс-
плицирующая почитание неба; наименова-
ния мест поклонения; религионимы со зна-
чением лица. 

Религионимы функционируют в текстах 
калмыцких деловых писем как элементы 
высокого стиля речи, создающие торжест-
венность, способствуют эксплицитному 
выражению уважения к монаршей особе и 
передают понимание неординарности лич-
ностей адресата и адресанта. Так, в 7 пись-
мах инициальной оказывается фраза Om 
sayin amuγoulang boltuγai = Ом сән амулӊ 
болтха! ‘Ом, да пребудет благо!’ [РГАДА. 
Ф. 119. Оп. 1. 1685 г. Д. 1. Л. 4]. Om sayin 
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amuγoulang boltuγai — перевод с санскрита 
на ойратское «ясное письмо» мантры Oṁ 
sarva maṅgalam (= Ом Сарва Мангалам ‘Да 
пребудет благо!’), которая часто встреча-
ется в буддийских текстах. Инициальная 
позиция мантры, возможно, избирается в 
зависимости от адресата и выполняет функ-
цию этикетной формулы. В нашем матери-
але перевод мантры использован только в 
письмах, датированных 1685, 1696, 1697, 
1697, 1698 гг. и адресованных монаршим 
особам — государям Ивану Алексеевичу и 
Петру Алексеевичу.

В письмах 1701 г. инициальная фраза 
изменяется, хотя и она содержит религиоз-
ную лексику (tengger ʻнебоʼ): dēre tenggerīse 
zayātu yeke caγān /xani gegēn-dü bičiq bariqsan 
učir: = Деер Теӊгрәс заята Ик Цаһан хаа-
на гегәнд бичг бәрсн учр ‘Причина подачи 
письма Сиятельному1 Великому Белому 
хану, предопределенному Небом’ [РГАДА. 
Ф. 119. Оп. 1. 1701 г. Д. 2. Л. 2]. Лексема 
tengger ʻнебоʼ повторяется в этикетной ча-
сти письма. Адресант выражает уверен-
ность в покровительстве Неба, которым 
пользуется адресат — русский царь: tenggeri 
terigüüten ibeliyin küčīr / γadar dotoriyin zakā 
üyiledü / suladal ügei mendü amuγuulang / 
bayinai geǰi sonosōd bügüdēr bayar/laba bida: 
= Теӊгр тергүтн ивәлин күчәр һадр дотрин 
зака үүлд сулдл уга менд амулӊ бәәнә гиҗ 
соӊсад, бүгдәр байр/лввидн ‘В силу покро-
вительства Неба, во внешних и внутренних 
делах закона, неусыпно в добром здравии 
и благополучии пребываете, — услышав 
об этом, все мы возрадовались’ [РГАДА. 
Ф. 119. Оп. 1. 1701 г. Д. 2. Л. 2]. Указанная 
этикетная формула встречается в 5 письмах 
за 1701, 1712, 1714 гг.

Высокий стиль делового послания под-
держивается и при передаче информации об 
адресанте (от первого лица), где упоминает-
ся такое фундаментальное понятие буддиз-
ма, как Три драгоценности: bicü dēdü γurban 
erde/niyin2 ölzöyigȫr mendü bayinai = Би чигн 

1 Согласно устному комментарию д-ра ист. 
наук, ведущего научного сотрудника Калмыцко-
го научного центра РАН Д. Н. Музраевой, здесь 
буквально следует переводить как ‘Сиянию Ве-
ликого Белого хана’.

2 dēdü γurban erdeni ‘Три высшие драгоцен-
ности’, под которыми подразумеваются Буд-
да, его учение (Дхарма) и монашеская община 
(Сангха); три опоры, в которых буддисты при-

Деед Һурвн эрд/нин өлзәһәр менд бәәнә ‘Да 
и я, [в силу] благословения Трех высших 
драгоценностей, также нахожусь в добром 
здравии’ [РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. 1701 г. 
Д. 2. Л. 2]. Упоминание Трех драгоценно-
стей в таком контексте находим в 3 письмах 
за 1701 и 1714 гг.

Рассмотренные примеры показывают, 
что религионимы функционируют в дело-
вых калмыцких письмах в качестве обяза-
тельных элементов дипломатического эти-
кета, не утрачивая при этом и сакрального 
смысла (об этикетных формулах в письмах 
хана Аюки см.: [Ярмаркина 2021]). Отме-
тим однако, что не каждое письмо к русско-
му царю имеет такое начало: в некоторых 
посланиях адресант приступает сразу к из-
ложению сути письма. Вероятно, религиоз-
ная лексика как показатель высокого стиля 
указывает и на ситуацию в целом.

Наименования святых мест, мест мо-
литвы и поклонения не всегда включаются 
исследователями в отдельный класс рели-
гионимов. В калмыцких письмах за 1697 г., 
1698 г. и 1701 г. имеется 4 примера упомина-
ния Тибета: ügeni xudalliyin tölȫ oloyini ese 
bičibebida: mania zou-du = Үгнь худлын төлә 
олынь эс бичввидн. Мана Зууд ‘Поскольку 
слова их лживы, многое не стали писать. 
[В отношении] наших ходоков, идущих в 
Тибет и обратно, не совершайте беззако-
ния, — такое письмо направьте туранским 
башкирам’ [РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. 1697 г. Д. 
10. Л. 3]. В словаре Г. Й. Рамстедт приводит 
слово zū ‘храм; храмовый город, святое ме-
сто’ [Ramstedt 1935: 482]. Сокращенное сло-
во от тибетского Джово (jo bo) со значени-
ем ‘владыка’. Так называют статую Будды 
в Джоханге — главном храме Лхасы. Кал-
мыки стали произносить Джо как Зу. Затем 
это название распространилось как на Лха-
су, так и на весь Тибет  [Болдырева, Алимаа 
2019: 290].

Дважды встречается в материале другое 
наименование Тибета — Барун-Тал: baroun 
talay abuxudu alta ögüye geleita = Барун тал 
йовхд алт өгйә гиләт ‘Когда поедем в За-
падную сторону3, Вы обещали дать золота’ 

нимают Прибежище. 
3 Согласно устному комментарию д-ра ист. 

наук, ведущего научного сотрудника Калмыц-
кого научного центра РАН Э. П. Бакаевой, здесь 
под «Правой стороной» подразумевается Тибет, 
куда совершали паломничества калмыки-буд-
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[РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. 1698 г. Д. 5. Л. 35]. 
Отметим, что в синхроническом русском 
переводе1 данного фрагмента указание на 
место передается описательно (правая сто-
рона, под Индию).

В следующем примере Тибет упомина-
ется в связи с информацией о прибывших 
посланниках: Baroun talāsa Kitad ekilen 
ömönödü γazariyin {elči cuq} irebe = Барун 
талас Китд эклн өмнд һазрин элч цуг ирв 
‘Приехали посланники из всех южных2 зе-
мель (стран), начиная с Барун тал и Китая’ 
[РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. 1698 г. Д. 5. Л. 36]. 

Из русской истории известно, что монар-
шие особы, по разным причинам отходя от 
дел, отправлялись в монастырь, принимали 
монашество. Вероятно, нечто подобное (по 
крайней мере, создается впечатление) мог-
ло быть и в кочевом обществе, исповедую-
щем буддизм. Так, в письме Аюка сообщает, 
что восставшие сыновья, прогоняя его, го-
ворили, чтобы тот уходил именно в Тибет: 
köböüd mini / ulušimi niabād barountala yabu 
geǰi kȫbö = Көвүд мини улсим авад, Барун 
тал йов гиҗ көөв ‘Сыновья мои, захватив 
мои улусы (кочевья), прогнали меня со сло-
вами: «Отправляйся в Барун тал»’ [РГАДА. 
Ф. 119. Оп. 1. 1701 г. Д. 5. Л. 1].

В текстах писем встретился религи-
оним со значением лица aǰi: ene elči tei / 
aǰinari ötör ongγocōr yabuuluqtun = Эн элчтә 
аҗнриг өтр оӊһцар йовултн ‘Паломников 
вместе с этим посланником (аджи), срочно 
отправьте лодкой’ [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 127]. Слово аǰi, вероятно, адаптиро-
ванное к калмыцкому языку тюркское слово 
хаджи, означает почетный титул, который 
присваивается мусульманину, совершивше-
му хадж (паломничество) в Мекку. 

В следующем примере лексема aǰi ис-
пользована по отношению к паломни-

дисты. Правая сторона в системе ориентации 
на юг, принятой у монголов, является западной. 
Если же счет сторон велся при ориентации на 
восток, то правой являлась южная сторона.

1 О религионимах в синхронических рус-
ских переводах см. ниже.

2 Согласно устному комментарию д-ра ист. 
наук, ведущего научного сотрудника Калмыцко-
го научного центра РАН Э. П. Бакаевой, в дан-
ном случае переводчик название стороны барун 
перевел как ‘южное’, что свидетельствует о при-
менении счета сторон света, исходя из ориента-
ции на восток, как это было принято у ойратов.

кам-мусульманам: Idegēr xāni Zouγāsa 
ireqsen / dörbön aǰiyigi nököd-töyigi-ni ötör / 
ilgeqtün mandu: = Идгәр хаана Зууһас ирсн 
дөрвн аҗиг нөкдтәһинь өтр илгәтн манд 
‘Четырех паломников Йадигар-хана, при-
бывших из Зу, вместе с их товарищами ско-
рейшим образом отправьте к нам’ [НА РК. 
Ф. И-36. Оп. 1. Д. 2. Л. 74об.]. Обращает на 
себя внимание тот факт, что религионим zozou 
в русском синхронном переводе передается 
как Мекка, следовательно, можно предпо-
ложить, что данный топоним в калмыцком 
языке XVIII в. мог иметь более широкую 
семантику и означать не только Тибет, но и 
любое святое место, место паломничества, 
в том числе и для представителей других 
религий. 

4. Религионимы в синхронических 
русских переводах писем хана Аюки

Синхронические русские переводы так-
же содержат религиозную лексику, которая 
практически вся относится к языку пра-
вославия. Обращает на себя внимание тот 
факт, что для передачи понятий буддизма 
переводчики не пользуются безэквивалент-
ной лексикой и буддийские термины в со-
хранившихся синхронических переводах 
отсутствуют. Православная лексика в то 
время была неотъемлемой частью живого 
языка, как и православие — частью созна-
ния, поэтому сложно представить, чтобы 
переводчики XVII–XVIII вв. могли себе по-
зволить использовать элементы иного кон-
фессионального языка и понятия иной кон-
фессии по отношению к русскому царю — 
помазаннику Божию. 

Так, для передачи выражения «предопре-
деленный Небом» используются средства 
общерелигиозной лексики (вышний Бог, Бо-
жия милость) и сохраняется представление 
богоизбранности и российского монарха, и 
адресанта: От вышнега Бога сотворенному 
пресветлому Белому царю Божиею мило-
стию всех стран владетель и неотложны 
управитель, слыша мы про твое царское ве-
личество счастие и здравие, все радуемся, 
а я со всеми своими здоров  [РГАДА. Ф. 119. 
1714 г. Д. 2]. В нашем материале встрети-
лось два подобных перевода. 

В другом тексте находим перевод соз-
данный от Бога Царское величество. Здесь 
же появляется упоминание святой земли, 
подразумевающее Российское государство: 
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Созданный от Бога Царское величество, 
слышим мы, что ваше Царское величество 
в своей святой земле как прежде сего добро 
управлял, так и ныне управляешь в добром 
здравии, и мы тому радуемся. А я, Аюка хан, 
здесь милостию Божиею здоров [РГАДА. 
Ф. 119. Оп. 1. Д. 12]. Религионим милость 
Божия в данном фрагменте перевода соот-
ветствует использованному в калмыцком 
тексте буддийскому понятию Трех драго-
ценностей. О системности выбора данного 
религионима говорить трудно, поскольку в 
переводах более ранних писем с упомина-
нием Трех драгоценностей этот культурно 
значимый элемент никак не передан.

Не передается в русском переводе и 
мантра Om sayin amuγoulang boltuγai. Вме-
сто нее используется традиционное офи-
циальное обращение к монаршим особам: 
Великим государем царем и великим князем 
Иоанну Алексеевичу [и] Петру Алексеевичу 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии само-
держцем Аюкай тайша челом бьет. А он 
де в своем улусе, дал Бог, здорово [РГАДА. 
Ф. 119. Оп. 1. 1685 г. Д. 1. Л. 16–18]. При-
веденный пример — единственный имею-
щийся в нашем материале перевод письма, 
где в качестве инициальной фразы исполь-
зована мантра. Русские переводы других 
имеющихся писем с данным религионимом 
не обнаружены. 

В четырех переводах писем встретилась 
этикетная формула с религионимом Дай 
Господи с формой звательного падежа: Дай 
Господи в добром здоровье и в радости ве-
ликий белый царь Петр Алексеевичь здрав 
был [РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. 1696 г. Д. 1. 
Л. 1об.]. Эта формула встречается только 
в указанных переводах, калмыцкие тексты 
писем-источников не обнаружены, поэтому 
не ясно, подбирался ли эквивалент к како-
му-либо буддийскому понятию или религи-
оним использовался как традиционный эле-
мент дипломатического этикета. 

Синхронические русские переводы не 
содержат лексем, характерных для религи-
озной лексики буддизма. Рассмотренные 
выше примеры — перевод мантры, указание 
на предопределенность неба — переводятся 
средствами языка православия. 

Набор религионимов и представлен-
ность тематических групп религиозной лек-
сики синхронических русских переводов 
не совпадают с выявленными в калмыцких 

текстах религионимами. Так, появление вы-
ражения дал Бог, которое встречается в пе-
реводе этикетной части письма, может объ-
ясняться лишь складывающейся практикой 
перевода калмыцких деловых писем: А он 
де в своем улусе, дал Бог, здорово [РГАДА. 
Ф. 119. Оп. 1. 1685 г. Д. 1. Л. 16–18]. 

О том, что в переводах регулярно встре-
чается добавочная информация, уже гово-
рилось в работах, посвященных стратеги-
ям перевода калмыцких писем [Ярмаркина 
2019: 1193–11941193–1194]. В данном случае мы име-
ем дело, по всей вероятности, с подобной 
ситуацией включения в текст перевода ин-
формации, полученной устно от лиц, до-
ставивших письмо. К примеру, в одном из 
текстов описывается ситуация, связанная с 
пропажей у яицких казаков икон, предпо-
ложением о нахождении икон у калмыков и 
уплаты за них определенной суммы с целью 
избежать ссоры: < А> у еицких де казаков 
<пропали> иконы, и они де, казаки, ему, Аю-
каю тайше, говорили, бутто видели они те 
иконы у калмык, и за иконы платил де он, 
Аюкай, две тысячи рублев казаком, чтоб не 
быть им в соре [РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. 1688 
г. Д. 5. Л. 5]. В оригинале письма информа-
ция об иконах, выкупленных Аюкой у яиц-
ких казаков, отсутствует.

Для православного религиозного созна-
ния закономерно связывать события, про-
исходящие независимо от чьих-либо поже-
ланий, планов или расчетов, с проявлением 
воли Бога. В наибольшей степени это от-
носится к рождению или смерти человека. 
В одном из писем хана Аюки передается ин-
формация о смерти человека, в отношении 
которого проходило судебное разбиратель-
ство. Религионим воля Божия включен в 
текст перевода именно в той части, где сооб-
щается об уходе из жизни подозреваемого в 
нарушении закона: И приказывал так, буде 
прав, и ты отпусти, а буде неправ, держи, 
а в том де свидетели астраханские жите-
ли, и ныне тот Байкунгур волею божиею 
умре [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 2. Л. 190]. 

В калмыцком письме, излагающем эти 
события, религионимы не используются: 
ariun bolxuna γarγaǰi talbiqtun / buzar bolxuna 
bariǰi bayiǰi zarγūrni bolγoqtun geǰi öqči / 
ilgelei bi. tegeǰi öqči ilgeqseni mini gereči 
Ayidarxani bedöün / sayidud cuγār medekü 
beyize geǰi sananayibi. odō tere zarγutai / 
Bayixongγor üküǰi: = Әрүн болхна, һарһҗ 
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тәвтн, бузр болхла, бәрҗ бәәҗ зарһарнь 
болһтн гиҗ өгч илгәләв. Тигҗ өгч илгәсн 
мини герч Әәдрхнә бөдүн сәәдүд цуһар медх 
бииз гиҗ саннав. Ода тер зарһта Бә Хоӊһр 
үкҗ ‘Если окажется невиновным1, то ос-
вободите, если виновен2, то задержите и 
осудите по закону, — с таким наказом от-
правлял. Мои свидетели того, что отправил 
[его] с таким [условием], — важные астра-
ханские вельможи, все [вместе], должно 
быть, знают, — так думается мне. Теперь же 
тот, [находившийся] под судом Бай-Хонгор 
умер’ [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 2. Л. 171].

К частнохристианской лексике отно-
сится и лексема мольбище (место обще-
ственных молений (язычников, не христи-
ан) [Словарь 1982: 257]), которая вместе с 
лексемой вера встречается в переводе сооб-
щения о предстоящей поездке в Тибет. Ис-
пользование обоих религионимов в данном 
примере способствует лучшему пониманию 
религиозной специфики указанного в ори-
гинале письма места Барун тал. Данный 
топоним, переведенный сочетанием правая 
сторона и снабженного указаниями на ло-
кус под восток, под Индею, дополняется 
формулировкой цели поездки — для моль-
бища по своей вере: В прошлом году, как я 
виделся с твоим здоровьем, и я твоему здо-
ровью говорил, что послал я в правую сто-
рону под восток, под Индею для мольбища 
по своей вере, и говорил, чтоб прибавить 
золотых для той посылки и денег, и ныне я 
по вере своей и по обещанию для такого на-
добия и нужды для посылки прошу государ-
ской милости, прибавки золотых и денег к 
своей посылке [РГАДА. Ф. 119. 1698 г. Д. 5. 
Л. 45–46]. 

В русских переводах встречаются рели-
гионимы со значением лица. Лексема аджи 
(аджий) (о ней в калмыцких текстах см. 
выше) может функционировать в тексте пе-
ревода как безэквивалентная: И оных моих 

1 Согласно устному комментарию д-ра ист. 
наук, ведущего научного сотрудника Калмыцкого 
научного центра РАН Д. Н. Музраевой, здесь 
буквально следует переводить как ‘если 
окажется чист’.

2 Согласно устному комментарию д-ра ист. 
наук, ведущего научного сотрудника Калмыцкого 
научного центра РАН Д. Н. Музраевой, здесь 
буквально следует переводить как ‘если 
загрязнен / не чист’.

посыльщиков прикажи и с аджием на суд-
не отправить [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 128]. По всей вероятности, здесь имеется 
в виду паломник. Однако в переводе другого 
письма в качестве эквивалента лексемы aǰi 
избрана лексема поп: Хивинского Ядыгера 
хана ездили богу молитца к Меке четыре 
человека попов. И тех четырех человек при-
кажи отпустить к нам, а мне они люди на-
добные [НА РК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 2. Л. 76]. 
Контекст калмыцкого письма и его русско-
го перевода указывает на то, что здесь речь 
идет о мусульманах, однако в русском пере-
воде акцент делается на том, что речь идет 
именно о служителях религиозного культа. 

Таким образом, тексты русских перево-
дов калмыцких деловых писем указывают 
на следующую закономерность в функцио-
нировании религиозной лексики: религио-
нимы, связанные с буддизмом и элементами 
культа неба, которые встречаются в кал-
мыцких письмах, передаются при помощи 
общерелигиозной и частнохристианской 
лексики. Случаи использования в русских 
переводах безэквивалентной лексики еди-
ничны. 

5. Заключение
Несмотря на сравнительно небольшое 

количество религионимов в письмах хана 
Аюки, анализ религиозной лексики отчет-
ливо демонстрирует различия в языковой 
картине мира представителей разных рели-
гий. В текстах встречаются религионимы, 
связанные с буддизмом (в калмыцких пись-
мах), православием (в синхронических 
русских переводах) и исламом (единичные 
случаи в калмыцких письмах и в русских 
переводах). В большинстве случаев рели-
гионимы выступают в качестве важного 
средства дипломатического этикета. Со-
поставление оригинальных текстов и их 
переводов позволило выявить расширение 
семантики некоторых калмыцких религио-
нимов-топонимов — наименований мест 
паломничества, а также почти полное от-
сутствие буддийских терминов в русских 
переводах, которое объясняется, на наш 
взгляд, разными религиозными представ-
лениями о мире. Русская религиозная 
лексика имеется в синхронических пере-
водах и в тех случаях, когда в оригиналах 
религио нимы отсутствуют. 
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Аннотация. Введение. Северо-западный диалект башкирского языка представляет собой на-
родно-разговорный язык башкир, проживающих на северо-западе Башкортостана, а также — 
в южной части Пермского края в бассейне реки Тулвы и ее левого притока реки Барды. Что 
касается пермских башкир, то они компактно расселены в Бардымском, Пермском, Осинском, 
Куединском, Чернушинском и ряде других районов. В сельской местности Пермского края 
до настоящего времени сохранился гайнинский говор северо-западного диалекта башкирско-
го языка (говор представителей башкирского рода гайна (башк. ғәйнә)). Цель. Данная статья 
посвящена исследованию некоторых лингвистических особенностей живого разговорного 
языка жителей Бардымского района Пермского края. Исследование гайнинского говора имеет 
историческую значимость, и его до настоящего времени нельзя считать полностью изучен-
ной. Проблема изучения данного говора являлась объектом неоднократных научных дискус-
сий и продолжает оставаться одной из наиболее спорных проблем, представляя интерес для 
исследователей. В научном мире до сих пор не было однозначного мнения в определении 
национальных особенностей языка жителей данной зоны. Материалы и методы. Исследова-
ние материала с позиций межкультурной коммуникации в эпоху растущего интереса к иным 
культурам поможет осознать самобытность равноправного диалогического взаимодействия 
представителей различных лингвокультур, позволяющего познать иную культурную реаль-
ность в сравнении с собственной. В работе применялись следующие методы: аналитический 
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и структурно-типологический. Использовались приемы лингвистического наблюдения, экспе-
диционного сбора и систематизации. Результаты. Формированию своеобразного и уникаль-
ного говора гайнинских башкир способстовало их длительное нахождение на относительном 
удалении от соплеменников в связи с территориальным расположением региона в отрыве от 
основной массы башкирского населения. Гайнинский говор жителей Бардымского района бо-
гат фонетическими и грамматическими особенностями, характерными для северо-западного 
диалекта башкирского языка, в том числе смежных говоров. Вместе с тем выяснилось, что есть 
фактические материалы, свойственные лишь для данного района.
Ключевые слова: башкирский язык, северо-западный диалект, говор, гайнинский говор, раз-
говорный язык, Бардымский район, Пермский край
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Abstract. Introduction. Northwestern Bashkir is a vernacular language spoken by Bashkirs inhabiting 
the northwestern parts of Bashkortostan and — the southern parts of Perm Krai in the valleys of 
the Tulva and the Barda (latter’s left tributary). As for Perm Bashkirs, they form communities in 
Bardymsky, Permsky, Osinsky, Kuyedinsky, Chernushinsky and a number of other districts. The 
rural inhabitants still speak the Gaina dialect (a dialect of the Bashkir clan Gaina, Bash. ғәynә) of 
northwestern Bashkir. Goals. The article examines some ethnolinguistic features of the living colloquial 
language spoken by inhabitants of Bardymsky District (Perm Krai, Russia). The study of the Gaina 
dialect is of historical significance, and the latter cannot be considered fully articulated to date. The 
former has been subject to repeated scientific discussions and is still a most controversial scientific 
issue that is of utmost interest to researchers. There is no unequivocal opinion in scientific discourse 
as to ethnic characteristics of the language spoken by the inhabitants of the delineated area. Materials 
and methods. Our insight into the material from the perspective of cross-cultural communication in 
the era of growing interest towards other cultures may prove instrumental in learning the originality of 
equal dialogic interaction between representatives of different linguocultures, which makes it possible 
to cognize a different cultural reality in comparison with one’s own. The work employs the analytical 
and structural-typological methods, techniques of linguistic observation, expeditionary collection 
and systematization. Results. The shaping of a peculiar and unique dialect of Gaina Bashkirs was 
facilitated by that the latter had been geographically somewhat separated from the bulk of their fellow 
tribesmen. The Gaina dialect spoken in Bardymsky District is rich in phonetic and grammatical 
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features characteristic of northwestern Bashkir, including related dialects (and subdialects). At the 
same time, the paper’s insight into the available material reveals some certain features inherent to the 
region only.
Keywords: Bashkir language, northwestern dialect, Gaina dialect, colloquial, Bardymsky District; 
Perm Krai
Acknowledgements. The reported study was funded by Russian Science Foundation, grant no. 23-
28-01247 ‘Language and Folklore of Gaina Bashkirs (Expedition to Bardymsky District of Perm 
Krai, Russia)’ (https://rscf.ru/project/23-28-01247/). 
For citation: Abdullina G. R., Abdullina L. B. Linguistic Features of Bashkir Spoken by Natives 
of Bardymsky District (Perm Krai, Russia): Some Phonetic and Grammatical Differences from the 
Standard Language. Oriental Studies. 2023; 16(4): 957–970. (In Russ.). DOI: 10.22162/2619-0990-
2023-68-4-957-970

1. Введение
Выбранный для исследования регион 

отличается многонациональным составом 
населения. Важность изучения диалектной 
картины мира конкретного региона опреде-
ляется и тем, что эти языковые факты содер-
жат ценные сведения об истории, традици-
ях, обрядах, материальном укладе жизни и 
духовном мире гайнинских башкир. 

«Известно, что пермские (бардымские) 
башкиры — потомки башкир крупного и 
древнего племени Гайна. По их предани-
ям, гайнинцы, выходцы из булгар, в конце 
XII века „поселились в Уральских горах… 
по всем местам“» [Мурзабулатов 2010: 65]. 

В прошлом они занимали обширную 
территорию в междуречье Камы, Сыл-
вы, Быстрого Таныпа. Тулва была их вну-
тренней рекой, отчего иногда их называют 
«тулвинскими башкирами» [Мурзабулатов 
2010: 65]. 

С конца XVI в. гайнинцы вместе с уран-
скими, енейскими и гарейскими башкира-
ми начали продавать, сдавать в аренду свои 
вотчинные земли переселенцам из Средне-
го Поволжья: мишарам, казанским татарам, 
тептярам-бобылям, русским крестьянам. 
Вскоре случилось то, чего не ожидали гай-
нинцы: бывших хозяев стали сгонять со 
своих вотчинных земель. Вытеснение баш-
кир с особым размахом производилось при 
подавлении башкирских восстаний XVII–
XVIII вв. и строительстве горных заводов 
[Мурзабулатов 2010: 66]. 

«Многовековые контакты с мишарами, 
татарами, тептярами, перекрестные браки, 
общность языков, верований и, наконец, еди-
ная природная среда обитания и пребывание 
в одной административной единице (Осин-

ская дорога, Осинская волость) привели к 
тому, что часть гайнинских башкир стала 
идентифицировать себя с татарской диаспо-
рой, обитающей по реке Тулве и в Сылвен-
ско-Иренском поречье» [Нуретдинов 2016]. 

Действительно, проблема родного язы-
ка данного региона была вызвана сложным 
этносоциальным составом населения. Дли-
тельное время коренные башкиры севе-
ро-западных районов Башкортостана, а так-
же южной части Пермского края в бассейне 
реки Тулвы и ее левого притока реки Барды 
жили в тесном контакте с татарами, чуваша-
ми, а также с финно-угорскими народами. 
В результате тесного взаимодействия, со-
трудничества и общения указанных народов 
Среднего Поволжья с башкирами на севе-
ро-западе Башкирии формируется самосто-
ятельный башкирский диалектный народ-
но-разговорный язык со своими региональ-
ными особенностями, вобравший в себя 
некоторые особенности языков татар, ми-
шарей и финно-угорских народов, который 
впервые квалифицируется Т. Г. Баишевым 
как северо-западный диалект башкирского 
языка [Баишев 2016: 9]. 

Сам северо-западный диалект различа-
ется по нескольким говорам. Так, известный 
башкирский диалектолог С. Ф. Миржанова 
на основе родоплеменного принципа выде-
ляет следующие 4 говора: караидельский, 
таныпский, нижнебельско-ыкский, гай-
нинский [Миржанова 2006: 206–287], а ди-
алектолог Р. З. Шакуров — 5 говоров: ка-
раидельский, среднеуральский, таныпский, 
гайнинский и нижнебельский (нижнебель-
ско-ыкский) [Шакуров 2012: 206–287].

Местный говор жителей Бардымского 
района Пермского края относится по своим 
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признакам к гайнинскому говору. Данный 
говор является самой северной областью 
территориального расселения башкирских 
этнических групп, распространен не толь-
ко среди башкир Альшеевского, Аскинско-
го, Миякинского, Татышлинского районов 
Респуб лики Башкортостан, но и на террито-
рии Бардымского, Куединского, Осинского, 
Пермского и Чернушинского районов ны-
нешнего Пермского края [СБГ, III 1987: 8]. 

Согласно мнению этнографов, эта 
огромная территория традиционно является 
местом проживания представителей баш-
кирской этногруппы гайна (башк. ғәйнә) 
[Янгузин 1998: 17]. 

Проблема изучения гайнинского говора 
Пермского края являлась объектом неодно-
кратных научных дискуссий и продолжа-
ет оставаться одной из наиболее спорных 
проблем, представляя интерес для иссле-
дователей-языковедов, этнографов, исто-
риков, так как сами жители этого региона, 
считающие себя коренными башкирами, 
по-разному определяют свой язык. Так, 
«старшее поколение не признавало свой 
язык ни башкирским, ни татарским, а своео-
бразным (үҙебеҙнеңчә тел ‘свойский язык’, 
тик урындағы сөйләш(е)ү телде ни татар-
са, ни башҡортса итте ‘местный говор не 
относится ни к татарскому, ни к башкирско-
му’), т. е. сугубо диалектным, что наиболее 
верно отражает языковую действительность 
[Миржанова 2006: 3]. 

Одни исследователи рассматривают 
разговорный язык жителей данного регио-
на как «гайнинский говор северо-западного 
диалекта башкирского языка, на котором 
разговаривают пермские башкиры» [Мир-
жанова 2006: 210–288], другие относят его 
к пермскому говору среднего диалекта та-
тарского языка, к бардымскому подговору 
[Махмудов 2016; Рамазанова 1996: 36–38]. 

