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Статья посвящена начальному периоду истории русско-ойратских отношений в Юго-Западной 
Сибири, который во многом до сих пор остается малоизученным в историографии из-за недостатка 
источников. Согласно выводу автора, выход ойратских улусов к сибирским границам Московского 
государства стал прямым следствием стремления тайшей сохранить в безопасности свои владения 
в условиях продолжавшейся на тот момент войны с Алтын-ханом и казахами. Это обстоятельство 
наложило отпечаток на мирный характер русско-ойратских отношений, которые на начальном этапе в 
1607–1608 гг. развивались через два главных пункта Московского государства в Сибири — Тару и Томск.

Ключевые слова: ойраты, калмыки, XVII век, Московское государство, Сибирь, кочевники.

The article deals with the initial period in the history of Russian-Oirat relations in South-Western Siberia, 
which still remains poorly explored in the historiography due to the lack of sources. The author made a conclusion, 
that the fact of the Oirats’ presence on the Siberian border of Muscovy was caused by taishas’ desire to preserve 
their possessions under condition of the ongoing war against Altyn-Khan and Kazakhs. This fact left its imprint 
on the peaceful Russian-Oirat relations which at the initial stage in 1607–1608 developed through two stations 
of Muscovy in Siberia —Tara and Tomsk.  

Oirat taishas participated in the negotiation process not only for the establishment of new politic and 
economic relations with the Moscow throne, but also to achieve their military and strategic objectives. Such 
policies led to the integration process of Oirats into Muscovy’s sphere of political infl uence.

Keywords: Oirats,  Kalmyks, XVII century, Muscovy, Siberia, nomads.

Первые сведения о перемещении ойрат-
ских улусов к сибирским границам Москов-
ского государства связаны с военными дей-
ствиями отрядов русских служилых людей 
против хана Кучума. В ходе преследования 
был разгромлен лагерь кучумлян в августе 
1598 г. на левом берегу Оби. Из сообщения 
тарского воеводы Андрея Воейкова царю 
Борису Годунову известно, что в двух днях 
пути от разгромленного лагеря Кучума ко-
чевали некие «калмыцкие улусы», которых 
«сбираетца, государь, калмаков воинских 

людей пять тысеч» [Акты 1841: 4]. К сожа-
лению, из этого сообщения не понятно, вы-
ступали ли ойраты военными союзниками 
Кучума, либо были безучастными свидете-
лями его окончательного разгрома.

В дальнейшем ойратские улусы, от-
кочевавшие из Западной Монголии, стали 
постепенно располагаться в верховьях рек 
Иртыша, Ишима, по Камышлову, Оми и у 
Соленых озер. Это были малонаселенные и 
почти никем не обороняемые степные про-
странства Юго-Западной Сибири. И первым 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ / HISTORY STUDIES &
И АРХЕОЛОГИЯ / ARCHEOLOGY
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из сибирских уездов Московского государ-
ства, подвергшимся наплыву новых коче-
вых соседей, стал Тарский. 

В наказе тобольскому воеводе от 11 
февраля 1601 г. московское правительство 
предписывало внимательно наблюдать за 
передвижениями ойратов. Но первый офи-
циальный контакт в русских документах за-
фиксирован только в сентябре 1606 г., ког-
да в Таре появляется посланец торгутского 
тайши Хо-Урлюка — Катачей Бурундуев. 
Тайша просил разрешения кочевать по Ка-
мышлову, Ишиму и приезжать для торговли 
в Тару. Однако первые переговоры не увен-
чались успехом, а попытки воеводы Силы 
Ивановича Гагарина продолжить перего-
ворный процесс закончились исчезновени-
ем его посланников во владении Хо-Урлюка 
[Материалы 1959: 28, 29].

В 1606 г. наплыв ойратов в Тарский и 
Тюменский уезды стал все более угрожаю-
щим, поэтому местный воевода С. Гагарин 
неоднократно сообщал в Тобольск о появ-
лении в ясачных волостях «калмыцких лю-
дей»: «а чает от них войны». Понятно, что 
этот тревожный сигнал не мог остаться без 
ответа. В Тюмени воевода Матвей Годунов 
стал срочно формировать вооруженные от-
ряды из различных категорий ратных людей, 
куда, например, входили литовцы, украин-
цы, казаки, юртовские татары и охотники 
из числа ясачных людей [Миллер 1937: 194, 
195]. Но далеко не все сибирские воеводы 
выступали за ответные силовые действия в 
отношении ойратов. Например, тот же тар-
ский воевода С. Гагарин пытался выяснить 
истинные намерения новых соседей. С этой 
целью в начале 1607 г. он направил к ойра-
там делегацию из ясачных татар во главе с 
князем Енобаем и Куготаем, которые долж-
ны были передать ойратским владельцам, 
«чтоб они были под нашею царскою высо-
кою рукою, а для шерти и укрепленья и для 
договору… приехали бы они, лутчие люди, 
на Тару сами» [Материалы 1959: 21].

В Москве поддержали мирную инициа-
тиву тарского воеводы. 30 марта 1607 г. из 
Приказа Казанского дворца, который в это 
время заведовал и «Сибирскими делами», 
была послана от имени Василия Иванови-
ча Шуйского грамота воеводе Гагарину, в 
которой ему предписывалось отправить к 
ойратам посольство. Велено было говорить, 
«чтоб колмацкие князи и мурзы и всякие 
улусные люди были под нашею царскою ру-
кою и шерть и утверждение и заклады дали, 

что им быти вперед под нашею царскою 
высокою рукою неотступным, и нам ясак 
с себя платить по вся годы безперевод но… 
нашим ясачным людем тесноты не чинили 
и не побивали, а мы их (ойратов. — В. Т.) 
также велим беречи и от недругов обере-
гати» [Материалы 1959: 21]. По мнению 
К. Н. Максимова, Московское государство 
в отношении местных народов использова-
ло гибкую мирную дипломатию, предлагая 
взаимовыгодные условия, свое покрови-
тельство, а калмыцкие тайши не отрицали 
установления верховного права российско-
го царя по отношению к ним [Максимов 
2002: 13].

Ойраты также пошли навстречу, и 16 
(26) июня 1607 г. в Тару прибыл их предста-
витель — тайша Кугонай Тубиев (Тубеев) в 
сопровождении 20 человек. В ходе расспро-
са тайши выяснилось, что на переговоры его 
направили дербетский Далай-Батур и тор-
гутский Эзиней с напутствием «государю 
бить челом», «чтоб их пожаловати, воевати 
их не велети, и велети им быти под царскою 
высокою рукою, и кочевати на земле вверх 
по Иртишу к соленым озерам, а что с них, 
колмацких людей, имати годно коньми или 
верблюды или коровами, и они де тем бьют 
челом». В указанной ойратской группиров-
ке насчитывалось 45 владельцев под пред-
водительством 5 старших тайшей — «Баа-
тыря Янышева» (Далай-Батура), «Ичинея 
Уртуева» (Эзинея), «Кугоная Турбеева», 
«Ужена» и «Юрикты Конаевых». Общая 
численность их улусных людей составляла 
примерно 120 тыс. человек. Но Кугонай не 
шертовал за торгутских Хо-Урлюка и Кир-
сана, которые три года назад отошли от них 
и расположились с улусами вверх по Ирты-
шу [Материалы 1959: 22].

Из воеводского донесения видно, что 
данная группировка (по всей видимости, 
дербетско-торгутская) кочевала отдельно 
от основной массы ойратов и на тот мо-
мент действовала самостоятельно по от-
ношению к царскому правительству. По 
мнению С. К. Богоявленского, торгуты в 
это время также не представляли собой 
единого общества, будучи разделенными, 
по крайней мере, на две группы [Богояв-
ленский 1939: 53]. Основываясь на данных 
родословных торгутских князей, можно с 
уверенностью говорить, что под Изенеем 
здесь подразумевается не кто иной, как Эзи-
ней-тайджи, двоюродный дядя Хо-Урлюка. 
Эзиней-тайджи стоял во главе той группы 
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торгутов, от которой действовал обособлен-
но Хо-Урлюк.

Из донесения видно, что ойраты готовы 
были доставлять русским коней и верблю-
дов, хотя воевода не упомянул слово «ясак». 
Но в грамоте Приказа Казанского дворца во-
еводам снова был употреблен этот термин. 
Отсюда, делает вывод Г. В. Вернадский, в 
дальнейшем происходили недоразумения, 
но ясак калмыки, конечно, так и не согла-
сились платить, при этом охотно продавали 
русским лошадей [Вернадский 1966: 28]. Не 
только калмыки, но и русские были крайне 
заинтересованы в торговле, поскольку нуж-
дались в средствах для освоения Сибири 
[Любимов 2008: 46, 47].

Вести о переговорах сибирских воевод 
с ойратами получили поддержку в Москве. 
Тарскому воеводе предписывалось коман-
дировать к тайшам послов с объявлением, 
что Московское государство берет их под 
свое покровительство, обещает защиту от 
казахов и ногаев, разрешает кочевать вверх 
по Иртышу и намеревается выплатить тай-
шам жалованье. Царская грамота воеводе 
также содержала очень важный пункт — о 
разрешении калмыкам свободно приезжать 
в Тару для ведения торговли. На первых 
порах Москва решила сосредоточить в сво-
их руках дела по осуществлению связей с 
калмыками, не передоверяя их сибирским 
воеводам. Для окончательного оформле-
ния присяги на подданство настоятельно 
рекомендовалось приглашать тайшей непо-
средственно в столицу. Правительство, не 
удовлетворившись несколько пассивными 
действиями тарского воеводы по призва-
нию «под государеву высокую руку» Хо-
Урлюка и «Кусургана-тайшу», поставило 
перед ним конкретную задачу — проявить 
инициативу и направить к указанным тай-
шам послов, чтобы призвать под «высокую 
государеву руку». В случае их возможного 
отказа воеводе не рекомендовалось приме-
нять военную силу, «покаместа большие 
калмыцкие тайши Изеней с товарищи в на-
шем жалованье укрепятца». Немаловажным 
оставался и вопрос о форме взимания буду-
щего ясака с ойратов, а также выдачи жа-
лованья тайшам и их приближенным лицам 
[Материалы 1959: 23].

Мирное предложение ойратов было 
поддержано в Таре, а Кугонай за свою по-
сольскую миссию был вознагражден жало-
ваньем. Обратно в улусы с ним были на-
правлены литвин Болдан Бойкач, казак Иг-

нат Еманаков в сопровождении трех татар с 
заверением, что русская сторона в отноше-
нии ойратов не будет прибегать к военным 
мерам. Для материального стимулирования 
тайшей им были отправлены в качестве жа-
лованья 5 портищ сукна. В знак подтверж-
дения своих намерений тарские посланцы 
должны были взять у тайшей шерть, чтобы 
«великому государю служити и прямити во 
всем правду» [Материалы 1959: 22, 24].

В начале октября посланцы вернулись 
в Тару в сопровождении новых ойратских 
послов: Баучина, Девлета Тахабакшеева, 
Арлая Алакова (Урлакова) и Кесенчака 
Чиганова — всего 8 человек. Все они пред-
ставляли интересы 5 ойратских тайшей — 
Унгиная, Батыря (Далай-Батура), Эзинея, 
Шевгея Урлюкова и Урухту. Судя по соста-
ву, это была крупная дербетско-торгутская 
группировка улусов, вышедшая к Сибири, 
тайши которой просили царские власти раз-
решить им кочевать в верховьях Иртыша, в 
районе Соленых озер и по Камышлову. Не-
маловажное значение имела также просьба 
ойратов о защите их от военной угрозы Ал-
тын-хана и Казахской и Ногайской орд. Ви-
димо, положение этих улусов на тот момент 
было настолько критическим, что тайши 
были не против взимания с них ясака в виде 
лошадей, верблюдов и скота [Материалы 
1959: 24]. 

Пользуясь возможностью, с послами 
прибыли и 90 торговых людей, пригнав-
ших в Тару на продажу 550 лошадей. При-
чем продавали они их за деньги или же об-
менивали на одежду и писчую бумагу. По 
большому счету, тем самым было положено 
начало русско-ойратских торговых отноше-
ний. Местные власти, понимая, что ойраты 
предполагают кочевать под «государевой 
рукой» по Иртышу, Оми и Камышлову и, 
чтобы «их сперва не ожесточить и от цар-
ские милости не отгонити», не стали с них 
взимать торговую пошлину. Послы получи-
ли заверение от местных царских властей в 
возможности кочевать их улусам в безопас-
ности на территории московской Сибири 
«под царскою рукою навеки неотступным». 
Члены посольства и улусные люди были 
взяты на полное довольствие [Материалы 
1959: 24, 25]. 

В Москве было принято решение, что-
бы четырех ойратских послов с литвином 
Болданом Бойкачом прислали в столицу. 
Выяснилось, что тайши не шертовали перед 
приехавшим к ним Бойкачом, а ожидали 
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возвращения своих послов с официальным 
ответом от царского правительства и жало-
ваньем. В знак своего расположения тайши 
отдали приказ выдать ясачным татарам всех 
их захваченных в прошлых годах женщин и 
детей без какого-либо выкупа [Материалы 
1959: 25].

Отдельно от указанной группировки 
улусов кочевали со своими улусными людь-
ми торгутский тайша Хо-Урлюк и Корсу-
ган1. Летом 1607 г. они кочевали в трех днях 
пути от Тары, на левом берегу Камышлова 
и до озера Колмак, где захватили рыбные 
ловли и охотничью добычу у местных ясач-
ных татар. К Хо-Урлюку присоединился его 
зять Ишим, сын Кучума, который скрывал-
ся в улусе тестя после разгрома его и бра-
тьев тюменскими ратными людьми. Планы 
этих владельцев по отношению к Тарским и 
Тюменским волостям были не совсем дру-
желюбными, так как, по информации от тех 
же ясачных татар, они замыслили на осень 
и весну следующего года набеги на указан-
ные территории [Материалы 1959: 25].

В ходе переговоров с ойратскими посла-
ми, главными из которых выступали Арлай 
и Баучин, тайши просили разрешения для 
них кочевать на государевой земле по реке 
Омь и получили официальное разрешение 
со стороны тарского воеводы С. Гагарина. 
Улусы Эзинея и Далай-Батура прикочева-
ли на Омь и расположились в четырех днях 
пути от Тары. Поскольку для ойратов су-
ществовала серьезная военная опасность 
со стороны Алтын-хана, тайши просили 
власти построить на Оми острог для их за-
щиты. Причем ойраты готовы были защи-
щать его с русскими ратными людьми от 
неприятеля, в том числе и от Алтын-хана. 
На приемлемых условиях тайши готовы 
были также платить в казну ясак лошадьми 
и скотом, но не шкурками соболей и черных 
лисиц. Послы объясняли это тем, что «в их 
земле того зверя нет, а бьют они зверь, толь-
ко что есть». Со своей стороны ойраты го-
товы были на подконтрольных им охотни-

1 Этого тайшу многие исследователи счи-
тают одним из младших сыновей Хо-Урлюка 
— Кирсана. По мнению автора, это, возможно, 
ошибка, поскольку для 1607 г. этот сын был еще 
ребенком, чтобы фигурировать в документах 
как отдельный тайша. Однако идентифициро-
вать его, как и многих других владельцев, фигу-
рирующих в русских документах начала XVII в., 
по имеющимся ойратским родословным пока не 
представляется возможным.

чьих угодьях не трогать сибирских людей, 
подданных московского царя [Материалы 
1959: 25, 26].

На переговорах не остался без внима-
ния и вопрос об ойратских пленных, за-
хваченных два года назад русскими рат-
ными людьми. Многие из них находились 
в Тобольске и Таре, у юртовских людей и 
служилых татар. Тайши через послов про-
сили государя издать указ о выдаче им всех 
пленных [Материалы 1959: 26]. Стоит отме-
тить, что отныне вопрос о выдаче пленных 
в русско-ойратских отношениях становился 
постоянным и одним из основных на про-
тяжении всего XVII в.

Обратно с послами пятерым старшим 
тайшам в качестве жалованья местными 
властями были отправлены по одной тем-
но-красной однорядке2, камчатому кафтану 
и бархатной лисьей шапке. В дальнейшем 
власти планировали окончательно привести 
старших тайшей к шерти в самой Таре, а 
других на местах, Оми или Камышлове, где 
предполагалось построить городок, куда 
могли бы попеременно приезжать различ-
ного рода ойратские владельцы и шертова-
ли бы за себя и улусных людей, где запи-
сывали бы их имена и выдавали жалованье. 
На Тару для безопасности было велено про-
пускать небольшое количество тайшей, в 
основном только старших. Размер будуще-
го выдаваемого ясака должны были опре-
делить сами тайши, «лучших» из которых 
лично приглашали в московскую столицу, 
обеспечив полным довольствием и безопас-
ностью в дороге. В случае возникновения с 
их стороны недоверия к поездке в столицу 
указывалось предоставить им «закладных 
людей» [Материалы 1959: 26, 27].

Тарский воевода, следуя наказам пра-
вительства, отправил послов в Москву. Это 
было первое ойратское посольство, посе-
тившее столицу Московского государства. 
7 (17) февраля Баучин, Девлет, Арлай и 
Кесенчак предварительно были приняты в 
посольской палате дьяком Василием Телеп-
невым, который подробно расспросил их о 
цели приезда. 14 (24) февраля 1608 г. послы 
уже присутствовали на приеме у царя Васи-
лия Ивановича Шуйского. В сопровождении 
«воротынца» Афанасия Тургенева и тол-
мачей они проследовали к государю через 

2 Верхняя широкая, долгополая до щиколо-
ток одежда, без воротника, с длинными рукава-
ми, под которыми делались прорехи для рук. За-
стегивалась встык и часто опоясывалась.
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площадь по средней лестнице до красного 
крыльца. Дьяк Телепнев представил послов 
царю следующими словами: «Великий го-
сударь и великий князь Василей Иванович, 
всеа Русии самодержец и многих государств 
государь и обладатель! Калматцкие орды 
больших князей Багатырь-тайша с товары-
щи послы Арлай с товарыщи вашему цар-
скому величеству челом ударили». После 
этих слов послы были пожалованы к руке 
государя, и они ему сообщили все то, что до 
этого рассказали дьяку Телепневу, который 
уже объявил официальный ответ царской 
стороны. После Василию Ивановичу пред-
ставили привезенные подарки (поминки) от 
тайшей. В качестве жалованья послам дьяки 
возложили на них казенные платья, а позже 
государь «пожаловал послов, подавал им в 
ковшех мед» [Материалы 1959: 74].

Здесь обращает на себя внимание раз-
мер и перечень государева жалованья по-
слам: «3 платна золотные, по 15 руб.; 3 од-
норядки багрецовые, по 4 руб.; 3 кафтаны 
камчатые, по 6 руб.; 3 шапки бархатные, по 
2 руб.; 3 ковши серебряные, по пол 2 гри-
венки». Кроме того, кашевару были пожа-
лованы однорядка в 2 рубля, кафтан в 40 
алтын и шапка в полтину. В Москве были 
поражены простотой одежды калмыцких 
послов: «на них платьишко было худо» и 
«только на них шубенка, у государя быти 
им не в чем». Им были даже дополнительно 
выданы из Посольского приказа одежды: по 
однорядке за 2 рубля, кафтану по 40 алтын, 
суконной шапке и сапогам из телячьей кожи 
за 4 гривны [Материалы 1959: 75]. 

Это было первое ойратское посольство 
в Москве, а в течение всего XVII в. они уже 
были постоянными. На основе этих данных 
Г. В. Вернадский делает предположение, 
что тайши не возлагали больших надежд на 
это посольство и не придавали ему особо-
го значения, а потому отправили в Москву 
не знатных, а «худых» людей [Вернадский 
1966: 28]. Но по внешнему виду нельзя су-
дить о знатности кочевников того периода, 
поскольку ойраты в тот период переживали 
весьма трудные времена, да и не обладали 
они тогда изысканным гардеробом, огра-
ничившись в основном одеждой из грубых 
материалов.

Эзинею и Далай-Батуру было разреше-
но с улусами кочевать в сибирских преде-
лах по Иртышу, Оми и Камышлову и обе-
щана защита от неприятелей. При этом цен-
тральная власть подчеркивала обязатель-

ность приезда старших тайшей в Москву 
для переговоров. В качестве непременного 
условия выдвигалось требование о выдаче 
калмыцких аманатов (заложников) — при-
вычный для царского правительства способ 
держать в повиновении подданных, особен-
но на национальных окраинах. По мнению 
М. Ходарковского, если власти рассматри-
вали подобную процедуру как знак безус-
ловного и исключительного подчинения, 
то «иноверцы» — как неприятный, но не-
обходимый акт, сопутствующий договору с 
русскими о военном союзе, взаимном нена-
падении и покровительстве [Khodarkovsky 
2002: 59]. Институт аманатов был заимство-
ван русскими из ордынской политической 
практики [Трепавлов 2007: 140].

Хо-Урлюк и Корсуган также не оста-
лись без внимания царских властей. Им 
было указано отправить к указанным тай-
шам посланцами юртовских и служилых та-
тар с наказом, «чтоб они были под царскою 
высокою рукою и шерть и утверженье и 
заклады в город на Тару дали». Правитель-
ство Василия Шуйского готово было предо-
ставить и этим владельцам кочевать рядом с 
сибирскими городами царства и находиться 
под защитой их гарнизонов. Но в случае их 
отказа от предоставляемых русской сторо-
ной возможностей пребывания под «госуда-
ревой рукой» и выплаты ясака указывалось 
взять под усиленную охрану ясачных татар 
в волостях и не допускать улусных людей 
этих тайшей к сибирским городам. В то же 
время в условиях начавшейся интеграции 
ойратов в зону внимания Московского го-
сударства местным властям запрещалось 
применять силовые действия против Хо-
Урлюка и Корсугана, даже при их отказе 
подчиниться, «докуда большие колмацкие 
тайши Ичиней и Баатырь с товарищи в на-
шем жалованье укрепятца» [Материалы 
1959: 27].

В районе Тарского острога предпола-
галось создание торгового пункта, куда 
ойраты могли бы пригонять на продажу 
лошадей или обменивать их на сукно или 
бумагу. В Москве были весьма заинтере-
сованы в получении калмыцких лошадей в 
результате их покупки или обмена. В то же 
время не забывали и о безопасности Тары 
в условиях массового наплыва кочевников. 
Строго предписывалось впускать в острог 
ойратов только небольшими группами, по 
5-6 человек, но без взимания каких-ли-
бо торговых пошлин, «чтоб им и вперед с 
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продажными лошадьми и со всякими това-
ры приходити было повадно» [Материалы 
1959: 27, 28].

Место будущего острога на реке Омь 
или у соленых озер, как опорного пункта во 
взаимоотношениях с ойратами, должен был 
определить голова А. Поленов. С точки зре-
ния безопасности, это место должно было 
находиться в весьма укрепленном районе с 
наличием строительного материала. В Мо-
скве очень внимательно следили за уста-
новлением русско-ойратских отношений и 
тарскому воеводе указывали полностью ин-
формировать об их состоянии и изменении 
[Материалы 1959: 28].

Помимо Тары, в переговорный процесс 
с ойратами включился и Томский город, 
когда в 20-х числах мая 1607 г. здесь не 
объявились послы от тайшей так называе-
мых «черных калмыков» — Эзинея, Узенея 
—  и Абака (главы «белых калмыков»). Эти 
владельцы просили царские власти взять их 
под защиту от казахов и Алтын-хана, пре-
доставить рынок для торговли лошадьми 
и даже готовы были для этого встать «под 
царскою высокою рукою неотступным». 
Из Москвы поступили указания, во многом 
сходные с теми, которые были получены в 
Таре, и спустя полтора года, в середине ок-
тября 1608 г., к указанным тайшам были от-
правлены посланцами конные казаки Бажен 
Константинов, Иван Попов, Игнат Кудров и 
толмач Дружин Есырь. По дороге они долж-
ны были заехать к «белым калмыкам», кото-
рых власти рассматривали как посредников 
в предстоящих переговорах уже с «черными 
калмыками», т. е. ойратами. Но дальше ко-
чевий «белых калмыков» томским послан-
цам так и не удалось выехать, так как там 
они узнали, что «черные калмыки» ушли 
на дальние кочевья, выступив в поход про-
тив Алтын-хана и Казахской орды. Часть 
«калмыков» откочевала от Эзинея и Узе-
нея и представляла угрозу для посланцев. 
Последние так и не решились продолжить 
поездку и вернулись в Томск [Материалы 
1959: 32, 33].

В то время как томские власти пытались 
установить отношения с ойратами, тарские 
жители и местные татары уже пользова-
лись сложившейся возможностью завязать 
торговые отношения с близлежащими 
ойратскими улусами. Так, летом 1608 г. в 
ойратские улусы с русскими товарами ез-
дила группа тарских жителей, вернувшая-
ся только в конце декабря того же года. С 

ними прибыли и послы от Далай-Батура и 
Эзинея — Игитей и Катай. С их слов и стало 
известно о начавшихся военных действиях 
ойратов против Алтын-хана и казахов. Ко-
гда войско ойратов ушло на войну, их семьи 
и имущество были оставлены на прежнем 
кочевье, в 10 днях пути от Тары. Причем 
произведенный торговый обмен с ойратами 
был весьма выгоден для тарских жителей: 
за однорядки и другие вещи они получили 
меха, лошадей, скот и даже 10 душ ясыря — 
«арапов и муванцов». Заключенное с цар-
ским правительством соглашение позволя-
ло теперь тайшам не опасаться за безопас-
ность своих семей и имущества во время 
военных действий, и они не скрывали своих 
надежд на дальнейшее русско-ойратское 
сотрудничество и в будущем [Материалы 
1959: 34].

Правительство Василия Шуйского с 
большим вниманием отнеслось к этой ин-
формации, и из Москвы немедленно вышел 
указ о категорическом запрете служилым 
людям нападать на ойратские улусы. Тай-
шам с их улусными людьми разрешалось 
кочевать на государевой земле «безо вся-
кие боязни». Но при этом местным властям 
предписывалось привести лично тайшей к 
шерти, взять у них «заклады», т. е. амана-
тов, и собирать с них ясак лошадьми. Вла-
сти также были не против видеть тайшей 
лично в Москве, чтобы пожаловать их «ве-
ликим жалованьем». В целом условия были 
те же, что и год назад. На начальном этапе 
становления русско-калмыцких отношений 
правительство было заинтересовано и в по-
купке калмыцкого скота и лошадей. Пун-
ктами торговли с калмыками были опреде-
лены Тара, Тобольск, Тюмень, Пермь, Уфа, 
Казань и Москва. Калмыцких торговых 
представителей, едущих с «конскими ба-
зарами» в русские города, предписывалось 
пропускать без задержек и обеспечивать 
подводами и провожатыми [Материалы 
1959: 34, 35].

Узнав об активных переговорах тайшей 
с русскими властями, другие торгутские 
тайши, не входившие в дербетско-торгут-
скую группировку Далай-Батура и Эзинея, 
также включились в переговорный процесс. 
Все началось с поездки отряда служилых 
людей под командой ротмистра Воина Вол-
конольского и атамана Василия Тюменца 
за солью на озеро Ямыш: за три дня пути 
до озера в урочище Белые Воды они слу-
чайно наехали на торгутские улусы Улче-
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нея (Илю-Цензе, дяди Хо-Урлюка), Тогачи 
Тохтораева, Буярана Улчиева и Дубенея. 
В результате переговоров Улченей и Хо-
Урлюк шертовали на том, «что им быти под 
царскою рукою неподвижным и служити и 
прямити, и войною под сибирские городы 
не приходити и волостных ясачных татар не 
воевати» [Материалы 1959: 36].

По мере расспросов приехавших в июне 
1608 г. в Тару их посланцев, Шапкулы Тату-
гуева и Кургая Белгетеева, выяснилось, что 
группу этих пяти торгутских тайшей воз-
главляет Хо-Урлюк, а численность их улу-
сов составляет всего 4 тыс. людей. В Мо-
скве благожелательно отнеслись к контакту 
тарских властей с этой группой владельцев 
и указали разрешить им кочевать на госу-
даревой земле, не подвергать какому-либо 
нападению со стороны служивых людей, 
обложить ясаком и, приведя к шерти, взять 
у тайшей аманатов [Материалы 1959: 37].

После поездки в Москву ойратские по-
слы Арлай и Баучин вернулись в Тару, от-
куда воевода И. В. Мосальский в начале 
сентября 1608 г. отправил их в улусы в 
сопровождении Оники Чернова и 6 сопро-
вождающих лиц. Тарские посланцы долж-
ны были передать тайшам примерно те же 
условия, что и до этого определили ойрат-
ским послам: официальное разрешение ко-
чевать по государевой земле на Иртыше, 
Камышлове и Оми; безопасность и защита 
от неприятелей со стороны государевых 
людей; выплата ясака лошадьми и скотом, 
а также предоставление рынка под Тарой 
для их продажи; приглашение владельцев 
для «шертования» и выдачи аманатов. В 
середине декабря Чернов вернулся в Тару 
вместе с новыми ойратскими посланцами. 
Среди них присутствовал уже приезжавший 
ранее в Тару и ездивший в Москву татарин 
Арлай Урлаков (Алаков), представлявший 
интересы тайши Узинея. Дербетского Да-
лай-Батура представлял уже Буя Буланов, а 
торгутского Хо-Урлюка — Горзя Манибеев 
[Материалы 1959: 37, 38].

В улусах Онику Чернова встретили до-
вольно приветливо, и, по его словам, Эд-
жиней и Далай-Батур «нашему де жалова-
нью они ради и под нашею де рукою бытии 

хотят». Тайши объяснили свое отсутствие 
в Таре осенью этого года с целью «шерто-
вания» участием в походе против Алтын-
хана и выпавшим глубоким снегом, не по-
зволившим пригнать на продажу лошадей 
и скот. Только на весну следующего года 
они планировали дать шерть и для этого 
ждали приезда в район реки Омь и соляных 
озер Алексея Поленова с жалованьем. При-
езжать лично в Тару ойратские владельцы 
отказались. По вопросу выдачи ясака по-
слы объяснили, что «ясаку де они преж сего 
никому не давывали». В целом тайши отка-
зались платить не только ясак, но и выдать 
аманатов [Материалы 1959: 38].

Таким образом, выход ойратских улу-
сов к сибирским границам Московского го-
сударства стал прямым следствием стрем-
ления тайшей сохранить в безопасности 
свои владения в условиях продолжавшейся 
на тот момент войны с хотогойтским Ал-
тын-ханом и казахами. Это обстоятельство 
наложило отпечаток на мирный характер 
русско-ойратских отношений, которые на 
начальном этапе, в 1607–1608 гг., развива-
лись через два главных пункта Московско-
го государства в Сибири — Тару и Томск. 
Начавшийся переговорный процесс, в рам-
ках которого и произошла первая в истории 
поездка ойратских послов в Москву, тайши 
использовали не только для установления 
политических и экономических отношений 
с царскими властями, но и в военно-стра-
тегических целях. В условиях неудачного 
хода войны с неприятелями, когда проис-
ходит отступление части ойратов к русским 
границам, проводится перегруппировка их 
военных сил и контрнаступление ойрат-
ских войск против сил Алтын-хана в 1608 г. 
По этому тайши, главной задачей которых 
было всячески выиграть время в перегово-
рах с царскими властями, через своих по-
слов использовали вопросы принятия под-
данства и взимания ясака в политических 
целях. Как видим, такая политика себя 
оправдала только на короткий промежуток 
времени, но в дальнейшем это запустило 
процесс постепенной интеграции ойратов в 
орбиту политического влияния Московско-
го государства.
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Для изучения богатой знаменательными событиями истории ойратов XVII–XVIII веков важное значение 
имеют собственно ойратские источники, которые позволяют взглянуть «изнутри» на события ойратской 
и калмыцкой истории. Среди них особое место занимают обнаруженные в XX веке в Монголии и Китае 
ойратские историко-литературные произведения на «ясном письме». В данной статье рассматриваются 
наиболее репрезентативные из них: 1. «История Хо-Öрлӧка»; 2. Анонимная «История дурбэн-ойратов»; 
3. Родословная торгутских ханов и князей, известная под кратким названием «Торгудын гарулга» 
(«Происхождение торгутов»).

Ключевые слова: история ойратов, ойратские историко-литературные памятники, «История Хо-
Öрлӧка», «История дурбэн-ойратов», «Происхождение торгутов».

To study and understand the rich and eventful history of the Oirats in the 17th-18th centuries, it is especially iTo 
study and understand the rich and eventful history of the Oirats in the 17th-18th centuries, it is especially important 
to look into the sources written by the Oirats themselves, as they offer an “insider’s view” of the major events in the 
Oirat and Kalmyk history. Among them, a special mention must be made of the historico-literary works discovered 
in Mongolia and China in the 20th century. Written in “clear script”, they possess signifi cant academic and cognitive 
value. The majority of them were produced by the representatives of nobility and Buddhist clergy. Up to a certain 
degree, they managed to convey the mood and way of thinking characteristic of the common people. The works by 
those authors refl ect the people’s historical mentality – more archaic and simplifi ed, and their estimation of certain 
events and personas. Here, we are dealing with the transformation of real historic facts in oral tradition and with 
their written fi xation.

This paper is dedicated to the most signifi cant works in that category: 1. “The Story of Kho Orluk”; 2. The 
anonymous “History of the Dörben Oirat”; 3. The genealogy of Torghut khans and princes known under the short 
title “Torgudyn Garulga” (“The Origin of Torghuts”).

Keywords: the history of the Oirats, Oirat literary and historic monuments, “The Story of Kho Orluk”, “History 
of the Dörben Oirats”, “The Origin of Torghuts”.

XVII и XVIII века чрезвычайно богаты 
знаменательными событиями в истории ой-
ратов. Именно в этот период мы наблюдаем 
взлет военной и политической активности 
крупных ойратских этнополитических объ-
единений джунгаров, хошутов, торгутов и 
дэрбэтов, который предопределил возник-
новение, расцвет и гибель на территории 
Евразии трех государственных образований 
кочевников: Джунгарского ханства (1635–
1758) в Джунгарии и Западной Монголии, 

Калмыцкого ханства (60-е гг. XVII в. — 
1771) в Нижнем Поволжье и Хошутовского 
ханства (конец 30-х гг. XVII в. –— 1724) в 
Кукуноре. Наши знания об исторических 
событиях той эпохи не могут быть полными 
и всеобъемлющими без использования соб-
ственных ойратских источников.

В связи с этим большое значение при-
обретают специальные источниковедческие 
разработки ойратских историко-литератур-
ных произведений, дошедших сравнитель-
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но недавно до нашего времени. Они по-
зволяют взглянуть на события ойратской и 
калмыцкой истории как бы «изнутри». Из 
них особое место занимают обнаруженные 
в XX в. в Монголии и Китае рукописи на 
зая-пандитской письменности «тодо бичиг» 
(«ясное письмо»). Написанные на ойрат-
ском языке, эти сочинения имеют большую 
познавательную и научную ценность. Они 
опубликованы в сборниках [Oyirad teüken 
surbulǰi 1985; Oyirad teüke-yin durasqal-ud 
1992; Ойрад Монголы түүхэнд 2002].

Их авторами являются в большинстве 
своем представители знатной верхушки 
ойратского общества и ламаистского духо-
венства. Им удалось в известной степени 
передать умонастроение народных масс. В 
сочинениях этих авторов, имена которых 
остаются неизвестными, нашли отражение 
историческое мышление народа, более ар-
хаичное и упрощенное, его оценки отдель-
ных событий и лиц. Здесь мы имеем дело 
с трансформацией реальных исторических 
фактов XVII–XVIII вв. и более раннего 
периода в устной народной традиции и их 
фиксацией в письменном виде. Из наибо-
лее репрезентативных изданных в послед-
нее время в Китае и Монголии ойратских 
сочинений можно упомянуть следующие: 
1. «История Хо-Öрлöка» («Qo Örlög-ün 
teüke»); 2. анонимная «История дурбэн-
ойра тов» («Dörbӧn Oyirad-un teüke tuɤuǰi»); 
3. Родословная торгутских ханов и князей, 
получившая название «Торгудын гарулга» 
(«Происхождение торгутов»), и некоторые 
другие.

Хотя авторы названных сочинений вна-
чале не были установлены, современные 
исследователи из Монголии и КНР, изучив 
их содержание, пришли к заключению, что 
они являются выходцами из разных ойрат-
ских этнополитических объединений. Ав-
тор первого из них был хошут, автором же 
второго был дэрбэт. Позднее у эцзинейских 
торгутов был найден второй список «Про-
исхождения торгутов», в конце которого 
содержалась приписка: «Эту „Историю“ 
написал монах-гелюнг, рожденный в роду 
торгутских князей, Гэлэг Цогдан, извест-
ный под именем Эджэй».

У нас в стране перечисленные сочине-
ния еще не переводились на русский язык и 
не были предметом специального источни-
коведческого исследования. Лишь академик 
Б. Я. Владимирцов использовал легенду об 
Амарсане, содержащуюся в «Истории дур-

бэн-ойратов», в своей статье, посвященной 
рассмотрению образа этого героя антимань-
чжурской освободительной борьбы в Мон-
голии в середине XVIII в. [Владимирцов 
2002: 272, 279]. Ойратский текст сочине-
ний местами чрезвычайно краток, содержит 
множество «темных» мест и не всегда по-
нятных современному читателю историко-
культурных реалий прошлого.

Автор «Истории Хо-Öрлöка», буду-
чи хошутом, довольно подробно написал 
об истории хошутов. Временем написания 
данного источника можно считать вторую 
половину XVIII в. Несмотря на свой неболь-
шой объем, это сочинение по своему содер-
жанию является очень ценным источником. 
В нем сообщается несколько особо важных 
сведений, относящихся к истории Ойрат-
ского союза (XIV–XVII вв.), в том числе о 
его составе в разные периоды, времени его 
образования, особенностях проводившейся 
им политики, деятельности известных лич-
ностей ойратской истории. В других источ-
никах подобные сведения чаще всего отсут-
ствуют.

Представляют интерес также сведения 
о том, кто именно из ойратских правителей 
участвовал в завоевании Кукунора в 1637 г., 
о переселении туда хошутов во главе с Гу-
ши-ханом, об обстоятельствах, при которых 
торгутский правитель Хо-Öрлöк покинул 
родные места в Джунгарии, и многие другие 
ценные сведения. Введение в научный обо-
рот новых данных, содержащихся в «Исто-
рии Хо-Öрлöка», предоставляет возможно-
сти провести более углубленное исследова-
ние малоизученных вопросов истории ойра-
тов и пересмотреть некоторые устоявшиеся 
взгляды. Хотя данное сочинение называется 
«История Хо-Öрлöка», сам торгутский тай-
ша не является в нем главным героем. Он 
упоминается только в двух местах. Наи-
более подробно о нем говорится в начале 
«Истории», где рассказывается, почему Хо-
Öрлöк откочевал от остальной массы ойра-
тов и поселился в местности Орын ганц 
модн («Одинокое дерево на реке Орь»), на-
ходившейся в Южном Приуралье в бассей-
не реки Орь. Там же приводится единствен-
ное в ойратских источниках сообщение об 
обращении его подданных людей к занятию 
земледелием, что обыкновенно случалось у 
кочевников в случае чрезвычайных обсто-
ятельств: дзутов и эпизоотий, бескормицы 
из-за летних засух, а также утраты пастбищ-
ных территорий в результате военных неу-
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дач и поражений от воинственных соседей 

[История Калмыкии 2009: 225].
К сожалению, в нашем источнике ни-

чего не сказано о том, что явилось при-
чиной бедственного положения ойратов 
и когда это произошло. Такие бедствия, 
как описано выше, происходили у них до-
вольно часто. Например, из русских источ-
ников известно, что большой урон ското-
водческому хозяйству ойратов принесла 
суровая зима 1612–1613 гг., когда их скот 
из-за выпадения больших снегов лишился 
подножного корма и весь вымер. С. К. Бо-
гоявленский писал, что «калмыки от того 
„охудали“», как сообщали «побывавшие 
в калмыцких улусах татары», что должны 
были искать «добычи для своего пропита-
ния» [Богоявленский 1939: 57]. Однако он 
не указал, как именно калмыки смогли вы-
йти из создавшегося трудного положения. 
В аналогичном случае, если исходить из 
данных «Истории Хо-Öрлöка», дела в улу-
се торгутского тайши приняли благопри-
ятный оборот, когда его подданные люди 
временно занялись земледелием и тем 
самым спаслись от голодной смерти. Хо-
Öрлöку удалось собрать под своей властью 
40 тыс. кибиток, к которым дополнительно 
присоединились многие выходцы из дру-
гих улусов. Это дает некоторое, хотя и при-
близительное, представление о количестве 
прикочевавших к русским границам Сиби-
ри подвластных тайши Хо-Öрлöка. 

Сведения, приведенные в «Истории Хо-
Öрлöка», подтверждают предположение о 
существовании так называемого Ойратско-
го союза и конкретизируют данные о време-
ни его образования, его этническом составе 
и эволюции входивших в него этнических 
подразделений. Вплоть до недавнего вре-
мени для этого чрезвычайно запутанного 
вопроса так и не было найдено удовлетво-
рительного ответа. Даже сейчас существую-
щий большой разброс мнений представляют 
крайние точки зрения: «гиперкритическую» 
академика Б. Я. Владимирцова и «удревни-
тельную» Г. О. Авляева.

Большинству авторов не были известны 
аутентичные ойратские источники, которые 
могли бы пролить свет на происходивший 
процесс консолидации кочевого населения 
в западной части Монголии. В источниках 
других народов на монгольском, китай-
ском, тибетском и других языках отсутству-
ют какие бы то ни было упоминания об Ой-
ратском союзе. Что же касается возникших 

в родственно-преемственной среде ойрат-
ских и калмыцких историко-литературных 
произведений, то в них встречаются толь-
ко упоминания, содержащие разрозненные 
и противоречащие друг другу сведения о 
составе союза средневековых дурбэн-ой-
ратов. Лишь найденная в 1980-х гг. «Исто-
рия Хо-Öрлöка» содержит данные, которые 
позволили исследователям в Монголии и 
Китае установить хронологические рамки 
существования этого важного компонен-
та в структуре ойратского общества XIV–
XVII вв., изменения в его составе и время 
появления в нем новых племенных образо-
ваний. Согласно данным нашего источника, 
в истории Ойратского союза выделяются 
три этапа, которые называются: Түрүүн 
дөрбөн ойирад («Первые четыре ойрата»), 
Дунду дөрбөн ойирад («Средние четыре 
ойрата») и Сүүлийин дөрбөн ойирад («По-
следние четыре ойрата»).

Время появления Первого союза дур-
бэн-ойратов в этом сочинении не указано. 
Известно, что в XII и XIII вв. ойратами на-
зывалось одно большое племя среди «лес-
ных народов» Восьмиречья, завоеванных 
в 1207–1208 гг. монголами Чингис-хана. В 
эпоху монгольского господства старая обо-
лочка племенных делений, характерная для 
ойратского кочевого общества того време-
ни, подверглась коренным изменениям. В 
дочингисовскую эпоху никаких условий 
для образования политического союза дур-
бэн-ойратов не было. Тем более такой союз 
не мог образоваться под властью Чингис-
хана и его преемников.

Начиная с последней трети XIV в. и в 
последующие десятилетия, т. е. после па-
дения династии Юань в Китае в 1368 г., 
ойратские правители, воспользовавшись 
ослаблением власти монгольских ханов и 
их кровопролитной войной с Минской им-
перией, распространили свою власть на 
соседние территории, где жили лесные на-
роды: хойты, баргуты, бурааты (не путать 
с современными бурятами) и др., а также 
на отдельные группы восточных монголов 
и китайцев, бежавших в Монголию вместе 
с юаньским императором. Все они, помня 
о привилегированном положении, которое 
занимали ойраты и их знать в Монгольской 
империи и в государствах чингисидов, при-
своили себе этноним «ойрат». Налицо эво-
люция данного этнонима, в прошлом обо-
значавшего только одно реально существо-
вавшее племя.
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В XIII–XIV вв. происходит смешение 
древних ойратов с другими «лесными на-
родами», а затем с восточными монголами. 
Перемещение старых племен, стирание тра-
диционных границ между ними, раздробле-
ние и вхождение их в новые этнические об-
разования — этот процесс сложения новых 
кочевых объединений шел все время и под-
готовил консолидацию прежнего населения 
на территории Западной Монголии в новую 
этническую общность. После образования 
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себе этноним «ойрат» и стали выступать в 
сношениях с внешним миром под общим 
названием «дөрбөн-ойирад» (букв. «четыре 
ойрата»). Еще их иначе называли восточные 
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знатного ойратского рода Чорос, Махмуд, 
его сын Тогон (ум. в 1439 г.) и внук Эсэн 
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источниках) стали выступать как синонимы 
и могли взаимно заменять друг друга. Со-
временный историк из Китая Алтан-Оргил 
считает, что в основе этнонима «элёт» ле-
жит монгольское слово өөлий («крупный, 
мощный»), и поэтому это название имеет 
значение «главное, большое племя» дурбэн-
ойрат [Altanorgil 1987: 146].

В другом ойратском сочинении, имею-
щем два названия ― «История о том, как 
управляли государством августейшего Чи-
нигиса и поддерживали ханское правле-
ние (букв. ставку)» (монг. название: Boɤda 
Činggis-un tӧrü-yi bariɤad qaɤan ӧrgӧge 
tedkügsen tuɤuǰi) и «Родословные августей-
шего Чингиса, дурбэн-ойратов и хошутов» 
(монг. название: Boɤda Činggis-un uɤ, dӧrbӧn 
oyirad-un uɤ, qošud-un uɤ) [Oyirad teüke-yin 
durasqal-ud 1992: 3–21], ― сказано, что трех 
князей, правнуков Эсэна-тайши, сыновей 
его внука Хамаг-тайши, звали элётами. В 
нем также конкретно сообщается о времени 
появления, рассказывается о происхожде-
нии хошутов и джунгаров, родословных их 
князей и событиях в Джунгарском ханстве. 
Само сочинение было найдено в 1980-х гг., 
имя его автора также неизвестно.

Из обнаруженных в XX в. ойратских 
исторических сочинений самое раннее по 
времени обнаружения и введения в науч-
ный оборот — это «Сказание (повесть) о 
дурбэн-ойратах» (Дөрбөн Ойирдийн түүкэй 
тууҗи кэмэн орошибой») неизвестного ав-
тора. Оно было опубликовано в 1976 г. в 
Улан-Баторе монгольским ученым Х. Луб-
санбалданом в сборнике «Тодо үсгийн дур-
сгалууд» («Памятники на „ясном письме“»). 
Автор данного исторического сочинения в 
нем не назван, но анализ его содержания и 
тот факт, что в нем много места отводится 
рассказу о дэрбэтских князьях и их взаимо-
отношениях с правителями Джунгарского 
ханства накануне его крушения, позволяют 
согласиться с мнением составителей сбор-
ника «Ойратские исторические источники» 
о том, что автором «Сказания о дурбэн-ой-
ратах» является какой-то дэрбэтский лама, 
живший в рассматриваемое время. В спра-
ведливости этого мнения нас убеждает то, 
что анонимный автор весьма лояльно от-
носится к маньчжурскому императору, 
связывая с его правлением установление 
мира среди ойратов. Известно, что из всех 
этнических подразделений ойратов именно 
дэрбэты, откочевав за пределы Джунгар-
ского ханства, меньше всего пострадали во 
время цинской экспансии в Центральную 
Азию в середине XVIII в. Из сообщаемых 
автором некоторых, подтверждаемых дру-
гими источниками сведений о событиях 
1750-х гг., видно, что он жил в это время и 
сам был очевидцем описываемых историче-
ских событий. Однако он, будучи дэрбэтом, 
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во время последней ойрато-цинской войны 
находился за пределами Джунгарского хан-
ства и поэтому ничего не говорит о военных 
действиях на его территории. Вполне обо-
снованно предположить, что это сочинение 
написано вскоре после указанных событий, 
т. е. в 60–70-е гг. XVIII века.

Что касается содержания «Сказания», 
то оно не имеет четко выраженной струк-
туры и написано без какого-либо опреде-
ленного плана. О «лоскутном» характере 
его структуры свидетельствуют затронутые 
бегло многочисленные сюжеты, в которых 
причудливо перемешались исторические 
легенды и предания, устные рассказы как о 
знаменитых ойратских деятелях, силачах и 
т. д., так и о реальных исторических собы-
тиях. Таким образом, это сочинение, несмо-
тря на свое название, не может быть отнесе-
но к жанру летописей или хроник. Примеча-
тельно и полное отсутствие в нем генеало-
гических списков или родословных, что не 
характерно для произведений монгольской 
и ойратской традиционной историографии.

Если использовать «Сказание» как исто-
рический источник, то следует сказать, что 
оно не восстанавливает фактической канвы 
событий, но в своей совокупности помогает 

взглянуть как бы изнутри на события 30–
50-х гг. XVIII века в Джунгарии, непосред-
ственно предшествовавших гибели Джун-
гарского ханства. В нем отразилось истори-
ческое мышление народа, более архаичное 
и упрощенное, его оценки отдельных собы-
тий и лиц. В данном случае мы имеем дело 
с оценками и взглядом на события рядового 
члена ойратского общества, сталкиваемся 
с трансформацией реальных исторических 
событий в устной народной традиции. Наш 
источник был написан вскоре после драма-
тических событий, произошедших в Джун-
гарии, и полон трагических предчувствий.

Авторы перечисленных выше и других 
ойратских сочинений при их написании ис-
пользовали передававшиеся с давних пор в 
устной форме или в письменном виде све-
дения о прошлых событиях. Это позволяло 
им уточнить их датировку, получить пред-
ставление о жизни ойратского общества в 
разных проявлениях и подробно описывать 
ее в отдельные периоды его истории. К со-
жалению, многое из ценных письменных 
памятников погибло во время разгрома 
Джунгарского ханства цинскими войсками 
и 10-летних эксцессов времен культурной 
революции в Китае.
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В статье рассматриваются социальные отношения калмыков в первой половине XIX века. Анализ 
позволяет сделать вывод о том, что у калмыков до вхождения в состав Российского государства 
сложились социальные отношения, которые имели специфические особенности, связанные с кочевым 
образом жизни. Законодательно зависимые отношения не были зафиксированы ни в одном документе, 
и лишь российские законодательные акты закрепили их между простолюдинами и привилегированной 
кочевой верхушкой, укрепив сословную иерархию в калмыцком обществе.

Ключевые слова: калмыки, социальные отношения, сословие, нойон, зайсанг, простолюдин

The article examines the social relations in Kalmyk society in the fi rst half of the XIXth century. Legally 
dependent relations had not been recorded in any document till the Russian legislation fi xed them between the 
commoners and the privileged nomadic elite, having strengthened caste hierarchy in Kalmyk society. Taisha, 
who was offi cially called Khan governed the people. Noyons-landlords belonged to the highest class in the 
traditional social structure of Kalmyk nomads and their rights were hereditary. They were the heads of uluses 
but aimags were under zayangs. The descendants of Kalmyk commoners also belonged to tsagan yasn („white 
bone‟). They had received from the Dalai Lama or khans freedom from taxes and land allotments – the aimags. 
The composition of the upper class also included the Kalmyk clergy, whose positions were not hereditary. The 
most part of the Kalmyk society were the commoners, or khar yasn („black bone‟), who since the time of 
the Mongol Empire had to provide a certain number of the armed men and provisions. The commoners were 
divided into several groups: aimag, ketcheners, shabiners, tarkhans / darkhans, andyns. In the course of time the 
privileged position of the nomadic elite disappeared and both commoners and representatives of the highest class 
became full-fl edged citizens of the Russian Empire.

Keywords: Kalmyks, social relations, estate, noyon, zaisang, commoner.

Степные просторы Нижнего Поволжья 
с давних времен привлекали многочислен-
ные кочевые народы, представляя для них 
ценность в качестве пастбищ. На рубеже 
XVII в. из Центральной Азии в эти земли 
переселились этнополитические объедине-
ния ойратов, получивших на новой Родине 
имя калмыки. Территория кочевий этноса 
в XVIII в. получила название Калмыцкая 
степь. В 1800 г. императорским указом был 
учрежден пост наместника и восстановлена 
центральная калмыцкая власть в особой ад-
министративно-территориальной единице. 

При этом, как отмечает К. Н. Максимов, 
новое административное образование не 
обладало признаками национально-госу-
дарственного суверенитета и не имело сво-
ей системы государственного управления 
[Максимов 2002: 157].

История Калмыкии освещена в фун-
даментальном труде «История Калмыкии 
с древнейших времен до наших дней». В 
данном издании рассмотрены в том числе 
и процессы периода преобразований пер-
вой половины XIX в. [История Калмыкии 
2009: 464–514]. Разными исследователями 
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в научных трудах изучены также вопросы 
истории калмыков в XVII–XIX вв., в част-
ности: правовой статус калмыков в системе 
российской государственности [Бурчинова 
1983; Максимов 2002; Абеева 2006], соци-
альная стратификация калмыцкого обще-
ства [Митиров 1989; Нахаева 2000; Батыров 
2004], российское подданство калмыков в 
ритуалах и символах [Трепавлов 2014], во-
просы развития экономики в Калмыцкой 
степи [Карагодин 1988; Лиджиева 2015]. 

В данной статье рассматриваются соци-
альные отношения калмыков в первой по-
ловине XIX в.

Социальная стратификация калмы-
ков формировалась в условиях кочевого 
образа жизни и имела свои особенности. 
Общественные отношения у кочевников 
основывались на исторических традици-
ях, уходивших корнями в военное про-
шлое: привилегированность положения во 
многом определялась происхождением от 
какого-либо военачальника. Известный ис-
следователь истории Востока А. И. Першиц 
отмечал, что «у кочевников весь комплекс 
процессов классополитогенеза протекал за-
медленными темпами» [Першиц 1998: 64]. 
Медлительность в образовании сословий у 
номадов Евразии была связана с кочевым 
образом жизни, когда земля представля-
ла для них ценность в качестве источника 
пропитания для скота до тех пор, пока на 
ней могли пастись стада. Земля не явля-
лась частной собственностью какого-либо 
лица из высшего сословия и, пока не стала 
объектом товарно-денежных отношений в 
кочевых обществах, зависимые отношения 
четко не проявлялись. Использовав землю в 
качестве пастбищ для скота, кочевники по-
кидали ее, переходя на другие территории, 
не закрепив на нее никаких прав. Землей 
пользовался весь род, а повинности в поль-
зу более богатых сородичей существовали в 
виде добровольных приношений.

Я. П. Дуброва считал, что зависимые 
отношения формируются через собствен-
ность на землю, крепостное же право, ко-
торое подразумевало феодально-зависимые 
отношения, у кочевых народов проявля-
лось иначе. Исследователь отмечал, что 
крепостное право у калмыков юридически 
было закреплено только благодаря россий-
скому законодательству: «…признано было 
право владеть калмыками-простолюдинами 
на правах полного подчинения последних 
первым — не только в экономическом, но 

и судебно-административном отношении» 
[Дуброва 1898: 12–13]. 

Иерархическую лестницу общества 
калмыков Дуброва описал следующим об-
разом: родоначальник считается главой 
рода, как отец в семье, остальные же члены 
рода находятся в положении равноправных 
родственников. Родовитые калмыки не со-
ставляли отдельного сословия со своими 
обособленными правами, дающими им пре-
имущество перед остальным народом. При-
вилегированностью положения пользова-
лись старики, «не запятнанные пороками, 
мудрые житейским опытом и являющиеся 
хранителями родовых традиций и обычного 
права» [Дуброва 1898: 101–102]. По мнению 
ученого-этнографа, «…привилегированное 
калмыцкое сословие с правами господ над 
рабами есть продукт нашего собственно-
го, искусственного, но не искусного созда-
ния среди калмыцкого народа...» [Дуброва 
1898: 102]. 

Подобную точку зрения разделял и дру-
гой исследователь общественной жизни 
калмыцкого народа — Г. Н. Прозрителев, 
отмечавший, что именно с выходом в 1800 г. 
указа Павла I, даровавшего калмыкам зем-
лю, «владетели их, получив права, оконча-
тельно закрепостили народ» [СГКМ. Ф. 2. 
Д. 96. Л. 13]. В начале XIX в., как он далее 
отмечает, калмыки находились в безгранич-
ном владении нойонов, которые пользова-
лись особенным уважением народа, так как 
являлись потомками знаменитого Чингис-
хана. Он также подчеркивает, что основой 
привилегированного положения кочевой 
аристократии является военное прошлое 
народа: «У калмыка всегда господствовало 
военное устройство, и калмык обязан был 
по первому призыву идти в ополчение. Кал-
мык, просыпаясь и выходя из своей кибит-
ки, прежде отгона своего стада на пастьбу, 
осматривал, не стоит ли владельческая пика 
со значком – символ призыва, и если усмо-
трел таковую, то он немедленно должен со-
бираться, оставляя свое хозяйство» [СГКМ. 
Ф. 2. Д. 96. Л. 14–15].

Исследователь общественного устрой-
ства кочевников И. В. Бентковский отме-
чал, что «у монголов тайши и нойоны были 
потомственными воеводами. Что же каса-
ется народа, то военная его организация не 
допускала владения ими в смысле нашего 
прежнего крепостнаго права» [Бентковский 
1888: 8]. 
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Иную точку зрения встречаем в труде 
Н. А. Нефедьева, который подчеркивал, 
что до прихода в Россию у калмыков суще-
ствовали зависимые отношения. При этом 
власть нойонов столь неограниченна, «что 
они могли располагать собственностью и 
свободою, но даже самою жизнию людей 
им принадлежащих» [Нефедьев 1834: 93]. 
Н. А. Нефедьев также отмечал благотвор-
ное влияние российской политики на коче-
вое общество калмыков, в частности, на об-
легчение участи простолюдинов. 

Данное мнение разделял и Ф. А. Бю-
лер, утверждавший, что произвол и само-
управство нойонов были укреплены обы-
чаем. Владельцы облагали сборами своих 
подвластных, брали с них подать скотом и 
деньгами, а тех, кто не мог их выплатить, 
продавали или подвергали жестоким истя-
заниям [Бюлер 1846, кн. 8: 64].

Сословные отношения у калмыков су-
ществовали задолго до вхождения в состав 
Российского государства. Их специфика 
была связана с особенностями обществен-
ного уклада жизни скотоводов. Зависимые 
отношения у калмыков не были «изобрете-
ны» русскими властями, которые старались 
не вмешиваться в сложившиеся отношения 
калмыцкого общества и только законода-
тельно их подтверждали: из «Правил для 
управления калмыцким народом» 1825 г. 
следует, что «внутреннее управление Кал-
мыками в улусах предоставляется владель-
цам» [ПСЗРИ 1830, Т. XL. № 3029]. 

Традиционная социальная структура 
калмыков-номадов была следующей. Выс-
шим сословием являлись владельцы — ной-
оны, чьи права были наследственными. Они 
считались благородными по происхожде-
нию и относились к «белой кости» (цаһан 
ясн): «Начальное приобретение сих прав 
теряется в глубокой отдаленности, а пото-
му и основания их остаются неизвестны-
ми. Полагают, однако же, что достоинство 
нойонов и соединенные с оным преимуще-
ства зависели от верховных повелителей 
Монгольской империи и были жалованы 
знаменитым их полководцам или родствен-
никам» [Нефедьев 1834: 90]. Как видим, их 
власть напрямую связана с военной истори-
ей монголов.

Придя в пределы России, калмыки име-
ли уже свое внутреннее устройство. Во 
главе народа стоял тайша, именовавшийся 
официально ханом. Во главе улусов — ад-
министративно-территориального деления 

— назначались ближайшие родственники 
тайши — нойоны, а аймаками управляли, 
по уполномочию нойонов, их родственни-
ки или близкие люди — зайсанги. У них в 
подчинении находились калмыки-просто-
людины, со времен Монгольской империи 
обязанные поставлять известное число во-
оруженных людей и доставлять, смотря по 
потребностям, припасы на их содержание.

Общественные отношения у калмыков-
кочевников покоились на родовых тради-
циях: «Порядок избрания тайдзи из нойо-
нов не был точно определен; власти этой 
обыкновенно достигал более сильный и 
влиятельный нойон, успевший подчинить 
себе других нойонов хитростью, лестью и 
оружием» [ГАСК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 2. Л. 17]. 
Отношения знати и простолюдинов также 
основывались на обычаях, существовав-
ших с давних времен. Уважение калмыков к 
владельцам зиждилось на вере в их высшее 
происхождение [Нефедьев 1834: 93].

К «белой кости» относились и потомки 
простых калмыков, которые получили от 
Далай-ламы или ханов свободу от податей 
и земельные наделы — аймаки. «Права зай-
сангов состоят в том, что они пользуются от 
аймаков своих по очереди прислугою и де-
нежными доходами. Что же касается до обя-
занностей, то оныя заключаются в соблю-
дении по аймакам порядка и в исполнении 
владельческих приказаний. Каждый владе-
лец в случае неудовольствия на подвласт-
наго зайсанга может, несмотря на белые ко-
сти, наказать его, на что нет и претензий, но 
лишать звания, от предков наследованного, 
или отобрать у него аймак без суда права не 
имеет» [Нефедьев 1834: 91].

В состав высшего сословия входили 
также служители веры — калмыцкое ду-
ховенство, не являвшееся потомственным. 
По обычаю каждая семья, имеющая трех 
или более сыновей, одного с младенче-
ства назначала в духовный сан [Нефедьев 
1834: 91]. Главой церкви являлся верхов-
ный первосвященник — Лама, назначаемый 
Далай-ламой, а впоследствии российскими 
властями Высочайшим указом по представ-
лению министра внутренних дел [ПСЗРИ 
1830, Т. XXII. № 21144]. 

Самой большой частью калмыцкого 
общества являлись простолюдины, или хар 
ясн (букв. «черная кость»). Как отмечал 
Н. А. Нефедьев, они не имели «семействен-
ных фамилий и никаких прозваний, кроме 
одних собственных имен», и носили «целы-
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ми поколениями или родами имена древних 
родоначальников» [Нефедьев 1834: 89]. 

В свою очередь простолюдины подраз-
делялись на ряд групп:

- аймачные, состоявшие под управлени-
ем нойонов и зайсангов и несшие в их поль-
зу повинности;

- кетчинеры, чье происхождение свя-
зано с военным прошлым калмыков. Они 
состояли при владельцах, обслуживая их в 
походах, в доме. Они набирались из лучших 
фамилий всех улусов и аймаков и должны 
были постоянно жить при ставках своих по-
велителей [Бентковский 1888: 9];

- шабинеры, пожалованные владельца-
ми хурулам-монастырям;

- тарханы или дарханы – привилегиро-
ванное сословие, освобожденное от повин-
ностей за храбрость и отличную службу 
владельцам, находившееся в прямой зави-
симости от тайшей и нойонов и подсудное 
только им [Бентковский 1888: 9].

Кроме того, в Калмыцкой степи имелись 
лица, называвшиеся «андын», находившие-
ся как бы вне общесттва. Согласно рели-
гиозным представления, простолюдин, ре-
шивший спасти от смерти своего хозяина, 
должен был принести себя в «жертву», что 
в жизни означало его устранение из обще-
ства. Ему устраивали торжественные про-
воды, изгоняли из улуса, и он вынужден 

был кочевать в одиночестве.
Из всех кочующих народов только ие-

рархичность калмыков была узаконена, 
российские власти подтверждали их со-
циальную структуру законодательно: «По 
состояниям калмыцкий народ разделяется 
на нойонов, владеющих улусами; на вла-
дельцев, имеющих по несколько кибиток 
и семейств; на зайсангов родовых, владею-
щих аймаками, и зайсангов безаймачных; 
на духовников, к коим принадлежит Лама 
и др. лица и, наконец, на простолюдинов» 
[ПСЗРИ 1830, Т. XXII. № 21144].

Подведя некоторые итоги, отметим, что 
социальные отношения у кочевников-кал-
мыков имели специфические особенности, 
связанные с кочевым образом жизни. Рос-
сийские власти укрепляли сословную ие-
рархию, подтверждая ее законами. Важно 
отметить, что законодательно зависимые 
отношения не были зафиксированы ни в 
одном документе, и лишь российские за-
конодательные акты закрепили их между 
простолюдинами и привилегированной ко-
чевой верхушкой, хотя их знатное проис-
хождение имеет свои истоки еще в древно-
сти. В дальнейшем привилегированное по-
ложение кочевой знати уйдет в прошлое, и 
кочевники-простолюдины станут наравне с 
ними полноправными гражданами Россий-
ской империи.
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В статье рассматривается политика российского государства по управлению калмыками в первой 
половине XIX в. После ухода большей части калмыцкого народа на территорию цинского Китая статус 
его государственности претерпевает большие изменения. В ходе преобразований правителей Российской 
империи Екатерины II, Павла I и Александра I была четко разработана и введена в действие система 
управления калмыками. Рядом законодательных актов на долгое время, вплоть до государственного 
переворота 1917 г., была установлена административная опека над народом.

Ключевые слова: Калмыцкая степь, калмыки, губернатор, наместник ханства, Коллегия 
иностранных дел, Главный попечитель, Комиссия калмыцких дел.

The article deals with the policy of the Russian state on the governance of Kalmyks in the fi rst half of the 
XIXth century. After the departure of the most part of the Kalmyk people to the territory of Qing China, the status 
of its statehood was undergoing great changes. The system of the governance of Kalmyk people was clearly 
worked out and put into operation during the reforms of the governors of the Russian Empire, Catherine II, Paul I 
and Alexander I. The administrative guardianship was established over the Kalmyk people with a number of 
legislative acts for long time, till 1917.

Keywords: Kalmyk steppe, Kalmyks, governor, governor of the khanate, the Collegium of Foreign Affairs, 
Chief  of Trustees, the Kalmyk Affairs Committee.

На рубеже XVIII–XIX вв. Российское 
государство переживает экономический и 
политический подъем. В это время россий-
ское правительство уделяет значительное 
внимание взаимоотношениям с кочевыми 
народами Юга России, стараясь действовать 
осторожно в рамках интереса охраны юж-
ных границ государства. Одними из первых 
номадов, подпавших под влияние россий-
ской администрации, были калмыки, коче-
вавшие в этот период на степных просторах 
Астраханской губернии. До 1771 г. прави-
тельство явно не вмешивалось во внутрен-
нее управление калмыцкого народа, однако 
после ухода значительной их части в преде-
лы Цинской империи указом императрицы 

Екатерины II государственность калмыков 
была ликвидирована, титул хана упразднен. 
При этом первоначально правительство не 
решалось на кардинальные меры и сохраня-
ло единоличную власть в руках сына хана 
Дондук-Омбо, правителя Багацохуровского 
улуса Алексея Дондукова, назвав его «глав-
ным над калмыцким народом». В дальней-
шем и эта форма правления была ликвиди-
рована, а вся власть отдана нойонам — вла-
дельцам улусов. Делами самих калмыков 
стало заведовать Астраханское Калмыцкое 
правление, надзор в степи осуществляли 
приставы. 

Различным вопросам национальной го-
сударственности, социально-экономиче-
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ского развития Калмыкии XVIII–XIX веков 
посвящены труды отечественных исследо-
вателей [Бурчинова 1983; Карагодин 1988; 
Команджаев 1999; Максимов 2000; Коман-
джаев 2003; Деев 2004; Абеева 2006; Горяев 
2009; Лиджиева 2015]. В первой половине 
XIX в. начались преобразования, затронув-
шие вопросы юридического статуса кал-
мыцких земель, административного устрой-
ства калмыцких улусов, системы управле-
ния калмыцким народом, а также перевода 
калмыков на оседлый образ жизни и засе-
ления дорог на калмыцких землях [История 
Калмыкии 2009: 464–514].

В 1800 г. с целью создания более четкой 
организации управления калмыцким наро-
дом происходит назначение особого чинов-
ника из Коллегии иностранных дел и начи-
нается новый этап в управлении номадами 
Астраханской губернии. Согласно Именно-
му указу Коллегии иностранных дел № 6 от 
29 августа «Об определении Коллежскаго 
Советника Макарова к управлению делами 
Калмык, Кабардинцов, Трухменцов, и На-
гайцов и других Азиатских народов», к де-
лам калмыков и других азиатских народов 
был определен коллежский советник Мака-
ров. Непосредственно на месте он должен 
был находиться в подчинении астрахан-
ским военному и гражданскому губернато-
рам [ПСЗРИ 1830, Т. XXVI. № 19536].

По указу императора Павла I в том же 
году калмыки восстановили свою государ-
ственность в форме ханства с наместником 
во главе, суд Зарго, хоть и в ограниченном 
составе, а в области религии утверждал-
ся верховный Лама. Согласно грамоте от 
14 октября, Чучей Тундутов, владелец Ма-
лодербетовского улуса, назначался намест-
ником Калмыцкого ханства. Этой же гра-
мотой при новоназначенном правителе вос-
станавливался местный суд Зарго [ПСЗРИ 
1830, Т. XXVI. № 19599]. В его функции 
входило разрешение дел на основе древне-
го калмыцкого права. Правда, члены совета 
теперь выступали в качестве чиновников 
на русской службе и получали за это жало-
ванье, а в случае разногласия определялся 
представитель центральной власти с правом 
решающего голоса [Максимов 2002: 156]. 

Таким образом, российское правитель-
ство законодательно оформило контроль 
над внутренней жизнью кочевников-калмы-
ков без применения силы, постепенно инте-
грируя Калмыцкую степь в политическое и 
правовое поле Российской империи.

В 1800 г., как отмечает К. Н. Максимов, 
калмыки утрачивают национально-госу-
дарственный суверенитет и не имеют сво-
ей системы государственного управления 
[Максимов 2002: 157]. В начале XIX в. пра-
вительство также взяло под свой полный 
контроль и назначение высшего духовного 
лица буддийской церкви в Калмыцкой сте-
пи. Согласно жалованной грамоте «О сво-
бодном отправлении всех духовных обрядов 
калмыков», Ламой калмыцкого народа был 
утвержден Сойбинг-Бакша [ПСЗРИ 1830, 
Т. XXVI. № 19599]. В дальнейшем полити-
ка российских властей в области религии 
характеризуется определенной веротерпи-
мостью. В частности, инструкция Коллегии 
иностранных дел Главному приставу при 
калмыках и мирных чеченцах полковнику 
А. И. Ахвердову рекомендовала оказывать 
содействие и покровительство духовному 
сословию калмыков. Правда, это не мешало 
правительству поощрять принятие кочевни-
ками-калмыками христианства. 

После смерти Павла I император Алек-
сандр I подтвердил привилегии калмыцко-
го народа, но отделил их в области управ-
ления от кабардинцев, туркмен и ногайцев 
и несколько ограничил власть наместника 
ханства, который теперь подчинялся астра-
ханскому военному губернатору. В 1801 г. 
в штат управления Калмыцкой степью была 
введена отдельная должность — Главный 
пристав калмыцкого народа, который имел 
право участия в управлении калмыцкими 
делами и защиты интересов номадов Астра-
ханской губернии. Кроме того, в его функ-
ции входило следить за всеми процессами, 
происходившими в калмыцком обществе. 
Таким образом, население Калмыцкой сте-
пи подпадало под полный контроль россий-
ских властей.

После смерти Чучея Тундутова в мае 
1803 г. звание наместника было упраздне-
но и больше никогда не восстанавливалось, 
суд Зарго полностью подчинился астрахан-
скому губернатору. При этом дела между 
калмыками разбирались на основании 
обычного права, а уголовные дела контро-
лировались русскими чиновниками, чтобы 
«преступники не наказывались отнятием 
членов и клеймением, но отсылались в бли-
жайшие земские суды для отправления на 
поселение или в каторжную работу» [Бюлер 
1846: 72].

В 20-х годах XIX в. произошли админи-
стративные преобразования, коснувшиеся 
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и управления калмыцким народом. Пра-
вительство, стараясь содействовать «по-
степенному введению его в состав общаго 
губернскаго управления», разрабатывает 
«Правила для управления калмыцким наро-
дом». Утвержденные 10 марта 1825 г. Пра-
вила указывали, что Министерство внутрен-
них дел надзирает вообще за благосостоя-
нием калмыцкого народа, охраняет права 
его и пользы. В его компетенцию входило и 
назначение Главного пристава калмыцкого 
народа [ПСЗРИ 1830, Т. XL. № 30290].

Высшим органом власти на этот период 
являлась Комиссия калмыцких дел во главе 
с астраханским гражданским губернатором. 
Власть Комиссии была распорядительной, 
но рассматривались и судебные дела на 
сумму от 400 до 1000 рублей, решения по 
которым принимались в Зарго, но не устра-
ивали подавших иск калмыков. Уголовные 
дела окончательно передавались россий-
ским судам. Комиссия также рассматривала 
дела по управлению аймаками, разбирала 
разногласия между зайсангами. Как видим, 
местная администрация постепенно подчи-
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ское подчинение жизни калмыцкого народа 
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лах подчеркивалось: «Все вообще дела…. 
производятся и решаются по…. Калмыц-
кому Уложению…» [ПСЗРИ 1830, Т. XL. 
№ 30290].

В реальном же общественном устрой-
стве калмыков продолжали сохраняться от-
ношения подчинения калмыков-простолю-
динов кочевой аристократии. Положение 
1825 г. не изменило социальные отношения 
в калмыцком обществе. Документ просто 
узаконил и подтвердил привилегированное 
положение калмыцкой знати. Н. В. Устюгов 
справедливо отмечал значение этого зако-
на: Калмыцкая степь стала одной из вну-
тренних областей империи. Хотя Правила 
1825 г. усиливали роль представителей пра-
вительства в областном управлении калмы-
ками, они не затронули отношений калмыц-
ких владельцев и зайсангов к подвластному 
им населению [Устюгов 1960: 29].

Стараясь законодательными мерами 
исправить существующее положение, рос-
сийская администрация под руководством 
астраханского военного губернатора Пят-
кина составила новое положение, утверж-
денное 24 ноября 1834 г. [Фарфоровский 

1909: 9]. Согласно этому документу, глав-
ное управление калмыками предоставля-
лось Министерству внутренних дел, мест-
ное управление составляли астраханский 
военный губернатор и главный Попечитель, 
учрежден был Совет Калмыцкого управле-
ния, заведовал всеми делами суд Зарго [Бю-
лер 1846: 82]. Новый закон только ограни-
чил привилегированные права калмыцкой 
аристократии. 

В 1837 г. должности Главного попе-
чителя калмыцкого народа и председате-
ля Астраханской палаты государственных 
имуществ были объединены, и с этого вре-
мени управление кочевниками перешло в 
ведение Министерства государственных 
имуществ. 

В 1847 г. с целью улучшения управле-
ния калмыцким народом вышло новое «По-
ложение по управлению калмыцким наро-
дом», утвержденное 23 апреля, уточнившее 
и дополнившее ряд статей с учетом новых 
требований, связанных с переводом калмы-
ков в категорию государственных крестьян. 
Этот закон в своей основе содержал основ-
ные положения документа 1834 г. и был 
направлен на усовершенствование жизни, 
быта, правового положения калмыцкого на-
рода, дабы ускорить его интеграцию в со-
циальную структуру российского общества. 
Этим Положением калмыки законодательно 
были приближены к полноправным граж-
данам Российской империи, так как власти 
старались постепенно стереть сословные 
различия в кочевом обществе и приблизить 
их к сословию государственных крестьян. 
Что, в свою очередь, было связано с привле-
чением кочевников-калмыков к оседлому 
образу жизни. 

Положение также ограничило власть и 
произвол нойонов и зайсангов запрещением 
«продавать, закладывать и дарить подвласт-
ных им Калмыков» [ПСЗРИ 1830, Т. XXII. 
№ 21144]. Кроме того, в законе четко опре-
делялись повинности. Денежные повин-
ности с кибитки составляли 8 рублей 15 
коп. серебра в год. Из этой суммы 57 коп. 
поступали в пользу зайсанга. Остальная 
сумма в казенных улусах назначалась на со-
держание управления, остатки обращались 
в общественный капитал; во владельческих 
улусах на управление и общественный ка-
питал шло 44 коп. серебром, остальные 
семь рублей 14 коп. составляли албан для 
владельцев [Максимов 2002: 198]. Помимо 
денежных сборов, калмыки были обязаны 
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нести ряд повинностей: наряд подвод для 
чиновников, поставку кибиток для помеще-
ния улусных управлений; наряд для содер-
жания в улусах пикетов; наряд 200 калмы-
ков для кордонной службы; наряд рабочих 
[ПСЗРИ 1830, Т. XXII. № 21144].

В первой половине XIX в. российское 
правительство постепенно начинает уде-
лять значительное внимание организации 
управления кочевниками Юга России, в 
том числе калмыцким народом. Рядом за-

конодательных актов система управления 
калмыками была четко разработана и вве-
дена в действие на долгое время, вплоть до 
государственного переворота 1917 г., и вы-
ражалась прежде всего в административной 
опеке над ними. Важную роль в этот период 
играла система попечительства. В целом же 
дореформенный период жизни кочевников 
ознаменовался попытками центральных 
властей сделать калмыков полноправными 
гражданами Российской империи. 
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The article deals with the peculiarities of Soviet government establishment in Zauralye. Zauralye is the region 
of Russia, covering the territory of Tobolsk province in early XX century. The authors analyzed the political 
sentiments of the population lived in the Tobolsk province districts in autumn 1917 – spring 1918 period. The 
situation was such that the news of the power seizure by the Bolsheviks of St. Petersburg in October 1917 caused 
a negative attitude of most political parties in Western Siberia and Zauralye. However the local Bolsheviks began 
to separate from the social-democratic organizations and form independent associations. This situation happened 
in Tyumen, Ishim and Kurgan. Using populist slogans, the Bolsheviks attracted a considerable part of workers and 
soldiers to their side, but not all the people of the region. Some conclusions on the conditions and methods of power 
seizure by the Bolsheviks are made on the base of archival sources and periodicals investigation. Few working 
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in Zauralye became possible with the help of the Red Guard detachments from the neighboring regions of Sibiria 
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На территории Западной Сибири и За-
уралья известие о захвате власти больше-
виками в Петрограде в октябре 1917 г. вы-
звало негативную реакцию большинства 
политических партий. Так, омская группа 
партии социалистов-революционеров на 
общем собрании 30 октября назвала дей-
ствия большевиков в столице «роковым за-
блуждением» [Дело Сибири 2 ноября 1917]. 
А на объединенном заседании исполнитель-
ного комитета Западно-Сибирского Совета 
рабочих и солдатских депутатов и исполко-
ма Омского Совета рабочих и солдатских 
депутатов 25 октября выступление больше-

виков в столице посчитали несвоевремен-
ным. Под влиянием меньшевиков-интерна-
ционалистов собрание постановило, что не 
может встать на сторону Временного пра-
вительства, а должно быть и будет вместе с 
выступившими рабочими и солдатами [ГУ 
ГАОО. Ф. 658. Оп. 1. Д. 2. Л. 1]. Меньше-
вики-интернационалисты предлагали ждать 
созыва Учредительного собрания, а на ме-
стах создавать органы демократического 
самоуправления.

Наиболее последовательными против-
никами петроградских событий были мест-
ные кадеты. В ответ на активную агитацию 
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левых с целью привлечения на свою сторо-
ну солдат Омского гарнизона и создание 
Красной гвардии кадеты и правые эсеры 
поддержали начавшееся 1–2 ноября 1917 г. 
антибольшевистское выступление школы 
прапорщиков и части казачьих офицеров, 
занявших крепость и штаб военного округа. 
Но под воздействием пропаганды левых вы-
ступление было подавлено в короткий срок 
силами омских красногвардейцев и рево-
люционных солдат [Штырбул 2008: 275]. В 
связи с этим позиции левых в Омске укрепи-
лись. Характерной особенностью было то, 
что здесь большевики опирались не только 
на рабочих, но и на солдат крупного гарни-
зона, потому чувствовали себя достаточно 
уверенно и не скрывали своих истинных на-
мерений. В итоге их надежды оправдались, 
и перевыборы Омского Совета рабочих и 
солдатских депутатов дали преимущество 
большевикам. 

На заседании вновь избранного Совета 
25 ноября 1917 г. большинством голосов 
была принята резолюция, ставившая задачу 
«провести в жизнь то, что уже осуществле-
но в Петрограде» [Дело Сибири 28 ноября 
1917]. Председателем исполкома стал боль-
шевик В. М. Косарев, его заместителем — 
меньшевик П. Н. Половников. Третий За-
падно-Сибирский областной съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов, проходив-
ший в Омске 2–10 декабря 1917 г., выска-
зался за признание власти Советов и пред-
ложил всем делегатам немедленно присту-
пить к ее организации на всей территории 
Западной Сибири [ЦДНИОО. Ф. 19. Оп. 1. 
Д. 140. Л. 21, 31]. На этом съезде присут-
ствовали делегаты от Курганского, Ишим-
ского, Тюменского, Тобольского, Тарского 
и других Советов Зауралья. 

Один из активных участников съезда, 
курганский большевик П. Я. Гордиенко, 
предложил делегатам принять Устав Крас-
ной гвардии, он же был избран в состав 
военно-окружного комитета [ГУ ГАОО. 
Ф. 658. Оп. 1. Д. 1. Л. 67, 107].

В середине октября курганские больше-
вики вышли из объединенной социал-демо-
кратической организации и создали свою, 
самостоятельную. Уже в первой половине 
ноября на выборах в городской Совет рабо-
чих и солдатских депутатов ее представи-
тели заняли большинство мест. 18 ноября 
1917 г. был избран большевистский испол-
ком, который возглавил П. Я. Гордиенко. На 
следующий день Совет большинством голо-

сов принял решение взять власть в городе 
и установить контроль над местными орга-
нами самоуправления [ГКУ ГАКО. Ф. 852. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 569; Земля и воля 6 декабря 
1917]. 

В этих условиях эсеры и меньшевики 
отказались от работы с большевиками в ис-
полкоме. 20 ноября 1917 г. в Кургане нача-
лась всеобщая забастовка, поводом к кото-
рой было увольнение рабочих на ряде пред-
приятий города, данный протест был под-
держан горсоветом. Пример соседних горо-
дов — Челябинска и Омска, переполненных 
красногвардейцами, вселял в бастующих 
надежду на успех. И в начале декабря за-
бастовка закончилась удовлетворением ос-
новных требований рабочих. Эсеры, поль-
зовавшиеся большим влиянием в деревне, 
попытались противопоставить городскому 
совету открывшийся 17 декабря 1917 г. в 
Кургане уездный крестьянский съезд, но он 
был разогнан солдатами  [Новый мир 21 но-
ября 1917]. 

В Тюмени — крупном промышленном 
центре Зауралья — влияние большевиков 
было также невелико. Они все еще нахо-
дились в составе объединенной социал-де-
мократической организации. Октябрьский 
переворот в столице и победа левых сил в 
Омске придали местным большевикам уве-
ренности в своих силах. Они попытались 
повести за собой городскую организацию 
РСДРП(б), однако на общегородском пар-
тийном собрании была принята резолюция, 
призывавшая к созданию однородного де-
мократического правительства [Рабочий и 
крестьянин 11 ноября 1917]. 

Тюменский эсеро-меньшевистский Со-
вет рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов игнорировал воззвание создан-
ного исполкомом Омского Совета объеди-
ненного комитета от 27 октября, которое 
призывало встать на защиту восстания в 
Петрограде, и постановил «вести самые де-
ятельные приготовления к Учредительному 
собранию» [Рощевский 1959: 61]. Таким 
образом, оформилась серьезная политиче-
ская сила, препятствовавшая взятию власти 
большевиками в Зауралье. 

Противники большевизма в Тюмени 
имели серьезную опору в лице солдат мест-
ного гарнизона, который находился под 
влиянием эсеров. Об этом говорилось на III 
Западно-Сибирском съезде Советов рабо-
чих и солдатских депутатов, проходившем 
в Омске в начале декабря 1917 г. Делегат 
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съезда Звездов после поездки в Тюмень до-
кладывал: «Советская организация и гар-
низонный комитет в Тюмени поставлены 
слабо... В городе безвластие... Совет вынес 
постановление организовать Красную гвар-
дию, но солдаты вынесли контрпостанов-
ление, и организация не состоялась» [ГА 
РФ. Ф. 393. Оп. 3. Д. 356. Л. 22]. 6 декабря 
1917 г. тюменские большевики выделились 
в самостоятельную организацию. Создав ее, 
они приступили к формированию партий-
ных групп на предприятиях города, усилив 
пропаганду среди солдат местного гарнизо-
на и крестьян Тюменского уезда.

4 января 1918 г. на заседании Совета 
была принята предложенная большевика-
ми резолюция, в которой говорилось, что 
Совет «с данного момента берет власть в 
свои руки» [ГА РФ. Ф. 393. Оп. 3. Д. 356. 
Л. 161–162]. Однако провозглашение совет-
ской власти в Тюмени не означало реально-
го перехода ее в руки большевиков. Госу-
дарственные учреждения и организации во 
главе с городской Думой не признавали но-
вой власти. Осознав невозможность своими 
силами взять всю полноту власти в городе, 
тюменский Совет обратился за помощью к 
большевикам Омска, Екатеринбурга и Пер-
ми. Прибывшие оттуда вооруженные отря-
ды красногвардейцев и матросов помогли 
местным большевикам установить совет-
скую власть. 22 февраля 1918 г. они заня-
ли железнодорожную станцию, телеграф, 
почту, отделения банков, разогнали город-
скую думу и милицию [ГБУТО ГА. Ф. 722. 
Оп. 2. Д. 1. Л. 354]. Подобное насилие за-
ставило подчиниться политических против-
ников, и после отъезда отрядов из соседних 
городов 7 марта 1918 г. власть перешла в 
руки тюменского Совета.

Положение в Тарском и Тюкалинском 
уездах зависело от положения в Омске. 19 
января 1918 г. III съезд Советов крестьян-
ских депутатов и съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов Акмолинской обла-
сти приняли постановление об образовании 
Омской области, куда включались Тарский 
и Тюкалинский уезды Тобольской губер-
нии. Большевики установили здесь власть 
при помощи красногвардейцев из Омска 
во второй половине января 1918 г. Уездные 
комиссары свергнутого Временного прави-
тельства были арестованы, а дела комисса-
риатов «забраны большевиками» [ГБУТО 
ГА. Ф. 722. Оп. 3. Д. 3. Л. 131].

Немногочисленные большевики Иши-
ма по примеру тюменских 27 декабря 
1917 г. также выделились в самостоятель-
ную партийную организацию. Влияние 
большевиков в городе, тем не менее, оста-
валось незначительным, так как основная 
часть горожан занималась сельским хозяй-
ством, а рабочие трудились на железнодо-
рожной станции. Постепенно положение в 
Ишиме и вокруг него изменялось. С воз-
вращением солдат с фронта увеличивалось 
число сторонников советской власти. В 
соседнем Омске власть находилась уже у 
большевиков. Ишим и Ялуторовск стано-
вились препятствием в сношениях сибир-
ских советов с центром. Важность этих 
городов состояла еще и в том, что они 
являлись центрами богатых сельскохозяй-
ственных уездов, а Петро град требовал 
все новых эшелонов с хлебом. Эти причи-
ны побудили омских большевиков напра-
вить сюда красноармейские отряды. Под 
их давлением ишимский Совет рабочих и 
солдатских депутатов 28 января 1918 г. за-
явил о взятии власти в свои руки [ГБУТО 
ГА Ф. 722. Оп. 3. Д. 19. Л. 52].

В Ялуторовске решающую роль в сме-
не власти также сыграли прибывшие в кон-
це февраля – начале марта 1918 г. омские 
красногвардейцы. Они заняли основные 
пункты города: железнодорожную стан-
цию, почту, телеграф, разоружили гарни-
зон и милицию, разогнали местную группу 
эсеров, протестовавших против насилия: 
члены комитета были арестованы, а газета 
«Земля и воля» закрыта [Тобольское на-
родное]. Бесцеремонные действия красно-
гвардейцев неоднократно вызывали недо-
вольство жителей уезда, которое, однако, 
не принималось большевиками в расчет. 
Открывшийся 21 марта 1918 г. уездный 
крестьянский съезд после бурных дебатов 
высказался за признание власти Советов. 

В губернском городе Тобольске боль-
шое влияние имели представители свер-
гнутого Временного правительства. Тем не 
менее, 1 декабря 1917 г. на заседании то-
больского Совета рабочих и солдатских де-
путатов было принято решение о переходе 
власти в руки городской думы и Совета [То-
больский рабочий]. В городе продолжали 
действовать законы Временного правитель-
ства, но во многих местах губернии, как и 
в целом по стране, положение изменилось. 
В связи с этим губернский комиссар в кон-
це января 1918 г. заявил о своей отставке. А 
4 марта «Исполнительный комитет совета 
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городской Думы и Земства» принял на себя 
функции уездного и городского комиссаров. 
Тобольские большевики поддержали созда-
ние исполнительного комитета. Оставаясь в 
объединенной социал-демократической ор-
ганизации, они не отказывались от компро-
мисса по вопросу о власти с политическими 
противниками, что вызывало нарекания со 
стороны их соратников на Урале и в Сибири. 

В конце марта 1918 г. в Тобольск при-
были отряды Красной гвардии из Екатерин-
бурга, Омска и Тюмени. Они арестовали 
бывшего губернского комиссара Временно-
го правительства и заняли все государствен-
ные учреждения, 2 апреля в городе была 
создана самостоятельная большевистская 

организация. Через несколько дней, 9 апре-
ля, исполком переизбранного тобольско-
го Совета издал постановление о переходе 
власти в городе и уезде в руки Совета [ГКУ 
ГАОПДКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16. Л. 15].

