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Аннотация. Введение. В статье излагаются результаты исследования технологии изготовле-
ния керамики разновременного могильника Талдинский-1 (Центральный Казахстан). На па-
мятнике было раскопано 4 сооружения, 3 из которых относятся к раннему этапу алакульской 
культуры, 1 — к финалу эпохи бронзы. Материалы и методы. По методике А. А. Бобрин-
ского с использованием бинокулярного микроскопа МБС-10 было изучено в общей сложно-
сти 16 сосудов. Результаты. Получены данные об особенностях исходного сырья, составах 
формовочных масс, способах конструирования начина и полого тела, обработке поверхности. 
Установлены основные культурные традиции изготовления алакульской керамики: исходное 
сырье — глина средней ожелезненности и средней пластичности; состав формовочной мас-
сы — дресва мелкой размерности + навоз в небольшой концентрации; начин — донно-ем-
костный лоскутно-комковатый; полое тело — однослойный лоскутно-комковатый налеп. По 
выявленным отличиям в технологии изготовления часть сосудов можно охарактеризовать как 
импортные. Кроме того, обнаружено 2 сосуда, относящихся к федоровской культуре, причем 
один из них находился в том же погребении, где были обнаружены алакульские сосуды. Это 
говорит о сосуществовании и взаимных контактах «федоровского» и «алакульского» населе-
ния уже на раннем этапе развития андроновской культурно-исторической общности. Все три 
сосуда, найденные в одном погребении эпохи финальной бронзы, были сделаны гончарами 
с разными культурными традициями изготовления керамики. Выводы. Данные технико-тех-
нологического анализа керамики могильника Талдинский-1 отражают процессы культурного 
взаимодействия в эпоху бронзы, происходившие как на уровне непосредственного контакта 
между представителями различных культур (андроновские погребения), так и на уровне обме-
на изделиями (погребение финальной бронзы).
Ключевые слова: естественнонаучные методы в археологии, технико-технологический ана-
лиз, методика А. А. Бобринского, керамика, Центральный Казахстан, могильник, эпоха брон-
зы, культурное взаимодействие
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Введение
Могильник Талдинский-1 находится в 

93 км к юго-востоку от г. Караганды, на 
левом берегу р. Талды. Памятник состо-
ит из 18 разновременных погребальных 
сооружений, 4 из которых были исследо-
ваны археологической экспедицией Ка-
рагандинского государственного универ-
ситета им. Е. А. Букетова в 2018 г. Мате-
риалы раскопок частично опубликованы 

[Жауымбаев и др. 2018; Жауымбай и др. 
2018]. 

По мнению авторов публикаций, изу-
ченные сооружения № 6–8 принадлежат к 
раннему этапу алакульской культуры [Жа-
уымбаев и др. 2018: 177; Жауымбай и др. 
2018], сооружение № 5 — к постандронов-
скому хронологическому горизонту с ана-
логиями в бегазы-дандыбаевских древно-
стях [Жауымбаев и др. 2018: 177].

UDC 902.2 

Ceramics from Taldinsky-1 Burial Site (Central Kazakhstan): 
Results of Technical and Technological Analysis 

Valery G. Loman1

1  Saryarka Archaeological Institute, Buketov Karaganda State University (28, Universitetskaya Str., 
Karaganda 100028, Kazakhstan)
Cand. Sc. (History), Director 
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Abstract. Introduction. The article presents results of a study of ceramics production technologies 
from Taldinsky-1 burial site (Central Kazakhstan). A total of four structures were excavated on 
the site, and three of them belong to the early Alakul culture, one — to the latest Bronze Age. 
Materials and Methods. A total of 16 vessels have been studied through the use of the MBS-10 
binocular microscope according to the A. Bobrinsky method. Results. The research obtained data on 
characteristics of the raw material, compositions of molding compounds, methods for constructing 
seed and hollow forms, and surface treatment. The paper reveals the main cultural traditions of Alakul 
ceramics, namely: the raw material is medium ferruginous and medium plastic clay; the composition 
of the molding compound — medium-sized grus + manure in low concentration; the seed form — 
bottom-to-wall and patch-lumpy; the hollow form — single-layer and patch-lumpy. The discovered 
differences in manufacturing technologies make it possible to presume some of the vessels had 
actually been imported. Moreover, two of the discovered vessels proved to belong to the Fedorovo 
culture, one of them having been located in the same burial as the Alakul ones. This attests to the 
coexistence and mutual contacts of the Fedorovo and Alakul populations already at some early stage 
of development of the Andronovo cultural and historical community. All the three vessels found in 
the same latest Bronze Age burial were made by potters to have followed different cultural ceramic 
traditions. Conclusions. Thus, the data of the technical and technological analysis of the ceramics 
from Taldinsky-1 burial site reflect the processes of cultural interaction in the Bronze Age which took 
place both at the level of direct contacts between representatives of different cultures (Andronovo 
burials) and at the level of product exchanges (Bronze Age burial).
Keywords: technical and technological analysis, A. Bobrinsky method, ceramics, Central Kazakhstan, 
burial site, Bronze Age, cultural interaction
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Материалы и методы
Настоящая статья посвящена результа-

там технико-технологического анализа ке-
рамики могильника Талдинский-1, который 
был проведен в соответствии с методикой, 
разработанной А. А. Бобринским [Бобрин-
ский 1978]. С помощью бинокулярного ми-
кроскопа МБС-10 были изучены особенно-
сти исходного сырья, составы формовочных 
масс, способы конструирования сосудов и 
обработки их поверхности. 

Керамическая коллекция памятника со-
стоит из 16 археологически целых и фраг-
ментированных керамических сосудов, в 
том числе 13 экземпляров андроновского 
периода и 3 экземпляра времени финальной 
бронзы. 

Результаты технико-технологиче-
ского анализа керамики андроновского пе-
риода 

Сооружение № 5
Один сосуд [рис. 1.1] был найден в пре-

делах каменной ограды с погребением, ма-
териалы которого отнесены к финальной 
бронзе. Возможно, прежде на месте соору-
жения № 5 находилась более ранняя могила. 
Исходное сырье — глина средней ожелез-
ненности и средней пластичности; состав 
формовочной массы — дресва крупной раз-
мерности в концентрации 1:5 + навоз; полое 
тело — лоскутно-комковатый однослойный 
налеп; обработка поверхности не определя-
ется из-за слоя плотной соляной корки. 

Сооружение № 6
Сосуд 1 [рис. 1.2] найден в пределах 

ограды сооружения. Исходное сырье — гли-
на средней ожелезненности и средней пла-
стичности; состав формовочной массы — 
дресва средней размерности в концентра-
ции 1:5 + навоз в небольшой концентрации; 
начин — лоскутно-комковатый емкостный; 
полое тело изготовлено лоскутно-комкова-
тым однослойным налепом; обработка по-
верхности не определяется. Венчик сфор-
мован из глиняного жгутика, прилепленно-
го на верхний край емкости [рис. 3.2].

Сосуд 2 [рис. 1.3], найден в могиле. 
Исходное сырье — глина средней ожелез-
ненности и средней пластичности; состав 
формовочной массы — дресва средней 
размерности в концентрации 1:3 + навоз в 
небольшой концентрации; полое тело изго-
товлено лоскутно-комковатым однослой-
ным налепом; обработка поверхности не 
определяется.

Сосуд 3 [рис. 1.4] найден в могиле. Ис-
ходное сырье — глина средней ожелезнен-
ности и средней пластичности; состав фор-
мовочной массы — некалиброванная дре-
сва, с преобладанием мелкой размерности, 
в концентрации 1:3 + навоз в небольшой 
концентрации; полое тело изготовлено ло-
скутно-комковатым однослойным налепом; 
обработка внешней поверхности — лоще-
ние.

Сооружение № 7, могила
Сосуд 1 [рис. 1.5]. Исходное сырье — 

пластичная глина средней ожелезненно-
сти; состав формовочной массы — дресва 
крупной размерности в концентрации 1:5 + 
среднеожелезненный шамот крупной раз-
мерности в концентрации 1:5 + навоз; полое 
тело изготовлено лоскутно-комковатым од-
нослойным налепом; обработка внутренней 
поверхности — заглаживание деревянным 
ножом. Первоначально было изготовлено 
тулово сосуда, к которому затем была при-
ставлена шейка [рис. 3.1]. 

Сосуд 2 [рис. 1.6]. Исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности; состав формовочной мас-
сы — некалиброванная дресва, с преобла-
данием средней размерности, в концентра-
ции 1:3 + навоз в небольшой концентрации; 
начин — лоскутно-комковатый емкостный; 
полое тело изготовлено лоскутно-комкова-
тым однослойным налепом; обработка вну-
тренней поверхности — глиняная обмазка. 

Сосуд 3 [рис. 1.7]. Исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности; состав формовочной мас-
сы — дресва из каолина с кварцем мелкой 
размерности в концентрации 1:5 + навоз в 
небольшой концентрации; полое тело изго-
товлено лоскутно-комковатым однослой-
ным налепом; обработка поверхности не 
определяется.

Сосуд 4 [рис. 1.8]. Исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности; состав формовочной мас-
сы — дресва мелкой размерности в концен-
трации 1:4 + навоз в небольшой концентра-
ции; полое тело изготовлено лоскутно-ком-
коватым однослойным налепом; обработка 
поверхности не определяется.