Тем не менее следует отметить, что са-
мые первые научные сведения о данном 
говоре были описаны в работе А. Г. Бессо-
нова, где русский языковед выделяет ряд 
некоторых фонетических и лексических 
особенностей говора, отмечает черты, сбли-
жающие его с речью башкир Оренбургской 
губернии [Бессонов 1881: 233–234]. 

С 1928 г. в Башкирской АССР начина-
ются диалектологические экспедиции, сна-
чала под руководством Н. К. Дмитриева в 
Тамъян-Катайский кантон. Такие диалек-

тологические выезды организовывались 
лингвистами вплоть до середины ХХ в. с 
целью изучения территориальных вариан-
тов башкирского языка в пределах Башкир-
ской АССР, Оренбургской, Челябинской, 
Свердловской, Курганской, Самарской и 
Пермской областей. Результаты этих экс-
педиций нашли отражение в различных 
словарях и учебных пособиях. Необходи-
мо отметить то, что уже к началу 40-х гг. 
ХХ в. в науке сложилось достаточно полное 
и близкое к современному представление о 
трех диалектах башкирского языка в терри-
ториальных вариантах башкирского языка 
(южный, северо-восточный и северо-запад-
ный) [БДС 1959: 3–4].

Необходимо отметить, что в 1936 г. 
специальная экспедиция Областного коми-
тета нового алфавита при Облисполкоме 
побывала в Бардымском районе «с целью 
изучения местных особенностей в реализа-
ции родного языка и внедрения нового ал-
фавита среди татарского населения района, 
в связи с подготовкой материалов в лингви-
стической конференции, созываемой в октя-
бре 1936 года в Казани» [Реализация 2021]. 
Комиссия экспедиции пришла к выводу, 
что «коренное население Бардымского рай-
она состоит преимущественно из башкир 
северо-западной группы… Татарский язык, 
внедрившийся на практике, более доступен 
массе коренного башкирского населения 
района, чем современный башкирский ли-
тературный язык, основанный на отдельных 
диалектах… Язык современных башкир 
Бардымского района представляет собой 
так называемый тептярский диалект…» [Ре-
ализация 2021]. 

В 1963 г. состоялась комплексная экс-
педиция башкирских ученых к гайнинским 
(пермским) башкирам, которая была орга-
низована Инститyтoм истории, языка и ли-
тературы Башкирского филиала Академии 
наук СССР под руководством А. Н. Ки-
реева. Участниками экспедиции стали 
С. А. Галин, Ф. А. Надршина, А. Вахитов и 
Н. Д. Шункаров [Хакимьянова, Юлдыбаева 
2018: 156].

2. Материалы и методы 
Материалом исследования послужили 

изданные на башкирском, русском и та-
тарском языках: 1) экспедиционные мате-
риалы по исследованию народно-разговор-
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ного говора жителей Бардымского района 
Пермского края; 2) научные труды по ди-
алектологии, в частности по гайнинскому 
говору северо-западного диалекта башкир-
ского языка; 3) диалектологические слова-
ри и т. д. 

В соответствии с целью и поставленны-
ми задачами в данной работе использова-
лись следующие методы: аналитический — 
для анализа научной и научно-методической 
литературы по теме исследования и струк-
турно-типологический — для научного 
описания исследования, который включает 
в себя наблюдение, экспедиционный сбор, 
обобщение, научную интерпретацию языко-
вых фактов диалектного происхождения.

В ходе исследования в качестве теоре-
тико-методологической основы использо-
вались труды следующих исследователей: 
Т. Г. Баишева [Баишев 1955], Н. Х. Ишбу-
латова [Ишбулатов 2000], Н. Х. Максюто-
вой [Максютова 1996], С. Ф. Миржановой 
[Миржанова 2006], М. В. Мурзабулатова 
[Мурзабулатов 2010], С. Нуретдинова [Ну-
ретдинов 2016], Д. Б. Рамазановой [Рамаза-
нова 1996], В. Ю. Хотинец [Хотинец 1999], 
Р. З. Шакурова [Шакуров 2012] и др. 

3. Описание географии экспедиции в 
Бардымский район Пермского края

В рамках реализации проекта «Язык 
и фольклор гайнинских башкир» (грант 
РНФ № 23-28-01247) представителями 
Уфимского университета науки и техно-
логий организовываются экспедиционные 
выезды в населенные пункты Бардымско-
го района Пермского края по сбору языко-
вых и фольклорных материалов, образцов 
устного народного творчества. Языково-
му и фольклорному анализу подвергаются 
материалы, собираемые в 32 населенных 
пунктах: 1) Акбаш (Әмзебаш); 2) Аклуши 
(Аҡлыш); 3) Батырбай (Батырбай); 4) Бар-
да (Ҡажмаҡты); 5) Бардабаш (Бардабаш); 
6) Березники (Каин аул); 7) Бичурино (Озон 
ялан); 8) Брюзли (Бөрөжлө); 9) Верхний 
Ашап (Верхний Ашап); 10) Верх-Шлык 
(Эшлекбаш); 11) Елпачиха (Удик); 12) Иши-
мово (Түбәнауыл); 13) Искирь (Искер); 

14) Конюково (Әрәмауыл); 15) Краснояр 
Первый (Арзянаул); 16) Краснояр Второй 
(Краснояр Второй); 17) Кудаш (Кудаш); 
18) Куземьярово (Байаул); 19) Мостовая 
(Сүзде / Чүжде); 20) Нижняя Искильда 
(Түбән Искилде); 21) Новый Чад (Төң-
гөк чат), 22) Старый Ашап (Иске Ашап); 
23) Старый Чад (Ҡажмаҡты Чат / Верх-
ний Казмакты), 24) Султанай (Солтанай); 
25) Сюзянь (Сөжән); 26) Тюндюк (Төңгөк); 
27) Уймуж (Уймуж); 28) Усть-Тунтор (Тау-
ауыл), 29) Учкул (Учкул); 30) Федорки (Өч-
мөчтө); 31) Чалково (Баҡчауыл), 32) Юк-
шур (Йөкшөр).

Местный говор жителей Бардымского 
района Пермского края в целом относится 
по своим признакам к гайнинскому говору 
северо-западного диалекта башкирского 
языка. По справедливому замечанию про-
фессора В. Ю. Хотинец, «гайнинские баш-
киры владеют собственным уникальным 
языком, схожим по диалекту с татарским, а 
по словарному составу — и с башкирским 
языками» [Хотинец 1999: 15]. 

Необходимо отметить, что местные жи-
тели этого региона через века с достоин-
ством пронесли свою самобытную культу-
ру, свой уникальный язык. Действительно, 
язык пермских башкир необычайно свое-
образен, он отличается от диалектов баш-
кирского и татарского языков сохранением 
древних языковых черт. Это явление в пер-
вую очередь отчетливо проявляется в обла-
сти грамматики и фонетики. 

Далее более детально рассмотрим фо-
нетические особенности живого разговор-
ного языка жителей Бардымского района с 
опорой на материалы, собранные во время 
экспедиции в 2023 г. сотрудниками Уфим-
ского университета науки и технологий 
[ПМА 2023].

4. Диалектные различия гласных
Из диалектных признаков, наблюдае-

мых в системе гласных, видно нарушение 
закона сингармонизма литературного языка. 
Губная гармония по литературному звуку ө 
сохраняется в начальном слоге слова, а во 
втором слоге пропадает, гармония сохраня-
ется по мягкости:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
бөйек бөйөк ‘великий’
бөтен бөтөн ‘целый’
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Дүртөйле Дүртөйлө

‘Дюртюли — 
название города и 

района в Республике 
Башкортостан’

йөрей йөрөй ‘ходит’
бөгенге бөгөнгө ‘сегодняшний’
бөтте бөттө ‘закончился’

бөтерер бөтөрөр ‘закончит’
йөрөйем йөрөйөм ‘хожу’

көне көнө ‘день’
көтеп көтөп ‘ожидая’

сөлекле һөлөклө ‘с пиявками’
өсте өҫтө ‘(его/ее) поверхность’

төштем төштөм ‘спустился’
шөкер (Аллаға) шөкөр ‘слава (Богу)’

сөрентө һөрөнтө (ер) ‘вспаханная (земля)’

Имеются случаи нарушения гармонии 
гласных заднего ряда: диал. йәрдәм – лит. 
башк. ярҙам, диал. китапхәнә – лит. башк. 
китапхана. В говоре встречаются наруше-
ния губной гармонии по звуку [о]: диал. 
онотыл – лит. башк. онотол. 

Иногда наблюдаемая в слове гармония 
заднего ряда в говоре переходит на гармо-
нию переднего ряда: диал. бәйрәм – лит. 
башк. байрам, диал. әйрән – лит. башк. ай-
ран. В отдельных случаях наблюдается опу-
щение гласного звука в последнем слоге: 
диал. тергезү – лит. башк. тергеҙеү. Это же 
явление можно наблюдать в середине слова: 
диал. уҡуч/щ/ылар – лит. башк. уҡыусылар.

В литературном языке в словах, где на-
рушен закон сингармонизма, в говоре на-
блюдается гармония переднего ряда глас-
ных: диал. шиғерләр – лит. башк. шиғырҙар. 

Губная гармония башкирского литера-
турного языка нарушается при добавлении 
окончаний: диал. өстен – лит. башк. өҫтөн, 
диал. өске – лит. башк. өҫкө, диал. сөте – лит. 
башк. һөтө, диал. озын – лит. башк. оҙон. 

C. Ф. Миржанова отмечает в качестве 
одной из важных диалектных особенностей 
гайнинского говора сужение широких глас-
ных в басовом закрытом слоге, т. е. исполь-
зование в слове звуков [ы], [е], [и] вместо 
[а], [ә]: диал. алый – лит. башк. алай, диал. 
шулый – лит. башк. шулай, диал. береү – лит. 
башк. берәү, диал. икеү – лит. башк. икәү, 
диал. жейеү – лит. башк. йәйәү [Миржанова 
2006: 4].

В области гласных звуков можно выде-
лить следующие диалектные признаки.

у – а. В начале слова вместо литератур-
ного звука [у] в говоре используется звук 
[а]: диал. анта – лит. башк. унда, диал. ан-
нан – лит. башк. унан, диал. алар – лит. башк. 
улар, диал. аны – лит. башк. уны.

ө – ү. В первом слоге литературная фо-
нема [ө] в говоре передается звуком [ү]: 
диал. сүлә – лит. башк. һөйлә.

у, ү – о, ө. вместо менее огубленных 
кратких [о], [ө] в отдельных словах употре-
бляются сильные губные [у], [ү]: диал. сура 
– лит. башк. һора, диал. йумуш – лит. башк. 
йомош, диал. йумарт – лит. башк. йомарт, 
диал. мүгеш – лит. башк. мөйөш, диал. ҡур-
бан – лит. башк. ҡорбан, диал. бүжәк – лит. 
башк. бөжәк, диал. күпшә – лит. башк. 
көпшә, диал. бүген – лит. башк. бөгөн, диал. 
сүлек – лит. башк. һөлөк. 

ә – е, и. Башкирский диалектолог 
Р. З. Шакуров отмечает, что в гайнинском 
говоре в некоторых словах вместо узких 
гласных [э], [и] следует гласный переднего 
ряда [ә]: диал. әнәй – лит. башк. инәй, диал. 
дәгәнәк – лит. башк. дегәнәк, диал. тәңкәгә 
тейеү – лит. башк. теңкәгә тейеү. В удар-
ных слогах после узких гласных, наоборот, 
звук [ә] переходит на звук [э]: диал. белен 
– белән – лит. башк. менән, диал. мәктеп 
– лит. башк. мәктәп, диал. ч/щ/ибер – лит. 
башк. сибәр и т. д. [Шакуров 2012: 191].

В конце слова, как и в литературном 
башкирском языке, применяются дифтонги 
-ай/әй, -май/-мәй с широкими гласными [а], 
[ә]: алмай, бармай, килмәйбез, бармайбыз, 
әзәмгә санамайлар, атай, әтәй, түтәй, йең-
гәй.
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5. Диалектные различия согласных
В системе согласных звуков признаки 

говора нашли большее отражение. 
һ – с. В словах, относящихся к башкир-

скому литературному языку, во всех позици-

ях, где идет звук [һ], в говоре используется 
фонема [c]. Эта фонетическая особенность 
является одним из главных показателей об-
щего северо-западного диалекта:

– в начале слова:
Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод

сары һары ‘желтый’
сиксән һикһән ‘восемьдесят’
сирәк һирәк ‘редко’

сыйлау һыйлау ‘угощать’
сөлек һөлөк ‘пиявка’
сөнәр һөнәр ‘ремесло’
сөт һөт ‘молоко’

сәнәк һәнәк ‘вилы’
буткасы бутҡаһы ‘(его/ее) каша’
салҡын һалҡын ‘холодно’

сауытта һауытта ‘в посуде’
суу һыу ‘вода’

сыйырыбыз һыйырыбыҙ ‘(наша) корова’
сүзенән һүҙенән ‘от (его/ее) слов’
сарыҡ һарыҡ ‘овца’
сөзмә һөҙмә ‘национальное 

молочное блюдо’
сары һары ‘желтый’
суған һуған ‘лук’
сүрәт һүрәт ‘рисунок’

– в середине слова:
Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод

бурсук бурһыҡ ‘барсук’
ҡайсы ҡайһы ‘который’
сиксән һикһән ‘восемьдесят’
туҡсан туҡһан ‘девяносто’

ясаҡ яһаҡ ‘дань, налог’
яса яһа ‘сделай’

булсын булһын ‘пусть будет’
яусын яуһын ‘пусть идет (снег, дождь)’

йылғасы йылғаһы ‘(его/ее) река’
күбесе күбеһе ‘большинство’

бауырсак бауырһаҡ ‘баурсак’

– наблюдается чередование при образовании форм слова:
Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод

баласы балаһы ‘(его/ее) ребенок’
быуасы быуаһы ‘(его/ее) пруд’
өмәсе өмәһе ‘(его/ее) общее дело’

шишмәсе шишмәһе ‘(его/ее) родник’
булсын булһын ‘пусть будет’
күрәсең күрәһең `видимо’

өндәмәсе өндәмәһе ‘(его/ее) призыв’
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– в процессе образования слов также имеет место переход данных звуков:
Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод

йәмсез йәмһеҙ ‘некрасивый’
аяҡсыз аяҡһыҙ ‘безногий’

ташсарай ташһарай ‘каменный сарай’

ҫ – с. Звук [ҫ] литературного башкирского 
языка в местном говоре переходит на звук [с]. 

Данное фонетическое явление встречается во 
всех позициях, где употребляется звук [ҫ]:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
иске иҫке ‘старый’
исән иҫән ‘живой’

өстәл өҫтәл ‘стол’
сайысҡан һайыҫҡан ‘сорока’
тастамал таҫтамал ‘полотенце’
урынбасар урынбаҫар ‘заместитель’

тустаҡ туҫтаҡ ‘дервянная чаша’
нәсел нәҫел ‘потомство’

дусларым дуҫтарым ‘друзья (мои)’
кисәге киҫәге ‘(его/ее) часть’
өскә өҫкә ‘наверх’
оста оҫта ‘мастер’
бас баҫ ‘наступай’

урыс урыҫ ‘русский’
быйма пасыущы быйма баҫыусы ‘мастер валенок’

үс үҫ ‘расти’
асра аҫра (ат) ‘развести (лошадь)’

өстәлә өҫтәлә ‘добавляется’
ис иҫ ‘память’

с – ч/щ. В первую очередь бросается 
в глаза переход литературного звука [с] на 

мягкую аффрикату [ч/щ]:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
балч/щ/ыҡ балсыҡ ‘глина’

ч/щ/аҡыралар саҡыралар ‘зовут’
өч/щ/ өс ‘три’

ҡач/щ/ып ҡасып ‘убегая’
буйынч/щ/а (эш) буйынса ‘по (делу)’

ҡурҡыныч/щ/ ҡурҡыныс ‘страшно’
языуч/щ/ыбыз яҙыусыбыҙ ‘(наш) писатель’

торғач/щ/ торғас ‘когда встали’
ч/щ/итенә ситенә ‘на край’

ч/щ/әч/щ/кә сәскә ‘цветок’
ч/щ/ыға сыға ‘выходит’
ч/щ/ир сир ‘болезнь’

әтәч/щ/ әтәс ‘петух’
ч/щ/ыҡтым сыҡтым ‘вышел’
икенч/щ/е икенсе ‘второй’

уҡыуч/щ/ылар уҡыусылар ‘ученики’
сатыуч/щ/ы һатыусы ‘продавец’

уч/щ/аҡ усаҡ ‘костер’
эремч/щ/ек эремсек ‘творог’
ач/щ/тылар астылар ‘открыли’
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алмағач/щ/ алмағас ‘яблоня’

В процессе образования новых слов сохраняется переход звуков щ → с:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
башланғыщ башланғыс ‘начало`

Башҡорточ/щ/тан Башҡортостан ‘Башкортостан`
уҡытуч/щ/ы уҡытыусы ‘учитель`
көтөүч/щ/е көтөүсе ‘пастух`

ч/щ/елтәрләп селтәрләп ‘узорчато`
төрлөч/щ/ә төрлөсә ‘по-разному`
эшләүч/щ/е эшләүсе ‘делающий`
үзебезщә үзебеҙсә ‘по-нашему`

ҙ – з. Также в различных позициях слова 
вместо литературного звука [ҙ] в говоре 

следует фонема [з]:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
ауыз ауыҙ ‘рот’
бизә биҙә ‘украшай’

башлы-күзле башлы-күҙле (булыу) ‘обзавестись семьей’
зур ҙур ‘большой’
ҡаз ҡаҙ ‘копай’

ҡызыбыз ҡыҙыбыҙ ‘(наша) дочь’
ҡондоз ҡондоҙ ‘ондатра’
үзебез үҙебеҙ ‘мы сами’

зур базар ҙур баҙар ‘большой базар’
намаз намаҙ ‘молитва’
хәзер хәҙер ‘сейчас’

утыз туғыз утыҙ туғыҙ ‘тридцать девять’
йөз йөҙ ‘сто’
ҡыз ҡыҙ ‘дочь/девочка/девушка’

кейезлек кейеҙлек ‘войлок’
ҡабыз ҡабыҙ ‘включай’

йөретәбез йөрөтәбеҙ ‘водим’

ҙ – д. В отдельных словах литературный звук [ҙ] в говоре заменяется звуком [д]: 

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
әдәби әҙәби ‘литературный’

бардыр барҙыр ‘наверно, есть’
ярдам ярҙам ‘помощь’

В формах местно-временного и исход-
ного падежей имен существительных в го-

воре вместо фонемы [ҙ] используется [д]:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
мәч/щ/етләрдә мәсеттәрҙә ‘в мечетях’

баҡч/щ/ада баҡсала ‘в саду’
шишмәдә шишмәлә ‘у родника’

башҡортлардан башҡорттарҙан ‘у башкир’
ҡамырдан ҡамырҙан ‘из теста’
бабайдан бабайҙан ‘у дедушки’
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теге яҡларда теге яҡтарҙа ‘в тех краях’
йылларда (ул) йылдарҙа ‘в те годы’
шул арада шул арала ‘за это время’

шәжәрәдән шәжәрәнән ‘из родословной’
ғаиләдән ғаиләнән ‘из семьи’
музейда музейҙа ‘в музее’

й, ж – з. Отличительной особенностью 
данного говора является употребление в на-

чале слова вместо литературного [й] и диа-
лектного [ж] фонемы [з] (з – й/ж):

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
зыябыз – жыйабыз йыябыҙ ‘собираем’

зәмғиәт– жәмғийәт йәмғиәт ‘общество’
зигәрле – жигәрле егәрле ‘энергичный’

зиңгә – жиңгә еңгә ‘жена старшего брата’
зебеү – жебеү ебеү ‘скисать’

й – ж. В отдельных словах вместо звука [й] в говоре используется мягкая фонема [ж]:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
жыр йыр ‘песня’

жомош йомош ‘услуга’
жәлләп йәлләп ‘сжалившись’

Шәрипжан Шәрипйән ‘Шарипьян (мужское имя)’
жөн йөн ‘шерсть’

жүгер йүгер ‘беги’
жыйын йыйын ‘сход’

е, ю – ж. Фонемы [йэ] и [йу] башкирско-
го литературного языка в говоре переходят 

в звук [ж]:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
жиләк йе(э)ләк ‘ягода’
жир йе(э)р ‘земля’
жин йе(э)н ‘черт’
жул йу(ю)л ‘дорога’
жип йе(э)п ‘нить’

гөлжимеш гөлйе(э)меш ‘шиповник’

ң – н. В некоторых словах иногда вместо 
специфического звука [ң] башкирского язы-
ка в говоре используется фонема [н]. Чере-

дование этих звуков идет в разных позициях 
слов:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
тәнкәләр тәңкәләр ‘монеты’

аның уның ‘его/ее’

Установленный фонетический переход 
— не столь широко распространенное явле-
ние. 

б – п. В большинстве случаев в начале 
слова наблюдается употребление вместо 
звонкого [б] глухого [п]:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
палас балаҫ ‘палас’
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патша батша ‘царь’
пешер (ашарға) бешер ‘готовь (еду)’
пыйма быйма ‘валенки’
песәй бесәй ‘кошка’

печ/щ/ән бесән ‘сено’
пәке бәке ‘перочинный нож’

пешкән бешкән ‘сваренный’
палауз балауыҙ ‘воск’
палан балан ‘калина’

Также встречается оглушение звонкого 
[б] после глухого согласного, что характер-

но в целом для башкирского языка:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
сарыҡ-пәрән һарыҡ-бәрән ‘овцы и ягнята’
пытпылдыҡ бытбылдаҡ ‘перепелка’

к, ҡ – ғ, г. В сложных словах и слово-
сочетаниях начальные звуки второго компо-

нента [к], [ҡ] регулярно озвончаются, что не 
допускается в татарском языке:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
алағарға ала ғарға ‘ворона’

маллар ғайтты малдар ғайтты ‘скот вернулся’
ҡызлар гитте ҡыҙҙар гитте ‘девушки ушли’

Как показывают фактические матери-
алы, фонетические признаки разговорной 
речи жителей Бардымского района отража-
ют общий северо-западный диалект.

6. Некоторые грамматические отли-
чия

В форме прошедшего определенного 
времени изъявительного наклонения глаго-
ла встречается фонема [д]. Вместо литера-
турных звуков [ҙ] и [н] в говоре появляется 
фонема [д]:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
башладылар башланылар ‘начинали’

бөтердем бөтөрҙөм ‘закончили’
салдырды һалдырҙы ‘(заставил) положить’
эшләдем эшләнем ‘работал’

При образовании формы прошедшего 
неопределенного времени изъявительного 

наклонения глагола фонема [д] в говоре че-
редуется с [н]:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
жибәргәннәр ебәргәндәр ‘отправили’
йөреткәннәр йөрөткәндәр ‘водили’

ҡалдырғаннар ҡалдырғандар ‘оставили’
атағаннар атағандар ‘назвали’
булғаннар булғандар ‘были’
күмгәннәр күмгәндәр ‘похоронили’

В форме настоящего времени глаго-
ла и имен существительных окончание 

множественного числа начинается на  
фонему [л]:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
сөйләйләр һөйләйҙәр ‘рассказывают’
эшләйләр эшләйҙәр ‘работают’
уҡыйлар уҡыйҙар ‘учатся’
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аптрайлар аптырайҙар ‘удивляются’
башлағанлар башлағандар ‘начинали’
башлайлар башлайҙар ‘начинают’
төзейләр төҙөйҙәр ‘строят’
кисмәйләр киҫмәйҙәр ‘не срубают’
урманнар урмандар ‘леса’
жәйләр йәйҙәр ‘лето’
ҡышлар ҡыштар ‘зимы’

башҡортлар башҡорттар ‘башкиры’
ҡазаҡлар ҡаҙаҡтар ‘казахи’
әбийләр әбейҙәр ‘старухи’
ҡызлар ҡыҙҙар ‘девушки’
егетләр егеттәр ‘парни’

Если слово заканчивается на звук [н], зна-
чение прошедшего времени глагола и имен 

существительных во множественном числе 
передается с помощью окончания -нар/-нәр: 

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
эшләгәннәр эшләгәндәр ‘работали’
барғаннар барғандар ‘сходили’

аптрағаннар аптырағандар ‘удивились’
уйыннар уйындар ‘игры’
суйыннар суйындар ‘чугуны’

При образовании формы определенного 
прошедшего времени изъявительного 

наклонения глагола наблюдаются случаи 
наличия звука [д]: 

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
үстердем үҫтерҙем ‘вырастил’

ҡуйды ҡуйҙы ‘поставил’
эшләдем эшләнем ‘работал’

В живом разговорном языке притяжа-
тельный падеж имен существительных и 

местоимений передается с помощью аффик-
са, который начинается на фонему [н]:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
ауылның ауылдың (кешеһе) ‘(житель) деревни’
безнең беҙҙең (өй) ‘наш (дом)’

инәйнең инәйҙең (һыйыры) ‘(корова) тети’
кешеләрнең кешеләрҙең (һүҙе) ‘(молва) людей’
мәщетнең мәсеттең (түбәһе) ‘(крыша) мечети’
районның райондың (даны) ‘(слава) района’
үзебезнең үҙебеҙҙең (эш) ‘своя (работа)’

В местном говоре форма винительного 
падежа имени существительного передает-

ся с помощью аффикса, начинающегося на 
[н]:

Диалектизм Литературный башкирский Русский перевод
ағасларны ағастарҙы (һелкетә) ‘(качает) деревья’

арышларны арыштарҙы (сәстеләр) ‘(засеяли) рожь’
йәшлегемне йәшлегемде (һағынам) ‘(скучаю) по молодости’

киленне киленде (алып ҡайтты) ‘(привел) невесту’
музейны музейҙы (астыҡ) ‘(открыли) музей’
мәщетне мәсетте (төҙөнөк) ‘(построили) мечеть’
төбәкне төбәкте (тергеҙә) ‘(восстанавливает) регион’

шишмәләрне шишмәләрҙе (һаҡлай) ‘(охраняет) родники’
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Сокращения
башк. — башкирский

диал. — диалектное слово
лит. башк. — литературный башкирский

7. Заключение
Наше исследование в очередной раз по-

казало, что на формирование своеобразного 
и уникального говора гайнинских башкир 
повлияло длительное нахождение на относи-
тельном удалении от соплеменников в связи 
с территориальным расположением региона 
в отрыве от основной массы башкирского 
населения. Анализ живого общенародного 
разговорного языка Бардымского района по-
казал, что имеются фонетические особенно-
сти, характерные для северо-западного диа-
лекта башкирского языка, в том числе смеж-

ных говоров. Вместе с этим выяснилось, что 
есть фактические материалы, свойственные 
лишь для данного района. Имеют место фо-
нетические свойства, характерные для та-
тарского литературного языка; это, скорее 
всего, результат преподавания в образова-
тельных учреждениях Бардымского района 
татарского языка как родного. Дальнейшее 
более углубленное изучение диалектов и го-
воров башкирского языка в фонетическом, 
морфологическом, лексическом и стилисти-
ческом аспектах остается актуальной зада-
чей диалектологической науки.
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Аннотация. Введение. В контактной лингвистике проблема дифференциации переключения 
кодов и заимствований является весьма актуальной. Причиной тому является отсутствие еди-
ных подходов в изучении и, как следствие, точных определений данных явлений и критериев 
их классификации. Сложности разграничения этих двух лингвистических процессов вызваны 
тем, что в условиях интенсивных языковых контактов они имеют больше сходств в фоно-
логическом, морфологическом и синтаксическом аспектах, чем отличий. Некоторые ученые 
утверждают, что переключение кода — это первый этап в освоении лексемы в матричном 
языке, т. е., прежде чем стать «ядерными» заимствованиями, эти слова были переключени-
ями кодов. Процесс переключения кодов в речи связан с явлением массового билингвизма. 
Цель. Проблема кодовых переключений является малоизученной в башкирском языкознании, 
в связи с чем нами предпринята попытка их разграничения от заимствований в условиях баш-
кирско-русского двуязычия. Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 
расшифрованные записи живой речи башкир (представителей караидельского говора севе-
ро-западного диа лекта башкирского языка), полученные в экспедиционных выездах автора 
(в 2022–2023 гг.). При описании кодовых переключений автор придерживается рамочной мо-
дели матричного языка, разработанной американской исследовательницей К. Майерс-Скот-
тон. В статье рассмот рены внутрифразовые переключения в виде вкраплений и островных 
переключений в пределах одного предложения. Результаты. В ходе исследования выясни-
лись сложности разграничения заимствований от кодовых переключений. Заимствования, по 
Г. Н. Чиршевой, делятся на культурные и окказиональные (ядерные). Вторые по своим особен-
ностям и функционированию приближены к кодовым переключениям. По К. Майерс-Скоттон, 
основные их отличия сводятся к тому, что последние употребляются единично (или не чаще 
трех раз) и не входят в ментальный лексикон матричного языка. Поэтому варваризмы типа 
еще / ищо, уже / ужы, вис, сәпсим и др., часто употребляющиеся в речи башкир-билингвов, 
необходимо относить в ряд окказиональных / ядерных заимствований (по Г. Н. Чиршевой), а 
единичные иноязычные вкрапления считать переключениями кодов.
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Abstract. Introduction. In contact linguistics, the problem of differentiating between code switches 
and loanwords is relevant enough, which arises from that there are no unified research approaches 
thereto, and consequently nor there any precise definitions for the phenomena and classification 
criteria. The difficulties in distinguishing between the two linguistic processes result from that in 
intensive language contacts they tend to gain more similarities in terms of phonology, morphology 
and syntax — rather than differences. Some scholars argue that code-switching is the first stage in 
the development of a token in a matrix language, i.e. the lexemes had been code switches before 
they became ‘nuclear’ borrowings. The process of switching codes in speech is associated with the 
phenomenon of mass bilingualism. Goals. The problem of code-switching is understudied in Bashkir 
linguistics, and the paper attempts to distinguish the former from borrowings in the context of Bashkir-
Russian bilingualism. Materials and methods. The study analyzes transcribed recordings of colloquial 
Bashkir (from speakers of Karaidel, a dialect of northwestern Bashkir) obtained during the author’s 
expeditions of 2022 and 2023. When it comes to describe code-switching, the workr employs Myers-
Scotton’s Matrix Language Frame model. The article deals with intraphrasal switches in the form of 
inclusions and insular switches within one sentence. Results. The study identifies some difficulties of 
distinguishing between borrowings and code switches. According to G. Chirsheva, borrowings are 
divided into cultural and occasional (nuclear) ones. The latter are essentially and functionally close 
to code switches. K. Myers-Scotton presumes their main differences can be reduced to that code 
switches are used in individual cases (or no more than three times) and are not included in the mental 
lexicon of the matrix language. Therefore, barbarisms, such as еще / ищо, уже / ужы, вис, сәпсим, 
etc., which are often used in the speech of bilingual Bashkirs, must be referred to as occasional / 
nuclear borrowings (according to G. Chirsheva), while individual foreign-language inclusions be 
considered code switches.
Keywords: language contacts, bilingualism, code-switching, loanword, barbarism, pidginized 
switching, Bashkir language, Karaidel dialect
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1. Введение
Проблема переключения кодов (далее 

— ПК) является одной из наиболее актуаль-
ных в последние десятилетия в российской 
лингвистике. Она взаимосвязана с билинг-
визмом (двуязычием) как результат языко-
вых контактов (межнациональных и даже 
международных), взаимодействия нацио-
нальных и государственных языков, глоба-
лизации и межэтнической интеграции и т. д. 
Теоретические основы изучения языковых 
контактов и одного из его аспектов — пере-
ключения кодов — были разработаны в за-
рубежной лингвистике начиная с середины 
ХХ в. [Вайнрайх 1979; Мартине 1972; Auer 
1999; Appel, Muysken 2005; Myers-Scotton 
1997; Мuysken 1995; Muysken 2000; Poplack, 
Sankoff 1988; и др.].