Таким образом, используя популистские 
лозунги, большевики привлекли на свою 
сторону значительную часть рабочих и сол-
дат и захватили государственную власть. 
Во многих уездах Тобольской губернии, то 
есть на большей территории Зауралья, уста-
новление советской власти растянулось до 
начала Гражданской войны и утверждалось 
при помощи вооруженной силы или угрозы 
ее применения, и в этом большую роль сы-
грали уральские и омские большевики.
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Статья посвящена комплексному изучению истории формирования и трансформации системы пра-
воохранительных и судебных органов Калмыкии 1917–1925 гг. В ходе революции и Гражданской вой-
ны они подверглись коренному реформированию и развивались в очень сложных условиях, вызванных 
как боевыми действиями, так и природно-географическими и социально-экономическими факторами. 
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The article is devoted to the integrated study of the history of formation and transformation of the system 
of law-enforcement and judicial authorities of Kalmykia in 1917–1925. During the revolution and Civil War 
they underwent a radical reformation process and were developing under very diffi cult conditions caused by 
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История правоохранительных и судеб-
ных органов Калмыкии ХХ века является 
одной из наиболее слабо изученных тем со-
временной региональной историографии, 
изобилующей «белыми пятнами». К числу 
таких «пятен» следует отнести и период 
1917–1925 гг., когда в течение нескольких 
лет, на историческом изломе эпох и при 
смене общественно-экономической форма-
ции, в Калмыкии сменились четыре систе-
мы правоохранительных и судебных орга-
нов, заметно отличающиеся друг от друга 
и основанные на разных кодексах законов. 
Даже специалисты по этому периоду не 
смогут перечислить все правоохранитель-
ные и судебные органы, функционировав-
шие в Калмыкии в указанные годы. Данная 
статья призвана восполнить этот пробел.

До начала революции 1917 г. вся сис-
тема правоохранительных и судебных ор-

ганов Калмыцкой степи Астраханской гу-
бернии, неразрывно связанная с системой 
управления, основывалась на попечитель-
ской системе, основанной на «Положении 
об управлении калмыцким народом» 1847 г. 
[ПСЗРИ-II: 358–359]. Это положение в свое 
время принималось как временное, чтобы 
усилить контроль над калмыцкими нойона-
ми, защитить простолюдинов от произвола 
улусовладельцев и «управление калмыцким 
народом… сблизить в правилах и порядке с 
управлением государственных крестьян… 
водворяя между калмыками постепенно 
русские начала, приуготовить их к слиянию 
с коренными жителями (т. е. с оседлым на-
селением. – У. О.)» [Прозрителев 1912: 40]. 
После отмены обязательных отношений в 
1892 г. система управления и судов, вве-
денная фактически при феодализме, в эпоху 
империализма была не просто несовремен-
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ной, а вообще считалась отсталой. Власти 
империи это прекрасно осознавали, но все 
проекты реформ реализовать так и не уда-
лось вплоть до начала революции 1917 г.

По данному Положению вся следствен-
но-полицейская часть была сосредоточена в 
улусных управлениях, а сами улусные по-
печители имели права уездных земских ис-
правников. Полицейский аппарат в улусах 
состоял из вольнонаемной стражи, нани-
мавшейся за счет калмыцкого общественно-
го капитала. Следует заметить, что уровень 
преступности в Калмыцкой степи был не-
высок, и большей частью она была связана 
со скотоводством (угон скота, незаконный 
выпас, уклонение от налогов или арендной 
платы за выпас скота и т. д.). Вся «профес-
сиональная» преступность состояла из не-
скольких малочисленных банд скотокрадов, 
для борьбы с которыми хватало полусотни 
стражников. Если в каких-то районах кри-
миногенная обстановка обострялась, то там 
могли временно организовать разъездные 
команды из вооружённых калмыков под ру-
ководством полицейских стражей или поли-
цейско-сторожильные пункты. Кроме того, 
губернатор М. А. Газенкампф еще с конца 
XIX в. ввел запрет на хранение огнестрель-
ного оружия у калмыков [ГА РФ. Ф. Р-102. 
Д-2. Оп. 54. Д. 15. Ч. 11. Л. 1], что, с одной 
стороны, ограничивало возможности усиле-
ния огневой мощи банд, с другой стороны, 
оставило законопослушное население без-
оружным перед бандитами.

Улусные попечители также осуществля-
ли руководство улусными зарго, имевшими 
статус судов первой инстанции. Помимо са-
мих попечителей, в состав зарго входили по 
два заседателя, избираемых на улусных схо-
дах. Назначение улусных попечителей и их 
помощников на должности производилось 
по представлению заведовавшего калмыц-
ким народом и утверждалось астраханским 
губернатором [ПСЗРИ-II: 359–361]. На эти 
посты назначались чиновники в большин-
стве своем не местные; калмыки попечите-
лем или помощником попечителя никогда 
не назначались. Таким образом, улусные 
попечители совмещали в одном лице «ад-
министративные, распорядительные, су-
дебно-следственные, полицейские» функ-
ции, то есть являлись одновременно испол-
нительной и судебной властью, что давало 
почву для коррупции и разного рода других 
должностных преступлений. 

С другой стороны, такой объем обязан-
ностей приводил к нехватке времени для 
квалифицированного выполнения хотя бы 
одной из них. Как правило, предпочтение 
в работе отдавалось текущему (оператив-
ному) управлению, а судебной деятельно-
стью попечители занимались в свободное 
от этой работы время. В результате улусные 
суды работали не на постоянной основе и не 
могли оперативно отправлять правосудие, 
тем более на территориях площадью в де-
сятки и даже сотни квадратных верст. При 
этом следует отметить, что если в админи-
стративной сфере над улусами на уровне 
Калмыцкой степи действовало Управление 
калмыцким народом, возглавляемое «за-
ведовывавшим», который постоянно кон-
тролировал работу подчиненных, то в след-
ственно-полицейской и судебной сферах 
аналогичные учреждения отсутствовали. 
Огромное количество дел было прекраще-
но из-за отсутствия подозреваемых или за 
недоказанностью преступлений, что «объ-
ясняется неудовлетворительностью сы-
ска и чрезвычайным формализмом в дело-
производстве». В ходе процесса свидетели 
и участники процесса фактически не были 
защищены от угроз внесудебного преследо-
вания. Даже если исключить возможность 
взяточничества судей, которое было от-
нюдь не редким явлением, в большинстве 
случаев решения выносились в пользу бога-
чей [Очиров 2006: 68]. 

С началом революции 1917 г. ситуация 
изменилась коренным образом. Поскольку 
полицейский аппарат считался одним из ос-
новных столпов царизма, то в Астраханской 
губернии начало революции отразилось в 
основном в разоружении полиции и аре-
стах ряда полицейских чиновников. Однако 
в Калмыцкой степи роспуск полицейской 
стражи и увольнение улусных попечителей 
(руководителей зарго) обошелся без эксцес-
сов подобного рода. По предложению новой 
власти бывший заведовавший калмыцким 
народом Б. Э. Криштафович «возглавил» 
процесс смены власти и созвал 26 марта 
1917 г. съезд представителей калмыцких 
улусов, который должен был создать но-
вый орган власти, имеющий опору и дове-
рие населения степи [Иванько, Наберухин, 
Орехов 1968: 15]. Накануне съезда несколь-
ко чиновников-либералов распространили 
воззвание, призвав делегатов заняться во-
просами реформ «в суде, в управлении, в об-
разовании, в разрешении вопроса о земле, в 
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положении рабочих-калмыков, в скотовод-
стве, в медицине, нужно позаботиться и о 
родном языке в школе», продемонстрировав 
отличное понимание нужд калмыцкого на-
рода и задач, стоящих перед участниками 
съезда [НА КИГИ РАН. Ф. 4. Оп. 3. Д. 13. 
Л. 45]. Интересно отметить, что реформу 
суда они поставили на первое место, под-
черкнув ее значимость и актуальность.

Съезд подтвердил уже прошедшую 
ликвидацию улусной полицейской стражи 
и принял решение о создании улусной на-
родной милиции (по примеру столичной, 
хотя соответствующие положения еще не 
были приняты), перед которой сразу по-
ставили задачу усиления борьбы со ско-
токрадством. Правда, средств на форми-
рование, обучение, вооружение милиции 
не дали. Б. Э. Криштафович, назначенный 
Временным правительством областным 
комиссаром, хорошо осознавал проблемы, 
стоящие перед правоохранительной систе-
мой Калмыцкой степи, и пытался их как-то 
решить. Он обращался в Петроград с прось-
бой о выделении на 200 милиционеров 150 
маузеров и 75 наганов с патронами (по 200 
штук на ствол) и даже нашел где-то сред-
ства на их оплату, но поддержки не полу-
чил [НА РК. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 4. Л. 5]. В 
состав распущенных зарго было предложе-
но избирать новых судей на улусных сход-
ках, причем из людей, фактически не име-
ющих юридического образования и опыта 
работы. Также было разрешено совмещать 
деятельность улусных исполкомов и зарго, 
что явно противоречило принципу разде-
ления властей. Новые власти обещали при-
слать нескольких опытных следователей из 
Астраханского окружного суда, но так и не 
сделали этого. Вскоре процесс формирова-
ния новой милиции и выборов судей зарго 
был прерван свержением Временного пра-
вительства и приходом к власти большеви-
ков. 

Установление Советской власти в улу-
сах из-за казачьего мятежа в Астрахани 
(12–25 января 1918 г.) произошло лишь в 
феврале 1918 г. Калмыцкая секция (позже 
преобразованная в Калмыцкий исполком, а 
в 1920 г. — КалмЦИК) Астраханского гу-
бисполкома упразднила все органы власти 
Временного правительства, в том числе и 
милицию, и уволила всех чиновников. Тем 
не менее, задача защиты населения и скота 
от бандитских налетов, количество которых 
начало резко возрастать, являлась одной 

из наиболее актуальных. 29 марта 1918 г. 
председатель Эркетеневского исполкома 
В. И. Елин сообщил в Калмыцкую секцию, 
что «…в Эркетеневском улусе организована 
народная охрана в 30 человек (из расчета 
8 человек при улусной ставке, а остальные 
по аймакам)» [НА РК. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 3. 
Л. 42]. Такие же отряды создавались и в дру-
гих улусах, включая поселок Калмыцкий 
Базар. Вскоре на их базе были сформирова-
ны 8 участков милиции. 

Первоначально советская милиция в 
Калмыкии, как и по всей стране, фактиче-
ски состояла из самодеятельных доброволь-
ческих отрядов, формируемых местными 
Советами. Они, как и их предшественники, 
не имели обмундирования, были плохо во-
оружены и не могли противостоять все бо-
лее нарастающей волне бандитизма. Мало 
того, губернские власти подозрительно от-
носились к калмыкам, огульно считая их 
контрреволюционерами из-за участия неко-
торых из них в казачьем мятеже, и отказы-
вались выдавать им оружие. Представитель 
Наркомата внутренних дел (далее – НКВД) 
РСФСР А. Н. Соколов прямо заявил: 
«Калмыцкая степь к октябрьской револю-
ции приложилась одним боком, почему и к 
созданию отрядов на местах необходимо 
отнестись с осторожностью. Мы даем 
оружие только коммунистам» [НА РК. 
Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 15. Л. 108].

Однако Советская власть быстро осоз-
нала необходимость профессионализации 
этого органа правопорядка и его воссозда-
ния как государственной организации со 
штатной структурой и бюджетным финан-
сированием. Еще в марте 1918 г. комиссар 
НКВД РСФСР ставил этот вопрос перед 
Совнаркомом. Уже 10 мая 1918 г. колле-
гия НКВД РСФСР приняла решение о том, 
что «милиция существует как постоянный 
штат людей, исполняющих специальные 
функции». А 12 октября 1918 г. НКВД и 
наркомат юстиции утвердили инструк-
цию «Об организации Советской Рабоче-
Крестьянской милиции», окончательно 
покончившей с идеей милиции как «во-
оруженного народа» и закрепившей функ-
ционирование штатной профессиональной 
милиции в РСФСР как «исполнительного 
органа рабоче-крестьянской центральной 
власти на местах, состоящего в непосред-
ственном ведении местных Советов и под-
чиняющегося общему руководству НКВД». 
Управление милиции вывели из состава от-
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дела местного управления НКВД РСФСР и 
реорганизовали в Главное управление ми-
лиции НКВД РСФСР. Аналогичные управ-
ления развертывались в регионах, причем, 
согласно инструкции, все предыдущие 
распоряжения по этому вопросу отменя-
лись. Основываясь на этой инструкции, 
Астраханский губисполком 4 ноября 1918 г. 
вынес постановление о реорганизации ми-
лиции по новым требованиям, направлен-
ное подотчетным отделам, в том числе 
Калмыцкому исполкому [НА РК. Ф. Р-10. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 35]. 

15 ноября 1918 г. Главное управление 
милиции НКВД РСФСР приказало названия 
«участок милиции» и «участковый началь-
ник милиции», созвучные старорежимным 
словосочетаниям «полицейский участок» и 
«участковый пристав», заменить на «улус-
ная милиция» и «улусный начальник ми-
лиции», соответственно [НА РК. Ф. Р-10. 
Оп. 1. Д. 20. Л. 12]. 

В конце 1918 г. Калмыцкий исполком 
утвердил штат милиции в составе 8 район-
ных начальников, 33 старших милиционе-
ров и 116 младших милиционеров (всего 
157 милиционеров). Для координации ее 
деятельности в составе Калмисполкома (в 
Астрахани) был образован подотдел мили-
ции, состоявший из 4 человек: заведующего, 
делопроизводителя, машинистки и канце-
ляристки. Первым начальником калмыцкой 
милиции стал Д. М. Шагоров, назначенный 
на эту должность Калмисполкомом 27 ок-
тября 1918 г. При этом на государственном 
содержании находились лишь начальники 
милиции и старшие милиционеры; младшие 
милиционеры должны были содержаться на 
средства улуса. Однако средств у местных 
исполкомов в условиях гиперинфляции и 
развала экономики было крайне мало, по-
этому на практике младшие милиционеры 
стали нести службу либо в качестве бес-
платной повинности (от каждого аймака 
выдвигалось по 3 человека, сменявших друг 
друга по очереди), либо за счет аймаков и 
хотонов при наличии соответствующих 
ходатайств [НА РК. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 18. 
Л. 26]. В результате младшие милиционе-
ры большей частью стали использоваться в 
роли ночных сторожей хотонов и аймаков. 
Поэтому от этой практики вскоре отказа-
лись, и младших милиционеров перевели на 
государственное жалованье.

Следует заметить, что милиция в 
Калмыкии, как и в других регионах РСФСР, 

больше занималась охраной интересов 
Советской власти, нежели защитой личной 
и имущественной безопасности населения. 
Советские милиционеры, помимо ведения 
дознания по уголовным преступлениям, 
борьбы с «белым» и «зеленым» бандитиз-
мом («красный» бандитизм они большей 
частью по вполне понятным причинам иг-
норировали или боролись с ним путем на-
писания жалоб), занимались мобилизацией 
людей и скота для РККА, сбором (фактиче-
ски конфискацией) хлеба и иных сельхоз-
продуктов после введения государственной 
монополии в рамках политики «военного 
коммунизма», распределением среди насе-
ления продукции, поступающей из городов, 
поисками дезертиров из Красной армии и 
т. д. [Цакиров 1972: 184, 186].

Однако в 1919 г. по мере усиления 
Гражданской войны происходит военизация 
милиции [Мулукаев 1965: 12]. Калмыкия 
втягивается в сферу боевых действий. 
Военкомы улусов становятся начальниками 
милиции, а милиционеры вливаются в со-
став улусных сотен военкоматов и начина-
ют принимать участие в боевых действиях. 
Даже несмотря на это вооружение калмыц-
ким милиционерам давали в очень малых 
количествах. Например, на 5 июня 1919 г. 
подотдел милиции Калмыцкого исполкома 
выдал в улусы всего 14 винтовок, 4 ящи-
ка патронов, а также 618 патронов россы-
пью [НА РК. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 87. Л. 1–3]. 
При этом в улусы винтовки отпускались 
по принципу «что нам не гоже»: 10,4-мм 
Веттерли образца 1871–1872 гг., 11-мм Гра 
образца 1874 г., 10,67-мм Бердана образца 
1868 и 1870 гг., 6,5-мм Арисака образца 
1897 и 1905 гг., патроны к которым найти 
было крайне сложно. 

После занятия белыми большей ча-
сти улусов в Калмыцкой степи функцио-
нировали лишь три отделения милиции: 
Багацохуровский, Хошеутовский и Яндыко-
Мочажный, в которых осталось 49 милици-
онеров, причем самых лучших и опытных 
забрали в улусные сотни. Летом 1919 г. был 
назначен новый начальник калмыцкой ми-
лиции — Мухара Мунянов, с именем кото-
рого принято связывать ее реальное форми-
рование.

После изгнания белогвардейцев из 
Калмыкии и провозглашения автономии 
калмыцкого народа на съезде в Чилгире (на 
котором М. М. Мунянов был избран членом 
КалмЦИК) калмыцкая милиция получила 
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новый толчок для развития. Было создано 
областное управление милиции, состоявшее 
из 5 отделов: общего, уголовного розыска, 
снабжения, инспекторского, промышленной 
милиции (последний отдел реально не функ-
ционировал), и утвержден новый штат мили-
ции Калмыкии в количестве 500 человек, в 
том числе 154 конных милиционера, распре-
деленных по улусам. Кроме того, было при-
нято решение о новом делении милиции по 
8 районам: Приволжский (Багацохуровский, 
Хошеутовский, Калмбазаринский), Икицо-
хуро-Харахусовский, Яндыковский, Эрке-
теневский, Малодербетовский, Больше -
дербетовский, Манычский, Саль ский1) 
[НА РК. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 3. Л. 15–16, 26–
31]. 

Впрочем, несмотря на изгнание бело-
гвардейцев, наиболее приоритетной зада-
чей для милиции оставалась борьба с бан-
дитизмом, теперь уже «зеленым», вызван-
ным политикой «военного коммунизма», 
голодом 1921 г., перегибами нэпа. На тер-
ритории Калмыкии действовали сильные 
«зеленые» банды, вооруженные пулемета-
ми и даже пушками. Достаточно вспомнить 
банду Г. С. Маслака, состоявшую из взбун-
товавшихся буденновцев 19-го Манычского 
кавполка РККА и овладевшую внезапным 
наскоком Элистой. Поэтому борьбу с бан-
дитизмом милиция осуществляла путем 
прямых боевых столкновений (не всегда 
успешных) в традициях советского «истер-
на» — с длительными скачками, револьвер-
ными дуэлями и сабельными рубками. 

Отдел уголовного розыска, первым на-
чальником которого стал Борис Саввич, 
функционировал лишь в составе областно-
го управления (в Астрахани) и состоял из 
32 милиционеров: начальника, помощника 
(заместителя), инструктора, 7 старших и 
16 младших сотрудников, а также 4 канце-
лярских сотрудников. При этом отдел мог 
формировать две опергруппы, к которым 
прикреплялись следователи, для выезда 
в улусы на места совершения преступле-
ний [НА РК. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 87. Л. 29]. 
Понятно, что эффективность расследований 

1 Согласно решению 1-го Общекалмыцкого 
съезда Советов, в состав Калмыцкой автоном-
ной области должны были войти калмыцкие ста-
ницы Сальского округа и Ремонтненский уезд, 
связывающий их с основной территорией Кал-
мыкии. Однако позже сальские калмыки отказа-
лись от вхождения в состав Калмыкии, поэтому 
улусную милицию в этом районе не создали.

уголовных преступлений, осуществляемых 
таким способом, была невелика. Эту проб-
лему удалось решить лишь после подавле-
ния бандитизма в степи и переноса столицы 
Калмыкии в Элисту [Цакиров 1972: 189].

Что касается судебной системы 
Советской Калмыкии, то она, как и в дру-
гих регионах РСФСР, была сформирована 
на базе трех Декретов о суде (от 24 ноября 
1917 г., 7 марта 1918 г., 20 июля 1918 г.) и 
«Положения о народном суде РСФСР» (от 
30 ноября 1918 г.) [СУ РСФСР. 1917 г. № 4. 
Ст. 50; 1918 г. № 26. Ст. 347; 1918 г. № 52. 
Ст. 589; 1918 г. № 85. Ст. 889]. В ее основе 
были судебные органы двух видов: ревтри-
бунал, созданный «для защиты завоеваний 
и борьбы с контрреволюционными и др. наи-
более опасными для Советского государ-
ства преступлениями» [Гражданская 1983: 
500], и советский народный суд, который 
судил остальные гражданские и уголов-
ные дела. Совнарсуды комплектовались 
местными Советами, а Высшим Судебным 
Контролем являлся наркомат юстиции. В 
Калмыкии советские нарсуды были созда-
ны на базе ранее действовавших улусных 
судов путем перекомплектования кадров, 
осуществленных местными исполкомами и/
или Советами. 15 января 1920 г. Калмыцкая 
степь была разбита на 8 судебных улус-
ных участков и 11 следственных участков 
[Судебная 2007: 65]. Судебный орган об-
ластного уровня в Калмыкии отсутствовал 
до 5 июля 1921 г., когда пленум КалмЦИК 
образовал Совет народных судей в составе 
председателя А. М. Амур-Санана и членов 
Ромашкина, Миролюбова и Грузинцева 
[НА РК. Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 10. Л. 1]. 

Ревтрибуналы (если не считать спе-
циальных органов) создавались в регио-
нальных центрах, поэтому в Калмыкии до 
образования автономной области они от-
сутствовали. Однако уже в начале августа 
1920 г. КалмЦИК сформировал областной 
отдел юстиции, состоявший из общего от-
дела и четырех подотделов: административ-
но-хозяйственного (с февраля 1921 года), 
ревтрибунала (с 30 мая 1921 года), судеб-
но-следственного (с 1921 г.), карательно-
го и исправительно-трудового (с 1921 г.) 
[Судебная 2007: 65]. Областной отдел юсти-
ции КалмЦИК выступал одновременно в 
роли органа следствия, обвинения, надзора 
за исполнением наказаний, надзора за зако-
нодательной деятельностью советских ор-
ганов власти, в том числе и улусных.
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Реально в компетенцию ревтрибуна-
лов входили дела: о контрреволюцион-
ных преступлениях, спекуляции, крупных 
должностных преступлениях, дискредита-
ции власти совработниками, злостных де-
зертирах и др. [СУ РСФСР. 1919 г. № 13. 
Ст. 132]. При этом судебные органы вы-
полняли ряд функций по надзору за след-
ствием, по государственному обвинению и 
др., что приводило к нарушению прав под-
судимых. И если в совнарсуде в качестве 
общественного обвинителя мог выступать 
любой «неопороченный гражданин», что 
хотя бы теоретически давало надежду на 
независимость обвинения, то ревтрибуналы 
сами формировали следственные комиссии 
(или надзирали за следствием органов ЧК), 
выдвигали гособвинителя и судили под-
следственного. Разумеется, орган, одобрив-
ший результаты следствия по обвинению 
подследственного или руководивший им, 
не был заинтересован в оправдании под-
судимого, поскольку тем самым дискреди-
тировал сам себя. Эти судебные органы не 
были независимыми от других ветвей вла-
сти: ревтрибуналы формировались местны-
ми Советами или их исполкомами. В своей 
работе члены ревтрибунала обязаны были 
руководствоваться декретами Советской 
власти, служебными инструкциями нарко-
мата юстиции и «революционным правосо-
знанием» [Гражданская 1983: 500]. 

Конечно, руководство советскими орга-
нами правосудия осознавало все недостатки 
этой системы, но объясняло ее сохранение 
требованиями «революционного момента» 
и условиями Гражданской войны. После ее 
окончания и подавления крестьянских вос-
станий 1921 г. внутриполитическая ситуа-
ция в стране стабилизировалась, и в 1922 г. 
наркомат юстиции при поддержке ВЦИК 
провел реформу, коренным образом изме-
нившую систему правосудия страны. 1 июня 
1922 г. вступил в силу новый Уголовный ко-
декс РСФСР. 28 мая 1922 г. ВЦИК принял 
«Положение о прокурорском надзоре», со-
гласно которому в составе наркомата юсти-
ции учреждалась прокуратура, на которую 
возлагались функции: осуществления над-
зора за законностью действий всех органов 
власти, хозяйственных учреждений, обще-
ственных, частных организаций и частных 
лиц путем возбуждения уголовного пресле-
дования против виновных и опротестования 
нарушающих закон постановлений; надзора 
за деятельностью следственных органов 

дознания, в том числе органов ГПУ; под-
держания обвинения на суде; наблюдения 
за правильностью содержания заключен-
ных под стражей [СУ РСФСР. 1922 г. № 36. 
Ст. 424].

Вскоре началась работа на местах, в 
том числе и в Калмыкии. Летом 1922 г. 
Верховный трибунал при ВЦИК телеграм-
мой № 25188 предложил Астраханскому 
губернскому прокурору подобрать канди-
дата на должность помощника прокурора в 
ревтрибунале Калмыцкой автономной об-
ласти из работников трибунала. 15 сентяб-
ря и. о. прокурора РСФСР Н. В. Крыленко 
телеграммой № 718/11555 утвердил пред-
ложенную кандидатуру Д. М. Ельницкого 
помощником прокурора, поручив ему орга-
низацию прокуратуры Калмыкии [НА РК. 
Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 15. Л. 1–2]. Следует за-
метить, что Ельницкий, в течение двух ме-
сяцев являвшийся единственным пом. про-
курора Калмыкии (по плану предполага-
лось иметь в штате, помимо прокурора, 8 
пом. прокурора), практически в одиночку 
провел объемную работу по ликвидации 
отдела юстиции КалмЦИК (завершена 9 ок-
тября 1922 г.) и организации нового органа 
правосудия. Значительная часть работников 
отдела юстиции (в основном, канцелярских) 
перешла на работу во вновь создаваемую 
Прокуратуру. Ревтрибунал еще продолжал 
функционировать, но 11 ноября ВЦИК, за-
вершая судебную реформу 1922 г., принял 
«Положение о судоустройстве РСФСР», 
ликвидировавшее ревтрибуналы и форми-
рующее единую судебную систему на базе 
совнарсудов [СУ РСФСР. 1922 г. № 69. 
Cт. 902].

Работу прокуратуры серьезно тормози-
ло отсутствие облпрокурора, обладавшего 
полномочиями для решения многих ука-
занных вопросов. К сожалению, выдви-
нутая КалмЦИК и обкомом кандидатура 
Г. М. Манкирова не нашла поддержки в 
Москве. 3 ноября приказом № 22 Прокурора 
РСФСР областным прокурором Калмыкии 
был назначен бывший заведующий расфор-
мированного Пензенского губотдела юсти-
ции Н. М. Иванов [Справочник]. 

Одной из сложнейших проблем в период 
создания прокуратуры Калмыкии являлась 
организация системы правосудия в улусах. 
Широкие пространства, малочисленные и 
слаборазвитые оседлые поселения, кочевой 
быт большей части населения значитель-
но затрудняли ее работу. Нарследователям 
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приходилось делать выезды на 100–200 
верст на гужевом транспорте (на лоша-
дях и верблюдах), при этом они не всегда 
получали оплату для его найма — 10 руб. 
(вып. 1922 г.) за версту. Распутица могла 
вообще прервать сообщение с некоторы-
ми участками степи. Положение ухудшали 
вспыхивающие «остатки бандитизма». В 
результате следователи не успевали при-
быть к месту содержания под стражей пой-
манных бандитов в срок и, согласно ст. 148 
Процессуального кодекса, милиционерам 
надо было выпустить преступников до 
представления следователю или нарушить 
закон. 

Даже уже сформированная в улусах 
система совнарсудов во второй половине 
1922 г. оказалась в состоянии кризиса по-
сле того, как наркомат юстиции РСФСР 
циркуляром № 52 от 22 июня перевел нар-
суды и нарследователей на местный бюд-
жет. Однако после трех лет ожесточенной 
Гражданской войны и голода 1921 г. «уста-
новить какие-либо сборы с калмыцкого на-
селения на местные нужды не представля-
ется ни какой возможности». В результате 
имеющие опыт работы на местах нарсудьи, 
нарследователи и канцелярские работники, 
не получающие зарплаты, стали просить 
об увольнении. Объем работы у оставших-
ся сотрудников возрос в разы. Следователи 
жаловались, что «нормальное и своевремен-
ное следствие невозможно, следственные 
дела затягиваются на 2–3 года и заверша-
ются смертью обвиняемого или нераскры-
тия виновных… Следствие из живого дела 
превращается в обыкновенную переписку» 
[НА РК. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 15. Л. 48–49].

Н. М. Иванов, вступивший в долж-
ность 21 ноября, проигнорировал многие 
решения предшественника и 30 декабря 
1922 г. приказом № 35 организовал свою 
структуру прокуратуры. Помимо 6 по-
мощников прокурора в улусах, он создал 
еще одну ступень — 3 номерных проку-
рорских участка, объединявших по два 
«старых» участка. В 1-й участок вошли 
Приволжский и Яндыко-Мочажный «ста-
рые» участки, во 2-й — Малодербетовский 
и Манычско-Икицохуровский, в 3-й — 
Большедербетовский и Ремонтненский. 
Во главе номерных участков (сотни тысяч 
кв. км каждый) ставились дополнительные 
помощники прокурора, причем их камеры 
(кабинеты) находились в Астрахани, в сот-

нях километров от районов их ответствен-
ности. Над вопросом, как руководители но-
мерных участков должны управлять рабо-
той на местах в условиях отсутствия финан-
сов на транспортные расходы и телеграф-
ной связи, прокурор явно не задумывался. 
В новый штат Калмыцкой областной про-
куратуры входили: прокурор, 5 помощни-
ков (губернских), 6 помощников (уездных), 
секретарь с двумя помощниками, счетовод, 
архивариус, статистик, 3 старших делопро-
изводителя, 3 машинистки, журналистка, 
сотрудник по хозчасти, кучер и 3 курьера 
[НА РК. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 15. Л. 65]. Как 
видно, предложенный штат был перегружен 
секретаршами и курьерами, а в документах 
«ивановского» периода упоминаются мно-
гочисленные «книги» и «наряды», которые 
должны были вестись бюрократами. 

В то же время прокуратура структурно 
состояла из трех отделений — общего над-
зора; организации обвинения; надзора над 
следствием и дознанием, — также уком-
плектованных канцелярскими работника-
ми. Логичнее было бы поставить во главе 
каждого из них помощников прокурора, 
например, за счет расформирования явно 
лишней структуры номерных участков, от 
которой вскоре отказались. Не смог Иванов 
и наладить связи с местной советской эли-
той. Неудивительно, что почти через 5 ме-
сяцев (30 марта 1923 г.) его заменили на 
А. С. Григорьева — бывшего прокурора 
Царицынской губернии. Однако новый «ва-
ряг» прослужил в этой должности 3 с лиш-
ним месяца и был переведен в Череповец. 
Только тогда областным прокурором на-
значили Галзана Манкирова, занимавшего 
эту должность почти 6 лет. Под его руко-
водством завершился процесс становления 
прокуратуры Калмыкии, была развернута 
система прокурорского надзора в районах 
(причем на базе улусов, а не искусственно 
сконструированных участков), осущест-
влен перевод прокуратуры в новую столицу 
Калмыкии — Элисту.

Судебная реформа 1922 г. коснулась и 
самих судов. 22 декабря 1922 г. КалмЦИК 
утвердил решение совместной коллегии 
ревтрибунала, прокуратуры, совета судей 
от 15 декабря об образовании Калмыцкого 
областного суда. В январе 1923 г. Совет на-
родных судей был упразднен, а его функ-
ции перешли к Калмыцкому областному 
суду. Первым председателем облсуда стал 
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У. Л. Лавгаев, у которого было два заме-
стителя (по уголовным и гражданским де-
лам). Вместе они составляли Президиум. 
Областной суд состоял из двух отделов — 
гражданского и уголовного, каждый из ко-
торых делился на два отделения — судей-
ское и кассационное. В отделении было по 
два члена коллегии (всего 8 человек). 3 чле-
на Президиума и 8 членов Коллегии состав-
ляли Пленум областного суда. Также были 
созданы нотариат, следственная часть (из 6 
старших следователей), общеканцелярская 
часть (не считая секретарей при отделах и 
отделениях), инструкторско-ревизионное 
отделение, бухгалтерия, хозяйственное 
отделение, комендантская часть [НА РК. 
Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 15. Л. 31]. В улусах были 
созданы 8 судебно-следственных участков1 
со следующим штатом: нарсудья с помощ-
ником (заместителем), нарследователь с 
помощником (заместителем), два канцеляр-
ских работника и судебный исполнитель 
[Судебная 2007: 66].

После образования Калмыцкой авто-
номной области в Астрахани был также 
создан и региональный орган государ-
ственной безопасности Калмыкии. Сначала 
4 июля 1921 г. приказом № 192 ВЧК было 
создано Калмыцкое отделение в составе се-
кретно-оперативной части (далее — СОЧ) 
Астраханской губЧК «в целях борьбы с 
государственными преступлениями на 
территории Калмыцкой автономной об-
ласти» и улусные политические бюро (по 
одному бюро на два улуса). Начальником 
Калмыцкого отделения стал Борис Кантер. 
В штат Астраханской ГубЧК вводились 
два инспектора-организатора по делам 
Калмыцкой области [Во имя безопасности 
2005: 35–36]. 10 июля 1922 г. Калмыцкое 
отделение СОЧ Астраханского губернского 
отдела ГПУ и улусные бюро были разверну-
ты в самостоятельный областной отдел ГПУ 
Калмыцкой автономной области. Первым 
руководителем Калмыцкого областного от-
дела ГПУ стал Валериан Саввич [Во имя 
безопасности 2005: 36]. 

К сожалению, поиск в архивах инфор-
мации о работе Б. Кантера и В. Л. Саввича 
не позволил выявить какие-либо следы их 
деятельности. Известно, что осенью 1922 г. 
приказы, запросы, ордера на аресты под-
писывал зам. начальника Калмотдела ГПУ, 

1 Включая Ремонтненский и Заветнинский 
участки, охватывавшие районы, в 1923 г. выве-
денные из состава Калмыкии.

начальник СОЧ Назаров, причем неко-
торые документы он подписывал как на-
чальник облотдела [НА РК. Ф. Р-14. Оп. 1. 
Д. 13. Л. 1, 2, 34, 48; Д. 15. Л. 68–69об.]. 
Можно предположить, что замены на этом 
посту В. Л. Саввича и И. С. Ларисова-
Лукьянца, отработавших всего по 13 меся-
цев [Очиров 2015: 148–149], не были слу-
чайностью.

Условия работы, осложненные природ-
но-географическими и социально-экономи-
ческими особенностями Калмыцкой степи, 
для чекистов, многие из которых плохо 
знали специфику региона, были нелегки-
ми. Бóльшую часть работы, в том числе и 
по борьбе с контрреволюцией, они осу-
ществляли в Астрахани и не очень активно 
занимались полевой работой в улусах. В 
этом отношении они мало чем отличались 
от представителей других правоохрани-
тельных органов Калмыкии: отдела юсти-
ции КалмЦИК, ревтрибунала, прокурату-
ры и др. Эффективность и интенсивность 
работы этого органа, даже если сделать 
«скидку» на трудности переходного пе-
риода, следует признать не очень высоки-
ми. Неудивительно, что основную тяжесть 
борьбы с «политическим бандитизмом» 
– наибольшей и самой актуальной угрозой 
безопасности государства — несли улус-
ные сотни, отряды ЧОН и эскадрон (затем 
дивизион) ВЧК-ГПУ, состоявшие большей 
частью из местных жителей и ветеранов 
РККА. Только с появлением в Калмыцком 
отделе ОГПУ таких работников, как 
И. И. Тенис, В. А. Брузгулис, В. Далингер, 
которые не боялись ездить в улусы, опира-
лись на совпартработников и активно при-
влекали местные кадры, эффективность 
органов госбезопасности стала заметно уси-
ливаться.

Таким образом, правоохранительные и 
судебные органы Калмыкии в ходе рево-
люции и Гражданской войны подверглись 
коренному реформированию и развивались 
с большими сложностями, обусловленны-
ми боевыми действиями, природно-гео-
графическими и социально-экономически-
ми факторами. Даже после завершения 
Гражданской войны процесс развития 
правоохранительной системы шел замед-
ленными темпами. Лишь после проведения 
судебной реформы 1922 г. сеть правоохра-
нительных и судебных органов Калмыкии 
стала работать эффективно.
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В предлагаемой статье продолжено исследование сложной темы исторической науки — принуди-
тельных переселений народов в период войны 1941–1945 гг. Особое внимание при этом уделено воз-
вращению спецпереселенцев и «плановых переселенцев» в районы их прежнего проживания до 1940-х 
годов. Предстояло в трудных условиях обустраивать в очередной раз свое жилье, восстанавливать хозяй-
ство, возрождать культуру. Одновременно формировалась и система новых межэтнических отношений.

Ключевые слова: репрессированные народы, плановые переселения, реабилитация, возвращение, 
восстановление, культура, взаимоотношения.

The article continues to study the complicated issue of forced migrations in the period of war of 1941—1945. 
Special attention is paid to the return of spetspereselenetsy (pl.), (special settler, a person deported by the Soviet 
government and obliged to live in a given locality under supervision of the Ministry of Internal affairs (NKVD, 
later MVD), and the «planned settlers» to their former places of residence until the 1940s. The article is based on 
the intersection of history, sociology, and psychology. The focus of the research has been on the deportees, who 
were transported against their own will according to the so called «planned resettlement» leaving their homes and 
settling in the territory of residence of the repressed peoples by entire collective farms. 

As the research showed the fate of both categories of people remained hard because of the ongoing war, 
economic diffi culties, labour shortage for the restoration of the ruined economic sector, broken pre-war ties 
between the regions of the country. 

The restoration of historical justice played a positive role and gave some hope to people for a new life. 
Afterwards under diffi cult circumstances both former special settlers, and «planned settlers», had to build their 
homes again, to restore economy, to revive the culture. At the same time the new system of ethnic relations was 
being formed.

Keywords: repressed peoples, planned resettlement, rehabilitation, return, restoration, culture, relationships.

Как известно, многие из репрессиро-
ванных граждан Союза ССР во второй по-
ловине 1950-х гг. на основе принятых зако-
нодательных актов были реабилитированы 
и возвращались в места своего исконного 
проживания. По этой теме уже опублико-
вана большая литература, рассмотрены 
многие стороны процесса [Бакаев 1992; 
Бугай 1990, 1991, 1993; Бугай, Гонов 1998; 
Максимов 2004, 2010; Национальная 2003; 
Петров, Скоркин 1999; Политические 2003; 
Сидоренко 2000; Убушаев 1991; Убушаев, 
Убушаев 2009; Хунагов 1998]. Тем не ме-

нее, до сих пор никто не обратил внима-
ние на такой контингент граждан, которые 
разными способами заселяли территорию 
проживания подвергшегося репрессиям 
населения. В условиях возвращения спец-
переселенцев им как «плановым пересе-
ленцам» также было предложено право 
возвращения в места проживания, откуда 
они переселялись на земли депортировав-
шихся. Этот воп рос приобрел самостоя-
тельное направление в общем процессе 
реабилитации граждан и также требует 
своего изучения.
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СССР, как и любое государство, про-
явил беспокойство о территориях, оказав-
шимися освобожденными от выселенных 
граждан, обвиненных по разным причинам 
в «неблагонадежности», — то ли на осно-
вании превентивного фактора, то ли на ос-
новании неповиновения указам и предписа-
ниям сверху, то ли по другим причинам. С 
целью сохранения экономического потен-
циала освобожденных регионов страны пе-
реселение на эти территории населения из 
других республик и областей осуществля-
лось по разнарядкам. Так, переселение на 
территорию Калмыцкой АССР и Северного 
Кавказа в первую очередь осуществлялось 
из соседних северокавказских регионов. В 
Автономии немцев Поволжья формы за-
селения территории приобретали разный 
характер. Трудно происходил процесс ро-
ста численности населения и в районах 
Крымской АССР, проживания финнов-ин-
германландцев, в Закавказье. Территории 
выселяемых народов передавались в ве-
дение оставшихся титульных этнических 
общностей (Кабардинская АССР), союзных 
республик (Грузинская ССР) или переда-
вались в состав вновь созданных регионов, 
например, Грозненской или Крымской об-
ласти.

Снятие ограничений и возвращение 
спецпереселенцев на прежние места свое-
го проживания (до 1940-х гг.) сразу же по-
ставило на повестку дня проблему возврата 
им территорий, занятых другими, так на-
зываемыми «плановыми» переселенцами». 
Правда, как свидетельствуют воспомина-
ния участников этих процессов, эти пересе-
ления зачастую осуществлялись по приказу 
и по принуждению. Восстанавливались и их 
государственные образования. По-своему 
развивались эти процессы применительно 
к национальным меньшинствам, подверг-
шимся принудительным переселениям, 
часть из которых возвращалась на террито-
рии прежнего проживания до 1940-х гг. 

Корейцы. 3500 корейцев, принудитель-
но переселенных в 1937 г. из Еврейской 
автономии, обратно не возвратились и оста-
лись в регионах Средней Азии и Казахстана. 
Однако в последующем возвращение корей-
цев на территорию все же состоялось, о чем 
свидетельствуют и переписи населения. До 
1937 г. корейцы на территории автономии 
были объединены в колхозы. Они функци-
онировали наряду с 11 еврейскими колхо-
зами [ЦК ВКП(б) 2009: 57]. Возвращение 

последовало не только в автономию, но и 
в другие административные края и области 
Дальнего Востока уже в новом формате су-
ществования России как самостоятельного 
правового государства (1990-е гг.). 

Финны-ингерманландцы. Не будет 
ошибкой утверждать, что их реабилитацией 
на практике занимались в основном общест-
венные объединения самих ингерманланд-
цев. Администрации субъектов подключа-
лись, как правило, к уже организованному 
процессу, не проявляя особой инициативы. 
Районы прежнего проживания финнов-ин-
германладцев на северо-западе РСФСР от-
личались достаточно высокой плотностью 
населения и высоким процентом использо-
вания земель. Большое количество земель-
ных площадей, ранее принадлежавших фин-
нам-ингерманландцам, со второй половины 
1940-х – в 1950-х гг. оказалось в распоря-
жении войсковых частей, военных лесхо-
зов, заняты под полигоны. Они располага-
лись в таких районах, как Ломоносовский, 
Гатчинский, Всеволожский, Выборгский 
(в приграничной зоне) Ленинградской об-
ласти. Все предложения общественных ор-
ганизаций финнов-ингерманландцев сво-
дились к тому, чтобы эти земельные терри-
тории были возвращены под компактные 
поселения вернувшихся спецпереселенцев. 
Территориальный фактор и здесь играл пер-
востепенную роль и выступал базой выстра-
ивания отношений между общностью фин-
нов-ингерманландцев и органами государ-
ственной власти, политическими института-
ми. В то же время Ленинградские областной 
и городской Советы народных депутатов 
сообщали, что в их планах предусматрива-
ется «создание условий для добровольного 
возвращения принудительно высланных на-
циональных групп в районы их традицион-
ного проживания, предоставление прием-
лемой в современных условиях автономии, 
обеспечивающей национально-культурное 
возрождение». Ими же предписывалось 
районным, городским и сельским испол-
комам поселковых советов «разработать 
предложения о выделении земли под наци-
ональные поселения, а также программу их 
освоения с учетом бывших национальных 
поселений, согласно заявлению националь-
ных обществ и организаций» [По решению 
2003: 848-852]. При этом местным Советам 
народных депутатов и их исполнительным 
органам рекомендовалось «приостановить 
передачу земель нынешними землепользова-
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телями различным предприятиям, учреж-
дениям и организациям в местах предпола-
гаемого создания национальных поселений». 
В Ленинградской области инициаторами 
подобных преобразований выступали пред-
седатель Ленсовета А. А. Собчак и предсе-
датель Леноблсовета Ю. Ф. Яров. 

Немцы. Возвращение граждан 
Автономии немцев Поволжья в районы 
прежнего проживания на Волге до начала 
1970-х гг. было незначительным. Медленно 
протекал этот процесс и в последующем. 
Политика государственных органов власти 
была направлена на то, чтобы как можно 
больше немцев оставить на местах спецпе-
реселения. Только 9 ноября 1972 г. появил-
ся приказ № 54 Генерального прокурора 
СССР, в котором сообщалось: «Объявляя 
не подлежащий опубликованию Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 
3 ноября 1972 г. «О снятии ограничений в 
выборе места жительства, предусмотрен-
ного для отдельных категорий граждан», 
предлагаю обеспечить надзор за его вы-
полнением. И. О. Генерального прокурора 
СССР, Государственный советник юсти-
ции 1 класса М. Маляров» [Бугай 2006: 
408]. Однако подобные заверения даже на 
государственном уровне остались на бу-
маге. Значительная часть представителей 
перечисленных в приказе этнических общ-
ностей, в том числе и болгар, оказалась в 
Ростовской области и Краснодарском крае, 
особенно в Темрюкском районе. Таманский 
полуостров приютил болгар-спецпересе-
ленцев. Они облюбовали поселки Сенной, 
Мирный, Виноградный и др. Однотипной 
была судьба советских немцев Поволжья и 
в других регионах страны. Это обусловли-
валось тем, что меры по реабилитации со-
ветских немцев в 1970–1980-е гг. приноси-
ли мало результатов, хотя они и получали 
право свободного проживания на террито-
рии СССР. Расселялись немцы главным об-
разом в Энгельсе, Саратове, Волгограде и 
некоторый процент – в сельской местности.

Карачаевцы. 9 января 1957 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР при-
знавалось необходимым восстановить на-
циональную автономию карачаевского на-
рода, что нашло свое выражение в создании 
Карачаево-Черкесской автономной области 
в составе Ставропольского края РСФСР. Это 
было третье государственное образование, 
в котором титульными этническими общно-
стями признавались черкесы и карачаевцы. 

По их названию получило наименование и 
национально-государственное образование. 
Одновременно решались вопросы границы, 
проводилось административно-территори-
альное обустройство новой автономной об-
ласти. Карачаевский народ, возвративший-
ся из спецпереселения, получал право про-
живания и расселения по всей территории 
области и восстановил свою государствен-
ность в существенно расширенных терри-
ториальных рамках. Значительная часть 
карачаевцев расселялась на территориях, 
на которых они до принудительного пере-
селения не проживали. Как отмечалось, эти 
территории в общей массе составили более 
60 тыс. га. Начиная с 1960-х годов, народы 
области (которых наряду с карачаевцами 
и черкесами, представляли абазинцы, но-
гайцы, русские, осетины, балкарцы и др.) 
активно участвовали в восстановлении эко-
номического потенциала региона, возрож-
дении национальной культуры.

Калмыки. 12 сентября 1958 г. Совет 
Министров РСФСР принял специальное по-
становление «О мерах помощи Калмыцкой 
АССР» (№ 1067). В 1959 г. должно было 
завершиться окончательное возвращение 
калмыков на территорию их бывшей респу-
блики. В числе приоритетных положений в 
постановлении оставались пункты, касаю-
щиеся жилья и землеустройства. В п. 3 были 
определены все стороны, участвующие в 
решении земельных проблем Калмыкии: 
Министерство лесного хозяйства РСФСР, 
Калмыцкий облисполком, Ставропольский 
крайисполком, Ростовский, Сталинградский 
и Астраханский облисполкомы. Четыре по-
следних органа власти представляли ре-
гионы, между которыми и была разделена 
территория республики в конце 1943 г. по-
сле принудительного выселения калмыков. 
Государственные органы власти обязы-
вались рассмотреть вопрос «о выделении 
Калмыцкой АССР земельных участков на 
отгонных пастбищах на «Черных землях». 
Они также были обязаны представить в 
трехмесячный срок предложения в Совет 
Министров РСФСР» [ГА РФ. Ф. А-518. 
Оп. 1. Д. 75. Л. 28–30].

Калмыки, совместно с представителями 
других этнических общностей, практически 
восстановили территорию, равную той, ко-
торую имели до выселения: площадь вновь 
созданной автономии составила 75,9 тыс. 
кв. км против 76,4 тыс. кв. км в 1943 г. В 
то же время бесспорен тот факт, что в сос-
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тав автономии не вернулись самые лучшие 
земли калмыцкого Поволжья, каковыми 
являлись Лиманский и Наримановский 
районы, отошедшие под юрисдикцию со-
седнего субъекта в Нижнем Поволжье. Для 
Калмыцкой АССР как территории безлес-
ной и страдавшей зачастую от суховеев, 
отсутствия влаги, важно было возобновить 
работы по созданию государственной за-
щитной лесополосы Сталинград – Элиста. 
В связи с этим было решено организовать 
в короткие сроки три лесничества, а также 
Калмыцкий трест «Сельхозводстрой», без 
которого вряд возможным было бы создание 
системы в этой отрасли. В обязанность этой 
организации республиканского масштаба 
вменялось «осуществление строительных 
работ по обводнению северо-восточной ча-
сти Каспийского района Калмыцкой АССР» 
[ГА РФ. Ф. А-518. Оп. 1. Д. 75. Л. 28–30]. 
Постановлением были определены и дру-
гие задачи хозяйственного назначения. 
Подобные меры проводились и на терри-
тории Сталинградской области, куда также 
возвращались калмыки-спецпоселенцы.

Чеченцы и ингуши. Для населения, 
прибывшего в районы, принадлежавшие 
упраздненной Чечено-Ингушской АССР, 
был характерен трудовой энтузиазм. За ко-
роткое время они адаптировались в новых 
условиях, на собственной основе и при по-
мощи государства создавали свои хозяй-
ства, в большей мере объединявшиеся в 
колхозы, и частично работая в совхозах, на 
промышленных предприятиях. Поначалу 
были слабыми заработки, расселение имело 
вялотекущий характер. Фактически колхоз-
ники не получали заработной платы, кроме 
наличных продуктов. За время нахождения 
хозяйств на этой территории они заметно 
окрепли. В середине 1950-х гг. в них уже 
насчитывалось 123 колхоза, 20 МТС, 11 со-
вхозов [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 56. Л. 103]. 
Благодаря их усилиям ликвидировалась про-
блема трудоустройства граждан. Несколько 
иным было положение на промышленных 
предприятиях. Процент занятости на них 
вновь прибывающих на территорию быв-
шей Чечено-Ингушской АССР оставался 
незначительным. Так, в 1955 г. годовой 
объем валовой продукции промышлен-
ности составил 242 068 млн руб. [РГАНИ. 
Ф. 5. Оп. 32. Д. 56. Л. 103]. Разными были 
показатели и по соседним регионам, где уже 
расселились возвратившиеся бывшие спец-
переселенцы, в частности, в Дагестанской 

АССР, Северо-Осетинской АССР. В райо-
нах, отошедших к Дагестанской АССР, из 
числа приезжих в промышленности было 
занято 600 рабочих. Годовой объем валовой 
продукции промышленного производства 
составлял в это время 18,4 млн руб. [РГАНИ. 
Ф. 5. Оп. 32. Д. 56. Л. 103]. Активное освое-
ние территории наблюдалось в Кизлярском 
районе Грозненской области. Городской 
комитет КПСС Кизляра сообщал в записке 
на имя М. А. Суслова, что только за 1955 г. 
пригородные колхозы и совхозы заготови-
ли более 8,5 млн чубуков и посадили 20 га 
виноградной школки, заложили 42,5 га но-
вых виноградников. Тем самым в регионе 
на перспективу формировалась мощная 
производственная база [РГАСПИ. Ф. 556. 
Оп. 14. Д. 56. Л. 9]. В районах, отошедших 
к Северо-Осетинской АССР, в промышлен-
ности были заняты 3380 рабочих — пла-
новых переселенцев. Объем валовой про-
дукции равнялся 175,5 млн руб. [РГАСПИ. 
Ф. 556. Оп. 14. Д. 56. Л. 9]. 

Не изъявляло особого желания трудить-
ся ингушское население, расселявшееся в 
Пригородный район Северо-Осетинской 
АССР. Использовались разные формы воз-
действия на органы власти по принятию 
окончательного решения о принадлежно-
сти самого района. Несомненно, проблема с 
Пригородным районом Северо-Осетинской 
АССР приобретала обостренный харак-
тер. Это учитывалось и Президиумом ЦК 
КПСС. Была сформирована комиссия с уча-
стием руководителей Грозненской области, 
Дагестанской, Северо-Осетинской АССР 
и представителей от чеченцев и ингушей. 
Было положено начало поиску путей моби-
лизации населения с целью решения этой 
проблемы. Одним словом, с новой силой 
актуализировалась проблема территориаль-
ного обустройства. Таким образом, если в 
отношении других территорий вопрос ре-
шался относительно спокойно, главным об-
разом путем консенсуса, то Пригородный 
район требовал к себе большего внимания. 

Группа Президиума ЦК КПСС 
(А. Микоян, К. Ворошилов, Г. Маленков, 
Л. Брежнев, Н. Беляев) [Бугай, Гонов 1997: 
172–174], изучив материалы, 22 декабря 
1956 г. представила в Президиум ЦК КПСС 
заключение, в котором детально излагались 
условия возникновения самой проблемы 
Пригородного района. Пригородный район 
вплотную примыкает к г. Орджоникидзе и 
играл большую роль «в обеспечении города 
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продуктами сельского хозяйства, в реше-
нии продовольственной задачи в целом». 
Его 33-тысячное население (в том числе 
23,5 тыс. осетин) было занято главным об-
разом в аграрной сфере. Адекватной была 
и направленность промышленного произ-
водства, нацеленного в основном на пере-
работку сельхозпродукции. На территории 
района функционировали 4 колхоза, рас-
полагавшие 13,3 тыс. га земельных угодий, 
одной МТС, несколькими предприятиями 
пищевой промышленности, на которых 
были заняты 1200 рабочих [Бугай, Гонов 
1998: 122–125]. Фактически промышленная 
зона была полностью обеспечена трудовы-
ми ресурсами. Возможностями для допол-
нительного заселения район не располагал. 
Вывод был однозначным – оставить район в 
структуре Северо-Осетинской АССР. 

Конечно, таким решением вряд ли мог-
ли быть довольными возвращающиеся че-
ченцы и ингуши. Об этом свидетельствуют 
и многочисленные их обращения в прави-
тельственные органы власти. В феврале 
1957 г. группа ингушей в составе 8 человек 
обратилась к заместителю председателя 
Совета Министров СССР Г. М. Маленкову. 
Просьба их сводилась к тому, чтобы «ре-
шить вопрос о Пригородном районе, при-
соединении его к Чечено-Ингушской ССР» 
[РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 14. Д. 81. Л. 47–48]. К 
решению спорных вопросов, сопровождав-
шихся претензиями, привлекался и депутат-
ский корпус, представлявший все регионы 
Северного Кавказа. Депутат Верховного 
Совета СССР П. Москатов, защищавший 
интересы избирателей Шурагатского рай-
она, жители которого были переселены 
в 1940-е гг. на земли убывших на спец-
поселение чеченцев, сообщал в середине 
января 1957 г. в ЦК КПСС: «Избиратели 
выступают против вхождения района 
(Дагестанская ССР) в состав восстанав-
ливавшейся Чечено-Ингушской АССР» 
[РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 14. Д. 81. Л. 13]. 
Кстати, эта просьба избирателей нахо-
дила поддержку и со стороны секретаря 
Дагобкома КПСС А. Даниялова. 

В первой половине 1957 г. возник-
ла проблема с переселением колхозников 
Коста-Хетагуровского района с террито-
рии Чечено-Ингушской АССР в Северо-
Осетинскую АССР. В этом районе осетины 
представляли собой национальное мень-
шинство. В связи со сменой ситуации они 
обратились с просьбой о возвращении в со-

став Северо-Осетинской АССР. Их просьба 
была удовлетворена 12 апреля 1957 г. специ-
альным постановлением Совета Министров 
РСФСР № 295 [ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 75. 
Д. 482. Л. 16]. Постановление о предостав-
лении льгот и оказании помощи колхоз-
никам, рабочим и служащим, возвращав-
шимся из районов в условиях переселения, 
было весьма своевременным. Определялись 
размеры кредитов на строительство жилья, 
ремонт надворных построек, приобретение 
крупного рогатого скота, условия освобож-
дения от уплаты сельхозналога, обязатель-
ных поставок сельхозпродуктов, создания 
непрерывного стажа работы, оказания еди-
новременной помощи наиболее нуждав-
шимся семьям. Общая сумма кредита на эти 
цели в 1957 г. составляла 150 млн руб.: по 
Чечено-Ингушской АССР — 63 млн руб., 
Кабардино-Балкарской АССР — 19,65 млн 
руб., Калмыцкой автономной области — 
30 млн руб., Карачаево-Черкесской авто-
номной области — 37,5 млн руб. [ГА РФ. 
Ф. А-259. Оп. 1. Д. 910. Л. 142–144]. 

Совет Министров Северо-Осетинской 
АССР и Оргкомитет по Чечено-Ингушской 
АССР подготовили единый документ, от-
вечающий интересам 4000 осетин. Был вы-
работан и механизм реализации решения 
проблемы: определены льготы, размеры 
ссуды, освобождения от уплаты налогов, 
обязательных поставок продовольствия и 
т. д. Органы государственной власти брали 
на себя расходы, в том числе и по перевоз-
ке колхозных семей в Северо-Осетинскую 
АССР, на что выделялось 600 тыс. руб. 
[ГА РФ. Ф. А-259. Оп. 1. Д. 10. Л. 138]. В 
группу переселяемых наряду с колхозни-
ками были включены и такие категории 
граждан, как учителя, врачи, работники 
торговых предприятий, механизаторы сель-
ского хозяйства. Правда, льготы на эти ка-
тегории граждан не распространялись, и им 
пришлось столкнуться с большими труд-
ностями. В связи с этим Совет Министров 
Северо-Осетинской АССР (Б. Зангиев) об-
ратился 20 июня 1957 г. в Совет Министров 
РСФСР с просьбой об оказании соответ-
ствующей помощи. Просьба была учтена, 
что нашло отражение в специальном распо-
ряжении Совета Министров РСФСР от 28 
июня 1957 г. [ГА РФ. Ф. А-259. Оп. 1. Д. 10. 
Л. 4]. Этот контингент населения пополнил 
трудовой ресурс Северо-Осетинской АССР.

Из Чечено-Ингушской АССР в 
Дагестанскую АССР в ходе кампаний по 
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возвращению планового населения предсто-
яло переселить 13 700 хозяйств. Выразили 
свое согласие на переселение из так называ-
емых «плоскостных» районов Дагестанской 
АССР 7200 хозяйств, в горные — 6500 
хозяйств [РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 14. Д. 81. 
Л. 75–76]. Можно предположить, что эти 
хозяйства не попадали в те районы, в кото-
рых находились до 1940-х гг. 

Конечно, в практическом осуществле-
нии этих мер было множество неувязок и 
неразберихи. Не случайно вопрос «О ходе 
переселения жителей Чечено-Ингушской 
АССР» специально обсуждался правитель-
ством Дагестанской АССР на заседании 9 
августа 1957 г., на котором были намече-
ны меры по ускорению работы в этом на-
правлении. На 25 августа 1957 г. из Чечено-
Ингушской АССР возвратились 1479 хо-
зяйств, в горные районы — 2992 хозяйства. 
Хотя и замедленными темпами, работа по 
возвращению их продолжалась. Дагестан 
провел предварительную подготовку к при-
ему населения. Для жителей, переселявших-
ся на «плоскость», планировалось постро-
ить 33 населенных пункта. Полностью была 
закончена разбивка приусадебных участков 
и подготовлены проекты застройки. В 30 
поселках были полностью построены дома 
для 25 семей возвращавшихся колхозников, 
находились в стадии строительства 760 до-
мов [РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 14. Д. 81. Л. 75–
76].

Совет Министров Дагестанской АССР 
и бюро Дагобкома КПСС, 17 сентября 
1957 г. информируя ЦК КПСС, сообща-
ли, что из планируемых 7 тыс. хозяйств из 
Чечено-Ингушской АССР были переве-
зены к середине сентября 1957 г. 5189 хо-
зяйств. В «плоскостные» районы республи-
ки из них возвратились 2684 хозяйства, в 
горные – 2505 хозяйств [РГАСПИ. Ф. 556. 
Оп. 14. Д. 81. Л. 103–104]. Тем не менее, 
в письме сообщалось, что руководители 
Ботлихского, Хунзахского, Казбековского, 
Сергокалинского, Гумбетовского, Даха-
даевского, Цунтинского районов «не обе-
спечили выполнение постановления Совета 
Министров республики и бюро обкома 
КПСС «О передаче земли переселенческим 
колхозам» и тем самым препятствуют 
переселению колхозов на плоскость и про-
ведению осенних сельхозработ» [РГАСПИ. 
Ф. 556. Оп. 14. Д. 81. Л. 75–76]. Наряду с 
этим отмечались и другие недостатки ра-
боты районных партийных и советских ор-

ганов власти: несоблюдение сроков строи-
тельства жилья, отсутствие артезианских 
колодцев, неподготовленность школ к при-
ему детей возвращающегося из Чечено-
Ингушской АССР населения (на 1 сентября 
1957 г. в школах районов должны были на-
чать учебу 81 758 школьников, из них 18 123 
— из числа чеченцев и ингушей. Обучалось 
фактически 80 449 учащихся; 1 304 учащих-
ся не посещали школу [РГАСПИ. Ф. 556. 
Оп. 14. Д. 81. Л. 136]), а также отсутствие 
должного медицинского обслуживания. 
Партийные и советские органы власти 
ориентировались на то, что возвращение 
граждан должно осуществляться в уже 
подготовленное жилье. Получила одобре-
ние инициатива колхоза им. В. И. Ленина 
(с. Андрей-аул Хасавюртовского района) 
«оказывать практическую помощь посред-
ством выделения транспортных средств 
для постройки домов, семян для озимых по-
севов, корма для скота» [РГАСПИ. Ф. 556. 
Оп. 14. Д. 81. Л. 110]. Вновь внимание ру-
ководителей районного масштаба акцен-
тировалось на необходимости в течение 
пяти дней «обеспечить передачу земель» 
колхозам, возвращающимся с территории 
Чечено-Ингушской АССР. 

Не все поселенцы покидали селения 
Чечено-Ингушской АССР во второй поло-
вине 1950-х гг. Они переселялись из одних 
колхозов в другие, иногда даже в территори-
альных границах одного района. Это, несо-
мненно, было связано с существовавшими в 
том или ином колхозе бывшими домовладе-
ниями чеченцев и потребностью их срочно-
го освобождения. Однако в тех хозяйствах, 
где имелось свободное жилье и ощущалась 
потребность в рабочей силе, прежние посе-
ленцы из Дагестанской АССР могли оста-
ваться на проживании. Переселялось насе-
ление на близкие расстояния. Однако по-
добное расселение в районах республики не 
устраивало бывших жителей Дагестанской 
АССР. Не случайно в центральные и мест-
ные органы власти поступали письма с 
просьбой переселить всех в Дагестан. 
Жители Дагестанской АССР приветство-
вали «создание Чечено-Ингушской АССР», 
но выступали против совместного прожива-
ния, что объяснялось рядом причин.

Самым наболевшим был земельный во-
прос. Как замечал по этому поводу зав. от-
делом партийных организаций ЦК КПСС 
по РСФСР В. Чураев, ощущалась острая 
нехватка земельных угодий при избытке 
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рабочей силы в колхозах расселения. Так, 
в Андалалском, Ритлябском, Веденском 
районах на одного трудоспособного кол-
хозника приходилось по 0,4–0,8 га пашни, 
в Шурагатском районе – 1,8 га. Многие из 
колхозников не вырабатывали минимум по 
той простой причине, что их нечем было за-
нять [РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 14. Д. 80. Л. 3]. 
Все это повсеместно порождало неспо-
койную обстановку, обостряло отношения 
между представителями разных этнических 
общностей. С учетом имевшего место раз-
гула со стороны чеченцев (нападение на 
школы, драки) 11 тыс. хозяйств аварцев и 
даргинцев обращались с просьбой возвра-
тить их на территорию Дагестанской АССР, 
оказав помощь по линии государства. 
Аварцы предъявляли требование «вывез-
ти и чеченские семьи (32 человека) из сел. 
Моксоб Ритлябского района» [РГАСПИ. 
Ф. 556. Оп. 14. Д. 80. Л. 7–8]. Скорейшее вы-
свобождение территории от переселенцев, 
которые еще в 1940-е гг. заполняли осво-
бождавшиеся колхозы Чечено-Ингушской 
АССР, становилось приоритетной зада-
чей и для Совета Министров РСФСР, и 
для Совета Министров Чечено-Ингушской 
АССР. 28 февраля 1958 г. Совет Министров 
РСФСР в очередной раз обсудил вопрос о 
мероприятиях по хозяйственному и куль-
турно-бытовому устройству возвращавше-
гося из Чечено-Ингушской в Дагестанскую 
АССР населения. В связи с этим Совет 
Министров РСФСР рассмотрел все посту-
павшие с мест предложения. В числе перво-
степенных мер было решено заняться осво-
ением в 1958–1960-х гг. 70 тыс. га новых 
земель, в том числе в 1958 г. — 24 тыс. га 
земель, находившихся под кустарником и 
мелколесьем.

Конечно, Дагестанская АССР остава-
лась специфичной территорией. Ощущалась 
необходимость заняться решением задачи 
по обеспечению ее засушливых районов 
водой в достаточном объеме для организа-
ции поливного земледелия. Уже в 1958 г. 
планировалось пробурить в республике 50 
артезианских скважин: 30 скважин — в пе-
реселенческих колхозах, 20 — на государ-
ственной трассе скотопрогона, на отгонных 
зимних пастбищах [ГА РФ. Ф. А-518. Оп. 1. 
Д. 75. Л. 6–11]. Особым пунктом значилось 
в постановлении задание МТС и совхозам 
Дагестанской АССР на проведение работ 
по освоению новых земель и хозяйственно-
му устройству переселенческих колхозов. 

Реализация этих мер, несомненно, способ-
ствовала облегчению положения колхозни-
ков, возвращавшихся с территории Чечено-
Ингушской АССР. 

Одновременно в Грузинскую ССР воз-
вращались из Дагестанской АССР 375 хо-
зяйств, планово переселенных в 1944 г. и 
в последующее время. Предстояло в пла-
новом порядке провести работу по очеред-
ному переселению в союзную республику 
3816 хозяйств [РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 14. 
Д. 80. Л. 75].

Балкарцы. Необходимость предоставле-
ния исконных территорий возвращавшимся 
балкарцам привела к возникновению вопро-
са внутриреспубликанских переселений, 
поскольку в 1944 г. некоторые «высвобож-
денные» территории были заняты кабар-
динцами и представителями других этниче-
ских общностей. Однако требовалось прин-
ципиальное согласие и самих этнических 
общностей. Кабардинский обком КПСС, 
Совет министров республики выражали 
полное согласие с принятым решением о 
возвращении балкарцев и сразу же отклик-
нулись на решение ЦК КПСС от 24 ноября 
1956 г. о возвращении балкарского народа 
к местам прежнего жительства и преобра-
зовании Кабардинской АССР в Кабардино-
Балкарскую АССР. 

В 1944 г. в бывшее балкарское село 
Гунделен Эльбрусского района было пере-
селено 500 семей из кабардинских колхо-
зов. Конечно, в 1950-е гг. подавляющее 
большинство прибывающих балкарских се-
мей старались разместить в тех местах, где 
они жили до выселения, поэтому в 1958 г. 
необходимо было переселить кабардин-
ские семьи из Гунделена. В данном случае 
вступало в действие право на льготы. Они 
были предусмотрены принятым 22 января 
1958 г. постановлением Совета Министров 
СССР № 96 [ГА РФ. Ф. А-518. Оп. 1. Д. 77. 
Л. 14]. О ходе переселения в марте 1958 г. 
информировал зав. отделом переселения 
и оргнабора рабочих Совета Министров 
КБАССР И. Батчаев: «…После восстанов-
ления национальной автономии балкар-
ского народа, началом организационного 
возвращения балкарцев в прежние места 
жительства, в частности в с. Гунделен, 
в июле 1957 г. граждане-кабардинцы изъ-
явили желание переселиться в другое село 
— Заюково Эльбрусского района. В связи 
с этим они обратились с этой просьбой в 
Совет Министров Кабардино-Балкарской 
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АССР. Совет Министров республики, счи-
тая это переселение целесообразным, раз-
решил кабардинцам организованно пере-
селиться, поручив Отделу переселения и 
оргнабора рабочих Совета Министров 
КБ АССР, оказать помощь в планиров-
ке нового места поселения и руководства 
переселением. На март 1958 г. организо-
ванно переселились 300 семей. Готовились 
к переселению в ближайшие месяцы и 
остальные семьи» [ГА РФ. Ф. А-518. Оп. 1. 
Д. 77. Л. 151]. В апреле 1958 г. начальник 
Главного Переселенческого управления при 
Совете Министров республики М. Поляков 
сообщил: «Переселение фактически уже 
производится, и оно вызвано тем, что 
большинство возвращающихся балкарских 
семей, проживавших ранее в этой деревне, 
вернулись к прежнему месту жительства» 
[ГА РФ. Ф. А-518. Оп. 1. Д. 77. Л. 152].

Турки-месхетинцы. К сожалению, о 
Грузии в данном случае говорить не прихо-
дится. В течение двух десятилетий прави-
тельство республики занималось решением 
проблемы принудительно переселенных на-
родов с территории республики в 1940-е гг. 
Турки-месхетинцы трудились в сельско-
хозяйственной сфере республик Средней 
Азии и Казахстана (38 505 человек). Они 
относились к той категории граждан, при-
менительно к которой была избрана уста-
новка «оставить на спецпоселении». Речь 
могла идти только о смягчении режима 
проживания: снятие с учета спецпоселен-
цев, обучение детей в школах, призыв на 
военную службу и др. В этой ситуации 
появлялся и большой соблазн самоволь-
ного переселения в Закавказье. В 1956 г. в 
Грузию возвратились 1030 бывших спец-
переселенцев, выселенных ранее из южных 
районов республики. Просьба прибывших 
граждан о постоянном проживании не была 
удовлетворена. В мае 1968 г. вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о 
праве турок-месхетинцев и других этниче-
ских меньшинств проживать на всей тер-
ритории СССР, в том числе и в Грузии. Но 
практическое решение этого вопроса так и 
не было осуществлено.

Органы государственной власти Грузии 
в это время были заняты решением про-
блем других контингентов переселен-
цев. Намечалось возвращение переселен-
ных после 1944 г. по плановым заданиям 
26 тыс. южных осетин, расселявшихся на 
территории Пригородного района (Северо-

Осетинская АССР). В новой ситуации они 
должны были освободить территорию. К 
сожалению, Грузия не гарантировала им ни 
«теплый» прием, ни обустройство. Имелась 
особая «помета»: южным осетинам не раз-
решается возвращение к родным очагам в 
Грузинской ССР. Южные осетины стали 
перед дилеммой нового, теперь уже фак-
тически принудительного переселения. С 
возвращением спецпереселенцев непосред-
ственно в г. Орджоникидзе проблем не воз-
никало. Ранее принудительно выселенных 
из города граждан было 2254 человека. В 
целом с Пригородным районом — 26 029 
человек. Южные осетины вынуждены 
были вторично менять место проживания. 
В связи с этим принимались специальные 
постановления Совета Министров Северо-
Осетинской АССР от 6 и 22 апреля 1957 г. 

Для Грузии аналогичная ситуация воз-
никала и в конце 1980-х гг. В это время, 
как и в последующие два десятилетия, воз-
вращение в свою республику выселенцев 
1940-х гг. проходило в тяжелых условиях 
развала СССР. Правительство Грузии вы-
ражало нежелание принимать у себя ранее 
принудительно выселенные этнические 
общности. Не случайно в 1990-е гг. тур-
кам-месхетинцам было разрешено посе-
ляться в соседних с Московской областью 
регионах. В указанные области были посе-
лены 3319 семей (более 16 тыс. человек). 
Численность турок-месхетинцев и курдов 
постепенно возрастала, часть из них сразу 
приступила к работе на новом месте. Они 
были заняты на общих работах в полевод-
стве, в строительных бригадах, на живот-
новодческих фермах. Предусматривалось 
и компактное поселение турок-месхетин-
цев в сельской местности, обзаведение жи-
льем и приусадебными участками. Совет 
Министров СССР постановлением № 503 
от 26 июня 1989 г. распространил на турок-
месхетинцев льготы, установленные поста-
новлением Совета Министров СССР от 31 
мая 1973 г. «О льготах по переселению». 
Исполкомам местных советов поручалось 
использовать свободные жилые дома для 
временного проживания людей, оказывать 
содействие в трудоустройстве, обзаведении 
скотом, отведении земель для строительства 
индивидуальных домов, в обмене жилья и 
т. д. Тем не менее, турки-месхетинцы осо-
бо не стремились к оседанию в указанных 
субъектах РФ, считали свое пребывание 
там временным, и, по данным Верховного 
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Совета СССР, более 60 % турок-месхетин-
цев к работе не приступали [Турки 1994: 
110-113]. 

В аналогичном положении оставались 
также и спецпереселенцы — крымские 
татары, армяне, болгары, греки. На зако-
нодательной основе их проблема не была 
решена. Их возвращение в Крым не разре-
шалось, хотя на самостоятельной основе, 
пусть и медленно, процесс все-таки проте-
кал. При этом возвращения с территории 
Крымской области плановых переселенцев 
как такового не наблюдалось, хотя во вто-
рой половине 1940-х гг. обстановка в ре-
гионе по-прежнему оставалась сложной. 
Переселенцы в области охватывали огром-
ный комплекс полевых и других видов хо-
зяйственных работ. Посевная площадь в 
Крыму в 1940 г. составляла 767,4 тыс. га, в 
1951 г. — 680 тыс. га. Это сокращение объ-
яснялось нехваткой рабочей силы.

Крымские татары в основной груп-
пе спецпереселенцев, выселенных в пе-
риод Великой Отечественной войны, на 
март 1954 г. составляли 119 215 человек 
[Максимов 2013: 361], как было констати-
ровано в обобщающей справке Комиссии 
ЦК КПСС (К. Е. Ворошилов) по снятию 
ограничений в правовом положении спец-
переселенцев. 19 апреля 1956 г. Президиум 
ЦК КПСС специальным постановлени-
ем снял «ограничения по спецпоселению 
с крымских татар, балкарцев, турок — 
граждан СССР, курдов, хемшилов и членов 
их семей». Во второй половине 1950-х гг. и 
в 1960-е гг., а также в период проживания 
крымских татар в республиках Средней 
Азии, главным образом, в Узбекской ССР, 
продолжалась последовательная и непре-
кращавшаяся борьба крымских татар за воз-
ращение в Крым [Принудительное 2015].

Острым и противоречивым оставалось 
положение российских немцев, крымских 
татар, реабилитация которых в 1960-е гг. 
действительно ограничилась полумера-
ми. По этим этносам специально органи-
зованные комиссии провели работу, итоги 
которой нашли отражение в постановле-
нии Верховного Совета СССР «О выводах 
и предложениях комиссии по проблемам 
советских немцев и крымско-татарского 
народа». Становилась очевидной необхо-
димость более обстоятельной проработки 
вопроса. В связи с этим поручалось «обра-
зовать Государственную комиссию для ре-
шения практических вопросов, связанных с 

восстановлением прав советских немцев и 
крымско-татарского народа» [Ведомости 
1989: 495], созданной спустя месяц поста-
новлением Совета Министров СССР. В ее 
состав вошли первый зам. Председателя 
Совета Министров СССР В. Х. Догужиев, 
зам. Председателя Совета Министров 
РСФСР В. Г. Захаров и другие, всего 10 че-
ловек. Комиссии поручалось в ближайшее 
время подготовить предложения, которые 
позволили бы обеспечить «восстановле-
ние прав советских немцев и крымско-та-
тарского народа» [Реабилитация 2000: 
43-44]. Проводилась работа по подготовке 
«Концепции государственной программы 
возвращения крымских татар на посто-
янное жительство в Крымскую область». 
Было также разработано Положение о 
Государственной комиссии по проблемам 
крымского народа.

После принятия Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 5 сентября 
1967 г. в области началось массовое возвра-
щение крымских татар, проживавших ранее 
в Крыму, что отрицательно сказалось на со-
стоянии общественного порядка. В резуль-
тате мер, принятых административными 
органами, эти лица возвратились к прежним 
местам жительства. Именно на этих пози-
циях строилась работа крымско-татарского 
национального движения в Узбекской ССР, 
а также в других регионах Союза ССР, где 
проживали крымские татары, в том числе 
и в Крымской области. На 1972 г. здесь на-
считывалось около 3 тыс. крымских татар. 
Правда, отдельные семьи возвращались на 
прежние места жительства в Узбекскую 
ССР, считая, что условия жизни там не 
хуже, чем в Крыму [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 64. 
Д. 52. Л. 50–53].

В 2010-е годы в Крыму проживало 
2,6 млн чел., в том числе 61,5 % — русские, 
24,2 % — украинцы, 7,7 % — крымские та-
тары (которых после возвращения стало 13–
14 %) [Депортация 2002: 209]. Возвращение 
татар происходило и в этот период (первый 
этап — 8 125 человек). Увеличилась и чис-
ленность армян — до 13 тыс. человек (по 
данным переписи 1939 г., проживало 12 483 
человек) [Сенюшкина 2000: 115], греков 
— до 6 863, из них 1 500 переселялись на 
жительство в г. Севастополь (в 1939 г. — 
17 370 человек), болгар — 8 771 (прожива-
ло в 1939 г. — 17 547 человек) [Депортация 
2002: 219-225]. Окончательное решение 
проблемы этнических общностей Крыма, 
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подвергшихся репрессиям, было связано с 
присоединением Крыма к России на основе 
итогов референдума в марте 2014 г. и при-
нятием Указа Президента РФ В. В. Путина 
«О мерах по реабилитации армянского, гре-
ческого, крымско-татарского и немецкого 
народов и государственной поддержке их 
возрождения и развития» № 268 от 21 апре-
ля 2014 г. 

Принимались меры по освоению рай-
онов на территории Грузинской ССР, 
которые освободили в принудительном 
порядке представители таких этниче-
ских меньшинств, как турки-месхетин-
цы, курды, хемшилы, цыгане, тёрёкама. 
Распоряжением Совета Министров СССР 
№ 9384р от 12 июня 1951 г. решался во-
прос об улучшении положения прибывших 
на поселение в Адигенском, Аспиндзском и 
Ахалкалакском районах на юге Грузинской 
ССР [ГАРЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 515. Л. 76]. 
Однако в 1950–1960-е гг. проблема логи-
ческого завершения не получила. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
5 августа 1960 г. разрешалось «признать 
утратившим силу постановление ЦИК и 
СНК СССР от 17 июля 1935 г. «О въезде 
и проживании в пограничных полосах» [СЗ 

СССР 1935 г.: 721–722]. 21 июня 1962 г. на-
чальник секретариата Верховного Совета 
СССР К. Черненко направил соответству-
ющий проект. В последующем среди ту-
рок-месхетинцев наблюдались попытки 
переселения в Грузию. Так, из Киргизской 
ССР «…в период с 1975 по 1979 гг. около 
20 семей турок-месхетинцев выезжали 
на постоянное жительство в Грузию и 
Краснодарский край. В этот же период в 
республику вернулись 6 семей, которые от-
рицательно высказались об идее выезда на 
Кавказ. Возвратившиеся семьи оказали бла-
готворное влияние на оздоровление автоно-
мистских и экстремистских настроений» 
[Дьяченко 2013: 305].

Одним словом, постепенно решалась 
проблема не только подвергшихся репрес-
сиям этнических общностей, но и тех, кто 
планово переселялся на «высвобожденные» 
земли. Разумеется, это требовало дополни-
тельных средств и усилий со стороны орга-
нов государственной и партийной власти, 
вносило определенную дезорганизацию в 
жизнь тех граждан страны, которые также 
по приказу власти должны были пересе-
ляться на территорию проживания «нака-
занных народов». 
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В статье подробно анализируется состояние  историографии, раскрывающей участие  народов 
Кабардино-Балкарии в  Великой Отечественной войне, в советский и постсоветский  периоды. Особое 
внимание уделяется острым и дискуссионным проблемам, требующим дополнительного изучения: 
учетно-мобилизационным мероприятиям, причинам ограничительной политики государства в области 
призыва, дезертирства и коллаборационизма  в регионе, численности призванных в ряды Красной Армии, 
людским потерям, судьбам военнопленных, подвигам уроженцев Кабардино-Балкарии  в годы войны.
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Kabardino-Balkaria in the Great Patriotic War in Soviet and post-Soviet periods. Special attention is given to the 
vexed issues that require additional study: accounting and mobilization activities, the reasons for the restrictive 
policy of the state regarding call-up, desertion and сollaborationism in the region, the number of conscripts into 
the Red Army, casualties, the fates of prisoners of war, the feats of the natives of Kabardino-Balkaria during the 
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Война многонационального Советского 
Союза против фашистской Германии была 
Отечественной для всех его народов. Каж-
дый из них внес посильный вклад в борьбу 
с фашизмом. Поэтому исследование вкла-
да народов Советского государства в годы 
вой ны имеет не только научное, но и на-
учно-практическое значение. Изменения в 
общественно-политической жизни страны 
оказывали влияние на подходы и методо-
логию изучения проблемы. В этой связи 
историографию Великой Отечественной 
вой ны исследователи делят на три периода: 
1941 г. – середина 1950-х гг.; вторая поло-
вина 1950-х гг. — до конца 1980-х гг.; на-
чало 1990-х гг. — по настоящее время.

Первые исследования по изучению вкла-
да Кабардинской АССР в разгром гитлеров-
ской Германии были опубликованы в после-
военные годы. В работах И. В. Давыдова и 

А. С Кабанова имеется большой фактиче-
ский материал о вкладе народов республики 
на фронтах войны и в тылу. Особое внима-
ние уделяется боевым подвигам уроженцев 
региона на фронтах Великой Отечественной 
войны [Давыдов 1945; Кабанов 1950]. Вме-
сте с тем следует отметить, что во время 
войны и в послевоенные годы в советской 
историографии полностью отсутствовала 
информация о депортированных народах.

 После войны из открытых фондов би-
блиотек вообще исчезли все книги о судьбе 
сосланных северокавказских народов и их 
вкладе в Победу в Великой Отечественной 
войне. В соответствии с требованиями цен-
зуры в спецхран были переведены не толь-
ко сами книги, но и каталоги, содержавшие 
сведения о публикациях, посвященных де-
портированным народам [История совет-
ской 1997: 506]. 
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 В этой связи историография депорти-
рованных народов, в том числе балкарско-
го народа в годы Великой Отечественной 
войны, берет свое начало с 1960-х гг. По-
сле XX съезда КПСС критика «культа лич-
ности» вызвала существенные изменения в 
развитии историографии депортированных 
народов. Принудительные переселения со-
ветских народов оценивались как наруше-
ния «социалистической законности» и «ле-
нинской национальной политики». Данный 
подход получил отражение в 6-томном фун-
даментальном труде по истории Великой 
Отечественной войны. Указанные подходы 
проявились и в региональной историогра-
фии периода «оттепели» [История Великой 
1965: 105]. 

Определенный интерес по исследуе-
мой проблеме представляет также работа 
И. В. Давыдова «Партийная организация 
Кабардино-Балкарии в период Великой От-
ечественной войны». Впервые в историче-
ской литературе о последепортационном 
периоде балкарского народа здесь обобще-
на деятельность Кабардино-Балкарской об-
ластной партийной организации в годы вой-
ны [Давыдов 1961]. Следует отметить, что 
для работы характерны субъективистские 
оценки деятельности партийной организа-
ции республики, многие факты и события, 
имевшие место в Кабардино-Балкарии, за-
малчиваются или искажаются в угоду идео-
логическим принципам своего времени.

Исследованию вопросов перестройки 
народного хозяйства на военный лад, разви-
тия промышленности, сельского хозяйства, 
а также вклада рабочих и колхозников ре-
спублики в снабжение фронта была посвя-
щена работа Т. А. Жакомихова [Жакомихов 
1967], содержащая богатый фактический 
материал. В то же время следует отметить, 
что автор, исходя из требований времени, 
не смог выявить серьезные упущения, труд-
ности и недостатки в деятельности партий-
ных и советских органов республики по ру-
ководству народным хозяйством и проана-
лизировать их. 

Многочисленные факты героизма, про-
явленного воинами, призванными из Кабар-
дино-Балкарии, содержатся в публицисти-
ческих работах Т. Буряковой, В. Кабаненко, 
М. Л. Башлоева, А. И. Исмаилова, И. Ф.  Ев-
докимова [Башлоев, Исмаилов 1969; Буря-
кова, Кабаненко 1960; Евдокимов 1966].

Боевым делам и судьбам воинов 115-й 
Кабардино-Балкарской кавалерийской ди-

визии посвящены работы А. Т. Хатукаева, 
К. Н. Керефова, Т. М. Катанчиева [В огне 
закаленные… 1995; Катанчиев 1999; Хату-
каев 1971, 1985], в которых приводятся вос-
поминания командиров и бойцов дивизии о 
ее формировании, боевых действиях и под-
вигах воинов. Вместе с тем авторы назван-
ных работ, в основном опирающиеся на вос-
поминания участников боев, игнорируют 
архивные документы, что приводит к субъ-
ективным суждениям и оценкам численно-
сти дивизии, ее потерь, а также просчетов 
командования 51-й армии, приведших к не-
оправданным потерям [Катанчиев 1999: 24; 
Хатукаев 1971]. 

Значительный вклад в изучение истории 
Кабардино-Балкарии в годы Великой Оте-
чественной войны внес Е. Т. Хакуашев. На 
основе материалов центральных и местных 
архивов, периодических изданий, воспо-
минаний участников войны он комплексно 
исследовал основные этапы истории Кабар-
дино-Балкарии в годы Великой Отечествен-
ной войны [Хакуашев 1967: 259–276; 1968, 
1983]. Вместе с тем в работах Е. Т. Хакуа-
шева, как и в других аналогичных работах 
советского периода, не анализируются про-
счеты и ошибки, допущенные республикан-
скими партийными и советскими органами, 
особенно в вопросах эвакуации скота, иму-
щества колхозов и совхозов, стабилизации 
общественно-политической ситуации в рес-
публике. 

Боевым делам и подвигам уроженцев 
Кабардино-Балкарии на фронтах Великой 
Отечественной войны посвящены работы 
«Боевая слава Кабардино-Балкарии» в ше-
сти книгах, «Золотые Звезды Кабардино-
Балкарии», «Кавалеры полководческих и 
флотоводческих орденов периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.», на-
писанные учеными, журналистами, писа-
телями [Аккиева, Сабанчиев 2014; Боевая 
слава 1994; Опрышко 2012; Хакуашев 1975, 
1967: 259–275]. В указанных изданиях были 
опубликованы более 1220 очерков о боевом 
пути солдат Великой Отечественной, при-
званных из Кабардино-Балкарии.

Отдельные книги посвящены жизни и 
боевым подвигам воинов, удостоенных зва-
ния Героя Советского Союза: А.-Х. Т. Кан-
кошева, А. Ю. Байсултанова и Г. А. Кузне-
цова, М. М. Уммаева [Занкишиев 1971; Ка-
уфов 1971; Мизиев 2005; Мухажир Уммаев 
2015; Эльберд 1971].
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Боевым действиям Красной Армии в 
период оборонительных и наступательных 
боев на территории Кабардино-Балкарии 
посвящены работы А. А. Гречко, А. М. Гу-
сева, И. В. Давыдова, Ф. В. Захарова, И. В. 
Романова, Е. Т. Хакуашева, О. Л. Опрыш-
ко [Битва за Кавказ 2002; Гречко 1969; Гу-
сев 1972; Давыдов 1946; Захаров, Романов 
1962; Опрышко 1970, 1976; Хакуашев 1971, 
1971а, 1968]. 

Партизанское движение на территории 
Кабардино-Балкарии рассматривается в ра-
ботах А. В. Грудциной, Е. Т. Хакуашева. На 
основе архивных документов и воспомина-
ний очевидцев показаны действия партизан 
в Республике [Грудцина 1968; Хакуашев 
1971].

Определенный интерес представля-
ют опубликованные мемуары фронтови-
ков — боевых офицеров Б. М. Карданова, 
К. Л. Карданова, М. И. Казьмина, В. Д. Ле-
сева, А. X. Налоева [Казьмин 1968, 1972; 
Карданов 1978; Карданов К. Л. 1985; Лесев 
1975, Налоев 2001].

Несмотря на большое количество раз-
нохарактерных и разноплановых работ, 
опубликованных по данной проблеме в со-
ветский период, следует признать, что исто-
рия Кабардино-Балкарии в годы Великой 
Отечественной войны еще нуждается в на-
учном осмыслении. При всей бесспорной 
ценности собранного фактического матери-
ала и его научной интерпретации многие из 
анализируемых выше работ, и прежде все-
го те, которые написаны до 1960-х гг., но-
сят описательный характер, относительно 
скупо представлена в них документальная 
основа. В некоторых исследованиях изло-
жение событий и фактов очевидно, что по-
лучило ныне распространенный характер, 
приукрашивается. В ряде работ просматри-
ваются элементы тенденциозности, связан-
ные прежде всего с подчинением истории 
политике. 

В большинстве исследований слабо 
представлена необходимая источниковед-
ческая база, сомнительна научная ценность 
отдельных публиковавшихся документов и 
материалов. Они, как правило, использова-
лись для иллюстрации господствовавших 
в тогдашней историографии схем и поло-
жений. В издававшихся документальных 
сборниках наблюдается дублирование ма-
териала.

В целом, первый и второй этапы раз-
вития историографии исследуемой нами 

проблемы отмечены накоплением богатого 
фактического материала, который не был в 
достаточной степени осмыслен на основе 
современных методологических принципов 
(научность, историзм, объективность, си-
стемность). 

Третий этап в освещении истории Ве-
ликой Отечественной войны начался в 
1990-е гг. Наступление его связано с демо-
кратизацией общественной жизни, откры-
тием секретных фондов и возможностью 
использования новой методологии. За-
метным явлением на этом этапе стало из-
дание фундаментального труда по истории 
Великой Отечественной войны в 12 томах. 
Это первая попытка в новейшей истории 
России дать всестороннюю и объективную 
оценку событиям Великой Отечественной 
войны. В первом томе излагаются совре-
менные взгляды на проблемы Великой 
Оте чественной войны [Великая Отече-
ственная… 2011–2015]. 

