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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЦИНСКИХ ПОЛИЯЗЫЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПО ИСТОРИИ ОЙРАТОВ (НА ПРИМЕРЕ «ФАНЛЮЭ», «ЦЗОУ ЧЖЭ»)
On Some Features of Qing Multilingual Sources 
on the History of the Oirats (“Fanglue”, “Zòuzhé”)   
Д. Г. Кукеев (D. Kukeev)1

1 кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела истории и археологии Калмыцкого института 
гуманитарных исследований Российской академии наук (Ph.D. of History, Researcher of History and Archeology 
Department at the Kalmyk Institute for Humanities of the RAS). E-mail: kukeevd@list.ru.

Статья посвящена некоторым особенностям цинских полиязычных источников жанра «фанлюэ» 
и документов типа «цзоу чжэ», в которых находят отражение события, имеющие прямое отношение 
к истории ойратов. Автор статьи, демонстрируя различие между первоисточниками на маньчжурском 
языке типа «цзоу чжэ» и официальным трудом «фанлюэ», при написании которого составители 
прибегали к использованию «цзоу чжэ» в качестве источников, указывает на актуальность углубленного 
изучения китайских и маньчжурских материалов по истории ойратов. Статья построена на фактическом 
материале, который в значительной части в отечественной историографии отсутствует.

Ключевые слова: история ойратов, маньчжурские источники, Первый исторический Архив КНР, 
музей Гугун, переводы на китайский язык, историография.

The Corpus of Eastern Sources on the Oirats’ history and the study of Qing multilingual texts is the primary 
focus of the present article. Focusing on Chinese “Fanglue” and Manchu version of “Bodogon-i bithe”, the 
author presents to Russian scholars the earlier unknown results of overseas research in Orats studies, comparing 
multilingual texts of the same source.

It is stated that the Manchu text proves to be more complete, whereas the Chinese one contains errors, 
omissions and deliberate corrections. The Manchu “Zòuzhé” texts are valuable for their being the primary source 
in multilingual collections, and, since many of them were not included in the “Fanglue” and even forbidden from 
being translated into Chinese, the valuable information was preserved only in Manchu. “Zòuzhé” is a collection 
of confi dential reports from the local Qing trustees to the Emperor about the facts on the ground. The reports 
were sent to the Emperor directly, bypassing any intermediate instances. Every day the Emperor received 50–60 
“Zòuzhé”. Twice a day reports, reviewed personally by the Emperor, would go to the Great Council (Junjuchu
軍機處) to be copied (wai ji 外纪) twice and sent to the archive and a person in charge. The original of the 
document with the resolution of the Emperor (Zhupi Zòuzhé 硃批奏摺) was sent to the reporter to review and 
returned them back; the violation of this rule was punishable by death. Written in the Manchu language “Zòuzhé” 
of that period often listed intelligence reports to the Emperor marked in Chinese “not for translation”. They 
contained confi dential information on the situation along the Qing army’s proposed route, reports about Galdan 
and Tsewang-Rabdan, etc.

“Zòuzhé” texts are now available for studies by Oirats researchers without a need to visit the archives of 
China or Taiwan for searching and selecting relevant documents. Multi-volume collection of “Zòuzhé” was 
published in the Chinese language by the National Palace Museum in Taiwan and then by the First Historic 
Archive in Beijing. Russian researchers are taking their fi rst steps introducing valuable sources in Manchu on the 
history of Oirats in the scholarly practice of Mongolian studies.

Keywords: the history of the Oirats, Manchu sources, “Zòuzhé” texts, First Historical Archive of the People’s 
Republic of China (PRC), the National Palace Museum (Gugong), translations into Chinese, historiography.

ИСТОРИЯ / HISTORY
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ИСТОРИЯ

В отечественном ойратоведении зре-
ет необходимость в более обширных ис-
следованиях, посвященных корпусу вос-
точных источников, содержащих сведения 
по истории ойратов. Как отечественные 
[Котвич 1921; Кукеев 2008; Кутлуков 1987; 
Санчиров 1990; Успенский 1860], так и за-
рубежные  исследователи [У-лань 2012; 
Halkovic 1997; Hambis 1969] в своих рабо-
тах предоставляют ценную информацию о 
такого рода письменных памятниках, ана-
лизируют и используют этот корпус источ-
ников. По истории Джунгарского ханства 
до наших дней дошло большое количество 
памятников, что требует их критического 
осмысления, перевода, изучения и анализа 
содержащейся в них информации. Рассма-
тривая с этой точки зрения массив восточ-
ных материалов, мы обнаруживаем значи-
тельный маньчжуроязычный пласт по ин-
тересующей нас тематике. И по нынешний 
день сведений по ойратской истории на 
маньчжурском языке сохранилось огромное 
количество, поскольку маньчжурский был 
основным языком делопроизводства во вре-
мена экспансии империи Цин (1644–1911) 
в Центральной Азии, когда связи ойратов с 
этой маньчжурской династией Китая отли-
чались интенсивностью. 

Прежде всего отметим, что в большин-
стве исторических материалов, отложив-
шихся в результате деятельности цинских 
историографических комиссий, наблюдает-
ся полиязычная1 публикация одного и того 
же труда. Так, китайская версия «Высо-
чайше утвержденное описание усмирения 
земель к северу от пустыни», известная как 
«Циньчжэн пиндин Шомо фанлюэ» 亲征平
定朔漠方略, имеет маньчжурский вариант 
“Beye dailame wargi amargi babe necihiyeme 
toktobuha bodogon-i bithe”2. В 1904 г. мон-

1 Вся документация в империи Цин велась 
на трех языках – маньчжурском, китайском и 
монгольском. Количественно преобладали до-
кументы на китайском языке, однако фонд ма-
териалов на маньчжурском был также весьма 
велик, поскольку многие важные документы в 
обязательном порядке должны были дублиро-
ваться на маньчжурском языке. Монгольский 
фонд был сравнительно небольшим. [Доронин 
2002: 260].

2 Это повествование о походах цинских 
войск против Галдан-Бошокту-хана перевел на 
русский язык И. Россохин, однако перевод так 
и остался в рукописи – под названием «История 
о завое вании китайским ханом Канхием калка-

гольские писари и знатоки маньчжурского 
языка перевели его на монгольский язык 
под названием “Engke Amuγulang gaγan-u 
bodolγa-yin bičig” («Записки о военных дей-
ствиях  армии при Энхэ Амугулане») [Сан-
чиров 1990: 37–38]. Этот источник приме-
чателен тем, что отражает в описываемых 
событиях, личное участие императора, 
хронологически ограничивая их 1677–1698 
гг. В нем представлены в хронологическом 
порядке императорские эдикты, записки от 
важных чиновников (цзоу чжэ 奏摺), уча-
ствующих в военной кампании, и сведения 
от Галдан-Бошокту-хана, тибетского дибы 
и других участников. Он также включа-
ет множество писем императора к своему 
сыну, написанных на маньчжурском язы-
ке с 1696 по 1697 гг. во время его второй, 
третьей и четвертой кампаний [Perdue 2005: 
464]. К 1710 г. были опубликованы мань-
чжурская и китайская версии из 51 цзюаня 
(главы), с предисловием императора, дати-
руемые 1708 г. Китайская версия в перево-
де с маньчжурского оригинала подверглась 
доработке и, как увидим ниже, содержит 
изменения по сравнению с маньчжурским 
текстом. Новое издание китайского текста 
«Циньчжэн пиндин Шомо фанлюэ» 1778 г. 
было включено в огромную императорскую 
энциклопедию «Сыку цюаньшу» 四库全书. 

Этот источник стал первой полиязыч-
ной  историей в жанре «фанлюэ»3, за кото-
рой последовали другие истории «фанлюэ» 
— в том числе и труд, посвященный унич-
тожению Джунгарского ханства Цинской 
империей «Пиндин Чжуньгаэр фанлюэ» 平
定准噶尔方略 (Высочайше утвержденное 
описание усмирения джунгаров), который 
уже является триязычным трудом и включа-
ет как маньчжурскую версию “Jungar-i ba-
be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe-i”, 
так и монгольскую “Jüngar-i töbsidkegsen 
bodolga-yin bicig” в 171 томе, который в 
качестве источника использовал советский 
(российский) монголовед Ш. Б. Чимитдор-
жиев [Чимитдоржиев 2002: 7]. К сожале-
нию, на русский или какой-либо западный 
язык (как в случае с переводом И. Россохи-
на) памятник переведен не был ни дорево-
люционными, ни востоковедами последую-
ского и элетского народа, кочующего в Великой 
Татарии».

3 Точных сведений о количестве произведе-
ний жанра «фанлюэ» нет. По одним данным их 
более 10, по другим более 20, а по третьим – их 
было намного больше.
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щих времен. Что касается генезиса, то напи-
санием «фанлюэ», занималось специальное 
учреждение, именуемое по-маньчжурски 
“Bodogon-i bithe kuren”, по-китайски «Фан-
люэгуань» 方略馆 (в современной исто-
риографии дается различное русское наи-
менование данного учреждения: «Комитет 
по составлению и хранению описания войн 
настоящей династии», или «Ведомство воен-
ных архивов»), созданное в 1682 г.1. В самом 
начале его существования здесь была состав-
лена на китайском языке «История подавле-
ния [мятежа] Трех Вассалов» в 1673–1681 
гг., которая называлась «Пиндин Санни фан-
люэ» 平定三逆方略. Затем последовала на-
писанная лишь на маньчжурском языке, но 
не опубликованная «фанлюэ» “Beye dailame 
wargi amargi babe necihiyeme toktobuha 
bodogon-i bithe”, где расписывались победы 
маньчжуров над «инакомыслящими» монго-
лами Лигдан-хана в 1634 г. и Бурни-вана в 
1676 г. Третьим по времени стало «Описание 
усмирения русских», или «Пиндин лоча фан-
люэ» 平定罗刹方略2, четвертой «фанлюэ» 
стала полиязычная «Циньчжэн пиндин 
Шомо фанлюэ» о войне Цинов с Галданом. 
По всей видимости, «Фанлюэгуань» было 
в ведомстве Нэйгэ 内阁, а затем перешло в 
состав Цзюньцзичу軍機處 и функциониро-
вало не постоянно, а лишь тогда, когда вы-
ходил специальный императорский указ.

Необходимо указать на различие мань-
чжурского и китайского вариантов «Цинь-
чжэн пиндин Шомо фанлюэ», которое в 
нашем случае характеризует цинско-ойрат-
ское противостояние.

Западными исследователями установле-
но, что, когда составители «Циньчжэн пин-
дин Шомо фанлюэ» готовили китайскую 
версию этого произведения, они коррек-
тировали текст в определенных аспектах. 

1 Б. Г. Доронин и Беатрисс Бартлетт полага-
ют, что «Фанлюэгуань» было учреждено в связи 
с началом работы по описанию военной кампа-
нии в Цзиньчуань, где шли народные волнения 
[Доронин 2002: 104; Bartlett 1991: 225–228]. 
Оюнбилиг [Oyunbilig 1999: 2], Ся Хунту [Ся 
1997: 134] и Питер Пёдью [Perdue 2005: комм. 
к 464) считают более правильной датой созда-
ния 1682 г. 

2 Оно состоит из 4 цзюаней, где собраны ма-
териалы, имеющие отношение к событиям во-
круг осады Албазина и подписанию Нерчинско-
го договора 1689 г. Этот документ переведен на 
русский язык и опубликован в книге: Русско-ки-
тайские отношения в XVII веке. Т. II. М., 1972. 

Маньчжурское издание, задуманное про-
славлять самодержавного правителя в бу-
дущих поколениях, являлось трудом с тща-
тельно сконструированной оценкой. Китай-
ский вариант, адресованный более обшир-
ной аудитории — ханьским (собственно 
китайским) литераторам, — создавал не 
только однообразную оценку достижений 
императора, но и помещал ее в китайскую 
литературную традицию. Тонкие измене-
ния показывают разницу между китайской 
и маньчжурской формулировками как рас-
хождения культурного характера, простран-
ственной организации и исторического по-
нимания.

Китайский текст «Циньчжэн пиндин 
Шомо фанлюэ» вместе с маньчжурским 
был опубликован в 1710 г. и придерживался 
той же структуры. Однако в новое издание 
1778 г. были привнесены дальнейшие ис-
кажения. В некоторых местах составите-
ли продолжали практику приуменьшения 
ошибочных оценок цинского императора 
путем удаления из текста его высказываний 
о том, что «Галдана легко победить», ког-
да ход кампании показывал ее трудность, 
а также посредством исправления импера-
торских указаний о времени и расстоянии. 
Они удалили доказательства о затрудни-
тельных охотничьих экспедициях, которые 
отвлекали Канси от военного плана [Perdue 
2005: 466]. Немалый интерес представляют 
и изменения сущности терминов в мань-
чжурском и китайском текстах одного про-
изведения. 

Там, где маньчжурский текст описывает 
послов и племена как «пришедших сюда» 
(jidere), китайский именует их «пришед-
шими во внутренние районы» (сян нэй эр 
лай). Армии, которые «действовали против 
Галдана» (Galan-i baru ibehe), стали «ка-
рательными экспедициями» (цзинь тао). 
Часто маньчжурские глаголы, подразуме-
вающие простое «приходить», были пере-
ведены китайским термином «возвращать-
ся» (как «гуй», а не «лай»  — «приходить»). 
«Гуй» 归 — термин с богатым моральным 
и политическим резонансом, подразуме-
вает возвращение к правильному Пути тех 
народов, которые жили либо в невежестве, 
либо в состоянии мятежа против истинного 
правителя. Этот термин часто появляется в 
географических названиях на границе, как, 
например, при цинском переименовании 
монгольского городка «Кöке-Хото» (Голу-
бой Город) в «Гуйхуа-чэн» 归化城 (Город 
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возвращения и преображения) [Perdue 2005: 
467]. 

Китайский текст рисует ойратских про-
тивников более черными красками, нежели 
маньчжурский. Изображая джунгаров как 
зверей, китайские авторы помещают их вне 
человеческой цивилизации. Об отступле-
нии Галдана сказано, будто он «прячется в 
своем гнезде» и «убегает», как мышь. Паме-
ла Кроссли утверждает, что эти расовые и 
генеалогические элементы императорской 
идентичности появляются только в период 
правления Цяньлуна 乾隆 (1736–1795), од-
нако такая же терминология использовалась 
составителями при Канси 康熙 (1662–1722) 
[Crossley 1999: 270]. 

Впоследствии творцы официальной 
цинской истории привлекали сфабрикован-
ные документы, составленные чиновника-
ми Канси, чтобы создать более шаблонное 
описание всего комплекса процессов им-
перской экспансии [Perdue 2005: 469], что 
может относиться и к «Пиндин Чжуньгаэр 
фанлюэ».

В связи с этим ставится и другая необ-
ходимая задача: сравнение маньчжурских и 
китайских (и по возможности) монгольских 
текстов, посвященных одному событию. 
Для ее решения можно использовать не 
только архивы в Пекине и на Тайване, кото-
рые хранят множество разнообразных  ма-
териалов, относящихся к интересующей нас 
теме, но и обратиться к опубликованным 
сборникам, содержащим материалы, о кото-
рых речь пойдет ниже. Как верно подметил 
Питер Пёдью, наши истории всегда будут 
только неполными попытками поймать не-
уловимые реальности прошлого [Perdue 
2005: 466]. 

Однако и маньчжурский текст «Цинь-
чжэн пиндин Шомо фанлюэ» во многом 
нельзя признать достоверным. Так, благода-
ря знакомству исследователей с первичны-
ми материалами «цзоу чжэ» на маньчжур-
ском языке, на основе которых писались 
«фанлюэ», стала очевидна неполная объек-
тивность сочинений данного жанра. За по-
следние десятилетия зарубежными восто-
коведами, прибегающими к маньчжурским 
материалам, были выявлены новые инте-
ресные сведения по истории цинско-ойрат-
ских отношений.

Известно, что маньчжурскому языку 
придавалось огромное значение при дворе 
правящего маньчжурского клана (uksun) 
«Айсинь-гиоро», поскольку этот язык яв-

лялся основным средством общения не 
только при цинском дворе, но также был  
секретным военным и политическим сред-
ством общения у цинской знати [Crossley, 
Rawsky 1993: 63]. 

Ценность маньчжуроязычного материа-
ла заключается и в том, что, во многих слу-
чаях являясь первоисточником в полиязыч-
ном собрании трудов, его аналог, переве-
денный цинской бюрократией на китайский 
язык, как было нами показано выше, содер-
жал ошибки, пропуски и преднамеренные 
исправления. Но нередко бывало и так, что 
отдельные документы запрещалось пере-
водить на китайский язык и информация 
хранилась лишь на маньчжурском языке. 
Речь идет об упоминаемом выше маньчжу-
роязычном материале, носящем китайское 
название «цзоучжэ» 奏摺 («записки, сло-
женные гармошкой»). Б. Г. Доронин счи-
тает, что такой тип докладов никогда ранее 
не существовал в Китае. «Цзоу чжэ»  — это 
секретные доклады императору особо дове-
ренных лиц о положении дел на местах. Ми-
нуя промежуточные инстанции, они посту-
пали напрямую на рассмотрение цинскому 
императору. Ежедневно император получал 
50–60 «цзоучжэ», а в конце года до – 100. 
Два раза в день доклады, просмотренные 
императором, поступали в Цзюньцзичу 
軍機處1, где с них снимали копии (вай цзи 
外纪), одну из которых отправляли в архив, 
а другую — непосредственно к исполни-
телю. Оригинал с резолюцией императора 
(чжупи цзоучжэ 硃批奏摺), переданный для 
ознакомления докладчику, подлежал воз-
врату; нарушение этого правила каралось 
смертной казнью [Доронин 2002: 261–262].

Памела Кроссли приводит интересную 
иллюстрацию этого типа материала при 
описании событий цинско-джунгарского 
противостояния – когда император Канси, 
возглавляя цинские войска, вел войну про-

1 Цзюньцзичу — высший орган при Цинском 
дворе, который выполнял роль высшего совеща-
тельного органа при маньчжурском императоре, 
ведая военными, внешнеполитическими, зако-
нодательными, судебными и другими вопроса-
ми в Цинской империи. Его члены, числом от 4 
до 9 человек, подбирались из особо назначен-
ных секретарей Нэйгэ – канцлеров (дасюэши), 
глав шести ведомств (бушаншу), их помощни-
ков (шилан) и других чиновников. Цзюньцзичу 
превратился в правительство, полностью зави-
симое от императора и возглавляемое им [Не-
помнин 2005: 121].
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тив джунгарского Галдан-Бошокту-хана. В 
маньчжуроязычном «цзоучжэ» этого пери-
ода нередко попадаются доклады разведки 
императору об обстановке вдоль предпо-
лагаемого маршрута цинской армии, о Гал-
дане и Цэван-Рабдане, на грифе подобных 
материалов имеется обозначение на ки-
тайском языке «Не переводить»[Crossley, 
Rawsky 1993: 71]. 

Не менее интересный анализ провел 
Борджигитай Оюнбилиг, в своем исследова-
нии рассмотревший 61 текст маньчжурских 
архивных документов, использованных при 
написании «Циньчжэн пиндин Шомо фан-
люэ», которые имели отношение к военной 
экспедиции Канси против Галдана с 14 ок-
тября 1696 по январь 1697 гг. Оюнбилиг об-
наружил, что 60 % этих документов не были 
вовсе использованы в «Циньчжэн пиндин 
Шомо фанлюэ», 28 % были частично про-
цитированы, а 11 % являлись предписани-
ями императора и не были прямо связаны с 
событиями. Хуже всего то, что составители 
«Циньчжэн пиндин Шомо фанлюэ» целе-
направленно отбирали материал для того, 
чтобы прославить действия императора. 
Маньчжурские «цзоу чжэ» показывают не 
вполне героическое поведение императора 
во время этой кампании, так как, в конеч-
ном счете, она не привела к существенным 
победам, а сам император Канси провел 
очень мало времени в военных операциях 
против джунгаров. Основные его занятия, 
как он с энтузиазмом сообщал в письмах к 
сыну, принцу-наследнику в Пекин, состо-
яли из развлечений: увеселительных поез-
док, охоты и пиров с восточномонгольски-
ми князьями-союзниками. Даже если бы эта 
деятельность имела положительные дипло-
матические результаты, поскольку произ-
вела сильное впечатление на монголов из 
Ордоса имперской роскошью и щедростью, 
она не соответствовала бы описанным кате-
гориям «военной кампании» в «Циньчжэн 
пиндин Шомо фанлюэ». Следовательно, со-
ставители «фанлюэ» не упоминали или под-
тасовывали документальные свидетельства, 
так как стремились создать впечатление, 
что император занимался активным военно-
стратегическим планированием. Оюнбилиг 
заметил: «Реализовывая свою предвзятую 
идею, составители [фанлюэ] или игнори-
ровали подлинные указы, или сокращали, 
переделывали, или помещали их в новой 
последовательности. Таким же способом 
подтасовывались под «свидетельства» им-

ператорской «военной кампании» и письма 
из двора, первоначально освещающие охо-
ту и путешествия императора» [Oyunbilig 
1999: 84].

Составители «фанлюэ» также фальси-
фицировали и искажали документальные 
свидетельства, касающиеся важных реше-
ний императора на протяжении всей кампа-
нии. Так, в декабре 1696 г. Галдан отправил 
к Канси своего посла Гэлэй Гуйена с пред-
ложением о мире. Галдан сделал вид, что он 
готов покориться Цинам, однако в действи-
тельности он лишь пытался затянуть вре-
мя, чтобы предотвратить цинскую атаку до 
наступления зимы. Тогда бы он смог уйти 
из пределов досягаемости цинских армий и 
восстановить свои силы к весне. Оюнбилиг 
утверждает, что император всерьез принял 
предложение Галдана, считая, что Галдан 
был совершенно истощен и лишен надеж-
ды на успех. Помимо этого, личные войска 
Канси испытывали серьезную нехватку 
провианта, а сам он был озабочен ситуацией 
в столице. Это была экспедиция, в которой 
приведенный в ярость император, «поклял-
ся есть снег» (как указано в «Циньчжэнь 
пиндин Шомо фанлюэ»), но не отказаться 
от своей кампании, однако в действительно-
сти военные действия были им приостанов-
лены из-за сопротивления его войск. Тогда 
Канси решил вернуться, предоставив Галда-
ну 70 дней для исполнения своего обещания 
изъявить покорность. Вопреки ожиданиям 
императора, Галдан не подчинился, и через 
68 дней император должен был предпри-
нять окончательную экспедицию. Соста-
вители «Циньчжэн пиндин Шомо фанлюэ» 
изменили причины и даты разговора Кан-
си с джунгарским послом Гэлэй Гуйеном 
так, будто бы Канси с самого начала видел 
обманчивость предложения Галдана и в 
действительности ждал все 70 дней, кото-
рые были установлены как крайний срок 
[Oyunbilig 1999: 96]. Маньчжурские доку-
менты, которые были транскрибированы и 
переведены Оюнбилигом, ясно показывают 
неопределенность и скованность, которые 
ограничивали представления Сына Неба. 
Искажение фактов в официальных докла-
дах о военных поражениях было во времена 
империи простой необходимостью, потому 
что признаться в неудаче значило навлечь 
на себя бесчестье [Gardner 1961: 65–66].

Таким образом, благодаря знакомству 
исследователей с маньчжурскими «цзоу 
чжэ», версия «фанлюэ» представляется не 
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вполне достоверной, поскольку упрощает 
подлинную ситуацию и плохо согласуется 
с фактами. 

Сообщения, касающиеся военных дей-
ствий, продолжали поступать на маньчжур-
ском языке до 1760-х гг., т.е. до того вре-
мени, когда было окончательно уничтожено 
Джунгарское ханство. После 1723 г. «цзоу 
чжэ» с прилагаемыми к ним императорски-
ми ответами были скопированы и сгруппи-
рованы в связки (錄副奏摺 луфу цзоучжэ) 
для хранения в правительственных архивах. 
Часто же бывало и так, что материалы, ко-
торые касались военной кампании, были 
отдельно отобраны в «узел военных дел» 
(цзюнь-у бао).  Необходимо отметить, что 
еще в XVIII в. Цзюньцзичу 軍機處 создал 
категорию документов «Цзюньцзичу мань-
вэнь луфу цзоу чжэ» 軍機處滿文錄副奏摺 в 
качестве справочных экземпляров «чжупи 
цзоучжэ» 硃批奏摺 на маньчжурском язы-
ке, общее количество документов в которой 
достигает почти 180 тысяч. По вопросам 
«границы» (бяньцзян 邊疆), куда входили 
Маньчжурия, Монголия, Синьцзян, Тибет и 
Юго-Запад Китая, этот каталог насчитыва-
ет 120 тысяч документов [Onuma 2014: 35]. 
Эти материалы, проходящие через Цзюнь-
цзичу, были собраны в ежемесячные связки, 
известные как «Юэчжэ бао»月折包, и явля-
ются чрезвычайно ценными первичными 
источниками для будущих исследований.

Для работы с материалами «цзоу чжэ» 
не обязательно посещать архивы КНР и 
Тайваня с последующей рутинной проце-
дурой поиска и отбора интересующих ой-
ратоведа документов. В наши дни эти ма-
териалы становятся доступными благодаря 
их публикации. Начало этой деятельности 
положил дворцовый музей Гугун 故宫 на 
Тайване, опубликовав обширную много-
томную серию своих изданий [Гунчжундан 
1977; Гунчжундан 1977–1980; Гунчжундан 
1982–1988]. Не отстает от Тайбэя и Пер-
вый исторический архив в Пекине, опубли-
ковавший, однако, материал «цзоу чжэ» 
только на китайском языке [Кансичао 1996; 
Юнчжэн ханьвэнь 1996], без маньчжурско-
го факсимиле, как в вышеописанной тай-
ваньской версии.

Переведенные с маньчжурского на сред-
некитайский официальный язык документы 
приведены и в сборнике «Перевод торгут-
ского архива на маньчжурском языке», из-
данном в 1988 г. в КНР и характерном тем, 
что в нем даются лишь китайские версии 

докладов [Маньвэнь туэрхутэ 1988].
Изучение истории торгутов в более об-

ширной сфере исследований истории ой-
ратов, а особенно истории их Исхода из 
России в 1771 г. и дальнейшего пребывания 
на территории Цинской империи, явилось 
определенным стимулом при издании вы-
шеназванного сборника. В нем представ-
лено 145 документов из 2 специальных 
архивов: из так называемого «Торгутского 
архива на маньчжурском языке» 满文土尔
扈特档 и «Архива Юэчжэ» (или «Архива 
ежемесячных связок “цзоу чжэ”») 月折档 
[Маньвэнь туэрхутэ 1988]. Отметим, что в 
«Торгутском архиве на маньчжурском язы-
ке» имеется 409 переведенных на китай-
ский язык документов, из которых в этом 
сборнике опубликована лишь часть, и не 
совсем ясно, как эти документы отбирались 
для публикации. Причем среди опубли-
кованных материалов в этом сборнике за-
падными востоковедами были обнаружены 
свидетельства того, как цинские власти об-
суждали поведение торгутов, которые подо-
зревались в оказании сопротивления мань-
чжурским властям после своего прибытия в 
Синьцзян с Волги [Perdue 2005: 295].

Первый исторический архив КНР и На-
учно-исследовательский центр по изучению 
географии и истории формирования границ 
Китая 中国边疆史地研究中心 в опублико-
ванном факсимиле 2012 г. представили до-
кументы, имеющие отношение к Синьцзя-
ну. Он именуется «Сборник архивных до-
кументов на маньчжурском языке о Синь-
цзяне при династии Цин», документы в нем 
даются лишь на китайском языке и так же 
без исходного маньчжурского оригинала 
[Циндай Синьцзян 2012].

Современными западными востоковеда-
ми уже отмечалась одна особенность работы 
китайских коллег: они переводят маньчжур-
ские документы на классический бюрокра-
тический китайский язык, который никто 
не использует в настоящее время, вместо 
того, чтобы составить научное издание на 
маньчжурских материалах, с переводом на 
современный письменный китайский язык. 
Даже если переводы достаточно точны, они 
все еще применяют китайскую терминоло-
гию, которая не вполне совершенно отража-
ет маньчжурские первоисточники. Вполне 
вероятно, что, по замечанию Марка Эллио-
та, в сердце архивов КНР цинские традиции 
перевода и компилирования стойко перено-
сят совершенно чуждые современным стан-
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дартам текстовые исследования и архивные 
публикации [Elliot 2001: 1–70], и все же за 
последнее десятиллетие наблюдается едва 
заметный сдвиг в подходах к публикации 
маньчжурских факсимиле.

Так, в 1999 г. Первый исторический ар-
хив в Пекине опубликовал «Каталог архив-
ных материалов на маньчжурском языке [по 
вопросам] границы при династии Цин» 清
代边疆满文档案目录, где о Синьцзяне упо-
минается в около 60 тысяч документов не 
только на маньчжурском, китайском, но и 
монгольском, ойратском, тюрки и персид-
ском языках [Циндай бяньцзян 1999 – цит 
по: Onuma 2014: 35]. 

Другим вызывающим интерес истори-
ка-ойратоведа является трехтомный труд 
«Сборник переводов из маньчжурско-
го архива Военного совета [Цзюньцзичу] 
посольских [отношений] с джунгарами» 
на маньчжурском и китайском языках» 
[Цзюньцзичу маньвэнь 2009], который по-
явился в результате отбора и перевода с 
маньчжурского языка на официальный ки-
тайский язык времен Цин материалов о по-
сольских визитах маньчжурских сановни-
ков в Джунгарию и их докладов цинскому 
императору. Этот сборник содержит 609 
документов периода с 1753 по 1755 гг. — 
именно того периода, который предшество-
вал захвату цинской династией территории 
Джунгарского ханства. В нем даются копии 
оригиналов документов на маньчжурском 
языке и их перевод на официальный китай-
ский язык, принятый во времена династии 
Цин. 

Таким образом, масса цинского поли-
язычного (в данном случае, китайского и 
маньчжурского) материала остается вне 
поля зрения отечественных специалистов-
ойратоведов, их содержание еще подроб-
но не изучено и, к сожалению, в должной 
мере не используется ни маньчжурове-
дами, ни китаистами. Глубокое изучение 
ценнейших материалов по истории ойра-
тов, содержащихся в вышеописанных ис-
точниках, и введение их в научный оборот 
российского монголоведения — дело бу-
дущего. Но и первые шаги на этом пути, 
предпринятые в мировом востоковедении 
к настоящему времени, представляют вы-
зывающие огромный интерес результаты. 
В этой связи возрастает актуальность из-
учения и введения в научный оборот оте-
чественного ойратоведения сведений об 
ойратах на маньчжурском языке.
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Предметом данной статьи является рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности органов 
местного самоуправления в Калмыцкой степи. В статье на основе архивных материалов были изучены 
различные бюджетные источники, содержащие данные о доходах и расходах органов общественного 
управления. Автор приходит к выводу о том, что, несмотря на ограниченность финансовых ресурсов, 
финансово-экономические отношения обеспечивали относительную хозяйственную самостоятельность 
органов местного самоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление, финансово-хозяйственная деятельность, общественный 
капитал, круговая порука, расходы, бюджет.

Along with the issues on defi ning the legal status of the Kalmyk people in the Russian Empire, the Imperial 
Decrees of the fi rst half of the XIX century were issued to introduce tax obligations. Apart from the fi xed tax 
rate, Kalmyks had to carry a tax burden two or three times higher than they had to pay before. Gathering as 
an institution of local self-government was authorized to examine and settle matters of social, economic and 
cultural life of the community and its members. To ensure the satisfaction of the basic needs of the population, 
within the jurisdiction of the public administration, public administration bodies independently formed, approved 
and executed the local budget, fulfi lling, the fi nancial and economic function of the local government. Local 
authorities were almost devoid of adequate government support in performing state tasks, both in material and in 
other respects. Only from the 1890s having freed zemstvo (rural elected assembly) from «mandatory» spending, 
such as the maintenance of arrest premises, cart and guard services, the government could fi nally increase the 
local government spending on cultural needs – the construction and maintenance of schools and hospitals, 
including the Kalmyk steppe. 

The integrated study of various budgetary sources containing data on revenues and expenditures allowed 
to understand the complex issues of the economic development in the Kalmyk steppe. The critical analysis of 
the sources showed that the primary forms of fi nancial and accounting reports for ulus administration were 
standard and the budget was scanty. According to the fi nancial documents, among the main reasons for money 
pressure was a big mandatory spending on providing public services. Despite the limited fi nancial resources, 
fi nancial and economic relations could guarantee a relative economic independence of the institutions of local 
government whose budget was closely related to the needs of the population of a given territory and contributed 
to the development of its activity.

Keywords: local government, fi nancial and economic activity, social capital, mutual responsibility, 
expenses, budget.

Императорские указы первой поло-
вины XIX в., определявшие правовой 
статус калмыцкого народа в Российской 
империи, устанавливали и их налоговые 
повинности. Предметом данной статьи 
является рассмотрение финансово-хо-
зяйственной деятельности органов мест-
ного самоуправления в Калмыцкой сте-

пи. Проблема экономического развития 
Калмыкии в разное время привлекала 
внимание исследователей [Дуброва 1998; 
Бурдуков 1898; Очиров 2002; Бурчино-
ва 1989; Максимов 2002 и др.], однако 
вопросы финансовых основ института 
местного самоуправления до сих пор не 
получили должного освещения.
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На протяжении XIX в. налоговое бремя 
калмыков было фактически гораздо больше 
законодательно установленных размеров 
налога. Как отмечает А. А. Лебединский, на 
рубеже XIX–XX вв. с одной кибитки взи-
малось свыше 10 руб. [Лебединский 1925: 
104]. По официальным данным, эта сумма 
составляла в среднем от 1 до 20 руб. в год 
[НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 20. Л. 46].

Кроме государственных (казенных) сбо-
ров, калмыки несли ряд натуральных по-
винностей: воинский, кордонный, почтовый 
налоги и др. По утверждению Л. С. Бурчи-
новой, трудовое население несло на себе 
«бремя негласных поборов в пользу лиц, 
служивших без жалованья (старост, стар-
шин и пр.). В общей сложности всех пода-
тей <…> приходилось в среднем на одну 
кибитку от 15 до 18 руб. в год» [Бурчино-
ва 1989: 109–110]. На практике же наряду 
с указанными существовали и местные сбо-
ры. Как отмечает А. И. Карагодин, «в кал-
мыцком обществе XVIII в. существовали 
две разнотипные формы податей. Кроме из-
вестного албана, существовала еще и абул-
га, о которой не упоминают авторы работ о 
калмыках. Абулга была характерна для па-
триархально-общественных отношений, ал-
бан — для обществ уже с отношениями экс-
плуатации. Дальнейшее развитие податных 
отношений, отчуждение прибавочного про-
дукта непосредственных производителей 
осуществлялось по линии синтеза абулгага-
риин (что можно определить как расходы в 
интересах всего общества) и албана (подать 
в пользу отдельных лиц)» [Карагодин 1988: 
41]. Таким образом, можно говорить о том, 
что финансово-экономическая деятельность 
органов местного самоуправления регули-
ровалась нормами обычного права.

Сход как институт местного самоуправ-
ления был уполномочен рассматривать и 
решать вопросы общественной, хозяйствен-
ной и культурной жизни как общества в 
целом, так и отдельных его членов. С це-
лью обеспечить удовлетворение основных 
жизненных потребностей населения, отне-
сенных к ведению органов общественного 
управления, они самостоятельно форми-
ровали, утверждали и исполняли местный 
бюджет, выполняя финансово-хозяйствен-
ную функцию местного самоуправления.

К ведению органов местного самоуправ-
ления в области финансово-экономических 
отношений были отнесены: утверждение и 
исполнение местных бюджетов, осущест-

вление контроля за расходованием средств, 
предоставление финансовой помощи одно-
общественникам. 

• Утверждение и исполнение местных 
бюджетов. Исполнение бюджетов охваты-
вало два направления: сбор доходов и осу-
ществление расходов. Сбор доходной части 
местного бюджета осуществлялся демчея-
ми — выборными должностными лицами, 
избираемыми от 40 кибиток. К источни-
кам местных доходов относятся доходы от 
управления общественной собственностью 
из так называемых оброчных статей. Статья 
467 Положения об инородцах гласит: «В со-
став общественного капитала поступают: 
1) суммы, выручаемые за оброчные статьи, 
учрежденные на землях, отведенных в поль-
зование калмыков; 2) сбор за билеты, вы-
даваемые калмыкам на отлучку для найма 
в работы; 3) штрафные деньги по решению 
улусных зарго, также штрафы, взыскива-
емые за неявку на сход, за оставление на 
прокормлении у калмыков скота, принадле-
жащего посторонним лицам и пр.» [ПСЗРИ. 
Т. II. 1892].

Процесс формирования общественного 
капитала подробно описан С. В. Фарфо-
ровским на примере Большедербетовского 
улуса [Фарфоровский 1908: 15]. Свободная 
калмыцкая земля площадью 49,880 десятин 
разделяется на 21 оброчный участок. Эти 
участки сдаются в аренду с торгов под вы-
гон скота, сенокошение и распашку для по-
сева хлеба — не более ½ всего участка на 
сроки от 6 до 12 лет по цене от 60 коп. до 
5 руб. за десятину. Кроме этих оброчных 
статей, доход с которых поступает в кал-
мыцкий общественный капитал, у каждого 
из 13 отдельных калмыцких родов улуса 
имеются арендные участки, выделенные из 
общественных душевых наделов по аймач-
ным приговорам как излишек, свободный 
от личного пользования калмыков. Участки 
эти тоже сдаются в аренду на шестилетний 
срок под выпас скота, сенокошение, рас-
пашку хлеба с торгов в улусном управлении 
при участии доверенных от обществ. Цена 
колеблется от 70 коп. до 5 руб. за десятину в 
год, в зависимости от качества почвы и спо-
соба эксплуатации. Арендаторами участков 
заключаются нотариальные договоры, и 
плата вносится попечителю улуса. Расход 
средств из родовых капиталов происходит 
только по общественным приговорам, ут-
верждаемым главным приставом. Основные 
статьи расхода составляют: уплата кибиточ-
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ного сбора и воинского налога, содержание 
обывательских лошадей, выдача пособий 
бедным калмыкам, вдовам, сиротам. На эти 
суммы производится и строительство обще-
ственных хлебных амбаров, плотин, прудов 
и колодцев, покупаются земледельческие 
орудия и лесной материал. 

Главный пристав кочующих народов 
Ставропольской губернии в своем письме 
попечителю Большедербетовского улуса 
предписывает «разрешить старшинам и 
опекунам собрать аймачные сходы 30 но-
ября 1889 г. в родах Большедербетовского 
улуса для постановления приговоров о при-
ходах, имеющих поступать в 1890 г., и о 
расходах, предполагаемых в том же году и, 
кроме того, старшинам 2-го Багатуктунова 
рода рассмотреть вопрос об отдаче в арен-
ду участка земли и о раскладке обществен-
ных родовых сумм» [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. 
Д.115. Л. 3].

Определенную долю в доходах занима-
ют штрафы и пени, взимаемые местными 
властями за несоблюдение хозяйствующи-
ми субъектами различных видов законода-
тельства. Общественный калмыцкий капи-
тал предназначался «для пособия калмыкам 
в случаях голода, повальных болезней и 
падежа скота, для устройства улусных до-
мов и разных общеполезных заведений, для 
наград и пособия в видах поощрения кал-
мыков к улучшению хозяйства и введению 
хлебопашества, огородничества и ремесел, 
и вообще для всех предметов по устройству 
калмыцкого народа». Органы местного са-
моуправления, выполняя государственную 
задачу, практически были лишены соот-
ветствующей поддержки государства как в 
материальном, так и в других отношениях. 
Только с 1890-х гг. правительство, освобож-
дая земства от «обязательных» расходов 
(содержание арестных помещений, подвод-
ная и этапная повинности), позволило тем 
самым увеличить расходные статьи мест-
ных бюджетов на культурные нужды — 
строительство и содержание школ и боль-
ниц, в том числе и в Калмыцкой степи.

• Осуществление контроля за расходо-
ванием средств. Расходы местных бюдже-
тов — это затраты на выполнение органами 
местного самоуправления своих функций. 
Они соответствуют природе и характеру 
местного самоуправления. Осуществление 
расходов производилось согласно решени-
ям сходов, оформленных в виде пригово-
ра. Глава IX Положения [ПСЗРИ. Т. XXII. 

№ 21144] к полномочиям аймачного схода 
отнесла раскладку кибиточного сбора, при 
этом предоставляя право уменьшать или 
осво бождать какую-либо семью от налога, 
но не допуская превышения надбавки для 
других не более чем на 20 %. Таким обра-
зом, на законодательном уровне вводился 
принцип круговой поруки, а решение схода 
в обязательном порядке утверждалось улус-
ным попечителем. Так, 10 октября 1896 г. 
состоялся аймачный сход общества кал-
мыков Александровского улуса Шабинеро-
ва рода, где было заслушано предписание 
Главного попечителя Калмыцкого народа 
от 1 февраля 1896 г. № 582 об установлении 
круговой поруки за возврат ссуды, взятой 
в 1896 г. на поддержание скотоводства и 
личное продовольствие. Сход постановил, 
что если «кто-либо из лиц, взявших ссуду, 
не в состоянии будет платить, то таковую 
мы обязуемся исполнить по добровольно-
му непринужденному нашему согласию 
из собственных средств» [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 2. Д. 61. Л. 18]. Аналогичное решение 
было принято на аймачном сходе Уранху-
сова рода Александровского улуса [НА РК. 
Ф. И-9. Оп. 5. Д. 61. Л. 11].

А. И. Васильчиков, первым из отече-
ственных исследователей определивший 
общий характер самоуправления, в своей 
работе рассмотрел природу круговой по-
руки: «Мера, нами предлагаемая, хотя с 
первого взгляда и кажется нововведением, 
в сущности составляла одно из древнейших 
оснований наших податных систем; она 
прикрывалась только названием вовсе не-
соответствующим и именовалась в разных 
уставах раскладкой внутри обществ.

Под этим выражением разумелось сле-
дующее несколько сложное и сбивчивое 
правило. Русское законодательство как буд-
то подразумевало, что в каждом обществе, 
городском и сельском, находится извест-
ный процент беднейших жителей, которые 
в действительности заслуживают снисхож-
дения, с которых нельзя брать платежа, по-
тому что нечего взять, но и вместе с тем оно 
предполагало, что этот недочет, эту сумму 
безнадежных взысканий следует отнести не 
на счет государственной казны, но на счет 
самих обществ. Отправляясь от этого, наше 
финансовое управление слагало с себя по-
печение о равномерном распределении по-
датных тягостей между имущими и неиму-
щими членами общества, обязывало их всех 
круговой порукой ответствовать за полный 
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взнос податей и предписывало им самим на-
блюсти, чтобы неуравнительный налог был 
уравнен, чтобы несправедливость, чинимая 
государством, была исправлена общиной.

Для этого правительство, вводя новые 
налоги и делая им, если можно так выра-
зиться, черновой эскиз, упоминая только о 
главных основаниях, обыкновенно заклю-
чало свои премудрые указания простыми 
словами, “что раскладка внутри обществ 
производится по местным обычаям и сооб-
ражениям“» [Васильчиков 1871: 305].

Использование средств общественно-
го капитала находилось под личным кон-
тролем Главного попечителя и министра 
государственных имуществ. Управление  
калмыцким народом (УКН), как и Главный 
пристав кочующих народов Ставрополь-
ской губернии, строго отслеживали расхо-
дование средств родовых капиталов. Так, 
в предложении Главного пристава кочую-
щих народов Ставропольской губернии от 
27 марта 1913 г. № 2377 на имя попечителя 
Большедербетовского улуса отмечается, что 
«необходимо установить самое строгое на-
блюдение, чтобы все исчисленные по смете 
доходы поступали по назначению своевре-
менно и безнедоимочно и чтобы расходы 
производились лишь на предметы, роспися-
ми предусмотренные, при чем никаких пе-
редержек не должно быть допус каемо под 
страхом личной и материальной ответствен-
ности» [НА РК. Ф. И-21. Оп. 1. Д. 271. Л. 5]. 
Кроме того, общество было заинтересовано 
в эффективном расходовании средств. На-
пример, Малодербетовский улусный сход, 
состоявшийся 31 июля 1910 г. в урочище 
Ханата, постановил для выяснения вопроса 
о порядке расходования выпасных улусных 
сумм и покрытия ими податей избрать ко-
миссию в составе зай санга Лиджи Талтаева, 
аймачных старшин Семена Эренценова и 
Тараса Мучкаева и калмыка поселка Черв-
леное Нохи Очирова [НА РК. Ф. И-9. Оп. 5. 
Д. 2032. Л. 56–59].

Предоставление финансовой помощи 
однообщественникам. В сентябре 1910 г. 
из 15 вопросов, рассмотренных на Алек-
сандровско-Багацохуровском улусном 
сходе, шесть были посвящены оказанию 
материальной помощи по разным причи-
нам сородичам, что было зафиксировано в 
приговоре. Так, были удовлетворены про-
шения калмыка Барунова рода Каршан Са-
лиева о выдаче пособия на приобретение 
кибитки с домашней утварью по случаю 

пожара, уничтожившего его кибитку и до-
машнее имущество; калмыка Барунова рода 
Босхомджи Генденова и вдовы калмычки 
Зюнева рода Ользете Лиджиевой «о сложе-
нии с них по бедности недоимок и окладов 
за 1910 г. казенного и уравнительного сбо-
ров»; вдовы калмычки Ользете Шургучие-
вой о назначении ей постоянного пособия 
«ввиду ее бедности и неспособности к тру-
ду, вследствие отсутствия рук, которых она 
лишилась, отморозив их в зиму»; калмычки 
Барунова рода Киштан Лиджиевой, вдовы 
умершего рассыльного Багацохуровского 
улусного управления Лиджи Каштыкова, о 
выдаче ежемесячного пособия. По решению 
упомянутого схода больнице Астраханско-
го Приказа общественного призрения была 
уплачена недоимка в сумме 72 руб. 25 коп. 
за лечение икицохуровских калмыков, ока-
завшихся не в состоянии уплатить за лече-
ние [НА РК Ф. И-9. Оп. 5. Д. 2032. Л. 81–83].

Основное внимание общественного 
управления было уделено просвещению на-
рода, охране его здоровья, улучшению сель-
ского хозяйства, страхованию обществен-
ных построек от огня, совершенствованию 
народного быта, организации сельскохозяй-
ственной кооперации и развитию кустарной 
промышленности. В целом расходы бюд-
жетов органов местного самоуправления 
следует разделить на следующие основные 
группы:

1. Расходы, связанные с осуществле-
нием отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного 
самоуправления. К так называемым госу-
дарственным повинностям были отнесены 
расходы местных бюджетов на подводную 
повинность, содержание полиции, этапиро-
вание осужденных и т. д. Так, заведующий 
Маныческим улусом представил 9 марта 
1911 г. в УКН приговор Ики-Чоносовского 
аймачного схода от 17 февраля № 11 об ас-
сигновании из аймачного капитала 25 руб. 
на этапирование в Сибирь калмыка Дорджи 
Ноха Манджиева [НА РК. Ф. И-9. Оп. 10. 
Д. 17. Л. 1–17]. 

В Российской империи подводная по-
винность имела два главных вида: а) для во-
инских потребностей при движении войск, 
разных команд, ремонтов, для перевозки 
больных и т. п.; б) для земских сообщений, 
разъездов полиции и губернских чиновни-
ков. 15 апреля 1892 г. за подписью Главного 
попечителя был разослан циркуляр попе-
чителям и заведующим отдельными частя-
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ми калмыцких улусов о выдаче открытых 
листов Управления на взимание почтовых 
лошадей без платежа прогонных денег. В 
документе было отмечено, что поездки по 
бесплатным открытым листам являются од-
ним из видов налогообложения калмыков, 
в связи с чем выдача последних должна 
быть производима только в случаях закон-
ной на то надобности. Правом на получение 
открытых листов обладают должностные 
лица, отправляющиеся в командировку в 
служебных целях. 

2. Расходы, связанные с решением во-
просов местного значения. Рассмотрим ос-
новные вопросы, которые были решены в 
приговорах улусных и аймачных сходов. 

Яндыковский улусный сход, состояв-
шийся 8 июля 1890 г., принял решение о 
перечислении в Приказ общественного при-
зрения из мирских сумм 195 руб. за содер-
жание и лечение однообщественников [НА 
РК. Ф. И-9. Оп. 4. Д. 697. Л. 48]. 

Оргакинский аймачный сход, состояв-
шийся 20 июля 1910 г., принял решение о 
создании из средств родового капитала по-
требительской лавки «с тем, чтобы она об-
служивала нужды общества, т. е. отпускала 
бы товары по первоначальной цене» [НА 
РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 115. Л. 12].

1 апреля 1890 г. старшины Бюдермесова 
и Кебютова рода обратились с просьбой к 
попечителю Большедербетовского улуса о 
разрешении провести аймачный сход с це-
лью пожертвования хурулу 50 руб. сереб-
ром на предстоящий семидневный молебен 
«Дархин» [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 115. 
Л. 21].

Маныческий улусный сход, состояв-
шийся 25 июня 1910 г. в урочище Лола для 
обсуждения текущих хозяйственных вопро-
сов, принял решение ассигновать кредит 
в размере 400 руб. из выпасных сумм на 
оплату курсов для учителей родовых школ 
и наставниц Маныческой улусной мужской 
и женской школ. В работе схода приняли 
участие 6 аймачных старшин, 25 хотонных 
старост, 151 выборный от 20 кибиток, а так-
же временно заведующий улусом Н. М. Ры-
син [НА РК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 2032. Л. 34].

В приговоре общества Багацохуровско-
го улусного схода от 20 сентября 1910 г. за-
фиксировано постановление о выделении 
средств за счет выпасных сумм на проведе-
ние работ по закреплению песков в урочи-
щах Оргечка, Булмукта и Шилин Боро [НА 
РК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 2032. Л. 85–87].

В 1913 г. решениями улусных и аймач-
ных сходов «В память 300-летия царство-
вания дома Романовых» были выделены 
средства из общественных капиталов на 
финансирование ряда социально значимых 
мероприятий. Например, приговором Кет-
ченер-Шебенеровского аймачного обще-
ства от 30 января 1913 г. было ассигновано 
9 000 руб. на постройку аймачной начальной 
школы с интернатом на 25 человек и кварти-
ры для учителя; Гайдукское, Овардыкское и 
Кекеусунское аймачные общества решения-
ми сходов от 15 и 16 февраля 1913 г. ассиг-
новали 3000 руб. на учреждение стипендии 
для калмыков при I Астраханской мужской 
гимназии, городском училище и фельдшер-
ской школе [НА РК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 2308. 
Л. 26].

В 1910 г. на средства родового капита-
ла было построено здание Ульдючинской 
аймачной школы с интернатом на 30 вос-
питанников. Школа содержалась за счет 
выпасных средств, но за период осени 1910 
– весны 1911 г. в аймачную кассу практи-
чески ничего не поступало. Решением схо-
да общество ходатайствовало перед УКН 
о принятии содержания школы с 1 января 
1912 г. за счет общественного калмыцкого 
капитала. Старшина аймака рассчитывал, 
что, так как доход с оброчных земель посту-
пает в общественный калмыцкий капитал, 
Управление удовлетворит прошение, но оно 
было отклонено. Несмотря на отказ аймач-
ное общество приняло решение изыскать 
средства на дальнейшее содержание школы 
из средств родового капитала, так как «за-
крывать школу сейчас, когда ученики, по 
преимуществу дети беднейших калмыков 
и сирот, уже привыкли к теплу и нормаль-
ному питанию — отсылать их в кибитки к 
полуголодным родственникам, прерывать 
учебные занятия — едва ли возможно» [НА 
РК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 2199. Л. 31–32].

К компетенции схода как органа мест-
ного самоуправления, было отнесено «со-
вещание по всем вообще предметам обще-
ственной надобности». Это означало, что 
органы местного самоуправления могли 
инициировать строительство и брать содер-
жание школ на счет родового капитала, но 
не имели права контролировать и направ-
лять учебно-воспитательный процесс. Пра-
вительство опасалось доверять руководство 
народным просвещением земству. Расходы 
общественного управления на народное 
образование относились к числу «необяза-
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЛМЫЦКОГО НАРОДА 
ПО УЧЕТУ И СТАТИСТИКЕ В 1893–1917 гг. 
On the Activity of the Chief Administration of the Kalmyk People 
in Accounting and Statistics between 1893–1917
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В статье рассмотрено развитие ведомственной отчетности в Главном управлении калмыцким наро-
дом за период с 1893 по 1917 гг. На основании исторических и статистических источников представлен 
штат служащих Главного управления, рассмотрено их продвижение по служебной лестнице. Особое вни-
мание уделено персональному составу Управления калмыцким народом в указанный период.

Ключевые слова: Органы государственной власти, Управление калмыцким народом, Астраханская 
губерния, учет, статистика.

At the end of the XIX century there were different ways of collecting data on the Kalmyk Steppe. Along 
with annual reports of the Astrakhan Committee of Statistics, there were survey expedition of the Steppe, 
military-horse census and population census. Military-horse census had been carried out twice a year since 
1902. On the whole, there were nine censuses organized from 1875–1912 in pre-revolutionary Russia. In 
organizational terms, the census was carried out by the warden of the ulus and ulus rulers. Census data included 
the following information: the name of the uyezd (district), the number of military horse section, the name of 
the volost (small rural district) and the name of horses roundup. All-Russian Rural Administrative Division 
was mentioned in the heading of each census table. After 1892 the Administration of the Kalmyk people had 
undergone the process of reorganization. The analysis of annual reports of the Chief Administration shows that 
the offi cials were charged with the collection of a huge amount of information on statistics and accounting. 
The given summary table, based on the reports of the Chief Administration for 1893–1917 years, demonstrates 
not only the specifi cs of its staff, but the scope of its activities in the fi eld of statistical data collection. On the 
15th of September 1918 it was decreed to establish local statistical offi ces.

Keywords: public authorities, the Chief Administration of the Kalmyk people, the Astrakhan governorate, 
accounting and statistics.

В конце XIX в. в целях сбора данных 
по Калмыцкой степи использовались еже-
годные отчеты Астраханского губернского 
статистического комитета1, а также прово-

1 Подведомственность: Центральный Ста-
тистический комитет учрежден в 1857 г., ему 
подчинялись все губернские статистические 
комитеты. С учреждением сети статкомитетов 
сбор данных становился повсеместным и систе-
матическим. 

20 декабря 1834 г. Императором утверж-
дены «Правила для Статистического Отделе-
ния при Совете Министерства Внутренних Дел 
и Статистических Комитетов в Губерниях». 
28 января 1835 г. принят Указ Правительству-
ющего сената об организации губернских ста-
тистических комитетов. В 1855 г. губернские 
статистические комитеты отнесены к первым 

дились экспедиционные обследования сте-
пи, военно-конские переписи и переписи 
населения. Военно-конские переписи про-
водились с 1902 г. с периодичностью раз в 
два года. Всего в дореволюционной России 
с 1875 по 1912 гг. было проведено девять 

инстанциям. В 1859 г. в МВД была подготовле-
на программная записка о коренном реформи-
ровании губстаткомитетов России. 26 декабря 
1860 г. Александр II утвердил новое «Положе-
ние о губернских и областных статистических 
комитетах». До 1917 г. — Статистический со-
вет и Центральный Статистический комитет при 
Министерстве внутренних дел. В 1918–1923 гг. 
— Центральное статистическое управление 
РСФСР (ЦСУ РСФСР) образовано Декретом Со-
вета Народных Комиссаров от 25 июля 1918 г. 
[Дмитриев 2013; Елисеева 1990].
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таких переписей. Например, в 1891 г. марш-
рут экспедиции разрабатывался Астрахан-
ским губернским присутствием совместно 
с Управлением калмыцким народом (далее 
УКН) [Эльдяева 2005: 101–102]. В органи-
зационном плане перепись осуществляли 
улусные попечители совместно с правите-
лями улусов. Перепись проводилась по улу-
сам, переписные документы содержали та-
блицы со следующими данными: название 
уезда, № военно-конского участка, название 
волости, название пункта сгона лошадей 
[НА РК. Ф. И-21. Оп. 1. Д. 132. Л. 1–17]. В 
заглавиях таблиц переписи было отражено 
общероссийское сельское административ-
ное деление. 

16 марта 1892 г. мнение Государствен-
ного Совета «Об отмене обязательных от-
ношений между отдельными сословиями 
калмыцкого народа» было утверждено им-
ператором Александром III1. После 1892 г. 
Управление калмыцким народом пережило 
реорганизацию, что наглядно представле-
но в сводной ведомости [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 1. Д. 114. Л. 20–23]. Совет Управле-
ния калмыцким народом составлял еже-
годный письменный отчет, состоящий из 
четырех больших разделов: распоряжения, 
попечительство, движение дел, заключе-
ние. Наибольший интерес с точки зрения 
содержания статистических сведений пред-
ставляет раздел  «Попечительство»2. Ана-
лиз содержания отчета свидетельствует об 
относительной развитости статистики на-
селения, судебной статистики, финансовой 

1 А. Н. Команджаев в своей монографии 
по дробно рассмотрел развитие хозяйства (с 
использованием статистической информации 
УКН), определил характер социальных измене-
ний в калмыцком обществе [Команджаев 1999].

2 Данный раздел включал в себя следующие 
небольшие параграфы: о народонаселении, ве-
роисповедании, повинности денежные, повин-
ности натуральные, доходы с оброчных статей, 
о хозяйственном капитале калмыков, средства 
народного продовольствия, начало оседлости 
между калмыками и распространение хозяйства 
и промышленности, происшествия, пожары, 
утонувшие, погибшие от других причин, наме-
ренные убийства, грабежи, отгоны скота, паде-
жи скота, оспопрививание, состояние народного 
здравия, состояние архива Калмыцкого управле-
ния, о штатной сумме на содержание Калмыц-
кого управления, делопроизводство улусных 
попечителей, их помощников и чиновников для 
особых поручений, выдача билетов.

статистики, административной статистики 
и медицинской статистики3. В 1895 г. про-
ведена первая Всеобщая перепись населе-
ния Астраханской губернии на основании 
Высочайшего положения от 5 июня 1895 г. 
Учетные данные вносились в специальные 
унифицированные бланки, распространен-
ные по улусам Калмыцкой степи. С этого 
периода годовой статистический отчет по 
каждому калмыцкому улусу обязательно 
включал описательное историческое обо-
зрение, составлялся по единому образцу и 
состоял из следующих частей: земли, по-
винности, народонаселение, охранение на-
родного здравия, эпизоотия, благотвори-
тельность, благоустройство, заключение. 
«Существенные изменения в общественной 
и экономической жизни калмыков, проис-
ходившие в связи с постепенным изменени-
ем уклада жизни и появлением новых видов 
деятельности, вызывали потребность ре-
формирования учета, пересмотра системы 
отчетности» [Эльдяева 2005: 129].

Фундаментальный вклад в исследова-
ние развития административно-террито-
риальной системы управления Калмыкии, 
проблемы ее правового статуса в россий-
ской государственности внес К. Н. Макси-
мов [Максимов 2002]. Л. C. Бурчинова из-
учала отчеты УКН в основном с источнико-
ведческой точки зрения [Бурчинова 1976; 
1982]. В русле реформы 1892 г. УКН ре-
формировало местное управление. Обязан-
ности по управлению родовыми аймаками 
возлагались теперь на аймачных старшин, 
для избрания которых следовало созывать 
аймачные сходы. Списки избранных от-
правлялись в УКН для утверждения губер-
натором. В книге записи приказов главного 
попечителя калмыцкого народа по УКН с 

3 Статистическая отчетность по Калмыцкой 
степи составлялась на основе шести групп ис-
точников первичных данных материалов: предо-
ставляемые владельцами улусов; собираемые 
улусными приставами по особым заданиям и ука-
заниям в соответствии с разовыми программами; 
регулярно предоставляемые религиозными слу-
жителями по заранее установленной форме; со-
бираемые в местах текущего делопроизводства; 
регулярно предоставляемые калмыцким судом 
Зарго по заранее установленной форме; собирае-
мые в ходе специальных обследований, проводи-
мых министерствами посредством организации 
командировок специалистов и работы прикоман-
дированных на местах особых комиссий, экспе-
диций и отрядов [Эльдяева 2005: 128–131].
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10 февраля 1892 г. по 2 ноября 1893 г. зна-
чится, что с согласия астраханского губер-
натора утвер ждены в  должности более 140 
аймачных старшин по родам, избранных 
на аймачных сходах [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. 
Д. 114. Л. 23–107]. Помимо этого, в данной 
книге  записей Главный попечитель кал-
мыцкого народа, руководствуясь статьей 7 
закона 1892 г., вводит 8 новых должностей 
помощников улусных попечителей [Маца-
кова, Команджаев 2009: 42]. Например, с со-
гласия Астраханского губернатора 31 июля 
1892 г. № 2566 в должности помощника по-
печителя Харахусовского улуса с 1 августа 
1892 г. назначен отставной коллежский ре-
гистратор А. Сытков [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. 
Д. 114. Л. 23–107]. Вводятся отличитель-
ные должностные знаки и публикуется ин-
струкция аймачным старшинам и хотонным 
старостам, которая была утверждена Глав-
ным попечителем калмыцкого народа 15 
сентября 1894 г. и отпечатана в Астрахани 
[НА РК. Ф. И-26. Оп. 1. Д. 52. Л. 212].

«21 марта 1903 г. ввиду состоявшейся 
передачи кочующих в Астраханской и Став-
ропольской губерниях калмыков в ведение 
Министерства внутренних дел» в срочном 
порядке затребованы сведения в земский 
отдел: о карте калмыцких кочевий, обо всех 
лицах УКН, ведомости оброчных статей и 
сведения о делах, требующих скорейше-
го рассмотрения со стороны центрального 
управления [НА РК. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 145. 
Л. 2–5]. Данные мероприятия предшество-
вали реформам в Калмыцкой степи. На 
фоне масштабных изменений статистика и 
учет начинают играть первостепенную роль 
в представлении общей картины развития 
Калмыкии в начале XX века. 

24 июня 1904 г. начинает работу ко-
миссия по обсуждению проекта преобра-
зования калмыцкой степи. Составленный 
на 150 страницах, проект охватывает всю 
структуру калмыцкого общества [НА РК. 
Ф. И-9. Оп. 1. Д. 219. Л. 1 – 162]. «…6 мая 
1905 г. для «неотложного удовлетворения 
насущных нужд сельского населения» Ми-
нистерство земледелия и государственных 
имуществ было преобразовано в новое цен-
тральное ведомство — Главное управление 
землеустройства и земледелия» [Ерошкин 
1983: 352]. В 1905–1906 гг. это управление 
проводило подготовительные мероприятия 
к аграрной реформе. В 1905 г. улусными 
сходами было принято решение об укруп-
нении аймаков, однако мероприятия были 
отложены ввиду предстоящих администра-

тивных изменений. В 1906 г. состав улусной 
годовой отчетности значительно расширил-
ся из-за введения новых форм ведомостей1. 