У истоков отечественной контактной 
лингвистики стояли И. А. Бодуэн де Кур-
тенэ, Л. В. Щерба и др. Проблема пере-
ключения кодов как новейшего направле-
ния в российской лингвистике исследуется 
Л. П. Крысиным [Крысин 2000], Е. В. Го-
ловко [Головко 2001], Г. Н. Чиршевой [Чир-
шева 2004], М. Г. Исаевой [Исаева 2009] 
и др. 

В последние годы в башкирском язы-
кознании также начали обращаться к про-
блеме ПК [Бускунбаева и др. 2014; Бускун-
баева 2022]. Первым на явление контактного 
влияния русского языка на башкирский об-
ратил внимание еще Н. К. Дмитриев в своей 
статье «Варваризмы в башкирской речи» 
[Дмитриев 1930]. Русские заимствования, в 
том числе и терминология, заимствованная 
из русского языка как в досоветскую, так и 
советскую эпохи, были монографически из-
учены Р. Н. Терегуловой [Терегулова 1957]. 
Русские заимствования стали предметом 
исследования многих башкирских ученых 
в научных статьях и разделах моногра-
фий [Гарипов, Мустафин 1968; Ишбердин 
1986; Закирьянов 1985; Миржанова 1973; и 
др.]. Башкирскими языковедами составлен 
«Словарь ранних русских заимствований 
башкирского языка» [СРРЗБЯ 2021] и т. д. 

ПК с башкирского языка на русский не-
разрывно связано с явлением массового би-
лингвизма, которое получило широкое рас-
пространение в Республике Башкортостан. 

Русский язык выступает в качестве основ-
ного языка-посредника, обслуживающего 
многонациональное население республики 
[Бускунбаева 2022: 18]. Многовековые кон-
такты башкир с русским населением (актив-
но с середины ХVI в.), введение русского 
языка как государственного и обслужива-
ние русским языком всех сфер жизнедея-
тельности населения в Башкортостане спо-
собствовали развитию среди башкир массо-
вого башкирско-русского двуязычия. 

2. Цель и материалы исследования
Целью данной статьи является попытка 

решения проблемы разграничения явлений 
кодового переключения и заимствований в 
речи башкир-билингвов на примере носите-
лей караидельского говора северо-западно-
го диалекта башкирского языка. Предметом 
исследования стали иноязычные элемен-
ты (слова, словосочетания, предложения), 
встраиваемые в морфосинтаксическую 
структуру родного языка. В роли матрично-
го (родного) языка выступает башкирский 
язык, в роли гостевого — русский. В ходе 
исследования были выявлены преимуще-
ственно внутрифразовые переключения 
в пределах словосочетания или простого 
предложения.

Основным источником для анализа 
выступили экспедиционные материалы, 
собранные автором в 2022–2023 гг. у но-
сителей караидельского говора северо-за-
падного диалекта башкирского языка. Ис-
пользованы расшифрованные тексты более 
20 информантов. Ввиду однородности по-
лученных текстов и ограниченности объема 
статьи приведены примеры по 3 информан-
там. В работе также использованы материа-
лы по другим говорам, собранные автором 
в разные годы. 

3. Типы и виды заимствований
Использование билингвами (поли-

лингвами) в одном речевом акте элементов, 
относящихся к разным языковым системам, 
принято называть переключением кодов. 
В контактной лингвистике одной из акту-
альных проблем является дифференциация 
действительных кодовых переключений от 
заимствований. Основные вопросы сводят-
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ся к выделению критериев их разграниче-
ния. 

Заимствование — элемент чужого язы-
ка (слово, оборот, морфема, фонема), пере-
несенный из одного языка в другой в ре-
зультате контактов языковых, а также сам 
процесс перехода элементов одного языка в 
другой. Заимствования приспосабливаются 
к системе заимствующего языка и зачастую 
настолько им усваиваются, что иноязычное 
происхождение таких слов не ощущается 
носителями этого языка и обнаруживается 
лишь с помощью этимологического анализа 
[Заимствование 1990]. К примеру, в баш-
кирском языке ранние русские заимство-
вания, вошедшие через устную речь, были 
фонетически адаптированы, следовательно, 
начали восприниматься как исконные лек-
семы, например, арыш < рожь, бүрәнә < 
бревно, өҫтәл < стол, биҙрә < ведро, бит 
< ведь, мисәт < печать, өйәҙ < уезд и т. д. 
[БРС 1996: 47, 88, 92, 116, 434, 482].

Арабо-персидские заимствования также 
не воспринимаются как элементы «чужой» 
лексики ввиду их раннего проникновения и 
лингвистической адаптации в башкирском 
языке: (араб.) [джауабун] — яуап ‘ответ’, 
(араб.) [′иджадун] — ижад ‘творчество’, 
(араб.) [китабун] — китап ‘книга’, (араб.) 
[бала’ун] — бәлә ‘беда’, (араб.) [джин-
сун] — башк. енес ‘пол’ и т. д. [Бейешев 
2009: 21, 42, 48, 58, 137].

Далее подробнее остановимся на рус-
ских заимствованиях, поскольку их анализ 
необходим при решении проблемы ПК как 
явления башкирско-русского билингвизма. 

Русские заимствования в башкирском 
языке классифицируются по следующим 
периодам: 1) ранние заимствования (слова, 
заимствованные после вхождения башкир в 
русское государство и до 1917 г.); 2) позд-
ние заимствования (слова, заимствованные 
в советский период); 3) новые заимствова-
ния (слова, заимствованные в постсовет-
ский период) [СРРЗБЯ 2021: 12]. 

Как было уже отмечено выше, ран-
ние русские заимствования фонетически 
адаптированы и подчиняются грамматиче-
ским законам башкирского языка. В «Сло-
варь ранних русских заимствований баш-
кирского языка» вошли лексемы, функцио-
нирующие не только в литературном языке, 
но и в диалектной речи. Поздние и новые 
заимствования практически не подчиня-

ются фонетическим законам башкирского 
языка наподобие ранних. Это утверждение 
касается литературного языка, так как в 
просторечии поздние русизмы адаптиру-
ются в башкирском языке, возможно, и в 
меньшей степени, чем ранние. Например, 
в наших экспедиционных материалах по 
караидельскому говору башкирского языка 
(2022–2023 гг.) были зафиксированы следу-
ющие произношения русских заимствова-
ний советского и постсоветского (нового) 
периодов, а также иностранных лексем, за-
имствованных посредством русского языка: 
совхоз — караид. сафхоз, колхоз — караид. 
калхоз / калхуз, профессия — караид. пра-
фессийа, пенсия — караид. пинсийа, трак-
торист (совр. лит. тракторсы) — караид. 
трактарис, пилорама — караид. пиларама, 
бутерброд — караид. бутерврот, мето-
дист — караид. метадис и др. [ПМА 2022: 
Инф. 1; ПМА 2022: Инф. 2; ПМА 2023: 
Инф. 3]. В данных примерах наблюдаются 
закон гармонии гласных, усечение сочета-
ния согласных в конце слова и др.

Приток заимствований в башкирский 
язык особенно увеличился в 1990-е гг. 
В нашу жизнь в последние годы входят но-
вые явления, а с ними новые слова, отсут-
ствующие в башкирском языке. Подобные 
процессы обогащения лексики за счет заим-
ствований происходят во всех современных 
языках [Фатхуллина 2008: 586]. В настоя-
щее время преимущественно заимствуют-
ся не русские слова, а интернационализмы 
и иностранные слова через русский язык 
(президент, мэр, компьютер, ноутбук, мо-
дем, менталитет, дизайн, модель, колледж 
и т. д.).

Вместе с тем в постсоветский период 
наметилась тенденция борьбы за чистоту 
башкирского языка. В официальной речи 
русизмы заменяются либо арабо-персид-
скими заимствованиями, либо собственны-
ми лексемами, образованными путем каль-
кирования, полукалькирования. Например, 
слово пенсия, активно употребляющееся в 
живой разговорной речи, в литературном 
языке заменяется сложным словом-каль-
кой — хаҡлы ял (‘досл. оплачиваемый, за-
служенный отпуск’), колхоз — күмәк ху-
жалыҡ ‘колхоз’, активист — әүҙем кеше 
‘активист’, пекарня — икмәкхана ‘пекарня’, 
мэр — ҡала башлығы ‘мэр’, вуз — юғары 
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уҡыу йорто ‘вуз’и др. [БРС 1996: 314, 339, 
822, 825].

Иноязычные лексемы стараются за-
менить более «привычными» арабо-пер-
сидскими заимствованиями: профессия 
— һөнәр (перс.), врач — табип (араб.), ху-
дожник — рәссам (араб.), студент — талип 
(араб.) и т. д. В башкирском литературном 
языке русизмы и иностранные слова пре-
терпевают «обработку» в языке-реципиенте 
путем переоформления окончаний. В ино-
странных лексемах окончания либо заменя-
ются на собственно башкирские либо усека-
ются: тракторист — тракторсы, гитарист 
— гитарасы, археологический — археоло-
гия (археология ҡомартҡылары ‘археологи-
ческие памятники’), министерство — мини-
стрлыҡ, террорист — террорсы, активный 
— актив (актив кеше ‘активный человек’) 
и т. д. 

Первичный этап в освоении иноязыч-
ных слов и один из видов заимствований 
называют варваризмами. Лингвисты дают 
разные определения данному термину и 
рассматривают реализацию варваризмов в 
различных языках неоднозначно. Напри-
мер, в «Большой советской энциклопедии» 
дается следующее определение варвариз-
мов: «Иноязычные слова и выражения, ис-
пользуемые в речи при описании реалий, 
обычаев и т. п. других народов. В. могут 
быть не вполне освоены языком (семанти-
чески, а иногда также морфологически и 
синтаксически). Используются, как прави-
ло, для передачи местного колорита обозна-
чениях собственных имен („Жан“, „Хосе“), 
монет („доллар“, „сантим“), должностей 
и лиц („кюре“, „мэр“, „гангстер“), деталей 
быта, одежды, украшений, кушаний, титу-
лов („кастаньеты“, „сюзане“, „редингот“, 
„щербет“, „сэр“) и т. п.» [БСЭ 1971: 297]. 

В словаре Д. Э. Розенталя и М. А. Телен-
ковой варваризмом называется «иноязыч-
ное слово или выражение, не до конца осво-
енное заимствующим языком, чаще всего в 
связи с трудностями грамматического осво-
ения» [Розенталь, Теленкова 1985: 30]. 

Л. М. Баш под варваризмами понимает 
«иноязычные слова и выражения, употре-
бляемые в русском языке без перевода, с 
соблюдением графики и орфографии язы-
ка-источника. Это как бы самый чистый об-
разец заимствования, при котором степень 
адаптации равна нулю. Точнее говоря, это 

даже еще не заимствования, а чужеродные 
вкрапления в устную и письменную речь, 
характеризующие, как правило, язык обра-
зованной части общества» [Баш 1989: 27]. 
Необходимо отметить, что соблюдение гра-
фики касается письменной речи, в особен-
ности художественных и публицистических 
текстов, где варваризмы используются в 
стилистических целях для передачи местно-
го колорита, выделения иноязычного персо-
нажа, создания иронии и т. д. 

Таким образом, все неологизмы, жарго-
низмы, экзотизмы, иноязычные вкрапления, 
по мнению указанных выше авторов, долж-
ны считаться варваризмами, так как они за-
имствуются без адаптации в заимствующем 
(матричном) языке. «Главный признак вар-
варизмов не в том, что это слова-заимство-
вания, а в том, что варваризмы почти всег-
да осознаются как чужеродные» [Хохонин, 
Овсянникова 2017: 14].

Н. К. Дмитриев под термином «варва-
ризмы» в башкирском языке понимает «все 
те инородные лексические элементы, кото-
рыми наводнена современная башкирская 
разговорная речь и которые сознаются как 
нечто чуждое как самими башкирами, так 
и исследователями башкирского языка. 
Это не относится к старым заимствованиям 
(арабским, персидским и очень немногим 
русским), которые получили право граж-
данства в языке и подверглись обработке в 
духе его фонетики. Гораздо многочислен-
нее заимствования последних лет, револю-
ционного периода: они не вполне усвоены 
языком, зачастую противоречат его духу и 
представляют собою своего рода непере-
варенный материал» [Дмитриев 1930: 74]. 
Во второй части статьи ученый представил 
словарь варваризмов башкирского языка, 
куда включены не только знаменательные 
части речи, но «масса служебных морфо-
логических элементов и, особенно, наречия 
и союзы, которыми башкирский язык, как 
и все турецкие (тюркские. — Л. И.), весь-
ма беден» [Дмитриев 1930: 76]. Примеры: 
бит < ведь (вошел в литературный язык.— 
Л. И.), туже < тоже, түлкә / түлке / тул-
ка < только, йеше < еще, зашим < зачем, 
пашиму < почему, вапше < вообще, вис < 
весь и т. д. [Дмитриев 1930: 80–105]. Как 
показывают примеры, данные лексемы все 
же имеют некую фонетическую адаптацию 
в заимствующем языке, хотя существуют 
их эквиваленты: уже — инде; тоже — шулай 
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уҡ; весь — бөтөн, барыһы; только — бары, 
бары тик, ләкин и др.; еще — тағы, тағы 
ла; вообще — ғөмүмән, бөтөнләй и т. д. 

Таким образом, согласно Н. К. Дмитри-
еву, варваризмами в башкирском языке мо-
гут считаться лексемы, заимствованные из 
русского языка, фонетически не до конца 
адаптированные, имеющие эквиваленты в 
собственном языке, считающиеся чужды-
ми для родной речи. Варваризмами весьма 
пестрит башкирская разговорная речь в от-
личие от литературного языка.

4. Переключения кодов vs заимство-
вания 

В лингвистике нет единого мнения и 
четких критериев по разграничению заим-
ствований и кодовых переключений. 

По К. Майерс-Скоттон, ПК — это ис-
пользование форм гостевого языка (языков) 
в высказываниях на матричном языке в пре-
делах одной беседы [Myers-Scotton 1997: 3]. 

П. Муйскен определяет ПК как попе-
ременное использование билингвами двух 
или более языков в пределах одной беседы. 
Ученым отмечается также, что ПК может 
наблюдаться между разными говорящими в 
разговоре, между высказываниями в рамках 
реплики, иногда даже и в пределах предло-
жения [Muysken 1995: 177]. 

ПК (code-switching) — специфическая 
способность билингва успешно участвовать 
в двуязычном типе коммуникации, осущест-
вляя выбор языка в соответствии с экстра-
лингвистическими факторами (компонента-
ми коммуникативной ситуации), соединять 
в одном высказывании, предложении или 
словосочетании единицы двух языков, не 
нарушая при этом грамматические нормы 
ни одного из них [Чиршева 2004: 48].

К. Майерс-Скоттон рассматривает меж-
фразовые / интерсентенциональные пере-
ключения (intersententional) и внутрифразо-
вые / интрасентенциональные переключе-
ния (intrasententional) в рамках ПК. П. Муй-
скен разграничивает эти явления и считает 
ПК внутри предложения (интрасентенцио-
нальные переключения) смешением кодов, 
хотя и подчеркивает, что между ними нет 
принципиальной разницы [Muysken 2000: 
4].

Среди внутрифразовых переключений 
выделяют также вкрапления и островные 
кодовые переключения. Вкрапления пред-

ставляют собой одиночные лексические 
единицы гостевого языка — морфемы или 
слова, которые подчиняются грамматиче-
ским правилам матричного (родного, пер-
вичного) языка. Островные переключения 
состоят из одной или нескольких лексиче-
ских единиц гостевого языка и сопровожда-
ющих их системных морфем. Островные 
переключения в речи легче распознать из-за 
их структурных особенностей, включаю-
щих несколько показателей. 

Одной из основных задач в контактной 
лингвистике является проблема разграниче-
ния иноязычных вкраплений от заимство-
ваний. По мнению ученых, главным при-
знаком иноязычных вкраплений является 
их принадлежность к речи билингвов. В то 
время для лексических заимствований не 
обязательно условие билингвизма, они до-
статочно быстро распространяются в речи и 
монолингвов [Чиршева 2004: 3–7]. 

В лингвистике выделяются два типа за-
имствований: «культурные» и «ядерные» 
(«окказиональные»), первые представля-
ют собой обозначения реалий, объектов и 
понятий, новых для культуры матричного 
языка (заимствующего языка), вторые не 
заполняют лексические лакуны в матрич-
ном языке и часто являются избыточными 
[Чиршева 2004: 102]. 

Исходя из этих принципов, анализи-
рованные выше варваризмы разговорного 
башкирского языка относятся к окказио-
нальным заимствованиям, так как они име-
ют эквиваленты в матричном языке, не при-
знаются лексическими единицами башкир-
ского языка и не включены в лексическую 
систему литературного языка. В то же вре-
мя они активно используются билингвами в 
потоке живой речи.

Заимствования (и «культурные», и «ок-
казиональные») подчиняются (хотя бы ча-
стично) фонетическим и грамматическим 
правилам матричного (заимствующего) 
языка. Например: өҫтәл < стол, бүрәнә < 
бревно, трактарис-тар < трактористы, 
архив-ҡа < в архив, артел-гә < артелю, 
туже < тоже, диал. кәртүк < картофель 
и т. д. При переключении кодов говоря-
щий использует элементы гостевого языка 
в полном соответствии с фонетическими, 
грамматическими и иными свойствами этих 
элементов (пример: оказывается ул шулай 
икән ‘оказывается, это так’). По утвержде-
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нию К. Майерс-Скоттон, прежде чем стать 
«ядерными» заимствованиями, лексемы го-
стевого языка были переключениями кодов 
[Myers-Scotton 1997: 175].

Формы переключений кодов для агглю-
тинативных языков часто состоят из осно-
вы гостевого языка и аффиксов матричного 
языка. Примеры из наших экспедиционных 
материалов: примета-лар-ы ‘приметы’, 
савременный-са ‘по-современному’, бални-
ца-ҙа ‘в больнице’, темный-ыраҡ ‘темнее’, 
крук-ка ‘кругу’, могут-лар ‘(они) могут’ 
[ПМА 2022: Инф. 1; ПМА 2022: Инф. 2; 
ПМА 2023: Инф. 3].

Заимствования и переключения кодов 
различаются по частотности употребле-
ния. К. Майерс-Скоттон утверждает, что 
если слово появляется три и более раз, то 
его можно считать заимствованием. Если 
происходит единичное включение иноязыч-
ного слова в речь, наблюдается переклю-
чение кодов. У «культурных» заимствова-
ний большая частотность, так как они не 
имеют эквивалентов в матричном языке. 
«Ядерные» заимствования менее частотны, 
однако их употребляемость выше, чем у ко-
довых переключений [Myers-Scotton 1997: 
168–170]. По этим критериям напрашива-
ется вывод, что если в речи одного говоря-
щего «чужое» слово употребляется больше 
трех раз, то оно считается заимствованием. 

Таким образом, ПК употребляется в 
речи 1–2 раза, «ядерные» («окказиональ-
ные») заимствования — чаще 3 раз, а «куль-
турные» частотны, так как они вошли в лек-
сическую систему языка-реципиента.

Рассмотрим примеры с внутрифразо-
вым (в пределах словосочетания или про-
стого предложения) вкраплением (единич-
ная морфема или слово), исходя из критери-
ев К. Майерс-Скоттон по нашим экспедици-
онным материалам 2022–2023 гг., собран-
ным у различных информантов, носителей 
караидельского говора северо-западного 
диалекта башкирского языка.

У нашего респондента были выявлены 
следующие русизмы, повторяющиеся в речи 
более трех раз: но, например, уже, каждый. 
Следующие примеры с лексемами, встреча-
ющимися менее 3 раз: ә фактижски без — 
башҡорт ‘а фактически мы — башкиры’; 
минем сүләшеүе мне башҡортҡа прини-
мать иттеләр ‘мою речь приняли за баш-

кирскую’; ладны миәйтәм ‘ладно, я гово-
рю’; патамушто пиғәмбәрҙән бошҡа, үзеңә 
сразы салырға йорамай ‘потому что, кроме 
пророка, сразу в честь себя нельзя резать 
скот (приносить жертву)’; аны бөтөнөсө 
апладировали ‘там все апплодировали’; ул 
үзенән үзе атлишатся итә ‘он(а) само со-
бой отличается’; ул ныҡ шутник былған ‘он 
был шутником’; абитҡа барыға кирәк тей 
‘говорит, что надо идти на обед’; менә без 
говяжийны солабыз инде ‘вот мы кладем 
(в суп) говяжее (мясо)’; кемгә кирәк, пажа-
луста бушҡа бирәм ‘кому надо, пожалуй-
ста, отдаю даром’; бер онаны ҡолдырырға 
кирәк абизателне ‘обязательно надо остав-
лять одну пчеломатку’ и т. д. [ПМА 2022: 
Инф. 1].

У другого информанта выявлены сле-
дующие русизмы, употребляющиеся три и 
более раз: вапшы / вапши / вопшем, тоже /
туже, и, и фсе, уже, абизателнә, ищо, ну, 
как. Примеры с переключением кодов: ой-
ырма канешна бик зур ‘отличия, конечно, 
большие’; шон та далше китәвез ‘потом 
дальше идем’; бер атказ иткәне йуҡ ‘ни 
разу не отказал’; без менә әле ҡортым белән 
дүртәр сутка ҡунавыз ‘мы с моим дедом 
по четверо суток ночуем’; например йара-
май иҙән йыуырға ‘например, нельзя мыть 
полы’; или ҡопҡаға сыҡҡаста ҡойсы вер 
кеше түгә ‘или же некоторые люди выли-
вают сразу за ворота’; оаның спесиальный 
урын бар ‘у него (нее) есть специальное 
место’; хазер атвищат итәлмәсәң, у нейтә 
инде ‘если сейчас не ответишь, то он что-
то сделает’; по ощереди шулай килә ине ‘так 
шло по-очереди’; вис үзем бәйләдем ‘все 
сама связала’; штоп йомға көн, сишәмбе 
көннө ҡора су түкмәскә ‘чтобы в пятницу 
и субботу не выливать грязную воду’ [ПМА 
2022: Инф. 2]. 

В речи носителей встречаются и остров-
ные переключения в пределах одного 
предложения: рак поджелудешный железы 
апнаружили инде кинәт кенә ‘неожиданно 
обнаружили рак поджелудочной железы’ 
[ПМА 2022: Инф. 1]; мында э ней былды, 
вешерний школа ‘здесь была того, вечерняя 
школа’ [ПМА 2022: Инф. 2]; шул бездә как 
абышно инде, ней субота, васкресенйе ‘ну 
у нас, как обычно, суббота и воскресенье’ 
[ПМА 2022: Инф. 2]; ун сигезенсе декаберне 
по документу ‘по документам восемнадца-
того декабря’ [ПМА 2023: Инф. 3]; хәр мыны 
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ищет милицийа, ищет пожарные ‘сейчас 
ее (его) ищет милиция, ищут пожарные’ 
[ПМА 2023: Инф. 3]; әллә ҡойҙа женская 
тюрма бар икән, әйме? ‘где-то есть женская 
тюрьма, да ведь?’ [ПМА 2023: Инф. 3] и т. д.

Можно заметить, если у одного инфор-
манта одно слово встречается менее одного 
раза, то у другого информанта оно употре-
бляется чаще: слово например у информан-
та 1 частотнее, чем у информанта 2, а слово 
абизәтелнә, наоборот, у 2-го информанта 
выступает чаще, чем у 1-го и т. д. Предпо-
ложительно, при более длительной записи 
информанты также употребят менее частот-
ные лексемы более 3 раз. Тогда возникает 
вопрос: действует ли закон К. Майерс-Скот-

тон относительно частотности заимствова-
ний и переключения кодов?

Г. Н. Чиршева отмечает сходство «ядер-
ных» («окказиональных») заимствований 
и переключения кодов: «„Ядерные“ заим-
ствования и ПК при речепроизводстве под-
чиняются одним и тем же ограничениям и 
проходят одинаковые морфосинтаксиче-
ские процессы» [Чиршева 2004: 103]. Она 
выделяет следующие критерии сходства и 
отличия «окказиональных» («ядерных») 
заимствований (ОЗ) и переключений кодов 
(ПК) [Чиршева 2004: 107–109]. Для боль-
шей наглядности приводим их в форме та-
блицы (см. табл. 1), составленной нами по 
данным Г. Н. Чиршевой.

Таблица 1. Окказиональные заимствования и переключения кодов  
по Г. Н. Чиршевой

[Table 1. Occasional borrowings and code switches according to G. N. Chirsheva]

Характеристики ОЗ ПК
Появление непредсказуемо + +
Характеризуют речь билингвов + +
Выступают в качестве «голых» форм + +
Происходит дублирование морфологии + + (чаще)
Побеждают аффиксы матричного языка (в 
заимствованиях полностью)

+ (побеждают 
полностью)

+

Могут подчиняться морфосинтаксическим 
процессам матричного языка

+ +

Являются частью ментального лексикона + —
Входят в матричный язык напрямую через 

собственную лемму
через лемму гостевого 

языка, если она 
тождественна аналогу 

матричного языка
Частотность появляются часто и 

предсказуемы
встречаются редко 

(обычно появляются 
1 раз) и не являются 

предсказуемыми
Если интегрировалось в матричный язык для 
обозначения какого-либо понятия, то его можно 
ожидать каждый раз, когда вновь появляется 
необходимость обозначать это понятие

+ —

Исходя из данной таблицы, можно сде-
лать вывод, что между ядерными заимство-
ваниями и ПК больше аналогий, чем разли-
чий. Основные отличия ПК сводятся к тому, 
что они менее частотны (обычно 1 раз) и не 
входят в ментальный лексикон матричного 
языка.

Таким образом, вышеуказанные лекси-
ческие заимствования в башкирском языке 
типа вис, вапши / вапшы, уже / ужы, туже 
/ тоже, абизателне / әбизәтелнә и др. не 

могут быть рассмотрены как ПК, так как 
они не единичны и употребляются в речи 
практически у каждого башкира-билингва, 
даже в речи старшего поколения, плохо 
владеющего русским языком. Их мож-
но отнести к категории окказиональных 
(ядерных) заимствований, так как они, хоть 
и не входят в лексическую систему литера-
турного языка, существуют в ментальном 
сознании билингвов. Башкирско-русские 
билингвы часто не знают (либо знают, но 
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редко употребляют или вспоминают с тру-
дом) их эквиваленты в родном башкирском 
языке. 

Таким образом, иноязычные вкрапления 
в башкирском языке, которые активно упо-
требляются в неофициальной живой речи у 
многих билингвов, являющиеся варвариз-
мами, по определению Н. К. Дмитриева, 
можно условно отнести к окказиональным 
заимствованиям, так как по определению 
Г. Н. Чиршевой они должны быть менее 
частотны, чем культурные заимствования. 
«У „культурных“ заимствований в этом 
плане очень высокая частотность, так как 
эквивалентов для них в МЯ не существует. 
У „ядерных“ заимствований — более низкая 
частотность, но выше, чем у ПК» [Чиршева 
2004: 110]. Однако, как показывает практи-
ка башкирско-русского билингвизма, ядер-
ные заимствования весьма частотны в жи-
вой речи наравне с культурными заимство-
ваниями, входящими в литературный язык.

Переключениями кодов в башкирском 
языке, следовательно, необходимо считать 
иноязычные вкрапления или целые фразы 
(островные переключения), встречающиеся 
менее трех раз и преимущественно в речи 
одного информанта, например, атказ итеү 
— лит. баш тартыу, үтәмәү ‘отказывать’, 
атвишат итеү — лит. яуап биреү ‘отве-
чать’, шутник былған — лит. шаян булған 
‘был шутником’, атлишатся итә — лит. 
айырыла ‘отличается’ и т. д. 

Особым видом кодовых переключений 
выделяют еще и пиджинизированные пере-
ключения. «Пиджинизированное переклю-
чение — процесс и результат сознательного 
использования лексической единицы од-
ного языка в высказывании на другом язы-
ке. При этом слово обычно адаптируется к 
фономорфологическим нормам принимаю-
щего языка. Пиджинизация характерна для 
неофициального стиля общения между би-
лингвами, компетентными в обоих языках» 
[Чиршева 2004: 113].

В наших экспедиционных материалах 
по караидельскому говору башкирского 

языка были зафиксированы следующие 
пиджинизированные переключения: го-
вяжийны (говяжий+-ны солабыз ‘кладем 
говяжье (мясо)’, абитҡа (обед+-ҡа) бары-
рға ‘идти на обед’, семействасы (семей-
ство+сы) велән ‘с семейством’, давлениҙыр 
(давление+-ҙыр) инде ‘скорее всего давле-
ние’, давиттыр (давить+-тыр) инде ‘да-
вит наверное’ и т. д. [ПМА 2022: Инф. 1; 
ПМА 2022: Инф. 2]. Как видим, лексемы го-
стевого (русского) языка принимают фоно-
морфологическое оформление матричного 
(башкирского) языка.