Проблемам формирования современ-
ной российской историографии истории 
Северного Кавказа посвящена монография 
Е. Ф. Кринко, Т. П. Хлыниной [Кринко, 
Хлынина 2009]. В ней рассматриваются 
особенности региональной и общероссий-
ской историографии, природа и характер 
возникновения наиболее острых и дискус-
сионных сюжетов. 

Анализируя новейшие региональные 
исследования, авторы подчеркивают, что 
«тенденция героизации прошлого, порож-
дающая новые исторические мифы, неред-
ко связана с развитием этнического самосо-
знания. В результате характерной моделью 
освещения участия того или иного народа 
в войне становится пересказ подвигов его 
представителей на фронте и в тылу. Данный 
подход находит свое отражение, например, 
в попытках посчитать, какой народ внес 
больший вклад в дело победы или в макси-
мальной степени пострадал от жесткостей 
сталинского режима» [Кринко, Хлынина 
2009: 55].

На наш взгляд, данный вывод не впол-
не объективен. Каждый народ советской 
страны внес посильный вклад в борьбу с 
фашизмом как на фронте, так и в тылу. По-
этому изучение подвигов представителей 
народов Советского Союза в войне против 
фашистской Германии имеет непреходящее 
значение для патриотического воспитании 
молодежи. 
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Особый научный интерес представляет 
монография известных специалистов в об-
ласти истории Северного Кавказа советско-
го периода А. Ю. Безугольного, Н. Ф. Бугая, 
Е. Ф. Кринко [Безугольный, Бугай, Кринко 
2012]. В монографии рассматриваются наи-
более проблемные вопросы, связанные с 
участием северокавказских народов в Ве-
ликой Отечественной войне, анализируют-
ся особенности организационно-мобилиза-
ционной работы в национальных регионах 
Северного Кавказа и прохождения горцами 
военной службы, история национальных ча-
стей, оккупационный фашистский режим, 
причины и масштаб явлений коллабораци-
онизма и антисоветского повстанческого 
движения, депортации ряда народов с исто-
рической родины. В работе дан подробный 
анализ состояния историографического и 
источниковедческого освоения перечислен-
ных тем. 

Вместе с тем, на наш взгляд, авторы 
субъективно утверждают, что прямым след-
ствием ограничительной политики государ-
ства в области призыва и мобилизаций по 
социально-политическим и национальным 
мотивам стала явная диспропорция вкла-
дов различных народов СССР в дело дости-
жения Победы. Так, по их мнению, из Ка-
бардино-Балкарии было призвано в 1941 г. 
6777 человек, а число безвозвратных люд-
ских потерь среди кабардинцев и балкарцев 
в годы Великой Отечественной войны со-
ставило 3,4 тысячи человек [Безугольный, 
Бугай, Кринко 2012: 122, 164]. 

Приведенные цифры не соответствуют 
действительности. Согласно официальным 
данным, с начала Великой Отечественной 
войны всего в Красную Армию по состоя-
нию на 15 августа 1944 г. было призвано из 
республики 48300 человек. При этом нужно 
еще учесть призванных в 1938–1940 гг., а 
также в период с 16 августа 1944 г. по май 
1945 г. С учетом этого из Кабардино-Балка-
рии призвано в Красную Армию до 60 тыс. 
человек. Численность безвозвратных люд-
ских потерь (убитые, умершие от ран, про-
павшие без вести и погибшие в плену) со-
ставляет, согласно Книге памяти Кабарди-
но-Балкарской Республики, 38 578 человек, 
в том числе кабардинцев — 14 988 человек, 
балкарцев — 4 550 человек, русских — 
15  750 человек, других национальностей — 
3 290 человек [Кабардино-Балкария в годы 
…. 1975: 658; Книга Памяти 2014–2015]. 

Кроме того, в коллективной моногра-
фии указанных авторов в ряду сведений о 
награжденных орденами и медалями СССР 
за годы Великой Отечественной войны 
представителях народов Северного Кавка-
за по национальному составу отсутствуют 
данные по балкарцам [Безугольный, Бугай, 
Кринко 2012: 236–238]. Авторы не указали, 
что звания Героя Советского Союза удосто-
ены А. Ю. Байсултанов и М. М. Уммаев. 
Кроме того, по состоянию на 15.05.2015 г. 
по неполным данным, выявленным нами на 
сайте Министерства обороны РФ «Подвиг 
народа», всего до депортации балкарского 
народа за боевые подвиги награждены толь-
ко орденами (Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной вой-
ны I и II степени, Красной Звезды) более 
200 балкарцев. Внесение имен награжден-
ных на указанный сайт еще не завершено, 
он постоянно пополняется новыми именами 
[Мизиев 2005; Мухажир Уммаев 2015; Ин-
формационный ресурс «Подвиг народа»]. 

Как известно, в соответствии с сек-
ретным распоряжением начальника VIII 
Управления Генерального штаба, принятым 
в соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 апреля 1944 г. 
«О переселении балкарцев, проживающих 
в Кабардино-Балкарской АССР, и о пере-
именовании Кабардино-Балкарской АССР 
в Кабардинскую АССР», все военнослужа-
щие балкарской национальности подлежа-
ли снятию с фронта независимо от звания, 
наград, заслуг [Сабанчиев 2008: 274]. 

Однако в реальной действительности 
все обстояло сложней, чем в служебном 
циркуляре. Многие командиры, очевидно, 
зная своих товарищей по оружию не толь-
ко по анкетным данным, брали на себя от-
ветственность и не только оставляли их 
на фронте, но и представляли балкарцев 
к награждению. Так, Якуб Цикоевич Ба-
зиев (балкарец, призван Черекским РВК 
КБАССР), капитан, зам. командира пол-
ка, в боях на территории Германии и при 
взятии Берлина проявил исключительную 
смелость и отвагу. 3 мая 1945 г. коман-
дир 1894-го самоходного артполка май-
ор Грипков составил наградной лист на 
Я. Ц. Базиева, представляя его к ордену 
Ленина. В представлении в графе «Наци-
ональность» записано «русский», в графе 
«Каким РВК призван» указывалось «Пяти-
горским ГВК». Это делалось специально, 
чтобы в высших инстанциях власти пред-
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ставление к награде не было отклонено. 
Приказом 3-й гвардейской армии № 0171 
от 31 мая 1945 г. капитан Я. Ц. Базиев был 
награжден орденом Александра Невского 
[Опрышко 2012: 28]. 

Аналогичный пример: Кеккез Магоме-
тович Эльсуеров (балкарец, призван Наль-
чикским РВК), командир стрелковой роты 
827-го стрелкового полка 302-й стрелко-
вой дивизии, гвардии старший лейтенант, 
проявил героизм в боях за освобождение 
Польши. В наградном листе Эльсуерова, 
подписанном 25 августа 1944 г. команди-
ром полка подполковником Н. Т. Дужиком, 
имя и отчество Эльсуерова записаны как 
«Николай Михайлович», а национальность 
– «русский». Именно поэтому в приказе ко-
мандира 28-го стрелкового корпуса № 059/н 
от 3 сентября 1944 г. командир стрелковой 
роты 827-го стрелкового полка 302-й стрел-
ковой дивизии, гвардии старший лейтенант 
был награжден Орденом Отечественной 
войны I степени, а за освобождение г. Кра-
кова и Берлинскую операцию он же был 
награжден 28 февраля 1945 г. орденом Оте-
чественной вой ны II степени и 30 апреля 
1945 г. — орденом Александра Невского 
[Опрышко 2012: 55, 156]. И таких примеров 
множество. 

Таким образом, приведенные выше 
факты свидетельствуют о том, что числен-
ность призванных в ряды Красной Армии, 
людских потерь, награжденных уроженцев 
Кабардино-Балкарии в годы Великой Оте-
чественной войны требуют тщательного из-
учения.  

Предметом острых дискуссий являют-
ся также некоторые вопросы, связанные с 
историей 115-й Кабардино-Балкарской на-
циональной кавалерийской дивизии, сфор-
мированной из уроженцев Кабардино-Бал-
карии в 1941 г. В первую очередь это каса-
ется численности состава дивизии. Иссле-
дователи Т. М. Катанчиев, С. И. Аккиева, 
Х.-М. А. Сабанчиев, опираясь на воспоми-
нания бывших воинов дивизии (без привле-
чения архивных документов), утверждают, 
что общая численность 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской дивизии состав-
ляла 5500 человек [Аккиева, Сабанчиев 
2014: 9; Катанчиев 1999: 9]. Между тем, в 
соответствии с постановлением ГКО СССР 
от 13.11.1941 г. за № 894 сс, на территории 
СКВО предполагалось сформировать на-
циональные кавалерийские дивизии, в том 

числе 115-ю Кабардино-Балкарскую кавди-
визию численностью до 3500 человек. 

Данная цифра подтверждается ря-
дом документов — прежде всего реше-
нием Нальчикского комитета обороны от 
25.11.1941 г. о размещении в населенных 
пунктах Республики 3000 человек, при-
званных в 115-ю Кабардино-Балкарскую 
национальную кавалерийскую дивизию 
[Кабардино-Балкария в годы… 1975: 423, 
658]. Кроме того, согласно письму Наль-
чикского комитета обороны командованию 
Северо-Кавказского военного округа от 
09.12.1941 г., начальник снабжения 115-й 
кавдивизии Безруков был командирован в 
Ростов-на-Дону для получения комплектов 
черкесок и башлыков в количестве 3500 
штук. И еще один немаловажный факт: для 
115-й кавалерийской дивизии колхозы Ка-
бардино-Балкарии поставили свыше 3000 
лошадей [Лики войны 1996: 58, 69].

В своей монографии А. Ю. Безуголь-
ный, Н. Ф. Бугай, Е. Ф. Кринко на основе 
архивных материалов указывают, что к мо-
менту отправки на фронт численность диви-
зии составляла 4508 человек [Безугольный, 
Бугай, Кринко 2012: 199]. На наш взгляд, 
эта цифра — наиболее реальна, но с учетом 
всех приданных 115-й кавалерийской диви-
зии подразделений. 

Следует уточнить и потери 115-й ка-
валерийской дивизии. А. Т. Хатукаев в 
своей работе пишет, что, в соответствии с 
приказом войскам 51-А от 15.10.1942 г., из 
уцелевших подразделений 115-й кавдиви-
зии были сформированы «истребительно-
противотанковый дивизион и отдельные 
дивизионы разведки, вошедшие в 4-й ка-
валерийский корпус» [Хатукаев 1985: 164]. 
В выявленном в ЦАМО РФ списке потерь 
личного состава 115-й кавалерийской ди-
визии, составленном 15.09.1942 г. (за под-
писью начальника штаба дивизии подпол-
ковника М. С. Эхохина) и направленном в 
Центральное бюро учета потерь личного 
состава Красной Армии, числится 3019 че-
ловек, в том числе погибших — 878, про-
павших без вести – 928, попавших в плен 
— 5, эвакуированных — 8, раненых — 846 
[ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883]. Однако ана-
лиз указанных потерь показал, что 219 че-
ловек, числившихся пропавшими без вести, 
оказались живыми. Не удалось пока выяс-
нить судьбу 135 человек. Полагаем, что они 
попали в плен. 
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Заслуживает внимания исследование 
О. Л. Опрышко «Кабардино-Балкария в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Автор приводит новые сведения о боевых 
действиях партизан на территории Респуб-
лики, участии уроженцев Республики на 
фронтах войны, вкладе тружеников тыла в 
победу над фашизмом [Опрышко 2007]. 

Новый аспект исследуемой темы пред-
ставлен в книге «Кабардино-Балкария: тыл 
и фронт 1941–1945», посвященной вкладу 
народов Кабардино-Балкарии в достижение 
победы над фашизмом. В работе освещают-
ся мобилизационные мероприятия по пере-
стройке работы предприятий, учреждений, 
колхозов и совхозов на нужды фронта. Осо-
бое внимание уделяется самоотверженно-
сти и героизму, проявленным уроженцами 
региона в тылу и на различных фронтах во-
йны [Кабардино-Балкария 2005]. 

Изучению, обобщению и осмыслению 
причин этнической депортации народов 
СССР в годы Великой Отечественной вой ны 
посвящены работы Н. Ф. Бугая, А. М. Гоно-
ва, Х.-М. А. Сабанчиева, С. И. Аккиевой и 
др. [Аккиева, Сабанчиев 2014; Бугай 1989, 
1992, 1995; Бугай, Гонов 1997; Сабанчиев 
2004, 2008]. В основу оценки причин при-
нудительного выселения народов в них по-
ложены материалы ХХ съезда КПСС, где 
указано, что «причины массового выселе-
ния со своих родных мест целых народов 
никак не диктовались военными соображе-
ниями, поскольку в 1943 г. на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны определился 
коренной перелом в ходе войны» [О культе 
личности…1989]. 

Вместе с тем некоторые исследовате-
ли придерживаются иной точки зрения на 
данную проблему. Они мотивируют необ-
ходимость депортации рядом факторов: во-
енными событиями, обстановкой на фронте 
и в тылу, замыслами немецких спецслужб 
в отношении народов Северного Кавказа, 

а также ролью «бандформирований» [Аре-
нин 2010; Вылцан 1995; Крекотнев 2009; 
Марченко 2002; Пыхалов 2008; Сидорен-
ко 1994; Синицын 2011; Смирнов 2010]. В 
сущности, указанные авторы считают ука-
зы Президиума Верховного Совета СССР о 
выселении целых народов правомерными. 
На наш взгляд, нельзя отрицать факты кол-
лаборационизма, как это сегодня делают 
некоторые исследователи, но недопустимо 
преувеличивать это явление, как это проис-
ходило в 1942–1946 гг. для оправдания на-
сильственного выселения народов.

В контексте подобных разноречивых 
суждений выявление объективных пред-
посылок и основных причин этнических 
депортаций является и сегодня актуальной 
научной проблемой. 

В целом в отечественной историогра-
фии накоплен значительный опыт исследо-
вания истории народов Кабардино-Балка-
рии в годы Великой Отечественной войны. 
В то же время в изучении указанной про-
блемы остается много не исследованных 
до конца вопросов, которые нуждаются в 
уточнении как путем проведения дополни-
тельной работы с архивными источниками, 
так и путем проведения научных дискуссий. 

Особо следует отметить, что в историо-
графии отсутствуют обобщающие исследо-
вания по ряду важных проблем: деятельно-
сти государственных органов и обществен-
ных организаций, социальных процессов, 
повседневной жизни населения и форми-
рования этнического сознания народов Ка-
бардино-Балкарии. Требуют дополнитель-
ного изучения учетно-мобилизационные 
мероприятия, причины ограничительной 
политики государства в области призыва, 
дезертирства и коллаборационизма в реги-
оне, численность призванных в ряды Крас-
ной Армии, людских потерь, судьбы воен-
нопленных, подвиги уроженцев Кабардино-
Балкарии в годы войны. 
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Статья посвящена результатам изучения сохранности археологических находок из раскопок 
У. Э. Эрдниева и И. В. Синицына  трех курганных групп могильника Восточный Маныч в 1967 г.

Ключевые слова: Восточный Маныч, спасательные раскопки, курган, погребение, музейная 
коллекция, археологические находки

The article  considers the results of the excavations of barrow groups in Vostochnyi Manych–1967. The 
excavations were carried out by Prof. U.E. Erdniev and Prof. I.V. Sinitsin in 1967 in the construction zone of 
Chograiskoe reservoir. Earlier the findings of the excavations of the burial grounds Lola I and II, Arkhara and 
Vostochnyi Manych (1965, 1966) have been studied and the results of the research have been published. 30 
barrows and 255 burials were studied in 1967. The barrows are located on the southern (right) bank of the river 
which is subject to fl ooding. The proportion of burials of the Bronze Age is predominant in the barrow group 
and make 83.5 % (213 out of 255 burials). The archeological findings from the 1967 excavations are stored in 
the National Museum of the Republic of Kalmykia named after N. N. Palmov. The article provides a list of 
the findings stored in the Museum. The results of the excavations were highlighted in the series of the articles 
"Archaeological sites of the Southern Yergeni" (1982). The prolonged interval had a negative impact on the 
evaluation of the work carried out. The solution to this problem is to collect all the materials together, to create a 
common database of all the projects undertaken in Kalmykia which will allow not only to preserve the heritage, 
but also to reconsider the results of the work undertaken.

Keywords: the Vostochnyi Manych, rescueing excavations, barrow, burial, museum collection,  
archeological findings.

Раскопки 1965–1967 гг. являются од-
ними из самых масштабных работ на тер-
ритории Республики Калмыкия. Раскопки 
связаны с памятниками, расположенными 
в зоне строительства плотины Чограйского 
водохранилища и на территории, подлежа-
щей затоплению. За три полевых сезона ис-
следовано 329 курганов, 1539 погребений. 

Ранее были рассмотрены результаты 
раскопок курганной группы Восточный 
Маныч полевых сезонов 1965 и 1966 гг. 
[Кекеев 2011, 2014]. В данной статье будет 
проведен анализ археологических раскопок 

сезона 1967 г.
В сезоне 1967 г. было изучено 30 кур-

ганов с 255 погребениями. Группа распола-
галась на правом берегу р. Восточный Ма-
ныч в зоне строительства Чограйской пло-
тины и являлась продолжением курганной 
группы, исследованной И. В. Синицыным 
и У. Э. Эрдниевым в 1965 г. (ВМ-пб-65). 
Курганы располагались на южном (правом) 
берегу в полосе, подлежащей затоплению 
[Эрдниев 1982: 8]. Данная территория до 
строительства Чограйского водохранили-
ща не подвергалась археологическому из-
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учению. Таким образом, У. Э. Эрдниеву и 
И. В. Синицыну принадлежит приоритет в 
этой области исследования. 

Так как в публикациях отсутствует кар-

тосхема курганной группы, она была вос-
создана на основе описания, данного в тек-
сте отчета о раскопках (рис. 1) [Эрдниев 
1982].

Таблица 1. 
Курганный могильник Восточный Маныч, 1965 г. 

Общее количество курганов, погребений 
и их культурно-хронологическая принадлежность
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1967 ВМ-пб-67 255 68 145 0 29 8 1 2 0 2
Итого в 1967 г. 255 68 145 0 29 8 1 2 0 2

Всего в 1967 г. в курганной группе рас-
копано 30 курганов с 255 погребениями. 
Нужно отметить, что количество погребе-
ний в среднем на один курган очень боль-
шое — 8,5 (табл. 1). В среднем по Калмы-
кии это число равняется 3,3. Насыщенность 
погребений в одном погребении вообще 
характерна для могильника, расположенно-
го на правом берегу р. Восточный Маныч. 
В первой группе, исследованной в 1965 г. 
(ВМ-пб-65), количество погребений на один 
курган равнялось 5.

Далее приведены результаты анализа 
взаиморасположения курганов. Из 30 кур-
ганов 29 насыпано в эпоху бронзового века 
(23 — в эпоху ямной культуры, 6 — в эпо-
ху катакомбной культуры). Один курган 
насыпан сарматами. Из 68 погребений ям-
ной культуры 23 были основными в курга-
нах, когда лишь 6 погребений катакомбной 
культуры из 145 имели собственный кур-
ган. Сарматы насыпали лишь один курган, 
остальные 28 погребений были впускными 
в уже существующих курганах. Представи-
тели более поздних эпох не сооружали но-
вых насыпей, а впускали свои погребения в 
курганы бронзового века (скифское время 
— 8, поздние кочевники — 1, половцы — 
2).

При рассмотрении соотношения погре-
бений различной культурно-хронологиче-

ской принадлежности выявлены основные 
характеристики памятника. В курганной 
группе преобладает доля погребений эпо-
хи бронзы: 213 из 255 погребений (83,5 %). 
Также важно отметить отсутствие в могиль-
нике погребений срубной культуры и пе-
риода существования Золотой Орды. Судя 
по всему, Кумо-Манычская впадина была 
наиболее интенсивно заселена в бронзо-
вом веке. Наименьшим количеством пред-
ставлены погребения кочевников: ранний 
железный век — 37 погребений (14,5 %) и 
3 погребения эпохи средневековья (1,2 %). 
Лишь два погребения остались без опре-
деления возраста. Оба погребения были 
впускными в кургане 4 (погребение 5 и 7). 
Полное преобладание погребений эпохи 
бронзы над погребениями остальных эпох 
(ранний железный век, эпоха средневеко-
вья) наблюдаются на всей территории Вол-
го-Манычских степей. Например, среди па-
мятников, раскопанных с 1929 по 1997 гг. 
на территории Республики Калмыкия, 2510 
погребений датированы эпохой бронзы 
(64,6 %), в то время как общее количество 
исследованных погребений составляет 3885 
[Очир-Горяева 2008].

Таким образом, выявленные законо-
мерности культурно-хронологической при-
надлежности характерны почти для всех 
погребений. Самый высокий процент в 
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определении времени сооружения захоро-
нений наблюдается в курганных группах, 
где преобладают комплексы бронзового 
века (датировка производится на основе 
анализа позы погребенного и инвентаря по-
гребения). Совсем иначе обстоит дело с ко-
чевническими погребениями (раннего же-
лезного века и эпохи средневековья), среди 
которых чаще встречаются безынвентарные 
погребения в насыпи. Отсутствие инвента-
ря и стратиграфических данных затрудняет 
точную датировку таких погребений [Очир-
Горяева 2008: 144].

Для изучения сохранности археологиче-
ского материала из курганной группы Вос-
точный Маныч–1967 была составлена кол-
лекционная опись находок. Находки были 
охарактеризованы по 45 позициям: могиль-
ник, год, номер кургана, номер погребения, 
номер находки, наименование находки, 
сохранность, материал, количество, цвет, 
форма, длина, ширина, толщина, диаметр, 
высота, место хранения, музейный шифр, 
музейный номер и т. д. 

Всего в сводной таблице учтены данные 
о 270 находках. Основным материалом из-
готовления являлась глина — 153 (111 со-
судов, 18 курильниц, 2 миски и др.). Вто-
рым материалом по количеству находок яв-
лялась бронза — 67 (16 ножей, 9 подвесок, 
8 шильев и др.). 27 находок было изготовле-
но из кости (11 молоточковидных булавок, 
5 колец, 3 трубки и др.). Из остальных ма-
териалов выделяются камень — 22 находки 
(9 пестов, 6 орудий, 2 топора, булава и др.) и 
железо — 13 находок (3 ножа, 2 меча, 2 на-
конечника стрел и др.). 

Находки из раскопок 1967 г. были пере-
даны в три музея: Национальный музей Рес-
публики Калмыкия, Краеведческий музей 
г. Саратова и Государственный Историче-
ский музей (ГИМ). Авторами была проведе-
на работа с находками в Национальном му-
зее Республики Калмыкия им. Н. Н. Паль-
мова. Из 270 находок в хранилище фондов 
находится лишь 19. 16 из них — это изделия 
из глины, два каменных орудия и один же-
лезный нож (табл. 2). 

Таблица 2. 
Курганный могильник Восточный Маныч, 1967 г. 

Находки, хранящиеся в фондах Национального музея РК им. Н. Н. Пальмова

№/№ Наименование Материал Могильник Год Курган Погре-
бение Музейный шифр

1 Сосуд Глина Вост. Маныч 1967 1 1 кп 3357/139
2 Сосуд Глина Вост. Маныч 1967 5 10 кп 7745/73
3 Сосудик глина Вост. Маныч 1967 6 1 кп 3557/723
4 Горшок глина Вост. Маныч 1967 9 2 -
5 Нож железо Вост. Маныч 1967 9 11 б/н
6 Сосуд глина Вост. Маныч 1967 10 11 кп 7745/354
7 Сосуд глина Вост. Маныч 1967 11 12 кп 7745/75 о.ф.
8 Сосуд глина Вост. Маныч 1967 16 7 кп 3105
9 Кувшин глина Вост. Маныч 1967 16 7 кп 7745/209

10 Сосуд глина Вост. Маныч 1967 16 7 кп 3557/34 нвф
11 Кувшин глина Вост. Маныч 1967 19 2 кп 7745/24
12 Предметы камень Вост. Маныч 1967 19 7 -
13 Сосуд глина Вост. Маныч 1967 19 8 кп 3357/135 нвф
14 Сосуд глина Вост. Маныч 1967 20 3 кп 7745/199
15 Пест камень Вост. Маныч 1967 23 - кп 7745/26
16 Кувшин глина Вост. Маныч 1967 25 1 кп 3357/36 нвф
17 Кувшин глина Вост. Маныч 1967 27 - кп 7745/160
18 Сосудик глина Вост. Маныч 1967 29 6 кп 3051
19 Сосуд глина Вост. Маныч 1967 - 5 кп 3052
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Такое малое количество находок мо-
жет объясняться несколькими причинами: 
фонды Национального музея не являются 
основным местом хранения находок, часть 
находок утеряна или же утеряны их паспор-
та. По нашим данным, количество беспа-
спортных находок, находящихся в фондах, 
— 385. Возможно, какая-то часть принадле-
жит могильнику Восточный Маныч–1967. 

На данном этапе необходимы дальней-
шая оценка фондов и сбор информации по 
остальным могильникам. Ведется работа по 
созданию базы данных находок: описание, 
фотографирование, зарисовка и т. д. Подоб-
ную работу необходимо осуществить для 
последующих исследований и для восста-
новления информации о находках, данные 
о которых утеряны.

Большинство археологических нахо-
док из раскопок могильника Восточный 
Маныч–1967 изготовлены из прочных ма-
териалов, по несложной технологии. Для 
их хранения требуются просторные поме-

щения с полками или шкафами, поскольку 
недопустима укладка находок друг на дру-
га — может произойти их деформация или 
разрушение. Фондохранилище Националь-
ного музея РК имеет две комнаты, приспо-
собленных для хранения археологических 
находок. Судя по упаковкам и биркам, на-
ходки из раскопок 1967 г. не подвергались 
переупаковке и находятся в хорошем состо-
янии.

Таким образом, в результате анализа 
археологических памятников курганной 
группы Восточный Маныч–1967 выявле-
но, что на протяжении ряда десятилетий не 
проводился комплексный учет предметов, 
обнаруженных в ходе раскопок могильника. 
Решением данной проблемы является сбор 
воедино всех материалов, создание общей 
базы данных по всем археологическим про-
ектам, осуществленных на территории Рес-
публики Калмыкия, что позволит не толь-
ко сохранить историческое наследие, но и 
переосмыслить результаты работ.
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воедино всех материалов, создание общей 
базы данных по всем археологическим про-
ектам, осуществленных на территории Рес-
публики Калмыкия, что позволит не толь-
ко сохранить историческое наследие, но и 
переосмыслить результаты работ.
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В статье рассматриваются вопросы бытования левиратных браков у калмыков в XIX в. Левират был 
одним из фундаментальных институтов, который обеспечивал устойчивость общества и противостоял 
процессам социальной и экономической раздробленности. Институт левирата защищал семьи калмыц-
кой аристократии от утраты материальных и людских ресурсов в результате дробления наследства меж-
ду наследниками. Среди калмыков-простолюдинов левиратные браки были преимущественно формой 
экономического брака с целью не допустить дробления семейного хозяйства большой патриархальной 
семьи. В конце XIX – начале ХХ вв. большая патриархальная семья постепенно теряет свое значение 
среди калмыков, все большее распространение получает малая индивидуальная моногамная семья. 

Ключевые слова: семья и брак у калмыков, левират, история Калмыкии, традиционная культура, 
обычное право.

The article is devoted to the question of the existence of the levirate marriage among Kalmyks in the XIXth 
century. The levirate was one of the fundamental institutions that maintained the stability of society and opposed 
the processes of social and economic fragmentation. The institute of the levirate of Kalmyk aristocracy defended 
their family from the loss of material and human resources as a result of fragmentation of the inheritance among 
the heirs. The levirate marriage among Kalmyk-commoners was predominantly economic form of marriage: to 
prevent the fragmentation of the farm of a large patriarchal family. However, the reform of 1892 and the reduc-
tion of areas of Kalmyk lands caused the crisis and led Kalmyks make the transition from nomadic economy to 
a semi-nomadic economy. At the end of XIX – early XX centuries large patriarchal family was gradually los-
ing its importance among Kalmyks, while an individual small monogamous family was becoming increasingly 
prevalent.

Keywords: family and marriage of Kalmyks, levirate, history of Kalmykia, traditional culture, common 
law.

Левиратные браки применялись многи-
ми народами Евразии и Америки в древно-
сти и по настоящее время. Левират (от лат. 
levir — деверь, брат мужа) — это одна из 
форм брака, по которой вдова была обяза-
на или имела право вступить вторично в 
брак с ближайшими родственниками свое-
го умершего мужа, в первую очередь — с 
его братьями. Институт левирата позволял 
оставить женщину в роду ее покойного 
мужа, сохранить за родом ее имущество и 
фертильный потенциал. Известный иссле-
дователь семьи и брака у калмыков Д. Шал-
хаков указывал, что сохранение института 
левирата у калмыков в XIX – начале XX вв. 
было «следствием правовых норм патри-

архально-родового быта, устойчивости его 
обычаев и традиций, следствием экономи-
ческих отношений внутри семейно-род-
ственных групп» [Шалхаков 1982: 25]. 

Американский антрополог Е. Сапир 
считал, что левират является формой со-
рората. По его мнению, левират и сорорат 
отражаются в слиянии терминологической 
классификации дядей, теток и детей бра-
тьев и сестер [Sapir 1916: 328]. При этом 
левиратный брак, по мнению ученого, на-
кладывал на мужчину право и обязанность 
воспитания детей своего покойного брата. 
В дальнейшем другие исследователи ста-
ли ставить под сомнение определение ле-
вирата у Сапира, указывая, что в истории 
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встречались случаи левирата, когда мужчи-
на мог иметь детей со вдовой своего брата 
от имени этого брата, но не вступая с ней 
в брак [Pans 1989: 343]. Это противоречи-
ло традиционным представлениям о леви-
рате, по которым левират описывается как 
право и обязанность мужчины жениться на 
вдове брата. Интересно, что в конце XX в. 
исследователь Б. Бирдж увидела в левирате 
частичные элементы инцеста [Birge 1995: 
145]. 

Среди основных факторов функциони-
рования левирата в кочевом обществе, по 
мнению Дж. Хольмгрен, была система ка-
лыма и все другие брачные обычаи, направ-
ленные на ослабление или разрыв связей 
с родителями и другими родственниками 
новобрачной [Holmgren 1986: 190]. Женщи-
ны, выходя замуж, переходили в локальную 
группу мужа, поэтому у калмыков даже за-
мужняя дочь хозяина считается посторон-
ней и ни в коем случае не может умереть 
в кибитке своих близких (по отцовскому 
роду). Надо отметить, что в отечественной 
исторической литературе институт левира-
та у калмыков до настоящего времени явля-
ется не до конца исследованным явлением. 
Долгое время общепризнанным считалось, 
что левират — это «архаизм» и «пережи-
ток» патриархально-родового строя, кото-
рый не имел большого распространения в 
истории семьи и брака у калмыков в XIX в. 
Случаи левиратных браков упоминались 
как довольно редкие, без анализа их проис-
хождения и механизмов функционирования 
в обществе [Эрдниев 1985; Шалхаков 1982; 
Батмаев 2008; Шараева 2011]. 

Более подробно функционирование 
левиратного брака в XIX в. можно про-
следить в материалах различных судебных 
решений. Так, в 1837 г. калмыцкий суд Зар-
го решал вопрос, кому управлять аймаком 
Гурбуг-Зур, оставшимся после смерти Эр-
кетеневского зайсанга Церен-Убуши Маза-
нова. Среди прочих на управление аймаком 
претендовала зайсангша Амгулунг, у кото-
рой был малолетний сын Цеден, младший 
брат Церена-Убуши. Тогда суд Зарго отка-
зал Амгулунг, на том основании, что Цеден 
«прижит незаконно» [Батмаев 2008: 106]. 
Позднее, в 1843 г., уже подросший Цеден 
инициировал новое разбирательство о при-
знании его законнорожденным. 

Данное дело послужило причиной до-
вольно детального рассмотрения в Совете 
калмыцкого управления о законности бра-

ков в случаях «замужества вдов за кого-ли-
бо из родственников умершего мужа». В 
январе 1843 г. Цеде Манжи из Эркетенев-
ского улуса, ранее признанный по решению 
суда Зарго незаконнорожденным, подал 
прошение в Совет калмыцкого управления, 
в котором указывал на законность своего 
рождения своего от эркетеневского зайсан-
га Тугуджи Ончикова [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. 
Д. 29. Л. 1]. В качестве доказательства Цеде 
Манжи сообщал, что по «обычаям калмы-
ков и правилам веры меньшие братья име-
ют право брать в замужество снох своих, и 
что обряды такаго бракосочетания уже не 
совершаются чрез Гелюнгов, но бывают по 
согласию одних родственников, сохраняя 
все права брачного союза». 

Из прошения выяснилось, что его мать 
Амгулунг в первый раз вышла замуж за 
Муку — сына эркетеневского зайсанга Он-
чика, после смерти Муки она перешла в 
замужество к Джиргалу — младшему бра-
ту Муки, затем к Мирзе, дяде Джиргала, а 
после смерти последнего перешла в заму-
жество к племяннику Мирзы, зайсангу Тю-
гуджи, от которого и был рожден сам про-
ситель Цеде Манжи [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. 
Д. 29. Л. 1об]. При этом в 1821 г. зайсангша 
Амгулунг, мать Цеде Манжи, подавала про-
шение в котором указывала, что «прежде 
в замужестве она была за Мукою, сыном 
зай санга Ончика, а по смерти его свекровь 
ея зайсангша Улюмжи выдала ея в замуже-
ство за брата того Ончика зайсанга Мирзу 
от коего и имеет рожденнаго сына Церен 
Убашу (старшего брата Цеде Манжи)» 
[НА РК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 179. Л. 48]. 

Поступившее прошение стало причи-
ной того, что Совет калмыцкого управления 
вступил в активную переписку «о порядке 
бракосочетания и перехода в замужество 
вдов за родственников мужей их» с наи-
более авторитетными фигурами Калмыц-
кой степи: владельцем Хошутского улуса 
С. Тюменем, владельцем Малодербетовско-
го улуса Д. Тундутовым и зайсангами, пра-
вителями Багацохуровского улуса. Попе-
чителю Эркетеневского улуса также пред-
писывалось провести отдельное расследо-
вание по поводу законности «супружества 
зай санга Тюгуджи на зайсангше Амугу-
лунг» [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 29. Л. 2]. 

Полученные ответы озадачили членов 
Совета калмыцкого управления, поскольку 
все указанные лица действительно подтвер-
дили, что калмыки «при первоначальном 
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только сочетании совершают обряд чрез ду-
ховенство и хотя при переходе вдовствую-
щих женщин к родственникам мужняго ко-
лена или даже сторонних никаких обрядов 
со стороны духовенства не совершается, но 
рожденные от такого брака дети пользуют-
ся всеми правами законнаго происхождения 
и правами на наследство». 

Так, полковник С. Тюмень сообщал, что 
на «основании древних калмыцких обыча-
ев, меньшие братья имеют право брать в 
замужество вдовых жен оставшихся после 
смерти старших братьев – согласно чему 
бывают примеры и между прочими степе-
нями родства как то: дядями, племянни-
ками и деверями и пр.». Далее С. Тюмень 
добавлял: «а потому и прижитые от оных 
дети признаются законными же наследни-
ками и получают право наследовать звани-
ем отца и его достоянием». В своем письме 
С. Тюмень даже приводил отдельные при-
меры существования левиратных браков в 
калмыцком обществе [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. 
Д. 29. Л. 5, 2об.]. 

Владелец Малодербетовского улуса ка-
питан Д. Тундутов также отмечал, что «кал-
мыки при первоначальном только бракосо-
четании совершают обряд чрез духовенство 
— и хоть при переходе женщин к родствен-
никам мужеска пола или даже сторонних ка-
ких обрядов со стороны духовенства не со-
вершают, но рожденные в таком состоянии 
дети пользуются полным правом на наслед-
ство своего родителя». То же подтверждал и 
один из правителей Багцохуровского улуса, 
который писал, что «по калмыцкому закону 
и обычаям ближние родственники между 
собою безпрепятственно берут в замуже-
ство жен умерших родственников своих. И 
прижитые от них дети бывают законными, 
и как обряды бракосочетания совершены 
уже были при первом браке, то во втором 
таковых духовенством уже не совершается 
[НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 29. Л. 6–6об.].

Между тем расследование, проведенное 
попечителем Эркетеневского улуса, дало 
противоположный результат. Попечитель 
сообщил, что «разные калмыки того улу-
са при повальном опросе показали, что по 
смерти зайсанга Мирзы, жена его Амугу-
ланг по смерти оставалась вдовою и в заму-
жество за зайсанга Тюгуджу не выходила». 
Оказалось, что отрицание бракосочетания 
населением Эркетеневского улуса базиро-
валось на том, что если бы «таковое заму-
жество действительно было, то по обычаям 

народа на это должно было быть согласие 
родственников а при бракосочетании людей 
значительных согласия и всего общества». 
Однако ни согласия родственников, ни со-
гласия всего общества при бракосочетании 
Тюгуджи и Амгуланг, по словам калмыков 
Эркетеневского улуса, никто не спрашивал 
[НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 29. Л. 3]. Можно 
предположить, что в начале XIX в. при 
левиратных браках представителей кал-
мыцкой аристократии, помимо согласия 
родственников, обычно испрашивалось со-
гласие улусного общества (т. е. населения 
улуса). После 1834 г. это стало лишь данью 
условностям и всецело зависело от доброй 
воли самих участников левиратного брака.

Имея столь противоречивые сведения о 
законности левиратных браков, Совет кал-
мыцкого управления 18 июня 1843 г. обра-
тился в Ламайское духовное правление1 с 
просьбой «уведомить Совет о порядке пере-
хода вдовствующих женщин за родственни-
ков их мужей, и сообразны ли отзывы вла-
дельцев Тюменева, Тундутова и Правителя 
Багацохуровскаго улуса с правилами ламай-
скаго исповедания, обычаями и обрядами 
калмыков», а также о том, «точно ли при 
сочетании браком людей значительных на 
вдовах их родственников, точно ли нужно 
согласие общества улуснаго и родственни-
ков? И если то действительно нужно, то мо-
гут ли быть признаны законными браки не 
сохранившие сих условий?» [НА РК. Ф. 42. 
Оп. 1. Д. 29. Л. 3об.]. 

26 июня 1843 г. Астраханское Ламай-
ское духовное правление отправило ответ-
ное письмо в Совет калмыцкого управле-
ния, в котором уведомляло: 
1. «По древним Калмыцким обычаям, и 

ныне существующих – младшие братья 
по смерти старших братьев имеют пол-
ное право брать за себя в замужество 
вдовых снох своих, хотя бы и сверх же-
лания их; Это право дозволяет и род-
ственникам мужей их как то: дядьям, 
племянникам и деверям мужеска коле-
на, но только с согласия вдовствующих 
женщин. Старшим же братьям после 
смерти меньших братьев иметь в супру-
жестве младших снох своих, мужеска 
колена, ни каким правом не дозволяет-
ся». 
1 Ламайское духовное правление — адми-

нистративный орган по вопросам управления 
духовной деятельностью калмыков, находился в 
г. Астрахани (1836–1848 гг.).
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2. «При сочетании браком, людей значи-
тельных, на вдовах их родственников, 
испрашивает согласия улуснаго обще-
ства и родственников добрая воля самих 
вступателей в браки, хотя бы и не сохра-
нены были условии с родственниками 
и обществом признаются законными и, 
принимаются в Ламайском исповедании 
за действительныя брачныя союзы». 

3. «Отзыва, по сему предмету Хошоутов-
скаго владельца Полковника князя Тю-
менева, Малодербетовскаго владельца 
капитана Тундутова и Правителей Ба-
гацохуровскаго улуса, о порядке бра-
косочетания и перехода в замужество 
вдовых жен за родственников мужеска 
колена Ламайское духовное правление 
находит сообразными с правилами Ла-
майскаго исповедания, обычаям и об-
рядам Калмыков» [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. 
Д. 29. Л. 7–8].
Следует отметить, что разбирательство 

по вопросу о законности рождения Цеде 
Манжи, сына Тугуджи Ончикова, позво-
лило определить основные условия леви-
ратного брака у калмыков в XIX в. Так, 
по калмыцким обычаям, младшие братья 
имели право брать в замужество своих ов-
довевших снох после смерти старших бра-
тьев даже против их желания. Это же право 
предоставлялось и другим родственникам 
мужа (дядьям, племянникам и деверям), 
но уже с предварительного согласия самих 
женщин. И, наконец, полностью запреща-
лось брать в замужество жен после смерти 
младших братьев старшим братьям. 

Выявленные материалы по условиям 
функционирования левирата у калмыков 
приводят нас к мысли, что левиратный брак 
с древности являлся в основном привиле-
гией знати, которая использовала его для 
решения своих экономических и политиче-
ских целей [Zhao 2008: 25]. С XVII в. леви-
рат являлся формой политического и эко-
номического брака среди калмыцкой ари-
стократии (нойонов и зайсангов), который 
имел своей целью не допустить дробления 
калмыцких улусов. Так, А. В. Цюрюмов 
приводит сведения о том, что сын калмыц-
кого хана Аюки по имени Гунжеп женился 
на вдове тайши Араптана, чтобы получить 
ее улус во владение [Цюрюмов 2005: 24]. 
В этих условиях левиратный брак был все-
цело направлен на подавление центробеж-
ных процессов в Калмыцком ханстве. По 
калмыцкой традиции, было принято делить 

свои улусы и аймаки между всеми сыновья-
ми, но перманентное дробление наследства 
между многочисленными наследниками 
приводило к утрате материальных и люд-
ских ресурсов. Ярким примером является 
история хошутского тайши Кунделен-Уба-
ши, который разделил свой улус между все-
ми своими сыновьями, о чем позже сожалел: 
«Я, предоставив все управление сыновьям 
своим, обессилил себя» [Цит. по: Батмаев 
2002: 148]. Среди калмыков-простолюди-
нов левиратные браки были преимуще-
ственно формой экономического брака с 
целью не допустить дробления семейного 
хозяйства большой патриархальной семьи. 
В суровых условиях кочевого образа жизни 
калмыцкая семья могла легко растерять все 
свое материальное благополучие. 

В начале ХIХ в. русское правительство 
произвело некоторые изменения в наслед-
ственном праве калмыков, введя в обиход 
кочевой знати понятие майората Положе-
нием об управлении калмыками 1834 г. По-
ложение об управлении калмыцким наро-
дом запрещало дробить улусы или аймаки 
между наследниками, а предписывало пере-
давать их старшему в роду [Бюллер 1846: 
27]. Фактически Положение 1834 г. привело 
к прекращению условий для дальнейшего 
функционирования левирата в среде кал-
мыцкой аристократии. В конечном итоге, 
это привело к тому, что случаи левиратных 
браков стали сохраняться только среди про-
стых калмыков как средство сохранения 
своего хозяйства. И. А. Житецкий упоми-
нал, что во второй половине XIX в. калмыки 
имели «по две жены, и большею частью тог-
да, когда старший брат умирая, оставляет по 
себе молодую жену, но меньший брат, хотя 
и женатый уже, может по согласию взять ее 
за себя и таким образом живет с двумя же-
нами, помещающимися в разных кибитках» 
[Бентковский 2011: 458]. 

Реформа 1892 г. привела к отмене фе-
одальной зависимости калмыков-просто-
людинов от нойонов и зайсангов, их ме-
сто в калмыцких аймаках и улусах заняли 
представители российской администрации. 
Следствием реформы также стало исчезно-
вение традиционных правил кочевок, и те-
перь население калмыцких аймаков стало 
дробиться на более мелкие подразделения 
для того, чтобы более эффективно исполь-
зовать свои территории в условиях все боль-
шего роста крестьянской переселенческой 
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деревни и связанного с ней сокращения тер-
ритории калмыцких земель. Все это, а также 
активное развитие отходничества, привело 
к изменению традиционного хозяйственно-
го уклада — переходу на полуоседлый об-
раз жизни [Батыров 2009: 523]. 

Бесконтрольный выпас огромного коли-
чества скота из соседних губерний привел к 
сокращению общинных сенокосных и паст-
бищных угодий в Калмыцкой степи. Для 
каждого хозяйства большой патриархаль-
ной семьи это стало причиной выделять 
совершеннолетних членов семьи мужского 
пола для получения в соответствии с обще-
принятыми правилами дополнительного 
пая из общинных сенокосных угодий. Вы-
нужденная сегментация большой патриар-
хальной семьи в конце XIX – начале ХХ вв. 
привела к распространению малой индиви-
дуальной моногамной семьи. Новая господ-
ствующая форма семьи у калмыков привела 
к тому, что левиратные браки стали исче-
зать и среди простых калмыков. 

Таким образом, с древности левиратный 
брак играл важнейшую роль подавления 
центробежных процессов в калмыцком об-
ществе. Институт левирата защищал семьи 
калмыцкой аристократии от утраты мате-
риальных и людских ресурсов в резуль-
тате дробления наследства между наслед-
никами. Среди калмыков-простолюдинов 
левиратные браки были преимущественно 
формой экономического брака с целью не 
допустить дробления семейного хозяйства 
большой патриархальной семьи.

После исчезновения Калмыцкого хан-
ства в 1771 г. только левиратный брак по-

зволял представителям высшего сословия 
сохранить материальные ресурсы, которые 
семья могла утратить. Левират был одним 
из фундаментальных институтов, кото-
рый обеспечивал устойчивость общества и 
противостоял процессам социальной и эко-
номической раздробленности. Однако по-
сле того, как российское законодательство 
в 1834 г. ввело понятие майората, необхо-
димость в сохранении левирата среди кал-
мыцкой знати отпала. После 1834 г. случаи 
левиратных браков среди калмыцкой знати 
становятся все более эпизодическими, вви-
ду распространения моногамных браков. 

В отличие от калмыцкой элиты у про-
стых калмыков в богатых патриархальных 
семьях левират сохранялся на протяжении 
всего XIX в. В семьях калмыков-просто-
людинов сохранение института левирата в 
течение XIX в. во многом имело экономи-
ческую подоплеку — оставить женщину в 
роду ее покойного мужа, сохранить за ро-
дом ее имущество и фертильный потенци-
ал. Это стремление избежать материальных 
расходов наглядно подтверждается тем, что 
при таких браках не проводилось свадеб-
ных обрядов. Реформа 1892 г. и сокращение 
территорий калмыцких земель стали причи-
ной кризиса кочевого хозяйства и привели к 
переходу на полуоседлый образ жизни, что 
стало основной причиной трансформации 
исторически сложившейся структуры се-
мьи. В конце XIX – начале ХХ вв. большая 
патриархальная семья постепенно теряет 
свое значение среди калмыков, все большее 
распространение получает малая индивиду-
альная моногамная семья. 
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В статье на основе широкого круга источников и полевых материалов, собранных автором на про-
тяжении 1986–2015 гг. у алтайцев, проживающих в селах Республики Алтай и в г. Горно-Алтайск, рас-
смотрены представления о личности, которые были характерны для их традиционной культуры. Один из 
основных выводов автора касается этносоциального контекста существования личности в современном 
алтайском обществе: многое здесь все еще определяется кругом традиционных представлений, веро-
ваний и практик. Рассматривая сеок (вторичный род) как социальный инструмент, структурирующий 
отношения родства, свойства и брака у алтайцев, автор отмечает, что сеок это одновременно и элемент 
идеальной модели культуры, сегодня составляющий одну из базовых структур этнокультурной идентич-
ности; продолжает бытовать также характерная для алтайцев многослойность идентичности.

Ключевые слова: алтайцы, личность, сеок, общество, традиционная культура, идентичность.

Based on a wide range of sources and fi eld data collected by the author from the Altaians living in the 
villages of the Altai Republic and in Gorno-Altaisk town over the years 1986–2015, the article forms a true 
notion of the individual that was typical for their traditional culture. One of the main conclusions the author 
makes, concerns the existence of ethno-social context of the individual in modern society of the Altaians: much 
of which is still determined by the range of traditional views, beliefs and practices. Considering seok (secondary 
clan) as a social tool, structuring the relations of kinship, affi nity, and marriage among Altaians, the author notes 
that seok is at the same time an element of the ideal model of culture, constituting one of the basic structures of 
ethnocultural identity. Though, a multi-layered identity typical for the Altaians also prevails.

Keywords: the Altaians, personality, seok, society, traditional culture, identity.

Полноценной личностью в традицион-
ной культуре алтайцев мог быть лишь че-
ловек, который владеет скотом, имеет свое 
жилище, семью и детей, питается  мясо-мо-
лочной пищей. Подобный человек включен 
в широкую сеть родства и свойства, что тоже 
было нормой для традиционного общества. 
Важным, с точки зрения традиционного 
общества, было родство по сеоку (роду) и 
по браку. Традиционный алтайский соци-
ум представлял собой общество, в котором 
каждый индивид принадлежит к одному се-
оку (сööк, букв. ‘кость’), наследуемому по 
отцу, и все люди одного с ним сеока, в зави-
симости от возраста, считались ему братом 
или сестрой. В совокупности с представите-
лями тех сеоков, которые считаются «еди-
ноутробными», а также людьми, представ-

ляющими свойственников по браку самого 
индивида, его братьев и сестер, дяди/тети и 
т. д., индивид вступал в отношения родства 
и свойства с большим количеством людей. 

В XXI в. ситуация существенно изме-
нилась. Высшее образование, урбанизация, 
глобализация и политический транзит — 
это тот социально-культурный фон, в ко-
тором вчерашние кочевники осуществля-
ют собственный переход. В наши дни не у 
каждого алтайца есть скот и собственное 
жилище. Современные алтайцы, особенно 
молодого возраста, живут в арендованном 
или купленном в ипотеку жилье. У них нет 
домашних животных, поскольку они ро-
дились и выросли в семьях, для которых 
содержание скота не является единствен-
ной экономической стратегией. Они ходят 
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в кафе и рестораны японской, китайской 
и европейской кухни, употребляя суши и 
роллы. Молодые алтайцы остаются после 
окончания университета жить в Москве, 
Санкт-Петербурге или Новосибирске, и 
потому зачастую мало знакомы со своими 
многочисленными родственниками. Они не 
торопятся заводить детей. Так какова она, 
полноценная личность, у алтайцев первой 
четверти XXI века? Каков этносоциальный 
контекст существования личности в алтай-
ском обществе? Исследованию указанной 
проблемы и посвящена данная статья.

В становлении человека как личности 
у современных алтайцев большую роль 
продолжают сохранять представления о 
том, что полноценный человек — это тот, 
у которого есть сеок и, соответственно, его 
судьба связана с судьбой его родственников 
по отцу; у которого есть свои «земля-вода», 
следовательно, он находится в отношениях 
«брать-давать» с духами-хозяевами малой 
родины; у которого есть движимое имуще-
ство, его личная собственность мал, посред-
ством которой человек приносит жертвы 
объектам культа; этой собственностью его 
наделяют родители, родственники, дру-
зья, соседи в период проведения обрядов 
перехода, называемых три тоя («три обя-
зательных торжественных трапезы»), одно-
временно с собственностью наделяя его и 
долей счастья, понимаемого как наличие 
семьи и детей, здоровья, долголетия и бо-
гатства в виде скота.

Включенность индивида в систему род-
ства, и прежде всего родства по сеоку (соб-
ственно, «по кости»), является решающим 
моментом для определения вопроса «кто 
ты?». Основополагающим критерием для 
самоопределения человека в алтайской тра-
диции является происхождение по отцу — 
дети наследуют сеок отца. Но значима и се-
очная принадлежность матери, а также ма-
тери отца и матери матери. Обычно, когда 
речь заходит о родстве в связи с чьей-либо 
генеалогией, сеоки всех указанных лиц, 
важных для эго, упоминаются обязатель-
но. Представления о том, что кости ребенок 
наследует от отца, а волосы и  плоть — от 
матери, сохраняются по сей день. Поэтому 
инцест опасен — он приводит к «расще-
плению» костей ребенка, родившегося от 
такого брака. Кровь, однако, как считается, 
наследуется и от матери, и от отца. Судя по 
различным рассказам информантов и рече-
вым клише наподобие «кровь тянет / зовет» 

каны тарткан, «кровь пересилила» каны 
тыҥ болгон, можно предположить, что 
кровь как жизненная субстанция наследует-
ся и от отца, и от матери1. Вместе с тем, име-
ются и представления о том, что в процессе 
роста ребенок меняется, становясь похожим 
то на отца, то на мать, то на дедушек и бабу-
шек с обеих сторон, до достижения 24 лет, 
когда, наконец, он обретает собственное 
лицо — буквально «пока не примет / возь-
мет собственное лицо» бойыныҥ чырайын 
алганча. Эти изменения связаны именно с 
кровью.

Кроме кости, крови, волос и плоти — 
вполне материальных элементов, из кото-
рых состоит тело человека, важное значение 
для определения степени родства имеет за-
пах. Для обозначения дальних родственни-
ков алтайцы используют выражение «род-
ственный запах имеющие» тöрööн jытту2. 
Оно используется в случае, когда кровное 
родство подтверждается генеалогически, 
но тесные связи между родственниками не 
поддерживаются. Для обозначения тех, кого 
считают родственниками, хотя родство с 
ними подтвердить генеалогически сложно, 
используют выражение «родственное имя 
имеющие» тöрööн атту.   

В алтайском языке имеется фразеоло-
гизм баш терезин кийип алган, буквально 
означающий «головы кожу (скальп) наде-
вший». Смысл этого выражения заключает-
ся в том, что человек, о котором идет речь, 
унаследовал от кого-либо из родителей или 
бабушек и дедушек внешний облик, похож 
на него/ нее лицом и фигурой. Помимо это-
го, описывая человека, могут сказать, что 
характером и манерой поведения он — са-
мый что ни на есть типичный представи-
тель сеока, к которому принадлежит по 
отцу, или, будучи носителем сеочного име-
ни отца, унаследовал физиологические или 

1 Эти выражения применяются обычно в том 
случае, если ребенок родился в межэтническом 
браке — наследование каких-либо физических 
черт одного из родителей, а также черт харак-
тера описываются таким образом. Точно так же 
описывается наследование основных черт обли-
ка и характера и по отношению к детям, родив-
шимся в моноэтническом браке.

2 Любопытно отметить, что алтайцы припи-
сывают собакам способность определять кров-
ных родственников своих хозяев по запаху — и 
даже требуют этого. Часто рассказывают, что 
даже самые свирепые псы пропускают в дом, к 
примеру, брата или сестру хозяина дома.   
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психологические черты представителей ма-
теринского сеока. Помимо сходства внеш-
него облика или характера, наследуемых от 
обеих, отцовской и материнской, линий, на-
следственными считаются талант сказителя 
кайчы, певца кожоҥчы, швеи кӧкчи, охот-
ника аҥчы, шаманский дар. Употребляются 
термины ук, или ук-тӧс, при этом имеется 
в виду наследственность1. В современном 
алтайском языке слово ук имеет несколько 
значений, основное из которых «порода», 
«род», «национальность». Этот термин 
употребляется как в отношении человека в 
вышеуказанных значениях «род» и «нацио-
нальность», например, в выражении «тако-
ва порода этого человека» угы ондый, когда 
хотят подчеркнуть какие-либо физические 
или психологические особенности (экви-
валент выражения «это у него фамильное / 
семейное» в русском языке), так и в отно-
шении скота, например, укту мал «породи-
стый скот». 

Современный сеок (сööк) алтайцев — 
это патрилинейное, экзогамное, экстерри-
ториальное (внутри Республики Алтай) об-
разование, имеющее общее самоназвание, 
считающееся происходящим от единого 
первопредка-человека. Кроме этого, со-
храняются представления о наличии у се-
ока первопредков-покровителей: божеств, 
животных, птиц, деревьев, гор. До сих пор 
бытуют представления о территории рас-
селения (или даже зарождения) сеока, о ма-
лой родине, выражаемой в концепте «своя 

1 Интересно в связи с этим отметить, что 
этимологию этнонима огуз А. Н. Кононов вы-
водит из старотюркского ог ‘мать’, со временем 
вошедшего в употребление в значении «род», 
«племя», и, таким образом, первоначально 
огуз могло означать просто «племена» и «объ-
единение племен», а с течением времени стало 
этнонимом — тогуз огус, ‘девять (разных) пле-
мен’,  уч огуз ‘три (разных) племени’ [Кононов 
1958: 84]. Помимо этого, существительное ук в 
современном алтайском языке имеет значение 
«внутренний войлочный чулок кожаной обуви». 
Можно предположить, что это значение проли-
вает свет на семантику ук, на эволюцию смысла 
термина от значения «род» к значению «наци-
ональность», строящуюся на метафоре рода / 
племени как внутренней единицы большого со-
циального организма, описываемой известными 
также с древности терминами эль / иль, албаты, 
улус, jон, которые можно перевести как ‘народ 
определенного владельца’, ‘подданные’, ‘на-
род’.   

земля и вода», отражающей современный 
локальный уровень этнической идентично-
сти алтайцев [Сагалаев, Октябрьская 1990: 
3–63; Тюхтенева 2009: 5–6]. Следователь-
но, внешне современный алтайский сеок 
продолжает сохранять архаические черты 
генеалогической и социальной единицы, 
основным принципом структурирования 
которой является кровное («по кости») па-
трилинейное родство. Современный сеок 
у алтайцев — это культурная модель, свя-
занная с их семейной генеалогией, устной 
историей, социальной организацией, этни-
ческой идентичностью. Именно потому, 
что сеок вбирает в себя множество фено-
менов культуры, значимых, ценных для ал-
тайцев, он воспроизводится вновь и вновь 
по некогда сложившемуся шаблону. Важно 
подчеркнуть, что эта модель не статична, в 
современности она изменяется так же, как 
менялась на протяжении веков, в зависимо-
сти от ситуации. Сеок как актуальный соци-
альный феномен у алтайцев, сохраняющий 
большую роль в жизни людей, выступает 
как этнокультурная ценность и этнокуль-
турный маркер принадлежности к алтай-
скому этносу [Сагалаев, Октябрьская 1990: 
5–13]. В XXI в. сеок у алтайцев сохраняет 
две основные функции: а) регуляции брач-
ных отношений, б) способствования макси-
мально возможному расширению родствен-
ных, дружеских сетей, охватывающих всю 
территорию проживания алтайцев, что по-
зволяет им использовать эти связи как со-
циальный и экономический ресурс.

Вместе с тем, хотя сеок по сути изме-
няется, то есть включает в себя не только 
кровных родственников, остается неизмен-
ным вопрос «соогиҥ не? ‘какой ты кости?’», 
задаваемый алтайцем другому, незнакомо-
му ему алтайцу при встрече, как это дела-
ли в XI в. огузы. «Махмуд Кашгарский дает 
любопытное пояснение: «Если встречаются 
два человека, не знающие друг друга, то 
один приветствует другого, потом говорит 
«Бой ким?», то есть: «Кто твой род, племя, 
народ?». И тот отвечает: «Салгур», то есть 
«род мой — племя Салгур», — или же на-
зывает один из родов, которые я перечис-
лил в начале книги и которые [названия ро-
дов] есть имена предков этих родов» [Цит. 
по: Лашук 1967: 29–30]. В конце XIX в. 
Г. Н. Потанин пишет об алтайцах: «Все 
члены одного рода, хотя бы они и не знали 
друг друга, считаются братьями, родными и 
потому не могут брать жен из своего рода. 
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При встрече друг с другом инородцы пред-
лагают первый вопрос — какого сеока, ко-
сти, и если окажется — одного и того же, 
то они держатся как родные, помогают друг 
другу, меняются вещами и совсем их дарят 
и вообще не отказывают ни в какой прось-
бе, обращенной сородичем» [Потанин 2005: 
936]. На обязательность внутрисеочной 
взаимопомощи указывает и специально из-
учавшая этот феномен в первой трети ХХ в. 
Н. П. Дыренкова: «Родовая помощь сороди-
чей была необходимым условием их коче-
вой и скотоводческой жизни, когда каждый 
из них из-за падежа скота в любой момент 
мог сделаться из богача нищим» [Дыренко-
ва 1926: 251].  

Один из современных исследователей, 
Ш. Степанофф, определяет антропологи-
ческий статус алтайского сеока как клан, 
исходя из того, что «саяно-алтайский сөөк, 
будучи социальной группой, для которой 
характерны экзогамия и коллективная ри-
туальная жизнь, соответствует обычным 
критериям, определяющим „клан‟» [Степа-
нофф 2009: 130–131].

В начале третьего тысячелетия сеок 
можно отнести к одному из феноменов 
культуры алтайцев, отличающих их от со-
седних сибирских тюркоязычных народов, 
например, тувинцев, которые «уже в конце 
XIX в. идентифицировали себя скорее по 
административному делению, нежели по 
родственным группам» [Степанофф 2009: 
131]. Несмотря на древность этого феноме-
на, назвать его пережитком культуры пери-
ода родо-племенных отношений сложно. 
А. М. Сагалаев и И. В. Октябрьская, опреде-
ляя сеок как «основную морфологическую 
единицу этносоциальных структур тюрк-
ских народов Южной Сибири», вместе с 
тем отмечают, что, «как ни парадоксально, 
род (сеок) до сих пор остается загадочным 
явлением в типологии этнических общно-
стей южно-сибирских тюрков» [Сагалаев, 
Октябрьская 1990: 12; 8].     

Таким образом, можно заключить, что 
сеок современных алтайцев в идеальном ва-
рианте должен быть сообществом кровных 
родственников, ведущих счет родства по от-
цовской линии. Фактически же в него могут 
входить как кровные родственники, на уров-
не патронимии, так и не кровные родствен-
ники, на уровне всего сеока. Тем не менее, 
несмотря на то, что сеок —это идеальная 
модель родства, люди в реальной жизни со-
блюдали экзогамию как основополагающий 
принцип, позволяющий структурировать их 

социальные взаимоотношения и отноше-
ния с объектами природы, воспринимаемые 
(оформленные) также как родство.

В конце XIX – начале XX вв. сеок как 
социальный организм состоял из больших 
патриархальных семей jурт, возглавляе-
мых отцом женатых сыновей. Семьи, как 
правило, были моногамны, за исключением 
полигамии состоятельных и/или бездетных 
в первом браке мужчин. Отец такой семьи 
руководил хозяйственной и общественной 
жизнью женатых, отделенных сыновей и 
внуков. Каждый из сыновей и внуков, имея 
собственное хозяйство, свой скот, жили-
ще и прочее, в главных проблемах жизне-
обеспечения руководствовался решениями 
отца. Как правило, большая патриархальная 
семья jурт проживала в одном урочище, 
логу, и место ее поселения называлось айыл 
(так же называется и жилище). В зависимо-
сти от качества пастбищных угодий в одном 
логу жило 3–5 и более малых семей. Они 
совместно перекочевывали с зимников на 
летники, пасли сообща скот, стригли овец, 
охотились и промышляли. Глава домохо-
зяйства, отец большой семьи — в его от-
сутствие старший сын, или младший брат, 
или, в случае неимения таковых, мальчик, 
достигший семилетнего возраста, — обяза-
ны были осуществлять представительские 
функции, принимая участие от имени семьи 
на ежегодных собраниях сеоков, участво-
вать в выборах зайсанов и пр. Наблюдения 
над современными семьями алтайцев, за-
нятых скотоводством/животноводством, 
показывают, что в большинстве случаев 
они используют вышеописанный принцип 
общего руководства отцом большой семьи 
как стратегию развития хозяйства [ПМА 
2007 г., с. Каракол Усть-Канского р-на Рес-
публики Алтай; с. Агайры Шебалинского 
р-на Республики Алтай). 

Общество, в котором каждый индивид 
является членом сеока, позволяет структу-
рировать взаимоотношения людей на основе 
родства, поскольку индивид имеет сеок отца, 
и все люди одного с ним сеока, в зависимо-
сти от возраста, будут считаться ему братом 
или сестрой. Вместе с тем, он считает всех, 
кто принадлежат к такому же сеоку, как у его 
матери, дядями и тетями. Этот вид родства 
обозначается термином таай (букв. ‘дядя по 
матери’). Те, кто имеет сеок, схожий с сео-
ком матери матери, относятся к категории 
чыккан таай (букв. ‘родивший меня дядя по 
матери’), а представители сеока матери отца 
— тӧс таай (букв. ‘коренной / основной 
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дядя по матери’). Кроме того, имеются так 
называемые «единоутробные» сеоки, пред-
ставители которых считаются родственника-
ми. Определенную часть общества составля-
ют люди, представляющие свойственников 
по браку самого индивида, его братьев и 
сестер, дяди/тети и т. д. Таким образом, ин-
дивид вступает в отношения родства и свой-
ства с большим количеством людей, иначе 
— родственно-свойственную сеть1. Метафо-
рически эту сеть можно описать как паутину 
— чем больше родственников по сеоку и по 
браку, а также друзей, соседей, одноклассни-
ков и т. д., тем больше сеть, тем больше раз-
ного рода ресурсов у индивида. Обращение к 
метафоре сети / паутины здесь не случайно. 
Именно так А. В. Головнёв характеризует 
социальные взаимоотношения ненцев, в ко-
торых усматриваются множество аналогий с 
ситуацией у алтайцев: «Сгустки социальных 
связей образуются на перекрестках кочевий, 
будто узлы огромной колышущейся сети. 
Нити этой сети, свитые из контактов отдель-
ных людей, семей, родов и народов, растяну-
ты в пространстве тундр и циклическом вре-
мени традиционного календаря» [Головнёв 
2004: 37].

Интерпретировать сеок у современных 
алтайцев не только как родство, но и как 
элемент модели культуры, позволяют сле-
дующие моменты. Как мы пытались пока-
зать, сеок у современных алтайцев является 
идеальной моделью, сложившейся на про-
тяжении длительного исторического пе-
риода. В традиционном обществе не было 
человека, не имевшего сеока, как и не было 
человека, не имеющего родственников и 
свойственников. То есть, это был один из 
признаков, характеризующих человека как 
человека. Более того, ряд исследователей 
отмечают восприятие сеока как социаль-
ного организма, выражаемого метафорой 
тела. Так, А. М. Сагалаев и И. В. Октябрь-
ская описывают род у южносибирских тюр-
ков как единство предков и потомков, «как 
некую целостность в сочленениях, единое 
в частях. Сочленение костей-поколений 
придает этой целостности гибкость, под-
вижность. Здесь, вероятно, подразумевает-
ся момент движения во времени, который 
и делает род живым организмом. Подоб-
ные представления имели в прошлом уни-
версальный, по всей видимости, характер» 
[Сагалаев, Октябрьская 1990: 40]. О равно-

1 Можно рассматривать эти отношения при 
помощи метода анализа социальных сетей, од-
нако такая задача нами не ставилась.

значности социального организма телу, ор-
ганизму, пишет и Л. П. Лашук: «Китайские 
хроники и памятники орхонской письмен-
ности полны описаниями того, как тюрк-
ские каганы и хитрой союзнической поли-
тикой, и насильственными мерами создава-
ли «вечный эль тюркского народа», кото-
рый в одном орхонском тексте очень удачно 
назван бод’ом — «телом, организмом», что, 
по принятой нами терминологии, равно со-
циальному организму» [Лашук 1967: 34; со 
ссылкой на: Малов 1951: 70, 372]. Несмотря 
на включение в этот организм этнических 
других, принимавших название сеока (этно-
нима) как целостность или единое тело, он 
не переставал быть, поскольку новые члены 
принимали правила, нормы, регулирующие 
жизнь этого социального организма. 

Сеок имеет общее наименование, общий 
культ, этиологический миф о происхожде-
нии от единого предка, которым мог быть 
как человек, так и животное, птица, дерево, 
гора, то есть природное окружение, выра-
жающееся в представлении о малой родине, 
своей «земле-воде», а также нормы обще-
жития, важнейшими из которых являются 
экзогамия, «сеочный непотизм» и реци-
прокность. 

Социальные взаимоотношения внутри 
сеока, описываемые как «единоутробность» 
карындаш (этот термин в современном ал-
тайском языке имеет также значение «млад-
ший брат», а в диалектах — и «сестра»), 
предполагают отношения, равные внутри-
семейным отношениям. Называя свой сеок, 
алтаец этим как бы описывает свое место в 
системе социальных координат, самоопре-
деляя себя как представителя алтайского 
народа, как члена группы, как члена опре-
деленной семьи, которой присущи опреде-
ленные характеристики. 

Так, шуточные характеристики сеоков 
стали известными благодаря работам таких 
авторов, как А. В. Адрианов, А. М. Сагала-
ев и И. В. Октябрьская [Адрианов 1883, 4: 
936–941 (записано им в 1881 г.); Сагалаев, 
Октябрьская 1990: 13–16 и др.]. Шуточные 
характеристики бытуют и поныне. Но, по-
мимо этого, имеются также характеристи-
ки, в которых члены сеока представляются 
таким образом, что благодаря им можно 
определить, чего именно и в какой именно 
ситуации от них можно ожидать. Например, 
сеок тодош в шуточной форме называют 
«съевшие девять чашек супа, наполнившие 
своими испражнениями девять ям, решет-
чатую юрту своими газами переместившие 
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на другую сторону», а в обыденной речи эта 
шутка передается как «к пище своей забот-
ливо относящиеся». Однако в качестве черт 
«тодошского» характера членам этого сео-
ка приписываются политическая осторож-
ность, взвешенность, неконфликтность. 

Таким образом, когда алтайцы называ-
ют друг другу свой сеок, в голове каждого 
автоматически «срабатывает» стереотип, 
связанный с характеристиками того или 
иного сеока, важными с точки зрения про-
шлых и возможных в будущем взаимоот-
ношений, совместимости при вступлении в 
брак, при совместной деятельности и т. д. 
Если оказывается, что оба коммуниканта 
принадлежат к одному сеоку, они выясня-
ют возраст друг друга, чтобы определить, 
кто кому будет старшим братом / сестрой, 
кто к кому должен обращаться на «Вы», кто 
кого и о чем может попросить. Точно так 
же, если один из акторов принадлежит к се-
оку матери собеседника, он автоматически 
будет причислен к категории «брат / сестра 
матери» и будет называться вторым таай, 
«дядя / тетя по матери», и т. д. Если в ситу-
ации коммуникации оказываются молодые 
люди и девушки, то в процессе выяснения 
сеока друг друга они определяют потенци-
альную возможность матримониальных от-
ношений. Современные молодые алтайцы 
интересуются своей генеалогией, сеоком 
друг друга, подшучивают друг над другом 
— наглядным примером чего служат ин-
тернет-форумы [напр.: http://wap.ongudai.
forum24.ru].

Подобные стереотипы сознания и пове-
дения совершенно аналогичны тому, как в 
интерпретации А. В. Головнёва восприни-
мают род ненцы: «Первое, что интересует 
ненцев при знакомстве: Еркарар ңамгэ (ка-
кого ты рода)? Указание рода, с уточнени-
ем его ветви, включает в сознании ненца 
целую сеть ассоциаций относительно тер-
ритории кочевий и святилищ, былых и ожи-
даемых контактов и конфликтов, дистанции 
родства и возможности брачных связей» 
[Головнёв 2004: 48].  

В Республике Алтай, по подсчетам ав-
тора статьи, сегодня проживают представи-
тели более 80 сеоков, а по данным переписи 
населения 1897 г., было учтено 68 сеоков. 
По данным Всероссийской переписи насе-
ления 2010 г., было переписано 82 сеока (со-
вокупно у всех групп — северных и южных 
— алтайцев). Поскольку в результатах пере-
писи-2010 нет данных о численности каж-
дого из учтенных сеоков, то можно предпо-

ложить, что полученные С. П. Швецовым в 
XIX в. данные о численности и процентном 
соотношении к численности всех алтайцев 
таких сеоков, как алмат, иркит, jетитас /
jытас, кöбöк, кергил, кыпчак, майман/ най-
ман, мундус, саал/ сагал, тööлöс, тодош, 
чагат/ чаат, могут быть подтверждены 
[Швецов 1900: 237–245].

Проблема учета сеоков у алтайцев воз-
никла еще в процессе подготовки переписи 
населения 2002 г.1 Тогда представители об-
щественных организаций алтайцев, и пре-
жде всего старейшины сеоков — зайсаны 
— проявили  заинтересованность в подсче-
те количества людей, идентифицирующих 
себя с тем или иным алтайским сеоком. Они 
обращались как в республиканские и феде-
ральные органы исполнительной и законо-
дательной власти, так и в Росстат, ссылаясь 
на исторический прецедент подобного рода 
переписи, которая была проведена в 1897 г. 

Другой аспект сеока как многоаспектно-
го феномена состоит в том, что он образует 
один из уровней этнической идентичности 
алтайцев. «Быть» алтайцем означает слож-
ное переплетение различных уровней иден-
тичности. В основе этнокультурной иден-
тичности алтайцев лежит принадлежность 
к патронимии, называемой «гнездо» — уйа, 
затем следует принадлежность к ответвле-
нию от большой семьи — кезек, потом — 
к подразделению сеока — к примеру, кара 
майман, затем к сеоку — майман, к терри-
тории проживания («зарождения») сеока — 
Караколдыҥ маймандары ‘майманы Кара-
кола’, Тоотойдыҥ, Нач-Ӧрӧниҥ кыпчакта-
ры ‘кыпчаки Тоботой или Нач-Ӧро’ и пр., 
затем к локальному сообществу по долинам 
рек — Чуй ичиниҥ телеҥиди ‘теленгит доли-
ны реки Чуй’, Урсул ичиниҥ алтайы ‘алтаец 
долины реки Урсул’, Аба-Jыштыҥ алтайы, 
тубазы, чалкандузы ‘алтаец, туба, челка-
нец черневой тайги’, затем следует при-
вязка к современному административному 
району — Кош-Агаштыҥ, Ондойдыҥ, Кан-
Оозыныҥ, Улаганныҥ, Горно-Алтайсктыҥ 
и т. д., после чего следует национальная 
составляющая этнической идентичности — 
алтаец. Традиционная география алтайцев 
учитывала лишь четыре2 части Алтая: Аба 
Jыш (‘Отец-Черневая тайга’), Ак Чолыш-

1 Подробнее об этом см.: [Степанов, Тюхте-
нева, Функ 2011: 326–350].

2 В различных жанрах фольклора имеются 
клишированные названия Алтая: «с тремя угла-
ми Хан Алтай, с четырьмя сторонами Хан Ал-
тай». 
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па (‘Белый Челушман’), Эре Чуй (‘Возвы-
шенный / Высокогорный  Чуй’) и Ак Алтай 
(‘Белый Алтай’). Соответственно, жители 
этих частей именовались туба из Аба-Jыш, 
телес из Ак Чолышпа, теленгит из Эре Чуй 
и алтай из Ак Алтай [Никифоров 1994: 29]. 

Важно отметить, что теленгиты Улага-
на в тот период (а цитируемый «Аносский 
сборник» вышел в 1915 г., соответственно, 
сбор фольклора, мифов и легенд произво-
дился намного раньше) в особую территори-
альную категорию не выделялись. Возмож-
но, что теленгит употреблялось наравне с 
алтай, или алтай кижи1.  О существовании 
на территории современной Республики 
Алтай этнической общности теленгит, под-
разделяющейся на алтынкол теленгит и 
туу / тау теленгит в XVII–XIX в., и об осо-
бой роли в консолидации территориальной 
группы «алтай», писал Г. И. Самаев [Самаев 
1991]. Вероятно, именно сохранением в уст-
ной истории и генеалогиях алтайцев памяти 
об исторической общности современных 
алтай кижи и теленгитов можно объяс-
нить болезненную реакцию основной массы 
алтайцев на выделение последних в особую 
категорию, на причисление их к коренным 
малочисленным народам Республики Алтай 
в 2000 г. 

Вышеуказанные четыре традиционных 
наименования групп дают нам указание на 
локально-территориальную идентичность 
алтайцев, которая бытует и поныне. Эт-
нокультурной идентичности алтайцев по-
священ ряд публикаций Н. А. Тадиной, в 
том числе освещение ею темы локального 
уровня этнической идентичности алтайцев 
на примере рек и речных долин как образа 
малой родины [Тадина 2007]. 

Имея в виду все вышеизложенное, мож-
но попытаться представить сеок в динамике 
его изменений на протяжении XIX – начала 
XXI вв. Эти изменения, как представляет-
ся, связаны с общими модернизационными, 
трансформационными и адаптационными 
процессами, происходившими и происходя-
щими в этнической культуре алтайцев. 

Как уже упоминалось, сеок в идеале — 
группа людей, объединенных происхожде-
нием от единого предка. Однако, как зача-
стую происходит у современных алтайцев, 

1 Хотя сами себя современные алтайцы «ал-
тай кижи» не называют, поскольку кижи имеет 
значение «человек», а вопрос не звучит как «ты 
человек или не человек?», то в ответ на вопрос о 
национальности говорят просто алтай, или мен 
алтай, «я алтаец / алтайка».  

человек может относить себя к сеоку не био-
логического отца, а усыновителя, зная при 
этом о сеоке своего родителя. Детальное 
изучение генеалогии обычно проводится 
при подозрении, что жених и невеста, воз-
можно, имеют общий сеок. В таком случае 
родственники обращаются к авторитетным, 
хорошо знающим родословные старикам 
своего сеока. И если выясняется, что реаль-
ным отцом отца (деда, прадеда) жениха или 
невесты был человек из другого сеока, то 
сеок жениха или невесты изменяется, о чем 
они объявляют другой стороне. 

Из рассказа информанта И. С.:
Когда я сказала родителям, что выхо-

жу замуж за М. С., моя бабушка по отцу, 
в то время уже сильно больная, почти не 
встававшая с постели, вдруг в один день ис-
чезла. Появилась через два дня. Как оказа-
лось, она стала выяснять, что это за семья, 
кто предки отца и матери моего будущего 
мужа. Кто-то из ее знакомых, пожилых 
женщин или мужчин, сказал, что мой папа 
и папа М. из одного сеока. Вот тогда она и 
исчезла: велела племяннику увезти ее на ма-
шине в ту деревню, где живут мои свекор 
и свекровь, чтобы выяснить все самой. По-
том она, по приезде, рассказала, что раз-
говаривала с людьми не только в этом селе, 
Мӧндӱр-Соккон, но и в Экинуре была. Как 
оказалось, отец моего мужа, что называ-
ется, ичте келген бала, «в утробе пришед-
ший ребенок», ну, так говорят, когда жен-
щина выходит замуж, будучи беременной. 
И что реальный отец моего свекра — из 
другого сеока, другой человек, а не тот, ко-
торый его воспитал. Поэтому, выяснив все 
эти детали, она дала свое согласие на нашу 
свадьбу» [ПМА 1998 г., г. Горно-Алтайск, 
информант И. С., сеок кобок, 1964 г. р.].    

Рассказов такого рода приходится слы-
шать довольно много. На основании подоб-
ных сведений можно сделать вывод о  том, 
что, ориентируясь на формальную патрили-
нейность как культурную модель, небиоло-
гический отец дает сыну / детям свой сеок. 
Однако, как правило, детям сообщается об 
их истинном сеоке, когда подходит время 
женитьбы / замужества. Это первый при-
мер того, что сеок возможно менять, то есть 
«официально», перед деревенским сообще-
ством, числясь представителем одного сео-
ка, знать о том, что на самом деле человек 
относится к другому сеоку, обнародовав это 
в период проведения обрядов свадебного 
цикла. Кроме того, предложение об измене-
нии сеока может поступить от одной семьи 
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другой семье того же сеока в случае, если, 
по их предположению, они не имеют ника-
кого родства, но установить это затрудни-
тельно в связи с различными причинами.     

Другой пример связан с механизмом 
учета генеалогической близости / дальности 
представителей одного сеока. К примеру, 
сеоки тодош и кыпчак относятся к много-
численным сеокам, их представители про-
живают практически во всех районах респу-
блики. Несмотря на экзогамию как норму, 
некоторая часть алтайцев считает, что про-
живающие в разных районах тодоши и кып-
чаки генетически «отдалились» ыражып 
калган, и браки внутри сеока возможны. 
Для этого они используют «правило седь-
мого отца» — если до седьмого отца вклю-
чительно у отца юноши и отца девушки нет 
родства, то брак считается возможным. По 
рассказам информантов, нарушение экзога-
мии в традиционном обществе каралось из-
гнанием этой семьи за пределы территории 
обитания патронимии как минимум. Сле-
дует все же отметить, что не все алтайцы 
одобряют эту практику и не все признают 
это «правило седьмого отца». Значительная 
часть, возможно, большинство алтайцев, 
остаются приверженцами абсолютного за-
прета браков внутри сеока. Мне приходи-
лось разговаривать с родителями молодых 
супругов одного сеока, воспринимающих 
их брак как позор (букв. ‘большой стыд’). 

Следующий пример связан с «одержи-
мостью» алтайцев сеоком. Следуя традици-
онному этикету, при знакомстве собеседни-
ки называют свое имя, или имя и фамилию, 
а также сеок. Над человеком, рожденным 
матерью-алтайкой, говорящим по-алтайски, 
фенотип которого не выдает в нем пред-
ставителя другого народа, но не имеющим 
сеока, обычно подшучивают, что тот имеет 
сеок «капуста» или «картошка», а то и вовсе 
«состоит» только из мяса, «не имея костей». 
При этом совершенно обыденным считает-
ся, если этнический русский, воспитанный 
отчимом алтайцем, считает своим сеоком 
сеок отчима и причисляет себя к нему. Бо-
лее того, обратный пример вызывает удив-
ление. Вместе с тем, норма патрилинейно-
сти как одна из основных характеристик 
сеока соблюдается не всегда. Так, напри-
мер, дети, рожденные матерью-алтайкой от 
отца-неалтайца, зачастую могут быть отне-
сены к сеоку матери (то есть сеоку отца ма-
тери). Примеры такого рода сегодня также 
достаточно часты. Так, в одном из интервью 
газете «Алтайдын Чолмоны» молодая пара, 

в которой и муж и жена рождены матерями-
алтайками от отцов-неалтайцев, сказали, 
что они оба считают себя представителями 
сеока тоҥжаан, поскольку это сеок матери 
супруги и бабушки по матери супруга [Ал-
тайдын 27.09.2010.]. Будучи воспитанной 
в алтайской этнической культуре, в одном 
селе, зная о норме патрилинейности и экзо-
гамии, эта пара, тем не менее, не считает не-
возможным определять своей сеок по сеоку 
матери/бабушки. В связи с этим сошлемся 
на выводы в работе Шарля Степаноффа 
«Метаморфозы родства у тувинцев», отме-
чающего современные «существенные из-
менения в разных аспектах родства, таких 
как филиация, нормы брачного союза и тер-
минологии» у тувинцев [Степанофф 2009: 
129]. Указанный алтайский пример сходен с 
описанием аналогичных процессов у тувин-
цев, происходивших в первой трети ХХ в., 
когда «пределы допустимых браков меня-
ются от поколения к поколению и прямо 
зависят от позиции индивидуума» [Степа-
нофф 2009: 131]. Еще в 2002 г. Тӧргӧӧ (Со-
вет) зайсанов Алтая на одном из заседаний 
обсуждал вопрос о принятии алтайцами но-
вой культурной нормы — причислять детей 
от отцов-неалтайцев к сеоку матери. 

В первой трети ХХ в. наделение детей 
сеоком матери происходило в случае сирот-
ства и отказа родственников отца взять этих 
детей на воспитание. Об этом писала еще в 
начале ХХ в. Н. П. Дыренкова: «В крайнем 
случае ребенка берет сööк матери; причем 
часто ребенок этот впоследствии получает 
имя этого сööк’а» [Дыренкова 1926: 252, 
примеч. 1]. В досоветский период усынов-
ление / удочерение ребенка происходило на 
общем собрании членов сеока и публичном 
провозглашении сеока усыновляемого ре-
бенка. То есть, легитимность идентифика-
ции человека с тем или иным сеоком дости-
галась путем публичного объявления. Этот 
механизм действует до сих пор, как показы-
вает следующий пример. 

В августе 2010 г. впервые в новейшей 
истории алтайцев было объявлено о появле-
нии нового сеока. В. Келюев писал об этом 
случае в газете: «В с. Оро Эркемен Фелик-
сович Дмитриев во время празднования дня 
рождения сыновей сделал интересное заяв-
ление собравшимся родственникам и дру-
зьям. Впредь его сеок (род) будет называться 
куу. Так свой сеок называл его отец Феликс 
Николаевич. Являясь русским по нацио-
нальности, но живя среди алтайского насе-
ления, Феликс Николаевич так называл свой 
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сеок. Такую идею о том, что наши русские 
братья, живущие рядом с нами, могут обра-
зовать свой сеок, высказывал Николай Шо-
доев. Его идея начинает материализоваться. 
Слово куу можно перевести дословно «ле-
бедь», или «бело-серый». Второе — более 
близкий цвету кожи обладателя сеока. Исто-
рия сеоков уходит в далекую древность. При 
нахождении ребенка в трудные годы в исто-
рии нашего народа, у которого, естественно, 
невозможно было установить его сеок, дава-
ли свой сеок, но при этом чуть изменив его 
приставкой. Например, сеок кыпчак имеет 
несколько «приставок» — котон, сурас и 
т. д. Таким образом, настал исторический 
момент — объявлен новый сеок — куу, за-
ложено начало нового рода. Пусть этот род 
процветает и множится» [Келюев 2010] (но-
вость процитирована полностью с сохране-
нием орфографии и пунктуации. Название 
сеока выделено нами. — С. Т.).  

Действительно, идею о возможности об-
разования сеока русским старожильческим 
населением Республики Алтай Николай 
Андреевич Шодоев, известный в респу-
блике организатор краеведческого музея в 
с. Мендур-Соккон Усть-Канского района, 
высказывал неоднократно еще в 1990-х гг. 
С таким предложением он обращался даже 
к президенту страны. 

Вероятно, мысль об образовании нового 
сеока детьми выходца из русско-алтайской 
семьи (отец — русский, мать — алтайка) по-
явилась не без влияния сообщений о том, что 
во время переписи населения России 2010 г. 
будут учитываться и сеоки алтайцев. И, хотя 
в переписной анкете наименования нового 
сеока нет, сам факт появления нового сеока 
у людей, формально не относящихся к ал-
тайскому сообществу, по отцу являющихся 
русскими, говорит о многом. Прежде всего о 
том, что сеок — это один из критериев само-
идентификации алтайца как алтайца, значи-
мости и актуальности для современных ал-
тайцев сеока как культурной нормы. 

Другой аспект — это самоопределение 
потомков межэтнического брака. Вышепри-
веденный пример появления нового сеока 
подтверждает множественность идентич-
ности индивидов как сознательного выбора 
не только национальности, но и сеока как 
одной из форм проявления общеалтайской 
идентичности. 

Обычно потомки алтайско-русских, рус-
ско-алтайских браков на вопрос об их сеоке 
отвечают, если отец русский, что их мать 

такого-то сеока, и, следовательно, считают 
односеочников матери относящимися к ка-
тегории таай «дядя по матери». Те же, кто 
родился от отца-алтайца и матери-русской, 
так и указывают, что их сеок такой-то, а 
мать русская, потому сеока не имеет. 

Сеок сегодня является инструментом, 
структурирующим родство, свойство и 
брак у алтайцев. Более того, сеок важен и 
в иных формах социальных взаимоотноше-
ний, охарактеризовать которые можно как 
«сеочный непотизм» и реципрокность. Со-
временные праздники-собрания сеоков, по-
мимо мотивации проведения, выраженной 
словами их организаторов: «чтобы наши 
дети знали в лицо своих братьев и сестер», 
— имеют также более рациональную цель: 
расширение родственной сети, поскольку 
именно она представляла реальный ресурс 
в жизнеобеспечении в первые годы постсо-
ветского политического, социального и эко-
номического кризиса. 

На протяжении XIX–XXI вв. сеок у ал-
тайцев претерпел ряд изменений, оставаясь 
при этом одной из граней их этнической 
идентичности, причем гранью очень важ-
ной, служащей маркером их этничности. 
Актуализировался этот институт в конце 
ХХ в., в период перестройки, наряду со 
всем множеством феноменов культуры, 
начавших ревитализироваться в середине 
1980 – конце 1990-х гг. Начало процесса 
ревитализации было связано с обществен-
ной полемикой, обусловленной важным 
для алтайского социума вопросом: «Могут 
ли вступать в брак люди с одинаковым се-
оком?». Полагаем, что именно с поиска 
ответов на этот вопрос в этнокультурной 
жизни алтайского общества начался про-
цесс актуализации такого многостороннего 
феномена культуры, как сеок. Немаловажно 
отметить, что этот процесс вначале вызывал 
негативные оценки  и предположения, что 
алтайцы разойдутся по «родовым кварти-
рам» и «перестанут быть единым народом». 
Это была одна сторона «кризиса развития» 
сеока как социального феномена, важного 
для личности и ее этнокультурного и этно-
социального самоопределения. 

Затем, в начале XXI в., в связи с появ-
лением среди алтайцев «вместо» субэтниче-
ских групп других, иного таксономического 
характера, коренных малочисленных наро-
дов, проявилась вторая сторона «кризиса» 
сеока на уровне личности. Она заключалась 
в том, что этносоциальные процессы, про-
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исходившие в алтайском обществе, вынуж-
дали каждого алтайца самоопределяться 
как в смысле этническом, субэтническом, 
так и в сеочном. 

Результатом сложных самоидентифи-
кационных процессов на личностном уров-
не, начавшихся в 1980-е гг., стал не менее 
сложный процесс поиска  общеалтайской 
этнической идентичности, каждый раз с 
новой силой политизировавшийся перед 
переписью населения, — т. е. в 2002 и 
2010 гг. После того, как были опублико-

ваны данные переписи по национальному 
составу населения Республики Алтай, в 
которых содержатся наименования сеоков 
алтайцев, разнесенные по всем их группам, 
политический накал спал, отпала также не-
обходимость в этнической мобилизации. 
Алтайцы остались алтайцами — со множе-
ством сеоков, с многослойной этнической 
идентичностью, исторически характерной 
для всех территориальных групп совре-
менного аборигенного населения Респу-
блики Алтай.