В 1908 г. на съезде улусных попечите-
лей было принято решение ходатайствовать 
о необходимости административной ре-
формы вследствие трудностей, связанных с 
управлением большим количеством мелких 
административных единиц (аймаков и хо-
тонов) [Мацакова, Команджаев 2009: 122]. 
В 1909 г. под управлением Министерства 
внутренних дел было осуществлено второе 
экспедиционное обследование Калмыцкой 
степи. В программу обследования входили 
разделы: границы, орфография степи, по-
чвы и климат, орошение и растительность, 
население, скотоводство, овцеводство, вер-
блюдоводство, о размерах крестьянских вы-
пасных пользователей в Калмыцкой степи, 
хлебопашество, постройки, отхожие про-
мыслы, оброчные статьи. С января 1910 г. 
108 аймаков, в которых насчитывалось 772 
хотона, были сведены к 34 аймакам со 180 
хотонами и приравнены к волостям и селам 
[Материалы 1910: ч. 1, 2]. В дальнейшем 
к 1910 г. Астраханскому губернатору был 
представлен доклад заведующего калмыц-
ким народом о преобразовании админи-
стративного устройства Калмыцкой степи 
Астраханской губернии [НА РК. Ф. И-9. 
Оп. 1. Д. 325. Л. 1–67]. Как видим, сбор ста-
тистических сведений предшествует опре-
деленным изменениям в Калмыцкой степи.

Анализ годовых отчетов УКН показыва-
ет, что чиновники собирали огромный объ-
ем сведений по статистике и учету. Приве-
дем сводную таблицу, составленную нами 
по данным отчетов УКН за 1893–1917 гг.

1 Предусматривавших сведения садоводстве, 
бахчеводстве, табаководстве,  о числе крещеных 
калмыков, о положении операций по выданным 
калмыкам на разные надобности беспроцент-
ным ссудам из общественного калмыцкого ка-
питала за год, о количестве скота, выпасаемого в 
Калмыцкой степи посторонними лицами, о дви-
жении сумм, поступающих за выпас,  о приходе, 
расходе и остатках вспомогательных касс в кал-
мыцких улусах, о поступлении сбора со скота 
по улусам Астраханской губернии,  о состоянии 
табунного коневодства, о хозяйствах, кочующих 
в улусах и вне их, количестве голов скота, ока-
завшегося у калмыков при исчислении, произ-
веденном в 1905 г., и причитающейся к сбору с 
него суммы в доход казны, а также не имеющих 
скота кибитковладельцев, о поступлении сбора 
со скота по улусам Астраханской губернии.
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1 Поземельно-устроительный отряд.

Таблица № 3.
Персональный состав УКН в 1913–1917 гг. [Памятные книжки 1913, 1915, 1916–1917]

Должность 1913 1914 1915 1916 1917

Астраханский губер-
натор и Наказный 
Атаман Астраханского 
казачьего войска

Генерал-лейтенант И. Н. Соколовский

Заведующий калмыц-
ким народом

Титулярный советник 
В. Е. Локтев Коллежский секретарь К. Э. Криштафович

Делопроизводитель Коллежский секретарь 
А. П. Писарюк (и.д.) Коллежский секретарь А. Ф. Грачев

Бухгалтер Коллежский регистратор Д. П. Шестаков Н.ч. В. Ф. Касаткин

Столоначальники
вакансия Коллежский регистратор С. Ф. Барашков

Н.ч. С. Е. Дуванский (и.д.)

Помощник столона-
чальник

Губернский секретарь 
А. Ф. Грачев 

Н.ч. С. Н. 
Голубев Н.ч. И. М. Михайловский

Коллежский регистра-
тор 
Б. Хабаров

Н.ч. А. И. 
Лакеев

Коллежский регистратор 
А. В. Макаров

Чиновни-
ки особых 
поручений

Наи-
высший 
оклад

Титулярный советник 
Ф. И. Плюнов

Коллежский регистратор  П. И. Карпин-
ский

Титулярный советник Ф. И. Плюнов

Титулярный советник 
В. М. Овечкин

Коллежский 
асессор П.П. 
Богданов

Коллежский регистратор 
В. М. БалабановНаи-

высший 
оклад Н.ч. М. Д. Ермаков 

(и.д.)

Штатный врач Надворный советник С. Р. Залкинд
Архитектор Коллежский асессор В.Б. Вальдовский-Варганек
Переводчик калмыцко-
го языка ---- Н.ч. В. Н. Мергасов

Землемер Н.ч. В. А. Глушков (и.д.) Н.ч. А. В. Богдан

Старший землемер1 - Н.ч. С. Л. Покровский

Ветеринар А.Я. Михнин Надворный советник М. И. Спасский

Агроном Н.ч. И. Н. Клеенко
Фельдшер В. Т. Панов -
Фельдшерица-аку-
шерка 

М. А. Дмитриева Е. А. Петелина-Макарова

Надзиратели за кал-
мыцкими оброчными 
статьями по районам

- -
1. Отставной надворный советник 
П. О. Бредрих

- - 2. Титулярный советник В. Н. Аршинов

- - 3. Н.ч. Н. П. Ярославов
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Таким образом, в начале XX века в Кал-
мыцкой степи продолжала проводиться по-
литика, основанная на унификации с обще-
имперскими органами власти и управле-
ния. Были обозначены основные принципы 
управления калмыками, а также дополнен 
и усложнен круг полномочий чиновников 
УКН. 

Огромный статистический материал по 
данному периоду содержат сведения аймач-
ных и улусных сходов, съездов калмыков-
скотоводов и улусных попечителей, разно-
образные отчеты, межведомственные пере-
писки.

В 1917 г. в Астрахани с 26 по 31 марта со-
стоялся I съезд представителей калмыцких 
улусов, по итогам которого был упразднен 
институт попечительской власти. «… Съезд 
избрал Центральный исполнительный ко-
митет по управлению калмыцким народом 
(далее — ЦИК УКН) Астраханского края. 
Новый орган власти подчинялся губернско-
му управлению на правах уездного коми-
тета, штат которого состоял из чиновников 
бывшего УКН [Очиров 2009: 153]. 

В апреле–мае были проведены выбо-
ры в улусные и аймачные исполкомы. В 
1918 г. в Астрахани, являвшейся тогда ад-
министративным центром Калмыкии, была 
установлена советская власть. В феврале–
марте советы возникли на всей территории 
Калмыкии. 5 марта 1918 г. образован вр е-
менный центральный  орган Совет ской вла-
 сти  Калмыцкой   степи —  Калмыцкая   сек-
ция   Астраханского   губисполкома . 1–3  
 июля 1918 г. I съездом Сове тов депу татов 
трудового  калмыцкого  народа вместо  сек-
ции  создан Калмыцкий исполнительный 
комитет 

15 сентября 1918 г. было декретировано 
положение об организации местных стати-
стических учреждений. 

I Общекалмыцкий съезд Советов 5 
июля 1920 г. создал ЦИК автономной об-
ласти калмыцкого трудового народа. С но-
ября 1920 г. — ЦИК автономной области 
калмыцкого народа. В журнале заседаний 
Президиума КалмЦИК зафиксировано за-
седание Пленума от 11 февраля 1921 г. в со-
ставе: Председателя тов.  Чапчаева, членов: 
тов.  Амур-Санана, Цеджинова, Дулахано-
ва, военкома тов.  Маслова, Манкирова, На-
сунова, Манцина, Эренценова, Мунянова, 
Акугиновой, заведующего Отделом юсти-
ции тов. Бухарцева и секретаря-члена тов. 
Плюнова. В ходе Пленума был заслушан 

вопрос об образовании Областного ста-
тистического бюро. «Тов. Чапчаев докла-
дывает, что к нему обратился заместитель 
Астраханского губернского статистическо-
го бюро тов. Зимин с предложением услуг 
организовать Калмыцкое областное Стати-
стическое бюро при Губернском статисти-
ческом бюро» [НА РК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 195. 
Л. 76].

В журнале заседаний Президиума Калм-
ЦИК на заседании Пленума от 8 марта 
1921 г. отмечено, что доклад  тов. Быханова 
об организации отдела статистики при ЦИК 
Автономной области калмыцкого народа 
был одобрен. [НА РК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 195. 
Л. 106].

Источники
Государственный архив Астраханской области 

(ГА АО).
Национальный архив Республики Калмыкия 

(НА РК).

Литература
Бурчинова Л. С. Отчеты УКН как источник по 

аграрной политике царизма в Калмыкии (60 
– начало 90-х гг. XIX в.) // Проблема аграр-
ной истории дореволюционной Калмыкии. 
Элиста: КНИИИФЭ, 1982. С. 81–90.

Дмитриев А. Л. История российской государ-
ственной статистики: 1811–2011 гг. М.: 
ИИЦ «Статистика России»; 2013. 143 с.

Елисеева И. И. История статистики: учебное 
пособие. М.: Финансы и статистика, 1990. 
295 с.

Ерошкин Н. П. История государственных уч-
реждений дореволюционной России. М.: 
Высш. шк.», 1983 г. 352 с.

Команджаев А. Н. Хозяйство и социальные от-
ношения в Калмыкии в конце XIX – начале 
XX века: исторический опыт и современ-
ность. Элиста: Джангар, 1999. 262 с.

Максимов К. Н. Калмыкия в национальной по-
литике, системе власти и управления России 
(XVII – XX вв.). М.: Наука, 2002. 524 с.

Материалы статистико-экономического и есте-
ственноисторического обследования Кал-
мыцкой степи Астраханской губернии. Ч. 1, 
2. Астрахань, 1910. С. 18–19.

Мацакова Н. П., Команджаев А. Н. Реформа 
1892 г. в Калмыкии // История Калмыкии 
с древнейших времен до наших дней: в 3 т. 
Т. 2. Элиста: «Герел», 2009. С. 22–46.

Очиров У. Б. Калмыкия в период революции 
1917 г. и начала Гражданской войны // Исто-
рия Калмыкии с древнейших времен до на-



            1 2015

 :  3 . . 2. : .  « -
», 2009. . 151–185.

     
1893 . :  -

 , 1893. XV, [1], 214, 39, L c.: 
[9] . . + [5] . . .

     
1894 . : . . ., 
1893. VII, 155, 172, XXVIII c. + [2] . . 

.
     

1895 . : . . ., 
1895. VII, [1], 167, [1], 163 c. + [1] . . 

.
     

1896 . : . . -
, 1896. X, 170, [1], 86, 51, XXXI c.: [20] . 
. + [1] . . .

     
1897 . : . . ., 
1897. XII, 223, [1], 118, XXXI c. + [4] . . 

.
     

1898 . : . . ., 
1898. XI, [1], 150, [1], 87, 83, XXXVII c.

     
1899 . : . . -

, 1899. VIII, [4], 154, 86, 33, [1], 129, 33, 
91, XXVI c.: [2] . ., [1] .  + [1] . 

.  ., [13] . . .
     

1900 . : . . ., 
1900. X, [1], 155, 64, 89, 55, [1], 19, XXXII 
c. + [1] . .  ., [11] . . .

     
1901 . : . . ., 
1901. IX, [1], 157, 34, 94, 41, 23, XXXIII c. + 
[13] . . .

     
1902 . : . . ., 
1902  / . . : . . 

.: 1902. VII, [3], 159, 47, 20, 34, XXXII c. 
+ [12] . . .

     
1903 . : . . ., 
1903  / . . : . . 

.: 1903. VII, VII, [1], 180, 69, 36, XXVII c. 
+ [5] . . .

     
1904 . : . . ., 
1904  / . ;  . .- . 

. . . : . . .: 
1904. XIX, III, [1], 181, 93, 67, 6, 30, 27, 18, 
24, LXVI c.: [1] .  + [21] . . .

     
1905 . : . . ., 
1905  / . . ;  . . 

. . . . : . . 
.: 1904. XXVIII c ., [2], 29, [1]  c., 356, 

330, 230 .: .; [2] . . + [3] . . 
 ., [49] . . .

     
1906 . : . . ., 
1906. XXIV ., [15] c., 478, 372 .: [2] . 

. + [2] . .  ., [16] . . -
.

     
1907 . : . . ., 
1907. XX ., [16] c., 358, 272 . + [1] . 

.  ., [23] . . .
     

1908 . : . . ., 
1908. XX ., [16] c., 374, 252 . + [1] . 

., [20] . . .
     

1909 . : . . ., 
1909  / . . . : 

. . .: [ . .]. XX c ., [16] c., 366, 
224 ., 49, 40 . + [2] . .  ., [33] . 

. .
     

1910 . : . . ., 
1910. XX ., [16] c., 418, 234 ., 22, 85 
. + [2] . .  ., [19] . . .

     
1911 . :  -

 , 1911. XX ., [16] c., 434, 
246 ., 111 . + [16] . . .

     
1912 . : . . .,  
1912 . / . . . [ ]: . 

.: [ . .]. XXII ., [16] c., 350 ., XLIII 
c., 148, 68 . + [2] . . .

     
1913 . : . . ., 
1913. XXIV, VIII ., [16] ., 1–8 , XII, 9–388 

., LIII c., 150 ., 74, 10, 15, [3], 11, 9 c. + 
[24] . . .

     
1915 . : . . ., 
1915.  XVI, [16], 403, 55, 138, 12, 23 c.: . + 
[1] . .  ., [17] . . .

    
 1916–1917 . : . -

. ., 1916. XIV, [1], 210, 134, 
XII c. + [24] . . .

 . .   -
  . 

:  « », 2005. 256 .

32

Sources
State Archive of Astrakhan Oblast.
National Archive of the Republic of Kalmykia.

References
[Kalmyk Steppe of Astrakhan Governorate: 

Materials of Statistical, Economic and Natural 
History Research]. Vols. 1, 2. Astrakhan, 1910. 
Pp. 18–19. (In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1893]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1893. XV, [1], 214, 39, L  p. (In 
Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1894]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1893. VII, 155, 172, XXVIII p. 
(In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1895]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1895. VII, [1], 167, [1], 163 p. (In 
Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1896]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1896. X, 170, [1], 86, 51, XXXI 
p. (In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1897]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1897. XII, 223, [1], 118, XXXI p. 
(In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1898]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1898. XI, [1], 150, [1], 87, 83, 
XXXVII p. (In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1899]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1899. VIII, [4], 154, 86, 33, [1], 
129, 33, 91, XXVI p. (In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1900]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1900. X, [1], 155, 64, 89, 55, [1], 
19, XXXII p. (In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1901]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1901. IX, [1], 157, 34, 94, 41, 23, 
XXXIII p. (In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1902]. 
Governorate Statistical Committee. Astrakhan: 
Executive Offi ce of Astrakhan Governorate; 
Governorate Steam Printing House, 1902. VII, 
[3], 159, 47, 20, 34, XXXII p. (In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1903]. 
Governorate Statistical Committee. Astrakhan: 
Executive Offi ce of Astrakhan Governorate; 
Governorate Steam Printing House, 1903. VII, 
VII, [1], 180, 69, 36, XXVII p. (In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1904]. 
Governorate Statistical Committee. A. Yu. 
Volferts (ed.). Astrakhan: Executive Offi ce of 
Astrakhan Governorate; Governorate Steam 
Printing House, 1904. XIX, III, [1], 181, 93, 67, 
6, 30, 27, 18, 24, LXVI p. (In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1905]. 
Governorate Statistical Committee. A. Yu. 
Volferts (ed.). Astrakhan: Executive Offi ce of 
Astrakhan Governorate; Governorate Steam 
Printing House, 1904–1905. XXVIII, [2], 29, 
[1], 356, 330, 230 p. (In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1906]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1906. XXIV, [15], 478, 372 p. (In 
Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1907]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 

Governorate, 1907. XX, [16], 358, 272 p. (In 
Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1908]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1908. XX, [16], 374, 252 p. (In 
Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1909]. 
Governorate Statistical Committee. Astrakhan: 
Executive Offi ce of Astrakhan Governorate; 
Governorate Steam Printing House, 1909. XX, 
[16], 366, 224, 49, 40 p. (In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1910]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1910. XX, [16], 418, 234, 22, 85 
p. (In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1911]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1911. XX, [16], 434, 246, 111 p. 
(In Russ.) 

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1912]. 
Governorate Statistical Committee. Astrakhan: 
Executive Offi ce of Astrakhan Governorate; 
Governorate Printing House, 1912. XXII, [16], 
350, XLIII, 148, 68 p. (In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1913]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1913. XXIV, VIII, [16], 1–8 , XII, 
9–388, LIII, 150, 74, 10, 15, [3], 11, 9 p. (In 
Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 1915]. 
Astrakhan: Executive Offi ce of Astrakhan 
Governorate, 1915. XVI, [16], 403, 55, 138, 12, 
23 p. (In Russ.)

[Memorial Book of Astrakhan Governorate: 
1916–1917]. Astrakhan: Executive Offi ce of 
Astrakhan Governorate, 1916. XIV, [1], 210, 
134, XII p. (In Russ.)

Burchinova L. S. Reports of Kalmyk People’s 
Executive Offi ce as a source on Tsarist 
agricultural policies in Kalmykia: 1860 – early 
1800s. In: [Pre-Revolutionary Kalmykia: 
Agricultural History Revisited]. Elista: Kalmyk 
Research Institute of History, Philology and 
Economics, 1982. Pp. 81–90. (In Russ.)

Dmitriev A. L. [History of Russia’s Government 
Statistics: 1811–2011]. Moscow: Statistics of 
Russia, 2013. 143 p. (In Russ.) 

Eldyaeva N. A. [Evolution of Regional Statistical 
Observation Methods]. Elista: Dzhangar, 2005. 
256 p. (In Russ.)

Eliseeva I. I. [History of Statistics]. Moscow: 
Finansy i Statistika, 1990. 295 p. (In Russ.)

Eroshkin N. P. [Pre-Revolutionary Russia: History 
of Government Agencies]. Moscow: Vysshaya 
Shkola, 1983. 352 p. (In Russ.)

Komandzhaev A. N. [Economic and Social 
Relations in Kalmykia in the Late 19th and Early 
20th Centuries: Past Experience and Present 
(Conditions)]. Elista: Dzhangar, 1999. 262 p. 
(In Russ.) 

Maksimov K. N. Kalmykia in Russia’s Past and 
Present National Policies and Administrative 
System (17th – 20th Centuries). Moscow: Nauka, 
2002. 524 p. (In Russ.) 

Matsakova N. P., Komandzhaev A. N. Reform of 
1892 in Kalmykia. In: [History of Kalmykia: 
from Earliest Times to the Present Days]. In 3 
vols. Vol. 2. Elista: Gerel, 2009. Pp. 22–46. (In 
Russ.)

Ochirov U. B. Kalmykia during the Revolution of 
1917 and in the beginning of the Russian Civil 
War. In: [History of Kalmykia: from Earliest 
Times to the Present Days]. In 3 vols. Vol. 2. 
Elista: Gerel, 2009. Pp. 151–185. (In Russ.)



33

ИСТОРИЯ

УДК 94(470. 640)
ББК 63.3(2Р. К-Б)

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
В НАЧАЛЕ XXI в.
Ethnopolitical Processes in Kabardino-Balkaria in the Early 21st Century 
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В статье комплексно исследуются особенности и основные тенденции этнополитических процессов 
в Кабардино-Балкарии в начале XXI в. Особое внимание уделяется выявлению основных факторов, 
формирующих этнополитическую напряженность, и обобщению опыта гармонизации межнациональных 
отношений в регионе.

Ключевые слова: этнополитические процессы, экономика, социальная сфера, культура, миграция, 
институты гражданского общества, молодежная политика.

This article gives a complex analysis of the special characteristics and main tendencies of ethnopolitical 
processes in Kabardino-Balkaria in the early 21st century. Current situation in the region is characterized by a long-
term ethnopolitical crisis which has switched to latency state. Among the key factors that form the ethnopolitical 
tension in Kabardino-Balkaria are low level of socio-economic development and the lack of public confi dence 
in state and municipal authorities. During the post-Soviet period the state authorities failed to overcome a range 
of problems, which include the crisis of economy, subsidized character of the region, mass unemployment, low 
standard of living, terrorism. The issues of municipal units delimitation have not yet been resolved and the land 
reform in accordance with the requirements of the Land Code of the Russian Federation has not been implemented.

 Ethnopolitical processes are substantially infl uenced by demographic and migration factors. High natural 
increase rate coupled with insuffi cient economic growth rates induce excess workforce and migration. A matter 
of great concern is outmigration of the Russian population, which acts a consolidate basis for interethnic concord.

In this context it seems rational to monitor political and socio-economic state of the society. Along with 
this, current ethnopolitical situation in Kabardino-Balkaria necessitates to concentrate the efforts of the executive 
authorities and municipal governments on implementing complex and consistent measures aimed at enhancing the 
economic, social and cultural development of the republic. For this purpose it is necessary to secure the development 
of the regional labor market, create workplaces as a result of deployment of new production facilities, increase 
business recruitment needs, raise the pay, and intensify residential development.

Keywords: ethonopolitical processes, economics, social sphere, culture, migration, civil society institutions, 
youth policy.

На этнополитические процессы суще-
ственное влияние оказывают, кроме про-
чих, демографические и миграционные 
факторы. Высокий естественный прирост 
населения при недостаточных темпах эко-
номического развития обусловливает высо-
кую трудоизбыточность и миграцию. Наи-
большее беспокойство вызывает тенденция 
оттока из республики русского населения, 
которое является цементирующей основой 
межнационального согласия.

В этой связи представляется рациональ-
ным использование мониторинга политиче-
ского и социально-экономического состо-
яния социума. Вместе с тем сложившаяся  
этнополитическая ситуация в Кабардино-
Балкарии диктует необходимость концен-
трации усилий исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления на проведении комплекс-
ной и системной работы, направленной на 
повышение экономического, социального 
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и культурного развития республики. При 
этом следует обеспечить развитие регио-
нального рынка труда, создание новых ра-
бочих мест в результате размещения новых  
производственных объектов, увеличение 
потребности предприятий в кадрах, повы-
шение уровня заработной платы и активиза-
ции жилищного строительства. 

Этнополитические процессы, проис-
ходящие на Северном Кавказе, оказывают 
существенное воздействие на общий харак-
тер и динамику национальных отношений 
в Российской Федерации. Их влияние на 
общественно-политическую жизнь региона 
приобретает сегодня особую актуальность, 
имеет не только научное, но и практическое 
значение.

В целом ситуацию в Кабардино-Бал-
карии в начале XXI в. можно охарактери-
зовать как сохраняющийся на протяжении 
длительного периода острый этнополити-
ческий кризис, перешедший в латентное 
состояние. Факторами этнополитической 
напряженности, на наш взгляд, являются  
прежде всего социально-экономические. 
Бесспорно, что проблемы  межэтнических 
отношений могут успешно решаться только 
системно, во взаимосвязи с экономически-
ми, социальными, культурными и полити-
ческими проблемами. Для решения указан-
ных задач в настоящее время  в регионе  ре-
ализуется федеральная  целевая Программа  
«Юг  России (2014–2020)». С этой же целью  
создано Министерство по делам Северного 
Кавказа и  правительственная комиссия по 
развитию Северного Кавказа   [Постановле-
ние 2013]. Вместе с тем темпы социально-
экономического развития северокавказских 
республик, в том числе и Кабардино-Балка-
рии, остаются пока еще  существенно ниже, 
чем в других регионах России.

Первый Президент Кабардино-Балкар-
ской Республики Валерий Коков (1992–
2005 гг.) в период проявления  центробеж-
ных тенденций в стране и республике по-
казал себя последовательным сторонником 
сохранения единства республики, тесного 
союза с народами России. Неоднократно 
пресекая всякие попытки этнической деста-
билизации и раздела Кабардино-Балкарской 
Республики на две самостоятельные части, 
В. М. Коков завоевал признание среди граж-
дан республики. Однако ему не удалось 
преодолеть  целый комплекс проблем:  кри-
зисное положение в экономике (дотацион-
ность республики составляла свыше 80 %), 

массовая безработица, низкий уровень жиз-
ни населения, терроризм [Тетуев 2008: 82]. 

Указанные проблемы остались не-
решенными и в период президентства 
А. Б. Канокова (2005–2013 гг.). Об этом 
свидетельствуют результаты мониторин-
га социально-экономического состояния 
субъектов Российской Федерации, прове-
денного  Министерством регионального 
развития Российской Федерации. По свод-
ному индексу социально-экономического 
развития за 11 месяцев 2013 г., республика 
находилась на 80 месте из 83 субъектов Рос-
сийской Федерации. При этом, по данным 
Минрегиона России, за последние три года 
ситуация ухудшалась: 2010 г. — 31 место, 
2011 г. — 72 место, 2012 г. — 76 место и с 
начала 2013 г. — 80 место [Тетуев 2014: 65].

Из составляющих того же индекса рес-
публика занимает последние места по ин-
вестиционной привлекательности — 80 
место, доходам и занятости населения — 
80 место, бюджетной системе — 70 место, 
реальному сектору экономики — 67 место. 
По заключению Минрегиона России, респу-
блика характеризуется низким уровнем эко-
номического развития, и в 2013 г. значения 
большинства макроэкономических показа-
телей были хуже среднероссийского уровня 
[Храмов].

В социальной сфере Кабардино-Бал-
карской Республики также наблюдается 
нестабильная ситуация. В связи с дефици-
том бюджетных средств республиканские 
целевые программы финансируются только 
на 15–20 % от запланированных объемов. 
В 2013 г. уровень общей безработицы по 
республике оценивается в 40 тыс. чел., что 
составляет 9,8 % экономически активного 
населения республики. Численность офи-
циально зарегистрированных безработных 
(состоящих на учете в службе занятости) в 
ноябре 2013 г. составила 8,4 тыс. чел., или 
2,2 % экономически активного населения, 
что выше среднероссийского значения в 2 
раза (1,1 %). По данным баланса трудовых 
ресурсов, число граждан трудоспособного 
возраста, незанятых в экономике, составило 
на начало 2013 г. более 200 тыс. чел., или 
39 % трудоспособного населения [Слюня-
ев].

Фактором нестабильности  продолжают 
оставаться территориальные вопросы. Они 
переплетены с историческими причинами 
возникновения конфликтов, давними хозяй-
ственными спорами, проблемами передела, 
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незаконного занятия, реального или мнимо-
го неравенства народов во владении землей. 
На Северном Кавказе вопрос о земле, осо-
бенно в горных районах, вследствие особой 
важности этого ресурса хозяйствования, яв-
ляется наиболее сложным, трудноразреши-
мым и имеет продолжительную историю.

Для реализации Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» был при-
нят ряд законов КБР, в том числе закон от 
27.02.2005 № 68Р3 «О статусе и границах 
муниципальных образований», который из-
менил границы и статус территорий муни-
ципальных образований. При этом не было 
учтено положение Федерального закона от 
06.10.2003 № 131) о том, что при изменении 
границ территорий, в которых осуществля-
ется местное самоуправление, при преобра-
зовании (или) упразднении муниципальных 
образований необходим учет мнений соот-
ветствующих муниципальных образований. 
В связи с этим отдельные муниципальные 
образования оспаривали право граждан на 
осуществление местного самоуправления, 
самостоятельность местного самоуправле-
ния в Верховном Суде КБР, Конституцион-
ном Суде КБР, Конституционном суде РФ 
[Федеральный закон]. 

Анализируя проведенные администра-
тивно-территориальные преобразования, 
А. Н. Такова справедливо отмечает: «Они 
обострили взаимоотношения между офици-
альной властью и лидерами балкарского на-
ционального движения, представленными 
прежде всего Советом старейшин балкар-
ского народа» [Такова 2009: 163]. Для раз-
решения спорных вопросов по закону КБР 
«О статусе и границах муниципальных об-
разований» в Парламенте КБР была создана 
согласительная комиссия. Однако диалог 
органов государственной власти, местного 
самоуправления и представителей институ-
тов гражданского общества не дал положи-
тельных результатов, до сих пор не решены 
спорные вопросы по определению границ 
муниципальных образований. 

Принятое на сегодняшний день компро-
миссное решение пересмотреть границы 
административных поселений, ограничив 
межпоселенные территории отгонными 
пастбищами, также вызвало протест у опре-
деленной части населения. Приходится 
признать, что административно-террито-
риальный передел на новом витке истори-

ческого развития, реализующий положения 
Федерального Закона от 06.10 2003 № 131 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», не дал пока желаемых результатов, не 
привел к общественному согласию в КБР. 
Предстоит долгая, кропотливая работа по 
поиску действительно компромиссного ре-
шения, способного  удовлетворить все заин-
тересованные  стороны. 

Вместе с тем в Кабардино-Балкарии до 
сих пор не проведена земельная реформа в 
соответствии с требованиями Земельного 
Кодекса  Российской Федерации. Главная 
причина нерешенности этой насущной про-
блемы — отсутствие согласия в обществе. 
В настоящее время  стало понятно, что 
без приватизации невозможно создать эф-
фективное сельское хозяйство. Между тем 
Кабардино-Балкария представляет собою 
регион, где сельское население, по данным 
переписи 2010 г., составляет 45,5 % [Итоги 
Всероссийской переписи 2013: 6]. 

На этнополитические процессы суще-
ственное влияние оказывают  также демо-
графические и миграционные факторы. По 
данным переписи 2010 г., в республике про-
живало 859,9 тысяч человек, в том числе ка-
бардинцев — 57 %,  русских — 22,5 %, бал-
карцев — 12,6 %,  других национальностей 
— 7,9 %. В межпереписной период с 2002 
по 2010 г. численность кабардинцев увели-
чилась на 1,7 %, балкарцев на 1 %, турков на 
1,4%, численность русских сократилась на  
2,7 %, чеченцев на  0,25 % [Итоги Всерос-
сийской переписи населения 2013: 6].

С 2007 года Кабардино-Балкария входит 
в число регионов с благоприятной демогра-
фической обстановкой.  Тем не менее, чис-
ленность постоянного населения республи-
ки с 2007 по 2011 гг. увеличилась  лишь  на 
1,8 тыс. человек [Социальное положение и 
уровень 2012: 30, 35].  Данный факт объяс-
няется тем, что высокий естественный при-
рост населения при недостаточных темпах 
экономического развития обусловливает 
высокую трудоизбыточность и миграцию. 
Сальдо миграции с 2002 г. отрицательное 
и составляет в 2002 г. — -2033 чел., 2005 г. 
— -11239 чел., 2007 г. — -4592 чел., 2008 г. 
— -3053 чел., 2009 г. — -2477 чел., 2010 г. 
— -3127чел., 2011г. — -5548 чел. [Тетуев, 
2014: 64].

На наш взгляд, показатели отрица-
тельного сальдо миграции явно занижены. 
Большая часть выезжающего из КБР на-
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селения не снимается с регистрационного 
учета и потому остается неучтенной. Сле-
дует отметить, что постоянная (безвоз-
вратная) миграция населения КБР имеет 
специфические причины: ограниченность 
ресурсов развития, особенно земли, бед-
ность значительной части населения, де-
фицит рабочих мест, огромные масштабы 
безработицы (особенно в аграрном секто-
ре) и конкуренция за рабочие места, рост 
теневой экономики, криминализация об-
щества. Из-за высокого уровня безработи-
цы большая часть  населения выезжает из 
сельской местности. Покидает республику 
и большое количество  молодежи, которая 
активно реализует возможность получить 
высшее образование в лучших вузах Рос-
сийской Федерации. Существенный минус 
подобной мобильности в том, что большая 
часть молодых специалистов не возвраща-
ется в республику.

Миграционный отток населения из ре-
спублики направлен в первую очередь в 
«русские» субъекты федерации, которые, 
в свою очередь, не могут «переваривать» 
столь значительное количество вынужден-
ных мигрантов из-за сходных проблем. По-
этому среди местного населения  усилива-
ется мигрантофобия и ксенофобия в отно-
шении  мигрантов любой национальности, в 
том числе русских. Данное обстоятельство 
усиливает социальную напряженность в ре-
гионе и создает почву для межнациональ-
ных и этнополитических конфликтов. 

В Кабардино-Балкарии наибольшее бес-
покойство вызывает тенденция оттока из 
республики русского населения, которое 
является цементирующей основой межна-
ционального согласия. За период с 1989 по 
2002 гг. численность русского населения со-
кратилась более чем на 10 %. Вместе с тем 
с 2005 по 2009 гг. наблюдается тенденция 
сокращения внешней миграции русского  
населения республики. Так, в 2005 г. отри-
цательное сальдо миграции русских с -1991 
чел. снизилось в 2009 г. до -1332 чел., кабар-
динцев, соответственно, с -373 чел. до -280 
чел. [Информация Миграционной службы]. 
Мы полагаем, что сокращение отрицатель-
ного сальдо внешней миграции связано с 
относительной стабилизацией социально-
экономического положения  в Кабардино-
Балкарии. 

Миграция влечет как негативные, так и 
позитивные последствия в жизнедеятель-
ности республики. В экономической сфере 

приток мигрантов способствует усилению 
конкуренции на рынках труда и жилья. Ми-
гранты занимают доминирующие позиции 
в отдельных секторах экономики, создают 
своего рода анклавы занятости. В обще-
ственно-политическом и социокультурном 
плане интеграция мигрантов в принимаю-
щее сообщество вызывает определенные 
сложности. Они сопряжены с движением 
мигрантов за признание собственной иден-
тичности, в основе которого лежит стрем-
ление внедрить свои установки в правовую 
сферу и культурную среду принимающей 
стороны. Значительная разница в  социо-
культурных установках мигрантов и мест-
ного населения  порой приводит к конфлик-
там.

Указанные проблемы усугублялись по-
тому, что А. Б. Канокову не удалось органи-
зовать работу по привлечению инвестиций  
для развития новых технологий и развитию 
малого и среднего бизнеса, а также обе-
спечить прозрачность власти, обновление 
кадрового состава. Все это привело к сни-
жению авторитета и эффективности систе-
мы государственной власти республики. В 
этой связи  в  декабре   2013 г. А. Б. Каноков 
был отправлен в отставку, исполняющим 
обязанности Главы Кабардино-Балкарии 
был назначен Ю. А. Коков. По предложе-
нию Президента Российской Федерации 
В. В. Путина, Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики  9 октября 2014 г. 
утвер дил на должность Главы Кабардино-
Балкарской Республики Ю. А. Кокова [За-
седание Парламента].

Стремление нового руководства решить 
накопившиеся социально-экономические 
проблемы в республике вселяет надежду  на 
позитивные перемены  и  создание условий 
для стабилизации этнополитической ситу-
ации. Кадровая политика государственных 
органов власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики при новом руководстве направле-
на на обеспечение необходимого представи-
тельства в высших структурах власти трех 
основных национальностей, проживающих 
в республике. Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики избран представитель ка-
бардинской национальности, Председатель 
Парламента Республики — русской нацио-
нальности, Председатель Правительства  Ре-
спублики — балкарской  национальности. В 
состав Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики V созыва 14 сентября 2014 г. из-
брано 70 депутатов, из них: кабардинцев — 
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37 (52,8 %), русских — 17 (24,3 %), балкар-
цев — 13 (18,6 %), других национальностей 
— 3 (4,3 %). Этническое представительство 
в государственных органах власти и орга-
нах местного самоуправления в основном 
также соответствует соотношению тех или 
иных народов, населяющих Кабардино-Бал-
карию [Протокол избирательной комиссии; 
Указы и распоряжения Главы]. 

В настоящее время определены пред-
приятия, которые способны обеспечить 
производство высококонкурентной импор-
тозамещающей продукции — как, напри-
мер, предприятие «Севкаврентген», которое 
производит широкий спектр сложного циф-
рового медицинского рентгеновского обо-
рудования и по номенклатуре изделий зани-
мает до 20 % российского рынка. Большим 
потенциалом обладает ОАО «Терекалмаз». 
Мощности завода позволяют уже сейчас 
довести импортозамещение до 60 %, а по-
сле реализации инвестиционной програм-
мы предприятие будет способно обеспечить 
импортозамещение до 100 % в зависимости 
от сегмента рынка, по буровому инструмен-
ту — до 70 % [Коков].

Наиболее значимым для республики 
инвестиционным проектом является  вос-
становление градообразующего Тырныауз-
ского вольфрамового комбината, что в пер-
спективе может дать более 1 тыс. рабочих 
мест, не говоря уже о том, что сырье, кото-
рое будет добываться, станет востребован-
ным в оборонной промышленности. На тер-
ритории Майского района  предполагается 
поместить кластер полимерной упаковки, 
кластер пищевой переработки, комплекс по 
выращиванию плодов и овощей, научно-ис-
следовательский центр, объекты социаль-
ной, энергетической и транспортной инфра-
структуры.

Большие возможности в производстве 
импортозамещающей продукции имеются 
в сельскохозяйственном производстве рес-
публики. Речь идет о производстве плодов, 
овощей и продукции их переработки. По 
этим видам продукции Кабардино-Балка-
рия вышла на полную самообеспеченность 
и поставляет ее в другие регионы России. 
Консервная отрасль республики занимает 
лидирующие позиции на Северном Кавка-
зе. За 9 месяцев 2014 г. консервными заво-
дами произведено 169 млн условных банок 
плодовоовощных консервов, что составля-
ет 12,5 % от общего объема производства 

овощных консервов в Российской Федера-
ции [Коков]. 

Особенно актуальной для стабилизации 
этнополитической ситуации  в республике 
является работа институтов гражданского 
общества. Структура и организации граж-
данского общества Кабардино-Балкарии в 
целом повторяют аналогичные институты 
в субъектах России. Важным элементом 
гражданского общества является деятель-
ность общественных объединений. Боль-
шое влияние на этнополитические процес-
сы оказывают национальные и молодежные  
общественные объединения. 

Таким образом, основными факторами, 
формирующими этнополитическую  напря-
женность в Кабардино-Балкарии, являются  
низкий уровень  социально-экономического 
развития, нерешенность  земельного вопро-
са, отсутствие доверия общества к государ-
ственным и муниципальным органам власти. 
Вместе с тем следует отметить, что причины 
возникновения и эскалации современных эт-
нополитических конфликтов разнообразны, 
но в то же время тесно переплетены между 
собой. Выделение одной исключительной 
причины возникновения этнополитическо-
го конфликта является сложной задачей, так 
как, по сути, к проявлению конфликтного 
противостояния приводит обострение сра-
зу нескольких причин, влекущих за собой 
открытое недовольство конфликтующих 
сторон. В этой связи представляется раци-
ональным использование мониторинга по-
литического и социально-экономического 
состояния социума. Главная задача монито-
ринга состоит в создании эффективной по-
литики предупреждения этнополитических 
конфликтов и выработке действенной мето-
дики для конфликтного регулирования.

Вместе с тем сложившаяся  этнополити-
ческая ситуация в Кабардино-Балкарии дик-
тует необходимость концентрации усилий 
исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
по проведению комплексной и системной 
работы, направленной на повышение эконо-
мического, социального и культурного раз-
вития республики. При этом следует обес-
печить развитие регионального рынка тру-
да, создание новых рабочих мест в резуль-
тате размещения новых  производственных 
объектов, увеличение потребности пред-
приятий в кадрах, повышение уровня за-
работной платы и активизации жилищного 
строительства. 
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труд и талант ученого – организатора науки, его роль в создании и развитии Южного научного центра 
Российской академии наук в период коренных перемен в стране.   

Ключевые слова: история науки, ученый, Г. Г. Матишов, научный авторитет, организатор науки, 
талант, экология моря, полярная океанология, биоокеанология, Великая Отечественная война.

The article is devoted to the scientifi c biography of the talented contemporary scholar, academician Gennady 
Matishov. The authors pays attention to the profound contributions G. Matishov has made to the major fi eld of his 
scientifi c interest in polar oceanography, marine ecology, geomorphology, paleogeography of the ocean, as well 
as the creation of prediction models of the evolution of Arctic ecosystems and comprehensive study of the fi shery 
resources in the Southern Federal District. Particular attention is given to his socio-political studies of the situation 
in the South of Russia, aimed at the prevention of confl icts, his works on the history of the Great Patriotic War as 
well as some projects on military issues, implemented under his leadership. Speaking about Matishov himself, we 
can note his devotion to science, talent as a science organizer and his role in creating and developing the southern 
scientifi c center of the Russian Academy of Sciences during the period of radical changes in the country.

Keywords: the history of science, scientist, G.G. Matishov, scientifi c authority, science organizer, talent, ma-
rine ecology, polar oceanography, biological oceanology, the Great Patriotic War.

1 января 2015 г. исполнилось 70 лет со 
дня рождения академика Геннадия Григо-
рьевича Матишова — крупного россий-
ского ученого-океанолога и морского гео-
лога, видного организатора академической 
науки, председателя Президиума Южного 
научного центра РАН. Академик Г. Г. Ма-
тишов — признанный в мире научный ав-
торитет в области полярной океанологии, 
экологии моря, геоморфологии и палео-
географии океана. Ему принадлежит при-
оритет в разработке принципиально новой 
концепции морских экзогенных процессов 
в ледниковый период, создании ориги-
нальной модели четвертичного оледенения 

Баренцево-Карского региона. Значителен 
вклад академика Г. Г. Матишова в развитие 
биоокеанологии, в создание прогностиче-
ских моделей эволюции полярных экоси-
стем, а также в комплексные исследования 
в области рыбных ресурсов в Южном феде-
ральном округе. В результате многолетних 
исследований Г. Г. Матишовым созданы де-
тальные батиметрические карты Северной 
Атлантики и Северного Ледовитого океана, 
а также Азовского моря.

Г. Г. Матишов родился 1 января 1945 г. 
в семье военнослужащего в бухте Преобра-
жение Соколовского района Приморского 
края, на крайнем юго-востоке страны. Отец 
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Г. Г. Матишова — участник Великой Оте-
чественной войны. Род Матишовых про-
исходит из донских казаков, рос и учился 
Геннадий Григорьевич на родине предков 
— в селе Кагальник Азовского района Ро-
стовской области: «Детство Г. Г. Матишова 
прошло в поселке на берегу Таганрогского 
залива, где и зародилась его любовь к мор-
ской стихии, географическим открытиям» 
[К 65-летию академика 2005: 100]. После 
окончания средней школы он поступил в 
Ростовский государственный университет 
на геолого-географический факультет и, за-
вершив обучение, получил квалификацию 
«географ-геоморфолог» (1962−1967 гг.). В 
годы учебы Г. Г. Матишова в РГУ кафедрой 
геоморфологии заведовал профессор Дми-
трий Геннадиевич Панов (1909−1965 гг.) 
— известный ученый и талантливый педа-
гог, доктор географических наук, основопо-
ложник отечественной морской геологии. 
Научные интересы профессора Д. Г. Пано-
ва — вопросы геоморфологии, геоморфо-
логии Арктики, проблемы происхождения 
материков и океанов и др. — определили и 
приоритеты в исследованиях начинавшего 
под его руководством большой путь в нау ку 
Г. Г. Матишова. В 1965 г. Д. Г. Панов на-
правил способного студента в Мурманск на 
практику в Полярный научно-исследова-
тельский институт морского рыбного хозяй-
ства и океанографии им. Н. М. Книповича 
(ПИНРО), известный как старейшее науч-
ное учреждение северного региона России, 
преемник Плавучего морского научного ин-
ститута. В 1965 г. Г. Г. Матишов совершил 
свой первый выход в море на рыболовном 
тральщике, приспособленном под исследо-
вательское судно. С тех пор и до настояще-
го времени ученый уделяет большое внима-
ние именно экспедиционным исследовани-
ям, его последующая научная деятельность 
тесно связана с Мурманском. 

После окончания РГУ в 1967 г. Г. Г. Ма-
тишов поступил в аспирантуру родного 
университета. Отслужив в армии, он уехал 
в Мурманск, где стал работать в ПИНРО в 
должности младшего научного сотрудника 
лаборатории геологии моря, выбрав в каче-
стве темы кандидатской диссертации гео-
морфологию материкового склона Норвеж-
ско-Гренландского бассейна и Северо-За-
падной Атлантики, связанную с научными 
исследованиями Полярного НИИ морского 
рыбного хозяйства и океанографии. 

После успешной защиты кандидатской 
диссертации в 1973 г. Г. Г. Матишов про-
должил работу в ПИНРО в качестве стар-
шего научного сотрудника, руководителя 
лаборатории морской геологии.

Результатом его плодотворной работы 
по исследованию дна океана, определению 
его влияния на биоресурсы [Матишов 1975, 
1981; Матишов, Рвачев 1975; и др.] стала за-
щита в декабре 1980 г. в Московском госу-
дарственном университете им. М. В. Ломо-
носова докторской диссертации «Гляциаль-
ный и перигляциальный рельеф дна океана». 
Г. Г. Матишов разработал принципиально 
новую концепцию морских экзогенных 
процессов в ледниковый период, ему при-
надлежит приоритет в исследовании зако-
номерностей процессов океанического пе-
ригляциала и геоморфологической истории 
дна Арктики и Мирового океана в период 
плейстоцена: «Он внес большой вклад в ис-
следование современного рельефа морского 
дна и реконструкции четвертичного оледе-
нения на побережье и шельфе Баренцева 
моря; сформулировал концепцию морского 
и океанического перигляциала, эти исследо-
вания являются актуальными и в настоящее 
время» [Павлова 2005: 229].

Значительность результатов фундамен-
тальных исследований Г. Г. Матишова, его 
организаторский талант предопределили 
назначение ученого в июне 1981 г. директо-
ром Мурманского морского биологическо-
го института (ММБИ), Кольского филиала 
АН СССР (с 1992 г. — Кольского научно-
го центра РАН). На основе проведенных в 
эти годы исследований Г. Г. Матишов опу-
бликовал фундаментальные труды теоре-
тического характера [Матишов 1984; 1987; 
1988], повлиявшие на выбор направлений 
исследований большого коллектива уче-
ных, разрабатывавших актуальные пробле-
мы биологии и экологии северных морей. 

Научный авторитет ученого с мировым 
именем, его уникальные способности орга-
низатора науки определили в целом успехи 
в работе ММБИ, занимающегося изучением 
состояния и динамики экосистем, законо-
мерностей процессов биопродуктивности 
северных и других морей России, исследо-
ванием роли океанического перигляциала 
в эволюции шельфа и морских экосистем 
Арктики, разработкой научных основ раци-
онального использования и охраны биоло-
гических ресурсов северных морей России. 
Комплексные исследования, проводимые 
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под руководством Г. Г. Матишова в ММБИ 
КНЦ РАН, постоянно расширяются, этому 
способствуют развитие экспедиционной 
базы (созданы сезонные биостанции на ар-
хипелагах Земля Франца-Иосифа и Шпиц-
берген, Мурманский научный океанариум, 
биологическая станция в Кольском заливе, 
получила дальнейшее развитие эксперимен-
тальная база в пос. Дальние Зеленцы и др.), 
применение новейших методов исследова-
ний и современных информационных тех-
нологий. За время работы Г. Г. Матишова 
директором ММБИ КНЦ РАН реализован 
ряд крупных проектов, в том числе проект 
«Баренцево море» в рамках программы Го-
сударственного комитета по науке и техни-
ке «Мировой океан».

Большой ряд исследований, проведен-
ных непосредственно под руководством 
академика Г. Г. Матишова, получил осве-
щение в фундаментальных научных пуб-
ликациях [Матишов, Рвачев 1983; Мати-
шов, Павлова 1990; Матишов и др. 1997; 
Матишов, Денисов 1999; Матишов, Дени-
сов, Зуев и др. 1999; Матишов Г. Г., Мати-
шов Д. Г. 2000; Matishov, Denisov, Kirillova 
1998; Мишин, Матишов 2000; Matishov, 
Denisov, Dzhenyuk 2003 и др.]. 

По инициативе Г. Г. Матишова в ММБИ 
КНЦ РАН открыт возглавляемый им Дис-
сертационный совет по специальности 
25.00.28 «Океанология», географические, 
биологические науки» по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций. В целях 
осуществления взаимосвязи между акаде-
мической наукой и учреждениями высшего 
профессионального образования созданы 
базовые кафедры: кафедра биоэкологии при 
Мурманском государственном техническом 
университете (МГТУ, где сотрудниками 
ММБИ КНЦ РАН читаются курсы «Ихтио-
логия», «Экологическая эмбриология рыб», 
«Основы аквакультуры», «Основы промыс-
ловой ихтиологии», «Популяционная эко-
логия и биоценология», «Морские и пресно-
водные экосистемы России», «Экологиче-
ская картография»; «Геоинформационные 
технологии в экологических системах»).

Совместно с ФГУП ПИНРО на базе био-
логического факультета Мурманского го-
сударственного технического университета 
(МГТУ) создан научно-образовательный 
центр (НОЦ) «Морские экосистемы», среди 
основных целей деятельности которого мож-
но назвать комплексное развитие научных 
исследований и образовательных программ 

в области рационального природопользова-
ния морей Западной Арктики; высококаче-
ственную подготовку молодых специалистов 
и специалистов высшей квалификации в об-
ласти разведки, исследования, переработки, 
воспроизводства морских гидробионтов и 
защиты окружающей среды; ускоренное 
внедрение в промышленность, в социально-
экономическую сферу и в учебный процесс 
результатов фундаментальных и приклад-
ных научных исследований. 

Результатом многолетней научной 
и научно-педагогической деятельности 
Г. Г. Матишова стало присвоение ему в сен-
тябре 1990 г. ученого звания профессора, 
а в декабре 1990 г. он был избран членом-
корреспондентом Академии наук СССР. В 
1997 г. Г. Г. Матишов избран действитель-
ным членом Российской академии наук.

Кипучая энергия Г. Г. Матишова не по-
зволила ограничить ему свои исследования 
северными морями, а научно-организаци-
онную деятельность — Кольским научным 
центром РАН. «В декабре 2002 г. Президиум 
и Общее собрание РАН приняли решение об 
образовании Южного научного центра РАН 
в г. Ростов-на-Дону.  Создание Южного на-
учного центра РАН было поручено академи-
ку Г. Г. Матишову. Сегодня ЮНЦ РАН — 
ведущее академическое учреждение на Юге 
России. В его состав входят 5 институтов, 
сотрудники которых успешно работают над 
совместным решением фундаментальных 
задач, приоритетных для мирового сообще-
ства и развития Российского государства 
— его обороноспособности, политической 
стабильности, социально-экономического 
прогресса» [Южный центр].

В  2003 году академик Г. Г. Матишов 
возглавил Южный научный центр РАН, в 
состав которого были включены Калмыц-
кий институт гуманитарных исследований 
РАН, Комплексный НИИ РАН (г. Грозный), 
Сочинский научно-исследовательский 
центр, а впоследствии созданы Институт 
аридных зон и Институт социально-эконо-
мических и гуманитарных исследований. 

Научная и научно-организационная де-
ятельность Президиума ЮНЦ РАН направ-
лена на комплексное развитие науки и коор-
динацию исследовательской деятельности 
научных учреждений Юга России, развитие 
фундаментальной науки в интересах ста-
бильности и устойчивого развития Южного 
федерального округа, научное сопровожде-
ние государственной политики. 
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Создание Южного научного центра 
РАН, в структуру которого включено един-
ственное академическое учреждение Кал-
мыкии — КИГИ РАН — и под методическим 
руководством которого проводится ряд ис-
следований Калмыцкого государственного 
университета и Института комплексных 
исследований аридных территорий, стало 
значимым событием для дальнейшего раз-
вития науки Республики Калмыкия. При-
оритетные задачи ЮНЦ РАН (обеспечение 
проблем национальной безопасности, улуч-
шение экономических, социальных и эко-
логических условий жизни в регионе) опре-
деляют и содержание наиболее актуальной 
проблематики гуманитарных исследований 
в Калмыкии, развиваемых в русле пробле-
матики Юга России. 

На протяжении последних 12 лет, воз-
главляя Южный научный центр РАН, ака-
демик Г. Г. Матишов продолжает научные 
исследования, связанные с его основным 
научным интересом к морским экологиче-
ским системам морей [Матишов, Гаргопа, 
Бердников, Дженюк 2006]. Уделяется вни-
мание биотехническим системам двойного 
назначения [Матишов, Войнов и др. 2010], 
применению морских млекопитающих для 
защиты стратегически важных объектов 
от террористических действий [Матишов, 
Кавцевич, Михайлюк 2007], а также мор-
ским нефтегазовым разработкам и рацио-
нальному природопользованию на шельфе 
[Матишов, Макаревич, Дженюк, Денисов 
2009]. В 2006−2007 гг. Г. Г. Матишовым 
составлены современные батиметрическая 
карта и карта донных отложений Азовского 
моря. 

Стратегическое значение в обеспечении 
экономической безопасности страны име-
ет комплекс мероприятий, направленных 
на сохранение рыбных ресурсов. В связи 
с разработкой вопросов обеспечения био-
разнообразия и сохранения рыбных пород 
проводятся исследования находящихся под 
угрозой исчезновений отдельных видов рыб 
[Матишов Г. Г., Матишов Д. Г., Пономарева 
и др. 2008; Матишов, Иванов, Магомедов и 
др. 2010]. Реализован проект создания науч-
но-экспериментальной базы «Кагальник», 
где действует лаборатория аквакультуры, 
разрабатывающая технологии ускоренного 
выращивания рыб осетровых пород в усло-
виях замкнутой системы водоснабжения. 
Создано малое инновационное предприятие 
«ИНТОС» («Инновационная технология 

осетроводства»), специалисты которого за-
нимаются отработкой уникальной техноло-
гии по ускоренному выращиванию осетро-
вых [Белоцерковский 2013]. 1 апреля 2014 г. 
в Законодательном Собрании Ростовской 
области подписано Соглашение о сотрудни-
честве между Донским парламентом и Юж-
ным научным центром РАН об экспертизе 
учеными ЮНЦ РАН проектов нормативных 
актов, касающихся водных, земельных и 
биоресурсов, разрабатываемых депутатами 
или совместно с Правительством области 
[Астапенко 2014]. Как отмечал  Г. Г. Ма-
тишов в одном из своих интервью, задача 
возрождения рыбных ресурсов Азовского 
моря — одного из самых богатых в мире во-
доемов по разнообразию флоры и фауны — 
может быть решена сегодня при поддерж-
ке правительством долгосрочного проекта 
«Азовское море» и комплексном решении 
вопросов экологии, рыбоводства и водных 
ресурсов [Астапенко 2014].

Как ученый, обладающий широким на-
учным кругозором, Г. Г. Матишов не огра-
ничивается изучением вопросов биологии 
и экологии морей. В связи с реализацией 
основной цели ЮНЦ РАН по его инициати-
ве и под его руководством проведено мас-
штабное исследование социально-полити-
ческой ситуации в Южном регионе России 
и составлен шеститомный «Атлас социаль-
но-политических проблем, угроз и рисков 
Юга России» [Атлас 2006; Матишов, Бати-
ев, Котеленко. Т. II. 2007; Матишов, Авк-
сентьев, Батиев. Т. III. 2008; Матишов, Ба-
тиев, Пащенко. Т. IV. 2009; Матишов, Бати-
ев, Пащенко, Романов. Т.V. 2011; Матишов, 
Пащенко. Т. VI. 2013]. В томах «Атласа» 
собрана обширная информация по этниче-
ским, конфессиональным, политическим, 
социально-экономическим и конфликтоло-
гическим характеристикам региона. Акту-
альность издания заключается в том, что в 
нем дается глубокий анализ потенциальных 
угроз и рисков национальной безопасности 
и территориальной целостности России, 
в том числе терроризма, межэтнических 
и межрелигиозных конфликтов и др. «Ат-
лас», выпускаемый как в виде книг, так и 
в виде компьютерных программ, предна-
значен для самой широкой аудитории, но 
прежде всего для ученых и представителей 
властных структур России всех уровней. 

Еще одно направление исследований 
Г. Г. Матишова связано с его интересом к 
военной истории и истории родного края. 
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На научных форумах академик неоднократ-
но высказывал мысль о необходимости бо-
лее глубокого исследования роли и значе-
ния военных действий на южном направле-
нии в 1942−1943 гг. Вместе с коллективом 
ученых он реализует данную программу, 
результаты которой представлены в автори-
тетных изданиях [Матишов, Кринко 2011; 
Матишов, Афанасенко, Кринко 2011]. В ре-
зультате исследования, проведенного груп-
пой ученых, издана коллективная моно-
графия «Война. Юг. Перелом» [Матишов, 
Афанасенко, Кринко, Курбат 2012], в ко-
торой «на основе архивных и опубликован-
ных документов региональных и федераль-
ных архивов, музейных и полевых матери-
алов, опираясь на воспоминания ветеранов 
—участников событий, работы российских 
и зарубежных исследователей по истории 
Великой Отечественной и Второй мировой 
войн, авторы предлагают новый взгляд на 
события, происходившие на южном крыле 
советско-германского фронта [Иншаков, 
Сидоров, 2013: 100−102]. 

По инициативе Г. Г. Матишова прове-
ден ряд научных конференций [Коренной 
перелом 2013], реализованы проекты, по-
священные Великой Отечественной войне, 
по Программе фундаментальных исследо-
ваний Президиума РАН «Фундаментальные 
проблемы модернизации полиэтничного 
макрорегиона в условиях роста напряжен-
ности» на 2012–2014 гг. (в том числе проект 
КИГИ РАН «Боевые действия на террито-
рии Калмыкии в период Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.: неизвестные 
страницы и новые подходы»).

События на Украине, происходящие в 
последние годы, не могли не стать пред-
метом исследования ученых ЮНЦ РАН в 
связи с решением одной из основных за-
дач исследовательской деятельности ЮНЦ 
РАН — научного обеспечения и содействия 
стратегической безопасности, территори-
альной целостности страны на Юге России. 
Вопросам региональной конфликтологии и 
безопасности в условиях геополитических 
трансформаций и глобализационых процес-
сов, тенденций развития государства с уче-
том проблем национально-государствен-
ных и административно-территориальных 
особенностей Юга России посвящены две 
работы коллектива ученых ЮНЦ РАН, воз-
главляемого академиком Г. Г. Матишовым: 
«Украина и Россия. Книга иллюстраций 
взаимоотношений и истории (обстоятель-

ства, риски, тенденции)» [Матишов и др. 
2013] и «Украина. Геостратегический раз-
ворот (уроки истории от Эльбы 1945 г. до 
Миус-фронта 2014 г.)» [Матишов и др. 
2014]. Книги основаны на обширных по-
левых материалах, собранных учеными 
ЮНЦ РАН и лично Г. Г. Матишовым. В них 
осмыс ляются непростая история взаимоот-
ношений России и Украины и геостратеги-
ческие трансформации, наблюдаемые в на-
стоящее время. Аналитические наблюдения 
подкреплены конкретными материалами, 
публикуемыми в указанных книгах [Пона-
рина 2014].

Свой опыт исследователя, организатора 
академической науки Г. Г. Матишов пере-
дает молодому поколению, постоянно осу-
ществляя руководство научными группами 
в ЮНЦ РАН и ММБИ КНЦ РАН, а также 
сотрудничая с высшими учебными заведе-
ниями. ЮНЦ РАН созданы базовые кафе-
дры в Южном федеральном университете 
(кафедра океанологии, кафедра физиологии 
человека и животных и др.), в Кубанском 
государственном университете (кафедра 
математического моделирования, кафедра 
физической географии морей и океанов, 
кафедра политологии и политического 
управления), в Донском государственном 
техническом университете (кафедра авиа-
строения, кафедра технических средств ак-
вакультуры), в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете (кафедра океа-
нологии) и др. В результате сотрудничества 
с Южным федеральным университетом со-
здан ряд научно-образовательных центров 
[Южный центр]. Академик Г. Г. Матишов 
является почетным профессором ряда ре-
гиональных университетов, почетным док-
тором Южного федерального университета 
и Национального аграрного университета 
Украины, Почетным доктором Комплекс-
ного научно-исследовательского института 
им. Х. И. Ибрагимова РАН (г. Грозный).

16 января 2015 г. состоялось расши-
ренное заседание Президиума ЮНЦ РАН, 
посвященное 70-летию академика Г. Г. Ма-
тишова, в котором приняли участие Пред-
седатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области В. Дерябкин, зам. полно-
мочного представителя Президента РФ 
в Южном федеральном округе В. Гурба, 
многочисленные гости и приглашенные. 
Академик Г. Г. Матишов выступил на засе-
дании Президиума ЮНЦ РАН с докладом 
«Философия жизни в науке и обществе», 
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обобщающим результаты его многолетней 
деятельности, и «осветил такие важные во-
просы, как изменение климата и окружа-
ющей среды вдоль Великого Шелкового 
пути, возрождение редких и охраняемых 
видов растений и животных, радиоактив-
ность Западной Арктики, обстоятельства 
западно-кавказских паводков и социально-
экономические угрозы и риски в южном 
макрорегионе. Коснулся ученый и актуаль-
ной сегодня проблемы информационной 
русофобии и истерии Запада, распростра-
нении западной идеологии на территории 
Украины» [Виктор Дерябкин 2015]. К юби-
лею академика была приурочена выстав-
ка «Романтика экспедиций» в Ростовском 
областном музее краеведения. Продолжая 
традицию передачи знаний молодому поко-
лению, Г. Г. Матишов выступил с докладом 
перед студентами базовой кафедры океано-
логии в Южном федеральном университете.

Ученый с мировым именем, специалист 
в области океанологии, морской геологии, 
экосистем и климата, биогеографии, во-
енной истории и политологии, академик 
Г. Г. Матишов — крупный организатор ака-
демической науки. Количество его научных 
публикаций приближается к тысячному ру-
бежу. В 2013 г. он избран членом Президи-
ума Российской академии наук. 

Заслуги академика Г. Г. Матишова пе-
ред российской наукой и Отечеством высо-
ко оценены: он награжден орденом «Знак 
Почета» (1986), орденом Почета (1999), 
орденом «За морские заслуги» (2004), ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени (2010), орденом «За заслуги перед 
Ростовской областью» (2014). Г. Г. Ма-
тишов — лауреат премии Правительства 
Российской Федерации 2005 года в обла-
сти науки и техники за разработку, научное 
обоснование и внедрение прогрессивных 
технологий для создания эколого-геологи-
ческих основ природопользования Западно-
Арктического шельфа России; премии РАН 
им. О. Ю. Шмидта 2007 г. за цикл работ по 
теме «Палеография, экология, биология и 
океанография арктических морей». Акаде-
мик Г. Г. Матишов — Почетный работник 
науки и техники РФ, Заслуженный деятель 
науки Республики Калмыкия, имеет много-
численные медали и грамоты. 

Ученые Калмыцкого института гума-
нитарных исследований РАН высоко ценят 
внимание и поддержку, оказываемые ака-
демиком Г. Г. Матишовым развитию науки 

Калмыкии. Создание лаборатории ЮНЦ 
РАН, проведение выездных заседаний Пре-
зидиума ЮНЦ РАН на базе КИГИ РАН, ре-
ализация совместных научных проектов — 
все это осуществляется при непосредствен-
ном руководстве Г. Г. Матишова. 

Геннадий Григорьевич подчеркивает, 
что специфика КИГИ РАН состоит в том, 
что институт осуществляет взаимосвязь 
между Востоком и Западом, что его исследо-
вания направлены на изучение межцивили-
зационного взаимодействия и взаимосвязи 
между разными регионами. И сам Г. Г. Ма-
тишов, родившийся на Крайнем Востоке 
страны, прославившийся как океанолог на 
Крайнем Севере России, продолжающий 
комплексные научные исследования в об-
ласти экологии, социально-политической 
географии и национальной безопасности 
на Юге России, является  символом такого 
взаимодействия, плодотворного сочетания 
научных исследований и неизменного глу-
бокого интереса ко всему, чего касается его 
пытливый ум. 
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ТОПОГРАФИЯ, СПОСОБЫ ВОЗВЕДЕНИЯ 
И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУРГАНОВ ЭПОХИ БРОНЗЫ 
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В статье на основе новых полевых исследований, статистических материалов и результатов 
археологических раскопок исследуются проблемы топографического положения степных курганов 
эпохи бронзы, их архитектура, приемы возведения, количественные характеристики, историческое 
несоответствие между производительными силами природы и общества и численностью населения 
по археологическим данным. Определены рекомендации по выявлению и обособлению объектов 
археологического наследия курганного типа.