5. Выводы
Русский язык как государственный 

язык и язык межнационального общения 
обслуживает все сферы жизнедеятельности 
Рес публики Башкортостан: образование, 
документация, официальная речь, СМИ, 
интернет и т. д. Им начинают владеть баш-
кирские дети с детского сада или даже с 
рождения. У некоторых башкир русский 
язык выступает в роли матричного, так как 
они общаются и мыслят на данном языке, 
а башкирским владеют на уровне пони-
мания. В связи с этим очень сложно «вы-
теснить» иноязычные элементы из речи 
билингвальных башкир, которые разгова-
ривают на родном языке, но также хорошо 
владеют русским языком. Так, к примеру, 
следующие варваризмы как вапшы / вап-
ши / вопшем, тоже / туже, и, и фсе, 
вис, уже, абизателнә, ищо / ишшу / еще, 
ну / ныу / но, например, как / кәк настоль-
ко укоренились в сознании и речи башкир, 
что часто билингв не сразу может найти им 
эквиваленты в родном языке. Их следует 
рассматривать, на наш взгляд, как оккази-
ональные заимствования, так как они ак-
тивно употребляются в речи большинства 
башкир (не только в рассматриваемом ка-
раидельском говоре), а единичные непо-
вторяющиеся иностранные лексемы и це-
лые фразы или даже предложения считать 
переключениями кодов. 

Сокращения
араб. — арабский
башк. — башкирский

караид. — караидельский говор
лит. — литературный
перс. — персидский
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Аннотация. Введение. В условиях активного башкирско-русского двуязычия участники ком-
муникации регулярно используют ресурсы башкирского и русского языков. Даже в рамках 
одного высказывания встречается попеременное употребление речевых единиц двух языков. 
Иноязычный материал, относящийся к неассимилированной лексике и имеющий эквивалент в 
языке-реципиенте, представлен не только лексемами, но и словосочетаниями, фразами и даже 
морфемами. Цель исследования — анализ и выявление основных прагматических функций 
переключения кодов с башкирского на русский язык, типичных для устных монологических 
дискурсов. Материалы и методы. Исследование выполнено на материале устных дискурсов, 
собранных в рамках реализации проекта «Кодовые переключения в условиях башкирско-рус-
ского двуязычия (на материале диалектных дискурсов)» при поддержке гранта Российского 
научного фонда. Подбор примеров для анализа осуществлялся методом сплошной выборки. 
В исследовании применялись методы дискурсивного и контекстуального анализа, статистиче-
ский метод. Результаты. Неподготовленность и спонтанность устной речи, отсутствие време-
ни на обдумывание и построение структуры разговора являются стимуляторами для переклю-
чения кодов с башкирского на русский язык. Анализ исследуемого материала показал, что ос-
новными прагматическими функциями являются предметно-тематическая, металингвистиче-
ская, цитатная, юмористическая функции, функции экономии речевых усилий и компенсации 
лакун. В рамках одного переключения языкового кода можно часто наблюдать совмещение 
нескольких прагматических функций.
Ключевые слова: башкирский язык, русский язык, разговорная речь, диалектный дискурс, 
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Abstract. Introduction. Bashkir-Russian code-switching is inextricably linked with the phenomenon 
of mass bilingualism in the Republic of Bashkortostan. One single phrase can sequentially contain 
lexemes of both Russian and Bashkir. Guest-language material represented by unassimilated lexemes 
with adequate equivalents in the host language can be further extended to word combinations and 
even introduction of morphemes. Goals. The study attempts an analysis of pragmatic functions 
inherent to code-switching in oral discourses. Materials and methods. The paper focuses on oral 
narratives recorded within the project granted by Russian Science Foundation (‘Code-Switching in 
Bashkir-Russian Bilingualism: Insights into Dialectal Discourses’). The to be analyzed patterns were 
selected via continuous sampling. The work employs the and statistical method, those of discourse and 
contextual analyses. Results. Bashkir-Russian code-switching is often triggered by unpreparedness 
and spontaneity of oral speech, lack of time to measure and structure one’s narrative. The analysis 
shows the key pragmatic functions of code-switching are topic-related and metalinguistic ones, those 
of introducing citations, offering jokes, saving speech efforts and filling lacunas. One particular code 
switch may actually combine a variety of such pragmatic functions. 
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1. Введение
В условиях глобализации общества, ур-

банизации, интенсивного развития инфор-
мационного пространства переключение 
языковых кодов становится одной из ак-
туальных проблем в современной лингви-
стике. Для комплексного и всестороннего 
анализа кодовых переключений (далее — 
КП) исследуются как внутренние (чисто 
лингвистические), так и внешние (социо-
лингвистические, психолингвистические и 
коммуникативно-прагматические) факторы 
их возникновения. 

При анализе КП в рамках коммуникатив-
но-прагматического подхода ведущее место 
занимает прагматика, изучающая «условия 

употребления языковых знаков индиви-
дуумом в определенных коммуникативных 
ситуациях, так как адекватный выбор и ис-
пользование языковых единиц являются ко-
нечной целью коммуникации» [Арутюнова 
1981: 389–390]. Участники коммуникации 
прибегают к КП для достижения определен-
ных прагматических функций.

При иследовании прагматических функ-
ций КП ученые берут за основу функцио-
нальную модель речевой коммуникации, 
разработанную Р. Якобсоном, в которой 
ученый выделил шесть основных функций 
языка: коммуникативная (референтивная), 
апеллятивная, поэтическая, экспрессивная, фа-
тическая и метаязыковая [Якобсон 1975: 198].
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Дж. Гамперц одним из первых исследо-
вал прагматические функции КП. Наряду с 
анализом социолингвистических характе-
ристик КП, он уделяет внимание и их праг-
матике, когда участники коммуникации для 
достижения той или иной коммуникативной 
цели используют в речи КП [Gumperz 1982]. 
Анализируя устные дискурсы, ученый при-
ходит к выводу, что использование КП дает 
возможность реализовать следующие праг-
матические функции: цитирование, адре-
сатную, междометную функции, повторе-
ние, пояснение, разграничение субъектив-
ной и объективной информации [Gumperz 
1982: 75–85].

В качестве основных прагматических 
функций КП П. Ауэром выделены: повто-
ры, цитирование, смена темы разговора, от-
клонение от основной темы общения, выде-
ление адресата высказывания из всех участ-
ников коммуникации [Auer 1998: 4–20].

В отечественной лингвистике прагмати-
ка является одной из актуальных направле-
ний при изучении КП. Г. Н. Чиршева на ма-
териале устной речи выделяет следующие 
прагматические функции, выполняемые 
КП: адресатная, эзотерическая, предмет-
но-тематическая, фатическая, металингви-
стическая, декоративная, эмоциональная, 
эмфатическая, воздействия, самоидентифи-
кации и экономии языковых средств [Чир-
шева 2004: 37–46].

При исследовании прагматических 
функций КП отечественные лингвисты в ос-
новном опираются на классификацию, раз-
работанную Г. Н. Чиршевой [Белова 2012; 
Котлярова 2013; Мишинцева 2011; и др.].

В башкирском языкознании кодовые пе-
реключения предметом исследования стали 
лишь в последние годы [Бускунбаева 2022; 
Бускунбаева, Рахматуллина, Ягафарова 
2023]. Однако прагматическая роль пере-
ключения кодов с башкирского на русский 
язык в устных дискурсах не была раскрыта.

Переключение кодов в устной речи но-
сителями языка воспринимается двояко. С 
одной стороны, оно облегчает процесс ком-
муникации. Такого мнения придерживает-
ся и известный социолингвист Р. Т. Белл, 
утверждая, что «языковое смешение, вовсе 
не делая общение билингвов более труд-
ным, в действительности облегчает его» 
[Белл 1980: 156]. Информанты преимуще-
ственно употребляют те иноязычные слова 

и выражения, которые понятны для каждого 
билингва. При столкновении с проблемой 
лексического отбора они обращаются к лек-
сическому фонду того языка, слова которого 
первыми приходят на ум. С другой стороны, 
масштабное переключение кодов в условиях 
башкирско-русского двуязычия свидетель-
ствует о языковом сдвиге, способствующем 
утрате его уникальных национально-специ-
фических черт, увеличению чужеродных, 
засоряющих родной язык слов и выраже-
ний. Если данная тенденция продолжит 
развиваться, то, к сожалению, это приведет 
к языковой смерти, поскольку башкирский 
язык уже включен ЮНЕСКО в перечень 
«потенциально уязвимых» [WAL 2014].

Цель данного исследования — выявле-
ние прагматических функций КП в устных 
монологических дискурсах. 

2. Материалы и методы
Материалом для анализа КП выступили 

диалектные дискурсы, собранные в рамках 
выполнения проекта «Кодовые переключе-
ния в условиях башкирско-русского двуя-
зычия (на материале диалектных дискур-
сов)», поддержанного Российским научным 
фондом. Дискурсы, отражающие живую 
речь различных говоров башкирского язы-
ка, представляют собой монологи. Такая 
форма речи предусматривает «отсутствие 
наложения реплик говорящих, т. е. переби-
вов, созданий помех и т. д. Следовательно, 
в представленных дискурсах выбор нужной 
речевой единицы полностью зависит от са-
мого говорящего» [Бускунбаева 2021: 176]. 
При транскрибировании полевого матери-
ала переключение языковых кодов выделя-
ется с двух сторон октоторпом (#) в целях 
дифференциации от башкирских слов и 
закрепленных в лексической системе баш-
кирского языка заимствований. В качестве 
основных методов исследования выступили 
метод сплошной выборки и методы дискур-
сивного и контекстуального анализа.

3. Прагматические функции кодовых 
переключений в башкирских устных дис-
курсах

Прагматика играет очень важную роль 
при анализе и выявлении основных факто-
ров возникновения переключения языковых 
кодов в условиях активного башкирско-рус-
ского двуязычия. Употребление в речи КП 
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обусловлено, прежде всего, коммуникатив-
ной интенсией участников коммуникации, 
поскольку она представляет собой «закре-
пленное в языковой единице (лексеме, аф-
фиксе, граммеме, синтаксической конструк-
ции) отношение говорящего: 1) к действи-
тельности, 2) к содержанию сообщения, 
3) к адресату» [Апресян 1988: 21]. Именно 
прагматические функции могут дать ответ 
на вопрос, почему именно участники комму-
никации прибегают к переключению кода.

Анализ исследуемого материала пока-
зал, что в башкирских устных дискурсах 
встречается большое количество КП, праг-
матическая функция которых достаточно 
разнообразна.

3.1. Предметнотематическая функ
ция

Переключение кодов в спонтанной речи 
в той или иной степени привязано к опреде-
ленным темам. 

Многими учеными отмечается предмет-
но-тематическая функция кодовых пере-
ключений в качестве основных. При обще-
нии на «производственные» темы респон-
денты преимущественно переходят на тот 
язык, «который имеет соответствующую 
специальную терминологию для обозна-
чения различных технических процессов, 
устройств, приборов», а при смене темы 
на бытовую, напротив, «происходит пере-
ключение с профессионального языка на 
общеупотребительные языковые средства» 
[Багана, Блажевич 2010: 65]. М. Г. Исаева, 
исследуя КП в публицистических текстах, 
отмечает высокую частотность использо-
вания кодовых переключений в дискурсах с 
темой «техника, спорт, кино, музыка, мода и 
косметика», «даже если в матричном языке 
есть точные эквиваленты для выражения де-
нотата» [Исаева, Минкина 2016: 326].

В исследуемых диалектных дискурсах 
частота употребления кодовых переключе-
ний также связана с темой дискурса. Со-
бранный в ходе экспедиций языковой мате-
риал условно был разделен на 15 тематиче-
ских блоков, которые охватывают практиче-
ски все стороны жизни сельского населения 
и позволяют выявить диалектную лексику и 
специфику местных говоров: свадьба; пита-
ние, блюда; домашние животные; родствен-
ники; огород, сад; дом; топонимия; история 
села, рода; работа, школа; времена года, по-
года; фольклор; поездка в райцентр; игры; 
друзья; животный мир. Представленная те-

матика текстов позволяет выявить основные 
сферы употребления КП (см. табл. 11).

Как показывает таблица 1, частота упо-
требления кодовых переключений в зави-
симости от тематики текста колеблется от 
0,88 % до 4,04 %. Кодовые переключения 
больше всего зафиксированы в текстах с 
тематикой «друзья» (4,04 %), «работа, шко-
ла» (3,9 %) и «игры» (3,72 %), меньше всего 
встречаются в текстах с тематикой «фоль-
клор» (0,88 %), «домашние животные» 
(1,1 %), «свадьба» (1,51 %). 

В текстах с тематикой «друзья» (4,04 %) 
и «игры» (3,72 %) выявлен наибольший 
процент употребления кодовых переклю-
чений, что, в первую очередь, обусловле-
но возрастной группой информантов (12–
16 лет), речь которых изобилует огромным 
количеством лексических единиц русского 
языка. Они преимущественно употребляют-
ся в названиях подвижных игр, являющихся 
неотъемлемой частью детского и подрост-
кового досуга: чижик, суйефа ‘цу-е-фа’, 
чирта ‘классики’, прятки, выше ноги от 
земли и т. д. Слова, обозначающие участ-
ников игры (охраняющий, нападающий), 
спортивный инвентарь и оборудование (во-
рота, площадка), также являются русскими 
вкрап лениями [ПМА 2023: Инф. 8].

В текстах с тематикой «работа, учеба» 
активно используется лексика русского язы-
ка, обозначающая профессии, должность, 
сферу деятельности, организации, учреж-
дения, отделы (главный врач вм. лит. баш 
табип, зафклуп ‘завклубом’ вм. лит. клуб 
етәксеһе, плотник вм. лит. балта оҫтаһы, 
жывотновотство ‘животноводство’ вм. 
лит. малсылыҡ, минежер по продажам ‘ме-
неджер по продажам’ вм. лит. һатыу буй-
ынса менеджер): дүртенсе класта Саныйа 
апа #класнайа# булды2 // лит. дүртенсе 
класта Сания апай класс етәксеһе булды 
// ‘в четвертом классе классной [руководи-
тельницей] была тетя Сания //’ [ПМА 2023: 

1 Для вычисления процентного соотношения 
кодовых переключений в спонтанной монологи-
ческой речи используется следующая формула: 
R%= N1/N2 × 100 %, где N1 — количество ко-
довых переключений в устных дискурсах, N2 
— количество словоупотреблений в устных дис-
курсах.

2 / — знак сегментирования синтагмы; // — 
знак сегментирования повествовательного вы-
сказывания.
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Инф. 3]; #ҡурайыстарҙың# малайҙары 
#тожы# миңә теорияларға йөрөнөләр // 
лит. ҡурайсыларҙың малайҙары шулай уҡ 
миңә теорияға йөрөнөләр // ‘ученики ку-
раистов ко мне тоже ходили на теорию //’ 
[ПМА 2023: Инф. 6]. В последнем примере 
информант не использует в речи исконный 
агентив ҡурайсы ‘кураист’, образованный 
от курай ‘курай’ (название растения) и сло-
вообразовательного аффикса -сы, а приме-
няет словообразовательный формант рус-
ского языка -ист.

Исходя из содержания таблицы, можно 
отметить низкую частотность употребле-
ния КП в текстах с тематикой «фольклор» 
(0,88 %), «домашние животные» (1,1 %), 
«свадьба» (1,51 %).

В текстах с тематикой «домашние жи-
вотные» количество кодовых переключе-
ний значительно меньше, чем в остальных 
текстах. Низкая частотность употребления 
КП в башкирском языке связана прежде 
всего с тем, что основным видом традици-
онного хозяйства башкир издревле было 
скотоводство, следовательно, животновод-
ческая лексика в башкирском языке отно-
сится к древнейшему пласту и имеет искон-
ное происхождение. 

В исследуемом диалектном материале 
употребляются преимущественно башкир-
ские названия животных, за единственным 
исключением, когда информант не может 
вспомнить название индюка на родном 
языке (надо отметить, разведение индю-
ков не является основным направлением 
животноводства в республике): нимәкәй 
әле? #индюк# нисек +булале? күркә // күр-
кә тоттоҡ элег электән // лит. нимә әле? 
индюк нисек була әле? күркә // күркә тот-
тоҡ элек электән // ‘как там его? как будет 

индюк (по-башкирски)? куркэ // уже давно 
разводим индюков //’ [ПМА 2023: Инф. 6]. 
Иноязычные вкрапления часто употребля-
ются при описании породы того или ино-
го животного: #курдувыймы#? нимә + тиб 
аталале шулар ҡойроҡтары / #кароще# // 
(ээ) #курдущныйҙар# / эйе // лит. курдувый-
мы? нимә тип атала әле шулар ҡойроҡта-
ры / ҡыҫҡаһы // (ээ) ҡуй һарыҡтары / эйе 
// ‘кажется курдувый? короче / как называ-
ются / у которых хвосты // (ээ) курдючные 
/ да //’ [ПМА 2023: Инф. 9]. Информанты 
используют исконные слова для обозначе-
ния традиционных инструментов для за-
готовки кормов для животных, как салғы 
‘коса’, һәнәк ‘вилы’, тырма ‘грабли’, в то 
время как в качестве названий современной 
сельхозтехники преимущественно употре-
бляют русские эквиваленты: #касилка# са-
б*1а / йыйа // лит. сапҡыс саба / йыя // ‘ко-
силка косит / убирает //’ [ПМА 2023: Инф. 
14]; #касилка# б*ар / #гравилка# б*ар // 
лит. сапҡыс бар / тырма-әйләндергес бар // 
‘есть косилка / есть грабли //’ [ПМА 2023: 
Инф. 12].

В текстах с тематикой «свадьба» зафик-
сировано незначительное количество при-
меров переключения кодов. Информант при 
описании традиционной башкирской свадь-
бы, включающей соблюдение множества 
предсвадебных, свадебных и послесвадеб-
ных ритуалов и никах (бракосочетание по 
законам шариата), редко прибегает к упо-
треблению иноязычной лексики, передавая 
лексическими средствами родного языка. 

В ХХ в. произошли масштабные соци-
ально-политические трансформации в обще-
стве, которые коснулись и семейно-брачных 
отношений. Традиции башкирской свадьбы 

1 б* — спирантизированный вариант б.

Таблица 1. Распределение кодовых переключений по темам1

[Table 1. Distribution of code switches by topics]

Тема друзья работа, 
учеба

игры поездка 
в рай-
центр

огород, 
сад

животный 
мир

история 
села, рода

еда, 
блюда

Процентное 
соотношение

4,04 % 3,95 % 3,73 % 3,72 % 3,6 % 3,01 % 2,69 % 2,54 %

Тема времена 
года, 

погода

дом родствен-
ники

топони-
мия

свадьба домашние 
животные

фольклор 
(малые 
жанры)

Процентное 
соотношение

2,45 % 2,22% 2,16 % 2,04 % 1,51 % 1,1 % 0,88 %



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

988

претерпели множество изменений, проник-
ли нововведения в виде государственной 
регистрации заключения брака в ЗАГСе и 
стилизации свадьбы в европейском форма-
те. Все эти новшества привели к появлению 
в башкирском языке новых понятий и тер-
минов, которые были калькированы из рус-
ского языка: никах теркәү ‘регистрация бра-
ка’; шаһит ‘свидетель’; ир-егеттәр кисәһе 
‘мальчишник’ и т. д. Для живой речи являет-
ся редкостью употребление таких калькиро-
ванных единиц, отдается предпочтение ино-
язычному варианту: туй үткәрмәнек // бы-
лай ғына #вичер# үткәрҙек // лит. ‘отпразд-
новали свадьбу // просто так вечер органи-
зовали //’ [ПМА 2023: Инф. 7]; илтаб*анда 
#регистрация# үткәрҙеләр // лит. Илтабан-
да никах теркәү үткәрҙеләр // ‘регистрацию 
провели в Ильтебаново //’; #документы# 
свидетельство о браке# / тапшырғастар 
һуңынан китәләр / баралар мәжлескә инде 
// лит. никах теркәү тураһында таныҡлыҡ 
алғандан һуң китәләр / баралар мәжлескә 
инде // ‘после получения документа (свиде-
тельства) о регистрации брака / идут на сва-
дебный пир’ [ПМА 2023: Инф. 9].

Что касается фольклорных текстов (за-
писывались преимущественно афористи-
ческие и лирические жанры), то в них доля 
иноязычной лексики минимальна. Зафик-
сированы единичные случаи употребле-
ния информантами названий фольклорных 
жанров: мна шундайраҡ #частушка# // лит. 
бына шундайыраҡ таҡмаҡ // ‘вот такая 
частушка //ʼ [ПМА 2023: Инф. 1]; уҡыты-
усының ниндәй #щастушкаһы# / #послови-
цаһы# булһын инде // китапта нимә йаҙыла 
/ шуны бергә бала менән өйрәнәб*еҙ // лит. 
уҡытыусының ниндәй таҡмағы / мәҡәле 
булһын инде // китапта нимә яҙыла / шуны 
бергә бала менән өйрәнәбеҙ // ‘откуда же 
у учителя частушки / пословицы // что да-
ется в книге / то и изучаем с детьми //’ 
[ПМА 2023: Инф. 10].

3.2. Экономия речевых усилий
Регулярное употребление КП в речи мо-

жет быть обусловлено экономией речевых 
усилий говорящего. При практически рав-
ноценном функционировании в сознании 
билингва башкирского и русского языков, в 
потоке речи он, имея одновременный лекси-
ческий доступ к ресурсам обоих языков, вы-
бирает слова того языка, которые в первую 
очередь всплывают в его памяти. О значи-

мости и частотности данной функции ука-
зывает Г. Н. Чиршева, отмечая, что эконо-
мия речевых усилий, языковых средств и 
времени «позволяет прибегать к стратегии 
облегчения и использовать первый из экви-
валентов, который вспомнился, особенно 
если он лаконичнее» [Чиршева 2004: 46]. 

Исследователи бурятско-русского дву-
язычия связывают данную функцию со сте-
реотипизацией и автоматизацией речевого 
навыка, поскольку «говорящий использует 
те слова, которые первыми приходят ему на 
ум, лежат ближе в поверхностной структу-
ре памяти и поэтому легче вспоминаются» 
[Бурятско-русcкий билингвизм 2010: 61].

Употребление КП в башкирской устной 
речи обусловлено не поиском лаконичного 
эквивалента, а прежде всего реализацией 
наиболее активного и доступного на момент 
речи иноязычного эквивалента. Информант 
не прибегает к развернутому описанию зна-
чения слова, когда не может вспомнить или 
не знает нужное исконное слово, а употре-
бляет вместо него русский эквивалент во 
избежание заминки или обрыва текущего 
фрагмента речи: оло / (э-э) #опытный# ( ) 
йегеттәр эштәй торғандар ыйы // лит. оло 
/ тәжрибәле егеттәр эшләй торғайнылар 
// ‘работали взрослые / опытные ребята //’ 
[ПМА 2023: Инф. 18]; директор завуч итеп 
ҡуйҙы инде [тәрб...] / ней / #воспитатель-
ной части# инде // лит. директор завуч 
итеп ҡуйҙы инде [тәрб...] / ни / тәрбиә эше 
буйынса инде // ‘директор назначил завучем 
/ это самое / по воспитательной части //’ 
[ПМА 2023: Инф. 10]. В последнем пред-
ложении информант не смог вспомнить и 
точно сформулировать правильно фрагмент 
речи, поэтому после неудачной попытки за-
менил его на русский эквивалент.

Данная прагматическая функция пре-
имущественно характерна для устной речи, 
поскольку в письменных текстах (не учи-
тывая сетевую коммуникацию, поскольку 
в Интернете свои особенности общения) 
есть возможность и время выбора струк-
туры построения текста, стиля изложения, 
выбора тех языковых средств, наиболее 
соответствующих поставленной цели. Так, 
И. Ю. Мишинцева, Л. А. Гунько, исследо-
вав КП в художественных текстах, не фик-
сируют в них реализацию функции эконо-
мии языковых средств [Мишинцева 2011: 
131; Гунько 2021: 72].
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3.3. Функция компенсации лакун
Информант в потоке речи часто обраща-

ется к лексическому фонду другого языка 
при полном либо временном отсутствии в 
его сознании необходимого слова, несмо-
тря на наличие соответствующей реалии и 
обозначающего непосредственно данную 
реалию слова на родном языке. Г. В. Быкова 
«отсутствие лексемы при наличии концепта 
у носителей языка» относит к личностным 
(субъективным) лакунам, «когда есть лек-
сикализованная семема как некоторая сово-
купность признаков соответствующего кон-
цепта, которым пользуются общающиеся на 
данном языке, но отдельному его носителю 
он не известен» [Быкова 2003: 120]. Такие 
лакуны носят чисто субъективный харак-
тер, могут быть зафиксированы в речи од-
ного информанта, отсутствовать у другого.

Вслед за Г. В. Быковой личностные ла-
куны в зависимости от степени глубины 
подразделяем на поверхностную личност-
ную и глубокую личностную [Быкова 2003: 
120].

Поверхностные личностные лакуны 
представляют собой временно забытые в 
процессе коммуникативного акта слова или 
выражения. Говорящий хорошо знает и ре-
гулярно употребляет его в повседневной 
речи, в то же время в нужный момент не 
способен воспроизвести незамедлительно 
звукографическую форму слова [Бускунба-
ева 2021: 177]. Следовательно, несмотря на 
то, что в родном языке существует соответ-
ствующий исконный эквивалент, в устной 
речи он часто прибегает к включению ино-
язычного слова или выражения, как отмеча-
ет Г. В. Быкова, «к временному компенсато-
ру» [Быкова 2003: 120]. 

Говорящий может оперативно отреаги-
ровать и откорректировать КП на времен-
но забытое слово родного языка: бәләкәй 
генә #рыстар# йөрөй унда // һеләүһен тип 
әйтәләр инде // лит. бәләкәй генә рыстар 
йөрөй унда // һеләүһен тип әйтәләр инде // 
‘обитают там маленькие рыси // называют 
хелэухен //’ [ПМА 2023: Инф. 15].

Такие КП часто сопровождаются во-
просами, адресованными самому себе либо 
интервьюеру (нисек була әле? ‘как это бу-
дет?’; башҡортса нисек әле? ‘как будет 
по-башкирски?’), тем самым выигрывая 
время на извлечение из языкового созна-
ния необходимого эквивалента на родном 
языке. Преимущественно корректируются 

имена существительные: #косуля# тиб* әй-
тәләр инде // #но# башҡортса нәмә икәнен 
аңлата алмайым // ҡоралай микән ул? лит. 
косуля тип әйтәләр инде // әммә башҡортса 
нимә икәнен аңлата алмайым // ҡоралай-
мы икән? ‘называют косулей // но я не могу 
объяснить / как это будет по-башкирски // 
кажется косуля //’ [ПМА 2023: Инф. 12]; 
шул #иван-чай# / беҙҙеңсә башҡортса ни-
сек булалеү? әйе / боланут // лит. шул иван-
чай / беҙҙеңсә башҡортса нисек була әле 
ул? эйе / боланут // ‘иван-чай / как будет 
по-нашему, / по-башкирски? да / боланут //’ 
[ПМА 2023: Инф. 16].

Такие КП могут и не корректироваться, 
поскольку говорящий использует те русиз-
мы, которые хорошо знакомы реципиенту 
и воспринимаются им без ущерба для пра-
вильного восприятия информации. 

Анализируемый материал показал, что 
КП в башкирской разговорной речи чаще 
всего представлены союзами, наречия-
ми, существительными, прилагательны-
ми, глаголами и частицами: икенсе апайым 
#тоже# шул уҡ калхузда эшләне // лит. икен-
се апайым да шул уҡ колхозда эшләне // ‘вто-
рая сестра тоже работала в том же колхозе //’ 
[ПМА 2023: Инф. 3]; һөт #здавать# итеп 
/ кер йыуыу машинаһын да алдым // лит. 
һөт тапшырып / кер йыуыу машинаһын да 
алдым // ‘на деньги, / вырученные за сда-
чу молока, / купила стиральную машину //’ 
[ПМА 2023: Инф. 16].

Глубокие личностные лакуны. Инфор-
мант в процессе коммуникативного акта 
в силу каких-либо субъективных причин 
(низкий уровень владения языком, не-
осведомленность либо дефицит знаний в 
определенной области, неологизм) неред-
ко прибегает к переключению кодов при 
полном отсутствии в его лексическом ар-
сенале необходимой лексемы на родном 
языке. В то же время в лексическом фонде 
родного языка для передачи определенной 
реалии есть соответствующая лексема. 
В подавляющем большинстве случаев глу-
бокими личностными лакунами выступают 
имена существительные: #йенатавидный 
сабака# тигән буллар инде / руссалаб* әй-
ткәс // лит. янут эте тигән булалар инде 
/ руссалап әйткәс // ‘если по-русски ска-
зать, / енотовидная собака //’ [ПМА 2023: 
Инф. 2]; бер төп #аблипиха# бар // лит. бер 
төп һырғанат бар // ‘есть один куст обле-
пихи //’ [ПМА 2023: Инф. 16].
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3.4. Металингвистическая функция
Данная функция КП в анализируемых 

устных дискурсах также достаточно широ-
ко распространена. Она реализуется прежде 
всего «в комментариях о языках общения, 
о коммуникации и ее компонентах, об од-
ноязычной или многоязычной стратегии 
общения, о лингвистической компетенции 
коммуникантов. Такие комментарии могут 
осуществляться на языке, ином, чем язык 
обсуждения основного предмета разговора» 
[Чиршева 2004: 43].

Н. А. Котлярова дополняет, что данная 
функция КП используется при уточнении 
или пояснении значения слова либо смысла 
высказывания [Котлярова 2013: 111].

В исследуемых дискурсах металингви-
стическая функция КП реализуется для наи-
более полного раскрытия значения произне-
сенного им слова либо выражения на род-
ном языке. Информант сначала произносит 
слово на башкирском языке, затем повторя-
ет русский эквивалент: ҡандала үләне без-
еңсә / русса #донник# // лит. ҡандала үләне 
беҙҙеңсә / русса донник // ‘по-нашему канда-
ла үлэне / по-русски донник //’ [ПМА 2023: 
Инф. 13]; беҙҙә шул бер генә йылға ғына 
аға инде / Ҡыҙыл йылғаһы исеме // русса 
#Кизил# булайнде // лит. беҙҙә шул бер генә 
йылға аға инде / Ҡыҙыл йылғаһы исеме // 
русса Кизил була инде // ‘возле нас проте-
кает только одна река, / называем Кызыл // 
по-русски Кизил //’ [ПМА 2023: Инф. 6]. 

3.5. Цитатная функция 
Информанты прибегают к данной функ-

ции КП при включении в свой рассказ чу-
жой речи либо цитировании. В процессе 
коммуникативного акта наблюдается до-
словная передача чужой речи, сообщаемой 
на русском языке. Чужая речь вводится в 
речь при помощи скреп, в роли которых вы-
ступают глаголы речи башкирского языка, 
как тиеү ‘сказать’, әйтеү ‘говорить, ска-
зать’: [әтиләре] ҡайтыб йетмәгән // #без 
вести пропал# тип килтеләр // лит. [ата-
лары] ҡайтып етмәгән // хәбәрһеҙ юғалған 
тип килделәр // ‘[их отец] не вернулся// 
пришли [письма] / что пропал без вести //’ 
[ПМА 2023: Инф. 11]; инәй / #нечего нище-
ту разводить# тиҙе лә + ҡуйҙинде // лит. 
әбей / хәйерселекте арттырмағыҙ / тине лә 
ҡуйҙы инде // ‘тетя сказала / нечего нищету 
разводить //’ [ПМА 2023: Инф. 4].