Источники
Алтайдын Чолмоны. 2010. 27 сентября. № 165. 

С. 3.
Полевые материалы автора (ПМА).

Литература
Адрианов А. В. Сööки и шуточные характеристи-

ки инородческих родов (сööков). Записано 
г. А. Адриановым в 1881 г. // Потанин Г. Н. 
Очерки Северо-Западной Монголии. Вып. 
IV. Материалы этнографические. СПб.: Тип. 
В. Киршбаума, 1883. С. 936–941.

Головнёв А.  В. Кочевники тундры: ненцы и их 
фольклор. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 
344 с.   

Дыренкова Н. П. Род, классификационная систе-
ма родства и брачные нормы у алтайцев и 
телеут. // Материалы по свадьбе и семейно-
родовому строю народов СССР. Л.: Изд-е 
Комиссии по трудоустройству студенческих 
этнографических экскурсий, 1926. Вып. I. 
С. 247–259. 

Интернет-форум [Электронная версия] // URL:  
http://wap.ongudai.forum24.ru.

Келюев В. И. О появлении нового сеока // Газета 
«Листок». Районный информационно-ана-
литический еженедельник Усть-Канского 
района Республики Алтай. 4.08.2010 г. № 31.

Кононов А. Н. Родословная туркмен. Сочинение 
Абу-л-гази, хана хивинского. М.; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1958. 192 c.

Лашук Л. П. Историческая структура социаль-
ных организмов средневековых кочевников 
// Советская этнография. 1967. № 4. С. 25–
39. 

Малов  С.  Е. Памятники древнетюркской пись-
менности. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 
372 с.

Никифоров Н. Я. Аносский сборник. Сб. сказок 
алтайцев с примечаниями Г. Н. Потанина. 
Горно-Алтайск: Изд-во «Ак Чечек». 1995. 
263 с. 

Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монго-
лии. Результаты путешествия, выполненно-
го в 1879 г. по поручению Императорского 
Русского Географического Общества чле-
ном-сотрудником оного Г. Н. Потаниным. 
Вып. IV. Мат-лы этнографич., с 26 табл. 
рисунков. Изд. 2, репринт. Горно-Алтайск, 
Изд-во «Ак Чечек». 2005. 1025 с. 

Сагалаев А.  М., Октябрьская И. В. Традицион-
ное мировоззрение тюрков Южной Сибири. 
Знак и ритуал. Новосибирск: Наука, 1990. 
209 с. 

Самаев  Г.  П. Горный Алтай в XVII – сер. 
XIX вв.: Проблемы политической истории 
и присоединения к России. Горно-Алтайск, 
1991. 256 с.

Степанов  В.  В.,  Тюхтенева  С.  П.,  Функ  Д.  А. 
«Этническая идентичность» и «националь-
ная принадлежность» в Республике Алтай 
// Этнологический мониторинг переписи 
населения.М.: ИЭА РАН, 2011. С. 326–350.

Степанофф Ш. Метаморфозы родства у тувин-
цев // Этнографическое обозрение. 2009. 
№ 4. С. 129–145. 

Тадина Н. А. Река как образ родины у алтайцев // 
Реки и народы Сибири. Отв. ред. Л.  Р. Пав-
линская. МАЭ РАН. СПб.: Наука, 2007. 
С. 150–158. 

Тюхтенева С. П. Земля. Вода. Хан Алтай: Этни-
ческая культура алтайцев в ХХ веке. Элиста: 
Изд-во КалмГУ. 2009. 169 с. 

Швецов  С.  П. Горный Алтай и его население. 
Т. 1. Вып. 1. Кочевники Бийского уезда. 
Барнаул: Типо-лит. Гл. упр. Алт. края, 1900. 
360 с.

81

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ  И  АРХЕОЛОГИЯ

исходившие в алтайском обществе, вынуж-
дали каждого алтайца самоопределяться 
как в смысле этническом, субэтническом, 
так и в сеочном. 

Результатом сложных самоидентифи-
кационных процессов на личностном уров-
не, начавшихся в 1980-е гг., стал не менее 
сложный процесс поиска  общеалтайской 
этнической идентичности, каждый раз с 
новой силой политизировавшийся перед 
переписью населения, — т. е. в 2002 и 
2010 гг. После того, как были опублико-

ваны данные переписи по национальному 
составу населения Республики Алтай, в 
которых содержатся наименования сеоков 
алтайцев, разнесенные по всем их группам, 
политический накал спал, отпала также не-
обходимость в этнической мобилизации. 
Алтайцы остались алтайцами — со множе-
ством сеоков, с многослойной этнической 
идентичностью, исторически характерной 
для всех территориальных групп совре-
менного аборигенного населения Респу-
блики Алтай.

Источники
Алтайдын Чолмоны. 2010. 27 сентября. № 165. 

С. 3.
Полевые материалы автора (ПМА).

Литература
Адрианов А. В. Сööки и шуточные характеристи-

ки инородческих родов (сööков). Записано 
г. А. Адриановым в 1881 г. // Потанин Г. Н. 
Очерки Северо-Западной Монголии. Вып. 
IV. Материалы этнографические. СПб.: Тип. 
В. Киршбаума, 1883. С. 936–941.

Головнёв А.  В. Кочевники тундры: ненцы и их 
фольклор. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 
344 с.   

Дыренкова Н. П. Род, классификационная систе-
ма родства и брачные нормы у алтайцев и 
телеут. // Материалы по свадьбе и семейно-
родовому строю народов СССР. Л.: Изд-е 
Комиссии по трудоустройству студенческих 
этнографических экскурсий, 1926. Вып. I. 
С. 247–259. 

Интернет-форум [Электронная версия] // URL:  
http://wap.ongudai.forum24.ru.

Келюев В. И. О появлении нового сеока // Газета 
«Листок». Районный информационно-ана-
литический еженедельник Усть-Канского 
района Республики Алтай. 4.08.2010 г. № 31.

Кононов А. Н. Родословная туркмен. Сочинение 
Абу-л-гази, хана хивинского. М.; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1958. 192 c.

Лашук Л. П. Историческая структура социаль-
ных организмов средневековых кочевников 
// Советская этнография. 1967. № 4. С. 25–
39. 

Малов  С.  Е. Памятники древнетюркской пись-
менности. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 
372 с.

Никифоров Н. Я. Аносский сборник. Сб. сказок 
алтайцев с примечаниями Г. Н. Потанина. 
Горно-Алтайск: Изд-во «Ак Чечек». 1995. 
263 с. 

Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монго-
лии. Результаты путешествия, выполненно-
го в 1879 г. по поручению Императорского 
Русского Географического Общества чле-
ном-сотрудником оного Г. Н. Потаниным. 
Вып. IV. Мат-лы этнографич., с 26 табл. 
рисунков. Изд. 2, репринт. Горно-Алтайск, 
Изд-во «Ак Чечек». 2005. 1025 с. 

Сагалаев А.  М., Октябрьская И. В. Традицион-
ное мировоззрение тюрков Южной Сибири. 
Знак и ритуал. Новосибирск: Наука, 1990. 
209 с. 

Самаев  Г.  П. Горный Алтай в XVII – сер. 
XIX вв.: Проблемы политической истории 
и присоединения к России. Горно-Алтайск, 
1991. 256 с.

Степанов  В.  В.,  Тюхтенева  С.  П.,  Функ  Д.  А. 
«Этническая идентичность» и «националь-
ная принадлежность» в Республике Алтай 
// Этнологический мониторинг переписи 
населения.М.: ИЭА РАН, 2011. С. 326–350.

Степанофф Ш. Метаморфозы родства у тувин-
цев // Этнографическое обозрение. 2009. 
№ 4. С. 129–145. 

Тадина Н. А. Река как образ родины у алтайцев // 
Реки и народы Сибири. Отв. ред. Л.  Р. Пав-
линская. МАЭ РАН. СПб.: Наука, 2007. 
С. 150–158. 

Тюхтенева С. П. Земля. Вода. Хан Алтай: Этни-
ческая культура алтайцев в ХХ веке. Элиста: 
Изд-во КалмГУ. 2009. 169 с. 

Швецов  С.  П. Горный Алтай и его население. 
Т. 1. Вып. 1. Кочевники Бийского уезда. 
Барнаул: Типо-лит. Гл. упр. Алт. края, 1900. 
360 с.

Sources
Altaydyn Cholmony. 2010, September 27. No. 165. 

P. 3. (In Russ.)
Author’s field data.

References
[Internet Forum]. Available at: http://wap.ongudai.

forum24.ru (In Russ.)
Adrianov A. V. Sööks and joking songs to 

characterize non-authentic clans (sööks). 
Recorded by A. Adrianov in 1881. In: 
Potanin G. N. [Essays on Northwestern 
Mongolia]. Vol. IV: Ethnographic materials. 
St. Petersburg: V. Kirshbaum, 1883. Pp. 936–
941. (In Russ.)

Dyrenkova N. P. Altaians and Teleuts: clan, 
kinship classification system and marriage 
norms. In: [Peoples of the USSR: Materials 
on Marriage and Family-Clan Schemes] 
Leningrad: Commission for Employment of 
Student Ethnographic Excursions, 1926. Vol. I. 
Pp. 247–259. (In Russ.)

Golovnev A. V. [Nomads of Tundra: the Nenets 
and Their Folklore]. Yekaterinburg: Uralic 
Department of RAS, 2004. 344 p. (In Russ.)

Kelyuev V. I. Emergence of a new seok revisited. 
Listok. 2010, August 4. No. 31. (In Russ.)

Kononov A. N. [Genealogy of the Turkmens: a 
Work by Abu al-Ghazi Bahadur, Khan of 
Khiva]. Moscow; Leningrad: USSR Academy 
of Sciences, 1958. 192 p. (In Russ.)

Lashuk L. P. Medieval nomads: historical structure 
of social organisms. Sovetskaya etnografiya. 
1967. No. 4. Pp. 25–39. (In Russ.)

Malov S. E. [Monuments of Old Turkic Script]. 
Moscow; Leningrad: USSR Academy of 
Sciences, 1951. 372 p. (In Russ.)

Nikiforov N. Ya. [Altaian Tales, Supplemented with 

G. N. Potanin’s Comments]. Gorno-Altaysk: 
Ak Chechek, 1995. 263 p. (In Russ.)

Potanin G. N. [Essays on Northwestern Mongolia: 
(Summarizing) Results of the 1879 Journey 
Sanctioned by the Imperial Russian 
Geographical Society]. Vol. IV: Ethnographic 
materials. Suppl. with 26 pict. tables. 2nd ed., 
reprint. Gorno-Altaysk: Ak Chechek, 2005. 
1025 p. (In Russ.)

Sagalaev A. M., Oktyabrskaya I. V. [Traditional 
Worldview of South Siberian Turks: Sign and 
Ritual]. Novosibirsk: Nauka, 1990. 209 p. (In 
Russ.)

Samaev G. P. [Altay Mountains in the 17th – Early-
to-Mid 19th Centuries: Problems of Political 
History and Russia’s Annexation]. Gorno-
Altaysk, 1991. 256 p. (In Russ.)

Shvetsov S. P. [Altay Mountains and Their 
Heritage]. Vol. 1. Is. 1: Nomads of Biysk Uezd. 
Barnaul: Altai Provincial Administration, 1900. 
360 p. (In Russ.)

Stepanoff Sh. Tuvans: kinship metamorphoses. 
Etnograficheskoe obozrenie. 2009. No. 4. 
Pp. 129–145. (In Russ.)

Stepanov V. V., Tyukhteneva S. P., Funk D. A. 
‘Ethnic’ and ‘national’ identities in the Altai 
Republic. In: [Population Census: Ethnological 
Monitoring]. Moscow: Institute of Ethnology 
and Anthropology (RAS), 2011. Pp. 326–350. 
(In Russ.)

Tadina N. A. River as a symbol of ancestral lands 
among the Altaians. In: [Rivers and Peoples of 
Siberia]. L. R. Pavlinskaya (ed.). St. Petersburg: 
Nauka, 2007. Pp. 150–158. (In Russ.)

Tyukhteneva S. P. [Earth, Water, Khan Altay: 
Altaian Ethnic Culture in the 20th Century]. 
Elista: Kalmyk State University, 2009. 169 p. 
(In Russ.)



82

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 4 2015

УДК 130.2
ББК 87.5

ЛИЧНОСТЬ КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ*
Personality as a Basis for Saving of Cultural and Historical Traditions
А. А. Данчай-оол (A. Danchay-ool)1 Е. В. Айыжы (E. Aiyzhy)2

1 аспирант кафедры философской антропологии и истории философии РГПУ им. А. И. Герцена, ассистент 
кафедры философии Тувинского государственного университет а (Post-graduate Student of the Philosophical 
Anthropology and History of Philosophy Chair at Russian State Pegagogical University named after A. I. Herzen, 
Department of Philosophy, Junior Member of Teaching Staff at the Tuvan State University). E-mail: dayas@inbox.ru.
2 кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и археологии Тувинского государственного 
университета. (Ph.D. of History, Associate Professor of the World History and Archaeology Chair at the Tuvan State 
Univeristy). E-mail: aiygy@mail.ru. 

Статья посвящена актуальным проблемам диалектики личности и культурно-историчес кой тради-
ции. Формулируется особый подход к решению проблемы сохранения целостной культурно-историчес-
кой традиции в связи с  антропологическими и духовно-ценностными основами деятельности. Противо-
речия современной цивилизации связываются с редукцией системы образования к простой схеме пере-
дачи информации. Указывается, что передача культурно-исторической традиции должна быть включена 
в систему формирования полноценной личности, а также подчеркивается необходимость анализа кол-
лективного субъекта в виде симфонической личности.

Ключевые слова: культурно-историческая традиция, диалектика, личность, субъект, индивид, цен-
ность, духовность.

The article is devoted to the problems of preservation of cultural and historical traditions in the context of 
globalization and the unifi cation of values and categorical systems. An important aspect of overcoming these 
contradictions of social development is seen as a special understanding of the individual, not only as individuals 
but also as a subject of particular historical community. The system of socialization, which mainly lies in the 
educational structure of society forms the people who will carry out certain functions in the system of social 
production. Holistic personality development is not a priority. Values and spirituality of the people create the 
whole person, for this reason, the subject is not only the individual, but also the subject of cultural-historical 
community, symphonic personality. Spiritual values are fundamental to the individual person. They indicate the 
objectives, targets, provide an opportunity to dialectically overcome all the problems posed by reality. Man is a 
creature both biological and social, and thus it is born only in society. Outside of society is born only individual 
who is very far from being able to become a full and integral member of the human race. Gradually formed 
individual personality, which has a vital connection with the cultural and historical tradition, from the spiritual 
foundation of the people. The moral principle lies in the basis of thinking. Consciousness in the goal-setting is 
not only the motives, but also collective. Personality can not go against moral principles. Such an act leads to its 
internal confl ict, which becomes intractable. Value system is formed by a person of culture. 

Keywords: cultural and historical tradition, dialectics, personality, subject, individual, value, spirituality.
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Культурно-историческая традиция со-
держит в себе память поколений конкретно-
исторической общности. Культурная пре-
емственность невозможна в условиях заме-
щения конкретной традиции абстрактными 
ценностными установками. До новейшего 
времени сохранение опыта предыдущих по-
колений позволяло решать насущные про-
блемы действительности. В современный 
период процессы научно-технической ре-
волюции, глобализации и развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
приводят к тому, что традиционные формы 
хозяйствования заменяются новыми обще-
мировыми моделями. Географические и 
климатические условия легко преодолева-
ются с использованием современных дости-
жений развития технологий. Отпадает не-
обходимость сохранения культурно-исто-
рической традиции. Но нужно уточнить, 
что это суждение правильно только по от-
ношению к цивилизации. Редукция куль-
туры к цивилизации не позволит решить 
конкретные антропологические проблемы, 
которые возникают неизбежно. В первую 
очередь антропологические противоречия 
касаются личности как целостного субъек-
та. Диалектическое понимание личности 
создает особое понимание субъекта, так как 
он является источником деятельности, раз-
умной активности.

Деятельность человека всегда антропо-
логична, она направлена на достижение не 
только личных целей, но и всего человече-
ства. Именно философско-антропологиче-
ский подход рассматривает индивида в его 
духовном единстве с конкретно-историче-
ской общностью.

В. Е. Кемеров определяет понятие лич-
ности как субъект воспроизводства обще-
ственных связей и как субъект психической 
деятельности [Кемеров  1977: 226]. В нашем 
исследовании важно подчеркнуть, что лич-
ность является субъектом воспроизводства 
культурно-общественных связей. В. В. Да-
выдов подчеркивает необходимость соотне-
сения проблемы личности и проблемы твор-
чества  как процессов создания новых форм 
общественной жизни [Давыдов  1996: 45]. 
Деятельность всегда происходит на осно-
ве сознания, которое является творческим. 
Жизнь индивидуальной личности конкрет-
на, и каждый момент является для нее уни-
кальным. Как указывает В. В. Давыдов, 
«любая конкретная деятельность субъекта 
(индивида)  осуществляется лишь в систе-

ме вполне определенных общественных от-
ношений». Личность определяется указан-
ной системой отношений [Давыдов 1996: 
45]. И благодаря этому личность намного 
шире и богаче по содержанию, чем просто 
индивид. Личность обязательно обладает 
целостностью, без которой она теряется в 
наличном бытии. Деятельная личность яв-
ляется лучшим проявлением человеческой 
свободы в индивиде. Стремление преодо-
левать ограничения наличного бытия при-
водит к дальнейшему развитию мышления. 
Посредством творческого мышления лич-
ность проявляет свою свободу, свой талант. 

Современная система формирования 
личности, заключенная в систему образова-
ния, стремится к созданию людей, которые 
будут иметь необходимый багаж знаний 
для выполнения социально-экономической 
функции в общей структуре материального 
производства. При таком подходе к соотно-
шению науки и учебного предмета оказы-
вается утерянным критерий, указывающий 
на необходимое содержание образования. 
Когда система образования сводится к пе-
редаче знаний, то возникает противоречие в 
формировании содержания педагогической 
парадигмы. Процесс формирования челове-
ка должен пониматься как процесс форми-
рования социальной личности «… именно 
игнорированием проблемы человека как со-
циальной личности, проблемы целостности 
этой личности, ее отношения к миру можно 
объяснить факт, который… выражается в 
том, что у нас так или иначе происходило 
и, на наш взгляд, продолжает происходить 
разрушение общего образования… Это, в 
свою очередь, основывается на отсутствии 
у нас научно разработанного и детализиро-
ванного представления о целях образова-
ния. Сейчас у нас нет общесоциологических 
критериев, которые позволяют говорить об 
общем образовании как факторе формиро-
вания и развития личности».

Существующая система познания и вос-
питания зачастую формирует личность, ко-
торая оперирует абстрактными понятиями. 
Эта абстрактность никак не может связаться 
с конкретной действительностью. Л. Фейер-
бах определял истину как не являющуюся 
«единой в смысле абстрактного единства, 
т. е. она не простая мысль, которой проти-
востоит различие; она является духом, жиз-
нью, самоопределяющим и различающим 
единством, т. е. конкретной идеей [Фейер-
бах 1974: 12].
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Человек, являясь биосоциальным су-
ществом, рождается только в обществе. 
Вне общества рождается только индивид, 
который очень далек от того, чтобы стать 
полноценным и целостным представителем 
человеческого рода. В процессе воспитания 
и образования индивид обретает единство 
с обществом, включается в коллективный 
субъект, воспринимает все богатство куль-
туры. Постепенно формируется индиви-
дуальная личность, которая имеет живую 
связь с культурно-исторической традицией, 
с духовными основаниями народа. «Именно 
в общности совершается становление ми-
ровоззренческих и духовно-нравственных 
констант, которые, подвергаясь коррекции, 
в принципе, остаются неизменными на про-
тяжении всей жизни человека, составляя 
ядро личности, определяя ее самоиден-
тичность и судьбу» [Валицкая 2009: 35]. 
С. С. Хоружий указывает: «Культурные фе-
номены, обладающие подобным свойством 
неуходящей, самовоспроизводящейся акту-
альности, играют особую роль в культур-
ном процессе: они не стареют, не сдаются в 
архив, но в каждый очередной культурный 
период принимают участие в жизни куль-
турного сознания, в работе его само осоз-
нания и само определения; и в отношениях 
с такими феноменами, на материале этих 
отношений культурное сознание — в част-
ности, философское сознание — понимает 
и формирует себя» [Хоружий 2012: 214]. 
Культурно-историческая традиция являет-
ся формой самоактуализации конкретно-
исторической общности, познания себя как 
«симфонической личности».

Личность всегда имеет целостную 
связь с ценностями и духовностью народа. 
Благодаря этому субъектной характери-
стикой обладает не только индивид, но и 
культурно-историческая общность. В исто-
рическом процессе именно конкретный 
народ имеет свое лицо и ответственность. 
Общие конкретные ценности необходи-
мым образом формируют коллективный 
субъект. Стремление к денационализации 
культуры и атомизации индивидуальной 
личности изначально не может иметь по-
ложительного результата, т. к. духовность 
является фундаментальной ценностью для 
любого человека. Именно она указывает 
цели, ориентиры, дает возможность диа-
лектически преодолевать все проблемы, 
которые ставит действительность. Глубо-
кое сущностное изучение идеального Э. В. 

Ильенковым позволяет обозначить его вза-
имосвязь с сознанием и деятельностью. Ос-
новная черта единства понятий сознания, 
идеального и деятельности заключается в 
духовной составляющей конкретно-исто-
рической общности. Духовность, являясь 
высшим проявлением ценностной систе-
мы, формирует сознание в соответствии с 
диалектически становящимся общим ин-
тересом коллектива и индивида. По опре-
делению В. В. Давыдова, сознание — это 
воспроизведение человеком идеального 
плана своей целеполагающей деятельно-
сти и идеального представительства в ней 
позиции других людей. В своей деятель-
ности личность учитывает интересы дру-
гих членов общества [Давыдов 1996: 43]. 
Нравственный принцип заключен в основе 
мышления. Сознание в целеполагании име-
ет не только свои мотивы, но и коллектив-
ные. Личность не может идти наперекор 
нравственному принципу. Такой поступок 
приводит ее к внутреннему конфликту, 
который становится трудноразрешимым. 
Ценностная система формируется в лич-
ности посредством культуры. Конкретные 
ценности создают у личности возможность 
для осознания себя, позволяют индивиду 
самоидентифицироваться в окружающем 
пространстве. А. П. Валицкая указывает, 
«каждый из тех, кто принадлежит общно-
сти, исповедует этот образ — символ ду-
ховного братства» [Валицкая 2009: 35].

Л. П. Карсавин создал учение о «симфо-
нической личности» в русле теологической 
персонологической парадигмы. Но впослед-
ствии эта концепция находит сближение с 
подходом морфологии культур, который 
трактует конкретные культуры «как авто-
номные социокультурные организмы или 
«коллективные личности» [Хоружий 2012: 
214]. Но при этом важно учесть, что учение 
о «симфонической личности» основано на 
духовном единстве народа. 

Структура индивидуальной личности 
сложна и множественна. Провести ее пол-
ноценный анализ невозможно, так как лич-
ность является собою только в единстве 
множества моментов. Биологическое, соци-
альное, культурное, психологическое — все 
это обусловливает существование индиви-
дуальной личности, и в отрыве от них не 
может быть построено всеобъемлющее зна-
ние. Но личность культурно-исторической 
общности, кроме вышеперечисленного, 
имеет в себе и множество индивидов, кото-
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рые в совместной жизнедеятельности об-
наруживают живое единство. Они единым 
многоголосием обозначают свое единство 
перед лицом истории. Культурные основы 
являются для множества индивидов фунда-
ментом конкретной жизни. Они выступают 
единым «оркестром» и являются «симфони-
ческой» личностью.

Л. П. Карсавин в своей работе «О лично-
сти» подробно обозначает диалектическое 
развитие личности, указывает на необходи-
мые стадии самоединства, саморазъедине-
ния и самовоссоединения. «Она — «снача-
ла» единство, «затем» разъединение и разъ-
единенность или множественность и «на-
конец» воссоединение и воссоединенность» 
[Карсавин 2003: 262]. Личность всегда стре-
мится к своему совершенству, но при этом 
она таковой может быть только в действи-
тельности своего бытия. Это состояние она 
обретает в конкретном бытии индивидуаль-
ной личности в симфонической.

Индивидуальная личность в отрыве от 
живого единства с «симфонической» лич-
ностью является «в себе самой». Она в та-
ком состоянии является «несовершенным 
единством множества или — своим несо-
вершенным всеединством» [Карсавин 2003: 
263]. Л. П. Карсавин посредством учения 
о «симфонической личности» применяет к 
социальному бытию идею всеединства [Хо-
ружий 1994: 213]. В его учении творческая 
активность личности обнаруживает необ-
ходимое проявление в творчестве обще-
ственно-культурного субъекта. Как отметил 
А. А. Корольков о русском философе нача-
ла XX в. И. А. Ильине, «Гибель государств 
он связывал с распадом цельности лично-
сти… Такая распадающаяся личность ведет 
смутную жизнь и … становится частицей 
хаоса и пребывает в вечном замешательстве 
и безответственном смятении» [Корольков 
2005: 286].
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Статья посвящена гендерным характеристикам единоборств в представлении участников и выполне-
на на материалах исследований в спортивных группах г. Элисты Республики Калмыкия. В статье рассма-
тривается вопрос, являются ли единоборства мужскими или женскими видами спорта, и в какой мере? 
Полевые материалы свидетельствуют о том, что единоборства рассматриваются как «мужское» направ-
ление в спорте. В то же время явных запретительных стереотипов относительно женщин не выявлено. 

Ключевые слова: спорт, единоборства, боевые искусства, мужественность, женственность, гендер-
ные стереотипы.

The article is devoted to basic gender stereotypes and gender representations of martial arts by sportsmen 
and people engaged in sports activities in the city of Elista, Republic of Kalmykia. Specifi cally, they were asked 
whether martial arts were considered as masculine or feminine kinds of activity (or both) and to what extent. It 
is concluded that martial arts are seen principally as a masculine activity, but at the same time they aren’t viewed 
as non-recommended for women.

Keywords: sport, single combats, martial arts,  masculinity, femininity, gender stereotypes.

Гендерные представления являются не-
отъемлемой частью повседневного обще-
ния. Они оказывают прямое влияние и на 
спортивную деятельность. Гендерная про-
блематика в спорте рассматривается в ос-
новном с женской перспективы в рамках 
феминистского дискурса [Birrell, Theberge 
1994]. Однако связь представлений о муж-
ском и женском в контексте изучения спор-
та и единоборств представляет самостоя-
тельный интерес. В традиционном пони-
мании спорт является сферой применения 
физических, иначе, биологических возмож-
ностей человека, на которые прямо влияет  
свойственный человеку половой димор-
физм [См.: Соха, Соха 1999; Ткачук, Дю-
сенова 2015]. В силу этого обстоятельства 
деление видов спорта на мужские и жен-
ские выглядит оправданным с точки зрения 
теории, методики, практики и результатов 
занятий [Староста 1999]. Половая специа-
лизация коснулась единоборств: соревнова-

ния проводятся отдельно в женских и муж-
ских категориях. Все это является основой 
для различий в гендерных представлениях 
о единоборствах. В статье рассматривают-
ся базовые представления участников еди-
ноборств о мужском и женском характере 
их видов спорта на материале полевых ис-
следований, проведенных в г. Элисте Рес-
публики Калмыкия в июне–сентябре 2015 
года.   

Полевые исследования  включали в себя 
наблюдение, интервьюирование и анкети-
рование в группах занимающихся едино-
борствами: боксом, вольной и классической 
борьбой, тхэквондо, каратэ синкиокусин-
кай, айкидо мутокукай, кэндо, рукопашным 
боем, самбо и дзюдо. В результате иссле-
дования было опрошено 263 человека (в 
том числе 31 респондент женского пола). 
Женщины составляли меньшинство во всех 
опрошенных группах занимающихся еди-
ноборствами. Все виды спорта и группы (за 
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исключением спортивной борьбы) были от-
крыты для лиц любого пола. 

Очевидная половая диспропорция в со-
ставе групп сделала существенным вопрос 
о связи представлений о мужском и жен-
ском с занятиями единоборствами, о роли 
гендерных стереотипов в выборе конкрет-
ного направления спорта. В ходе исследо-
вания и в зависимости от пола респондента 
допускалась нюансировка основного для 
рассматриваемой темы вопроса: являются 
ли единоборства «мужским» направлением 
спорта и в какой степени; являются ли они 
направлением «не-женским» и в какой сте-
пени. 

Обычно единоборства в пространстве 
гендерных стереотипов относительно дру-
гих видов спорта оцениваются как очень 
маскулинные, с одной стороны, и как наи-
менее женственные, с другой  [Дамадаева  
2011: 68–69]. Кроме того, у спортсменов 
гендерные стереотипы относительно сво-
их видов спорта выражены слабее, чем по 
отношению к неизвестным им видам. У 
людей, не имеющих отношения к спорту, 
гендерные стереотипы выражены сильнее, 
чем у спортсменов. А. С. Дамадаева на-
звала это «фактором лояльности к лицам, 
занимающимся «своим» видом спорта» 
[Дамадаева 2011: 71], но можно предполо-
жить, что на формирование подобных пред-
ставлений повлияла практика занятий кон-
кретными видами спорта. Нужно отметить, 
что представления о мужском и женском 
в спорте и единоборствах у спортсменов и 
не-спортсменов различаются в сторону уси-
ления гендерных стереотипов у последних. 

В ходе экспертного интервьюирования 
были получены существенно различаю-
щиеся мнения об объективных причинах 
интереса к единоборствам. Отмечались эт-
нические (традиции и менталитет калмыц-
кого народа), социальные (социальное и 
экономическое неблагополучие республи-
ки), антропометрические (анатомическая 
предрасположенность к единоборствам), 
психологические (самоутверждение, поиск 
собственной исключительности) факторы 
привлекательности единоборств в Калмы-
кии [ПМА]. С учетом результатов эксперт-
ных интервью были разработаны анкеты 
для спортсменов.

На вопрос о причине занятий единобор-
ствами ответ «улучшить физическую фор-
му» дали 134 человека, «улучшить здоровье» 
― 92, «постоять за себя» ― 118, «воспитать 

характер» ― 128, «спортивное мастерство» 
― 135, другой ответ дали 10 человек (соб-
ственные ответы, как правило, дополняли 
отмеченные выше причины). Большинство 
опрошенных выбрало несколько вариантов 
ответа, что связано в первую очередь с ком-
плексностью феномена единоборств, слож-
ной личной мотивации к занятиям. Ни один 
из вариантов ответа не является гендерно-
детерминированным, так как физическая 
форма, здоровье, характер, способность 
дать отпор, спортивное мастерство в равной 
степени свойственны как женщинам, так и 
мужчинам. Отсюда можно сделать вывод, 
что гендерный аспект единоборств опреде-
ляется не столько личной мотивацией за-
нимающихся, сколько характером занятий 
единоборствами и культурным контекстом, 
определяющим этот характер [ПМА].     

На вопрос, следует ли женщинам зани-
маться единоборствами, 134 информанта 
ответили «да, в спорте женщины ничем не 
отличаются от мужчин»; «да, но с ограниче-
ниями» ― 111, «совсем не женское занятие» 
― 17; другой ответ дали 4 человека. Таким 
образом, на уровне представлений о едино-
борствах среди их участников практически 
никто не считает, что единоборства совсем 
не являются «женским» занятием, однако 
значительное количество респондентов по-
считало, что женщины должны заниматься 
единоборствами с некоторыми ограничени-
ями. Включенное наблюдение показало, что 
под «ограничениями» понимаются в пер-
вую очередь ограничения, связанные с осо-
бенностями женского организма, его пред-
полагаемой неприспособленностью к еди-
ноборствам. Так, одним спортсменом было 
приведено мнение о вредности занятий еди-
ноборствами для женского организма, по-
скольку они могут обернуться возможным 
ущербом для функции деторождения из-за 
«ударов по животу» [ПМА].   

В свою очередь, на вопрос «должен ли 
мужчина заниматься единоборствами?» 
«да» ответили 239 человек, «не обязатель-
но» ― 19, ответов «нет» не было. Едино-
борства однозначно связаны с мужским 
началом, сама ситуация поединка является 
скорее мужской, чем женской. В ходе вклю-
ченного наблюдения и интервьюирования 
некоторые спортсмены-калмыки выделяли 
единоборства как исторически мужское за-
нятие, связанное с воинской деятельностью, 
подчеркивая, что калмыки исторически яв-
лялись «воинами». Вне этнических катего-
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рий, всеми национальностями, единобор-
ства упоминались как мужское занятие, по-
скольку мужчина должен уметь «постоять 
за себя и своих близких». Это умение яв-
ляется частью его гендерной роли [ПМА]. 
Последнее представление непосредственно 
отразилось на результатах опроса.

Таким образом, единоборства в пред-
ставлении их участников являются муж-
ским занятием, связанным с мужественно-
стью, мужской гендерной ролью. Единобор-
ства ассоциируются с войной, агрессией, 
схваткой, умением проявлять и отражать 
физическое насилие ― сторонами действи-
тельности, тесно связанными с мужествен-
ностью в представлении респондентов. В то 
же время единоборства не столь однозначно 

являются занятием «не-женским», деятель-
ностью, к которой не следует подпускать 
женщин, девушек или девочек. Подобного 
запрета и даже негативного отношения у 
занимающихся единоборствами не наблю-
дается, несмотря на присутствие опасений 
по поводу возможной угрозы для здоро-
вья женщины. Активное участие и победы 
калмыцких спортсменок-единоборцев на 
соревнованиях различного уровня являют-
ся тому подтверждением [http://kalmykia-
online.ru/news; Джоркаев 1999: 111]. Нужно 
добавить, что личная мотивация спортсме-
нов не несет выраженного гендерного под-
текста, однако сам характер единоборств 
как деятельности имеет прочные мужские 
гендерные ассоциации. 
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ется традиционная культура, представленная предметами хозяйства и быта номадов, а также буддийско-
го культа. Рассматривая культурное наследие Калмыкии, автор выявил состав и содержание коллекций 
бытовой культуры и буддийского искусства из собраний Этнографического музея (Гернгут) и Государ-
ственного этнографического музея (Дрезден). Собранные в миссионерской деятельности гернгутеров в 
кочевьях калмыков XVIII–XIX вв. коллекции требуют дальнейшего комплексного изучения, сочетающе-
го в музееведческом направлении методы искусствознания, истории, этнокультурологии.

Ключевые слова: калмыки, традиционная культура, музеи Германии, коллекции, экспозиция, пред-
меты быта, искусство буддизма, культурное наследие, исследование. 

The traditional culture of the Kalmyks – everyday objects and works of art of Buddhism is represented in 
museum collections of Germany. On the occasion of the 125th anniversary of the museum’s foundation, a new 
permanent exhibition was opened in the Ethnographic Museum at Herrngut. Entitled «Ethnography and Herrnhut 
Mission», it presents displays about the historical cultures of peoples with whom the Herrnhut missionaries 
worked. One of them is dedicated to the Kalmyk collection gathered by the efforts of the Germans from Sarepta, 
a town founded by Herrnhut missionaries on the lower Volga of Russia. The cultural heritage of the Kalmyk 
nomads is represented in museums and archives of Germany. Of special importance is the Herrnhuters’ research 
in the fi eld of language and traditional life and culture of the Kalmyk Buddhism, representing the heritage of 
the Mongolian peoples as well as the experience of scientifi c cataloging of museum collections in the works of 
foreign researchers, allowing in more detail to establish patterns of ethnocultural genesis which are not fully 
represented in the museum collections of Kalmykia due to historical circumstances.

Keywords: Kalmyks, traditional culture, museums of Germany, collections, display, household items, the 
art of Buddhism, cultural heritage, research.

Большой интерес для исследователя 
представляет собрание Этнографического 
музея г. Гернгут (Германия), знакомящее 
посетителей с миссией членов евангеличе-
ского общества гернгутеров по всему миру 
(Америка, Аляска, Коста-Рика, Гондурас, 
Ямайка, Лабрадор, Суринам, Танзания и 
др.). Обзору музейного собрания посвящено 
каталогизированное издание [Ethnographie 
und Herrnguter Mission 2003: 57–72]. Сфе-
рой активной проповеднической деятель-
ности моравских братьев было знакомство 
и изучение традиционного быта, хозяйства 

и культуры народов, населявших осваивае-
мые ими территории. Среди последних для 
нас особую значимость имеет степное По-
волжье, где с начала XVII столетия прожи-
вают калмыки, чьи предки — ойраты при-
шли сюда из Западной Монголии. Поселе-
ние немцев-колонистов Сарепта было осно-
вано в 1765 году выходцами из Богемии — 
братьями-гернгутерами — на берегу речки 
Сарпа (калм. Шорва), у северной границы 
калмыцких кочевий [Алексеева 2010: 21]. 
Попытки распространения христианства в 
среде калмыков сопровождались последо-
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вательным сбором предметов их материаль-
ной и духовной культуры на протяжении 
периода второй половины XVIII по первую 
четверть XIX вв. Калмыцкая коллекция, 
собранная ими, представлена в постоян-
ной экспозиции Этнографического музея в 
г. Гернгут, посвященной буддийской куль-
туре монгольских кочевников. 

Экспозиция «Этнография и миссия 
гернгутеров» в реализованной концеп-
ции автора, С. Августина, включает в себя 
раздел «Калмыки — монголы в Европе», 
представляющий материальную и духов-
ную культуру народа. Знаком самобытной 
культуры воспринимается в экспозиции 
костюм замужней калмычки, дополненный 
куклами, одетыми немцами-сарептянами в 
традиционное платье, мужское и женское, 
с точно исполненными деталями. Из пред-
метов традиционного быта представле-
на домашняя утварь: деревянные столики 
«ширə», украшенные резьбой и расписан-
ные, посуда — деревянные чаши для чая и 
мяса (ааһ, тевш), курительная трубка, кисет, 
кошелек для серебряных денег, сумочка для 
охотничьих принадлежностей и кожаные 
сосуды отличной выделки. Небольшого раз-
мера, декорированные тиснением по коже 
и чеканкой металлической оправы, сосуды 
бортх и бүрв отличаются компактностью 
лаконичной формы, подчеркнутой расти-
тельным и геометрическим узором, выпол-
ненным в технике тиснения. Этих изделий, 
по предварительным данным, около десят-
ка единиц хранения, что дает возможность 
сравнительного изучения орнаментиро-
ванных предметов быта, которых в музеях 
Калмыкии считаные экземпляры. Традици-
онная пища калмыков представлена плитка-
ми прессованного чая, по всей вероятности, 
изготовления того же времени. И это тоже 
материал этнографического и естественно-
научного исследований гернгутеров. 

Хозяйственный подраздел традицион-
ного быта в экспозиции дополнен матери-
алом, посвященным истории и духовной 
культуре калмыков. На ритуальном столи-
ке ширə, резном из дерева и расписанном, 
расположены предметы буддийского куль-
та, дополненные рукописью медицинского 
трактата на «тодо бичиг», картами и гравю-
рами, изображающими поселения и тради-
ционный быт калмыков в степи. Кукла в ко-
стюме миссионера призвана ориентировать 
внимание посетителей на большой кропот-
ливой работе гернгутеров по сбору матери-

ала кочевнической культуры. Под текстом 
библиографической справки о калмыках — 
монголах в Европе — расположен алтарный 
поставец с образами миниатюрной рельеф-
ной пластики. Это является необходимым 
акцентом в экспонировании материала ду-
ховной культуры: молитвенных текстов на 
тибетском языке и старокалмыцком «тодо 
бичиг», амулетов, четок из косточек и зерен 
растительного происхождения, ритуальной 
металлической посуды и миниатюрных гли-
няных изображений «мирд». Рельефная пла-
стика хранилась верующими в специальных 
футлярах (металлических и деревянных) в 
качестве нагрудных оберегов. 

В экспозиции воспроизведен фрагмент 
интерьера кибитки. Композиция составле-
на из икон с образами Авалокитешвары (в 
двух ипостасях), Будды Шакьямуни и Вад-
жрапани, культовой скульптуры, круглой и 
рельефной, и алтарной утвари (жертвенных 
чаш цөгц и лампадок зулын цөгц), трубы 
бишкүр. Особую часть музейной коллекции 
представляет достаточно обширный ряд 
графики, иллюстрирующий быт, костюм, 
традиции и религию калмыков. Авторами 
произведений, выполненных в гравюре, яв-
ляются художники, большей частью немцы, 
в том числе сопровождавшие научно-ис-
следовательские экспедиции П. Палласа, 
И. Георги в XVIII–XIX вв. Экспедиции ор-
ганизовывались с целью изучения народов 
и народностей, проживавших на обширной 
территории Российской империи. Графиче-
ские листы, запечатлевшие карты расселе-
ния этноса, сделанные по материалам экс-
педиций, дополняют редкие фотографии 
сановных лиц, священнослужителей и кал-
мыков-мирян XIX в. Небольшой, но содер-
жательный раздел экспозиции дает доста-
точно полное представление о традициях 
кочевой культуры. 

Закономерным следствием этнокуль-
турных контактов явился интерес гернгу-
теров к вероучению калмыков. Этнос буд-
дийского вероисповедания, единственный в 
среде народов мусульманского и христиан-
ского мира, становится предметом научного 
наблюдения исследователей и переселенцев 
из Германии. Миссионерство братьев было 
связано с изучением религии и языка, на-
чатым И. Я. Шмидтом, Л. фон Швайницем, 
Й. Г. Шиллем и продолженным Г. А. Цви-
ком. Последний является автором книги 
«Путешествие из Сарепты в различные 
орды калмыков в Астраханской губернии 
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в 1823 году», опубликованной в Лейпциге 
[Zwick 1827]. Так, в Саксонской земельной 
библиотеке г. Дрездена оказались 70 ориги-
нальных манускриптов буддийской литера-
туры как на тибетском, так и на калмыцком 
и монгольском языках. Более 100 ед. хр., 
а именно культовых предметов буддизма, 
поступило в 1839 г. от Г. А. Цвика. Эти и 
другие предметы материальной и духовной 
культуры калмыков были переданы в Госу-
дарственный этнографический музей Дрез-
дена и основанный в 1878 г. Этнографиче-
ский музей Гернгута. Объекты, собранные 
членами братской общины Сарепты, «на 
основании своей древности и редкости в 
музейных коллекциях могут быть охарак-
теризованы как драгоценные исторические 
свидетельства культуры кочевых калмыков, 
носящей отпечаток буддизма и истории 
культуры Нижнего Поволжья», — спра-
ведливо обобщает Ш. Августин  [Августин 
1995: 13]. 

Часть экспозиции музея Гернгута до-
полнена небольшим подразделом из мон-
гольских экспонатов, ориентирующих по-
сетителя на исторические истоки проис-
хождения народа. Экспонаты по культуре 
калмыков находят органичное продолжение 
в ряду экспозиции, посвященной буддизму 
стран гималайского региона, осваиваемо-
го в XIX в. гернгутерами Ладака и Тибета 
[Bilder aus … 2008: 58, 123–142]. Подобные 
общины были созданы миссионерами по 
всему миру. Собранный ими материал, си-
стематизированный и концептуально пред-
ставленный в постоянной экспозиции Эт-
нографического музея г. Гернгут, — плод 
усердных усилий миссионеров. Изучая язык 
подопечных племен и народов, они публи-
ковали свои наблюдения об их истории и 
культуре в научных изданиях. В таком этно-
графическом ракурсе представлена деятель-
ность Калмыцкой миссии, продолжавшейся 
до 1822 г. и связанной с основанием и раз-
витием поселения Сарепта. Этому посвя-
щена статья Ш. Августина, директора му-
зея Гернгута «Этнографические коллекции 
гернгутеров Нижнего Поволжья» [Augustin 
1998: 217–240], ставшая расширенной ре-
дакцией материала «Этнографические кол-
лекции гернгутеров Нижнего Поволжья», 
опубликованного в сборнике тезисов кон-
ференции «Колония Сарепта и немцы По-
волжья в истории России» [Августин 1995: 
12–13]. 

Обзор истории коллекционирования 
охва тывает разнообразные документальные 
сведения и свидетельства культуры калмы-
ков, собранные членами братской общи-
ны и другими лицами из Сарепты, а также 
современными дарителями (рубеж XX–
XXI вв.). Миссионерской деятельностью 
членов евангелического объединения герн-
гутеров, Х. Гамеля, Ф. Мальча, К. Найца и 
М. Ничмана, входивших в тесные контакты 
с кочевниками во второй половине XVIII в., 
было положено основание калмыцким кол-
лекциям музеев Германии. Таковы этногра-
фические собрания в Дрездене, Гернгуте, 
Лейпциге, Геттингене, Барби и Ниски, го-
родах восточной Германии [Augustin 1998]. 
Экспонаты музея г. Гернгут охватывают 
временной период от самых ранних предме-
тов, попавших в музейное собрание около 
1774 г., до небольшого количества объектов 
калмыцкой культуры, которые удалось при-
обрести в 1995 г. и позже — в начале XXI в. 
Отметим, что в силу исторических обсто-
ятельств предметы традиционного быта и 
культовые произведения из музейных фон-
дов Калмыкии в большинстве своем отно-
сятся к позднему периоду развития культу-
ры — рубежу XIX–XX вв.

Благодаря миссионерской деятельности 
гернгутеров сохранилось традиционное на-
следие Калмыкии XVIII–XIX вв., собранное 
в уникальной полноте немецких музейных 
коллекций. К сожалению, этот период ма-
териально-духовной культуры народа фраг-
ментарно представлен в музейном фонде 
не только современного архитектурно-му-
зейного комплекса «Старая Сарепта», но 
и Элисты. Вместе с тем связи калмыков с 
гернгутерами, уходящие в историю России 
XVIII–XIX вв., продолжаются и сегодня. 
Таковы визиты в Калмыкию пастора Кар-
ла-Эугена Лангерфельда, предки которого 
были колонистами Сарепты. Он подарил 
библиотеке КИГИ РАН издание Г. А. Цви-
ка «Путешествие из Сарепты в различные 
орды калмыков в Астраханской губернии в 
1823 году» и Музею традиционной культу-
ры имени Зая-пандиты – CD-диск с иллю-
стративным рядом калмыцких коллекций в 
музеях Гернгута и Дрездена. 

Буддийская коллекция Государствен-
ного этнографического музея в Дрездене, 
филиалом которого является Этнографи-
ческий музей в Гернгуте, представлена 
большей частью предметами, собранными 
Г. А. Цвиком во время его поездки в Повол-



92

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 4 2015

жье в 1823 г. Сферой его интересов были 
язык и религия калмыков, поэтому в кол-
лекции так много культовых предметов. В 
ее составе представлены ритуальные пред-
меты, литые из металла, — колокольчики, 
ваджры, цанги и блюда, сосуды човрун, со-
провождаемые  в отдельных случаях форма-
ми для литья и футлярами для изделий. По-
следние в единичных экземплярах хранятся 
в Национальном музее имени Н. Н. Пальмо-
ва Республики Калмыкия. 

Высокохудожественным уровнем ис-
полнения примечателен скульптурный об-
раз Будды Шакьямуни, отлитый из белого 
металла, возможно, серебра. Четкий от-
тиск на донной металлической пластине 
скульптурного изображения несет рисунок 
ваджры, в полости скульптуры сохранены 
рулоны молитвенных текстов, заложенные 
при изготовлении на рубеже XVIII–XIX вв. 
Много образцов молитвенных текстов вло-
жено в специальные молитвенные цилин-
дры, по внешней поверхности орнаменталь-
но декорированные. Скульптура буддизма 
дополнена поставцами-футлярами, выре-
занными из дерева и нередко живописно 
расписанными или обитыми фактурной 
тканью. Изящной простоты форма культо-
вых поставцов лаконична и целесообразна в 
декоративном обрамлении образов буддий-
ской пластики. Эта традиция художествен-
ного оформления произведений, распро-
страненная в XVIII – начале XIX вв., была 
впоследствии утрачена в искусстве буддиз-
ма Калмыкии.  

Из многочисленного ряда штампованных 
из глины рельефных изображений отметим 
образ Зеленой Тары, имеющий на оборотной 
стороне оттиск надписи на старокалмыцком 
«тодо бичиг», что предполагает его мест-
ное изготовление. Произведения изобрази-
тельного искусства представляют полный 
пантеон буддизма в центральноазиатском 
варианте монголоязычных народов, состоя-
щий из групп условных портретов: «будды», 
«бодхисаттвы», «учителя веры», «идамы», 

«дхармапалы», «локапалы». Большой ин-
терес для исследования представляют гра-
фические произведения, сопровождаемые 
молитвенными надписями и изображающие 
субурганы, мандалы и образы, возможно, до-
буддийского происхождения.  Судя по трак-
товке каноничных сюжетов и деталей неко-
торых изображений, а также цветовой гамме 
иконописи, кстати, во многих случаях не-
удовлетворительной сохранности (думаем, 
изначальной), возможно предположить про-
изводство местной художественной школы, 
поскольку в связи с упразднением Калмыц-
кого ханства культурные связи калмыков с 
буддийскими центрами Центральной Азии 
со второй половины XVIII в. ограничивают-
ся [Батырева 2005: 41]. 

Культурное наследие калмыков в музей-
ных и архивных собраниях Германии значи-
тельно.  В содержании и научной обработке 
— технике и принципах сбора традицион-
ного материала, его систематизации и со-
временной трактовке в условиях музейного 
хранения и экспонирования — материал 
отмечен детальной тщательностью немец-
кого профессионализма. Автор выражает 
глубокую благодарность и признательность 
Штефану Августину, исполняющему обя-
занности директора Этнографического му-
зея, и директору Объединенных Моравских 
архивов (г. Гернгут) Рюдигеру Крегеру за 
возможность ознакомиться с калмыцкими 
коллекциями, а также пастору Карлу-Эу-
гену Лангерфельду за предоставленную 
возможность посетить Германию. Без со-
мнения, необходимо дальнейшее углублен-
ное изучение документального материала, 
предметов быта и произведений искусства 
буддизма. Упрочение международных свя-
зей будет содействовать объективному и 
всестороннему исследованию ценнейшего 
материала в условиях многих утрат тради-
ционной культуры народа. Результатами 
его могут стать новые данные о наследии 
калмыков в реальной перспективе научно-
исследовательского сотрудничества.  
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В статье подробно рассмотрены вопросы формирования языковой политики на примере калмыцкого 
языка, изучено законодательное регулирование языковой политики как фактора сохранения языкового 
сознания народа, выявлены объективные и субъективные факторы сложившейся языковой ситуации в 
настоящее время, проведен анализ лингвосоциологического опроса среди учащихся общеобразовательных 
школ республики. 

Ключевые слова: языковая политика, языковое сознание, законы о языке, реформы в сфере языка, 
обучение, региональная система образования.

This article considers the issues of forming a language policy on the example of the Kalmyk language. The 
author studied the issue of legislative regulation of language policy as a factor in the preservation of linguistic 
consciousness of the people, revealed objective and subjective factors of the current language situation, carried 
out the analysis of linguistic and sociological survey among the students of secondary schools of the republic.

Keywords: language policy, linguistic consciousness, language laws, reforms in the fi eld of language, 
training, regional education system.
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Сохранение языкового разнообразия 
было и остается одной из приоритетных 
задач мирового сообщества. Сегодня все 
большее внимание уделяется разработ ке 
принципов языковой политики как важного 
компонента нацио нальной государствен-
ной политики, в основу которой должны 
быть положены такие факторы, как само-
бытность народов, уни кальность их языков, 
традиций, культур, своеобразие этниче-
ской психологии. Основой для реализации 
языковой политики посред ством законов, 
концепций, программ является языковое 
законода тельство. Совершенное языко-

вое законодательство, ориентиро ванное на 
определенное национальное образование, 
учитывающее особенности этнолингвисти-
ческой ситуации в регионе, ареальных свя-
зей языка или языков, а также социально-
экономической си туации, является одним 
из основополагающих факторов стабиль-
ности межнациональных отношений в ре-
гионе, способствует уста новлению взаи-
мопонимания, толерантности в обществе, 
стимули рует восстановление миноритар-
ных языков. Необходимо при этом учиты-
вать условия функционирования языков, 
специфику языковой си туации: территори-

ЯЗЫКОЗНАНИЕ / LINGUISTICS
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ / LITERATURE STUDIES
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альные, демографические факторы, способ 
рас селения жителей и т. п.

Следует отметить, что вопросы зако-
нодательного регулирования языковой по-
литики как фактора сохранения языкового 
сознания титульного этноса на примере 
калмыцкого языка рассматриваются впер-
вые. В целом, проблеме сохранения языков 
российских народов, в особенности мало-
численных, с этой точки зрения уделяется 
недостаточное внимание.

Языковую поли тику в отдельно взятом 
регионе правильно рассматривать в не-
разрывной связи с общегосударственной 
языковой политикой. С демократизацией 
общества появилась возможность взгля-
нуть на те же вещи под другим углом зре-
ния. Наметилась тенденция к пере смотру 
языковой политики советского государ-
ства. При объектив ном ее рассмотрении 
оказалось, что в разные периоды языковая 
политика советского государства в отно-
шении национальных язы ков не была оди-
наковой. Неоспорим тот факт, что именно 
в 1920–1930-е гг. многие языки расширили 
свои общественные функции, языки ранее 
бесписьменные получили графическую ос-
нову, ста ли литературными. В первой по-
ловине XX в. в области языко вой политики 
перед советским государством стояли сле-
дующие проблемы: создание письменности 
для бесписьменных народов, определение 
основного диалекта и графической основы 
для созда ния литературных языков.

Существует мнение, что языковые про-
цессы достаточно спокойно протекают в 
государствах, устроенных по территориаль-
ному принципу, наиболее сложно ― в стра-
нах с национально-административным де-
лением, к числу которых относится Россия.

Как известно, в состав Российской 
Федерации входят национально-государ-
ственные, национально-территориальные, 
а также территориально-административ-
ные образования. Такое уст ройство создает 
различные условия для функционального 
развития языков. Россия ― многонацио-
нальная страна, в ней проживает много на-
родностей, функциони рует много языков. 
В России существуют старописьменные, 
мла дописьменные, новописьменные, бес-
письменные языки, что опре деляет спе-
цифичность принципов языковой политики 
и языкового законодательства в том или 
ином регионе. Не является исключением и 
Республика Калмыкия.

В своем становлении и развитии Респуб-
лика Калмыкия проходила ряд этапов. 4 но-
ября 1920 г. Постановлением ВЦИК была 
создана Калмыцкая автономная область, 
что привело к формированию самостоя-
тельной территории. 20 октября 1935 года 
Калмыцкая автономная область была пре-
образована в АССР. В числе главных задач 
было решение вопросов языкового строи-
тельства.

В 1924 г. было вынесено постановление 
Исполкома Со вета депутатов трудящихся о 
переводе калмыцкой письменности на ки-
риллицу с добавлением ряда букв (шести). 
С данного момен та произошла унификация 
графического изображения слов в калмыц-
ком и русском языках, что облегчило изуче-
ние этих языков.

Новый алфавит создавался с целью 
ускорения распростра нения грамотности. 
На новой графике были выпущены бук-
вари и учебники. Вскоре стали высказы-
ваться мнения о латинизации ал фавитов. 
Латинизированный алфавит представляет 
собой первый опыт создания международ-
ной формы алфавитов. Мнение, напри мер, 
Е. Д. Поливанова по данному поводу тако-
во: «Латинский алфавит или даже латин-
ская основа алфавита означают для наших 
национальных письменностей не более, 
не менее как интернацио нальную систе-
му, рассчитанную, во-первых, на взаимное 
сближе ние национальных культур внутри 
Союза и, во-вторых, на сбли жение при-
емов графического общения в междуна-
родном масшта бе» [Поливанов 1928: 306]. 
Таким образом, калмыцкая письмен ность 
на кириллице была переведена на латини-
зированный алфавит. Новый латинский ал-
фавит узаконен IХ Калмыцким областным 
Съездом Советов в январе 1930 г. как госу-
дарственный алфавит Калмыкии. До 1938 г. 
учебники родного языка, республикан ская 
периодическая печать издавались на этом 
алфавите, на нем было введено всеобщее 
начальное обучение. Но и этот алфавит на 
основе латинского то гда не был признан со-
вершенным. В этом же году вновь вводится 
алфавит на русской графике, которым кал-
мыки пользуются по настоящее время.

Конец 1930–х – начало 1940 гг. ― вре-
мя сталинских репрессий в отно шении на-
родов Советского Союза, в число которых 
вошли и калмыки. В 1943 г. ликвидируется 
Калмыцкая автоно мия. Калмыки были рас-
средоточены в разных районах северной и 
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восточной части страны. Тринадцать лет 
депортации ― большой пробел в социаль-
но-экономическом и культурном развитии 
наро да. После реабилитации и возвращения 
на родину в 1956 г. еще долго пришлось 
восстанавливать все сферы социальной, 
культур ной жизни народа, некоторые же 
сферы, как, например, языковую, не уда-
лось восстановить и развить вплоть до на-
стоящего времени.

Живя в иноязычной среде, обучаясь в 
школе на русском языке, калмыки не имели 
возможности изучать родной язык, гово рить 
на нем. Но не следует думать, что потеря на-
циональной культуры и родного языка про-
изошла только в годы депортации. К такому 
результату привел ряд причин, наслаивав-
шихся годами. К примеру, еще до депорта-
ции рассмотренные нами ранее, подчас не-
целесообразные языковые реформы и неко-
торые преобразования мешали расшире нию 
функций калмыцкого языка.

В 1956 г. калмыцкий народ был реа-
билитирован, вос становлена Калмыцкая 
автономия. В стенографическом отчете за-
седания Верховного Совета КАССР читаем: 
«В 1958/1959 учебном году началось обу-
чение детей на родном языке: стало рабо-
тать178 калмыцких классов с охватом 2389 
детей первых и вторых классов» [Стеногра-
фический 1958: 124].

Активно развивается и двуязычие, в 
частности, калмыцко-русское. Формирова-
ние данного типа двуязычия берет начало с 
се редины XVI в. Торговые, политические, 
экономические отноше ния требовали ин-
тенсивного общения калмыков с другими 
наро дами. Еще предки калмыков (ойраты) 
вступали в торгово-экономи ческие взаимо-
отношения с русским населением Сибири. 
Позже, с вхождением калмыков в состав 
России, языковые контакты усили ваются 
и получают дальнейшее развитие. В доре-
волюционный период получило распро-
странение и русско-кал мыцкое двуязычие. 
Как черта в основном лишь образован ных 
слоев калмыков, оно носило индивиду-
альный характер. Дву язычие еще не было 
массовым, в основе своей калмыки были 
од ноязычны, почти не владели русским 
языком. Особенно интенсив но калмыцко-
русское двуязычие стало распространяться 
в конце XIX – начале XX вв. в связи с лик-
видацией безграмотности, формированием 
национальной образовательной системы, 
подготов кой кадров [Павлов 1984].

Калмыцко-русское двуязычие можно 
рассматривать с двух сторон. Молодежь 
благодаря русскому языку приобретала 
профес сии, что способствовало решению 
кадровых вопросов, но параллельно шло 
свертывание обучения на калмыцком языке. 
Такое положение дел оставалось до начала 
1990-х гг., хотя в советское время были при-
няты отдельные постановления, направлен-
ные на восста новление функций калмыцко-
го языка.

Вторая половина 1980-х гг. ознаменова-
на соци ально-экономическими, политиче-
скими, идеологическими пере менами в рос-
сийском обществе, в том числе и в Калмы-
кии как субъекте Российской Федерации. В 
республиках стала ощущаться обеспокоен-
ность по поводу состояния родного языка.

Современная языковая ситуация в Рес-
публике Калмыкия характеризуется значи-
тельным сужением сфер функционирования 
калмыцкого языка, отсутствием должной 
языковой среды. Основной формой сложив-
шейся в Калмыкии лингвистической ситу-
ации является двуязычие с доминирующей 
ролью русского языка.

Калмыцкий язык практически перестает 
быть полноправным языком на территории 
проживания своих носителей. Он не функ-
ционирует ни в сфере государственного 
управления, ни в общественно-политиче-
ской деятельности, используется частично 
в сфере образования и массовой коммуни-
кации. Калмыцкий язык занесен ЮНЕСКО 
в Красную книгу языков как один из исчеза-
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правленной работе восходят к 1993 г., когда 
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такой фактор, как пропорции городского и 
сельского населения региона. Так, в Калмы-
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уровне калмыков [Михальченко 1992: 20].
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Министерством образования, культуры и 
науки Калмыкии было проведено лингво-
социологическое исследование в общеоб-
разовательных школах республики. Всего 
было опрошено 1885 учащихся 5–11 клас-
сов школ районов и города Элисты.

Исследование проводилось в целях ре-
ализации проекта «Проблемы функциони-
рования и развития языков в полилингваль-
ном пространстве» в рамках аналитической 
ведомственной целевой программы «Раз-
витие научного потенциала высшей шко-
лы». Обобщение результатов проведенно-
го лингвосоциологического исследования 
функционирования и развития языка в по-
лилингвальном пространстве, каким явля-
ется Республика Калмыкия, станет важным 
шагом в деле дальнейшего языкового стро-
ительства.

Необходимо отметить, что такой всесто-
ронний и масштабный опрос по выявлению 
реальной языковой ситуации через систе-
му образования в Калмыкии был проведен 
впервые. Опрос проводился в городе Эли-
сте и во всех тринадцати районах республи-
ки, включая маленькие села, где имеются 
школы. Зафиксированные результаты ис-
следования показывают: 61 % респонден-
тов-горожан, 77 % респондентов-селян раз-
говаривают с родителями на двух языках 
– русском и калмыцком. На вопрос: «Гово-
рите ли Вы на родном языке?» из предло-
женных семи вариантов ответа школьники 
выбрали: «в большей степени общаюсь на 
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родном языке в школе с учителями». Таких 
66 % из числа опрошенных респондентов-
горожан, 90 % ― респондентов-селян.

Как показало исследование, выше про-
цент использования калмыцкого языка уча-
щимися сельских школ, на втором месте ― 
школьники городских школ, на третьем 
месте ― учащиеся школ районных центров. 
Это обусловлено тем, что в селе языковая 
среда сохранилась лучше, так как 98–100 % 
населения сел ― калмыки, а в райцентрах 
проживает неоднородное население. Од-
ним из определяющих факторов, влияющих 
на характер языковой ситуации, является 
способ расселения населения. В Кал мыкии 
исторически сложился этнически диффе-
ренцированный принцип расселения наро-
дов: город в основном русскоязычный, село 
― калмыцкоязычное. Это важный фактор, 
поскольку считается, что смена родного 
языка быстрее протекает среди городского 
населе ния, чем у компактно проживающего 
сельско го населения, что объясняется мно-
гонациональным составом го рожан, боль-
шим процентом межнациональных браков.

Высокий процент показаний о смеше-
нии языков, выявленный среди городских 
школьников, объясняется тем, что в анке-
тировании принимали участие инновацион-
ные школы, где чаще всего обучаются дети 
с высокой мотивацией и среди которых 
много выходцев из сел.

В целом данные показывают, что кал-
мыцкий язык в качестве родного языка в 

сознании калмыков занимает прочную по-
зицию, несмотря на то, что на самом деле 
респонденты, назвавшие язык своей нацио-
нальности родным, мо гут и не владеть им. 
Надо полагать, что смена родного языка, 
перемена национально го самосознания рас-
ценивается как последняя стадия ассимиля-
ции этноса. 

Вместе с тем существует значительная 
разница между низким уровнем знания кал-
мыцкого языка и высоким уровнем языко-
вого самосоз нания этноса. Интенсификация 
обучения родному языку молодого поко-
ления создает предпосылки для изменения 
картины в сторону увеличения демографи-
ческой мощности калмыцкого языка. На 
со временном этапе восстановления языка 
титульного этноса в Рес публике Калмы-
кия принимаются разнообразные меры для 
того, чтобы калмыцкий язык повысил свою 
демографическую и комму никативную 
мощности.

Основной тенденцией функционально-
го развития калмыцкого языка становится 
восстановление его социальных функций. 
Это сознательное воздействие общества 
на язык играет определяющую роль в вос-
становлении и расширении ранее утра-
ченных социаль ных функций и языка. 
Реализация язы кового законодательства 
предполагает создание условий для даль-
нейшего развития языка, повышение его 
статуса и роли в духовной и культурной 
жизни республики.
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В данной статье речь идет о тюрко-монгольских лексических параллелях, имеющихся в пласте 
лексики монгольских языков, касающемся использования домашних животных в транспортных 
целях. Рассматриваются термины, касающиеся лошадей и верблюдов, используемых для езды верхом 
и перевозки грузов на телеге и во вьюках. Этимологический анализ выявленных тюрко-монгольских 
параллелей показал их тюркское происхождение, что явилось свидетельством древних контактов 
монгольских племен с тюркскими и тюркского влияния на них.

Ключевые слова: тюрко-монгольские лексические параллели, транспортные животные, лошадь, 
верблюд, верховые сёдла, вьючные сёдла, детские сёдла, телега, оглобля, верблюжье вьючное седло, 
древние тюрко-монгольские контакты, древние тюрко-монгольские культурные контакты.

The article is devoted to the issue of the relationship of the Mongolian and Turkic languages, which arouses 
interest of comparativists dealing with the Altaic hypothesis. This issue has long been disputed and still remains 
unresolved. There are two mutually exclusive points of view concerning the hypothesis. Supporters of Altaic, 
sometimes called «Altaicists», view the similarities within the Altaic language family as arising from a proto-
Altaic language spoken several thousand years ago. Opponents maintain that the similarities are due to areal 
interaction between the language groups concerned. Being not adjacent to any of the two points of view, the 
authors aim to reveal the true nature of the distinguished common Turkic-Mongolian lexemes and verify the 
validity of both points of view through the analysis of the new lexicographic materials and recent comparative-
historical researches in the fi eld of Turkic and Mongolian languages including the comparison of specifi c lexical 
materials. The authors focus their attention mainly on a specifi c thematic group and take into account only four 
main Mongolian languages ― old Mongolian, Khalkha Mongolian, Buryat and Kalmyk in order to see how 
deeply these Turkic terms entered into the Mongolian languages, and how widely they are represented there.

Keywords: Turkic-Mongolian lexical parallels, transport animals, horse, camel, riding saddles, pack-
saddles, saddles for children, cart, shaft, camel pack-saddle, the ancient Turkic-Mongolian contacts, the ancient 
Turkic-Mongolian contacts. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ-МинОКН Монголии в рамках 
проведения научных исследований «Тюрко-монгольская лексическая общность как результат взаи-
модействия тюркских и монгольских этносов», проект № 14-24-03003а (м)
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Актуальность данной статьи опре-
деляется необходимостью решения про-
блемы существования тюрко-монгольской 
лексической общности в контексте  тюрко-
монгольского гипотетического праязыка 
и установления характера этой общности, 
предопределённой либо генетически, либо 
древними контактами тюркского и мон-
гольского этносов.

Цель научной статьи: рассмотреть тюр-
ко-монгольские параллели, представляю-
щие собой названия транспортного исполь-
зования скота в монгольских языках.

Методика: В статье применены  методы 
сравнительно-исторического анализа лекси-
ки с привлечением семантического метода 
исследования алтайских языков. С приме-
нением метода этимологического анализа 
выявленных общих лексем установлены их 
праформы, и данные языки сопоставлены 
на уровне этих праформ.

Результаты: исходя из представленно-
го в научной статье материала, можно за-
ключить, что древние монголы, переселив-
шись в пределы Центральной Азии и впитав 
часть тюркского этноса, усвоили у тюрков 
более сложное устройство верхового седла 
и некоторые типы вьючных седел, от тюр-
ков же получили понятие о колесном транс-
порте и перевозке грузов на верблюдах, о 
чем свидетельствуют тюркские этимологии 
многих терминов. 

Дискуссии. Как известно, тюркские,  
монгольские и тунгусо-маньчжурские язы-
ки отнесены к классическим алтайским язы-
кам, предположительное родство которых 
изучается уже почти 300 лет, начиная с Т. 
Страленберга [1730]. Ученых давно пора-
жало наличие большого количества общих 
элементов в этих языках, что породило ги-
потезу о происхождении их от когда-то бы-
товавшего алтайского праязыка. При даль-
нейшем, более подробном, изучении этой 
гипотезы выявилась наибольшая общность 
между тюркскими и монгольскими языка-
ми, что, кстати, дало основание в одно вре-
мя предполагать существование в прошлом 
гипотетического тюрко-монгольского пра-
языка. Так, один из классиков алтаистики, 
В. Л. Котвич, в своем труде «Исследования 
по алтайским языкам» [1962: 351] утверж-
дал, что между тюркскими и монгольскими 
языками имеется около 50 % общих элемен-
тов в грамматике и около 25 % в лексике. 
Это достаточно существенное сходство. 
К сожалению, В. Л. Котвич, как и другие 

алтаисты, не оставил списка алтайских со-
ответствий, в том числе тюрко-монгольских 
параллелей, хотя это представляет собой 
актуальнейшую задачу алтаистики, причем 
весьма большое научное значение имеет 
распределение общей алтайской, а особен-
но общей тюрко-монгольской  лексики, по 
тематическим группам, чтобы определить 
степень глубины взаимовлияния этносов. 
Поэтому в данной статье, восполняя на-
метившийся пробел, мы поставили своей 
целью рассмотреть тематическую группу 
тюрко-монгольской лексики, относящуюся 
к хозяйственному использованию домаш-
них животных, конкретно — транспортного 
направления. Актуальность статьи и ее на-
учное значение не вызывают сомнения. 

При исследовании мы применяли хоро-
шо себя зарекомендовавшие и достаточно 
апробированные сравнительно-сопостави-
тельный и этимологический методы.  

В качестве материалов по современным 
монгольским языкам привлекались хал-
ха-монгольский, бурятский и калмыцкий 
языки — языки естественного традицион-
ного исторического развития, имеющие 
собственную литературную письменную 
форму — а также старописьменный мон-
гольский классический язык как наиболее 
архаичный из всех монгольских языков. По 
всем этим указанным монгольским языкам 
в настоящее время имеются достаточно 
полные словари: 4-томный «Большой ака-
демический монгольско-русский словарь» 
[Т. I, II, III,  2001; Т. IV, 2002], 2-томный 
«Бурятско-русский словарь» [2010], «Кал-
мыцко-русский словарь» [1977], «Кал-
мыцко-немецкий словарь» Г. И. Рамстедта 
[1935],  «Монгольско-русско-французский 
словарь» О. Ковалевского [1844], «Мон-
гольско-английский словарь» Ф. Лессинга 
[1960]. Тюркский лексический материал 
привлечен из «Древнетюркского словаря» 
[1969], в котором отсутствуют массовые 
монголизмы, хлынувшие в тюркские язы-
ки в период монгольской экспансии. Кроме 
того, общетюркские и межтюркские сло-
ва, их праформы и этимологии приведены 
из «Этимологического словаря тюркских 
языков» Э. В. Севортяна [1974], а также из 
«Сравнительно-исторической грамматики 
тюркских языков. Лексика» [2001]. 

Относительно транспортного исполь-
зования домашних животных древними 
монголами следует сказать, что ими ис-
пользовались главным образом лошади и 
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верблюды. В горных северных районах от-
мечалось наряду с ними использование до-
машних северных оленей и яков (сарлыков), 
на которых ездили верхом и возили во вью-
ках грузы, но при этом для оленей и яков 
употреблялись те же верховые и вьючные 
седла, что и для лошадей, поэтому выделять 
отдельно оленей и яков в особую группу мы 
не будем.

Как известно, лошадь у многих народов 
является одним из древнейших домашних 
животных, которое помогло этим народам 
освоить обширные степные пространства. 
За время своего исторического развития как 
тюркские, так и монгольские народы выра-
ботали разветвленную половозрастную тер-
минологию относительно лошади. Это каса-
ется и терминов, относящихся к транспорт-
ному использованию лошади у тюркских и 
монгольских народов. Прежде всего лошадь 
издревле использовалась для верховой езды 
и для перевозки грузов во вьюках. При 
этом следует отметить, что верховое кон-
ское седло в монгольских языках называет-
ся примерно одинаково: стп.-монг. emegel, 
х.-монг. эмээл, калм. эмəл, бур. эмээл. Это 
слово не имеет параллелей в тюркских язы-
ках – cр. др.-тюрк.  edär // eδär «верховое 
седло», а также фонетический вариант эjər, 
представленный во многих современных 
тюркских языках, о чем свидетельствует 
«Сравнительно-историческая грамматика 
тюркских языков. Лексика» [2001: 539–
540]. Монгольская словоформа  в ее более 
архаичном варианте  emegel, зафиксирован-
ном в старомонгольском языке, совпадает 
скорее с тунгусо-маньчжурским названием 
седла эмэгэн, представленным, например, в 
эвенкийском языке и имеющим в генезисе 
тунгусо-маньчжурский глагольный корень 
эмэ= «ехать». 

Не имеют аналогов в тюркских языках 
также названия узды, которая  в стп.-монг. 
называется qaǰaγar, в х.-монг. и бур. хаза-
ар, в калм. хазар; поводьев, именуемых в 
стп.-монг. ǰiluγa, в х.-монг. и бур. жолоо, 
в калм. җола, а также стремян, которые в 
стп.-монг. называются dӧrüge, в х.-монг. 
дөрөө, в бур. дүрөө, в калм. дөрə. В тюрк-
ских языках представлены, соответственно:  
др.-тюрк.  jügün  «узда», tin, tin tizgin, к ко-
торым в древнетюркском словаре  дан пе-
ревод «узда», хотя в действительности эти 
слова означают «поводья», üzäŋü «стремя», 
эти же термины широко представлены в 
этом же облике и в современных тюркских 

языках, являясь исконно тюркскими, о чем 
свидетельствует «Сравнительно-историче-
ская грамматика тюркских языков. Лекси-
ка»  [2001: 548; 556–557]. 

Среди названий конской сбруи, пред-
ставленных в монгольских языках, тюрк-
ские параллели имеются лишь у слов х.-
монг. хөмөлдрөг, бур. хүмэлдэргэ, стп.-монг. 
kӧmüldürge «нагрудный ремень верхового 
седла при езде по горам»; х.-монг. худар-
га, бур. хударга, калм. худрh,  стп.-монг. 
qudarγ-a «подхвостная шлея верхового сед-
ла»; х.-монг. олом, бур. улам,  калм. олң,  
стп.-монг. olung  «подпруга», ср., соответ-
ственно, др.-тюрк. kӧmüldürük «нагрудный 
ремень седла лошади» (от др.-тюрк. kӧŋül 
«сердце»), quduruq, qudruq, quδruq «хвост» 
(тюркское слово, лежащее, по нашим пред-
положениям, в генезисе монгольского  
qudarγ-a, явного тюркского заимствова-
ния). В современных тюркских языках, как 
утверждает «Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков. Лексика»  
[2001: 549; 552; 553], широко представлены 
термины  kӧmüldürük ~ kӧŋüldürük «нагруд-
ная шлея», quδurγun ~ quδurγan «подхвост-
ник», qolan ~ olaŋ ~ qoluŋ «подпруга». 

Калмыцкое  көвцг  «седельная подушка» 
является параллелью к др.-тюрк. kӧpčük  
«передняя и задняя подушки седла». Слово 
широко представлено в тюркских языках в 
виде көпчүк~көпчик~көпшик «подушка сед-
ла», о чём свидетельствует «Сравнительно-
историческая грамматика тюркских языков. 
Лексика»  [2001: 547–548], где приводится 
его тюркская этимология. 

Если рассмотреть названия предметов, 
используемых при седлании лошади, то 
увидим, что, хотя х.-монг. тохом, бур. то-
хом, калм. тохм,  стп.-монг. toqum  «потник, 
кусок войлока, подкладываемый на спину 
лошади под седло» и имеют параллель в 
виде чагатайского, туркменского диалект-
ного, киргизского, алтайского диалектного, 
уйгурского тоқум, кара-калпакского, казах-
ского, шорского тоқым, узбекского тоқим, 
башкирского туқым, уйгурского диалект-
ного тоқам «потник из войлока; чепрак», 
как утверждает «Сравнительно-историче-
ская грамматика тюркских языков. Лекси-
ка»  [2001: 544–545], это тюркское слово 
заимствовано из монгольских языков, о чём 
свидетельствует та же грамматика [2001: 
545]. Хотя морфологическая структура дан-
ного тюркского слова и представляет собой 
общетюркский тип, в тюркских языках от-
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сутствует соответствующая производящая 
глагольная основа, которая широко пред-
ставлена в монгольских языках: ср. стп.-
монг. toqu=, х.-монг., бур. тохо=, калм. 
тох= [тохы=]  «осёдлывать, накладывать 
седло на спину лошади».

У стп.-монг. keǰim // kiǰim, х.-монг. хэ-
жим // хижим, бур. хэжэм «чепрак», калм. 
keǰim [Ramstedt 1935: 222] «чепрак» прафор-
ма восстанавливается в виде *kedim, из ко-
торой и развилась эта монгольская форма, 
поскольку в определенный исторический 
период в древности в монгольских языках 
произошел переход слога *-di-  в -ǰi-. Мон-
гольская праформа *kedim соответствует 
др.-тюрк. kedim «одежда, одеяние» < др.-
тюрк. ked= «надевать» и является явным 
тюркским заимствованием. Этого же мне-
ния придерживался и Г. Рамстедт [1935: 
222]. Бытующее в некоторых тюркских 
языках слово keǰim «чепрак, попона» явля-
ется монгольским заимствованием, о чем 
свидетельствует «Сравнительно-историче-
ская грамматика тюркских языков. Лекси-
ка»  [2001: 546]. Здесь тюркское слово как 
бы возвращается обратно в тюркские язы-
ки, но уже в монголизированной форме, что 
является обычным для тюрко-монгольских 
параллелей.

С монгольскими словами х.-монг. янгиа, 
янгирцаг, калм. яңрцг, стп.-монг. janggirčaγ 
«вьючное седло», бур.-окин. янгарсаг, ян-
гарцаг «вьючное седло для домашнего се-
верного оленя, вола или яка»  [Рассадин 
1996: 215] следует сопоставить тюркское 
слово ынғырчақ «вьючное седло; седёлка»  
[Севортян 1974: 658–659], распространен-
ное в современных тюркских языках, здесь 
же утверждается их исконно тюркское про-
исхождение. Чувашское йенер, якутское 
ыңыр «седло» свидетельствуют о древности 
этого слова в тюркских языках, -чақ осмыс-
ляется как тюркский уменьшительный аф-
фикс. Отсутствие этого слова в древнетюрк-
ском словаре  в данном случае не следует 
трактовать как его отсутствие в тюркских 
языках.

Детское седло с высокими луками, 
предназначенное для перевозки детской 
колыбели и малолетних детей, называемое 
в х.-монг.  эрвэлж, калм. эрвəлҗн, стп.-
монг. erbelǰin можно сопоставить со словом 
эримəəш «седло, предназначенное для пере-
возки колыбели и маленьких детей», пред-
ставленным в тюркских языках саянской 
группы таежного ареала — тофаларском, 

уйгуро-цаатанском и сойотском языках 
[Рассадин 2012: 150]. Здесь такое же соот-
ношение звуков -lǰ- монгольских языков и 
согласного -š- тюркских языков, как в тюр-
ко-монгольских параллелях типа стп.-монг. 
qorγulǰn // тюрк. qorγašїn «свинец», монг. 
elǰigen // тюрк. ešäk «осёл». «Сравнитель-
но-историческая грамматика тюркских язы-
ков. Лексика» [2001: 540] с этим тюркским 
словом сравнивает также кирг. ajyrmač ~ 
ajyrmaš, возводя его к тюркскому глаголу 
ajr= «разделять, отделять». 

С лошадью также связано использова-
ние и колесного транспорта: так, х.-монг. 
тэрэг, бур. тэргэн, калм. тергн, стп.-монг. 
tergen «телега, повозка» имеет параллель в 
др.-тюрк. tergän «телега». Это слово в со-
временных тюркских языках имеет очень 
ограниченное распространение и считается 
заимствованием из монгольских языков. Х.-
монг. арал «оглобля», зап.-бур.  арал «теле-
га, арба», калм. арш «дышло, оглобля»,  
стп.-монг. aral «оглобля» может быть сопо-
ставлено с тюркским словом арыш «огло-
бля, дышло», широко представленным в 
тюркских языках, о чем свидетельствует 
«Сравнительно-историческая грамматика 
тюркских языков. Лексика» [2001: 555–
556], здесь же говорится о связи с тюркским 
арыш монгольского термина арал «оглоб-
ля».

Х.-монг. хөлөг «лошадь, экипаж, 
скакун», хөллөх «запрягать, впрягать», 
хөлөглөг «лучший конь, аргамак», хөллөлгөө 
«упряжь», соответственно, стп.-монг. kөlge 
«лошадь, экипаж, скакун», kɵllükü «запря-
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С лошадью также связано действие спу-
тывания ее передних ног, чтобы она далеко 
не ушла при пастьбе. В монгольских языках 
это действие называется туших, «опутан-
ные передние ноги лошади» носят название 
тушаа, причем одинаково во всех совре-
менных монгольских языках. В старопись-
менном монгольском языке этот глагол на-
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зывается tuš=, а путы носят название tušaγa, 
что соответствует древнетюркским tuša= 
«путать, надевать путы» и  tušaγ «путы, на-
деваемые на передние ноги лошади».

С верблюдом связана перевозка грузов 
во вьюках. Это обычное, кроме лошади, 
транспортное животное степных, полупу-
стынных и пустынных районов Централь-
ной Азии. Имеющееся во всех монгольских 
языках: х.-монг.,   хом, бур. хом, калм. хом,  
стп.-монг. kom «вьючное верблюжье сед-
ло» — в древнетюркском языке может быть 
сопоставлено со словом qom «верблюжье 
вьючное седло». О распространении это-
го слова в тюркских языках и его связи с 
монгольским термином свидетельствует 
«Сравнительно-историческая грамматика 

тюркских языков. Лексика» [2001: 541]. С 
верблюдом связан также верблюжий повод, 
прикрепляемый к носу верблюда и называе-
мый во всех монгольских языках  бурантаг. 
Это слово имеет в своей основе тюркскую 
лексему burun «нос».

Таким образом, исходя из представлен-
ного выше материала, можно заключить, 
что древние монголы, переселившись в 
пределы Центральной Азии и впитав часть 
тюркского этноса, усвоили у тюрков более 
сложное устройство верхового седла и не-
которые типы вьючных седел, от тюрков же 
получили понятие о колесном транспорте и 
перевозке грузов на верблюдах, о чем сви-
детельствуют тюркские этимологии многих 
терминов. 
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Мы живем в динамичное и быстро из-
меняющееся время. В академическом те-
заурусе существует множество понятий 
для определения общества на современном 
этапе развития. Эти названия варьируются 
в зависимости от того, какой из процессов 
и какую сферу жизни в обществе они при-
нимают за основополагающую. Названия 
общества выходят из названий теорий, ко-
торыми ученые описывают современное 
состояние общественного развития, — об-
щество потребления, постмодернистское, 

постиндустриальное, информационное 
общество и т. д. Чаще всего при рассмотре-
нии поведенческих паттернов людей, раз-
вития сферы услуг и других областей жиз-
ни ученые называют общество в настоящий 
период развития обществом потребления 
(3. Бауман, Ж. Бодрийяр). В рамках теории 
потребления в обществе наибольшее разви-
тие получают те отрасли, которые в боль-
шей мере направлены на удовлетворение 
потребностей человека. В рамках высшего 
образования развитие потребительской на-
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правленности выражается в академическом 
капитализме университетов, в появлении 
рынка образовательных услуг, в появле-
нии особого типа людей — потребителей 
образовательных услуг и специальной от-
расли производства — производства об-
разовательных продуктов. Другие ученые, 
характеризующие современное общество 
как общество постмодерна (Ж.-Ф. Лиотар, 
К. Поланьи, 3. Бауман, Ф. Джеймисон), уде-
ляют особое внимание развитию культуры, 
массовой культуры, сознанию человека и 
его поведению в современных условиях. 
«Постмодерн» — это состояние культу-
ры после трансформаций, вызванных про-
цессом глобализации. Одним из отличий 
века «постмодернити» стал новый статус 
знаний. Понятие «знание» теперь прирав-
нивается к понятию «информация» и рас-
сматривается как ресурс для вертикальной 
мобильности человека в обществе [Вифле-
емский 2002: 8].

С развитием информационно-коммуни-
кационных технологий, сети Интернета ста-
ло возможным говорить о появлении новой, 
сетевой, эпохи. Ряд ученых (М. Кастельс, 
Ю. Яковец) констатируют появление но-
вого сетевого общества [Яковец 2001: 12]. 
Пространство планеты становится прони-
занным глобальными сетями и взаимосвя-
зями. Выявляя наличие сетей, ученые гово-
рят и о сетевых узлах, роль которых могут 
играть страны, города, университеты, меж-
дународные организации. К примеру, в сети 
международного образования центральны-
ми узлами являются те университеты, ко-
торые пользуются наибольшей популярно-
стью в международном масштабе. В таких 
сетевых обществах можно говорить о том, 
что, чем теснее отношения между центрами 
инноваций, производства и использования 
новых технологий во взаимодействующих 
сетях, тем быстрее идет трансформация са-
мих обществ. Крупные университеты, уни-
верситетские объединения, которые пред-
ставляют собой сетевые узлы, обладают 
значительной культурной силой, не только 
продуцируя новое знание, новую информа-
цию, но и определяя паттерны поведения 
людей по всему миру. 

Характер глобализации в социокультур-
ной сфере в области образования наиболее 
сложен и противоречив. Можно отметить 
две противоположные тенденции. С одной 
стороны, все более отчетливо проявляется 
глобальный характер научного прогресса, 

не знающего национальных границ. На-
правление развития высшего образования 
сегодня имеет глобальную окраску в вопро-
сах международного сотрудничества, об-
мена идеями и учеными. Формирующиеся 
контуры непрерывного образования осно-
вываются на высокоэффективных инфор-
мационных технологиях, развитие которых 
также стало следствием глобализации [Ус-
манова 2002: 66]. 

Однако глобальность высшего образо-
вания не означает тотального охвата всей 
планеты и всех людей образовательными 
сетями. Глобализация высшего образования 
включает в себя страны, регионы или даже 
отдельные территории стран с соответству-
ющим экономическим, политическим и 
культурным положением на международ-
ной арене. Таким образом, глобальность 
высшего образования все же имеет свои 
пределы. 

Противоположной тенденцией является 
процесс индивидуализации жизни в общем, 
и индивидуализация образования, в частно-
сти. Она проявляется в построении карьеры, 
независимой от государств и конкретных 
вузов, основанной на свободном выборе 
каждого конкретного субъекта образова-
тельного процесса. По мнению У. Бека, 
сама система высшего образования являет-
ся институтом, ведущим к индивидуализа-
ции, иными словами — «двигателем» инди-
видуализации [Бек: 3]. В рамках всех тео-
рий, рассматривающих современное обще-
ство с различных позиций, ученые сходятся 
на том, что образование стало важнейшим 
«стимулятором» развития общества и важ-
нейшей сферой человеческой деятельности, 
как на локальном уровне, так и в междуна-
родном масштабе. Сегодня есть все основа-
ния для предположения о том, что сетевая 
модель международного взаимодействия 
университетов является наиболее перспек-
тивной для дальнейшего развития сферы 
высшего образования в вопросах развития 
межкультурной коммуникации, повышения 
культурной целостности системы высшего 
образования, активизации мирового науч-
ного потенциала для решения глобальных 
проблем. Сетевое взаимодействие в образо-
вании — это совместная деятельность обра-
зовательных учреждений, направленная на 
повышение качества образовательной дея-
тельности и заключающаяся в обмене опы-
том, совместной разработке и использова-
нии инновационно-методических и кадро-
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вых ресурсов. Взаимодействие всех субъек-
тов образовательного процесса осуществля-
ется в различных сетевых педагогических 
сообществах. Так, Иссык-Кульский госу-
дарственный университет им. К. Тыныс-
танова и Калмыцкий государственный уни-
верситет вступили в небольшой, но актив-
ный диалог по построению двухстороннего 
сотрудничества. ИГУ имеет двухсторонние 
договоры о сотрудничестве с 46 высшими 
учебными заведениями и более 35 учрежде-
ниями образования. На сегодняшний день 
КалмГУ имеет двухсторонние договоры о 
взаимодействии с 76 вузами зарубежных 
стран, из них с 16 университетами, постоян-
но реализуется программа академического 
обмена. В рамках договоров КалмГУ и ИГУ 
реализуются международные проекты, про-
граммы обмена студентами, научно-иссле-
довательская работа, стажировка в органи-
зациях, учреждениях, предприятиях и базах 
прохождения практики студентов и др. Гео-
графия международного сотрудничества 
широкая. 

Можно предложить несколько моделей 
для целевого назначения сетевого взаимо-
действия:
1. Образовательные — создание элект-

ронной платформы обмена опытом и 
информацией, включая библиотечные 
ресурсы, обучающие материалы, в том 
числе — проведение он-лайн лекций, 
вебинаров , веб-конференций.

2. Научно-исследовательские — создание 
площадки для обсуждения и реализа-
ции совместных научных исследований, 
публикаций, обмена научными мате-
риалами, руководство кандидатскими 
и докторскими диссертациями, защита 
ученых степеней, гостевые лекции и др. 

3. Международные — деятельность в про-
ектах для совместной реализации в рам-
ках программ Европейской Комиссии, 
программ Россотрудничества и др., об-
мен студентами и преподавателями для 
обучения в вузах.