Ключевые слова: курган, эпоха бронзы, ямная культура, погребение, топография, экологические 
ресурсы, культура.

The major part of burial grounds of the Don and Manych basins were erected around the barrows of the 
Early Bronze Age. Their topography is fully determined by the character of the region’s terrain. The researchers 
managed to defi ne the relief items, which are more appropriate for the location of burial mounds as well as 
those, which signifi cantly reduce labor costs for mound construction. Besides, they distinguished four types of 
topographic position of burial grounds (terraced and cape; fl oodplain; watershed; slope) and established four 
types of burial mounds (round, elongated, double and with jumpers). The remains of digging tools with fl int 
bone tips were discovered during the excavations of burial mounds. According to the calculations, made by 
archeologists, only about 1 million people appeared to have been buried in the barrows (erected from the 5 cent. 
BC to the 15 century BC) in the Rostov region. Hence, it becomes evident that not all of the population used 
mounds for the burial. It was also found that, in accordance with modern standards of grazing, cattle breeding 
form of economy in the Rostov region could theoretically provide livelihoods for nearly 0.5 million people. 
However, no one knows for certain why the difference between the number of buried people and environmental 
resources of the steppe was so huge.

Keywords: barrow, the Bronze Age, Pit [Grave] culture, burial, topography, environmental resources, 
culture.

АРХЕОЛОГИЯ / ETHNOLOGY

Топография курганов ямной культуры 
до сих пор не была объектом специального 
изучения, однако можно констатировать, 
что закономерности их расположения пол-
ностью совпадают с характером топогра-
фии всех курганных могильников Подонья, 
поскольку последние почти всегда форми-
ровались вокруг курганов эпохи ранней 
бронзы. Данные о топографии курганных 

могильников основаны на наблюдениях 
автора, сделанных в ходе инвентаризации 
объектов археологического наследия Рос-
товской области в 2009–2014 гг., а также 
на результатах первичной инвентаризации, 
проведенной в 1990-х гг.

Степные курганы эпохи бронзы как 
историческое явление еще весьма недоста-
точно изучены. Данные по территории их 
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распространения неполны, и, пока не завер-
шена инвентаризация археологических па-
мятников во всех странах Евразии, точного 
ответа на главные вопросы мы не получим. 
Однако известно, что северной границей их 
распространения является кромка лесной 
зоны. Разумеется, это верно лишь при уче-
те климатических колебаний в прошлом, 
когда леса могли занимать иную террито-
рию. На востоке Евразии курганы найдены 
на Корейском полуострове и Китае, на юге 
они распространены вплоть до полуострова 
Декан, на западе граница их распростране-
ния проходит в Западной Европе. Однако на 
карте остается множество белых пятен, на-
личие или отсутствие этого исторического 
явления не подтверждающих. Впервые кур-
ганный обряд захоронения зародился и ши-
роко распространился в степной полосе от 
севера Балканского полуострова до Алтая в 
эпоху энеолита. Позже, в эпоху бронзы, на 
различных его этапах обряд погребения в 
земляных насыпях распространился на всей 
указанной выше территории. 

Как показало изучение курганных мо-
гильников на территории Ростовской об-
ласти, важнейшей особенностью курганов 
является их привязка к определенным фор-
мам рельефа. Так, Донское Правобережье в 
западной части занято отрогами Донецкого 
Кряжа, что обусловило наличие большого 
числа высоких водоразделов, небольших 
рек и балок. Обычно террасы рек, сравни-
тельно узкие, часто прерываются. Левобе-
режье, напротив, представляет собой об-
ширную, открытую и ровную низменность 
с широкими террасами и плавными подня-
тиями. Это определило и характер различий 
в расположении курганов: на Правобережье 
наибольшее предпочтение отдавалось во-
доразделам, на Левобережье — террасам. 
Особенно ярко эти различия видны при 
сравнении курганов Западного Маныча и 
Северского Донца. Этим же объясняются 
различия в удаленности курганов от рек: на 
Правобережье курганы в первую очередь за-
нимают высокие отдаленные водоразделы, 
на Левобережье — близкие к рекам террасы, 
возвышенные участки поймы и склоны. За-
мечена однозначная корреляция количества 
курганов с полноводностью ближайших 
рек, т. е. вблизи небольших пересыхающих 
рек курганов меньше всего, наибольшее их 
число отмечено на правом берегу протоки 
Дона — р. Мертвый Донец и вблизи впаде-

ния р. Маныч в Дон. Обычными являются 
случаи концентрации курганов вблизи во-
доточных (с обильными родниками) балок. 
Тем же объясняется малое число курганов 
или их отсутствие, например, на водораз-
делах верховьев мелких притоков р. Тузлов 
или их почти полное отсутствие в центре 
Целинского района Ростовской области, 
что на северном окончании Ставропольской 
возвышенности. 

Важным для понимания сути этого исто-
рического явления является ответ на во-
прос: почему курганы располагаются пре-
имущественно группами? По-видимому, 
причин несколько: ограниченность количе-
ства удобных мест для их создания, необхо-
димость охраны покоя предков от посяга-
тельств, желательность захоронения членов 
семьи или рода в одном месте, необходи-
мость иметь ориентиры для того, чтобы най-
ти «свои» курганы для совершения помино-
вений. Действительно, курганы, которые в 
силу особенностей рельефа и удаленности 
от хорошо заметных насыпей трудно найти, 
весьма малочисленны. Так, например, ред-
ки одиночные насыпи, располагающиеся на 
плоских, но волнистых водоразделах и тер-
расах, на значительном (более 1 км) удале-
нии от русла реки. Их нет и в местностях, 
покрытых мелкими песчаными дюнами. Об 
этих явлениях можно достоверно судить по 
районам сплошной инвентаризации — Ка-
менскому, Верхнедонскому, Тацинскому, 
Октябрьскому.

Для характеристики положения курган-
ных могильников на местности нами была 
разработана схема типов топографического 
положения: 1) террасно-мысовые, 2) пой-
менные, 3) водораздельные, 4) склоновые. 

Террасные и мысовые  курганы объеди-
нены  в один тип ввиду невозможности чет-
кого разделения, поскольку террасы всегда 
имеют более возвышенные участки, ограни-
ченные промоинами и балками, на которых 
и располагаются курганы. Поэтому выде-
лить среди таких возвышений мысы можно 
лишь условно. Почти все энеолитические и 
доямные курганы относятся к этому типу. 
Как отмечал в свое время В. Я. Кияшко [Ки-
яшко 1974: 84–86], для ранних курганных 
погребений характерна малая удаленность 
от рек. Ранее это интерпретировалось как 
доказательство неосвоенности отдаленных 
степных районов в энеолитическую эпо-
ху [Мерперт 1974: 5–8], однако открытие 
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самых ранних курганных погребений у с. 
Перегрузное [Клепиков 2005: 21–23] в вер-
ховьях малых рек опровергает эту версию. 
Нечасто встречаются курганы на мысах и 
террасах балок, которые во всех случаях 
относятся к крупным водоточным балкам с 
родниками. 

Среди пойменных курганов также не-
редки погребения энеолита и начала брон-
зового века, и, напротив, достоверных по-
гребений ямной культуры до сих пор не 
встречено. Судя по обряду, к этому типу 
памятников близки грунтовые могильни-
ки на песчаных дюнах в долинах рек. Пока 
трудно понять, какова причина располо-
жения курганов на нередко затапливаемых 
участках, поскольку встречаются насыпи, 
расположенные едва ли на 0,5 м над уров-
нем воды, в том числе и в долинах мелких 
рек, где водный режим не мог существенно 
измениться.

Более 90 % курганов Донского Правобе-
режья расположены на водоразделах между 
реками и балками. Места для строительства 
кургана определялись следующим образом: 
наиболее предпочтительными по мере уда-
ления от реки являлись первый и второй 
водоразделы, после них выбирался самый 
высокий водораздел на возвышенности 
между долинами рек. Причем расстояние от 
реки, по-видимому, не имело существенно-
го значения. Общей особенностью террас-
но-мысовых и водораздельных курганных 
могильников является выбор для их рас-
положения мест с наилучшей обзорностью, 
что связано с необходимостью их охраны, 
посещения и «престижности» курганов, ви-
димых с большого расстояния, особенно с 
пастбищ у реки. Еще одним фактором для 
выбора места строительства курганов яв-
лялась желательность наличия естествен-
ных возвышенностей, которые небольши-
ми усилиями можно было бы превратить 
в курган. По этой причине в большинстве 
случаев курганы расположены не на самой 
высокой точке водораздела, а в небольших 
понижениях или даже на склонах вершин 
водоразделов. Неоднократно замечено, что 
на вершинах водоразделов шириной 100–
200 м почти всегда есть небольшая ложбин-
ка, разделяющая вершину на две неравные 
части. Из них для строительства курганов 
выбиралась меньшая, поскольку узкий вал 
легко переоформить в ряд насыпей, что бу-
дет показано ниже. Особо следует отметить 

небольшие насыпи, находящиеся в пониже-
ниях водоразделов, в небольших углубле-
ниях, на обратных от долины реки склонах. 
Это достаточно редкое явление, вероятно, 
связано с желанием скрыть от посторон-
них глаз курган и предохранить его от раз-
грабления, и относятся подобные курганы, 
по-видимому, к раннему железному веку и 
средневековью.

До сих пор остается неясной причина, 
побуждавшая древних людей создавать 
курганные насыпи на склонах водораз-
делов. Наиболее распространены они на 
склоне водораздела коренного берега реки, 
обращенного к долине, а также на склонах 
террас. Нужно отметить, что этот тип кур-
ганных могильников встречается только в 
районах с высокой концентрацией курга-
нов. Временные рамки строительства та-
ких насыпей пока не ясны. Наиболее явно 
эта курганная традиция обнаруживается в 
«Курганно-грунтовом некрополе городища 
Танаис». Курганы на склонах не встречают-
ся при уклоне более 20°. И, соответственно, 
чем больше угол падения склона, тем мень-
ше вероятность встретить на нем курганы.

Все попытки автора статьи выявить за-
кономерности в архитектуре курганных 
могильников, т. е. во взаиморасположении 
насыпей, не дали результатов. В итоге ни-
какой иной системы расположения насыпей 
курганных могильников, кроме «кучно-це-
почечной» с максимальным использова-
нием особенностей рельефа, не выявлено. 
Можно с уверенностью утверждать, что 
перед строительством насыпей курганного 
могильника не производилась разметка тер-
ритории,  не продумывалась геометрия фи-
гур, образованных линиями, проведенными 
между курганами.

Указанные закономерности расположе-
ния курганных могильников должны ис-
пользоваться при их выявлении. Курганы, 
находящиеся в разном топографическом по-
ложении, рекомендуется выделять в отдель-
ные памятники, если расстояние до ближай-
шего кургана составляет более 200 м, а на-
ходящиеся в одинаковом топографическом 
положении — при расстоянии более 300 м.

К сожалению, на сегодня нам мало из-
вестно об инструментах, применявшихся 
при строительстве курганных насыпей и 
рытье погребений. Однако данные об этом 
постепенно накапливаются. Так, при иссле-
довании кургана 1 могильника «Красный 



50

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 1 2015

IV»1 в насыпи, возведенной в эпоху средней 
бронзы, крупного 4-х метрового кургана 
был найден утерянный молот. На стенках 
колодца раннекатакомбного погребения 16 
были прослежены длинные вертикальные 
желобки — следы от кола, который заби-
вали для откалывания глины. В стенке ко-
лодца, внизу желобка, был найден обломок 
кремня, который, по-видимому, служил на-
конечником кола. Можно предположить, 
что именно таким образом брали грунт и 
для строительства насыпи, а носили его в 
плетеных корзинах. В кургане 2 могильника 
«Бейсужек 36», так же как и в других кур-
ганах, найдены костяные орудия, которые, 
вероятно, служили наконечниками земле-
ройных орудий и часто ломались.

По результатам подсчетов, в выборке из 
300 случайных курганных могильников ре-
гиона среднее число курганов составляет 4. 
И со временем оно вряд ли изменится, по-
скольку изменение среднего арифметиче-
ского в сторону увеличения, по мере совер-
шенствования методики и выявления новых 
насыпей в открытых памятниках, будет 
уравновешено выявлением совсем незначи-
тельного числа курганных могильников.

Среди разнообразия форм курганных 
насыпей можно выделить 4 типа: круглые, 
вытянутые, двойные, с перемычками. Осо-
бенности сооружения насыпи и их сохран-
ность делают определение типа «круглые» 
условным. В их число, помимо стандартных 
конусо- и куполообразных, входят оваль-
ные, со смещенной относительно центра 
вершиной и др. Под вытянутыми понимают-
ся курганы овальной и валообразной форм, 
если их пропорции явно свидетельствуют 
о том, что насыпь изначально сооружалась 
не круглой. Нередко насыпи сооружались 
настолько близко друг к другу, что слива-
лись в одну, с двумя вершинами. Ярчайшим 
примером является могильник «Девять кур-
ганов», где 5 крупных насыпей полностью 
слиты в одну. Этот могильник  имеет инте-
ресные особенности: с восточной стороны 
к каждому из курганов оставлен «мостик», 
что явно имело ритуальное значение; во-
круг курганов выкопан широкий ров, из 
грунта которого и воздвигнуты насыпи,  

1 Автор выражает благодарность С. А. На-
уменко за предоставленные материалы по мо-
гильнику «Красный IV» в Аксайском районе 
Ростовской области и курганному могильнику 
«Бейсужек 36» в Кореновском районе Красно-
дарского края.

при этом сами насыпи оказались в яме, что 
издалека делает их визуально ниже. Упомя-
нутые особенности являются уникальными 
для региона. Наконец, курганы с перемыч-
ками обычно представляют собой несколь-
ко крупных насыпей, соединенных валами-
перемычками. Такие курганы, так же как и 
вытянутые, обычно относятся к бабинской 
культуре, или культурам срубной общно-
сти. Примером служит план могильника 
«Ивановка III».

Основной способ создания курганной 
насыпи — выемка грунта из широкого коль-
цевого рва-выборки с укладыванием грунта 
в центре на нетронутой поверхности. Для 
снижения трудовых затрат и получения 
максимального результата строители курга-
нов шли на некоторые хитрости, например, 
использовали естественные возвышения, 
подрезая их и придавая желаемую форму. 
В зависимости от удачности выбора  возвы-
шения трудозатраты можно было сократить 
в 2–10 раз. Второй по популярности спо-
соб снижения трудозатрат — подрезание 
с двух сторон узкой вершины водораздела 
с перемещением грунта на середину. Если 
выборки сделать плавными, то создавалось 
впечатление искусственной насыпи в не-
большом понижении водораздела. В случае 
умелого использования природных остан-
цов и узких мысовых площадок трудозатра-
ты могли быть меньше в десятки раз. Есть 
случаи, когда перемещение всего 5–8 куб. 
м грунта с основания мыса на его вершину 
могло дать в результате вид искусственной 
насыпи до 3 м высотой. Таким же образом 
достигалось сокращение трудовых затрат 
при строительстве насыпей могильника чет-
вертого типа. 

Крупные насыпи курганов из-за физиче-
ских особенностей грунта имеют стандарт-
ный профиль. Как показано на рис. 2, его 
можно описать четырьмя базовыми линия-
ми, где линии C и D — дно выборки. Такую 
форму имеют курганы высотой от 1 м и диа-
метром 20–25 м. Соответственно, курганы  
меньшей высоты можно представить мень-
шим числом прямых линий. Как ни странно, 
очевидная конструкция насыпи, когда выка-
пывался узкий (0,5 м) ровик, а грунт из него 
складывался в центре площадки, встречена 
автором всего однажды — на первой над-
пойменной террасе р. Сал.

По-видимому, самым высоким из сохра-
нившихся курганов на территории Нижне-
го Подонья является курган 1 могильника 
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«Царский», близ городища Танаис. Его из-
меренная высота составила 10,5–11 м. Раз-
умеется, после окончания строительства он 
имел значительно бóльшую высоту. Судя 
по аналогиям (например, курган 1 могиль-
ника «Байков»), первоначальная насыпь 
была воздвигнута в начале эпохи ранней 
бронзы, а основная толща насыпи была соз-
дана в эпоху средней бронзы.

Все вышеизложенное следует учиты-
вать при поиске и идентификации курган-
ных насыпей для выявления объектов ар-
хеологического наследия. В соответствии с 
перечисленными закономерностями при по-
иске курганов нужно особенно внимательно 
обследовать ближайшие к рекам террасы, 
склоны и водоразделы.  Поскольку удален-
ные от реки курганы обычно хорошо вид-
ны, на их поиск можно затрачивать меньше 
усилий.

На рис. 6 показано облако распределе-
ния размеров курганов. Диаграмма состав-
лена на основе случайной выборки из 350 
курганов. Минимальная высота кургана — 
0,1 м, минимальный диаметр — 2 м. Как 
видно на диаграмме, основная масса курга-
нов имеет диаметры от 16 до 64 м, высоты 
— от 0,1 до 3,8 м. 

Основные типы подкурганных соору-
жений в эпоху ранней бронзы — ровик, ка-
менное кольцо, каменная наброска, камен-
ный панцирь, ямы, выкиды из ям. Основная 
часть известных на Нижнем Дону сооруже-
ний в курганах рассматриваемого времени 
(ровиков, колец и крепид из камня, всего 
— 44), а именно 62 %, относится к доямной 
эпохе, а если прибавить к этому конструк-
ции переходного раннеямного этапа, то к 
развитому и позднему этапам ямной куль-
туры относятся лишь 2 (4,5 %) конструкции. 
Возможно, что для ямной культуры разви-
того и позднего этапов основной террито-
рии Нижнего Дона сооружения в курганах 
вообще не характерны.

Принято считать [Кореневский 2012: 7], 
что степные курганы появляются в эпоху 
энеолита. Практически полностью исчезает 
курганный погребальный обряд с распро-
странением ислама среди кочевников Евра-
зийских степей. Хронологически курганные 
погребения эпохи палеометалла можно ус-
ловно разделить на четыре этапа, согласно 
культурной атрибуции: 1) среднестогов-
ская, константиновская; 2) репинская, ям-
ная; 3) катакомбная, бабинская; 4) сруб-

ная, культуры валиковой керамики. Кроме 
первого, длительность каждого из периодов 
можно условно определить в 800 лет.

Весьма любопытно подсчитать пример-
ное количество погребений, приходящих-
ся на одно поколение.  Для этого возьмем 
вычисленные по статистическим данным 
усредненные показатели. В качестве иллю-
страции возьмем Ростовскую область, в ко-
торой население к 2008 г. насчитывало 4,5 
млн человек. Общее число курганных мо-
гильников примем как равное 30 000 тыся-
чам (данные основаны на собственном по-
левом опыте автора и согласуются с оценка-
ми других исследователей региона). В сред-
нем в могильнике насчитывается 4 насыпи. 
Под одной насыпью в среднем встречается 
восемь погребений от энеолита до XIV в. В 
итоге насчитываем 960 тыс. погребений. Из 
них примерно 5 % — ямной культуры, т. е. 
всего 48000 погребений. Прибавим к ним 
костяки из коллективных могил, процент 
которых равен примерно 12, и этот процент 
увеличим в 1,5 раз за счет тройных погре-
бений. В итоге округленно получаем 60000 
костяков.

Если принять протяженность ямной 
культуры во времени равной 800 годам, а 
смену одного поколения — за 25 лет, то на 
одно поколение приходится 3750 человек. 
Если принять, что одновременно жило два 
поколения, то общая численность населе-
ния территории, которую занимает Рос-
товская область, составляла 7500 человек, 
таким образом, плотность населения = 0,8 
человека на 1 км2. 

Это невысокий показатель (например,  
в современной Монголии, без учета горо-
дов, плотность составляет 1 чел. на 1 км2). 
Для предшествующей же эпохи энеолита 
этот показатель в 3–4 раза ниже. Такие со-
ображения позволяют поставить вопрос: 
не было ли у населения, оставившего кур-
ганы, других ритуалов, не связанных с ин-
гумацией? Существование бескурганных 
могильников бесспорно доказано работами 
на дюнных поселениях в пойме Дона. Если 
в эпоху средней бронзы многократно за-
фиксированы факты выемки костей погре-
бенных из могил, то можно предположить, 
что не все погребенные были в них захоро-
нены. Так, например, совсем не ясно, куда 
подевались тела покойников, найденных в 
погребении 12 кургана 1 могильника «Вер-
толетное поле».
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Верификацию приведенных рассуж-
дений о численности древнего населения 
региона можно провести еще одним спо-
собом — примерно оценив экологический 
потенциал степи. Так, из этнографических 
данных о казахах известно, что для обеспе-
чения питанием одной семьи из 5 человек 
необходимо стадо из 70 овец и 2–3 коров. 
Для простоты подсчета примем величину 
стада в 100 овец. В соответствии с норма-
ми выпаса скота, установленными в Ре-
монтненском районе Ростовской области и 
обеспечивающими устойчивое сохранение 
качества пастбищ, в засушливой степной 
зоне за норму принято  6 голов мелкого 
рогатого скота на 5 га. Снизим норму до 1 
овцы на гектар. Итого: на территории ре-
гиона может содержаться до 10 млн голов, 
т. е. на одну семью необходим всего 1 кв. 
км площади пастбища. Из этого следует, 
что минимальный потенциал скотоводства 
на территории региона может обеспечи-
вать до 500 тыс. человек. Реальный же по-
тенциал значительно больше. 

Подобная постановка проблемы позво-
ляет понять, что четкая взаимосвязь между 
численностью населения и экологически-
ми факторами отсутствует. Тогда получа-
ет свое объяснение примерно одинаковая 
плотность курганов на территории хорошо 
увлажненного Нижнего Подонья и засуш-
ливых степей Калмыкии. По-видимому, 
климатические особенности не имели для 
скотоводства бронзового века решающего 
значения.

Таким образом, перед исследователями 
встает необходимость искать ответ на во-
прос о причинах огромной разницы между 
экологическим потенциалом, имеющимися 
оценками численности населения степных 
регионов в раннем железном веке и средне-
вековье и приведенной оценкой количества 
курганных погребений на одно поколение. 
Надо полагать, что ответ на этот вопрос 
будет по своему историческому значению 
равен установлению ньютоновских зако-
нов в физике и позволит подвести подлин-
ный естественно-научный фундамент под 
исторические исследования бронзового 
века в евразийских степях. Каковы же мо-
гут быть  причины, ограничивавшие рост 
скотоводческого степного населения? По-
верхностный анализ позволяет выделить 
следующие: 

1. Природные и географические факто-
ры: а) засухи, сопровождающиеся трудно-
доступностью мест для водопоя; б) эпизоо-
тии; в) снег и наст. Часто вызывали падеж 
скота также: г) недостаточность количе-
ства зимников и естественно укрепленных 
безопасных мест; д) неравномерное рас-
пределение речной сети.

2. Социально-экономические факто-
ры: а) нерациональное распределение и 
использование пастбищ, обусловленные 
характером социальных отношений и хо-
зяйственных традиций; б) воинственность 
скотоводов, повлекшая возможность ис-
пользования в процессе производства де-
тей и женщин, освобождая от труда муж-
чин; в) потребность в растительной пище 
— без соседства с земледельцами эта про-
блема могла стоять довольно остро; г) от-
сутствие возможностей для ремесленного 
производства; д) невозможность мирного 
сосуществования земледельцев и скотово-
дов (кочевников) в условиях отсутствия 
государства.

Последняя из отмеченных особенно-
стей привела к практическому отсутствию 
земледельческих, рыболовных и ремес-
ленных обществ рядом со скотоводами, по 
определению, воинственными. Эти фак-
торы можно представить в виде понижа-
ющих коэффициентов, помноженных на 
максимально возможную численность на-
селения, в соответствующей формуле рас-
чета. Пока эта формула лишь воображаема, 
однако со временем развитие палеоистори-
ческих реконструкций позволит получить 
математическую основу. Помимо ограни-
чивающих факторов, надо учесть и благо-
приятствующие — охота, собирательство 
и обмен скота на продукты земледелия и 
ремесла.

Очень редко в литературе [Липский 
1966: 105] поднимается, казалось бы, пер-
воочередной для рассматриваемого пред-
мета вопрос о том, что подкурганный по-
гребальный обряд не являлся единствен-
ным для эпохи бронзы. Согласно этногра-
фическим данным, у первобытных народов 
нередко сосуществовали несколько об-
рядов для погребения. «На острове Сан-
Кристобаль известен двадцать один способ 
погребения — начиная с погребений в зем-
ле, в море, в расселинах скал, на деревьях, 
помостах или в мешках и кончая сожжени-
ем и мумификацией» [Липс 2001: 410].
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Статья посвящена культурологическому анализу интеграции музея в трансформирующуюся социо-
культурную систему общества. Объектом исследования является социокультурная среда функциониро-
вания музея, предметом — музей и экспозиция. Выявлены и осмыслены принципы концептуальной раз-
работки экспозиционной деятельности Музея калмыцкой традиционной культуры имени Зая-пандиты 
Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН.

Ключевые слова: музей, экспозиция, пространство, искусство, буддизм, концепция, развитие.

The Museum of Kalmyk Traditional Culture named after Zaya-Pandita at the Kalmyk Institute for 
Humanities of the Russian Academy of Sciences has undergone some changes before being transformed into the 
museum. In 2001 there was  Zaya-Pandita’s memorial study. In this connection in 1999 an exposition devoted to 
the anniversary of the Kalmyk national system of writing – «todo bichig» was organized. It contained manuscripts 
in both Tibetan and in «Clear Script», Oirat and Kalmyk settlement maps, as well as Buddhist cult objects and 
works of art. The purpose of the exposition was to show the activity of Zaya Pandita or Namkhaijamts (1599–
1662) as a scholar and a founder of the Kalmyk-Oirat written language.

The Museum of Kalmyk Traditional Culture named after Zaya-Pandita as a research unit of the Kalmyk 
Institute of the RAS has become a part of the academic museums of Russia. As a result of the museum’s 
conceptual development of the permanent exposition – «Kalmyk traditional culture in the historical context of 
ethnogenesis» was created which was supported by the Russian Humanitarian Science Foundation (Grant 02-01-
1000 4б) within the framework of the museum project implementation. The study of culture is integrated into 
the museum, which functions not only as a repository and an educational institution, but also as an ethnocultural 
research center. Having been reconstructed by museum means, the structured model of the Universe has covered 
such aspects as the life of the nomads, as well as the time and space of traditional culture.

Сoupled with culture, science and education, museum work is becoming an important social project in 
developing various conceptions. The museum embodies a qualitatively new content of the exposition in order 
to meet the needs of the visitors who are in search for cultural identity and adaptation in a changing social 
space of the modern world. The culturological conception of the exposition expresses the evolution of ethnic 
culture refl ected in the art of the 19th–20th centuries. Folk art, decorative and applied art, as well as fi ne arts of 
Buddhism refer to material and cultural wealth of the Kalmyk ethnos. In accordance with the new exposition, 
arts and culture are interdependent in their historical development. The symbolic picture of the Universe has been 
recreated by means of art with the help of a selected collection of objects from the exposition. The evolution of 
the permanent exhibition of the Museum of the Kalmyk Traditional Culture is outlined by the movement from 
formal to conceptual artistic image.

Keywords: museum, exposition, space, art, Buddhism, conception, development.
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ЭТНОЛОГИЯ

Начало опыту музейной реконструкции 
культуры положено созданием Мемори-
ального кабинета Зая-пандиты Калмыцко-
го института гуманитарных исследований  
Российской академии наук. Именно в таком 
качестве экспозиция, открытая к юбилею 
калмыцкой национальной письменности 
«тодо бичиг» в 1999 г., собрала рукописи на 
тибетском языке и «ясном письме», карты 
расселения ойратов и калмыков, предметы 
буддийского культа и произведения искус-
ства. Этот материал был призван показать 
деятельность просветителя Зая-пандиты 
Намкайджамцо (1599–1662), основополож-
ника ойрато-калмыцкой письменности, а 
также историческую эпоху, в которой он 
жил и творил. В ряду экспонатов портрету 
Зая-пандиты (1968, автор Г. Рокчинский), 
созданному в иконописных традициях, 
было отведено особое место. Идеал чело-
века просветленного сознания, высокой ду-
ховности несет изображение буддийского 
священнослужителя, философа и политиче-
ского деятеля. Портрет, созданный линией 
плоскостного письма, ментально значим 
для калмыцкой культуры. Декоративным 
фоном образа является Великий Шелко-
вый путь, проходивший караванами через 
места поселения ойратов-калмыков в При-
иртышье. Посредством его осуществлялись 
не только торговые связи Востока и Запада, 
Шелковый путь был дорогой знаний, ди-
пломатии и просвещения. В таком контек-
сте живописный образ Зая-пандиты воспри-
нимался как символ духовности культуры, 
красноречиво представленной в экспозиции 
многообразием жанров рукописного насле-
дия народа, сохраненного знаками нацио-
нальной письменности. 

Впоследствии экспозиция мемориаль-
ного кабинета переросла рамки заданной 
тематики: фонды музея пополнялись не 
только рукописными памятниками и куль-
товыми принадлежностями, но и фотома-
териалами, предметами калмыцкого тради-
ционного быта, произведениями изобрази-
тельного искусства и научными изданиями 
Калмыцкого института гуманитарных ис-
следований РАН. Преобразованное в Музей 
традиционной культуры им. Зая-пандиты 
в апреле 2001 г., научное подразделение 
КИГИ РАН вошло в систему академических 
музеев России. 

Этапом концептуального развития му-
зея становится создание постоянной экспо-
зиции «Калмыцкая традиционная культура 

в историческом контексте этногенеза» в ре-
ализации музейного проекта, поддержанно-
го РГНФ (грант 02-01-1000 4б). В основах 
экспонирования фондового материала на-
шли применение исследования культурного 
наследия в области истории, языкознания, 
фольклора, этнографии, искусствознания. 
Историко-типологический, историко-ге-
нетический, сравнительно-исторический и 
структурно-функциональный методы из-
учения культуры интегрируются в музее, 
действующем не только как хранилище и 
культурно-просветительное учреждение, но 
и как научно-исследовательский этнокуль-
турологический центр. 

Своеобразным ключом к восприятию 
традиционной культуры является этниче-
ская картина мира. Воссозданная музейны-
ми средствами структурированная модель 
мироздания этноса в ценностных доминан-
тах культуры становится предметом осмыс-
ления посетителями музея. Экспозиция 
«Калмыцкая традиционная культура в исто-
рическом контексте этногенеза» представ-
ляет наглядную концептосферу культуры 
народа, комплексно объединив в трактовке 
гуманитарные знания. Это дало возмож-
ность обозреть, что сделано и предстоит 
сделать, воссоздавая в полном объеме мо-
дель культуры в развитии. Транслируемая 
вниманию посетителей, музейная экспози-
ция постоянно дополняется экспонатами, 
комплектующими ее разделы, центральным 
из которых предстает конструктивная мо-
дель традиционного жилища.

Деревянный каркас кибитки «ишкə 
гер», смыслообразующий центр экспози-
ции, замкнул в круге бытие номадов, время 
и пространство традиционной культуры. 
Жилище являет собой оптимальный тип 
мобильной архитектуры, отвечающий коче-
вому укладу животноводческого хозяйства. 
Простота и прочность, минимальное число 
деталей, их целесообразность, продуманная 
до мелочей, взаимозаменяемость, легкость 
и пластичность исходных материалов от-
личают его конструкцию, специально пред-
ставленную без войлочного покрытия, что 
позволяет полностью воспринимать про-
странство кибитки, ориентированное кре-
стовиной «цаhрг» дымника «харач» по сто-
ронам света. Двустворчатая дверь «үүдн» 
устанавливается между решетками «терм» в 
традиционном южном направлении. Жилое 
пространство спроецировано осью пере-
крестия «север-юг» на правую «барун бий» 
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и левую «зүн бий» (мужскую и женскую) 
половины, составляющие гармоничную 
целостность интерьера, центром которого 
является очаг. Структурированная модель 
мироздания в ценностных доминантах куль-
туры проецирует родовую структуру тради-
ционного общества в круговой планировке 
сборно-разборного переносного жилища.

Убранство кибитки «ишкə гер» изготав-
ливалось из натуральных материалов (де-
рева, кожи, войлока), жилище собиралось 
без единого гвоздя. Резьба по дереву, рогу 
и кости, тонированное кожаное тиснение, 
вышивка и аппликация тканных и войлоч-
ных изделий быта определяют декоратив-
ную выразительность интерьера. Красота 
и целесообразность, взаимообусловленные 
в народном искусстве, сформировали ху-
дожественный стиль предметов кочевого 
быта, органично связанных в традиционном 
функциональном назначении.

Культурно-бытовой комплекс номадов 
определен ландшафтом, уровнем техни-
ческого оснащения, традициями и в целом 
— мировоззрением народа. Естественный 
модуль структурирования пространства 
как ментальное ядро этнической культу-
ры позволяет воспринимать его целостно. 
Семья, родовая ячейка общества и центр 
мироздания кочевника, выразительно опре-
делена гелиоцентрической символикой. 
Огонь очага воспринимается как проекция 
Солнца в пространстве бытия номадов, вос-
производящем структуру Вселенной. Это 
центр, соединяющий небо и землю, предков 
и потомков, мужскую (правую, верхнюю) и 
женскую (левую, нижнюю), хозяйственную 
(южную) и сакральную (северную) части 
жилого пространства. Калмыцкая кибитка 
«ишкə гер» выступает как модель мирозда-
ния традиционной культуры, представляе-
мая вниманию посетителей. 

В созданной музейными средствами 
информационной среде, ее внешнем слое, 
воспроизведено историческое бытие этно-
са во времени. Хронологическая канва экс-
позиции структурируется по столетиям от 
XVI до рубежа XX–XXI вв. в пространстве 
музея. Ее органичная связь с календарной 
системой животного цикла номадов генери-
рует историко-культурный контекст пред-
метного ряда экспозиции. Традиционное 
движение слева направо — по ходу солнца 
— объемлет ойрато-монгольский период 
калмыцкой истории как отправной момент 
осмотра экспозиции, последовательно рас-

крываясь по столетиям — ХVII, ХVIII, ХIХ 
и ХХ вв. Четыре столетия исторической 
жизни народа в составе Российского госу-
дарства программируют начало третьего 
тысячелетия в перспективе развития музей-
ной экспозиции. В ее спиралеобразной кон-
цепции спроецирован знаковый ход разви-
тия калмыцкой культуры, неотъемлемой от 
исторического бытия этноса. «Традицион-
ная культура калмыков в историческом кон-
тексте этногенеза» — смыслополагающая 
тема постоянной экспозиции музея КИГИ 
РАН (2001–2013), выступающего хранили-
щем, транслятором и научным центром по 
изучению наследия народа [Батырева 2014: 
135]. 

Трактовка информации в многопро-
фильном спектре функционирования явля-
ется стержнем жизнедеятельности музея в 
динамике социобытия. Стратегия развития 
музея в целом, разработка и реализация 
концепции выставочной деятельности обре-
тает актуальность в период трансформаций 
государственно-политической и социально-
экономической сфер жизни страны [Кавец-
кая 2013: 99]. Уникальным экспозиционным 
опытом апробации концепции культуры об-
ладает Музей им. Зая-пандиты, прошедший 
в своем развитии путь от создания мемори-
ального кабинета к реализации концепции 
музея традиционной культуры. В синтезе 
культуры, науки и просвещения музейное 
дело обретает значение важного социаль-
ного проекта, предполагающего междисци-
плинарное сотрудничество в вариабельной 
разработке концепции. В музее воплоща-
ется качественно новое содержание экспо-
зиции для удовлетворения потребностей 
посетителя в поиске средств культурной са-
моидентификации и адаптации общества в 
меняющемся социопространстве современ-
ного мира.

Концептуальные основы экспозиции 
музей призван разрабатывать с учетом 
культурной значимости сохраняемых им 
объектов исторической памяти общества. 
Произведения декоративно-прикладного 
и буддийского изобразительного искус-
ства Калмыкии составляют основной фонд 
музея, представляемый в экспозиции. По 
принципу, определившему преимуществен-
но индивидуальную форму знакомства с ма-
териалом,  рассчитанную на диалог с лично-
стью, выстроено экспозиционное простран-
ство, дифференцирующее традиционное на-
следие этноса на материальную и духовную 
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культуру. Метакультура, осознающая и по-
знающая в процессе взаимодействия иную 
культуру и самое себя, воспроизводит цен-
ностные доминаты в искусстве. Сохранение 
и трансляция художественного наследия 
сопровождают процесс культуротворчества 
в экспозиционной практике, реализующей 
в исследовательском проекте философско-
методологическую концепцию музея. Это 
не только поднимает образовательный уро-
вень экспозиционной деятельности, но и ка-
чественно повышает уровень «культурного 
участия» посетителя, что укрепляет автори-
тет музея, усиливая его реальный вклад в 
культурное развитие общества. 

Создание новой экспозиции в систем-
ном культурологическом подходе утверди-
ло себя как самостоятельный жанр музейно-
го творчества, обусловленный социокуль-
турным заказом общества. Это комплексное 
создание среды, включающей в определен-
ном соотношении ряд компонентов, объе-
диненных концептуально-художественным 
замыслом в единую предметно-простран-
ственную среду. В качестве последней про-
должает выступать традиционная культура 
как система музейной экспозиции, пред-
ставляющей искусство. Произведение ис-
кусства выступает как модуль, ориентирую-
щий посетителя в восприятии культурного 
наследия. 

В процессе «музейной коммуникации» 
Д. Камерон выделяет основные инстанции 
— передатчик (музей), посредник (экспо-
наты) и приемник (посетитель), дополняя 
систему понятием обратной связи, необхо-
димой для оценки эффективности процесса 
[Cameron 1968: 33]. Последнее связано с по-
нятием «музейного образа», эволюциониру-
ющим от формального к концептуальному 
художественному. Постепенное смещение 
границ классической экспозиции в сторону 
усиления ее художественной выразитель-
ности приводит к повышению информатив-
ности в ее восприятии. Ритмическое раз-
нообразие композиции, максимальная ин-
формативность, яркость и запоминаемость 
художественного образа характеризуют ис-
кусство. Аттрактивность произведений ис-
кусства как основная тенденция современ-
ной экспозиции реализуется в органичном 
синтезе ее выразительных художественных 
средств. 

Музейная экспозиция КИГИ РАН, эво-
люционируя в ходе развития, концепту-
ально меняется в трансляции наследия. 

Тезис «искусство в системе калмыцкой 
традиционной культуры» отвечает тре-
бованиям времени, формируя стилистику 
экспозиции, ориентированную на критерии 
традиционного искусства. Его бытие обу-
словлено историческими обстоятельствами 
судьбы народа, выявленными в структуре 
экспозиции. Культура ойратов Западной 
Монголии, предков калмыков, представле-
на как отправная веха (конец XVI – начало 
XVII вв.) процесса формирования этноса в 
новых условиях бытия. Этническая история 
калмыков дифференцирована на ойратский 
и собственно калмыцкий периоды в  спек-
тре этнокультурных контактов социума. 
Свое образное пограничное – «буферное» 
положение и роль ойратов в истории тюр-
ко-монгольских народов Центральной Азии 
синтезировало многое в их культуре. По ко-
чевьям ойратов в Джунгарии пролегал Ве-
ликий Шелковый путь, дорога дипломатии, 
религии и культуры Востока. Ойратский 
период истории с блистательной вершиной 
ХVII–ХVIII вв. характерен синхронным су-
ществованием Джунгарского, Хошеутского 
на Кукуноре и Калмыцкого ханств в составе 
России. Этот период определяет вводный 
раздел историко-культурного материала но-
вой экспозиции музея. Искусство в системе 
культуры на рубеже XIX–XX вв. сохраняет 
номадические традиции. Наследие, транс-
формируемое в утратах и новациях адапта-
ции, аккультурации и ассимиляции монго-
лоязычного этноса, сформировано сменой 
хозяйственно-культурного типа общества в 
переходе к оседлости и в целом перипетия-
ми российской истории. 

Мировидение номадов измеряется ка-
тегориями символической насыщенности 
– «пространством» и «временем» создава-
емой в культуре модели мира. Локальные 
особенности творческого познания чудес-
ным образом сконцентрированы в культур-
ном наследии народа. Жемчужиной кал-
мыцкого фольклора является героический 
эпос «Джангар», фокусирующий менталь-
ную символику традиционной культуры. 
Символ солнца в зените на головном убо-
ре, будь это пышный шелковый махор на 
женском уборе «халмаг», кисть на деви-
чьей шапочке «камчатка» или красный верх 
мужского убора, имеет заданный традицией 
красный цвет, обозначаемый словосочета-
нием «улан зала» («красная кисть»). Само-
название калмыков «улан залата хальмгуд» 
воспринимается как этнический, образно 
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осмысленный знак традиционной культуры. 
Квинтэссенция ее воплощена во времени и 
пространстве жилища «ишкə гер», смысло-
образующем центре музейной экспозиции.

Культура одухотворена традициями жи-
вотноводческого хозяйства и тесно связан-
ного с ним ремесленного производства: вы-
делкой кожи и войлока, обработкой дерева, 
металла и ткани. Орудия труда и предметы 
быта представляют материальную хозяй-
ственно-прикладную сферу бытия калмы-
ков. Декоративное искусство, изоморфное 
культуре, выражает образное мифопоэти-
ческое представление о гармоничном сосу-
ществовании человека с природой. По вос-
ходящей вертикали огонь родового очага 
возносится в небо, обиталище предков, че-
рез круг «өрк» дымохода «харач». Отходя-
щие от него красные жерди «уньн» подоб-
но лучам солнца образуют верхнюю сферу 
полушария кибитки, повторяющей очерта-
ниями купол небосвода. Солнце проникает 
внутрь жилого пространства, проходя по 
его кругу в течение дня и отмеряя время. 
Суточный зодиак кочевника традиционно 
связан с древним центрально-азиатским ка-
лендарем, обозначенным 12 символами жи-
вотных (мыши, коровы, барса, зайца, змеи, 
дракона, лошади, овцы, обезьяны, курицы, 
собаки и свиньи).

Материальная сфера бытия номадов 
органично сопряжена с орнаментальной 
системой декора бытовой вещи. Декора-
тивно-прикладное искусство как способ 
творческого бытия народа одухотворено 
мифопоэтическим сознанием. Для него ха-
рактерен культ животного в мифологии и 
обрядности, оформленный в традициях ре-
месленного производства. Оно связано с 
изготовлением орудий труда, сбруи и упря-
жи, предметов быта и ритуального обихода. 
Бытовые вещи, украшенные народным ор-
наментом, представляют в функционально-
декоративной совокупности пластический 
фольклор калмыков, созданный  традици-
онными способами художественной обра-
ботки материалов (кожи и войлока, кости, 
дерева и металла, ткани). Они образуют 
предметный ряд экспозиции материальной 
культуры народа.

Мировоззрение буддизма, пришедшего 
на смену добуддийским культам природы, 
наложило формообразующую печать на 
изобразительное искусство религии. Канон 
буддизма воплощен в архитектуре, живо-
писи, скульптуре, декоративной сфере ис-

кусства. Иконописная трактовка образов 
добуддийского происхождения связана с 
традиционным мировосприятием, одухо-
творяющим природу. Ойрато-калмыцкий 
вариант иконографии образа Белого Старца 
(калм. Цаһан Аав), сконцентрировав родо-
вую суть архаичной традиции, выразитель-
ными средствами искусства представляет 
экологическое равновесие триады «Чело-
век–Природа–Общество». 

Ушли в небытие памятники ойратско-
го зодчества в Прииртышье — крепости-
монастыри, центры оседлых поселений, 
сохранились  буддийские наскальные над-
писи, оставленные ойратами на террито-
рии современных Казахстана и Кыргыз-
стана. Уникальный памятник калмыцкой 
архитектуры первой половины XIX столе-
тия — Хошеутовский хурул (в нынешнем 
с. Речное Астраханской области) — хранил 
произведения монументальной живописи и 
скульптуры буддизма. Культурное насле-
дие народа сохранилось в письменных па-
мятниках на «тодо бичиг», произведениях 
буддийского, декоративно-прикладного и 
современного изобразительного искусства 
Калмыкии. В совокупности они образуют 
экспозицию буддийского раздела музея, 
представляющего духовную культуру Кал-
мыкии.

Традиции органично объединяют мате-
риально-духовное бытие этноса, представ-
ляя его художественную культуру. Такова 
сфера пластических искусств (декоратив-
но-прикладного и изобразительного), ха-
рактерных своей вещностью в выражении 
традиционного мировидения. В искус-
стве этноса воспроизведен «автопортрет» 
культуры, ее уникальное своеобразие. В 
культурологической концепции экспози-
ции музея выражена эволюция этнической 
культуры, наглядно проецируемая в искус-
стве ХIХ–ХХ вв. Развитием художествен-
ной традиции обусловлено разнообразие 
видов и жанров народного декоративно-
прикладного творчества и изобразитель-
ного искусства бyддизма, представляющих 
материально-духовную сферу бытия кал-
мыцкого этноса. Многочисленный пантеон 
персонажей (будд и бодхисаттв, учителей 
веры, идамов и дхармапал, локальных об-
разов), созданных в плоскостной и объем-
ной выразительности иконописи и скульп-
туры, представляет буддийскую модель 
мироздания. Обозначенное канонами ис-
кусство призвано провозглашать духовные 
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ценности буддизма. Иерархичная струк-
тура мира и общества, человек и его дея-
тельность получают знаковое выражение в 
«вертикальном» типе мировидения старо-
калмыцкого искусства.  Антитеза  “верха” 
и “низа” воплощена в иконографическом 
каноне, определяющем композиционный 
строй, пропорции, символику цвета и ли-
нии в трактовке образов духовной культу-
ры Калмыкии. Ей свойственна этническая 
специфика стилевого своеобразия в со-
здании каноничной формы под влиянием 
традиций декоративно-прикладного твор-
чества. Это закономерно размывает грани-
цы в восприятии народного и религиозного 
искусства, духовного и материального на-
чал художественной культуры.

Постоянная экспозиция Музея им. Зая-

пандиты наглядно воплощает идею о том, 
что культура и искусство взаимообуслов-
лены в историческом развитии. В образной 
форме произведений искусства, составля-
ющих материально-духовную сферу бытия 
народа, воплощен культурный смысл его 
творчества. В создании «второй природы» 
опредмечен процесс жизнедеятельности, 
опыт поколений калмыцкого народа. Сред-
ствами декоративно-прикладного и буд-
дийского изобразительного искусства вос-
создана знаковая картина мироздания в ор-
ганичной совокупности предметного ряда 
экспозиции. Движением от формального к 
концептуальному художественному образу 
очерчена эволюция постоянной экспозиции 
Музея калмыцкой традиционной культуры 
им. Зая-пандиты КИГИ РАН.

Литература
Батырева С. Г. Музей традиционной культу-

ры: экспозиционные основы // Пальмовский 
вестник: Национал. музей РК. Элиста, 2014. 
С. 130–137. 

Кавецкая В. В. О философских основах музей-
ной экспозиции // Гуманитарные исследова-

ния в Восточной Сибири и на Дальнем Вос-
токе. 2013, № 2. С. 9–15.

Cameron D. A. Viewpoint: The Museum as a 
Communications System and Implications for 
Museum Education // Curator, Vol. 11. 1968. 
P. 33–40. 

References
Batyreva S. G. Museum of Traditional Culture: 

exhibition fundamentals. Pal’movskiy vestnik: 
Natsional. muzey RK. Elista, 2014. Pp. 130–
137. (In Russ.)

Cameron D. A. Viewpoint: The museum as a 
communications system and implications 

for museum education. Curator: The 
Museum Journal. 1968. Vol. 11. Pp. 33–40. 
(In Russ.)

Kavetskaya V. V. About philosophical bases of a 
museum exposition. Humanities Research in 
the Russian Far East. 2013. No. 2. Pp. 9–15. 
(In Russ.)



60

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 1 2015

УДК 572
ББК 28.7

АНТРОПОЛОГИЯ САРТ-КАЛМАКОВ  КЫРГЫЗСТАНА
Anthropology of Sart-Kalmaks of Kyrgyzstan
Н. В. Балинова (N. Balinova) 1, И. А. Хомякова (I. Khomyakova) 2

1 кандидат биологических наук, научный сотрудник Калмыцкого института гуманитарных исследований 
РАН (Ph. D. of Biology, Researcher of Ethnology Department at the Kalmyk Institute for Humanities of the Russian 
Academy of Sciences). E-mail: balinovs@mail.ru.
2 кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова (Ph. D. of Biology, Leading Scientist of the Research Institute and Museum of Anthropology at 
Lomonosov Moscow State University). E-mail: irina-khomyakova@yandex.ru.

В ходе экспедиции 2013 г. антропологами и генетиками Института этнологии и антропологии РАН 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая и Музея и НИИ антропологии МГУ было проведено комплексное исследование 
этнической группы сарт-калмаков. По антропометрической программе измерены 84 женщины, 119 
мужчин; сделаны 830 фотоснимков для обобщенных портретов и заполнены бланки по расовой программе; 
собрано 197 образцов крови для генетического анализа. На основании сравнительного анализа основных 
морфологических показателей в выборках сарт-калмаков, киргизов и метисов выявлены некоторые 
особенности. У мужчин киргизов больше развито подкожное жироотложение, а для женщин это не 
характерно. Головной указатель больше у мужчин и женщин сарт-калмаков. У мужчин сарт-калмыков и 
метисов больше скуловой диаметр и более высокие лица, чем у киргизов, у женщин подобные тенденции 
в строении лица не отмечаются. Достоверные различия обнаружены только по высоте верхней губы и 
толщине губ у мужчин сарт-калмаков и метисов по сравнению с киргизами.

Ключевые слова: сарт-калмак, история изучения, современный антропологический облик, 
морфология.

The article assesses the data collected by the anthropologists and the geneticists of the N.N. Miklukho-
Maklai Institute of Ethnology and Anthropology, and Moscow State University Museum and Research Institute 
of Anthropology, who performed a complex anthropometric research of a Sart-Kalmak ethnic group during the 
2013 expedition. Body measurements of 84 female and 119 male Sart-Kalmak adults, 830 photographic portraits, 
fi ll-out recording forms related to racial traits, and 197 blood samples for genetic analyses were obtained for the 
study.

The average anthropometric measurement values do not vary much among the groups studied. This could 
be due to either the insuffi cient number of the collected samples, or the fact that there are in fact no signifi cant 
differences between the Sart-Kalmaks, the Kyrgyz and the mixed-race as to their somatic features and the size 
of their head and face.

Some peculiarities still need to be noted. Male Sart-Kalmak adults are the tallest of all, whereas the Kyrgyz 
tend to be more corpulent and their body mass index (BMI) is in the overweight range. Females of the mixed 
origin tend to be the tallest, however having the least weight and the lowest BMI as compared with the other 
groups. Kyrgyz male adults show more subcutaneous fat deposition, which is not typical for the women. As for 
the cephalic index it is the highest in both Sart-Kalmak male and female adults. Sart-Kalmaks and mixed-race 
men tend to have larger zygomatic diameter and a longer face than the Kyrgyz, whereas females have no such 
features in their face structure. Both the Sart-Kalmak and the mixed-race males show distinctive difference 
from the Kyrgyz only by the height of the upper lip and the thickness of the lips. Age-related changes of 
some morphological parameters in Sart-Kalmak men and women show standard dynamics common for many 
other ethnic groups. The increase in subcutaneous fat deposition with ageing is the main reason for waistline 
growth, particularly around the abdomen of both men and women. Most women experience an increase in hip 
circumference, associated with the manifestation of sexual dimorphism. The fact, that women over 50 tend to 
grow more abdominal fat, is mentioned by many researchers as menopause-related and accompanied by the 
accumulation of adipose tissue, mainly, in visceral fat depots. The current research presents the preliminary 
results of the morphological status analysis of the surveyed groups of the Sart-Kalmaks, the Kyrgyz and those 
of mixed origin.

Based on the data obtained in 2014 from the anthropological survey of sub-ethnic groups of the Kalmyks, 
we will conduct a comparative analysis of their anthropometric indices with those of the Sart-Kalmaks of 
Kyrgyzstan. The present research highlights the major trends in the current development of this ethnic group.

Keywords: Sart-Kalmak, a history of the study, modern humans physical appearance, morphology.
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Каракольские калмыки, или сарт-
калмаки — монголоязычная эническая груп-
па ойратского происхождения.  К изучению 
сарт-калмаков, их языка и культуры в раз-
ное время обращались ученые-языковеды, 
историки, этнографы, писатели, журнали-
сты, пытавшиеся пролить свет на историю 
происхождения, расселения, а также мате-
риальную и духовную культуру калмаков 
Кыргызстана на основе сведений, собран-
ных в ходе экспедиций. История изучения 
данной этнической группы была осве щена в 
работе [Балинова, Хонинов 2014].

Летом 2013 г. нами была совершена 
экспедиция в районы проживания сарт-
калмаков. Антропологами и генетиками 
Института этнологии и антропологии РАН 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая и Музея и НИИ 
антропологии МГУ было проведено ком-
плексное антропогенетическое исследова-
ние. По антропометрической программе из-
мерены 84 женщины, 119 мужчин; сделаны 
830 фотоснимков для обобщенных портре-
тов и заполнения бланков по расовой про-
грамме; собрано 197 образцов крови для 
генетического анализа. По этнической со-
ставляющей наблюдается следующее рас-
пределение: 111 человек заявили, что оба их 
родителя являлись сарт-калмаками, из этого 
количество примерно половина знают родо-
вую принадлежность родителей (51 чел.). 
Метисами между сарт-калмаками и кирги-
зами являются 40 человек, у 29 человек оба 
родителя к иргизы, 8 человек — метисы с 
казахами, уйгурами, татарами, башкирами. 

Антропометрическая программа осу-
ществлялась по стандартной методике [Бу-
нак 1941] и включала измерение продольных 
и поперечных размеров тела, кожно-жиро-
вых складок, размеров головы и лица. На ос-
новании измеренных признаков вычислялся 
ряд показателей: длина ноги, руки, корпуса, 
индекс Кетле (ИМТ — индекс массы тела) 
по формуле I=W/L2, головной указатель ГУ 
(отношение поперечного диаметра головы к 
продольному, выраженное в процентах).

Описательные признаки, характеризую-
щие пигментацию кожи, волос и глас, сте-
пень выраженности эпикантуса и развитие 
третичного волосяного покрова, определя-
лись по стандартным антропологическим 
шкалам Лушана, Фишера, Бунака и т. д.

Средние значения большинства антро-
пометрических признаков (табл. 1) в иссле-
дуемых группах не имеют значимых раз-
личий, что, вероятно, может объясняться 
двумя причинами — недостаточным коли-
чеством обследованных и/или реальным от-
сутствием существенных различий между 
сарт-калмаками, киргизами и метисами по 
основным соматическим характеристикам и 
размерам головы и лица. 

В то же время можно отметить некото-
рые особенности. Мужчины сарт-калмаки 
самые высокорослые, а киргизы отлича-
ются несколько бóльшим весом и ИМТ 
(рис. 1). В женских выборках самыми высо-
кими оказались женщины смешанного про-
исхождения, при этом у них меньше вес и 
ИМТ (рис. 1).

Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа тотальных размеров тела в выборках 
мужчин и женщин.
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У мужчин киргизов больше развито 
подкожное жироотложение, а для женщин 

киргизок это нехарактерно (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты дисперсионного анализа величины кожно-жировых складок в 
выборках мужчин и женщин.

Головной указатель больше у мужчин и 
женщин сарт-калмаков, что свидетельству-
ет о большей брахикефальности (рис. 3). У 
мужчин сарт-калмаков и метисов больше 
скуловой диаметр и более высокие лица, 
чем у киргизов, у женщин подобные тен-

денции в строении лица не отмечаются. 
Достоверные различия обнаружены у сарт-
калмаков только по высоте верхней губы и 
толщине губы мужчин и по ширине носа 
женщин. 

Рис. 3. Результаты дисперсионного анализа размеров головы в выборках мужчин 
и женщин (сокращения: пр. д. головы и поп. д. головы — продольный и поперечный 
диаметры головы, ГУ — головной указатель).

Возрастные изменения некоторых 
морфологических показателей у сарт-
калмаков, мужчин и женщин, имеют обыч-
ную динамику, характерную для многих 
этнических групп [Чижикова, Смирнова 
2009; Кокоба 2014]. Увеличение обхват-
ных размеров с возрастом связано с по-
вышением подкожного жироотложения, 
в особенности в области живота, как у 
мужчин, так и у женщин. У женщин су-
щественно увеличивается также и окруж-

ность бедер, что связано с проявлением 
полового диморфизма (рис. 4, 5).

Следует подчеркнуть, что у женщин 
тенденция увеличения жироотложения в 
области живота после 50 лет отмечается 
многими авторами и связывается с насту-
плением менопаузы, которая сопровожда-
ется накоплением жировой ткани преиму-
щественно в висцеральных жировых депо 
[Дильман 1987; Пинхасов 2011; Лапшина 
2014].
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ АНТРОПОНИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
У МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ
Extralinguistic Factors of the Anthroponymic Systems 
Formation of the Mongolian Peoples
И. А. Ламожапова (I. Lamozhapova)¹
¹кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник Забайкальского государственного уни-
верситета (Ph. D. of Philology, Associate Professor, Senior Scientist at Transbaikalian State University). E-mail: 
Lamira76@mail.ru.

В статье предпринято комплексное исследование основных экстралингвистических условий, источ-
ников становления систем личных имен у бурят, монголов, калмыков. Приводятся сведения из истории 
контактов монгольских народов с другими этносами, особенности основного компонента культуры – ре-
лигии, которая в средневековье характеризовалась своеобразным эклектизмом, рассмотрено состояние 
именника.

Ключевые слова: экстралингвистический фактор, Монгольская империя, средневековье, религия, 
антропонимическая система.

A proper noun, particularly a personal name, is a part of an individualizing function, and generates such 
features as “distinctness and concreteness” in speech because it indicates a certain denotation that is closely related 
to the onym. It means that the extra linguistic factors play an important role in the formation of the proper nouns. 
These factors are of historical and cultural events, and they highlight components in society’s vital activities that 
are indicative of any fundamental aspects of either a social or cultural appurtenance. Complex researches of a 
language, in particular, researches of proper nouns’ system, are reasonable. This necessity probably gave birth to 
the direction some have taken in the fi elds of cognitive linguistics.

The main components that help form the extralinguistic conditions, the essential sources of formation that 
are used to create personal name systems like Buryats, Kalmyks, derived from a Mongol cultural aspect are 
examined in the article. The information is analyzed from the history of Mongolian clans’ contacts with other 
ethnic groups. Also, some features from the main cultural component extracted from their religious practices 
were characterized, peculiarly, to refl ect the eclecticism during the period of the Middle Ages. Mongols are 
one of the most ancient people of the world, and their system of thinking can be viewed from their unique 
history, distinctive culture, peculiar traditions, and customs. Mongols’ military campaigns under the leadership 
of Chingis-Khan in large areas caused remaining of their proper nouns to stay intact. The proof of it is in 
such marks as geographical names of Mongolian language origin. In addition, there was foreign vocabulary 
in Mongolian anthroponymicon. Turkisms and sinologisms became later manchurism attributes. Religious 
eclecticism: the original religion- Shamanism, Christianity, Islam are refl ected on personal names’ system, as 
well. Later Buddhism’s distribution is also refl ected on this system of personal names. So, some original personal 
names in “The Secret History of the Mongols” have shamanic roots. Scientists have found Christian origin in 
the name of the fi fth son of Jochi-Syban. The main medieval Mongolian tradition of giving names to people still 
exists in the culture of the modern Mongolian people.

Keywords: extralinguistic factor, the Mongol Empire, Middle Ages, religion, anthroponymic system.
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Онимическая лексика функционирует в 
каждом языке мира в большом количестве, 
что обусловлено ее назначением — инди-
видуализировать предмет в массе однород-
ных, которые обозначены обычной нари-
цательной лексикой. Сказанное подтверж-
дается тем, что имена собственные имеют 
ярко выраженную предметность. Семанти-
ка апеллятивной основы имен собственных 
в большинстве случаев тяготеет к нулево-
му показателю. Асемантичность возникла 
вследствие потери понятийного плана со-
держания и соотнесенности с конкретными 
реалиями. Это, в свою очередь, привело к 
тому, что в основном онимы, особенно ан-
тропонимы, непереводимы с одного языка 
на другой язык. Осуществление индивиду-
ализирующей функции имен собственных 
способствует появлению в речи таких при-
знаков, как «определенность, конкретность» 
[Суперанская 1990: 5], поскольку оним и 
денотат между собой тесно связаны. Отсю-
да следует, что экстралингвистические фак-
торы играют важную роль при образовании 
имен собственных. Указанные особенности 
— это ономастическая универсалия для всех 
языков. Вместе с тем, кроме универсальных 
особенностей, каждый антропонимикон от-
ражает собственные оригинальные черты 
как в плане внеязыковых предпосылок, так 
и в представлении их посредством онимов. 
Творчество в процессе именования проис-
ходит непросто, продуманно, ответственно, 
и это обусловлено религиозными воззрени-
ями, национальными и семейно-брачными 
традициями, обычаями, культурой и др.

Комплексное исследование языка обо-
сновано давно. Так, Л. В. Щерба указывал 
на тесную связь между языком и его носи-
телем: «Я же зову любить, наблюдать и из-
учать человека… как единственного истин-
ного носителя языка как выразительного 
средства» [Щерба 1962: 98]. Лингвисты вы-
разили свою четкую позицию относительно 
данного положения во время научного об-
суждения новой методологии: «… конкрет-
ный материал может быть проанализирован 
лингвистически, только если он поставлен 
в связь с общественными явлениями, осо-
бенностями жизни данного языкового кол-
лектива, возрастными, социальными, иму-
щественными отношениями и положением 
говорящих» [Ахманова, Краснова 1974: 
42]. И анализ онимической лексики должен 
проводиться в аспекте исследования вне-
лингвистических факторов, повлиявших 

на формирование именника. Эти факторы 
представляют собой любые исторические 
и культурные составляющие жизни этни-
ческой общности. Данное положение под-
тверждено на материале антропонимии 
монгольских языков В. В. Денисовой, кото-
рая выявила ономастические универсалии в 
экстралингвистическом аспекте [Денисова 
2004: 68–141].

Антропонимикон в каждом языке яв-
ляется особой лексической подсистемой. 
Такие характеристики антропонимической 
системы, как ареал формирования, количе-
ство, редкость (раритетность) / частотность, 
не тождественны таковым обычной нарица-
тельной лексики. И, по мнению А. Г. Ми-
трошкиной [1987: 15–21], следует разграни-
чивать апеллятивные и антропонимические 
диалекты. В основе обоих диалектов — исто-
ричность и соотнесенность с конкретными 
территориями проживания их носителей. 
Однако антропонимические диалекты, или 
изоглоссы, в монгольских языках имеют 
совершенно другой характер. В связи с вы-
шесказанным мы предпринимаем описание 
основных историко-культурных, этнографи-
ческих предпосылок формирования системы 
номинации у монгольских народов.