Иноязычный цитатный материал вво-
дится в речь различными способами: 

– препозиционно: Левитан #в юбке# 
тип исем ҡушты шул // лит. юбкалағы Ле-
витан тип исем ҡушты шул // ‘он дал ей 
прозвище Левитан в юбке //’ [ПМА 2023: 
Инф. 19];

– интерпозиционно: шунан паспыртты 
сығарып күргәҙеп / #может неправильно 
написали# / тей // лит. шунан паспортты 
сығарып күрһәтеп // бәлки дөрөҫ яҙмаған-
дарҙыр / ти // ‘затем, вытащив и показав 
паспорт, / может, неправильно написали / 
говорит //’ [ПМА 2023: Инф. 5];

– постпозитивно: Артур тигәнме кеше 
#звонить# итә тей / Сәғит ағай / #у меня 
или глюки или у вас ишак орет# // лит. Ар-
тур тигәнме кеше шылтырата ти / Сәғит 
ағай / әллә минең күҙемә күренә әллә һеҙҙә 
ишәк ҡысҡыра // ‘говорит / звонит человек, 
кажется, по имени Артур / дядя Сагит, / у 
меня или глюки, / или у вас ишак орет //’ 
[ПМА 2023: Инф. 17].

Оформление цитатного материала в пре-
позиции и интерпозиции по отношению к 
авторской речи является типичным для баш-
кирского языка. В то же время включение 
чужой речи в постпозиции не является ха-
рактерным для башкирского языка способом. 
Однако под влиянием синтаксиса русского 
языка данный способ передачи чужой речи 
получает все большее распространение в раз-
говорной речи.

3.6. Юмористическая функция 
Данная функция КП в анализируемом ма-

териале встретилась лишь единожды. Причи-
на редкого употребления функции, возмож-
но, кроется в присутствии исследователя, 
являющегося для информанта практически 
незнакомым человеком, поскольку в сети 
Интернет такие примеры КП довольно рас-
пространены. Данная функция реализована 
в следующем примере: шулай итеп уйлаған-
ский инде // ‘так и подумал //’ [ПМА 2023: 
Инф. 1]. Здесь в качестве КП выступает рус-
ская морфема -ский, представляющая собой 
суффикс -ск- и окончание -ий, которая была 
присоединена к глаголу уйлау ‘думать’ в фор-
ме прошедшего неопределенного времени 
3 лица мн. числа. Данная морфема не несет 
никакой смысловой и грамматической на-
грузки, а применяется в речи для придания 
шутливого тона.

Анализируемый материал показал, что 
в процессе коммуникации КП выполняют 
не одну прагматическую функцию, а од-
новременно могут совмещать несколько 
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функций. Чаще всего одной из совмещен-
ных функций выступает экономия речевых 
усилий и языковых средств.

4. Заключение
Анализ устных монологических дискур-

сов показал, что основными прагматиче-
скими функциями, которые наиболее часто 
активизируют переключение кода с баш-
кирского на русский язык, являются пред-
метно-тематическая, металингвистическая, 
цитатная, юмористическая функции, функ-
ции экономии речевых усилий и компенса-
ции лакун. Для достижения определенных 
коммуникативных интенсий в рамках од-
ного переключения языкового кода можно 

часто наблюдать совмещение нескольких 
прагматических функций.

КП с цитатной функцией встречаются 
прежде всего в пределах сложного предло-
жения и представлены внутрифразовыми 
переключениями. Другие функции КП в 
речи реализованы преимущественно вкра-
плениями и островными переключениями.

В большинстве случаев КП интегриру-
ются в морфосинтаксическую структуру 
башкирского языка без ущерба правиль-
ному восприятию передаваемой информа-
ции. В то же время чрезмерное употребле-
ние КП ведет и к утрате уникальных наци-
онально-специфических черт башкирского 
языка.
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Аннотация. Введение. Проклятие как древнейший пласт народной словесности является ма-
лоизученным жанром фольклора. Происхождение его связано с верой людей в магию, в его 
способность наносить вред человеку. Статья посвящена текстологическому анализу речевого 
жанра проклятий в калмыцком языке. Цель исследования — выделение семантических особен-
ностей формул проклятий в словаре калмыцких фразеологизмов, определение высказываний 
проклятий с лексемой «отец» в письмах Б. Б. Бергмана. Материалы и методы. Исследование 
проведено методом сплошной выборки с применением описательного анализа. Статья написа-
на на основе материалов фразеологических словарей калмыцкого языка, писем Б. Б. Бергмана 
(«Nomadische Streifereien unter den Kalmȕken in den Jahren 1802 und 1803») и с привлечением 
материалов монгольского языка. Результаты. Анализ формул проклятий с лингвокультуроло-
гической и контекстологической точек зрения позволил выявить коммуникативную природу и 
семантику проклятий. В качестве иллюстративного материала послужили примеры, отобран-
ные методом выборки из фразеологических словарей калмыцкого языка «Краткий калмыц-
ко-русский словарь глагольных фразеологизмов», «Фразеологический словарь калмыцкого 
языка» и писем Б. Б. Бергмана. Тематическое разнообразие речевого жанра проклятий сводит-
ся к определенному набору зложеланий: утрата здоровья и жизни, семья, благополучие и т. д. 
Анализ семантики проклятий позволяет сделать вывод о том, что эти формулы имеют нацио-
нально-культурное своеобразие, в ней отражены особенности духовного опыта и особенности 
мышления народа. Рассмотрены нераспространенные у калмыков проклятия с лексемой отец, 
выявленные в тексте писем Б. Б. Бергмана.
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Abstract. Introduction. Curses constitute an earliest stratum of ethnic oral narratives and still 
remain somewhat understudied. The former’s shaping resulted from belief in magic and the latter’s 
supposed ability to bring harm onto one’s opponent. The article attempts a textual analysis of oral 
curses once recorded from ethnic Kalmyks. Goals. The study seeks to outline semantic features 
inherent to formulas of curses in B. Bergmann’s dictionary of Kalmyk phraseological units, and 
investigate his letters for cursing phrases containing the lexeme ‘father’. Materials and methods. 
The phrases subject to descriptive analysis have been selected via continuous sampling. The paper 
focuses on B. Bergmann’s Kalmyk phraseological lists and letters (‘Nomadische Streifereien unter 
den Kalmȕken in den Jahren 1802 und 1803’), other Mongolian language materials. Results. The 
linguoculturological and contextual insights into the formulas of curses make it possible to delineate 
the latter’s communicative essentials and semantic components. Thematically, the variety of curses 
can be reduced to a number of ill wishes, such as loss of health and life, misfortunes in family and 
decreased living standards, etc. Our semantic analysis suggests the formulas are largely culture-
specific and may be viewed as manifested spiritual experiences and mental attitudes of the then 
Kalmyks. So, the paper comprehensively examines the not that widespread Kalmyk curses containing 
the lexeme ‘father’ from B. Bergmann’s letters.
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1. Введение
В системе речевых актов имеется жанр 

ритуальной речи — проклятие, состоящее 
из клишированных формул, магическое 
действие которых направлено на причине-
ние кому-либо зла, бед, болезней и т. д.

В толковых словарях слово проклятие 
трактуется как: 1) выражение кому-нибудь 

«безусловного и бесповоротного осужде-
ния, знаменующего полный разрыв, оттор-
жение (от себя, от общества)». 2) «негоду-
ющее бранное слово» [Ушаков 2014: 545]. 
В словаре В. И. Даля это означает действие 
по глаголу проклинать — «в гражданском 
быту лишать благоволенья, изгонять от 
себя, лишая наследия и всякого общения; 
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ругать, поносить, призывать на кого бед-
ствия, желать кому зла» [Даль 1882: 508].

В качестве одной из малых форм фоль-
клорного жанра проклятие является «архаи-
ческим по происхождению текстом сакраль-
но-магического характера, продуцирование 
которого связано с верой древних людей в 
магию слова, в частности в его способность 
наносить вред, уничтожать благосостоя-
ние, вызывать болезни и даже причинять 
смерть» [Ветрова 2016: 18]. Как речевой 
акт, проклятие является вербальной агрес-
сией «в виде причинения психологического 
вреда с использованием вокальных (крик, 
изменение тона) и вербальных (оскорбле-
ния, проклятья, уничижительные слова) 
компонентов речи» [Мамчич 2015: 43]. 

В научной литературе термин «прокля-
тие» называют также «хулительными фор-
мулами» [Кабакова 1988: 105], злоречения-
ми [Берзович, Сурикова 2020: 5], злопоже-
ланиями [Виноградова 2012: 29].

С течением времени проклятия утрати-
ли свою сакральную функцию. По мнению 
Э. С. Ветровой, они «трансформировались 
в стереотипные экспрессивные высказыва-
ния», используемые сейчас «для выражения 
резкого осуждения, возмущения и ненави-
сти» [Ветрова 2016: 16].

В культуре ряда тюрко-монгольских 
народов совокупность вербальной части 
проклятия с выполнением ритуальных дей-
ствий до сих пор считается имеющей маги-
ческую силу, чем и объясняется трудность 
записей текстов проклятий современными 
исследователями у информантов. Так, ин-
форманты-калмыки говорили ученым, что 
«нельзя беспричинно произносить харал» 
[Борджанова 1999: 51], а тувинцы — что 
грешно «сознательное словесное нанесение 
вреда» человеку [Юша 2007: 108]. 

Целью статьи является выявление фор-
мул проклятий в словаре калмыцких фра-
зеологизмов, выделение их семантических 
особенностей, определение высказыва-
ний проклятий с лексемой отец в письмах 
Б. Б. Бергмана. 

2. Материалы и методы
В статье использованы метод сплошной 

выборки, метод описательного анализа. Ма-
териалом послужили материалы фразеоло-
гических словарей калмыцкого языка [Пюр-
беев 1971; ФСКЯ 2018] и письма Б. Б. Берг-

мана из его труда «Nomadische Streifereien 
unter den Kalmȕken in den Jahren 1802 und 
1803» («Кочевнические скитания среди 
калмыков в 1802–1803 годах») [Bergmann 
1804].

3. О жанре проклятий в калмыцком 
языке

Харал как жанр магической формы мало 
исследован в калмыковедении. По мнению 
Т. Г. Басанговой, харалы представляют со-
бой «тексты и формулы, в основе которых 
заложена вера в магию слова» [Басангова 
2007: 120].

Впервые к жанру проклятий обратился 
Н. Очиров в статье «Йорелы, харалы и свя-
занный со вторым обряд „хар келе утулган“ 
у калмыков», написанной на основе его 
полевых материалов, записанных во время 
поездки к астраханским калмыкам летом 
1909 г., где он утверждает, что харалы, в 
отличие от йорелов, «в обыденной жизни 
употребляются реже» и встречаются чаще 
«в сказках, песнях, былинах и пр.» [Очи-
ров 2006: 264], и хотя специальных лите-
ратурных образцов не имеется, но «вера в 
их злую и враждебную силу очень велика» 
[Очиров 2006: 264]. Калмыки часто обраща-
лись к священникам для проведения обря-
да «хар кел утлhн»1 для снятия проклятия, 
сделанного кем-либо по отношению к ним 
[Очиров 2006: 264]. 

Проклятие в жанровой парадигме кал-
мыцкой поэзии рассматривалось в научных 
публикациях Р. М. Ханиновой [Ханинова 
2022а; Ханинова 2022б], где автор приходит 
к выводу, что хотя в поэзии и сохранились 
элементы харала, но он «остался на пери-
ферии жанровой системы …из-за специ-
фики фольклорного источника» [Ханинова 
2022б: 418].

Анализ проклятий у калмыков дан в 
трудах Т. Г. Борджановой (Басанговой) 
[Борджанова 1999; Басангова 2007]. Ею рас-
смотрены так называемые краткие прокля-
тия, которые употреблялись в быту.

Во фразеологическом словаре калмыц-
кого языка найдено всего 12 фразеологи-
ческих оборотов, которые можно отнести 
к проклятиям. Но количество этих оптатив-
ных высказываний расширяется за счет ва-
риативных примеров употребления. 

1 Букв. ‘обрезание черного языка’.
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С точки зрения содержания проклятий 
их можно объединить в 6 семантических 
моделей:

1) пожелание лишения потомства, де-
тей: Тохм уга од!1 ‘Чтоб ты остался без по-
томства’; Үндс таср! ‘Останься без корней’ 
[ФСКЯ 2018: 187]; Уңг-дǝңг уга од! (син. 
Тохмарн ǝрл, уга бол!) ‘Исчезни всем ро-
дом’! [ФСКЯ 2018: 195];

2) пожелания болезней: Цецгт од! ‘букв. 
Иди к оспе’ (синоним: Үк, уга бол! Үзгдлго 
од! ≅ ‘Сгинь! Исчезни!’) [ФСКЯ 2018: 250];

3) пожелания ранней или скорой смер-
ти: Насан нассл уга од! ‘Да будет короток 
твой век! Да будь ты проклят!’ [ФСКЯ 2018: 
139]; Толһа деерǝн мань хатхул! (‘букв. 
Вонзи себе в голову маань!’) ≅ ‘Крест тебе 
на могилу’ (син. Үк! Уга бол! ‘Сдохни, 
сгинь!’) [ФСКЯ 2018: 182]. Маань означает 
‘флажок’. Вероятно, это проклятие связа-
но с тем, что в процессе погребения, когда 
умершего выносили в степь, положив голо-
вою к востоку, по обеим сторонам головы и 
у ног втыкали шесты, на которые навеши-
вали флажки с текстами — «тангутскими 
молитвами исписанные синие китайские 
лоскуты, веющие флагам подобные», как 
писал П. С. Паллас [Паллас 1773: 534], т. е. 
с буддийскими молитвами;

4) пожелания страшной смерти: Ноо-
ста толһаһан нохад кемлүл! ‘букв. Да 
чтоб ты свою волосатую голову дал собаке 
сгрызть!’ ≅  ‘Да умри страшной смертью!’ 
[ФСКЯ 2018: 144]; Һалд одг цааран! (‘букв. 
Иди дальше в огонь!’) ≅  ‘Пусть сгорит в 
огне!’ [ФСКЯ 2018: 69]; Ноха долаг! (‘букв. 
Пусть тебя лижет собака!’) ≅  ‘Пропади 
пропадом!’ [ФСКЯ 2018: 144]. Данное про-
клятие является наглядной иллюстрацией 
космогонической картины мира, согласно 
которой, по утверждению А. Г. Митирова, 
собака является хранителем трех миров как 
«небесная собака, или волк — существо 
верхнего мира; как спутник кочевника — 
существо срединного мира; в качестве че-
тырехглазой собаки как проводник душ в 
мир мертвых» [Митиров 1977: 46]. У мно-
гих народов существует представление о 
собаке как связующем звене с душой умер-
шего, в частности у коми-пермяков, у кото-
рых был обычай приводить собаку к посте-

1 Здесь и далее буквальный перевод дан ав-
тором статьи.

ли умирающего и класть лапы ему на грудь. 
Считалось, что с последним вздохом душа 
умершего переходила в тело собаки [Зеле-
нин 1936: 137];

К этой же группе можно отнести и следу-
ющие проклятия: Эзǝн зальг! ‘букв. Прогло-
ти своего хозяина’ ≅ ‘Пропади пропадом!’ 
Үндс уга од! ‘Останься без корней’ [ФСКЯ 
2018: 270]; Эзнǝннь толһа кемл! ‘букв. Сгры-
зи голову хозяина’ ≅ ʻБудь проклят, пропади 
пропадом!’, Үклин мууһар үк! ‘букв. Умри 
худшей смертью’ [ФСКЯ 2018: 270]. 

5) удаление от адресанта: Үзг маань уга 
од! ≅ ‘Сгинь с глаз!’ [ФСКЯ 2018: 206]; 
‘Убирайся на все четыре стороны!’ [КРС 
1977: 546];

6) перемещение адресата в инферналь-
ные пространства: Хар һазрт ор! ʻбукв. 
Войди в черную землю!ʼ ≅ ‘Да провались 
сквозь землю!’ [ФСКЯ 2018: 122]; Һазр 
үмк (мр)! ‘букв. Откуси землю!’ ≅ ‘Да чтоб 
ты провалился сквозь землю!’ ‘Провались 
сквозь землю!’ [ФСКЯ 2018: 67]; 

У. Д. Душаном приведены три текста 
проклятия, записанные им в Эркетеневском 
улусе Калмыкии.

1. «Пусть на том месте, где ты сидел, бу-
дет пожар». По мнению У. Д. Душана, это 
одно «жестоких проклятий», смысл которо-
го заключается в гибели всей семьи, рода, 
жилища. Поэтому калмыками никогда не 
допускалось после кочевки сжигать что-ли-
бо на месте прежнего жилища, так как «по-
жаром уничтожается вообще все» [Душан 
2016: 71].

2. «Пусть дымовое отверстие твоей ки-
битки упадет внутрь на очаг» [Душан 2016: 
72]. Во время ненастья и буранов иногда 
калмыцкие кибитки падали, уносились вет-
ром. Самым плохим предзнаменованием 
было, когда она падала дымовым отвер-
стием на очаг, что означало: сама природа 
против создания семейного очага на этом 
месте, и на хозяина и семью надвигается ка-
кая-то опасность.

3. «Пусть твой невод притянет черепах 
и змей». Это проклятие произносилось при 
сильном гневе или ссоре. Попадание в не-
вод рыбаков-калмыков этих земноводных 
считалось дурным предзнаменованием, для 
нейтрализации каких-либо последствий для 
человека приглашались гелюнги, которые 
читали специальные молитвы [Душан 2016: 
201].
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В «Обрядовой поэзии калмыков» 
Т. Г. Басанговой целая глава посвящена 
проклятиям у калмыков, где, в частности, 
приводятся примеры проклятий: Керǝд ну-
дǝн цокул! ‘Пусть глаза твои выклюет воро-
на!’; Көлдǝн бүдр! ‘Спотыкайся все время!’; 
Келндчнь моом һарг! ‘Пусть на твоем языке 
будет опухоль!’ [Басангова 2007: 43]; Ахр 
наста бол! ‘Проживи мало лет’ [Басанго-
ва 2007: 142] (перевод Т. Г. Басанговой. — 
А. Б.). 

Тему разорения домашнего очага, мар-
кируемого как центр родовой земли [Бакае-
ва 2009: 87], находим в текстах следующих 
проклятий: Һулмтчнь харлг! ‘Пусть почер-
неет твой очаг!’; Һулмтчнь арат мааҗг! 
‘Пусть твой очаг поцарапает лисица!’ [Ба-
сангова 2007: 149]. 

Интересно по своему значению про-
клятие Зел тасртха! ‘букв. Пусть оборвет-
ся привязь!’. Зел означает ‘веревка’ (для 
привязывания телят и жеребят [КРС 1977: 
246]. Существовало суеверие, что, если по-
добрать какой-либо предмет, лежащий воз-
ле зел, то это ведет к обрыву веревки, что 
означает гибель молодняка. Для калмыка 
приплод скота считался признаком умно-
жения богатства, поэтому самым страшным 
проклятие было Зел тасртха!, что означало 
пожелание бедности и нищеты оппоненту 
[Басангова 2007: 107]. Согласно семейной и 
родственной иерархии зел үй — «поколение 
по зел-привязи» — четвертое поколение 
по отцовской линии (правнуки), которые 
«жили своими юртами, но скот содержа-
ли вместе», кроме того, «молодняк своего 
скота привязывали к одному общему зел 
— привязи» [Пюрбеев 1996: 167]. Поэтому 
харал Зел тасртха! означал и пожелание 
смерти всему роду [Пюрбеев 1996: 167]. 

Проклиная, человек желает лишения 
проклинаемому того, что представляет для 
него ценность: жизнь, здоровье, продление 
потомства, семья, домашний очаг, счастье и 
т. д. В этом плане представляет особый ин-
терес изучение концептов в данных клиши-
руемых формах.

4. О концепте отец в калмыцкой 
лингвокультуре

В калмыцком языке одной из единиц 
лексико-семантического поля концепта 
семья является эцк ‘отец’. В словаре кал-
мыцкого языка имеются две лексемы со 

значением ‘отец’: аав и эцк [КРС 1977: 17, 
705]. В речи употребляются обе лексемы. 
Лексема аав имеет также значение ‘дед, де-
душка’ [КРС 1977: 17], в «Калмыцком сло-
варе» Г. Й. Рамстедта также отмечается, что 
лексема эцк, кроме значения «отец» (Vater, 
papa), может иметь и значение «старик» 
(alter Mann) [Ramstedt 1935: 129]. В отличие 
от лексемы эцк, которая в предложении вы-
полняет номинативную функцию, аав часто 
употребляется в качестве вокатива, напри-
мер: Эцкдән одад келвә көвүн: «Аав, аав, 
мини нерм хаанәд бәәдв?» — генә1.‘К отцу 
своему пошел юноша и говорит: «Отец, 
отец, мое имя у хана есть?» — говорит’ 
[Бая нова 2021: 104]. 

В словарях монгольского языка лексема 
отец имеет три лексико-семантических ва-
рианта: 1) аав ‘папа, папенька, папаша, батя, 
отец, родитель’ [БАМРС 2001: 123]; 2) ба-
авай ‘батюшка, отец, папа’ [БАМРС 2001: 
202]; 3) эцэг ‘отец’ [БАМРС 2002: 441].

В языках монголоязычных народов со 
словом «отец» нет таких разговорных вари-
антов, как в русском: папаня, папочка, ба-
тюшка, батя, родимый, родитель, тятя и т. д. 
Лексемы аав и эцк в калмыцком языке име-
ют следующие значения: 1) мужчина по от-
ношению к своим детям; 2) дед, дедушка (то 
есть предшествующее поколение, предок); 
3) используется как обращение к любому 
пожилому мужчине [КРС 1977: 17, 604].

Со словом «отец» в калмыцком язы-
ке имеются устойчивые сочетания: төрсн 
аав ‘родной отец’, хадм аав ‘свекор, отец 
мужа’, көгшн аав ‘дедушка’, аавин улан ‘по-
дорожник’, аавин заңта ‘ведущий себя как 
взрослый; характером в отца’ [КРС 1977: 
17], хөөт эцк ‘отчим’, эк-эцк ‘родители’, 
өвк эцк ‘дед’ (по отцовской линии), хадм 
эцк ‘свекор, тесть’, элнцк эцк ‘прадед’, эц-
кин гер ‘отцовский дом’ [КРС 1977: 604]. 

Устойчивые словосочетания со словом 
эцэг в монгольском языке расширяют этот 
список: эцгийн ёсоор энхрийлдэг ‘по-отече-
ски нежный’, эцгээ халамжлах ‘заботиться 
об отце’, эцгийн дээлтэй төрөх ‘родиться в 
рубашке’, эцгийн халамж ‘отеческая забо-
та’, эцгийн өв хөрөнгө ‘отцовское наследие’ 
[БАМРС 2002: 442]. 

Классическим образцом брака у кал-
мыков является патернальный союз, где 

1 Фонетическая особенность дербетского 
говора: вместо гинә — генә. 
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устанавливается главенство мужа / отца. 
Патриархальный уклад жизни устанавливал 
строгую иерархию отношений с первых же 
дней брака, который поддерживался куль-
турными и религиозными традициями. Со-
гласно системе родственных отношений, 
родственники по линии отца образовыва-
ли род — төрл, четыре поколения родных 
братьев составляли өөрх төрл — ‘близкие 
родственники’ (близкая родня) [Пюрбеев 
1996: 166–167]. Родственники по линии ма-
тери, хотя и считались близкими, но были 
людьми другой крови, потомки по дочерней 
линии «не являлись членами рода-төрл» и 
назывались зеенр по отношению к родите-
лям [Пюрбеев 1996: 167]. 

В семье поддерживалось полное уваже-
ние и повиновение отцу [Калмыки 2010: 201]. 
Об авторитете отца в семье свидетельствуют 
и калмыцкие пословицы. Главенствующая 
роль отца в семье подкрепляется следующи-
ми пословицами: Аавнь бүгдин хан, / Аавин 
көвүн дүүнрин хан ‘Отец — хан над всеми, / 
А любимчик отца — хан над братьями’ [По-
словицы... 2007: 40]; Эгл хар улст / Эк эцк 
бурхн ‘Для простых людей / Родители — бо-
жества’ [Пословицы... 2007: 181]. 

Отец-эцк является и учителем, настав-
ником своих детей: Аавин сурһмҗ алтн, / 
Ээҗин сурһмҗ эрднь. ‘Отцовские настав-
ления, словно золото, / А поучения матери, 
как драгоценность’; Аав гиҗ келнд ордг, / 
А гиҗ эрдм сурдг. ‘Речь малыша начинает-
ся со слова «папа», / Грамота (образование) 
начинается с азов’. Об уважении к отцу сви-
детельствует пословица: Эврән эцк эс болсн 
күн / Эцкин күндллһиг меддг уга ‘Кто не был 
сам отцом, тот не знает, / Что такое отцов-
ское уважение’ [Пословицы... 2007: 37]. 

Право наречения имени своему ребенку 
давалось только отцу. Отец выделял своим 
сыновьям наследство. Отсутствие сына в 
роду было трагедией для отца, он считал-
ся глубоко несчастным человеком, так как 
в старости и немощи не мог прибегнуть к 
его помощи как к продолжателю рода. Если 
сыновья умирали при жизни отца, калмыки 
называли его му заята ‘проклятый судьбой’ 
[Душан 2016: 104]. Поэтому калмыки гово-
рят: Эцкд — көвүн, эрдмтнд нөкд кергтǝ 
‘Отцу нужны сыновья, а ученому — друзья’ 
[Пословицы... 2007: 37]; Аавин санан үрнд, / 
Үрнә санан көдәд ‘Думы отца — о сыновьях, 
/ Думы сыновей — о степи’ [Пословицы... 
2007: 40].

Любовь к детям была настолько силь-
на у отца, что, став вдовцом по какой-либо 
причине, он не рисковал «вторично женить-
ся, чтобы его дети не испытывали на себе 
всю тяжесть „нежных забот“ матери» [Ду-
шан 2016: 92].

Таким образом, концепт отец в калмыц-
кой лингвокультуре определяется его гла-
венствующей ролью в семейной иерархии 
(отец — это хан, божество, глава, хозяин). 
При наличии такой положительной конно-
тации, казалось бы, лексема отец не может 
быть использована для формул проклятий.

5. Формулы проклятий в текстах пи-
сем Б. Б. Бергмана

В письмах Б. Б. Бергмана встречается 
два эпизода, где лексема отец употребля-
ется в составе проклятия Эцкиннь мах ид!. 
В первый раз это происходит во время игры 
в баки1, когда игрок в пылу азарта произно-
сит это проклятие:

Для игры в баки требуется восемь бараньих 
лодыжек, которые бросают на войлочное одеяло, 
потому что они не могут скатиться с него. Когда 
это происходит, то тот, кто выиграл, должен на-
чать игру. Сначала он наблюдает за положением 
лодыжек. Если он дотронулся до одной из них, 
то забирает или убирает ее, а затем продолжает 
бросать и другие лодыжки в том же направле-
нии. Если ему удастся убрать все восемь, то он 
вы играл и начинает игру заново. Обычно игра-
ют на калачи, которые продаются русскими бу-
лочниками. Живость, с которой эта игра будет 
сопровождаться, больше, чем следует предпо-
лагать. При каждом пропущенном легком ударе, 
все тело игрока приходит в движение. Рука сжи-
мает рот, и только «Эцкиннь мах ид!» (Äzägijn 
machan idä) раздается один за другим. Это обыч-
ный вид ругательства у калмыков и означает 
буквально: «Съешь мясо отца!» Поиграв некото-
рое время, Бичхан уступил свое место другому 
гелюнгу и занялся четками, наблюдая за проис-
ходящим. Тем не менее, как бы беспрестанно он 
не раскручивал бусинки четок, это не мешало 
ему при каждом неожиданном ударе, даже во 
время молитвы выкрикивать свое «Эцкиннь мах 
ид!» (Äzägijn machan idä) [Bergmann 1804: 245]2.

1 Разновидность игры в альчики.
2 Здесь и далее перевод с немецкого на рус-

ский язык осуществлен автором статьи. — А. Б.
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Во второй раз эту же фразу произносит 
один из священников во время жаркого 
спора:

«Я сидел в своей кибитке и писал. Эрдени, 
его брат и несколько других уважаемых калмы-
ков, в основном священнослужители, заполнили 
кибитку. Одни играли в нарв1, другие наблюдали 
за игрой, третьи болтали. Почтенный священник 
сел рядом со мной и довольно любезно протянул 
мне свою трубку. Я сделал несколько затяжек, а 
затем вернул ему трубку. Другой священник уви-
дел это и упрекнул своего коллегу в том, что как 
он может унижать себя, позволяя черному чело-
веку курить из своей трубки. Завязался жаркий 
спор, во время которого Эцкиннь махан (Äzägijn 
machan) сменилось яростью. Тот, кто поддержи-
вал меня, хотя и признался, что я курил из труб-
ки Бичхана и Джуянаха, но его так разозлили 
реплики противника, что он разъяренный вско-
чил, схватил его за горло, повалил и стал топ-
тать ногами. Все это произошло в присутствии 
двух сыновей князя, которые только и делали, 
что смеялись над этим забавным инцидентом. 
Побежденный священник молча удалился» 
[Bergmann 1804: 248].

Рассмотрим более подробно данный 
фразеологизм. Без сомнения, он относится к 
жанру проклятий: здесь имеются все струк-
турные его элементы: субъект, объект и 
предикат в форме императива. Фраза произ-
носится спонтанно, в момент сильного эмо-
ционального возбуждения — в пылу азарта, 
как в первом случае, или агрессивного со-
стояния. Семантика проклятия труднообъ-
яснима. Это, безусловно, глубоко архаичная 
форма, неизвестная современным исследо-
вателям. Но в любом случае, этот фразеоло-
гизм является пожеланием смерти.

В калмыцком фольклоре проклятие Эц-
киннь мах ид! не найдено. В алтайском ге-
роическом эпосе «Кан-Алтын» встречается 
проклятие: Ай, голову отца своего съешь, 
злодей! — говорит. / Эй, грудь матери сво-
ей съешь, злодей! — говорит [Алтайские 
1997: 323]. Учитывая общие исторические 
и культурные связи калмыков и алтайцев, 
возможно предположить, что данные фра-
зеологизмы могли иметь сходное значение и 
происхождение.