Сосуд 5 [рис. 1.9]. Исходное сырье — 
пластичная глина средней ожелезненности; 
состав формовочной массы — песок мелкой 
размерности в концентрации 1:4 + навоз в 
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Рис. 1. Могильник Талдинский-1. Керамика 
[Fig. 1. Taldinsky-1 burial site. Ceramics]
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большой концентрации; полое тело изго-
товлено лоскутно-комковатым однослой-
ным налепом; обработка поверхности не 
определяется.

Сосуд 6 [рис. 1.10]. Исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности; состав формовочной мас-
сы — дресва крупной размерности в кон-
центрации 1:5 + навоз; начин — лоскут-
но-комковатый донно-емкостный; полое 
тело изготовлено лоскутно-комковатым од-
нослойным налепом; обработка внутренней 
поверхности — заглаживание деревянным 
ножом. 

Сосуд 7 [рис. 1.11]. Исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности с естественной примесью об-
ломочного бурого железняка; состав формо-
вочной массы — слабоожелезненный шамот 
средней размерности в концентрации (1:5) + 
навоз; начин — лоскутно-комковатый дон-
но-емкостный; полое тело изготовлено ло-
скутно-комковатым однослойным налепом; 
обработка обеих поверхностей — глиняная 
обмазка [рис. 3.3].

Сооружение № 8, могила
Сосуд 1 [рис. 2.1]. Исходное сырье — 

пластичная глина средней ожелезненности; 
состав формовочной массы — дресва мел-
кой размерности в концентрации 1:4 + навоз 
в небольшой концентрации; начин — спи-
рально-лоскутный донно-емкостный; полое 
тело изготовлено спирально-лоскутным 
однослойным налепом; обработка поверх-
ности не определяется. При формообра-
зовании применялось выбивание, поддон 
образован глиняным жгутиком, обернутым 
вокруг дна.

Сосуд 2 [рис. 2.2]. Исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности; состав формовочной мас-
сы — дресва мелкой размерности в концен-
трации 1:4 + навоз в небольшой концентра-
ции; начин — лоскутно-комковатый, дон-
но-емкостный; полое тело изготовлено ло-
скутно-комковатым однослойным налепом; 
обработка поверхности не определяется.

По ожелезненности все исходное сырье 
изученных сосудов относится к среднеоже-
лезненным глинам. При этом по особенно-
стям состава и концентрации естественных 
примесей их можно разделить на 3 вида:

1) пластичная глина — 23,1 %,
2) глина средней пластичности — 

69,2 %,

3) глина средней пластичности с обло-
мочным бурым железняком — 8,3 %.

Отмечено 5 составов формовочных масс:
1) глина + дресва + навоз — 23 %,
2) глина + дресва + навоз в небольшой 

концентрации — 53,9 %,
3) глина + шамот + навоз — 7,7 %,
4) глина + дресва + шамот + навоз — 

7,7 %,
5) глина + песок + навоз в большой 

концентрации — 7,7 %.
При анализе связи дресвы с ее концен-

трацией было обнаружено, что чаще всего 
применялась мелкая дресва (45,4 %), в кон-
центрациях 1:3, 1:4 и 1:5, за ней следуют 
крупная (27,3 %) и средняя (27,3 %). С уче-
том всех типов размерности предпочиталась 
концентрация 1:5 (45,4 %). Дресва крупной 
размерности применялась только в концен-
трации 1:5. 

Исходное сырье шамота в одном случае 
имело слабую ожелезненность и в одном (в 
смешанном рецепте) — среднюю. Концен-
трация добавки шамота в обоих случаях 
была не более 1:5.

Песок, обнаруженный в составе формо-
вочной массы одного из сосудов [рис. 1.9], 
был мелкий, в концентрации 1:4. 

Зафиксированные способы конструиро-
вания полого тела относятся к однослойно-
му лоскутно-комковатому виду, за исклю-
чением одного сосуда [рис. 2.1] со спираль-
но-лоскутным полым телом. 

Особенности конструирования начинов 
были определены по 6 сосудам. Обнаруже-
но присутствие донно-емкостной (4 сосуда) 
и емкостной (2 сосуда) программ. Выявлено 
3 технологические схемы, по которым были 
сконструированы сосуды:

1 — лоскутно-комковатый донно-ем-
костный начин и лоскутно-комковатое по-
лое тело (3 сосуда);

2 — спирально-лоскутный донно-ем-
костный начин и спирально-лоскутное по-
лое тело (1 сосуд);

3 — лоскутно-комковатый емкостный 
начин и лоскутно-комковатое полое тело 
(2 сосуда). 

Технику обработки поверхности уда-
лось определить лишь по 6 экземплярам, у 
остальных поверхности покрыты солевой 
коркой, поэтому следы обработки не чита-
ются. Сосуды заглаживались деревянным 
ножом (2 экз.), подвергались лощению 
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Рис. 2. Могильник Талдинский-1. Керамика 
[Fig. 2. Taldinsky-1 burial site. Ceramics]
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(1 экз.). На внутренней поверхности одного 
из сосудов [рис. 1.6] был зафиксирован тон-
кий слой глиняной обмазки. Еще у одного 
сосуда [рис. 1.11] обмазкой были покрыты 
обе поверхности [рис. 3.3].

Результаты технико-технологиче-
ского анализа керамики финальной брон-
зы

Сооружение № 5, погребение
Сосуд 1 [рис. 2.3]. Исходное сырье — 

пластичная глина сильной ожелезненно-
сти; состав формовочной массы — дресва 
мелкой размерности в концентрации 1:4 + 
навоз; начин — донно-емкостный, лоскут-
но-комковатый из двух слоев лоскутов 
[рис. 3.5]; полое тело изготовлено лоскут-
но-комковатым двухслойным налепом; об-
работка поверхности — заглаживание пуч-
ком травы.  

Сосуд 2 [рис. 2.4]. Исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности; состав формовочной мас-
сы — дресва средней размерности в кон-
центрации 1:5 + слабоожелезненный шамот 
средней размерности в концентрации 1:5 + 
навоз; начин — донно-емкостный, лоскут-
но-комковатый из двух слоев лоскутов; по-
лое тело изготовлено лоскутно-комковатым 
двухслойным налепом; следы обработки 
поверхности не читаются.

Сосуд 3 [рис. 2.5]. Исходное сырье — 
пластичная глина средней ожелезненности 
с естественной примесью бурого железня-
ка; состав формовочной массы — дресва 
крупной размерности в концентрации 1:5 + 
навоз; начин — лоскутно-комковатый ем-
костный; полое тело изготовлено лоскут-
но-комковатым однослойным зональным 
налепом; обработка внешней поверхно-
сти — глиняная обмазка. Поддон образован 
глиняным жгутиком, обернутым вокруг дна 
[рис. 3.6]. 

Выводы
Значительная часть раннеалакульских 

сосудов керамической коллекции памятни-
ка обнаруживает единство навыков изготов-
ления. Культурные традиции изготовления 
основной части алакульской посуды памят-
ника можно обобщенно охарактеризовать 
следующим образом: исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности; состав формовочной массы 
— дресва мелкой размерности + навоз в 
небольшой концентрации; начин — лоскут-

но-комковатый, донно-емкостный; полое 
тело изготовлено лоскутно-комковатым од-
нослойным налепом [рис. 3.4].

На этом фоне выделяется несколько со-
судов, которые были изготовлены гончара-
ми с несколько иными культурными тради-
циями. Это сосуд 7 из сооружения № 7 (гли-
на с естественной примесью обломочного 
бурого железняка и несмешанный состав с 
шамотом в формовочной массе), сосуд 5 из 
того же сооружения (искусственная добавка 
песка и очень значительная концентрация 
навоза в формовочной массе), сосуд 1 из со-
оружения № 8 (спирально-лоскутное полое 
тело и применение выбивания при формо-
образовании). Условно их можно считать 
импортными, хотя они могли быть изготов-
лены и приезжими мастерами.

Ранее было установлено, что в рамках 
андроновской культурно-исторической 
общности сосуды с донно-емкостными на-
чинами относятся к алакульской культуре, 
а с емкостными — к федоровской [Ломан 
1993: 29; Ломан 2003: 150]. 

Сосуд [рис. 1.2], найденный в насыпи 
сооружения № 6, по морфологическим и 
орнаментальным признакам является федо-
ровским. Это подтверждается и особенно-
стями технологии его изготовления (начин, 
изготовленный по емкостной программе). 

Федоровским следует считать, очевид-
но, и другой сосуд с емкостным начином, 
происходящий из могилы сооружения № 7 
[рис. 1.6]. Оба экземпляра служат несо-
мненным доказательством сосуществова-
ния федоровского и алакульского населе-
ния уже на раннем этапе развития андро-
новской культурно-исторической общно-
сти. Можно предположить, что сделавшие 
их гончары обитали рядом с местными 
«алакульцами», поскольку применяли дре-
сву, изготовленную из одного и того же 
минерала. Отметим еще, что на одном из 
алакульских сосудов [рис. 1.4] из сооруже-
ния № 6 под венчиком изображены косые 
заштрихованные тре угольники, свойствен-
ные обычно федоровской орнаментике 
[Рудковский 2013: 47–48], что также свиде-
тельствует о культурном взаимодействии 
«алакульцев» и «федоровцев», оставивших 
данный памятник.