Монголы обладают уникальной истори-
ей, самобытной культурой, своеобразными 
традициями и обычаями. Ряд исследова-
телей считает, что основным этническим 
ядром первого государства хунну на терри-
тории Центральной Азии являлись монголы 
[Сухбаатар 1996: 68].

Разрозненные в постоянных междоусо-
бицах монгольские племена после провоз-
глашения единой Монгольской империи 
под предводительством Чингис-хана (Те-
мучина) громко и на века заявили о себе 
на мировой арене XIII–XIV вв. военными 
походами, которые были направлены на за-
пад и юг. Завоевания чингисидами обшир-
ных территорий Средней Азии, Казахстана, 
Афганистана влекли за собой след — на-
пример, географические названия монголь-
ского языкового происхождения [Мурзаев 
1974: 259–268]. В монгольский язык также 
проникала тюркская лексика. Так, в языке 
«Сокровенного сказания монголов» (ССМ) 
— это названия рек, городов, этносов, титу-
лов — Идил (Волга), Бухар (Бухара), кан-
лин (канглы), солтан [Козин 1941: 507, 
508].

Система личных имен у монголов во 
времена Золотой Орды представляет собой 
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следующую картину. По всей вероятности, 
многие монголы имели тюрко-монгольские 
или тюркские имена. Так, хан Золотой Орды, 
потомок Джочи, имел имя Тохтамыш [Бан-
заров 1997: 118]. В Древнетюркском сло-
варе [1969: 577] значится Тоqtаmїš. Это 
имя можно этимологизировать от др.-тюрк. 
глагола тokтa- ‘остановиться, удержаться’ 
[Малов 1959: 104], а также от монг. фор-
мы глагола тогто- с таким же значением. 
Н. А. Баскаков [1979] описывает множество 
русских фамилий, воcходящих к тюркским 
апеллятивным основам, обоснованно пред-
полагая, что основы этих русских фамилий 
— личные имена — имели чингисиды вре-
мен Золотой Орды: Чaaдa(eв)≈Чeoдa(eв) —  
основа фамилии — личное имя второго сына 
Чингис-хана Джaгaтaя≈Чaгaтaя, в осно-
ве же имени монг.-тюрк. džаγаtаj≈čаγаtаj 
‘храбрый, честный, искренний’ [Баскаков 
1979: 223]. Caбyр(oв) – араб. şаbur ‘терпе-
ливый, выносливый’ [Баскаков 1979: 57]. 
У бурят Верхоленья встречается имя с по-
добной звуковой основой Шaбуур, здесь 
инициальный s//š. Скрыпе(ев) – тюрк. 
sоqуr≈sоqуr, монг. sохоr ‘слепой, слепой 
на один глаз, кривой’, bej≈bïj ‘князь, госпо-
дин, вельможа, дворянин’. Ср. калм. Сохр, 
монг. Добу Сохор (ССМ), бурят. hохор 
‘слепой’. Последнее→ойконим Хохорск 
(село в Иркутской области). Tapбе(ев): пер-
воначальная основа — тюрк.-монг. слово, 
которое состоит из глагола tаrbаj-≈tаrbuj-
≈tаrbеj- ‘растопыриться, раскорячиться’ 
и суф., образующего имя действующего 
лица и прилагательное -γаj// -gеj, -аj// -еj 
– tаrbа(j) –γаj // tаrbе(j) –gеj ‘раскорячен-
ный, раскоряка; растопыренный, растопы-
ря’ [Баскаков: 68, 60–62]. В бурятском ан-
тропонимиконе функционируют фамилии 
Тарба(ев),  Дарбе(ев),  личное имя Дарбай, 
в основе которых бурят., монг. дарбай — 
‘быть растопыренным, оттопыриваться’. 
Taтap(uн)(oв) — Taтap — потомок Чин-
гис-хана. Антропоним восходит к этнониму 
татарин [Баскаков 1979: 122]. В «Сборни-
ке летописей» Рашид-ад-Дина встречается 
личное имя Татаар [Рашид-ад-Дин 1952: 
I–1, 75]. Ср. бурятскую фамилию Taтap(oв)
(а). Бyлaт(oв)← Бyлaт≈Бoлaт≈Пyлaт, имя 
— от bulаt ‘сорт стали, стальной клинок, 
сталь’. У бурят Булад (универсальное, за-
падное и восточное Прибайкалье), Болод 
(локальное, восточное Прибайкалье). Калм., 
монг. Болд. Aнбaй≈Aмбaй — от аmаn 
‘благополучный, невредимый, здоровый’ 

← арабское amān ‘безопасность, мир, по-
щада’ и bаj ‘богатый, господин’ [Баскаков 
1979: 227]. В родословии бурят села Бур-
лай Качугского района Иркутской области 
зафиксированы индивидуальное имя Ам-
бай и групповое семейное Амбайтан. На-
гай — монг. noxaj ‘собака’. Ср. потамоним 
Нагай(н) уhан ‘река Нагая’ (в верховьях 
реки Лены Иркутской области). Название 
этноса в составе Золотой Орды сохраня-
ется в бурятском языке в форме личного 
имени Алаан, вероятно, как компонент 
генонима эхиритского племени Алаани 
Балтай ‘Балтай Алана’. Геноним Алаани 
Балтай→ойконим Алаани Балтай.

В период монгольской империи Юань 
в монгольский язык проникали китаизмы. 
Это в основном титульные и личные имена: 
taiiji — от кит. тай-цзы ‘царевич’ [Влади-
мирцов 1934: 142]. Есть основание пола-
гать, что китаизмы заимствованы монголь-
ской антропонимией в этот период и сохра-
нились до настоящего времени в бурятском 
антропонимиконе: Тайжа (жен.) (эхирит. 
говор) — ‘тайджи (князь, дворянин)’; Маа 
(качуг. говор) — возможно, от кит. mă ‘ло-
шадь, конь, конный’; Паанха (качуг. говор) 
— ср. кит. pān (фамилия), ср. маньч. паңҳаj 
(<кит.) ‘рак (зоол.)’; Мадаас (бохан. говор) 
— ср. кит. mădaz ‘переметная сума (у сед-
ла)’.

В эпоху империи Цин монгольский язык 
заимствует маньчжуризмы, которые дают 
основу для личных имен: амбань [История 
Монгольской  1983: 212–213] — в родослов-
ной таблице (в XVI колене от начала) у сага-
ангууд (Агинский Бурятский округ) (АБО) 
есть имя Амба– амба(н) ‘уст. амбань, са-
новник’, у монголов — Амбан ‘ист. гу-
бернатор, вельможа’. У калмыков — Амба 
‘уст. сановник; тибет. крупный, высоко-
го роста’ [Монраев 2012: 122]. У монголов 
Китая наличествуют формы с -нга/-нго 
[Монгголджин-у … 1991: 157]: Агдунгга — 
маньчж. ақда- (агда) ‘доверять, надеяться, 
верить’; Айшингга — маньчж. аjсu ‘поль-
за, выгода’; ajcún ‘золото’; Сабингга — 
маньчж. сабu ‘предзнаменование (доброе)’. 
Монгольская антропооснова + –нга/-нго: 
Ачингга, Дэгжингга, Тогтонгга. В «Шара 
туджи» [1957] встречается Нэмэнгэ — ср. 
монг. нэмэ-‘дополнять, прибавлять’, веро-
ятно, в смысле пожелания деторождения. 
Монг. Толинго — толь (толин) ‘зеркало’. 
И в бурятском антропонимиконе встреча-
ются подобные имена: Байнга (муж., жен.) 
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— бай- ‘остаться (жить)’, Бγрхэнгэ, Ша-
дрангаа. Антропоформант имеет эвенкий-
ское языковое происхождение. Вероятно, со 
времен правления Цинь сохранились имена 
у бурят — Манжа, Манжи, Мянж, Ман-
жуу, Манжа ‘Маньчжурия’.

Одной из основ формирования антро-
понимикона является главный компонент 
духовной культуры, который характеризо-
вался религиозным эклектизмом: исконная 
религия — христианство [Карпини 1957: 
145–156], ислам [Хара-Даван 1991: 194], 
шаманизм [Скрынникова 1995: 69]. Так, 
представляется убедительным высказыва-
ние П. Пелльо о христианском происхож-
дении имени и монгольской модификации 
имени пятого сына Джочи Сыбан (от Сте-
пан) [Карпини 1957: 207]. Вдова Тулуя, ее 
имя Соргахтани-беки – соргах ‘родимое 
пятно’, -тани — архаическая форма суф-
фикса женского рода, беки ‘княгиня’, была 
несторианкой [Карпини 1957: 207]. Распро-
странение буддизма позднее, с конца ХVI–
ХVII вв., заметно меняет корпус именника 
по языкам происхождения.

Источник монгольского антропоними-
кона — «Сокровенное сказание монголов». 
Исконные имена в ССМ характеризуются 
по структуре как однокомпонентные (с ан-
тропоформантами и без), двух- и трехком-
понентные, по семантике — социально и 
религиозно обусловленные. К первому типу 
можно отнести: 1. Восхваляющие: жен-
ские имена с гоа/гуа<стп.-м. γоωа ‘краси-
вый, изящный’ — Алан-гоа — алан калм. 
‘девственная, непорочная, чистая; изум-
ление, загадочное явление’ [Долгих 1960: 
250–251; Нимаев 1988: 82]. Ср. калмыцкое 
этнонимимическое название алангосуд 
[Долгих 1960: 250–251; Нимаев 1988: 82]. 
Борогчин-гуа, Гуа-Марал, в фольклоре 
Наран-Гоо-хон (антропоформанты отделя-
ем дефисом), Тγмэн-Гоо-хон, Гоо-хон. Ср. 
бурят. Гоо-хон, прозвищное имя Гое Бааля 
‘красивая Валя’, калм. Гоо-га, монг. Гэрэл-
гоо. Хyбилай — возможно, в основе имени 
монгольское сочетание хувь заяа ‘судьба, 
участь, доля’. Ср. бурят. Хубдай или Хуба-
дай. 

2. Содержащий какой-либо признак: 
Мэнгэ-л, Мэнгэ-л-ун — от мэнгэ ‘родин-
ка, родимое пятно’ [об антропоформантах 
-л, -ун см. Митрошкина 1987: 115, 106]. Ср. 
калм. Менгэ (жен.). 

3. Возвышающие: Цуу — цуу ‘молва, 
слава, известность’. В бурятской антро-

понимии это имя имеет форму Суута (в 
родословии Шоно, Шарайд) ‘известный, 
знаменитый, прославленный’→ойконим 
Суута (Верхоленье). Ср. и у калмыков, и у 
монголов — Суут. 

4. Прозвищные: Их-нүдэн ‘большегла-
зый’; Тарг-уудай — тарган ‘упитанный, 
толстый’. 

5. Ситуативные имена: Джебе ‘стрела’. 
Носителю присвоено это имя в честь того, 
что он подстрелил коня Чингис-хана [Хара-
Даван 1991: 35]. У бурят Зэбэ, у монголов 
Зэв, у калмыков Зев. Зочи ‘гость’. Калм. 
Зөч.

Ко второму типу можно отнести следу-
ющие. 6. Пожелательные: Мөнх ‘вечный’ 
распространено у бурят, калмыков, монго-
лов. Тохтоа. Этому имени соответствуют 
бурят. Тогтохо (муж., жен.) ‘оставаться 
(жить)’, Тогтоон, калм. Тогт, Тогтн, монг. 
Тогт. 

7. Цветовая символика в именах: 
Хара-ндай, Хар-чу, Хар Хадаан — хар 
‘черный’ как символ силы. В Верхоленье 
фиксируется имя Хадаан. Хөхө-чу — хөх 
‘синий, голубой’, ср. хөх мөнх тэнгэр ‘си-
нее вечное небо’. Цветовые имена распро-
странены у монгольских народов. 

8. Имена, в апеллятиве которых назва-
ния животных и их масти: Хасар — ср. 
калм. хаср ‘охотничья собака’; имя Хаср 
встречается у калмыков. Хасар бала — 
тюрк. bala ‘дитя’; Хуагчин — монг. хуа 
‘каурый, рыжеватый (о масти)’; Хуаран. 
Cр. бурят. Хуаанар. Хγлγг ‘аргамак, ры-
сак’. У бурят и монголов Хγлэг. 

9. Имена — названия предметов быта: 
Хонхо-тан — хонхо(н) ‘звонок, колокол’. 
Калм. Хоңх ‘колокольчик’.

Набор антропонимов ССМ включает 
в себя иноязычные элементы, в основном 
тюркские. Л. Беше [1978], В. И. Рассадин 
[1995] провели этимологический анализ 
около 40 имен, возвели их к тюркским апел-
лятивам. Имена из родословия Тэмучжина 
(ССМ, §§ 45–47) встречаются у бурят. На-
пример, Бөртэ (или Бγртэ) чино — др.-
тюрк. имя Bört + ‘волк’. У западных бурят 
— Борто. Бaйшинхoр — bаj ‘богатый’, 
šuŋqаr, soŋqur ‘кречет’. В бурятском язы-
ке встречается S-инициальная форма — 
Сонхор → фамилия Сонхоров. Хабтурхас 
– qаp ‘сосуд, мех, бурдюк, мешок’, turï — 
имя собственное, Qаz — имя собственное 
или qаz ‘гусь’ [ДТС 1969: 420, 587, 438]. 
Ср. бурятское имя Хазай. Возможно, от 
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В статье постулирован ряд правил по пунктуационному оформлению деепричастий и деепричаст-
ных оборотов в калмыцком предложении в связи с подготовкой текстов эпических песен для «Толкового 
словаря калмыцкого героического эпоса „Джангар“. В калмыцком языкознании до сих пор нет ни одного 
справочника по пунктуации, следовательно, необходима дальнейшая тщательная разработка и составле-
ние правил пунктуации для калмыцкого языка, с учетом стилистического многообразия и развития языка 
на протяжении длительного периода. 

Ключевые слова: калмыцкий язык, толковый словарь, эпос «Джангар», морфологическая обработка 
текстов, правила пунктуации калмыцкого языка, обособление деепричастий и деепричастных оборотов.

The aim of the article is to lay down punctuation rules on participles and misrelated participles in a Kalmyk 
sentence when preparing texts of epic songs for compiling “Explanatory dictionary of the Kalmyk heroic epos 
Dzhangar”. Punctuation of particles and misrelated participles in Kalmyk language like in many other languages 
is strongly dependent on syntax. However, the meaning in the speech is a crucial moment to be taken into 
account, when building a sentence and choosing punctuation marks. It should be noted that the rules, laid down 
by the authors, are relevant only for the language materials of the epos Dzhangar. The main assumption is that 
it refers to the early historical period of the Oirat literary language, to its origin. For it bears the marks of the 
literary language due to its literary processing (arranged set of formulas – poetic, oratory, legal, everyday), its 
supradialectal form, as well as functional and stylistic diversity. 

Keywords: Kalmyk language, explanatory dictionary, the epos “Dzhangar”, morphological processing of 
texts, punctuation rules of the Kalmyk language, separating participles and misrelated participles.

Лексикография связана со всеми раз-
делами языкознания, особенно с лексико-
логией, многие проблемы которой полу-
чают в первой дисциплине специфическое 
преломление. Последняя подчеркивает 
важную социальную функцию словарей, 
которые фиксируют совокупность знаний 
общества той или иной эпохи. В языко-
знании наряду с грамматикой разрабаты-
вались в первую очередь вопросы состав-
ления лексикографических трудов для того 
или иного языка.

Первые калмыцкие словари (в основном 
это были двуязычные русско-калмыцкие 
лексикографические труды) в России стали 

известны с первой половины XVIII в., сре-
ди них наиболее ценными для калмыцкой 
лексикографии являются труды ученых-
востоковедов К. Ф. Голстунского [1860], 
A. M. Позднеева [1911] и др. В современной 
калмыцкой лексикографии можно выделить 
«Русско-калмыцкий словарь» Б. Б. Басан-
гова [1940], одними из значимых трудов 
до сих пор остаются «Русско-калмыцкий 
словарь» [1964] и «Калмыцко-русский сло-
варь» [1977].

В истории калмыцкой лексикографии 
существует определенный опыт составле-
ния толковых словарей или работ с элемен-
тами толкования — это «Толковый словарь 
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калмыцкого языка» Э.-А. Кекеева [1932], 
«Опыт лингвистического исследования эпо-
са „Джангар“» [Тодаева 1976], «Толковый 
словарь традиционного быта калмыков» 
[Пюрбеев 1996], «Толковый словарь кал-
мыцкого языка» [Манджикова 2002] и др.

В Калмыцком институте гуманитарных 
исследований РАН с целью сохранения, 
развития и исследования калмыцкого языка 
осуществляется создание «Толкового сло-
варя языка калмыцкого героического эпоса 
„Джангар“». На начальном этапе работы 
необходимо провести подготовку текстов 
эпоса «Джангар» для их морфологической 
обработки в программе, созданной для На-
ционального корпуса калмыцкого языка1 
[Куканова и др. 2013; Куканова и др. 2014; 
Бембеев и др. 2014]. Некоторые из текстов 
ранее не публиковались, часть из них была 
передана для работы отделом фольклора 
и джангароведения КИГИ РАН, ведущим 
работу по подготовке многотомного Свода 
калмыцкого фольклора [Манджиева 1999; 
2009; Убушиева 2011; 2011а]2.

Перед морфологической обработкой не-
обходимо унифицировать оформление тек-
стов песен «Джангара» в соответствии с нор-
мами орфографии и пунктуации калмыцкого 
языка, при этом сохранить их лексические и 
синтаксические особенности. Данная работа 
необходима для того, чтобы программа мор-
фологического анализатора могла автомати-
чески выделять, например, коллокации3, фра-
зеологизмы, идиомы, парные слова с учетом 
знаков препинания. Если в предложении при 
выделении синтаксического оборота запятая 
или запятые стоят неверно, то без учета зна-
ков препинания программа автоматического 
анализа не сможет правильно определить гра-
ницы устойчивых сочетаний. 

При переложении текстов песен циклов 
эпоса «Джангар» на современный калмыц-

1 В 2013 г. запущена тестовая версия 
Национального корпуса калмыцкого язык (http://
kalmcorpora.ru).

2 За содействие в составлении Толкового 
словаря выражаем его сотрудникам глубокую 
признательность.

3 Если раньше обучение языку начиналось 
с изучения слов или семантически связанных 
групп слов, то сейчас ученые и педагоги больше 
склоняются к обучению через фразы и коллока-
ции [Обучение коллокациям …; Ягунова, Пи-
воварова 2010]. Думается, что данная методика 
может быть применима и при обучении калмыц-
кому языку.

кий язык оформление текстов проводилось 
согласно правилам пунктуации, которые 
еще недостаточно четко разработаны для 
современного калмыцкого языка4. Целью 
настоящей статьи является постулирование 
ряда правил, связанных с пунктуационным 
оформлением деепричастий и деепричаст-
ных оборотов в калмыцком предложении. 
Примеры на каждое правило приводятся из 
песен эпоса «Джангар».

Вопросам пунктуации в калмыцком 
языкознании была посвящена статья про-
фессора Г. Д. Санжеева, в которой разрабо-
таны некоторые пунктуационные правила 
для калмыцкого языка. Автор справедливо 
отмечает, что пунктуация в некоторых слу-
чаях является наиболее сложным вопросом 
грамматики и эти проблемы могут быть 
правильно разрешены лишь в свете рас-
смотрения синтаксических функций частей 
речи (деепричастий и причастий) и типов 
предложения. По мнению Г. Д. Санжеева, 
наиболее неясным из пунктуационных во-
просов является, судя по практике многих 
языков, употребление запятой при выделе-
нии однородных членов предложения, де-
епричастных и причастных оборотов. От-
дельные вопросы пунктуации требуют еще 
дополнительной и детальной разработки, 
к таковым относятся, например, обороты с 
глаголами гих, гиҗ и т. д. [Санжеев 1973].

В учебном пособии по синтаксису 
У. У. Очирова [Очра 19901] описаны прави-
ла пунктуации в калмыцком языке. На наш 
взгляд, нормы, описанные У. У. Очировым 
более двадцати лет назад, по-прежнему важ-
ны, так как научно систематизированные и 
теоретически осмысленные положения яв-
ляются базовым источником для составле-
ния полноценного справочника по пунктуа-
ции калмыцкого языка, который до сих пор 
не создан. Приведем правила обособления 
деепричастий и деепричастных оборотов2:

 Если распространенные обстоятель-
ства выражены деепричастными 
оборотами и не находятся рядом со 
сказуемым, то запятая ставится в 
конце оборота.

 Если одиночные разделительные и 
соединительные деепричастия явля-
ются однородными, то они друг от 
друга отделяются запятыми.

4 Как отмечает Н. В. Скилкова, ни о какой 
специализированной системе пунктуации в кал-
мыцком языке, говорить не приходится [Скил-
кова 2003: 26].
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 Одиночные деепричастия с аффик-
сами -хла/-хлə, -хларн/-хлəрн, -тл 
выделяются запятыми с двух сторон 
[Очра 2011: 216–220].

Максимально полно синтаксические яв-
ления в области калмыцкого предложения 
освещены в монографии Г. Ц. Пюрбеева 
[Пюрбеев 2010], изложенные в его работе те-
оретические положения и практический ма-
териал были применены нами при составле-
нии правил обособления дее причастий и де-
епричастных оборотов в калмыцком языке.

Основываясь на трудах Г. Д. Санжеева 
[Санжеев 1973], У. У. Очирова [Очра 1990; 
2011], Г. Ц. Пюрбеева [Пюрбеев 2010], а 
также на правилах пунктуации, разработан-
ных в родственном бурятском языке [Крат-
кий справочник … 1940; Правила орфогра-
фии … 2009], мы постулируем ряд правил 
пунктуации для деепричастий и деепри-
частных оборотов в калмыцком предложе-
нии, которыми мы руководствовались при 
подготовке текстов песен эпоса «Джангар» 
для составления Толкового словаря.

Следует подчеркнуть, что правила со-
ставлены нами только на языковом материа-
ле эпоса «Джангар», который обнаруживает 

признаки литературного языка: обработан-
ность (сложившийся набор формул — по-
этических, ораторских, правовых, обиход-
но-бытовых), наддиалектность, функцио-
нально-стилистическую вариативность, что 
позволяет предположительно отнести его к 
раннему периоду истории ойратского лите-
ратурного языка, к истокам его зарождения 
[Салыкова 2007]. В настоящей статье мы 
не претендуем на полноту описания правил 
обособления деепричастий и деепричаст-
ных оборотов в современном калмыцком 
языке.

Деепричастие
Деепричастие — это атрибутивная фор-

ма глагола, в которой совмещаются значе-
ния двух частей речи: глагола и наречия, 
т. е. значение действия и обстоятельствен-
но-определительное значение [Русская 
грамматика 2005: 671]. В калмыцком языке 
выделяются десять видов деепричастий, ко-
торые образуются присоединением к гла-
гольной основе различных аффиксов и де-
лятся на две группы [Грамматика калмыц-
кого языка 1983: 248–259]:

1 Ввиду актуальности и значимости рабо-
ты У. У. Очирова данное учебное пособие по 
синтаксису калмыцкого языка было переиздано 
[Очра 2011].

2 Перевод правил с калмыцкого языка на 
русский язык осуществлен автором статьи.

I II
сопутствующие обстоятельственные

вид деепричастия аффиксы вид деепричастия аффиксы
соединительное -җ/-ч условное -хла/-хлə,

-вас/-вəс
слитное -н предельное -тл
разделительное -ад/-əд

-һад/-һəд
последовательное -хларн/

-хлəрн

предварительное -м цацу (послелог)
продолжительное -сар/-сəр
целевое -хар/-хəр
уступительное -вчн/-вч

Деепричастным оборотом называется 
вид глагольных сочетаний слов, в которых 
структурно-организующим компонентом 
является форма деепричастия. Выступая в 
качестве ведущего слова оборота, деепри-
частие подчиняет себе все другие члены и 
вместе с ними относится к какому-нибудь 
члену предложения или ко всему предложе-
нию в целом [Пюрбеев 2010: 162]. Деепри-

частный оборот обычно состоит из главного 
слова (деепричастия) и одного или несколь-
ких зависимых от него слов.

Одиночные деепричастия и деепри-
частные обороты в калмыцком языке могут 
занимать в предложении инициальную и 
медиальную позиции. В калмыцком языке 
(литературном и разговорном) деепричаст-
ные обороты иногда располагаются в конце 
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предложения, являясь парцеллированными 
конструкциями, в таком случае они всегда 
обособляются, приобретая предицирован-
ный характер [Пюрбеев 2010: 171].

Обособление одиночных деепричастий
1. Обстоятельственные одиночные де-

епричастия (условные деепричастия 
с аффиксами -хла/-хлə, -вас/-вəс; пре-
дельные — -тл; последовательные — 
-хларн/-хлəрн; предварительные — -м1; 
продолжительные — -сар/-сəр; целевые 
— -хар/-хəр; уступительные — -вчн/-вч) 
обособляются независимо от занимае-
мой позиции в предложении, например:
o Хойр алхад, һурвдхла, шархин амн 

деер һарч ирчкəд, унл уга бəəһəд бəəв 
[ЭО: IX].

o Тавн миңһн хоңх җиңнəд, түлкхлə, 
түмн хоңх җиңнəд, Арнзл Зеердин 
өөр һарад ирв унл уга бəəһəд бəəв 
[ЭО: I].

o Мөрнь, тиигхлəг2, келнə өмнəснь 
[ОБ: I].

o Ирхлəнь, хан күүкн һурвн цөгц əрк 
өгв [ЭО: I].

o Хəлəвəс, тиньгр у тег3 [Цит. по: 
Грамматика калмыцкого языка 1983: 
257].

o Босвас, домбрт келн биилцхəнə 
[Цит. по: Грамматика калмыцкого 
языка 1983: 257].

o Хурхларн, Җаңһр кесг олн баатрмуд 
дахулад, нарн үдүр тедн һарад йовна 
[ОБ: I].

1 Предварительное деепричастие в калмыц-
ком языке употребляется редко, оно образуется 
путем присоединения к глагольной основе соче-
тания из аффикса -м и послелога цацу: келм цацу 
‘как только сказал’, өгм цацу ‘как только дал’, 
ирм цацу ‘как только вошел’ [Грамматика кал-
мыцкого языка 1983: 251, 258]: Тиигҗ Манжи-
ковиг келм цацу, Сергей торл уга һарч ирлə ‘Как 
только так сказал Манжиков, Сергей, не задер-
живаясь, вышел’ [Цит. по: Пюрбеев 2010: 165].

2 Иногда деепричастие на -хла/-хлə в 
значении условия совершения действия 
оформляется аффиксом винительного падежа -г 
[Пюрбеев 2010: 176]. 

3 Примеры на некоторые случаи в эпосе 
«Джангар» не были обнаружены, поэтому со-
ответствующие примеры приведены из «Грам-
матики калмыцкого языка: фонетика и мор-
фология» [1983] и монографии Г. Ц. Пюрбева 
«Грамматика калмыцкого языка. Синтаксис» 
[Пюрбеев 2010].

o Чамаһан нег хəр һазрт зарн гиҗəнəв, 
зархларн, Күдр Заарин Зан Тəəҗ 
хаанд, эл болхла, ээлинь соңсад, дəн 
болхла, дəəһинь соӊсад, мини кел 
гисн үгиг күргҗ келич [ЭО: V].

o Көрхлəрн, алтн мөңгн хойрар урсдг 
бəəҗ, гинə [ОБ: I].

o Богд Җаңһр, хəрхлəрн, нанд үрн болх 
күүһəн һанц бийинь илгəтн [ЭО: IX].

o Үксəрн, орад үкнəв [ОБ: I].
o Алдвчн, чам деерəс алдхар йовна би 

[ШД: II].
2. Сопутствующие одиночные дееприча-

стия (соединительные деепричастия с 
аффиксами -җ/-ч; слитные — -н; раз-
делительные — -ад/-əд, -һад/-һəд) обо-
собляются в инициальной и медиальной 
позициях в предложении, например:
o Босхҗ, наар-цаар йовулн бəəһəд, 

шарин зурһан миңһн арвн хойр 
бийəрн шинҗлҗ бəəнə [ЭО: I].

o Байрлҗ, сəн гиҗ зəрлг болад, Арнзл 
Зеерд деерəн дəкн мордв, элвг сəəхн 
хурдарнь гүүлгəд һарв [ЭО: I].

o Цокчкад, Хоңһр келнə [ОБ: I].
o Үзəд, келҗ өгсн күмниг, гелң болх-

ла, Бумб дала гидг далад бум күцəд 
бүүрлгсн хурлын лам мет бəəлһнəв 
[ЭО: I].

o Зун җилин буруһан, ирəд, эрҗ ав 
гиҗ бəəнə [БЦ: II].

3. Не обособляются одиночные сопут-
ствующие (соединительные, слитные, 
разделительные), а также обстоятель-
ственные (целевые, условные, продол-
жительные) деепричастия, которые в 
сочетании со вспомогательными гла-
голами бəə-4 и бол- образуют неослож-
4 В работе В. В. Барановой подробно изуче-

ны сложные глаголы в калмыцком языке (слож-
ные глаголы состоят из двух и более лексиче-
ских единиц, образующих одну синтаксическую 
единицу). Набор глаголов, которые могут вы-
ступать в качестве вершины сложного глагола в 
калмыцком языке, ограничен; это глаголы дви-
жения (aaš- ‘приближаться’, ir- ‘приходить’, jov- 
‘идти, ходить’, od- ‘уходить’, or- ‘входить’, ɣar- 
‘выходить’ и др.), глаголы позиции (suu- ‘си-
деть’, kevt- ‘лежать’), глаголы av- ‘брать’ и ög- 
‘дать’, ork- ‘класть’, täv- ‘класть’, xaj- ‘бросать’, 
bää- ‘быть’, bol- ‘становиться’, ald- ‘терять’, 
gi- ‘говорить’, xälä- ‘смотреть’, üz- ‘видеть’ и 
др. Сложные глаголы в калмыцком состоят из 
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ненное составное глагольное сказуе-
мое1, например:
o Хар-цоохр тугинь шуучҗ хавтхлад, 

нəəмн түмн хар һалзн агтынь зогсҗ 
бəəнə2 [ЭО: V].

o Чи ман хойрт сəн болдг угаһинь кен 
медҗ бəəнə? [ЭО: VIII].

o Көлəрн көндəн одгснд захин хойрт 
келҗ бəəнə [ЭО: II].

o Иигəн-тиигəн хойрт тоңһ дарад 
бəəв [ЭО: I].

o Ə-балтан бəрсн Күндл Һарта Начн 
Савр хəрү эргҗ ирəд бəəнə [БН: I].

o Эзн Җаңһртан зөвəн күргн, келн 
бəəв [ЭО: I].

4. Не обособляются одиночные сопутству-
ющие деепричастия (соединительные, 
слитные, разделительные), а также об-
стоятельственные (целевые), которые в 
сочетании со вспомогательными глаго-
лами образуют неосложненное состав-
ное глагольное сказуемое3, основное 
содержание которого заключено в дее-
причастии, например:
o Шар Ширмин хан, көвүн уга хан, 

энүг көвүчлҗ авв [ШД: I].
o Альвн сəəхн күлгин альвар цокулад 

уга, арднь орҗ йовна [БЦ: I].
o Элвг сəəхн хурдарнь гүүлгəд һарв 

[ЭО: I].
o Күрл хар бəəшңд шидрдс гиһəд, 

күрəд ирв [ЭО: I].
o Миңһн улан хөн харһлдн, дəврəд ирв 

[БЦ: I].
деепричастной формы зависимого глагола и 
синтаксически главного глагола (вершины), ко-
торый оформляется показателями, относящими-
ся ко всей конструкции [Баранова 2009].

1 См. подробно: [Пюрбеев 2010: 91–93].
2 В современном литературном калмыц-

ком языке под влиянием живого литературного 
языка аналитическая форма сказуемого наи-
более подвержена фузии, или сращению. Ср. 
зогсҗ бəəнə — зогсчана ‘стоит’, медҗ бəəнə — 
медҗəнə ‘понимает, осознает, догадывается’, 
келҗ бəəнə — келҗəнə ‘говорит, рассказывает’ 
[Пюрбеев 2010: 91].

3 К неосложненным составным глагольным 
сказуемым относятся сказуемые, в которых ос-
новная (полнозначная часть) выражена форма-
ми деепричастий, а служебно-грамматическая 
часть — вспомогательными глаголами, на-
пример: һарх ‘выходить’, ирх ‘приходить’, орх 
‘входить’, авх ‘брать, принимать’, йовх ‘идти’, 
оркх ‘положить, оставить’ и т. д. См. подробно: 
[Пюрбеев 2010: 90, 93–96].

o Сөөг сө гил уга, өдриг өдр гил уга, 
гүүлгəд оркна [ЭО: X].

o Эңкр ах Санл, танд зөвəн келхəр 
ирлəв [ЭО: V].

5. Не обособляются одиночные сопутству-
ющие (соединительные, слитные, раз-
делительные), а также обстоятельствен-
ные (целевые) деепричастия, которые в 
сочетании с одним или двумя одноос-
новными глаголами-связками бəə- или 
со вспомогательными глаголами обра-
зуют осложненное составное глаголь-
ное сказуемое4, например:
o Хашр мөңгн үүднд ирəд, тəвн сəəни 

көвүдəр бəрүлҗ бəəһəд тохв [ЭО: 
I].

o Арднь үлдгсн Җаңһрахн сəəһəн 
тəəлəд бəəһəд бəəнə [ОБ: I].

o Тер кевəрн җирһəд бəəһəд бəəҗ 
[ОБ: I].

6. Сложные формы слитных и раздели-
тельных деепричастий, образованные 
от разнородных глагольных основ, не 
отделяются друг от друга запятыми, а 
пишутся через дефис, например:
o Босн-сун томгсн улан торһн 

җолаһинь дел деерəн тальвад [БМ: 
VI].

o «Намаг му деерм му кевч», гиһəд, 
һундад-өөлəд йовна [ШД: II].

7. Редупликативные формы соединитель-
ных, слитных и разделительных дее-
причастий5, образованные от одних и 
тех же глаголов, не отделяются друг от 
друга запятыми, а пишутся через дефис, 
например:
o Йовҗ-йовҗ, Өлзəтə Өл Маңхн уу-

лын ора деер һарад ирв [ШД: IV].
o Тер əрвӊгəрн хатхҗ-хатхҗ, 

дүүргҗ авад, шувтрад хайчкад йов-
на [ШД: IV].

o Зер-зевəр болш уга болад, 
хараданаһар шүүрлдəд, буур кевтə 
нүрлдҗ ирəд, авн-авн сегсрлдəд, 
ачн-ачн цоклдв [ЭО: I].

o Хурдлад-хурдлад йовҗ, Хар Кермн 
хаана барун эркнд ирəд буув [ШД: 
II].

o Мини сəəрəр гүвдəд-гүвдəд йов! 
[ШД: II].

8. Аналитические сочетания, конечный 
компонент которых выступает в форме 
одиночных сопутствующих (соедини-
4 См. подробно: [Пюрбеев 2010: 101–103].
5 См. подробно: [Грамматика калмыцкого 

языка 1983: 252–253].
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тельных, разделительных) и обстоятель-
ственных (условных, предельных) дее-
причастий, не отделяются друг от друга 
запятыми1:
o Тиигҗ хүвлҗ, танд нег усн унд 

хойр күргҗ өглəв [ЭО: II].
o Дəкəд йова йовтлнь, һучн һурвн 

шорта, һурвн хар мөргтə киитн хар 
шорар чилм хар мөртə баатр чичхəр 
ардаснь күрəд ирвл [БМ: IV].

o Тиигə йовтлнь, тернь чигн элəд, ор 
һанцхн бəрм үлднə [ОБ: I].

Обособление деепричастных оборотов
1. Обстоятельственные деепричастные 

обороты обособляются независимо от 
места расположения по отношению к 
сказуемому, например:
o Тер адунтн бəəдг болхла, эзн богд 

Җаңһр минь, Арнзл хурдн Зеердəн 
намд хəəрлтн [БМ: III].

o Алдр нойн баав, таниг тиигəд сурх-
ла, дуулад өгч болх [ШД: II].

o Хəрəс гиич ирхлə, эркн сəн сөңчəн 
кенəв, өгтхə гилə [ЭО: II].

o Ууль хар уурцдан күрəд ирхлəнь2, 
1 Обстоятельства меры и степени характери-

зуют действие, состояние или признак с коли-
чественной стороны и выражаются, например, 
аналитическими глагольными сочетаниями, ко-
нечный компонент которых выступает в форме 
деепричастий на -җ, -ад/-əд, хла/-хлə и -тл: Бидн 
йова йовҗ, худнр болн гиҗəнəвидн. См. подроб-
но: [Пюрбеев 2010: 143–151].

2 Субъектное имя оборота (причастного 
и деепричастного) чаще всего оформляется 
именительным, винительным и родительным 
падежами. Причем в винительном и родитель-
ном падежах субъекта может иметь место как 
аффиксальная (ненулевая) форма, так и без-
аффиксальная (нулевая). Выбор той или иной 
падежной формы зависит от разных факторов. 
Так, например, ненулевая форма винительно-
го падежа субъекта употребляется, когда ве-
дущим словом является деепричастие на -тл, 
-хла/-хлə с частицей -нь, например: Гүүлглдəд 
йовҗ йовтлнь, Һаң Мөңгн дала Мөсн Цаһан 
уул хойр үзгдв. См. подробно: [Пюрбеев 2010: 
164–167]. Э. У. Омакаева считает, что наиболее 
употребляемый показатель -нь является мар-
кером данного, т. е. ориентирован на нужды 
коммуникативно-прагматического членения 
высказывания с точки зрения слушающего в 
момент произнесения высказывания. С его по-
мощью выделяется то, что является для слуша-
ющего известным в коммуникативном плане. 

ик хар эмгнь өмнəснь һарад ирв 
[ЭО: II].

o Богц болсн сəəр деегүрм шовт ту-
сад үлдхлəчн3, эзн мини эргү билə 
гиҗ, хəрү орвҗ хамҗавшв [ОБ: I].

o Əəтин көвүн Шоңхр, Арнзлын хурдн 
Зеердиг авч ирҗ эс4 өгхлəчнь, Арл 
Манз хаана олхд иргсн элмр [ШД: 
IV].

o Өргнь һазрт дөңн алдтл, хурдлв 
[ШД: IV].

o Җаңһртаһан болхларн, өнчн көвү, 
өлн ноха үлдəл уга, чавчад окҗ [БН: I].

o Замбл хан, Бумбин орнд ирхлəрн, 
һурвн җилд хамринь хатхад уга һунн 
шар тормиг хəəһəд, олдл уга, тана 
Бумбин орнд бəəнə гих зəңгəр ирүв 
[ЭО: I].

o Арг Хоңһр ик байрта ирсəр, күчтə 
арзин сүүр болад, арслңгуд эч-тач 
согтҗ киисəд, дүң хар арз болад 
унтв [ЭО: III].

o Цахрас арһс ачхар, оһтр улан цард 
маңһд тергəн татгсн өвгн күрəд ирв 
[ЭО: I].

o Мана Əср Улан Хоңһрла 
Арслңгинтн Бөк Цаһан бəəр 
бəрхəр, махн болдар мөрглүлгсн, 
алмс болдар ирлүлгсн,доклуртнь 
догшн хар селмəн дола дəкҗ иринь 
долаҗ бəəнə [БН: I].

o Оцл Дамбан Көк Һалзн күлг 
маңһдур һаңхвчн, һал үдин чиңгəд 
эс күргдм болхлачнь … [ШД: II].

2. Сопутствующие деепричастные оборо-
ты обособляются независимо от места 
расположения по отношению к сказуе-
мому, например:
o Тер бийнь, əм арһлҗ, əрə һарла [ЭО: 

II].
o Мөндр торш уга мөсн уул деер һарч, 

ноолдый гиһəд, һарад йовна [ОБ: I].
o Алс улван хормаһаснь арвн цаһан 

хурһар авн, эмəлиннь бүүрг деер күм 
дарад … [ЭО: II].

См. подробно: [Омакаева 2011: 45–46].
3 В обстоятельственных деепричастных обо-

ротах со значением времени формы условного 
и предельного деепричастий могут принимать 
лично-притяжательные частицы [Пюрбеев 2010: 
175–176].

4 Деепричастия (I и II условное, уступитель-
ное, соединительное, разделительное, продол-
жительное) принимают препозиционную ча-
стицу эс как показатель отрицания [Грамматика 
калмыцкого языка 1983: 292].
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o Арвн хойр иртə балтн хуһ тусад, 
нəəмн давхр цока торһн салдрһнь 
чигчəднь ясдад одв [ЭО: VII].

o Тедн тиигəд дундаһурнь йовҗ1 йо-
вад, зогсад, хург хурна, тедн [ОБ: I].

o Дегц зурһан давхр тохминь тəвб, 
дөш хар эмəлинь тəвəд, терд мөңгн 
көвцгинь тəвб [ЭО: II].

o Дарцг цаһан əрвңднь далн хойр хур-
няс һарһад, нəəмн татур хавснднь 
шуһу орулн татад оркв [ЭО: I].

o Дүүрң һарсн арвн тавни сар мет 
дүңгəһəд, дөрвлҗн деернь һарад 
суув, мендинь сурад, идəн-ундынь 
эдлв [ЭО: I].

o Не2, йовгсн йовдлан номин йосар 
күцəһəд, Ар Бумбин орндан алдр 
Җаңһриннь хашр мөңгн үүднд ирҗ 
бууһич! [ЭО: II].

3. Деепричастный оборот в предложении 
может состоять из двух или несколь-
ких одиночных деепричастий, в таких 
случаях между деепричастиями внутри 
оборота запятые не ставятся, например:
o Тер тоосн Теңгрин орхһр цаһан 

үүлнлə худхлдад, күрсəр күрəд, ирдг 
болна  [ОБ: I].

o Асхн ора дааһан хəлəһəд хəрҗ 
йовтлнь, шинҗч цаһан күүкн 
гүүһəд, күрəд ирв [ЭО: I].

o Күрсəр күрч ирəд, гедргəн авад 
цокчкад, нəрхн салдрһаснь төмр 
амһлҗар оосрлҗ авад, чирəд һарна 
[ОБ: I].

4. Если в предложении деепричастный 
оборот стоит на стыке простых пред-
ложений в составе сложного или между 
однородными членами предложения, то 
он обособляется запятыми, например:
o Арвн хойр күн Хоңһриг бəрəд, авад 

ирхвидн, муурад ирхлəрн, Хоңһр ма-
ниг дуудн уульх [ЭО: II].

5. Если деепричастный оборот стоит в кон-
це предложения, то всегда обособляется 
запятой, поскольку является парцелли-
рованной конструкцией, например:

1 Следует отметить, что в текстах эпоса встре-
чаются аналитические конструкции, являющиеся 
сложной глагольной формой: Мордад йовҗ йов-
хларн, дөрвн үзгин хаадудт герчлн, дөрвн əңг элч 
тальвб [БМ: II]; Довтлн йовҗ, эмəлиннь барун 
хавцнд улан мөңгəр хадвл [БМ: II].

2 Если деепричастный оборот стоит после 
частицы утверждения не ‘ладно, да’, то обосо-
бляется запятыми.

o Тохчкад, Бурхн болсн толһаһарн 
бумб җова мөргəд, орад ирнə, мөрнə 
зəд күцв гиһəд [ОБ: I].

o «Терүгəн хайн гив чигн, хəəртə эд эс 
билү?» гиһəд, хатхинь йоралд хайч-
кад, аһр зандн əрвӊгəн татҗ авч 
ирəд [ОБ: I].

Обособление однородных и неоднородных 
одиночных деепричастий и деепричастных 

оборотов
1. Одиночные однородные деепричастия 

отделяются запятыми, например:
o Сəəдүдин көвүднь мөргн, сөгдн, 

зөвəн күргн бəəнə [ЭО: I].
o Отгинь тер мөриг эзн уга, эмəл уга 

гүүҗ йовхинь үзчкəд, ардаснь дахад, 
уульлдад, шууглдад, мөрнлə əдл күрч 
ирнə [ОБ: I].

2. Однородные деепричастные обороты 
обособляются запятыми, например:
o Далн күн дамҗлдг3 далһа шар 

шаазңгар дараһар һурв кеҗ ууһад, 
бурхн хар маңнаһарн һурв мөргəд, 
бульңһр улан альхан делгəд, бул 
мөңгн девскрт булц хойр өвдгəрн 
өвдглəд, келв [ЭО: VIII].

o Хашр мөңгн үүднд ирəд, болдынь 
сəəнəр боһчад, төмринь сəəнəр ту-
шад, тəвн сəəни көвүдəр бəрүлҗ 
бəəһəд, тохв [ЭО: I].

o Йовсн кергəн номин йосар күцəҗ, 
алтн җолаһан хəрү эргүлҗ, алдр 
нойн богдын ар Бумбин орнд амр 
тавта ир! [ЭО: I].

3. Неоднородные деепричастные обороты4 
отделяются запятыми, например:
o Барун эркнд тогтн тусхла, хол 

һазрт йовсн Харвада көвүн-адуч 
хотта цусн болад, хольврад, унад 
одв [ШД: III].

o Күн унтхин чигт, дууна чигə һазрас 
гүүҗ ирəд, цергин захас һəрəдхлəрн, 
бəəшңгин зивгт оч тусв [ЭО: III].

3 Нередко причастный оборот может нахо-
диться в составе деепричастного оборота. В дан-
ном примере в составе разделительного деепри-
частного оборота имеется простой причастный 
оборот с ведущим словом дамҗлдг.

4 Под неоднородными деепричастными 
оборотами мы понимаем совокупность разных 
деепричастных оборотов, например, условных 
и разделительных, последовательных и разде-
лительных, относящихся к одному сказуемо-
му.
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Таким образом, пунктуационное оформ-
ление деепричастий и деепричастных обо-
ротов в калмыцком языке, как и в других 
языках, строится на синтаксической основе, 
однако исходным моментом для строения 
предложения и для выбора знаков препи-
нания является смысловая сторона речи. В 
данной статье мы попытались сформулиро-
вать лишь некоторые правила обособления 
деепричастий и деепричастных оборотов на 
материале песен эпоса «Джангар», которые, 
как и другие правила пунктуации, требуют 
дальнейшей тщательной разработки в кал-
мыцком языке, с учетом стилистического 
многообразия и динамичности калмыцкой 
речи.

Источники

Багацохуровский цикл
[БЦ: I] Дуут богд Җаңһр Догшн Хар Кинесиг 

дөрəцүлгсн бөлг.
[БЦ: II] Аср Улан Хоңһр Догшн Шар Маңһс хааг 

əмдəр кел бəрҗ авч иргсн бөлг.

Цикл песен из репертуара Ээлян Овла
[ЭО: I] Хоңһрин гер авлһна бөлг.
[ЭО: II] Арслңгин Арг Улан Хоңһр Арг Ман-

зин Буурлта, Əəх Догшн Маңна хаанла бəəр 
бəрлдгсн бөлг.

[ЭО: III] Баатр Хар Җилһн хаанла бəəр бəрлдгсн 
бөлг.

[ЭО: IV] Хошун Улан, баатр Җилһн, Аля Шоңхр 
һурвна бөлг.

[ЭО: V] Буурл һалзн мөртə Бульңһрин көвүн 
Догшн Хар Санлын бөлг.

[ЭО: VII] Күнд Һарта Саврин бөлг.
[ЭО: VIII] Орчлңгин Сəəхн Миңъян Түрг хаани 

түмн шар-цоохр агт көөгсн бөлг.
[ЭО: IX] Орчлңгин Сəəхн Миңъян Күчтə Күрмн 

хааг əмдəр бəрҗ иргсн бөлг.
[ЭО: X] Алтн Цееҗ Җаңһр хойрин бəəр бəрлдгсн 

бөлг.

Цикл песен из репертуара Басңһа Мукөвүн 
(Мукебена Басангова)

[БМ: III] Ар үзгт бəəдг Шар Кермн хаана шур 
делтə, сувсн сүүлтə, сəəхн күрң һалзн адуг 
Хоңһрин көөгсн бөлг.

[БМ: IV] Тавн ор һаргсн Так Бирмс хаана замг-
та нуурин көвəд заядар өсгсн долан сай 
тунҗрмудыг Санлын догдлулҗ көөҗ авч 
иргсн бөлг.

[БМ: VI] Хоңһрин йисн бер Ягцана орнд оч 
шимүлгсн бөлг.

Цикл песен из репертуара Шавалин Дава 
(Давы Шавалиева)

[ШД: I] Арнзлын хурдн Зеердиг хулха авсна 
туск бөлг.

[ШД: II] Арг Улан Хоңһрин гер авлһна бөлг.
[ШД: III] Ке шар-цоохр мөртə Кермин көвүн 

Моңхуляла дəəллдгсн бөлг.
[ШД: IV] Оцл Дамбан көк һалзн күлгтə Азг 

Улан Хоңһр нисдг алг мөртə Арл Манз хааг 
даргсн бөлг.

Песня из репертуара Балдра Наснк 
(Насанки Балдырова)

[БН: I] Алдр богд Җаңһрахн Əəх Догшн Маңна 
хаанла бəəр бəрлдгсн бөлг.

Песня из репертуара Овшин Бадм 
(Бадмы Обушинова)

[ОБ: I] Баатр Улан Хоңһр Авлңһ хаанла бəəр 
бəрлдгсн бөлг.
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Данная статья представляет разработку системы дефиниций для цветообозначающих имен прила-
гательных калмыцкого языка. Результаты исследования дают базовую основу для совершенствования 
практики адекватного толкования и дальнейшей разработки клише-толкований для остальных групп в 
создаваемом Толковом словаре калмыцкого героического эпоса «Джангар».

Ключевые слова: калмыцкий язык, эпос «Джангар», цветообозначающие прилагательные, 
толкование, клише.

The article is devoted to describing clichés-interpretations of color adjectives in the Kalmyk language. Since 
the explanatory dictionary is the fi rst of its kind in the history of Kalmyk lexicography, there is no previous 
experience in making defi nitions by a group of authors, which is why it is necessary to implement the initial stage 
with understanding how to develop a system for word defi ning and show their connections within the language, 
presenting them in a unifi ed and consistent way. The clichés-formulas obtained will allow providing the fullest 
and most accurate defi nitions to head words in ‘The explanatory dictionary of the Kalmyk epic ‘Dzhangar’, as 
well as create the environment for a more systematic defi nition process when describing lexical units of one 
theme group following the same formulas.

Defi nitions of adjectives denoting color are presented in the explanatory dictionary in comparison with 
an object that is suitable and comprehensible for all Kalmyk speakers: хар — көөһин, нүрснə өңгтə ‘black 
— soot or coal-colored’; цаһан — цасна, үснə өңгтə ‘white — snow or milk-colored’; улан — цусна өңгтə 
‘red — blood-colored’. Secondary colors, which are referred to as composite colors, include light blue, orange, 
gray, and brown: цеңкр — чилгр теңгрин өңгтə, цəəвр көк ‘light blue — color of a clear sky’; оошк — цəəвр 
улан ‘pink — light red’; күрң — чииктə һазрин өңгтə ‘brown — color of wet soil’. Besides the key adjectives 
with one-part structure, the epic also features color entities which consist of two equitable colors or shades 
(compound color adjectives), which specify their combination: 1) шар өңгин деер олн зүсн өңгтə толв ‘mottled 
yellow — yellow with multicolored spots’ 2) нег өңгтə биш ‘non-uniform yellow’; 3) сəəхн эрəтə шар өңгтə 
‘fl amboyant, bright, extravagant yellow’. The epic features words, traditionally found in folklore, which denote 
a color fi guratively, for instance, lexical units with the primary meaning of natural material: алтн — гилвкр шар 
өңгтə, алтн өңгтə ‘gold —shiny yellow, color of gold’; мөңгн — өңгəрн эс гиҗ гилвкəрн цаһан мөңг дурасн, 
гилвкр цаһан ‘silver — resembling silver in color or in shine; shiny white’.

The presented interpretation formulas for adjectives denoting color provide a basis for improving the 
practices for adequate interpretation and further development of clichés-interpretations for other groups in the 
explanatory dictionary of the Kalmyk epic ‘Dzhangar’.

Keywords: Kalmyk language, the epic ‘Dzhangar’, color denoting adjectives, interpretation, clichés.

Современная лексикография насчиты-
вает множество различного рода общих и 
узкоспециальных словарей, предназначен-
ных для разных категорий пользователей 
и для разных целей: орфографические, эти-
мологические, синонимические, историче-
ские, толковые, одноязычные, двуязычные 
и т. д. Калмыцкий язык в последние деся-
тилетия относят к группе исчезающих язы-
ков, именно это определяет настоятельную 
необходимость компилирования (составле-
ния) толковых словарей.

В Калмыцком институте гуманитарных 
исследований РАН ведется работа по созда-
нию первого толкового словаря языка кал-
мыцкого героического эпоса «Джангар», 
одного из любимых и известных произведе-
ний устного народного творчества калмыц-
кого народа, рассказывающего о прослав-
ленной, могучей и благодатной стране Бум-
бе. На протяжении веков песни «Джангара» 
бытовали в устной традиции, из поколения 
в поколение передавались народными ска-
зителями–джангарчи. Начиная с XIX в. из-
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вестные ученые-монголоведы стали изучать 
и фиксировать песни «Джангара», благода-
ря их трудам сохранились песни эпоса из 
Малодербетовского цикла (3 песни), Бага-
цохуровского цикла (3 песни), репертуара 
Ээлян Овла (10 песен, магтал), Мукебюна 
Басангова (6 песен), Давы Шавалиева (4 
песни, магтал), Насанки Балдырова (1 пес-
ня), Бадмы Обушинова (1 песня).

Толковый словарь представляет собой 
особый жанр справочного издания, постро-
енного по алфавитному или алфавитно-
гнездовому принципу и содержащего объ-
яснения лексических значений и иллюстра-
ции с примерами употребления. Толковый 
словарь — это единое цельное издание, об-
ладающее всеми признаками текста.

В структуру словарной статьи в разраба-
тываемом толковом словаре эпоса «Джан-
гар» входят следующие элементы: заголо-
вочное слово, абсолютная частота употре-
бления лексической единицы в текстах эпо-
са, транскрипция, грамматические и стили-
стические пометы, объяснение их значений 
— толкования и примеры использования 
слов в данном значении, фразеологизмы, 
дериваты, сложные слова, коллокации. В 
словник включаются все слова, встречаю-
щиеся во всех циклах эпоса «Джангар». 

В словник вошли все части речи: имена 
существительные, прилагательные, числи-
тельные, глаголы, местоимения, служебная 
лексика. В данной работе мы остановимся 
на имени прилагательном (чинрлгч нерн), 
обозначающем качество, свойство, признак 
предмета, выступающего в качестве опре-
деления или сказуемого и отвечающего на 
вопрос какой? (ямр?, ямаран?): көгшн авһ, 
алтн җола, хар үүлн. В словаре имя при-
лагательное маркируется частеречной по-
метой ч. н.: УЛАН ч. н., БИЧКН ч. н. Лек-
сико-грамматическими и синтаксическими 
признаками имя прилагательное отличается 
от всех остальных частей речи. По сравне-
нию с прилагательными в русском языке 
в калмыцком языке они не изменяются по 
падежам и числам, т. е. являются неизменя-
емой частью речи.

Целью данной работы является разра-
ботка системы дефиниций для колоративов 
в калмыцком языке. Подобный толковый 
словарь создается впервые в истории кал-
мыцкой лексикографии, опыт составления 
толкований у коллектива составителей от-
сутствует, поэтому важно на начальном 
этапе разработать определения для слов и 

при этом показать их связи в языке, дать их 
унифицированно, единообразно. Получен-
ные формулы-клише позволят давать наи-
более полные и точные определения заголо-
вочным словам в Толковом словаре языка 
“Джангара”, а также создадут возможности 
и условия для более системного толкования 
при описании лексических единиц одной 
тематической группы по одинаковым фор-
мулам-толкованиям.

Как известно, имена прилагательные 
бывают оценочные (сəн ‘хороший, му ‘пло-
хой’), пространственные (барун ‘правый’, 
зүн ‘левый’), обозначающие возраст (көгшн 
‘старый’, баахн ‘молодой’), обозначающие 
свойства и качества вещей, воспринимае-
мые чувствами (киитн ‘холодный’, халун 
‘горячий’, əмтəхн ‘сладкий’), физические 
и телесные качества человека и животных 
(чидлтə ‘сильный’, таңх ‘глухой’), харак-
теризующие телосложение человека (мах-
та ‘полный’, хатмл ‘худой’), его характер 
(номһн ‘спокойный’, инəмсг ‘смешливый’), 
обозначающие способности (ухата ‘ум-
ный’, эргү ‘глупый’), скорость (шулун ‘бы-
стрый’, удан ‘медленный’), цветовые харак-
теристики (цаһан ‘белый’, ноһан ‘зеленый’) 
и др. Принадлежность слов к одной тема-
тической группе позволяет, на наш взгляд, 
реализовать системные связи лексических 
единиц в рамках одной языковой структу-
ры. 

При толковании имен прилагательных 
можно использовать следующие компонен-
ты значения или формулы-толкования для 
семантически однотипных единиц:

1) ик халу / киит даадг ‘выдерживаю-
щий (высокую / низкую температуру)’, 

2) өңгтə болдг ‘имеющие цвет’, 
3) кегдсн ‘изготовленный из’, 
4) тогтсн ‘состоящий из’, 
5) белдсн, кегдсн ‘приготовленный, сде-

ланный из’, 
6) йилһрсн ‘отличающийся’, 
7) ирлцəтə, орлцата ‘относящиеся к’, 
8) тоод ордг ‘принадлежащий’, 
9) бəəлһнə нернлə учр-утхарн дүңцəтə, 

терүнлə залһлдата ‘соотносящийся по зна-
чению с сущ., связанный с ним’, 

10) өңг ‘цвет’, 
11) зүсн ‘масть’, 
12) онц өңг ‘отдельный цвет’, 
13) амр өңг ‘простой цвет’, 
14) талдан өңгтə ниилсн ‘сложный 

(смешанный с другими) цвет’, 
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15) өңг уга, шир уга ‘отсутствие цвета, 
бесцветный’, 

16) өңгтə ‘наличие цвета’, 
17) нег өңгтə ‘одного цвета’, 
18) олн өңгтə ‘разных цветов’, 
19) нег юмар чимглгдсн ‘украшенный 

чем-л.’, 
20) өңгəрн … дурасн ‘похожий цветом 

на...’, 
21) нег юмна нилчəр өңгəн геесн ‘поте-

рявший окраску под действием чего-л.’ и 
т. д.

Как отмечалось выше, нас интересуют 
прилагательные-колоративы в калмыцком 
языке. У любого народа существует своя 
цветовая символика, которая показывает 
его мировосприятие и традиционное миро-
воззрение. Стороны света, предметы, гео-
графические названия, архитектура имеют 
свою цветовую символику1. По этой причи-
не важно правильно и системно давать тол-
кования для этой группы слов.

По статистическим данным, в цикле 
Ээлян Овла наиболее употребительными 
лексемами, обозначающими цвет, являют-
ся: хар ‘черный’ (153), цаһан ‘белый’ (92), 
шар ‘желтый’ (54), улан ‘красный’ (42), көк 
‘синий’ (16). Кроме основных пяти цветов, 
также встречается бор ‘серый’ (2) — Бор 
уул, Борзатын бор толһа [Очирова, Бачаева, 
Мулаева 2014: 143].

Как пишет Э. У. Омакаева, принято раз-
личать в солнечном спектре 7 основных 
«цветов радуги», которая является одним 
из природных спектров. Однако носители 
различных языков, исходя из особенностей 
своего языка, определяют «цвета радуги» 
по-своему: так, в Китае в радуге различают 
пять цветов, в калмыцком и монгольском 
языке — три цвета (красный, желтый, си-
ний), в русском языке — семь цветов (фио-
летовый, синий, голубой, зеленый, желтый, 

1 Цветовую символику рассматривали в раз-
ных аспектах в рамках этнологии, религиоведе-
ния, лингвистики, культурологии: Н. Л. Жуков-
ская [2002], Г. Ц. Пюрбеев [1993], М. У. Монраев 
[2006], Э. У. Омакаева [2009], Л. Б. Олядыкова 
[2008] и мн. др. По мнению Э. У Омакаевой, рас-
смотрение цвета как социокультурного феноме-
на в зеркале языка позволит ответить на вопрос, 
как, изучая цветообозначения, их семантику, 
объяснить особенности той или иной этниче-
ской культуры и, наоборот, как, изучая куль-
туру, объяснить особенности лингвоцветовой 
картины мира того или иного языка [Омакаева 
2009: 275].

оранжевый, красный), в английском языке 
— шесть цветов [Омакаева 2009: 271].

Ж. П. Соколовская провела исследова-
ния на материале прилагательных, анали-
зируя их смысл, оттенки значений, стили-
стическую характеристику, лексическую и 
синтаксическую сочетаемость, развернутые 
толкования семы «цвет». Она выделяет ар-
хисему и дифференциальные семы. Напри-
мер: смолистый — черный и блестящий (о 
волосах); смуглый — более темной окра-
ски; чернявый — темноволосый; молочный 
— белый, похожий цветом на молоко; се-
ребряный — блестящий с белым отливом, 
каштановый — коричневый, цвета каштана 
и т. д. [Соколовская 1979: 26–50]. В данной 
работе утверждается, что в толковом сло-
варе толкование цветообозначающих имен 
прилагательных дается в сравнении с ка-
ким-нибудь предметом.

Отметим, что не все сравнения русско-
го языка можно применить для калмыцкого 
языка. Так, например, коричневый опреде-
ляется как «темно-буро-желтый; цвета ко-
рицы, или жареного кофе; синий — име-
ющий окраску одного из основных цветов 
спектра — среднего между голубым и 
фиолетовым» [Соколовская 1979: 26–50]. 
Однако для калмыков цвет корицы ни о чем 
не говорит, так же как спектр цвета между 
голубым и фиолетовым, поэтому при со-
ставлении толкования необходимо искать 
предметы для сравнения, подходящие и по-
нятные носителям калмыцкого языка.

Ориентируясь на анализ словарно-
го толкования семы «цвет», проведенный 
Ж. П. Соколовской, для некоторых прилага-
тельных мы попытались дать толкование на 
калмыцком языке. 

ХАР |xarᶺ| 
ч. н. көөһин, нүүрснə өңгтə2 Дөрвн миңһн 

уньта, / Хар зандн харачта [ОБ: I]3; Нарн 
орх үзгəс / Теңгрин / Орхһр цаһан үүлнлə / 
Нəрхн хар тоосн / Худхлдад һардг болна 
[ОБ: I]; Алтн Чееҗин хө хəрүлҗл йовсн 
/ Хотхр хар дааһта көвүнəл / Хаҗуһар 
һархла [БН: I]

ЦАҺАН |caɤān|
ч. н. цасна, үснə өңгтə4 Элвг сəəхн Буур-

лыннь күзү теврəд, / Эзн уга эрм цаһан көдə 
2 В переводе ‘цвета сажи, угля’.
3 Здесь и далее в квадратных скобках ука-

зывается источник и номер главы. Список ис-
пользуемых сокращений дается в конце статьи. 
В примерах в целях сохранения стихотворного 
деления используется знак « / ».