4. Культурные — разработка механизма 
деятельности в области культурного 
обмена и распространения информации 
о традициях, быте народов, проживаю-
щих в странах-партнерах. 
Системность взаимодействия ведет к 

укреплению коммуникационных направ-
лений и возможности прогнозирования по-
следствий коммуникации. Наконец, в со-
временных условиях важно помнить, что 

основополагающим правилом функциони-
рования университетов в международном 
масштабе сегодня является мультикульту-
рализм. Наиболее приемлем, на наш взгляд, 
мультирегиональный вариант сотрудниче-
ства, который включает европейские, рос-
сийские, азиатские университеты и универ-
ситеты Кыргызской республики. Вместе с 
позитивными возможностями существует 
и ряд проблем и рисков при создании сете-
вого взаимодействия: неготовность партне-
ров к открытости и к доступности ресурсов; 
низкая активность в одном из партнерских 
вузов; трудная координация процессов, про-
исходящих в других вузах; риски с техни-
ческим оборудованием и технологическим 
оснащением вузов; проблемы с получением 
финансирования в организации мероприя-
тий; низкая мотивация в реализации идей 
сетевого сотрудничества

Российскую Федерацию и Кыргызстан 
связывают между собой давние разносто-
ронние связи, в том числе и в сфере выс-
шего образования. Это можно отметить и 
на примере взаимодействия Иссык-Куль-
ского государственного университета име-
ни К. Тыныстанова (Кыргызстан), далее — 
ИГУ и Калмыцкого государственного уни-
верситета (Российская Федерация), далее 
— КалмГУ. Между этими университетами 
достигнуто соглашение о сотрудничестве 
в области развития евразийского научно-
образовательного пространства. Первым 
направлением сотрудничества стал обмен 
студентами-бакалаврами аграрного профи-
ля в рамках академической мобильности 
в период прохождения учебных практик и 
стажировок. В данной же статье мы более 
подробно остановимся на сотрудничестве 
названных вузов на магистерском уровне 
высшего профессионального образования в 
области филологии. Как известно, регионы 
расположения ИГУ и КалмГУ соотносятся с 
ареалами распространения тюркских и мон-
гольских языков. Поэтому закономерно, что 
тюркология и монголоведение как лингви-
стические традиции были втянуты в орбиту 
магистерских образовательных программ 
и планы научно-исследовательской работы 
профессорско-преподавательского состава.

В 2014 г. две выпускницы Иссык-Куль-
ского государственного университета 
приняты в магистратуру КалмГУ по про-
граммам: «Общее языкознание, социо-
лингвистика и психолингвистика», «Язык 
в полиэтническом пространстве». В 2015 г. 
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в КалмГУ и Иссык-Кульский государствен-
ный университет принято два магистранта 
по программе двух дипломных работ в рам-
ках магистерской программы «Алтаистика 
и общее языкознание». 

Многие видные тюркологи и монголо-
веды (В. В. Радлов, С. Е. Малов, Е. И. Убря-
това, Т. А. Бертагаев, В. М. Наделяев и др.) 
постоянно подчеркивали важность сравни-
тельного изучения родственных языков. На 
современном этапе сравнительное исследо-
вание тюрко-монгольских связей, уходящее 
своими корнями в «алтайскую теорию», 
переживает как бы второе рождение. Это 
обусловлено и сменой научных парадигм, 
и участием в научной работе нового поко-
ления исследователей, и формированием 
общего образовательного пространства в 
рамках Евразийского сообщества. Настоя-
щая ситуация накладывает соответствую-
щие обязательства и открывает новые пер-
спективы в деле сотрудничества двух вузов.

В качестве стержневого направления 
научно-образовательного взаимодействия 
ИГУ и КалмГУ определилось грамматиче-
ское (синтаксическое) направление. Извест-
но, что данный фрагмент языковой системы 
наиболее консервативен и наиболее благо-
приятен для проведения сравнительно-ти-
пологических исследований. Такой вывод 
был убедительно продемонстрирован ре-
зультатами исследований по многочислен-
ным конкретным языкам представителями 
сибирской синтаксической научной школы 
во главе с М. И. Черемисиной [Черемисина 
1989]. Это справедливо и в отношении тюр-
ко-монгольских связей. Уже наметились 
точки соприкосновения в области модели-
рования простого предложения (С. Н. Аб-
дуллаев, Э. У. Омакаева), изучения полипре-
дикативных конструкций (С. Н. Абдуллаев, 
В. Н. Мушаев) и других участков синтакси-
ческого уровня системы языка. Указанная 

проблематика отражает новый этап в разви-
тии научной парадигмы в тюркологии и дру-
гих лингвистических традициях [Абдуллаев 
1990; Рассадин 1985]. Эти и другие вопросы 
сопоставительно-типологических исследо-
ваний нашли свое отражение в совместных 
публикациях в научных журналах обоих 
вузов — как, например, сопоставительное 
описание ключевых моментов структурно-
семантической организации причастно-по-
слеложных конструкций в тюркских (кир-
гизском, уйгурском и др.) и монгольских 
(калмыцком, бурятском) языках. Строение 
причастно-послеложных конструкций про-
ливает свет на типологические особенно-
сти механизма алтайского гипотаксиса, во 
многом принципиально отличающегося от 
принципов построения сложных предложе-
ний союзного типа. Причастно-послелож-
ные конструкции — сложные предложения 
синтетико-аналитического типа, в которых 
сказуемое зависимой предикативной едини-
цы выражено причастием в определенной 
падежной форме с послелогом [Черемиси-
на, Скрибник 1980]. Формальные показа-
тели причастия и послелог выражают факт 
и характер синтаксической зависимости 
подчиненной части от главной. В киргиз-
ском, уйгурском, калмыцком и бурятском 
языках на примере причастно-послеложных 
конструкций можно различать два грамма-
тических типа предикации — зависимую и 
независимую предикацию. Их изучение ре-
левантно для осмысления специ фики тюрк-
ско-монгольского гипотаксиса [Скрибник 
1988: 138; Мушаев 2005: 50].

Таким образом, наметившиеся линии 
взаимодействия филологов двух универси-
тетов в области тюрко-монгольского язы-
кознания отражают современные межго-
сударственные интенции к процессам еди-
нения и создания общего научно-образова-
тельного пространства.
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КОСВЕННЫЕ НАКЛОНЕНИЯ В КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ:
СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
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В статье описывается грамматика порядков словоизменительных аффиксов финитной формы кос-
венных наклонений в калмыцком языке. Значимость проведения исследования обусловлена необходимо-
стью классификационного и систематического дескриптивного анализа сочетательных свойств морфем-
ных единиц (в данном случае — основы и аффиксов, аффиксов и аффиксов) в целях синтеза лексических 
единиц (в широком понимании — словоформ) калмыцкого языка. В ходе анализа материала Националь-
ного корпуса калмыцкого языка выявлено около 60 словоизменительных моделей аффиксов, присоеди-
няющихся к глагольной основе для образования форм косвенных наклонений в калмыцком языке.

Ключевые слова: калмыцкий язык, словоизменительные аффиксы, финитные формы глагола, кос-
венные наклонения, грамматика порядков, автоматический анализ, модели словоизменения.

The article describes the grammar of orders of infl ectional affi xes of fi nite verb forms in the indirect  moods 
of the Kalmyk language. The relevance of the research is determined by the need of classifi cation and systematic 
descriptive analysis of the combinatorial properties of morphemic units (in this case — stems and affi xes, affi xes 
and affi xes) for the synthesis of lexical units (in the broadest sense of the word-forms) of the Kalmyk language. 
The analysis of the material of the National Corpus of the Kalmyk language revealed more than 60 models of 
infl ectional affi xes, joining the verbal stem for the formation of forms of indirect moods in the Kalmyk language. 
The affi xes of indirect moods can be formed from primary and secondary verb stem, while in the investigated 
material we have not found any examples representing the formation of the optative from the secondary stem of 
the verb. Likewise the Corpus has not revealed any of the examples with affi xes of indirect moods where there 
would be a combination of two voice affi xes. The forms with the affi xes of voice, of aspect or verbal plurality are 
rarely found: mainly there are examples containing only one of the affi xes. The apprehensive can attach affi xes of 
predicate, however, there are some examples with the forms of the jussive 2 and precative, which are adjoined by 
the personally-predicative particle. As for the negative particles, the fi nite forms of indirect moods practically do 
not attach to them (mostly the semantics of negation is expressed by separate negative words), but analyzing the 
material we can say that only the form of apprehensive attaches to itself the contracted particle -go. Particles are 
also adjacent to the forms of indirect moods: requesting, confi rmative, intensifying and emphasizing — which 
provide the semantics of the indirect moods with different connotations.

Keywords: the Kalmyk language, infl ectional affi xes, fi nite verb forms, indirect moods, grammar of orders, 
automatic analysis, models of infl ection.

Моделирование словоформы в калмыц-
ком языке является одной из актуальных 
задач, решение которой имеет большое 
значение и в теоретическом, и в приклад-
ном аспектах. В первом случае словоиз-
менительная структура слова до сих пор 

еще системно не исследована, тем более, 
с привлечением материалов корпуса кал-
мыцкого языка: в работах монголоведов 
упоминаются отдельные элементы грамма-
тики порядков. Академические описания 
структуры калмыцкого языка и словари 
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содержат мозаичные сведения по грамма-
тике порядков присоединения словоизме-
нительных аффиксов к основе слова. Оче-
видно, что калмыцкий язык принадлежит к 
группе агглютинативных языков с четкими 
правилами примыкания аффиксов к основе 
слова, именно этот факт позволяет приме-
нить теорию грамматики порядков к слову 
в калмыцком языке [ср.: Володин 1976: 84]. 
В прикладном аспекте результаты анализа 
словоформы в свете грамматики порядков 
необходимы для описания правил синтеза 
словоформы калмыцкого языка, т. е. искус-
ственного  построения произвольной сло-
воформы. Как утверждает А. А. Зализняк, 
«нет необходимости специально обосно-
вывать законность и эффективность такого 
приема описания» [Зализняк 2002: 4‒5].

Цель данной работы — выявить слово-
изменительные модели глагола косвенных 
наклонений, реально функционирующие в 
калмыцкой письменной речи. Материалом 
для исследования послужили данные Наци-
онального корпуса калмыцкого языка, (объ-
ем — около 9 млн токенов: тексты художе-
ственного (в том числе и образцы устного 
народного творчества), газетного стилей, 
незначительный процент текстов принадле-
жит научной сфере функционирования язы-
ка). В хронологическом отношении корпус 
можно охарактеризовать как информацион-
ную систему с текстами преимущественно 
второй половины ХХ и начала XXI в. От-
метим, что тексты носят письменный харак-
тер, который, как известно, в определенной 
степени оказывает влияние на характер их 
порождения. Расшифрованные текстовые 
сегменты устного подкорпуса не привлека-
лись к анализу.

Мы исходим из того, что если скон-
струируем словоизменительные модели для 
каждой части речи в отдельности, то уже 
потом можем объединить разные схемы в 
один общий порядок, который будет описы-
вать словоформу в калмыцком языке. Когда 
строят порядок для того или иного языка, 
то, как правило, останавливаются только на 
знаменательных частях речи, которые мо-
гут изменяться. Однако в калмыцком языке 
достаточно сложно решить вопрос таким 
образом: живое функционирование языка 
показывает, что изменяемость (которая по-
нимается широко) не зависит от частереч-
ной принадлежности того или иного слова. 
Возьмем, к примеру, лексическую единицу 
хойр ‘два; и’: в функции союза к слову при-

соединяются лично-притяжательные1, во-
просительные2, подтвердительные3 части-
цы.

В данной работе мы остановимся на 
финитных формах глагола косвенных на-
клонений. Противопоставление финитных 
и нефинитных (инфинитных) форм тради-
ционно в лингвистике и является одним 
из самых дискуссионных вопросов. Суще-
ствует множество работ, связанных прежде 
всего с определением характера данного 
понятия. По мнению Э. Купер (Elizabeth 
Cowper), финитность является чисто син-
таксической категорией [Cowper 2002: 1]. 
Ее содержательная часть заключается в 
свойстве выражать предикативность (ска-
зуемость) [Тестелец 2001: 88]. Хотя анализ 
теоретических расхождений в трактовке 
финитности глагола не является задачей 
данного исследования, тем не менее, ого-
воримся: под финитностью мы понимаем 
свойство глагола занимать вершинную по-
зицию в главной клаузе сложного предло-
жения, что соответствует традиционной по-
зиции в отечественном языкознании.

В калмыцкой лингвистике финитные и 
нефинитные формы не рассматривались в 
свете их противопоставления. В калмыц-
ком языке финитные глаголы, в отличие 
от нефинитных, могут выражать категории 
времени и лица. Категории залога, глаголь-
ной множественности и вида совпадают в 
финитных и нефинитных формах, другими 
словами, эти категории могут быть фор-
мально выражены и у финитных, и у нефи-
нитных форм. Дискуссионным остается во-
прос о формах, которые схожи с причасти-
ями и деепричастиями или являются ими 
и могут занимать вершинную позицию в 
предложении, т. е. выражать значение пре-
дикативности.

В калмыцком языкознании существу-
ют две точки зрения на этот счет: с одной 
стороны, ряд ученых считают, что указан-
ные выше формы следует рассматривать 
как омонимичные и не связывать их нико-
им образом с причастиями и деепричасти-
ями [Харчевникова 1995; 1996], с другой 
— лингвисты приходят к выводу, что речь 
идет о причастиях, выполняющих в пред-

1 — Намхндан хөөдəн авад бəəлг, нам Хаср 
Баср хойрим  алчкҗ, кишго элмрмүд! — гиҗ 
Сарң келв.  [Бадмаев А. Б. Мукөвүн]

2 Та бидн  хойрий?  [Тачиев А. Э. Бар җил]
3 Шав өвчн хойр ах-дү хойрлм. [Бембе-

ев Т. О. Бамб цецг]
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Императив

№
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Примеры

1 + Ø су1

2 + + зөө-тн2

3 + + + бəə-цхə-тн3

4 + + + + ав-цха-хн-тн4

5 + + + + бəə-цхə-һ-и-т5

6 + + (Caus) Ø + + йов-ул-хн-чн6

7 + + (Caus) + + хəр-үл-и-ч7

8 + + (Compl) Ø + + хəлə-чк-л-чн8

9 + + (Compl) Ø + + өг-чк-хн-чн9

10 + + (Compl) Ø + + тəв-чк-и-ч10

1 Көндрлго дор ормдан  су! [Бадмаев А. Б. Усна экн — булг]
2 Баав, тедн дəкəд гер эндүршгон төлəд танас дəкəд мөргəд сурҗанав : бааҗад келəд, эндрин 

бийднь Хəбин тал гиич илгəтн, Бакланд əрк зөөтн. [Балакаев А. Г. Буурл теегт]
3 — Дав деер менд бəəцхəтн! — гиҗ Варя шуурһн харңһу хойрт барань тасрад, сальк үрүдəд 

йовад одв. [Бадмаев А. Б. Зуд]
4 (Сөөвң орҗ ирəд, уралан һарад сууна) / Җирһл (босад Сөөвңгəс əдс авчкад) Нойдуд , зəəсңгүд, 

ламин зергəс босҗ əдс  авцхахнтн.  [Басангов Б. Б. Чүүчə]
5 — Не, менд  бəəцхəһит, / Намаг иртл эрүл, / Зовлң-зөвүр угаһар / Зунан өңгрүлх болыг.  [Су-

сеев А. И. Теегин үрн]
6 — Нарм, эн мөрдəн арһул  йовулхнчн!  [Бадмаев А. Б. Зултрһн — теегин ноһан]
7 Эрчмəн бичə  хəрүлич.  [Каляев С. К. Кү мартхмн биш]
8 Хəлəчклчн, чи, бурхн, / Байрл нанта хамдан, / Һазр нарна герлд / Көкрəд, дүңгəһəд бəəнəхн. 

[Сусеев А. И. Теегин үрн]
9 — Чи эн часиг Васильд  өгчкхнчн…  [Тургенев И. С. Час]
10 Тəвчкич, Эвни минь!  [Буджалов Е. А. Төгрəш]

ложении роль сказуемого [Пюрбеев 2010]. 
К таким формам относятся словоформы с 
аффиксами на -җ (омонимично (?) с соеди-
нительным деепричастием), на -а/-ə, -һа/-һə 
(омонимично (?) с причастием настоящего 
времени), на -дг (омонимично (?) с много-
кратным причастием), на -сн (омонимично 
(?) с причастием прошедшего времени), на 
-х (омонимично (?) с причастием будущего 
времени).

В этом отношении глагол — это одна из 
самых «сложных» частей речи, имеющая раз-
ветвленную систему присоединения аффик-
сов к основе (ср. с частицами или числитель-
ным [Куканова 2015]). В данной работе мы 
рассмотрим только финитные формы глаго-
ла в косвенных наклонениях. Исследованию 
глагольных наклонений посвящена работа Р. 
П. Харчевниковой «Система глагольных на-
клонений в современном калмыцком языке» 
[1995], где выявляется семантика глагольных 
форм, стоящих в косвенных наклонениях. 

Вопрос о построении словоформы косвен-
ного наклонения отдельно не поднимался, а 
рассматривался по мере необходимости (на-
пример, для того, чтобы провести дифферен-
циацию между разными формами). Анализу 
косвенных наклонений посвящена работа 
К. Н. Прохорова «Калмыцкие формы кос-
венных наклонений: семантика, морфология, 
синтаксис» [2009]. 

Рассмотрим порядок аффиксов для фи-
нитной формы глагола в косвенных накло-
нениях. Традиционно выделяются четыре 
вида наклонений: изъявительное (индика-
тив), повелительное (императив), желатель-
ное (оптатив и юссив), предостерегательное 
(аппрехенсив) [Харчевникова 1995: 64‒84; 
Грамматика... 1983: 227‒234]. В данной ра-
боте мы остановимся на трех последних из 
выше перечисленных (см. табл. 1).. В при-
мерах, репрезентирующих ту или иную мо-
дель, сохраняется авторская орфография и 
пунктуация.
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11 + + (Caus) Ø + + туур-ул-и-ч1

12 + Ø + + соңс-л-чн2

13 + + (Dur) + + белд-җə-цхə-тн3

14 + + (Dur) Ø + + хəлə-җə-һ-и-т4

15 + + (Dur) -Ø + + ги-җə-л-чн5

16 + + (Dur) + бəə-җə-тн6

17 + + (Dur) + + суу-җа-хн-тн7

18 + + (Pass) Ø + + таас-гд-хн-чн8

19 + Ø + + йов-хн-чн9

20 + Ø + + + йов-х-и-ч10

21 + Ø + + зогс-и-ч11

22 + + (Soc) Ø + + ор-лц-хн-чн12

Юссив 1
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1 + + (Pass) + давт-гд-тха13

2 + + (Recp) + тань-лд-тха14

3 + + (Soc) + хува-лц-тха15

4 + + умш-тха16

1 Хурдлад, урлдич, Арнзл, / Хальмг тохман  туурулич, / Хурдлад довтлич, Арнзл, / Холд тасрад 
диилич!  [Бадмаев Б. Арнзлын гүүдл]

2 — Соңслчн, буһ.  [Сказка. Арат, буһ, керə һурвн]
3 — Мана хəəртə Николай Ивановичин аалиг крайд бас меддг чигн, — гиҗ Александра Бушаевна 

сергмҗтəһəр келəд инəв: — Ах хирургиг бүдрсн цагт орминь эзлхəр, манахс, белдҗəцхəтн. [Бала-
каев А. Г. Зерлг нохас]

4 Хəлəҗəһит, удлго тедн күрч ирцхəх.  [Балакаев А. Г. Залу зөрг]
5 Харманҗ киртə бичкн альчурар көлстə чирə, күзүһəн арчн бəəҗ, Цаһан манҗ тал хəлəҗəһəд: 

— Цаһан манҗ, невчк түрд  гиҗəлчн.  [Джамбинов Я. С. Үүрин хаалһ йөрəлһн]
6 — Җирһл, тенд бəəҗəтн. [Бадмаев А. Б. Арнзлын гүүдл]
7 — Ой, буйн болтха, невчк  сууҗахнтн, — гиһəд герин эзн күүкн эрҗ мөргҗəх бəəдл һарһв.  

[Инджиев Л. О. Большевикүд]
8 — Мини бурлһн чамд  таасгдхнчн  уга.  [Бадмаев А. Б. Арнзлын гүүдл]
9 Намаг дахулад  йовхнчн.  [Балакаев А. Г. Бамбуш]
10 — Йовхич,  йовхич, Андрюша…  [Хонинов М. В. Чи медхмч, Смоленск һазр]
11 — Көвүн, тер цаачн күриҗəсн Цедə зəəсңгин садт күрəд  зогсич!  [Эрендженов К. Э. Аңһучин 

көвүн]
12 Тер учрар үүнд  орлцхнчн  эс орлцхнчн хурцхаҗ.  [Нармаев М. Б. Дөчн негдгч бөлг]
13 Дəəнə Мөңк һал / Дəкҗ бичə давтгдтха, / Көркхн эрк цецгүд / Күмни байр кеерүлтхə. [Сангад-

жиева Б. Б. Мөңк һалд]
14 Герин эзн күүкд күүһəн дахул, мана гергд бас хоорндан таньлдтха. [Балакаев А. Г. Буурл 

теегт]
15 Мана темдгтə бичəч, шүлгч Андрей Манганыкович эврəн бичəчин халх тууҗарн маднла хувал-

цтха гиҗ Танас сурҗанав. [Манжелеева Р. Ц. Чиндртəн зальта цог үлдəх седклтə]
16 Кезəдчн газетмүдин тоомср / өстхə, / Күн болһн дурлҗ умштха, / Үг болһн үнн келтхə, / 

Умшач болһна седкл / байрлултха! [Бадмаев С. М. Умшачин йөрəл]



114

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 4 2015

5 + + + бол-тха-ла1

6 + + (Caus) + байрл-ул-тха2

7 + + + йов-цха-тха3

8 + + (Compl) + соль-чк-тха4

9 + + + бол-тха-ч5

бол-тха-видн6

10 + + + бол-тха-л7

йов-тха-л8

11 + + (Caus) + (Compl) + шат-а-чк-тха9

12 + + (Dur) + сан-җа-тха10

13 + + (Caus) + (Dur) + байрл-ул-җа-тха11

Юссив 2
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1 + + бол-г12

2 + +  (Dur) + бол-җа-г13

3 + + + цок-ул-г14

Аппрехенсив
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1 + + бол-вза15

2 + + + бол-вза-вдн16

1 — Аа, хəəрхн, тиигх болтхала! — гиҗ эмгнь зальврад, альчуран нүдндəн нааһад, бирклүлəд 
уульв. [Инджиев Л. О. Харалта өдрмүд]

2 — Байрта күүкм сурһулян сəəнəр төгсəһəд, сəн эрдмтə күн болад, мини седклим байрлултха 
гиҗ саннав. [Манжелеева Р. Ц. Җирһлин сəəхн айсар делгү теегнь дүүрнə]

3 Өмсч менд йовцхатха. [Шуграева В. К. Түрүн хоңх]
4 Оңдан урокар сольчктха гиҗ сурнав, — гиһəд Җирһл школурн телефоһар җиңнүлəд, зөв авна. 

[Бадмаев А. Б. Арнзлын гүүдл]
5 Алтн җола эргүлҗ ирх болтхач. [Очиров Б. Г. Җидин үзүрт]
6 Олндан туслх болтхавидн! [Очиров Н. Мазн баатр болн Овлан Цаһан]
7 Эн туһл эс олддмн болтхал, — эрсəн һартан бəрəд бəəснчн тер… [Дорджиев Б. Б. Боова эмгнə 

келвр]
8 «Толһа менд йовтхал, / Токуг олдх» гидг. [Бембеев Т. О. Хохал Җалыков]
9 — Теңгр деер бəəдг хан чамаг сарад оньслчкад, сарат шатачктха гив. [Эльдышев Э. А. Лам 

болн урч]
10 Тиигҗ чигн санҗатха. [Инджиев Л. О. Большевикүд]
11 Өмн үзгин Вьетнамин тускар үзсн-медсн сəн тоотан бичəд, барлулҗ һарһад, делкəг 

байрлулҗатха. [Дорджиев Б. Б. Би — Эрлг номин хаанад]
12 Ашнь болсарн  болг!  [Бадмаев А. Б. Усна  экн — булг]
13 Дав деер нүдн-амн  болҗаг.  [Нармаев М. Б. Манц һол]
14 Теңгр намаг  цокулг  — / Тиим сəəхн дуута…  [Каляев С. К. Киштəн домбрт биилсəн]
15 Тииклə / салькн əмдрдм / Болвза? [Хонинов М. В. Салькнла бəəр бəрлдсн баллада]
16 Зуг, Николай Петрович, бидн колхозникүдин күч-көлс өңгəр үрəдг болвзавдн. [Балакаев А. Г. 

Күн болх — баһасн]
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3 + + (Caus) + + кел-үл-взə-в1

4 + + (Caus) + (Compl) + + һунд-а-чк-вза-в2

5 + + (Compl) + һарһ-чк-вза3

6 + + (Compl) + + ал-чк-вза-ч4

7 + + (Dur) + бол-җа-вза5

8 + + (Dur) + + адр-җа-вза-ч6

9 + + (Pass) + күцə-гд-взə7

10 + + + бəə-вз-го8

11 + + (Caus) + (Dur) + + нем-үл-җə-вз-го9

12 + + (Compl) + + ал-чк-вз-го10

13 + + (Dur) + + + эндүр-җə-вз-го-т11

14 + + бол-вз-го-в12

15 + + (Caus) + (Dur) + + + бол-һ-җа-вз-го-ч13

Гортатив
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1 + + уул-ий14

2 + + (Soc) + ор-лц-ий15

3 + + Caus) + йов-ул-ий16

1 Зуг бийдəн ицҗ даалһсн ик үүлиг сурһаль-медрл уган уршгар чикднь күцəҗ чадл уга үрəһəд 
орквзав, тегəд үкснə хөөн ардасн му келүлвзəв гиҗ би əəнəв… [Инджиев Л. О. Большевикүд]

2 Эв уга сурвр өгəд, энүг һундачквзав гиһəд көвүн саглҗахла, мини ирсн кергин үндсинь медхлəрн, 
эл түрүн авгтан ухаһан алдх гиҗ күүкн дотран санҗана. [Бадмаев А. Б. Арнзлын гүүдл]

3 Түүнəс нааран директорас һарһчквза гиһəд, дотран зовад бəəдг болҗана. [Тачиев А. Э. Бар 
җил]

4 — Нə, чи кишва күн, чидлдəн нəəлхлəрн, бийм айстан хүрүлн бəəҗ, алчквзач. [Бутаев С. Һалдм 
баатр]

5 Салдасн, цуцрсн бəəдлтə болад, чини бийчнь тас уга болҗавза? — гиһəд Прасковья Бадмаевна 
оньһҗана. [Инджиев Л. О. Харалта өдрмүд]

6 — Чи, Нарн, адрҗавзач? — болҗ Амулң суусн ормасн босв. [Джимбиев А. М. Таслгч эргц]
7 Дамшлт баһин уршгар зəрм кергүд хоомаһар күцəгдвзə, нам оньгас тас алдрад чигн одвза гиҗ 

эн саглв. [Инджиев Л. О. Большевикүд]
8 Күн  бəəвзго  гиһəд, / Көлнь чичрəд ормана.  [Бадмаев С. М. Барвс]
9 Гергнчн чик үг келҗəнү, аль невчк  немүлҗəвзго? — гиҗ одмн сурв.  [Джамбинов Я. С. Доҗла 

ковла хойрин зарһ келһн]
10 Австрийц Петериг хортн  алчквзго  гиһəд, Эрднь əəҗ йовла.  [Сусеев А. И. Авторин үг]
11 «Эндүрҗəвзгот?» — гиҗ дəкнəс / Эн давтад сурв.  [Кугультинов Д. Н. Ухана буцлт]
12 Би һанцарн сурхмн  болвзгов?  [Шуграева В. К. Түрүн хоңх]
13 Заһсн уснд өөмəд эс гиҗ шовун модн дотраһар нисхлə, чи тедниг тигҗəнə  болһҗавзгоч!  

[Мамин-Сибиряк Д. Н. Приемыш] (неизвестный переводчик).
14 «Бичə уулий», — гиһəд санхнь, / Бийəн бəрдг чидл уга. [Буджалов Е. А. Сивр]
15 Сурһуль сəəнəр дасҗ / Коммунизмин тосхлтд орлций. [Кукаев А. М. Пионермүдин дун]
16 — Сəн, — гиҗ комендантша келв, — тиим болхла машаг йовулий. [Пушкин А. С. Капитана 

күүкн. Пер. Харцхаев М.]
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Примеры

1 + + ав-са3

Аффиксы косвенных наклонений могут 
образовываться от первичной и вторичной 
глагольной основы, хотя в исследуемом 
материале не встретилось примеров, ре-
презентирующих образование оптатива  от 
вторичной основы глагола. Отметим, что и 
примеры на формы юссива 2, которые со-
держат в себе аффиксы залога или вида, ха-
рактеризуются абсолютно низкой частотно-
стью (до 10 единиц), поэтому, скорее всего, 
форма юссива 2, как правило, образуется 
от первичной глагольной основы. Необхо-
димо заметить, что в корпусе не было об-
наружено ни одного примера с аффиксами 
косвенных наклонений, в котором было бы 
сочетание двух залоговых аффиксов. Редко 
встречаются формы, в которых наличеству-
ют аффиксы залога, вида или глагольной 
множественности: в основном обнаружены 
примеры, в которых присутствует только 
один из аффиксов.

По мнению К. Н. Прохорова, «боль-
шинство форм косвенных наклонений не 
способно присоединять согласовательные 
лично-числовые показатели <…> Исклю-
чением является форма аппрехенсива…» 
[2009: 162]. С данным выводом мы частич-
но соглашаемся: действительно, к форме 
аппрехенсива могут примыкать аффиксы 
сказуемости, однако в корпусе примеров 
были обнаружены и формы юссива 2 и 

прекатива, к которым присоединяется лич-
но-предикативная частица. Что касается 
отрицательных частиц, то финитные фор-
мы косвенных наклонений практически 
не присоединяют их к себе их (семантика 
отрицания преимущественно выражается 
отдельными отрицательными словами), 
однако в материале только форма аппре-
хенсива присоединяет к себе стяженную 
частицу -го [Прохоров 2009: 164]. К фор-
мам косвенных наклонений примыкают и 
частицы: так называемые просительные, 
подтвердительные, усилительно-выдели-
тельные, — которые придают семантике 
косвенных наклонений различные конно-
тации. Во многом они оказывают влияние 
на присоединение лично-числовых показа-
телей к глагольной основе.

Таким образом, нами выявлено 59 мо-
делей грамматики порядков для финитной 
формы глагола косвенных наклонений на 
основе корпусного подхода, однако этот 
список не носит окончательного характера. 
Наибольшую группу по словоизменитель-
ным моделям составляет императив, в нее 
включены и исходная форма императива, во 
множественном числе, и просительная фор-
мы. На основе выявленных моделей можно 
выявить общий порядок для финитной фор-
мы, стоящей в косвенном наклонении, кото-
рый приведен ниже в таблице.

1 — Цааранднь яһий, күүкд? — гиҗ Хаалһ түрүн болҗ нөкднрəсн сурв, — Нег бичкн арва цеврлҗ 
өгəд тəвчкий, аль буцлт кей? — гиҗ Хаалһ сурв. [Бадмаев А. Б. Мукөвүн]

2 — Уга, хəəкрхмн биш, бүрүц өөрдүлчкий. [Эрендженов К. Э. Гетəчəс — манач]
3 Яһв чигн зүткəд, сурҗ  авса, гиҗ бодад, арднь орҗ сурлцв.  [Цеднə Өлзəбата. Баатр]
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1. При незаполнении всех позиций (1‒11), но при заполнении позиции 0 образуется 
исходная форма повелительного наклонения

2. Позиция 8 может заполняться при условии, если позиция 5 = Appr.
3. Показатели 6 и 10 в пределах словоформы не встречаются.
4. Показатели 7 и 10 в пределах словоформы не встречаются.
5. Если показатель 5 = Opt, то позиции 8‒11 не заполнены.
6. Если показатель 5 = Hort, то позиции 8‒11 не заполнены.
7. Если показатель 5 = Appr, то позиции 10‒11 не заполняются.
8. Если показатель 5 = Juss2, то позиции 8‒11 не заполняются.
9. Если показатель 5 = Appr, то позиция 9 может быть заполнена.
10. Если показатель 5 = Appr, то позиция 8 может быть заполнена.
11. Если показатель 6 заполнен, то заполняется или позиция 5, или позиция 11.
12. Если показатель 7 заполнен, то заполняется позиция 9.
13. Если показатель 5 = Juss1, то позиции 10‒11 могут быть заполнены.
14. При заполнении показателя 5 позиция 2 = нулю.
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Статья посвящена описанию количественных данных грамматических характеристик словоформ 
калмыцкого языка на материале сказок, записанных Г. Й. Рамстедтом во время его экспедиции в 
Калмыцкую степь. На основе программы TextAnalyzer, разработанной в рамках научно-исследовательской 
работы в Калмыцком институте гуманитарных исследований РАН, выявлена частотность употреблений 
частей речи, падежных форм существительных, изъявительного наклонения и залоговых форм глаголов,  
распределение конвербов и отрицания в сказочных текстах. Предварительные итоги распределения 
частотных характеристик граммем в калмыцком языке оформлены в виде таблиц, где наглядно показана 
частотность рассматриваемых словоформ. Проведенный количественный анализ свидетельствует об 
особом соотношении различных граммем и специфике употребительности отдельных форм в калмыцкой 
речи. В целом количественные данные указывают на определенную обусловленность употребительности 
различных граммем многими факторами: от исторического до ситуативного.

Ключевые слова: фольклор, сказка, калмыцкий язык, граммема, частотность, Г. Й. Рамстедт.

The article is devoted to the description of quantitative data of grammatical characteristics of word forms of 
the Kalmyk language based on the tales recorded by G. J. Ramstedt during his expedition to the Kalmyk steppe. 
On the basis of the program TextAnalyzer, developed in the framework of the research work at the Kalmyk 
Institute for Humanities of the RAS, the authors determined the frequency of occurrences of parts of speech, 
infl ected forms of nouns, indicative mood, voice forms of verbs as well as the distribution of converbs and 
negation in magical texts. Preliminary results of the distribution of frequency characteristics of grammemes in 
the Kalmyk language are summarized in the table which shows the frequency of the word forms. The quantitative 
analysis suggests a particular ratio of different grammemes and specifi cs of usage of separate word forms in 
the Kalmyk language. In general, quantitative data indicate conditionality of usage of different grammemes 
depending on many factors: from historical to situational.

Keywords: folklore, tale, Kalmyk language, garammeme, frequency, G.J. Ramstedt.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-14-08002/а(р) «Фольк-
лорный текст сквозь призму компьютерных технологий (на материале записей калмыцких сказок 
Г. Рамстедта)».

Фольклорные тексты, в особенности 
сказки, принадлежат одновременно к ху-
дожественному и разговорному стилям. В 
калмыцком языкознании только в послед-
ние годы стало возможным проведение 
квантитативных исследований: создано 
программное обеспечение, позволяющее 
автоматически обрабатывать текстовый 

материал, характеризуя словоформу с 
грамматической точки зрения. В последнее 
время все чаще говорят о необходимости 
создания частотной грамматики того или 
иного языка, что стало возможно только 
после разработки средств автоматизиро-
ванной обработки текста как линейной по-
следовательности. 
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В данной работе мы дадим квантита-
тивную характеристику текстам, принад-
лежащим определенному жанру — сказкам. 
Цель работы заключается в описании ко-
личественных данных грамматических ха-
рактеристик словоформ калмыцкого языка 
на материале сказок, записанных Г. Й. Рам-
стедтом, который в начале ХХ в. совершил 
лингвофольклорную экспедицию в степи 
Нижнего Поволжья. Ученый работал в аре-
але функционирования дербетского говора 
калмыцкого языка.  

Тексты сказок были загружены в про-
грамму TextAnalyzer, разработанную в 
рамках научно-исследовательской рабо-
ты в Калмыцком институте гуманитарных 
исследований РАН [Kukanova, Kadzhiev 
2014]. Сказки имеют разную длину: от 75 
словоупотреблений до 3 961 словоупотре-
бления. Всего словоупотреблений 31 162, 

из них не разобраны автоматически 2 195 
единиц, что составляет 7 % от всего объ-
ема словоупотреблений. Омонимия снята в 
25 059 словоупотреблениях, что равно 80 % 
от всего объема текстов и 87 % от объема 
проанализированных словоформ. Доля как 
неразобранных лексем, так и омонимичных 
форм составляет небольшую часть, что по-
зволяет рассматривать результаты кванти-
тативной обработки текстов как репрезен-
тативные. Оговоримся, что в этой работе 
мы предлагаем предварительные результа-
ты, поскольку, во-первых, неразобранные  
слова  составляют чуть более 2 тыс., во-
вторых, около 10 % содержат омонимич-
ные результаты.

1. Рассмотрим распределение частей 
речи в текстах сказок. Ниже приведена та-
блица, в которой содержатся «верхушки» 
частеречного распределения.

Таблица 1. Распределение частей речи в сказках, записанных Г. Й. Рамстедтом
N + N|N1 + N|N|N + N|N|N|N 7654 + 531 + 638 + 97 =  8920
Conv + Conv|Conv 6285 + 61 = 6346
V + V|V 4368 + 82 = 4450
PTCPL 1626
Pron 1800
ADJ 1445
Num 1083
ADV 651
CONJ 479
POST 465
PART 431
N|N|ADJ|N 362
Pron|Num 175
Pron|N 172
INTJ 125

Из таблицы видно, что наибольшей ча-
стотностью обладает имя существительное, 
включая лексические омонимы (7 970), за 
которым следует деепричастие (6 264), за-
тем финитные формы глагола (4 362). Дее-
причастные формы глаголов весьма час-
тотны, поскольку калмыцкий язык, как и 
«монгольский <...>  характеризуется так 
называемым алтайским типом сочинения, 
предполагающим (в сфере глагола) богатую 
систему деепричастно выраженного такси-

1 В данной таблице через знак | даются 
омонимичные разборы

са» [Крылов 2013: ]. С. А. Крылов считает, 
что частотность употребления конвербов 
обусловлена относительной редкостью 
употребления союзов. Действительно, в на-
шем материале частота употребления сою-
зов (479) в 12 раз меньше, чем конвербов 
(6 346).

Далее следуют причастные формы 
(1 626), не менее частотными частями речи 
являются местоимение (1 800) и прилага-
тельное (1 445). В калмыцком языке множе-
ство грамматических омонимов, т.  е. слов, 
которые в зависимости от своей позиции 
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в предложении могут быть либо существи-
тельными, либо прилагательными. Отметим, 
что грамматических омонимов достаточно 
в текстах сказок, записанных Г. Й. Рамстед-
том, что свидетельствует о распространенно-
сти изафетных конструкций.

2. Рассмотрим отдельно частотность па-
дежей. В качестве материала мы используем 
тексты с частично снятой омонимией, поэто-
му сразу же оговариваем: выводы по употре-
бительности того или иного падежа приведе-
ны с определенной долей условности.

Таблица 1. Распределение падежных форм в сказках, записанных Г. Й. Рамстедтом
Помета Наименование Аффиксы Кол-во употреблений

Nom|Acc2 Именительный -Ø 9 405
Gen Родительный  -а, -ə, -я, -ин, -гин, -ын, -һин, -н 7 277
Acc1 Винительный  -иг, -гиг, -ыг, -г 988
Dat Дательный  -д, -т 3046
Inst Творительный  -ар, -əр, -яр, -һар, -һəр, -гар, 

-гəр
494

Com Соединительный  -ла, -лə 536
Assoc Совместный  -та, -тə 393
Abl Исходный  -ас, -əс, -һас, -һəс, -гас, -гəс 413
Dir Направительный  -ур, -үр, -юр, -һур, -һүр, -гур, 

-гүр
89

Term Предельный  -ца, -цə 0
Voc Звательный  -а, -ə 0

Частота употребления падежных форм 
существует и в калмыцком языке: наиболее 
частотной, как и следовало ожидать, явля-
ется форма именительного падежа, который 
омонимичен с формой винительного не-
маркированного падежа. Любопытно, что 
форма генитива не слишком сильно в ко-
личественном отношении уступает форме 
именительного падежа. Квантитативные ха-
рактеристики родительного падежа превы-
шают в 7 раз употребление винительного. 
Другой частотной падежной формой явля-
ется форма датива, при этом она значитель-
но превышает употребительность директи-
ва (3 046 — 89)1.

Наглядно выделяются и противопо-
ставляются три группы падежей: 1) высо-

кочастотные формы номинатива, генитива, 
датива; 2) менее частотные — аккузатива, 
инструменталиса, комитатива, ассоциатива, 
аблатива, директива; 3) «нулевая» (исчез-
нувшие формы) группа предельного и зва-
тельного падежей. Несмотря на то, что тек-
сты сказок фиксировались в начале ХХ в., 
которые традиционно относят к старокал-
мыцкому языку, тем не менее, в них уже не 
присутствуют формы двух последних паде-
жей. Звательный и предельный падежи от-
личаются от других падежей не только тем, 
что их формы перестали специально мар-
кироваться, но и тем, что их употребление 
весьма специфично.

3. Рассмотрим употребительность раз-
ных форм деепричастий.

Таблица 3. Распределение конвербов в сказках, записанных Г. Й. Рамстедтом

Помета Наименование Аффиксы Кол-во употреблений
Cond условное деепричастие  -вас,-вəс, -хла, -хлə 261
Term предельное деепричастие  -тл 95

Succ
последовательное 
деепричастие  -хларн, -хлəрн

32

1 О конкуренции дательного и направительного падежа см. [Сай 2009].
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Prel
предварительное 
деепричастие  -м

75

Purp целевое деепричастие  -хар, -хəр 56

Conc
уступительное 
деепричастие  -вч, -вчн

43

Prog
продолжительное 
деепричастие  -сар, -сəр

115

Ipfv
соединительное 
деепричастие  -җ, -ч

2 267

Ant
разделительное 
деепричастие  -ад, -əд, -һад, -һəд

3 987

Mod слитное деепричастие  -н, -л 905

Как видно из вышеприведенной табли-
цы, наиболее частотными в калмыцком 
языке являются сопутствующие дееприча-
стия, к которым относятся разделительные 
(3 987), соединительные (2 267) и слитные 
(905) деепричастия. 

Обладая свойством контекстуальности, 
т. е. зависимости от формы управляемого 
глагола, деепричастия в предложении могут 
обозначать временные оттенки протекания 
действия: предшествование, одновремен-
ность, последовательность, продолжитель-
ность и т. д. Наличие большого количества 
разделительных деепричастий не случай-
но. Текст сказок повествователен по своей 
сути, а для сюжетного текста характерна по-
следовательность протекания действия, ко-
торая чаще всего выражается  при помощи 
разделительных деепричастий в калмыцком 
языке. Частотными видами являются соеди-
нительные и слитные деепричастия, функ-

ции которых показать одновременность 
действий, что также характерно для пове-
ствовательных текстов в целом. 

Вторую группу по частотности употре-
бления в тексте сказок занимают обстоя-
тельственные деепричастия — условные 
(261), продолжительные (115) и предельные 
(95). Эти виды деепричастий необходимы в 
повествовательном тексте для выражения 
действий, которые являются условием или 
предпосылкой совершения действия, вы-
раженного основным глаголом; длительно 
протекающего действия и действия, являю-
щегося пределом для совершения основно-
го действия. 

Наименее употребительна группа об-
стоятельственных деепричастий — пред-
варительные, последовательные, целевые и 
уступительные. 

4. Рассмотрим употребительность раз-
ных форм причастий.

Таблица 4. Распределение причастий в сказках, записанных Г. Й. Рамстедтом

Помета Наименование Аффиксы
Кол-во 
употреблений

Pass страдательное причастие  -ата, -əтə 52
Pros причастие возможности  -м, -мр 75
Pres причастие настоящего времени  -а, -ə, -һа, -һə 7

Mom
однократное причастие настоящего 
времени  -гч

8

Hab
многократное причастие настоящего 
времени  -дг

699

Perf причастие прошедшего времени  -сн 675

Fut причастие будущего  времени  -х 378
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Как видно из вышеприведенной табли-
цы, частотность употребления многократ-
ных причастий настоящего времени, при-
частий прошедшего и будущего времени 
достаточна велика. Частота употребления 
многократных причастий настоящего вре-
мени и причастий прошедшего времени 
обусловлена тем, что они в предложении 
чаще всего выступают в роли сказуемого 

и обозначают действие, не локализован-
ное условными временными рамками и 
«совершающееся повседневно, постоянно 
и многократно» [Грамматика 1983: 244]. 
Причастия будущего времени выражают 
модальность отношения говорящего к мо-
менту речи.

5. Рассмотрим употребительность форм 
изъявительного наклонения.

Таблица 5. Распределение форм изъявительного наклонения в сказках, записанных 
Г. Й. Рамстедтом

Помета Наименование Аффиксы
Кол-во 

употреблений
Pres настоящее время  -на, -нə 2 384
Cont настоящее длительное  -а, -ə, -һа, -һə 0
Progr настоящее актуальное время  -җана, -җəнə, -чана, -чəнə 279

Evd
прошедшее результативное 
время  -җ

55

Pst недавнопрошедшее время  -в 1 375
Rem давнопрошедшее время  -ла, -лə 212

Как видно из выше приведенной табли-
цы, наиболее часто в тексте сказок употре-
бляются глаголы изъявительного наклоне-
ния в настоящем времени. Это объясняется 
тем, что в сюжетном тексте наблюдается 
четкое отношение говорящего к моменту 

речи. В тексте встречается много конструк-
ций с прямой речью, где употребляются 
обычно глаголы настоящего и будущего 
времени.

6. Рассмотрим употребительность зало-
говых форм.

Таблица 5. Распределение залоговых форм в сказках, 
записанных Г. Й. Рамстедтом

Помета Наименование Аффиксы
Кол-во 
употреблений

Pass страдательный залог  -д, -гд
97

Caus1 побудительный залог
 -а, -ə, -гə, -һа, -һ, -г, -к, -кə, -лг, 
-лһ, -х, -ха

569

Caus2 побудительный залог  -ул, -үл, -юл
243

Soc совместный залог  -лц
402

Recp взаимный залог  -лд
88

Как видно из вышеприведенной табли-
цы, наглядно выделяется частое употребле-
ние глаголов побудительного (каузативно-
го) и совместного залогов. Побудительность 
является функцией, посредством которой в 
процессе коммуникации осуществляется 

регулирование поведения людей. В тексте 
сказок встречается много ситуаций, когда 
побуждение в виде приказа, требования, за-
прета, просьбы, совета, приглашения, уве-
щевания, предостережения требует от геро-
ев обязательного выполнения. 

1 Отрицание рассматривалось в работе [Баранова 2014].
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Частое употребление совместного за-
лога объясняется  тем, что в сказочных 
текстах присутствует большое количество 
персонажей, и действия в них совершаются 

несколькими лицами сразу.
7. Рассмотрим употребительность отри-

цания.

Таблица 5. Распределение отрицания в сказках,  
записанных Г. Й. Рамстедтом

Отрицание Кол-во употреблений
эс 78
уга 306
-го 25
биш 24
бичә 2
-ш 43

Как и следовало ожидать, в текстах 
сказок наиболее употребительной являет-
ся  постпозиционная частица уга. Эта ча-
стица сочетается с именем существитель-
ным, причастием и деепричастием, имеет 
также самостоятельное лексическое зна-
чение.

Наименьшее количество употребления 
отрицания -го объясняется тем, что тен-
денция к утрате отрицательного значения 
и стяжения уга в -го появилась значительно 
позже. В начале ХХ века наиболее употре-
бительной была форма отрицания уга. 

Препозиционная частица эс занимает 
второе место по частоте употребления. Как 
показатель отрицания эта частица широко 
употребляется в калмыцком языке, она со-
четается с причастиями будущего и про-

шедшего времени, деепричастиями, глаго-
лами изъявительного наклонения.

Таким образом, в данной работе пред-
ставлены предварительные итоги распре-
деления частотных характеристик граммем 
в калмыцком языке на материале сказоч-
ных текстов, записанных финским ученым 
Г.Й. Рамстедтом и по своим характеристи-
кам относящихся к разговорному стилю 
речи. Проведенный количественный анализ 
свидетельствует об особом соотношении 
различных граммем и специфике употре-
бительности отдельных форм в калмыцкой 
речи. В целом количественные данные ука-
зывают на определенную обусловленность 
употребительности различных граммем в 
зависимости от многих факторов: от исто-
рического до ситуативного.
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Статья посвящена проблеме создания частотных словарей на материале калмыцкого языка. С помо-
щью компьютерных технологий авторами создан частотный список, в котором эксплицированы тексты 
калмыцких сказок, записанных финским ученым Г. Й. Рамстедтом во время его путешествия в степи 
Нижнего Поволжья. С помощью методов квантитативного анализа выявлены частотные и нечастотные 
элементы калмыцкого языка в тексте, которые отбирались по нескольким статистическим  показате-
лям: абсолютной частоте словоупотребления, общей частоте, по коэффициентам D и R. Приведенные 
количественные показатели можно использовать для создания структурно-вероятностной модели языка. 
Актуальность создания подобной модели несомненна. Частотные списки позволяют определить границы 
лексической системы языка сказок, которая имеет свое ядро и периферийные поля, а также использовать 
в прикладных целях: с наиболее частотных единиц, как правило, начинается обучение языку, объясняет-
ся каково их значение и как использовать их в речи, что в свою очередь создаст теоретическую базу для 
распределения лексем по уровням изучения языка.

Ключевые слова: фольклор, сказка, калмыцкий язык,  частотность, частотный словарь, квантита-
тивная лингвистика, квантитативный анализ,  Г. Й. Рамстедт.

The article is devoted to the creation of frequency dictionaries on the material of the Kalmyk language. 
With the help of computer technology, the authors created a frequency list in which they explicated the texts of 
Kalmyk tales, recorded by Finnish scholar G. J. Ramstedt during his travels in the steppes of the Lower Volga 
Region. Using the methods of quantitative analysis, frequent and non-frequent elements of the Kalmyk language, 
collected by several statistical indexes (absolute frequency of word usage, common frequency, the coeffi cients D 
and R) were identifi ed in the text. Quantitative indexes can be used to create a structural-probabilistic model of 
language. The relevance of such model is undeniable. Frequency lists allow you to defi ne the boundaries of the 
lexical system of fairy tales, which has its own core and peripheral fi elds, and to use for applied purposes: since 
teaching begins with the most frequent units and explaining their meaning and how to use them in speech, it will 
create a theoretical base for the distribution of tokens according to the levels of language learning.

Keywords: folklore, tale, the Kalmyk language, frequency, frequency dictionary, quantitative linguistics, 
quantitative analysis, G.J. Ramstedt.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-14-08002/а(р) 
«Фольклорный текст сквозь призму компьютерных технологий (на материале записей калмыцких 
сказок Г. Рамстедта)».

В последние годы с развитием инфор-
мационных технологий становится легче 
и быстрее создавать частотные списки, в 
которых эксплицирована структурно-ве-
роятностная модель того или иного язы-
ка, определенного текста или подборки 

текстов определенного жанра или автора. 
Методы квантитативной лингвистики при-
обретают все больший интерес среди ис-
следователей, поскольку результаты ко-
личественной обработки текстов можно 
применить в решении не только приклад-
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ных задач, но и фундаментальных теоре-
тических проблем. Частотный словарь «…
включает в себя упорядоченный список 
слов или других языковых единиц (слово-
формы, словосочетания), которые зареги-
стрированы составителем в обследованном 
им тексте, фрагменте текста или корпусе 
текстов и снабжены данными о частоте их 
употребления в тексте (речи). С его помо-
щью можно попытаться ответить на вопро-
сы: как много слов в языке (тексте), с какой 
интенсивностью они используются в речи, 
какие из них предпочтительнее в той или 
иной сфере коммуникации у того или ино-
го автора и т. д.» [Долинский 2004: 285].

Создание частотных словарей на мате-
риале русского языка имеет уже продолжи-
тельную историю, начиная с 1950-х гг. [см.: 
Лённгрен 1993; Степанова 1976; Частотный 
словарь … 1977]. Венцом развития отече-
ственной квантитативной лингвистики, ко-
нечно, стал Частотный словарь, основан-
ный на материале Национального корпуса 
русского языка [Ляшевская, Шаров 2009], 
который насчитывал на момент работы 
над словарем 100 млн словоупотреблений1. 
Именно этот словарь послужил нам приме-
ром и ориентиром в работе над созданием 
нашего Списка.

В данной работе мы рассмотрим резуль-
таты квантитативного анализа сказочных 
текстов, записанных Г.Й. Рамстедтом в на-
чале ХХ в. Во время путешествия в калмыц-
кие степи исследователь собрал обширный 
фольклорный материал: 22 сказки, около 
100 загадок, 200 пословиц, 40 народных пе-
сен. Кроме того, он «записал 20 фонограмм 
калмыцких мелодий, а также сделал мно-
жество фотографических снимков из жизни 
калмыков» [Отчет … 1904: 13].

Калмыцкие сказки были изданы в двух 
частях. Первая часть, состоящая из 154 
страниц и содержащая 18 сказок, была изда-
на в 1909 г. [Kalműckische … 1909]. Вторую 
часть (с. 155–237) ученый планировал из-
дать на следующий год, но она увидела свет 
только в 1919 г. и содержала сказки под но-
мерами 19–22 [Kalműckische … 1919]. Обе 
части издания калмыцких сказок вышли без 
предисловия. Г. Й. Рамстедт собирался из-
дать серию книг, посвященных калмыцко-
му фольклору: сказки, пословицы, поговор-

1 Ср. с частотным словарем под ред. Л. Н. За-
сориной, который основан на текстах общим 
объемом 1 млн словоупотреблений [Частотный 
словарь … 1977].

ки, песни и эпические сказания. Он наме-
ревался собрать дополнительный материал 
по калмыцкому фольклору в последующих 
своих экспедициях к волжским калмыкам, 
однако этого не удалось сделать: фольклор-
ные записи увидели свет в разрозненных из-
даниях (журнальном и книжном вариантах).

Сказки, зафиксированные Г.Й. Рамстед-
том, были набраны одним из авторов статьи 
(А. О. Бутаевой) в фонетической транскрип-
ции, затем автоматически сегментированы 
на предложения, которые были соотнесены 
с переводом на немецкий язык (3 192 па-
раллельных блока). Записи были набраны 
в соответствии с концепцией, принятой 
разработчиками фольклорного подкорпу-
са2 [Куканова, Манджиева, Горяева 2013]. 
Тексты были переложены Б. Б. Горяевой на 
современную калмыцкую орфографию с со-
хранением диалектной лексики. 

Главная идея создания частотных спи-
сков заключается в том, что наиболее ча-
стотная единица является наиболее важной 
в системе, и в то же время нечастотные 
элементы свидетельствует о неупотреби-
тельности лексической единицы в речи и 
занимают уникальное место в лексической 
системе. Они могут содержать следы исто-
рического развития, принадлежать той или 
иной терминологической системе. 

«Верхушки» созданных частотных спи-
сков словоформ и лемм приведены ниже в 
таблицах. Поскольку принят за основу Час-
тотный словарь, основанный на материале 
Национального корпуса русского языка 
[Ляшевская, Шаров 2009], мы взяли следу-
ющие статистические показатели.

1. Абсолютная частота словоупотребле-
ния (2).

2. Ipm (instances per million words), об-
щая частота употребления на миллион слов 
условного корпуса (4).

3. Ранг (R), который присваивается в за-
висимости от частоты словоупотребления в 
текстах. Так, самое частотное слово полу-
чает ранг 1, следующее — ранг 2 и т. д. (5).

4. Коэффициент D (введен А. Жюийа-
ном) для определения показателя равномер-
ности распределения того или иного слова в 
различных текстах корпуса в пределах ин-
тервала 0‒100 (3).

5. Показатель R (%) для определения 
количества текстов, в которых встретилось 
слово (6).

2 В рамках Национального корпуса калмыц-
кого языка (kalmcorpora.ru).
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1. «Верхушка» частотного списка словоформ, отсортированного по абсолютной 
частоте и рангу

Текст  Частота D  IPM  R  R(%) 
1 2 3 4 5 6

 гиҗ 691 82 16655 1 90
 болна 526 66 12678 2 59
 нег 503 79 12123 3 100
 гиһəд 394 73 9496 4 100
 гинə 347 71 8363 5 68
 авад 331 83 7978 6 100
 келв 331 74 7978 6 95
 уга 306 75 7375 8 90
 көвүн 300 69 7230 9 77
 өвгəн 298 68 7182 10 72
 хойр 267 78 6435 11 95
 һарад 254 82 6122 12 86
 ирəд 211 84 5085 13 100
 күн 200 79 4820 14 90
 күрəд 183 79 4410 15 72
 эн 179 80 4314 16 81
 ирнə 179 70 4314 16 72
 эмгнə 169 79 4073 18 72
 бəəнə 147 71 3543 19 77
 тер 145 78 3494 20 86
 күүкəн 145 66 3494 20 63
 би 142 73 3422 22 86
 һурвн 141 79 3398 23 86
 хар 140 69 3374 24 54
 авч 132 82 3181 25 86
 ик 129 79 3109 26 77
 бəəдг 129 65 3109 26 54
 чигн 125 66 3012 28 68
 санҗ 124 86 2988 29 90
 болад 121 76 2916 30 63
 ирв 120 77 2892 31 77
 хан 119 68 2868 32 59
 йовна 115 74 2771 33 77
 келҗəнə 114 73 2747 34 77
 йовад 110 76 2651 35 77
 күрч 108 77 2603 36 90
 хаана 107 69 2578 37 68
 келəд 100 79 2410 38 77
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Самой частотной словоформой в сказках 
является слово гиҗ, что не случайно. Если 
сравнить с данными по частотам в русском 
языке, то одним из частотных слов являет-
ся союз что. Однако в калмыцком языке 
словоформа гиҗ является грамматическим 
омонимом и может выступать как соеди-

нительное деепричастие от глагола гих ‘го-
ворить’ и как союз. Отметим, что в список 
частотных единиц попали словоформы, ко-
торые обозначают речевые действия: гиһəд, 
гинə, келв, келҗəнə, келəд. Среди частотных 
глаголов можно обнаружить глаголы дви-
жения: һарад, ирəд/ирв, йовад. 

2. «Верхушка» частотного списка словоформ, отсортированного по коэффициенту D
Текст  Частота D  IPM  ABS  R  R(%) 

 санҗ 124 86 2988 20916 29 90
 ирəд 211 84 5085 35595 13 100
 авад 331 83 7978 55846 6 100
 авч 132 82 3181 22267 25 86
 гиҗ 691 82 16655 116585 1 90
 һарад 254 82 6122 42854 12 86
 одв 86 81 2072 14504 47 77
 амр 22 80 530 3710 216 68
 кезəнə 27 80 650 4550 168 77
 эн 179 80 4314 30198 16 81
 деер 64 80 1542 10794 61 68
 тиигҗ 33 80 795 5565 134 72
 нег 503 80 12123 84861 3 100
 ик 129 79 3109 21763 26 77
 күрəд 183 79 4410 30870 15 72
 эмгнə 169 79 4073 28511 18 72
 һурвн 141 79 3398 23786 23 86
 келəд 100 79 2410 16870 38 77
 хойр 267 79 6435 45045 11 95
 мини 77 79 1855 12985 54 63
 күн 200 79 4820 33740 14 90
 залу 68 79 1638 11466 57 72
 гертəн 63 78 1518 10626 63 77
 тер 145 78 3494 24458 20 86
 чи 81 78 1952 13664 49 72
 һазр 55 78 1325 9275 72 68
 бəəҗ 31 78 747 5229 146 68
 күрч 108 77 2603 18221 36 90
 ирв 120 77 2892 20244 31 77
 тегəд 81 77 1952 13664 49 72
 җирһəд 12 77 289 2023 415 50
 бəрҗ 33 76 795 5565 134 54
 йовад 110 76 2651 18557 35 77
 болад 121 76 2916 20412 30 63
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 хəрҗ 13 76 313 2191 379 50
 уга 306 75 7375 51625 8 90
 орад 89 75 2145 15015 45 81
 хот 18 75 433 3031 268 50
 юмн 60 75 1446 10122 68 68
 алад 53 75 1277 8939 75 72
 келв 331 75 7978 55846 6 95
 келҗ 31 75 747 5229 146 54
 болҗ 28 74 674 4718 164 54
 кеһəд 45 74 1084 7588 92 63
 одна 49 74 1181 8267 77 77
 һаза 18 74 433 3031 268 54
 хəрəд 15 74 361 2527 318 50
 гиһəд 394 74 9496 66472 4 100
 йовна 115 74 2771 19397 33 77
 тана 22 74 530 3710 216 50
 һарһад 26 74 626 4382 178 50
 орҗ 34 74 819 5733 129 59
 ю 68 74 1638 11466 57 72
 би 142 73 3422 23954 22 86
 келҗəнə 114 73 2747 19229 34 77
 нанд 48 73 1156 8092 81 68
 юн 95 73 2289 16023 41 68
 тиигхлə 76 73 1831 12817 55 72
 һарна 47 73 1132 7924 86 59
 гер 24 72 578 4046 195 54
 улан 65 72 1566 10962 60 50
 тал 32 72 771 5397 138 50
 чамд 22 72 530 3710 216 54
 ардаснь 25 72 602 4214 189 54
 бəəв 60 72 1446 10122 68 63
 босад 35 72 843 5901 123 50
 ав 29 72 698 4886 154 54
 авна 29 72 698 4886 154 54
 бичг 42 72 1012 7084 101 54
 йовсн 44 72 1060 7420 94 63
 бəəсн 50 72 1205 8435 76 63
 олҗ 23 72 554 3878 206 45
 гихлə 32 71 771 5397 138 59
 цокад 35 71 843 5901 123 50
 менд 43 71 1036 7252 97 54
 кевтəн 26 71 626 4382 178 54
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 унад 13 71 313 2191 379 40
 бəəнə 147 71 3543 24801 19 77
 дахулад 19 71 457 3199 251 45
 ууһад 19 71 457 3199 251 45
 йовҗ 63 71 1518 10626 63 63
 хөр 21 71 506 3542 229 40
 гинə 347 71 8363 58541 5 68
 мана 43 71 1036 7252 97 68
 авн 20 71 482 3374 239 45
 ир 28 71 674 4718 164 54
 ирҗ 36 71 867 6069 115 59

В таблице приведены данные по рас-
пределению словоформ относительно друг 
друга в линейной последовательности. От-
сутствует единица, которая занимала бы 

стопроцентную позицию по равномерному 
распределению. Более или менее равномер-
но распределены указанные в таблице сло-
воформы.

3. «Верхушка» частотного списка словоформ, отсортированного по коэффициенту R

Текст  Частота D  IPM  ABS  R  R(%) 
 нег 503 80 12123 84861 3 100
 гиһəд 394 74 9496 66472 4 100
 авад 331 83 7978 55846 6 100
 ирəд 211 84 5085 35595 13 100
 келв 331 75 7978 55846 6 95
 хойр 267 79 6435 45045 11 95
 гиҗ 691 82 16655 116585 1 90
 уга 306 75 7375 51625 8 90
 күн 200 79 4820 33740 14 90
 санҗ 124 86 2988 20916 29 90
 күрч 108 77 2603 18221 36 90
 һарад 254 82 6122 42854 12 86
 тер 145 78 3494 24458 20 86
 би 142 73 3422 23954 22 86
 һурвн 141 79 3398 23786 23 86
 авч 132 82 3181 22267 25 86
 эн 179 80 4314 30198 16 81
 орад 89 75 2145 15015 45 81
 һарч 67 67 1614 11298 59 81
 көвүн 300 69 7230 50610 9 77
 бəəнə 147 71 3543 24801 19 77
 ик 129 79 3109 21763 26 77
 ирв 120 77 2892 20244 31 77
 йовна 115 74 2771 19397 33 77
 келҗəнə 114 73 2747 19229 34 77
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 йовад 110 76 2651 18557 35 77
 келəд 100 79 2410 16870 38 77
 окна 89 71 2145 15015 45 77
 одв 86 81 2072 14504 47 77
 ода 82 70 1976 13832 48 77
 гертəн 63 78 1518 10626 63 77
 одна 49 74 1181 8267 77 77
 кезəнə 27 80 650 4550 168 77
 өвгəн 298 69 7182 50274 10 72
 күрəд 183 79 4410 30870 15 72
 ирнə 179 70 4314 30198 16 72
 эмгнə 169 79 4073 28511 18 72
 чи 81 78 1952 13664 49 72
 тегəд 81 77 1952 13664 49 72
 тиигхлə 76 73 1831 12817 55 72
 залу 68 79 1638 11466 57 72
 ю 68 74 1638 11466 57 72
 алад 53 75 1277 8939 75 72
 тиигҗ 33 80 795 5565 134 72

Данный показатель R (так называемая 
покрываемость текста лексической едини-
цей) указывает на то, насколько часто та 
или иная единица используется в разных 
текстах. Возьмем, к примеру, словоформы  

нег, гиһəд, авад, ирəд, которые используют-
ся во всех 22 текстах сказок, что свидетель-
ствует о том, что данные единицы носят 
универсальный характер.

R  Текст  Частота 
1  гих 1672
2  болх 985
3  келх 847
4  ирх 757
5  авх 676
6  йовх 593
7  негн 540
8  һарх 473
9  бəəх 395
10  көвүн 368
11  би 340
12  уга 336
13  хан 325
14  күрх 317
15  хойр 317

16  өвгн 578
17  күн 313
18  одх 288
19  бəəх 264
20  өгх 218
21  эмгн 213
22  орх 208
23  күүкн 204
24  тер 192
25  һурвн 187
26  юн 174
27  эн 172
28  окх 166
29  чи 161
30  кех 153
31  эмгн 149

4. «Верхушка» частотного списка лемм, отсортированного по абсолютной частоте 
словоупотребления
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33  алх 148
34  хар 140
35  сурх 135
36  ик 131
37  идх 130
38  чигн 125

39  махн 120
40  күүкн 116
41  һазр 110
42  ах 102
43  юмн 102

Как и в русском языке, самыми частот-
ными единицами в калмыцких сказках яв-
ляется речевой глагол гих ‘говорить’ (1672), 
полузнаменательный глагол  болх ‘стано-
виться’ (985), речевой глагол келх ‘гово-
рить, сказать’ (757), глаголы движения ирх 
‘прийти’ (757) и йовх ‘идти’, авх ‘брать’ 
(676). Среди существительных можно вы-
делить өвгн ‘старик’ (578), көвүн ‘мальчик’ 
(368), хан ‘хан’ (325) и др. 

Таким образом, приведенные количе-
ственные показатели можно использовать 
для создания структурно-вероятностной мо-
дели языка сказочных текстов, записанных 

Г. Й. Рамстедтом. Актуальность создания по-
добной модели несомненна. Во-первых, ча-
стотные списки позволяют определить гра-
ницы лексической системы языка сказок, ко-
торая имеет свое ядро и периферийные поля 
(т. е. частотные и нечастотные элементы). 
В аспекте практической значимости созда-
ние частотных списков можно использовать 
в прикладных целях: с наиболее частотных 
единиц, как правило, начинается обучение 
языку, объясняется, каково их значение и как 
использовать их в речи, что в свою очередь 
создаст теоретическую базу для распределе-
ния лексем по уровням изучения языка. 
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В ОЙРАТСКИХ ПЕРЕВОДАХ C ТИБЕТСКОГО ЯЗЫКА
(на материале сутры «Царь благих пожеланий»)
The Peculiarities of Functioning of Interrogative Pronouns 
Ali and Aliba in the Oirat Translations from the Tibetan Language 
(the Сase Study of the Sutra “King of Aspiration Prayers”)
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В статье рассматриваются особенности функционирования двух семантически близких вопроси-
тельных адъективных местоимений ali и aliba в ойратском переводе тибетского памятника «Царь благих 
пожеланий» в контексте адаптации буддийской литературы и классических текстов. Сравнительный ана-
лиз перевода и оригинала текста позволяет выявить различия в семантике вышеуказанных местоимений, 
а также проследить принцип подбора переводчиком (Зая-пандитой) ойратских эквивалентов тибетским 
словам.

Ключевые слова: переводческая традиция, тибетский язык, ойратский язык, вопросительные адъ-
ективные местоимения, ойратские эквиваленты.

Zaya Pandita Namkhai Jamtsu’s translated works are distin  guished by high degree of accuracy in the 
translation of grammar peculiarities of the written Tibetan language into the Oirat language.  The article consid-
ers the peculiarities of functioning of the two semantically close adjectival interrogative pronouns ali and aliba 
as Tibetan equivalents of the interrogative pronouns gang and its forms: gang rnams и gang yang in the Oirat 
translation of the Tibetan sutra „King of Aspiration Prayers‟. The article observes the principle of the translator’s 
selecting the Oirat equivalents to every Tibetan words and reveals the difference between the pronouns ali and 
aliba. The fi rst of them has an interrogative function, while the second expresses generalization, imprecision and 
uncertainty.

Keywords: translation tradition, Tibetan language, Oirat language, adjectival interrogative pronouns, Oirat 
equivalents.

Большой вклад в распространение буд-
дийского канона среди монголоязычных 
народов внесли переводчики — знатоки 
санскрита, тибетского языка, монгольской 
и ойратской письменностей. Переводы с ти-
бетского на монгольский и ойратский пись-
менные языки, хотя и были сопряжены с 
огромными трудностями, оказали огромное 
влияние на формирование переводческой 
и лексикографической традиций монголо-
язычных народов, развитие сопоставитель-
ных исследований тибетского и монголь-
ских языков [Лувсанбалдан 1986; Яхонтова 
1996; Орловская 2000; Цендина 2001; Сазы-

кин 2003; Ойратский словарь поэтических 
выражений 2010; Омакаева 1987; 2010; Бат-
найрамдал, Мөнх-Эрдэнэ 2010; Музраева 
2012; Чоймаа 2015 и др.].

Труды известного ойратского просвети-
теля, талантливого переводчика, Зая-пан-
диты Намкай Джамцо предварили оконча-
тельное сложение направления «дословно-
го перевода» (монг. үгчилэн орчуулалга) в 
переводческой деятельности монголов. 

Принципы перевода, разработанные ой-
ратским просветителем, послужили основой 
для формирования лексических и синтакси-
ческих норм перевода с тибетского языка 



133

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

на монгольский в XVIII–XIX вв. — перио-
да, когда принципы перевода буддийских 
сочинений были нормативно закреплены и 
регламентированы, а без знания тибетского 
оригинала переводные сочинения понять 
стало практически невозможно.

Переводы Зая-пандиты не столь жест-
ко регламентированы, как работы поздних 
монгольских переводчиков, однако в них 
наблюдается и устойчивый перевод ти-
бетских слов, зачастую противоречащий 
стилистическим и синтаксическим нормам 
монгольской грамматики, и редкие, слож-
ные, нехарактерные для живой монголь-
ской речи грамматические конструкции, 
возникшие под влиянием синтаксиса тибет-
ского языка, а также словосочетания и пред-
ложения, созданные искусственно и иногда 
нарушающие правила монгольского языка.

Ойратские переводы Зая-пандиты не 
раз привлекали внимание исследователей, в 
том числе с точки зрения языковых особен-

ностей [Лувсанбалдан 1986; Яхонтова 1996; 
Омакаева 1995 и др.].

Одной из особенностей ойратской вер-
сии сутры «Царь благих пожеланий», пере-
вод которой был осуществлен Зая-панди-
той, является устойчивое использование 
вопросительных адъективных местоимений 
ali и aliba как эквивалентов тибетского во-
просительного местоимения gang и его 
форм gang rnams и gang yang [Ходж  1997; 
Рерих 2001; Парфионович 2007 и др.].

Тибетское вопросительное местоиме-
ние gang имеет значение «кто, что, какой, 
который, любой, который из них». Зая-пан-
дитой, как и другими монгольскими пере-
водчиками, оно переводится на ойратский 
язык вопросительным адъективным место-
имением ali. Примером того, что монголь-
ские переводчики единодушны в подборе 
эквивалента этого местоимения, может по-
служить строка из буддийского сочинения 
«Манджушри нама сангити»: 

Тиб. rab gsung gang lags bshad du gsol [bstod-smon: 235].
Ч.О. ali tede tegüni nomlan soyurq-a
А.Г.daγulan abuγsan ali sayin nomlan soyurq-a
З.П.doun-du abuqči ali bui nomlon soyirxo
Аг.Г.daγun egesig ali büküi nomlan soyurq-a [Монгольские переводы 2006: 54].
Рус. В превосходных речах кто наставить изволит?

Убедившись, что монгольским экви-
валентом тибетского вопросительного 
местоимения gang является вопроси-
тельное адъективное местоимение ali, 
рассмотрим употребление этого место-

имения и формы aliba в тексте другого 
буддийского сочинения, переведенного 
Зая пандитой. В памятнике «Царь благих 
пожеланий» нами зафиксированы следу-
ющие примеры: 

Тиб. ’das-pa’i sangs rgyas rnams dang phyogs bcu-yi
Ойр. nöqčiqsön xamuq burxan kige:d arban zügiyin ||
Рус. Всем ушедшим [в нирвану] буддам и в десяти направлениях

Тиб. ’jig-rten dag-na gang bzhags mchod-gyur cig
Ойр. yertüncüdü ali aqsadi takin 
Рус. Вселенной тем существующим [Буддам совершаю] подношения.

Тиб. gang yang ma-byon de-dag rab-myur-bar
Ойр. aliba ire: ödüi tede maši türgene
Рус. Когда бы ни было в будущем, [пусть] они очень быстро 

Тиб. bsam-rdzogs byang-chub rim-par sangs-rgyas spyon
Ойр. sanagsan büten bodhi-du ulam burxan bolun
Рус. Осуществляя свои намерения, в просветлении став буддой… [13]1.

1 В работе принят следующий принцип нумерации стихов и стихотворных строк: первая цифра 
обозначает номер четверостишия, вторая и последующие — порядковые номера строк.



134

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 4 2015

Местоимения аliba и ali выполняют та-
кие же синтаксические функции, как и при-
лагательные, т. е. могут быть определением 
или именной частью сказуемого [Яхонтова 
1996: 73]. Н. С. Яхонтова отмечает, что ме-

стоимение ali, находясь перед причастием, 
которое является определением к существи-
тельному, имеет значение ‘какой бы ни, лю-
бой’ [Яхонтова 1996: 77].

Тиб. bzang-po spyod-pa’i smon-lam bsngos-pa yi
Ойр. sayin yabudaliyin irö:l irö:qsön-ye:r
Рус. Посвящением благих пожеланий о высшем Пути

Тиб. bsod-nams dam-pa mtha’yas gang thob des
Ойр. kiza:r ügei de:dü buyani ali olugsan töüge:r 
Рус. Обретением тех высших, каких бы ни было безграничных добродетелей [61: 1, 2].

Кроме того, вопросительные местоиме-
ния, имеющие в препозиции слово ali или 
удваивающиеся, получают обобщительное 
или неопределенное значение [Яхонтова 

1996: 78]. Приведем пример использования 
вопросительного местоимения ali в соче-
тании с местоимением zarim из ойратского 
перевода текста «biliq barmaid orošiboi»:

Тиб. rigs-kyi bu’am rigs-kyi bu-mo gang la-la shes-rab kyi pha-rol-tu phyin-pa zab-mo spyod-pa 
spyad-par ’dod-pa des ’di ltar rnam-par blta-bar bya-ste [bstod-smon: 175]

Ойр. izourtani köböün buyu izourtani okin ali zarim biligiyin činadu kürüqsen gün yabudal- ye:r 
yabuxu duratai tere ene metü teyin üzen üyiledümüi [Xutuqtu sayin]. 

Рус. Благородный сын или благородная дочь, кто-нибудь, желающий идти путем глубинного 
совершенства мудрости, тот, так видя, поступает.

Удваивающееся местоимение ali приобретает значение обобщенности и неопределен-
ности:

Тиб. gang-dang gang dag-ldan-pa’i thub-rnams…di gsungs-pa [bstod-smon: 3].
Ойр. ali kige:d ali sayitur tögüsün čidaqči noγoud…öüni nomloqson [yeke delger 2004: 89].
Рус. Некоторые превосходно совершенные мудрецы…этому наставляли.

Как отмечается далее, такое же значение 
имеет сочетание местоимения ali ‘какой’ с 
частицей ba [Яхонтова 1996: 78]. Различий 
между употреблением двух вышеуказанных 
местоимений не выявляется. Однако при 
сопоставлении текста тибетского оригинала 
сутры «Царь благих пожеланий» и его ой-
ратского перевода появляется определен-
ная закономерность в использовании обоих 
местоимений, которая также позволяет вы-
явить семантические различия между ой-
ратскими местоимениями. Так, тибетское 

вопросительное местоимение gang везде 
устойчиво переводится местоимением ali, 
тогда как форма aliba преимущественно 
используется Зая-пандитой как эквивалент 
тибетских gang rnams и gang yang. Форма 
gang rnams является письменной формой 
множественного числа от местоимения 
gang, а gang yang имеет значение ‘кто бы ни 
был, что бы ни было, когда бы ни было, ка-
кой бы ни был’ и т. п.

Рассмотрим примеры устойчивого пере-
вода тибетской частицы gang:

Тиб. mya-ngan ’da’-ston gang bzhed de-dag la
Ойр. γaslang-e:ce nöqčiküi ali üzüülün ta:laqči teden-dü 
Рус. Тех, кто [готовы] явить Уход от печали [11: 1].

Тиб. bdag-gi spyod dang mtshungs-par gang spyod-pa
Ойр. mini yabudal-luγa: adali ali yabuqči 
Рус. [Пусть] те, кто [действует] подобно мне
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Тиб. de-dag dang-ni rtag-tu ’grogs-par shog
Ойр. tede-lüge: basa nasuda nökücökü boltuγai
Рус. Пусть они постоянно [становятся моими] друзьями [23: 1, 2].

Местоимение aliba выступает как эквивалент тибетского местоимения gang — gang 
rnams и gang yang:

Тиб. gang rnams phyogs-bcu’i ’jig-rten sdron-ma rnams
Ойр. aliba arban zügiyin yertüncüyin zulus 
Рус. Сколько бы ни было cветочей в десяти направлениях вселенной [10: 1].

Тиб. phyogs-bcu’i sems-can gang rnams ji-snyed-pa
Ойр. arban zügiyin aliba amitan kedüi bui
Рус. Сколько [ни] есть живых существ в десяти направлениях [15: 1].

Тибетская грамматика допускает нали-
чие формы множественного числа у место-
имения gang, тогда как ойратский вариант в 
форме множественного числа невозможен. 
В этих условиях Зая-пандита использует 
при переводе местоимение aliba, отличное 

от ali, как того требуют правила дословного 
перевода текста. Подобное явление вызвано 
невозможностью подобрать более близкий 
по смыслу монгольский эквивалент. По-
другому обстоит дело с переводом тибет-
ского выражения gang yang:

Тиб. ’gro-ba kun-gyi bsod-nams gang-la yang 
Ойр. xamuq amitani aliba buyan ||
Рус. [Всем], какие бы ни были благие заслуги живых существ [9, 3].

Тиб. gang yang ma-byon de-dag rab-myur-bar
Ойр. aliba ire: ödüi tede maši türgene 
Рус. Когда бы ни было в будущем, [пусть] они очень быстро

Тиб. bsam-rdzogs byang-chub rim-par sangs-rgyas spyon
Ойр. sanaqsan büten bodhi-du ulam burxan bolun 
Рус. Осуществят намерения, став Пробужденными буддами [13: 3, 4].

Тиб. gang yang bskal-pa dus-gsum tshad de-dag
Ойр.aliba γurban cagiyin γalabiyin kemze: teden du 
Рус. В какие бы ни было измерения кальп трех времен 

Тиб. skad-cig cha-shas-kyis ni zhugs-par spyad 
Ойр. tede nige aqšini xubidu oron üyiledsü
Рус. [Да] войду я лишь за долю мгновения! [32: 3, 4].

В первом случае местоимение aliba яв-
ляется эквивалентом формы множествен-
ного числа тибетского вопросительного 
местоимения gang, что придает ему оттенок 
обобщенности и неопределенности. Во вто-
ром случае это местоимение обозначает не-
определенность и обобщенность.

Таким образом, рассмотрение функцио-
нирования двух семантически близких мон-
гольских местоимений в ойратском пере-

воде буддийского сочинения «Царь благих 
пожеланий», позволяет сделать выводы. 
Между двумя ойратскими вопроситель-
ными адъективными местоимениями ali и 
aliba имеется разница, которая, исходя из 
вышеприведенных примеров, заключается 
в том, что первое выполняет более точно 
вопросительную функцию, тогда как второе 
выражает обобщенность, неточность и не-
определенность. 
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АНТИТЕЗА КАК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
В НАРТСКОМ ЭПОСЕ КАРАЧАЕВЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ
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В статье рассматриваются сюжетообразующие, композиционные и стилистические функции антитезы 
в карачаево-балкарском нартском эпосе. Антитеза лежит в основе сюжета большинства нартских песен и 
сказаний и реализуется в столкновении «добра» и «зла», «тьмы» и «света», служит средством усиления 
выразительности при сопоставлении образов нартских героев и их врагов — великанов-эмегенов. В 
эпосе герои предстают богатырями, обладающими большой физической силой, но рядом с огромными 
эмегенами они ничтожно малы. Эмегенам присуща огромная циклопическая мощь, но они страшно 
глупы и неразумны. Силе, коварству эмегенов противопоставляются ум, находчивость нартских героев.

Ключевые слова: нартский эпос, карачаевцы, балкарцы, нартские песни и сказания, великаны-
эмегены, протвопоставление, антитеза, метафорическая антитеза.

The article considers the antithesis functions of the plot, composition and style in the context of the 
Кarachay-Бalkar Nart Epos. The antithesis lies in the basis of the plot of most of Nart songs and legends and is 
realised through the contradiction of “the good” and “the bad”, “the darkness” and “the light”. It also highlights 
the comparison between the imagery of Nart heroes and their enemies – Emegens-monsters. In the epos the 
heroes stand forth as bogatyrs, possessing great physical strength, but alongside the enormous emegens they are 
insignifi cantly small. The emegens have enormous cyclopean might, but they are terribly stupid and unreasoning. 
The strength of the emegens is opposed to the intelligence and resourcefulness of the Nart heroes.

Keywords: the Nart epos, the Karachays, the Balkars, the Nart songs and tales, emegen-monsters, opposition, 
antithesis, metaphorical antithesis.

 «Миссия очищения земли от чудовищ 
— своеобразная, характерная для архаи-
ческой стадии героического эпоса форма 
выражения коллективного пафоса» [Меле-
тинский 1983: 47]. В рассматриваемой вер-
сии «Нар тиады» главная эпическая тема — 
борьба нартов с мифологическими велика-
нами – эмегенами. Эмегены — источник зла 
и хаоса на земле. Быстро размножаясь, эти 
ненасытные чудовища пожирают все живое, 
и, чтобы очистить от них землю, Бог создает 
нартов, которые ведут с ними непрерывную 
борьбу до их полного уничтожения [Нарты 
1994: 305, 596]. В эпосе почти все основ-
ные герои — Ёрюзмек, Сосурук, Алауган, 
Карашауай, Чюерди, Рачыкау и даже Сата-
най1 [Нарты 1994: 347] — ведут постоянную 

1 Имена нартских героев в статье приводятся 
в той огласовке, в которой они даются в публи-
кациях дореволюционных и современных изда-
телей и в полевых материалах собирателей.

борьбу с ними. Главным же истребителем 
эмегенов выступает нарт Ёрюзмек. У него, 
как и у других подобных ему эпических ге-
роев (Гильгамеша, Тора, Амирани, Нюргун-
Боотура, героев бурятских улигеров и др.), 
задача одна — уничтожение чудовищ, кото-
рые нарушают мирную жизнь его племени.

Страна эмегенов обычно локализуется 
за пределами нартского Космоса (чаще все-
го на Севере). Эти чудовища живут и в под-
земном царстве [Нарты 1994: 383], а в сказа-
нии «Нарт Карашауай и Гемуда» речь идет 
и о морских эмегенах [Нарты 1994: 451]. 

Сюжеты многих карачаево-балкарских 
нартских песен и сказаний строятся на 
столкновении и борьбе нартских героев с 
эмегенами. Можно сказать, что в их осно-
ве «почти всегда лежит антитеза активного 
героизма эпических персонажей и пассив-
ного могуществ великанов» [Далгат 1972: 
19]. Необыкновенно огромные и сильные 
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эмегены на первый взгляд кажутся непо-
бедимыми благодаря своему физическому 
превосходству, и тем не менее они терпят 
поражение, что способствует еще большей 
поэтизации деяний героев.

Это отмечает и Н. П. Андреев отно-
сительно былинных богатырей: «…Илья 
обычно изображается могучим богатырем, 
но в сопоставлении с чудовищным образом 
Идолища он оказывается обыкновенным 
человеком: тем разительнее победа этого 
„обыкновенного“ человека над „необыкно-
венным“» [Андреев 1938: 16]. В анализиру-
емом эпосе, как и в других национальных 
версиях «Нартиады», особенно наглядно 
это представлено в вариантах сказаний о до-
бывании огня нартом Сосуруком. При этом, 
как подчеркивает исследователь абхазского 
нартского эпоса З. Д. Джапуа, в разных на-
циональных версиях «сказания о добыва-
нии огня, данная константа формируется в 
нескольких вариациях. Основные из них: 
великан ставит героя вместе с конем на 
свою ладонь (абх.)..; вместе с конем поме-
щает под ноготь или хватает их двумя паль-
цами (абх. адыгск.)..; ловит героя и вместе 
с конем кладет под голову или ставит его 
у своего изголовья (абх., адыгск., карач.-
балк.)..; проглатывает или пытается прогло-
тить героя вместе с конем (абх., адыгск.)..; 
берет в руку героя и его богатырского коня 
и закидывает в глаз (карач.-балк.)» [Джапуа 
2010: 281].

Во всех вариантах данного сказания 
главные функции нартского героя — добы-
вание огня и уничтожение великана (эмеге-
на/уаига/адауы/иныжа) — строятся на анти-
тезе: хитрости и находчивости эпического 
богатыря противопоставлена сила, глупость 
и коварство чудовища. Как известно, прин-
цип контраста формирует структуру почти 
всех эпосов народов мира. Так, Н. Б. Пюр-
веева отмечает: «Свойственное эпосу ди-
хотомическое деление мира пронизывает и 
систему образов «Джангара». Все они обя-
зательно относятся к одному из двух воз-
можных лагерей, положительных или отри-
цательных персонажей, к представителям 
добра или зла… Герои Бумбы, благодаря 
своей могучей силе, ловкости владения ору-
жием и неустрашимости, одерживают побе-
ду. Такой финал эпического повествования 
характерен для героического эпоса многих 
народов. Например, сюжетное повествова-
ние нартских сказаний «характеризуется 
тем, что герой, как правило, всегда побеж-

дает врага»  [Пюрвеева 2003: 26, 31; цит.: 
Алиева 1969: 129].

Сказители карачаево-балкарского нарт-
ского эпоса используют прием антитезы, 
противопоставляя нартских героев не толь-
ко эмегенам и другим мифологическим вра-
гам, — нередко они противостоят и друг 
другу. Здесь антитеза становится средством 
выделения героя среди других нартов, сред-
ством характеристики его богатырской 
силы и мощи. Например, сказания «Ёрюз-
мек и Ногайчик» [Нарты 1994: 343], «Дру-
жина Ёрюзмека и Карашауай» [Нарты 1994: 
456] полностью построены на антитезе. 

В сказаниях «Сосруко» [Нарты 1994: 
375], «Карашауай и Гемуда-алаша» [Нарты 
1994: 446], «Шауай» [Нарты 1994: 463] на-
ряду с противопоставлением персонажей 
используется и «мотив предварительной не-
дооценки героя» [Скафтымов 1924: 50]. На-
пример, в сказании «Сосруко» Ёрюзмека ре-
шили пригласить на пир с целью отравить, 
но никто из нартов, кроме юного Сосурука, 
не отважился пойти позвать его. Состязаясь 
по пути в стрельбе из лука, Ёрюзмек и Сосу-
рук пустили по стреле и отправились по их 
следу. Вскоре они нашли стрелу Ёрюзмека, 
а стрелы Сосурука нигде не было. И тогда 
Ёрюзмек говорит ему: «… Отчего не вер-
нешься назад и не найдешь своей стрелы, 
ведь не улетела же она дальше моей». Когда 
же они подошли к дому Алиговых, где шел 
нартский пир, увидели, что все нарты стара-
ются вытащить из столба стрелу Сосурука. 
Но их старания были тщетны. Тогда юный 
Сосурук подошел и вытащил стрелу одной 
рукой [Нар ты 1994: 337]. А в сказаниях о 
Карашауае антитеза служит для более яр-
кого показа превращения невзрачного, обо-
рванного Карашауая в могучего нартского 
богатыря, а его паршивого жеребенка Гему-
ды – в чудесного боевого коня.

В карачаево-балкарских эпических ска-
заниях прием противопоставления широко 
применяется и в речи персонажей [Нарты 
1994: 320, 328, 463]. При помощи антите-
зы часто строятся вопросительные предло-
жения, которые нередко придают диалогу 
персонажей особую выразительность. На-
глядный пример — наставления, которые 
дает мудрая Сатанай своей служанке, как 
пригласить к ним едущего мимо их дома 
богатыря: «Когда Рачикау приблизится к 
тебе, то вежливо скажет: «Добрый день!» 
— и проедет дальше. А ты ответь ему: «Да 
будет счастлива твоя жизнь!» — и потом 
сейчас же прибавь: «Что так скоро едешь, 
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добрый молодец: убегаешь ли от кого или за 
кем гонишься? Мы живем на дороге и для 
приезжающего и отъезжающего любим 
приготовить еду, утолить его жажду и го-
лод. Дом этот – Схуртуковых; заезжай, а 
там и отправишься дальше в добрый час!»1 
[Нарты 1994: 515].