Все три сосуда, найденные в одном по-
гребении (№ 5) эпохи финальной бронзы, 
были сделаны гончарами с разными куль-
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Рис. 3. Могильник Талдинский-1. Особенности технологии изготовления керамики 
[Fig. 3. Taldinsky-1 burial site. Peculiarities of the ceramics production technology].
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турными традициями изготовления керами-
ки. При этом сосуды 1 и 2 имеют отличия 
только в исходном сырье и составе формо-
вочной массы, а их схемы конструирования 
полностью совпадают. Судя по всему, они 
были изготовлены двумя гончарами, при-
надлежавшими к одной группе населения. 
Сосуд 3 по всем параметрам можно отнести 
к импорту.

Таким образом, данные технико-техно-
логического анализа керамики могильника 
Талдинский-1 отражают процессы культур-
ного взаимодействия в эпоху бронзы, про-
исходившие как на уровне непосредствен-
ного контакта между представителями 
различных культур (андроновские погре-
бения), так и на уровне обмена изделиями 
(погребение финальной бронзы).
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Аннотация. Цель статьи – реконструкция древнейшей истории Предкавказья. Материалы. 
В части 1 дана полная информация об уникальном памятнике на территории Предкавказья 
— Джангар/Улан Толга, курган 1 (Калмыкия, Октябрьский район, пос. Джангар). Методы. 
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индоиранская, разделяется в Предкавказье на индоариев в западной части (новотитаровский 
вариант кубано-днепровской культуры с повозками) и праиранцев (древнеямная культура). 
Третья миграция древнеевропейцев завершилась и выразилась в существования в Предкав-
казье памятников катакомбной культуры вплоть до прихода племен срубной культуры с вос-
тока, которая ознаменовала иранскую реконкисту Степи в XIV–XIII вв. до н. э. 
Ключевые слова: энеолит, бронзовый век, Предкавказье, индоевропейские миграции, зоо-
морфные конеголовые каменные скипетры, ямная культура, катакомбная культура
Благодарности. Автор выражает благодарность д-ру ист. наук Марии Александ ровне Очир-Го-
ряевой за консультацию и ценные замечания по статье.
Для цитирования: Николаева Н. А. Древнейшая история Предкавказья в свете концепции ин-
доевропейcких миграций. Oriental Studies. 2019;(3): 355–364. DOI: 10.22162/2619-0990-2019-
43-3-355–364.

UDC 902.6

The Earliest History of Ciscaucasia: a Perspective from the Concept 
of Indo-European Migrations. Part 1

Published in the Russian Federation
Oriental Studies (Previous Name: Bulletin of the Kalmyk Institute for 
Humanities of the Russian Academy of Sciences)
Has been issued as a journal since 2008
ISSN: 2619-0990; E-ISSN: 2619-1008
Is. 3, pp. 355–364, 2019
DOI: 10.22162/2619-0990-2019-43-3-355–364
Journal homepage: https://kigiran.elpub.ru



Oriental StudieS. 2019. Is. 3

356

Nadezhda A. Nikolaeva1

1 Moscow Region State University (10А, Radio Str., Moscow 105005, Russian Federation)
Cand. Sc. (History), Associate Professor 
ORCID: 0000-0003-3961-9284 
E-mail: nikolaeva3145@yandex.ru

Abstract. Goals. The study aims to reconstruct a fragment of the ancient history of Ciscaucasia. 
Materials. Part 1 provides a complete information on an unusual burial complex in Ciscaucasia –– 
Dzhangar/Ulan-Tolga mound 1, Kalmykia. Methods. Archaeological methods such as stratigraphic and 
typological are used to reconstruct the linguistic and cultural situation in the region. Results. The paper 
shows that burials within the mound indicate a chronological sequence of migrations from Central and 
Eastern Europe during the Eneolithic and the Bronze Age. Conclusions. The first migration, supposedly 
a Tocharian one, is evidenced by burials with zoomorphic scepters. The two subsequent migrations, 
Indo-Iranian ones, can be associated with Indo-Aryans of western Ciscaucasia (Novotitarovka version of 
the Kuban-Dnieper culture with carriages) and Proto-Iranians of eastern Ciscaucasia (Pit-Grave culture). 
The third Indo-European migration is mirrored by the Catacomb culture which lasted until the arrival of 
the Timber-Grave population from the east, apparently evidencing the Iranian Reconquista of the steppe 
in the 14th – 13th  centuries BC.
Keywords: Eneolithic, Bronze Age, Ciscaucasia, Indo-European migrations, zoomorphic horse-headed 
stone scepters, Pit-Grave culture, Timber-Grave culture
Acknowledgements: The author expresses deep gratitude to Dr. Maria A. Ochir-Goyaeva for her most 
valuable comments on the article manuscript and advice in selection of new academic monographs that 
have recently been published in Kalmykia and deal with the topic under consideration.
For citation: Nikolaeva N. A. The Earliest History of Ciscaucasia: a Perspective from the Concept 
of Indo-European Migrations. Part 1. Oriental Studies. 2019;(3):355–364. DOI: 10.22162/2619-0990-
2019-43-3-355–364.

Введение. Территория Калмыкии хоро-
шо исследована в археологическом отноше-
нии, благодаря масштабным спасательным 
археологическим раскопкам в зонах строи-
тельства крупных объектов народно-хозяй-
ственного значения советского периода. В 
те годы были в большом количестве изуче-
ны курганные группы с погребениями всех 
эпох [Очир-Горяева 2008]. 

Среди этих памятников выделяется це-
лый ряд уникальных памятников, значение 
которых выходит далеко за пределы респу-
блики. Особенно это касается погребальных 
памятников энеолита ― бронзового века 
III–II тыс. до н. э., которые являются пред-
метом нашего внимания. 

В 1984–1987 гг. нами проводились спа-
сательные раскопки курганов в зоне стро-
ительства Калмыцко-Астраханской ороси-
тельной системы. В 1985 г. были раскопа-
ны 18 курганов из 37 в курганной группе 
Джангар/Улан-Толга, расположенной в 12 
км к востоку от посёлка Джангар Октябрь-

ского района и в 6 км к северу от пос. Ба-
рун (45.12.25.9 северной широты; 47.17.0.58 
восточной долготы)1. 

Цель статьи состоит в публикации уни-
кального погребального комплекса энеоли-
тической эпохи погребения с каменным зо-
оморфным скипетром2 из курганной группы 
Джангар/Улан-Толга3 и рассмотрении его 
на фоне древнейшей археологической исто-
рии предкавказских степей. 

Постановка вопроса. Зооморфные 
(конеголовые) каменные скипетры эпохи 
энеолита, по мнению многих ученых, сим-

1 Руководители раскопок ― Н. А. Николае-
ва, В. А. Сафронов.

2 Находки сданы Е. В. Цуцкину, заведую-
щему сектором археологии Калмыцкого науч-
но-исследовательского института истории, фи-
лологии и экономики (КНИИИФЭ), а скипетр 
передан заместителю директора ИА АН СССР 
В. П. Шилову.

3 См. отчет Н. А. Николаевой: [НА ИА РАН 
2. Ф-1. Д. Р-1. № 10970].
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волизируют факт доместикации лошади и 
появления конных пастухов, представляя 
собой инсигнии власти пастушеской элиты. 
Они ― ключ к решению ряда исторических 
проблем, например: места и времени пере-
хода к пастушеству; этнокультурной атри-
буции первых пастухов в Европе и в евра-
зийских степях; траектории их движения и 
контактов с автохтонным населением, а так-
же о вкладе в формирование ямной культу-
ры и возможности связи первых миграций 
пастухов с индоевропейской прародиной.

Основная часть. В настоящее время из-
вестно около 40 экземпляров таких скипе-
тров. Серия типологически неоднородная. 
Первоначально учитывались как скипетры 
только реалиcтистические изображения; 
позднее их классифицировали на реалисти-
ческие, схематические и абстрактные [Теле-
гин 2000]. Какие из них первичны, а какие 
вторичны ― мнения расходятся, поскольку 
хронологически эти находки определяют-
ся расплывчато в пределах Триполье В-С1 
[Дергачев 2007]. 

Что касается дефиниции «конеголовые», 
то только суворовский скипетр [Данилен-
ко 1974], без сомнения, изображает голову 
лошади, что позволило считать и другие 
скипетры также изображением лошади. Им 
посвящено большое число работ (В. Н. Да-
ниленко, Д. Я. Телегин, В. А. Дергачев, 
Н. С. Котова, И. В. Манзура, С. Н. Коренев-
ский), но источник пока себя не исчерпал. 
Девять скипетров достоверно зафиксирова-
ны в слоях поселений трипольской и других 
земледельческих культур Юго-Восточной 
Европы [Манзура 2000: 273–295; Дергачев 
2007: 95], другие в погребальных памятни-
ках. Лавинообразное увеличение числа ски-
петров за последние 40 лет не приблизило 
нас к точной дате и убедительному ответу 
на поставленные проблемы. 

В 1985 г. в кургане 1 группы Джангар/
Улан-Толга (калм. Красный холм) было 
найдено погребение с зооморфным схе-
матическим скипетром. Включено в Свод 
археологических памятников Калмыкии 
под этим названием [Очир-Горяева 2008: 
рис. 24]4.