4 В переводе ‘цвета снега, молока’.
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темцəд, / Эрвлзгсн хурдарнь һарч йовна [ЭО: 
VI] Цаһан зандн цаһргта, / Һал шил үүдтə 
[ОБ: I]; Əрүн цаһан мирдəрн əдслүлəд, / Əмд 
зиндмəнəн хөвлһ орулҗ авад [БН: I]

УЛАН |ulān| 
ч. н. цусна өңгтə1 Угзр-угзр татулад, / 

Улан көөсəр бүрүлəд, / Күрəд ирнə [ОБ: I]; 
Далн күн дамҗлдг / Далһа шар ааһарн / 
Түмн бедр ордг / Түүкə улан бочкас кеһəд, 
/ Далвлзулад залуд ирнə [ОБ: I]; Улан торһн 
җолаһинь / Дел деерəн тальвад, / Арвн 
алд бул торһн цулвраснь / Алд делм бəрəд 
көтлвл [БМ: VI]

ШАР |šarᶺ| 
ч. н. нарна өңгтə2 Асхни шар нарн 

дегҗəд орх алднд [МД: I]; «Долан үйдəн да-
хулгсн / Долвңгсн шар тугиһəн өгтхə» гилə 
[БН: I]; Тархаһас утх сурулхлань, / Шар 
иштə тоңһрган / Тарха һарһад өгв [ШД: II]

КӨК |kökᵉ| 
ч. н. теңгсин, теңгрин өңгтə3 Мана 

көк дархн долан хонгин һазр / Арнзлыһəн 
андһарлҗ автн [БН: I]; Арнзлын хурдн Зе-
ерд мөрн / Көк девəн өвсн хазлврта, / Көк 
зандн модн шөрг əлһтə [ШД: I]; Салвин көк 
сəəхн ташуд / Сəəхн күлг заагт йовсн [НБ: 
I]; Күүни көврдгин дүңгə / Көк болд өнсəр 
өнслəд оркҗ [ШД: II]

К дополнительным, или, как их назы-
вают, к «смесям» элементарных цветов, 
относят голубой, оранжевый, серый, ко-
ричневый: цеңкр — чилгр теңгрин өңгтə, 
цəəвр көк ‘голубой — цвета ясного неба, 
светло-синий’; оошк — цəəвр улан ‘розовый 
— светло-красный’; күрң — чиигтə һазрин 
өңгтə ‘коричневый — цвет мокрой земли’. 
Ниже приведен фрагмент словарной статьи 
БОР.

БОР |borᶺ|
ч. н. хар цаһан өңгтə ниилсн, үмснə 

өңгтə4 Богшурһан дүңгə бор көөсн / Буль-
глад һарад ирв [ШД: II]; Ардаснь адуни за-
хас / Эр бор дааһ унад [ШД: II] Цурх цаһан 
чееҗиг далдалһҗ, / Богшурһан чиңгə / Бор 
зүркиг делгҗ гинə [ОБ: I]

Кроме основных прилагательных, од-
носоставных по своей структуре, в эпосе 
встречаются цветонаименования, состоя-
щие из двух равноправных цветов, оттенков 

1 В переводе ‘цвета крови’.
2 В переводе ‘цвета солнца’.
3 В переводе ‘цвета моря, неба’.
4 В переводе ‘смешание черного с белым, 

цвета пепла’.

(сложные колоративы), которые уточняют 
их различное сочетание5: 

ШАР-ЦООХР |šar-cōxᶺr| 
ч. н. 1) шар өңгин деер олн зүсн өңгтə 

толв6 Ора деерəн / Ор һанцхн нүдтə / Оңкр 
Шар баатр, / Уулын чиӊгəн охтр / Шар-
цоохр мөртə баатр, / Онцдан нег отг / 
Орулҗ авч йовсн бəəҗ [ОБ: I]; Шар Шир-
мин хаани бодң / Ке шар-цоохр мөртə / 
Кермин көвүн Моңхуля [ШД: I]

2) цевр шар биш өңгтə7 
Шовшрад, / Ке шар-цоохр олңцгин захар 

/ Нег дарв, / Келкə нəəмн һорькин дораһур / 
Хойр дарв [ШД: I]; Ке шар-цоохр олнцгинь 
/ Деернь зүүвл, / Келкə нəəмн яркаһинь / 
Дөрвн үзгтнь шаргулвл [БМ: VI]

3) олн зүсн эрəтə, сəəхн шар өңгтə8

Зан арслң хойриг / Шүрүлдүлн делдүлгсн, 
/ Шар-цоохр бəəшңгнь / Ээмцəһəн даӊхаҗ 
үзгднə [ОБ: I]; Өмн бийднь болхлага / 
Оһтрһас һору дуту, / Орчлңгас дөрү өндр 
дүңгə / Шар-цоохр бəəшң тогтсн бəəдг 
[БН: I]; Шатр болгсн / Шар-цоохр өргəдəн / 
Тəвн дөрвн дуңһра күцəд, / Шахцл уга, арзин 
сүүр болад, сууцхав [БМ: VI]

ХАР-ЦООХР |xar-cōxᶺr| 
ч. н. хар өңгин деер олн зүсн өңгтə толв9 

Асхн хот болад ирв. / Хаана күүкн һар арчх 
альчур сурулхлань, / Хар-цоохр альчуран / 
Тарха һарһад өгв [ШД: II]; Хулд гиҗ / Хар-
цоохр альчуран өглəв [ШД: II]

Для выражения интенсивности цвета 
в калмыцком языке служит аффикс -вр, и 
такие прилагательные поясняются следую-
щим образом: улавр — əрə улан өңгтə ‘крас-

5 По мнению М. Ю. Закурдаевой, под слож-
ными колоративами следует понимать адъек-
тивные цветообозначения, состоящие из двух и 
более основ, такие как: светло-красный, ярко-
синий, желтовато-коричневый, желто-зеле-
ный, канареечно-желтый, черный-пречерный. С 
помощью сложных колоративов можно назвать 
гораздо большее число цветов и их оттенков, 
чем при помощи простых. Кроме того, они дают 
возможность называть сочетания цветов, что 
значительно сокращает речевые конструкции. 
Заполняя лексические лакуны и реализуя языко-
вые потенции, сложные колоративы всегда оста-
ются понятными носителям языка [Закурдаева 
2010: 133-138].

6 В переводе ‘желтый с разноцветными пят-
нами’.

7 В переводе ‘неоднородный желтый’.
8  В переводе ‘узорчатый, красивый желтый’.
9 В переводе ‘черный с разноцветными пят-

нами’.
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новатый — слегка красного цвета’, ноһавр 
— əрə ноһан өңгтə ‘зеленоватый — слегка 
зеленого цвета’; цаһавр — əрə цаһан өңгтə 
‘беловатый — слегка белого цвета’.

Активно употребляются в эпосе слова, 
традиционно широко распространенные в 
фольклоре и обозначающие в переносном 
значении цвет, например, лексические еди-
ницы, в первом значении называющие при-
родные материалы.

АЛТН |altᶺn| 
1.1 …
2. ч. н. гилвкр шар өңгтə, алтн өңгтə2 

Алтн җола эргүлəд, / Арвн тавн җилин 
эргцдəн / Ар Бумбин орнд ирҗ, / Амрад-
җирһəд, … / Дүүвр арзин сүүрдəн сууцхаҗ 
[БН: I]; Алтн каронь авхулад, / Авч ирəд, / 
Суулһчкдг болна [ОБ: I]; Халвр мөңгн хавц-
та / Дөш алтн эмəлиг / Дөрвн тө дөрү 
өмкүлəд тохвл [БМ: VI]

МӨҢГН | möŋgᵉn| 
1. 2а …
2. ч. н. өңгəрн эс гиҗ гилвкəрн цаһан 

мөңг дурасн, гилвкр цаһан3  Ке Җилһн нойн 
ахлгчта / Кесг олн нойдудын көвүд / Буһр 
мөңгн цулвр талнь / Булалдсн бəəнə гинəл 
[БМ: VI]; Буһу мөңгн цулвриг / Бүгллҗ 
эвкəд, / Барун тохаднь өлгчкəд, / Залу гүн 
алхад / Ордг болна [БО: I]; Богчин көвүн / 
Бор Маңна саак / Хал мөңгн хазариг авад, / 
Хурлдад һарч йовна [ШД: II]

Встречаются в тексте прилагательные-
дериваты: от хар ‘черный’ с помощью аф-
фикса -ңһу образовалось харңһу — өңгəрн 
хард өөрхн, мууһар герл давулдг ‘темный 
— по цвету близкий к черному, плохо от-
ражающий свет’.

Таким образом, как показало исследова-
ние, цветообозначения многочисленны, раз-
нообразны и играют важную роль в языке 
эпического текста. Семантика всех прила-
гательных складывается из значений основ-
ных цветообозначений. Прилагательные, 
обозначающие цвет, описывают основной 
цвет; путем прибавления различных аффик-
сов выражается сема «яркости», «насыщен-

1 Здесь мы начинаем со второго значения, 
которое обозначает имя прилагательное, т. к. 1. 
в этой словарной статье — существительное.

2 В переводе ‘блестяще-желтого цвета, цвета 
золота’.

2а Пункт 1. в этой статье посвящен суще-
ствительному, поэтому цитата здесь начинается 
с п. 2 — о прилагательном.

3 В переводе ‘цветом или блеском напоми-
нающий серебро; блестяще белый’.

ности», тем самым создаются различные от-
тенки цвета, а при помощи сложения двух 
основ разных лексем образуются сложные 
колоративы, обозначающие более сложное 
сочетание цветов. При семантическом опре-
делении цветообозначающих прилагатель-
ных применяются несколько способов тол-
кований: описательный (сравнительный), 
отрицательный.

Приведенные формулы-толкования цве-
тообозначающих прилагательных дают ба-
зовую основу для совершенствования прак-
тики адекватного толкования и дальнейшей 
разработки клише-толкований для осталь-
ных групп в «Толковом словаре калмыцко-
го героического эпоса “Джангар”».
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В статье рассматриваются вопросы системности фольклорного лексикона, в частности, используется 
идея кластеров и кластерного анализа для выявления национально-культурного своеобразия именной 
лексики в калмыцких исторических песнях, записанных А. В. Бурдуковым. Кластер представлен в виде 
системы взаимосвязанных субкластеров, составляющих целостную характеристику определенного 
фрагмента песенной картины мира.

Ключевые слова: калмыцкая историческая песня, А. В. Бурдуков, лексика, кластер, субкластер, 
натурфакт, артефакт, социофакт, ментифакт.

The article deals with the issues of folk lexicon as a system, employing the notion of clusters and cluster 
analysis for the detection of national and cultural identity of nominal lexicon of the Kalmyk historical songs 
recorded by A.V. Burdukov. A cluster is represented as a system of interrelated subclusters, which frame an 
integral character of a certain fragment of worldview expressed in a song.

The article is based on the corpus of clustered nominal lexemes identifi ed in the lyrics of the songs, recorded 
in Kalmykia in 1937 by a renowned mongolist A.V. Burdukov. The manuscript resides in the sound archive of 
the Institute of Russian Culture (Pushkin’s house) of the Russian Academy of Sciences. The data collected has 
been generalized and classifi ed in keeping with the cluster approach.

The paper employs ethnolinguistic approach to folk text studies. Our key objective has been to carry out a 
lexical analysis of Kalmyk historical texts, recorded in 1930s, and identify the nouns that constitute such clusters 
as sociofact ‘social and marital status, profession, occupation, sociometric status’, naturfact (natural object), 
artifact (any material culture object), and mentifact (product of the mind) in their contextual environment, 
accompanied with their signifi cance evaluation and the proportion of every (sub)cluster in the worldview 
expressed in the songs.

The clusters that prevail in the analyzed song corpus are ‘naturfacts’ (6 subclusters, 36 lexemes) and 
‘sociofacts’ (5 subclusters, 67 lexemes). Among other clusters found are ‘artifacts’ (12 lexemes) and ‘mentifacts’ 
(3 subclusters, 9 lexemes). The results obtained may serve as a basis for further analysis of lexical structure of 
song lyrics.

Keywords: Kalmyk historical song, A. V. Burdukov, lexicon, cluster, subcluster, naturfact, artefact, 
sociofact, mentifact.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-04-00436/а

Системный подход к изучению лексики 
предполагает парадигматическое ее описа-
ние, так как именно в лексических группи-
ровках словарного состава языка заложены 
концептуальные знания о мире, различных 
явлениях действительности. Поскольку 

«язык фольклора образно отражает дей-
ствительность», в песенном тексте «пред-
ставлена особая фольклорная действитель-
ность, которая во многих своих аспектах 
представляет собой идеальный вариант дей-
ствительности» [Оссовецкий 1975: 76]. Это, 
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по известному выражению Б. Н. Путилова, 
«трансформированный мир действительно-
сти» [Путилов 1994: 4]. 

Если культурную модель фольклорно-
го мира изучает фольклорист, то языковая 
картина мира, представленная в семанти-
ке фольклорного слова, является объектом 
лингвистического  исследования. Что каса-
ется структуры фольклорной картины мира, 
то «она представляет собой своеобразную 
семантическую «сеть», узлами которой 
являются опорные полнозначные слова 
со всей их семантической информацией» 
[Хроленко 1983: 18].

Вопросы изучения семантики калмыц-
кого песенного лексикона, в том числе его 
кластерного описания затрагивались в ра-
ботах Э. У. Омакаевой и Б. Х. Борлыковой 
[2013], Э. У. Омакаевой [2012], Б. Э. Убу-
шиевой [2013], Б. Х. Борлыковой.

Кластер, как и семантическое поле, 
представляет собой сегмент текста, вы-
члененный на основании семантически и/
или функционально связанных между со-
бой слов, репрезентирующих тот или иной 
фрагмент языковой картины мира. В состав 
кластера в отличие от семантического поля 
входят лексические единицы одной часте-
речной принадлежности. 

Вещное пространство песенного текста 
отражено в субстантивах (именах суще-
ствительных), которые образуют статиче-
скую модель мира. Особый интерес пред-
ставляют состав кластеров, соотношение 
в них более частотных и менее частотных 
лексем, лексические корреляции

Материалом для данной статьи по-
служил корпус объединенных в кластеры 
именных лексем, выявленных из песенных 
текстов, записанных в Калмыкии в 1937 г. 
известным монголоведом А. В. Бурдуко-
вым: рукопись песен хранится в фонограм-
мархиве Института русской литературы 
(Пушкинского Дома) РАН. Собранный ма-
териал был обобщен и классифицирован в 
свете кластерного подхода. 

В работе реализован этнолингвисти-
ческий подход к изучению фольклорного 
текста. Главная наша задача — выявить на 
основе лексического анализа текстов кал-
мыцких исторических песен, записанных 
в 1930-е гг., имена существительные, вхо-
дящие в состав таких кластеров, как соци-
офакт (социальное и семейное положение, 
профессия, род занятий, межличностный 
статус), натурфакт (природный объект), 

артефакт (любой материальный объект 
культуры) и ментифакт (духовный про-
дукт), с указанием контекста и определени-
ем значимости, удельного веса каждого из 
(суб)кластеров в песенной картине мира. 

Так, в кластере «социофакты» в суб-
кластере «термины родства и родственных 
отношений» оказались четыре лексемы: 
ээҗ ‘мать’ (5), аав ‘отец; дедушка’ (8), эцк 
‘отец’ (1), ах ‘старший брат’ (4). Как видим, 
наиболее частотной лексемой является аав 
‘отец, дедушка’. Калмыцкие номинации 
лиц мужского пола по степени родства рас-
сматривались на материале фольклорных, 
в том числе песенных, текстов [Очирова, 
Омакаева 2014].

Что касается субстантивных лексем, 
связанных с возрастными характеристика-
ми героев песни, то в записи А. В. Бурду-
кова встречаются лексемы: баһчуд ‘моло-
дежь’ (4), дүүнр ‘младшие братья, сестра’ 
(1), көвүн ‘парень’ (2), күүкн ‘девушка’ (1), 
өвгн ‘дед’ (1), өвк ‘дед’ (2). Здесь наиболее 
частотным является собирательное слово 
баһчуд ‘молодежь’.

В субкластер «названия народов, эт-
нических и субэтнических групп, а также 
родов (этнонимы)» вошли такие слова, как 
пранц ‘француз’ (1), орс ‘русский’ (2), хасг 
‘казах, казахи’ (1), маңһд ‘татарин, татары’ 
(2), хальмг ‘калмык, калмыки’ (1), торһуд 
‘торгут, торгуты’ (2),  шемнр ‘шабинер, ша-
бинеры’ (1). 

Среди названий профессий и занятий, 
титулов и званий, чинов и других обозна-
чений социального статуса фигурируют 
как исконные слова, так и заимствования 
(русизмы): начальник ‘начальник’ (1), ах-
лач ‘глава, начальник’ (1), чабан ‘чабан’ (1), 
адуч ‘табунщик’ (1), ударник ‘ударник’ (1), 
стахановц ‘стахановец’ (2), нойн ‘нойон’ 
(6), зəəсң ‘зайсанг’ (3), хан ‘хан’ (2), хатн 
‘ханша, жена хана’ (1), байн ‘богатый’ (3), 
баячуд ‘богатые’ (3), эзн ‘хозяин’ (3), серед-
няк ‘середняк’ (1), угатнр, угатьнр ‘бедня-
ки’ (3), харчуд ‘бедняки’ (1), барагуд ‘бат-
раки’ (1), командир ‘командир’ (8), пионер 
‘пионер’ (1) коммунист ‘коммунист’(1). 

Всего две лексемы — үүрмүд ‘товари-
щи’ (2), иньгүд ‘друзья’ (1) — выступают в 
песенных текстах как наименования стату-
сов межличностных отношений. 

Субкластер «антропонимы» представ-
лен достаточно большим количеством 
личных имен собственных (28). Исто-
рические песни в силу своей жанровой 
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специфики отличаются высокой степенью 
коннотативности и прецедентностью мно-
гих имен. Это прежде всего имена истори-
ческих деятелей и известных  личностей 
того периода. 

Говоря о частотности тех или иных ан-
тропонимов, можно отметить явное доми-
нирование мужских имен. В анализируемых 
текстах по вполне понятным причинам ча-
стотностью отмечены такие антропонимы, 
как Ленин (7), Сталин (6), Пүрвəн Анҗур 
(6), Матуша Санҗ (4). 

Лексической репрезентации образа Ста-
лина в калмыцком песенном дискурсе по-
священы две статьи [Омакаева, Борлыкова 
2013б; 2014], остальные же антропонимы, 
упомянутые выше, пока не привлекли вни-
мания исследователей, между тем они кон-
центрируют в себе культурно-исторический 
контекст эпохи.

Так, хорошо известна общественно-по-
литическая деятельность Анджура Пюр-
беевича Пюрбеева (1904–1938), видного 
государственного и политического деяте-
ля Калмыкии 20–30-х годов ХХ в. Он внес 
большой вклад в строительство калмыцкой 
столицы, развитие народного хозяйства 
и культуры молодой автономии. В 1935 г. 
при его личном участии успешно прошла 
Первая областная олимпиада самодеятель-
ности. В народе были популярны две песни, 
связанные с А. Пюрбеевым:  «Черная маши-
на» и «Да здравствует Элиста!». 

Героем песни стал и Матышев Сан-
джи, уроженец Багахурульского аймака 
Малодербетовского улуса, делегат первого 
Общекалмыцкого съезда Советов, состояв-
шегося в поселке Чилгир Икицохуровского 
улуса 1 июля 1920 г. Имя Санҗ в сочетании 
с термином командир встретилось в песен-
ном тексте 7 раз.

Такие имена, как Марһша, Манҗин 
Һəрə, Манҗ, встречаются в текстах песен 
по три раза. Дважды употреблены антропо-
нимы Очра Бактан, Иствəнə Нəəмн, Маркс, 
Хомутников. По одному разу встречают-
ся следующие имена: Һəрə, Җирə, Бамбан 
Шеерң, Аюша Яаһур, Шаран Нəəмн, Əəдəн 
Боова, Андран Шүтəн. 

Анализ индивидуализирующей семан-
тики антропонимов в песенном тексте сви-
детельствует о том, что они образуют осо-
бую микросистему, осуществляя в тексте 
индивидуализацию указательного (первич-
ную) и отождествляющего (вторичную) ха-
рактера.

Кластер «натурфакты» (естественные 
объекты, природные явления) образован из 
четырех субкластеров: 

1. Субкластер «природа», представлен-
ный наименованиями небесных светил, ат-
мосферных осадков, орографическими (ре-
льеф), гидрографическими (водоемы) и то-
пографическими номинациями: нарн ‘солн-
це’ (1), сар1 ‘луна, месяц’ (1), хур ‘дождь’ 
(1), тег ‘степь’ (3), уул ‘гора’ (2). 

Знания о погодных явлениях отражают-
ся в языке песен с помощью метеонимов, 
под которыми понимаются лексемы, харак-
теризующие состояние и строение атмосфе-
ры. Лексика природы мало изучена по срав-
нению с лексикой материальной и духовной 
культуры калмыков. Между тем метеони-
мы представляют одну из ключевых групп 
песенной лексики. Различные атмосфер-
ные процессы непосредственно влияют на 
жизнь людей, поэтому метеорологическая 
лексика занимает важное место в осмысле-
нии мира человеком. 

2. Субкластер «географические назва-
ния» представлен топонимами с превали-
рованием гидронимов: Манц ‘Маныч’ (2), 
Күм ‘Кума’ (12),  Урмпа ‘Урал’ (2), Состин 
нуурмуд ‘Состинские озера’ (1), Көк теңгс 
‘Каспийское море’ (1). Номинации водных 
объектов, встречающиеся в калмыцких и 
западномонгольских народных песнях, уже 
стали объектом лингвистического исследо-
вания [Омакаева, Борлыкова 2013].

В записанных А. В. Бурдуковым песнях 
встречаются и ойконимы (названия городов 
и сельских населенных пунктов): Улан хөөч 
‘Улан Хечи’ (2), Чилгр ‘Чилгир’ (1), Нисəн 
‘Нисян’ (1), Москва ‘Москва’ (1), Əəдрхн 
‘Астрахань’ (1).  Зафиксирован хороним 
Хальмг Таңһч ‘Калмыкия’ (1) и ороним 
Омргин хар толһа ‘’ (1).

3. Субкластер «животный мир» пред-
ставлен в лексике рассматриваемых песен 8 
лексемами. Это, в основном,  орнитонимы: 
хан һəрд ‘орел’ (1), бүргд шовун ‘беркут’ 
(1), күрлдə шовун ‘канарейка’ (1). Также за-
фиксированы названия трех видов домаш-
него скота: мөрн ‘лошадь’ (3), хөн ‘овца’ (3), 
темəн ‘верблюд’ (1). Зафиксирован фауно-
ним ноха ‘собака’ (1). Из номинаций диких 
животных встречается слово чон ‘волк’ (1). 

4. Субкластер «время» включает слова: 
сар2 ‘месяц’ (1), сө ‘ночь’ (1), (1), ɵрүн ‘утро’ 
(1), зун ‘лето’ (1), хавр ‘весна’ (2), цаг ‘вре-
мя’ (2). Темпороним сар означает ‘месяц’ 
(календарный отрезок года, единицу измере-
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ния времени по лунному календарю, равную 
одной двенадцатой части года). В «природ-
ном» субкластере нами зафиксировано слово 
сар как название ночного светила (‘луна’). 
Это омонимы (слова, звучащие и пишущиеся 
одинаково, но означающие разные понятия), 
возникшие в результате распада полисемии, 
т. е. деления одного многозначного слова на 
два. Данные омонимы, относящиеся к раз-
ным субкластерам, возникли в результате 
переноса значения с диска луны или его ча-
сти, связанныой с лунной фазой, считаемой 
по четвертям (шин сар ‘новый месяц’, дүүрӊ 
сар ‘полнолуние’, хуучн сар ‘старый месяц’), 
на временной период, который занимает 
полный цикл лунных фаз.

Кластер «ментифакты» в рассматривае-
мом объеме лексики калмыцких песен пред-
ставлен шестью лексемами: хүв ‘доля’ (1), 
зовлң ‘горе’ (1), заян ‘судьба’ (1), иткл ‘на-
дежда’ (1), кишг ‘счастье’ (1), гем ‘вина’ (1), 
зөөр ‘достояние, собственность’ (2).

Существительные, называющие арте-
факты (предметы, созданные трудом че-
ловека), представлены в рассматриваемых 
текстах разными субкластерами, относящи-
мися к разным сферам материальной куль-
туры калмыков (одежде, жилищу, вооруже-
нию, музыкальным инструментам и т. д.). 

Мы выделяем в составе артефактной 
лексики следующие субкластеры:

1) названия одежды (вестонимы): мах-
ла ‘шапка’ (2), һосн ‘сапоги’ (1), 
хувцн ‘одежда’ (1), картуз ‘картуз’ 
(1); 

2) наименования оружия и его атрибу-
тов: селм ‘сабля’ (1), сум ‘пуля’ (1), 
бу ‘ружье’ (1);

3) названия музыкальных инструмен-
тов: кеңкрг ‘барабан’ (1), домбр 
‘домбра’;

4) номинации жилища: гер ‘дом’ (3).
Названия артефактов относятся к лек-

сике сферы удовлетворения повседневных 
материальных потребностей человека. К жи-
лищу как наиболее важной составляющей 
материальной культуры относится комплекс 
построек, обслуживающих бытовые и хозяй-
ственные потребности семьи. У калмыков, 
кочевого в прошлом народа, наиболее при-
способленной к номадному образу жизни 
формой жилища была кибитка (гер). 

Экспрессивная нагруженность поэтиче-
ских номинаций артефактов демонстрирует 
продуктивность этого кластера в реализации 
образных контекстов и свидетельствует о его 
богатом эстетическом потенциале в песен-

ном тексте. Так, артефакт гер ‘дом’ участву-
ет в реализации поэтического образа Дома.

Таким образом, наиболее объемными 
в анализируемом песенном корпусе оказа-
лись кластеры «натурфакты» (6 субкласте-
ров, 36 лексем) и «социофакты» (5 субкла-
стеров, 67 лексем). Кластер «артефакты» 
состоит из 12 лексем, кластер «ментифак-
ты» включает 3 субкластера, 9 лексем. По-
лученные результаты послужат основой для 
дальнейшего анализа лексической структу-
ры песенных текстов.
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No. 16: ‘Nyamin Istvinov’ (In Kalm.);
No. 16: ‘Commander Sanji’ (In Kalm.);
No. 18: ‘Anjur Pyurbeev’ (In Kalm.);
No. 21: ‘Lenin’s Song’ (In Kalm.);
No. 27: ‘Stalin’s Song’ (In Kalm.);
No. 31: ‘Pioneers’ Song’ (In Kalm.);
No. 32: ‘The High Red Banner’ (In Kalm.);
No. 34: ‘Crossing the Manych’ (In Kalm.);
No. 35: ‘Komsomol, Straight Ahead!’ (In Kalm.);
No. 43: ‘Sanji Matushov’ (In Kalm.);
No. 52: ‘Lenin’ (In Kalm.);
No. 53: ‘Dying for the Red Army’ (In Kalm.);
No. 55: ‘The Tidy Kolkhoz’ (In Kalm.);
No. 56: ‘The Song of Kalmyk Communists’ (In 

Kalm.);
No. 58: ‘The Song of 1916’ (In Kalm.);
No. 59: ‘Riding along the Five Mounts’ (In Kalm.);
No. 60: ‘The Curly Grey Horse’ (In Kalm.);
No. 62: ‘Rich Man Edlya Badaev’ (In Kalm.).
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Статья посвящена комплексному лингвистическому исследованию фразеологических образований 
на материале современного калмыцкого языка. Исследуется обобщенная система лингвистических осо-
бенностей фразеологизмов с точки зрения структуры, семантики и речевых функций. Также рассматри-
ваются лингво-стилистические особенности употребления и функционирования базового лексического 
фонда фразеологизмов в произведениях калмыцких авторов. В художественном плане широкое исполь-
зование устойчивых сочетаний придает яркую эмоциональную окраску и определяет индивидуальные 
особенности языка калмыцких писателей, а также передает универсалии языковой картины мира кал-
мыцкого народа. 

Ключевые слова: фразеологизмы, структурно-синтаксические функциональные единства, сраще-
ния, сочетания, сфера употребления, частотность.

Studying phraseological units of the Kalmyk language is a topical objective of contemporary Kalmyk 
linguistics. The diffi culty of studying set-expressions stems from the fact that their meaning is not defi ned by 
the meanings of their individual components. Besides, their grammatical meaning, which appear as grammatical 
archaisms, does not comply with the norms of the modern language. On the other side, they add emphasis to 
speech, and highlight ethnical features and the uniqueness of a language.

Employing the data of the Kalmyk language, the article studies the generalized system of special linguistic 
aspects of phraseological units in relation to their structure, semantics, and speech function. The author reviews 
the linguo-stylistic aspects of usage and functioning of the basic phraseological lexicon in the works by Kalmyk 
authors. From the artistic point of view phraseological units impart strong emotional tone and defi ne the individual 
features of Kalmyk writers, as well as convey the universals of the Kalmyk people worldview.

Keywords: phraseological units, structural and syntactic functional units, fusions, collocations, sphere of 
application, frequency.

Келц үгмүд онц шинҗ-темдгтə, оңдан 
кел тогтлһна бүрдəмҗин дунд эврə орман 
эзлнə. Келц үгмүдиг, нег таласнь, йирин 
үгин ниицлһəс йилһх кергтə. Хойрдвар, салу 
күцц чинртə үгмүдəс салһх кергтə, юңгад 
гихлə келц үгмүд салу үглə əдл олзлгдна, 
зуг тогтацарн олн үгмүдəс бүрднə, иим 
тогтацин үг болһн эврə чинртə. Эн хойрин 
хоорндк йилһвриг сəəнəр медснə хөөн келц 
үг шинҗлгч ном гидг əңгин тускар келҗ 
болх [Виноградов 1947: 8; Бертагаев 1970: 
80; Пюрбеев 1972: 201].

Келц үгмүд гисн — хойр эс гиҗ хойрас 
үлү ударлтта əңгəс тогтсн үгмүд, эврəннь 
ид-чинрəрн, кецəрн (структурарн) болн 
орлцҗах үгмүдəрн нег кевтəн бəəдг, белн 
кевəр келгддг келнə бүрдəмҗ.

Келц үгмүд белн кевəр келгддгəрн сул 
үгин ниицлһəс йилһрəд, үгд өөрхн болна, зуг 

келц үгмүд үглə əдл морфемəс тогтдмн биш, 
белн кевəр келгднə. Келц үгмүд оньдинд 
орлцҗах үгмүдəрн, үгмүдин дараһарн, 
хоорнднь ирлцҗəх ид-чинрəрн нег кевтəн 
бəəнə. Орлцҗах үгмүдəрн болн ормарн 
келц үгмүд йирин үгмүдин морфемслə 
əдл. Орлцҗах үгмүдин дарань сольгдхла, 
соңсчах күн шин эргц гиҗ меднə [Пюрбеев 
1969: 213; Бардаев 1985: 130].

Үгмүд морфемəс тогтна, келц үгмүд нег 
үгин бəəдлтə (словного характера) əңгəс 
тогтна. Келц үгмүдиг үглə дүңцүлҗ йилһсн 
цагт — келц үгмүдин ниилмҗ салһхд түрү 
болна. Келц үгмүдин ниилмҗин əңгс салу 
күцц чинр уга болхла, үг болҗ чадхш, 
эврəннь һол чинрəн геенə. Үг болн келц 
үгмүдин ниилмҗ хоорндан айлтин бəəдлəр 
йилһрнə: үг нег ударлтта, келц үгмүдин 
ниилмҗ — хойрас үлү [Пюрбеев 1968: 12].
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Келц үгмүдин ниилмҗ ид-чинрəрн 
хувагддго, хойрас үлү үгəс бүрдхлəрн, үг 
болһнь салу ид-чинртə болхш.

Ашлвр кеҗəх цəəлһвр: келц үгмүд салу 
үглə болн үгин ниицлһнлə залһлдата болв 
чигн, эврə йилһвр шинҗ-темдгтə:
1) келц үгмүд белн кевəр келнəс авгдна;
2) ид-чинрəрн, орлцҗах үгмүдəрн болн 

кецəрн келц үгмүд хүврлт угаһар, нег 
кевəрн бəəх зөвтə;

3) айлтарн — хойрас үлү ударлтта, айлтарн 
зəңглə əдл онц чинр уга;

4) келц үгмүд əңгсəр йилһгдҗ чадна, əңг 
болһиг келҗəх күн нег үгин чинртəһəр 
тоолна [Пюрбеев 1970: 35].
Келц үгмүдин шинҗлəчнр хойр һол 

шинҗ-темдг зөвшəлнə: а) үгəс үлү ид-чинр 
болн кев-янз (сверхсловность); б) белн кевəр 
тогтлһн, келгдлһн (воспроизводимость).

Эврəннь кецəрн келц үгмүдт орҗах 
үгмүд һол үгəрн болн хоорндан негдҗ эв-
арһарн йилһрнə.

Грамматическ кев-янз уга келц үгмүд 
салу орм эзлнə, салу баг тогтҗ чадна. 
Үлгүрнь: җигтə юмн, буйн болтха; хара 
зөңдəн. Зəрм номтнр иим келц үгмүдиг 
ниилсн үгмүд (слитные слова) гиҗ нерəднə.

Келц үгмүд ид-чинрəрн хойр багд 
хувагдна:
1.  Ид-чинрəрн болн бəəдлəрн зəңглə əдл 

келц үгмүд эврəннь кецəрн зəңг болҗ 
чадна. Үлгүрнь: Алтн җола эргүлҗ ирх. 
Һал деер тос асхх. Һал долаһад һарч 
ирх. Һуйан һанзһлад һарч ирх.

2.  Ид-чинрəрн үглə болн үгин ниицлһнлə 
əдл келц үгмүд. Үлгүрнь: хорха көндрх; 
нег кииһəр; һə болх. Эн багин зəрм келц 
үгмүд олн ид-чинртə болна, үлгүрнь: 
амнь халх — əркəс амн хална; келсн 
үгəс амн халад ирнə; əмнднь күрх — 
зовах; алх, уга кех; һазр авх — хуучта 
болх; наста болх.
Салу күцц келнə бүрдəмҗ болдг учрар, 

келц үгмүд зəңгд орсн цагтан ямаран 
чигн мөчин үүрг даана. Г. Ц. Пюрбеевин 
көдлмшəс авсн үлгүрмүд: көлəн дарлго — 
төрүц амрлго; келкəтə нəəмн ясн — чинəн-
чидл уга; уурхан саң — чилшго, дала зөөр; 
муулян эдлх — зовлң үзх [Пюрбеев 1969а: 
2]. Зəңгд келц үгмүд иим үүрг (функц) 
күцəнə: Эн көгшн арат (нерлгч) ямаран 
мектə [Бадмин А.]; Мал харһнҗ бəəнə. Хөн 
иргүдтəһəн үкəд бəəнə. Мөрд — келкəтə 
нəəмн ясн (келгч) [Манҗин Н.]; Эцкнь барун 
бийдəн бəəсн уурхан саңгас (немлт) утхад, 
нег тулм алт кеһəд өгнə [Хальмг тууль]; 

Хар бүрүлəс авн асхн күртл көлəн дарлго 
(уршг) көдлнə [Нармин М.]. Ичртəн ишкə 
наасн (цəəлһлт) күн бəəсмчи? Маңһдур 
эн колхозникүдин чирə яһҗ хəлəхмч? 
[Эрнҗəнə К.].

Өдгə цагин хальмг келнə келц үгмүдиг 
келнə номин халхар иим тавн таласнь 
шинҗлҗ болхмн:
 келц үгмүдин кец (структура);
 келц үгмүдин ид-чинр (значение);
 келц үгмүдин тогтлһн (образование);
 альд, кезə келц үгмүд олзлгдлһн (сфера 

употребления);
 келц үгмүд ямр өргнəр олзлгдлһн (ак-

тивность / пассивность употребления).
Хальмг келнə келц үгмүд кев-янзин 

халхар хойр багд хувагдна:
1.  Үгин ниицлһнə кев-янзта, зəңгд нег мөч 

болҗ олзлгддг келц үгмүд, үлгүрнь: 
махлата мал — эк-толһа уга күн; көл 
сольҗ одх — хулха авад геедрҗ одх; 
бийəн бив гисн — деегүр сана зүүсн, 
караг күн. Иим келц үгмүдин кец 
тогтлһнд хойр эс гиҗ олн үгмүд орлцна. 
Икəрнь авхла, келц үгмүдин багтамҗнь 
зурһан-долан үгəс давхш. Үлгүрнь: 
делүһəн девсх — дегд цаһан саната болх; 
киисəн нег утхар керчүлсн мет — төрл-
төрсн мет; нульмсн көрм җиңд, ноха 
һаңньм һаңд — киитнд чигн, халунд 
чигн тесх; ораһас авн сүл күртл хəлəх — 
деерəснь дор күртлнь соньмсҗ харх.

2.  Зəңгин кев-янз авсн келц үгмүд. Иим 
зəңг нурһлҗ коммуникативн-цəəлһгч 
бəəдлтə, үлгүрнь: кишгнь ирҗəнə 
— бəəхтə болад, байр-бахмҗнь өсх; 
һарнь алтн — ю болв чигн кедг, урн 
күн; хойр чикм һарад бəəнə — мууһан 
дардг, нуудг арһ уга. Зəңгин кев-янз 
авсн келц үгмүд эврəннь кецəрн наадк 
келц үгмүдин бүрдəмҗəс йилһгдхш. Эн 
учрар келц үгмүдин кец зəңгд нег мөчин 
үүрг дааҗах келц үгмүдин бүрдəмҗəр 
шинҗлх санатавидн.
Эврəннь ид-чинрəрн нег үгəр келгддг 

учрас келц үгмүд морфологин хəлəцəс ямр 
нег келлһнə хүвлə ирлцҗ чадна. Хальмг 
келнə келц үгмүд бəəлһнə нернлə, чинрлгч 
нернлə, наречлə болн үүлдəгчлə əдл чинрəрн 
болҗ ирлцнə (равнозначны).
Бəəлһнə болн чинрлгч нернлə чинрəрн əдл 

болҗ ирлцҗəх,
 бəəлһнə эс гиҗ чинрлгч нерн һол үг болҗах 

келц үгмүд
Иим келц үгмүд əмтə болн əмн уга юм 

нерəднə эс гиҗ күүнə болн юмна дүр-бəəдл, 



93

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

чинр-зүс тодрха цəəлһнə. Үлгүрнь: зуд уга 
əмтн — аңхун, санамр улс; сүл уга чон — 
хулхач, тонач; хату үүл — амр биш юмн; 
хар яста күн — эгл күн; һартан үүлтə — 
эрдмтə, урч күн; һазрин шора əрвлдг улан 
хорха — хармнч күн.

Эн багин келц үгмүдəс иим кев-янзин 
кецтə бүрдəмҗс өргнəр олзлгдна:
1.  Бəəлһнə нерн болн чинрлгч нерн негдəд 

тогтсн келц үгмүд. Үлгүрнь: халун 
менд — байрта харһлт; хар ухан — му 
санан, седвəр; идр наста — нас күрсн 
авсн дамлтта күн; доһлң нульмсн — 
түрү йовдл, санан; чиигтə арсн – худл-
хуурмг йовдл һарһдг күн; цаһан санан 
— сəн, əрүн санан.

2.  Хойр бəəлһнə нернə кев-янз ирлцəд 
тогтсн келц үгмүд. Түрүн орм эзлҗəх, 
һол үгин үлмəд орҗах бəəлһнə нерн 
нерəдгч, төргч болн хамцулгч киискврин 
кев-янз авч чадна, үлгүрнь: Алтн һасн 
— өрүни одн; төмр хаалһ — һал тергн 
(поезд) йовдг хаалһ; алтн йорал — 
чилшго ик зөөр (нерəдгч киискврт); 
задын хутхур — керүл-цүүгə, ноолдана 
эк татач; чееҗин (седклин) килəсн — 
дотран санад, зовад йовлһн, нууц зовлң; 
кишгин шилəвр — хамг цуглулсн зөөр 
тарадг күн (төргч киискврт); гиҗгтə 
күүкн — насарн хəрд һарх күүкн (окн); 
махлата мал — тенг, эк-толһа уга күн; 
бөдүн күзүтə күн — күүнə үгд ордго 
күн.

3.  Кев-янзин кецəрн һурвн үгəс тогтна: 
чинрлгч нерн, киизң болн нерəдгч 
киискврт бəəх бəəлһнə нерд, үлгүрнь: 
хурц келтə күн — олмһа, кеерүлəд келдг 
күн; хату зүрктə күн — юмнас əəдго, 
сансан күцəдг күн.

4.  Бəəлһнə нерн тоолгч нер олзлад келц 
үг бас тогтаҗ чадна, үлгүрнь: дөрвн 
үзг нəəмн зовк — эң-зах уга һазр; хойр 
толһата моһа — хойр зүсн кевəр бийəн 
бəрдг күн; келкəтə нəəмн ясн — йир 
эццн күн; җирн җилə һазр — делкəн нег 
зах, йир хол.
Тоолгч нернəс йир өргнəр долан гидг 

тоолгч нерн келц үгмүд тогталһнд орлцна. 
Нерн келц үгмүд: долан өдр, долан хонг, 
долан-долан дөчн йисн хонг, долан бурхн, 
долан үй, долан нарн; үүлдвр келц үгмүд: 
долан уулд бəəтхə, долан бульчрха күртлнь 
медх.
5.  Дала өргнəр эс болвчн бəəлһнə нерн 

причасть немҗ авад келц үгмүд тогтана, 
үлгүрнь: ухаһан алдчкдг күн — əəхлəрн 

(адһхларн) юм мартдг (алддг) күн; келсн 
күүкн — гер-мал болх, дурлсн, заасн 
күүкн; ноха һаңньм халун — йир халун 
цаг.
Нерн келц үгмүдин һол үгнь нурһлҗ 

нерəдгч киискврин кев-янзд авгддг болвчн 
зəрмдəн киизң киискврмүдт бас тəвгдҗ 
чадна. Киизң киисврмүдəс хамгин өргнəр 
хамцулгч болн бүрдəгч киискврмүд 
олзлгдна.
6.  Келц үгин һол бүрдəгч киисквр 

авсн үлгүрмүд: хар көлсəрн — күнд 
көдлмшəрн күцəх; сəн күн санаһар — 
харһҗ ирх; хар седклəр — му санаһар 
кех.

7.  Һол үг болҗах бəəлһнə нерн хамцулгч 
киискврт олзлҗах үлгүрмүд: гесндəн 
гер шүдтə — мектə, нууц сана зүүсн 
күн; цаһан хаалһта — сəн кевəр, менд 
йовдг (күн); əрə киитə — əрə əмд (бəəх); 
һазаран элктə — ухан-санаһарн хəр, 
хойр амта — бууһин бəəдл (двустволка), 
дала юм күцəдг (юмн).
Келц үгмүдин һол үгмүд чинрлгч нерəр 

бас келгднə, үлгүрнь: амндан бат — келсн 
үгдəн күрдг, күцəдг (күн); цурх мет ховдг, 
үкрдə мет һульдрмха — күүнə му заңг; 
цөснь дүүрң, цуснь халун — чидл дала, 
санан-седвəр ик; му заята — кишг дуту.

Амн үгин үүдəврмүдəс эн багд үлгүрмүд 
болн теҗг үгмүд йир өргнəр олзлгдна: келсн 
үг — керчсн модн; эрүлин ухан — соктуднь, 
экин седкл — үрнд; садта күн — салата 
модн.

Нерн келц үгмүд орҗах үгмүдəрн 
хойрас авн долан күртл үгмүд олзлҗ авад 
йилһрнə. Деер хойр-һурвн үгəс кев-янзин 
кец тогтсн келц үгмүд цəəлһгдсн учрар эн 
үлгүрмүдəн дөрвн үгəс авн эклхмн: бəəсəрн 
байн, суусарн өнр — байрлад, дигтə күцц 
(суух); тавн үгəс: ноха хатрм болҗ йовх цаг 
— асхна кем; зурһан үгəс: мордхин үг негн, 
мөрнə чикн хойр — йовхд цуг юмн, цугтан 
белн көндрх кергтə; долан үгəс: керə даам 
тоста, келн ээдрм агта цə — хальмг сəн 
цəəһин тускар.

Шинҗлгдсн негдгч багин келц үгмүд 
зəңгд орсн цагтан нерлгч, цəəлһлт, немлт 
эс гиҗ эргцин объект болҗ олзлгдна. 
Үлгүрнь: Бергəсин ухаһар болхла, хар яста 
күн (нерлгч) тиим килнц һарһҗ чадхмн 
[Бадмин А.]; Олнд, уга ядуд йосинь һартнь 
өгə бəəтл, хар улст (немлт) тер күцц 
медгдҗəхш [Нармин М.]; Каңкнсн улан 
зандн җомбад, керə даам тос (объект) 
тəвəд, келн ээдрмəр зать (объект) зорҗ 
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тəвəд, көөстүлҗ самрад, Харка Ноонь, 
Киштə хойрин өмн тəвц деер тəвчкв 
[Эрнҗəнə К.]; Наснь һазр авсн (цəəлһлт), 
нугдһр хар өвгн хойр өвдгəн түшҗ босад 
бəəв [Манҗин Н.].

Үүдəврлə чинрəрн əдл болҗ ирлцҗəх, 
үүлдəгч эс гиҗ наадк үүлдвр келлһнə 
хүвс һол үг болҗах келц үгмүд. Үүлдвр 
келц үгмүд йир өргнəр хальмг бичəчнрин 
үүдəврмүдт харһна. Тедн дунд нурһлҗ хойр 
үгəс тогтсн келц үгмүд олзлгдна. Товчлад 
келхлə, хальмг келнə келц үгмүдиг эклəд 
үүлдвр келц үгмүдəс шинҗлсмн, цуг моңһл 
келнə келц үгмүдин түрүн тольд үүлдвр 
уңгта келц үгмүд орулсмн. Эврəннь кев-
янзин кецəрн иим келц үгмүд дөрвн зүсн 
кевəр тогтна:
1.  Киизң киискврт бəəх бəəлһнə нерн ирх 

цагин үүлдəгчин үлмəд орад, үүлдвр 
келц үгмүд тогтана. Үлмə əңгнь өргнəр 
гемнгч болн өггч киисквр олзлна, 
үлгүрнь: аман татх — үлү юм келлго; 
буг болх — керг уга, ацан болх; нүдн-амн 
болх — нөкд болх, хəлəх; бəəр бəрлдх 
— дəəлдх, ноолдх; ам авх — үгинь 
авх; толһа негдүлх — нег санаһар бəəх 
(гемнгч киисквр); хорхад (уланҗад) 
утх һарһх — чидл уга күүнд күч үзүлх; 
чирəдəн ишкə наах — ичр-һутр уга бох, 
ичрəн геех; долан уулд бəəтхə — холд 
йовтха; күүкнд əрк зөөх — хадмуд хəəх; 
хормаднь һал орх — уха сегəһəн алдсн 
мет гүүх, хурдлх; сəəни орнд төрх — 
өңгрх (өггч киисквр). Наадк киизң 
киискврмүдин кев-янз бас олзлгдна, 
үлгүрнь: нег ааһта-шаңһта бəəх — ни-
негн бəəх (хамцулгч киисквр); өрчəр 
орад, өрəр һарх — йир шулун-шудрмг 
күн (бүрдəгч киисквр); батхнас зан кех 
— үлү, давад келчкх (һаргч киисквр).

2.  Нареч эс гиҗ уршг чинртə үгмүд 
үүлдəгчлə ирлцəд, үүлдвр келц үгмүд 
болҗ тогтна. Үлгүрнь: деегүр авх — 
деерклх, күцц биш кех; хəрү цухрх 
— келсн үгəн хəрү авх; һəəд үзгдх — 
мууһар бийəн бəрх; эд-бод кех — дигтə, 
сəəнəр кех; нег мөслəд бəəх — эврəһəрн 
нег кевтəн, ухалсарн бəəх.

3.  Наадк үүлдвр келлһнə хүвəс причасть 
болн деепричасть бас келц үгмүдин һол 
үг болҗ чадна, үлгүрнь: хордсн темəн 
довтлдг — арһан бархларн (причасть); 
көлəн дарлго — зогслго көдлх, юм күцəх 
(деепричасть); һарин хурһд цацурхла — 
кезəчн күцшго керг (деепричасть); хойр 
болхла, негинь авдг, хоосн болхла, орминь 

илдг — нааддг улсин тускар ухалх 
(причасть); элкн нурһн хойр харһн алдх 
— өлсх, харһнх (деепричасть + дүңцүл 
бəəмҗин чинртə үг (сравнительное 
модальное слово).

4.  Андһар, йөрəл, харалас авгдсн үүлдвр 
келц үгмүд эврə кев-янзта, үлгүрнь: 
амнчн тоста болтха; хар һазрт орг; 
толһа деерəн маань хатхул; нар үздго 
одсв, бурхн өршəтхə.
Үүлдвр келц үгмүд зəңгд келгч эс гиҗ 

эргцд делгрңгү уршг тогтлһнд олзлгдна. 
Үлгүрмүд: Не, тер темəн ширлəд əрлнə 
гидг тер [Эрнҗəнə К.]; Цусн халун, нүдн 
хурц тадн, эн эң-зах уга теегиг эд-бод 
кеһəд, эврəннь һартан орулх чигн бизт 
[Бадмин А.]; Баазр көвүнлə күүнднə, көвүн 
зөв өгнə [Нармин М.]; Инҗə мөрəн үзнəв 
болҗ мундаслв [Балакан А.].

Наречлə чинрəрн əдл болҗ ирлцҗəх келц 
үгмүд уршг болн учр заадг ид-чинртəһəр 
олзлгдна, үлгүрнь: хəəр-бəəр угаһар — юм 
əрвллго, хармнлго (цокх, гүвдх); хар нүднəс 
күмсг һаза — өөр бəəсəн, эврə күүһəн (юман) 
татх; дурта дурго хойрин загар — цань арһ 
уга болад, седклəн өглго; нүднд хол, чикнəс 
далд — əмтнəс заагта (хол); мөрн дел деер 
— адһн-шидһн; ноосан харһулҗ болшго — 
хол бəəх; һал цаһан өдрəр — əмтн үзҗ йовсн 
цагт.

Эн багин келц үгмүд зəңгд олзлгдсн 
цагтан нурһлҗ уршгуд болҗ орлцна, 
үлгүрнь: Үкрмүд гесəн əрə даалдад, 
дурта дурн уга хойрин заагар көлмүдəн 
үрвҗ ишклдəд герəн темцлдəд аашцхана 
[Эрнҗəнə К.]; Əмтəхн гисн наһц ээҗин үгəс 
хара зөңдəн шүлсн делврд һарч ирəд, һолд 
гиҗ хоолар зальггдна [Балакан А.]; Йирин 
тиим улс мана хальмгуд дунд хамань болв 
чигн хара бишəр харһналм [Дорҗин Б.].

Келц үгмүд тогтлһнд олн-зүсн церглгч 
үгмүд йир өргнəр орлцна. Эдн дундас 
эмоциональн-экспрессивн чинртə үгмүд, 
ə дурагч үгмүд болн бурушагч хүвс зөвəр 
икəр олзлгдна.

Деер келгдсн келц үгмүдин кец 
йилһлһнə кевəр наадк дөрвн келц үгмүдин 
онц темдгүд: ид-чинр, тогтлһн, олзлгддг 
төрнь болн шунмһа / шунмһа биш олзлһнь 
бас шинҗлгднə.

Ашлврнь иим болв: хальмг келнə келц 
үгмүд келнə номд кегдсн цуг келн улсин 
келц үгмүдин онлла ирлцнə.

Кецəрн келц үгмүд хойр үгəс авн долан 
күртл, бүкл зəңглə əдл болна. Һол үгəрн 
нерн болн үүлдвр əңгд хувагдна. Хальмг 
келнд нурһлж үүлдвр келц үгмүд олзлгдна.
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Ид-чинрəрн хальмг келнə келц үгмүдт 
омонимия, синонимия, антонимия, поли-
семия харһна. Ид-чинрəрн келц үгмүд: 
негдлт, ниилмҗ, ниицлһн гиҗ йилһгднə.

Тогтлһарн хальмг келнə келц үгмүдин 
һол саң уул хальмг келнə йозурта, зəрм 
келц үгмүд чинрəн болн янз-бəəдлəн оңдан 
келнəс авч бүрднə, зуг тиим келц үгмүд 
хальмг келнд йир баһ.

Олзлгддг төрəрн хальмг келц үгмүд 
улсин тууҗла, авъясла, заңшалла, билг-

эрдмлə, бəəдл-җирһллə залһлдата. Эн 
халхар күүнə туск, аң-аһурсна туск, шаҗна 
туск, авъясин туск келц үгмүд гиҗ хувагдна.

Келц үгмүд шунмһа / шунмһа бишəр 
олзлгдна. Амн-үгин күүнə туск хойр-
һурвн үгəс тогтсн үүлдвр уңгта уул хальмг 
келнə олн зүсн чинртə келц үгмүд шунмһа 
кевəр олзлгддмн. Наадк бəəдлтə тогтацарн 
олн зүсн болдг, литературн келнд өөрхн, 
хуучрсн эс гиҗ мартгдсн үгмүд олзлгддг 
келц үгмүд шунмһа бишəр харһна.
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Синтаксический анализ паремиологических единиц калмыцкого и английского языков 
показывает, что наиболее характерным типом для обоих языков являются паремии со структурой 
сложноподчиненного предложения. Среди калмыцких пословиц, оформленных как сложноподчиненные 
предложения, в основном встречаются сложноподчиненные предложения с придаточными условия, 
времени, места, а также с придаточными уступительными. Английские паремии наиболее часто 
имеют структуру сложноподчиненных предложений, далее следуют сложносочиненные и бессоюзные 
сложные предложения. Калмыцкие паремии чаще оформлены бессоюзными сложными предложениями. 
Сложносочиненные предложения употребляются редко.

Ключевые слова: этнокультурный, модель мира, паремиологические единицы, сопоставительное 
изучение, простое предложение, сложное предложение, сложноподчиненное предложение, бессоюзное 
предложение.

The article is devoted to the issue of the ethnic and cultural specifi cs of the Kalmyk and English proverbs 
and phraseological units containing ‘an animal component’. The main assumption is that each nation and each 
linguistic community perceives and refl ects the world under the infl uence of its cultural and national customs, 
traditions and history, and creates its own worldview. The ethno-cultural character of any community’s 
worldview is clearly fi xed in the language. Moreover, the language preserves the culture of the people and 
transfers it further to the next generations.

The aim of the article is to give a structural description of the Kalmyk and English paremiological units. 
For this purpose, the ethnic peculiarity of each nation is examined and compared with that of the other one. 
Paremiological units with the structure of complex sentences present compound, complex and conjunctionless 
sentences.

According to the comparative analysis, the most common type for both languages are paremiological 
units with the structure of complex sentences. The complex sentence structure with subordinate clauses 
of condition, time, place, as well as attributive and concessive subordinate clauses are mainly found in 
the Kalmyk proverbs. Whereas, complex, compound and conjunctionless sentences are often found in the 
structure of English proverbs. However, most Kalmyk proverbs have the structure of conjunctionless sentence 
and compound sentences are rarely used.

Keywords: ethnocultural, world model, paremiological units, comparative study, simple sentence, 
complex sentence, compound sentence, conjunctionless sentence.

Сопоставительное изучение паремий 
калмыцкого и английского языков пока-
зывает, что в указанных единицах обнару-
живается большое количество образов из 
животного мира. Животный мир в широ-
ком смысле включает такие родовидовые 
общности, как домашние животные, дикие 

животные, птицы, насекомые и др. Мате-
риалом для анализа в статье служат кал-
мыцкие и английские паремиологические 
единицы с компонентом ‘животное’. Дан-
ные единицы в переводах на русский язык 
взяты из различных лексикографических 
источников.
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Зоосемия английского языка богата и 
разнообразна. Под термином «зоосемия» по-
нимается совокупность лексики, тематиче-
ски связанная с понятиями о животном мире 
[Лясота 1984: 47]. В пословицах английско-
го языка используются образы как домаш-
них, так и диких животных. Кроме того, в 
английских пословицах употребляются наи-
менования и экзотических животных: обе-
зьяна, верблюд, лев, леопард. Например, The 
leopard cannot change his spots — ‘Леопарду 
не изменить своих пятен’ [Райдаут, Уиттинг 
1997: 118]. В калмыцких паремиях в боль-
шей степени используются наименования 
домашних животных: Мөртə күн җивртəлə 
əдл — ‘У кого конь, у того крылья’ [Калмыц-
ко-русский словарь 1977: 360].

Целью статьи является структурная 
классификация паремиологических единиц 
калмыцкого и английского языков с компо-
нентом ‘животное’. 

Между пословицами и поговорками 
много общего. По мнению Г. Л. Пермяко-
ва, поговорками называют иносказательные 
словесные обороты, выражающие «неза-
конченные суждения, а пословицами — 
иносказательные предложения, которые 
формируют законченную мысль» [Пермя-
ков 1970: 8]. Тонкого разграничения между 
пословицей и поговоркой в обоих языках 
не проводится. Пословицы и поговорки ан-
глийского языка являются цельнопредика-
тивными структурами. А.В. Кунин относит 
пословицы и поговорки к классу коммуни-
кативных фразеологических единиц. [Ку-
нин 1972: 240]. Ряд филологов (В. В. Ви-
ноградов, Н. Н. Амосова, А. М. Бабкин, 
А. И. Молотков, Г. Ц. Пюрбеев) не включа-
ют пословицы и поговорки в состав фразе-
ологии. Мы придерживаемся точки зрения 
С. И. Ожегова, который в своей статье «О 
структуре фразеологии» впервые ввел по-
нятие фразеологии в узком смысле слова, в 
которое входят фразеологические единицы, 
являющиеся «наряду с отдельными словами 
средствами построения предложений или 
элементами предложений» Ожегов [1957: 
30], и в широком смысле слова, включаю-
щее все устойчивые выражения, в том числе 
пословицы и поговорки.

Паремии калмыцкого и английского 
языков, с точки зрения их структурной ор-
ганизации, представлены большим количе-
ством типов предложений. Паремиологиче-
ские единицы в форме простых предложе-
ний делятся на повествовательные, побуди-
тельные и вопросительные. 

Наиболее обширная группа калмыцких 
и английских паремий представлена по-
вествовательными предложениями. В этой 
группе паремий встречаются практически 
все типы предложений, но между данными 
типами предложений очевидны большие 
количественные расхождения. 

Паремии в форме повествовательных 
предложений имеют как утвердительную, 
так и отрицательную семантику. Наиболее 
распространены паремиологические еди-
ницы в форме простого утвердительного 
предложения: Эвтə шаазһа туула бəрдг 
— ‘Дружные сороки и зайца поймают’ [По-
словицы, поговорки 2007: 292]; Эцсн мөрн 
эврəн күчлнə — ‘Худой конь надеется (рас-
считывает) на свои силы’ [Пословицы, по-
говорки 2007: 118]; Cats hide their claws 
─ ‘Кошки прячут свои коготки’ [Мюррей 
2008: 108]. Dog eat dog — ‘Собака поеда-
ет собаку’ [Буковская 1981: 71]. Паремий 
в форме повествовательных предложений 
с отрицательной семантикой значитель-
но меньше: One swallow does not make a 
summer — ‘Одна ласточка весны не делает’. 
Нохан нүдн ута йилһдмн биш — ‘Собачьи 
глаза дыма не чуют’ [Пословицы, поговор-
ки 2007: 594]. 

Побудительные предложения, которы-
ми представлены пословицы и поговорки, 
можно разделить на: 1) предложения, вы-
ражающие побуждение совершить то или 
иное действие: Put the saddle on the right 
horse — ‘Седлай верную лошадь’ [Райда-
ут, Уиттинг 1997: 162]. Ил һазрт мөрəн уй, 
иткмҗтə күмнд нəəд — ‘Привязывай коня 
на открытом месте, доверяйся лишь на-
дежному человеку’ [Пословицы, поговорки 
2007: 573]; 2) предложения, запрещающие 
производить то или иное действие: Kill not 
the goose that lays the golden egg — ‘Не режь 
гусыню, несущую золотые яйца’ [Райдаут, 
Уиттинг 1997: 115]. Бийəн бурхнд бичкə бод, 
үүрəн нохала бичкə дүңцүл — ‘Не считай 
себя богом, а друга не сравнивай с собакой’ 
[Пословицы, поговорки 2007: 544]. 

В форме вопросительных предложений 
паремии калмыцкого и английского языков 
встречаются крайне редко: Үс уга үкриг хоңх 
уяд базрлв чигн үстə үкр  хəəсн күн авхий? 
— ‘Яловую корову, хоть выставляй на показ 
с колокольчиком на шее, разве купит ее тот, 
кто ищет дойную корову?’ [Пословицы, по-
говорки 2007: 581]; What can you expect from 
a hog but a grunt? — ‘Чего ждать от свиньи, 
кроме хрюканья?’ [Райдаут, Уиттинг 1997: 
195]. 
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Паремиологические единицы со струк-
турой сложных предложений представлены 

сложносочиненными, сложноподчиненны-
ми и бессоюзными предложениями. 

Примеры паремиологических единиц со структурой сложносочиненных предложений
Калмыцкие паремии Английские паремии

1. Чон җил болhн хагзлна, зуг заңгнь хүврдг уга 
— ‘Волк каждый год линяет, но повадки своей 
не меняет’ [Пословицы, поговорки 2007: 386]. 
Букв. ‘Волк каждый год линяет, но его повадки 
не меняются’.
2. Арат керсү, болв күн аратас даву керсү — 
‘Лиса хитра, а человек еще хитрее’ [Калмыцко-
русский словарь 1977: 46]. Букв. ‘Лиса хитра, но 
человек лисы намного хитрее’.
3. Темəн эврəннь күзүһəн матьхринь меддмн биш, 
зуг моһа матьхр цогцта гиҗ келдмн — ‘Верблюд 
не знает, что у него шея кривая, но упрекает 
змею, что у нее тело кривое’ [Калмыцко-русский 
словарь 1977: 491]. 
Предложения соединяются друг с другом при 
помощи союзов зуг ‘но, да’ и болв ‘но, однако’.

1. You can take a horse to the water, but 
you cannot make him drink —  ‘Можешь 
привести коня к воде, но не сможешь 
заставить его пить’ [Кунин 1984: 399].
2. Little fi shes slip through nets, but 
great fi shes are taken — ‘Мелкая рыбка 
проскакивает сквозь сети, а большая 
рыба ловится’ [Мюррей 2008: 121].
3. The best horse needs breaking, and the 
aptest child needs teaching — ‘И самого 
хорошего коня нужно объезжать, и 
самого способного ребенка нужно 
учить’ [Мюррей 2008: 94].
Предложения соединяются друг с 
другом при помощи союзов but ‘но’ и  
and ‘и’.

Наиболее характерным типом для обо-
их языков являются паремии со структурой 
сложноподчиненного предложения. По-
строение сложноподчиненного предложе-
ния в калмыцком языке весьма отличается 
от подобных предложений в английском. 
Сказуемые «подчиненных предложений мо-
гут выражаться не личной формой глагола, 
а каким-нибудь причастием в сочетании с 

другими словами, а также деепричастием» 
[Очиров 1964: 194].