Карачаево-балкарские сказители не-
редко прибегают к антитезе и при характе-
ристике волшебных предметов и явлений, 
чтобы наглядно продемонстрировать их чу-
десные свойства. Так, если нартский герой 
обладающий волшебной стрелой, попадает 
в беду, с нее капает кровь, если же у него 
все благополучно — молоко [Нарты 1994: 
256]. А в сказании. «Сосурук борется с эме-
генами» речь идет о живой и мертвой воде 
[Нарты 1994: 378].

Стилистическая антитеза в эпосе бывает 
простой (одночленной) или сложной (мно-
гочленной). В нартских песнях и сказаниях 
сложная (многочленная) антитеза употре-
бляется, чтобы воспеть не только величие, 
подвига героя, но и подчеркнуть коварство 
и подлость его антагониста. Например, в 
сказании о том, как Ёрюзмек стал главою 
нартов, божество нартов злой Пук /Фук, 
спасаясь от преследований Ёрюзмека, уле-
тел на небо и стал мстить нартам: «Так как 
Пук был бог, то он, разгневавшись на нар-
тов, задержал дожди; произошла засуха, 
хлеба перестали цвести, деревья стояли без 
листьев, животные не плодились, женщи-
ны не рожали. Наступило для нартов тя-
желое время …». Тогда Ёрюзмек поднялся 
на небо, убил Пука и спас нартский народ 
от гибели. После смерти Пука «семь недель 
лился дождь с кровью; на земле опять на-
ступил берекет — довольство: хлеба нача-
ли цвести, деревья приносить плоды, жи-
вотные размножаться, женщины рожать 
детей» [Нарты 1994: 322–323]. 

Антитеза употребляется и в составе тра-
диционных эпических формул, характери-
зующих, в частности, противников, вступа-
ющих в борьбу. На приветствие одного из 
них: «Эй, кюнюнг ахшы болсун!» — «Да бу-
дет твой день добрым!», другой всегда от-
вечает: «Ой, кюнюнг аман болсун!» — «Что-
бы день твой был недобрым!» [Нарты 1994: 
316, 318, 319, 322].

1 Здесь и далее, когда иллюстрируемые ма-
териалы даются только на русском языке, – они 
цитируется из дореволюционных публикаций 
карачаево-балкарских нартских сказаний, кото-
рые были изданы только в переводе, без текстов 
на языке оригинала.

Некоторые «общие места» построены на 
противопоставлении антонимов: «смеяться 
— плакать», «верх — низ», «направо — на-
лево» и т. д. [Нарты 1994: 386, 359].

В нартских песнях и сказаниях антитеза 
играет большую роль и для характеристики 
эпического пространства, поскольку эпи-
ческий герой постоянно попадает в ситуа-
цию пространственного выбора, буквально 
«между небом и землей». Как уже говори-
лось выше, Ёрюзмек сражается с Фуком в 
его небесном жилище, а результат боя — 
кровавый дождь проливается на землю – 
туда же падает и голова Фука [Нарты 1994: 
327]. Таким образом, пространственная 
соотнесенность эпических событий имеет 
символическое значение, эпическая же гео-
графия настолько объемна (небо — земля), 
что наглядно реализует универсальность 
пространства.

Этот характер обращения с простран-
ством в эпическом повествовании особен-
но ярко сказывается при характеристике 
эпического действия, всегда носящего про-
странственно-маркированный и одновре-
менно универсальный характер. Так, Фук 
на приветствие Ёрюзмека отвечает: 

– Ой, кюнюнг аман болсун! 
Манга жерде тынчлыкъ бермединг, 
Энди кёкдедамы къоймайса? 
– О, чтобы день твой был недобрым! 
На земле мне не давал покоя, 
А теперь и на небе не оставишь, что ли! 

[Нарты 1994: 319].
Это же свойство движения, «пронизы-

вающего» пространства, обнаруживает себя 
не только в диалоге героев, но и в рассказе 
об их действиях. Показательно в этом плане 
описание добывания Ёрюзмеком огня: «те-
рек бутакъла жыйды, сермеп, къаядан, че-
ренча, бир уллу сыныкъ къобарды. Ол къая 
сыныкъ бла къаяны сермеди. От жилтин-
ле чыгъартып, дунияны кёк жашнагьанча 
жарытып башлады. Жилтинлени кёкге 
учханлары жулдузла болгьандыла, тюбюне 
акъгъанлары отунланы жандыргъандыла». 
— [Ёрюзмек] «собрал валежник, схватил 
и оторвал от скалы громадный кусок кам-
ня [величиной] со стог сена и ударил им о 
скалу. [От его удара] посыпались искры и 
осветили мир, словно молнии. Искры, кото-
рые улетели на небо, превратились в звез-
ды, а от упавших на землю зажегся огонь». 
[Нарты 1994: 338]. Позиция же героя в этой 
ситуации оказывается как бы межпростран-
ственной.
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В карачаево-балкарских нартских ска-
заниях нами выявлена и метафорическая 
антитеза [Богатырев 1958: 211; Гацак 1973: 
298; Хаджиева 1994: 54], используемая в 
основном в диалогах персонажей: «Мен 
бюгюн бир ариу жюзюк тапханма, къара-
чи бери» — «Я сегодня красивое кольцо 
нашел, посмотри сюда», – говорит Сосу-
рук Сатанай. Но мудрая Сатанай знает, что 
это колдунья обернулась золотым коль-
цом, чтобы узнать уязвимое место на теле 
Сосурука, и так отвечает ему: «Угъай, ол 
жюзюк тюйюлдю, сен жюзюк тапмагъан-
са, сен кесинги башынга палах тапханса». 
– «Нет, это не кольцо, ты нашел не кольцо, 
ты погибель нашел на свою голову!» [На-
рты 1994: 388].

Сказитель карачаево-балкарского эпоса 
использовал метафорическую антитезу и в 
описании необыкновенного всадника, кото-
рого увидела служанка Сатанай: «Я имела 
возможность видеть много славных наезд-
ников, но такого, как сегодня, я никогда не 
видала: впереди его идет облако, в котором 
летают звезды и вороны; у него спереди 
светит солнце, а сзади луна; под лошадью 
прыгают белые зайцы». Мудрая Сатанай 
объясняет ей: «То, что тебе показалось об-
лаком,— это пар из ноздрей его лошади; 

вороны — это комья грязи, летящие вверх 
из-под копыт его лошади; звезды — это ис-
кры, вылетающие из его трубки; светящее 
спереди солнце — его кюбе (панцирь); а луна 
сзади — такыя (шлем); наконец, зайцы, 
прыгающие, по-твоему, под лошадью,— не 
что иное, как широкий шелковый конец его 
плети» [Нарты 1994: 515].

Метафорическая антитеза иногда встре-
чается и в речи сказителя: 

Алауган кете бара, бир тёбе эслегенди, 
Тебе тюйюл ол а – эмегенди.
Алауган в пути один курган заметил, 
А это не курган – эмегенша была 

[Нарты 1994: 423].
Итак, антитеза в нартских сказаниях и 

песнях карачаевцев и балкарцев — один 
из важнейших художественных приемов, 
выполняющий сюжетообразующие, ком-
позиционные и стилистические функции. 
Использование антитезы при создании эпи-
ческих образов позволяет сказителю под-
черкнуть значимость и величие нартских ге-
роев. Вместе с другими изобразительно-вы-
разительными средствами она используется 
для воспевания и идеализации богатырского 
племени нартов и играет важную роль в соз-
дании поэтического единства «Нартиады».
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В карачаево-балкарских нартских ска-
заниях нами выявлена и метафорическая 
антитеза [Богатырев 1958: 211; Гацак 1973: 
298; Хаджиева 1994: 54], используемая в 
основном в диалогах персонажей: «Мен 
бюгюн бир ариу жюзюк тапханма, къара-
чи бери» — «Я сегодня красивое кольцо 
нашел, посмотри сюда», – говорит Сосу-
рук Сатанай. Но мудрая Сатанай знает, что 
это колдунья обернулась золотым коль-
цом, чтобы узнать уязвимое место на теле 
Сосурука, и так отвечает ему: «Угъай, ол 
жюзюк тюйюлдю, сен жюзюк тапмагъан-
са, сен кесинги башынга палах тапханса». 
– «Нет, это не кольцо, ты нашел не кольцо, 
ты погибель нашел на свою голову!» [На-
рты 1994: 388].

Сказитель карачаево-балкарского эпоса 
использовал метафорическую антитезу и в 
описании необыкновенного всадника, кото-
рого увидела служанка Сатанай: «Я имела 
возможность видеть много славных наезд-
ников, но такого, как сегодня, я никогда не 
видала: впереди его идет облако, в котором 
летают звезды и вороны; у него спереди 
светит солнце, а сзади луна; под лошадью 
прыгают белые зайцы». Мудрая Сатанай 
объясняет ей: «То, что тебе показалось об-
лаком,— это пар из ноздрей его лошади; 

вороны — это комья грязи, летящие вверх 
из-под копыт его лошади; звезды — это ис-
кры, вылетающие из его трубки; светящее 
спереди солнце — его кюбе (панцирь); а луна 
сзади — такыя (шлем); наконец, зайцы, 
прыгающие, по-твоему, под лошадью,— не 
что иное, как широкий шелковый конец его 
плети» [Нарты 1994: 515].

Метафорическая антитеза иногда встре-
чается и в речи сказителя: 

Алауган кете бара, бир тёбе эслегенди, 
Тебе тюйюл ол а – эмегенди.
Алауган в пути один курган заметил, 
А это не курган – эмегенша была 

[Нарты 1994: 423].
Итак, антитеза в нартских сказаниях и 

песнях карачаевцев и балкарцев — один 
из важнейших художественных приемов, 
выполняющий сюжетообразующие, ком-
позиционные и стилистические функции. 
Использование антитезы при создании эпи-
ческих образов позволяет сказителю под-
черкнуть значимость и величие нартских ге-
роев. Вместе с другими изобразительно-вы-
разительными средствами она используется 
для воспевания и идеализации богатырского 
племени нартов и играет важную роль в соз-
дании поэтического единства «Нартиады».

Литература
Алиева А. И. Адыгский нартский эпос. М.; Наль-

чик, 1969. 168 с.
Андреев Н. П. Вступительная статья // Былины. 

Л.: Сов. писатель, 1938. С. 5–36.
Богатырев П. Н. Некоторые задачи сравнитель-

ного изучения эпоса славянских народов // 
IV межд. съезд славистов. М.: Наука, 1958. 
С. 211–251.

Гацак В. М. Метафорическая антитеза в срав-
нительно-историческом освещении // VII 
межд. съезд славистов. М.: Наука, 1973. 

Далгат У. Б. Героический эпос чеченцев и ингу-
шей. М.: Наука, 1972. 470 с. 

Джапуа З. Д. Сходные описания встречи нерав-
ных персонажей в нартском эпосе // Поэти-
ка традиции. Сборник научных статей. Под 
ред. Я. Василькова и М. Кисилиера. Евро-
пейский дом. СПб., 2010. С. 178–191. 

Мелетинский Е. М. Возникновение и ранние 
формы словесного искусства  // История все-
мирной литературы. Т. 1. М.: Наука, 1983.

Нарты. Героический эпос балкарцев и карача-
евцев / отв. ред. А. И. Алиева, сост. Р. А.-
К. Ортабаева, Т. М. Хаджиева, А. З. Холаев; 
вступ. ст., коммент. и глоссарий Т. М. Хад-
жиевой. М.: Вост. лит., 1994. 658 с.

Пюрвеева Н. Б. Поэтика героического эпоса 
«Джангар»: Автореф. ... д-ра филол. наук. 
Элиста, 2003. 51 с.

Скафтымов А. П. Поэтика и генезис былин. М.; 
Саратов, 1924. 226 с.

Хаджиева Т. М. Нартский эпос балкарцев и ка-
рачаевцев // Нарты. Героический эпос бал-
карцев и карачаевцев / отв. ред. А. И. Али-
ева; сост.: Р. А.-К. Ортабаева, Т. М. Хад-
жиева, А. З. Холаев; вступ. ст., коммент. и 
глоссарий Т. М. Хаджиевой. М.: Вост. лит., 
1994. С. 8–66. 

References
[The Narts: a Heroic Epic of the Karachays and 

Balkars]. A. I. Alieva (ed.), R. A.-K. Ortabaeva, 
T. M. Khadzhieva, A. Z. Kholaev (comps.); 
T. M. Khadzhieva (foreword, glossary, 
comments). Moscow: Vostochnaya Literatura, 
1994. 658 p. (In Russ.)

Alieva A. I. [Nart Epic of the Adyghe People]. 
Moscow; Nalchik, 1969. 168 p. (In Russ.)

Andreev N. P. Foreword. In: [(Russian) Bylinas]. 
Leningrad: Sovetskiy Pisatel, 1938. Pp. 5–36. 
(In Russ.)

Bogatyrev P. N. Comparative studies of Slavic epics: 
some objectives revisited. In: [4th International 
Congress of Slavicists]. Proc. Moscow: Nauka, 
1958. Pp. 211–251. (In Russ.)

Dalgat U. B. [Heroic Epic of the Chechens and 
Ingushes]. Moscow: Nauka, 1972. 470 p. (In 
Russ.)

Dzhapua Z. D. Encounters between unequal 
characters in the Nart epic: similar descriptions. 
In: [Poetics of Tradition]. Coll. scholarly 

papers. Ya. Vasilkov, M. Kisilier (eds.). St. 
Petersburg: Evropeyskiy Dom, 2010. Pp. 178–
191. (In Russ.)

Gatsak V. M. Metaphoric antithesis in a comparative-
historical perspective. In: [7th International 
Congress of Slavicists]. Proc. Moscow: Nauka, 
1973. (In Russ.)

Khadzhieva T. M. Nart epic of the Balkars and 
Karachays. In: [The Narts: a Heroic Epic of 
the Karachays and Balkars]. A. I. Alieva (ed.), 
R. A.-K. Ortabaeva, T. M. Khadzhieva, A. Z. 
Kholaev (comps.); T. M. Khadzhieva (foreword, 
glossary, comments). Moscow: Vostochnaya 
Literatura, 1994. Pp. 8–66. (In Russ.)

Meletinsky E. M. Oral lore: emergence and early 
forms. In: [History of World Literature]. Vol. 1. 
Moscow: Nauka, 1983. (In Russ.)

Pyurveeva N. B. [The Jangar: Poetics of the Heroic 
Epic]. Dr.Sc. (philology) thesis abstract. Elista, 
2003. 51 p. (In Russ.)

Skaftymov A. P. [Bylina: Poetics and Genesis]. 
Moscow; Saratov, 1924. 226 p. (In Russ.)



141

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 398.22; 821.512.157
ББК 82.3 (2Рос=Як); 83.3 (2Рос=Як)

ПОВЕСТЬ Р. КУЛАКОВСКОГО «АҔАМ ОЛОҔО» (‘ЖИЗНЬ ОТЦА’) 
КАК ФОЛЬКЛОРНЫЙ ИСТОЧНИК: ОЛОНХО И ОЛОНХОСУТЫ
R. Kulakovsky’s Story «Agam ologo» ‘Father’s life’ 
as a Folklore Source: olonkho and olonkho-tellers
С. Д. Мухоплева (S. Mukhopleva)1, П. Н. Дмитриев (P. Dmitriev)2
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В статье представлен анализ повести якутского писателя Реаса Кулаковского «Аҕам олоҕо» («Жизнь 
отца») как фольклорно-этнографического источника. Авторами выявляется, что персонажи-олонхосуты яв-
ляются историческими лицами, а сцены устного исполнения достоверно показывают условия устного быто-
вания олонхо в дореволюционной Якутии (время, место, ситуация исполнения), реконструируют  контекст 
ситуации исполнения олонхо вплоть до функционирования заглавия олонхо в устной коммуникации.

Ключевые слова: историческая повесть, фольклорно-этнографический источник, реконструкция эпи-
ческой среды, олонхосуты, устная коммуникация, заглавие, культурно-исторический, контекстный и функ-
циональный методы анализа. 

The communicative situation of an oral existence (statements playback) olonkho in the Yakut folklore has 
not yet been the independence object of study, researchers have fi xed their attention on it, and left almost no full 
descriptions of these situations. Therefore, today, when the public decides the problems revival of the narration of 
folk tales of the Olonkho traditions, the problem is the source. In the article authors on the example of the analysis 
of one work put forward idea that as a reliable source for reconstruction of a context of narration of the epic in the 
XIX–XX centuries. It may be recognized as individual works of Yakut writers-realist of the pre-revolutionary and 
Soviet periods.

The main method of analysis defi ned in the cultural-historical approach, which allows you to explore the 
product in its relationship with the historical tradition and social environment. When studying the topic «olonkho 
and olonkho-teller» further use contextual and functional analysis techniques.

The authors found that in the novel, consisting of a chain of 42 event-scenes the main character›s life, the theme 
of «olonkho and olonkho-teller» disclosed in eight episodes, runs through the entire work. The study of the sources 
shows that the prototype olonkho-teller characters are historical fi gures Tatta and Vilyuysky regions, who lived in 
the late XIX – early XX centuries.

Scenes analysis of oral performance olonkho the parameters: the characters, time, place, situation performance 
allowed to disclose that the product is not fi xed calendar olonkho confi nement performance. It is executed when the 
circumstances in any season: spring, summer, autumn and winter. The place of performance of the epic works in all 
scenes depending on the season is winter or summer type of dwelling. Olonkho is performed in the narrow circle of 
family or neighbors in the presence of the traveler. Traveler is a story-teller or the listener.

In the story discovered the functioning of the title of olonkho in oral communication. On the basis of its 
analysis, the authors argue that the title of the text in this case serves as a substitute for the text and suggests that the 
customer olonkho and its performers have common cultural presuppositions, are carriers of one epic environment 
that the customer knows the repertoire of epic story-tellers. In the context of oral communication using the title of 
the text varies. It is as the case may be complete, incomplete and brief.

As a result, it should be noted that Reas Kulakovsky’s story «Agam ologo” is a historical work, which should 
be considered as folklore and ethnographic source.

Keywords:  historical tale, folklore-ethnographic source, the reconstruction of the epic environment, olonkho-
tellers, oral communication, title, cultural, historical, contextual and functional analysis methods.
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Повесть-воспоминание «Аҕам олоҕо» 
как фольклорно-этнографический ис-
точник. Исследованию жизни и творчества 
А. Е. Кулаковского сегодня посвящена зна-
чительная научная литература [Кулаков-
ский 1996; Кулаковская 2008; Творческая 
личность… 2013]. Наряду с этим жизнен-
ный путь основоположника якутской лите-
ратуры, одной из знаковых фигур якутской 
культуры, А. Кулаковского, осваивается и 
в художественной литературе. Начало этой 
традиции было положено его сыном Реасом 
Кулаковским. Повесть-воспоминание напи-
сано на основе рассказов близких родствен-
ников поэта, наблюдений, изысканий авто-
ра повести с использованием подлинных 
фактов и документов [Кулаковскай 1990].

В повести с точки зрения повествова-
теля описывается жизнь собирателя фоль-
клора, путешественника А. Кулаковского, 
внесшего неоценимый вклад в становление 
якутской фольклористики. Повесть насы-
щена сценами описания устного бытования 
почти всех жанров народного творчества в 
дореволюционный период, действующими 
лицами выступают незаурядные и рядовые 
реальные носители устной поэтической тра-
диции. 

Персонажи — носители сказитель-
ской традиции Таттинского и Вилюй-
ского улусов. Произведение Реаса Кула-
ковского «Аҕам олоҕо» в композиционном 
плане представляет собой цепочку 42 со-
бытийных эпизодов жизни главного героя 
Алексея, следующих друг за другом. Теме 
«олонхосута» посвящены восемь эпизодов 
(Кулаковскай 1990: 22–24, 31–33, 67–71, 
107–112, 113–116, 167–171, 189–200, 262–
273), проходящих  красной нитью через 
все произведение, в которых изображены 
восемь олонхосутов Таттинского района, 
откуда родом А. Кулаковский. Это скази-
тели Килээмпир, Жехсогонский наслег, его 
ученик Тусалыыр Лёгёнтёй, Игидейский 
наслег (Кулаковскай 1990: 22–24); Маа-
лынкас, Тыарасинский наслег (Кулаков-
скай 1990: 31–33); Дмитрий Кинигин, Сел-
ляхский наслег (Кулаковскай 1990: 67–71); 
Мария Ивановна Кириллова, Селляхский 
наслег, Денис Эльберяков, Октябрьский 
наслег (Кулаковскай 1990: 167–171); сле-
пой олонхосут Елисей (Кулаковскай 1990: 
189–200); Илларион Давыдов, Селляхский 
наслег (Кулаковскай 1990: 262–273). Пере-
численные олонхосуты являются истори-
ческими личностями, данные о которых, 

в том числе полные имена и прозвища, за 
исключением Дмитрия Кинигина и слепого 
Елисея, в систематизированном виде пред-
ставлены в приложении диссертационной 
работы Н. А. Оросиной [Оросина 2015: 174, 
188, 191, 194, 207]. В повести персонажи, за 
исключением женщины-олонхосута, обо-
значены в основном личным именем и про-
звищем или именем и фамилией. 

Олонхосуты Вилюйского региона Се-
мен Каратаев-Дыгыйар и Мэнкэр Сэмэн, 
представленные в повести как друзья ге-
роя, изображены в сценах № 20 и № 21, где 
описываются события вилюйского периода 
жизни А. Кулаковского [Кулаковскай 1990: 
107–112, 113–116]. Персонажи также яв-
ляются историческими личностями — так, 
от Семена Каратаева фольклористы успели 
зафиксировать олонхо и другие образцы 
фольклорных жанров, часть которых издана 
[Тоҥ Саар бухатыыр 2004]. 

Тема «олонхосут и олонхо» и ее реа-
лизация в повести. В повести воссоздает-
ся образ Алексея Кулаковского — знатока, 
тонкого ценителя героического эпоса, охва-
ченного идеей собирания фольклора, изуче-
ния быта и этнографии своего народа, чело-
века образованного, который защищал пра-
ва безграмотных сородичей. Тема «олонхо 
и олонхосут» воплощается в описании сцен 
встречи героя или его близких с олонхосу-
тами в разное время года, в разных местах и 
в разные годы жизни героя. В связи с этим 
мы поставили перед собой задачу опреде-
лить временную / календарную приурочен-
ность, локусы и обстоятельства (ситуации) 
исполнения олонхо в каждой сцене повести. 

Сцена № 4 «Организация слушания 
олонхо» [Кулаковскай 1990: 24]. Время и 
место: 1-й зимний день, 26 октября (8 нояб-
ря, в это время забивали скот на мясо, за-
вершали ловлю рыбы), дом отца героя. 
Событие: приезд посыльного с письмом 
от их сына Алексея (Тёттёй), которого со-
седи попросили заодно сообщить о приезде 
олонхосута; слушание олонхо после ужина 
в кыс тыке ‘зимнем доме’ соседей. Персо-
нажи: хозяин дома Елисей, его супруга На-
стааччыйа, мальчик посыльный, молодой 
олонхосут Тусалыыр Лёгёнтёй из Игидей-
ского наслега — «ученик» знаменитого Ки-
лээмпирэ.

Сцена № 6 «Слушатель и ценитель ма-
стерства сказителей», «Идея о фиксации 
на бумаге произведений устного народно-
го творчества» [Кулаковскай 1990: 32–33]. 
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Время и место: раннее лето, дом отца героя. 
Событие: приезд Алексея домой, встреча с 
друзьями; рассказ Алексея друзьям о том, 
как по пути домой он гостил у своих дядей 
из Тыараса. В доме своих дядей герой услы-
шал сказывание олонхосута Маалынкас и 
восхитился его талантом сказителя, его воз-
действием на слушателей. Послушав его, 
друзья спорят о том, кто является лучшим 
олонхосутом: Маалынкас или Килээмпир. 
Алексей делится с Федором мыслью о за-
писи народных поэтических произведений 
для их увековечивания. Персонажи: хозя-
ин дома Елисей, его супруга Настааччыйа, 
Алексей, друзья Алексея — Федор, Тёгю-
рюк, Хойостоон.

Сцена № 14 «Организация слушания 
олонхо», «Защита прав населения» [Кула-
ковскай 1990: 68]. Время и место: лето, дом 
героя. Событие: к Алексею заходит сосед 
Алампа, передает просьбу Кэлтэгэй Уйбаа-
на зайти вечером к ним и послушать у них 
заурядного олонхосута Кинигина. Послед-
ний потом обращается к Алексею за сове-
том. Чтобы защитить права оспопрививате-
ля, олонхосута Кинигина Дмитрия, Алексей 
составляет исковое заявление. Персонажи: 
Алексей, Алампа, Кинигин Дмитрий. 

Сцена № 20 «Вечер поэзии и фолькло-
ра» [Кулаковскай 1990: 111]. Время и место: 
зимний период, дом Алексея в г. Вилюйске. 
Событие: вечер с друзьями, которые при-
несли Алексею письмо и тушки 5 зайцев. 
Зайцы ему переданы выигравшим судебное 
дело человеком, которому Алексей помог 
составить исковое заявление. Письмо с опи-
санием трудового дня бедного человека по-
лучено от мальчика. Описание сделано по 
просьбе Алексея. Декламация «Песни пья-
ного буржуя» перед друзьями, исполнение 
песен Семеном Каратаевым и устройство 
кругового танца осуохай запевалой Мэнкэр 
Сэмэном. Персонажи: хозяин дома Алек-
сей, Быччаакы, Сэмэн Дыбыйар, Мэнкгэр 
Сэмэн. 

Сцена № 21 «Алексей как собиратель 
фольклора вилюйского региона, его друзья 
– известные олонхосуты, певцы, запевалы 
осуокая из Вилюйского и Верхневилюйско-
го района» [Кулаковскай 1990: 115]. Время 
и место: зимний период, отопительный се-
зон. Событие: вечер с друзьями, сообщение 
Алексея о купле участка земли в Вилюй-
ске. Персонажи: сын Таалакаана Прокопий, 
олонхосут Сэмэн Каратаев-Дыбыйар, пе-
вица, запевала осуокая Ючюгэй Марыына 

из Верхневилюйска и другие (тойуксут из 
Чочу Мэнгкэр Сэмэн).

Сцена № 28 «Просьба героя к приезжим 
олонхосутам исполнить олонхо» [Кулаков-
скай 1990: 167–169]. Время и место: зимний 
период после установления дороги, период 
гражданской войны, дом Алексея. Событие: 
вечером по пути в город в гости к Алек-
сею заходят его землячка М. И. Кириллова 
и Д. Эльбяряков. На приветствие хозяина 
гостья слагает поэтическую импровизацию 
о причине и цели своего пути в город; хо-
зяин просит устроить слушание олонхо 
М. И. Кирилловой и завершить вечер ска-
зыванием Д. Элберякова. Гости отказыва-
ются исполнить просьбу Алексея в связи с 
обещанием исполнить олонхо у Давыдовых 
в с. Тыараса, которые взамен этого согласи-
лись довезти их в село Болтонго. Персона-
жи: Алексей; певица, олонхосут, землячка 
Алексея Мария Ивановна Кириллова; моло-
дой олонхосут Денис Эльбэряков.

Сцена № 39 «Вечер олонхо и сказок» 
[Кулаковскай 1990: 273]. Время и место: 
конец мая, герой останавливается на ночь у 
родственников в Татте. Событие: Алексей 
получает признание в годы советской вла-
сти. Он соглашается быть парламентером 
от большевиков в восставшем Оймяконе. 
По пути в Оймякон Алексей, не заезжая к 
больной супруге в Сиэллээх, на ночь оста-
навливается в доме своего родственника 
М. Давыдова; слушает олонхо его младше-
го сына Дарыбыан, узнает, что последний 
научился сказывать олонхо у Легентея Ту-
салырова из Игидэя. Кроме того, он видит, 
что Федор, второй сын Михаила, является 
отличным сказочником. Алексей радуется, 
что его племянники развивают свой талант, 
благословляет их и обещает, что специаль-
но приедет записать их произведения. Пер-
сонажи: Алексей, Михаил Давыдов, его сы-
новья Дарыбыан и Федор.

В произведении не зафиксирована ка-
лендарная приуроченность исполнения 
олонхо. Оно исполняется при стечении об-
стоятельств в любое время года. Местом ис-
полнения эпического произведения во всех 
сценах в зависимости от сезона является 
зимний или летний тип жилища. Олонхо ис-
полняется в узком кругу семьи или соседей 
в присутствии путника. Путником является 
или сказитель, или слушатель. 

Заглавие устного олонхо как комму-
никативная единица. Олонхо озаглавли-
вается по имени главного героя. В народе 
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повсеместное распространение получили 
олонхо, называемые «Эр Соготох» (Муж-
одиночка) и «Нюргун Боотур» (Богатырь 
Нюргун), другие названия имеют локаль-
ный характер, существуют и редкие назва-
ния [Библиография олонхо 1982: 23–25]. В 
целом наблюдается более или менее устой-
чивый круг названий олонхо. 

Имя героя олонхо, соответственно, и 
название произведения, являются весьма 
сложными образованиями. Имя бывает пол-
ным или неполным. Полное имя не только 
героя, но и других персонажей олонхо пред-
ставляет собой именную формулу, струк-
тура и семантика которой были проана-
лизированы в работе А. Н. Даниловой. По 
мнению исследователя, структурная модель 
формулы эпического имени состоит из сле-
дующих переменных: ОР 1 (определитель-
ный ряд), показывающий место обитания 
персонажа и отнесенность к определенной 
стихии, цвету или объекту, + ОР 2, указы-
вающий на родовое происхождение, + ОР 3, 
маркирующий индивид, + ИП (имя персо-
нажа) + П (показатели): П1 (показатель со-
циального положения) или П 2 (показатель 
пола) и /или П 3 (показатель возраста) [Да-
нилова 2014: 14]. 

В повести «Аҕам олоҕо» читатель зна-
комится с названиями олонхо в сцене № 28, 
где Алексей просит заезжих гостей сказы-
вать олонхо [Кулаковскай 1990: 169]. Олон-
хо М. И. Кирилловой называется «Эрбэх 
үрдүгэр сэттэтэ эргийэр Эрбэхтэй Бэргэн» 
— дословно ‘Меткий Стрелок Большой 
Палец, крутящийся на кончике большого 
пальца семь раз’. Эпос второго олонхосута 
Д. Элберякова называется «Мас мастыыр, 
Баттах сарын, Баадар Хара уол быраатта-
ах, күүстээх-уохтаах Кюн Дьэргэстэй буха-
тыыр» — дословно ‘Сильный-энергичный 
богатырь Солнце Восходящее, имеющий 
парня, брата-дровосека с волосами до плеч 
Баадар Хара’. 

Модели именных эпических формул 
повести включают не все компоненты. Мо-
дель формулы первого имени состоит из 
двух компонентов: ОР 3 + ИП. Определи-
тельный ряд 3 ‘крутящийся на [кончике] 
большого пальца семь раз’, т. е. ловкий, 
маркирует особенности героя. Имя героя и 
название олонхо «Эрбэхтэй Бэргэн» ‘Мет-
кий Стрелок Большой Палец’ сообщают о 
роде занятий носителя антропонима — охо-
та и воинское дело. 

Вторая формула имени имеет четы-
ре компонента: ОР 2 + ОР 3 + ИП + П 1. 
В определительном ряде 2 даются имя и 
характеристика брата героя ‘парень, брат-
дровосек с волосами до плеч Баадар Хара’. 
ОР 3 раскрывает физическую силу и энер-
гичность героя ‘сильный-энергичный’. Имя 
собственное связывает героя со светилом 
— ‘Солнце Восходящее’. Формула завер-
шается указанием на род занятий героя ‘бо-
гатырь’. 

В повести Реаса Кулаковского заглавия 
олонхо обусловлены изображением есте-
ственной коммуникативной ситуации «ис-
полнение олонхо», когда Алексей Кулаков-
ский на правах хозяина дома просит своих 
гостей-олонхосутов воспроизвести кон-
кретные олонхо с указанием названия уст-
ных произведений. Названия текстов в дан-
ном случае служат заменителями текстов 
и свидетельствуют, что заказчик олонхо и 
его исполнители обладают единой культур-
ной пресуппозицией, являются носителями 
одной эпической среды, что заказчик знает 
эпический репертуар своих гостей. В кон-
тексте устной коммуникации проситель ис-
пользует неполное (но не  краткое) название 
олонхо, обнаруживая свою компетентность. 
Полное название, на наш взгляд, приводил 
сам олонхосут перед началом исполнения. 

Таким образом, повесть Реаса Кулаков-
ского «Аҕам олоҕо» является историческим 
произведением, которое можно рассма-
тривать как фольклорно-этнографический 
источник. Анализ показал, что персонажи-
олонхосуты являются историческими лица-
ми, а сцены устного исполнения достовер-
но раскрывают условия устного бытования 
олонхо в дореволюционной Якутии (время, 
место, ситуацию исполнения), реконструи-
руют контекст ситуации исполнения олон-
хо вплоть до функционирования заглавия 
олонхо в устной коммуникации. Как из-
вестно, коммуникативная ситуация бытова-
ния (сказывания, воспроизведения) олонхо 
в якутской фольклористике еще не была 
самостоятельным объектом исследования, 
отчего исследователи практически не фик-
сировали на ней свое внимание и почти 
не оставили полноценных описаний таких 
ситуаций. В данном случае произведения 
якутских писателей-реалистов дореволю-
ционного и советского периода, где описы-
вается коммуникативная ситуация сказыва-
ния олонхо, могут быть использованы как 
достоверный источник. 
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Статья посвящена исследованию стихотворной части «Оды Мукдену, написанной императором». 
Это авторское сочинение императора Цяньлуна, написанное на маньчжурском языке в 1743 г. В статье 
дается перевод и приводятся комментарии к стихотворной части «Оды Мукдену», которая написана 
по канонам маньчжурского стихосложения. Хвалебная часть написана с использованием звуковой 
аллитерации, которая является своеобразным поэтическим резюме основной прозаической части.

Ключевые слова: «Ода Мукдену», маньчжурская литература, маньчжурская поэзия, маньчжурский 
язык, маньчжуры, император Цяньлун.

This article is devoted to the study of the poetic part of the Manchurian literary work «Han-i araha Mukden-i 
fuǯurun bithe», or „Ode to Mukden, written by the Emperor‟, the author of this text is the Emperor Qianlong. 
There are publications devoted to the study of the work, but in Russia it is little known and publications devoted 
to this work in Russian are available in single copies, though the most rare and unique editions of the text are kept 
in Russian libraries. The story of writing „Ode‟ is connected with Emperor’s visit (1743) to the former capital of 
the Manchu Mukden and tombs of ancestors in Manchuria. The article gives a poetic translation of the „Ode to 
Mukden‟ as well as comments. Analysis of the verse leads to the assumption that the „Ode‟ is written according 
to the canons of traditional Manchu poetry, i.e using sound alliteration. The laudatory part, written in verses, is 
a kind of poetic prose summary of the main part and consists of 98 lines, inside it is divided into 7 parts with 14 
lines each.

Keywords: the Ode to Mukden, Manchu literature, Manchu poetry, the Manchu language, Manchus, 
Emperor Qianlong.
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Данная статья посвящена исследованию 
стихотворной части оригинального мань-
чжурского литературного произведения 
«Han-i araha Mukden-i fuǯurun bithe», или 
«Ода Мукдену, написанная императором». 
Автором данного текста является импера-
тор Цяньлун. 

Исследования текстов на маньчжурском 
языке представляют значительный интерес 
с точки зрения как истории, этнографии, 
фольклора и литературы, так и языкозна-
ния. Изучение же немногочисленных ори-
гинальных маньчжурских памятников ли-
тературы, безусловно, предопределяет вы-
сокую актуальность и научную значимость 
подобного рода исследований. Это связано 
в огромной степени с тем, что развитой 

оригинальной литературы на маньчжур-
ском языке не было, тогда как в большом 
количестве представлены переводы китай-
ской классики. «Ода Мукдену» переведена 
на многие европейские языки, существуют 
публикации, посвященные исследованию 
данного произведения. Однако в России оно 
является малоизученным, и публикации, на 
русском языке, посвященные этому произ-
ведению, существуют в единичных экзем-
плярах, тогда как в библиотеках России хра-
нятся самые редкие и уникальные издания 
этого текста.

Необходимо сказать несколько слов об 
авторе «Оды». Важно отметить, что импе-
ратор Цяньлун, безусловно, был очень ода-
ренной личностью: он писал стихи, играл 
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на музыкальных инструментах, любил пу-
тешествовать и посещать древние места, 
он лично управлял государством, проводил 
целенаправленную внешнюю и внутрен-
нюю политику по укреплению государства 
[Непомнин 2005: 122–131]. В истории импе-
ратор известен под именем Цяньлун (годы 
правления 1735–1796), в действительности 
же Цяньлун — это название девиза, под 
которым правил император Qiánlóng (乾隆 
непоколебимое и славное), тогда как насто-
ящее имя императора — Хун-Ли (Hung-li, 
годы жизни 25.11.1711–7.2.1799).

Император Цяньлун получил классиче-
ское китайское образование и, как сказано 
выше, был плодовитым поэтом, по мнению 
исследователей биографии Цянлуна, он яв-
ляется автором около сорока тысяч поэм, 
порой в день сочинявшим их по дюжине 
[Yan Zinan 2013].

Период правления императора Цяньлу-
на считается временем наибольшего рас-
цвета маньчжурского государства [Непом-
нин 2005: 131–138]. Именно на этот пери-
од приходятся переводы на маньчжурский 
язык китайских произведений различного 
характера, значительного количества мон-
гольских и тибетских сочинений [Успен-
ский 2011: 237–265], и, что очень важно, 
создаются оригинальные произведения 
на маньчжурском языке. К ним относятся 
исторические, религиозные (шаманские) 
сочинения, а также проза и стихи.

Говоря о поэтическом даре императора, 
необходимо заметить, что он является ини-
циатором создания большого поэтическо-
го сборника “Han-i araha yoŋkiyan mudan-i 
irgebun” — “Полное собрание стихов, на-
писанных императором” (1778; китайское 
название Yuzhi Quanyun shi), который со-
стоит из пяти томов и содержит 106 поэм. 
Поэмы написаны полным рифмованным 
циклом, состоящим из 106 рифм, в так на-
зываемом жанре «пиншу». «Пиншу» — это 
прозаический жанр, распространенный в се-
верных и северо-восточных областях Китая. 
Как правило, пиншу — это произведения 
эпического жанра, отличаются крупными 
размерами, четкой и строгой композицией 
[Спешнев 1986: 25–43]. Однако маньчжур-
ский вариант является наименее изученным 
из-за ограниченного количества его изда-
ний [Stary 2008].

Перу императора Цяньлуна принадле-
жат стихотворные сопровождения картин, 
где изображены во весь рост военачальни-

ки, отличившиеся в различных компаниях, 
— всего было написано к 280 картинам. 
Около 50 было обнаружено в Берлине, и ни 
одно из них не сохранилось в Пекине и Тай-
бэе, большинство после восстания Ихэтуа-
ней (1900) оказались за рубежом [Bügener 
2015]. Несколько портретов имеются и в 
Государственном Эрмитаже, попавших в 
его запасники после Великой Отечествен-
ной войны в результате репарации [Пан, 
Пчелин 2011, 2015].

Самым известным авторским текстом, 
написанным на маньчжурском языке, яв-
ляется «Ода Мукдену», которая относится 
к оригинальным и самобытным образцам 
маньчжурской литературы. Она была пер-
вым произведением императора Цяньлуна, 
переведенным в Европе, — сначала переве-
дена на французский язык в 1770 г., спустя 
полвека в 1828 г. был сделан следующий 
перевод, позже в 1835 г. был сделан перевод 
на английский язык, а в 1873 г. — и на не-
мецкий. Более подробно история изучения 
данного текста описана в работе М. Гим-
ма «Император Цяньлун как поэт» [Gimm 
1993], характеристика этого произведения 
была дана Т. А. Пан [Пан 1997], которая по-
лучила продолжение в ее монографии [Пан 
2006: 101–108].

История написания «Оды» связана с 
тем, что в 1743 г. после посещения прежней 
столицы маньчжуров, Мукдена, и могил 
предков в Маньчжурии, вдохновленный и 
воодушевленный, император решил напи-
сать классическую китайскую оду в жанре 
«фу».

Жанр фу в китайской поэзии являет-
ся одним из пяти основных стихотворных 
стилей, особенность которого заключает-
ся в описательно-содержательном стихо-
творении и находит выражение как в про-
зе, так и в стихотворных куплетах, занимая 
место между поэзией и прозой. Структура 
поэмы фу содержат в себе, как правило, 
вступление, описание и завершение. Пер-
вая часть, т. е. вступление обычно пред-
ставляет собой диалог поэта с кем-либо из 
представителей властей, где высказываются 
главные идеи поэмы, далее в описательной 
части эти идеи развиваются, в заключении 
же обычно дается резюме и высказывается 
личный взгляд на описываемые события 
[Голыгина 1970;  Лисевич 1969].

В соответствии с этим классическим 
жанром и была написана «Ода Мукдену», 
по-маньчжурски fuǯurun. В словаре И. За-
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харова дается определение fuǯurun, где fu 
— это китайское название жанра, а ǯurun — 
пара, таким образом fuǯurun — это «ода, по-
эма — пространное сочинение, по большей 
части стихами изложенное, в котором пред-
ложение и периоды оканчиваются рифмой, 
и стихи всегда парные, выражающие со-
ответствие или противоположение одного 
другому; иногда простой рассказ, былина» 

[Захаров 1875: 1091]. 
Написанная стихами хвалебная часть 

является своеобразным поэтическим резю-
ме основной прозаической части fuǯurun 
[Пан 2011: 104]. Стихотворная же часть, а 
именно хвалебный гимн tukiyečun, состоит 
из 98 строк, внутри она делится на 7 частей 
по 14 строк, каждая седьмая часть условно 
делится на семь двустиший. 

Tukiyečun i gisun
1.  Ambaliŋgu Mukden fukǯin ilibuha 
2.  amargi Simiya be
    dalirabuha //
3.  Alin den bira onco
4.  abkai feǯergi de tuwaku toktobuha //
5.  Ayan tasha muduri i gese
6.  ambula ferguwečuke ba banǯinaha //
7.  Ačabume ulan fetebufi 
8.  akdulame hoton sahabuha //
9.  Abka na be dursuleme
10. A e be alhudaha //
11. Ai ai huda be faksalame
12. ashan de taktu be dabkurilaha //
13. Ambarame ten be ilibufi 
14. amba Han i dorobe badarambuha //

15. Embiči Ǯeo gurun de Bin / 
    Ki sehe
16. embiči Han gurun 
   de Fung Pei sehe //
17. Ereči Be Šui / 
  King Šan seme 
18. eči gemu Han se yendenuhe //
19. Eldepi Šayan alin temgetulefi 
20. emu girin i mederi šurdenuhe //
21. Enteke oyoŋgo arbuŋga babe
22. enteheme ǯalan ǯalan akdambihe //
23. Eiten babe fusihůn eŋgeleme 
24. ertele dorgi tulergi be uherilehe //
25. Ergembume uǯime taŋgů aniya ofi 
26. elgiyen taifi n de sebǯelehe //
27. Ere de bodogon be gůninafi 
28. ele soorin de giŋgulehe //

29. Umesi enduriŋge Šeŋzu mafan siranduha
30. ubade ilan mudan isinǯiha //
31. Uruldehe morin ter seme tohobufi 
32. uksin čooha yar seme yabubuha //
33. Uyun dabkůri de bifi 
34. urhufi  ǯirgara be ataŋgi baiha //
35. Uneŋgi gůnin-i muŋgan 
        de dorolonǯifi 
36. uče neifi  deyen de hargašabuha //
37. Urgun sarin fe guruŋ de dagilafi 

1. Величественный Мукден начал строиться,
2. Расположившись на северном берегу реки 

Симя.
3. Высокая гора, широкая река
4. В Поднебесной является примером.
5. Подобно большому тигру и дракону
6. Является необыкновенно чудесным местом.
7. Соединённый прорытыми каналами,
8. Построен укрепленный город.
9. Подобно небу и земле,
10. Следуя инь и ян,
11. Вся торговля поделена,
12. Боковые пристройки построены ярусами.
13. Установленный до великих пределов
14. Закон великого хана распространяется.

15. Разве города династии Чжоу не зовутся Бин  
и Ки, 

16. Разве города династии Хань не зовутся 
Фунг и Пей,

17. Разве не называются города Бэ-Шуй и Кин-
Шань,

18. Ведь процветали именно во все годы Хань.
19. Видна величественная гора Шаянь
20. На линии бурлящего моря.
21. В такое главное и важное место
22. Верят всегда из поколения в поколение.
23. На каждое место снизу шествуют,
24. Доныне объединяют внутреннее и внешнее.
25. Домашний скот сто лет пусть отдыхает,
26. Наслаждаясь в мире и достатке.
27. Думаешь мысли об этом
28. С особым почтением на престоле.

29. Следуя совершенно мудрому деду Шэньдзу,  
30. Трижды был в этих местах.
31. Скаковую лошадь красиво седлая,
32. Латные войска прямо посылал.
33. Будучи за девятью стенами,
34. В это время, желая благоденствия,
35. Оказывал почтение на могиле праведными 

мыслями.
36. Посетил большой зал, открывая дверь.
37. Приготовив праздничный обед во дворце,
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38. uŋga sakda de hůntahan
    darabuha //
39. Uǯen kesi be badarambuhe
40. ulusu irgen de isibuha //
41. Umai nurhůme kedereŋge waka
42. urui ǯulge be alhůdaha //

43. Ambula erdemu aků de yertešehe
44. amba soorin de sirame tehe //
45. Aniyadari taimiyoo wečerede 
46. ačiŋgiyabufi  wesire wasire 
   be erehuǯehe //
47. Alin muŋgan be ǯoŋko dari 
48. amčame kidureŋge hiŋ sehe //
49. Abkai gosire de nashůlafi 
50. aniyai elgiyen de teisulehe //
51. Ambarame dasatafi  ebsi ǯiderede 
52. adame yaruha faidan ǯurulehe //
53. Aššaraŋge edun tuki i gese
54. ačaburaŋge esihe nimaha adali sirenehe //
55. Antahasa hafasa feniyelefi  
56. amargi mimbe dahalame šurdenuhe //

57. Endure falga de isinǯiha
58. ereni muŋgan yamun be 
   hargašaha //
59. Eldeŋge ferguwečun gehuŋge alin či 
    tučinǯifi 
60. eyiten sabi simiya bira 
      de isarlaha //
61. Embiči da ǯuktehen i gese etuku 
    dobobufi  
62. embiči ba liŋ ni gese ǯibehun fayidabuha //
63. Eldeke tugi ǯakdan de burgašame 
64. eyere muke birgan de čalgišaha //
65. Enteheme ferguwečuke wen be deribufi  
66. ergeŋge ǯaka šaŋgabuha 
       be gůninaha //
67. Ertele wehei morin simačuka ofi 
68. esi yasai muke sabdarlaha //
69. Eneŋgi šasihan faǯiran 
      de kitureŋge 
70. emu sukdun i salgabuha či 
            banǯinaha //

71. Ilibuha fe guruŋ 
        de ǯiha
72. ilibuha fe guruŋ ter 
   sehe //
73. Ikiri terkin de wesinǯihe
74. ikiri terkin ǯergilehe //
75. Ičemleme yaŋgselahaŋga waka
76. iktambuha ǯiramin či deribuha //
77. Iče biya i gese gilmarǯame
78. ineŋgishůn šun i gese ǯerkišehe //

38. Почтенным старейшинам рода по чаркам 
вино разливал.

39. Великое счастье распространяя,
40. Воздавал благодарность всему народу.
41. Беспрестанно стерег правду и неправду,
42. Когда следовал истинной старине.

43. Стыжусь без великих заслуг
44. Великий престол занимать по наследству.
45. Ежегодно принося жертву в храме предков,
46. Надеюсь, будет не только ухудшение, 

но и улучшение.
47. Горы, холмы всегда вспоминая,
48. Искренне думал и тосковал.
49. Когда небесная милость снисходила,
50. Ежегодное изобилие случалось.
51. Доныне умножая и улучшая для будущего,
52. Один за одним ряды соединил.
53. Двигаясь подобно ветру и облакам, 
54. Тянутся, как сплошная рыбья чешуя,
55. Группы торговцев и чиновников,
56. Вслед за мной идут.

57. Духи посещают дома,
58. А также посещают кладбища и  

общественные места.
59. Великолепные чудеса, выходя из горы 

Гэхунге,
60. Каждое доброе знамение у реки Симянь 

собирается.
61. Или подносят как жертвоприношение 

одежду,
62. Или меняют одеяла, как в Ба-линг.
63. Светлые облака плывут среди сосен,
64. Текущая вода плещется в речке.
65. Древняя чудесная учтивость начинается,
66. Думал о благоденствии всех живых 

существ.
67. Доныне каменная лошадь стоит унылой,
68. Конечно, слезы из глаз капают.
69. Сегодня, воспоминая об оставшейся (миске) 

супа в стенах дома,
70. Рождалось новое ниспосланное небом 

чувство.

71. Придя в древний дворец, где восходил 
на престол,

72. Стою прямо перед древним дворцом, 
где восходил на престол.

73. На двойное крыльцо восхожу,
74. На двойном крыльце расположившись в ряд,
75. Без обновленного украшения
76. Начал собирать добро.
77. Сверкая, подобно новому месяцу,
78. Светясь ярко, подобно полуденному солнцу,
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79. Ičišame tafuků čelehen weilebufi  
80. ineku kulun dahasun be 
       dursulehe //
81. Ilbaha boyihon i faǯiran hiyabun 
                             seči
82. inu malhůn erdemu be temgetulehe //
83. Iletu bodogon omosi de tutabuhaŋge
84. ičaŋgasaka tumen tumen aniya elhe //

85. Ereči ǯulergi duka be milarabuha 
86. enčehe sarin be fayidabuha //
87. Emde hanči niyaman de hůntahan 
    guribume
88. emde ambasa hafasa de 
       isibuha //
89. Ereči fe susu i seŋge  sakda
90. eyerǯeme fularǯame omičaha //
91. Ere geren sain urse 
92. esi gemu mafari i werihe aha //
93. Ergembume gosime ǯihei 
94. ertele minde isinǯiha //
95. Erindari giŋgulere dade 
      giŋguleme
96. ele gelere olhoro gůnin 
   noŋgibuha //
97. Ere tumen tumen aniya de isitala
98. enteheme amba doro be badarambuha ||

79. Сделав желанное крыльцо на площадке,
80. Как и прежде, становясь, подобно небу 

и земле,
81. Как светильник (внутри) стен, 

обмазанных землей.
82. Также отмечая заслуги добродетели,
83. Светлые помыслы остаются внукам
84. Приятнейшие миллионы лет мира.

85. Отсюда вперед раскрываю ворота,
86. Накрываю столы для пиршественного обеда,
87. Вместе передавая чашу с вином близким 

родственникам,
88. Вместе чиновникам и вельможам делаю 

подношение.
89. От этого старейшины и старики
90. Сильно краснели, выпив,
91. Эти люди — хороший народ,
92.  Конечно, все предки имели рабов,
93. Спокойное чувство любви приходит,
94. Доныне ко мне приходит благодать,
95. Всегда прежде всего почтительное 

уважение,
96. Особенно прибавляются беспокойные 

мысли,
97. Достигая ста миллионов лет
98. Пусть великий закон распространяется.

Перевод стихотворной части, как, впро-
чем, и всего текста «Оды» требует дополни-
тельных комментариев. Это связано с тем, 
что каждое сравнение или приведенный 
пример имеет упоминание или отсылку к 
историческому прошлому, имеет явные ал-
люзии на историческую китайскую литера-
туру, которые в маньчжурском тексте не так 
отчетливы или вообще не имеют ретроспек-
ций. 

Сравнивая маньчжурский перевод сти-
хотворной части, tukiyečun, и перевод, сде-
ланный Ж.-А. Амио, можно предположить, 
что последний был сделан с китайской 
версии «Оды» [Amiot 2013: 77–82]. На то, 
что китайский и маньчжурский тексты 
не совпадают, указывает также Т. А. Пан 
[Пан 2006: 106–107], в качестве примера 
приводя перевод первых 14 поэтических 
строк. Китайская и маньчжурские версии 
перевода, приведенные в работе Т. А. Пан, 
имеют значительные отличия [Пан 2006: 
104–105].

Тем не менее, необходимо сделать неко-
торые замечания и комментарии к некото-
рым,  не вполне очевидным реминисценци-

ям. Прежде всего важно сделать несколько 
замечаний относительно топонимов, упомя-
нутых в «Оде». Так, сам город Мукден, ки-
тайское название которого – Шэньян, имеет 
древнюю историю. В 1621 году Шэньян был 
захвачен Нурхаци, в 1625 году маньчжуры 
перенесли сюда столицу, а город стали на-
зывать на маньчжурский манер Мукден, что 
переводится как «возвышенность». 

В стихотворной части, tukiyečun, так-
же упоминается и гидроним Simiya, или 
Симя, кит. река Шэнь, один из притоков 
Ляохэ. В словаре И. Захарова говорится, 
что «Симянь, по-кит. река Шэнь-янь, назва-
ние местности в Маньчжурии, на которой 
стоит город Мукдэнь; симянь хотон преж-
нее название города Мукдэнь; симянь бира 
по-кит. Шэнь-хо, название реки, протекаю-
щей около города Мукдэнь» [Захаров 1875: 
901]. Еще один упомянутый топоним, это 
Gehuŋge alin (гора Славная) — название 
горы в Мукдене в уезде Чэн-дэ.

Девятая строка сочинения, где приво-
дятся слова abka na be dursuleme ̒подобно 
небу и земле̓, содержит упрощенное соот-
ветствие китайскому тексту «брать за об-
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разец Небо и примеряться к земному» и яв-
ляется заимствованием из «Ши цзи» (Исто-
рические записки) [Пан 2013: 107]. Десятая 
строка A e be alhudaha «следуя инь и ян», 
по мнению Т. А. Пан, соответствует китай-
ской фразе «ян освещает, инь срывает», взя-
той из «Оды западной столицы» ханьского 
поэта Бань Гу [Пан 2013: 107]. 

Упомянутые в 15 строке города Bin и 
Ki, очевидно, существовали в период ди-
настии Чжоу, Ǯeo gurun, царствовавшей в 
Китае с 1045 по 221 гг. до н. э. В 16 строке 
говорится о городах Fung и Pei, которые, 
вероятно, существовали в период династии 
Хань с 206 до н. э. до 220 гг. н. э. В строке 
17 приведены населенные пункты Be-Šui 
и King-Šan, по мнению Ж.-М. Амио, пер-
вое — это прежнее название города Наньян, 
а второе — название дворца. Дворец был 
построен в шестой год правления Чжэнь-
гуань императора Тайцзуна [599–649 гг.] 

династии Тан, правившего с 627 по 649 гг. 
[Amiot 2013: 175]. В строке 62 упоминается 
название Ba liŋ, Ба-линг, царской усыпаль-
ницы, построенной во времена императора 
Вэнь-ди, период правления 180 до н. э. – 
157 гг. до н. э. [Amiot 2013: 175].

Анализ стихотворной части позволяет 
выдвинуть предположение, что она написа-
на согласно традиционным канонам мань-
чжурского стихосложения, т. е. с исполь-
зованием звуковой аллитерации, а именно 
анафоры. Данный прием используется у 
многих народов Азии — как у монголо-  и 
тюркоязычных, так и у тунгусо-маньчжур-
ских. Предварительный анализ позволя-
ет сделать заключение, что стихотворная 
часть подлежит членению на 14 строк, где 
сложение каждого двустишия составляет 
катрен, т. е. каждая седьмая часть состоит 
из трех катренов и завершающего двусти-
шия. 
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В статье дан краткий анализ праджняпарамитских сутр буддизма махаяны. Наибольшую известность 
получили сутры, которые известны как «девять провозглашений Дхармы». В поздний период 
формирования праджняпарамитских текстов появляются лаконичные по содержанию сутры, в которых 
были обобщены основные идеи буддизма махаяны. Базовые сутры праджняпарамиты были переведены 
на ойратский язык в XVII в. Зая-пандитой.
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Prajnaparamita sutras are considered to be the fundamental texts of Mahayana Buddhism, the most honored 
of them are the nine makhavajpurjya sutras (long in content). At the fi nal stage of Prajnaparamita texts formation 
there appear Sutras, representing the summary of the doctrine of Prajnaparamita. These sutras were translated 
into Tibetan and known as the seventeen «maternal» and «fi lial» scriptures. Prajnaparamita translations of sutras 
from Tibetan into the Oirat language were made by Zaya Pandita in the middle of the XVIIth century. The most 
important in its functional signifi cance and prevalence are the three texts: «the Suvarnaprabhasa Sutra» («the 
Sutra of Golden light»), «the Vajracchedika Sutra» («the Diamond Sutra») and «the Hridaya Sutra» (« the Heart 
Sutra»). 
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За время формирования буддизма ма-
хаяны было создано огромное количество 
сутр, отличавшихся друг от друга как по 
форме, так и по содержанию. Первые маха-
янские сутры появились на рубеже I в. до 
н. э. — I в. н. э. Согласно сложившейся тра-
диции, считается, что сутры, сохранивши-
еся на языке пали, принадлежат традиции 
буддизма хинаяны, а санскритские сутры 
образуют наследие буддизма махаяны. 

Базовыми текстами буддизма махаяны 
считаются праджняпарамитские сутры, сре-
ди которых особо почитаются девять маха-
вайпурья (больших по содержанию) сутр, 
или «девять провозглашений Дхармы»:

1. «Аштасахасрика сутра» («Сутра в во-
семь тысяч шлок»). Предположительно, по-
явилась в I веке до н. э. и является самой 
ранней из сутр праджняпарамиты. Позже 
появились ее дополненные варианты объ-

емом в двадцать пять тысяч и сто тысяч 
шлок, включающие дополнительные пове-
ствовательные элементы, повторы и описа-
ния. 

2. «Лалитавистара сутра» («Жизнеопи-
сание Будды»). Одна из ранних сутр маха-
яны, представляющая собой махаянский ва-
риант жизнеописания Будды. 

3. «Ланкаватара сутра» («Сутра о нис-
хождении Будды на Ланку», или «Сутра яв-
ления [Благого Закона] на Ланке»). Доктри-
нальный текст махаянского буддизма, пред-
положительно, появившийся к IV в. В сутре 
указывается путь достижения просветления 
посредством йогических практик, заключа-
ющихся в успокоении ума и очищении его 
от источников омрачений. 

4. «Татхагата гухьяка сутра» («Сутра 
таинства Татхагаты»). В сутре излагается 
учение о возможности достижения просвет-
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ления всеми существами, поскольку каждое 
существо, вне зависимости от своего соци-
ального статуса, изначально наделено «при-
родой Будды».  

5. «Дашабхумика сутра» («Сутра десяти 
ступеней»). Одна из девяти больших сутр 
махаяны, составленная, предположительно, 
во II–III вв. В сутре описаны уровни совер-
шенства личности, следующей путем бод-
хисаттвы. Каждый этап соотносится с прак-
тикой соответствующей парамиты. 

6. «Самадхи раджа сутра» («Сутра цар-
ственного самадхи»). В сутре излагается 
сущность самадхи, то есть практика послед-
ней ступени Благородного восьмиричного 
пути — самадхи (медитации), ведущей че-
ловека к нирване.  

7. «Гандавьюха сутра» («Сутра цветоч-
ной гирлянды»). В тексте сутры раскрыва-
ется положение о том, что всё в одном, одно 
во всём, всё во всём, одно в одном, с помо-
щью символического образа сети из драго-
ценных камней. Каждый камень отражает 
все остальные и сам отражается в них. 

8. «Саддхарма пундарика сутра» («Ло-
тосовая сутра»). Один из самых известных 
канонических текстов махаяны. Сутра пред-
ставляет собой цикл проповедей Будды, в 
которых он возвещает фундаментальную 
идею тождества бытия и нирваны, всеобщ-
ности спасения и «неисчислимости жизни» 
Будды. Все это предвосхитило появление 
доктрины о «Теле Дхармы» и учения о 
«Трех телах Будды». 

9. «Суварнапрабхаса сутра» («Сутра Зо-
лотого света»). Имеет частично философ-
ское, частично легендарное содержание. Ее 
называют царствующей над всеми сутрами. 
Считается, что практика почитания этой су-
тры способствует прекращению насилия и 
войн. 

Сутры из состава «девяти Дхарм» по-
читаются в разных буддийских традициях. 
К примеру, «Самадхи раджа сутра» играет 
важную роль в северном буддизме (Непал, 
Тибет и Монголия), а в дальневосточной 
буддийской традиции (Китай, Япония и Ко-
рея) больше почитают «Саддхарма пунда-
рика сутру». 

На завершающем этапе формирования 
праджняпарамитских текстов происходит 
обобщение содержания больших сутр. По-
являются тексты, представляющие собой 
своеобразные резюме, выражающие суть 
доктрины праджняпарамиты. Наиболее 

важными по своей функциональной зна-
чимости и распространенности являются 
три сочинения — «Суварнапрабхаса су-
тра» («Сутра Золотого света»), «Ваджрачч-
хедика сутра» («Алмазная сутра») и «Хри-
дая сутра» («Сутра сердца»). Очень кратко 
и сжато в них излагаются главные положе-
ния учения праджняпарамиты — доктрина 
пустоты, бессущности всех элементов  бы-
тия и возможность интуитивного постиже-
ния истинной природы реальности. 

Согласно традиции махаяны, бодхисат-
твой может стать каждый, и монах, и про-
стой мирянин, вознамерившийся достичь 
«просветления» ради блага всех существ 
сансары. Стать уже в этой жизни бодхи-
саттвой — реально, учит махаяна. Поэтому 
упор надо делать на практику бодхичитты. 
Махаянские наставления гласят, что бодхи-
читта — такой настрой сознания, при кото-
ром пробуждается и развивается желание 
помогать всем живым существам. Именно 
этот постулат является основным для всех 
махаянских текстов. Лишь породив в себе 
бодхичитту — это особое состояние созна-
ния, существо может вступить на путь ма-
хаяны. Главной опорой в методе рождения 
и развития в себе бодхичитты являются два 
определяющих фактора сознания: состра-
дание и мудрость. Усиление в буддийских 
текстах мотивов страдания и, соответствен-
но, сострадания — один из важнейших при-
емов воздействия на сознание верующих 
масс. 

Сутры праджняпарамиты были пере-
ведены на тибетский язык коллективно и 
известны как семнадцать «материнских» и 
«сыновних» писаний [Лепехов 1986: 100]. 
Переводы праджняпарамитских сутр с ти-
бетского на ойратский язык были осущест-
влены Зая-пандитой в середине XVII в. Из 
поздних праджняпарамитских сутр следует 
указать на три наиболее почитаемых и рас-
пространенных текста. Это «Сутра Золотого 
света» (краткое ойратское название «Алтан 
герел»), «Ваджрачхеддика сутра» («Дорҗ 
җодв») и «Сутра сердца» («Билгин зүркн»). 
В ряду переводов Зая-пандиты «Сутра Зо-
лотого света» значится пятой, «Ваджрач-
хеддика сутра» седьмой, а «Сутра сердца» 
пятнадцатой из 186 наименований переве-
денных сутр, шастр, тантрических и других 
сочинений, указанных в сочинении «Лун-
ный свет: История рабджамбы Зая-панди-
ты» Раднабхадры» [Раднабхадра 1999].

«Алмазная сутра» («Xutuqtu biligiyin 
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činadu küreqsen tasuluqči očir kemēkü sudur») 
— является самой популярной и высокопо-
читаемой из трех вышеупомянутых прад-
жняпарамитских сутр. Достаточно указать 
на то, что списки этой сутры на «ясном 
письме» являются самыми многочисленны-
ми. В коллекции ойратских рукописей Ин-
ститута восточных рукописей РАН хранят-
ся четыре рукописи этого текста [Сазыкин 

1988]. Лувсанбалдан приводит шифры 17 
рукописей на «ясном письме» из фонда Ин-
ститута языка и литературы АН Монголии 
[Лувсанбалдан 1975]. Известно о 26 руко-
писных текстах «Ваджрачхеддика сутры», 
хранящихся в личных коллекциях [Inouye 
2009].

В тексте колофона ойратского перевода 
эта сутры названа 

Dāre eke. arši šakyamuniyin zarliq biliq barimadiyin sudur: 
ali šütüqseni tödüiyiken-yēr arγā biliq tögüsken: 
ayus tamu terigüüten orčilonggiyin kürdü tasuluqči očir öüni: 
ariun süzüqtü Dāre eke terigüülen oloni durduqsan-du::

Х. Лувсанбалдан пишет, что Dāre eke 
(Dāre ubasanča), или Юм Агас (ум. 1687 г.) 
— дочь торгутского тайши Хо-Орлюка, 
одна из восьми жен правителя Джунгар-
ского ханства Эрдэни Батур-хунтайджи 
(1634–1653) [Лувсанбалдан 1975: 132]. 
Это подтверждают и другие исторические 

данные [Златкин 1983: 111]. После смерти 
мужа она приняла обет мирянки-убсанцы и 
строго придерживалась его вплоть до самой 
кончины. 

В заключительной строфе колофона вы-
сказано пожелание всем живым существам 
достичь состояния Будды:

ene metü rab ǰam Zaya paṇdida orčiuluqsan buyan-yēr: 
ene oron-ēce terigüülen xamuq yertüncü-dü: 
erdeni šaǰin ariun todorxoi delgerēd: 
eke boluqsan amitan ötör burxan boltuγai::

Известно, что «Ваджрачхеддика сутру» 
ойраты издавали трижды. Самое раннее 
ксилографическое издание относится к 
1741 г. Оно было осуществлено в Джун-
гарском ханстве во времена правления 
Галдан-Церена [Лувсанбалдан 1975: 118]. 
Галдан-Церен (1727–1745) — старший 
сын ойратского правителя Цеван Рабта-
на. Время его правления характеризуется 
укреплением внешней и внутренней поли-
тики страны. В Джунгарии было налаже-
но ксилографическое издание буддийских 

текстов. В год издания «Ваджрачхеддика 
сутры» был напечатан и текст «Сутры Зо-
лотого света». 

Второе издание сутры было осущест-
влено в 1795 году уже после падения Джун-
гарского ханства. Последнее издание было 
осуществлено дербетским правителем То-
гос Хулэг ханом [Ринчен 1964: 67].

К тексту колофона ойратского перевода 
«Ваджрачхеддика сутры» в первом ксило-
графическом издании добавлено три стро-
фы: 

ene tasuluqči očiriyin suduri: urida 
Rab ǰams pa xutuqtuyin gegēn kübüülüqsen-ēce: zabsar-tu
bičīči terigüüteni erkes üleqsen tasuraqsan endüüreqsen bügedei-gi 
šarayin šaǰini öqligüyin ezen Dkā ldan čering vangpu tani zarliqγār:

sakuqspa dgeslong Bǰangpo rgyamčo: 
tos bsam ling dgeslong Bkraši rgyal mčan:
dgeslong Yong drung dar rgyas: dgeslong Lhon grub rgyamčo: 
tayilbur kigēd maši ariun eke bičiküüdtü tulγan souǰi ariudxād 
tömör takā ǰildü mongγol-yēr keb-tü daroulbai::
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öün-yēr yilaγuqsani šaǰin erdeniyin: 
γadar dotoriyin xaγacaxuyin šiltāni kir bükün arilun: 
züq caq bükün-dü örgöǰin delgereǰi 
öüni udā orošixu boltuγai:: : ::

ene biliq barimadiyin [sudur]  
erte-ēce xuraqsan sayin buyani küčün-yēr 
erdeniyin xān ǰindamani metü kümüni beye olǰi: 
erkeǰud ulušiyin noyon bolon töröqsön 
erdeni šaǰini öqligüyin ezen gǰodpa: duraduqsan=du:: 
xamugiyin itegel šakǰiyin gelong: 
xamugi ayiladuqči  dalai blamayin šabi: 
xamuqtu tügēmel Oqtorγuyin dalai kemekü töyin: 
xariul ügei süzüqtün: zarim-du tusa bolxuyin tula  orčiulbai: 
töbödiyin kelen=ēce mo=ngγoliyin kelen-dü:  

Таким образом, колофон ксилографа со-
держат интересную информацию, согласно 
которой текст сутры по инициативе Галдан 
Церена был тщательно сверен с тибетским 
оригиналом «Ваджрачхеддика сутры» и 
другими списками на «ясном письме» ав-
торитетной группой ойратских монахов и 
отпечатан в год железной курицы (1741 г.).

Составной частью основного корпу-
са праджняпарамитских текстов является 
«Сутра сердца», в которой провозглашается 
фундаментальное понятие буддизма махая-
ны — альтруистическая устремленность к 
просветлению во благо всех существ. Пол-
ное ойратское название сутры — «Ilaγun 
tögösün üleqsen biligiyin činadu kürüqsüni 
züreken». Краткое название — «Biligiyin 
zürüken». В письменных текстах сутру так-
же кратко называют «Biliq barimid kemēkü 
sudur». Исследователи указывают на то, 
что, согласно классификации, которой при-
держивались тибетские авторы, «Сутра 
сердца» включается в число одиннадцати 
«дочерних» сутр [Лепехов 1986: 100].

«Сутра сердца» по своему объему яв-
ляется одной из самых лаконичных среди 

поздних праджняпарамитских текстов. Не 
случайно ее назвают сутрой «Двадцати пяти 
строф Совершенства Мудрости». В ней 
провозглашается учение о пустоте как ис-
тинной сущности реальности. Толкование 
скрытого смысла различных частей сутры 
привело к появлению многочисленных ком-
ментариев. По мнению Его Святейшества 
Далай-ламы XIV, существует традиция тол-
кования учений праджняпарамитских сутр 
на двух разных уровнях. С одной стороны, 
есть явный предмет, которым является уче-
ние о пустоте, с другой — скрытый уровень, 
который связан с уровнями понимания пу-
стоты. Основная функция сутры — активно 
воздействовать на сознание через глубокую 
практику пустоты [Далай-лама 2008]. 

В колофоне ойратского перевода кратко 
сообщается о том, что перевод «Сутры серд-
ца» осуществил мудрый тойон рабджам-
ба Зая-пандита по настоятельной просьбе 
нойона эркечудов (erkeǰud) Джодвы. Далее 
следует традиционное пожелание, чтобы 
с помощью этой сутры праджняпарамиты 
«воссияло пламя святости, которое станет 
украшением Джамбутвипы».

Из содержания колофонов других пере-
водов Зая-пандиты, известно, что Джодва 
является инциатором перевода еще двух 
сочиненией — «Bodhi sadv-yin unal mörgül 
kemeēkü sudur» и «Xutuqtu boqdoyin sang». 
Лувсанбалдан писал о том, что точных све-
дений о Джодве в исторической литерату-
ре нет, и предположил, что, возможно, под 
этим именем имеется в виду куку-норский 
Джодва баатар, сын хошеутского правителя 
Эрдэни баатур хунтайджи [Лувсанбалдан 
1975: 134]. 

Таким образом, основная идея этих двух 
наиболее знаменитых и почитаемых сутр, 
по мнению исследователей, сводится к по-
стижению природы истинной реальности с 
помощью достижения особого состояния, 
порождаемого текстами праджняпарамиты 
[Торчинов 2000:  67]. 

Махаянские сутры, являющиеся частью 
интеллектуального наследия буддизма, 
были бережно сохранены ойратами и спо-
собствовали межкультурной коммуникации 
и взаимодействию. 
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В статье дан краткий обзор истории публикаций ойратского перевода «Сутры Золотого света» — 
одного из самых почитаемых текстов буддизма махаяны. В течение столетия со времени перевода текста 
в середине XVII в. Зая-пандитой на ойратский язык сутра существовала только в рукописном виде. В 
середине XVIII в. она была издана ксилографическим способом сначала в Джунгарском ханстве, а затем 
и волжскими калмыками. В начале XXI в. факсимиле ойратского перевода сутры было опубликовано 
исследователями Монголии и Китая. Текст «Сутры Золотого света» был переведен на русский язык, а 
также переложен на современный калмыцкий язык.

Ключевые слова: «Сутра Золотого света», ойратский перевод, Зая-пандита, ксилография, рукопись, 
издание текста.

The translation of the Tibetan text of «the Sutra of Golden light» in the Oirat language was made by Zaya 
Pandita. During the century since the translation of the text into the Oirat language in the middle of the XVIIth 
century, the sutra existed only in manuscript form. In the middle of the XVIIIth century, it was fi rst published 
by the xylographic method in the Dzungar khanate, and then by the initiative of the Volga Kalmyks. The 
appearance of printed texts did not affect the number of handwritten forms of the sutras. Today, more than thirty 
of its handwritten copies are stored in scientifi c and private collections in Mongolia, China and Russia. In the 
beginning of the XXIth century facsimile of the Oirat translations of the Sutra was published by Mongolian and 
Chinese researchers. The text of «the Sutra of Golden light» was translated into Russian and into modern Kalmyk 
language. The interest to the monument is raised by both scholars and ordinary believers. 

Keywords: “the Sutra of Golden Light”, the Oirat translation, Zaya Pandita, xylography, manuscript,  
publication of the text. 

За время формирования буддизма ма-
хаяны было создано много различных 
сутр, но особое место в ее традиции зани-
мает почитание «девяти провозглашений 
Дхармы», или сутр, которые относят к ка-
тегории «махавайпурья», т. е. масштаб-
ным, или великим. Считается, что в них 
изложен особый аспект учения, и в этом 
смысле каждая из девяти сутр отлична от 
других. Но в действительности в каждой 
из них провозглашается квинтэссенция 
учения Будды. Одной из сутр, входящих в 
число девяти почитаемых в буддизме ма-
хаяны доктринальных текстов, является 
«Сутра Золотого света» («Суварнапрабха-
са сутра»). Очень кратко и сжато в ней из-
лагаются главные положения учения пра-

джняпарамиты — доктрина пустоты, бес-
сущности всех элементов  бытия и возмож-
ность интуитивного постижения истинной 
природы реальности. 

Переводы праджняпарамитских сутр 
с тибетского на ойратский язык были осу-
ществлены ойратским просветителем Зая-
пандитой в середине XVII в. «Сутра Золо-
того света» («Xutuqtu suduriyin ayimagiyin 
erketü xān dēdü altan gerel kemēkü yeke 
külgüni sudur orošibo») в ряду переводов 
Зая-пандиты значится пятой из 186 наи-
менований осуществленных им переводов 
сутр, шастр, тантрических и других сочине-
ний, указанных в сочинении «Лунный свет: 
История рабджамбы Зая-пандиты» Раднаб-
хадры» [Раднабхадра 1999]. 
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 Согласно содержанию колофона, ойрат-
ский перевод «Сутры Золотого света» (крат-
кое ойратское название «Altan gerel») был 
выполнен Зая-пандитой по просьбе Ахалай 
Алдар (Алдар зайсанг, Алдар-тайши). По 
данным исторических источников, Ахалай 
Алдар — сын дербетского Чуу-тайши, внук 
дербетского Далая-тайши. Раднабхадра в 
своем сочинении пишет, что в 1655 г. Зая-
пандита отправился к волжским калмыкам. 
По пути он был приглашен Алдар-тайши, 
«который из [чувства] величайшего почте-
ния и благоговения переписал множество 
священнных книг. Благоговея и почитая 
[Зая-пандиту], принял [в дар] также одежду 
[сего] гэгэна. Величайшее же свое благого-
вение выказал, поднеся [Зая-пандите] три-
ста коней и тридцать верблюдов. [Зая-пан-
дита] насытил и его нектаром высшего свя-
того учения» [Раднабхадра 1999:  73–74]. 
Алдар-тайши является также инициатором 
перевода еще двух сочинений – «Xutuqtu 
ölzöi dabxurlaqsan yeke külgüni sudur» и 
«Süzügiyin zemestü modon delgereküi ceceq 
kemekü zalbaril» [Лувсанбалдан 1975: 132].   

В середине  XVIII века, спустя почти сто 
лет после осуществления перевода «Сутры 
Золотого света» Зая-пандитой, сутра приоб-
рела печатную форму. В 1741 г. ксилогра-
фическое издание сутры было осуществле-
но в Джунгарском ханстве [Лувсанбалдан 
1975]. Период правления Галдан-Церена 
(1727–1745) характеризуется укреплением 
внешней и внутренней политики страны. По 
некоторым историческим данным, Цеван 
Рабтан (отец Галдан-Церена) в годы свое-
го правления создал пять джисанов (Агба 
(Гакпа), Тосамлинг, Дулва, Ламрим, Ики 
Хурул), под ведомством которых находи-
лись наиболее крупные ойратские монасты-
ри. Позже Галдан Цереном было создано 
еще четыре джисана (Ундусун, Шамбалинг, 
Сундуй, Пинчин). Джисан Агба состоял из 
4000 семей под руководством двух зайсан-
гов. Каждый из четырех оставшихся джи-
санов (Ламрим, Дулва,  Тосамлинг и Ики 
Хурул) состоял из 1000 семей и 1 зайсанга. 
Джисаны Ундусун и Шамбалинг также со-
стояли из 1000 семей и 1 зайсанга; Сундуй, 
Пинчин — из 300 семей и 1 зайсанга [Oyirad 
mongγol-un 2000: 456].  

По всей видимости, за несколько лет до 
1741 г. в одном из этих джисанов была соз-
дана типографская мастерская, поскольку 
работа с редактированием текстов сутры, 
подбор материала для изготовления пе-

чатных досок, резьба текста на матрицах, 
приобретение бумаги требовали опреде-
ленного времени. Для ксилографирования 
текста «Ваджрачхеддика сутры» и «Сутры 
Золотого света» была привлечена группа 
монахов из джисанов Агба (Гакпа) и То-
самлинг. В нее вошли гелонг Джангпо Гья-
цо из джисана Агба (Гакпа), гелонг Таши 
Гьялцен из джисана Тосамлинг, а также 
гелонги Ендрон Даргье и Лхондуб Гьяцо. 
В следующем 1742 г. в этой типографской 
мастерской на «ясном письме» был отпеча-
тан текст «Аштасахасрика сутры» («Сутра 
в восемь тысяч шлок»), а в 1744 г. — «Ру-
ководство к практике Прибежища» [Лув-
санбалдан 1975]. 

В совместной статье Х. Лувсанбалдана и 
А. В. Бадмаева отмечается, что текст джун-
гарского ксилографа был напечатан черной 
тушью на 55 листах тонкой рисовой бумаги 
размером 22,1×7,3 см. Там же сообщается о 
том, что с этих же матриц было произведе-
но еще одно издание текста этой сутры. Од-
нако 55 листов второго ксилографического 
издания были несколько большего размера 
— 27,2×8,2 см. Экземпляры двух ксилогра-
фий до недавнего времени хранились в ру-
кописном фонде Института языка и литера-
туры АН Монголии1. Поскольку мы не рас-
полагаем данными о размере текста первого 
и второго экземпляра ксилографа, то можно 
предположить, что это могли быть экзем-
пляры одного тиража, напечатанные на бу-
маге разного размера. 

Однако наиболее интересными являют-
ся данные еще об одном ксилографическом 
издании «Сутры Золотого света», экзем-
пляр которого хранится в музее г. Улангома 
(Увс аймак). Этот экземпляр состоит из 26 
листов размером 33,5×13 см. Согласно со-
держанию колофона, он был издан в том же 
1741 г. [Лувсанбалдан, Бадмаев 1970: 82]. 
Определенно, что в этом случае текст сутры 
был ксилографирован уже с других печат-
ных досок. Так или иначе, необходимо бо-
лее тщательно проверить эту информацию 
и получить подтверждение о существова-
нии такого ксилографа.

В фонде ойратских рукописей Институ-
та языка и литературы хранятся три списка 
«Сутры Золотого света», которые являются 
рукописными копиями с ойратского ксило-

1 В издании «Brief Catalogy of oirat 
manuscripts kept by Institute of Language and 
Literature» (2005), составленном Г. Гэрэлмаа, 
указанных ксилографических изданий нет. 
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графа 1741 г. [Gerelmaa 2005: № 842(114), 
843, 844(16)]. Факсимильное издание од-
ного из таких текстов, состоящего из 93 л., 
было осуществлено типографским спосо-
бом в форме сутры общественной органи-
зацией «Тод номын гэрэл төв» в 2009 г. в 
Улан-Баторе (XVII жарны «Харшлалт» хэ-
мээх шорон үхэр жилийн хаврын дунд улаг-
чин туулай сарын шинийн арван таван, хо-
тол чуулганы барилдлагат өдөр болой).

Между 1742–1755 гг. «Сутра Золото-
го света» была издана в  Калмыцком хан-
стве в период правления Дондук-Даши 
(1741–1761) [Лувсанбалдан, Бадмаев 1970]. 
Экземпляр этого калмыцкого ксилографа 
хранится в личной коллекции Ш. Увелзенг-
генге (г. Текес, СУАР КНР) [Inouye Osamu 
2009; Mingγad Erdemtu 2014]. Дондук-Даши 
был утвержден наместником Калмыцкого 
ханства в 1741 г. Известно, что к 1744 г. им 
было потрачено на различные религиозные 
мероприятия свыше 30 000 рублей. В связи 
с этим М. М. Батмаев пишет, что «набож-
ность наместника, …была, как кажется, в 
первую очередь вызвана семейными несча-
стиями, обрушившимися на него в первые 
годы его правления. В 1742 г. умерла жена 
Церен-Джит, а 16 августа 1744 г. такая же 
участь постигла содержавшегося в Астра-
хани аманатом 10-летнего сына Асарая. 
Утешением наместнику могло служить то 
обстоятельство, что в том же 1744 г. вторая 
жена его Деджит родила ему сына Убаши. 
Она умерла в 1755 г.» [Батмаев 1993: 344]. 
Дондук-Даши женился на Деджит через год 
после назначения его наместником Кал-
мыцкого ханства, т. е. в 1742 г. [Батмаев 
1993: 338]. Деджит умерла в 1755 г., следо-
вательно, издание ксилографа могло быть 
осуществлено между 1742–1755 гг.

О рабджамбе Лоузанг (Лоузанг-Джал-
чин), по инициативе которого ксилографи-
ровался текст сутры, К. Ф. Голстунский пи-
шет, что он «был главой калмыцкого духо-
венства, пользовался большим уважением 
и почетом в среде народа, так как выдавал 
себя за хубилгана какого-то святого» [Гол-
стунский 1880: 130]. 

Ойратский перевод «Сутры Золотого 
света» был хорошо известен исследовате-
лям. С. Малов в предисловии к изданию 
уйгурского перевода сутры отмечает,  что 
две легенды о спасительной силе «Сутры 
Золотого света» имеются только в содер-
жании уйгурского перевода. «В имеющих-

ся текстах этой сутры на санскритском, 
тибетском, китайском, монгольском и кал-
мыцком языках легенд этих не имеется» 
[Suvarnaprabhāsa 1913: VIII].

В 1929 г. Erich Haenisch издал в Лейпци-
ге транслитерацию текста калмыцкой руко-
писи из фонда Королевской библиотеки Ко-
пенгагена (Kgl. Bibliothek in Kopenhagen). 
На титульном листе этого экземпляра есть 
надпись: «Aidrahani nom sudur hadagalakci 
ger tu baidak altan gerel gedek nom ene bui 
1841 ona tak’a sarän arbon hoyordakci edür» 
[Altan gerel 1929: V]. По всей видимости, 
надпись была сделана при переписке тек-
ста с оригинала рукописи, хранившейся в 
библиотеке г. Астрахани. Текст неполный, 
не хватает последнего листа. При публи-
кации транслитерации калмыцкого текста 
E. Haenisch использовал для сравнительного 
анализа еще две рукописи на «ясном пись-
ме»: одну из фонда Государственной библи-
отеки Дрездена (Dresdner Landesbibliothek) 
и вторую из Прусской государственной 
библиотеки (Preußischen Staatsbibliothek) 
[Altan gerel 1929: V]. 

В начале 2000-х гг. в ходе возрождения 
религиозной традиции в Калмыкии стали 
издаваться буддийские тексты различно-
го содержания, в том числе и махаянские 
сутры. В 2006 г. по инициативе настоятеля 
Оргакинского хурула Ваджрачарьи Гонбо 
Дордже (Б. К. Элистаев) был издан текст 
«Сутры Золотого света». В издание включе-
ны факсимиле тибетского текста (193 л.), пе-
реложение на современный калмыцкий язык 
(203 с.), выполненное А. В. Бадмаевым с 
калмыцкого ксилографа, и русский перевод 
сутры (148 с.) А. Кугявичуса [Сут ра 2014]. 

В 2014 г. в Пекине была издана книга 
Мингад Эрдэмту (Mingγad Erdemtu) «Ис-
следование калмыцкого ксилографа «Алтан 
герел»» («Qalimag bar-un «Altangerel»-un 
sudulul»). В предисловии к этому изданию 
автор пишет о том, что большое количество 
рукописей на «ясном письме» сохранилось 
в личных коллекциях ойратов (олетов), 
проживающих в Синьцзян-Уйгурском ав-
тономном районе КНР. В ходе совместных 
поисковых экспедиций исследователей из 
Японии и Китая в период с 2000 по 2009 гг. 
были выявлены около восьмидесяти част-
ных коллекций на территории Или-Ка-
захской автономной области Синьцзяна 
[Mingγad Erdemtu 2014: 1–19]. В результате 
этих экспедиций был обнаружен калмыц-
кий ксилограф «Сутры Золотого света», 
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восемь рукописных текстов и пять текстов 
молитвы «Altan gereliyin xurāngγui orošibo» 
[Inouye 2009].

Ойратский перевод «Сутры Золотого 
света» не остался вне поля зрения россий-
ских исследователей. Морфологии и син-
таксису ойратского литературного языка в 
его первоначальной, классической форме 
посвящены работы известного монголове-
да Н. С. Яхонтовой [Яхонтова 1981, 1983, 
1996; Yakhontova 2006]. 

Таким образом, ойратский перевод «Су-
тры Золотого света» долгое время суще-

ствоваший в рукописном виде, в середине 
XVIII  в. обретает печатную форму. Появле-
ние печатных текстов не сказалось на коли-
честве рукописных форм сутры. На сегодня 
известно более тридцати рукописей этой 
сутры, хранящихся в научных и частных 
коллекциях Монголии, Китая и России. В 
начале XXI в. «Сутра Золотого света» ока-
залась в центре внимания исследователей и 
выдержала несколько изданий. Все это сви-
детельствет об интересе к этому тексту как 
со стороны исследователей, так и простых 
верующих.
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восемь рукописных текстов и пять текстов 
молитвы «Altan gereliyin xurāngγui orošibo» 
[Inouye 2009].

Ойратский перевод «Сутры Золотого 
света» не остался вне поля зрения россий-
ских исследователей. Морфологии и син-
таксису ойратского литературного языка в 
его первоначальной, классической форме 
посвящены работы известного монголове-
да Н. С. Яхонтовой [Яхонтова 1981, 1983, 
1996; Yakhontova 2006]. 

Таким образом, ойратский перевод «Су-
тры Золотого света» долгое время суще-

ствоваший в рукописном виде, в середине 
XVIII  в. обретает печатную форму. Появле-
ние печатных текстов не сказалось на коли-
честве рукописных форм сутры. На сегодня 
известно более тридцати рукописей этой 
сутры, хранящихся в научных и частных 
коллекциях Монголии, Китая и России. В 
начале XXI в. «Сутра Золотого света» ока-
залась в центре внимания исследователей и 
выдержала несколько изданий. Все это сви-
детельствет об интересе к этому тексту как 
со стороны исследователей, так и простых 
верующих.
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В статье рассматривается творчество одного из самых ярких представителей калмыцкой литера-
турной эмиграции — Санжи Басановича Балыкова (1892–1943). Рассказы «Растоптанный тюльпан», 
«У незримой стены», написанные на русском языке, самобытны, оригинальны по своему художествен-
ному видению. В фокусе авторского внимания: исследование «изнутри» проблем народной жизни, на-
циональной самобытности и традиционных ценностей национальной картины мира.
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The article considers the creativity of one of the brightest representatives of the Kalmyk literary emigration 
— Sanzhi Basanovich Balykov (1892–1943). The stories «The Crushed Tulip», «At the Hidden Wall» written in 
Russian are original especially in the artistic vision. Studying problems of people's lives "from within", national 
originality and traditional values of the national picture of the world was on the focus of the author's attention. 

Keywords: Kalmyk literary emigration, national literature, world view, spiritual culture, national 
consciousness, national identity.

Изучение калмыцкого литературного 
зарубежья представляет собой актуаль-
ную проблему, что предопределяет много-
аспектность исследовательского внимания. 
Р. А. Джамбинова в статье «Критерий ис-
следования — научная этика» отмечает, 
что данная проблема разработана недоста-
точно полно в научной литературе. Можно 
только говорить, что наметилась тенденция 
ее научного изучения» [Джамбинова 2003: 
150]. При этом основная причина ее умал-
чивания, как верно отмечает исследователь, 
кроется в идеологических принципах совет-
ского периода. «Только в 90-е гг. приоткры-
ли завесу над данной темой» [Джамбинова 
2003: 150]. Однако в наши дни время вы-
нужденного молчания миновало.