4 В наших публикациях памятник идет под 
названием «Джангар курган 1» [Сафронов 1989; 
Николаева 2011б].

Первая публикация инвентаря памятни-
ка Улан-Толга/Джангар 1/3 и ее интерпре-
тация сделаны одним из авторов раскопок 
[Сафронов 1988: 298; Сафронов 1989: 196–
197, рис. 52]; затем комплекс со скипетром 
с ошибочным его описанием и под другим 
названием был опубликован В. П. Шило-
вым [Шилов 2009: 301, рис. 165]. 

После этого был частично переопуб-
ликован В. Н. Дергачевым со ссылкой на 
В. П. Шилова как на автора находки [Дерга-
чев 2007: 87, рис. 13]. 

Описание стратиграфии кургана 1 и его 
погребений с неверным определением древ-
нейшего погребения (таковым названо по-
гребение 8 вместо погребения 3) под новым 
названием Улан-Толга комплекс опублико-
ван Н. И. Шишлиной [Шишлина 2007: 31, 
32]. 

Наибольшую путаницу в чехарду публи-
каций этого памятника внес С. Н. Коренев-
ский, который включил  в свою монографию 
комплекс и как Джангр 1/3, и как Улан-Тол-
га 1/3, опираясь на публикацию В. П. Ши-
лова, добавив комментарии Д. Я.  Телегина 
2000 г. к описанию комплекса Джангар 1/3 
в Отчете Н. А. Николаевой 1986 г. без ссыл-
ки на Отчет [Кореневский 2012: 34, рис. 32].

Как и следовало ожидать, никаких даже 
после этих публикаций прорывных реше-
ний в интерпретации этого уникального 
комплекса со скипетром не возникло. Это 
стало для нас поводом вернуться к вопросу 
о полной публикации памятника и опреде-
лению его места в древней истории Пред-
кавказья и Европы.

Полное освещение стратиграфии па-
мятника Джангар/Улан-Толга, курган № 1 
(рис. 1) имеет исключительно важное значе-
ние, поскольку в нем был найден единствен-
ный из всех известных 40 находок комплекс 
с конеголовым схематическим скипетром, 
стратиграфически соотнесенный с синхрон-
ными энеолитическими погребениями Се-
верного Причерноморья и Предкавказья, 
содержащими керамику, и стратиграфиче-
ски связанный со следующим по времени 
погребением кубано-днепровской культуры 
раннебронзового века с повозкой, входящей 
в древнеямную культурно-историческую об-
ласть. Таким образом, объекты в кургане ха-
рактеризуют смену трех эпох в археологиче-
ской истории бронзового века степей Пред-
кавказья и Азово-Черноморских степей. 
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Все насыпи кургана относятся к более 
позднему, чем скипетр, времени, и погре-
бение № 3 со скипетром непосредственно-
го отношения к этим насыпям не имеет, но 
является древнейшим объектом в кургане. 
Назвать его согласно существующей терми-
нологии «основным погребением» было бы 
неточно, поскольку он был перекрыт выки-
дом из собственной могилы, а не насыпью, 
поэтому скорее принадлежит к грунтовым 
или холмовым погребениям. 

Дата terminus ante quem для скипетра 
связана с курганным погребением № 6, по-
этому погребение № 3 все-таки связано со 
стратиграфией кургана, на которой следует 
остановиться особо и которая и сама по себе 

является, помимо предметов инвентаря, 
важным историческим источником. 

Диаметр кургана ― 46 м. Высота ― 
1,46 м до современной и 1,8 м ― до древней 
дневной поверхности. Курган исследовал-
ся с помощью скрепера с оставлением 4-х 
бровок ― разрезов кургана. Самой инфор-
мативной была бровка 2, а все погребения 
находились в траншее 0–2. 

Бровка 2 (восточная сторона) (рис. 1) 
длиной 34 м. Высота до погребенной поч-
вы ― 1,3 м, высота до дна траншеи ― 1,8 м. 
В бровке 2 (восточная сторона) прослежива-
лось 5 слоев. Нумерация слоев сверху вниз. 

I слой ― дерн (10 см). II слой связан с 
сооружением могилы № 4, определяемой 

Рис. 1. Погребения энеолита/бронзового века в кургане 1 могильника Джангар/Улан-Толга 
(северо-восток Предкавказья)

1 — план кургана №1; 2 — бровки 2,4.6; 
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выкидом от нее в двух бровках). III слой 
законсервировал выкид от могилы № 6. 
IV слой длиной 27 м, высотой по центру 
0,7 м законсервировал сложный выкид от 
погребений 7 или 8 (полевое обозначение 
выкида ― Vа). 

V слой ― смешанный ― из материко-
вого суглинка и древней погребенной по-
чвы зеленого цвета. Длина ― 13 м. Мощ-
ность ― 0,6 м. Был «насыпан» над погребе-
нием № 3 (со скипетром). По центру бровки 
2 просматривается небольшое всхолмление 
на погребенной почве высотой 10 см, дли-
ной 3 м, которое можно считать выкидом от 
погребения 3. Хотя погребение № 3 найде-
но в кургане 1, но подкурганным его можно 
считать условно. Однако оно было древ-
нейшим в кургане по отношению ко всем 
объек там кургана.

Стратиграфия кургана представлена как 
прямой стратиграфией, так и стратиграфией 
выкидов и определяет последовательность 
и относительную хронологию погребений. 
Порядок захоронений в кургане определял-
ся по стратиграфии слоев (бровка 0 и 2) и 
подтверждался прямой стратиграфией мо-
гил (№ 6, 7, 8). Погребения № 1, 2 в насыпи 

(скорченные на боку с руками перед лицом, 
без инвентаря) относились к позднеброн-
зовому веку. Погребение № 5 относилось к 
средневековью. Погребения № 3, 7, 8 (в ма-
терике) относились к энеолиту/раннеброн-
зовому веку. Погребения № 4 и № 6 (с по-
возкой) относились к раннебронзовому веку 
(план кургана ― рис. 1: 1).

Обстоятельства обнаружения древней-
шего погребения № 3 (со скипетром) интри-
гующие. Курган в древности был выше, но 
вершина его была срезана под геодезиче-
скую вышку. Через центр с самой вершины 
до материка прошла современная яма тран-
шейного типа, разрушившая центр кургана. 
Погребение 3 находилось в траншее 0–2 по 
центру кургана. Первоначально за пятно за-
полнения могилы № 3 было принято ложное 
пятно ― срез этой современной ямы, имев-
ший в плане прямоугольные очертания. 

По мере углубления пятно меняло раз-
меры и, наконец, исчезло на материке, на 
глубине 1,6 м от условного центра. Даль-
нейшее прокапывание было продолжено 
вслепую, только руководствуясь контуром 
исчезнувшего ложного пятна до появления 
вертикально стоящих берцовых костей ске-
лета на глубине 2,77 м от 0. 

Рис. 2. Могильник Джангар/Улан-Толга, курган 1, погребение 3
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Поскольку заполнение могилы № 3 не 
отличалось ни по цвету, ни по плотности 
от материкового дна траншеи от скрепера, 
что представляло бы ориентир в поисках 
реального контура, верхний контур могилы 
имеет неправильные очертания (рис. 2:1). 
Только на глубине 3,05 м от 0 могила при-
обрела ясные очертания, и этот контур мож-
но считать истинным. Размеры ямы по дну 
1,80 х 0,87 х 1,45 м (указана истинная глу-
бина ямы от нижней границы погребенной 
почвы; глубина дна могилы от 0 ― 3,15 м) 
(рис. 2: 1–3).

Скелет мужчины, 55–65 лет, был погре-
бен по «древнеямному обряду» на спине, 
ноги поставлены на стопы и почти сохрани-
ли положение коленями вверх (рис. 2: 3).

Хотя трудно представить, чтобы не было 
никакого настила над могилой, но земля бы-
стро заполнила могилу и создала опору для 
сохранения ног на стопах в вертикальном 
положении. Головой скелет был ориентиро-
ван на восток, имел отличную сохранность. 
При слепом прокапывании лопатой задели 
череп, поэтому этот скол на черепе не свя-
зан с какой-либо травмой древности, как 
писали публиковавшие его авторы, а имеет 
современное происхождение. Череп имел 
особую ценность и привлек внимание ан-
тропологов (см. ниже).

Погребальный инвентарь погребения 
№ 3

1. Слева под костями таза лежал так на-
зываемый конеголовый «схематический» 
скипетр из диорита. Длина скипетра ― 
19,9 см, ширина ― 6 см, толщина ― 3,06 см. 
Два валика на отшлифованной поверхности 
скипетра являются обозначением конской 
узды (рис. 2: 4).

2. У правого плеча находилась ножевид-
ная пластина из желто-коричневого кремня, 
хорошо отретушированная с одного края; 
длиной 15,7 см; шириной 3,5 см (рис. 2: 5).

3. У правой лучевой кости ― клиновид-
ный топор с закругленной торцовой частью, 
из того же кремня, тщательно отретуширо-
ванный с двух сторон с заполированным 
лезвием (длина ― 13,7 см, ширина ― 6,9 см, 
толщина ― 1,5 см) (рис. 2: 5). 

4. Вокруг головы и слева от скелета в 
заполнении и на дне отмечены стрелы из 
серого молочного кремня с двусторонней 
ретушью, размером 4,3 см и 3,8 см, а также 
около 70 отщепов, микролитических ору-
дий (рис. 2: 5). 