По устным объяснениям филологов, 
можно выдвинуть две версии объяснения 
значения проклятия: 1) пожелание нищеты 
и разорения всего рода — будь настолько 
бедным, что тебе придется есть приплод 

1 Нарв — игра в нарды.

скота отца (жить на средства отца), и тем са-
мым ты разоряешь свой род; 2) пожелание 
смерти, соответствует русскому эквивален-
ту «Чтоб ты сдох!», «Будь ты проклят!».

Некоторые исследователи считают, что 
проклятия произносят женщины, «завист-
ливые и мстительные», которые «желали 
отомстить своим обидчикам» [Юша 2007: 
108]. По мнению Т. Г. Басанговой, жанр про-
клятий считается «преимущественно чисто 
женским творчеством», злоупотребление 
харалами вызывает осуждение, поэтому они 
чаще употребляются в женской речи, так как 
они менее устойчивы в эмоциональном пла-
не, чем мужчины [Борджанова 1999: 51; Ба-
сангова 2007: 155]. В фольклорных произве-
дениях проклятие может произнести птица 
(например, журавль) или животное (бытует 
волчье проклятие) [Басангова 2007: 144]. 
Б. Б. Бергман же замечает в одном из своих 
писем, что «только мужской, а не женский 
пол использует это выражение» [Bergmann 
1804: 245].

В словаре монгольского языка находим 
одно проклятие со словом эцэг: Эцгийн 
тархи ‘голова отца’ (ругательство) [БАМРС 
2002: 442].

У синьцзянских калмыков бытуют по-
добные проклятия, но субъектом становит-
ся не отец, а мать: Экǝнǝм мах идмр! (ва-
риант — Экǝнǝм цус сольмр! [ПМА 2023: 
Инф. 1]). По мнению информанта, данное 
проклятие произносили старшие по отно-
шению к младшим, например, отец сыну, 
если он не работал, бил баклуши, не оправ-
дывал надежд отца, жил за его счет. Данное 
проклятие сохранилось у них до сих пор. 
Его часто используют в обыденной речи в 
качестве бранной фразы. 

Во фразеологическом словаре калмыц-
кого языка имеется несколько фразеологиз-
мов с лексемой эцк:

1. Эцкин түрǝд ор (орг, ортха, орц-
хатн) — груб-прост. (букв. ‘войти в голе-
нище (или штанину) отца’). Это выражение 
негодования, сильного раздражения и оз-
лобления. Авторы считают, что слово түрǝ 
«обнаруживает в данном обороте свое уста-
ревшее значение ‘штанина’» [ФСКЯ 2018: 
279]. В «Калмыцко-русском словаре» дается 
два значения этого слова: ‘голенище’; ‘шта-
нина’. Там же обозначен и такой вариант 
этого фразеологизма: Эцкин һоснаннь түрǝд 
ор! ‘букв. влезай в голенище отцовского са-
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пога!’ [КРС 1977: 523]. Перевод фразеоло-
гизма в двух изданиях фразеологического 
словаря под редакцией Г. Ц. Пюрбеева да-
ется разный. В более раннем издании отме-
чается, что оборот приблизительно соответ-
ствует русскому: ‘Катись (проваливай, иди) 
ко всем чертям!’ (как вариант — ‘Черт с то-
бой!’) [Пюрбеев 1971: 58]. Во втором изда-
нии дается следующий русский эквивалент: 
‘Мал, но очень прыткий’ (Бичкн болвчн, 
зүткмһǝ) [ФСКЯ 2018: 279]. К сожалению, 
в словаре не дается толкование фразеоло-
гизма. Возможно, что в основе семантики 
данного проклятия — пожелание удаления 
от адресанта: исчезни, сгинь, спрячься так 
глубоко, чтобы тебя не было видно.

2. Эцкǝнчнь цох! ‘букв. [Ударь] в висок 
твоего отца! (вариант: Эцкинчнь бор гүзǝн! 
ʻбукв. Брюхо твоего отца!ʼ). Авторы дают 
следующие синонимы к данному фразеоло-
гизму: 1. Тиим биш! ‘Нет, не так!’ 2. Төрүц 
буру! ‘Ничего подобного’ [ФСКЯ 2018: 279]. 

3. Эцкиннь цох меднǝ! (‘букв. Отцов-
ский висок знает!’) — в переводе на рус-
ский язык означает ‘Ничего не знает, не 
кумекает’, соответствует русскому: ни в 
зуб ногой [Пюрбеев 1971: 58]. Есть вари-
анты данного фразеологизма: Үкснǝ цох 
меднǝ! ‘букв. Висок умершего знает!’, Но-
хан цох меднǝ! ‘букв. Висок собаки знает!’  
[Пюрбеев 1971: 58].

Все три вышеназванных фразеологизма 
имеют негативную семантику, но не спо-
собствуют осуществлению определенного 
магического действия, что характерно для 
проклятий. Они используются большей ча-
стью для выражения осуждения, возмуще-

ния и определяют характер взаимоотноше-
ний между собеседниками.

6. Заключение
Проклятие — это архаическая по проис-

хождению клишированная форма устно-ре-
чевого жанра, основанная на вере человека 
в магическую силу слова, в его способности 
наносить вред человеку, и характеризую-
щуюся высокой степенью экспрессивности. 
Угрожающие действия в калмыцких хара-
лах представлены следующими предиката-
ми: идх ‘съедать, пожирать’; тасрх ‘преры-
ваться, прекращаться’; кемлх ‘грызть’; харлх 
‘чернеть’; цокулх ‘быть побитым’; үмкх ‘от-
кусывать’; бүдрх ‘спотыкаться’; дегǝ болх 
‘скрючиваться’ и т. д. 

Анализ семантики проклятий позволяет 
сделать вывод о том, что эти формулы име-
ют ярко выраженную национальную специ-
фику, в ней отражены особенности духов-
ного опыта народа. В текстах проклятий в 
одних и тех же оптативных высказываниях 
могут встречаться вариативные случаи ис-
пользования. 

Главным признаком в негативных сло-
весных формулах проклятий является тема 
смерти — ранней, быстрой, мученической. 
Достаточно распространены в калмыцких 
проклятиях и соматизмы. 

Рассматриваемый концепт отец в фор-
мулах проклятий не является частым ком-
понентом проклятия, представляет архаи-
ческую форму, семантику которого трудно 
определить. Следует отметить, что многие 
формулы проклятий бытуют и до сих пор, 
но со временем потеряли сакрально-маги-
ческую функцию и превратились в идиомы. 
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Аннотация. Введение. В данном исследовании рассматриваются некоторые теоретические 
аспекты и намечаются практические подходы к анализу эмотивной плотности и ее суггестив-
ности в современном китайском художественном дискурсе. Сдвиг фокуса внимания в работе 
на стилистические эмотивные аттракторы и точки структурного напряжения текста сформи-
ровали исследовательский интерфейс и позволили обозначить некоторые подходы к анализу 
эмотивной плотности в современном китайском художественном дискурсе. Цели и задачи 
исследования — определить функции эмотивности в языке художественного текста с точки 
зрения национально-культурной специфики и семантической реализации на примере романа 
Юй Хуа «Жить» (余华 «活着», 1992). Материалы и методы. В работе нашли отражение 
научные направления интегральной и суггестивной лингвистики, связанные с функциональ-
ным синтаксисом и прагматикой, что обусловило междисциплинарный подход. Художе-
ственный мир романа, представляя замкнутую субъективную модель мира, рассматривается 
как когнитивная совокупность эмотивных аттракций, переживание и восприятие которых 
определяется личностно-социальным опытом по линии «автор-персонаж-читатель». Резуль-
таты. Эмотивность и эмоциональный режим китайского художественного дискурса облада-
ет свойством пространственной связности элементов структурного напряжения, функцией 
сюжетостроения, индивидуальными характеристиками речевого портрета носителей выска-
зывания, а также речевым воздействием на реципиента. Становясь центральным элементом 
текста, эмотивность выступает метасущностью. Системные стилистические отношения 
разноуровневых языковых единиц художественного текста и дискурса отражают общий по-
тенциал корреляции функционально-семантических полей эмотивности, экспрессивности и 
модальности.
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Abstract. Introduction. The study examines some theoretical aspects and outlines practical approaches 
to the analysis of emotive density and its suggestiveness in contemporary Chinese fictional discourse. 
The work’s shift of attention focus to stylistic emotive attractors and points of structural tension in the 
text has formed a research interface, and makes it possible to identify some approaches to the analysis 
of emotive density in contemporary Chinese fictional discourse. Goals. The study aims to determine 
the functions of emotivity in the language of literary text in terms of ethnocultural specificity and 
semantic realization through the example of Yu Hua’s To Live (1992). Materials and methods. 
Theoretically, the work contains traces of integral and suggestive linguistics related to functional 
syntax and pragmatics, all that to yield an interdisciplinary approach. The artistic agenda of the novel 
acts as an isolated subjective world model and is viewed as a cognitive set of emotive attractions, the 
latter’s understanding and perception be determined by personal and social experiences along the axis 
‘author–character–reader’. Results. Emotivity and emotional modes of Chinese fictional discourse 
are characterized by spatial connectivity between structural tension elements, the function of plot-
building, individual features inherent to the speakers’ speech portraits, and actual speech effects 
on the recipient. Becoming a central element of text, emotivity acts as a meta-entity. The systemic 
stylistic relations of the multi-level linguistic units of the literary text and discourse tend to reflect the 
general correlation potentials between the functional/semantic fields of emotivity, expressiveness and 
modality.
Keywords: emotivity, suggestiveness, Yu Hua, To Live (1992), contemporary Chinese fictional 
discourse
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1. Введение
Эмотивность и эмотивная плотность 

в семантическом пространстве художе-
ственного дискурса как мультимодальное 
и прагматическое явление системных от-
ношений языка привлекает внимание ис-
следователей различных когнитивных об-
ластей. Это связано с тем, что эмотивная 
плотность художественного текста как 
часть стилистики может быть ключом к 

анализу идиостиля и авторской структуры 
языка в целом. Выступая в качестве осо-
бых элементов структурного напряжения 
текста, своего рода языковых и смысло-
вых доминант или аттракторов, эмотив-
ность материализуется в качестве языко-
вых единиц различного уровня и может 
быть использована как инструмент для 
создания определенного эффекта в худо-
жественном дискурсе.
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В повествовательной структуре худо-
жественного дискурса присутствует эмо-
циональный план нарратора и отдельно 
эмоциональный план различных персона-
жей в прямой и непрямой речи, который, 
хотя не лишен самостоятельности, зависим 
от авторских интенций, поскольку во мно-
гом ими определяется. Лингвопрагматиче-
ский потенциал направлен на выявление 
экспрессивов и стилистически окрашен-
ных языковых и речевых средств художе-
ственного дискурса в рамках идиостиля 
художника слова современной китайской 
литературы Юй Хуа (род. 1960) на приме-
ре романа «Жить» (余华 «活着», 1992). 
Юй Хуа хорошо известен российскому чи-
тателю, его роман «Жить» выдержал уже 
два издания на русском языке (2014, 2021) 
в переводе Р. Шапиро. Писатель является 
лауреатом многочисленных международ-
ных литературных премий, один из его по-
следних романов «Братья» («兄弟», 2008), 
переведенный на русский язык Ю. Дрей-
зис (2015), в 2022 г. отмечен российской 
премией «Ясная поляна» как лучший ино-
странный роман [Игнатенко, Кондратова 
2022: 370]. 

В данной работе, помимо сравнитель-
но-сопоставительных, нашли отражение 
научные направления интегральной и суг-
гестивной лингвистики, связанные с функ-
циональным синтаксисом, а также индиви-
дуальным восприятием стилистического 
плана, что обусловило междисциплинар-
ный подход. Художественный мир рома-
на, представляя замкнутую субъективную 
модель мира, рассматривается как когни-
тивная совокупность эмотивных аттракций 
и доминант, переживание и восприятие ко-
торых определяется личностно-социальным 
опытом по линии «автор-персонаж-чита-
тель». Эмотивность, являясь одним из клю-
чевых элементов художественного дискур-
са, может проявляться через язык, сюжет, 
хронотоп, различные описания системы 
образов и воздействовать на реципиента на 
основе когнитивных, эмоциовербальных и 
экстралингвистических параметров, кото-
рые обеспечивают восприятие и понимание 
эмоций. В работе эмотивность рассматрива-
ется как наиболее прагматически релевант-
ный результат эмоциональности автора, ко-
торый проявляется в его интенциональном 
идиостиле.

2. Теоретические основы и методы ис-
следования

Понимание эмоций как определенных 
мозговых процессов начинает складываться 
в начале XIX в., до этого времени челове-
чество пребывало в поиске и формирова-
нии культурных конструктов, выражаю-
щих конкретный тип чувств и связанных с 
исторической эпохой или модой. Похожие 
явления называли различными терминами: 
нравы (temperaments), страсти (passions), 
сантименты (sentiments) и пр. Со временем 
большинство этих понятий было вытеснено 
словом эмоции [Ферт-Годбехер 2022: 12]. 
Эмоции сегодня являются объектом изу-
чения не только психологии, физиологии, 
философии, но и филологии (в частности 
лингвистики). Основу лингвистики эмоций, 
или эмотиологии, в языкознании заложил 
В. И. Шаховский [Шаховский 1987; Шахов-
ский 2008]. 

В самом общем виде эмотиология по-
нимается как наука о вербализации эмоций. 
Концептуализация эмоций осуществляется 
на языковом и параязыковом уровнях [Ша-
ховский 2008: 26]. На обоих уровнях она 
выражается в семантизированных и ком-
муникативно релевантных формах. Ряд за-
рубежных исследователей также внесли ве-
сомый вклад в разработку различных аспек-
тов этого направления [Wierzbicka 1995; 
Way 2021; и др.]. 

Вербализация эмоций, являясь одним 
из важнейших направлений современной 
лингвистики, формирует языковую или, 
точнее, модальную картину мира, которая 
в различных лингвокультурах организуется 
в соответствии с этнонациональными язы-
ковыми и культурными правилами и нор-
мами. Выражение и понимание человеком 
различных чувств зависит также в сильной 
степени от эпохи и культуры. Культура 
эмоций китайцев по их речевому поведе-
нию довольно экспрессивна и проявляется 
в коммуникативном оптимизме, уклончиво-
сти. В то же время под влиянием социализа-
ции в определенных контекстах они могут 
скрывать, контролировать, стимулировать 
и имитировать эмоции [Спешнев 2017: 15]. 

Художественные тексты, в свою оче-
редь, как зеркало воплощают и отражают 
эмоциональные переживания жизни лю-
дей, иногда усиливая их концентрацию. По 
словам В. И. Шаховского, «любой художе-
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ственный текст облигаторно воспроизводит 
эмоциональную жизнь людей» [Шаховский 
2008: 15]. Исследователь также утверждал, 
что «художественная коммуникация яв-
ляется слепком реальной коммуникации» 
[Шаховский 2008: 173]. 

Эмотивы всегда стилистически отмече-
ны и наиболее полно реализуются в художе-
ственном дискурсе. Порождаемый с помо-
щью лингвистических средств и приемов, 
эмотивный фон участвует в коммуникации 
между автором и читателем, создавая на-
циональную картину чувств и эмотивную 
плотность художественного текста. Эффек-
тивность такого рода коммуникации зави-
сит от знания читателем эмотивного фонда 
в контексте конкретной культуры и языка. 

Под термином «эмоционализация» се-
годня понимается инкорпорация эмоций 
и эмоционального дискурса в различные 
общественные сферы жизнедеятельности 
[Zappettini, Ponton, Larina 2021; Dobrosk-
lonskaya 2021; Bull, Waddle 2021; Озюмен-
ко, Ларина 2021; Way 2021; Буянова, Нечай 
2021; и др.]. 

Эмоционализацию следует отличать от 
смежного понятия и лингвистической ка-
тегории эмотивности, которая выражает 
способность языковых единиц отражать пе-
реживания определенных эмоций на комму-
никативно-прагматическом уровне [Шахов-
ский 2008: 26; Сажина, Семак 2019: 566]. 
Вклад в разработку и понимание взаимо-
действия между семантикой и прагматикой 
как коммуникативного явления и элемента 
культурной картины мира внес А. К. Кикле-
вич [Киклевич 2022]. 

По мнению А. И. Трубкиной, эмотив-
ность играет в художественном тексте одну 
из ведущих ролей, поскольку позволяет 
реализовывать перлокутивную функцию 
[Трубкина 2020: 331]. В этом русле рассуж-
дений важное место также занимает суг-
гестивность как направление культурной 
суггестии и индивидуальной способности 
восприятия, которая подразумевает иссле-
дование семантической структуры текста, 
в том числе эмотивной плотности художе-
ственного дискурса и ее интерпретации. 
Эмотивность в художественном дискурсе 
также напрямую коррелирует с экспрессив-
ностью [Буянова, Нечаева 2021: 22].

Универсальные механизмы дефокуси-
рования, проявляющиеся на лексическом, 

семантическом, синтаксическом, прагма-
тическом и другом уровнях, в том чис-
ле художественного текста, на материале 
русского и английского языков предложи-
ла О. К. Ирис ханова, исследовав вопросы 
распределения внимания в когнитивных 
науках в целом и моменты, связанные со 
способностью «затушевывать значимое, 
уклоняться от неприятного, отдалять не-
желательное и подразумевать очевидное» 
[Ирисханова 2014: 7]. Этот подход, на наш 
взгляд, является продуктивным в подступах 
к модальности и эмотивности в художе-
ственных текстах. 

Кроме того, в подходах к эмотивности 
в художественном дискурсе также пред-
ставляется важным упомянуть последние 
достижения в области метафорологии. Ме-
тафоризация текста и речи может выступать 
универсальным когнитивным инструмен-
том создания эмоционально-экспрессивно-
го или модального нарратива. Она являет-
ся неотъемлемой культурной (в том числе 
эмоциональной) парадигмой для носителей 
любого языка и одним из способов органи-
зации культурного опыта человека [Козло-
ва 2020; Сунь, Калинин, Игнатенко 2021; и 
др.].

Говоря о китайском художественном 
дискурсе, отметим также относительно но-
вое явление для современной китайской 
литературы — локализованные эмоцио-
нальные прагматические вставки, или па-
рентетические конструкции, нарушающие 
линейное повествование, которые подробно 
рассмотрены на материале романа Мо Яня 
«Устал рождаться и умирать» (2005), где, в 
частности, утверждается, что эмотивность в 
парентетических конструкциях «выступает 
в качестве средства воздействия на реци-
пиента и влияет на его мнение и модус вос-
приятия, как правило, добиваясь результата 
независимо от желания или воли читателя, 
вводя его в соответствующий эмоциональ-
ный резонанс художественного нарратива» 
[Игнатенко 2023: 104]. Некоторые аспекты 
эмотивности в современном китайском ху-
дожественном дискурсе также исследуются 
в рамках языковой игры на примере прозы 
Лю Чжэньюня [Игнатенко 2022].

Таким образом, эмотивность рассма-
тривается нами как экстралингвистическое 
смыслопорождающее явление и семанти-
ческая категория, язык которой включает 
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эмоциональный лексикон, синтаксис, пунк-
туацию, языковую игру, различные семан-
тико-стилистические приемы и т. д. Сумми-
руя все теоретические разработки, в данном 
исследовании мы выделяем следующие 
способы создания эмотивного плана в худо-
жественном дискурсе в рамках конкретно-
го интенционального идиостиля: 1) способ 
прямого называния эмоции (лексический 
уровень); 2) локальный способ использова-
ния междометий (модально-фразовый уро-
вень); 3) дескриптивный способ (речевой 
или дискурсивный уровень); 4) образно-си-
туативный способ (экстралингвистический 
уровень). Эмотивный фон при этом про-
является на разных уровнях: на уровне на-
строения персонажей, психического состо-
яния читателя, сюжета, темы текста (эмо-
тема) и т. д. Следует также учитывать, что 
определенный эмотивный фон соотносится 
и коррелирует с определенной — в нашем 
случае китайской — культурой. 

3. Эмотивные особенности в романе 
Юй Хуа «Жить»

Художественный текст обладает гибки-
ми возможностями синтеза лингвистиче-
ских и экстралингвистических средств бла-
годаря перекрестному контакту различных 
сознаний (сознания автора, персонажа и 
читателя). Эмотивность в художественном 
дискурсе может быть выражена с помощью 
различных языковых средств и на разных 
уровнях. Так, например, на лексическом 
уровне в языковой системе китайского язы-
ка имеется огромное количество единиц, 
выражающих эмоции непосредственно. 
Коммуникативная сущность и специфика 
эмотивных номинаций определяется мо-
дальностью как компонентом оценочности, 
которая инкорпорируется в семантическую 
структуру слова (например, экспрессивы в 
романе 孽子 ‘выродок’, 二流子 ‘шалопай’, 
王八蛋 ‘ублюдок’, 畜生 ‘скотина’, 蠢蛋 ‘ду-
рачье’ и т. д.). 

Эмотивная семантика переносит на сло-
во представление о предмете или человеке, 
а с представления — непосредственно на 
предмет или человека, а также на эмоции, 
потому что связь между представлением и 
эмоциями довольно тесная. Отметим, что в 
китайском языке есть ряд лексем и струк-
тур, обладающих изначальным эмотивным 
потенциалом (например: 难道 ‘неужели’, 

/好 ‘весьма’, /多(么) ‘так’, /这么 ‘такой’, /
怎么能 ‘как можно’, /怎么可以 ‘как может’ 
и др.), которые могут продуцировать экс-
прессивные структуры, выводить эмоцио-
нальный баланс между коммуникантами и 
актуализировать модальные семантические 
доминанты. 

Прагматическая индуктивность семан-
тики эмоций, как правило, определяется 
интенсионалом (главные признаки), экс-
тенсионалом (вторичные признаки) и им-
пликационалом (потенциально-вероятност-
ные характеристики), например: 粗糙的手
指 ‘заскорузлые пальцы’ [Хуа 2014: 50] = 
«пальцы, загрубевшие и ставшие жесткими 
от работы и тяжелой жизни» (интенсионал) 
+ «это отклонение от нормы и приносит 
определенные неудобства хозяину рук» (эк-
стенсионал) + «что выражается смирением 
персонажа и никак не удручает его» (импли-
кационал). Такого рода индуктивно-праг-
матический анализ и понятия, которые он 
продуцирует, являются производными по 
отношению к дедуктивно-логическому со-
держанию. 

Повествование в романе задается дву-
мя планами — от лица условного автора и 
главного героя старика Сую Фугуя (徐福贵, 
где 福贵 ‘букв. счастье дорого’). В художе-
ственном тексте эмоциональная насыщен-
ность выражается путем согласования се-
мантических эмотивов с синтаксическими 
эмотивными структурами. Так, например, 
на синтактико-семантическом уровне труд-
нопреодолимые беспокойные предчувствия 
и ожидание отрицательных событий могут 
реализовываться в нарративе романа вре-
менными конструкциями. Рассмотрим не-
которые характерные примеры:

(1) 那时候我们家境还没有败落，
我们徐家有一百亩地，从这里一直到
那边工厂地烟囱，都是我家的1。 [余华 
2014: 7]

ʻТогда мы еще не разорились, семья 
Сюй владела полутораста му земли — 
отсюда до труб того завода все было на-
шеʼ2 [Хуа 2014: 16].
В данном примере перфектный времен-

ной оборот представляет собой модель «бу-
1 Текст на оригинальном языке цит. по: [活

着 2014].
2 Перевод на русский язык приведен по: 

[Хуа 2014]. 
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дущего в прошлом» и настраивает читателя 
на еще не произошедшее в настоящем, но 
уже случившееся в прошлом. В русском 
языке семантика будущего времени кон-
текстно может передаваться глаголом про-
шедшего времени («еще один шаг, и мы по-
гибли»), в китайском языке эту функцию на 
себя берет и выражает временной оборот 那
时候 <…> 还没有 <…> (‘в то время как.., 
еще не…’), где отрицание произошедшего 
события в прошлом органично связывается 
с семантическим утверждением и фактом 
в настоящем: «мы разорились». При этом 
нарративно разворачиваемый интенцион-
ный дискурс тревоги и угрозы продуциру-
ется контекстуально, не включая лексемы, 
содержащие словарные дефиниции с этим 
значением. Структурной канвой, оформля-
ющей тревожные предчувствия, также мо-
жет выступать оборот 一 <…>, [就] <…> 
(‘как только…, так сразу…’), который ин-
тенсифицирует временную смену действий. 
Например:

(2) 一想到爹，我心里一阵发麻，这
下他还不把我给揍死？[余华 2014: 20]

ʻПри мысли об отце на душе стано-
вилось погано: неужели и на этот раз он 
не забьет меня до смерти?ʼ [Хуа 2014: 
36]

(3) 我娘从我身旁走了出去，她一走
我心里是一阵发虚，说不定他马上就
会从床上蹦起来和我拼命。[余华 2014: 
24]

ʻКогда матушка меня покинула, 
сердце у меня опустилось — вдруг он 
спрыгнет с кровати и набросится на ме-
ня?ʼ [Хуа 2014: 39].
Кроме использования рамочной кон-

струкции, организующей сложный синтак-
сис, в этих примерах точкой структурного 
напряжения становится выражение ‘心里’ 
(‘букв. в / на душе / сердце’). Эмоциональ-
ное состояние локализуется и кодируется 
в слове на семантическом уровне. Эмотив-
ность «наводится» на семантику слова ‘心
里’, продуцируя эмоциональный контекст и 
ситуацию. При этом такого рода модальные 
рамки являются излюбленным писатель-
ским приемом и практикой и используются 
регулярно. Приведем еще несколько приме-
ров:

(4) 看着他孤身一人走去，我心里是
一阵一阵地酸痛。[余华 2014: 27]

ʻЯ глядел на его одинокую спину, и 
сердце выло волкомʼ [Хуа 2014: 43]

(5) 我心里咚咚乱跳，不知道该怎么
办。[余华 2014: 32] 

ʻСердце у меня заколотилось, я сто-
ял как потерянныйʼ [Хуа 2014: 50]

(6) 我一直没去龙儿家是怕自己心里
发酸。 [余华 2014: 37] 

ʻА я к нему (Лун Эру) никогда не за-
глядывал — боялся затосковать. Я ведь 
в этом доме родилсяʼ [Хуа 2014: 56].
В примерах (4), (5) и (6) речевые контек-

сты художественного нарратива показыва-
ют, что в определенных ситуациях практи-
чески любое слово может приобрести эмо-
тивную коннотацию. Слова 酸痛 ‘ноющая 
боль’, 咚咚乱跳 ‘колотиться’, 发酸 ‘ныть’, а 
также 发麻 ‘отниматься’, 发虚 ‘ослабевать’ 
и многие другие создают модально-эмо-
циональное отражение действительности. 
Приведем еще один характерный фрагмент 
с той же лексемой:

(7) 想着想着心里像是被堵住了，都
透不过气来，像被人捂住了嘴和鼻子一
样。[余华 2014: 57]

ʻИ вдруг мне показалось, что сердце 
перестало качать кровь, и мне будто за-
жали нос и ротʼ [Хуа 2014: 76].
В примере (7) отглагольный предлог 

(амбивалентно выполняющий функцию 
глагола-сказуемого) 像 продуцирует срав-
нительные условия, создавая экспрессию, 
которая в конечном счете формирует эмо-
тивную напряженность. Объективизация 
сложившихся условий для персонажа и его 
нарративное дистанцирование от причин, по 
которым у него возникли определенные пе-
реживания и эмоции (тоска, печаль, грусть, 
страдание и т. д.), формируется пассивным 
залогом (被 + [субъект]) в функции развер-
нутого дополнения в виде придаточного 
простого предложения, которым управляет 
像 в обеих частях. 

При анализе эмоционального плана и 
эмотивности дискурса также важно учи-
тывать мотивировку речи, ее интециональ-
ность. Приведем пример описания выхода из 
равновесия в связи с внешними факторами:
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(8) 看到家珍跪着我就火，心想我儿
子还没有出来就跪着，这太不吉利。[
余华 2014: 17]

ʻУвидев ее (Цзячжэнь) на коленях, я 
страшно разозлился и подумал: «Если 
мой сын, еще не родившись, будет вста-
вать на колени, это дурной знак»ʼ [Хуа 
2014: 29].
В примере (8) стимулом эмоции злость 

становится реакция на воздействие внешне-
го раздражителя, которая объективируется 
в языке средствами последовательного син-
таксиса (一 <…>, [就] <…>) в первой части 
и использованием глагола 火 ‘вспыхнуть /
загореться / разозлиться’ во второй. Даль-
нейшее разворачивание мысли объясняет, 
на чем основывается эта реакция: нарратор 
в модальном плане не одобряет ситуацию, 
которая вызвана тем, что на образном уров-
не его не родившийся ребенок преклоняет-
ся к земле. Таким образом, интегральный 
прагматический план художественной эмо-
тивности выстраивается за счет прямого 
указания на конкретную эмоцию (злость, 
раздражение, гнев) и ее дескриптивного 
объяснения.

(9) 我从床上起来，心想这下非完蛋
不可， <…>。[余华 2014: 23]

ʻЯ встал с кровати и пошел, размыш-
ляя по дороге, что на этот раз мне точ-
но крышка. <…>ʼ [Хуа 2014: 29].

В примере (9) эмотивный компонент 
非完蛋不可 и его коннотация (‘букв. не 
избежать гибели’) локализуется в семан-
тической структуре двойного отрицания 
非…不可 (‘букв. не обойтись’) и являет-
ся стилистическим фактором, влияющим 
на увеличение эмотивной плотности и, 
соответственно, воздействующим на ре-
ципиента. Субъективная модальность по-
вествовательного плана помогает понять, 
как структурируется мысль персонажа, и 
воспринимается эмотивной единицей вне 
контекста.