Среди калмыцких пословиц, оформлен-
ных как сложноподчиненные предложе-
ния, в основном встречаются сложнопод-
чиненные предложения с придаточными 
условия, времени, места, а также с прида-
точными уступительными и определитель-
ными.

Примеры паремиологических единиц со структурой сложноподчиненных предложений
Калмыцкие паремии Английские паремии

Сложноподчиненные предложения с условно-следственными придаточными 
предложениями 

1. Кемр чини үүрчн аратла əдл болхла, хавхан 
оньдинд белнəр бəр — ‘Если твой друг словно 
лиса, то держи капкан наготове’ [Пословицы, 
поговорки 2007: 602]. 
Придаточное предложение условия вводится 
служебным словом кемр ‘если’.

1. If you sell the cow you will sell her milk 
too — ‘Продаешь корову — значит, 
продаешь и ее молоко’ [Кунин 1984: 
182]. 

2. Үннинь келхлə, үксн моһа һүрвкнə — ‘Если 
говорить правду, то даже убитая змея может 
зашевелиться’ [Пословицы, поговорки 2007: 
406]. 
3. Көгшн аҗрһ көлəн авхла, будана амтн болдг 
— ‘Если старый жеребец околеет, то мясо его 
сгодится на приправу’ [Пословицы, поговорки 
2007: 578]. 
4. Күмн күмн гихлə, күрң эрəн моһа болх — ‘Если 
слишком много внимания обращать на человека, 
он может стать коричнево-пестрой змеей’ [По-
словицы, поговорки 2007: 11].
В данных примерах значение условия передается 
деепричастными оборотами.

2. If the hen does not prate, she will not 
lay. — ‘Если курица не кудахчет, она 
яйцо не снесет’ [Мюррей 2007: 107].
3. A dog will not howl if you beat him with 
a bone — ‘Собака не станет лаять, если 
ей будут грозить костью’ [Кусковская 
1987: 134].
4. If you run after two hares you will catch 
neither ─ ‘Если побежишь за двумя 
зайцами, не поймаешь ни одного’ 
[Мюррей 2008: 75]. 
В данных примерах придаточные 
предложения условия вводятся союзом 
if ‘если’.



99

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени
1. Темəн үквл, темнд күрдг уга — ‘Когда погибает 
верблюд, он не стоит цены большой толстой 
иглы’ [Пословицы, поговорки 2007: 584].
2. Уул деер бар тогльвл, уя деерк элҗгн 
үргдг — ‘Когда барс на горе резвится, осел на 
привязи шарахается’ [Пословицы, поговорки 
2007: 427];
В обоих предложениях придаточные  предложения 
времени вводятся причастными оборотами.

1. When the cat’s away the mice will play 
— ‘Когда кошки нет, мыши резвятся’ 
[Мюррей 2007: 12]. 
2. When the fox preaches, take care 
of your geese — ‘Когда лиса читает 
проповеди, загоняй гусей’ [Модестов 
2008: 323].
В обоих предложениях придаточные  
предложения времени вводятся союзом 
when ‘когда’.

Сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями места
1. Һаха хадрсн һазрт һанцарн бичə йов, һазаран 
элктə күүнд ухаһан бичə медүл — ‘Не ходи один по 
тому месту, где рыла свинья, не откровенничай с 
инакомыслящим человеком’ [Калмыцко-русский 
словарь 1977: 382]. 
Придаточное предложение места вводится 
причастным оборотом.
2. Батхн бəəсн һазрт өтн хорха олн гидг — 
‘В том месте, где мухи водятся, там личинок 
-червяков множество’ [Пословицы, поговорки  
2007: 611]. 
Придаточное предложение места вводится 
причастным оборотом.

1. Where the horse puts its hoof, there 
the crab sticks its claw — ‘Куда конь 
с копытом, туда и рак с клешней’ 
[Кузьмин, Шадрин 1989: 113].

2. Where the dam leaps over, the kid 
follows — ‘Куда мать скачет, туда и 
козленок следует’ [Мюррей 2007: 106].
В обоих предложениях придаточные 
предложения места вводятся союзным 
словом where ‘где, куда’ [Мюррей 
2007: 106].

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными предложениями 
В паремиях калмыцкого языка данный тип 
предложения встречается крайне редко.

1. It is an ill bird that fouls its own nest 
— ‘Худая та птица, которая гнездо свое 
марает [Буковская 1981: 31]. 
2. He that makes himself a sheep, shall 
be eaten by the wolf — ‘Кто становится 
овцой, того съест волк’ [Мюррей 2007: 
140].

Определительные предложения 
вводятся местоимениями that и it.

Сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины
1. Хур орв гиҗ малан услл уга бичə бə — ‘Как 
бы ни шел дождь, но скот напои’ [Пословицы, 
поговорки 2007: 321]. Придаточное предложение 
соединяется с главным при помощи союзного 
слова гиҗ 
2. Нүүнə гиҗ  түлə бичə бар — ‘Собравшись 
откочевывать, не сжигай все топливо’ 
[Пословицы, поговорки 2007: 323]. 
Придаточное предложение вводится при помощи 
союзного слова гиҗ 

В паремиях английского языка данный 
тип предложения встречается крайне 
редко.
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Сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями цели
1. Бал идий гивл зөг теҗə, байн əмдрий гивл көлс 
һар — ‘Хочешь кушать мед, разводи пчел, хочешь 
богато жить, трудись в поте лица’ [Пословицы, 
поговорки 2007: 611].

1. Burn not your house to frighten the 
mouse away — ‘Не сжигай дом, чтобы 
избавиться от мышей’ [Кусковская 
2007: 59]. 
2. Take not a musket to kill a butterfl y — 
‘Не хватайся за мушкет, чтобы убить 
бабочку’ [Мюррей 2007: 76].
В обоих предложениях придаточные 
предложения цели вводятся при 
помощи инфинитивных конструкций

Сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями уступительными
1. Шаазһа шовун кедү цадхлң болв чигн нүднь 
мөрнə дəəрд — ‘Как ни сыта сорока, она все 
смотрит на ссадину конской спины’ [Пословицы, 
поговорки 2007: 501].
2. Үкр кедү ундасн чигн һазр малтҗ ус уудг 
уга — ‘Сколько бы корова не жаждала пить, не 
раскопает (воду) в земле’ [Пословицы, поговорки 
2007: 580].

В состав придаточных предложений 
входит частица с количественно-усилительным 
значением кедү ‘сколько’ и союз-частица чигн.

1. An ape’s an ape, a varlet’s a varlet, 
though they be clad in silk or scarlet — 
‘Обезьяна ─ есть обезьяна, слуга — 
есть слуга, хотя они одеты в шелка и 
ткани ярко-красного цвета’ [Мюррей 
2007: 88].
2. Though thy enemy seem a mouse, yet 
watch him like a lion ─ ‘Хоть твой враг 
и кажется мышью, следи за ним, как 
за львом’ [Мюррей 2007: 153].
В обоих предложениях придаточное 
соединяется с главным при помощи 
союза though ‘хотя’.

Широко распространены предложения 
с противопоставлением, в которых прида-
точное выражает то, с чем сравнивается и 
чему предпочитается содержание главного 
предложения: Better be the head of a dog than 
the tail of a lion — ‘Лучше быть головой со-
баки, чем хвостом льва’ [Райдаут, Уиттинг 
1997: 31]; A living dog is better that a dead 
lion — ‘Живая собака лучше мертвого льва’ 
[Дубровин 1993 : 188]; Эв уга барас эвтə 
шаазһа деер — ‘Чем несогласные между 
собой барсы, лучше дружные сороки’ [По-
словицы, поговорки 2007: 291]; Му нөкдт 
орхнь сəн мөрн деер — ‘Лучше хороший 
конь, чем плохой друг’ [Пословицы, пого-
ворки 2007: 291].

Рассмотрим калмыцкие пословицы и 
поговорки, имеющие структуру сложных 
бессоюзных предложений: Сəн эмəл аг-
тин чимг, сəн экнр герин чимг — ‘Красивое 
седло ─ украшение коня, хорошая жена — 
украшение дома’ [Пословицы, поговорки 
2007: 398]; Хар мис цаһан болдг уга, хуучн 
өшəтн иньг болдг уга — ‘Черная кошка не 
сделается белой, старый враг не сделается 
другом’ [Пословицы, поговорки 2007: 317]; 
Хар санан бийəн бардг, хамута мөрн иҗлəн 
бардг — ‘Злой умысел самого губит, чесо-
точная лошадь всех остальных портит’ [По-

словицы, поговорки 2007: 573]. Ховч күмн 
əəл эвднə, хулхач ноха гер эвднə — ‘Сплет-
ник разрушает семью, вороватая собака 
разоряет дом’ [Пословицы, поговорки 2007: 
524].

Паремии калмыцкого языка со струк-
турой бессоюзных предложений авторами 
лексикографических источников переведе-
ны на русский язык в основном как слож-
носочиненные предложения: Көгшн нохан 
хуцлһн өр цəəтл соңсгддг, көгшн күүнə 
сурһмҗ цуг җирһлд керглгддг — ‘Лай ста-
рого пса слышен вплоть до утра, а слова по-
жилых пригодятся на всю жизнь’ [Калмыц-
ко-русский словарь 1977: 382]; Чон өлсхдəн 
хулхалдг, күмн атарххдан ховлдг — ‘Волк 
от голода ворует, а человек от зависти кле-
вещет’ [Пословицы, поговорки 2007: 525]; 
Сəн үр чолун эрст орхнь бат, сəн мөрн 
бүргдт орхнь хурдн — ‘Хороший друг креп-
че каменной стены, а хороший конь быстрее 
беркута’ [Пословицы, поговорки 2007: 302]. 
Шовун җиврəрн күчтə, күн иньглтəрн 
күчтə — ‘Птица сильна крыльями, а чело-
век силен дружбой’ [Пословицы, поговорки 
2007: 366].

Рассмотренные примеры позволяют 
сделать следующие выводы: в калмыцких и 
английских паремиях, соответствующих по 
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В данной статье приводится краткая биография известного ученого, Фирдаус Гильмитдиновны Хи-
самитдиновой, анализируются ее труды по башкирскому языкознанию, отмечается вклад в башкирскую 
историческую фонетику, лексикологию, лексикографию, этнолингивистику и тюркологию в целом.

Ключевые слова: историческая фонетика, этнолингвистика, тюркология, лексикология, лексико-
графия.

The article contains a brief biography of F. Khisamitdinova,  the prominent Bashkir scientist, who made a 
great contribution to the development of Bashkir linguistics, particularly, to such scientifi c courses as historical 
phonetics, lexicology, lexicography, ethnolinguistics and turkology as a whole.

Keywords: historical phonetics, ethnolinguistics, turkology, lexicology, lexicography.

Хисамитдинова Фирдаус Гильмитди-
новна родилась 1 января 1950 г. в деревне 
Рахметово Абзелиловского района Башкир-
ской АССР.

Ее отец, Гильмитдин Хисамитдинов, 
был в родном селе уважаемым и образо-
ванным человеком. Он был призван в ар-
мию еще до начала Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., участвовал в совет-
ско-финской войне, освобождал Западную 
Украину, Белоруссию. В 1946 г., вернув-
шись с победой домой, поднимал сельское 
хозяйство, был председателем колхоза. 
Мама в годы войны работала на лесоповале, 
как многие женщины из ее деревни.

Фирдаус с самого раннего детства вос-
питывали в атмосфере любви и уважения, 
что заложило в ее характере качества лиде-
ра: она выросла уверенной в себе, в своих 
силах. 

После окончания школы Фирдаус Хи-
самитдинова поступила в известное своим 
высоким образовательным уровнем далеко 
за пределами республики Белорецкое педа-
гогическое училище, в котором до сих пор 
сохраняются высокие стандарты обучения 

и воспитания будущих учителей. В пери-
од учебы Фирдаус активно участвовала в 
общественной жизни училища: была старо-
стой группы, комсомольским секретарем, 
успешно занималась спортом. 

Окончив Белорецкое педагогическое 
училище, Ф. Г. Хисамитдинова в 1970 г. 
поступает в Башкирский педагогический 
институт на отделение русского языка и ли-
тературы филологического факультета. 

В стенах института пробудился ее ин-
терес к научной деятельности: студентка 
выступала на научных диспутах, конферен-
циях, ее работы побеждали на конкурсах и 
отмечались жюри. На четвертом курсе Фир-
даус Хисамитдинова участвовала в научном 
симпозиуме в Москве, где ее выступление 
имело неожиданный успех. Тогда она и по-
знакомилась со своим будущим научным 
руководителем — известным ученым, чле-
ном-корреспондентом РАН Э. Р. Тенише-
вым. В студенческие же годы вышла ее пер-
вая научная статья в журнале «Советская 
тюркология» [Хисамитдинова 1974: 13–14].

По распределению после окончания 
института Ф. Г. Хисамитдинова работает в 
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д. Шигаево Белорецкого района учительни-
цей русского языка и литературы. Работая 
в школе, она получает приглашение в аспи-
рантуру в Москву и в 1976 г. поступает на 
учебу в Институт языкознания Академии 
наук СССР. Талантливая аспирантка еще 
до окончания срока аспирантуры защитила 
кандидатскую диссертацию  [Хисамитдино-
ва 1980] и была направлена на работу в Ин-
ститут истории, языка и литературы млад-
шим научным сотрудником. В первые годы 
работы в Институте Фирдаус Хисамитди-
нова сосредоточивает основное внимание 
на изучение истории и генезиса системы 
согласных башкирского языка в связи с эт-
нической историей башкир. 

В 1985 г. ее приглашают в Башкирский 
государственный педагогический институт. 
Высокий научно-педагогический автори-
тет, активность и настойчивость, забота о 
родном языке и подготовке высококвали-
фицированных кадров позволили Фирдаус 
Гильмитдиновне убедить руководство пе-
дагогического института открыть самостоя-
тельный факультет башкирской филологии, 
где благодаря ее стараниям были созданы 
кафедры башкирского языка, башкирской 
литературы и культуры, открылись баш-
кирско-английское, башкирско-турецкое, 
башкирско-немецкое отделения, специаль-
ность «Башкирский язык, история и культу-
ра Башкортостана». 

Свою работу в качестве декана факуль-
тета Ф. Г. Хисамитдинова сочетала с иссле-
довательской, научно-организационной и 
педагогической деятельностью. Приоритет-
ным направлением ее научной работы в эти 
годы является область башкирской ойко-
номии. Исследователь последовательно из-
учает этапы формирования башкирской ой-
конимии XVII–XIX вв., и в 1991 г. выходит 
в свет ее монография «Башкирская ойкони-
мия XVI–XIX вв.» [Хисамитдинова 1991]. 
Данная работа стала итогом фундаменталь-
ного исследования башкирской ойконимии: 
это результат комплексных обобщений, 
синтез архивных материалов и фактов, тща-
тельно собранных и изученных за долгие 
годы. Хронологические рамки позволили 
автору выявить формирование и становле-
ние современной башкирской ойконимии. В 
1992 г. Фирдаус Гильмитдиновна защитила 
докторскую диссертацию по истории фор-
мирования ойконимической системы баш-
кирского языка в Институте языкознания 
РАН [Хисамитдинова 1992а], стала профес-

сором. В 1992 г. также вышел в свет словарь 
«Географические названия Башкортостана» 
[Хисамитдинова 1992б]. В годы работы в 
Башгоспединституте Фирдаус Гильмитди-
новной были  разработаны учебно-методи-
ческие комплексы по таким дисциплинам, 
как «Введение в языкознание», «История 
и культура Башкортостана», «Введение в 
тюркологию», «История башкирского язы-
ка» [Хисамитдинова 1989; 1992в, 1992г]. 

С 1995 по 1998 гг. Ф. Г. Хисамитдинова 
работала министром образования Республи-
ки Башкортостан. Именно в эти годы в сто-
лице Башкортостана и в районных центрах 
были открыты десятки школ и интернатов с 
обучением на башкирском языке, в русских 
школах был введен предмет «Башкирский 
язык как государственный язык Республики 
Башкортостан».  

В 1998 г. Фирдаус Гильмитдиновна вер-
нулась в Институт истории, языка и лите-
ратуры УНЦ РАН и работала заместителем 
директора, а с 2005 г. по настоящее время 
Ф. Г. Хисамитдинова является директором 
Института истории, языка и литературы и 
заведующим отдела языкознания.

В последние годы научный интерес уче-
ного связан с изысканиями в области лекси-
кографии. В этой сфере следует особо отме-
тить работы по двум направлениям. Первое 
— топонимическая лексикография Башкор-
тостана. Ею были подготовлены и изданы 
словари-справочники населенных пунктов, 
водных объектов, урбонимов республики 
[Хисамитдинова 2001, 2005, 2008]. Эти лек-
сикографические разработки, с одной сто-
роны, направлены на нормализацию пере-
дачи башкирской топонимии на русском 
языке, с другой — дают глубокие сведения 
по этимологии топонимов. Справочники 
были разработаны в русле общей концепции 
автора — «необходимости паспортизации 
не только крупных, но и малых географиче-
ских объектов республики». Работа в этом 
направлении продолжается и поныне: гото-
вится к выходу словарь-справочник орони-
мов Республики Башкортостан. Второе на-
правление —этнолингвистическая лексико-
графия. Ученым опубликовано 5 словарей 
башкирской мифологии, представляющих 
собой синтез мифологического и толково-
го словарей, содержащих богатый материал 
по персонажам, традиционным праздникам, 
обычаям и природным явлениям [Хисамит-
динова 2002; 2010; 2011а; 2011б;]. Данные 
труды автора представляют несомненный 
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вклад в изучение не только башкирской, но 
и тюркской мифологии в целом.

Велика заслуга Ф. Г. Хисамитдиновой 
и в активизации составления отраслевых и 
терминологических словарей. Под ее руко-
водством и научным редактированием соз-
даны и опубликованы словари родинного 
обряда, ткачества и рукоделия, народной 
медицины, современной башкирской антро-
понимии, словарь-справочник для работни-
ков предприятий бытового обслуживания и 
др. [Батыршина 2008; Каримова 2005, 2013; 
Сулейманова 2007, 2013].

Круг научных интересов Ф. Г. Хисамит-
диновой поистине широк: это фонетика, 
лексикология, лексикография, этнолингви-
стика, фольклорная лингвистика, этногра-
фия, духовная культура тюркских народов 
и др. Она не только активно работает в этой 
области, но и занимается подготовкой спе-
циалистов. Под руководством профессора 
Хисамитдиновой защищены кандидатские 
диссертации по исторической фонетике, 
по обрядовой лексике, этнолингвистике 
[Батыршина 2008а; Муратова 2009: Иш-
кильдина 2013]. Можно с уверенностью 
сказать, что в республике сложилась школа 
Ф. Г. Хисамитдиновой по этнолингвистике. 
Кроме того, она принимает активное уча-
стие и в экспериментально-фонетических 
исследованиях [Хисамитдинова 2012, 2014]. 
Работы в этом направлении осуществляют-
ся совместно с учеными из Сибирского от-
деления РАН и представляют яркий пример 
интеграции регионов  в науке. Данные ис-
следования ученого позволяют по-новому 
рассмотреть проблему артикуляционной 
классификации фонем башкирского языка.

Многолетняя научная и научно-органи-
зационная деятельность Фирдаус Гильмит-
диновны весьма плодотворна. Только за по-
следние 5 лет Ф. Г. Хисамитдиновой подго-
товлено и издано более 90 работ, в том чис-
ле такие крупные коллективные труды, как 
«Академический словарь башкирского язы-
ка» в 10 т. (вышло 6 томов) [Академический 
словарь башкирского языка 2011;  2011а;  
2012;  2012а;  2013; 2014], «История баш-
кирского народа» в 7 томах и 8 приложени-
ях [История башкирского народа 2010].

На данном этапе одним из крупных про-
ектов в области башкирского языкознания, 
реализуемых Институтом, является Акаде-
мический словарь башкирского языка, кото-
рому Ф. Г. Хисамитдинова отдает много сил 
и времени. Данный словарь является пер-

вым в истории башкирской лексикографии 
толково-переводным словарем, максималь-
но охватывающим существующую лексику 
башкирского языка, представленную в худо-
жественной, научно-популярной, учебно-ме-
тодической, публицистической литературе, 
и свидетельствует о многовековом развитии 
и богатстве языка башкирского народа. 

Значительна роль Фирдаус Гильмитди-
новны и в реализации республиканских за-
конов по поддержке башкирского языка и 
этноса. Под ее руководством были разрабо-
таны комплексы мероприятий по реализа-
ции закона «О языках народов Республики 
Башкортостан», государственных программ 
по сохранению, изучению и развитию язы-
ков народов Республики Башкортостан 
на 2000–2005 гг. и 2006–2010 гг., «Наро-
ды Башкортостана» и др. [Хисамитдино-
ва 2000; 2000а].

Ф. Г. Хисамитдинова известна в Рес-
публике Башкортостан и за ее пределами 
и как общественный деятель. Достаточно 
отметить, что она долгие годы являлась ру-
ководителем и исполнителем международ-
ных научных проектов, на протяжении ряда 
была председателем Союза женщин Респу-
блики Башкортостан (1996–1998), Обще-
ства башкирских женщин Республики Баш-
кортостан (2000–2003), женской комиссии 
Исполкома Всемирного курултая башкир (с 
2000 г.).

Многогранная и плодотворная научная, 
общественная деятельность Ф. Г. Гильмит-
диновой оценена по достоинству. В 2003 г. 
ей присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Республики Башкортостан»; 
в 2008 г. — почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации». В 
2014 г. она награждена орденом Дружбы.
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В статье рассматриваются вопросы интерпретации сущности литературы выдающимися европей-
скими и американскими учеными на основе концепций феноменологии и герменевтики.

Идеи феноменологии и герменевтики близки в том, что они подчеркивают приоритет данности и со-
бытийности акта творчества, в котором писатель должен интуитивно выражать скрытую последователь-
ность духовных традиций истории.

Оценки методов феноменологии и герменевтики помогают глубже проникнуть в специфику словес-
но-художественного творчества.

Ключевые слова: интерпретация, критика, феноменология, герменевтика, сознание, сущность, 
анализ.

The article deals with the interpretation of the essence of literature by prominent European and American 
scientists, who left a rich literary heritage, focusing their research on the concepts of phenomenology and 
hermeneutics.

Phenomenological critique called for a completely immanent, independent reading of the text, the meaning 
of which, as they believe, is the very embodiment of the author’s mind. Literature is not a lifeless scheme designs 
and themes, it is a reality, organized and experienced by the subject. Phenomenological critique is interested in 
the way the author feels the time and space, relations between him and the world, his perception of the material 
world.

Hermeneutics, on the one hand, has borrowed the idea of phenomenology as a whole, but, on the other hand, 
promotes to understanding the essence of literature as reading, considered virtually technological ideas about the 
real possibilities of the computer age of the reader.

Hermeneutics argues specifi cs of literary texts that only this true artistic level makes reading really 
meaningful. At the same time the idea of phenomenology and hermeneutics are similar in what they emphasized 
the priority of the given act of creativity and event, in which the writer must intuitively express the hidden 
sequence of spiritual traditions, history. Evaluation of methods of phenomenology and hermeneutics helps 
penetrate deeper into the specifi cs of verbal art.

Keywords: interpretation, criticism, phenomenology, hermeneutics, consciousness, the essence, the 
analysis.

Понимание сущности литературы яв-
ляется средоточием острых практических 
и теоретических проблем при оценке ли-
тературного процесса, выработке адекват-
ного отношения к ценности литературного 
творчества, определения его места и роли в 

истории культуры, в формировании систе-
мы просвещения, образования, эстетическо-
го воспитания.

Для суждения о ценности произведе-
ния важно опираться на непротиворечивое 
представление о сущности литературы, что 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ / LITERATURE  STUDIES
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и делает исследование ее трактовок акту-
альным.

В определении различных аспектов по-
нятия литературы в современном литера-
туроведении Запада круг авторов, в том 
числе классиков, крупнейших философов, 
литературоведов, основоположников раз-
личных школ и течений, представлен име-
нами Р. Барта [1994], Х.-Г. Гадамера [1988], 
Д. Гартмана [1991], Э. Гуссерля [2002, 2005], 
Ж. Дерриды [1999], В. Дильтея [2001], 
Т. Иглтона [1981], В. Изера [1980], Р. Ингар-
дена [1999], Ж.-П. Сартра [1999], С. Фиша 
[2011], Е. Хирша [1976, 2006], Ф. Шлейер-
махера [2004], Р. Якобсона [1973] и др.

Среди работ отечественных исследова-
телей, посвященных отдельным аспектам 
этой темы, выделяются труды М. М. Бах-
тина [1975], Р. А. Будагова [2000], В. В. Ви-
ноградова [1980], И. П.  Ильина [2007], 
А. Н. Николюкина [1988] и др.

Исследование интерпретации сущности  
литературы, затрагивающее как процесс 
художественного творчества, так и область 
его теоретического осмысления, дает важ-
нейший материал для воссоздания рожде-
ния эстетических ценностей, выявления ис-
точников формирования интереса к ним, и 
причин, побуждающих отдавать предпочте-
ние тем или иным авторам, литературным 
стилям или сюжетам.

Целью данной работы является освеще-
ние понимания сущности литературы фено-
менологией и герменевтикой.

Изучение данной темы ориентировано 
не на абстрактно-логическое рассмотрение 
сущности литературы, а на конкретное ис-
следование взглядов выдающихся европей-
ских и американских ученых, оставивших 
богатое литературное наследие, фокусиру-
ющее поиски определения сущности лите-
ратуры на основе  концепций феноменоло-
гии и  герменевтики.

Задачи исследования: основываясь на 
трудах классиков, изучить и проанализи-
ровать концепции этих направлений для 
уяснения сущности теоретических пред-
ставлений о предмете и специфике литера-
туры, определить взаимовлияние ведущих 
направлений западного литературоведения 
для понимания общего и особенного в со-
временном теоретико-литературном про-
цессе, сформулировать выводы.

Основатель феноменологии, немецкий 
философ-идеалист, математик Эдмунд Гус-
серль  [Гуссерль 1994, 2002, 2005], стре-

мился превратить философию в «строгую 
науку» посредством феноменологического 
метода. Его последователи внедрили фено-
менологические принципы в этику, социо-
логию, юриспруденцию, психологию, эсте-
тику, литературоведение. 

Феноменологическая критика призыва-
ла к имманентному, абсолютно ни от чего 
не зависящему, прочтению текста, смысл 
которого, как считала она, и есть само во-
площение сознания автора. Стилистические 
особенности творчества феноменология 
воспринимала лишь как органические части 
сложного целого, объединяющей сущно-
стью которого является авторское сознание. 
Типичным для феноменологической крити-
ки является интерес к тому, как автор ощу-
щает время и пространство, к связям между 
ним и окружающими, к его восприятию яв-
лений материального мира.  

Феноменология исследовала не только 
то, что художник воспринял, но и универ-
сальную сущность акта восприятия. Она 
претендовала на раскрытие сокровенных 
структур собственно художественного со-
знания и одновременное выявление сути 
феноменов. Все, что не принадлежит со-
знанию, должно быть исключено; реалии 
должны рассматриваться как «чистые» фе-
номены, единственно достоверные данные, 
из которых мы можем исходить. 

Но «чистые» феномены, рассматрива-
емые Гуссерлем [Гуссерль 2005: 98], пред-
ставляют собой нечто большее, чем просто 
случайные частности. Они являются систе-
мой универсальных сущностей творчества, 
ибо феноменология редуцирует в вообра-
жении каждый объект, чтобы выявить ин-
вариантное в нем. Для проникновения в ка-
кой-либо феномен полностью и чистейшим 
образом необходимо постичь то, что инва-
риантно составляет его сущность. 

Идея феноменологической критики со-
стояла в стремлении к упорядочению вос-
приятия художественного опыта посред-
ством выделения феноменологически оче-
видного, т. е. воспринимаемого как упоря-
доченное, законченное отражение внешнего 
события или явления.

Таким образом, ценность и масштабное 
представление феноменологической крити-
ки о сущности литературы состоит в том, 
что литература представляется ей не без-
жизненной схемой замыслов и сюжетов, а 
способностью нашего восприятия, которое 
не может и не должно быть однозначным.
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Герменевтика, в целом воспринявшая 
представления феноменологии, базируется 
на идеях ее первооткрывателей, которыми 
были немецкие мыслители Ф. Д.-Э. Шлей-
ермахер [Шлейермахер 2004] и В. Дильтей 
[Дильтей 2001]. В качестве основополож-
ника современной герменевтики признан 
крупнейший немецкий литературовед и 
эстетик Ханс-Георг Гадамер. Значение ли-
тературного произведения, по Гадамеру 
[Гадамер 1998: 51], не исчерпывается автор-
ской интенцией, и при переходе от одного 
культурного или исторического контекста 
к другому возникают новые ассоциации, о 
которых, возможно, не помышлял ни автор, 
ни его читатели. Литературу нельзя понять 
вне этого контекста. 

Интерпретация произведений прошло-
го, по Гадамеру, представляет собой диалог 
минувшего и настоящего, в котором можно 
вслушаться в голос автора, обращенный к 
нашим сегодняшним проблемам. Пони-
мание сущности литературы должно быть 
продуктивным, необходимо учитывать, что 
всегда нужно переосмысление, раскрытие в 
содержании творчества новых потенциалов 
и изменений. Настоящее доступно понима-
нию только через прошлое, образуя с ним 
живое единство. Раскрывая сущность лите-
ратуры, надо верить истории. Все, что про-
шло, вернется, ибо в глубинах истории жи-
вет, безмолвно охватывая прошлое, насто-
ящее и будущее, объединяющая сущность, 
именуемая традицией [Гадамер 1998: 125]. 

Гадамера не заботит то, что наши куль-
турные предубеждения могут исказить 
восприятие произведений прошлого. Тео-
рия Гадамера исходит из гипотезы о суще-
ствовании только одной, главной традиции 
— самой истории. Литература прошлого 
углубляет, а не разрушает наше сознание, 
поскольку чужое всегда есть втайне знако-
мое. Говоря о сущности литературы, герме-
невтика должна рассматривать ее как жи-
вой диалог между прошлым, настоящим и 
будущим, с помощью литературы стремясь 
терпеливо устранить препятствие этой бес-
конечной взаимной коммуникации. Трудно 
смириться с мыслью о несостоятельности 
преемственности, которую нельзя было бы 
усилить более тонкой интерпретацией тек-
ста, встроенной в коммуникативные струк-
туры целых обществ. 

Наряду с тяготением к традиционализму 
следует отметить и другую его особенность 
— положение о том, что литературные про-

изведения образуют органическое единство. 
Метод герменевтики, стремящейся вписать 
каждый элемент текста в законченное це-
лое, известен как герменевтический круг, 
т. е. круговая структура понимания, когда 
индивидуальные черты понятны только в 
полном контексте, проясняющем их. 

Герменевтика получила развитие в тео-
рии восприятия, которая, в отличие от тео-
рии Гадамера, обращена не только к произ-
ведениям прошлого, но и к исследованию 
роли читателя в литературе. Пришло время 
реабилитировать читателя, без которого, 
очевидно, не было бы литературы. 

Чтение — это удивительно сложный, 
большей частью неосознанный труд, но, 
не замечая этого, мы создаем гипотезы о 
смысле прочитанного, выискивая подра-
зумеваемые связи, заполняя пробелы, делая 
заключения. Каким бы цельным произведе-
ние ни казалось, для теории восприятия оно 
всегда состоит из пробелов, неопределенно-
стей, элементов, функция которых зависит 
от читательской интерпретации. Парадокс 
состоит в том, что чем больше информации 
содержит произведение, тем оно неопреде-
леннее. 

Большую историчность в подходе про-
являет другой представитель теории вос-
приятия — Ханс Роберт Яусс [Яусс 1995:54], 
который пытается в стиле Гадамера вписать 
литературное произведение в историческую 
панораму, в контекст культурных значений, 
внутри которого оно было создано, и затем 
исследует взаимоотношения и изменяющи-
еся горизонты исторически развивающего-
ся читательского мышления. Цель его ис-
следований — создать новый вид истории 
литературы, где центром является не aвтop 
и литературные течения, а литература, как 
она определяется и интерпретируется в раз-
ные моменты исторического восприятия.

Более подробное историческое исследо-
вание в области литературного восприятия 
представляет Жан-Поль Сартр [Сартр 1999], 
который считает, что каждый литературный 
текст сориентирован с учетом его потенци-
альной аудитории, включает образ того, 
для кого он написан, в каждом произведе-
нии заключено то, что  называют «подра-
зумеваемый читатель», в нем все указывает 
на предполагаемого «адресата». Писателю 
нужна аудитория, сам язык, на котором он 
пишет, уже подразумевает ту или иную чи-
тательскую среду, и в выборе ее автор всег-
да свободен. 
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Представляется, что теории восприя-
тия, предложенные Яуссом [Яусс 1995] и 
Изером [Iser 1980:192], ставят насущную 
эпистемологическую проблему. Если счи-
тать произведение чем-то вроде скелета, 
набора схем, ожидающих своей различной 
конкретизации читателями, то невозможно 
рассматривать их без соответствующей де-
тализации. Говоря о «собственно тексте», 
соизмеряя его как норму с отдельными ин-
терпретациями, мы, вероятно, имеем дело с 
чем-либо еще,  существующим помимо на-
шего прочтения.

Американский критик Стэнли Фиш 
[Fische 1982; 2011] признает, что нет вооб-
ще никакого «объективного» произведения. 
Истинным писателем является читатель, по-
скольку чтение открывает не значение тек-
ста, а процесс переживаний читателя. Объ-
ектом внимания критики является структура 
опыта читателя, а не какая-то объективная 
структура, находящаяся в самом произведе-
нии. Все в тексте — грамматика, значение, 
формальные единицы — есть продукт ин-
терпретации. Чтобы избежать растворения 
текста в тысяче соперничающих прочтений, 
Фиш обращается к стадиям интерпретации, 
общим для читателей, которые направляют 
их личные реакции. В самом произведении, 
утверждает Фиш [Fische  2011: 250],  нет 
ничего, что дает представление о том, что 
значение имманентно языку текста. 

Итак, литература определяется как ме-
няющийся объект, поскольку духовные 
ценности не имеют прочной опоры в обще-
ственном сознании. Тем не менее, в каче-
стве таковых предлагаются и авторская 
интенция [Hirsch 2006: 45], и «стратегии 
интерпретации» [Fische 2011: 355]. Суще-
ствуют на этот счет и официальные мнения, 
пытающиеся в значительной степени опре-
делять, какие прочтения произведений до-
пустимы или совершенно очевидны. Между 
издателями, редакторами, обозревателями, 
представителями академической науки идет 
борьба идей, и борьба не просто между тем 
или иным прочтением творчества конкрет-
ного автора, а вокруг категорий, условно-
стей, стратегий самой интерпретации. 

Таким образом, стилистические осо-
бенности творчества феноменологическая 
критика воспринимала как органические 
части сложного целого, объединяющей 
сутью которого является авторское созна-
ние. Усваивая повторяющиеся темы и об-
разы, мы узнаем то, как автор воспринимал 

мир, свои взаимоотношения между ним как 
субъектом и действительностью как объек-
том. 

Авторы рассмотренных в работе кон-
цепций фактически сходятся  в том, что в 
процессе развития литературы количество 
жанров, методов, направлений увеличи-
вается быстро и проследить все реальные 
возможности использования приемов лите-
ратурности и смещения стилей в разных це-
лях, разными писателями в разных направ-
лениях представляется невозможным. 

Герменевтика аргументирует специфи-
ку «литературности» текста тем, что только 
его истинно художественный уровень дела-
ет процесс чтения действительно осмыслен-
ным. 

В то же время идеи феноменологии и 
герменевтики, подчеркивавшие  приоритет 
данности и событийности акта творчества, 
в котором писатель должен интуитивно вы-
ражать скрытую последовательность ду-
ховных традиций истории, близки. Оценки 
методов феноменологии и герменевтики 
помогают глубже проникнуть в специфику 
словесно-художественного творчества.

Проведенное исследование показывает, 
что проблема понимания сущности литера-
туры требует дальнейшего изучения, кото-
рое может способствовать совершенствова-
нию восприятия и интерпретации литера-
турного произведения. 
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Статья содержит историко-литературный комментарий к строке «Ты не лепечешь по-французски» 
из послания А.С. Пушкина «Калмычке» (15–22 мая 1829 г.). Для комментирования привлекаются 
фрагменты из поэмы «Граф Нулин», романа «Евгений Онегин» и пушкинской литературной критики, 
но прежде всего — ряд черновых вариантов четверостишия, противопоставляющего портрет 
калмычки собирательному эпиграмматическому портрету русской дворянки с его главной чертой — 
«полуевропейской полупросвещенностью».

Ключевые слова: Пушкин, калмычка, портрет, эпиграмма, просвещение и цивилизация, 
«естественный человек», язык и культура, патриотическая публицистика, литературная критика.

The article contains historical and literary commentary on the line “You don`t prattle in French…” from 
A. Pushkin’s Address “To a Kalmyk Maiden” (May 15–22, 1829). To comment it a number of draft quatrains 
are involved, which contrast Kalmyk Maiden portrait description with an epigrammatic generalized portrait of 
Russian noblewoman with her cardinal trait – halfeuropean halfenlightenment. Addressing to some fragments 
of the poem “Earl Nulin”, the novel in verse “Eugene Onegin”, to Pushkinian literary criticism, to historical and 
literary as well as to historical and everyday materials of the era, is necessary to cover a subject matter of the 
Russian language and national culture, mentioned in the commented line of the address “To a Kalmyk Maiden”.

Keywords: Pushkin, Kalmyk Maiden, portrait, epigram, enlightenment, and civilization, “natural person”, 
language and national culture, patriotic essays, literary criticism.

Как широко известно, стихотворение 
«Калмычке», написанное в 1829 г., в начале 
путешествия А. С. Пушкина на Кавказ и в 
Закавказье — к действующей армии, ото-
бражает впечатления от встречи с калмыка-
ми, которые издавна вызывали живейший 
интерес поэта, и от посещения калмыцко-
го семейства в его кибитке. На основании 
«картографических и статистических ма-
териалов» и биографических свидетельств 
И. В. Борисенко установил, что «получасо-
вая встреча Пушкина в 1829 году произошла 
на Черкасском тракте в кочевьях Нижнего 
улуса донских калмыков при проезде по-
эта через почтовые станции Кагальницкую, 
Мечетинскую, Егорлыкскую», предполо-
жительно определив место этой встречи: «у 
станции Кагальницкой, у современной ста-
ницы Кагальницкой Зерноградского района 

Ростовской области» [Борисенко 1981: 59].
Черновой вариант стихотворения хро-

нологически соотносится со сделанной в 
Георгиевске записью путевого дневника от 
15 мая 1829 г., где к рассказу о встрече со 
«степной Цирцеей» приписана фраза: «Вот 
к ней послание, которое вероятно никогда 
до нее не дойдет» (VIII, 1029; вариант 181). 
Текст стихотворения «Калмычке» не был 
вписан.

1 Тексты А. С. Пушкина приводятся в статье 
с указанием тома и страницы в скобках после ци-
таты по репринтному воспроизведению Большо-
го академического издания: Пушкин А.С. Полн. 
собр. соч. В 16-ти т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1937−1949, – дополненного к юбилею поэта: В 
19-ти т. М.: Воскресенье, 1994−1997. Орфогра-
фия и пунктуация приближены к современным 
нормам, кроме передачи черновых вариантов.
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По мнению исследователя, черно-
вой текст послания «набросан именно 15 
мая», после первого варианта («Все тихо, 
на Кавказ идет ночная мгла») стихотворе-
ния «На холмах Грузии…», посвященного 
М. Н. Волконской [Левкович 1988: 121]. 
Вероятно, виды Предкавказья вызвали вос-
поминания о предыдущей (1820 г.) поездке 
по Кавказу с семейством генерала Н. Н. Ра-
евского и о юношеской влюбленности по-
эта. Тут же, по ассоциации, вспоминается и 
недавняя встреча – с «занимавшей» вообра-
жение калмычкой. «К ней послание» пере-
белено 22 мая, уже во Владикавказе, а его 
«национальный колорит вызывает замену 
русского названия Владикавказ старинным 
Кап-Кой» [Левкович 1988: 121], как следует 
из пометы о времени и месте перед текстом 
(III, 728). Таким образом, «в запись от 15 
мая необходимо включать стихотворение 
«Калмычке» — его место в дневнике сразу 
было определено самим Пушкиным» [Лев-
кович 1988: 133].

«Послание» дочери народа, к которому 
он питал давнюю и явную симпатию, по-
своему уникально в творческом наследии 
Пушкина. Стихотворение «Калмычке» яв-
ляется одним из связующих звеньев между 
основными системами его художественного 
наследия — поэзии (включаясь в создавав-
шийся цикл «Стихи, сочиненные во время 
путешествия (1829)», или «Кавказского 
цикла», как его не совсем точно называют) 
и прозы (авторское название «путевые запи-
ски» нередко заменяют определением «Кав-
казский дневник», в 1835 г. переработанный 
в «Путешествие в Арзрум во время похода 
1829 года»). 

Эти взаимосвязи не ограничиваются 
лишь эпизодом дорожной встречи, хотя 
«наличие разных прозаических версий по-
зволяет» исследователю «рассматривать 
стихотворную прежде всего как еще один 
жанрово-стилистический эксперимент на 
фоне двух других» [Шапир 2009: 211]. Кро-
ме того, в нем слышатся отголоски, а то и 
предвестие литературно-эстетической кон-
цепции «поэзии действительности», сфор-
мировавшейся в пушкинской критике на 
рубеже 1820−1830-х гг. Данное послание 
связано и с семейным эпистолярием поэта. 
Таким образом, это центральное произве-
дение пушкинского «калмыцкого текста» 
представляет собой существенную истори-
ко-литературную проблему, разрешение ко-
торой требует комплексного исследования 

и подробнейшего комментария к тексту. В 
частности, в данной статье комментируется 
строка 8 Ты не лепечешь по-французски.

Эта строка входит в состав четверости-
шия с портретной характеристикой адреса-
та послания:

Твои глаза, конечно, узки,
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног (III, 159).
Черновые наброски сохранили следы 

напряженных поисков тематического разре-
шения этого, важного в плане композиции 
всего послания, второго четверостишия, ко-
торое поначалу кажется практически гото-
вым и вполне удавшимся:

Твои глаза конечно узки
И плоско милое лицо
Ты не болтаешь по-французски
Не можешь вы<молвить> словцо… 

(III, 726)
Знакомый с чертами этнического типа 

калмыков, Пушкин видит их «сейчас» в при-
родной, «естественной» среде — в интерье-
ре кибитки (микрокосм) и на степном про-
сторе (макрокосм) он словно постигает эти 
черты заново. Возможно, именно поэтому 
возникает замысел обрисовать внешность 
калмычки не просто как «необычную», но 
в тонах эпатажа, иронически подразуме-
вающих снисходительность позиции «ци-
вилизованного» наблюдателя внешности 
и повадок «инородцев». Ведь в отличие от 
«прозаического» описания калмычки, пере-
дающего ее очарование в эпизоде «Путевых 
записок», портрет в поэтическом «к ней по-
слании» вовсе не «поэтичен»: в нем выде-
лена расово-этническая доминанта (с шут-
ливо-констатирующим «конечно» в значе-
нии «как и следует быть») – «твои глаза, 
конечно, узки», подчеркнуты характер-
ные пропорции и детали лицевого релье-
фа — «И плосок нос, и лоб широк», но 
зато устранены признаки «миловидности» 
(в черновом варианте: «И плоско милое 
лицо»). 

По поводу этого портретного описания 
Д. Д. Благой заметил: «… если в «Кавказ-
ском пленнике» «природа», в лице «девы 
гор», представала в романтическом, идеа-
лизированном виде, здесь она дана такой, 
как есть. <···> Подобный этнографически 
точный женский портрет, конечно, был бы 
немыслим ни в южных поэмах, ни вообще 
во всей предыдущей лирике Пушкина» 
[Благой 1967: 358].
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Трудно было бы усмотреть в этом бег-
лом наброске отнюдь не мадригального 
свойства намек на восхищение «красой», 
пусть даже и «дикой». Однако последние 
слова этих двух строк (а ведь именно из 
«концевых» слов слагается энергия стиха), 
противоположные по смыслу («узки — ши-
рок»), функционально предваряют развер-
нутое далее противопоставление калмычки 
«младым грациям» и «модным женам», ко-
торое образует смысловой и композицион-
ный центр послания, и представляют пози-
цию его автора в ключе эпиграммы.

При переработке черновика этого четве-
ростишия изменение второй строки означа-
ло отказ и от рифмующей с нею четвертой 
строки. И тогда определился замысел вто-
рой части четверостишия как более резкой 
по характеристике условного персонажа — 
антипода калмычки: 

О Ламар<тине> по французски…
В шелку не жмешь проворных ног…

Имя Ламартина возникло в черновой руко-
писи по далеко не случайной ассоциации. 

Ламартин, Альфонс-Мари Луи, де 
(1790−1869) своими «Поэтическими раз-
думьями» (1820) и «Новыми поэтическими 
раздумьями»  (1823), о которых Пушкин 
заметил: «Первые думы Ламартина в своем 
роде едва ли не лучше Дум Рылеева» (чер-
новик письма П. А. Вяземскому, 4 ноября 
1823 г., из Одессы; XIII, 381), — открыл 
эпоху романтической лирики во Франции, 
с запозданием вступившей в общеевро-
пейское движение романтизма. Ламартин 
оставался единственным французским ро-
мантиком, «более или менее известным 
в России до 1830 г.» [Томашевский 1960: 
162]. И если в 1824 г. Пушкин еще нахо-
дил, что Ламартин «хорош какой-то новой 
гармонией» (набросок письма П. А. Вя-
земскому, 5 июля 1824 г., из Одессы; XIII, 
102), то год спустя обывательское, профан-
ное «общее мнение» об этом поэте сформу-
лировал, иронически скаламбурив: «Под 
романтизмом у нас разумеют Ламартина» 
(А. А. Бестужеву, 30 ноября 1825 г., из Ми-
хайловского; XIII, 245). 

«И чем больше растет популярность Ла-
мартина, тем меньше ценит его Пушкин. Он 
вкладывает достаточно презрения к этому 
поэту, когда заставляет говорить о нем лег-
комысленного графа Нулина» [Томашев-
ский 1960: 161] в ответ на расспросы про-
винциальной дамы о парижской жизни: 

«Какой писатель нынче в моде?»
− Все d’Arlincourt и Ламартин. – 
«У нас им также подражают».
− Нет? право? Так у нас умы
Уж развиваться начинают?
Дай бог, чтоб просветились мы! (V, 7)
Поэма «Граф Нулин» написана 13-14 

декабря 1825 г., впервые опубликована в 
альманахе «Северные цветы на 1828 год» 
А. А. Дельвига 22 декабря 1827 г. По всей 
видимости, уже к лету 1829 г., когда имя 
Ламартина промелькнуло в черновике по-
слания «Калмычке», у Пушкина оконча-
тельно сложилось мнение о французском 
романтике, которое год спустя он выскажет 
в заметке «Об Альфреде Мюссе»: «сладко-
звучный, но однообразный Ламартин» (24 
октября 1830 г.; XI, 175). «После 1830 г., 
когда Ламартин издал свои «Поэтические 
и религиозные созвучия» <···>, Пушкин 
окончательно осудил его за ханжество в по-
эзии. Лирики «благочестивой» Пушкин не 
признавал» [Томашевский 1960: 161−162]. 
Одним из ведущих литературных сужде-
ний Пушкина 1830-х годов является мне-
ние о полном упадке поэзии во Франции. 
Он называл французов «народом самым 
anti-поэтическим» и писал: «Не знаю, при-
знались <ли> наконец они в тощем и вялом 
однообразии своего Ламартина, но тому лет 
10 они без церемонии ставили его на ровне 
с Байроном и Шекспиром» (<Начало статьи 
о В. Гюго>, осень 1832 г.; XI, 219).

Словом, безликим персонажам стихо-
творения «Калмычке», как и героям юмо-
ристической стихотворной повести «Граф 
Нулин», нетрудно было бы беседовать о Ла-
мартине: его поэзия с годами не менялась, 
что у Пушкина, стремительно переросшего 
романтический этап своей творческой эво-
люции, не могло не вызвать иронического 
отношения, разумеется, имевшего далеко 
не однозначный характер [см.: Эткинд 1999: 
163−200]. «Ламартин» становится лишь слу-
чайным поводом для оформления речи: о 
нем можно «рассуждать», как и на любую 
другую тему, с ценимым в свете «ученым ви-
дом знатока». Таким образом, идея поверх-
ностно усвоенной европейской культуры, 
определяющей «внутренний мир» массо-
видного светского человека, здесь уже выя-
вилась. Но от вторжения литературной темы 
в эту часть стихотворения Пушкин отказал-
ся: она уводила в сторону и нарушала непре-
рывность «графической линии» в эскизном 
наброске «статистки», выхваченной из тол-
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пы «антиподов» адресата послания. Строка 
с упоминанием имени Ламартина не вошла 
в окончательный текст стихотворения, но 
«вкус» ее литературной проблематики и ас-
социативный ряд, вызванный ею, определит 
последующее развитие творческой мысли 
автора. Пока же в эпиграмматически лако-
ничной строке способность вести разговор 
«о Ламартине» (с которым Пушкин «разде-
лался» еще в «Графе Нулине») была лишь 
сатирической подробностью, но не стала 
доминирующим признаком характеристики 
персонажа. В поисках такого признака по-
могло «концевое» слово черновой строки – 
«по-французски», пригодился и бесценный 
опыт работы над «Евгением Онегиным». 
Так естественно появилась простая, но ем-
кая по смыслу, строка: 

Ты не лепечешь по-французски… — 
Французская речь — общеизвестный, а для 
пушкинского времени — главный признак 
принадлежности к «благородному» сосло-
вию, имевший значение «своеобразного со-
циального пароля» [Лотман 1980: 125]. Быт 
русского дворянства «с екатерининских 
времен испытывал сильное влияние Фран-
ции, в результате этого влияния для многих 
представителей русского дворянского об-
щества родным языком наравне с русским 
был французский» [Томашевский 1960: 65]. 

Ирландка Мэри Уилмот (Вильмот), раз-
делявшая ученый досуг знаменитой, не-
когда возглавлявшей две российские Ака-
демии, кн. Е. Р. Дашковой, описала свои 
впечатления от длительного пребывания в 
России начала XIX в.: «Высшие сословия 
стараются, к сожалению, во всем подражать 
французам. Среди этого поклонения фран-
цузским манерам и обычаям есть что-то 
детски забавное в их нападках на Бонапар-
та и французов, когда они не смогут съесть 
своего обеда, чтобы он не был приготовлен 
французским поваром; когда они не могут 
воспитать своих детей без разных искате-
лей приключений из Парижа в виде настав-
ников и гувернанток» [цит. по: Познанский 
1975: 20].

«Жалкая тошнота по стороне чужой», 
как она названа в комедии «Горе от ума», 
— постоянная тема новой, то есть послепе-
тровской, русской литературы. Нападки на 
расточительность и мотовство в лихорадке 
дворянского «чужебесия», характерные для 
русской сатиры со времен А. Д. Кантеми-
ра («Деревню взденешь потом на себя ты 
целу», — обвинял он веком ранее пустого-

лового потомка некогда заслуженно знат-
ных предков во II сатире «На зависть и 
гордость дворян злонравных. Филарет и Ев-
гений» — 1729) [Кантемир 1956: 72], сменя-
ются насмешками над речью «поврежден-
ного класса полуевропейцев», как выразил-
ся А. С. Грибоедов (в очерке «Загородная 
поездка» — 1826 [Грибоедов 1953: 389]), 
— с ее предпочтением французского язы-
ка или характерной смесью «французского 
с нижегородским». А с начала 1820-х гг. 
— в декабристской  публицистике, в «Горе 
от ума» и в первых главах «Евгения Оне-
гина» — развитие этой темы в русле идеи 
возрождения национального языка и куль-
туры сблизило романтическую концепцию 
«народности» (К. Ф. Рылеев и А. А. Бесту-
жев) с реалистической концепцией духов-
ного возрождения нации и самобытности ее 
исторического развития (А. С. Грибоедов и  
А. С. Пушкин). 

Тема дворянской языковой культуры и, 
в частности, речевой культуры женщин, об-
разует широкий диалогический контекст в 
отступлении из III главы «Евгения Онеги-
на», приглашающем читателя к обсуждению 
поступка Татьяны — ее письма к Онегину, 
написанного по-французски и изложенного 
по-русски «в переводе» автора. Пушкин-
ское осмысление этой темы развивается не 
без оглядки на ее литературную репутацию: 
ведь «дамские ошибки в русском языке и 
французский лепет «прекрасного пола» 
были традиционным, безоговорочно завое-
ванным полем сатиры» [Лотман 1996: 386]. 
Однако от характеристики коллективного 
образа «милых созданий», которые 

… русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали,
И в их устах язык чужой
Не обратился ли в родной? 

(гл. III, стр. XXVII; VI, 63) — 
эта тема переходит в область, где 
противоречиво дополняют друг друга 
собственные пристрастия автора романа 
(«Без грамматической ошибки / Я русской 
речи не люблю») и высказанное с такой 
грациозной иронией чувство долга 
национального поэта («Родной земли спасая 
честь, / <···> Письмо Татьяны перевесть»). 

В этом тематическом пространстве сгу-
стились слова «лепет», «лепетание» и даже 
каламбурно-иронический неологизм «лепе-
тация» (от «репетиция» − повторение), ото-
бранные для характеристики как русской, 
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В статье рассматриваются земельные ресурсы в сельском хозяйстве, которые являются одним из 
важнейших ресурсных компонентов. Рациональность и эффективность использования земельных 
ресурсов проецируются на весь аграрный социум. Многофункциональность сельского хозяйства является 
одной из составляющих обеспечения национального благосостояния и определяет необходимость 
государственного вмешательства в обеспечение устойчивого развития сельских территорий.

Ключевые слова: земельные ресурсы, агробизнес, устойчивое развитие сельских территорий, 
эколого-экономическая система.

Purpose: The purpose of the paper is to rationalize the environmental and economic mechanisms for 
sustainable land use, to form some organizational and economic tools of rational use of land resources in the 
natural-economic complex of the Republic as the basis of ecological and economic systems of the arid region.

Methods: Such scientifi c methods as analysis and synthesis, dialectical, abstract and logical, system analysis 
of the processes of social development have created the methodological basis of the research.

Results: The author of the article concludes that it is necessary to prepare and adopt the national strategy 
for sustainable development of rural areas, taking into account not only universal, but ethnic peculiarities of the 
Russian rural lifestyle (special, due to the spatial specifi city), and the role of the village in social and economic 
life of the Russian society.

Discussion: Since the land resources are one of the major resource components in agriculture, their rational 
and effi cient use is refl ected on the whole agrarian society. The effectiveness of the regional system of agricultural 
land use can not be improved because of limited land resources: low level of natural fertility of arid lands, the 
constant threat of desertifi cation, loss of productivity of forage lands, low bioclimatic potential, on the one hand, 
and the lack of the comprehensive environmental remediation of the site with the fi nancing of security and 
restoration activities for the development of infrastructure in rural areas on the other.  All these factors do not 
allow to increase the effi ciency of the regional system of agricultural land use.

Keywords: land resources, agribusiness, sustainable development of rural territories, ecological and 
economic system.
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Земля — главное национальное достоя-
ние и богатство нашего народа. Земельные 
ресурсы в сельском хозяйстве являются од-
ним из важнейших ресурсных компонентов, 
рациональность и эффективность использо-
вания которого проецируется на весь аграр-
ный социум.

В настоящее время в Российской 
Федерации сложились объективные органи-
зационно-экономические и экологические 
предпосылки для формирования новых ме-
ханизмов в сфере земельных отношений.

Низкий уровень эффективности ис-
пользования земельных ресурсов характе-
рен для российских регионов, имеющих в 
собственности и распоряжающихся огром-
ным земельно-ресурсным потенциалом. 
Обширные территории черноземных почв 
являются одним из наиболее ценных при-
родных ресурсов, который имеет Россия. 
При этом общее состояние эколого-эконо-
мической системы аграрной сферы совре-
менной России можно оценить как неустой-
чивое, с выраженными аспектными призна-
ками деградации. Переход к устойчивому 
развитию обусловлен траекторией эволю-
ции аграрных цивилизаций.

Эти траектории были разновекторны 
в силу географических особенностей, но в 
целом сам характер сельскохозяйственного 
производства неразрывно связан со своей 
природной первоосновой, опосредован со-
циальной структурой общества, историче-
ски сложившейся и пространственно гете-
рогенной, обусловленной географическим 
фактором.

Формирование и функционирование 
территориальной социально-эколого-эко-
номической системы Республики Калмыкия 
происходит под влиянием аридизации при-
родно-климатических условий. Территория 

Калмыкии находится в аридной (восточная 
часть), среднеаридной (центральная часть) 
и умеренно аридной (северная часть) усло-
виях. Фактор аридизации является суще-
ственным в использовании земельного фон-
да, его структуры. В большей степени он 
обусловил современную структуру угодий, 
с незначительной долей пашни и высокой 
долей естественных пастбищ.

На территории современной Калмыкии 
сформировалась модель аграрного приро-
допользования, характеризующаяся экс-
тенсивным земледелием и экстенсивным 
животноводством. Современный уровень 
аграрного природопользования не соответ-
ствует экологическому потенциалу природ-
ной среды, что влечет за собой снижение 
уровня эффективности функций агроланд-
шафтов.

Основными проблемами сельской 
местности как в России, так и в целом для 
Калмыкии являются: структурная слабость 
сельской экономики; отставание доходов 
населения на селе от доходов городских 
жителей (бедность, безработица), недоста-
ток рабочих мест, миграция молодежи и 
трудоспособного населения в крупные эко-
номические центры, информационная изо-
лированность; разрушение традиционного 
уклада жизни на селе, утрата ценностей 
культуры; слабость институциональной 
структуры; низкая конкурентоспособность 
сельского хозяйства и высокие издержки 
аграрного производства; проблема продо-
вольственной безопасности и качества про-
дуктов питания; деградация агробиоцено-
зов, сокращение площадей ценных земель 
и ввод в эксплуатацию малоплодородных 
земельных угодий, загрязнение окружаю-
щей среды отходами сельскохозяйственно-
го производства[Бакинова 2000].

Таблица 1. Алгоритм оценки устойчивости агробизнеса в сельской местности
Типиза-
ция

Оценка уровня 
устойчивости и 
стабильности

Характеристика Интегральный 
показатель (К)

Тип 1 Высокая 
устойчивость

Предприятия агробизнеса контролируют 
ситуацию, сохраняют реальную и потенци-
альную возможность социально-экономи-
ческого роста, платежеспособность и кре-
дитоспособность

К>0,61

Тип 2 Средняя 
устойчивость

Испытывают временные трудности, связан-
ные с отсутствием стратегии развития, не-
обходима помощь в разработке стратегиче-
ского плана развития

0,6>К>0,4
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Тип 3 Низкая 
устойчивость

Пока удается контролировать ситуацию, 
сохраняется реальная и потенциальная воз-
можность социально-экономического роста. 
Запас материальной прочности незначите-
лен, необходима помощь в разработке про-
граммы восстановления платежеспособно-
сти, реструктуризации задолженности

0,4>К>0,21

Тип 4 Кризисная 
ситуация

Сложившаяся структура агробизнеса не 
приспособлена к изменившимся условиям 
хозяйствования. Невозможно восстановить 
платежеспособность. Необходима замена 
руководителя, введение антикризисного 
управления

К>0,20

Современное состояние агросферы в 
различных странах спроецировано исто-
рически сложившимися традиционными 
аграрными структурами. Модернизация 
социально-экономических трансформаций, 
а именно — привнесение экономических 
институтов, инфраструктурных элементов 
и технологий в различные сферы — не всег-
да давала ожидаемые результаты. Зачастую 
эти методы отторгались или получали не-
ожиданные функции.

Осмысление крайне противоречивых 
процессов развития аграрных цивилизаций 
состоит в том, что каждая из них была са-
моорганизующейся и самовосстанавливаю-
щейся системой.

Традиционные аграрные структуры, как 
правило, хорошо адаптированы к местным 
природным и социокультурным условиям, 
органично  вписаны в них. По международ-
ным критериям, к сельским и преимуще-
ственно сельским районам относится 98% 
административных районов Российской 
Федерации[Дарбакова 2012].

Учитывая удельный вес сельских тер-
риторий, сложную социально-экономиче-
скую ситуацию и «обезлюдивание» села, 
разработку методологических и методи-
ческих подходов, разработку программ-
ных мероприятий для различных регионов 
страны в области устойчивого развития 
сельских территорий, принятие законода-
тельных решений по правовому оформ-
лению политики и разработки пилотных 
проектов сельского развития  необходимо 
признать необходимыми для изменения 
ситуации на селе. 

На основе изучения и анализа суще-
ствующих понятий «устойчивого развития» 
Ю. Н. Асеевым  и Е. Н. Астанковой  пред-
ложен алгоритм оценки, который позволя-
ет рассчитать комплексный интегральный 
показатель (К), отражающий устойчивость 
развития  предпринимательства на селе и 
на его основе проранжировать организации 
агробизнеса в сельской местности по уров-
ню устойчивости и стабильности (табл.2). 
[Асеев,  Астанкова 2012].

Таблица 2. Народнохозяйственные функции села
Функции села Сущность народнохозяйственных функций

Производственная Удовлетворение потребностей общества в продовольствии и сырье 
для промышленности, продукции лесного и охотничьего промысла

Социально-
демографическая

Воспроизводство сельского населения, обеспечение сельского 
хозяйства и других отраслей экономики трудовыми ресурсами

Культурная
Создание сельским населением духовных ценностей, сохранение 
национально-культурных традиций, охрана памятников природы, 
истории и культуры, расположенных в сельской местности

Природоохранная
Поддержание экологического равновесия в агробиоценозах, охрана 
культурных ландшафтов, содержание заповедников, заказников, 
национальных парков

Рекреационная Создание условий для восстановления здоровья и отдыха городского 
и сельского населения
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Пространственно-
коммуникационная

Предоставление пространственного базиса и обслуживание 
инженерных коммуникаций — дорог, линий электропередач, связи, 
водо-нефте-газопроводов

Социального 
контроля над 
территорией

Содействие сельского населения органам государственной и 
муниципальной власти в обеспечении общественного порядка 
и безопасности в сельской местности, охране приграничных  
территорий, недр, земельных, водных и лесных ресурсов, флоры и 
фауны

По мнению А. В. Петрикова, именно 
многофункциональность сельского хо-
зяйства является одной из составляющих 
обеспечения национального благосостоя-
ния и определяет необходимость государ-
ственного вмешательства в обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий 
[Петриков 2005].

Сельской местности как социально-тер-
риториальной и экoлого-экономической 
подсистеме принадлежит ряд социальных 
функций, и углубление депрессивности 
села грозит рядом необратимых систем-
ных рисков, из которых, помимо аграрных 
и продовольственных проблем, следует на-
звать следующие:

– риск утраты влияния на значительные 
территории, и не только сельские;

– риск утраты территориальной целост-
ности России;

– риск обострения социального кризиса 
в городах, ибо миграция является зачастую 
единственным способом решения  социаль-
ных проблем.