5. Справа у локтя лежали три идола в 
виде призматических столбиков. Их верх-
няя (меньшая) часть была выделена желоб-
ком, а нижняя часть имела пирамидальное 
окончание. Один столбик был изготовлен из 
ортоклаза. Длина его ― 7,3 см. Два других 
сделаны из серого камня длиной 6,5 см и 
3,8 см (один столбик обломан по желобку) 
(рис. 2: 6).

Хотя точные аналогии этим идолам до 
сих пор не найдены, можно отметить сход-
ство с символом плодородия и возрожде-
ния ― фаллическими идолами в культу-
ре Гумельница, т. е. там же, где находили 
и зоо морфные скипетры, а также в син-
хронных памятниках Италии, Иллирии, на 
Мальте. Их дата ― конец IV тыс. [Гимбутас 
2006: 180, 184, 288].

Погребение № 6 (рис. 3).
Занимало южную половину траншеи 

0–2. Сначала представляло собой большое, 
неправильной формы пятно в поперечни-
ке 6 м на глубине 1,2 м от условного нуля. 
Впущено с IV слоя, перекрыто III слоем. 
Прямая стратиграфия обозначилась в виде 
асимметрии пятна, которая возникла за счет 
слияния пятен могил № 7 и 8, к северу и вос-
току от могилы № 6, примыкавших к моги-
ле 6 (рис. 3: 3). 

На уровне материка были зафиксиро-
ваны уже другие размеры площади могилы 
4,0 х 3,5 м, которые были уменьшены за-
плечиками на 1,2 м и не менялись. Глубина 
могилы от настила ―1,8 м. Могила была 
перекрыта тростниковым настилом, следы 
от которого прослеживались по периметру. 
Настил, закрывавший могилу 6 (тлен бе-
ло-сиреневого цвета), перекрывал и пятна 
погребений 7 и 8, тем самым зафиксировал 
прямой стратиграфией большую древность 
№ 7 и 8. (рис. 3: 3).

Описание повозки
Под настилом лежали фрагменты де-

ревянной конструкции повозки. С южной 
стороны, под настилом, ниже края моги-
лы на 0,7 м находились пологие заплечики 
(шириной 1,2 м), на которых наклонно ле-
жало одно колесо диаметром 0,6 м со сту-
пицей диаметром 0,2 м. Колесо стояло на 
«подушке» из чистейшего желтого нетро-
нутого суглинка по всей площади могилы. 
Это заполнение могилы производило впе-
чатление, что мы вышли на дно могилы с 
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отсутствующим скелетом. Прокопав еще на 
1,5 м, наткнулись на кости скелета, который 
также лежал в обрамлении частей рамы по-
возки.

Инвентарь погребения № 6. На настиле 
была обнаружена кремневая пластинка из 
желтого кремня длиной 3 см.

Инвентарь погребения № 8 в могиле 
№ 6. В заполнении могилы сразу под насти-
лом у восточной стенки на этом же уровне 
были обнаружены кости скелета ребенка из 
погребения № 8, задетого и частично разру-
шенного могилой № 6. Предметы, положен-
ные на настил с ними, были те же, что и при 

Рис. 3 Джангар/Улан-Толга, курган 1, погребения 6,7,8
1 — план погребения 6 с повозкой  2 — разрез могилы 6
3 — стратиграфия пятен от могил 6,7,8  4 — погребение 7
5 — сосуд-кубок из погребения 7   6 — погребение 8
7 — сосуд из погребения 8
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погребении 3, а именно: микролитические 
пластинки и отщепы, а также фрагмент пол-
ного профиля сосуда. 

Сосуд был орнаментирован по венчику 
и плечевой части. Разрушенное погребе-
ние 8 было и ранее видно в виде выступа 
асимметричного общего пятна от трех мо-
гил (рис. 3: 3).

На глубине 3,4 м от условного нуля ле-
жал скелет мужчины 60–70 лет, окрашен-
ный охрой и посыпанный мелом, на правом 
боку с отклонением на спину, головой на се-
веро-восток. На погребенном был тлен чер-
ного цвета от покрывала, а на нем ― слой 
белого мела и охры. У восточной стенки ле-
жали кости собаки. 

Культурная атрибуция погребения № 6 
в отсутствие инвентаря устанавливается по 
обряду положения на спине с поворотом на 
бок (что обеспечивалось поддерживающей 
«подушкой» из глины). Этот обряд ― глав-
ный признак кубано-днепровской культу-
ры, синхронной и генетически родственной 
древнеямной культуре, отличающий ее от 
древнеямной культуры. Другой критерий 
кубано-днепровской атрибуции связан с ин-
вентарем ― повозкой или ее деталями, как 

в данном случае, с колесом и рамой [Нико-
лаева 2007: 3 и сл.]5. 

Погребение № 8 (рис. 3: 6, 7).
Как следует из описания погребения 

№ 6, часть погребения № 8 оказалась в мо-
гиле 6, а часть оставалась in situ. Погребение 

5 Впервые мы отделили кубано-днепровскую 
культуру от остальных древнеямных памятни-
ков и определили ее лингвистическую атрибу-
цию как индоарийскую [Николаева 1980: 29,30; 
Николаева 2007]. Выделенную нами культуру 
А. Н. Гей переименовал позднее в новотитаров-
скую, имеющую проявления только в Западном 
Прикубанье, поэтому в археологической лите-
ратуре бытуют два названия одной культуры. 
В широком смысле слова кубано-днепровская 
культура ― культура индоарийских мигрантов, 
которые по ходу движения из Центральной Ев-
ропы делали остановки в низовьях рек, образуя 
анклавы. Такие анклавы есть в Нижнем Под-
непровье (старосельская группа древнеямной 
культуры, по Ю. А. Шилову) и в Нижнем Прику-
банье (новотитаровская культура, по А. Н. Гею). 
В Восточном Предкавказье был найден в Улан 
Толга 1/6 комплекс кубано-днепровской культу-
ры с повозкой впервые с ясной стратиграфиче-
ской позицией относительно погребения с коне-
головым скипетром.

Рис. 4. Фото комплекса предметов из погребения № 3 кургана 1 (Джангар/Улан-Толга, Калмыкия)
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подростка было разрушено при сооружении 
могилы № 6. Настил от погребения 6 пере-
крывал и могилу 8. Выкид от погребения 8 
незначительной мощности в виде линзы ко-
ричневого суглинка фиксировался в бровке 
2 (восточная сторона, см. выше). Судя по 
размерам могилы (0,95 х 0,55 м), это было 
скорченное погребение подростка, на ле-
вом боку, ориентировано головой на ЮЮВ; 
окрашено охрой. 

Инвентарь
1. По дну могилы были разбросаны 

кремневые отщепы и микролиты, которые 
соответствовали тем, которые были встре-
чены в заполнении могилы № 6 и в могиле 
№ 3 (рис. 3: 6).

2. Фрагменты керамики, которые были 
выявлены в заполнении могилы № 6, под-
ходили к фрагментам сосуда, оставшиеся 
в первоначальном положении in situ в по-
гребении № 8, и составили единый про-
филь круглодонного сосуда черного цвета 
(рис. 3: 7). Мешковидная форма насечки по 
венчику сосуда сближает его с сосудом из 
погребения Архара 27/2 [Синицын, Эрдни-
ев 1966; Шишлина 2007: 27, рис. 8]. 

Орнамент на сосуде сближает его с 
позднесреднестоговским сосудом из погре-
бения 4 кургана 31/7, хутор Попов [Котова 
2006: 304, рис. 82].

Погребение № 7
Было обнаружено одновременно в об-

щем пятне заполнения могил № 6 и 8. Пятно 
могилы 7 подходило с севера к могиле 6 и 
перекрывалось последней. Размеры могилы: 
1,95 х 0,85 м. Исследованная глубина моги-
лы ― 0,2 м. На дне могилы была найдена 
кость животного, фаланга пальца взрослого 
человека и обломки черепа. Погребение (ве-
роятно, вытянутое) было разрушено.

Инвентарь
На выкиде из могилы № 6 лежал сосуд 

из погребения № 7 ― орнаментированный 
черноглиняный кубок с цилиндрической 
верхней частью и меньшей по размеру ко-
нической придонной частью и несохранив-
шимся дном, однако орнамент в виде пун-
ктирного зигзага от венчика до дна по всему 
тулову, дополненный оттисками «шагаю-
щей гребенки» на придонной части сосуда, 
идентичен такому же орнаменту на сосудах 
ямной культуры фазы Михайловка II, [Да-
ниленко 1974: 80, рис. 49: 5, 6], а также ор-
наменту сосудов дериевской культуры [Ко-
това 2006] (рис. 3: 7). 

Выводы
Анализ стратиграфии памятника пока-

зывает, что погребение № 3 и погребения 
№ 7, 8 ― если и не синхронны, то близки 
по времени. Культурная атрибуция погребе-
ний № 8, как позднесреднестоговская, опре-
деляется аналогиями круглодонному сосуду 
в керамике энеолитического Хвалынского 
могильника (рис. 3: 7), а также аналогиями 
в сосудах из Прикубанья [Даниленко 1974: 
рис. 42]. Но более яркими представляются 
аналогии орнаменту ― насечки на венчике 
и метопы в виде решетки по плечевой ча-
сти ― в декоре среднестоговского сосуда 
из подкурганного захоронения № 4, Попов 
31/7 [Даниленко 1974: 70, рис. 44: 11; Ко-
това 2006: рис. 82], которое определяет-
ся поздним периодом культуры Средний 
Стог II, по В. Н. Даниленко. Кроме того, в 
Улан-Толге повторяется ситуация сосуще-
ствования вытянутых и скорченных захо-
ронений, как и в погребении 7 кургана 1, 
со скипетром в Суворово [Даниленко 1974, 
рис. 48: 8; 49: 5]. 