История калмыцкой литературной эми-
грации берет начало в конце 1920-х — на-
чале 1930-х гг. Число ее представителей 

не столь велико. Среди них нужно назвать 
имя С. Балыкова, творчество которого пред-
ставляет существенный научный интерес, и 
Г. М. Мушаева, малоизвестного калмыцко-
го поэта, волею судьбы и в силу определен-
ных обстоятельств оказавшегося на чужби-
не. Ему принадлежит лишь один сборник 
стихотворений «Теегин салькн» («Степной 
ветер»), почти каждое из которых наполне-
но сокровенными думами о родине.

При фактической неразработанности 
проблематики калмыцкого национального 
зарубежья некоторые общие и частные во-
просы все же были изучены и некоторые 
темы уже введены в научный оборот. Так, 
необходимо отметить кандидатскую дис-
сертацию Б. А. Бичеева «Влияние письмен-
ных памятников и фольклора на развитие 
калмыцкой литературы (20–30 гг.)» — гла-
ва III «Литературная деятельность калмыц-
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кой эмиграции (20–30 гг.)» [1991], моно-
графию Р. А. Джамбиновой «Литература 
Калмыкии: проблема развития» — глава 
III «Калмыцкая литература как объект ис-
следования» [Джамбинова 2003], а также 
статьи калмыцких, американских и рос-
сийских исследователей: А. Борманжинова 
[1993, 2004], П. Э. Алексеевой [1995, 
2006], Р. А. Джамбиновой [1993, 2003], 
А. А. Бурыкина [2006, 2006а]) и др. Следует 
отметить, что они, несмотря на свою немно-
гочисленность, в совокупности закладыва-
ют основу для научного изучения указанной 
проблемы. В концепциях ученых, исследу-
ющих литературную проблематику калмыц-
кой эмиграции, встречаются сходные точки 
зрения, связанные именно с оценкой твор-
чества Санжи Балыкова. Как бы то ни было, 
определены основные особенности творче-
ской индивидуальности автора, обоснова-
но его место в духовной культуре нации, 
осмыслены художественная специфика и 
проблематика прозаических произведений 
писателя (реалистичность изображения, от-
каз от догм и стереотипов, субъективность 
и объективность рассуждений, богатый на-
циональный колорит его произведений). 

С. Б. Балыков (1894–1943), писатель, 
общественно-политический деятель, пуб-
лицист, один из видных представителей 
калмыцкой литературной эмиграции — не-
заурядная личность, человек сложной и ин-
тересной судьбы, оказавшийся в эмиграции 
во время Гражданской войны. 

Книги далекого писателя-земляка стали 
появляться в Калмыкии с начала 1990-х гг. 
Так, благодаря усилиям народного поэта 
Калмыкии Е. А. Буджалова калмыцкому чи-
тателю стали известны две книги Балыкова 
— сборник рассказов «Сильнее власти» 
(Мюнхен, 1976), повесть «Девичья честь» 
(Мюнхен, 1983; Элиста, 1993), вызвавшая 
неподдельный интерес, и сборник расска-
зов «Воспоминания о Зюнгарском полку» 
(Элиста, 1993), отражающий воспоминания 
самого писателя, непосредственного участ-
ника событий Гражданской войны 1918–
1920 гг. В 2013 г. вышла книга «Заламджа», 
а в 2014 г. — сборник «Сильнее власти». Все 
произведения написаны на русском языке.

Литературные произведения Санжи 
Балыкова созданы практически в один твор-
ческий период — в период Гражданской вой-
ны. Герои большинства его произведений — 
это люди, измученные бедами, уставшие от 
непримиримого жестокого противостояния 

судьбе и истории, однако в их душах живут 
вера, любовь и человечность. Со страниц его 
повестей «встает» человек и заявляет о своем 
праве созидать, чувствовать, любить.

Специфичная особенность произведе-
ний Балыкова заключается в том, что все 
они подвергаются воздействию одного 
главного компонента — национального. В 
контексте сложного исторического опыта 
народа писатель уделяет особое внимание 
проблеме сохранения национальных тради-
ций и обычаев в 1920–1930 гг. в условиях 
изоляции. Этой проблеме посвящены и мно-
гочисленные публицистические работы пи-
сателя — например, «О судьбе калмыцкой 
литературы», в которой автор драматически 
осмысляет судьбы калмыцкого письменно-
го слова в условиях утраты родного языка и 
культуры и, как следствие, предупреждает 
о «полном исчезновении и окончательном 
растворении» калмыцкого народа [Балыков 
2014: 44]). 

Сюжеты рассказов «У незримой стены» 
и «Растоптанный тюльпан» различны, одна-
ко фабула и в том и в другом произведении 
остается неизменной. 

Рассказ «У незримой стены» начинается 
с раздумий автора о событиях Гражданской 
войны, об исковерканных судьбах бежен-
цев-калмыков, оторванных от родного оча-
га. С особой болью здесь воплощена мысль 
о трагизме того времени, когда война, всту-
пая в степные станицы и развертываясь на 
калмыцкой земле, размежевала калмыков 
по разным лагерям, внесла перемены в их 
сознание. Действующий в конфликте прин-
цип — человек человеку волк — является 
признаком непримиримого жестокого про-
тивостояния.

Наряду с начальной социальной за-
остренностью рассказа, в «перерыве» борь-
бы между жизнью и смертью, добром и 
злом, светом и тьмой, возникает светлое че-
ловеческое начало, как весеннее половодье, 
сметающее безжизненные идеологические 
догмы. Вот что пишет об этом С. Балыков: 
«Человек — самое цепкое существо: куда 
ни кинь, как его ни пригни, а он все же най-
дет и радость у жизни оторвет» [Балыков 
2014: 67]. Так, за небольшой картиной все-
общей беды в ходе событий гражданской 
войны в произведении возникает любовная 
тема, показанная автором сквозь призму на-
циональных традиций.

Встреча двух главных героев, Оваджи и 
Аюша, происходит в тот момент, когда под-
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воды с калмыками, бегущими от красных, 
остановились у моста. Затор, затянувший-
ся на несколько часов, остановил движение 
людей. 

«Оваджа три дня не умывалась», — так 
начинает С. Балыков рассказ о своей ге-
роине, подчеркивая при этом ее «девичью 
стройность» и «живые черные вниматель-
ные глаза», огнем светящиеся на «крупном, 
энергичном смуглом лице» [Балыков 2014: 
67]. Краткий портрет Оваджи в опреде-
ленном смысле выражает суть ее характе-
ра — сильного, решительного, мужествен-
ного. 

В веренице подвод с беженцами-калмы-
ками, двигающимися с утра до вечера, де-
вушка находилась с сестренкой и братиш-
кой, которым с недавнего времени заменяла 
отца и мать. Однако в героине не чувству-
ется какой-то обреченности. Можно пред-
положить, что Оваджа была скорее бойкой 
и веселой, нежели пугливой и дикой, каки-
ми традиционно представали в литературе 
1920-х гг. девушки-калмычки. За несколько 
часов остановки они с Аюшем быстро на-
шли общий язык и стали друзьями.

Не вдаваясь в подробности и детали 
жизни своих героев, Балыков не дает им 
определенной характеристики, переходя к 
стержневой в рассказе теме любви, проти-
вопоставленной долгу подчинения заветам 
предков. 

Понравившейся девушке Аюш пред-
лагает «объединиться»: соединить по-
клажи, «спаруя» [Балыков 2014: 68] двух 
лучших быков. «Спаренные вместе покла-
жи» — скорее всего, означает предложение 
Аюша быть отныне и всегда вместе. Однако, 
видя ее смущенную реакцию, он умело об-
ращает это в шутку: «Знаете, что, Оваджа? 
У меня тоже один бык тянет из последних 
сил. Давайте спаруем лучших двух быков, 
а слабых поведем свободными за будкой, 
дадим отдохнуть, а потом счетверим. Одну 
повозку бросим, поклажи соединим. У вас 
двое малышей, у меня тоже. Вы пятеро бу-
дете ночевать в будке, а я буду проситься 
к другим на ночлег по другим будкам, где 
будет свободно. Хорошо?.. Тогда готово! 
Объединяемся!.. Ну, простите, больше не 
буду, как не пошутить в такое время?!» 
[Балыков 2014: 68].

Оваджа признается Аюшу, что он ей 
тоже понравился, и решает выйти за него 
замуж, что в определенном смысле не со-
ответствует традиционному поведению 

девушки-калмычки, а также морально-эти-
ческому кодексу калмыцкого народа, не 
позволяющему женщине столь открыто вы-
ражать свои чувства: «Об этом чего спра-
шивать?.. То и без слов видно. Нравитесь 
вы мне... Родителей нет, сама я глава дома 
теперь. За кого хочу, за того выйду… Да, то 
верно, время теперь такое, что выдержать 
все тонкости закона нельзя, дело можно 
провести проще…» [Балыков 2014: 68]. 

Конфликт рассказа разрешается не-
сколько неожиданно. Оваджа предлагает 
Аюшу остаться вместе, но жить не как муж 
и жена, а как брат и сестра, помогая и под-
держивая друг друга, ибо Бог, вероятно, и 
свел их для этого. Оба они остались сирыми, 
слабыми и беззащитными, да еще и с малы-
шами на руках. Оваджа, так как она на год 
старше, будет старшей сестрой, он — млад-
шим братом.

Из контекста разговора героев можно 
понять, что если девушка стоит на сторо-
не строгих калмыцких обычаев, то Аюш, 
несмотря на традиционные нормы и реа-
лии, из которых исторически складывалась 
жизнь народа, пытается уговорить Оваджу 
не смиряться с вековыми обычаями. Однако 
она отказывает ему: «…Застегни накрепко в 
своем сердце: между нами непроломная, не-
зримая стена, ее же никакое сердце не пере-
скочит!.. Я твоя сестра, а ты — мой брат» 
[Балыков 2014: 69]. 

По законам калмыков, если жених и не-
веста принадлежали одной «кости», то они 
являются кровными родственниками. Такие 
браки не допускались. Вот как этот факт 
интерпретирует сам Санжи Балыков: «У 
калмыков есть слово «ясн» («кость»), уста-
навливающее далекое происхождение дан-
ного лица. В далеком прошлом калмыцкий 
народ делился на множество племен, родов. 
Каждый имел свое название. Со временем 
эти роды и племена слились в один род, но 
их название осталось, как указатель, к како-
му племени прежде принадлежали предки 
данного калмыка. Первым словом при зна-
комстве является вопрос: «Какой кости?». 
Все люди, происходящие от одной «кости», 
считаются кровными родственниками и, во 
избежание кровосмешения, между людьми 
одной «кости» строго воспрещены браки» 
[Балыков 2014: 68].

Это препятствие между женихом и не-
вестой, о котором говорит писатель в сво-
ем рассказе, называлось «цусн харш», — 
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т. е. несоответствие по крови. «Результат 
его только один — смерть кого-нибудь из 
супругов, иначе не будет никакого успо-
коения в семье. Все время в такой семье 
должны быть несчастья, болезни, раздоры 
и прочее. Если такие лица были случайно 
женаты, то выходом из положения является 
развод» [Душан 1976: 27]. Именно поэтому 
Оваджа отклоняет попытку молодого чело-
века повлиять на нее, поражаясь его дерзо-
сти и глупости.

Как знаток калмыцких традиций и обы-
чаев, писатель понимает, что вся жизнь 
человека, по сути, зиждется на нормах ду-
ховного опыта, завещанного предками. 
Начало другого произведения Балыкова 
— «Растоптанный тюльпан» — также сра-
зу настраивает читателя на то, что сюжет, 
вероятно, будет строиться на строгой при-
верженности и почитании заветов предков, 
связанных с влиянием буддизма. 

Центром конфликта является столкно-
вение настоящей любви и необходимо-
стью соблюдения национальных тради-
ций. Главные герои рассказа — Арслан и 
Зандана, детство которых прошло в «без-
мятежной дружбе», — искренне любят друг 
друга, однако «звезды» складываются про-
тив них: Арслану «не подошли года» возлю-
бленной. Заветная мечта обоих быть «дру-
зьями жизни» рухнула. Вскоре девушку 
засватал Очир, «имеющий счастье родиться 
в год Собаки» [Балыков 2014: 74]. По буд-
дийскому циклическому календарю, брак с 
ним для Занданы оказался благоприятным. 

Сопоставление главных героев выяв-
ляет разницу в их поведении, при этом их 
характеры автором созданы достоверно. 
Так, Арслан выписан живо и притягатель-
но. Автор заставляет его постоянно думать, 
рассуждать. Он — человек искренний, чест-
ный, открытый, воспитанный на обычаях 
своего народа. Однако любовь к Зандане 
вынуждает его до последнего сопротив-
ляться традициям. На протяжении трех лет 
он отстаивал свое счастье и свой выбор во-
преки неблагоприятным «предсказаниям». 
И даже когда Зандана была уже чужой же-
ной, сила любви каждый раз подталкивала 
его перешагнуть через «волю свыше», через 
«скалу» традиций, но он понимал, что со-
вершенно бессилен. Сохраняя целомудрие, 
она отклоняет все попытки Арслана повли-
ять на нее, считая, что их любовь не имеет 
право на существование. 

В отличие от героини рассказа «У не-
зримой стены» Оваджи проявление чувств 
Занданы к молодому человеку выражено не 
открыто, а завуалированно, словами пес-
ни, которая отчасти передает и содержание 
идеи произведения: «Если есть доля, отпу-
щенная Создателем, то можно сделать дру-
зьями жизни» [Балыков 2014: 72]. Однако в 
кульминационном моменте повествования 
девушка уже открыто говорит о своей люб-
ви к Арслану, что не соответствует тради-
ционному поведению замужней женщины-
калмычки, а также кодексу морально-эти-
ческого кодексу народа, не позволяющему 
столь открыто выражать свои чувства.

В кульминации рассказа звучит лириче-
ская исповедь героини. Уставшая от долгих 
и упорных ухаживаний Арслана, от борьбы 
с самой собой, Зандана умоляет его больше 
не преследовать ее, поясняя, что, если он 
«введет ее в этот грех» [Балыков 2014: 81], 
то она возненавидит и его, и себя. В этот мо-
мент на Арслана нисходит «просветление», 
а главное, понимание того, как «разно» они 
с ней «воспринимают свет» [Балыков 2014: 
81]. 

Развязка сюжета наступает неожидан-
но быстро. Зандана находит в себе силы 
и мужество предложить самой найти для 
возлюбленного невесту, взяв с него слово 
подчиниться ей. Подвиг самоотречения, на 
который пошла героиня, придает ее харак-
теру масштаб, значение нравственной силы 
и правоты. Будущей супругой Арслана, по 
желанию Занданы, станет шестнадцатилет-
няя сиротка Зельмя, «девочка умная, стро-
гая» [Балыков 2014: 82], которую она сама 
любила как сестру. 

В рассказе ощущается постоянное при-
сутствие писателя и его неоднозначное от-
ношение к описанным обстоятельствам. С 
одной стороны, он искренне сопереживает 
своим героям, с другой же, несмотря на на-
стоящую любовь, для которой не существу-
ет преград, писатель, тем не менее, защи-
щает национальную самобытность и тради-
ционные нравственные ценности. Именно 
поэтому из двух героев автор отдает явное 
предпочтение Зандане, и авторская позиция 
в тексте выражается через нее. Образ этой 
героини является как бы художественной 
проекцией авторского эстетического со-
знания. Передавая через нее традиционные 
народные воззрения, он не только помогает 
глубже понять уклад жизни калмыков, но и 
в определенном смысле воплощает основ-



165

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ную идею произведения, выступая за со-
хранение жизненного опыта предков. В от-
личие от Арслана Зандана не поднимается 
над обстоятельствами, не борется с ними, а 
напротив, покорно смиряется с выпавшей 
ей судьбой. Кроме того, миропонимание 
героини связано с системой верований кал-
мыков.

Нравственно-религиозный мотив про-
является в кульминации рассказа. Зандана 
объясняет, что если она совершит тот грех, 
на который ее склоняет Арслан, то этот  по-
ступок обернется против ее мужа, который 
находится на войне. Согласно буддийскому 
вероучению, все действия человека име-
ют последствия, формируя карму, которая 
может быть как положительной, так и от-
рицательной. За совершенное  (причинен-
ное) зло придется ответить. Забвение же 
этой нормы грозит обернуться большим 
несчастьем: «… Ведь мой муж на войне; я 
молиться за него должна и безгрешно себя 
вести, чтобы его боги сохранили живым, а 
ты меня на такой великий грех толкнешь! 
Если я сделаю плохое, и мой грех прине-
сет несчастье моему мужу на войне, я тогда 
себя убийцей буду считать… И себя  возне-
навижу, и тебя тоже, если ты введешь меня 
в грех» [Балыков 2014: 81]. В этот момент 
в сознании Арслана совершается перелом, 
открывающий возможность познания исти-
ны. Он понимает, насколько «разно» они с 
Занданой «воспринимают мир», дает слово 
навсегда оставить ее в покое и постараться 
заглушить свою любовь. 

Таким образом, герои Балыкова не вы-
ходят за черту дозволенного, сохраняя ува-
жение и почитание народных традиций, 
определяющих их поведение, поступки и 
предопределяющих, в конце концов, их 

дальнейшую жизнь. И даже настоящая лю-
бовь «не опрокидывает» эти пределы. Этот 
принцип сближает рассказы «У незримой 
стены» и «Растоптанный тюльпан», являясь 
основополагающим и в большинстве других 
произведений С. Балыкова, связанных с лю-
бовной тематикой («Любовь опоясанная», 
«Изгибы» и др.). Движущей силой кон-
фликта при этом становится чистая, насто-
ящая любовь героев, противопоставленная 
долгу подчинения заветам предков, необ-
ходимости следовать старинным обычаям. 
Жизненные пути героев расходятся. Они 
оказываются во власти судьбы и «предпи-
санного богами закона» [Балыков 2014: 74]. 

В фокусе авторского художественно-
го внимания прежде всего оказывается ис-
следование «изнутри» проблем народной 
жизни, национальной самобытности и тра-
диционных нравственно-религиозных цен-
ностей. В рассмотренных произведениях 
С. Балыкова  организующим компонентом 
является единое художественное нача-
ло: герои повествования словно ощущают 
связь времен. Несмотря на настоящую лю-
бовь, для которой, казалось бы, не суще-
ствует преград, они, тем не менее, встают на 
сторону традиционных ценностей, покорно 
смиряясь с выпавшей судьбой. В художе-
ственном сознании писателя, выстроенном 
по координатам национального космоса, 
доминирует мысль о соблюдении и сбере-
жении национальных обычаев, культурной 
традиции, завещанных предками, выража-
ющая душу калмыцкого этноса и утверж-
дающая формулу народной этики. Так вы-
страивается «неутраченная идентичность» 
(К. К. Султанов) писателя С. Балыкова, про-
являемая на уровне мышления и поступков 
его героев.

Литература
Алексеева П. Э. Санджи Балыков — яркий пред-

ставитель калмыцкого зарубежья // Теегин 
герл. 2006. № 1. С. 65–74.

Алексеева П. Э. Вдали от родины // Теегин герл. 
1995. № 8. С. 75–80.

Балыков  С.  Б. Сильнее власти. Подольск: 
Мемориал-Музей «Донские казаки в борьбе 
с большевиками», 2014. 256 с. 

Балыков С. Б.  Заламджа: повести и рассказы / 
сост. Е. С. Ремилева. Подольск: Мемориал-
Музей «Донские казаки в борьбе с больше-
виками», 2013. 312 с. 

Балыков С. Б.  Сильнее власти: сборник расска-
зов. Мюнхен, 1976. 137 с.

Балыков С. Б.  Девичья честь: Историко-бытовая 
повесть. Элиста: АПП «Джангар», 1993. 
283 с.

Балыков  С.  Б.  Девичья честь. Мюнхен, 1983. 
236 с.

Бичеев  Б.  А. Влияние письменных памятников 
и фольклора на развитие калмыцкой лите-
ратуры (20–30 гг.), глава III. Литературная 
деятельность калмыцкой эмиграции (20–30 
гг.): автореф. …канд. филол. наук. М., 1991. 
18 с.



166

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 4 2015

 Борманжинов А. Санжи Балыков // Теегин герл. 
2004. № 4. С. 65–69.

Борманжинов  А. Санжи Балыков. Краткий 
очерк жизни и литературной деятельности 
// Балыков С. Б. Девичья честь: Историко-
бытовая повесть. Элиста, 1993. С. 270–278.

Бурыкин  А.  А. Донские диалектизмы и юж-
норусская лексика в языке русскоязыч-
ной прозы калмыцкого писателя Санжи 
Балыкова // Путь к родному слову. Сборник 
научных статей к 60-летию профессора 
Р. П. Кудрявцева. Волгоград: Изд-во ВГПУ. 
Библ. «Перемена», 2006. С. 52–62.

Бурыкин  А.  А.  Калмыцкие слова, южно-рус-
ская лексика и калмыцко-русское двуязы-
чие как средство создания этнического и 

регионального колорита в русскоязычной 
калмыцкой литературе (на материале твор-
чества С. Балыкова) // Русская речь в нацио-
нальном окружении: сб. науч. тр. / под ред. 
Т. С. Есеновой и др. Элиста: Изд-во Калм. 
ун-та, 2006а. Вып. III. С. 109–130. 

Джамбинова Р. А. Шаги духовного примирения: 
к 100-летию писателя Санджи Балыкова // 
Теегин герл. 1993. № 5. С. 91–104.

Джамбинова Р. А. Критерий исследования — на-
учная этика // Литература Калмыкии: про-
блемы развития. Элиста: АПП «Джангар», 
2003. С. 150–161.

Душан У. Д. Обычаи и обряды дореволюцион-
ной Калмыкии Этнографический сборник. 
Элиста, 1976. Вып. 1. С. 5– 88.

References
Alekseeva P. E. Far from Motherland. Teegin gerl. 

1995. No. 8. Pp. 75–80. (In Russ.)
Alekseeva P. E. Sandzhi Balykov — a brightest 

Kalmyk expatriate. Teegin  gerl. 2006. No. 1. 
Pp. 65–74. (In Russ.)

Balykov S. B. [Stronger than Power: Collected 
Short Stories]. Munich, 1976. 137 p. (In Russ.)

Balykov S. B. [Stronger than Power]. Podolsk: 
Struggle of Don Cossacks against Bolsheviks 
(Memorial Museum), 2014. 256 p. (In Russ.)

Balykov S. B. [The Maiden’s Honor: a Historical 
and Household Novel]. Elista: Dzhangar, 1993. 
283 p. (In Russ.)

Balykov S. B. [The Maiden’s Honor]. Munich, 
1983. 236 p. (In Russ.)

Balykov S. B. [Zalamdzha: Novels and Short 
Stories]. E. S. Remileva (comp.). Podolsk: 
Struggle of Don Cossacks against Bolsheviks 
(Memorial Museum), 2013. 312 p. (In Russ.)

Bicheev B. A. Chapter 3: Literary activities of 
Kalmyk émigrés, 1920s – 1930s. In: [Kalmyk 
Literature of the 1920s – 1930s: Influence of 
Written Monuments and Folklore]. Cand.Sc. 
(philology) thesis abstract. Moscow, 1991. 
18 p. (In Russ.)

Bormanzhinov A. Sanzhi Balykov. Teegin  gerl. 
2004. No. 4. Pp. 65–69. (In Russ.)

Bormanzhinov A. Sanzhi Balykov: a brief review 
of life journey and literary career. In: Balykov 

S. B. [The Maiden’s Honor: a Historical and 
Household Novel]. Elista: Dzhangar, 1993. 
Pp. 270–278. (In Russ.)

Burykin A. A. Don dialecticisms and South Russian 
lexemes in Russian-language prose of Sanzhi 
Balykov. In: [A Path to the Mother-Tongue 
Word]. Coll. papers. Volgograd: Volgograd 
State Pedagogical University (Ser. ‘Peremena’), 
2006. Pp. 52–62. (In Russ.)

Burykin A. A. Russian-language Kalmyk literature: 
Kalmyk words, South Russian lexemes and 
Kalmyk-Russian bilingualism as means to 
create ethnic and regional features (a case study 
of S. Balykov’s works). In: [Russian Speech 
in Nin-Russian Environment]. Coll. papers. 
T. S. Esenova et al. (eds.). Elista: Kalmyk State 
University, 2006. Vol. III. Pp. 109–130. (In 
Russ.)

Dushan U. D. [Customs and Rituals of Pre-
Revolutionary Kalmykia: Ethnographic 
Collection]. Elista, 1976. Vol. 1. Pp. 5– 88. (In 
Russ.)

Dzhambinova R. A. Research criterion — scientific 
ethics. In: [Literature of Kalmykia: Problems 
of Development]. Elista: Dzhangar, 2003. 
Pp. 150–161. (In Russ.)

Dzhambinova R. A. Steps towards a spiritual 
reconciliation: celebrating the 100th anniversary 
of Sandzhi Balykov’s birth. Teegin gerl. 1993. 
No. 5. Pp. 91–104. (In Russ.)



167

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 82-1
ББК 84 (2 Рос-Калм)

СВОЕОБРАЗИЕ КОНЦЕПЦИИ ЭПОХИ И ЛИЧНОСТИ
В ПОЭМЕ ХАСЫРА СЯН-БЕЛГИНА «ӨНЧН БӨК» — «БОРЕЦ-СИРОТА»  (1935 г.)
Conception Originality of the Epoch and the Personality
in the Poem by Khasyr Syan-Belgin «Fighter Orphan» (1935 ) 
Н. Ч. Очирова (N. Ochirova)1

1кандидат филологических наук, научный сотрудник отдела письменных памятников, литературы и 
буддологии Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. (Ph.D. of Philology, Researcher of the 
Written Monuments, Literature and Buddhology Department at the Kalmyk Institute for Humanities of the RAS). 
E-mail: ochirnudlya@mail.ru

В настоящей статье выявляется своеобразие  концепции эпохи и личности на примере ранней поэмы 
Хасыра Сян-Белгина «Борец-сирота».
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мировосприятие.

The article is devoted to the study of the early poetry by Khasyr Syan-Belgin. In his early poetry he criticizes 
the social conditions surrounding people in the pre-Soviet era, putting social issues in the forefront. In the poem 
«Өnchn bөk» ("Fighter orphan") artistic conception of personality reveals the strength of national character in the 
history of the Kalmyk people. Created by the poet the conception of personality includes the basic traits of a true 
national hero, a loner hero with a new outlook, acting against the social system. Carefully designed and recreated 
the era of artistic painting and its ideological content confi rms the importance of issues raised by the author in 
consonance with the time of his creative development.

Keywords: Kalmyk language, Soviet literature, poetry, personality, epoch, author's mentality.

Становление и развитие калмыцкой, как 
и всей советской, литературы  пришлись на 
1920–1930-е годы. Калмыцкая поэзия дан-
ного периода характеризуется интересом 
авторов к национальным аспектам в соче-
тании с творческими поисками социальных 
и нравственно-этических идеалов. Творче-
ство писателей и поэтов — мастеров худо-
жественного слова — играет значительную 
роль в развитии любой национальной ли-
тературы. И это вполне закономерно, по-
скольку, как известно, идиолект писателя 
создается на основе национального языка 
определенной эпохи [Очирова 2011: 3].

С распадом огромного многонациональ-
ного государства СССР и мировой социа-
листической системы изменилась мировая 
картина мира и менталитет современно-
го человека. По этой причине, отмечает 

Е. Е. Балданмаксарова, «…перед наукой, 
в частности, литературоведением, встала 
острая необходимость переоценки ценно-
стей, подведения итогов своего развития, 
его систематизации, а также поиска новых 
подходов к изучению литературных про-
цессов. В связи с этим возросший интерес 
к проблемам национальной поэзии не яв-
ляется случайным. Только писатель, обла-
дающий своеобразным стилем, может убе-
дительно показать изменения, связанные не 
только с жизнью общества, но и духовным 
миром отдельного человека» [Балданмакса-
рова 2003: 3–4].

Изучение литературного поэтическо-
го творчества через ее главного объекта 
— человека, воплощающего особенности 
своей эпохи, является одной из важнейших 
задач развития современного калмыцкого 
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литературоведения. Научные изыскания в 
этом направлении позволят по-новому ос-
мыслить идейную структуру не только на-
ционального поэтического творчества, но 
и социального общества рассматриваемого 
периода. 

Для восприятия художественной кар-
тины мира, созданной автором, важно выя-
вить роль художественных средств, опреде-
ляющих эстетическое значение литератур-
ного текста. «Речь идет не только о неких 
универсальных принципах воплощения в 
литературе образа человека и времени, но и 
о различных модификациях этого явления. 
Своеобразие передачи в литературе кон-
цепции эпохи и героя определяется целым 
рядом факторов, среди которых — особен-
ности литературного процесса, культурные, 
философские и религиозные традиции. Из-
учение указанных детерминант — одна из 
важнейших задач литературоведения» [Ни-
замутдинова 2013: 3].

В художественном творчестве при из-
учении главного объекта, как правило, ис-
пользуются термины «герой», «образ», «ха-
рактер» и т. д. В современном литературо-
ведении и лингвокультурологии все больше 
обращаются к понятию «концепция лично-
сти», которое позволяет нам рассматривать 
главного героя художественного произведе-
ния с точки зрения особенностей авторско-
го мировосприятия.

В отечественное литературоведение 
этот термин был введен и получил дальней-
шее осмысление Л. И. Тимофеевым в сере-
дине 1950-х гг. Данное понятие отражает 
совокупность идей, взглядов и принципов 
изображения человека в определенную эпо-
ху. «Художественная концепция личности 
в творческом сознании писателя является 
основой, определяющей характер и эстети-
ческие принципы не только одного произ-
ведения, но и всего творчества в целом или 
отдельных его этапов» [Колобаева 1990: 
161–163]. 

Исследованию вопросов становления и 
развития калмыцкой литературы, эволюции 
жанровых форм в поэзии и прозе посвящено 
немало работ. В них преимущественно рас-
сматриваются общие теоретико-литератур-
ные проблемы, связанные с формированием 
типологии жанровых систем в калмыцкой 
литературе (В. Д. Пюрвеев, Р. А. Джамби-
нова), конкретные особенности процес-
са этого формирования и поэтики жанров 

(А. В. Бадмаев, Н. Н. Мусова, А. Г. Салдусо-
ва и др.), фольклорные традиции в калмыц-
кой литературе (Б. А. Бичеев, М. А. Лид-
жиев) и т. д. Значительным достижением 
в области системного изучения калмыцкой 
поэзии советского периода является вто-
рой том «Истории калмыцкой литературы» 
[1980], освещающий в основном творчество 
отдельных поэтов советского периода. Од-
нако необходимо заметить, что проблема 
человека как личности в коллективной мо-
нографии специально не рассматривалась.

У истоков калмыцкой национальной 
литературы в одном ряду с плеядой поэтов 
эпохи строящегося социализма — Н. Ман-
джиевым, А. Сусеевым, С. Каляевым, 
К. Эрендженовым, Г. Даваевым, Л. Инджи-
евым и др. — стоял талантливый поэт, пи-
сатель, публицист, драматург и переводчик 
Хасыр Бикинович Сян-Белгин (1909–1980).

О Хасыре Сян-Белгине справедливо го-
ворят как о самобытном и глубоко нацио-
нальном поэте со своеобразным творческим 
почерком. Один из выдающихся знатоков 
калмыцкой литературы, А. Ш. Кичиков, 
анализируя творчество поэта, высоко его 
оценил: «…литературную рубашку Х. Сян-
Белгина не под силу натянуть на себя ни 
одному поэту — столь оригинальны и не-
повторимы его творения. Поэт, создавший 
свой собственный стиль, высекший на род-
ном языке замечательные образцы поэзии, 
— явление яркое в нашей культуре» [Кичи-
ков 1977]. 

Целью данной работы является иссле-
дование поэтического творчества Х. Сян-
Белгина в аспекте проблематики эпохи и 
личности на примере самого значительного 
произведения его раннего периода — по-
эмы «Өнчн бөк» (1935 г.) — и определения 
его места в литературном процессе совет-
ского периода.

Существенное влияние на творческое 
становление молодого поэта оказали обще-
ственные и социальные явления, происхо-
дившие тогда в стране и республике. Худо-
жественное мировоззрение Х. Сян-Белгина 
складывалось под влиянием многих фак-
торов, в основе которого лежит огромный 
жизненный опыт. Значительную роль в сво-
ем творчестве он всегда отводил истории, 
национальной культуре, обычаям, тради-
циям, устному народному творчеству, ко-
торые стали для него универсальным сред-
ством выражения народной мудрости. 
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В сюжетной основе поэмы «Өнчн бөк» 
гармонично сочетаются тематика нацио-
нальных спортивных состязаний и старин-
ные легенды, предания, связанные с имена-
ми знаменитых калмыцких князей Тундуто-
ва и Тюменя, и калмыцкие народные песни  
— «Төгрәш» и др. 

В 1936 г. постановкой пьесы по моти-
вам поэмы «Өнчн бөк» — «Борец-сирота» 
(сам автор называл ее «Одинокий герой»), 
которая имела огромный успех, состоялось 
открытие Калмыцкого драматического 
театра. Известный литературный критик 
И. Мацаков отмечал, что «поэма «Өнчн 
бөк» посвящена развенчанию патриар-
хально-феодальных порядков, царивших в 
калмыцких степях вплоть до Октябрьской 
революции. Своей поэмой, посвященной 
изображению невозвратного прошлого, 
Х. Сян-Белгин стремился заставить чита-
теля осмыслить старую и новую эпоху в их 
контрастном противопоставлении [Маца-
ков 2009: 438].

Основное содержание поэмы раскры-
вается в воспоминаниях и размышлениях 
рассказчика, который выступает летопис-
цем событий. Кульминационным моментом 
произведения является состязание борцов,  
представляющих улусную знать, показыва-
ющую свое превосходство друг перед дру-
гом. Главный герой поэмы Борец-сирота, 
решившись нарушить традиционные устои, 
бросает им вызов от имени простого наро-
да: Олн-нутгин цуһарн, / Орн хар ястнрин 
/ Ицгтә нерн деерәс / Инҗрин бөклә ноол-
днав [Сян-Белгин 1959: 89]. 

Социальный протест и победа юноши-
сироты выражают прежде всего утвержде-
ние чувства собственного достоинства и 
свободы личности как жизненную позицию 
автора: Мөрн нанд керго, / Марһа авсм болх! 
/ Диилсндм цуһар ханҗ, / Делкән арнзл унулх. 
/ Делкән хурдн арнзлас / Давдг мөрн бәәхий? 
/ Олнас боссн бөкиг / Отгар нурһдад диил-
хий? [Сян-Белгин 1959: 92–93]. 

«Тонкий, проникновенный лирик, Ха-
сыр Сян-Белгин в то же время поэт, напря-
женно раздумывающий над жизнью, стре-
мящийся проникнуть в глубинную суть яв-
лений и событий, дать им свое объяснение 
и оценку. Все его творчество — это гимн 
человеку, восторженная песнь о его силе и 
разуме…» [Глинин 2009: 464].

Автор поэмы воссоздает полную дра-
матизма литературную картину дореволю-
ционной эпохи, основанную на глубоком 
социальном конфликте. Одинокий герой, 
противостоящий целой системе, как и все 
близкие ему люди, был обречен. Главный 
герой погибает от рук побежденного им 
наемного борца, подло напавшего на него 
из-за угла. Его невеста, юная Мигмир, 
сестра нашего рассказчика, отказавшись 
выходить замуж за наемного борца, была 
вынуждена добровольно уйти из жизни. 
Дед Борца-сироты, схваченный после по-
единка внука, погибает на каторге в Сиби-
ри. Рассказчика, от имени которого ведет-
ся повествование, также постигла участь 
узника, но его освобождает начавшаяся в 
стране Октябрьская революция. Испыта-
ния, выпавшие на долю рассказчика, об-
условили его неожиданное духовное про-
зрение. По воле судьбы, встретив однаж-
ды бывшего наемного борца, просившего 
подаяния, он не стал ему мстить, потому 
что жизнь уже все расставила по своим 
местам.

Главное достоинство рассматриваемой 
поэмы  не только в том, что поэт отразил 
важный общественный конфликт дорево-
люционной эпохи, но и в том, как он сумел 
раскрыть чувства, переживания, поступки 
людей и смог отобразить последствия этих 
поступков в их дальнейших судьбах. 

Таким образом, тщательно продуманная 
и воссозданная художественная картина 
эпохи и ее идейное содержание подтверж-
дают важность проблематики, поднятой ав-
тором и созвучной времени его творческого 
становления. В ранней поэзии Хасыра Сян-
Белгина сильны мотивы критики тех соци-
альных условий, в которых жил человек до-
советской эпохи. 

В поэме «Өнчн бөк» художественная 
концепция личности отражает силу наци-
онального характера на фоне  истории кал-
мыцкого народа. Созданная поэтом кон-
цепция личности включает в себя основ-
ные черты, присущие истинно народному 
герою — одиночке с новым мировоззрени-
ем, выступающему против общественной 
системы, — как человеку строящего новую 
эпоху.



170

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 4 2015

Литература
Балданмаксарова Е. Е. Бурятская поэзия XX 

века: истоки, поэтика жанров. Автореф. дис. 
… д-ра филол. наук. Москва, 2003. 27 с.

Глинин Г. «…Во мне — моя степь» // Дурн болн 
дун. Любовь и песня. Элиста: Издат. дом 
«Герел», 2009. С. 462–467.

История калмыцкой литературы. Т. 2. Совет-
ский период. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1980. 
445 с. 

Кичиков А. Ш. Талантливейший поэт: о 
Х. Б. Сян-Белгине // Советская Калмыкия, 
№ 141. 1977. 16 июля.

Колобаева Л. А. Концепция личности в русской 
литературе рубежа XIX–XX веков. М.: Изд-

во МГУ, 1990. 336 с.
Мацаков И. Хасыр Сян-Белгин — народный 

поэт Калмыкии // Дурн болн дун. Любовь 
и песня. Элиста: Издат. дом «Герел», 2009. 
С. 430–443.

Низамутдинова Г. М. Эпоха и герой в поэзии 
Зульфата. Автореф. дис. … канд. филол. 
наук. Казань, 2013. 21 с.

Очирова Н. Ч. Лексико-стилистические особен-
ности языка художественных произведений 
К. Эрендженова. Автореф. дис. … канд. фи-
лол. наук. Элиста, 2011. 23 с.

Сян-Белгин Хаср «Өнчн бөк» // Шүлгүд болн 
поэмс. Элст: Хальмг дегтр һарһач, 1959. 
С. 55–102.

References
[History of Kalmyk Literature]. Vol. 2: Soviet 

Period. Elista: Kalmyk Book Publ., 1980. 445 
p. (In Russ.)

Baldanmaksarova E. E. [20th-Century Buryat Poetry: 
Origins, Poetics of Genres]. Dr.Sc. (philology) 
thesis abstract. Moscow, 2003. 27 p. (In Russ.)

Glinin G. ‘… Inside My Self — My Steppe’. In: 
[Love and Song]. Elista: Gerel, 2009. Pp. 462–
467. (In Russ. and Kalm.)

Kichikov A. Sh. A brightest poet: about Kh. B. 
Syan-Belgin. Sovetskaya Kalmykiya. 1977, July 
16. No. 141. (In Russ.)

Kolobaeva L. A. [Concept of Personality in Russian 
Literature: Late 19th – Early 20th Centuries]. 

Moscow: Moscow State University, 1990. 
336 p. (In Russ.)

Matsakov I. Khasyr Syan-Belgin — people’s poet 
of Kalmykia. In: [Love and Song]. Elista: 
Gerel, 2009. Pp. 430–443. (In Russ. and 
Kalm.)

Nizamutdinova G. M. [Epoch and Hero in Zulfat’s 
Poetry]. Cand.Sc. (philology) thesis abstract. 
Kazan, 2013. 21 p. (In Russ.)

Ochirova N. Ch. [K. Erendzhenov’s Fiction: Lexical 
and Stylistic Features]. Cand.Sc. (philology) 
thesis abstract. Elista, 2011. 23 p. (In Russ.)

Syan-Belgin Kh. The Orphan Wrestler. In: [Verses 
and Poems]. Elista: Kalmyk Book Publ., 1959. 
Pp. 55–102. (In Russ.)



171

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 821.161.1
ББК 83.3 (2 Рос=2 Рос)

«ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ» А. С. ПУШКИНА: ЭПИЗОД В КАЛМЫЦКОЙ КИБИТКЕ 
(ИЗ МАТЕРИАЛОВ К КОММЕНТАРИЮ)
"Travel Notes" by A. S. Pushkin: an Episode in the Kalmyk Kibitka
(from the materials to the commentary)
Б. А. Кичикова (B. Kichikova)1

1 кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела письменных памятников, 
литературы и буддологии Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН (Ph. D. of Philology, 
Associate Professor, Senior Scientist of Manuscript, Literature and Buddhist Studies Department at the Kalmyk 
Institute for Humanities of the RAS). E-mail: kigiran@elista.ru.

В статье предлагается комментарий историко-литературного, социально-исторического и историко-
бытового (этнографического) характера к эпизоду посещения калмыцкой кибитки из «путевых записок», 
которые А. С. Пушкин вел во время поездки на Кавказ и Закавказье весной–летом 1829 года.

Ключевые слова: Пушкин, путешествие, «путевые записки», Восток, контекст свободы, калмыц-
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Asia and the East in the European part of the Russian Empire were re-opened to Alexander Pushkin during 
his journey to the Caucasus and Transcaucasia in 1829, to the war of front-line forces with the Ottoman Empire. 
The article contains a commentary of historical and literary, socio-historical and ethnographic character to the 
episode of poet's visiting the Kalmyk  kibitka (nomad tent) taken from "Travel Notes" the poet kept during the 
trip. 

Keywords: Pushkin, journey, «Travel notes», the East, the context of freedom, Kalmyk tea, Kalmyk 
maiden, moral qualities.

Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее ― леса исчезают, холмы 
сглаживаются, трава густеет и являет бóльшую силу растительности (végétations); показыва-
ются птицы, неведомые в наших дубравах; орлы как часовые на пикетах сидят на кочках, оз-
начающих большую дорогу и спокойно смотрят на путешественника; по тучным пастбищам

   Кобылиц неукротимых
   Гордо бродят табуны —

кочующие кибитки полудиких племен начинают появляться, оживляя необозримую однооб-
разность степи. Разные народы разные каши варят. Калмыки располагаются около станци-
онных хат ― Татары пасут своих вельблюдов и мы дружески навещаем наших дальных со-
отечественников. 

На днях покаместь запрягали мне лошадей, пошел я к калмыцким кибитк<ам> (т. е. кру-
глому плетню крытому шестами, обтянуто<м>у белым войлоком, с отверстием вверху). У 
кибитки паслись уродливые и косматые кони, знакомые нам по верному карандашу Орлов-
ского. В кибитке я нашел целое калмыцкое семейство; котел варился по средине и дым вы-
ходил в верхнее отверстие. Молодая калмычка, собой очень не дурная, шила куря табак. Лицо 
смуглое, темно румяное. Багровые губки, зубы жемчужные ― Замечу, что порода калмыков 
начинает изменяться ― и первобытные черты их лица мало по малу исчезают ― Я сел подле 
нее. Как тебя зовут? — — — сколько тебе лет? ― десять и восемь ― Что ты шьешь? ― пор-
тка. Кому ― себя. Поцалуй меня. ― Неможна, стыдно. Голос ее был чрезвычайно приятен. 
Она подала мне свою трубку и стала завтракать со всем своим семейством. В котле варился 
чай с бараньим жиром и солью. Не думаю, чтобы кухня какого б то ни было народу могла про-
извести что нибудь гаже. Она предложила мне свой ковшик ― и я не имел силы отказаться 
― Я хлебнул стараясь не перевести духа ― я просил заесть чем нибудь ― мне подали кусочик 
сушеной кобылятины. И я с большим удовольствием проглотил его. После сего подвига я 
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думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Но моя гордая красавица ударила меня 
по голове мусикийским орудием подобным нашей балалайке ― Калмыцкая любезность мне 
надоела, я выбрался из кибитки и поехал далее. Вот к ней послание, которое вероятно никогда 
до нее не дойдет — — — 

(А.С. Пушкин. Путевые записки. 1829; VIII, 1028–10291)

1 Тексты А. С. Пушкина приводятся в статье с указанием тома и страницы в скобках после 
цитаты по репринтному воспроизведению Большого 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. Орфография и пунктуация приближены к современным 
нормам, кроме передачи черновых вариантов.

Датировки упоминаемых событий и сведения о лицах сверены по справочным изданиям 
[Летопись 1999; Черейский 1988] и, кроме отдельных случаев, далее специально не оговариваются.

По возвращении из михайловской 
ссылки Пушкин начинает постепенно ощу-
щать двусмысленность своего положения 
первого поэта России, личным цензором 
которого объявил себя сам царь. С начала 
1827 до середины 1828 гг. тянется дело о 
стихотворении «Андрей Шенье», в резуль-
тате которого над поэтом вновь учрежден 
секретный надзор. А сразу вслед за ним на-
чалось чреватое более серьезными послед-
ствиями дело о «кощунственной» поэме 
«Гавриилиада». Время, когда ссыльный 
скиталец рвался в Петербург, сменилось 
временем, когда он рвется прочь из душ-
ной атмосферы Петербурга, ― совсем как 
сказано в давнем письме брату: «…взять 
тихонько трость и шляпу и поехать по-
смотреть на Константинополь. Святая Русь 
мне становится невтерпеж» (Л. С. Пушки-
ну, январь ― начало февраля 1824 г. Из 
Одессы в Петербург; XIII, 86).

14 апреля 1828 г. был объявлен мани-
фест Николая I о войне с Турцией. «Турку 
воевали» на двух фронтах ― за Дунаем на 
Балканах и в Закавказье. В это время Пуш-
кин предпринимает ряд попыток уехать в 
длительное и дальнее путешествие. Просьбы 
разрешить ему поездку в действующую ар-
мию на дунайский фронт или за границу ―

К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж…
Повсюду я готов. Поедем… ―

(Элегический отрывок. 1829; III, 191)
встречают отказ. Год спустя, 9 марта 1829 г., 
уже не испрашивая никаких разрешений, а 
просто «по праву вольности дворянской», 
Пушкин «сел в коляску» и выехал из Петер-
бурга на Кавказ и в Закавказье ― на театр 
военных действий. По пути заехал в Москву, 
где его ожидало важнейшее дело личного 

характера ― сватовство к Н. Н. Гончаровой, 
которое он поручил графу Ф. И. Толстому 
(Американцу). Не получив ни формального 
согласия на брак, ни прямого отказа, 1 мая 
1829 г., незадолго до своего тридцатилетия, 
Пушкин пустился в дальнейший путь в край 
романтических воспоминаний.

На Кавказском фронте он рассчитывал 
встретиться с друзьями и приятелями сво-
ей юности ― опальными, разжалованными, 
сосланными под пули и сабельные удары 
офицерами-декабристами. В Закавказье во-
евали младший брат поэта, Л. С. Пушкин, 
младший брат «бесценного друга» лицей-
ских лет, М. И. Пущин, взыскательный друг 
и собеседник ― Н. Н. Раевский-младший, 
которому посвящена поэма «Кавказский 
пленник» (1822).

Исследователь отмечает «дилетантский 
уровень даже тех публикаций» первой по-
ловины XIX века, «где рассматривались 
принципиальные вопросы взаимодействия 
России и Востока» [Сопленков 2000: 153]. 
Характер представлений тогдашнего рос-
сийского общества о мусульманском, в 
частности, Востоке, этой «геополитической 
абстракции» [Маркелов 2013: 129], был 
крайне разноречив ― от романтических 
мифологем и просветительски-культуртре-
герских прожектов до склонности  «видеть 
в Азии культурный феномен, для осмыс-
ления которого неприменимы европейские 
категории» [Cопленков 2000: 162]. Своими 
«южными» поэмами Пушкин стимулировал 
развитие первых, затем отдал известную 
дань вторым и, стремительно эволюциони-
руя, способствовал формированию третьего 
подхода. В путешествии на Восток поэту 
предстояло уточнить и по его итогам вы-
работать комплекс зревших в его сознании 
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эстетических, историко-культурных, исто-
риософских и политических идей. 

Поездка 1829 года возродила Пушкина. 
По отношению к ней как духовному собы-
тию еще более точным представляется суж-
дение Н. В. Гоголя о первой встрече поэта с 
этим краем: «Кавказ вызвал силу души его и 
разорвал последние цепи, которые тяготели 
на свободных мыслях» [Гоголь 1952: VIII, 
51].

Пушкин взял в дорогу тетрадь для за-
писей, которая в описании его рукописей 
получила название «Арзрумской» (совре-
менный шифр — ПД 841). Наряду со сти-
хотворениями, сопутствующими поездке, 
в нее заносились «путевые записки», как 
называл их сам автор и в 1829, и в 1835 гг. 
(VIII, 1027). Этому комплексу записей 
дневникового, конспективного и тезисного 
характера исследователь дает определение 
«кавказский дневник» [Левкович 1983: 15; 
Левкович 1988: 5].

Данное определение представляется 
точным в смысле локализации записей: так, 
первая сделана 15 мая в Георгиевске — т. е. в 
Предкавказье. Записки, в частности, содер-
жат первоначальный «дневниковый» вари-
ант эпизода посещения калмыцкой кибитки 
и встречи с калмычкой, который мы приве-
ли выше — с его некоторыми характерны-
ми подробностями, не вошедшими в текст 
цикла очерков «Путешествие в Арзрум во 
время похода 1829 года», подготовленный 
к печати в 1835 г. и опубликованный в пуш-
кинском «Современнике» в январе 1836 г. 
Изучение несовпадения текстов «путевых 
записок» и «Путешествия» [см.: Тынянов 
1968] по их составу, функциональным осо-
бенностям и художественному своеобразию 
не является задачей данной работы. В пред-
лагаемом далее комментарии мы исходим 
из того, что дорожные записи в Арзрумской 
тетради «нельзя рассматривать как заготов-
ки для еще не родившегося замысла “Путе-
шествия в Арзрум”» [Левкович 1983: 18]. 

…орлы как часовые на пикетах сидят на кочках, 
означающих большую дорогу…

…орлы… — В 1784 г. по запросу тог-
дашнего правительства от калмыцких вла-
дельцев (нойонов) были записаны сведе-
ния об их кочевьях, в 1923 г. профессором 
Н. Н. Пальмовым составленные в единое 
описание Калмыцкой «кочующей степи» 
[Пальмов 2007: 27]. На вопрос: «Какие во-

дятся птицы и нет ли каких особливых ро-
дов…», — Малодербетовский Ценден-Дор-
джи представил перечень птиц в своих ко-
чевьях «по речкам, протекающим из Дону» 
[Пальмов 2007: 29], в числе которых назвал 
орла-могильника [Пальмов 2007: 38].

… сидят на кочках, означающих боль-
шую дорогу… — И. В. Борисенко приводит 
описание Черкасского пути, данное исто-
риком Войска Донского В. Б. Броневским 
в 1834 г.: “…вместо верстовых столбов по 
обе стороны дороги саженей через пятьде-
сят насыпают из земли курганы, а местами 
из камня сложены конусы…” [Борисенко 
1981: 54, 60].

Кобылиц неукротимых… табуны — 
Здесь Пушкин цитирует двустишие (ст. 
67–68) из «думы» К. Ф. Рылеева «Петр Ве-
ликий в Острогожске» (1823) [Рылеев 1975: 
83], несомненно, вспоминавшееся ему на 
пути из Воронежа, неподалеку от которого 
происходили описываемые поэтом-дека-
бристом события. В письме к К. Ф. Рыле-
еву Пушкин выделил из огромного цикла 
лишь названную «думу», заметив, что ее 
«окончательные строфы <…> чрезвычайно 
оригинальны» (от второй половины мая, из 
Михайловского; XIII, 175).

Комментируемый фрагмент, кроме при-
родных и историко-литературных реалий, 
насыщен и символико-поэтическими обра-
зами. Символический подтекст формирует 
контекст отрывка как контекст свободы. 
Стихи казненного за свободу Рылеева, чье 
имя осталось неназванным, но должно было 
узнаваться читателем безошибочно, много-
кратно усиливали звучание темы свободы в 
ее поэтических «атрибутах» — образах сво-
бодных, как степи, орлов и табунов «кобы-
лиц неукротимых».

По мере сюжетного движения «путевых 
записок» к эпизоду посещения калмыцкой 
кибитки эти символы свободы, сливаясь с 
образом калмычки, художественно завер-
шают контекст, в котором степная «гордая 
красавица» предстанет как «натура равная 
самой себе при всех обстоятельствах, нату-
ра спокойная и вольная» [Эйдельман 1984: 
247]. Спустя три года поэтическая формула 
свободы как природной воли уместится у 
Пушкина в одной строке:

…ветру, и орлу, и сердцу девы нет закона
 (<Езерский> 1832; V, 102).

Калмыки располагаются около станци-
онных хат — На пути от Новочеркасска до 
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Владикавказа, когда в Арзрумскую тетрадь 
были записаны комментируемый текст, 
черновой, затем перебеленный тексты по-
слания «Калмычке» [см.: Кичикова 2015, 
2015 а, 2015 б, 2015 в], Пушкин проезжал 
кочевья калмыков донских [см.: Пальмов 
2007: 213–261] и терских [см.: Пальмов 
2007: 213–261; Шовунов 1992: 59–64, 171–
180].

Член Географического общества СССР, 
историк из Калмыкии И. В. Борисенко уста-
новил, что: «поиск места встречи поэта с 
калмыками в 1829 году должен проходить 
на участке Кавказского тракта от Ново-
черкасска до Ставрополя протяженностью 
в 340 верст»; «на пути следования поэта 
располагались кочевья калмыков Войска 
Донского и Большедербетовского улуса на 
территории Кавказской области. Места для 
кочевий Большого Дербета были установ-
лены в 1815–1816 годах»; «Калмыки Дона, 
будучи казаками, в первой половине XIX 
века не перешли на станичное поселение, а 
разделенные с 1806 года на три улуса, сотни 
и хотоны продолжали кочевать в Задонской 
степи (по левую сторону Дона от Кагальни-
ка до Сала)». По предположению историка, 
встреча поэта с калмыками и «произошла в 
кочевье. Им могли быть летние пастбища 
калмыцких сотен (Эркетеневская, Бембе-
дякин, Бултуковская, Батлаевская) Нижне-
го улуса, по которым пролегал Черкасский 
путь на расстоянии более 50 верст в проме-
жутках почтовых станций: Кагальницкая, 
Мечетинская, Егорлыкская, расположен-
ных вблизи казачьих станиц».

Исследователь делает убедительный на 
сегодня, за отсутствием иных аргументов 
35–летней давности, вывод о том, что «по-
лучасовая встреча Пушкина с калмыками в 
1829 году произошла на Черкасском трак-
те в кочевьях Нижнего улуса донских кал-
мыков при проезде поэта через почтовые 
станции: Кагальницкую, Мечетинскую, 
Егорлыкскую», предполагая место встречи 
«у станции Кагальницкой, у современной 
станицы Кагальницкой Зерноградского рай-
она Ростовской области» [Борисенко 1981: 
53, 54, 55, 57, 59].

Калмыки располагаются… — Совре-
менные исследователи выявляют приорите-
ты подобного расположения: «В отличие от 
традиционных путей (круговых) <…>, до-
рога, уходящая вдаль линейно, <…> имеет 
в калмыцкой традиционной культуре отри-
цательные характеристики. До настоящего 

времени сохраняется память о необходи-
мости расположения жилища вдалеке от 
дороги. <…> В случае вынужденного нару-
шения запрета на расселение у дороги кал-
мыки располагали хотон около тракта, но 
кибитки ставили так, чтобы дорога не была 
видна через дверь» [Бакаева, Сангаджиев 
2005: 63–64].

Татары … — Возможно, речь идет о но-
гайцах и кара-ногайцах.

На днях… пошел я к калмыцким кибит-
кам (т. е. круглому плетню крытому ше-
стами, обянуто<м>у белым войлоком, с 
отверстием вверху). — Это описание кал-
мыцкой юрты, в «конструктивном» смыс-
ле более полное и точное по сравнению с 
тем, которое представлено в тексте «Путе-
шествия в Арзрум…», свидетельствует не 
только о замечательной наблюдательности 
Пушкина, но и о его памяти, восстанавлива-
ющей впечатления девятилетней давности.

В калмыцких юртах, вместе с семей-
ством генерала Н. Н. Раевского, поэт про-
жил с 3 по 26 июля 1820 года, принимая ле-
чение в Пятигорье на кавказских «горячих 
серных, кислых и железистых водах» — в 
нынешнем Железноводске [Летопись 1999 
– I, 182–183]. Прославленный герой войны 
1812 года писал старшей дочери Екатери-
не о житье на водах в небольшой  долине, 
«в которой все селение расположено на две 
улицы; я приметил до 60 домов, домиков и 
лачужек, и как сего недостаточно для при-
езжающих, то нанимают калмыцкие кибит-
ки, палатки и располагаются лагерями, где 
кому полюбится, и как будто подделывают-
ся нестройной здесь природе», — отмечая 
«смесь калмыков, черкес, татар, здешних ка-
заков, здешних жителей и приезжих» [цит. 
по: Жизнь Пушкина 1987: I, 338]. В другом 
письме: «6 июля Железные воды бештовые. 
<…> Здесь мы в лагере как цыгане, на по-
ловине высокой горы. 10 калмыцких киби-
ток, 30 солдат, 30 казаков <…> Места так 
мало, что 100 шагов сделать негде — или 
лезть в пропасть или лезть на стену» [цит. 
по: Жизнь Пушкина 1987: I, 339].

Те же сведения приводит и В. З. Цере-
нов, с одним существенным уточнением: 
«В 1811 г. власти обязали калмыцкие улу-
сы ежегодно выставлять на лето к Кислым 
и Горячим водам по сто юрт с „людьми, 
умеющими их разбивать”. В Горячеводской 
долине и у Кислого колодца в летние меся-
цы возникали целые лагеря из калмыцких 
юрт, хозяева которых обычно располага-
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лись здесь же, за линией охраны» [Церенов 
2012: 17]. В своей книге очерков литератор 
из Калмыкии помещает и широко извест-
ный рисунок из альбома Н. Н. Раевского-
младшего со спящим спиной ко входу в 
юрту человеком с котенком у колен (1820); 
решетки (теремы) и часть свода купола (ше-
сты-унины) юрты прорисованы тщательно. 
Предположению же о том, что на рисунке 
изображен именно Пушкин [Церенов 2012: 
20–21], суждено остаться в области предпо-
ложений.

…обтянутому белым войлоком… — 
Здесь мы, возможно, встречаем некий со-
циально-этнографический сюжет. «Сбор-
но-разборное жилище калмыков ишкə гер 
в традиционной культуре имело опреде-
ленную цветовую символику. <…> Цаһан 
гер — „белая юрта, кибитка” — как прави-
ло, жилище представителей высших слоев 
общества» [Бакаева, Сангаджиев 2005: 40]. 
Русский этнограф пояснял, что «белыми 
кошмами кроются лишь редкие кибитки, 
главным образом — кибитки духовенства, 
кибитки состоятельных людей и еще кибит-
ки „новые”, т. е. новобрачных», однако «но-
вая кибитка есть лишь отдельная единица 
бытовая, но не хозяйственная <…> невест-
ка с четвертого дня отправляется уже в ки-
битку отца мужа работать, и здесь же она и 
ее муж имеют и стол. Так что кибитка отца 
<…> является центром для всех кибиток 
семьи: в ней происходит работа женщин, в 
ней готовится пища для всех кибиток семьи, 
из нее же исходят распоряжения по всему 
хозяйству» [Житецкий 1893: 4, 34].

С учетом сакрально-социальной семан-
тики белого цвета у монголоязычных наро-
дов [Жуковская 1988: 158–160] можно пред-
положить, что генерала Н. Н. Раевского и 
его спутников, в том числе Пушкина, как 
и других офицеров и дворян, лечившихся 
на Кавказских Минеральных Водах в 1820 
году, с почтением поселили в кибитках бе-
лого цвета.

Спустя девять лет, «наметанным гла-
зом» выделив белую кибитку у Черкасского 
тракта, Пушкин направился к ней и попал, 
таким образом, в жилище не просто главы 
семейства, что подтверждается словами: В 
кибитке я нашел целое калмыцкое семей-
ство, — но, скорее всего, побывал в гостях 
у главы кочевья — родовитого или знатного 
калмыка. 

…кони, знакомые нам по верному ка-
рандашу Орловского. — Орловский Алек-

сандр Осипович (1777–1832) — художник-
баталист и жанровый живописец, литограф, 
с 1809 г. академик Академии художеств, 
родом поляк. Петербургский знакомый 
Пушкина, упомянувшего «быстрый каран-
даш» Орловского во второй песни поэмы 
«Руслан и Людмила» (1821). Кони ― в 
сражении, на свободе — постоянный объ-
ект зарисовок влюбленного в них худож-
ника. Знаток «калмыцкой» темы в русской 
живописи, И. В. Борисенко отмечает: «В 
Государственном Русском музее хранятся 
рисунки Орловского «Два калмыка вер-
хом», «Калмыки верхом» и в Национальном 
музее г. Варшавы «Два всадника калмыка», 
«Калмыцкий всадник в меховом кафтане»» 
[Борисенко 1981: 51].

Молодая калмычка, собой  не дурная, 
шила куря табак. — До замужества кал-
мычки не курили и не жевали табак. Сле-
довательно, в эпизоде речь идет о молодой 
замужней женщине, статус которой опреде-
ляет до мелочей все ее поведение, как яв-
ствует из дальнейшего описания. 

Лицо смуглое, темно румяное. Багровые 
губки, зубы жемчужные… — В этом опи-
сании внешности, по-видимому, действи-
тельно красивой калмычки развернут пре-
дыдущий тезис: собою очень не дурная — 
что объясняет последующие «любезности» 
путешественника. Возможно, что оно не 
вошло в текст «Путешествия в Арзрум…» 
из-за банальности стиля второй фразы 
(хотя эпитет багровые точно передает от-
тенок цвета губ на смуглом лице; если бы 
речь шла о блондинке, банальное описание 
удовлетворилось бы эпитетом «розовые/
коралловые»), а также из соображений ла-
конизма, диктующего стремительный ритм 
прозы «Путешествия». Автор здесь руко-
водствуется теми соображениями, которые 
были им изложены двумя годами ранее: 
«Истинный вкус состоит не в безотчетном 
отвержении такого-то слова, такого-то обо-
рота, но в чувстве соразмерности и сообраз-
ности» (Отрывки из писем, мысли и замеча-
ния. 1827; XI, 52).

Замечу, что порода калмыков начина-
ет изменяться — и первобытные черты 
их лица мало по малу исчезают — Это за-
мечание не вошло в  текст «Путешествия в 
Арзрум…», возможно, как мало приличе-
ствующее образу просвещенного и гуман-
но настроенного путешественника, «друга 
человечества», дворянского интеллигента, 
который создается, начиная с данного эпи-
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зода (ср. выше: … мы дружески навещаем 
наших дальных соотечественников). Кро-
ме того, это замечание не отвечает требо-
ваниям исторической точности, которым 
Пушкин стремился следовать задолго до 
непосредственных занятий в области исто-
рии: ведь он не мог «самолично» наблюдать 
изменение первобытных черт, для чего по-
требовалась бы жизнь нескольких поколе-
ний.

Голос ее был чрезвычайно приятен. — 
Эта фраза объясняет очарование встречен-
ной поэтом молодой калмычки: для него 
звуки мелодического женского голоса об-
ладали неизъяснимой притягательностью и 
были неотъемлемой частью полноты бытия 
и красоты мира. К сожалению, эта суще-
ственная подробность тоже исчезла из тек-
ста комментируемого эпизода в редакции 
«Путешествия в Арзрум».

А. П. Керн оставила драгоценное сви-
детельство о впечатлении, которое произ-
водил на окружающих голос самого поэта: 
«… он имел голос певучий, мелодический, 
и как он говорит про Овидия в своих Цы-
ганах:
И голос шуму вод подобный» [Керн 1989: 33].

Она подала мне свою трубку… — В 
соответствии с этикетом и священными 
законами гостеприимства, у калмыков 
прежде младший член семьи подавал гостю 
раскуренную трубку, теперь же обязательно 
подают чай, затем — мясное бюдо.

Поцалуй меня. — Неможна, стыдно. — 
Нам уже приходилось комментировать этот 
главный момент диалога поэта с калмыч-
кой, выявляя его связи со сценой прощания 
Онегина и Татьяны в VIII главе пушкинско-
го романа в стихах [Кичикова 2015б: 172].

Нравственные качества калмычек вы-
зывали восхищение русских этнографов и 
историков. «К качествам калмычек как хо-
зяек необходимо добавить, что они вообще 
отличаются редким у других наших ино-
родцев целомудрием. <…> О девическом 
целомудрии и стыдливости нечего и гово-
рить. Оно, если так можно выразиться, об-
разцово» [Дуброва 1998: 52–53]. «Мораль 
женщины калмычки — высокая мораль, и 
она, как воспитательница, дает детям безус-
ловно твердые устои нравственности, идеи 
правды, добра, верности долгу, беззаветной 
покорности и стоической выносливости» 
[Прозрителев 1912:9].

В котле варился чай с бараньим жиром 
и солью. Не думаю, чтобы кухня какого б 
то ни было народа могла произвести что 
нибудь гаже. — Русские этнографы неиз-
менно обращали внимание на этот напиток, 
традиционный для калмыков, монголов, на-
родов Саяно-Алтайского нагорья и Тибета. 
Обстоятельное описание рецепта калмыц-
кого чая содержится в трудах И. А. Житец-
кого [1893: 15], Я. П. Дубровы, который 
счел нужным пояснить: «Чай калмыцкий, 
в существе дела, есть не напиток, а пища, 
к тому же довольно сытная и своеобразно 
вкусная, если хорошо приготовлена. К упо-
треблению его привыкли не только наши 
крестьяне, но и деревенская «интеллиген-
ция», сиречь купцы, писаря и духовенство» 
[Дуброва 1998: 50]. О распространенности 
напитка в другой этнической среде вто-
рой половины XIX века свидетельствует 
П. Смирнов: «Надобно отдать предпочте-
ние степным калмыкам: они  приготовляют 
кирпичный чай гораздо лучше русских и та-
тар!» [Смирнов 1999: 61].

…мне подали кусочик сушеной кобыля-
тины… — «Прием» в калмыцкой кибитке 
состоялся незадолго до 15 мая 1829 г.; в 
кушанье использован традиционный спо-
соб сохранения мясных продуктов в жаркое 
время года [см.: Житецкий 1893: 16].

Эпизод угощения русского поэта кал-
мыками получил развернутый комментарий 
в работе широко известного историка кули-
нарной культуры. В. В. Похлебкин заметил, 
что присущий Пушкину «кулинарный кос-
мополитизм» в данном случае «имел все же 
границы», поясняя: «До тех пор пока любая 
национальная кухня напоминала своей вку-
совой гаммой европейскую или русскую, 
Пушкин воспринимал ее без всяких пред-
убеждений, но как только те или иные блю-
да выходили за рамки традиционного вкуса 
и казались либо слишком пресными, либо 
слишком необычными по составу компо-
нентов, то тут поэт занимал такую же по-
зицию неприятия или непонимания, как и 
всякий обычный русский человек.

Пушкин еще мог смириться с вяленой 
кониной, высококачественным сырокопче-
ным изделием калмыков, казахов, киргизов 
и других степных народов, поскольку она 
представляла собой естественный, свежий, 
отличной сохранности продукт, но совер-
шенно не мог вынести калмыцкого чая — 
кирпичного чая, сваренного в воде с моло-
ком и со сливочным маслом, солью и пер-
цем. Ему даже показалось, что этот чай был 
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с …бараньим жиром, и он так ошибочно и 
записал в своих заметках. На самом деле 
это должно было быть, и несомненно было, 
сливочное масло из молока коров либо 
яков, но только никак не баранье сало, что 
просто технологически невозможно. Пуш-
кину калмыцкий чай не понравился. <…> И 
эта реакция отчасти понятна: вкус калмыц-
кого чая весьма своеобразен. Необходимо 
два-три раза кряду, ежедневно, попробовать 
его, чтобы раскусить, привыкнуть и при-
страститься. У Пушкина же не хватило духу 
и на один раз: он просто проглотил со стра-
ха всю порцию, так и не распробовав вкуса, 
пораженный неприятно непривычным запа-
хом этого чая» [Похлебкин 2002: 182].

Комментарий В. В. Похлебкина можно 
принять с некоторыми коррективами: кал-
мыцкий чай заправляли бараньим салом не 
только в старину [Дуброва 1998: 50], ино-
гда его выжарки добавляют в молочный чай 
и сейчас; яки же не обитают на территории 
Калмыкии, Задонья и Предкавказья, их раз-
водят в Монголии и в Тибете.

…я думал, что имею право на некото-
рое вознаграждение. Но моя гордая кра-
савица ударила меня по голове мусийским 
орудием подобным нашей балалайке… ― 
Эта «жанровая сценка» сопровождает по-
следнюю часть диалога: Поцалуй меня ― 
Неможна, стыдно. Иронический характер 
описания призван подчеркнуть не только 
бытовую, но и литературную распростра-
ненность ситуации «залетного» путеше-
ственника, вздумавшего «приволокнуться» 
за прелестной и, как он полагает, доступной 
обитательницей почтовой станции. Сати-
рический вариант ее представлен в анти-
крепостническом «Путешествии из Петер-
бурга в Москву» А. Н. Радищева: «Кто не 
бывал в Валдаях, кто не знает  валдайских 
разрумяненных девок? Всякого проезжаю-
щего наглые валдайские и стыд сотрясшие 
девки останавливают и стараются возжи-
гать в путешественнике любострастие, вос-
пользоваться его щедростью на счет своего 
целомудрия»  (1790) [Радищев 1971: 466]. И 
Пушкин — «вослед Радищеву» — шутливо 
предостерегает приятеля:

У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок
И скорее поезжай!
(Из письма С.А. Соболевскому. 
От 9 ноября 1826 г. Из Михайловского 

в Петербург; XIII, 303).

А через год после арзрумской поездки 
восславит внезапно вспыхнувшую и пре-
одолевшую все преграды любовь мимолет-
ного путешественника к юной красавице, 
прозябающей на почтовой станции, — в 
знаменитой болдинской повести «Станци-
онный смотритель».

Молодая калмычка с достоинством от-
вечает на просьбу путешественника о по-
целуе: Не можна, стыдно, — а его более 
настойчивые притязания «парирует дей-
ствием» со всей непосредственностью до-
чери степей. Удар по голове мусикийским 
орудием (домброй) — комическая развязка 
маленького дорожного приключения, ко-
торое явно надолго запомнится русскому 
поэту. Именно эта развязка и подразумева-
ется в словах: Калмыцкая любезность мне 
надоела, — с которыми напрямую перекли-
кается начало стихотворения: «Прощай лю-
безная калмычка!». Здесь слово любезная 
получает остро иронический смысл, а само 
послание «Калмычке» поэт предполагал 
включить в текст «путевых записок». Это-
му же эпизоду неявно и по контрасту соот-
ветствует следующее далее рассуждение об 
«осетинцах»: «Осетинцы самое бедное пле-
мя из племен обитающих Кавказ — женщи-
ны их прекрасны и как слышно очень благо-
склонны к путешественникам» (VIII, 1037).

Характерные колебания образа путеше-
ственника в эпизоде посещения калмыцко-
го семейства в его кибитке и встречи с мо-
лодой калмычкой (от просвещенного гума-
ниста до легкомысленного повесы) создают 
его внутреннее диалектическое единство 
— единство образа автора путевых записок, 
которому предстоит слиться с биографиче-
ским образом поэта Александра Пушкина в 
объективном полифоническом повествова-
нии «Путешествия в Арзрум…».

«Детское, непосредственное начало, 
всегда присутствующее в великом поэте, не-
ожиданным образом открывает ему многое 
в других детях — первобытных племенах 
и народностях, вольных полуразбойничьих 
казачьих ватагах, уходящих в глубину «ди-
ких миров», — замечал Н. Я. Эйдельман. 
— С такими людьми Пушкин легко нахо-
дит общий язык — достаточно перечитать 
«Историю Пугачева», «Путешествие в Арз-
рум», вспомнить о его встречах с цыгана-
ми, с „любезной калмычкой”» [Эйдельман 
1984: 268].
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Статья посвящена исследованию сюжетной структуры поэмы Д. Кугультинова «Сар-Герел». В ней  
рассматриваются особенности «жанровой инновации» – например, притчи, включенной в текст поэмы, 
— вопросы отражения философии времени, его гуманистических идеалов, выраженных поэтом через 
фольклорный сюжет.
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Статья посвящена исследованию сю-
жетной структуры поэмы Д. Н. Кугульти-
нова «Сар-Герел». Сюжетные линии, как 
единая динамическая структура, рассматри-
ваются в ней с точки зрения авторской пози-
ции. Исследование особенностей сюжетной 
структуры поэмы сопровождается выявле-
нием метафорических средств, характерных 
для национального фольклора. Символика и 
условность фольклорной традиции в тексте 
поэмы выступают и тогда, когда поэт пере-
ходит к нравственным выводам, к определе-
нию непреходящих истин. Таким образом, в 
художественной структуре текста автор со-
единяет лирическую публицистику с фоль-
клорной образностью. Отмечается и богатая 
полифоничность, психологическая и эмо-
циональная многозначность, героические, 
философские и трагические мотивы поэмы.

Творчество Д. Н. Кугультинова тесно 
связано с национальным фольклором. «Я 
добросовестно изучал фольклор», — пи-
сал он, и это знание народного творчества 
позволило поэту создать одно из лучших 
его произведений — поэму «Сар-Герел». 

«В этой лирико-философской поэме на ос-
нове сказочного сюжета поэт осмысливает 
разнообразные явления жизни, поднимает 
серьезные философские проблемы — о вза-
имоотношении народа и личности, о чело-
веческом счастье и служении народу, о том, 
что человека делает человеком» [Килгано-
ва 1973: 42]. Д. Н. Кугультинов решает эти 
проблемы как истинный художник слова. 

Многие известные литературоведы от-
мечали достоинства поэмы «Сар-Герел». 
Так, Ю. Б. Розенблюм, разбирая ее жанро-
вую природу, особо отметил умение поэта 
«„увязать“ содержание древней легенды с 
нашей современностью» [Розенблюм 1969: 
122].

Б. А. Леонов в своей книге о Д. Н. Ку-
гультинове посвящает анализу этого произ-
ведения целую главу («Поэма, а не сказка»). 
Опираясь на высказывание С. Я. Маршака, 
автор прослеживает фольклорные истоки 
поэмы [Леонов 1970: 15].

Строгая, четкая композиция поэмы — 
одно из главных достоинств произведения. 
Все — от посвящения космонавту Вален-
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тине Николаевой-Терешковой до эпилога, 
связывающего легендарное прошлое с со-
временностью, — отмечено печатью высо-
кого мастерства. 

По этому поводу З. И. Килганова пишет: 
«Эпическое повествование, философские 
размышления, вставная легенда о ласточке, 
лирические отступления, обращения к чита-
телю — все это органически слито в единое, 
нерасторжимое целое» [Килганова 1973: 
42]. Таким образом, композиция подчинена 
раскрытию смысла поэмы.

Сюжетная основа поэмы такова. Солнце 
влюбилось в девушку, которая в свою оче-
редь влюблена в земного юношу и не может 
отказаться от своей любви. Тогда уязвлен-
ное Солнце скрывается за горизонтом. На-
ступает кромешная тьма. Люди просят де-
вушку спасти их и уступить светилу. И де-
вушка, превратившись в Луну, поднимается 
в небо. Но и там она при виде Солнца бежит 
от него прочь. 

Впервые к сюжету, который стал осно-
вой поэмы «Сар-Герел», Д. Кугультинов 
обратился в очерке «Сказ ка» [Кугультинов 
1966: 96–97]. В процессе работы замысел 
произведения претерпевал существенные 
изменения. Вначале поэт назвал поэму 
«Сар-Герел» сказкой. Но ознакомившийся с 
подстрочником С. Я. Маршак заявил: «Это 
у вас поэма, а не сказка... Вы говорите, что 
в основе вашей вещи лежит фольклор. Хо-
рошо, но что вы скажете тог да о «Руслане 
и Людмиле», «Демоне»? Как вам извест но, 
авторы этих произведений называли их по-
эмами. Ведь они через сказочный сюжет 
выразили свое отно шение к современной 
им жизни, свою философию! Нет, голубчик, 
что ни говорите, у вас не сказка, а лирико-
философская поэма» [Кугультинов 1966: 
218].

Сюжетная структура поэмы подчинена 
прежде всего задаче раскрытия характера 
героини, а через него — раскрытию смыс-
ла произведения. В прологе, играющем не-
малую роль в развитии сюжета, говорится о 
том, что Солнце жаждет встречи с земной 
девушкой. Века проходили за веками, и вот, 
наконец, в калмыцкой степи должна состо-
яться так долго ожидаемая встреча. 

В первой главе читатель знакомится с 
Герел ближе, она — подлинное воплощение 
физической и нравственной красоты:

Светится в ней чистая душа. 
Две звезды из-под прозрачных век 
Смотрят в сердце, словно утешая: 

«Не печалься, добрый человек, 
Будет радость у тебя большая» 

[Кугультинов 1968: 92].
Герел — лучшая рукодельница в хотоне, 

Герел — умница, Герел — «вникла в целеб-
ные свойства трав», любой че ловек рядом с 
ней чувствует себя красивым и смелым.

Первая глава представляет собой экспо-
зицию, намек на за вязку заключен в самых 
последних ее строках:

Конь необъезженный — сердце Герел. 
Не заарканил его никто. 
Не заарканил его пока... 

[Кугультинов 1968: 94].
Центральный эпизод второй главы — 

встреча Герел с пастухом Цереном, спас-
шим ее от разъяренного быка. Этот герой 
предстает как вопло щение силы, ловкости, 
стремления вступиться за слабо го. 

Безмерное и безоблачное счастье юной 
любви — содержание третьей главы поэмы. 
В то же время уже здесь есть предчувствие 
беды. Большую роль в последующем во-
площении зловещего предчувствия игра-
ет лирическое отступление о степи. Конец 
третьей главы возвращает читателя к заклю-
чительным строкам пролога — свиданию 
Солнца и Герел.

В четвертой главе в диалоге с Солнцем 
проявляется характер героини. Она обраща-
ется к Солнцу, «молитвенно сжав ладони, 
как ее прабабки искони», но в то же время 
«гордость человека сохраняя»: вежливая, 
деликатная Герел становится непреклон-
ной, защищая свое право, право человека, 
на любовь и счастье, и слова ее наполняют-
ся глубоким смыслом, утверждающим ве-
личие человеческой личности. 

Пятая глава раскрывает другие грани 
характера героини. Высокое чувство ответ-
ственности за судьбы людей, сознание того, 
что она — причина, хотя бы и невольная, 
страшных невзгод, обрушившихся на ее 
земляков, рождают в душе Герел не страх 
и отчаяние, а самоотверженную решимость 
бороться за свое счастье, в то же время не 
противопоставляя его счастью других лю-
дей…

Седьмая, заключительная, глава поэмы 
— рассказ о том, как Герел стала Луной.

В поэме все подчинено основной идее 
взаимоотношений народа и человека, лич-
ности и об щества. Д. Кугультинов не пре-
уменьшает сложности и мно гогранности 
этой извечной проблемы. Поэт говорит не 
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только о долге отдельного человека перед 
народом, но и об ответственности наро-
да за каж дого человека. Ибо необходимо 
помнить, что «не всякое люд ское скопище 
достойно называться народом». Тем, кто, 
«убоявшись холода и мрака», готов прине-
сти Герел в жертву разъяренному светилу, 
мудрец Цецен с укором говорит:

Верьте мне, народом нам не быть, 
Если мы не сделаем попытки 
И любовь, и правду защитить! 
Потому что подлинный народ – 
Это справедливости оплот 

[Кугультинов 1968: 133].
В принятом Герел решении немалую 

роль сыграли близкие ей люди: ее жених 
Церен и мать, сумевшие, несмотря на свою 
огромную любовь к Герел, отказаться от 
счастья быть рядом с ней. Именно люди, 
подобные матери Герел, Церену, мудрецу 
Цецену, вместе и составляют народ. 

«Основной конфликт поэмы «Сар-
Герел», — отмечает Ю. Б. Розенблюм, — 
это конфликт Солнца и Земли. В предании 
он был лишь намечен, в поэме же он очень 
глубок по смыслу, современен и актуален. 
Небесное светило жаждет любви, но Герел 
не может ответить ему взаимностью — ее 
сердце отдано Церену. Так образуется сво-
еобразный сказочный «любовный треу-
гольник». Так сталкиваются три чувства, 
и возникает сложный, совсем земной кон-
фликт…» [Розенблюм 1969: 125]. Поэти-
ческий вымысел усложняет конфликт, не-
сколько меняет характер образов и значи-
тельно заостряет социально-философскую 
проблематику, заложенную уже в самой 
сюжетной основе народной сказки. Личный 
конфликт перерастает в конфликт общече-
ловеческий, а значит и социальный. Стол-
кнулись две правды — правда Герел и прав-
да Солнца. Но двух истин быть не может, и 
ее нельзя поделить пополам. Правда Солнца 
— это правда личного «я», она субъектив-
на, а значит и ложна. В конфликте Земли и 
Солнца побеждает голубая планета, не пре-
давшая своей любви, в страданиях утвер-
дившая свою правду. 

Сюжет поэмы определяет поступки ге-
роев. И конфликт, выраженный в столкно-
вении взглядов и действий главных героев 
— Сар-Герел, Солнца, Церена, — становит-
ся тем мерилом, через которое проявляются 
их нравственные качества. Суть лирическо-
го конфликта поэмы заключается в фило-

софском противопоставлении взглядов Ге-
рел и Солнца. Можно отметить, что этот 
глубинный философский конфликт станет 
одной из важных особенностей творчества 
поэта. Конфликт поэмы, несомненно, отра-
жает позицию самого автора, в котором вы-
ражена его мировоззренческая концепция.

 «Пейзаж у Д. Кугультинова динамичен, 
— отмечает З. И. Килганова, — там, где по-
казан внутренний мир героини, природа ис-
полнена света и радостного движения. Ге-
рел, пришедшую на свидание с любимым, 
глубоко волнуют краски весенней степи, 
степь предстает в этот миг воплощением 
всего прекрасного. Степь для влюбленной 
Герел — «зеленая новь», где «ластится к 
ногам ее трава, шелестит и шепчет, как жи-
вая...». Это «бурлит в ней радость бытия и 
на волю рвется неустанно». Но вот Солнце 
отвернулось от людей. В картине «ледяного 
кладбища» преобладают эмоционально-на-
сыщенные эпитеты («ледяная жадная пу-
стыня»), метафоры и олицетворения («пла-
чет земля о былом тепле», «ветры рвутся в 
кибитку, треплют кошму, хрипло визжат от 
злости», «тонкий плач метели»).

Тем рельефнее последующий переход 
к прежней тональности: ликующие, празд-
ничные краски возрожденной природы на-
ходятся в полном соответствии с душевным 
состоянием людей, увидевших вновь «си-
яющий мир земной», «забытую красоту» 
[Килганова 1973: 47–48 ].

В поэме множество тонко выписанных 
пейзажей, конкретных национально-быто-
вых черт, определяющих ее подлинно кал-
мыцкий колорит, подчеркивает исследова-
тель. Калмыцкий чай, гадание на бараньей 
лопатке, определение времени по названи-
ям животных, вера в существование злого 
духа — Араха, особенности быта в кибит-
ках и хотонах и т. д. «В поэзии Д. Кугульти-
нова степь предстает полифоническим явле-
нием, вызывающим целую гамму мыслей и 
чувств» [Салдусова  2007: 97].

В языке поэмы, с присущим ей романти-
ческим стилем, философские раздумья со-
четаются с лирической взволнованностью. 
Обращают на себя внимание афористич-
ность речи автора и действующих лиц по-
эмы.

Известный критик Е. Осетров отметил: 
«Прежде всего меня поразил сюжет этой 
поэмы — Девушка-Луна. Это замечатель-
ный образ, который перекликается со сла-
вянскими языческими легендами, в частно-
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сти с той, которую использовал Островский 
в сказке о Снегурочке. Эта калмыцкая Сне-
гурочка жертвует своей любовью во имя 
общего блага.

Но было бы наивно и неверно только 
так определять содержание этой поэмы. По-
эму пронизывает множество различных ли-
ний и размышлений, в частности: человек и 
общество, соотношение старого и древнего, 
идущего из глубины веков, с современным, 
сегодняшним. Это — поразительное соче-
тание современности с древностью, наци-
онального с общечеловеческим» [Осетров 
1967: 48].

Композиционное решение всей поэмы 
и ее частей подчинено принципам народ-
ной сказки. И первое, чисто внешнее, сви-
детельство тому — семиглавное постро-
ение и многократно наблюдаемый прием 
триедин ства действий сказочных героев, 
основанный на тра диции, народных обы-
чаях и высказываниях, восходящих к на-
родным пословицам, поговоркам, приме-
там. По мере развития действия поэмы за 
фольклорным, сказоч ным все настойчивее 
и явственнее проступает второй план — 
философско-метафорический, открываю-
щий простор для ассоциаций и толкова-
ний в направлении, указанном автором.

В народном творчестве обычно между 
притчей и произведением, в котором она 
звучит, существует прямая связь. Обнару-
живается она и в поэме Д. Кугультинова — 
в проведенной прямой аналогии между тем, 
что говорилось в притче о ласточке, и тем, 
что происходит сейчас: «Нынче же пра-
внучка мудрой птицы мучится здесь на гла-
зах у лю дей». Тем самым предполагается, 
что потомок птицы, спасшей людской мир, 
должен быть теперь спасен благо дарным 
человеком. Так следовало и Герел понимать 
эту притчу. И она, конечно, так ее и пони-
мает.

Судьба девушки, превратившейся в ла-
сточку, сходна в чем-то с судьбою Герел. 
Она не ведала, как «человеком сделаться 
снова», и навсегда осталась птицей, «а ведь 
с каким женихом рассталась»! Погибла ла-
сточка, но сде лала все, «чтобы других от 
смерти спасти».

Последняя ночь перед костром выписа-
на удивительно скупо и предель но просто, 
а потому исполнена внутренней силы. Гля-
дя на пламя и перебирая в памяти все, что 
было пережито и услышано ею от мудрых 

стариков, сплавляя в сердце своем любовь к 
Церену с любовью к людям, Герел думает:
Может статься, чтоб светить и греть, 
Надо, не щадя себя, гореть, 
До конца сгореть, испепелиться, 
Птицей-ласточкой оборотиться 
И людей от гибели спасти… 

[Кугультинов 1968: 144].
И она выходит в степь и говорит Солн-

цу, что согласна стать его женой. Люди не 
спали. Услыхав слова Герел, ждали, как по-
ведет себя светило. Так начинается седьмая, 
последняя глава. «Прорицатели, нахмурив 
лбы, принялись за ста рое гаданье: изучают 
косточки бараньи, долго держат над огнем 
лопатки, вглядываются в узоры трещин и 
ве щают: люди, все в порядке! День счаст-
ливый косточкой обещан, вот благоприят-
ный знак судьбы». И тут свое отношение к 
подобным «оракулам» автор высказывает, 
восклицая:
Истомившись без тепла и света, 
Люди ловят добрые приметы, 
Веря и не веря пополам,–
Что, замечу, свойственно и нам! 

[Кугультинов 1968: 145].
Приближается рассвет. Люди побежали 

к Меч-горе. По слухам, с этой горы должна 
подняться в небо Герел. 

Своим подвигом, своей ги белью Чело-
век утверждает жизнь землян, соотечествен-
ников. Оптимизм пронизывает трагедию. 
На миг Меч-гора стала постаментом той, 
что «предстала пред толпой наверху — меж 
огней и звезд, распрямившись во весь рост» 
[Кугультинов 1968: 147].

«По добные проблемы решаются в жиз-
ни, сопровождаясь трагическими ситуация-
ми, и когда человек берется от разить их, то, 
естественно, трагическое входит в произ-
ведение. Сар-Герел — девушка, спасающая 
людей от гнева солнца; она стала луной, 
навсегда расставшись и с землей, и с люби-
мым, и с родными, и с женским об ликом. 
Судьба действительно трагическая. И тра-
гизм стал, видимо, одной из черт поэмы, 
— размышлял сам ее автор. — Трагизм про-
является в искусстве тогда, когда худож-
ник берет из жизни моменты, в которые 
улыбаться не возможно, невозможно лгать, 
которые игнорировать нельзя никоим об-
разом, когда следует не молчать, а го ворить 
во всю мощь своей искренности и истины, 
кото рую несешь в себе.
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Трагическое. Смерть. Присутствие их 
в произведе нии еще не означает пессимиз-
ма. Не всякая смерть есть поражение, часто 
она знаменует победу героя» [Кугультинов 
1968: 92 ]. И судьба Герел — не поражение, 
но победа.

Н. Пюрвеева отмечает, что «концепты 
свободы человека и общества, добра и ис-
тины, отраженные в сказке-поэме, важны не 

столько сами по себе, сколько в связи с про-
блемой, имеющей одновременно и общече-
ловеческий философский смысл» [Пюрвее-
ва 2007: 94]. 

Таким образом, особенностью сюжетной 
структуры поэмы «Сар-Герел» является во-
площенная в ней проблематика времени. По-
этическое мироощущение  автора обогащено 
традициями национального фольклора.
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В статье рассматривается опыт адаптационной программы для иностранных студентов, реализуемой 
в Калмыцком государственном университете. На основе данных полевых материалов автора и интернет-
ресурсов рассматриваются условия адаптации иностранных студентов в КалмГУ. Анализируются 
этапы адаптационного процесса, роль различных структур университета в развитии социального 
взаимодействия студентов-иностранцев в условиях новой социокультурной среды.

Ключевые слова: иностранные студенты, адаптация иностранных студентов, Калмыцкий 
государственный университет.