Сегодня важно понимание не только 
того, как структурируется проблематика 
устойчивого развития сельских территорий, 
но и того, какие проблемы наиболее акту-
альны, то есть без решения каких проблем 
мы не сможем перейти к устойчивому раз-
витию.

Рост экономики страны дает органам 
исполнительной власти основание для 
перехода (в качестве непосредственно ре-
шаемой задачи) от борьбы за выживание 
к стратегии устойчивого развития, что, по 
мнению Д. И. Торопова, в полной мере, от-
носится к развитию сельских территорий 
[Торопов 2005].

Необходимы подготовка и принятие 
государственной национальной стратегии 
устойчивого развития сельских территорий, 
цивилизованно учитывающей не только 
общечеловеческие, но и этнические особен-
ности российского сельского образа жизни, 
особую, в силу пространственно-террито-
риальной специфики, роль деревни в соци-

альной и экономической жизни российско-
го общества.

Принятие стратегии устранит негатив-
ные факторы и тенденции социально-эконо-
мического развития сельских территорий, 
что приведет к повышению качества сель-
ской жизни, создаст основы для повышения 
престижности проживания в сельской мест-
ности, привлечения и закрепления молодых 
кадров, способных к освоению новых тех-
нологий, современной техники.

Анализ и систематизация проблем по 
достижению устойчивого развития сель-
ских территорий позволяет обобщить за-
рубежный опыт и выработать собственную 
оценку и направления на уровне субъекта 
Российской Федерации.

Таким образом, на основании проанали-
зированных материалов можно сделать сле-
дующие выводы:

– включение земельных ресурсов в пла-
ны устойчивого развития и их реализация 
подтвердили целесообразность таких реше-
ний во многих зарубежных странах;

– не решена проблема определения ин-
дикаторов устойчивого развития аграрной 
сферы в целях сбалансированности эконо-
мического развития;

– региональная эколого-экономическая 
система реагирует на сигналы, которые по-
дают ее отдельные составляющие, на внеш-
ние импульсы, которые исходят из других 
под отраслей отечественного АПК, нацио-
нальной и мировой экономической систем, 
взаимодействующих с агросферой экологи-
ческой, демографической и социальной сис-
тем;

– всестороннее развитие, сбалансиро-
ванное между обществом, экономикой и 
природой в пределах отдельной террито-
рии, связано с самоорганизацией системы и 
подразумевает в этих условиях работу так 
называемых новейших методов и концепту-
альных средств познания: системного ана-
лиза, бифуркационного состояния, принци-
пов энтропии, информации, обратной связи, 
экологического императива.
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
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in the Regional Economy
К. М. Максимова (K. Maksimova)1  
1 аспирант кафедры государственного и муниципального управления и права Калмыцкого государственного 
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В статье рассмотрены основные механизмы финансирования проектов государственно-частного 
партнерства (ГЧП) в региональной экономике. Финансовое обеспечение ГЧП является одним из наибо-
лее важных вопросов, предопределяющим уровень его инвестиционного потенциала и экономическую 
эффективность реализации проекта ГЧП. 

Вложение капитала требует рационального, экономически прибыльного инвестиционного размеще-
ния, поэтому одним из важнейших организационно-управленческих вопросов ГЧП является поиск ком-
промиссных решений, обеспечивающих достаточную для бизнеса доходность вложенного капитала при 
разумном распределении рисков, а также решения актуальных вопросов, находящихся в компетенции 
государства.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, частный сектор, государство, источники 
финансирования, бюджетные инвестиции, международные финансовые институты.

Public-private partnership is one of the most promising tools for fi nancing projects, which includes benefi ts 
for both the state (improved fi scal, economic and social benefi ts of infrastructure projects) and the private sector 
(the guaranteed cash fl ow for a long time). The choice of fi nancing mechanisms is a key issue of joint investment 
projects between state and private sector. Another important issue is a fi nancial security in the implementation of 
public-private partnership projects that pre-determines the level of its investment potential and cost-effectiveness. 

Since capital investment requires rational, economically profi table placement, it is necessary to fi nd such 
solutions which would provide proper business profi tability of the investment at a reasonable risk allocation and 
resolve issues within the competence of the state. The equity investment and credit resources of private banks are 
considered to be the main fi nancing sources of the public-private partnership projects. The state support provides 
guarantee and direct budget investments in order to encourage investors and develop the market.

Combining different funding sources of the project allows the state and municipal authorities to improve 
fi scal, economic and social effectiveness of the project and attract a large number of potential investors and 
lenders. The state can vary the proposed fi nancing model for each project, which makes it possible to supervise its 
attractiveness for both the society and investors. The types and forms of the state and private sector participation 
in fi nancing the projects on the base of mutual interests for both parties are considered in the article.

Keywords: public-private partnership, the private sector, state, funding sources, budget investments, 
international fi nancial institutions.

В современной России, в соответствии 
с существующим распределением полно-
мочий между уровнями власти, развитие 
общественной инфраструктуры законода-
тельно возложено на государственные реги-
ональные и муниципальные органы власти, 
для которых проблема нехватки бюджет-
ных средств особенно актуальна.

Текущее состояние таких объектов ин-
фраструктуры, как дорожное хозяйство, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, электро-
энергетика, требует немалых финансовых 
вложений в их обновление и расширение. 
Низкое качество инфраструктуры резко 
снижает экономическую эффективность 
функционирования как частного, так и госу-
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дарственного секторов экономики. Для биз-
нес-структур это может выражаться в ро-
сте себестоимости продукции, усложнении 
реализации новых проектов, возрастании 
эксплуатационных и других рисков. Для 
государства это означает рост расходов на 
эксплуатацию инфраструктурных объектов 
по причине их материального и морального 
износа, снижение темпов роста налоговых 
поступлений. Создается угроза безопасно-
сти, в т. ч. экономической [Климов].

Однако на сегодняшний день у субъек-
тов РФ нет достаточного объема финансо-
вых средств для инвестирования, особенно 
в условиях снизившихся доходных бюджет-
ных поступлений [Варнавский].

Ситуация осложняется тем, что уровень 
бюджетной обеспеченности значительно 
различается от региона к региону, и если 
одни регионы имеют возможность содер-
жать большую часть инфраструктуры, то 
в других  бюджетных средств недостаточно 
на ее текущее содержание, и тем более на 
реконструкцию и модернизацию, в которой 
нуждаются очень многие инфраструктур-
ные объекты. 

В этой связи возрастает необходимость 
взаимодействия государства с частным сек-
тором, попытки найти соответ ствующие 
решения, позволяющие государству ис-
пользовать капитал частного сектора для 
решения задач государ ственной политики. 
В современных условиях государственно-
частное партнерство стало особенно важ-
ным инструментом соз дания объектов ин-
фраструктуры обществен ного сектора.

На сегодняшний день в регионах России 
механизм  государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП) находится в процессе фор-
мирования, что, с одной стороны, говорит о 
большом потенциале его использования, а с 
другой — о необходимости осуществления 
серьезной целенаправленной работы по его 
развитию и совершенствованию законода-
тельного регулирования возникающих от-
ношений собственности, разделения рисков 
и ответственности. 

Одним из наиболее важных вопросов 
является вопрос финансового обеспече-
ния ГЧП, предопределяющего уровень его 
инвестиционного потенциала и экономи-
ческую эффективность. Поскольку любое 
вложение капитала требует его рациональ-
ного, экономически выгодного (прибыль-
ного) инвестиционного размещения, од-
ним из важнейших организационно-управ-
ленческих вопросов ГЧП является поиск 

компромиссных решений, обеспечиваю-
щих достаточную для бизнеса доходность 
вложенного капитала при разумном рас-
пределении рисков, а также максимально 
быстрое и качественное решение актуаль-
ных социальных проблем и эффективное 
управление объектами государственной 
собственности [Мантаева, Слободчикова, 
Манджиев 2012: 48].

При реализации про ектов ГЧП возмож-
но использование различных источ ников 
финансирования: 

 акционерный капитал: инженерные и 
строительные компании, банки и спе-
циализированные инвестиционные 
фонды;

 заемное (долговое) финансирование: 
кредитные ресурсы част ных банков, 
выпуск об лигаций, кредитование че-
рез междуна родные финансовые ин-
ституты; 

 государственная поддержка: бюд-
жетные инвестиции, включая гранты, 
государственные (муниципальные) 
гарантии для привлечения кредитных 
ресурсов. 

Комбинирование различных источников 
финансирования проекта позво ляет органам 
государственной и муниципальной власти 
как улучшить бюджетную и социально-эко-
номическую эффективности по проекту, так 
и привлечь большое количество потенци-
альных инвесторов и кредиторов [Деряби-
на]. Для каждого конкретного проекта госу-
дарство может варьировать пред лагаемую 
частному сектору модель финан сирования, 
что делает возможным управление привле-
кательностью проекта одновременно обще-
ством и инвесторами.

Основными источниками финансиро-
вания проектов ГЧП могут выступать соб-
ственный ка питал инвесторов в сочетании 
с кредитными ресурсами частных банков. 
Государственная поддержка может при-
меняться в качестве госгарантий в целях 
стимулирования заинтересованности ин-
весторов и развития рынка ГЧП. Участие 
частного сектора в капитале в проектах 
ГЧП происходит путем долевого участия 
при создании смешанных предприятий или 
акционирования предприятий [Окольниш-
никова, Куватов].

Вложение в инвестиционные проек-
ты акционерных обществ осуществляется 
на средства акционерного капитала, в том 
числе за счет акционерного капитала го-
сударства. Чем выше доля акционерного 
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капитала в финансировании инвестицион-
ных проектов, тем больше степень свободы 
частного сектора и (или) государства в при-
нятии административных, финансовых и 
хозяйственных решений. Риски государства 
и частного сектора распределяются пропор-
ционально доле в капитале.

При реализации проектов ГЧП государ-
ственное участие присутствует постоянно. 
Таким образом, при государственном уча-
стии в капитале частный бизнес обладает 
меньшей самостоятельностью в принятии 
административно-хозяйственных, инвести-
ционных и финансовый решений [Боджае-
ва, Слободчикова 2010: 12].

При наличии от носительно дешевых и 
доступных заемных средств возможна стре-
мительная реализация проектов ГЧП. Одна-
ко в условиях финансового кризиса, когда 
стои мость заемного капитала существенно 
возрос ла и, как следствие, преимущество 
в переговорах полностью перешло на сто-
рону банков, регионы Рос сии ощутили эти 
изменения наиболее остро. Сегодня от орга-
нов государственной и муниципальной вла-
сти требуются активные действия по поис-
ку решений для обеспечения проектов ГЧП 
финансовыми ресурсами, от кото рых будет 
зависеть и заинтересованность инвесторов в 
участии в этих проектах. 

24 ноября 2014 г. Комитет Совета Фе-
дерации по экономической политике Феде-
рального Собрания РФ утвердил Рекомен-
дации парламентский слушаний «О мерах 
по предупреждению негативных вызовов 
национальной экономике и о первоочеред-
ных задачах экономического развития в 
современных условиях». В данных Реко-
мендациях отмечается необходимость уско-
рения работы по совершенствованию меха-
низма проектного финансирования и рас-
смотрению возможности расширения кре-
дитования институтов с целью обеспечения 
долгосрочных инвестиций и использования 
механизма ГЧП [Письмо Комитета]. 

Все большую роль в финансировании 
проектов ГЧП играют международные фи-
нансовые институты, которые могут пред-
ложить «длинные деньги» по относительно 
низ кой процентной ставке и предоставить 
необходимые средства, кредитуя либо 
государ ство, либо непосредственно част-
ный сектор [Айрапетян]. Кредитование со 
стороны частных банков остается возмож-
ным источником финанси рования проек-
тов. При этом необходимо от метить, что 
стоимость данного финансирования будет 

достаточно высокой и срок кредита мо жет 
отличаться от длительности заключаемо го 
контракта ГЧП, что влечет за собой риск 
ре финансирования в будущем (в частности, 
риск связан с неопределенностью относи-
тельно до ступности заемного финансиро-
вания в момент проведения рефинансирова-
ния и стоимости капитала). В связи с этим 
у государства сегод ня есть несколько путей 
поддержания реали зации проектов по со-
зданию или реконструкции инфраструкту-
ры общественного сектора:

  отбор небольших (с точки зрения тре-
буемых капитальных затрат) проек-
тов для реализации их через механизм 
ГЧП;

  отбор проектов с высоким коммер-
ческим потенциалом, не требующих 
финансово го участия государства;

  отбор проектов, в которых можно 
расши рить коммерческий потенци-
ал, что позво лит проекту окупиться 
самостоятельно, без необходимости 
осуществления вы плат со стороны го-
сударства (или будет служить допол-
нительным параметром устойчивости 
проекта, с точки зрения его реализа-
ции, что уменьшит требуемый от го-
сударства объем финансирования);

 увеличение государственного финан-
сирования проекта для повышения 
вероятности его реализации.   

Рассматривая заемное финансирование, 
можно отметить, что банки до настояще-
го времени более охотно предоставляли 
финансирование для реализации проектов 
ГЧП при условии наличия гарантированных 
доходов в предлагаемой модели ГЧП. Осто-
рожная избирательность банков в отноше-
нии отбора проектов и обширный спектр 
требо ваний, которые кредиторы предъяв-
ляют к за емщикам, приводят к увеличению 
сроков реализации проектов ГЧП [Эрназа-
ров 2011: 134]. Вероятность привлечь не-
обходимые сред ства в приемлемые сроки 
повышается через банковскую синдикацию 
кредита, но при этом стоимость такого кре-
дита может быть выше средней, т. к. сни-
жается конкуренция банков за проект и по-
вышаются возможности бан ков диктовать 
свои условия. 

В данный период как на федеральном 
уровне, так и в субъектах РФ существуют 
ограничения заем ных источников финан-
совых средств, что  ведет к усложнению 
финансирования крупных про ектов. Дру-
гое очевидное последствие дефицита ис-
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точников заемного финансирования — по-
вышение кредитных ставок [Максимов 
2011: 22]. Поэтому целесообразно принять 
меры к совершенствованию механизма 
предоставления государственных (муни-
ципальных) гарантий предприниматель-
ским структурам, принимающим участие в 
развитии ГЧП в России. Естественно, что 
в целях эффективного и целесообразного 
предоставления государственных (муници-
пальных) гарантий необходим строжайший 
контроль со стороны государственных и 
муниципальных органов управления [Во-
ротников 2010: 12].

Еще одно перспективное направле-
ние государственной поддержки преду-
сматривает возможность финансирования 
проектов государственно-частного пар-
тнерства из средств бюджета посредством 
осуществления бюджетных инвестиций. 
Бюд жетные инвестиции представляют со-
бой бюджетные средства, направляемые на 
создание или увеличение за счет средств 
бюджета стоимости государственного (му-
ниципального) имущества.

Основными признаками государствен-
ных (бюджетных) инвестиций явля-
ются:

–  финансирование только за счет бюд-
жетных средств;

–  порядок предоставления этих ин-
вестиций устанавливается государ-
ством;

– размеры инвестиций напрямую зави-
сят от утвержденного государствен-
ного бюджета;

–  целевое использование бюджетных 
инвестиций контролирует государ-
ство.

Таким образом, отличительные особен-
ности таких инвестиций носят формальный 
характер. Смысл в том, что именно государ-
ством, а не частными инвесторами, опреде-
ляются объекты, объемы и источники госу-
дарственных инвестиций [Социальная сеть 
инвесторов]. 

Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции выделяет три возможных направления 
бюджетных инве стиций:

1. Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной и муниципаль ной соб-
ственности, предусматриваемые в форме 
капиталь ных вложений в основные средства 
государственных (муниципальных) учреж-
дений и государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, в соответствии с 
долгосрочными целевыми программами, 

а также нормативными правовыми актами, 
соответственно, Правительства Российской 
Федерации, высше го исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Рос-
сийской Федера ции, администрации муни-
ципального образования либо в установлен-
ном указан ными органами порядке решени-
ями главных распорядителей бюджетных 
средств соответствующих бюджетов. Од-
ними из существующих направлений бюд-
жетных инвестиций являются бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государ ственной (муниципальной) 
собственности, предоставляемые на основа-
нии концес сионных соглашений.

2. Предоставление бюджетных инвести-
ций юридическим лицам, не являющимся 
государственными и муниципальными уч-
реждениями и государ ственными или муни-
ципальными унитарными предприятиями,  
влечет возникновение права государствен-
ной или муниципальной собственности на 
эквивалентную часть уставных (складоч-
ных) капиталов указанных юридических 
лиц, которое оформляется участием Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова ний 
в уставных (складочных) капиталах таких 
юридических лиц, в соответствии с граж-
данским законодательством Российской 
Федерации.

3. Инвестицион ные фонды Российской 
Федерации, субъекта РФ, представляющие 
собой часть средств феде рального бюджета, 
в целях реализации инвестиционных проек-
тов, осуществляемых на принципах госу-
дарственно-частного партнерства [Бюджет-
ный кодекс].

При подготовке ведомственных, реги-
ональных нормативных правовых актов, 
а также подзаконных регулирующих ГЧП 
документов, следует придерживаться еди-
нообразного понимания термина «капи-
тальные вложения». Под капитальными 
вложениями законодательно понимаются 
инвестиции в основной капитал (основ-
ные средства), в том числе затраты на но-
вое строительство, расширение, рекон-
струкцию и техническое перевооружение 
действующих предприятий, приобре тение 
машин, оборудования, инструмента, инвен-
таря, проектно-изыскательские работы и 
другие затраты [Федеральный закон 1999]. 
Введение в региональных нормах других 
понятий, на пример, «реставрация», «мо-
дернизация» и т. п., требует обоснований и 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ В НАЧАЛЕ XXI в.
The General Charactetristic of the Population Employment 
in the Republic of Kalmykia at the  Beginning of XXI Century
Е. А. Гунаев (E. Gunaev)1
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исследований Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН (Ph.D of Jurisprudence, Senior Scientist 
of the Social, Political and Ecological Studies Department at the Kalmyk Institute for Humanities of the RAS). E-mail: 
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В статье на основе данных официальной статистики приведена общая характеристика занятости 
населения Республики Калмыкия. Исследованы социально-демографические показатели занятого и 
незанятого населения (по возрастным группам, полу, типу населения (городское, сельское), уровню 
образования) и экономические аспекты занятости (по формам собственности, видам экономической 
деятельности). По данным показателям имеются особенности и отличия от общероссийских 
показателей (высокая доля работающих с высшим образованием, а также занятость в государственном 
и муниципальном секторе экономики, ниже доля частного сектора, вместе с тем высока самозанятость 
населения, устойчивая тенденция межрегиональной трудовой миграции за пределы региона).

Ключевые слова: занятость населения, трудовые ресурсы, экономика, официальная статистика, 
Республика Калмыкия, социальная политика.

Purpose: The employment of the population is one of the major socio-economic indexes characterizing the 
labour market situation and social and labor sphere of society in general, which infl uences the quality of life of 
the population. Therefore, employment of the economically active population is one of the priority directions in 
the fi eld of social policy of the state including the regional level. Based on the offi cial statistical data of Rosstat 
for 2005–2012, the article gives the general characteristic of the population employment in the Republic of 
Kalmykia.

Methods: The research involved historical, statistical and systems methods. 
Results: The general characteristic of the population employment of Kalmykia has been given in the article 

on the basis of the data of offi cial statistics. Social and demographic indicators like age group, sex, population 
type (city, rural), education level of the employed and unemployed population, as well as economic aspects of 
employment such as forms of the ownership, types of economic activity have been analyzed in the research.

Discussion: These indicators differ from those of the all-Russian ones. For instance, there is a high proportion 
of the working population with higher education, and those who are employed in the state and municipal sector of 
the economy. At the same time, there is a lower proportion of the working population who are a part of the private 
sector, and a high proportion of those who are self-employed. However, a steady tendency of the interregional 
labor migration out of the borders of the region remains high.

Keywords: employment of the population, manpower resources, economy, offi cial statistics, the Republic 
of Kalmykia, social policy.
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Занятость населения — один из важ-
нейших социально-экономических показа-
телей, характеризующих состояние рынка 
труда и в целом социально-трудовую сфе-
ру общества, влияющих на качество жизни 
населения [Капустин 2006: 258]. Соответ-
ственно, обеспечение занятости экономи-
чески активного населения является одним 
из приоритетных направлений в области 
социальной политики государства, в том 
числе на региональном уровне. Проблемы 
занятости населения традиционно исследу-
ются  в рамках научных специальностей — 
экономики и социологии труда [Голенкова 
2009; Иванова, Зуева 2012; Рофе 2010; Со-
временное 2014; Тощенко, Цветкова 2012; 
Трудовые 2013; Чеканов 2014; Экономика 
2008]. В Калмыкии занятость исследовалась 
в контексте развития регионального рын-
ка труда [Убушаев 2006; Шаринова 2014; 
Эрендженова 2008], демографического и 
трудового потенциала региона [Бадмаева, 
Иджаева 2013], обеспечения занятости мо-
лодежи [Гунаев 2013, Намруева 2014]. Цель 
настоящей статьи — дать общую характе-
ристику занятости населения Республики 
Калмыкия в сравнительно-статистическом 
аспекте — по формам собственности, ви-
дам экономической деятельности, по полу, 

возрасту, уровню образования и др., а так-
же охарактеризовать незанятое население, 
включая безработных. В качестве источни-
ка использованы данные сборника Росстата 
«Труд и занятость в России» 2013 г., в ко-
тором наиболее широко представлены ста-
тистические сведения о рынке труда в Рос-
сийской Федерации за 2005–2012 гг. В ука-
занном сборнике данные за 2005–2011 гг. о 
численности населения, относительные по-
казатели, рассчитываемые с использовани-
ем численности населения, итоги выбороч-
ного обследования населения по проблемам 
занятости пересчитаны с учетом итогов 
Всероссийской переписи населения 2010 г. 
[Труд и занятость 2013].

Согласно Закону РФ «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» 1991 г., за-
нятость — это «деятельность граждан, свя-
занная с удовлетворением личных и обще-
ственных потребностей, не противоречащая 
законодательству Российской Федерации и 
приносящая, как правило, им заработок, тру-
довой доход» (п. 1. ст. 1.) [Закон РФ 1991].

Рассмотрим данные о численности насе-
ления в трудоспособном возрасте, числен-
ности и составе экономически активного 
населения, занятых и безработных, трудо-
устройстве населения, трудовой миграции.

Таблица 1. Численность населения в трудоспособном возрасте
(на конец года)

Тыс. человек Удельный вес в общей 
численности населения, 

процентов
2005 2009 2010 2011 2012 2005 2009 2010 2011 2012

Российская 
Федерация  90158,0  88561,2  87847,5  87055,3 86137,5  63,0  62,0  61,5  60,8  60,1
Южный 
федеральный 
округ  8484,4  8417,3  8354,8  8306,8 8227,7  61,3  60,8  60,3  59,8  59,2
Республика 
Калмыкия  188,4  185,7  183,1  179,0 174,2  64,2  64,1  63,4  62,4  61,3

Источник: [Труд и занятость в России 2013: 38].

Численность населения Республики 
Калмыкия в трудоспособном возрасте с 
2005 по 2012 гг. уменьшилась со 188,4 до 
174,2 тыс. чел., в процентном отношении 
с 64,2 до 61,3 % от общей численности на-

селения. На уровне России и по Южному 
федеральному округу прослеживается та же 
тенденция, в целом в Калмыкии и по стра-
не численность трудоспособного населения 
снизилась за указанный период на 3 %. 



128

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 1 2015

Таблица 2. Численность экономически активного населения,
занятых и безработных

Численность эко-
ном. активного 

населения – всего, 
тыс. человек

из него Уровень эко-
ном. активно-
сти населения, 
процентов

Уровень 
занятости, 
процентов

Уровень без-
работицы, 
процентов

занятые в 
экономике

безработные

Российская 
Федерация

2005 73581,0 68339,0 5242,0 66,0 61,3 7,1
2006 74418,9 69168,7 5250,2 66,3 61,7 7,1
2007 75288,9 70770,3 4518,6 67,1 63,1 6,0
2008 75700,1 71003,1 4697,0 67,4 63,2 6,2
2009 75694,2 69410,5 6283,7 67,6 62,0 8,3
2010 75477,9 69933,7 5544,2 67,7 62,7 7,3
2011 75779,0 70856,6 4922,4 68,3 63,9 6,5
2012 75676,1 71545,4 4130,7 68,7 64,9 5,5

Республика 
Калмыкия

2005 147,9 121,2 26,7 66,9 54,8 18,0
2006 148,9 123,7 25,1 66,6 55,3 16,9
2007 149,1 127,5 21,7 66,3 56,7 14,5
2008 153,1 129,0 24,1 68,2 57,5 15,8
2009 152,0 127,0 25,1 68,2 57,0 16,5
2010 148,6 126,7 22,0 67,1 57,1 14,8
2011 149,0 127,8 21,2 67,9 58,2 14,2
2012 145,3 126,2 19,1 67,3 58,5 13,1

Источник: [Труд и занятость в России 2013: 53].

 Таблица 3. Структура занятых в экономике по возрастным группам в 2012 г.
(в процентах)

Всего
в том числе в возрасте, лет

Средний 
возраст, лет

15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–72
Российская Федерация 100 0,7 22,6 26,0 23,9 22,1 4,6 40,3
Южный федеральный округ 100 0,8 22,9 25,8 24,1 21,7 4,8 40,2
Республика Калмыкия 100 1,1 25,3 23,4 25,3 21,5 3,4 39,6

Источник: [Труд и занятость в России 2013: 76–77].

Численность экономически активно-
го населения в Республике Калмыкия с 
2005 г. постепенно возрастала, достигнув 
максимума в 2008 г. (153,1 тыс. чел.), за-
тем происходило постепенное снижение, с 
2011 г. по 2012 г. произошло резкое сни-
жение (со 149,0 тыс. до 145,3 тыс. чел). Из 
них занятое население составило на 2012 г. 
— 126,2 тыс., или 58,2 % от населения), 
за 2005–2012 гг. занятость населения не-
сколько возросла, в процентном отноше-
нии показатели численности экономически 
активного и занятого населения оставались 
стабильными — 66–68 % и 56–58 %, соот-
ветственно. Доля безработных граждан 

с 2005 по 2012 гг. снижалась, тенденция 
снижения стала устойчивой с 2010 г., когда 
она снизилась с 22,0 тыс. чел. до 19,1 тыс. 
в 2012 г., в процентах — с 14,8 до 13.1 %. 
Для примера, в 2005 г. безработные состав-
ляли 18 % от населения. Уровень экономи-
ческой активности населения в Республике 
Калмыкия совпадает с общероссийским, 
по занятости показатели ниже, но проис-
ходило постепенное повышение занятости 
и сближение показателей с общероссий-
ским уровнем. Уровень безработицы по-
прежнему вдвое превышал общероссий-
ский уровень, однако он значительно сни-
зился с 2005 г.  
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Структура занятости по возрастным 
группам показывает, что в целом показа-
тели Республики Калмыкия не отличались 
сильно от общероссийских и ЮФО, сред-

ний возраст занятых несколько ниже и со-
ставляет 39,6 лет. В Калмыкии выше заня-
тость в группе 15–19, 20–29 и 40–49 лет, в 
остальных группах показатели ниже.

Таблица 4. Структура занятых в экономике по уровню образования в 2012 г.
(в процентах)

Всего в том числе имеют образование
высшее 

профессио-
нальное

среднее 
профес-

сиональное

начальное 
профес-
сиональ-

ное

среднее 
(полное) 
общее

основное 
общее

не имеют 
основного 
общего

Российская Федерация 100 30,4 26,2 19,5 19,9 3,7 0,3
Южный 
федеральный округ 100 27,1 28,4 16,6 23,1 4,4 0,3
Республика Калмыкия 100 33,0 23,4 11,3 28,7 3,2 0,3

Источник: [Труд и занятость в России 2013: 81–82].

Структура занятых по уровню образо-
вания показывает, что в Республике Кал-
мыкия превалирует группа имеющих выс-
шее профессиональное образование, по 
данному показателю республика опережа-
ет общероссийский уровень и значительно 

опережает уровень ЮФО. То же относится 
и к имеющим среднее (полное) общее обра-
зование. В то же время в Калмыкии значи-
тельно ниже доля занятых, имеющих сред-
нее профессиональное и начальное профес-
сиональное образование. 

Таблица 5. Численность занятых в экономике по месту основной работы в 2012 г. 
(тыс. чел.)

Всего в том числе имели основную работу
на пред-
приятии, в 
организации 
со статусом 
юридиче-
ского лица

в сфере пред-
приниматель-
ской деятель-
ности без 

образования 
юридического 

лица

по найму у фи-
зических лиц, 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей, в 
фермерском 
хозяйстве

в собственном до-
машнем хозяйстве по 
производству про-
дукции сельского, 
лесного хозяйства, 
охоты и рыболовства 

для реализации
Российская 
Федерация 71545,4 59234,1 3025,0 7608,3 1678,0

Южный 
федеральный 
округ 6559,6 5028,3 461,8 849,0 220,5

Республика 
Калмыкия 126,2 87,6 10,8 21,1 6,8

Источник: [Труд и занятость в России 2013: 104–105].

В Республике Калмыкия 87,6 тыс. 
чел. (69,4 %) работают в организациях со 

статусом юридического лица, вместе с тем 
треть — 38,7 тыс. чел. (30,6 %) самозаняты.
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Таблица 6. Структура занятых в экономике по месту основной работы
в 2012 г. (в процентах)

В
се
го

в том числе имели основную работу
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 п
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ят
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вс
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Российская Федерация 100 82,8 4,2 10,6 2,3
Южный федеральный округ 100 76,7 7,0 12,9 3,4
Республика Калмыкия 100 69,4 8,6 16,7 5,4

Источник: [Труд и занятость в России 2013: 107–108].

В процентном отношении видно, что 
т. н. самозанятость в Калмыкии значитель-

но выше общероссийских показателей и 
превышает показатели по ЮФО.

Таблица 7. Численность занятых в экономике
по фактической продолжительности рабочей недели в 2012 г.

В
се
го

, т
ы
с.

 ч
ел
ов
ек

в том числе

О
тр
аб
от
ан
о 
в 

не
де
лю

 в
 с
ре
дн
ем

 
на

 о
дн
ог
о 
за
ня
то
го

, 
ча
со
в

отработали часов в неделю временно 
отсут-
ствовали

менее 
9

9–15 16–20 21–30 31–40 41–50 51 и 
более

Российская 
Федерация 71545,4 376,6 696,0 995,8 1586,1 61558,3 2957,3 1302,5 2072,9 38,1
Южный 
федеральный 
округ 6559,6 49,8 78,0 128,3 187,5 5428,9 420,7 121,1 145,3 38,2
Республика 
Калмыкия 126,2 0,7 2,3 5,7 5,9 99,3 7,6 0,7 4,0 36,6

Источник: [Труд и занятость в России 2013: 116–117].

В 2012 г. в Калмыкии из 126,2 тыс. чел. 
занятых — 99,3 тыс. (78,6 %) работали от 
31 до 40 часов в неделю, показатели отрабо-

танных часов в среднем на одного занятого 
несколько ниже общероссийского уровня и 
уровня ЮФО.
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Таблица 8. Численность безработных и уровень безработицы по полу
в 2012 г.

Численность безработных, тыс. 
человек

Уровень безработицы, процентов 

всего в том числе всего мужчины женщины
мужчины женщины

Российская Федерация 4130,7 2250,0 1880,7 5,5 5,8 5,1
Южный федеральный 
округ 433,9 236,4 197,5 6,2 6,4 5,9
Республика Калмыкия 19,1 11,6 7,4 13,1 15,2 10,8

Источник: [Труд и занятость в России 2013: 123, 129].

В Республике Калмыкия уровень без-
работицы в 2012 г. более чем вдвое превы-
шал общероссийский показатель и ЮФО, 
особенно значительно данный показатель 

был превышен у мужчин (15,2 %), также 
значительны были показатели безработицы 
у женщин (10,8 %). 

Таблица 9. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, 
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости в 2012 г.
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Российская 
Федерация 1185,4 1064,7 89,8 876,3 82,3 1298,3 0,9 1,4
Южный 
федеральный 
округ 84,2 68,8 81,7 62,6 91,0 131,5 0,6 1,0
Республика 
Калмыкия 3,3 3,2 98,8 2,8 87,9 1,0 3,4 2,2

Источник: [Труд и занятость в России 2013: 173, 179].

В Республике Калмыкия уровень безра-
ботицы в 2012 г. более чем вдвое превышал 
В 2012 г. в Калмыкии 3,3 тыс. чел. не заня-
тых трудовой деятельностью граждан были 
зарегистрированы в государственных уч-

реждениях службы занятости, из них 3,2 тыс. 
(98,8 %) чел. были признаны безработными. 
Нагрузка незанятого населения на одну ва-
кансию составила 3,4 чел., что превышало 
общероссийский и ЮФО показатели.

Таблица 10. Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. чел.)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Республика Калмыкия 115,5 115,7 115,7 114,5 114,1 114,0 113,6 113,0

Источник: [Труд и занятость в России2013: 216].

Как отмечается в сборнике Росстата, су-
ществуют методологические расхождения 
при формировании данных о численности 
занятого населения, указанных в предыду-
щих таблицах, и среднегодовой численности 

занятых. В среднегодовой численности заня-
тых не учитываются лица, отсутствовавшие 
на работе в связи с отпуском по беременно-
сти и родам и по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 1,5 лет, и военнослу-
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жащие, но учитываются лица, находившиеся 
в длительном неоплачиваемом отпуске по 
инициативе работодателя, и трудовые ми-
гранты. Данная информация по субъектам 
Российской Федерации сформирована не по 
месту проживания, а по месту работы [Труд 
и занятость в России. 2013: 206].

В 2005–2012 гг. происходит постепенное 

снижение среднегодовой численности заня-
тых в экономике Республики Калмыкия, что 
объясняется как общим снижением числен-
ности населения республики в указанный 
период, обусловленным социально-демогра-
фическими причинами (миграция, старение 
населения), так и проблемами экономиче-
ского характера.

Таблица 11. Структура среднегодовой численности занятых в экономике по формам 
собственности в 2012 г. (в процентах)

Все-
го

в том числе по формам собственности
государ-
ственная 

муници-
пальная  

част-
ная 

собственность 
общественных 
и религиозных 
организаций 

(объединений)

смешанная 
российская

иностранная, 
совместная 
российская и 
иностранная

Российская 
Федерация 100 18,4 10,3 59,7 0,5 6,0 5,1
Южный 
федеральный 
округ 100 14,3 12,2 65,8 0,4 4,3 3,0
Республика 
Калмыкия

100
22,9 16,8 55,2 0,4 3,9 0,8

Источник: [Труд и занятость в России 2013: 219].

Структура среднегодовой численности 
занятых в экономике по формам собствен-
ности в Республике Калмыкия свидетель-
ствует о более значительной занятости в 
государственном и муниципальном секторе 
экономики, которая превышает общерос-
сийский и ЮФО показатели. В целом, как и 

по стране, превалирует частная форма соб-
ственности, однако ее доля ниже (55,2 %), 
чем в России в целом и ЮФО. Иностранная 
или совместная с иностранной формы соб-
ственности ничтожна, что объясняется прак-
тически полным отсутствием иностранных 
инвестиций в экономике региона.

Таблица 12. Межрегиональная трудовая миграция в Российской Федерации 
(в среднем за год; тыс. чел.)

Численность занятого населения, 
выезжающего на работу в другие 
субъекты Российской Федерации

Численность занятого населения, 
въезжающего на работу в субъект 

Российской Федерации
2005 2009 2010 2011 2012 2005 2009 2010 2011 2012

Республика Калмыкия
3,7 11,5 11,9 11,9 16,1 1,1 … 0,1 0,8 1,4

Источник: [Труд и занятость в России 2013: 348].

Сведения о межрегиональной трудовой 
миграции представлены по материалам вы-
борочных обследований населения по про-
блемам занятости за 2005–2012 гг. Числен-
ность занятого населения, выезжающего на 
работу в другие субъекты Российской Фе-
дерации, рассчитана по данным ответов ре-
спондентов на вопрос о месте нахождения 
основной работы (на территории субъекта 
— места проживания респондента или на 
территории другого субъекта РФ), а числен-
ность занятого населения, въезжающего на 

территорию субъекта Российской Федера-
ции, — по данным ответа респондентов на 
вопрос о названии региона, в который они 
выезжают на работу [Труд и занятость в 
России. 2013: 307].

Как видно из табл. 12, в Республике 
Калмыкия численность занятого насе-
ления, выезжающего на работу в другие 
субъекты Российской Федерации, стабиль-
но держалась на уровне 11–12 тыс. чел. в 
2009–2011 гг., в 2012 г. достигла 16,1 тыс. 
чел.
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Таблица 13. Среднегодовая численность занятых в экономике Республики Калмыкия 
по видам экономической деятельности (тыс. чел.)

2009 2010 2011 2012
Всего 114,1 114,0 113,6 113,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 28,4 28,2 28,5 28,9
Рыболовство, рыбоводство 0,6 0,7 0,7 1,0
Добыча полезных ископаемых 0,5 1,1 1,8 1,4
Обрабатывающие производства 5,0 4,9 5,0 5,0
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 4,1 4,1 4,1 4,1
Строительство 4,9 5,0 4,9 4,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 12,6 12,7 12,6 12,7
Гостиницы и рестораны 2,4 2,5 2,5 2,5
Транспорт и связь 8,2 7,9 7,6 7,8
Финансовая деятельность 1,1 1,2 1,2 1,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 3,8 3,4 3,8 3,9
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование 12,1 12,3 11,8 11,4
Образование 14,7 14,1 13,9 13,6
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 10,2 10,3 10,1 9,7
Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 5,3 5,2 4,9 4,8
Источник: [Труд и занятость в России 2013: 513].

Среднегодовая численность работников 
организаций определяется путем суммирова-
ния среднесписочной численности работни-
ков за все месяцы года и деления полученной 
суммы на 12. Среднесписочная численность 
работников организаций за месяц исчисляет-
ся путем суммирования списочной числен-
ности работников за каждый календарный 
день месяца и деления полученной суммы на 
число календарных дней месяца [Труд и за-
нятость в России. 2013: 206].

Из таблицы 13 видно, что основными 
видами экономической деятельности по за-
нятости населения в Республике Калмыкия 
продолжают оставаться сельское хозяйство 
(28,9 %), сфера образования (13,6 %), опто-
вая и розничная торговля (12,7 %), государ-
ственное управление (11,4 %), здравоохра-
нение и предоставление социальных услуг 
(9,7 %), транспорт и связь (7,8 %). К при-
меру, занятость в сфере обрабатывающих 
производств и строительства составляет 
только 5 %, добычи полезных ископаемых 
— 1,4 %.

В заключение приходим к следующему 
выводу. Анализ официальной статистиче-

ской информации по занятости населения 
Республики Калмыкия в 2005–2012 гг. по-
казал, что в республике отмечаются как об-
щие тенденции, характерные для регионов 
ЮФО и Российской Федерации в целом 
(например, сокращение численности на-
селения в трудоспособном возрасте), так и 
особенности, связанные с социально-эко-
номическим развитием региона. Отмеча-
ются особенности занятости по возрастным 
группам, по уровню образования (высока 
доля работающих с высшим образованием), 
выше общероссийского ЮФО уровень за-
нятости в государственном и муниципаль-
ном секторе, ниже доля частного сектора 
экономики. В то же время до трети рабо-
тающих самозаняты. В целом в названный 
период происходило сближение показате-
лей занятости с общероссийским уровнем, 
постепенно снижалась безработица. Вме-
сте с тем устойчивой оставалась тенденция 
межрегиональной трудовой миграции за 
пределы республики. Особенности региона 
в области занятости населения определяют 
и государственную политику властей рес-
публики в указанной сфере.
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В статье рассматриваются особенности расселения этнических групп в Республике Калмыкия. На 
основе анализа статистических материалов исследуется этническая структура региона, распределение 
этнических групп в районах республики и г. Элисте.

Ключевые слова: социальная дифференциация, этническая структура региона, расселение. 
расселенческий фактор, миграция, этнические группы.

To give a complete description of society it is necessary to determine the characteristics of the ethnic 
dispersion structure of a particular territory and to analyze its spatial and demographic changes. In this regard, 
the article considers the features of the dispersion process of ethnic groups in the Republic of Kalmykia. Based 
on the analysis of statistical materials, the article examines the ethnic structure of the region, the distribution of 
ethnic groups in the republic. The ethnic composition of the Republic of Kalmykia, as in other regions of the 
country is rather complex. According to the Russian Сensus of 2010, the population of the republic is 289,481 
people who are representatives of more than 91 nationalities. Analyzing the process of ethnic dispersion in the 
multinational region one can adequately determine the causes of socio-political and cultural phenomena. It is 
also important to take into account spatial development of ethnic processes which can, to a greater extent, have 
a positive infl uence on the implementation of regional policy.

Keywords: social differentiation, ethnic structure of the region, settlement, settlement factor, migration, 
ethnic groups.

Для полной характеристики социу-
ма необходимо выявление особенностей 
структуры расселения на той или иной тер-
ритории, анализ пространственно-демо-
графических изменений, происходивших 
на ней. Фактор расселения, являющийся 
одной из причин социальной дифференци-
ации населения, проявляется на различных 
уровнях — межгосударственном, межреги-
ональном, региональном. Различия в дохо-
дах и возможностях населения внутри од-
ного региона, сельских и городских терри-
торий, получили название поселенческой 
дифференциации и оказывают влияние на 
структуру социального неравенства в том 
или ином регионе.

Население Республики Калмыкия, как 
и население других регионов страны, име-
ет сложный этнический состав. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г., 
в республике проживает 289481 человек, 

которые являются представителями более 
90 национальностей. Самыми многочислен-
ными этническими группами в республике 
являются калмыки (162,7 тыс. чел.) и рус-
ские (85,7 тыс. чел.), а также казахи (4,9 тыс. 
чел.), украинцы (1,5 тыс. чел.), немцы (1, 1 
тыс. чел.), народности Дагестана (11,6 тыс. 
чел.), чеченцы (3,3 тыс. чел.), турки-месхе-
тинцы (3,6 тыс. чел.) и др. [Национальный 
состав… 2010]. Современную миграцион-
ную ситуацию невозможно рассматривать 
отдельно, без учета исторических факто-
ров. Республика Калмыкия не всегда была 
многонациональным регионом, сложный 
этнический состав населения региона явля-
ется результатом миграционных процессов 
[Бадмаева 2014: 167]. 

Этническая структура выражается со-
отношением количества этнических групп, 
проживающих на данной территории, 
и длительности их проживания. 
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Проблема изучения этнической струк-
туры республики привлекала внимание 
многих авторов. В историческом развитии 
этноконфессиональная структура рассма-
тривалась в работах Л. В. Оконовой [Оконо-
ва 2014], В. И. Колесника [Колесник 1997], 
современный этап представлен в статье 
М. Б. Марзаевой [Гунаев, Марзаева, Намру-
ева 2014]. Этносоциальная и этнодемогра-
фическая структура населения республики 
рассмотрена в исследованиях Н. Г. Очиро-
вой [Очирова 2014], Л. В. Нам руевой [Гу-
наев, Марзаева, Намруева 2014], С. С. Бело-

усова [Белоусов 2013], Е. А. Гунаева [Гу-
наев 2012, 2014] и др. В данной статье рас-
сматривается этнический состав населения 
в районах Калмыкии и городе Элисте. 

Размещение этнических групп в рай онах 
Калмыкии и городе Элисте рассмотрим по 
таким показателям, как их удельный вес в 
общей численности этнических групп в ре-
спублике (табл. 1) и удельный вес представи-
телей этнических групп в общей численно-
сти населения района и общей численности 
населения столицы республики (табл. 2) [На-
селение по национальности…2013: 14–136].

Таблица 1. Удельный вес этнических групп в районах Калмыкии и городе Элисте 
в их общей численности в республике

Районы

Ка
лм

ы
ки

Ру
сс
ки
е

Д
ар
ги
нц
ы

Ка
за
хи

Че
че
нц
ы

Ту
рк
и-

м
ес
хе
ти
н-

цы

Городской округ
города Элисты

44 31,5 3 13,6 6,4 0,1

Городовиковский 2,7 11,7 0,3 0,4 1,6 30,1
Ики-Бурульский 4,8 1,3 22,8 0,9 2,8 -
Кетченеровский 5,7 1,02 13 1,4 3,1 -
Лаганский 6,7 7,1 2 27,6 3,7 -
Малодербетовский 3,4 5,03 1,8 0,4 3,2 -
Октябрьский 3,8 2 1,7 1,5 4,1 -
Приютненский 2,2 7,6 9,1 0,4 6,9 -
Сарпинский 2,7 9,3 8,4 0,6 14,1 -
Целинный 7,3 7,5 8,7 1,7 10,7 -
Черноземельский 4,6 1,9 21,1 7,8 19,5 0,03
Юстинский 5,03 1,1 0,5 23,5 0,4 0,03
Яшалтинский 1,02 10,8 6,5 0,5 11,2 69,7
Яшкульский 6 2,7 12,7 19,6 14,1 0,03

Районы Аварцы Украинцы Корейцы Азербайджанцы
Городской округ
города Элисты

3,2 31,7 16,4 36,7

Городовиковский 2,2 19 7,7 6,6
Ики-Бурульский 5,6 1,6 3,2 4,2
Кетченеровский 0,04 1,1 1,7 1,6
Лаганский 5,4 2,7 2,5 6,8
Малодербетовский 0,3 1,6 3,4 3,3
Октябрьский 0,2 5,2 50,7 2
Приютненский 0,3 3,5 0,3 3,8
Сарпинский 0,2 6,3 1,1 6,4
Целинный 2,04 7,7 2,5 3
Черноземельский 39,7 1,8 0,6 1,6
Юстинский 0,04 1,1 6,03 0,4
Яшалтинский 29,5 13,1 1,3 19,2
Яшкульский 11,2 3,6 2,5 4,5
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Данные, представленные в таблице, по-
казывают, что в значительном большин-
стве калмыки и русские, а также украинцы 
и азербайджанцы, представлены в столице 
республики, остальные этнические группы 
преимущественно представлены в районах 
Калмыкии: даргинцы и аварцы — в Ики-Бу-

рульском и Черноземельском районах, каза-
хи — в Юстинском, Лаганском и Яшкуль-
ском районах, чеченцы — в Черноземель-
ском, Сарпинском и Яшкульском районах, 
турки-месхетинцы — в Городовиковском 
и Яшалтинском районах, корейцы — в Ок-
тябрьском районе.

Таблица 2. Удельный вес представителей этнических групп 
в общей численности районов и города Элисты

Районы
Ка
лм

ы
ки

Ру
сс
ки
е

Д
ар
ги
нц
ы

Ка
за
хи

Че
че
нц
ы

Ту
рк
и-

ме
сх
ет
ин
цы

Городской округ
города Элисты

66,1 24,9 0,2 0,6 0,2 0,003

Городовиковский 24,9 57,9 0,2 0,12 0,3 6,4
Ики-Бурульский 68,8 9,4 15,1 0,4 0,8 -
Кетченеровский 87,8 8,2 0,95 0,6 0,98 -
Лаганский 54,6 30,4 0,7 6,8 0,6 -
Малодербетовский 53,3 40,9 1,3 0,2 1,01 -
Октябрьский 65,3 18,1 1,4 0,8 1,5 -
Приютненский 31,3 68,7 5,9 0,2 2 -
Сарпинский 31,7 57,5 4,6 0,2 3,4 -
Целинный 58,9 31,9 3,3 0,4 1,8 -
Черноземельский 56,6 12,2 12,1 2,9 4,9 0,01
Юстинский 77,4 8,7 0,4 11 0,1 0,01
Яшалтинский 9,7 53,9 2,9 0,2 2,2 14,9
Яшкульский 63,8 15 6,3 6,4 3,1 0,01

Районы Аварцы Украинцы Корейцы Азербайджанцы

Городской округ
города Элисты

0,1 0,4 0,2 0,3

Городовиковский 0,3 1,7 0,6 0,3
Ики-Бурульский 1,2 0,2 0,4 0,3
Кетченеровский 0,01 0,2 0,2 0,1
Лаганский 0,6 0,2 0,2 0,3
Малодербетовский 0,07 0,2 0,4 0,2
Октябрьский 0,04 0,8 7,2 0,2
Приютненский 0,1 0,5 0,03 0,2
Сарпинский 0,04 0,7 0,1 0,4
Целинный 0,2 0,6 0,2 0,1

 
Как видим, в четырех районах республи-

ки калмыки являются второй по численно-
сти этнической группой. Больше половины 
населения в Городовиковском, Приютнен-
ском, Сарпинском и Яшалтинском районах 
составляют русские, значительные их груп-
пы также компактно проживают в городе 

Элисте, Лаганском, Малодербетовском и 
Целинном районах. Эти районы являются 
местами традиционного проживания рус-
ского населения еще с середины XIX в.

Отметим также и тот факт, что пред-
ставители титульной национальности в 
большей степени перемещаются внутри 
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респуб лики. Абсолютный и относительный 
рост численности калмыцкого населения в 
целом по республике происходил на фоне 
неуклонного снижения его численности в 
районах. Абсолютная убыль калмыцкого 
населения резко контрастирует с быстрым 

ростом его численности в городе Элисте, 
где за период между переписями 1989 и 
2010 гг. оно увеличилось с 45654 до 71541 
человек, а его удельный вес — с 49,6 % до 
66,1 % [Национальный состав… 1991: 6; 
Национальный состав… 2013: 14].

Диаграмма 1. Изменение численности калмыков в городе Элисте по результатам 
переписей 1989 и 2010 гг. 

 

Нас еление Э лис ты

45654 тыс .

71541тыс . 

1989

2010

В начале XXI в. на динамику численно-
сти калмыцкого народа стали влиять трудо-
вые миграции за пределы республики, пре-
имущественно в мегаполисы — г. Москву и 
г. Санкт-Петербург.

Если в демографической картине реги-
она доли отдельных этносов невелики, то 
на локальном уровне в силу компактного 
расселения и наличия элементов анклави-
зации их представительство может быть 
значительным. Примером могут служить 
компактные поселения народов Северного 
Кавказа в районах республики, граничащих 
с территориями их исхода.

В 1960–1980-е гг. в Калмыкии сфор-
мировались многочисленные диаспоры 
народов Северного Кавказа. Кризис в жи-
вотноводстве, где преимущественно были 

заняты представители этих народов, мно-
гих из них заставил вернуться на свою 
историческую родину [Белоусов 2013: 
234]. В результате удельный вес народов 
Северного Кавказа в общей массе насе-
ления республики к 2002 г. снизился до 
6,1 %, при этом численность даргинцев 
между переписями 1989 и 2002 гг. сокра-
тилась с 12878 до 7295 человек, а чечен-
цев — с 8329 до 5979 человек [Народы 
Калмыкии… 2010: 66].

По результатам переписи 2010 г., чис-
ленность даргинцев увеличилась до 7590 
человек, а чеченцев по сравнению с ре-
зультатами переписи 2002 г. сократилась 
до 3343 человек (см. диаграмму: светлым 
цветом обозначены даргинцы, темным — 
чеченцы).

Диаграмма 2. Изменение численности даргинцев и чеченцев по результатам пере-
писей 1989 и 2010 гг. 
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Тем не менее в Калмыкии даргинцы 
продолжают оставаться третьей по чис-
ленности этнической группой, компактно 
проживающей в ее юго-восточной части: в 
Ики-Бурульском, Черноземельском и Яш-
кульском районах, где они составляют, со-
ответственно, 15,1 %, 12,1 % и 6,3 % населе-
ния [Народы Калмыкии… 2010: 67].

Е. А. Гунаев отмечает, что чеченское 
население проживает во всех районах рес-
публики, но основная масса расселена в ее 
восточных и западных районах, в которых 
они составляют заметную группу населения 
[Гунаев 2012: 285]. Наиболее крупные их 
диаспоры проживают в Черноземельском 
(653 чел., или 7,2 % населения района), Яш-
кульском (471 чел., или 4,6 %), Сарпинском 
(471 чел., или 4,6 %), Целинном (351 чел., 
или 3,4 %), Приютненском (232 чел., или 
4,7 %), Яшалтинском (373 чел., или 2,9 %) 
районах и городе Элисте (214 чел., или 
0,6 %) [Население по национальности… 
2013].

С началом боевых действий в декабре 
1994 г. из Чечни в Калмыкию хлынул поток 
беженцев, большинство из которых разме-
стилось у своих родственников на фермах 
и животноводческих стоянках. По данным 
Миграционной службы Калмыкии, в кон-
це 1995 г. в республике на учете состояли 
3147 беженцев из Чечни и более 5,5 тысяч 
проживали незарегистрированными у своих 
родственников и земляков. По мере завер-
шения активной фазы военных действий в 
Чечне беженцы стали возвращаться на свою 
родину. Переписи 2002 и 2010 гг. зафик-
сировали уменьшение численности чечен-
ского населения, соответственно, до 5 979 
человек и 3 343 человек (в 1989 г. — 8 329 
чел.) [Белоусов 2013: 235].

Таким образом, статистические данные, 
отражающие национальный состав насе-
ления, в большинстве случаев определяют 
примерное соотношение населяющих рес-
публику этнических групп.

Многие из них сосредоточены главным 
образом в приграничных районах. В юго-
восточных районах республики (Чернозе-
мельский, Ики-Бурульский) крупные общи-
ны этнических групп проживают в сельской 
глубинке. В целом можно говорить о том, 
что приграничная с Дагестаном зона пред-
ставляет собой особый социум — значи-
тельную долю в ней составляют выходцы из 
сопредельного региона. Отметим также, что 
относительно доли вынужденных мигран-

тов в республике наблюдаются существен-
ные различия. Их определяют Яшалтин-
ский и Городовиковский районы, которые 
с 1989 г. стали принимать турок-месхетин-
цев.

Таким образом, изучение расселения 
в многонациональном регионе позволяет 
определять причины социально-политиче-
ских и культурных явлений. Учет простран-
ственного развития этнических процессов 
может способствовать более эффективному 
осуществлению региональной политики.
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Вопросы адаптации молодежи корен-
ных малочисленных народов Севера и Арк-
тики к меняющимся условиям, проблемы 
их занятости, образования, миграции в по-
следнее время вызывают интерес многих 
исследователей [Роббек 2011; Баишева и др. 

2012; Винокурова, Филиппова 2008; Куль-
тура Арктики 2014].

При изучении социальной адаптации 
учащейся молодежи коренных малочис-
ленных народов Севера, необходимо рас-
смотреть факторы, влияющие на процесс 

УДК 316.346.32-053.6(1.571.56-17-81)
ББК 60.54

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ — 
СЕЛЬСКИХ МИГРАНТОВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ  САХА – ЯКУТИЯ)
Demographic Factors for Social Adaptation of Rural Migrant Students of Indigenous Ethnic 
Minorities of the North (the Sakha (Yakutia) Republic)
А. Г. Томаска (А. Tomaska)1

1научный сотрудник сектора этносоциологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 
народов Севера СОРАН (Researcher of the Sector of Ethnosociology at the Institute for Humanities Research and 
Indigenous Studies of the North of the Siberian Branch of the RAS).

В статье анализируются первичные социологические данные, собранные среди учащихся в городских 
условиях сельских мигрантов из коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) в 
городах Якутск, Нерюнгри и Алдан. Для анализа демографических факторов адаптации рассматривается 
гендерный состав мигрантов, сравниваются брачные и репродуктивные установки молодых респондентов. 
Анализ состава учащихся мигрантов показал наличие гендерного дисбаланса — большую миграционную 
активность молодых женщин, хотя в последние годы несколько увеличилась доля молодых мигрантов 
мужского пола. По результатам анкетного обследования групп молодежи, обучающейся в различных 
учебных заведениях, выявлены отличия в брачных установках и репродуктивных ориентациях.

Ключевые слова: сельские мигранты, молодежь коренных малочисленных народов Севера, 
социальная адаптация, гендер, демографические факторы, брачные и репродуктивные установки.

When studying social adaptation, it is vital to review the factors affecting the process and the strategies of 
social adaptation. Scientifi c literature encompasses a large number of approaches to adaptation factor analysis. 
This article deals with the demographic factors affecting the formation of the directions of social adaptation for 
the youth of indigenous ethnic minorities of the North who study in urban environment.

The article presents analysis of the primary sociological data collected among the youth of indigenous ethnic 
minorities of the North who study in urban environment in the Sakha (Yakutia) Republic in the cities of Yakutsk, 
Neryungri and Aldan. The empirical data was gathered through the questionnaire survey method by multistage 
quote (proportional) sampling. The related quote sample selection attributes include gender, age, educational 
institution type, ethnicity, and year of studies.

The following demographic factors are reviewed for the analysis of social adaptation: migrants’ gender, 
marital and reproductive attitudes of the young respondents. The factors for their demographic adaption (i.e. 
age, marital and reproductive attitudes) are inherently controversial. On the one side, the youth has undoubtedly 
high adaptation potential owing to their age. On the other side, the reviewed socio-demographic group lacks any 
experience of adaptation and interaction with urban environment.

The analysis of migrant students revealed gender imbalance, i.e. high migration activity of young women, 
although the proportion of young male migrants has increased over recent years. The results of the questionnaire 
survey demonstrated the differences in marital and reproductive attitudes between school students, college (sec-
ondary vocational educational institutions) students, and university students.

Keywords: rural migrants, youth of indigenous ethnic minorities of the North, social adaptation, gender, 
demographic factors, marital and reproductive attitudes.
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и стратегии социальной адаптации. В Рос-
сийской социологической энциклопедии 
термин «фактор» (от лат. factor — делаю-
щий, производящий) поясняется как при-
чина, движущая сила какого-либо явления, 
процесса, определяющая его характер или 
отдельные его черты [Российская социоло-
гическая 1999]. Рассматривая адаптацию 
как один из механизмов социализации, 
П. А. Чукреев отмечает, что действие этих 
механизмов определяется множеством фак-
торов — таких, как общество и процессы, 
происходящие в нем, а также отдельные 
группы и социальные институты (семья, 
трудовые коллективы, социальная среда, 
средства массовой информации) [Чукре-
ев 2010: 174].

В научной литературе выявляется ряд 
подходов к анализу факторов адаптации. 
С. И. Журавлева выделяет четыре подхода: 

1) анализ одного конкретного фактора;
2) анализ нескольких факторов (без по-

следующего объединения их в группы);
3) анализ групп факторов;
4) системный подход к анализу факто-

ров [Журавлева 2005].
П. С. Кузнецов определяет факторы адап-

тации как исторически сформированные и 
социально обусловленные формы и способы 
реализации потребностей, жизненных нужд 
человека: «Понятно, что учесть все факторы, 
влияющие (или могущие повлиять) на про-
цесс адаптации, невозможно даже теорети-
чески. Мы считаем, что в этом нет необхо-
димости, поскольку определяют адаптацию 
не все факторы сразу, а только небольшая их 
часть, соответствующая актуализированным 
потребностям» [Кузнецов 2000: 174].

Факторы и условия, определяющие 
стратегии адаптации учащейся молодежи из 
коренных малочисленных народов Севера в 
городских условиях, разделяются на следу-
ющие группы: 

Демографические: возраст, брачные и 
репродуктивные установки.

Этнические: язык, культура, традиции и 
обычаи. 

Социально-экономические: материаль-
ные и жилищно-бытовые условия. 

Коммуникативные: отношения с род-
ными, однокурсниками, одноклассниками, 
друзьями, соседями. 

Личностные: интересы, досуг, гендерные 
установки, ценностные ориентиры, социаль-
но-профессиональная направленность. 

В данной статье рассматриваются демо-
графические факторы, влияющие на форми-

рование направлений стратегии социальной 
адаптации учащейся в городских условиях 
молодежи коренных малочисленных наро-
дов Севера. В демографических факторах 
их адаптации (возраст, брачные и репро-
дуктивные установки) изначально заложено 
противоречие. С одной стороны, молодежь 
в силу возраста, несомненно, обладает вы-
сокими адаптационными возможностями и 
потенциалом. С другой — рассматриваемая 
социально-демографическая группа не име-
ет опыта адаптации и взаимодействия с го-
родской средой. 

В целом по Республике Саха (Якутия), 
по данным переписи 2010 г., по сравнению 
с переписью 2002 г. численность коренных 
малочисленных народов Севера увеличи-
лась: эвенков — на 15,2 %, эвенов — на 
29,3 %, долган — на 49,8 %, юкагиров — на 
16,8 %, чукчей — на 11,3 %. По данным Гос-
статистики Республики Саха (Якутия), за пе-
риод с 1979 по 2006 гг. сельское население 
районов проживания коренных малочислен-
ных народов Севера сократилось на 10 % 
[Социально-демографическая  2007: 6].

Общей тенденцией в изменении рассе-
ления коренных малочисленных народов 
Севера является увеличение численности 
коренных малочисленных этносов, про-
живающих в городах. Почти у всех мало-
численных этносов, кроме юкагиров, доля 
городского населения растет. Рост чис-
ленности городского населения коренных 
малочисленных народов Севера обуслов-
лен сложными социально-экономическими 
усло виями в местах их компактного прожи-
вания. В распределении мигрантов, выбыв-
ших из села по причинам смены места жи-
тельства, кроме причин личного, семейного 
характера, преимущественно указываются 
переезды в связи с работой и учебой. 

Главной причиной миграции коренных 
малочисленных народов Севера из мест их 
компактного проживания в городские по-
селения является низкий уровень занятости 
и низкие доходы. Так, по итогам Всерос-
сийской переписи населения 2010 г., среди 
сельского населения коренных малочислен-
ных народов Севера Республики Саха (Яку-
тия) 37,5 % указали в качестве источника 
средств к существованию пособия, в том 
числе по безработице — 3,0 %. Если ранее 
коренное население в основном проживало 
в сельской местности, то, по данным пере-
писи населения 2002 г., в сельской местно-
сти проживало 73,5 %, а перепись 2010 г. 
зафиксировала 70,8 % (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Доля городского и сельского населения.
Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2010. Национальный состав 

и владение языками, гражданство. Том 4. Численность и размещение населения. 25. 
Население коренных малочисленных народов Российской Федерации по территориям 
преимущественного проживания, возрастным группам и полу. С. 2210. [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/ Documents/Vol4/pub-
04-25.pdf

Гендерный состав молодых мигрантов 
в городские поселения по итогам анкетных 
опросов — 29,3 % мужчин и 70,7 % жен-
щин (2001 г.); 35,0 % учащихся мужчин и 
65,0 % женщин, получающих образование 
в городских поселениях (2011 г.). В дан-
ном случае дисбаланс обусловлен часто 
отмечаемым неравенством полов урбани-
зированного населения представителей 
коренных малочисленных народов Севе-
ра. В научных исследованиях с 1970-х гг. 
отмечается, что среди коренных народов 
Севера, проживающих в городских поселе-
ниях, имеется гендерный разрыв. Согласно 
проведенному нами в 2000 г. исследова-
нию, среди урбанизированных коренных 
малочисленных народов Севера мужчины 
составили 38,2 % [Урбанизация и малочис-
ленные народы Севера Республики Саха 
(Якутия) 2001: 8]. 

Как показали исследования семей ко-
ренных малочисленных народов Севера 
[Попова 2003: 48], женщины хотят жить 
по-новому, готовы к миграции и мигрируют 
активнее, готовы повышать свой образова-
тельный статус, менять социальное положе-
ние, тогда как среди опрошенных мужчин 
72 % ориентировались на традиционный 
уклад жизни, предпочитали оставаться в 
сельской местности. Но при этом жизнь в 

условиях городских поселений устроила и 
молодых мужчин (93,3 %), и молодых жен-
щин (94,4 %) почти в равной степени, и поч-
ти все они отмечают, что жить в городе им 
нравится. 