Все три погребения предшествуют по-
гребению № 6 с повозкой, атрибуция ко-
торой связана с кубано-днепровской куль-
турой, синхронной древнеямной культуре 
понто-каспийских степей [Николаева 2007: 
3 сл.]. В отсутствие инвентаря критерием 
для культурной атрибуции погребения № 6 
являются элементы повозки в могиле.

Стратиграфия кургана Джангар/
Улан-Толга 1 устанавливает последователь-
ность «новоданиловская культура со скипе-
трами» → позднесреднестоговские памят-
ники → кубано-днепровская, синхронная 
древнеямным памятникам по присутствию 
в них костяных молоточковидных булавок, 
что служит дополнением к культурно-хро-
нологической периодизации памятников 
Северо-Восточного Предкавказья, разрабо-
танной В. А. Сафроновым на основе раско-
пок И. В. Синицыным и У. Э. Эрдниевым 
курганов в Калмыкии [Сафронов 1974]. Эта 
периодизация хорошо отражала последова-
тельность массовых памятников бронзового 
века Калмыкии. Согласно этой схеме, древ-
нейшими в курганах были безынвентарные 
погребения по древнеямному обряду, в том 
числе и со скипетром (Архара 27)6; погребе-
ния финального этапа древнеямной культу-

6 Курганная группа «Архара» (Архаринский 
могильник), курган 27.
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ры содержали сосуды, объединяющие их с 
другими древнеямными памятниками пон-
то-каспийских степей, а также и костяные 
молоточковидные булавки. 

Далее, по периодизации В. А. Сафро-
нова, следуют две одновременные группы 
ранних катакомбников с вытянутым обря-
дом и с древнеямным обрядом захоронения 
и костяными молоточковидными булавка-
ми. Их сменили классические катакомбы 
с курильницами и охристыми сосудами, а 
затем ― катакомбы со срубным обрядом 
(скорченно на боку и руками перед лицом) 
и инвентарем (реповидные сосуды, срубо-
идные ножи). Последними были погребения 
срубной культуры, представлены в кургане 
в виде погребения № 1 и 2. 

Краниологический материал из погребе-
ния Джангар/Улан-Толга 1/3 имеет важное 
значение, поскольку позволяет подтвердить 
две генеалогические линии развития энео-
лита и раннебронзового века в степях Евра-
зии, что ранее было высказано археологами 
[Даниленко 1974]. Череп имел превосход-
ную сохранность, был передан антропологу 
А. В. Шевченко в 1985 г. и повторно про-
анализирован А. А. Казарницким, который 
дал заключение: «Получил подтверждение 
вывод А. В. Шевченко о том, что черепа 
ямной культуры Калмыкии и Астраханской 
области отличаются от всех известных 
краниологических серий ямной культур-
но-исторической общности. По всей види-
мости, такой морфологический комплекс 
имеет автохтонное энеолитическое или 
еще более раннее происхождение» [Казар-
ницкий 2012: 180]. Позднее он уточнил: 
«Таким образом, эти черепа демонстри-
руют черты как неолитических, так и при-

каспийских ямных групп» [Казарницкий 
2014: 148]. Это отделяет памятник Джан-
гар/Улан-Толга1/3 от другого популяцион-
ного пласта, включающего среднестогов-
ско-хвалынские памятники (Джангар/Улан 
Толга 1/8) и другие группы древнеямного 
населения Северного Причерноморья. Эти 
выводы, как и рассмотренный нами памят-
ник Джангар/Улан-Толга, курган 1, важны 
для уточнения происхождения афанасьев-
ской культуры, что подтверждают другие 
антропологи: «Населению афанасьевской 
культуры, по-видимому, „изначально“ был 
присущ определенный краниологический 
полиморфизм, истоки которого находятся 
на территории Восточной Европы в мате-
риалах культурных образований эпох энео-
лита (т. е. Джангар/Улан Толга 1/3 [курсив 
мой. — Н. Н.]) и ранней бронзы восточноев-
ропейских степей» [Солодовников 2006: 13; 
Хохлов и др. 2016]

Чтобы определить лингвокультурную 
атрибуцию уникального памятника Джан-
гар/Улан-Толга, курган 1, погребение 3 и 
воссоздать картину исторического разви-
тия степей Евразии, нужно обратиться к со-
временным концепциям индоевропейских 
прародин и индоевропейских миграций. 
Те немногие исследователи, которые пыта-
лись объяснить происхождение зооморф-
ных скипетров в рамках индоевропейской 
концепции, относили подобные памятники 
к миграции тохар, причем лингвокультур-
ную атрибуцию афанасьевской культуры 
определяли как тохарскую [Даниленко 
1974; Гимбутас 2006; Mallory 1989; Сафро-
нов 1989]. Обоснованность этих гипотез мы 
рассмотрим в части 2.
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Аннотация. Введение. Одним из уникальных артефактов, обнаруженных на территории Казах-
стана еще в советский период, является надпись Тимура в горах Улытау, оставленная во время 
похода против Тохтамыша в 1391 г. Междисциплинарные исследования учёных Казахстана 
на современном этапе обосновали гипотезу о едином назначении надписи и кургана, создан-
ного в качестве тепло-технического сооружения для зажигания мощного костра в культовых 
целях. Вместе с тем остаётся до конца не исследованной история бытования кургана и надпи-
си с момента их создания и до обнаружения данного комплекса К. И. Сатпаевым. В частно-
сти, не предпринимались попытки уяснить, имелись ли в распоряжении учёных до открытия 
К. И. Сатпаева какие-либо данные о надписи Тимура, помимо известных со средних веков 
текстов персидских авторов. Восполняя данный пробел, автор поставил цель — установить, 
опирались ли учёные первой половины XVIII в. (периода начала экспедиционного освоения 
региона и составления детальных географических карт), помимо средневековых письменных 
источников, на свидетельства очевидцев надписи из числа местных жителей, купцов, иных 
лиц. Результаты. В ходе исследования, в частности, проведена историческая реконструкция 
первого в истории картографии появления информации о надписи Тимура на «Карте Тарта-
рии» Гийома Делиля и обоснован вывод, что источником данной информации были не свиде-
тельства очевидцев, а «История Тимур-бека» Франсуа Пети де ля Круа. Также проанализирова-
ны труды Ф. Й. Страленберга, сведения которого о «пирамиде» на горе Итик рассматривались 
казахстанскими археологами как первые научные данные о надписи Тимура в Улытау. Иссле-
дование критических замечаний Г. Ф. Миллера на суждения Ф. Й. Страленберга, а также карт 
С. У. Ремезова позволили сделать вывод о том, что имевшиеся в распоряжении учёных свиде-
тельства местных жителей не касались надписи Тимура. Установлено, что гора Итик ошибочно 
отождествлялась в науке с Улытау. Предположительным местом её локализации является Кок-
шетауская возвышенность. Выводы. По итогам исследования можно заключить, что в первой 
половине XVIII в. наука не располагала сведениями очевидцев надписи и учёные опирались 
на не подтверждённые на практике тексты персидских авторов и появившиеся в этот период 
первые переводы данных текстов на европейские языки.
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Введение 
Одним из важных научных открытий, 

благодаря которым история Великой Сте-
пи вызывает интерес во всём мире, являет-
ся обнаружение К. И. Сатпаевым в 1935 г. 
плиты с надписью Тимура на юго-западном 
склоне сопки Алтын-Шокы в горах Улытау 
(ныне — Улытауский район Карагандин-
ской области Республики Казахстан). 