(10) 我脑袋嗡的一下，拼命往村口
跑，跑到粪缸前时我爹已经断气，我又
推又喊，我爹就是不理我，我不知道该
怎么办，站起来往回看，看到我娘扭着
小脚又哭又喊地跑来，家珍抱着凤霞跟
在后面。[余华 2014: 30–31]

ʻУ меня в голове застучало. Я со всех 
ног побежал к околице. Когда я добежал 
до корыта, отец уже не дышал. Я кричал, 
толкал его – но он не обращал на меня 
внимания. Я не знал, как быть. Поднялся 
и посмотрел назад. Матушка с рыдани-
ями семенила на маленьких ножках, за 
ней бежала Цзячжэнь с дочкой на ру-
кахʼ [Хуа 2014: 48].
Субъективная модальность в приме-

ре (10) встраивается в повествовательную 
канву ингерентного нарратива от лица пер-
сонажа, перцептивный фундамент которой 
формируется внутри его индивидуальной 
психики, и конъюнктурно оказывает экс-
прессивное воздействие. Эмоциональная 
линия переживания смешанных эмоций (ис-
пуг, страх, ужас, замешательство, волнение 
и пр.) продуцируется в языковой картине 
мира персонажа согласно его внутренним 
ощущениям. Механизмом корреляции эмо-
тивности и экспрессивности выступает спо-
собность суггестивно направленной интер-
претации эмотивной валентности. Отметим 
также необычное языковое обыгрывание и 
использование звукоподражания 嗡 ‘букв. 
жужжать, гудеть’ в глагольной позиции и 
с глагольным классификатором 一下, что 
стилистически метафоризирует образ и соз-
дает его эмотивное воздействие. Структур-
ной точкой притяжения выступает и образ 
бегущей на «маленьких ножках» матери, 
который отсылает к китайской традиции 
бинтования ног. Эмотивным уплотнителем, 
характеризующим действие «бежала», вы-
ступает союзный рамочный оборот 又哭又
喊 ‘букв. плача и крича’. 

(11) 龙儿成了这里的地主，常常穿
着丝绸衣服，右手拿着茶壶在田埂上走
来走去，神奇的很。镶着两颗大金牙地
嘴总是咧开笑着，有时骂看着不顺眼的
佃户时也咧着嘴，我起先还以为他对人
亲热，慢慢地就知道他是要别人都看他
的金牙。[余华 2014: 37] 

ʻОн (Лун Эр) стал нашим помещи-
ком. Одевался в шелка, важно прохажи-
вался вдоль полей с чайником и всегда 
улыбался, даже когда ругал нерадивого 
батрака. Я сперва думал, что это он от 
широты души, а потом сообразил: про-
сто показывает два своих золотых зу-
баʼ [Хуа 2014: 56].
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Из примера (11) видно, что эмотивная 
прагматика может быть не тождественна 
семантической, так как персонажи демон-
стрируют в примере различные эмоцио-
нальные индексы. Эмотивная рассогла-
совка вызывает различный коммуникатив-
ный эффект. Лакуну неопределенности в 
дескриптивном эмотиве данного примера 
заполняет комическая фигура парадокса, 
которая, с одной стороны, уравновеши-
вает образ и линию сюжетостроения, а с 
другой — обнажает мотивировку действий 
персонажа, которые не соотносятся с ожи-
даниями и восприятием окружающих. При 
этом текстопорождающим стилистическим 
звеном, на котором основывается и дер-
жится вся фигура, выступает эмотивное 
поле. Эмоциональные аттракции, в свою 
очередь, разворачивают художественный 
образ, который продуцирует экстралинг-
вистические сведения и выступает инстру-
ментом речевого воздействия, передавая 
определенный настрой реципиенту и вов-
лекая его в эмоциональный резонанс. В 
другом примере на интенциональном уров-
не наиболее ярко проявляется портрет язы-
ковой личности, в основе которого прием 
фигуры оксюморона:

(12) “你还好吧？” 长根擦擦眼睛
说：“还好。” [余华 2014: 41] 

ʻ— Ну как ты?
— Хорошо, — отвечает он, а сам 

плачетʼ [Хуа 2014: 60].
В примере (12) модальные рамки диа-

лога создают полярный и контрастный эмо-
циональный эффект. Речевое поведение 
персонажа формируется из его отношения 
к теме диалога и личностных особенностей 
(бывший батрак и слуга). Дисгармонизм 
эмоционального фона проявляется в пред-
намеренно искаженной оценке фактов и 
несоответствии их истинному положению: 
в структуре реплики положительная оценка 
говорящим эксплицируется через его не-
гативно-эмоциональный образ (擦擦眼睛 
‘букв. вытирать глаза’). Таким образом, ак-
цент общения смещается с предмета на его 
отношение к нему говорящего и, по сути, 
ведет к формированию эмоционального 
смысла текста, становясь эмотивно конно-
татирующей доминантой художественной 
коллизии.

(13) 连长一听到子弹朝他飞去，全
没有了过去的威风，撒开两腿就疯跑起
来，好几个人都端起抢来打他，连长哇
哇叫着跳来跳去在雪地里跳远了。[余
华 2014: 59] 

ʻС капитана слетела вся важность, 
он заохал, запрыгал как заяц и затерял-
ся в снежной равнинеʼ [Хуа 2014: 78].

Динамизм, эмотивная насыщенность и 
эмоциогенность в примере (13) достигает-
ся за счет спонтанной индивидуализации 
нарраторского сознания на семантическом 
уровне и передачи перцепции событий в 
речевом акте. Синтаксическая концепту-
альность, фиксирующая картину мира этого 
сознания, реализуется с помощью органи-
зации смыслового пространства в виде не-
которых рамочных конструкций (一…就… 
ʻкак только…, так сразу…ʼ，…来…去 
ʻтуда и обратноʼ и др.) и за счет превали-
рующей динамики глаголов на лексиче-
ском уровне (听到 ‘услышал’, 飞去 ‘летит, 
撒开 ‘разлетается’, 疯跑起来 ‘понесся 
сломя голову’, 端起来 ‘поднял’, 跳来跳去 
‘запрыгал туда-сюда’, 跳远 ‘упрыгал дале-
ко’ и т. д.), что придает ситуации не только 
эмотивную окрашенность, но и порождает 
комический эффект.

(14) <…> 走到家门口一想到再也看
不到儿子，忍不住哭出了声音，又怕家
珍听到，就捂住嘴巴蹲下来，蹲了很久
<…> [余华 2014: 124] 

ʻУ ворот вспомнил, как Юцин вчера 
бежал босиком в школу, сумка болта-
лась на спине. А теперь лежит и не ше-
лохнется. У меня из груди вырвался вой. 
Но я испугался, что услышит Цзячжэнь, 
зажал рот руками, сел на корточки и так 
и сиделʼ [Хуа 2014: 138].
Языковую личность в примере (14) 

можно интерпретировать как бесконеч-
ные интеграции прагматических образов 
разнородных уровней. Нарратор в данном 
отрывке переживает боль утраты ребенка. 
Эмпатизация реципиента выстраивается на 
основе внутреннего монолога героя, кото-
рый он транслирует, и инкорпорируется в 
антиномическую связь концептов «жизнь 
– смерть». Восприятие речевого поведения 
сближает читателя с эмотивным планом 
персонажа и выступает интерпретацион-
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ным элементом дискурса такого рода ком-
муникативно-речевой формы (читатель как 
соавтор). При этом в монологическую по-
вествовательную форму персонажа также 
встраиваются комментативные элементы, 
которые объясняют его мотивировку (捂住
嘴巴 ‘букв. зажал рот’ и пр.). Таким обра-
зом, интровертированность личности и его 
эмоциональное состояние эксплицируется 
экспансией глагольных слов, не называя 
при этом саму эмоцию.

Кроме приведенных примеров, отметим 
также, что в романе встречается огромное 
количество междометий, а также звуко-
подражаний, которые можно семантизи-
ровать как эмотивы. Приведем некоторые 
примеры: 叽叽喳喳和哼哼哈哈 ‘щебетать 
и фыркать’, 唉声叹气 ‘охать и ахать’, 哧
哧笑 ‘фыр кать’, 嘻嘻笑 ‘хихикать’, 哇哇
叫 ‘выть’ и т. д. При этом междометия вы-
ступают рафинированными индикаторами 
эмоций и экспрессивами, которые выпол-
няют перлокутивную функцию и напрямую 
воздействуют на читателя или реципиента. 

4. Заключение
Вышеприведенный анализ показывает, 

что эмотивность и эмоциональный режим 
китайского художественного дискурса об-
ладает свойством пространственной связ-
ности элементов структурного напряжения, 
функцией сюжетостроения, индивидуаль-
ными характеристиками речевого портрета 
носителей высказывания, а также речевым 
воздействием на реципиента. Становясь 
центральным элементом текста, эмотив-
ность выступает метасущностью. Систем-
ные стилистические отношения разноуров-
невых языковых единиц художественного 

текста и дискурса отражают общий потен-
циал корреляции функционально-семанти-
ческих полей эмотивности, экспрессивно-
сти и модальности. 

Сдвиг фокуса внимания в работе на сти-
листические эмотивные аттракторы и точки 
структурного напряжения текста сформиро-
вали исследовательский интерфейс и позво-
лили обозначить некоторые подходы к ана-
лизу эмотивной плотности в современном 
китайском художественном дискурсе. Ху-
дожественный текст может воздействовать 
на реципиента моментально, неожиданно, 
как действует живопись по общепринятым 
представлениям, но также вербальному 
тексту свойственно сильнее картины дей-
ствовать на «внутреннее зрение», т. е. на 
воображение. Если принять за аксиому то, 
что адекватное прочтение произведения 
подразумевает синестетическое восприятие 
текста читателем, то можно утверждать, что 
читатель выступает соавтором текста. 

В данном исследовании мы рассмотрели 
некоторые теоретические аспекты и намети-
ли возможные практические подходы к ана-
лизу эмотивной плотности и ее суггестивно-
сти в современном китайском художествен-
ном дискурсе, а также определили функции 
эмотивности в языке художественного тек-
ста с точки зрения специфики и семантиче-
ской реализации. Все это свидетельствует 
и подтверждает гипотезу, что одной из ха-
рактерных особенностей идиостиля Юй Хуа 
выступает встроенная эмотивность, которая 
выполняет модально-суггестивные функции 
и позволяет рефлексировать и резонировать 
на эмотивный план в тексте произведения в 
силу индивидуальных и социальных ориен-
тиров и личностного опыта реципиента. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена исследованию приемов создания портретов главно-
го героя на примере текстов якутских олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» (1920–1930) 
П. А. Ойунского и «Строптивый Кулун Куллустуур» (1906) И. Г. Тимофеева-Теплоухова. 
Олонхо сказителя И. Г. Тимофеева-Теплоухова, по определению эпосоведа Н. В. Емельяно-
ва, относится к ранним типам архаического эпоса. Олонхо якутского писателя П. А. Ойун-
ского является первым литературным, художественно-обработанным эпосом. В статье впер-
вые предпринимается изучение особенностей применения приемов портрета- описания героя, 
функционирующих в записях П. А. Ойунского и И. Г. Тимофеева-Теплоухова. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что сравнение текстов эпоса «Нюргун Боотур Стремительный» 
и раннего типа олонхо «Строптивый Кулун Куллустуур» позволяет проследить использование 
приемов создания портретов главных героев, и это, с одной стороны, ярко демонстрирует не-
повторимость художественного мира каждого из этих сказителей-авторов, а с другой — дает 
представление о развитии, об усложнении портрета-описания в эпосе, более глубоком его ас-
социативном наполнении. Цель исследования заключается в выявлении особенностей приемов 
создания портрета главного героя в олонхо П. А. Ойунского и И. Г. Тимофеева-Теплоухова, 
их функционирования, а также отражения национальной специфики в портретных характе-
ристиках. Для достижения цели решались следующие задачи: классифицировать портретные 
описания; охарактеризовать виды приемов и их функций в портрете-описании главного героя; 
выявить устойчивые формулы в создании образов героев; определить специфику портрети-
рования как одного из главных приемов создания эпического героя. Кратко характеризуются 
существующие виды эпического портрета, их функции и особенности; рассматриваются изо-
бразительные средства, служащие раскрытию характеров героев. В результате исследования 
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в текстах олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» и «Строптивый Кулун Куллустуур» уста-
новлена повышенная устойчивость портретов-описаний, в которых варьируется периферийная 
часть (эпитеты, способствующие выразительному и эмоциональному изображению героев). 
Отмечается многофункциональность, широта семантического поля портрета-описания; опре-
деляется его место среди существующих приемов создания эпического героя. Раскрывается 
идеализация героев посредством описаний внешности, изобилующих сравнениями, повтора-
ми, оценочными эпитетами. Рассматривается историческая изменчивость портретирования в 
олонхо П. А. Ойунского в зависимости от эпохи, художественного метода писателя. Особое 
внимание П. А. Ойунский уделяет художественной детали, в контексте народной традиции. 
Обнаружено, что изучение приемов создания портрета героев способствует выявлению нова-
торских приемов, которые использовал П. А. Ойунский в создании олонхо «Нюргун Боотур 
Стремительный».
Ключевые слова: якутский героический эпос олонхо, главный герой, приемы, портрет-описа-
ние, портретирование, деталь, специфика стиля, литературная обработка
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се (на материале текстов олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» П. А. Ойунского и «Строп-
тивый Кулун Куллустуур» И. Г. Тимофеева-Теплоухова) // Oriental Studies. 2023. Т. 16. № 4. 
С. 1015–1031. DOI: 10.22162/2619-0990-2023-68-4-1015-1031

Techniques for Portraying a Main Character in Yakut Epic: 
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Abstract. Introduction. The article examines Yakut heroic olonkho epics — Nyurgun Bootur the Swift 
by P. Oyunsky and Kulun Kullustuur the Obstinate by I. Timofeev-Teploukhov — for techniques 
employed to create portraits of main characters. According to N. Yemelyanov, the olonkho Kulun 
Kullustuur the Obstinate recorded from taleteller I. Timofeev-Teploukhov clusters with earliest 
patterns of archaic epic, while that of Yakut writer P. Oyunsky (Nyurgun Bootur the Swift) is the 
first literary adaptation of olonkho texts. The study attempts an insight into how and which particular 
portrayal techniques were used by P. Oyunsky and I. Timofeev-Teploukhov to depict main characters 
of theirs. The comparative approach to the narratives recorded in different periods shall make it 
possible to trace the use of portrayal techniques, which shall underline the unique artistic features 
characterizing each of the taletellers, and show how such portrayal patterns developed to gain deeper 
associative essentials in further olonkho texts. Goals. The study aims to identify some distinct features 
inherent to the techniques of creating main characters’ portraits in the olonkhos Nyurgun Bootur the 
Swift and Kulun Kullustuur the Obstinate, and outline ethnic specifics in portrayal characteristics. To 
facilitate this, the paper shall classify portrayals, articulate types of techniques and their functions in 
portraying a main character, identify stable formulas employed to depict heroes, determine specific 
features of portrayal as a key technique for the making of an epic hero. The work reviews the existing 
types of epic portraits, their functions and attributes, examines some visual means serving to unveil 
the images of main characters. Results. The study attests to the examined narratives are characterized 
by an increased stability of depictive portrayals with peripheral parts (artistic and emotional epithets) 
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tending to vary. Each such depictive portrayal proves multifunctional, semantically wide, and 
technically relevant. The descriptions of the heroes’ appearances are somewhat idealized and rich in 
comparisons, repetitions, evaluative epithets. Portrayal agendas of P. Oyunsky vary through history 
and depend on actual artistic methods and style employed by the author who pays special attention to 
fictional details depicted in the context of folk traditions. The study of the techniques helps identify 
which innovative tools P. Oyunsky used when he was creating his Nyurgun Bootur the Swift.
Keywords: Yakut heroic olonkho epic, main character, techniques, depictive portrait, portrayal, 
detail, specifics of style, literary adaptation
For citation: Savvinova G. E. Techniques for Portraying a Main Character in Yakut Epic: Investigating 
Olonkho Texts of Nyurgun Bootur the Swift by P. Oyunsky and Kulun Kullustuur the Obstinate by 
I. Timofeev-Teploukhov. Oriental Studies. 2023; 16(4): 1015–1031. (In Russ.). DOI: 10.22162/2619-
0990-2023-68-4-1015-1031

1. Введение 
Портрет в эпосе — это одно из средств 

художественной характеристики, состо-
ящее в идейном отношении к герою через 
изображение внешнего вида героя. В гу-
манитарном познании портрет главного 
героя в произведении является одним из 
ключевых, отражающих человеческую дея-
тельность в предметах материального и ду-
ховного мира. Следовательно, портретное 
описание нельзя привязывать лишь к пред-
метному миру, к одному узкому изучению. 
Вследствие этого оно должно трактоваться 
шире, масштабнее.

Среди всех жанров устного народного 
творчества портретное описание находит 
более распространенное использование в 
эпических произведениях. Представление 
героя в эпических произведениях, как и ли-
тературного героя, достигается различными 
художественными приемами, например: 
описание «поведения героя», при этом сле-
дует сочетать «не только изображающую, 
но и оценочную функцию» [Есин 2000: 51], 
что будет «способствовать формированию 
целостности образа героя» [Абдуллина 
2014: 1343–1347] и др.

Исследования последних лет подтвер-
дили, что главной характеристикой образа 
является его языковая составляющая, под 
которой понимаются изобразительно-вы-
разительные средства языка, используемые 
для создания образа [Опарина 2017: 152]. 

К. Л. Сизова конкретизирует портрет-
ное описание, утверждая, что оно содержит 
такие детали характеристики героя как: 

черты лица, голос персонажа, одежда и др. 
[Сизова 1995: 152]. По мнению А. Б. Есина, 
порт рет-описание может содержать в себе 
дополнительно множество компонентов и 
выполнять различные функции [Есин 2000: 
51]. 

Н. А. Родионова считает, что целью 
портрета-представления является знаком-
ство читателя с персонажем, поэтому он ча-
сто находится в начале текста. В портрете- 
оценке семантически значимым являются 
ощущения наблюдателя, в роли которого 
выступает повествователь или другой пер-
сонаж [Родионова 1999: 45]. 

Таким образом, каждая деталь несет 
определенную идейно-эмоциональную на-
грузку. В. А. Кухаренко объясняет: «Де-
таль — выделение одной характеристи-
ки объекта или явления для воссоздания 
(воспринимающим. — Г. С.) всей картины 
изображаемого в ее целостности и полно-
те» [Кухаренко 1988: 17]. Следовательно, 
детальное, подробное описание дает созда-
телям произведения всеобъемлющую воз-
можность по обогащению образа.

Немало работ литературоведов и эпо-
соведов посвящено характеристике внеш-
ности главного героя в олонхо П. А. Ойун-
ского «Нюргун Боотур Стремительный» 
[Ойунский 1982: 431]. Основной материал, 
имеющий теоретический характер, изло-
жен в трудах литературоведа и эпосоведа 
И. В. Пухова [Пухов 2016: 46; Пухов 1962: 
255]; изучение эпических образов занима-
ет значительное место в научных трудах 
якутских исследователей В. Т. Петрова, 
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Л. Д. Нестеровой, В. П. Еремеева, Н. В. По-
катиловой, Н. А. Оросиной [Петров 1978: 
97–100; Нестерова 1978: 159–162; Еремеев 
1980: 53–59; Покатилова 2000: 40; Покати-
лова 2018: 127–134; Покатилова, Оросина 
2018: 24–25] и др. 

Выявление специфики эпических пор-
третов-описаний представляют исследо-
вания А. Н. Даниловой, А. Ф. Корякиной, 
С. Д. Львовой, Л. Н. Герасимовой [Данило-
ва 2008: 21; Корякина 2018: 83–90; Львова 
2021: 202–216; Герасимова, Львова 2016: 
52–64] и др.

Эпический образ в якутском олонхо 
сложно представить без портрета-описания. 
Несомненно, мы понимаем, что объять не-
объятное невозможно, особенно когда речь 
идет о видах стилевых приемов портрети-
рования героев в эпических произведениях. 
Вместе с тем портрет эпического героя ста-
новится предметом исследования не только 
с точки зрения эпосоведения, но и «с лите-
ратуроведческой и с лингвистической точек 
зрения, делая его не только многофункцио-
нальным, но и многоаспектным» [Малетина 
2004: 181]. Таким образом, жанры эпиче-
ских произведений «дают более широкую 
платформу для создания сложного много-
компонентного» [Шинкевич 2017: 83–97] 
портрета эпического героя. 

Остановимся на тех аспектах, которые 
касаются анализа оценочного, ситуативно-
го портретов [Беспалов 2001: 160]: портре-
та-описания, портрета-сравнения и харак-
теристического портрета [Есин 2000: 163; 
Малетина 2004: 181].

2. Материалы и методы исследования
В данной работе впервые проблемы 

приемов создания портрета главного героя 
рассматриваются на материале якутского 
героического эпоса олонхо. Для выявления 
приемов создания портретов главных героев 
нами представлено сравнение текстов олон-
хо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» («Нюр-
гун Боотур Стремительный», далее — НБС) 
П. А. Ойунского и раннего типа олонхо 
«Куруубай Хааннаах Кулун Куллустуур» 
(«Строптивый Кулун Куллустуур», далее — 
СКК) И. Г. Тимофеева-Теплоухова. Иссле-
дование приемов создания портрета героя 
основывается на теоретических положени-
ях отечественных фольклористов, литера-
туроведов: А. Н. Веселовского [Веселов-

ский 2004], В. Е. Хализева [Хализев 1999], 
В. П. Аникина [Аникин 2007], У. Б. Дал-
гат [Далгат 1981], В. М. Гацака [Гацак 
1989]. Работа выполнена с использованием 
методологии текстологического иссле-
дования, включающей сравнительно-
исторические методы, описательный метод, 
а также когнитивный подход.

Среди наиболее популярных якутских 
олонхо сказания с названием «Нюргун Боо-
тур» занимают особое место. Нюргун Боо-
тур является образцом богатыря-защитника 
племен, который воспет олонхосутами на 
территории бывшего Ботурусского улуса, 
по определению В. В. Илларионова, «тат-
тинской школы сказителей» [Илларионов 
1982: 27]. 

Основоположник якутской литературы, 
писатель, поэт, олонхосут П. А. Ойунский 
родом из Таттинского улуса, впервые в исто-
рии якутской литературы он поэтически об-
работал, воссоздал и издал вариант олонхо 
«Дьулуруйар Ньургун Боотур» («Нюргун 
Боотур Стремительный», 1920–1930 гг.). 
Это авторское литературное олонхо писа-
теля П. А. Ойунского, первое в истории. 
Вслед за ним создали литературные олонхо 
якутские писатели Эрилик Эристиин, Кюн-
нюк Урастыров, С. С. Васильев. «Знаток и 
почитатель фольклора П. А. Ойунский был 
пленен многообразием сюжетов олонхо, 
легенд и преданий, снова и снова обраща-
ется к ним, переосмысливает, ищет формы 
и структуры зарождающейся литературной 
традиции…» [Гоголева 1996: 6]. Поддержи-
вая традиционную точку зрения в создании 
олонхо, П. А. Ойунский искал способы вне-
сти эволюцию в эпический текст, вместе с 
тем «стремился утвердить генетическую 
связь письменной литературы с эпическим 
произведением (подчеркнуто мной. — 
Г. С.)» [Степанова 2022: 139]. 

В 1906 г. этнограф В. Н. Васильев за-
писал у олонхосута Иннокентия Гурье-
вича Тимофеева-Теплоухова (1869–1962) 
«Куруубай Хааннаах Кулун Куллустуур» 
(«Строптивый Кулун Куллустуур») [Тимо-
феев-Теплоухов 1985]. 

В 1911 г. в «Образцах народной литера-
туры якутов» (под редакцией Э. К. Пекар-
ского) [Образцы 1911] на якутском языке 
было опубликовано олонхо «Строптивый 
Кулун Куллустуур» И. Г. Тимофеева-Те-
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Таблица 1. Сопоставительный анализ образов главных героев в НБС и СКК
[Table 1. Images of main characters in Nyurgun Bootur the Swift and Kulun Kullustuur the Obstinate]

Основные данные сравниваемых образов главных героев

Название 
олонхо

Место обитания 
персонажа

Родовое 
происхождение

Маркирующий 
индивид

Имя 
персонажа

Показатель 
сословного 

статуса
Нюргун  
Боотур Стреми-
тельный (НБС)

В Верхнем мире,
на склоне 
бурных небес;
в Среднем 
обитаемом 
мире;
на просторах 
праматери, 
долины 
Кыладыкы 

Родился от 
Айынга Сиэр 
Тойона и Айыы 
Нуоралджын 
Хотуна 

Владеющий 
вороным конем,
Стоя рожденный
На грани небес,
Стремительный 
Нюргун Боотур

Нюргун  
Боотур
Стремитель-
ный

Богатырь

плоухова. В 1985 г. оно было переиздано с 
переводом на русский язык в серии «Эпо-
сы народов СССР» [Тимофеев-Теплоухов 
1985]. 

По определению Н. В. Емельянова, 
олонхо «Строптивый Кулун Куллустуур» 
относится к ранним типам архаического 
эпоса [Емельянов 1983: 57]. Установлено, 
что олонхо «Строптивый Кулун Куллу-
стуур» И. Г. Тимофеев-Теплоухов усвоил от 
олонхосутов центральных улусов, в частно-
сти, от олонхосута Николая Афанасьевича 
Каприна. В 1895 г. лексикограф-этнограф 
С. В. Ястремский со слов олонхосута, уро-
женца 2-го Оспекского наслега Дюпсюн-
ского (ныне Усть-Алданского) улуса Якут-
ского округа Н. А. Каприна записал первый 
вариант текста олонхо «Вороным конем 
владеющий, в оборотничестве искусивший-
ся Кулун Куллустуур» и перевел в прозаи-
ческой форме на русский язык [Ястремский 
1929: 56–76].

В настоящей статье классифицируют-
ся портретные описания главных героев 
в олонхо НБС и СКК, в которых приводит-
ся детальный анализ различий портретов 
главных героев, а также приемы создания 
портрета героя при помощи невербальных 
средств. Рассматривается вопрос о том, что 
писатель-сказитель П. А. Ойунский, прин-
ципиально стремясь выразить общее народ-
ное, внес в текст НБС авторский замысел.

П. А. Ойунский занимался созданием 
своего олонхо «Нюргун Боотур Стреми-

тельный» в период расцвета национальной 
якутской литературы — в 1920–1930-е гг. 
Он создал свое произведение на нескольких 
сюжетах ранних олонхо (за период до нача-
ла ХХ в.). В основу олонхо автором заложен 
также сюжет сказителя Иннокентия Гурье-
вича Тимофеева-Теплоухова «Куруубай Ха-
аннаах Кулун Куллустуур» («Строптивый 
Кулун Куллустуур») (1906).

Цель проведенного исследования за-
ключается в выявлении создания портрета 
главного героя в олонхо НБС и СКК. Для 
достижения цели предполагается решить 
следующие задачи:

– выявить устойчивые формулы в тек-
стах олонхо НБС и СКК с учетом их стади-
ального развития;

– охарактеризовать виды приемов и их 
функций в описании главного героя.

3. Приемы создания портретов глав-
ных героев в текстах олонхо НБС и СКК

В якутском героическом эпосе олонхо 
главный действующий персонаж — бога-
тырь айыы (айыы — миф., фольк. ʻдоброе 
божествоʼ) изображается как идеальный ге-
рой, как объект восхищения и воспевания. 
Для более детального анализа основных 
сходных и различных свойств в портрете- 
описании, их употребления используем тек-
сты олонхо НБС и СКК. Сравниваемые 
образы главных героев представлены в 
табл.  1.
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Строптивый 
Кулун 
Куллустуур 
(СКК)

В Верхней 
Сибири 
названным;
в Нижнем мире 
названным, 
в Среднем же 
мире названным 
[о месте 
рождения. — 
Г. С.] 

Родился от 
младшего 
брата Юрюнг 
Айыы Тойона 
— Грозного 
Джёсёгея и 
Джюсюлю 
Хотун

Владеющий 
конем: Огненный 
Рыжий конь, 
Который, резвясь, 
мотает головой; 
Буйный Рыжий 
конь, 
Который, резвясь, 
Перебирает 
ногами; Вихревой 
Рыжий конь, 
Который, резвясь, 
Помахивает 
хвостом

Строптивый 
Кулун 
Куллустуур 
(жеребец 
быстроногий 
и резвый)

Богатырь

Синтагматическая последовательность 
представления главных героев начинается: 
в СКК — во вступительной части текста, в 
НБС — только в разделе «Стих 18». Впер-
вые Нюргун Боотур представлен не с описа-
ния его внешнего облика, а с повествования 
о его рождении на свет. Такое развернутое 
описание связано со стремлением авто-
ра эстетизировать ситуативный момент в 
«биографии» главного героя. Появление на 
свет Нюргуна напрямую связано с внеш-
ними обстоятельствами, рождая в олонхо 
мотив и действие. Так, в Песне 1 (стих 18) 
автор применяет отступление: «каков он 
собой, если спросят…» для того, чтобы 
выделить начало описания действующего 
лица — богатыря Нюргуна. Далее следует 
изображение героя в младенчестве: … как 
малышом-ползунком, /…угрожал он ниж-
нему миру, / что разрушит его… [Ойунский 
1982: 41].

В основу техники описания героя по-
ложены разные основания. В изучении 
портретирования героя считаем целесо-
образным опираться на классификацию 
портретных описаний: 1) портрет-пред-
ставление (внешние данные богатыря, т. е. 
портрет-знакомство); 2) портрет-оценку 
(или портрет-понимание); 3) ситуативный 
портрет (богатырь в действии).

Известно, что в якутском устном 
творчестве наивысшую степень художе-
ственно-изобразительных средств может 

вобрать в себя только эпическое произве-
дение — олонхо. При создании эпического 
образа наиболее частотными языковыми 
средствами выступают такие художествен-
но-изобразительные средства, как эпитеты, 
сравнения, повторы, гипербола и др. Наи-
более распространенный троп в якутском 
олонхо — это эпитеты. Встречающиеся в 
олонхо П. А. Ойунского и И. Г. Тимофе-
ева-Теплоухова постоянные эпитеты отно-
сятся к изображению богатырей. В боль-
шинстве случаев в описании используются 
устойчивые «украшающие» эпитеты. Об 
этом Е. М. Мелетинский писал: «Посто-
янные эпитеты, в широком смысле, имеют 
характер украшения. Такие эпитеты опре-
деляют существительное и выражают об-
щие [идеально-образцовые и нормальные] 
особенности предмета» [Мелетинский 
1968: 368].

В тексте якутского олонхо среди много-
образия портретов-описаний основополага-
ющим является определенный канон о чер-
тах лица богатыря. Рассматриваемые нами 
тексты олонхо богаты устойчивыми фор-
мулами. Основным материалом для изуче-
ния устойчивости и изменения описаний в 
настоящей работе послужили шесть описа-
тельных конструкций, функционирующих в 
текстах НБС и СКК. Приступим к сопоста-
вительному анализу портретов-описаний, 
которые информативными представляются 
на языке оригинала (см. табл. 2).
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Таблица 2. Описание лица героя в НБС и СКК
[Table 2. Descriptions of the main character’s face 

in Nyurgun Bootur the Swift and Kulun Kullustuur the Obstinate]

Портрет-представление:
описание лица героя: 

(вариации эталона описания в олонхо НБС и СКК)
СКК Хара саһыл кыылы

Хайыта-тырыта бысталаан
Харах-хаас онорбут курдук,
Халбалдьыгас хара көмүс
Хаастаах-харахтаах эбит
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 8–9]

У него черненого серебра брови и глаза,
Словно брови и глаза сладили ему,
Распластав на две половины
Черную лисицу, которая выросла,
Скрываясь в отдаленном темном лесу
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 286]

НБС Харса олорор курдук
Хара субул хаастаах эбит...
[Ойуунускай 2003: 104]

Черные длинные брови его — 
Будто сшиблись рогами
Два черных быка
[Ойунский 1982: 89]

Как показывает анализ материала, пор-
трет героя содержит описания, создающие 
общность характеристики природного мира 
и человека. Очевидно, в авторском отно-
шении к природе заложены «установочные 
ценностные позиции (смысловые ориенти-
ры)» [Исакова 2001: 79]. 