On the basis of fi eld materials of the author and Internet resources the article analyses the conditions of 
foreign students adaptation at Kalmyk State University. The Adaptation Program  implemented at the university 
contributes to the successful adaptation of foreign students to Russian educational system and more rapid 
adaptation to different culture conditions. The Adaptation Program for foreign students accepted in Kalmyk State 
University, consists of fi ve important areas: organizational, documentary, informational and methodological, 
educational, sports. The work with foreign students at the University is organized at all structural levels: student 
groups, faculty, University, as well as student hostels. Due to effective organizational solutions the initial period 
of adaptation of foreigners to a new social environment becomes easier. One of the important conditions for 
more rapid integration of foreign students into Kalmyk State University is their active involvement in the socio-
cultural environment of the University.

The adaptive nature of the ongoing activities of the various structures of Kalmyk State University, facilitates 
the process of entry of foreign students into a new culture. The participation of foreign students in social life of 
the University allows them to feel more comfortable in social and cultural space of the university. Various forms 
of extracurricular activities contribute to the development of skills of intercultural communication of foreign 
students in a new sociocultural environment. Among favorable conditions for sociocultural adaptation of foreign 
students at Kalmyk State University is the organization of intercultural interaction and cooperation of students in 
educational space of the University.

Keywords: foreign students, adaptation of foreign students, Kalmyk State University.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / SOCIOLOGICAL STUDIES

Приоритетным направлением в разви-
тии современного высшего образования 
России является расширение международ-
ного сотрудничества в области образова-
тельных программ. Присоединение нашей 
страны к Болонской декларации в 2003 г. 

активизировало академическую мобиль-
ность студентов, что способствовало вовле-
чению многих отечественных вузов в меж-
дународное образовательное пространство. 
В условиях открытого образовательного 
пространства численность иностранных 
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студентов, обучающихся в российских ву-
зах, увеличивается. Поэтому исследования 
по проблемам адаптации иностранных сту-
дентов к условиям проживания и обучения 
в России являются актуальными. Научные 
изыскания по данной тематике также важны 
для всестороннего рассмотрения проблем 
межэтнических и межкультурных взаимо-
действий, возрастающих в условиях интен-
сивной международной миграции в мире.

Исследование адаптации иностранных 
студентов носит междисциплинарный ха-
рактер и занимает особое место в работах 
отечественных и зарубежных ученых. В за-
рубежной историографии проблемы адапта-
ции и интеграции иностранных студентов в 
новых условиях стали изучаться со второй 
половины ХХ в. [Forstat 1951; Davis 1960]. 
Теоретические подходы многих ученых к 
этой проблеме основываются на концепции 
культурного шока, разработанной амери-
канским антропологом К. Обергом [Oberg 
1960]. В зарубежных работах большое вни-
мание уделяется проблемам культурной 
адаптации студентов, обучающихся в но-
вой социокультурной среде [Furnham 2004; 
Cemalcilar, Falbo, Stapleton 2005; Brown, 
Holloway 2007; Williams, Johnson 2011]. 
Среди них особого внимания заслуживает 
международное исследование, проведен-
ное в 11 странах — Бразилии, Канаде, ФРГ, 
Франции, Гонконге, Индии, Иране, Японии, 
Кении, Великобритании и США [Klineberg, 
Hull 1979]. В данной коллективной работе 
проанализированы дружеские, националь-
ные и этнические отношения студентов-
иностранцев, выходцев из разных стран. В 
западной историографии также широко ис-
следуются проблемы физического и психи-
ческого состояния здоровья студентов-ино-
странцев в процессе адаптации к новой сре-
де обитания [Bradley 2000; Sümer, Poyrazli, 
Grahame 2008; Molinsky 2007; Tung 2011]. 

Различные аспекты адаптации и инте-
грации иностранных студентов в прини-
мающее общество исследуются во многих 
отраслях российской науки. Современные 
отечественные исследования по пробле-
мам адаптации иностранных студентов 
представлены работами социологов [Вит-
ковская, Троцук 2005; Дорожкин, Мазито-
ва 2007; Камара 2012], педагогов [Быкова 
2008; Куликова 2015], психологов [Джа-
мирзе 2012; Иванова, Титкова 1993] и дру-
гих специалистов. Активно изучаются про-
цессы адаптации иностранцев к учебному 

процессу в региональных вузах [Неклюдова 
2015; Кривцова 2011; Шеина 2011]. 

В рамках данной работы процесс со-
циокультурной адаптации зарубежных 
учащихся в российском образовательном 
пространстве будет рассмотрен на примере 
Калмыцкого государственного университе-
та. Источником для написания статьи по-
служил полевой материал автора и данные 
сайта  Калмыцкого государственного уни-
верситета, социальных групп интернет-ре-
сурса «ВКонтакте». 

Калмыцкий государственный универ-
ситет (КалмГУ) — один из национальных 
вузов Юга России, в котором «осуществля-
ется подготовка студентов по 24 специаль-
ностям, 35 направлениям бакалавриата, 13 
направлениям магистратуры, по 14 специ-
альностям среднего профессионального об-
разования» [Калмыцкий государственный 
университет]. 

Процессы интернационализации в сфе-
ре высшего образования способствовали 
вовлечению многих вузов России в миро-
вой рынок образовательных услуг. Среди 
них и Калмыцкий госуниверситет, успешно 
привлекающий к обучению иностранных 
граждан. В КалмГУ иностранные студен-
ты представлены на всех ступенях образо-
вательных программ: на факультете дову-
зовской подготовки, отделениях основной 
формы обуче ния, на уровне магистерской 
ступени и по программе межвузовского 
взаимо действия в рамках стажировки. 

История обучения иностранных граж-
дан в Калмыцком университете начинается 
с последней четверти ХХ в., когда в универ-
ситет прибыла группа студентов-монголов, 
которые обучались на отделениях гумани-
тарного факультета: историческом, русской 
филологии и романо-германской филоло-
гии.

Большую роль в привлечении зарубеж-
ных студентов в университет сыграло от-
крытие в 2001 г. курсов по русскому языку 
для иностранных граждан при факультете 
довузовской подготовки и обучения Калм-
ГУ. Если первоначально группа учащих-
ся-иностранцев была немногочисленной и 
состояла преимущественно из слушателей 
курсов русского языка, то за последние 
годы значительно возросла не только их 
общая численность, но изменилось количе-
ство обучающихся иностранцев на различ-
ных степенях обучения, расширилась и гео-
графия прибывших зарубежных студентов. 
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В 2011–2012 учебном году в КалмГУ 
обучались 73 иностранных студента из Бе-
нина, Ирака, КНР, Конго, Мали, Чада, Кир-
гизии, из них 28 — на бюджетной основе, 
27 — на договорной основе и 18 в качестве 
стажеров. В 2012–2013 учебном году в уни-
верситет прибыло 146 студентов, стажеров 
и аспирантов из 18 стран — Азербайджана, 
Бенина, Вьетнама, Ганы, Германии, Грузии, 
Ирака, Казахстана, Киргизии, Китая, Конго, 
Литвы, Мали, Монголии, США, Таджики-
стана, Японии [Международная деятель-
ность]. Из них в 2012–2013 учебном году 
только на курсах довузовской подготовки 
занимались 26 студентов, прибывших из 
Вьетнама, Ганы, Германии. Китая, Монго-
лии, Туркменистана. В настоящее время 
в Калмыцком госуниверситете по разным 
программам подготовки обучаются и про-
ходят стажировку свыше 400 иностранных 
граждан из 36 государств. Анализ чис-
ленного состава студентов-иностранцев в 
КалмГУ показывает, что среди них пре-
обладают выходцы из азиатских и афри-
канских стран. Данный факт объясняется 
не только более доступными условиями 
обуче ния для данной категории студентов, 
но и более комфортными безопасными ус-
ловиями проживания в г. Элисте в отличие 
от крупных мегаполисов страны. Элиста 
— столица Республики Калмыкия, которая 
характеризуется исследователями как поли-
культурное сообщество с высокой степенью 
толерантности [Бадмаева 2006; Лиджиева 
2012; Лиджиева, Немгирова 2014; Кальди-
нова, Марзаева 2007]. Немаловажную роль 
в увеличении численности иностранных 
учащихся играет также адаптационная про-
грамма, реализуемая в вузе.

Для успешной адаптации в универси-
тете действует программа поддержки ино-
странных студентов, направленная на оз-
накомление с общероссийской историей, 
региональными традициями и особенностя-
ми. Агентами социализации иностранных 
студентов в вузе являются как преподава-
тели, сотрудники университета, так и обще-
ственные студенческие организации. Важ-
но отметить, что учебно-воспитательный 
процесс в КалмГУ в целом ориентирован 
на личностное формирование студентов, 
на развитие их познавательного, творческо-
го потенциала. Этому способствует четко 
структурированная система студенческих 
общественных объединений. Так, Совет 
студенческих объединений КалмГУ в сво-

ем составе объединяет Студенческий совет, 
первичную профсоюзную организацию сту-
дентов (ППОС), старостат, Штаб студен-
ческих отрядов «Джангар» (ШСО «Джан-
гар»), клуб «Умник», спортивный клуб 
«Буревестник», Лигу интеллектуальных 
игр, Ассоциацию иностранных студентов 
(АИС), Центр поддержки и развития твор-
чества студентов, студенческий граждан-
ско-патриотический и волонтёрский отряд 
КалмГУ «Старт» (СГПВО «Старт»). 

Программа адаптации иностранных 
студентов, принятая в Калмыцком госу-
дарственном университете, состоит из пяти 
важных направлений: организационное, до-
кументальное, информационно-методиче-
ское, воспитательное, спортивное. На пер-
воначальном этапе прибывших иностран-
цев опекают кураторы групп, сотрудники 
отделов международного сотрудничества, 
молодежной политики, члены студсоветов 
общежитий, профкома студентов, актив 
Ассоциации иностранных студентов. Ра-
ботники отдела международного сотрудни-
чества, владеющие иностранными языками, 
оказывают им помощь в постановке на ми-
грационный учет, визовом оформлении, ме-
дицинском обслуживании. Кураторы групп 
и студенческий актив университета прово-
дят с ними инструктаж по инфраструтуре 
города, маршрутам передвижения, пунктам 
обмена валюты, местам продаж товаров 
первой необходимости, операторам связи. 
Старосты студенческих групп знакомят их 
с историей, структурой, системой учебно-
го процесса факультета, с особенностями и 
графиком работы университетских библио-
тек, помогают с оформлением банковских 
карт. 

Калмыцкий государственный универ-
ситет располагает 7 общежитиями, а также 
имеет Дом отличника, куда могут заселять-
ся студенты, получившие рекомендацию 
от Совета студенческих объединений за 
отличную успеваемость и общественную 
активность. Все иностранные учащиеся 
проживают в студенческих общежитиях. 
Студсоветы общежитий проводят инструк-
таж иностранных студентов по правилам 
внутреннего распорядка, пожарной без-
опасности. При распределении зарубежных 
студентов по комнатам в общежитиях заве-
дующие по возможности стремятся учиты-
вать социобытовой фактор адаптации. Так, 
одна из заведующих студенческим обще-
житием в интервью автору статьи сообщи-
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ла, что при заселении иностранцев прини-
мают во внимание страну происхождения, 
религиозную принадлежность. При этом 
респондент отмечает, что не все иностран-
ные студенты хотят проживать со своими 
земляками, некоторые из них просят раз-
местить их со студентами из Калмыкии для 
совершенствования навыков владения рус-
ским языком. Таким образом, можно отме-
тить, что на I адаптивном этапе работа с за-
рубежными учащимися в КалмГУ налажена 
на всех структурных уровнях университета: 
студенческой группы, факультета, универ-
ситета, а также в студенческих общежити-
ях. Предпринимаемые эффективные орга-
низационные решения облегчают первона-
чальный период адаптационного процесса 
иностранцев к новой социальной среде. 

На II этапе для успешного вхождения за-
рубежных студентов в студенческую среду 
мероприятия проводятся как на уровне все-
го университета, так и в общежитиях, учеб-
ных группах. Комплекс мероприятий для 
иностранных учащихся состоит из психо-
логических тренингов по адаптации студен-
тов-иностранцев, тренингов для знакомства 
и сплочения в общежитиях, спортивных и 
культурных мероприятий. 

Одним из важных условий успешной 
интеграции иностранных студентов в Кал-
мыцком госуниверситете является активное 
вовлечение их в социокультурное простран-
ство вуза. Так, первым мероприятием для 
них становятся загородные лагерные сбо-
ры на базе РОЛ «Сайгачонок». Профкомом 
студентов совместно с АИС КалмГУ разра-
ботана воспитательно-образовательная про-
грамма для осеннего обучающего лагеря 
«Студенческий меридиан» [Студенческий 
меридиан]. В данном мероприятии при-
нимают участие и студенты, и сотрудники 
университета. В проведении психологиче-
ских тренингов, игр на сплочение коллек-
тива, мастер-классов, творческих конкур-
сов активное участие принимают студенты. 
Условия равного общения во время сборов 
являются важным фактором, влияющим на 
развитие дружественных отношений ино-
странцев с местными студентами. 

В 2014 г. в работе лагеря «Студенческий 
меридиан» приняли участие около 100 ино-
странных студентов из более чем 10 стран 
мира [Ассоциация иностранных]. Курато-
рами этого мероприятия были не только 
российские студенты, но и иностранцы. В 
рамках сбора были проведены дискуссион-

ная площадка «Правовые аспекты обучения 
в Российской Федерации: права и особен-
ности», лекция о межкультурном общении, 
спортивные соревнования и проектный кон-
вейер. Такие мероприятия помогают ино-
странцам-первокурсникам адаптироваться 
к процессу обучения в новых социокультур-
ных условиях. 

В университете иностранных студен-
тов успешно вовлекают в коллективную 
творческую деятельность — их активное 
участие отмечено призовыми местами за 
работы в конкурсах студенческих проек-
тов. Так, в осеннем обучающем лагере для 
студенческого актива КалмГУ «Навигатор 
ССУ» (2013) в конкурсе по социальному 
проектированию проект по адаптации ино-
странных студентов «Калмыцкий хотон», 
представленный студентами общежития 
№ 1, в числе которых были и иностранные 
студенты, занял IV место. Опыт сотрудни-
чества студентов-иностранцев в коллектив-
ной деятельности способствует включению 
их в систему социальных связей образова-
тельной среды вуза [Кошелева].

Члены Ассоциации иностранных сту-
дентов КалмГУ активно участвуют и в 
других мероприятиях. Так, в конкурсе сту-
денческих социальных проектов «Успех 
начинается сегодня» в 2014 г. выступили 
Ансельм Хундайи с проектом «Создание 
штаба филиала АИС в г. Элиста», Валерий 
Аль-Килани с проектом «Камера хране-
ния», Евгений Чубыкин с проектом «Серд-
цу близкая Калмыкия» — «Жүрөккө жакын 
Калмыкия» (на кыргызском языке), кото-
рый был признан лучшим и занял I место 
[Чубыкин]. 

В Калмыцком государственном уни-
верситете разработана система спортивных 
мероприятий, в которых участвуют и ино-
странные студенты. В интервью автору ста-
тьи сотрудники отдела молодежной поли-
тики вуза отмечали, что сборные команды 
иностранных студентов принимают участие 
в общеуниверситетских соревнованиях, по-
священных Дню первокурсника, дню За-
щитника Отечества, Международному жен-
скому дню 8 марта, Дню Победы и других, 
уясняя смысл и значимость данных празд-
ников. В период зимнего каникулярного 
времени, согласно плану работы кафедры 
физической культуры и спортивного клуба 
для иностранных учащихся, проводятся за-
нятия и соревнования по различным видам 
спорта [Новогодние праздники]. Необходи-
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мо отметить, что проведение спортивных 
мероприятий имеет адаптогенный характер, 
так как выполняет компенсаторную функ-
цию. Награждение грамотами, ценными 
призами победителей турниров и другие 
виды поощрения способствуют процессу 
сближения иностранных студентов между 
собой и с российскими студентами, при-
способления к новым условиям, уменьше-
ния чувства отчужденности студентов-ино-
странцев в условиях длительного прожива-
ния в инокультурной среде. 

Социально-психологическая поддерж-
ка иностранных учащихся в университете 
осуществляется через студенческую пси-
хологическую службу, где студенты-ино-
странцы могут получить индивидуальную 
психологическую консультацию. На основе 
анализа материалов группы АИС КалмГУ в 
социальной сети «ВКонтакте» можно сде-
лать вывод, что важным моментом, способ-
ствующим преодолению психологических 
трудностей, связанных с социокультурны-
ми различиями прибывших студентов-ино-
странцев и принимающего общества, явля-
ется знакомство с местной культурой через 
организацию досуга: посещения кино, теа-
тра, концертов; встречи с известными лич-
ностями республики; проведение фестива-
лей, дней национальных культур [Ассоциа-
ция иностранных]. 

Большую работу в этом направлении 
проводит Ассоциация иностранных сту-
дентов КалмГУ. Филиал Ассоциации ино-
странных студентов в Калмыцком государ-
ственном  университете был создан в апреле 
2013 г. [В КалмГУ открыт]. До этого пери-
ода в университете действовал Клуб интер-
национальной дружбы, который объединял 
всех иностранных студентов университета.

Одним из главных мероприятий, прово-
димым АИС КалмГУ, является Фестиваль 
иностранных студентов «Диалог культур». 
Каждая национальная группа представля-
ет свою страну, знакомит со своей нацио-
нальной кухней, рассказывает о традициях, 
обычаях, культуре, показывает номера ху-
дожественной самодеятельности [Немеева]. 
АИС университета совместно со студенче-
ским профкомом регулярно проводит ма-
стер-классы по традиционным видам народ-
ного творчества и национальным танцам.

Как отмечает президент АИС КалмГУ 
Хундайи Ансельм Нунаньон Харольд (Бе-
нин), в течение учебного года члены ассо-
циации участвуют в широком спектре как 

культурно-массовых, так и в особых соци-
ально значимых проектах — таких общеу-
ниверситетских мероприятий, как «Студен-
ческая весна в КалмГУ», концерт Дружбы 
народов КалмГУ, посвященные Дню Побе-
ды, волонтерские акции СГПВО «Старт», 
«Студенческий профнавигатор». 

Для межкультурного обмена среди сту-
дентов организовываются мероприятия и 
на уровне общежитий: конкурсы, сорев-
нования между общежитиями. Во время 
совместного проведения национальных 
праздников в общежитиях гостями быва-
ют не только иностранные учащиеся, но и 
российские студенты приходят в качестве 
приглашенных на вечера, проводимые сту-
дентами-иностранцами [ПМА].

Важно подчеркнуть, что администрация 
и студсоветы стремятся создать благопри-
ятные условия в общежитиях. Универси-
тетские общежития оборудованы не только 
учебными комнатами, но и располагают 
комнатами отдыха, спортивными уголками. 
Так, например, в конкурсе среди студенче-
ских общежитий университета общежитие 
№ 3 заняло I место за создание атмосферы 
«доброго дома» для студентов. Оформление 
внутреннего пространства общежития от-
личается уютом, созданием домашнего теп-
ла. Помимо традиционных цветов, занаве-
сок на окнах, на стенах размещены картины 
с пейзажами и достопримечательностями 
Калмыкии, создана студенческая мини-ма-
стерская для рукоделия [ПМА]. 

III этап адаптационного процесса ха-
рактеризуется включением иностранных 
студентов в новую социокультурную среду 
принимающего общества. Успешная адап-
тация прибывших студентов-иностранцев 
формирует интерес к культуре, истории на-
рода принимающего общества. В приобще-
нии студентов-иностранцев к российской 
культуре и истории большую работу прово-
дят преподаватели факультета довузовской 
подготовки и обучения иностранных граж-
дан (ФДПОИГ) [Факультет довузовской].

В своей деятельности преподаватели 
ФДПОИГ применяют различные формы 
и методы проведения мероприятий. На-
пример, в 2015 г. на одно из заседаний 
разговорного клуба, посвященного теме 
«Знакомство. Моя профессия», были при-
глашены студенты-старшекурсники инже-
нерно-технологического факультета. Вечер, 
посвященный Году литературы, был прове-
ден в литературной гостиной Калмыцкого 
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медицинского колледжа. В 2014  г. студен
ты ФДПОИГ принимали участие в заседа
нии английского клуба гуманитарного фа
культета КалмГУ, посвященного 450-летию 
Шекспира [Студенты разных]. 

Иностранные студенты — частые гости 
и в общеобразовательных учреждениях го
рода. Например, в феврале 2015 г. слушате
ли ФДПОИГ посетили Русскую националь
ную гимназию имени Сергия Радонежско
го. В гимназии во время экскурсии по му
зею русской народной культуры они узнали 
много интересного об истории, культуре, 
быте и декоративно-прикладном творчестве 
русского народа [Факультет довузовской]. 
На таких мероприятиях происходит взаим
ный межкультурный обмен. Школьники 
выступают со своей культурной програм
мой, а иностранные студенты рассказывают 
о своей стране. Практика посещения обра
зовательных учреждений республики спо
собствует расширению социальных связей 
студентов-иностранцев. Такие встречи име
ют важное значение и для формирования 
толерантности молодого поколения.

Иностранные учащиеся КалмГУ не
однократно становились призерами различ
ных творческих межрегиональных конкур
сов. Так, в 2014 г. студенты-иностранцы, 
обучающиеся в Калмыкии, стали призерами 
конкурса чтецов и исполнителей русских 
песен, организованного на базе Пятигор
ского государственного лингвистического 
университета. 

Для расширения общего кругозора ино
странных студентов организовываются экс
курсии в соседние города Астрахань, Вол
гоград, Ставрополь, во время которых они 
знакомятся с достопримечательностями и 
посещают музеи.

Калмыцкий госуниверситет нередко 
становится площадкой проведения межре
гиональных, всероссийских, международ
ных научно-академических мероприятий, в 
том числе и студенческих, в которых при

нимают и студенты-иностранцы КалмГУ. 
Одним из значимых мероприятий для них 
стало проведение Фестиваля иностранных 
студентов Юга России в 2013 и 2014 гг. в 
г. Элисте [Халгинова]. Участники фести
валя 2014 г. обсуждали вопросы адапта
ции иностранных студентов, проблемы 
освоения русского языка. Участие студен
тов-иностранцев в подобных масштабных 
мероприятиях расширяет межличностные 
связи, контакты в новом социокультурном 
пространстве.

Иностранные студенты активно уча
ствуют и в профориентационной работе 
университета. Участие иностранных уча
щихся в студенческих агитбригадах по 
проведению профориентационной работы 
среди выпускников общеобразовательных 
школ республики способствует их полной 
идентификации себя с вузом.

Таким образом, адаптационная про
грамма, реализуемая в Калмыцком госу
дарственном университете, способствует 
успешной адаптации иностранных учащих
ся к российской системе образования и бо
лее быстрой их адаптации к инокультурным 
условиям. Адаптивный характер меропри
ятий, проводимых различными структура
ми КалмГУ, облегчает процесс вхождения 
иностранных студентов в новую культуру. 
Участие студентов-иностранцев в обще
ственной жизни университета позволяет 
им чувствовать себя более комфортно в 
социокультурном пространстве вуза. Раз
личные формы внеучебной деятельности 
способствуют развитию умений и навыков 
межкультурного взаимодействия студен
тов-иностранцев в новой социокультурной 
среде. Благоприятным условием для со
циокультурной адаптации иностранных 
учащихся в КалмГУ является организация 
межкультурного взаимодействия и сотруд
ничества студентов в образовательном про
странстве вуза.
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Роль сельских поселений и их место в 
жизни общества и государства, к сожале-
нию, должным образом не поняты и не оце-
нены, что ведет к крупным просчетам в со-
циальной и экономической политике и, как 
следствие — к масштабным социально-эко-
номическим потерям. Сельское население, 
агропромышленный комплекс выполняют 
одну из главных функций — обеспечение 
продовольственной безопасности России, 
значимость которой возрастает в связи с 
антироссийскими санкциями, объявленны-
ми весной 2014 г. западными странами. К 
сожалению, сельская местность как научная 
категория долгое время не являлась объек-
том серьезного изучения в отечественной 

социологии. Поэтому исследование про-
блем социального развития села должно 
стать перспективным направлением. В дан-
ной статье рассмотрим, как выполняются 
демографические, производственные, соци-
ально-экономические функции в сельских 
территориях Республики Калмыкия, одном 
из российских аграрных регионов.

Республика Калмыкия расположена на 
юго-востоке европейской части России, 
площадь ее территории составляет 76,1 
тыс. кв. км (0,4 % территории Российской 
Федерации), более 80 % от этой площади 
занимают сельские территории. Калмыкия, 
обладая значительными природными богат-
ствами и будучи аграрно-индустриальным 
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В статье рассматриваются демографические, производственные, социально-экономические характе-
ристики сельских территорий Республики Калмыкия. Рыночные преобразования изменили социальную 
структуру населения и облик села. Это проявилось в снижении уровня жизни сельчан, сокращении рабо-
чих мест, развале социальной инфраструктуры. С начала 2010-х гг. в регионе предпринимаются конкрет-
ные меры, чтобы возродить агропромышленную сферу, создать необходимые условия для улучшения 
социального самочувствия сельских жителей.
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Based on the huge amounts of statistical material, the author considers demographic, industrial and socio-
economic characteristics of rural territories of the Republic of Kalmykia. Different types of these characteristics 
have been analyzed: without population, the small (population less than 10 people, to 100 people), medium 
(population from 101 to 500 people and from 501 to 1000 people), large villages with the population more than 
1 000 people. The article gives the typology of the rural population depending on the standard of living.

Since the early 2010s, the authorities of the Republic began to pay close attention to the development of 
rural areas. During this period, both state and regional programs aimed at maintaining the village, creating 
the basic conditions of social comfort, bases stations, performing the role of socio-cultural and commercial-
consumer services were being implemented. The article describes some specifi c steps to revive the agricultural 
sector, to improve the social well-being of rural residents.

Keywords: rural settlements, agricultural region, the agroindustrial complex, migration, population ageing, 
unemployment.
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по производственному профилю, не явля-
ется экономически развитым регионом. В 
сельских населенных пунктах, по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г., 
сосредоточено 55,1 % от всего населения 
республики. Именно села, переживающие 
всю сложность кардинальных изменений 
1990-х гг., во многом определяют соци-
альный портрет региона. Сельские поселе-
ния преобладают над числом городских (3 
города). Около 70 % сельского населения 
проживает в западной и центральной зонах 
республики (около 50 % от общей площади) 
с плотностью населения около 4 чел. на кв. 
км. В восточных районах проживает около 
30 % сельского населения, плотность насе-
ления очень низкая — менее 1,5 чел. на кв. 
км. Как видим, для Калмыкии характерна 
низкая плотность населения — 3,8 человека 
на 1 кв. км, что меньше среднего показателя 
по России в 2,1 раза. 

Распределение социально-территори-
альных поселений является важной харак-
теристикой регионов и позволяет судить о 
социальных и демографических аспектах 
населения, экономических и производ-
ственных профилях. В современную эпоху 
развития урбанизации степень важности 
сельских поселений не снижается, наобо-
рот, возрастает их роль в  функционирова-
нии всего общественного механизма. В этой 
связи А. А. Хагуров отмечает: в условиях 
огромных пространств России именно села 
могут взять на себя функции социального 
контроля над территориями, а также сохра-
нять исторически освоенные агроландшаф-
ты, продовольственную безопасность, в то 
время как сосредоточение людей в городах 
в условиях современной техногенной циви-
лизации является огромным риском [Хагу-
ров 2009: 244]. В современных калмыцких 
селах, как и в целом по России, значительно 
сузилось сельхозпроизводство, сократилось 
количество сельхозпредприятий, ферм, в 
основном остались лишь крупные или объ-
единенные хозяйства. Изменение характера 
сельских территорий, по мнению ученых, 
связано и с демографическими процессами 
— старением населения и миграционным 
потоком, в результате которых «село нахо-
дится в процессе смены функций — от про-
изводства к проживанию и отдыху» [Цит. 
по: Сагдиева 2014]. 

В республике, по данным Калмыкиястат 
на начало 2014 г., находятся 111 сельских 
администраций, которые представляют со-

бой тип муниципальных образований, объе-
диняющих несколько сельских населенных 
пунктов. Численность собственно сельских 
населенных пунктов составляет 262, из 
них 13 — с населением менее 10 человек, 
3 — без населения. Наиболее распростра-
ненными являются сельские населенные 
пункты, где численность населения состав-
ляет до 100 чел. (101 село). Далее следуют 
села с численностью от 101 до 500 человек 
(70 сел), 50 сел с числом жителей от 501 
до 1000 человек. Число крупных сел с чис-
ленностью населения свыше 1 000 человек 
значительно уступает количеству малых сел 
(численность населения менее 100 человек) 
— 25 и 101 село, соответственно. Тем не 
менее, наибольшая численность сельского 
населения сосредоточена именно в крупных 
селах (58,5 % от всего сельского населе-
ния). В малых селах проживают всего 4793 
человека, что составляет 3,0 % численности 
всех сельчан. В средних селах республики 
(от 100 до 1000 человек) проживают 48,5 % 
сельских жителей. 

Специалисты отмечают, что специфи-
ческие особенности хозяйственной дея-
тельности населения региона (сельскохо-
зяйственная деятельность с преобладанием 
животноводства) обусловливают существо-
вание малых населенных пунктов. Практи-
ка упразднения мелких поселений с целью 
развития более крупных в Калмыкии при 
большой площади и низкой плотности не 
может быть применена [Устойчивое раз-
витие 2009: 80]. Малые и средние села в 
наибольшей степени пострадали от нега-
тивных последствий разрушения сельско-
хозяйственного производства, бесконечно-
го реформирования агропромышленного 
комплекса. Все это проявилось в снижении 
уровня жизни сельских жителей, сокра-
щении рабочих мест, развале социальной 
инфраструктуры. Длительный период вре-
мени сельское население Калмыкии, как и 
всей страны, находилось в состоянии эко-
номической, социальной и социокультур-
ной депривации, характерной особенно-
стью которой является ухудшение условий 
и качества жизни [Жалсанова 2013: 159]. 
Отсутствие условий социального комфор-
та, возможности удовлетворять растущие 
жизненные запросы, снижение качества 
жизни побуждают сельских жителей поки-
дать родные места. Выделим три основных 
миграционных вектора, характерных для 
сельских жителей Калмыкии: 
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1) миграция в средние и крупные сель-
ские поселения, где есть возможность дать 
детям качественное среднее общее образо-
вание (в малых сельских школах либо отсут-
ствуют учителя-предметники, либо ученики 
получают только начальное образование);

2) миграция в районные центры как наи-
более крупные поселения, где сосредоточе-
на административная, социальная инфра-
структура, позволяющая не только трудо-
устроиться, но и удовлетворить социальные 
и культурные запросы;

3) миграция в город, как правило, в 
Элис ту — столицу региона, являющуюся 
крупным городским образованием, в кото-
ром сосредоточено 2/3 населения всей рес-
публики.

Сразу отметим, что депопуляция стала 
характерна почти для всех районов респуб-
лики, численность сельского населения со-
кратилась со 175296 человек в 2001 г. до 
155500 человек в 2014 г. В этот период рост 
населения наблюдался только в Целинном 
районе, ближайшем к г. Элисте, где числен-
ность населения за период с 2010 г. на на-
чало 2014 г. увеличилась с 19950 человек до 
20417. Сельские жители активно мигриру-
ют и в другие пригороды Элисты, являющи-
еся по формальному статусу сельскими на-
селенными пунктами, которые за последние 
двадцать лет настолько срослись с городом, 
что за этот период вошли в состав Элистин-
ского городского округа. 

Определяя типологию сельских жителей 
Республики Калмыкия, воспользуемся мо-
делями, предложенными А. А. Хагуровым 
[Хагуров 2012: 150]. В основе первого типа 
лежит низкий уровень жизни селян, доходы 
которых ниже прожиточного минимума, их 
количество на селе не уменьшается. К бед-
ным относятся многие работники бюджет-
ной сферы (работники образования — их 
среднемесячная заработная плата 14 тыс. 
руб., ниже средней по республике, здраво-
охранения — их зарплата выше 14 тыс. руб., 
культуры — зарплата ниже 14 тыс. руб.), 
часть персонала сельскохозяйственных ор-
ганизаций, владельцев ЛПХ и, конечно, 
большая часть пенсионеров и безработных. 
Отметим следующую особенность сельской 
бедности: эту категорию составляют ра-
ботающие, не только выполняющие мало-
квалифицированную, низкооплачиваемую 
работу, люди. Расслоение сельского социу-
ма, когда лишь небольшая часть населения 
имеет условия качественной комфортной 

жизни, усиливая дискриминацию сельского 
населения в уровне доходности и благосо-
стояния, приводит к низкому уровню обра-
зования, создавая предпосылки формирова-
ния целых поколений людей, проживающих 
в бедности [Намруева 2015: 199].

Ко второму типу уровня жизни отнесем 
селян, чьи доходы несколько превышают 
прожиточный минимум: часть владельцев 
ЛПХ товарного направления и работники 
сельскохозяйственных организаций, зар-
плата которых сильно дифференцирова-
на. Сведения Калмыкиястат представляют 
данные о среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате работников 
организаций по 15 видам экономической 
деятельности. Самые низкие зарплаты в 
двух видах деятельности: рыболовство — 
3926 руб. и сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство — 8385 руб. [Среднемесяч-
ная заработная]. Сотрудники руководства 
сельхозпредприятий имеют доходы выше 
этого уровня, а рабочие — гораздо ниже. 

На третьем уровне находятся селяне, ра-
ботающие вне сельскохозяйственной сфе-
ры, в тех видах экономической деятельно-
сти, в которых средняя месячная зарплата 
колеблется относительно средней по эконо-
мике (17 тыс.): сельские чиновники (их зар-
плата в пределах 20 тыс. по итогам 2013 г.); 
занятые в ЛПХ, сильно ориентированные на 
рынок; значительная часть фермеров. К этой 
категории примыкают также сельские жите-
ли, занятые в сфере финансов (их зарплата 
свыше 20 тыс.), государственном управле-
нии (в пределах 30 тыс.), распределении 
электроэнергии, газа (в пределах 20 тысяч), 
торговле, на производстве и т. д. Следова-
тельно, средний уровень доходов селян по-
вышается в основном за счет работающих в 
несельскохозяйственных отраслях. 

Четвертый уровень — самый малочис-
ленный — составляют богатые и состоя-
тельные предприниматели агропромыш-
ленного сектора, среди которых выделя-
ются владельцы сельскохозяйственных ор-
ганизаций, на втором месте — зажиточные 
фермеры и преуспевающие домохозяйства, 
чьи доходы не уступают первым, но они не 
желают фиксировать свои доходы из-за на-
логов. Крупные владельцы земель и скота, 
получая огромные прибыли, платят наем-
ным работникам гроши или выдают нату-
ральную плату (небольшое количество по-
головья ягнят, телят или корма, сено). 
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На неравенство социального положения 
территориальных поселений в Республике 
Калмыкия влияют такие факторы, как зна-
чительные площади региона, отсутствие 
селообразующих предприятий и низкая 
плотность населения. Слаборазвитая до-
рожная сеть и социальная инфраструкту-
ра, удаленность большинства сел от города 
способствовали росту нестабильности сель-
ских поселений, снижению качества жизни 
и росту чувства социального отчуждения 
населения. За последние 3–4 года, с нача-
ла 2010-х гг., органы власти республики 
стали обращать пристальное внимание на 
сельские территории, где начали успешно 
реализовывать государственные и респуб-
ликанские программы, направленные на 
поддержку села, создание в них базовых 
условий социального комфорта, опорных 
пунктов, выполняющих роль центров со-
циально-культурного и торгово-бытового 
обслуживания населения.

Рассмотрим отдель ные результаты отче-
та Контрольно-счетной палаты Республики 
Калмыкия по итогам проведенного ауди-
та эффективности средств, выделенных на 
реализацию республиканской целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Республики Калмыкия на 2008–
2013 годы». Данная программа направле-
на на повышение уровня и качества жизни 
сельского населения региона, развитие со-
циальной инфраструктуры и инженерного 
обустройства сельских территорий, созда-
ние условий для улучшения социально-де-
мографической ситуации и повышения пре-
стижности проживания в сельской местно-
сти. Так, жилищные условия улучшила 551 
сельская семья, в том числе 319 молодых 
семей. Площадь введенного и приобретен-
ного жилья составила 44,6 тыс.кв.м., в том 
числе для молодых семей — 25,7 тыс.кв.м., 
что составило 125 % выполнения целевого 
индикатора. 

В 41 сельском населенном пункте вве-
дены в эксплуатацию внутрипоселковые га-

зопроводные сети общей протяженностью 
389,3 км при плане 358,7 км. В 19 селах 
введены водопроводные сети общей про-
тяженностью 130,5 км при плане 126,5 км. 
Уровень газификации жилищного фонда 
сетевым газом в сельской местности вырос 
с 53 до 86 %, уровень обеспеченности сель-
ского населения питьевой водой увеличен с 
43 до 57 %. Таким образом, самые важные 
задачи программы по газо- и водоснабже-
нию населения государственным заказчи-
ком (Минсельхоз РК) полностью выполне-
ны. Построено и реконструировано 49,78 км 
линий электропередач в двух сельских рай-
онах, введено в эксплуатацию шесть фель-
дшерско-акушерских пунктов в отдаленных 
поселках. Приобретено три противопожар-
ных автомобиля для трех РМО. Введена в 
эксплуатацию сельская школа на 198 уча-
щихся [Шакуев 2015]. В ходе реализации 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Республики Калмыкия на 2008–
2013 годы» достигнуты основные целевые 
индикаторы, и по результатам экспертной 
проверки ее выполнение признано эффек-
тивным. 

Несмотря на то, что в 2010-е гг. в рес-
публике стали планомерно решать вопро-
сы социальной инфраструктуры сельских 
территорий, благоустраивать жизнь сельчан 
(асфальтовое покрытие, газ, электричество, 
сотовая связь, Интернет, кабельное телеви-
дение, дошкольные и школьные учрежде-
ния, Дома культуры, библиотеки, магазины 
и т. д.), продолжает оставаться актуальной 
проблема нехватки молодежи на селе. В 
республике неуклонно повышается числен-
ность безработных в возрасте до 29 лет, их 
количество возросло за семь лет на десять 
процентов [Распределение численности]. За 
период с 2007 г. по 2013 г. количество без-
работных среди молодых мужчин увеличи-
лось на 12 процентов (с 21,7 % до 34,4 %). 
За анализируемый период число молодых 
женщин, не имеющих постоянную работу, 
также увеличилось (с 28,2 % до 35,2 %).

Таблица 1.
Распределение численности молодых безработных (до 29 лет) в %

Возраст 20–29 лет 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Всего 24,6 26,3 28,8 31,4 33,2 31,7 34,7
Мужчины 21,7 26,4 27,1 31,8 32,5 28,8 34,4
Женщины 28,2 26,1 31,5 31,0 34,2 36,3 35,2

Источник: Данные Калмыкиястат



196

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 4 2015

Молодежь в возрасте 18–35 лет всегда 
считалась наиболее динамичной частью об-
щества, поэтому происходящие за послед-
ние десятилетия негативные социальные из-
менения в родном городе, поселке стимули-
руют в значительной мере молодых людей 
на миграцию в другие города, регионы или 
даже страны [Намруева 2013: 66]. Низкий 
уровень жизни большинства населения ре-
гиона, отсутствие и нехватка рабочих мест, 
отсутствие жизненных перспектив для мо-
лодежи, населения трудоспособного возрас-
та усиливают миграцию из республики. 

В этой связи поддерживаем рекомен-
дации коллег, считающих, что необходима 
государственная поддержка молодых се-
мей на селе. Целесообразно предоставлять 
сельским хозяйствам возможность самосто-
ятельно отстраивать жилые дома для моло-
дых семей на селе, чтобы семьи, заключив 
договор с хозяйством, в течение нескольких 
лет, работая в сельском хозяйстве, выплачи-
вали необходимую сумму. Часть этой сум-
мы погашалась бы за счет Государственной 
программы помощи молодым семьям [Саг-
диева 2014: 328].

Современное состояние сельскохозяй-
ственной отрасли в республике свидетель-
ствует о том, что в ней после затяжного 
кризиса наметились определенные пози-
тивные сдвиги, получили развитие рыноч-
ные формы хозяйствования, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства, сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы. В результате прово-
димых в регионе экономических преобра-
зований функционирует 110 сельскохозяй-
ственных предприятий, 2,7 тыс. крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 13,97 тыс. 
личных подсобных хозяйств [Концепция]. 
За последнее десятилетие в ходе аграрной 
реформы произошла структурная пере-
стройка и перераспределение объемов про-
изводства между различными категориями 
хозяйств и отраслями сельскохозяйственно-
го производства. Основу экономики аграр-
ного сектора республики составляет живот-
новодство, ориентированное в основном на 
мясное скотоводство, мясное и тонкорунное 
овцеводство. На долю производства про-
дукции животноводства приходится 80 % 
всей сельскохозяйственной продукции. По 
поголовью крупного рогатого скота мясно-
го направления республика занимает первое 
место в России. Численность крупного ро-
гатого скота на начало 2010 г. возросла на 

21,4 % по сравнению с 1990 г. и составила 
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отношение цена—качество степного мяса 
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в селе Уманцево Сарпинского района рес-
публики, в котором предусмотрен докорм 
крупного рогатого скота (КРС) до товарных 
кондиций и современные технологии забоя. 
В конце сентября 2015 г. первый магазин 
мясной продукции из Калмыкии, названный 
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вы, на Новом Арбате. В нем реализуется 
продукция открытого мясоперерабатываю-
щего комплекса. «Открытие в российской 
столице калмыцкого мясного бутика — это 
первый шаг предпринимателей республики 
на внутренний российский рынок», — ска-
зал на церемонии открытия «Чабан Хауса» 
глава республики Алексей Орлов. По его 
словам, первый калмыцкий ритейлер даст 
толчок для брендирования экологически 
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чистого мяса калмыцкой породы крупного 
рогатого скота [В Москве открыли]. 

Функционирование подобных ком-
плексов позволяет увеличить рентабель-
ность сельхозпроизводства, создать но-
вые рабочие места, увеличить налоговые 
доходы. В республике реализуется четыре 
инвестиционных проекта, направленных 
на переработку мясной продукции. В ка-
честве первоочередной меры поддержки 
АПК правительство республики намерено 
снизить налоговую и неналоговую нагруз-
ки на крупные и средние сельхозпредпри-
ятия, многие из них уже являются пла-
тельщиками единого сельскохозяйствен-
ного налога, который сам по себе являет-
ся льготным режимом налогообложения. 

Однако при этом каждое пятое крупное 
сельхозпредприятие в республике явля-
ется убыточным. Среди основных причин 
убыточности — высокие ставки арендной 
платы за землю, которая ежегодно со-
ставляет 300 млн. руб. или примерно 75 % 
валовой выручки этих предприятий [Еже-
годное обращение 2014]. 

Таким образом, в республике имеются 
широкие возможности для развития сель-
скохозяйственной отрасли, наблюдается 
активизация инвестирования. Но развитие 
частных хозяйств и сельской кооперации 
необходимо поддерживать более масштаб-
ными организационными и экономически-
ми мерами со стороны органов государ-
ственной власти.
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ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПОПУЛЯЦИИ 
САЙГАКА (SAIGA TATARICA) В ЗАПОВЕДНИКЕ «ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ»
Soil and Vegetation Habitat Conditions of Saiga Antelope Population (Saiga Tatarica) 
in the «Chernye Zemli» Reserve
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В статье приводится характеристика почвенно-растительных условий заповедника «Черные земли», 
как современной среды обитания популяции сайгака на территории Калмыкии.

Ключевые слова: бурые полупустынные почвы, злаково-белополынный тип опустыненной степи, 
популяция сайгака, особенности питания сайгака.

The article provides characteristics of soil and vegetation conditions of the state nature reserve «Chernye 
Zemli» as a modern habitat of the saiga population in Kalmykia. The author reveals the main reasons for the 
fall in saiga antelope populations over the last decade which are connected with a complex of factors: reduced 
protection, a high level of the wolf population, increased fi re risk. One of the fundamental conditions is the 
change in the composition of grassland vegetation as the core platform for the existence of the saiga population 
in the «Chernye Zemli» reserve.

Keywords: brown semidesert soils, grass-white wormwood type of desert steppes, saiga population, feeding 
habits of saiga antelope.

БИОЛОГИЯ / BIOLOGY

В статье приводится характеристика по-
чвенно-растительных условий заповедника 
«Черные земли» как современной среды 
обитания популяции сайгака на территории 
Калмыкии.  Выявляются основные причи-
ны падения численности сайгака за послед-
ние десятилетия, связанные с комплексом 
факторов: снижение  обеспечения охраны, 
высокий уровень численности волка, по-
вышенная пожароопасность.  Одним из ос-
новополагающих условий  является изме-
нение состава пастбищной растительности 
как базовой платформы существования по-

пуляции сайгака   на территории заповедни-
ка «Черные земли».

Согласно делению территории Калмы-
кии на природно-ресурсные районы, юго-за-
падная часть Прикаспийской низменности, 
где расположен биосферный заповедник 
«Черные земли», относится к Черноземель-
ской древне-дельтовой песчаной равнине с 
преобладанием бурых полупустынных или 
пустынно-степных песчаных и супесчаных 
почв. Отличительной чертой этой террито-
рии является наличие обширных морских 
равнин, сформированных в максималь-
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ную и кумскую стадию позднехвалынской 
трансгрессии, слабо переработанных экзо-
генными процессами, с локальными про-
явлениями дефляций и массивами разве-
ваемых песков — участков антропогенной 
нарушенности почвенно-растительного по-
крова [Доскач 1979: 7].

Территория заповедника «Черные зем-
ли», представляющая собой слабоволни-
стую низменную равнину с общим уклоном 
на юго-восток от -5 до — 25 м ниже уровня 
моря, расположена в северо-западной ча-
сти Прикаспийской низменности (основной 
«степной» участок). Характерной чертой 
рельефа является чередование обширных 
равнинных участков с невысокими (3–7 м) 
повышениями и незначительными пониже-
ниями. Микро- и мезоформы представлены 
в виде западин, лиманов, ложбин. На тер-
ритории заповедника имеют место массивы 
мелкобугристых и бугристо-грядовых пе-
сков с котловинами выдувания, возникшие 
как следствие эоловых процессов в конти-
нентальный период рельефообразования 
10–12 тыс. лет назад, так и в более позднее 
время в связи с современными процессами 
дефляции. Территория заповедника («степ-
ной» участок) сложена толщей верхнечет-
вертичных морских отложений верхнехва-
лынского и новокаспийского ярусов, рас-
пространенных в Прикаспийской низмен-
ности. Они представлены светло-бурыми 
песчаными и супесчаными, реже суглини-
стыми засоленными породами, мощностью 
10–15  м. [Государственный биосферный 
2005: 4].

В структуре природных растительных 
ассоциаций преобладают белополынные, 
белополынно-эркековые и белополынно-
житняковые. Сложность районирования 
территории Черных земель обусловлена их 
расположением в двух природных зонах: 
степной и пустынной. В пустынной области 
широко распространены ксерофито-полу-
кустарничковые и пустынные сообщества с 
преобладанием белополынных. Заповедник 
относится к злаково-белополынному типу 
опустыненной степи на супесчаных бурых 
почвах, а также ковыльному — на супесях и 
песках. Для плакорных условий «степного» 
участка характерны следующие типы рас-
тительных сообществ: ковыльные ассоциа-
ции с участием степного разнотравья и пу-
стынных видов. На выровненных участках 
пологохолмистой равнины широко распро-
странены белополынные и прутняково-бе-

лополынные ассоциации, по микропониже-
ниям и окраинам бугристых песков  — осо-
ково-ковыльные ассоциации [Мяло, Левит 
1996: 145].

На территории заповедника (основного 
«степного» участка) распространены бурые 
полупустынные (пустынно-степные) супес-
чаные и песчаные, бурые полупустынные 
солонцеватые супесчаные, бурые  полупу-
стынные слабодифференцированные поч-
вы. Реже встречаются солонцы полупустын-
ные в комплексе с бурыми солонцеватыми 
супесчаными почвами и пески слабогуму-
сированные [Ташнинова 2000: 48]. 

Почвенный покров  основного участка 
представлен полупустынными (пустынно-
степными) супесчаными и песчаными по-
чвами. Залегают на выровненных песчаных 
пространствах Прикаспийской низменно-
сти. Содержание гумуса в горизонте А от 
0,2 до 1,2 %. Тип засоления хлоридно-суль-
фатный, верхняя граница засоленного гори-
зонта в конце первого метра (с 95 см).

 Бурые полупустынные слабодиффере-
цированные почвы залегают среди обыч-
ных, солонцеватых почв и песков. Грануло-
метрический состав почв и пород супесча-
ный и песчаный. Реакция pH нейтральная и 
щелочная. Тип засоления почв – хлоридно-
сульфатный.

Бурые полупустынные солонцеватые 
почвы залегают как чистыми массивами, 
так и  в комплексе с солонцами, лугово-бу-
рыми полупустынными почвами. Бурые по-
лупустынные примитивные — перешедшие 
от песков к слабодифференцированным 
песчаным почвам — занимают небольшие 
контуры вблизи песчаных массивов. По-
чвообразовательным процессом затронута 
верхняя часть: гумусовый горизонт бурова-
того или светло-серого цвета, мощностью 
до 10 см, с содержанием гумуса в пределах 
0,3–0,5 % [Ташнинова 2012: 310].

Лугово-бурые полупустынные почвы 
формируются в понижениях рельефа в ус-
ловиях дополнительного увлажнения под 
полынно-злаковой растительностью. От 
автоморфных бурых полупустынных почв 
они отличаются повышенной гумусностью, 
большой емкостью поглощения, наличием 
слабого оглеения, относительно большой 
промытостью от солей и пониженным гори-
зонтом вскипания. Тип лугово-бурых полу-
пустынных почв разделяют на два подтипа. 

Первый подтип: луговато-бурые полу-
пустынные почвы —  формируются в не-
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глубоких западинах, увлажняемых за счет 
местного накопления снега и дополнитель-
ного поверхностного стока с окружающих 
участков. Чаще встречаются в комплексах с 
бурыми солонцеватыми почвами и солонца-
ми. Грунтовые воды залегают глубже 4–5 м.

Второй подтип: лугово-бурые полу-
пустынные почвы — формируются в бо-
лее крупных понижениях, дополнительно 
увлажняемых как поверхностными, так и 
грунтовыми водами. Следы оглеения — во 
2-м м. Из родов выделены обычные, солон-
цеватые, осолоделые, карбонатные и засо-
ленные почвы.

Почвообразующие породы — древнекас-
пийские суглинки, супеси и пески. Содер-
жание гумуса, емкости поглощения варьи-
рует в зависимости от гранулометрического 
состава почв [Ташнинова 2012: 314]. 

Заповедник является территорией кру-
глогодичного использования калмыцкой 
популяцией сайгака. За время историче-
ского существования огромный по протя-
женности ареал сайгака в северо-западном 
Прикаспии под воздействием различных 
природных и антропогенных факторов зна-
чительно сократился. В сравнении с оби-
танием вида в 1960-х гг. к XXI в. область 
распространения сократилась более чем в 
10 раз и занимает площадь не более 9,0 тыс. 
кв. км. Одновременно произошло резкое со-
кращение численности вида. Прекратились 
летние кочевки сайгака в степи Ростовской 
области и Ставропольского края, зимовоч-
ные миграции в Республику Дагестан не ре-
гистрируются, под воздействием трансфор-
мации природных ландшафтов к середине 
1990-х гг. послеотельные кочевки сайгаков 
на летние пастбища в Сарпинскую низмен-
ность стали фрагментарными  [Букреева 
2005: 18].

В настоящее время немногочисленное 
поголовье сайгака России сосредоточено 
в регионе Черных земель — населяет юго-
восточную часть Калмыкии и смежные с 
ней отгонные пастбища Астраханской об-
ласти. 

В конце 1980-х гг. в зоне обитания 
сайгака происходил процесс активиза-
ции гумидного климатического цикла, а 
с 1990-х гг. одновременно, в силу сложных 
экономических условий, происходило ос-
лабление антропогенного пресса. Произо-
шло резкое сокращение поголовья скота, 
появляются залежные земли, приостанав-
ливаются дефляционные процессы. Мно-

гими исследователями установлено, что на 
территории Черных земель широкое рас-
пространение получили дерновинные зла-
ки, среди которых особое место занимают 
житняк ломкий (Agropyron fragile (Roth) P. 
Candargy) и ковыли (Stipa capillata L., Stipa 
sareptana Beck.) [Мяло, Левит 1996: 150, Не-
ронов, Очирова 1998: 12].

Распространенные ранее полукустар-
ничковые сообщества заменены степными 
тырсово-ковыльными, с преобладанием 
степных злаковых сообществ с абсолютным 
господством ковыля волосовидного (тырса) 
(Stipa capillata L.). Ковыльные ассоциации 
оказывают существенное влияние на про-
цессы демутации — их мощная корневая 
система, сформировавшаяся дернина и зна-
чительная вегетация наземной фитомассы 
резко снижают эффективность ветровой 
эрозии, создают благоприятные условия для 
формирования фитоценозов [Неронов, Очи-
рова 1998: 18].

Численность сайгака (Saiga tatarica 
tatarica L.), в XIX в. наиболее массового 
вида копытных, обитающих на территории 
северо-западного Прикаспия (изменялась 
от 800 тыс. в конце 1950-х годов до 150 тыс. 
особей в 1998 г.), к 2001–2007 гг. значитель-
но сократилась и составляла от 15 до 19 тыс. 
особей [Букреева 2005: 11], к весне 2015 г., 
по экспертным оценкам, численность по-
пуляции находится в пределах 2,0–3,0 тыс. 
особей. Многократное падение численно-
сти связано не только с многолетними ци-
клическими колебаниями и нахождением 
данной популяции на стадии спада своих 
популяционных возможностей [Букреева 
2005: 14], но также снижением обеспечения 
охраны и эффективности ее ведения в слож-
ных экономических условиях. 

В условиях депрессии численности наи-
большее влияние на популяцию сайгака в 
регионе Черных земель оказывают очевид-
ные факторы —браконьерство и высокий 
уровень численности волка. Однако, по 
мнению многих исследователей, базовой 
платформой существования травоядных 
является обеспеченность кормами высо-
кой продуктивности. Исследования, про-
веденные на территории северо-западного 
Прикаспия (Калмыкия) под руководством 
Б. Д. Абатурова, свидетельствуют о дефи-
ците предпочитаемых кормов для сайгаков 
из-за изменений растительного покрова в 
основных местах обитания [Абатуров и др. 
2005: 338;  Ларионов и др. 2008: 1261]. 
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В период 1978–2014 гг. нами проведены 
наблюдения за состоянием растительного 
покрова в местах основного обитания сай-
гаков —  на территории заповедника «Чер-
ные земли», федерального государственно-
го заказника «Меклетинский» и заказника 
«Степной» Астраханской области. На фоне 
режима невмешательства в природные про-
цессы наиболее ярко прослежен биологиче-
ский потенциал самосохранения биоцено-
зов, выявлена  эффективность саморегули-
рования и самовосстановления деградиро-
ванной степи. 

На современном этапе проективное 
покрытие исследуемых территорий не-
значительное и составляет 5–10 % при от-
сутствии вертикальной и горизонтальной 
структуры сообществ. Господствующие 
ранее в биоценозах ассоциации длительно-
вегетирующих видов (Artemisia Lerchiana 
Web. ex Stechm., Artemisia pauciflora Web., 
Kochia  prostrata (L.) Schrad., Camphorosma 
monspeliacum L.) имеют недостаточное 
проективное покрытие. Доминирующее 
положение занимают злаковые ассоциации 
(Stipa capillata L., Elymus giganteus Vah.), 
эфемеры и однолетние виды, которые к 
началу лета заканчивают свое развитие и, 
накопив значительную биомассу, усыха-
ют, создают условия для возникновения 
пожаров. С начала ХХI в. пожары стали 
неотъемлемой частью существования био-
ценозов Черных земель, изменяя ход и на-
правление природного процесса развития, 
уничтожая семенной материал большин-
ства видов растительности. В местах оби-
тания сайгака сформировались флористи-
чески небогатые сообщества господствую-
щих ассоциаций степного типа. 

В настоящее время сайгаки ведут прак-
тически оседлый образ жизни, круглого-
дично используя в основном территорию 
ГПБЗ «Черные Земли» и заказника «Степ-

ной», где преобладают разнотравно-ко-
выльные и житняково-ковыльные ассоци-
ации. Увеличение продуктивности и еже-
годных запасов надземной фитомассы в 
злаковниках послужило в последние годы 
причиной распространения обширных по-
жаров на Черных землях, которые пред-
ставляют собой серьезную опасность для 
этих животных (уничтожение кормовой 
базы и прямая гибель) [Государственный 
биосферный 2005: 12]. С другой стороны, 
пожары оказывают положительное влия-
ние на кормовые условия — уничтожение 
огнем сухой ветоши ковылей способствует 
их лучшему отрастанию и вегетации моло-
дых растений.

Господство в растительном покрове 
практически непоедаемой сайгаками тырсы, 
доля которой в наземной фитомассе состав-
ляет 90 %, сопровождается угнетением дру-
гих видов, наиболее предпочитаемых сай-
гаками и составляющих основу их питания 
(полыни, маревые, бобовые, сложно цветные 
и др.). Низкие запасы этих растений в фито-
ценозе послужили причиной их малого уча-
стия или полного отсутствия в современном 
питании сайгаков. В питании стали кругло-
годично доминировать однодольные рас-
тения (злаки, осока). Обычно эти растения 
занимали заметное место только в весенний 
период или совсем не участвовали  в раци-
оне при наличии достаточного количества 
наиболее поедаемых двудольных растений 
(разнотравья). В настоящее время произо-
шла вынужденная смена питания в сторону 
преобладания злаков, менее предпочитае-
мых сайгаками [Абатуров 2007: 786].

Комплексное решение проблемы сай-
гака — сохранение этого ценнейшего вида 
— в значительной степени зависит от разви-
тия, продуцирования, устойчивого развития 
и рационального использования степных 
экосистем.
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РЕЦЕНЗИИ / REVIEW

Вышел в свет очередной сборник се-
рии «Өвкнрин зөөр» («Сокровища пред-
ков»), призванной ввести в научный обо-
рот произведения фольклорной традиции 
калмыков. Рецензируемая книга серии под 
названием «Герлтсн сувсн» («Сияющая 
жемчужина») представляет фольклорные 
материалы, записанные в разных районах 
Калмыкии Б. М. Санджиевой (Болдыревой) 
(1954–2010), более 25 лет проработавшей 
учителем родного языка в школах респуб-
лики. Тексты, собранные от информантов, 
характеризуют устную традицию калмыков 
1970-х гг. — это песенный фольклор, благо-
пожелания, сказки, мифы, легенды и преда-
ния, пословицы, поговорки, загадки, образ-
цы детского фольклора.

Бося Михайловна, собиратель пред-
ставленных в книге фольклорных образцов, 
родилась в большой семье Месина Могол-
дыковича и Элзяты Ходжигоряевны Бол-
дыревых — носителей традиционной куль-
туры калмыцкого народа, знатоков устного 
поэтического творчества. Из содержания 
сборника видно, что родители собирате-
ля были одаренными людьми, несмотря на 
жизненные тяготы — войну, сибирскую 
ссылку, они сохранили любовь к своей Ро-
дине, народные традиции, язык и фольклор, 
о чем свидетельствуют записи, сделанные 
от них, — сказки и предания, в которых 
сохранились древние мотивы. Бося Ми-
хайловна Болдырева с детства проявляла 
творческие способности, большой интерес 
к устному народному творчеству предков. 
В школе девочка прилежно училась, пела, 

танцевала, играла на домбре, была редак-
тором школьной газеты, рисовала. После 
окончания школы в 1971 г. Бося поступает 
в Калмыцкий государственный универси-
тет на филологический факультет. Будучи 
студенткой, в 1973–1974-х гг. Бося Михай-
ловна со своими подругами-сокурсницами 
ездит по районам республики и записывает 
информантов — хранителей сокровищницы 
калмыцкого фольклора. 

Зафиксированный в прошлом столетии 
фольклорный материал ждал своего часа, и 
спустя сорок лет сестра Б. М. Санджиевой, 
Инджир Мосиновна Болдырева, подготови-
ла к публикации и сделала всеобщим досто-
янием записи образцов устного народного 
творчества калмыков.

Структура сборника, в котором фоль-
клорные тексты представлены по жанровым 
разновидностям, является традиционной 
для изданий данной серии, хотя в предше-
ствующих книгах представлен репертуар 
конкретных сказителей — С. Бутаева [Бу-
утан Санҗин туульс 2008], Ш. Боктаева 
[Алтн чееҗтə келмрч Боктан Шаня 2010], 
Т. Тягиновой [Т. С. Тягинован амн урн үгин 
көрңгəс 2011]. Отметим, что при распре-
делении произведений по жанрам состави-
телем применяется как научная классифи-
кация, сложившаяся в трудах калмыцких 
фольклористов, так и, при подаче песенных 
текстов, использована классификация, пред-
ложенная информантом. После фольклор-
ного и этнографического материала публи-
куются воспоминания о Б. М. Санджиевой 
и фотографии, представляющие личность 
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собирателя. В справочный аппарат издания 
включены сведения об информантах, при-
мечания к текстам, указатели имен персона-
жей и топонимов.

Сборник открывается разделом легенд 
и преданий, содержащий 14 текстов. От-
дельные примечательные факты из истории 
села Цаган Нур освещены в первом тексте 
сборника. В тексте исторического предания 
«Алта нутг һарсна туск ахр тууҗ» («Краткая 
история об откочевке на Алтай») отражены 
мифологические представления о железной 
птице, распространяющей болезни и стра-
дания. В данной части книги также имеются 
тексты, повествующие о лошади как созда-
нии Будды Шакьямуни («Мөрн-эрднь»), о 
вихре, образуемом от бега шулмы1 («Түргн 
салькн»), об источнике неиссякаемого бо-
гатства («Уурхан саң»), а также о «стрелах» 
грома («Аюһин сумн») и роге змеи («Моһан 
тускар») как средствах народного лечения. 
В отдельную тематическую группу легенд и 
преданий можно выделить тексты о замуж-
них женщинах, их горькой участи в новой 
семье («Нүцкн туула»), о тягостном обряде 
развода («Нег күүкд күн салсна туск тууҗ»). 
Материнскому чувству посвящен сюжет 
«Моһа һарһсн күүкнə тускар» («О девушке, 
родившей змей»). В данных текстах отраже-
ны древние мифологические представления 
калмыков.

Сказки собраны по жанрово-сюжетным 
разновидностям и представляют собой ва-
рианты как известных международных, так 
и  локальных сюжетов, не имеющих соот-
ветствий в Указателях сказочных типов. 
Среди этих сказок богатырские и волшеб-
ные, именуемые в народе ут тууль (букв. 
длинная сказка), отличаются более строгой 
структурой, наличием традиционных сю-
жетов и мотивов [Сарангов 2015; Горяева 
2011], реализованных в сложившейся по-
этико-стилевой системе [Басангова 2002]. 
Сказки «Өөт Мергн Темн» («Ээт Мерген 
Темн»), «Өнчн күүкн» («Девочка-сирота»), 
«Хəдр авһин хаана көвүн» («Сказка о сыне 
хана Хядр авга»), «Хар Күкл» («Черная 
Коса») и другие, публикуемые в настоящем 
издании, отражают сказочную традицию 
калмыцкого народа с присущими ей языко-
выми особенностями (традиционные фор-
мулы, постоянные эпитеты и гиперболы). 

В данном издании опубликованы древ-
ние песни-гимны обрядово-церемониаль-
ного характера — шастры, в которых про-

1 Шулм — одно из названий нечистой силы.

славлялись Родина, правители, религиоз-
ные деятели, родители и верный спутник 
калмыка-кочевника — конь. Исторические 
протяжные песни отражают важные момен-
ты в судьбе народа. Зафиксированные среди 
разных субэтнических групп варианты той 
или иной песни дают богатый материал для 
дальнейших исследований, в том числе тек-
стологических.

Обрядовая поэзия представлена благо-
пожеланиями (15 текстов), посвященными 
знаменательным событиям в жизни челове-
ка, начиная с его рождения и до последнего 
вздоха. 

Особо значимы представленные в сбор-
нике два текста яс кемǝлһн — уникального 
жанра калмыцкого фольклора. Данные тек-
сты являются вариантами жанра, широко 
бытовавшего в фольклорной традиции кал-
мыков. Образцы афористической поэзии — 
пословицы и поговорки, хранят мудрость 
предков, передаваемую из поколения в 
поколение, представляют собой кладезь 
житейского опыта и знаний, систему нрав-
ственных ценностей народа, непреложные 
истины бытия, которые зиждутся на зако-
нах гармоничного сосуществования всех 
живых существ. Народные паремии оста-
лись заветом будущим потомкам, являя кра-
соту и силу слова, раскрывая мощь и яркую 
образность живой речи. В сборнике пред-
ставлены и приметы (шинҗ) — толкования, 
которые базируются на коллективном опы-
те и фиксируются в народной памяти [Бол-
дырева 2014].

Представляет определенный интерес 
образец детского фольклора калмыков, име-
нующийся разговор пальцев (инф. Ш. Б. На-
ранова), наиболее ранний вариант которого 
известен по записям И. И. Попова [Басанго-
ва 2009: 45].

Следует отметить, что среди информан-
тов, записанных Б. М. Санджиевой, значит-
ся Сага Мукаев. Сказочные сюжеты, запи-
санные от этого знатока устной традиции, 
опубликованы в четвертом томе «Хальмг 
туульс» (1974). В опубликованном сборни-
ке талантливый сказочник предстает перед 
нами и как исполнитель протяжных песен, 
так называемых ут дун, требующих особого 
исполнительского мастерства. 

Интересны образцы фольклора, записан-
ные от Т. Б. Джалаева, при своей крат кости 
сохранившие образы калмыцкой мифоло-
гии. От этого же информанта зафиксирова-
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ны протяжные песни. В книге представлены 
также характеризующие стиль рассказчика 
известные сказочные сюжеты, некоторые 
— в сокращенном виде.

Публикуемые в издании этнографиче-
ские материалы определенным образом до-
полняют фольклорные образцы, освещая 
традиции свадебного обряда и календарные 
праздники калмыков. В текстах фольклор-
ных образцов сохранены диалектные особен-
ности калмыцкого языка. Книга снабжена 
обширными указателями имен и топонимов, 
комментариями к текстам, подготовленными 
составителем — И. М. Болдыревой.

Таким образом, фольклорные произ-
ведения, представленные в данной книге, 
благодаря их разножанровости и темати-
ческому разнообразию, представляют для 
калмыцкой фольклористики особый инте-
рес, ибо отражают состояние устной тра-
диции 1970-х гг. Данное издание, рассчи-
танное на преподавателей, учителей род-
ного языка, научных работников и всех, 
интересующихся духовной культурой 
калмыцкого народа, несомненно, станет 
еще одной «жемчужиной» в сокровищни-
це устного народного творчества калмыц-
кого народа.
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Историография истории правоохрани-
тельных и судебных органов Калмыкии ХХ 
века является одной из наиболее слабо из-
ученных тем современной региональной 
историографии. Об этом свидетельствует 
простейший анализ библиографии: для пе-
ресчета книг, посвященных истории како-
го-либо правоохранительного и судебного 
органа Калмыкии в различные периоды ХХ 
века, хватит пальцев одной руки [Верность 
1986; Во имя безопасности 2005; Они были 
солдатами 2015; Судебная 2007]. Все пере-
численные книги можно классифицировать 
как сборники очерков; в некоторых случаях 
к очеркам могут быть добавлены различные 
материалы и справки. Ни одно из указанных 
изданий не является научно-исторической 
монографией, но может содержать в себе 
некоторые аналитические или историче-
ские справки. С другой стороны, учитывая 
фрагментарность, а по ряду направлений 
истории правоохранительных органов даже 
полное отсутствие литературы, вышепере-
численные работы, являющиеся «первыми 
ласточками» по указанной теме, следует в 
силу этого признать весьма значимыми.

Среди указанных изданий наиболее 
выгодно с исторической точки зрения вы-
деляются сборники очерков «Верность 
долгу» и «Во имя безопасности России», 
посвященные истории органов госбезопас-
ности Калмыкии [Верность 1986; Во имя 
безопасности 2005]. Первая работа, также 
являющаяся первой книгой во всей библи-
ографии по истории правоохранительных 
и судебных органов Калмыкии, вышла еще 
в 1986 г. Следует заметить, что хотя книги, 
повествующие о работе чекистов, окутан-
ных в советский период флером загадоч-
ности и романтизма «рыцарей плаща и кин-
жала», пользовались у читателей большой 
популярностью, труды о деятельности ре-
гиональных органов госбезопасности в со-
ветский период выходили не так уж часто. 
Библиография советского периода не на-
считывает даже и десятка работ (без учета 
переизданий) по истории органов госбезо-
пасности регионов РСФСР [Бударин 1976; 

Бушуев 1987; Верность 1987; Жженых 1980; 
Литвин и др. 1980; Призваны 1987; Револю-
цией 1987; Сулейманов 1974]. Неудивитель-
но, что сборник очерков «Верность долгу», 
составленный Б. С. Асановым, стал в Кал-
мыкии настоящим «бестселлером». Книга 
состояла из вводного очерка (автором ко-
торого был Е. С. Кузнецов, тогдашний ру-
ководитель КГБ Калмыцкой АССР), фото-
иллюстраций и 11 очерков основной части, 
принадлежавших перу известных публици-
стов и журналистов того времени: А. Г. Ба-
лакаева, П. О. Годаева (автор трех очер-
ков), В. А. Дейнеги, Ю. О. Оглаева (автор 
двух очерков), В. Н. Руденко, В. Н. Сюйвы, 
С. Д. Таванец, Л. И. Щегловой [Верность 
1986].

Все вышеперечисленные очерки спу-
стя 19 лет вошли в новый сборник очер-
ков «Во имя безопасности России» (хотя 
соответствующая пометка стоит лишь на 
4 очерках), вышедший в 2005 г. под патро-
нажем Управления Федеральной службы 
безопасности РФ по Республике Калмыкия 
(далее — УФСБ РФ по РК) и посвященный 
60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. При этом все 11 очерков из «Вер-
ности долгу» подверглись значительному 
редактированию, пять из них были пере-
именованы, а некоторые существенно пе-
реработаны (в каких-то случаях удачно, а 
в каких-то — наоборот, ухудшив вариант 
1986 г.). Например, в очерке Ю. О. Оглаева, 
описывающем деятельность И. И. Тениса 
во главе КалмГПУ, в пассаже, посвящен-
ном некоей контрреволюционной организа-
ции Сальского округа, именуемой автором 
«Кондльнг-Хутхвр улус», в издании 1986 г. 
(где очерк назывался «Только одна жизнь») 
указана главная цель калмыцких «гэпэ-
ушников» — Лиджи Карвин, а в издании 
2005 г. (в котором очерк переименовали в 
«Латышский стрелок — начальник Кал-
мыцкого ОГПУ») фамилия Карвина опуще-
на, а цель чекистов определена расплывча-
то: «антисоветская интеллигенция» [Вер-
ность 1986: 27, Во имя безопасности 2005: 
26]. Из очерка В. А. Дейнеги (в издании 
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1986 г. назывался «И вечный бой…», в из-
дании 2005 г. — «Партизанскими тропами 
Словакии»), посвященного подполковнику 
милиции К. В. Огурцову, во втором издании 
вырезали значительный фрагмент о его де-
ятельности на посту зам. начальника отдела 
уголовного розыска МВД Калмыкии [Вер-
ность 1986: 149–169, Во имя безопасности 
2005: 186–198].

Еще более существенному сокращению 
подвергся очерк А. Г. Балакаева (в издании 
1986 г. назывался «Чекисты», в издании 
2005 г. — более точное название «Чекисты 
Уланхольского улуса»): из него исключили 
ряд сюжетных линий (фактически оператив-
ных дел), например, Меклятиева, которого 
перед войной преследовали за критику пак-
та Молотова-Риббентропа и утверждения 
о возможном нападении Германии, «хро-
мого Боли» — сына кулака, председателя 
колхоза «Сила пролетариата» Б. Баткаева 
и его друзей С. Муштыкова, Э. Морджиева 
и др. В результате в удаленных фрагмен-
тах осталась информация о месте рожде-
ния уланхольских чекистов, их характере, 
о строительстве железнодорожной линии 
Кизляр — Астрахань и т. д. Текст, который 
в издании 1986 г. выглядел как очерк, на-
писанный профессиональным мастером, в 
издании 2005 г. стал «рваным», а в сюжете 
в некоторых местах появились нелогичные 
нестыковки [Верность 1986: 121–149; Во 
имя безопасности 2005: 106–122]. 

Самой значительной переработке под-
вергся очерк П. О. Годаева «Возмездие». 
В издании 2005 г. его фактически перефор-
матировали заново: разделили на две ча-
сти, одну из которых выделили в самосто-
ятельный очерк, дописанный в соавторстве 
с А. Шурунговым, а вторую существенно 
дополнили, создав фактически новое про-
изведение. Очерк «Возмездие» в издании 
2005 г. от очерка с аналогичным названием 
в издании 1986 г. отличается почти на 70 %, 
хотя посвящен одному и тому же человеку 
— подполковнику МВД Х. Б. Сангаджиеву 
[Верность 1986: 109–121; Во имя безопас-
ности 2005: 199–209]. В целом такое пере-
форматирование, согласованное с автором, 
пошло на пользу очерку, поскольку позво-
лило увеличить объем информации о герое 
и его биографии, хотя некоторые детали в 
издании 2005 г. все же исчезли (например, о 
сотрудничестве с Б. Огдоновым его братьев 
— Сангаджи-Гаря и Нарана Огдоновых).

Однако книга «Во имя безопасности 
России», хотя и включает в себя 11 очерков 
из «Верности долгу», фактически является 
новым сборником, обновленным более чем 
наполовину. Он состоит из вводного очер-
ка, автором которого указан тогдашний 
руководитель УФСБ РФ по РК А. В. Бур-
давицын, 25 очерков, посвященных разным 
сотрудникам органов госбезопасности, и 
приложений. Авторами очерков являются 
В. Д. Агаркова, А. Г. Балакаев, П. О. Годаев 
(им написаны восемь очерков, в том числе 
один — в соавторстве с А. Шурунговым), 
Т. А. Гюзяляева, В. А. Дейнега, Н. В. Иппо-
литова, Ю. О. Оглаев (три очерка), В. Н. Ру-
денко, В. Н. Сюйва (три очерка, в том числе 
два – в соавторстве с С. Д. Сюйва), С. Д. Та-
ванец, В. Л. Тимофеев, Л. И. Щеглова (два 
очерка). У одного очерка, ранее опубли-
кованного в подарочном издании, посвя-
щенном 60-летию СМЕРШ [Смерш 2003], 
автор не указан. При этом в книгу оказа-
лись включены не только очерки о работе 
калмыцких чекистов в 1980-х – 1990-х гг. 
(самые последние по хронологии собы-
тия, освещенные в сборнике, относятся к 
1999 г.), но и очерки о более ранних годах, в 
основном, периода Великой Отечественной 
войны. Отнюдь не случайно эта книга была 
посвящена юбилею Победы, бóльшая часть 
очерков связана именно с этой темой.

Составители сборника в выходных дан-
ных не указаны, но там названы Б. А. Шу-
рунгов (в качестве ответственного за 
выпуск), Б. С. Асанов, Е. В. Гаврилова, 
Н. Г. Кикеева, С. А. Доржиева (члены ре-
дакционной коллегии), В. Н. и С. Д. Сюйва 
(редакторы). Бóльшая часть из них являлась 
действующими сотрудниками и ветерана-
ми органов госбезопасности. Скорее всего, 
именно они (все вместе или частично) и 
взяли на себя труд не только по редактиро-
ванию, но и по подбору материалов, в том 
числе и из архива УФСБ РФ по РК, и со-
ставлению книги.

Выход в печать сборника «Во имя без-
опасности России» оказался весьма свое-
временным. Как раз в эти годы начали ак-
тивно издаваться монографии или сборни-
ки, посвященные истории региональных ор-
ганов госбезопасности России [Арсентьев 
и др. 2003; Бережков 2005; Бушуев 2000; 
Вепрев, Лютов 2002; Верой и правдой 2001; 
Мардамшин 1999; На южном 2000; Органы 
2008; Петров 1995; Петрушин 1999; При-
звание 1997; Рыжиков 2007; Соловьев 2002; 
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Щит 2002 и др.]. В нелегкие годы реформ 
«лихих девяностых» роль спецслужб, за-
щищающих безопасность государства, за-
метно возросла, как и интерес населения к 
ним. С другой стороны, органы госбезопас-
ности, взявшие на вооружение современные 
методы и методики PR-работы, пошли на 
раскрытие части информации о себе, что-
бы повысить степень доверия населения. 
Неслучаен тот факт, что бóльшая часть вы-
шеперечисленных книг была составлена и 
издана региональными управлениями ФСБ, 
и лишь единицы являются итогом работы 
энтузиастов-одиночек.

Очерки рецензируемого сборника, хотя 
и были написаны профессиональными жур-
налистами и публицистами в беллетризи-
рованной форме, основывались на базе до-
кументов и личных воспоминаний, многие 
из которых ныне недоступны современным 
исследователям. В силу этого данные про-
изведения сами по себе являются ценными 
источниками, в которых содержится уни-
кальные сведения и информация по истории 
правоохранительных органов Калмыкии. 
Почти все очерки, в силу профессиональ-
ной специфики авторов, носят биографиче-
ский характер: главными героями являются 
конкретные люди — реальные работники 
органов госбезопасности Калмыкии. Сре-
ди них встречаются как руководящие ра-
ботники, так и обычные оперативные со-
трудники различных отделов, районных 
отделений Управления КГБ Калмыкии, за-
тем УФСБ РФ по РК, а также чекисты, чья 
судьба была связана с Калмыкией, хотя в 
вышеназванном Управлении они не рабо-
тали (например, М. А. Бурмистенко — 2-й 
секретарь Калмыцкого обкома ВКП(б) в 
1932–1935 гг., К. В. Огурцов — зам. на-
чальника отдела уголовного розыска МВД 
Калмыцкой АССР, уроженцы республики 
Э. Б. Дорджиев — агент советской развед-
ки, Н. Ш. Лиджиев — инструктор Восточ-
ного отдела МВД МНР, У. Д. Андрюшкиев 
— оперуполномоченный Особого отдела 
48-й и 2-й танковой армий и др.). Для спе-
циалистов, занимающихся историей орга-
нов госбезопасности, трудно переоценить 
значимость этих очерков как исторических 
источников.

Очень ценными и важными с точки 
зрения истории правоохранительных орга-
нов являются приложения, которые, хотя 
и именуются «Фотографии разных лет», но 
на самом деле состоят из списков руководи-

телей органов госбезопасности Калмыкии, 
отмеченных государственными наградами, 
знаками «Почетный сотрудник госбезопас-
ности», «За службу в контрразведке», не-
скольких коллективных фотографий и тек-
ста песни, подаренной коллективу УФСБ 
РФ по РК сотрудниками Службы внешней 
разведки [Во имя безопасности 2005: 277-
286]. 

За составлением списков стоит колос-
сальный труд кадровиков и архивных работ-
ников, которым пришлось на протяжении 
длительного периода обработать большой 
массив документов и материалов, в основ-
ном недоступных исследователям. К сожа-
лению, в одном из списков (руководителей 
органов госбезопасности Калмыкии) оказа-
лись ошибки и лакуны. Это неудивительно. 
Период 1920-х – 1940-х гг., вместившей в 
себя ряд переездов, переподчинений, вой-
ну, оккупацию, эвакуацию и депортацию, 
в истории органов госбезопасности был 
весьма сложным, и значительная часть ар-
хивной документации оказалась утрачена, 
что и привело к появлению неточностей. В 
книге составителями были указаны следую-
щие фамилии за 1922–1943 гг.: В. Л. Саввич 
(1922–1923 гг.), И. И. Тенис (1924–1928 гг.), 
В. А. Брузгулис (1928–1929 гг.), В. К. Пав-
лов (1929–1930 гг.), П. И. Кишкин (1930–
1934 гг.), Е. Н. Фирсов (1934–1936 гг.), 
П. Г. Озеркин (1936–1939 гг.), А. М. Моисе-
ев (1941–1943 гг.), А. П. Михайлов (1943–
1944 гг.) [Во имя безопасности 2005: 277]. 
Как видно, в двух местах имеются лакуны 
(1923–1924 гг. и 1939–1941 гг.), еще две фа-
милии (Фирсова и Моисеева) указаны не-
правильно. Автору данной статьи пришлось 
провести дополнительные изыскания, что-
бы уточнить этот список. В 1923–1924 гг. 
Калмыцким отделом ОГПУ руководил 
И. С. Ларисов-Лукьянец. В 1934–1936 гг. 
Калмыцким отделом ОГПУ, а затем соот-
ветствующим управлением НКВД, руко-
водил старший лейтенант госбезопасности 
П. И. Тимофеев. В 1939–1943 гг. наркомом 
НКВД (с 26 февраля по 31 июля 1941 г. 
— НКГБ) Калмыцкой АССР был капитан 
госбезопасности Г. Я. Гончаров. Кроме 
того, следует уточнить некоторые даты. 
П. И. Кишкин возглавил Калмыцкий отдел 
ОГПУ не в 1930 г., а в 1931 г., а полков-
ник А. П. Михайлов покинул пост нарко-
ма госбезопасности Калмыцкой АССР не в 
1944 г., а в 1943 г. [Очиров 2015: 147–152]. 
Что касается фамилий руководителей орга-
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нов госбезопасности постдепортационного 
периода и годов их руководства, то они в 
книге указаны правильно, благо архивные 
документы того времени сохранились. Тем 
не менее, нельзя не отметить, что наличие 
данного списка и других материалов, опу-
бликованных в 2005 г., стало существенным 
подспорьем в решении данной проблемы. 
Ведь у других правоохранительных орга-
нов республики такие списки и материалы 

отсутствуют (по крайней мере, в открытом 
доступе), что весьма затрудняет изучение 
их истории.

В целом, подводя итоги, нельзя не отме-
тить, что книга «Во имя безопасности Рос-
сии» является ценнейшим источником по 
истории органов госбезопасности Калмы-
кии, без опоры на который не может обой-
тись ни одно историческое исследование по 
данной тематике.
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нов госбезопасности постдепортационного 
периода и годов их руководства, то они в 
книге указаны правильно, благо архивные 
документы того времени сохранились. Тем 
не менее, нельзя не отметить, что наличие 
данного списка и других материалов, опу-
бликованных в 2005 г., стало существенным 
подспорьем в решении данной проблемы. 
Ведь у других правоохранительных орга-
нов республики такие списки и материалы 

отсутствуют (по крайней мере, в открытом 
доступе), что весьма затрудняет изучение 
их истории.

В целом, подводя итоги, нельзя не отме-
тить, что книга «Во имя безопасности Рос-
сии» является ценнейшим источником по 
истории органов госбезопасности Калмы-
кии, без опоры на который не может обой-
тись ни одно историческое исследование по 
данной тематике.
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Осорин Утнасун. Шинҗəнə өөрднрин 
болн хальмгудын домг, домг үлгүр, амн 
үгин тууҗ хəрцүлсн шинҗллт (Мифы, ле-
генды и предания ойратов Китая и кал-
мыков России: сравнительно-сопоста-
вительный анализ). Элиста: КИГИ РАН, 
2015. 188 с. [электронное издание].

Данное исследование является первой 
попыткой изучения в сравнительно-сопо-
ставительном аспекте ойратских и калмыц-
ких мифов, легенд и преданий, которые за-
нимают значительное место в монголоязыч-
ном фольклоре. Рассмотрены вопросы бы-
тования, распространения, изучения мифов, 
легенд и преданий в Монголии, России, Бу-
рятии, Калмыкии, Китае (Синьцзяне), про-
веден сравнительный анализ ойратских и 
калмыцких текстов. Монография адресова-
на специалистам в области фольклористки, 
этнологии, аспирантам и студентам, а также 
широкому кругу читателей, интересующих-
ся традиционной народной культурой.

Намруева Л.В. Этническая социали-
зация молодежи Республики Калмыкия 
(анализ 2000–2010-х гг.). Элиста: КИГИ 
РАН, 2015. 194 с.11,4 у.п.л.

Монография посвящена актуальной теме 
– этнической социализации молодежи Кал-
мыкии. В работе обобщаются результаты 
социологических исследований, проведен-
ных Калмыцким институтом гуманитарных 
исследований РАН за анализируемый пери-
од. Основное внимание уделено вопросам 
сохранения в молодежной среде основных 
элементов этнической культуры. Моногра-
фия предназначена для широкого круга чи-
тателей, научных работников, сотрудников 
образовательных учреждений, представите-
лей органов власти, общественных органи-
заций, интересующихся вопросами разви-
тия этнических культур. Работа выполнена 
в рамках проекта Распределенного научно-
го центра «Мониторинг межнациональных 
отношений и религиозной ситуации; анализ 
проблем этнокультурного и исторического 
образования; анализ языковой политики в 

регионах Южного федерального округа» 
(науч. рук. акад. Тишков В.А., госзадание 
213.01-11/2015).

Тепкеев В.Т. Ойраты в начале XVII 
века. Элиста: КИГИ РАН, 2015. 198 с. 24,7 
у.п.л. [электронное издание].

В монографии рассматривается поли-
тическая история ойратов с момента их от-
кочевки из Центральной Азии в степи Юго-
Западной Сибири и Северного Прикаспия 
в начале XVII в. Подробно исследуются 
взаимоотношения ойратов с соседними на-
родами. Немаловажную роль имеет и ис-
следование русско-ойратских отношений, 
во многом определявших политическую 
историю Центральной Азии. В структуре 
монографии применен хронологический 
принцип: последовательно освещаются 
вопросы внутри - и внешнеполитическо-
го положения ойратов в начале XVII века, 
установление русско-ойратских отношений 
в Западной Сибири в первые десятилетия 
указанного периода, внешнеполитический 
кризис в 1625–1630 гг. и территориальный 
вопрос в русско-ойратских переговорах. 

Проблемы этнической истории и 
культуры тюрко-монгольских народов. 
Сборник научных статей. Вып.3. Элиста: 
КИГИ РАН, 2015. 328 с. 20 у.п.л. 

В статьях сборника исследуются про-
блемы этнической истории и культуры тюр-
ко-монгольских народов, а также специ-
фики их культуры и этнокультурных взаи-
модействий. Издание включает два раздела. 
Первый из них включает статьи, в которых 
анализируются проблемы сравнительно-со-
поставительного исследования культуры 
калмыков России и ойратов Монголии, а 
также вопросы антропологии монгольских 
этнических групп. Во втором разделе ос-
новное внимание уделяется проблемам ис-
следования фольклора как источника по 
изучению этнической истории и культуры 
тюрко-монгольских народов.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ / SCHOLARLY MATTERS
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Б. Кензя. Өрин өмн (Перед рассве-
том). Роман. Переложение на современ-
ное калмыцкое письмо Б. Х. Тодаевой. 
Элиста: КИГИ РАН, 2015. 

Эдян Кензя — ойратский писатель, 
поэт, журналист, известный в Синьцзян-Уй-
гурском автономном районе КНР деятель 
культуры. Его перу принадлежит ряд рас-
сказов, поэм, повестей, а также роман «Пе-
ред рассветом» («Өрин өмн»). Язык произ-
ведений, созданных писателем на родном 
языке, богат и красочен, он может служить 
источником для изучения языка и культуры 
ойратов. Роман Э. Кензи, опубликованный 
в 1994 году в г. Урумчи (СУАР КНР) на 
ойрат ской письменности «тодо бичиг» («яс-
ное письмо»), не был до настоящего време-
ни доступен широким кругам читателей. 
Благодаря работе известного востоковеда 
Б. Х. Тодаевой, осуществившей переложе-
ние с ойратской письменности на современ-
ное калмыцкое письмо, российский чита-
тель получил возможность познакомиться 
с творчеством синьцзянского писателя. 
Действие романа охватывает 1930−1940-е 
годы — период гражданской войны в Ки-
тае, завершившейся свержением гоминьда-
новского правительства и провозглашением 
Китайской Народной Республики. 

Частотный словарь современно-
го калмыцкого языка / сост. Куканова 
В.В., Бембеев Е.В., Каджиев А.Ю.; вступ. 
ст. Куканова В.В., Бембеев Е.В. Элиста: 

КИГИ РАН, 2015. [электронное издание]. 
URL: kalmcorpora.ru.

Частотный словарь современного кал-
мыцкого языка представляет собой струк-
турно-вероятностную модель лексической 
системы языка, позволяющую получить 
сведения о частоте той или иной лексиче-
ской единицы калмыцкого языка. Словарь 
основан на коллекции текстов художествен-
ной литературы второй половины ХХ в. 
объемом около 5 млн словоупотреблений 
из Национального корпуса калмыцкого 
языка (kalmcorpora.ru), которые были авто-
матически обработаны морфологическим 
парсером и в которых была частично снята 
лексико-грамматическая неоднозначность, 
что позволяет судить о достоверности ста-
тистической картины, полученной при раз-
работке частотного словаря. Все лексиче-
ские единицы расположены в алфавитном 
порядке и имеют количественные показа-
тели: абсолютную частоту, относительную 
частоту, общую частоту (ipm), ранг, коэф-
фициенты Жуайна и D. Последние коэффи-
циенты свидетельствуют о равномерности 
распределения частот в разных сегментах 
корпуса текстов. Словарь предназначен для 
специалистов-филологов, преподавателей 
калмыцкого языка, он может быть исполь-
зован методистами для создания уровневой 
системы преподавания калмыцкого языка 
как иностранного с постепенным введени-
ем лексического материала в зависимости 
от его частотности
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