Данное открытие подтвердило подлин-
ность сведений персидских авторов средних 

веков Низам ад-Дина Абд ал-Васи Шами и 
Шереф-ад-дина Али Йезди об одном из не-
обычных и ярких эпизодов похода эмира 
Тимура на хана Тохтамыша в 1391 г. Благо-
даря открытию К. И. Сатпаева полный текст 
надписи, который в персидских источниках 
не приводился, был введён в научный обо-
рот и стал предметом целого ряда научных 
исследований. Казахстанскими учеными 
на базе междисциплинарных исследований 
на современном этапе поставлен вопрос о 
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Abstract. Introduction. Timur’s Inscription made in the Ulytau mountains during the 1391 campaign 
against Tokhtamysh is a unique artifact discovered in the territory of Kazakhstan during the Soviet era. 
The current interdisciplinary investigations of Kazakhstan’s researchers have resulted in a hypothesis 
according to which both the inscription and the mound — the latter being a heating and engineering 
facility for housing a large ceremonial fire — served a single purpose. Still, the questions regarding 
the use of the mound and the inscription from their creation to their discovery by K. Satpaev remain 
unanswered. For instance, no efforts have been made to clarify whether researchers had had any data 
about Timur’s Inscription — except for the already known medieval Persian-language texts — before 
K. Satpaev’s discovery. Goals. The paper seeks to find out if early-to-mid 18th century researchers 
(when the first expeditions throughout the region were organized and detailed maps drawn) made 
use of any testimony from eyewitnesses (native inhabitants, merchants) in addition to the medieval 
written sources. Results. For the first time ever, the study historically reconstructs the first cartographic 
message related to Timur’s Inscription in Guillaume Delisle’s Carte de Tartarie, and validates the 
conclusion that the source of the data had been not eyewitness testimony but The History of Timur Bek 
by François Pétis de la Croix. It also analyzes works by Philip Johan von Strahlenberg whose message 
about a ‘pyramid’ on Mount Itik is viewed by Kazakhstan’s archaeologists as the earliest scientific 
data dealing with Timur’s Inscription of the Ulytau. Insights into Gerhard Friedrich Müller’s notes 
criticizing Ph. J. Strahlenberg’s assertions and S. U. Remezov’s maps allow for the conclusion the oral 
testimony of local inhabitants the 18th century researchers dealt with hardly had anything to do with 
Timur’s Inscription proper. The paper reveals parallels between Mount Itik and the Ulytau have been 
a mistake, the former being supposedly located somewhere in the Kokshetau Upland. Conclusions. 
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no eyewitness testimonies, and researchers made sheer references to virtually unconfirmed Persian-
language texts and earliest European translations of the latter.
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едином, комплексном назначении объекта 
на вершине сопки Алтын-Шокы, включаю-
щего камень с надписью, курган из камней, 
имеющий признаки тепло-технического со-
оружения, и материальные свидетельства 
мощного костра, зажженного по приказу 
Тимура вследствие религиозных и мистиче-
ских аспектов его мировосприятия [Усма-
нова и др. 2018: 7–23].

Мы полагаем, что отдельного изучения 
требует бытование надписи и кургана в кон-
тексте более чем 600-летней истории, про-
шедшей с момента, когда они были созданы 
по приказу Тимура.

Цели и задачи исследования
Выбор нами в качестве хронологиче-

ских рамок исследования первой половины 
XVIII в. не случаен — именно в этот период 
было положено начало научной экспедици-
онной деятельности на территории совре-
менного Казахстана, а также были созданы 
первые достаточно подробные географиче-
ские карты данного региона. При состав-
лении карт учитывались сведения местных 
жителей, в том числе отображались свиде-
тельства об исторических памятниках. 

Цель исследования — установить, име-
лись ли у картографов и историков первой 
половины XVIII в., помимо данных упомя-
нутых выше персидских авторов, иные све-
дения, в том числе свидетельства лиц, кото-
рые могли непосредственно видеть курган и 
надпись Тимура в горах Улытау либо полу-
чить информацию от очевидцев.

Результаты
Первое изображение кургана и надписи 

Тимура на географической карте
В 1706 г. французский картограф Гийом 

Делиль (1675–1726) издал в Париже «Кар-
ту Тартарии», где рядом с горами, обозна-
ченными как «Oulouc Tac», помещён знак, 
напоминающий высокий обелиск или пира-
миду. Изображение сопровождает надпись 
«Icy Tamerlan sit élever une Auguille avec la 
date de son expeditio» — ‛Здесь Тамерлан 
воздвиг знак с датой своей экспедиции’ 1 
[Carte de Tartarie 1706]. 

Ни на одной другой карте таких све-
дений нет. Не обнаружены нами и прямые 

1 Здесь и далее перевод цитируемых источ-
ников на русский язык осуществлён автором 
статьи.

указания на источник сведений Гийома Де-
лиля. Тем не менее в рамках предмета наше-
го исследования мы предприняли попытку 
реконструировать возможный ход научных 
изысканий Гийома Делиля, исходя из кон-
текста профессиональной деятельности 
учёного и его коллег.

Гийом Делиль в 1702 г. стал членом 
Королевской Академии Наук Франции, а в 
1718 г. официально назначен королевским 
географом. В королевской библиотеке, ко-
торой пользовался Гийом Делиль, были 
широко представлены рукописи из стран 
Востока, в том числе труды персидских ав-
торов. Как эрудированный человек, состав-
лявший карты с учётом сведений различ-
ных источников, известный картограф имел 
возможность лично работать с восточными 
книгами и рукописями. При этом он исполь-
зовал каталог всех турецких и персидских 
книг библиотеки короля, составленный 
секретарём и переводчиком с турецкого и 
арабского языков короля Франции Людови-
ка XIV, сеньором Франсуа Пети де ля Круа 
(1622–1695).

В своё время Пети де ля Круа получил 
указание от министра финансов Жана Ба-
тиста Кольбера написать книгу, в основу 
которой должен был лечь перевод книги ту-
рецкого автора Абулхаира Таша Купризаде 
(Abulcair Tash Kuprizade) о Чингиз-хане, до-
полненный как восточными, так и европей-
скими источниками. Очевидно, что интерес 
Кольбера, как практически самого влия-
тельного человека Франции, был мотиви-
рован поиском исторических параллелей в 
выстраивании Французской колониальной 
империи, и фигура Чингиз-хана представля-
лась ему в этом плане более значимой, чем, 
например, фигура Александра Македонско-
го. Работа над книгой продолжалась более 
10 лет, но автор умер 4 ноября 1695 г., не 
успев её опубликовать.

Подготовку книги к изданию продолжил 
сын умершего — Франсуа Пети де ля Круа 
младший (1653–1713), занявший должность 
отца при дворе. Благодаря его усилиям кни-
га «История Чингиз-хана» в 1710 г. была из-
дана на французском языке в Париже [Pétis 
de La Croix 1710], а в 1722 г., уже после 
смерти Франсуа Пети де ля Круа, в Лондоне 
вышло в свет её первое англоязычное изда-
ние [Petis de la Croix 1722]. 
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В книге имеется «Карта Северной 
Азии», составленная Делилем специально 
для этого издания, а в предисловии сказано, 
что «Г-н де Лилль, один из лучших Геогра-
фов Века, нарисовал Карту, в соответствии 
с указаниями, которые он получил от двух 
месье Пети де ла Круа», то есть от отца и 
сына Пети де ла Круа [Petis de la Croix 1722: 
VIII]. 

Отсюда следует, что Делиль был знаком 
с отцом и сыном Пети де ля Круа и сотруд-
ничал с ними в работе над книгой, которая 
на долгие годы обрела популярность у обра-
зованной европейской публики.

Франсуа Пети де ля Круа младший по 
поручению Кольбера более 10 лет провёл 
в Азии (Сирии, Персии, Турции), изучая 
языки. Он познакомился со многими вос-
точными рукописями и даже увлекся су-
физмом. Возможно, это предопределило 
главный труд его жизни ― перевод с пер-
сидского на французский язык произведе-
ния Шереф-ад-дина Али Йезди «Зафар-на-
ме» (‘Книга побед’), посвящённого жизни и 
деятельности Тимура. 

Издание книги «История Тимур-бека» в 
четырёх частях на французском языке было 
осуществлено в Париже в 1722 г., а затем на 
его основе был сделан перевод на англий-
ский язык и в 1723 г. вышло англоязычное 
издание. Рассказ о надписи Тимура, сделан-
ной во время похода против Тохтамыша, со-
держится во втором томе [Histoire de Timur-
Bec 1722].

С учётом вышеизложенного вполне 
можно допустить, что именно Франсуа Пети 
де ля Круа младший, работая над переводом 
«Зафар-наме», обратил внимание Гийома 
Делиля на рассказ о надписи Тимура, либо 
Делиль проявил интерес к данному факту, 
знакомясь с переводом «Зафар-наме».

На карте Гийома Делиля, как отмеча-
лось выше, изображён высокий обелиск 
(или пирамида), а в надписи рядом с изобра-
жением говорится, что по приказу Тимура 
был воздвигнут «знак с датой». Очевидна 
идентичность трактовки события на карте и 
в персидских источниках ― «Зафар-наме» 
Шереф-ад-дина Али Йезди и в тексте перво-
го «Зафар-наме» авторства Низам ад-Дина 
Абд ал-Васи Шами. Оба автора повествуют 
сначала о том, как воины по приказу Тимура 
возвели из камней высокий знак (Пети де ля 
Круа переводит это слово как «un obelisque» 

‘обелиск’), а затем была высечена дата по-
хода для увековечения этого события [Ти-
зенгаузен 1941: 113, 161]. 

Таким образом, на наш взгляд, можно 
заключить, что изображение и коммента-
рий, помещённые Гийомом Делилем на 
«Карте Тартарии» 1706 г., основаны исклю-
чительно на описании, данном в персид-
ских источниках. Полагаем, что знамени-
тый картограф и Франсуа Пети де ля Круа 
не располагали свидетельствами очевидцев 
(путешественников, купцов и др.), которые 
могли видеть курган и камень с надписью. 
В противном случае визуальная и текстовая 
информация на карте была бы иной. 

Сведения об артефактах, связанных с 
Тимуром, в трудах Ф. И. Страленберга

Данный вывод соотнесём с суждениями 
о наследии Тимура в трудах Ф. И. Стрален-
берга ― исследователя, который в первой 
половине XVIII в., так же как и Гийом Де-
лиль, использовал в своих изысканиях све-
дения из «Истории Тимур-бека», но при 
этом имел личный опыт экспедиционной 
работы в Азиатской части Российской им-
перии, где непосредственно получал инфор-
мацию об археологических памятниках от 
местного населения. 