Устойчивость в «описании лица героя» 
высока, так как в обоих текстах объекты опи-
сания не претерпели изменения — уостаах 
ʻс губамиʼ, хаастаах ʻс бровьюʼ, харахтаах 
ʻс глазамиʼ. Вместе с тем в языковом оформ-
лении отличается эпитет составной части 
объекта описания в тексте СКК. Так, вме-
сто уһуктаах уостаах, что означает ʻгубы 
острыʼ [Ойунский 1982: 89], использованы 
прилагательные-эпитеты в развернутой фор-
ме и сравнения: у него такие ладные зубы и 
губы / словно зубы и губы ему сладили / на 
части раскроив / лисицу [Тимофеев-Теплоу-
хов 1985: 5–6]. Здесь подчеркнуто описание 
губ главного героя, а основанием для сопо-
ставления служат ладные губы и зубы бога-
тыря. Из этого следует, что в описании такая 
вариация вносит значительное отличие. 

В процессе антропосоциогенеза чело-
век постепенно стал обнаруживать в себе 
способность любоваться красотой природы. 
Справедливо отмечено исследователями, 
что «такой способ характеристики героев 
эпоса расценивается как самый архаичный 
первичный способ изображения» [Кузьми-
на, Арбачакова, Шулбаева 2020: 28]. То-
ченые черты лица Нюргуна и Кулун Кул-
лустуура несоразмерны с их богатырским 
гигантским телосложением, с их воинствен-

ным вспыльчивым нравом: уһуктаах уоста-
ах / хатааһыннаах хара чаҕыл, …харахтаах 
эбит ʻгубы остры, / глаза у него, / как два 
блестящих лучаʼ [Ойунский 1982: 89]; …
обугур-чобугур / уостаах-тиистээх эбит 
ʻу него такие ладные зубы и губыʼ; халбал-
дьыгас хара көмүс / харахтаах-хаастаах 
эбит ʻу него подвижные такие / черненого 
серебра глаза и бровиʼ [Тимофеев-Теплоу-
хов 1985: 5–6]. 

Именно идеальные черты лица, орга-
нично введенные в эпический текст, рас-
крывают добросердечность богатырей, 
а глаза излучают тепло их души. Вместе 
с тем, если П. Ойунский в описании лица 
ограничивается прямым сравнением: ‘глаза 
у него горят, / как два блестящих луча, / губы 
остры…’ [Ойунский 1982: 89], то И. Г. Ти-
мофеев-Теплоухов развивает свое описание 
в развернутом сравнении — в 18 стихотвор-
ных строках. 

Сравнительно-уподобительные кон-
струкции в описании нечеловеческой физи-
ческой силы главного героя — одна из са-
мых распространенных устойчивых формул 
в якутском олонхо. Сравнительно-уподоби-
тельные конструкции часто становятся ос-
нованием в характеристике положительных 
персонажей. Устойчивые формулы сравни-
тельных конструкций являются основными 
образными средствами, что, как отмечает 
В. А. Маслова, «способны дать ключ к раз-
гадке национального сознания» [Маслова 
2001: 145]. Имеющее множество вариантов 
описания частей тела героя оформляется 
также и в виде метафоры (см. табл. 3).
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Таблица 3. Описание частей тела героя
[Table 3. Descriptions of main character’s body parts]

Портрет-представление:
описание частей тела героя:

(вариации эталона описания в олонхо НБС и СКК)

СКК
Суллаабыт тиит курдук 
Ньондо-хаан сотолоох 
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 9]

мощные ноги его — 
Словно лиственница со снятой корой
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 287]

НБС

…Уолах тиитим уһун дүлүҥүн
Ууран-тутан усталаабыт курдук
Ньодо дьороҕор сотолоох эбит
[Ойуунускай 2003: 104–105]

… Голени его,
Как два толстых длинных бревна
Молодых лиственниц
[Ойунский 1982: 89]

При сопоставлении вариантов НБС и 
СКК становится ясным, что основой форму-
лы является двухчленный параллелизм — 
гиперболичные описания-сравнения бо-
гатырских сото ‘голени’ и сарын ‘плечи’ 
по отдельности с деревьями, со стволами 
деревьев. В данных фрагментах в основе 
формулы объект описания-сравнения — со-
тото суллаабыт тиит курдук ʻего мощные 
ноги, словно со снятой корой лиственницаʼ 
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 287] претерпел 
изменения: уолах тиитим уһун дүлүҥүн / уу-
ран-тутан усталаабыт курдук / ньодо дьо-
роҕор сотолоох эбит ʻголени его, / как два 
толстых длинных бревна / из молодых очи-
щенных лиственницʼ [Ойунский 1982: 89]. 
Лиственница, часто используемая лексема в 
якутском олонхо, является выразительным 
символом-аллю зией. По мнению Л. Л. Га-
бышевой: «В разграничении дендрологиче-
ских символов, как женских и мужских, экс-
плицируется роль знания характерных осо-
бенностей и отличий деревьев. Например, 
такие известные качества лиственницы, как 
высокая твердость и прочность древесины 
(…), можно переосмыслить метафорически 
как типичные черты молодого мужчины» 
[Габышева 2019: 80]. 

Такие устойчивые формулы в СКК, как 
алта былас / дарайар сарыннаах ʻс плеча-
ми — в шесть саженей маховыхʼ [Тимофе-
ев-Теплоухов 1985: 287], наблюдаются и 
в тексте НБС. Вместе с тем П. А. Ойун ский 
обстоятельно «отшлифовывает» каждую 
деталь: алта былас холобурдаах / аманаат 
дараҕар сарыннаах ʻв плечах непомерно 
широк — в шесть маховых саженейʼ [Ойун-
ский 1982: 89]. Примечательно, что в вари-
анте НБС сохранены слова в устаревшем 
значении (в данном примере аманаат — 

имеющий широкие шестисаженные плечи-
ща (обращающие на себя внимание) [Сло-
варь 2008: 97]).

В традиции олонхо существует несколь-
ко способов выражения сравнения с помо-
щью сравнительных конструкций со слова-
ми: саҕа ‘величиною c, ровно’; курдук ‘как, 
подобно, словно’, а также «с помощью со-
юзного слова тэҥэ, аффикса -лыы, с помо-
щью падежных показателей и др.» [Ойууну-
скай 2003: 11]. Многократное употребление 
союзных слов курдук и саҕа объясняется их 
синтаксической и семантической универ-
сальностью [Герасимова, Львова 2016: 63].

Одним из средств, наиболее обрабо-
танных П. А. Ойунским, стал внешний 
вид богатыря Нюргуна: не столько сам тип 
портрета, а сколько техника его создания. 
П. А. Ойунский как писатель, поэт, рисуя 
своего героя, предпочтение отдает скрупу-
лезному описанию телосложения богатыря. 
Н. В. Покатилова и Н. А. Оросина отмеча-
ют, что якутский писатель П. А. Ойунский 
«впервые в процессе формулообразования 
пользуется традиционной системой как 
материалом, создавая при этом сложное, 
формульно-метрическое образование ново-
го, окказионального смысла» [Покатилова, 
Оросина 2018: 24]. 

Если обратить внимание на формальное 
считывание стихотворных строк на языке 
оригинала, то «объемен» портрет- описание 
богатыря Нюргуна, которое охватыва-
ет 44 стихотворных строки, а в описании 
И. Г. Тимофеева-Теплоухова — 24 строки. 
Как пишут Д. М. Балашов и Т. А. Нович-
кова: «Огромность героев, изображенных 
средствами внешней гиперболизации, на 
деле, в самом эпическом действии, оказы-
ваются, скорее, выражением их духовной 
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Таблица 4. Действия героев в НБС и СКК
[Table 4. Actions of main characters in Nyurgun Bootur the Swift and Kulun Kullustuur the Obstinate]

Ситуативный портрет (действия героев):
герой в ярости

(вариации эталона описания в олонхо НБС и СКК)

СКК

…Икки хараҕын уота
Уоттаах хатат уотун курдук
Таҥнары таммалаан түстэ
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 22–23]

Из обоих глаз у него посыпались искры,
Словно из кремнистого огнива
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 299]

НБС

… Хаҥас хараҕа
Хааннааҕынан хаһылыччы 
көрбүтүнэн... 
[Ойуунускай 2003: 126]

… Левый глаз его засверкал,
 налившись кровью… [Ойунский 1982: 106] 

мощи» [Балашов, Новичкова 2001: 25]. Вме-
сте с тем нужно отметить, что ввиду того, 
что олонхо И. Г. Тимофеева-Теплоухова яв-
ляется ранним олонхо, его можно признать 
исходным материалом для портрета-описа-
ния во многих олонхо, в частности в олонхо 
П. А. Ойун ского. 

Своего рода опорными звеньями, скреп-
ляющими создание образа, служат такие 
эпические приемы, как многократное по-
вторение. Анализ показывает, что особен-
ность повторов определяется «движением 
от аллитерационного повтора в сторону 
его орнаментализации, а также появлением 
других видов повторов типа корневой риф-
мы» [Покатилова, Оросина 2018: 24]. 

В текстах НБС и СКК эвиденциальные 
конструкции с частицей эбит ‘оказывает-
ся’, көстөр ‘видно’ являются «одной из 
активно использующихся форм предло-
жений, что связано с пересказывательным 
эпическим характером» [Ефремов 2011: 
55]. Многочисленное повторение в пор-
третировании богатырей Нюргуна и Кулун 
Куллустуура предназначено для создания 
впечатления их монументальности и важ-
ности. Часто используются распространен-
ные и многократные повторения, а также 
сравнения, например:…баай тиитим ба-
стыҥ дүлүҥүн / балтаччы ууран барылла-
абыт курдук / барылы ньыгыл быччыҥнаах 
эбит... ʻогромен он, как утес, /… его мыш-
цы, / корни вековых лиственниц будтоʼ 
[Ойунский 1982: 89]; …сэттэ маһынан 
аттаран оҥорбут / халҕан курдук / нанаҕар 
кэтит түөстээх эбит [Тимофеев-Теплоу-

хов 1985: 9] ʻсловно сделанная из семи ле-
син / его широкая грудь выпяченнаяʼ [Ти-
мофеев-Теплоухов 1985: 287]. 

Повторения не преследуют чисто ме-
ханических целей, а выполняют компози-
ционную роль. Очевидно, в портрете-опи-
сании П. А. Ойунского акцент делается на 
чередование стиха: описание лица – фигуры 
– лица – фигуры. Вместе с тем у И. Г. Ти-
мофеева-Теплоухова описание композици-
онно упорядочено по схеме: лицо – фигура. 
Здесь уместны объяснения Н. В. Покати-
ловой и Н. А. Оросиной, что «каким бы ни 
было происхождение отдельных приемов, 
взятых в своей совокупности, они предста-
ют как система, которая в свою очередь яв-
ляется целенаправленной трансформацией 
имеющегося традиционного поэтического 
языка» [Покатилова, Оросина 2018: 24]. 

П. А. Ойунский посвятил немало сти-
хотворных строк описанию лица Нюргу-
на — 18 стихотворных строк, телосложе-
ния — 48 строк; И. Г. Тимофеев-Теплоухов 
— лицу героя — 21 стихотворную строку; 
телосложению — 30 строк. 

Функция портрета-ситуации связана 
с изображением внешности богатыря, об-
условленной конкретной ситуацией. В ха-
рактеристике персонажей Г. Р. Хусаино-
вой выделен параметр «следствия жестов, 
движений, эмоций», которые, как отмечает 
исследователь, «имеют древний характер» 
[Хусаинова 2017: 196].

Рассмотрим портрет главных героев 
сквозь призму их поступков и деяний (см. 
табл. 4).
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Эмоциональная окрашенность показана 
в ярости героев, в которой сравнение с при-
родными явлениями становится главным 
действующим приемом. И. Г. Тимофеев-Те-
плоухов и П. А. Ойунский, прибегая к древ-
нейшему стилистическому приему сравне-
ния с растительным и животным миром, вы-
являют ментальные и эстетические ценно-
сти. В НБС и СКК обращается внимание не 
только на сущность поступков героев, но и 
на манеру совершения действий. Например, 
объектом сравнения выступает кыыһырбыт 
‘рассвирепел, разгневался’, т. е. образное 
состояние богатыря, воспылавшего гневом, 
изображается как: киил мас курдук/ мэтэч-
чи тардан барда ̒ спинные сухожилия стали 
стягиваться, выгибаясь, как упругое деревоʼ 
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 299]; киил мас 
курдук, кинэччи таттаран барда ʻсухожи-
лия стягиваются, как дерево крепкоеʼ [Ой-
унский 1982: 106]. Лексема киил, обознача-
ющая дерево-лиственницу, приобретает в 
текстах НБС и СКК метафорическое значе-
ние.

Далее детальное описание выражения 
эмоций (героя в ярости) помогает «вжить-
ся» в образ посредством космического про-
странства, Вселенной: ‘у Нюргуна глаз, / 
словно огненная звезда…’ [Ойунский 1982: 
106]. Сопоставление формул эмоциональ-
ного состояния героев в описании-сравне-
нии, уподобляющего глаза небесным све-
тилам, воспринимается в большей своей 
части «на „атрибутивной“ основе, подчер-
кивающей нерасчлененность мира (космос 
и человек) в архаическом сознании» [Хуса-

инова 2017: 202–203]. В ярости уподобле-
ние человека природе выражается посред-
ством метафоры: хараҕыттан/ сиэрэ уота 
/ сирдьигинии тоҕунна ʻметали глаза его / 
трескучий огонь искрящийсяʼ [Ойунский 
1982: 106]; икки хараҕын уота / уоттаах 
хатат уотун курдук / таҥнары таммала-
ан түстэ ʻсловно из огнива кремнистого, 
/ из глаз его искры с треском посыпалисьʼ 
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 299]. Скрупу-
лезное описание выражения эмоций в срав-
нении сиэрэ уота ‘букв. огонь от серы’ и 
хатат уота ‘кремнистое огниво’ четче 
выражают эмоциональное состояние геро-
ев, их помыслы и поступки. Cравнения как 
огонь от серы в олонхо НБС и как кремни-
стое огниво в раннем тексте олонхо СКК в 
ходе исторических изменений претерпели 
метафорическое переосмысление. Это го-
ворит о том, что олонхо НБС относится к 
позднему времени, к «веку» писателя-ска-
зителя П. А. Ойун ского. Н. В. Покатило-
вой отмечено, что «акцентирован фактор, 
предопределивший „сделанность“ олонхо 
(олорон / суруйбут / оноһуллубут олонхо — 
ʻсев / написал / сделанное олонхоʼ). Тем 
самым подчеркивается принадлежность 
созданного текста (олонхо НБС. — Г. С.) к 
письменной, а не к устной традиции» [По-
катилова 2018: 130]. В фрагментах «герой 
в ярости» сравнений выявлено: в СКК — 6, 
в НБС — 10.

Признаки, характерные для героев 
в различных ситуациях, отражены в эпизоде 
«быстрота двигательных реакций героев» 
(см. табл. 5).

Таблица 5. Скорость реакций героев в СКК и НБС
[Table 5. Reaction rates of main characters 

in Nyurgun Bootur the Swift and Kulun Kullustuur the Obstinate]

Ситуативный портрет (действия героев):
Быстрота двигательных реакций героев

(вариации эталона описания в олонхо НБС и СКК)

СКК

Тэбинэн сүүрдэҕинэ — 
Уллуҥаҕын тыаһа куртуйах улар 
Кынатын тыаһын курдук тилигирэс 
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 202]

Когда он бежал скачками,
Пятки его шлепали [с шумом],
Подобным шуму крыльев тетерева-косача
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 303]

НБС

Дьураа хара атыгар,
…Хардааччы кыыл курдук
Хаһыытаабытынан тахсан,
Хап гына
Хатана түстэҕэ...
[Ойуунускай 2003: 104–105]

Ловко сел он в седло — 
С гиком, будто птицею был,
Будто буйным небесным соколом был
[Ойунский 1982: 89]
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Следует отметить, что в тексте НБС пе-
режили трансформацию описания действий 
героя. Так, если в олонхо СКК описывается 
сражение богатыря айыы с противником в 
среднем мире, то в НБС вместо противника 
из Среднего мира подобран антагонист из 
Нижнего мира. Такое изменение определен-
но не является случайным, что способствует 
созданию образа героя.

Весьма колоритно описываются бит-
вы богатырей с их противниками. Борьба 
между богатырями происходит во всех трех 

ярусах фантастического мира. Бой богаты-
рей произвел чудовищные разрушения, к 
примеру, своими массивными ногами бо-
гатыри: растоптали…/ Восемь голых ка-
менных гор [Ойунский 1982: 115]; В пыль 
/ Истолкли каменные горы [Тимофеев-Те-
плоухов 1985: 374–375]. Далее они бились 
ровно тридцать дней и ночей, но их силы 
оказались равными. Борьба с абаасы (злым 
духом) заканчивается победой богатыря 
айыы, в которой сама по себе победа явля-
ется основным показателем его силы. 

Красноречиво описано богатырство ге-
роев в «быстроте двигательных реакций». 
В портрете Нюргуна богатырь показан лов-
ким молодцем, стремительно вскочившим 
на коня: дьураа хара атыгар, / …хардааччы 
кыыл курдук / хаһыытаабытынан тахсан, 
/ хап гына / хатана түстэҕэ... ʻбудто пти-
ца, быстро, ловко сел в седлоʼ [Ойунский 
1982: 89; Ойуунускай 2003: 104–105]. Ско-
рость действий Кулун Куллустуура отра-
жается в его беге: дайбаан сүүрдэҕинэ — / 
дабыдалын тыаһа умсаах кус / кынатын 
тыаһын курдук кылыгырас буолбут ʻкогда 
он бежал, руками размахивая, / слышалось 
гудение, / как от крыльев утки-нырка по-
добноʼ [Тимофеев-Теплоухов 1985: 303]. 
В сравнении скорости героев имеются все 
«атрибуты» богатырей: летающий вороной 
конь; громовая стрела; буйный, небесный 
сокол (НБС); крылья тетерева-косача; кры-
лья утки-нырка (СКК). 

В эпизодах «герой в ярости», «быстрота 
двигательных реакций героев» использо-
ванные сравнительные конструкции (кур-
дук ʻподобноʼ) несут экспрессию, передавая 
в ярких красках движение, стремительность 
героев. Вместе с тем, если в СКК описание 
скорости реакций героев насыщено срав-
нительными конструкциями со словами 
курдук, саҕа: ...сүүрдэҕинэ — уллуҥаҕын 
тыаһа улар кынатын тыаһын курдук ʻког-
да он бежал скачками, / пятки его шлепали 
[с шумом], / подобным шуму крыльев те-
терева-косачаʼ [Тимофеев-Теплоухов 1985: 
303], то в олонхо П. А. Ойунского домини-
руют аффиксы-сравнения: -лыы, -ныы.

Богатыри в олонхо отличаются физи-
ческой силой, ловкостью и, вместе с тем, 
беспощадностью. В «сражении» главных ге-
роев, где одним из компонентов выступают 
природные объекты, реализуется описание 
героев в действии в поэтико-изобразитель-
ных средствах (см. табл. 6).

Таблица 6. Герои в сражении в СКК и НБС
[Table 6. Main characters in battle

in Nyurgun Bootur the Swift and Kulun Kullustuur the Obstinate]

Ситуативный портрет (действия героев):
Герои в сражении

(вариации эталона описания в олонхо НБС и СКК)

СКК

Сабырҕах сабырҕахтарыттан, …харбаһан 
ыллылар. 
Үөгүлэһэ-үөгүлэһэ өттүктэһэн бардылар, 
Хаһыытаһа-хаһыытаһа халбарытыһан 
бардылар
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 39, 104]

… уцепились 
Ухватили друг друга за шею.
… С гиканьем, ревом стали  
[друг друга] подбрасывать
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 314, 374]

НБС

Хайа хайаҕа түспүтүн курдук
Хап гына хапсан ыланнар,
Халбарытыспытынан бардылар…
[Ойуунускай 2003: 314–315]

Как скалы,
С оглушительным воплем
Сшиблись они,
Спину друг другу
Пытаясь сломать... 
[Ойунский 1982: 115]
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В текстах поединки богатырей богаты 
гиперболичными описаниями с распро-
страненными устойчивыми формулами 
боевых сцен противоборствующих: эрбии 
биитин курдук / тэбис тэҥҥэ охсустулар 
ʻтак и продолжали драться / на равных, / 
как зубья одной пилыʼ [Тимофеев-Тепло-
ухов 1985: 374–375]. Замечено, что в эпи-

зоде битвы в олонхо СКК часто использу-
ются такие повторы, как төбөтүн оройут-
тан тоҕута тэпсэннэр, тибэннэр и др.

Описание жилища, предметов быта бо-
гатырей позволяет судить об огромных его 
размерах Рассмотрим описание, которое мы 
приводим в табл. 7:

Таблица 7. Описание жилища богатырей в СКК и НБС
[Table 7. Descriptions of the main characters’ dwellings

in Nyurgun Bootur the Swift and Kulun Kullustuur the Obstinate]

Портрет-оценка:
Описание жилища богатырей

(вариации эталона описания в олонхо НБС и СКК)

СКК

Үөһэттэн үлүгэр бөҕө
Үргүйэн түһүө диэн;
Кэлэр-барар көй салгын
Көҥүтэ сынньан барыаҕа диэн
Түөрт хос көҥдөй көмүс холлоҕостоох эбит...
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 12–13]

… [сделан] трехрядный потолок — 
Чтобы не спустились из Верхнего 
мира
Многочисленные напасти...
[Тимофеев-Теплоухов 1985: 292].

НБС

Үөһээ өттүттэн,
Үлүскэннээх халлаантан
Үргүөһүн бөҕө
Үргүйүө диэннэр
Үс хос үтүө тииттэринэн
Үрүттээбиттэр эбит...
[Ойуунускай 2003: 78–80]

Чтобы с бурного неба
Холодный вихрь
в просторный дом не надул,
На кровле 
Устроен накат
В три вековых бревна толщиной…
[Ойунский 1982: 68–69]

Как видим, на языке оригинала более 
информативным представляется «жилище 
богатыря». В данных эпизодах, содержащих 
описание жилища, установлено стихотвор-
ных строк: в НБС — 174, в СКК — 84. При 
этом мы не учитывали эпизоды о надвор-
ных постройках.

Для олонхо П. А. Ойунского и И. Г. Ти-
мофеева-Теплоухова предметный мир слу-
жит целенаправленным средством харак-
теристики главных героев. Главного героя 
помогает охарактеризовать предметная 
(вещная) обстановка. Следовательно, пред-
метная обстановка, в которой герой суще-
ствует и с которой взаимодействует, отчет-
ливо передает сущность и смысл, кем он 
является, которую считаем явлением скры-
того сравнения.

Очевидно, что в текстах НБС и СКК по-
следовательность описаний жилища имеет 
отличия. Если И. Г. Тимофеев-Теплоухов 
изображает жилище Куллустуура после 
описания героя, то П. А. Ойунский изобра-
жает жилище до описания героя, акценти-

руя внимание на логический переход жили-
ще — герой, этим автор готовит читателя к 
«встрече» с богатырем Нюргуном. 

Жилище богатыря впечатляет обилием 
добротных предметов. «Архаизация» в при-
емах описания предметов, выполненных 
в старинной манере, имеет знаково-сим-
волические контексты. Мощь и величие 
главных героев в олонхо НБС и СКК под-
черкиваются детальным гиперболичным 
описанием предметов: тоҕус бухатыыр / 
уларыппат дьип-хаан олуурдаах эбит ʻтя-
желый засов у двери дома, что могучим 
богатырям не сдвинутьʼ [Тимофеев-Тепло-
ухов 1985: 292]; тиҥэһэ сылгы тириитин / 
тиэрэ уурбут курдук / ньэлээрбэ-хотоолбо / 
тэлэкэччийэ тэйэн кэлэр / тэриэккэлэрдээх 
эбит ʻподлетают к столу, словно шкуры 
коня, огромные блюда…ʼ [Ойунский 1982: 
68–69]. 

В первую очередь, в описании быта 
предметы служат введением в особую эпи-
ческую атмосферу. Предметы здесь явля-
ются знаками изображаемой среды, ко-



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

1027

торые представляют в синхронном срезе 
эпический мир: сарт түннүктэр ʻдраноч-
ные окошкиʼ; кысхарыйбыт кытыйалар 
ʻпузатые мискиʼ; чочоруйбут чорооннор 
ʻстройные кубкиʼ; матаҕар матааччахтар 
ʻважные кадиʼ; туос сандалы ʻберестяной 
стол-сандалыʼ; туос иһит ʻберестяная по-
судаʼ [Ойуунускай 2003: 78–80]; аҕыс мун-
нуктаах айдан маҥан остуоллаах ʻвось-
миугольный / широкий белый столʼ; тоҕус 
кырыылаах суорума таас оһохтоох ʻочаг 
девятигранный из камня тесаногоʼ [Тимо-
феев-Теплоухов 1982: 292]. 

В описаниях быта П. А. Ойунского под-
черкивается отсутствие тонких, хрупких ве-
щей, несоразмерных богатырскому могуче-
му виду: сиэдэрэй сэп диэн / сириэдийбэтэх 
сирэ буолла, / нарын сэп диэн / наардаспа-
тах сирэ буолла ʻне было здесь хрупких и 
нежных, красивых вещейʼ [Ойунский 1982: 
68–69; Ойуунускай 2003: 78–80]. Ориги-
нальный прием изображения быта дает об-
разу главного героя разностороннюю эмо-
циональную характеристику и, прежде все-
го, помогает раскрыть авторский замысел в 
изображении эпического героя.

Одним из приемов, которые используют 
олонхосуты, является оживление предме-
тов. Обнаружено, что П. А. Ойунский чаще 
всего прибегает к использованию приема 
прозопопеи (одушевления, олицетворения). 
В НБС в богатырском жилище предметы 
имеют свойство двигаться, ведут себя, как 
живые. Прозопопея особенно усиливает-
ся сравнением вроде: …Здесь топор сам 
прибегал, / Сам рубил, колол, тесал; (…) 
стол-сандалы / …Сам на шести ножках 
своих шагал [Ойунский 1982: 68–69] и др. 

Активному, стремительному «переме-
щению» предметов прием прозопопеи при-
дает динамику: предметы, вертясь, подлета-
ют; прыгают, сверкая; двигаются вперевал-
ку; шествуют навстречу гостям; движутся 
важно; прибегают, рубят; режут; шагают и 
др. [Ойунский 1982: 68–69]. 

Очевидно, что приемами прозопопеи 
П. А. Ойунский свое произведение обога-
щает выражением собственных эмоций, 
делая эпизод выразительным, динамичным. 
Н. К. Гудзий отмечает, что «генетически 
происхождение прозопопеи коренится в 
склонности первобытного человека к ани-
мизму и в свойствах его мифологического 
мышления» [Гудзий 1931: 56]. Таким об-

разом, использование приема прозопопеи 
в якутском олонхо представляет собой за-
кономерное явление.

Повторы периферийных слов в текстах 
НБС и СКК, являясь частью устойчивых 
формул в олонхо, обладают особой эмоцио-
нальной силой, создавая определенную эпи-
ческую реальность. Например, в описании 
жилища Кулун Куллустуура периферий-
ные слова эбит ʻоказываетсяʼ встречают-
ся 13 раз, көстөр ʻвидноʼ — 4, диэн ʻгово-
ритьʼ — 3; Нюргун Боотура — эбит ʻока-
зываетсяʼ — 21 раз, диэннэр ʻговорятʼ   — 9; 
диэн ʻговоритʼ — 13; кээспиттэр ʻотброси-
лиʼ — 3 и др. 

В олонхо НБС сравнения использова-
ны с помощью сравнительных конструк-
ций со словами: саҕа ‘величиною c, ровно’ 
употребляются 6 раз, в СКК — 6; также 
сравнения-конструкции курдук ‘подобно’ 
в НБС — 4 раза, в СКК — 5. Вместе с тем 
устойчивые сравнительные конструкции со 
словом тэҥэ и аффиксом -лыы в отрывках 
не обнаружены. Таким образом, предметы 
в описании жилища богатырей в олонхо 
П. А. Ойунского и И. Г. Тимофеева-Теплоу-
хова выступают значимыми знаками созда-
ния образа персонажа.

4. Выводы
Рассмотрение приемов создания порт-

рета главного героя в олонхо «Нюргун Боо-
тур Стремительный» П. А. Ойунского и 
«Строптивый Кулун Куллустуур» И. Г. Ти-
мофеева-Теплоухова показывает, что в пор-
трете-описании функционируют многогран-
ные компоненты эпического образа.

В портретах-описаниях в олонхо НБС 
и СКК дается предпочтение гиперболич-
ному изображению внешности богатырей, 
их манерам, поведению, а также описанию 
быта, которое отражает социальную и нрав-
ственную характеристику героев. В резуль-
тате анализа портретов-описаний в рассмо-
тренных текстах олонхо можно обозначить 
следующие позиции: во-первых, портрет-о-
писание в текстах НБС и СКК обладает 
высокой традиционной устойчивостью; 
во-вторых, по тождественности тропов пе-
рекликаются между текстами приемы соз-
дания героев.

Многофункциональность и разнообра-
зие проявлений портретов-описаний вы-
ражает их многокомпонентность. Сличе-
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ние текстов олонхо «Строптивый Кулун 
Куллустуур» И. Г. Тимофеева-Теплоухо-
ва и «Нюргун Боотур Стремительный» 
П. А. Ойунского показывает, что это ва-
рианты олонхо центральных улусов. Вви-
ду того, что олонхо И. Г. Тимофеева-Те-

плоухова является ранним типом эпоса, 
можно признать текст «Строптивый Ку-
лун Куллустуур» исходным материалом 
для создания портрета главного героя в 
олонхо П. А. Ойунского «Нюргун Боотур 
Стремительный». 
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