Стоит также отметить, что в последние 
годы увеличилась доля молодых мигрантов 
мужского пола. Увеличение числа мужчин-
мигрантов можно интерпретировать двоя-
ко. С одной стороны, оно свидетельствует 
о сложных социально-экономических, бы-
товых условиях в местах компактного про-
живания коренных малочисленных народов 
Севера, и, возможно, такой переезд является 
актом отчаяния и показателем катастрофи-
ческой адаптации [Корель 2005: 197–201] 
— потребности в адаптации и невозмож-
ности ее осуществить, сопровождающейся 
распадом внутренней структуры: «А что 
делать в деревне? Кочевать и морозиться 
по тундре с оленями за копейку, а потом с 
горя пить водку?» (м. эвенк,  29 лет) — или: 
«Меня мама отправила учиться – лишь бы 
в деревне не болтался – боится, что стану 
алкоголиком от нечего делать. Я вообще-
то никогда не хотел стать киномехаником. 
Хорошо бы учился в школе, может, выбрал 
какую-то другую специальность, а так лю-
бая учеба устраивает – учат и ладно» (м., 
эвен, 20 лет). 
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С другой стороны, увеличение чис-
ла мужчин-мигрантов показывает, что 
начинается процесс преодоления ритуа-
листской (несмотря на то, что культурное 
предписание «стараться преуспеть в этом 
мире» отвергается и, таким образом, гори-
зонты сокращаются, продолжается почти 
безусловное соблюдение институциональ-
ных норм) и ретритистской (отвержение 
культурных целей и институциональных 
средств) адаптаций [Мертон 1992: 91], ко-
торые ранее были отмечены в их приспо-
соблении к окружающей жизни. Миграция 
как стратегия адаптации показывает пере-
ход мужчин коренных малочисленных на-
родов Севера к поиску других способов и 
форм приспособления: «Я обязательно хо-
тел уехать из дома. Ничего хорошего меня 
там не ожидало» (м., эвен, 21 год); «У 
меня других вариантов кроме учебы нет, 
иначе – (оленье) стадо» (м., эвен, 19 лет). 
Реальная картина их адаптации на новом 
месте, к новым для них видам деятельно-
сти будет более определенной только с те-
чением времени. 

Сбор основной эмпирической инфор-
мации осуществлялся методом анкетного 
опроса путем целевой многоступенчатой 
квотной (пропорциональной) выборки. 
Квотные связанные признаки отбора вы-

борочной совокупности: пол, возраст, тип 
учебного заведения, этническая принадлеж-
ность, год обучения (классы, курсы). Соци-
ологический анкетный опрос «Современная 
молодежь коренных малочисленных на-
родов Севера Республики Саха (Якутия) в 
городских условиях» проводился автором в 
2011 г. (n=137). 

Среди опрошенных, учащихся в город-
ских условиях коренных малочисленных 
народов Севера, 37,2 % составили студенты 
высших учебных заведений, 36,5 % — уча-
щиеся начальных и средних специальных 
профессиональных учебных заведений, 
26,3 % — школьники. Для сравнения были 
опрошены взрослые представители корен-
ных малочисленных этносов1. 

Анализируя демографический фактор в 
социальной адаптации молодежи, сравним 
брачные и репродуктивные установки мо-
лодых людей. По результатам анкетного об-
следования, самые высокие ожидания отно-
сительно института брака, репродуктивных 
ориентаций имеет младшая группа опро-
шенных — школьники 17–18 лет, у которых 
пока имеется ограниченный социальный 
опыт взаимодействия с противоположным 
полом (см. рис. 2). Так, 77,8 % учащихся 
школ считают очень важным иметь супруга, 
91,7 % — иметь детей. 

1 «Социальная адаптация коренных малочисленных народов Севера в условиях городских по-
селений» 2010–2011 гг. (n=188).
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В оценке значимости брака студенты 
более близки по предпочтениям к взросло-
му населению. Студенты и высших, и сред-
них профессиональных учебных заведений, 
у которых, предположительно, уже есть 
первый опыт отношений с противополож-
ным полом, более осторожны в своих ожи-
даниях. Более того, они выражают готов-
ность жить в гражданском браке (46,0 %, 
39,3 %). Треть студентов выбирают более 
нейтральную позицию, когда партнер же-
лателен, но это не принципиальный фак-
тор. Так, 19-летняя студентка говорит: «Я 
боюсь сама себе признаться, что для меня 
это очень важно – обязательно выйти за-
муж. А вдруг не получится – это не так-то 
просто. Должна же я иметь возможность 
как-то себя оправдать. Типа, это не очень 
важно. Главное, это мое хорошее самочув-
ствие. Я, например, не готова терпеть все 
– лишь бы замуж выйти» (ж. эвенкийка, 19 
лет). Ценность брака для респондентов всех 
групп прежде всего заключается в рожде-
нии детей (79,0 %). Следующим по значи-
мости моментом является забота и внима-
ние со стороны супруга(-и) — 57,2 %. 

Более четверти взрослых респонден-
тов отмечают важность мононациональ-

ных браков. Они акцентируют внимание  
на важности взаимопонимания в семье. 
36,1 % школьников, учащихся специали-
зированной школы для детей коренных 
малочисленных народов Севера и Аркти-
ки, считают значимым этническую при-
надлежность при выборе супруга. Сту-
денты же не придают большого значения 
этнической принадлежности супруга: 
74,2 % студентов одобрительно относятся 
к межэтническим бракам и готовы всту-
пить в них (см. рис. 3).

В интервью студенты склонны прида-
вать межэтническим бракам адаптирую-
щее значение и считают, что, создавая сме-
шанные семьи, они лучше интегрируются 
в социальную среду, тем самым расширят 
поле деятельности и стратегии социальной 
адаптации не только в городских условиях, 
но и в целом улучшат качество жизни: «Я 
женюсь на девочке с Заречья (централь-
ные районы Якутии, где живет преимуще-
ственно якутское население). Потому что 
такая девочка не захочет ехать со мной на 
Север. У нас дома тяжело. Здесь же легче 
жить. Вот мы и обоснуемся или в Таттин-
ском или в Чурапчинском районе, около ее 
родителей» (м., долган, 19 лет).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос Важна ли национальность при выборе 
супруга (супруги), в %.

В целом для учащейся в городских усло-
виях молодежи коренных малочисленных эт-
носов Севера из иерархии демографических 
ценностей в процессе формирования страте-
гий социальной адаптации характерно нали-
чие следующих приоритетов: физическое здо-
ровье — 95,8 %; рождение детей — 82,7 %, 
брачное состояние — 68,8 %, состояние в за-
регистрированном браке — 53,2 %. 

Таким образом, демографические фак-
торы адаптации учащейся молодежи корен-
ных малочисленных народов Севера в го-
родских условиях являются одним из регу-
ляторов адаптивного поведения, позволяют 
осмысливать меняющуюся новую социаль-
ную среду, формировать, и, следовательно, 
определять направленность их стратегий 
социальной адаптации. 

Важна ли, на Ваш взгляд, национальность при выборе супруга (супруги)?
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При анализе понятия «мигрант», про-
тивопоставляя его понятию «местный 
род», воспользуемся определениями пред-
ставителей геофилософии — Ж. Делеза и 
Ф. Гваттари: «…племенные группы могут 
менять территорию, но действительную 
определенность они получают, лишь со-
четаясь с некоторой территорией или ме-
стом жительства и образуя “местный родˮ» 
[Делез, Гваттари 1998: 40]. На наш взгляд, 
в данном случае термин “местный родˮ ав-
торы используют в качестве эквивалента 

“племенным группамˮ. Местное  сообще-
ство формируется при длительном взаимо-
действии с конкретной территорией, ме-
стом постоянного жительства. 

По-видимому,  термин «местный род» 
не связывается только с понятием «уроже-
нец», или, вернее, он не первоначален, как 
видно из приводимых ниже цитат. Какие 
коммуникативные связи при его форми-
ровании являются определяющими? Те же 
авторы замечают: «Происхождение являет-
ся административным и иерархическим, а 
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В статье рассматривается миграция в трех городах Якутии:  в промышленном центре — г. Мирном 
и региональном центре — г. Якутске, где отмечается более интенсивная трудовая и образовательная 
миграция, нежели в г. Ленске, где в последние два десятилетия происходит сокращение прибывающих 
мигрантов. На интенсивность миграционных процессов в г. Мирном влияет организация труда горнодо-
бывающей отрасли — вахтовый метод и сложная экологическая ситуация. В г. Якутске наблюдается рост 
миграции, начиная с конца 1980-х гг., за счет возвращения представителей местного населения, которое 
достигло пика  в 1990-х гг. 

Ключевые слова: индустриализация, коммуникативная система, отбор, «местный род» – местное 
сообщество, происхождение/союз.

The article discusses the difference between such notions as non-local / local community (migrant/non-
migrant) in terms of N. Luhmann’s communicative systems theory and ‘geophilosophy’ developed by Gilles 
Deleuze and Félix Guattari. The analysis has been performed with the assistance of the empirical data collected in 
three cities of Yakutia. It has shown that labor and educational migration rate is higher in Mirny and in Yakutsk, 
rather than in Lensk. Respondents have been conventionally divided into several groups according to the number 
of times they changed their place of residence. Thus, there are four groups found: 1) the «traditionally changing 
their place of residence» migrants (1 move), 2) «active» migrants (2 to 3 times), 3) «intermediate» migrants (4 to 
5 times) and 4) «hyperactive» migrants (6 or more times). Besides, they have been asked to express their attitude 
towards «settling (in a new place)» when completing the questionnaire column titled «native/non-native.»
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союз — политическим и экономическим, он 
выражает власть, которая смешивается с ие-
рархией и не выводится из нее, и экономи-
ку, которая не смешивается с управлением 
<…> Им соответствуют две памяти — одна 
био-родовая и другая — память союзов и 
слов» [Делез, Гваттари 2007: 231]. При этом 
они считают определяющим союз: «И если 
происхождение выражает то, что является 
господствующим, оставаясь детерминиро-
ванным, — союз выражает то, что является 
детерминантом, или, скорее, выражает воз-
вращение детерминанта в детерминирован-
ную систему господства» [Делез, Гватта-
ри 2007: 232]. 

Исходя из теоретических положений 
Н. Лумана, миграцию можно рассматривать 
как коммуникативный акт, который связан 
с отбором, предполагающим ограничения. 
«Основное различие упорядочивает эти 
ограничения, например, с точки зрения по-
лезного/бесполезного, не устанавливая сам 
выбор» [Луман 2007: 63]. Согласно Н. Лу-
ману, отбор осуществляется при помощи 
структур-ожиданий, которые делают воз-
можным их обратимость во времени, т. е. 
обеспечивают связи с предыдущими и по-
следующими событиями. Благодаря струк-
туре элементов связи устанавливаются в 

каждом случае посредством выбора из мно-
жества возможностей.

Такая схема объяснения коммуника-
ции углубляет понимание миграционно-
го поведения, для анализа которого ис-
пользованы данные проведенных автором 
исследований в рамках Приоритетных 
направлений 9.6. и Х.100 на темы: «Тер-
риториальная мобильность при индустри-
ализации как контекст мигрантской ком-
муникативной среды» и «Этнические ми-
грантские и старожильческие сообщества: 
процессы инклюзии и социальные сети»; 
Программ 9.6.1.и Х.100.4 Сибирского от-
деления РАН, Блока III — «Республика 
Саха (Якутия) в начале XXI века: этно-
социальные трансформации в условиях 
интенсивного промышленного освоения 
Севера» (2010–2016 гг.). В работе исполь-
зованы качественные и количественные 
методы: социологический опрос по квот-
ной выборке (Δ ± 5 %) проведен в декабре 
2010 г. в г. Мирном (n=290), в мае 2011 в 
г. Якутске (n=400), в феврале 2012 в г. Лен-
ске (n=200). Сбор данных проводился с 
помощью инструментария, разработанно-
го И. М. Кузнецовым и В. И. Мукомелем, 
часть вопросов была разработана автором 
[Кузнецов, Мукомель 2005: 41– 47].

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:
 «Являетесь ли Вы уроженцем того места, где сейчас живете» (в %)

Уроженец 
данного 
города

г. Мирный г. Якутск г. Ленск
Муж. Жен. Оба 

пола
Муж. Жен. Оба 

пола 
Муж. Жен. Оба 

пола
Да 32,7 40,7 37,6 54,9 64,4 60,0 52,1 50,0 51,0
Нет 61,1 53,1 56,2 41,3 32,4 36,5 40,6 47,2 44,0
Нет ответа 6,2 6,2 6,2 3,8 3,2 3,5 7,3 2,8 5,0

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Как видно из данных табл. 1, больше 
половины попавших в выборку респон-
дентов в г. Мирном (56,2 %) не являются 
его уроженцами, тогда как в г. Якутске 
ситуация противоположная, а в г. Лен-
ске почти каждый второй — уроженец. 
Если дифференцировать респондентов 
по признаку пола, то в двух городах жен-
щин (уроженок) больше, чем мужчин на: 
в Мирном — 8 %; в Якутске — 9,5 %, в 

Ленске — почти равная доля. На терри-
ториальную мобильность респондентов 
г. Мирного влияют, к примеру, сфера за-
нятости в промышленном производстве и 
учебные заведения, куда поступают вы-
пускники общеобразовательных школ из 
сопредельных районов. 

Далее рассмотрим, в какой период вре-
мени прибыли опрошенные горожане (см. 
табл. 2).



149

СОЦИОЛОГИЯ

Таблица 2. Время прибытия в города опрошенных мигрантов, 
распределенных по полу (в %)

Год
г. Якутск г. Мирный г. Ленск

Пол 
мужской женский мужской женский мужской женский

Более ранний и  
1950-е гг.

1,1 3,7 0,9 1,7 1,1 3,8

1960-е гг. 6,6 10,2 10,6 8,5 9,5 4,7
1970-е гг. 9,3 14,4 10,6 17,5 12,6 16,1
1980-е гг. 20,3 18,5 18,6 21,5 25,3 28,3
1990-е гг. 18,7 19,9 25,7 16,9 18,9 17,0
2000–10 гг. 29,2 21,7 26,5 19,8 22,1 6,5
Нет ответа 14,8 11,6 7,1 14,1 10,5 23,6
Итого 100 100 100 100 100 100

Если дифференцировать прибытие в 
г. Якутск попавших в выборку респонден-
тов, то выявляется, что прибыло 46,8 % 
женщин и 37,3 % мужчин за 30 и более лет 
назад; за последние 20 лет — 41,6 % жен-
щин, 47,9 % мужчин. Подобное соотноше-
ние по признаку пола возможно объяснить, 
во-первых, большей долей прибывших в 
1960-е и 1970-е гг., когда женщины, овла-
девая востребованными профессиями учи-
телей, врачей и выходя замуж, оставались 
в городе. Во-вторых, постперестроечный 
период характеризовался массовым уча-
стием представителей местного сообще-
ства в процессе урбанизации [Сукнева, 
Трубина 2009: 139–144] В-третьих, нельзя 
сбрасывать со счетов статус г. Якутска как 
регионального центра. По-видимому, не-
значительное преобладание мужчин (всего 
на 6,3 %) свидетельствует об увеличении 
активности женщин в миграционных про-
цессах, особенно если учитывать прибытие 
выпускниц, продолжающих свое образова-
ние в высших школах Якутска. Хотя в более 
ранний период исследователями было уста-
новлено освоение территории мужчинами 
[Рыбаковский 2001].

В г. Мирном ситуация несколько иная: 
мужчины прибывали для работы в про-
мышленном производстве, где более вос-
требован мужской труд. Так, соотношение 
прибывших мужчин в советский (40,7 %) 
и постсоветский (52,2 %) периоды разли-
чается на 11,5 %. Это, очевидно, свиде-
тельствует о более высокой потребности в 
труде мужчин, нежели женщин, прибытие 
которых до 1990-х (31,7 %) и до 2010 гг. 
(36,7 %) различается всего на 5,0 %. К тому 
же нельзя сбрасывать со счетов и образова-
тельную миграцию — прибывающих для 
продолжения образования в высшей шко-

ле из близко расположенных населенных 
пунк тов.

В г. Ленске ситуация обратная. Сокра-
щение прибывающих в последние 20 лет та-
ково: в советский период мужчин на 7,5 % 
и женщин на 29,4 % прибыло больше, чем в 
постсоветский. К тому же следует обратить 
внимание на долю игнорировавших данный 
вопрос женщин (23,6 %). Причем, в выбор-
ку по трем городам заметно больше (около 
или более 20 %) попало тех, кто прибыл в 
1980-х гг., а в г. Ленске еще больше мужчин 
(25,3 %) и женщин (28,3 %)

Рассмотрение этнического состава (см. 
табл. 3) выявило, что среди прибывших 
в г. Якутск якутов почти каждый третий 
(33,9 %) и представителей иной  националь-
ности — 31,5 % опрошенных прибыли в 
период 2000–2010 гг., тогда как прибытие 
русских, как отметили респонденты, со-
кратилось после 1980-х гг. Почти такая же 
ситуация наблюдается и в г. Мирном, хотя, 
как отметили представители иных нацио-
нальностей, их прибытие сохранилось по-
чти в одинаковой доле с 1980-х по 2010 гг. 
Почти то же самое можно отметить и в от-
ношении якутов, пик прибытия которых 
в г. Ленске наблюдался в 1980-е гг., тогда 
как прибытие русских и представителей 
иных национальностей начало заметно со-
кращаться в постсоветский период. Впро-
чем, миграционная ситуация в РФ в целом 
изменилась [Трансформация миграционных 
2008; Воробьева 2011; Зайончковская, Тю-
рюканова, Флоринская 2011; Денисенко, 
Мкртчян, Тюрюканова].

Следует отметить, что доля коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС) 
среди прибывающих незначительна. Тем 
не менее, попавшие в выборку респонден-
ты сообщили, что они начали прибывать в 
гг. Якутск и Мирный, начиная с 1980-х гг.
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Таблица 5. Сопряженность миграционных намерений опрошенных жителей 
г. Мирного и частотность смены их постоянного места жительства (в %)

Частотность 
переезда

г. Мирный
Миграционные намерения:

уеду 
обязательно 

уеду, если 
появится 

возможность 

скорее 
нет, чем 

да

останусь 
здесь жить

не знаю, 
об этом не 
думал 

всего

Один раз 36,2 39,8 50,0 50,0 30,2 37,9
От 2 до 3 35,2 28,7 33,3 27,3 32,6 30,7
От 4 до 5 5,5 13,0 - 4,5 11,6 8,6
6 и более раз 5,5 4,6 5,6 - 4,7 4,5
Нет ответа 17,6 13,9 11,1 18,2 20,9 18,3
Итого 100 100 100 100 100 100

В общем массиве уровень активности 
в миграционных процессах респондентов 
по трем городам почти не различается, 
кроме г. Ленска, где больше тех, кто, од-
нажды сменив постоянное место житель-
ства (42,1 %), там «осел» (см. табл. 5, 6 и 
7). Можно сгруппировать респондентов в 
зависимости от количества перемен посто-
янного места жительства на «традиционно 
меняющих постоянное место жительства» 
(1 переезд), «активных» (от 2 до 3 раз), 
«среднеактивных» (от 4 до 5 раз), «сверх-
активных» (6 и более раз) мигрантов. Если 
дифференцировать респондентов по сте-

пени миграционной активности и совме-
стить этот показатель с их миграционными 
намерениями, то мирнинцев, желающих 
еще раз сменить свое постоянное место 
жительства, больше, нежели респондентов  
из г. Якутска (см. табл. 6). Однако среди 
первых выше, нежели среди вторых, доля 
тех, кто «не знает, об этом не думал», вне 
зависимости от степени миграционной ак-
тивности. Не значит ли это, что в момент 
опроса респондент еще не рассматривал 
перспективу переезда, т. е. у него отсут-
ствовали миграционные намерения? 

Таблица 6. Сопряженность миграционных намерений опрошенных жителей 
г. Якутска и частотность смены их постоянного места жительства (в %)

Частотность 
переезда

г. Якутск
Миграционные намерения:

уеду 
обязательно 

уеду, если 
появится 

возможность 

скорее 
нет, чем 

да

останусь 
здесь 
жить

не знаю, 
об этом не 
думал 

всего 

Один раз 25,4 34,0 40,3 35,0 48,2 36,1
От 2 до 3 32,2 33,0 29,9 31,0 25,9 30,0
От 4 до 5 8,5 11,0 11,7 8,0 7,4 9,3
6 и более раз 5,1 4,0 3,9 5,0 3,7 4,1
Нет ответа 28,8 18,0 14,2 21,0 14,8 20,5
Итого 100 100 100 100 100 100

Различая респондентов г. Якутска по сте-
пени активности, стоит обратить внимание 
на «среднеактивных» (4–5 переездов), у ко-
торых еще сохраняются миграционные на-
мерения. Во всяком случае, распределение 
их ответа от «уеду обязательно» до «оста-
нусь здесь жить», выявляет соотношение в 
сумме двух полюсов «уеду/останусь» (19,5 
%) и (19,7 %) равнозначное. То же характер-
но и для  «сверхактивных». 

Несколько иная ситуация в г. Ленске, где 
каждый второй «традиционный» участник 
миграции «осел» (см. табл. 7) и не намерен 
сменить постоянное место жительства. Од-
нако среди более «активных» сохранились 
миграционные намерения почти в такой же 
доле, как и в двух других городах, но мень-
ше желающих остаться на постоянном про-
живании.



151

СОЦИОЛОГИЯ

Следовательно, группы «среднеактив-
ных» и «сверхактивных» еще не утрати-
ли свой миграционный потенциал, в от-

личие от респондентов, проживающих в 
гг. Мирном и Якутске, что было отмечено 
выше. 

Таблица 7. Сопряженность миграционных намерений опрошенных жителей 
г. Ленска и частотность смены их постоянного места жительства (в %)

Частотность 
переезда

г. Ленск
Миграционные намерения: 

уеду 
обяза-
тельно 

уеду, если 
появится 

возможность 

скорее нет, 
чем да

останусь 
здесь жить

не знаю, 
об этом не 
думал 

Всего 

Один раз 38,3 37,8 53,1 51,5 40,0 42,1
От 2 до 3 36,2 37,8 18,8 36,4 34,3 32,2
От 4 до 5 10,6 6,7 9,4 - 5,7 6,9
6 и более раз 4,3 4,4 3,1 - - 2,5
Нет ответа 10,6 13,3 15,6 12,1 20,0 16,3
Итого 100 100 100 100 100 100

Сравнение отношения к высказыванию 
«Я бы хотел, чтобы мои дети или внуки 
стали коренными жителями республики» 
респондентами, разделенными по признаку 
уроженец/неуроженец данного города, по-
казывает, что среди уроженцев больше по-
добных намерений у жителей в гг. Якутске 
и Ленске, у каждого третьего в г. Мирном 
(см. табл. 4). Среди не уроженцев меньше 
всего таких намерений у респондентов г. 
Мирного. Оценка высказывания «В образе 
жизни местного населения есть особенно-
сти, с которыми мне трудно примириться» 
(табл. 4) выявляет более выраженную толе-
рантность к местному сообществу жителей 
гг. Мирного и Ленска, чем г. Якутска. Впро-
чем,  толерантность проявляют и в других 
городах РФ [Григорьева,  Кузнецов,  Муко-
мель, Рочева 2009].

Очевидно, это объясняется различием в 
этнической структуре рассматриваемых го-
родов. Мирный и Ленск — это города ком-
пактного проживания приезжего населения, 
тогда как в Якутске в постсоветский период 
наблюдалось массовое прибытие якутов, 
представителей старожильческого насе-
ления и малочисленных народов Севера, а 
в последнее десятилетие — мигрантов из 
СНГ. Таким образом, здесь более интегри-
рованно проживает местное сообщество, 
где в отличие от указанных двух городов 
имеют большее значение личные, кровно-
родственные, территориальные (улусные) 
связи, нежели «безличные», дистанциро-
ванные, неподконтрольные отношения ми-
грантов. Все это повышает требования и 
претензии друг к другу, исходя из традици-

онных обязательств перед ближними, зна-
комыми и т. п.

Каждый третий респондент, не уроже-
нец г. Мирного, согласился с утверждени-
ем «Местное население никогда не будет 
считать меня своим». По-видимому, такое 
мнение складывается прежде всего у тех, 
кто прожил здесь пока еще относительно 
непродолжительное время. Проблематика 
особенностей взаимоотношения мигрантов 
и местного сообщества, практики исполь-
зования городских социальных сред изуча-
ется многими исследователями, на работы 
которых мы опираемся [Попков 2003; Гри-
горьева, Кузнецов, Мукомель 2009; Кузне-
цов 2010; Мукомель 2014]. 

Из приведенных данных в табл. 4 вид-
но, что почти каждый второй респондент 
— уроженец г. Мирного (49,5 %), чуть 
меньше не уроженцев (45,4 %) согласи-
лись с утверждением «Здесь можно рабо-
тать и зарабатывать, но нормально жить 
здесь постоянно невозможно». Очевидно, 
это связано, с одной стороны, с характером 
организации труда в алмазодобывающей 
промышленности — вахтовым методом. 
Можно отметить, что подобный вид занято-
сти, очевидно, способствует разъединению 
мест приложения труда и мест проживания. 
С другой стороны, подобная оценка объяс-
няется неблагоприятными экологическими 
условиями города. 

Оценка респондентами высказывания 
«Спокойно и достойно можно жить только 
среди своих» свидетельствует о том, что 
большинство опрошенных  с ним не со-
гласились. По-видимому, они не ощущают 
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большого социально-культурного отры-
ва от своего актуального окружения, по-
скольку компактное проживание мигран-
тов в гг. Мирном и Ленске создало там 
автономное социально-культурное про-
странство, в котором они достаточно бы-
стро адаптируются. 

По-видимому, в городской среде, куда 
периодически прибывают все новые и но-
вые мигранты, более рельефно дифферен-
цируется публичная и приватная жизнь, о 
чем свидетельствует оценка опрошенными 
утверждения «В семье, среди своих мож-
но и нужно соблюдать традиции и обычаи 
своего народа, независимо от того, где ты 
живешь». 

Таким образом, сравнение данных по 
трем городам Республики Саха позволяет 
сделать следующие выводы: 

– Среди попавших в выборку респон-
дентов почти каждый второй оказался не 
уроженцем г. Мирного; чуть меньше ре-
спондентов (44,0 %) в г. Ленске; почти 
каждый третий (36,5 %) — в г. Якутске. 
При этом заметно массовое участие яку-
тов в процессах урбанизации. По време-
ни прибытия в города доля опрошенных 

распределена почти равномерно, начиная 
с 1970-х гг. и возрастая к 2000–2010 гг. В 
г. Мирном на вид отбора мигрантов влия-
ет, с одной стороны, характер организации 
горнодобывающей отрасли — вахтовый 
метод, который формирует общественное 
мнение о том, что «нормально жить здесь 
постоянно невозможно». С другой сторо-
ны, подобная оценка определена экологи-
ческой ситуацией.

– Для удобства анализа респонденты 
были сгруппированы в зависимости от ко-
личества перемен постоянного места жи-
тельства на «традиционно меняющих по-
стоянное место жительства» (1 переезд), 
«активных» (от 2 до 3 раз), «средне актив-
ных» (от 4 до 5 раз), «сверхактивных» (6 и 
более раз). В промышленном г. Мирном и 
г. Якутске — центре региона наблюдается 
трудовая и образовательная миграция. Сре-
ди прибывших респондентов г. Якутска не-
значительное преобладание мужчин (всего 
на 6,3 %) свидетельствует об увеличении 
активности женщин в миграционных про-
цессах, особенно если учитывать прибытие 
выпускниц, продолжающих образование в 
высшей школе.
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Коррупция как социальное явление 
существует многие тысячелетия, видоиз-
меняясь, мимикрируя, приобретая новые 
формы. На протяжении веков менялись по-
литические режимы, правители, идеологии, 
но коррупция оставалась неизменным атри-
бутом системы власти, поскольку среди чи-
новников разного уровня не переводились 
желающие обогатиться за казенный счет. С 
коррупцией боролись, ее не жаловали, каз-
нокрадов  сажали в тюрьмы,  отрубали им 
головы и руки, вешали, расстреливали, но 

это социальное явление, как многоголовая 
гидра, оставалось живучим. Борьба с кор-
рупцией во многих странах на протяжении 
всей мировой истории  велась с перемен-
ным успехом, но победить ее, в отличие от 
мифического Геракла, еще не удавалось ни 
одному государству.

Слово «коррупция» происходит от лат. 
corrumpere — растлевать, corruptio — под-
куп, порча. Термин  «коррупция» в со-
временном его понимании означает под-
куп — продажу должностным лицом своих 
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В статье исследуется такое негативное социально-политическое и экономическое явление, как кор-
рупция, в Содружестве Независимых Государств (СНГ), а также антикоррупционная политика этой ре-
гиональной международной организации, призванной регулировать отношения сотрудничества между 
государствами, ранее входившими в состав СССР. Выясняется природа коррупции, причины ее высокого 
уровня в странах СНГ, проводится анализ основных видов коррупционных правонарушений, наиболее 
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властных возможностей ради личной выго-
ды. Современное право многих цивилизо-
ванных стран мира, в том числе государств 
СНГ, дает собственное толкование понятия 
«коррупция». В российском законодатель-
стве коррупция определена как «злоупо-
требление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами» [Федеральный закон 
от 25.12.2008].

Коррупция приводит к растлению госу-
дарственных институтов. разрушает дове-
рие к действующей власти, к сложившейся 
системе государственного  управления. Она 
поражает в первую очередь чиновников, 
обладающих ресурсными, распределитель-
ными и иными публичными возможностя-
ми, склонных к противоправным действиям 
для личного обогащения. По мере разрас-
тания коррупции в публичной власти мож-
но с полным правом говорить о кризисе  
управленческих структур, о несовершен-
стве правовой системы, а также о падении 
общественной морали, деформированной в 
результате коррупции. 

Экспресс-опрос общественного мнения, 
проведенный нами в Республике Калмыкия, 
показал двоякое отношение простых граж-
дан к проявлениям коррупции во властных 
структурах. Каждый пятый из информантов 
только в 2014 г. сталкивался  с проявлени-
ями коррупции. Более трети опрошенных 
считают, что вопросы кадрового трудоу-
стройства, выделения земельных участков, 
получения заказов в тендерах и т. п. в ор-
ганах государственной или муниципальной 
власти решаются с помощью  знакомых, 
друзей или посредством взяток и подар-
ков. Во всяком случае, так действуют сами 
информанты или так поступают их друзья, 
родственники и знакомые. Косвенно это 
свидетельствует о лояльном отношении 
общественного мнения к коррупции. В то 
же время все  участники опроса заявили, 
что случаи коррупции должностных лиц 
должны самым решительным образом пре-

секаться путем обращения в вышестоящие 
органы, в суд, размещения информации в 
Интернете, предоставления информации 
в СМИ. Это обнадеживающий показатель 
нетерпимого отношения большей части 
общества к проявлениям коррупции во всех 
сферах жизни, свидетельствующий о ре-
шительном настрое общества действенно 
бороться с коррупционными проявлениями 
чиновников.

Коррупция существует почти во всех 
странах мира независимо от политического 
развития и различается лишь масштабами. 
Это социальное явление, как отмечается в 
программных документах международных 
организаций и юридической литературе, 
является транснациональной проблемой, 
стоящей перед всем мировым сообществом. 
Понимание содержания коррупции в доку-
ментах ООН и исследовательских работах 
нами уже рассматривалось подробно [Ба-
шанкаев: 2014]. Ниже речь пойдет об анти-
коррупционной политике в странах СНГ.

Содружество Независимых Государств 
(СНГ) — региональная международная 
организация, призванная регулировать от-
ношения сотрудничества между государ-
ствами, ранее входившими в состав СССР. 
Ее учредителями были Россия, Украина и 
Белоруссия. На сегодняшний день в СНГ 
входят также Азербайджан, Армения, Ка-
захстан, Кыргызстан, Молдова, Таджики-
стан, Узбекистан. Из бывших советских 
республик в Содружество не вошли Литва, 
Латвия, Эстония. В 2008 г., после извест-
ных событий, из состава СНГ вышла Гру-
зия. Туркменистан является «членом ассо-
циации», соблюдает уставные требования 
межгосударственной организации, но право 
собственного мнения имеет только по во-
просам, касающимся непосредственно его 
как государства. А в марте 2014 г. Украи-
на инициировала процесс своего выхода из 
СНГ. Можно предположить, что при обре-
тении ДНР и ЛНР государственной незави-
симости или получения ими особого стату-
са в составе Украины эти республики будут 
стремиться к экономической и иной инте-
грации с Российской Федерацией, странами 
СНГ.

Сегодня коррупция является одной из 
основных проблем для стран, входящих в 
СНГ, государств — членов Таможенного 
союза. Высокий уровень коррупции в боль-
шинстве постсоветских государств являет-
ся самым разрушительным препятствием 
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для их экономического, социального и по-
литического развития, приводит к значи-
тельным  потерям  произведенного ими 
внутреннего валового продукта. По словам 
проф. А. Тавадяна, «20 % ВВП мы теряем 
из-за высокого уровня коррупции. Все стра-
ны, входящие в ТС, находятся по фактору 
восприимчивости к коррупции ниже сотого 
места» [Тавадян].

Действительно, индекс (итоговый ин-
декс за первое десятилетие XXI в., 2010 г.) 
восприятия коррупции, составляемый 
Transparency International1, показывает, что 
страны СНГ занимают в списке от 105 до 
172 места. Россия же набрала 2,1 балла и за-
няла 154 место из 178 возможных. Такое же 
место занимают Папуа-Новая Гвинея, Кон-
го, Гвинея-Бисау [Индекс взятки].

Так почему же во всех постсоветских 
странах, кроме Прибалтики, отмечается та-
кой высокий уровень коррупции?

Существует версия, что в начале 1990-х гг., 
после распада СССР, коррупция оказалась 
неизбежным явлением для постсоветских 
стран. По данной версии, слом системы 
государственного управления в советской 
империи произошел из-за продажности чи-
новников, у которых в условиях перехода 
постсоветских стран к рыночным принци-
пам устройства экономики и радикально-
му изменению политической системы по-
явилась большая свобода и возможность 
контролировать денежные потоки, бизнес. 
Чиновники вступили в тесное партнерское 
взаимодействие с нарождающимся бизне-
сом, подкупавшим представителя (пред-
ставителей) власти взятками, вследствие 
чего предприниматели получали частные 
выгоды. Таким образом, происходил обмен 
услугами доступа к публичным возможно-
стям. То, что было доступно в советские 
времена только партийно-государственной 
номенклатуре с ее «телефонным правом», 
в условиях зарождающихся рынка и демо-
кратии при существовавшем в то время еще 
сильном государственном регулировании 
коррумпированное чиновничество сделало 

1 Индекс, составляемый Transparency 
International, измеряет уровень восприятия кор-
рупции и является составным индексом, осно-
ванным на данных опросов, проводимых среди 
экспертов и в деловых кругах. Индекс ранжиру-
ется по шкале от 0 до 10 баллов, при этом 0 обо-
значает наихудшую ситуацию с точки зрения 
антикоррупционной деятельности, а 10 — наи-
лучшую.

доступным за приемлемую для него «цену 
вопроса». Решение вопросов путем дачи 
взяток стало более предпочтительным, чем 
долгий путь изменения несовершенного 
законодательства и нормативно-правовой 
базы. Административно-продажная систе-
ма власти явилась промежуточным звеном 
между административно-командной систе-
мой управления советского времени и на-
рождающейся публично-рыночной систе-
мой. 

Современные исследователи выделяют 
«следующие виды коррупции: администра-
тивную и — как ее разновидность — бы-
товую; деловую; коррупцию, связанную с 
«пленением» или захватом государства; по-
литическую»  [Андрианов]. 

Административные правонарушения 
— наиболее распространенные в пост-
советском пространстве. Как отмечает 
В. Д. Адрианов, «по данным социологиче-
ских исследований, проведенных в странах 
СНГ, средний размер выплат, связанных 
с административной коррупцией, в конце 
90-х годов оценивался в среднем в 3,7 % 
валового годового дохода компании» [Ан-
дрианов].

В странах СНГ примером администра-
тивной коррупции в обществе являются 
взаимоотношения между гражданами и 
чиновниками, сложившиеся в последние 
четверть века. Брать взятки и давать взят-
ки становится чуть ли не нормой. В повсе-
дневной жизни люди просто считают, что 
нужно платить всевозрастающие суммы 
принимающим решения чиновникам, кото-
рые злоупотребляют доверием общества и 
делегированной им властью в целях лично-
го обогащения. Гражданам легче заплатить, 
чем проходить бюрократическую цепочку, 
тем более что чиновники искусственно со-
здают им массу всевозможных препон. Кор-
рупция проникает  в культуру и медицину, 
образование и другие сферы общественной 
жизни бывших советских республик. Мно-
гочисленные исследования национальных  
особенностей коррупции в постсоветских 
странах показывают, что особенно большие 
злоупотребления  наблюдаются в земель-
ной сфере, таможенной службе и других 
структурах, где гражданам необходимо 
получить лицензии, специальные разреше-
ния или любые другие услуги, входящие в 
компетенцию чиновника. Наиболее часты-
ми в СНГ являются нарушения закона о 
государственных закупках, где на тендерах 
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(без конкуренции или с подставными участ-
никами) чиновники за определенную мзду 
дают преференции «своим» корпорациям, 
фирмам, предприятиям и организациям. 

Коррупция, связанная с «захватом госу-
дарства» и «захватом бизнеса», также ши-
роко распространена в бывших советских 
республиках. Сращивание государства и 
крупного бизнеса на постсоветском про-
странстве происходит практически одно-
временно. В переходный период в ряде 
постсоветских стран формируется крупный 
бизнес, из которого выделяются  олигархи, 
пользующиеся особой поддержкой госу-
дарства. Именно олигархический бизнес 
стал осуществлять «захват государства» 
(state capture) и устанавливать теневой кон-
троль над принятием властных решений 
путем лоббирования тех или  иных реше-
ний, покупки президентских указов или по-
становлений правительства, установления 
коррупционного контроля над политиками 
и партиями и т. п. [Hellman, Jones, Kaufman 
2000]. 

Другая стратегия, которая стала реа-
лизоваться в странах СНГ, — это «захват 
бизнеса» (business capture), когда «власть в 
лице своих представителей или даже орга-
низаций стремится обеспечить теневой кон-
троль над бизнесом с целью коллективного 
и (или) индивидуального извлечения адми-
нистративной ренты, которая обеспечива-
ется управляемым бизнесом и доходом от 
него»  [Разнообразие стран 2001]. 

Коррупция приобретает глобальный 
международный характер, становится си-
стемным явлением практически во всех 
странах СНГ. Политики и бизнесмены вхо-
дят в глобальную коррупционную государ-
ственно-корпоративную систему. Именно 
по схеме глобальной коррупции стали стро-
иться взаимоотношения между государ-
ством и  крупными компаниями, имевши-
ми государственную лицензию. Чаще всего 
данная схема работала в межгосударствен-
ных экономических отношениях стран СНГ 
в сфере продажи углеводородного сырья, 
энергоносителей и др.; предметом торга 
становились, например, построение трубо-
проводов, приватизация больших предпри-
ятий и т. п. 

В политической сфере можно указать 
на системные экономические уступки в  об-
мен, например, на поддержку лоббируемо-

го кандидата в президенты, являющегося  
частью международной глобальной систе-
мы коррупции. Ярким примером полити-
ческой коррупции в настоящее время яв-
ляется насильственно насаждаемый США 
и странами Евросоюза экспорт институтов, 
идей, культуры, американского (западного) 
стиля жизни в Украину, Сирию, Египет и 
другие страны. Для обеспечения собствен-
ных национальных интересов применяются 
подкуп политической элиты, «цветные ре-
волюции» и т. п.

Коррупция правомерно рассматривает-
ся в странах СНГ как одна из угроз нацио-
нальной безопасности. В республиках СНГ 
разработаны национальные программы, 
включающие в себя мероприятия по борьбе 
с коррупцией и повышению ответственно-
сти граждан за свою деятельность. Каждая 
страна наводила порядок у себя сама, более 
или менее успешно. Но пока на постсовет-
ском пространстве не наблюдается замет-
ных успехов по снижению уровня корруп-
ции. Судя по международным рейтингам, 
страны СНГ практически не преуспели на 
этом поприще.

Сегодня государства — члены СНГ 
придают большое значение не только эко-
номической интеграции, но и эффектив-
ному международному сотрудничеству в 
области противодействия коррупции. Они 
нацелены на создание антикоррупционно-
го консенсуса в рамках Содружества. На 
межгосударственном уровне принимаются 
скоординированные, комплексные меры 
борьбы с этим антиобщественным социаль-
ным явлением. Межгосударственная анти-
коррупционная политика понимается стра-
нами СНГ как «научно обоснованная, по-
следовательная и системная деятельность 
международных институтов и общества, 
связанная с профилактикой и сокращением 
негативного влияния коррупции, а также 
с устранением причин и условий, способ-
ствующих ее возникновению» [Frequently 
asked questions].  

3 апреля 1999 г. был принят Модельный 
Закон «О борьбе с коррупцией», а в 2003 г. 
Постановлением Межпарламентской Ас-
самблеи государств — участников Содру-
жества Независимых Государств от 15 ноя-
бря 2003 г. № 22-15 был принят Модельный 
Закон «Основы законодательства об анти-
коррупционной политике».      

Указанный Закон принимался, «исходя из необходимости обеспечения надлежащего 
государственного  управления,  укоренения демократических начал, гласности и контроля 
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в деятельности государственных и муници-
пальных органов власти, укрепления дове-
рия граждан к власти;

в утверждение принципа бескорыстного 
и ответственного служения лиц, наделен-
ных публичным статусом, гражданам, наро-
ду и государству;

в подтверждение стремления власти к 
самоограничению, созданию стабильных 
правовых основ предупреждения корруп-
ции  и совершенствованию национального 
законодательства с учетом норм междуна-
родного права о противодействии корруп-
ции;

с осознанием того, что коррупция пред-
ставляет серьезную угрозу национальной 
безопасности, функционированию публич-
ной власти на основе права и закона, вер-
ховенству закона, демократии и правам че-
ловека, равенству и социальной справедли-
вости; затрудняет экономическое развитие 
и угрожает основам рыночной экономики;

в развитие конституционной обязанно-
сти государства защищать права и свобо-
ды человека и гражданина, поддерживать 
конкуренцию и свободу экономической 
деятельности» [Модельный Закон «Основы 
законодательства»]. 

В первой главе Закона прописаны пред-
мет, основные понятия, используемые в 
принятом документе, цели, задачи, принци-
пы, приоритетные сферы правового регули-
рования и правовая основа антикоррупци-
онной политики в рамках СНГ. Проведена 
классификация коррупционных правона-
рушений, указаны субъекты коррупцион-
ных правонарушений, рассмотрена система 
субъектов антикоррупционной политики.

Вторая глава посвящена системе мер ре-
ализации антикоррупционной политики — 
в частности, предупреждение коррупцион-
ных правонарушений осуществляется путем 
применения следующих мер: мониторинг 
коррупционных правонарушений в целом 
и отдельных их видов; разработка антикор-
рупционных стандартов, препятствующих 
возникновению или ограничивающих ин-
тенсивность либо сферу действия явлений, 
способствующих совершению коррупцион-
ных правонарушений; антикоррупционная 
экспертиза правовых актов; пропаганда ан-
тикоррупционных стандартов; содействие 
гласности и открытости решений, принима-
емых лицами, имеющими публичный ста-
тус, если иное прямо не предусмотрено на-

циональным законом каждой страны СНГ; 
опубликование отчетов о состоянии корруп-
ции и реализации мер антикоррупционной 
политики; антикоррупционные образование 
и воспитание; оказание государственной и 
муниципальной поддержки формированию 
и деятельности общественных объедине-
ний, создаваемых в целях, предусмотрен-
ных настоящим Законом; установление 
льгот для государственных и муниципаль-
ных служащих, связанных с длительностью 
безупречной службы» и др. [Модельный За-
кон «Основы законодательства»].

Кроме этого, в главе установлены пре-
вентивные меры пресечения коррупцион-
ных правонарушений, а также ответствен-
ности за них, возмещения вреда, причинен-
ного коррупционными правонарушениями 
и т. д. Ст. 14 данной главы подробно распи-
сывает проведение процедуры антикорруп-
ционной экспертизы правовых актов.

В третьей главе приведены антикор-
рупционные стандарты приоритетных сфер 
правового регулирования антикоррупцион-
ной политики в рамках СНГ. 

Четвертая глава Модельного Закона по-
священа международному сотрудничеству 
в сфере антикоррупционной политики. 

В заключительной главе Закона говорит-
ся, что в «целях повышения эффективности 
реализации антикоррупционной политики в 
государстве создается единая система кон-
троля, включающая государственный и об-
щественный контроль». Государственный 
контроль «включает в себя парламентский, 
судебный, финансовый и специальный кон-
троль», общественный контроль «осущест-
вляется  субъектами, не являющимися ор-
ганами государственной власти и местного 
самоуправления, в пределах полномочий, 
предусмотренных конституцией государ-
ства и иными национальными законами, в 
целях обеспечения соблюдения положений 
настоящего Закона» [Модельный Закон 
«Основы законодательства»].

25 ноября 2008 г. в соответствии с 
Межгосударственной программой со-
вместных мер борьбы с преступностью на 
2008–2010 гг., утвержденной Советом глав 
государств СНГ 5 октября 2007 г., принят 
Модельный закон «О противодействии кор-
рупции» в новой редакции.

Придавая большое значение развитию 
сотрудничества в борьбе с коррупцией, Со-
вет глав государств Содружества принял 
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решение о создании Межгосударственного 
совета по противодействию коррупции. В 
решении по этому вопросу было отмечено, 
что в государствах СНГ в основном сфор-
мированы и функционируют правовая и 
организационная основы противодействия 
коррупции. Теперь координирующую роль  
в этой сфере будет играть данный Совет. 

Соглашение о создании  Межгосудар-
ственного совета по противодействию кор-
рупции  было подписано странами — участ-
никами Соглашения 25 октября 2013 г. В 
Положении о Межгосударственном совете 
по противодействию коррупции говорится, 
что он «является органом отраслевого со-
трудничества Содружества Независимых 
Государств и предназначен в рамках своей 
компетенции для обеспечения организа-
ции и координации противодействия кор-
рупции, а также обзора реализации обяза-
тельств государств — участников Соглаше-
ния об образовании Межгосударственного 
совета по противодействию коррупции  в 
сфере противодействия коррупции и кон-
структивного сотрудничества с междуна-
родными организациями и их структурами» 
[Соглашение об образовании Межгосудар-
ственного совета].

Главная задача Совета — организация и 
координация противодействия коррупции, 
мониторинг реализации обязательств госу-
дарств — участников СНГ в этой сфере и 
конструктивное сотрудничество с между-
народными организациями и их структура-
ми. Совет будет содействовать сближению 
и гармонизации национальных законода-
тельств стран, разрабатывать предложения 
по совершенствованию правовой базы со-
трудничества, координировать взаимодей-
ствие компетентных органов, обеспечивать 
реализацию принятых в рамках Содруже-
ства документов по противодействию кор-
рупции. 

В компетенцию Межгоссовета войдут 
вопросы, касающиеся подготовки и повы-
шения квалификации кадров и создания 
для этих целей базовых организаций госу-
дарств СНГ, проведения совместных на-
учно-исследовательских работ по пробле-
мам, представляющим взаимный интерес. 
Предполагается направить антикоррупци-
онные усилия не только на государствен-
ный сектор, но и в бизнес. Планируется 
разрабатывать предложения по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы со-

трудничества и подготавливать кадры ба-
зовых организаций.

В первом заседании Межгосударствен-
ного совета по противодействию корруп-
ции, состоявшемся 29 января 2014 года в 
Минске, принял участие Генеральный про-
курор Российской Федерации Ю. Чайка. 24 
февраля 2014 г. Президент России Влади-
мир Путин назначил Юрия Чайку членом 
Межгосударственного совета СНГ по про-
тиводействию коррупции. На членов дан-
ного Совета от каждой страны — участни-
цы Содружества Независимых Государств 
возложены обязанности по выполнению  
решений Совета глав государств и Сове-
та глав правительств Содружества Неза-
висимых Государств о противодействии 
коррупции, поддержке и развитию по по-
ручению Совета контактов с органами Со-
дружества Независимых Государств, меж-
дународными организациями и их струк-
турами, а также осуществлению иных дей-
ствий, связанных с обеспечением деятель-
ности Совета.

Касаясь принятия будущих решений по 
совместной антикоррупционной политике 
стран СНГ, следует отметить, что существу-
ют определенные процессуальные проце-
дуры, которые связаны с подготовкой раз-
личных документов. Поскольку этот Совет 
международный,  немало времени и усилий 
уйдет на уточнение, согласование, выработ-
ку общей приемлемой позиции стран Со-
дружества по вопросам антикоррупционной 
политики. Многое также будет зависеть от 
быстрого выполнения различных бюрокра-
тических процедур, которые, безусловно, 
будут сложными. В настоящее время идет 
подготовка к очередному заседанию Меж-
государственного совета по противодей-
ствию коррупции, намеченному к проведе-
нию в IV квартале 2015 г. в Астане. 

Источники
Федеральный закон от 25 декабря 2008 N 273-

ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О противодействии 
коррупции».

Модельный Закон «О борьбе с коррупцией»
Модельный Закон «Основы законодательства об 

антикоррупционной политике».     
Модельный закон «О противодействии корруп-

ции» (в новой редакции от  25 ноября 2008 
года).

Соглашение об образовании Межгосударствен-
ного совета по противодействию коррупции.



160

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 1 2015

Литература
Андрианов В. Д.  Определение  коррупции,  фор-

мы  и  виды  проявления  коррупции  [Элек-
тронный  ресурс]  // URL: viperson.ru›wind.
php?ID =631762&soch=1 (дата  обращения:  
15.12.2013).

Башанкаев С. А. Роль международных органи-
заций в осуществлении антикоррупционной 
политики // Вестник Калмыцкого институ-
та гуманитарных исследований РАН. 2014. 
№ 3. С. 169–173.

Индекс взятки [Электронный  ресурс] // URL: 
http://www.interfax. ru/russia/162161 (дата 
обращения: 20.12.2014).

Разнообразие стран и разнообразие коррупции 
(Анализ сравнительных исследований). 
Аналитический доклад. М., 2001  [Элек-

тронный  ресурс]  //  URL: http://www.an-
ti-corr.ru/an - study.shtm (дата обращения: 
1.12.2014).

Тавадян А. Коррупция — основная проблема 
стран СНГ [Электронный  ресурс] // URL: 
http://arka.am/ru/news/economy/korruptsiya_
osnovnaya_problema_stran_sng_ekspert/ (дата 
обращения: 14.11.2014).

Hellman J., Jones G.,  Kaufman  D. Seize the State, 
Seize the Day: State Capture, Corruption, and 
Infl uence in Transition, World Bank Policy Re-
search Working Paper, № 2444 (2000).  

Frequently asked questions about corruption, Trans-
parency International, Accessed 12 May 2011 
[Электронный  ресурс]  // URL: http://www. 
transparency.org/news_room/faq/corruption_
faq (дата обращения: 10.12.2014).

Sources
[Agreement on the Establishment of the Interstate 

Anti-Corruption Council]. (In Russ.)
[Federal Law of the Russian Federation of 25 

December 2008 No. 273-ФЗ (as Amended 
on 22 December 2014) ‘On the Prevention of 
Corruption’]. (In Russ.)

[Model Law ‘On the Prevention of Corruption’]. (In 
Russ.) 

[Model Law ‘On the Prevention of Corruption’ (as 
Amended on 25 November 2008)]. (In Russ.)

[Model Law ‘Principles of Anti-Corruption 
Legislation’]. (In Russ.)

References
[Bribery Index]. Available at: http://www.interfax. 

ru/russia/162161 (accessed: December 20, 
2014). (In Russ.) 

[Variety of Countries – Variety of Corruption: 
Analyzing Comparative Studies]. Analytical 
report. Moscow, 2001. Available at: http://
www.anti-corr.ru/an - study.shtm (accessed: 
December 1, 2014). (In Russ.) 

Andrianov V. D. [Defi ning Corruption: Forms and 
Types of Corruption]. Available at: viperson.
ru›wind.php?ID =631762&soch=1 (accessed: 
December 15, 2013). (In Russ.) 

Bashankaev S. A. The role of international 
organizations in the implementation of anti-
corruption policy. Bulletin of the Kalmyk 
Institute for Humanities of the RAS (Oriental 
Studies). 2014. No. 3. Pp. 169–173. (In Russ.) 

Frequently asked questions about corruption. 
Transparency International. Accessed 12 May 
2011. Available at: http://www.transparency.
org/news_room/faq/corruption_faq (accessed: 
December 10, 2014). (In Eng.)

Hellman J., Jones G., Kaufman D. Seize the State, 
Seize the Day: State Capture, Corruption, and 
Influence in Transition. World Bank Policy 
Research Working Paper. No. 2444 (2000). (In 
Eng.)

Tavadyan A. [Corruption – a Critical Challenge to 
the CIS Countries]. Available at: http://arka.
am/ru/news/economy/korruptsiya_osnovnaya_
problema_stran_sng_ekspert/ (accessed: 
November 14, 2014). (In Russ.) 



161

ЮБИЛЕИ

ЮБИЛЕИ / ANNIVERSARIES

С. Ф. МИРЖАНОВА И БАШКИРСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
(К 90-летию со дня рождения ученого)
S. F. Mirzhanova and Bashkir Linguistics 
(to the 90th anniversary since the birth of the scientist)
З. А. Сиразитдинов (Z. Sirazitdinov)1, Р. Н. Каримова (R. Karimova)2

1кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института истории, языка и литературы 
Уфимского научного центра РАН (Ph.D. of Philology, Senior Scientist of the Linguistics Departament at the Institute 
of History, Language and Literature of the Ufa Scientifi c Centre of the RAS). E-mail: sazin11@mail.ru.
2младший научный сотрудник отдела языкознания Института истории, языка и литературы Уфимского 
научного центра РАН (Researcher of the Linguistics Department at the Institute of History, Language and Literature 
of the Ufa Scientifi c Centre of the RAS). E-mail: karimuva67@gmail.com.

24 декабря 2014 г. исполнилось 90 лет 
Сарии Фазулловне Миржановой — талант-
ливому ученому-тюркологу, диалектологу, 
доктору филологических наук, заслуженно-
му деятелю культуры Башкирской АССР. 
Именно с ее именем теснейшим образом 
связано развитие башкирской  диалектоло-
гии 1950–1990-х гг. 

Сария Фазулловна Миржанова родилась 
24 декабря 1924 года в деревне Кускарово 
Абзелиловского района Башкирской АССР. 
36 лет она работала в Институте истории, 
языка и литературы Уфимского научного 
центра РАН в должности старшего научно-
го сотрудника сектора диалектологии.

Изучение диалектов башкирского язы-
ка С. Ф. Миржановой началось  с участия в 
диалектологических экспедициях, проводи-
мых Институтом. За период своей трудовой 
деятельности она совершила более 20 на-
учных экспедиций по районам Башкирии, а 
также сопредельных областей и республик. 
В результате ею был собран значительный 
материал, составивший базу для последую-
щего написания двух (кандидатская и док-
торская) диссертаций, двух монографий, 
четырех диалектологических словарей и 
множества статей. Кроме этого, ученым и ее 
коллегами-диалектологами создан богатый 
лингвистический фонд, на основе которого 

были подготовлены и изданы все крупные 
исследования не только по диалектологии, 
но и башкирскому языкознанию в целом.
Так, на материалах диалектологического 
фонда и картотеки толкового словаря под-
готовлены и изданы «Словарь башкирского 
языка» в 2-х томах [1993], «Башкирско-рус-
ский словарь» [1996], «Русско-башкирский 
словарь» в 2-х томах [2003], «Академиче-
ский словарь башкирского языка» [2011–
2013], «Башкирско-русский, русско-баш-
кирский словарь терминов народной меди-
цины башкир» [2005], «Башкирско-русский 
словарь терминов ткачества и рукоделия» 
[2013] «Символика чисел в языке и культу-
ре башкир» [Муратова 2012] и др. 

В составе диалектологической груп-
пы Института истории, языка и литерату-
ры С. Ф. Миржанова принимала активное 
участие в разработке актуальной темы 
«Башкирская диалектология». Эта иссле-
довательская группа подготовила также 
«Вопрос ник для сбора лексического богат-
ства по башкирским говорам» [Миржано-
ва, Максютова 1959] и «Анкету для сбора 
диалектных материалов из башкирских го-
воров» [Миржанова, Максютова, Ишбулаев 
1961], что в последующем дало возмож-
ность ученым проводить сбор диалектного 
материала по всем уровням языка. 
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В ходе фронтального изучения баш-
кирских говоров группой специалистов в 
течение двадцати лет был собран большой 
диалектологический материал, на основе 
которого был подготовлен и издан трехтом-
ный диалектологический словарь [Словарь 
башкирских говоров 1967, 1970, 1985]. 

Одно из первых значительных исследо-
ваний С. Ф. Миржановой было посвящено 
кубалякскому говору башкирского языка и 
написано на основе экспедицонных матери-
алов 1953–1961 гг. [Миржанова 1963]. В ее 
работе кубалякский говор рассматривается 
в составе восточного диалекта башкирско-
го языка с определением границ распро-
странения данного говора: северная грани-
ца доходит до дер. Каипкул (Учалинский 
район); южная граница — до дер. Биккул 
(Абзелиловский район), западной грани-
цей является дер. Кудашман (Белорецкий 
район). Автор также рассматривает фоне-
тические, морфологические и лексические 
особенности данного говора [Миржанова 
1966]. На основе материалов своих первых 
экспедиций С. Ф. Миржанова в 1967 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Кубалякский говор башкирского языка» 
[Миржанова 1967]. 

Следующий этап научной деятельно-
сти С. Ф. Миржановой связан с изучением 
южного диалекта башкирского языка. В 
посвященной ему монографии [Миржано-
ва 1979] автор освещает историю изучения 
данного диалекта, описывает все его гово-
ры, указывает его отличительные черты, 
исследует фонетические, морфологиче-
ские, лексические особенности южного 
диалекта. Анализируя демский говор, ис-
следователь приходит к выводу о том, что 
данный говор имеет лексические изоглос-
сы, которые выступают связующим звеном 
между северо-западными и восточными 
говорами башкирского языка [Миржано-
ва 1979: 249]; кроме того, отмечает, что в 
диалектной системе башкирского языка 
южный диалект является самым крупным 
диалектным ареалом как по территории 
распространения, так и по численности на-
селения, на нем говорящего. 

С. Ф. Миржанова долгие годы занима-
лась изучением и северо-западного диалек-
та башкирского языка. Скрупулезно иссле-
довав этот диалект, автор приходит к следу-
ющим выводам: основу словарного состава 
северо-западных башкир составляет обще-

башкирская лексика; диалектные особенно-
сти северо-западного диалекта бытуют и в 
области фонетики, и в области грамматики, 
и в области лексики [Миржанова 1991: 289]. 
В данной работе отмечаются процессы вза-
имодействия, взаимовлияния и историче-
ского развития тюркских языков Урало-По-
волжья. 

Исследования по южным и северо-вос-
точным диалектам башкирского языка име-
ют теоретическое, историческое и практи-
ческое значение для башкироведения, так 
как под влиянием литературного языка раз-
говорный язык подвергается унификации, 
исчезают отдельные формы, слова, словес-
ные комплексы, диалектные явления. 

Весьма ценными представляются се-
годня текстовые диалектные материалы, 
изложенные в монографиях и приведенные 
автором в качестве образцов устной речи 
и представляющие собой уникальный ма-
териал для изучения истории развития и 
современного состояния диалектов баш-
кирского языка в динамике. Эти тексто-
вые диалектные материалы по своему ха-
рактеру и содержанию связаны с этногра-
фией, фольк лором башкирского народа и 
представляют несомненный интерес для 
широкого круга исследователей — лекси-
кографов, этнографов, фольклористов и 
др. Необходимо отметить, что исследова-
ния южного и северо-западного диалектов 
башкирского языка велись с фиксацией 
устной речи на магнитную ленту и состав-
ляют основу фонда электронных диалек-
тологических материалов Института. Эти 
звуковые записи являются бесценными 
живыми источниками для современных ис-
следований.

Из архивных аудиозаписей С. Ф. Мир-
жановой, которые хранятся в электронном 
фонде отдела языкознания, представляют 
особый научный интерес записи 1960-х гг., 
зафиксированные в ходе экспедиционных 
выездов в Кигинский и Аскинский районы 
Башкирии. 

В 1970-е гг. в Институте была начата 
разработка «Диалектологического атласа 
башкирского языка». В этой важной рабо-
те С. Ф. Миржанова приняла активное уча-
стие. Атлас состоит из двух частей. В пер-
вую часть были включены вступительная 
статья, справочные материалы и коммен-
тарии к картам. В комментариях отражена 
линия распространения того или иного язы-
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кового явления, определен регион функцио-
нирования форм с указанием их плотности, 
переходности, исчезновения, дана интер-
претация картографируемого явления [Диа-
лектологический атлас 2005]. 

Ряд работ С. Ф. Миржановой посвящен 
исследованию заимствований в башкир-
ском языке [Миржанова 1966; 1973]. Дан-
ную проблему автор освещает на примере 
русских и финно-угорских заимствований. 
Сария Фазулловна приводит интересные 
лексические единицы из русской диалект-
ной системы. Например, в северо-восточ-
ных говорах башкирского языка наряду с 
такими башкирскими словами, как тына, 
һыуһын, встречается слово ыпыуыт в вы-
ражении бер тына, бер ыпыуыт. Автор 
делает вывод, что, не зная особенностей 
местных говоров, где бытует данное слово, 
можно ошибиться в определении его этимо-
логии [Миржанова 1966: 90]. Анализируя 
множество фактически заимствованных 
языковых примеров, автор выделяет фоне-
тические, морфологические, лексические 
способы осво ения русских заимствований, 
а ее статья, посвященная финно-угорским 
топонимам Башкортостана, не потеряла ак-
туальности и сегодня.

С. Ф. Миржанова написала более 40 
научных работ, посвященных различным 
аспектам башкирского языкознания. В 
них рассмотрена классификация башкир-
ских диалектов и говоров, уточнена тер-
ритория их распространения, дана этни-
ческая привязка каждого из описываемых 
говоров.

С. Ф. Миржанова внесла неоценимый 
вклад не только в диалектологию, но и лек-
сикографию, ономастику, фольклористику 
и этнографию. В частности, с 1983 г. она 
участвовала в составлении и редактирова-
нии коллективных трудов «Башкирско-рус-
ский словарь» [1996], «Русско-башкирский 
словарь» в 2-х томах [2005]. Фольклорные 
материалы, собранные С. Ф. Миржановой, 
включены в многотомный свод башкир-
ского устного народного творчества.

Таким образом, исследования доктора 
филологических наук С. Ф. Миржановой 
безусловно имеют огромное теоретическое 
и практическое значение для развития баш-
кирской лингвистики и вошли в золотой 
фонд башкирской науки.
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