Капитан армии Швеции Филипп Иоганн 
Табберт фон Страленберг (1676–1747), за-
хваченный в плен после Полтавской бит-
вы 1709 г., был направлен на проживание 
в Тобольск, где с разрешения властей про-
водил картографические, этнографические 
и исторические исследования. Контакти-
руя с пленными соотечественниками, мест-
ными жителями и людьми, следовавшими 
транзитом через Тобольск, он смог собрать 
важную информацию и ознакомиться с ар-
тефактами, отражающими историю Сибири 
и сопредельных территорий Казахстана. 

Когда император Петр I направил в Си-
бирь первую научную экспедицию во главе 
с приглашенным из Германии ученым-есте-
ствоиспытателем, доктором медицины Да-
ниэлем Готтлибом Мессершмидтом (1685–
1735), Ф. И. Страленберг вошёл в её состав. 

В 1721–1722 гг. в ходе совместной ис-
следовательской работы Д. Г. Мессерш-
мидт и Ф. И. Страленберг зафиксировали и 
описали на территории Западной и Южной 
Сибири различные археологические памят-
ники. Также они приобрели редкие артефак-
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ты, в основном у «бугровщиков» ― профес-
сиональных грабителей древних курганов, 
промышлявших в XVII–XVIII вв. в степях 
Приобья и Прииртышья. 

В середине 1722 г., после завершения 
Северной войны, Ф. И. Страленбергу раз-
решили вернуться в Швецию, где он про-
должил научные изыскания, обобщая итоги 
исследовательской деятельности в Россий-
ской империи. При этом Ф. И. Страленберг 
заказал себе копию карты Гийома Делиля и 
книгу Пети де ля Круа «История Тимур-бе-
ка» и заимствовал из данных источников 
детали для отображения их на собственной 
карте [Ehrensvärd 2016].  

Карта, разработанная Ф. И. Страленбер-
гом, была опубликована им за личные сред-
ства в 1730 г. под названием «Новое геогра-
фическое описание Великой Татарии». Она 
вошла в историю не только картографии, но 
и тюркологии ― как первая карта, где вме-
сто широко распространённого на тот мо-
мент в Европе термина «Тартария» исполь-
зовался термин «Татария» [Nova Descriptio 
1730]. 

Первоначально Ф. И. Страленберг гото-
вил комментарии к своей карте, но, распо-
лагая обширными материалами, неизвест-
ными европейцам, решил ими не ограни-
чиваться. В результате комментарии стали 
частью (введением) большой книги «Се-
верная и Восточная часть Европы и Азии», 
написанной на немецком языке и опублико-
ванной в 1730 г. в Стокгольме и Лейпциге. 
Позднее эта книга была переведена на ан-
глийский (1736), французский (1757) и ис-
панский (1780) языки и стала для европей-
цев одним из главных источников знаний о 
России в целом и о Сибири в частности.

Вскоре после издания книга Ф. И. Стра-
ленберга оказалась в России и одним из пер-
вых её читателей стал российский историк 
и государственный деятель Василий Ники-
тич Татищев (1686–1750), лично знакомый 
с исследователем и адресовавший автору 
просьбу об экземпляре книги. 

В. Н. Татищев работал с книгой при 
подготовке фундаментальной «Истории 
Российской» и написал значительные по 
объё му комментарии к текстам Ф. И. Стра-
ленберга. Именно по указанию В. Н. Тати-
щева был сделан перевод I–XII глав книги, 
которые после длительного существования 
в различных списках были подготовлены к 

изданию и опубликованы уже в СССР [За-
писки капитана 1985–1986].

Особый интерес с точки зрения предме-
та нашего исследования представляет 13-я 
глава, отдельные фрагменты которой были 
переведены и опубликованы известным 
востоковедом-тюркологом Василием Васи-
льевичем Радловым (1837–1918) в XIX в. 
[Радлов 1891]. Данная глава представляет 
собой «лексикон» (энциклопедический сло-
варь), в котором изложены суждения и ком-
ментарии Ф. И. Страленберга по различной 
проблематике, в том числе о надписях и ри-
сунках на скалах и камнях, обнаруженных 
на Енисее и в бассейнах других рек Сибири. 
Текст проиллюстрирован изображениями, 
значительная часть которых была передана 
автору Д. Г. Мессершмидтом.

Поставив вопрос о расшифровке над-
писей и рисунков, Ф. И. Страленберг без 
детальной и развёрнутой аргументации вы-
двинул парадоксальную гипотезу, что по-
явление изображений на скалах и камнях 
в Сибири ― это результат деятельности 
воинов армии Тамерлана. Он, в частно-
сти, утверждал, что на камне, найденном 
Д. Г. Мессершмидтом у Бийска, есть не 
только руны, но и древние парфянские бук-
вы [Радлов 1891: 50]. 

В обоснование своей гипотезы 
Ф. И. Страленберг ссылался на два фраг-
мента из книги Франсуа Пети де ля Круа 
«История Тимур-бека». 

Первый относится к повествованию 
о войне 1390 г. с правителем Моголиста-
на Камар ад-дином, когда, преследуя про-
тивника и перейдя Иртыш, военачальники 
Тимура выжгли знаки (надписи) на соснах 
в лесах, как свидетельство утраты власти 
сбежавшим в Сибирь врагом на ранее при-
надлежавших ему территориях. Сопоста-
вив эти сведения и тот факт, что в некото-
рых местах в Сибири, например, на реке 
Пышме, находятся «выжженные красною 
краскою письмена», а также надписи, сде-
ланные иным способом, Ф. И. Страленберг 
предположил: «…не людьми ли из войска 
Тамерлана написаны или выжжены...» все 
эти надписи [Strahlenberg 1975: 368]. При 
этом Ф. И. Страленберг рассматривал све-
дения о надписях на соснах как неточность, 
допущенную Пети де ля Круа, имея в виду, 
что речь в вышеприведённом фрагменте 
должна идти скорее о надписях на скалах у 
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реки, которые в этом случае могли бы со-
храниться [Strahlenberg 1975: 371]. 

В подтверждение своей мысли о неточ-
ности в тексте Пети де ля Круа Ф. И. Стра-
ленберг ссылается на фрагмент из «Истории 
Тимур-бека», в котором, по его мнению, 
Пети де ля Круа «высказывается об этом 
точнее, хотя несколько иначе». Далее ав-
тор цитирует текст на французском языке, 
раскрывающий обстоятельства появления 
надписи Тимура 1391 г. и ее содержание: 
«Timur y demeura tout le jour et il ordonna aux 
Soldats d’y porter de pierres et en un moment 
il y fit élever un Obelisque de la hauteur d’un 
minaret et les Sculpteurs habiles y graverent la 
datte de l’an et du jour que Timur y passoit à 
la tête de son Armée afin que cette piece servit 
d’un moment durable á la posterité» (‘Тимур 
пробыл там целый день, и он приказал сол-
датам сносить камни, и через мгновение 
поднялся там Обелиск высотой с минарет, 
а умелые скульпторы выгравировали там 
дату года и день, когда Тимур был во гла-
ве своей армии, так чтобы это было вечным 
напоминанием для потомков’) [Histoire de 
Timur-Bec 1722: 81]. 

Этим, собственно, и исчерпывается 
аргументация автора в пользу гипотезы о 
причастности Тимура и его армии к созда-
нию надписей. Сразу после приведённой 
выше цитаты из «Истории Тимур-бека», 
Ф. И. Страленберг сообщает: «Pyccкиe 
в Сибири рассказывали мне, что на горе 
Итик (Berge Itick), лежащей между реками 
Ишимом и Иртышом, находится пирамида 
(Pyramide), на которой будто бы и теперь 
еще видны письмена, но они мне ничего не 
могли сообщить о свойстве этих письмен; 
было бы весьма любопытно, если бы время 
и обстоятельства позволили посетить это 
место, но ехать туда одному и без конвоя 
было бы опасно, так как это место находит-
ся в дикой степи, где беспрестанно снует 
казацкая орда. Одним словом, в этих местах 
и на конце р. Тобола находятся древности 
и редкости, которые вполне заслуживают 
быть срисованными» [Strahlenberg 1975: 
371]. 

Данные суждения Ф. И. Страленберга 
были интерпретированы в археологической 
науке Казахстана как свидетельство того, 
что Ф. И. Страленберг первым из учёных 
указал на расположение надписи Тимура в 
Улытау, в районе горы Итик (Итык), кото-

рую принято отождествлять с одной из вер-
шин Улытау ― Едыге [Маргулан и др. 1966: 
15, 18]. 

Однако есть, на наш взгляд, основания 
для корректировки данной точки зрения с 
учётом критики суждений Ф. И. Стрален-
берга академиком Г. Ф. Миллером и новых 
сведений по картографии.

Критика выводов Ф. И. Страленберга 
в трудах Г. Ф. Миллера
Выводы Ф. И. Страленберга были под-

вергнуты критике Герхардом Фридрихом 
Миллером (1705–1783), который, работая 
над своим фундаментальным трудом «Исто-
рия Сибири», собрал огромный материал, 
лично посетил места в Сибири, описанные в 
книге Ф. И. Страленберга. Свои замечания 
учёный изложил в отдельной статье «О си-
бирских писаных камнях» [Миллер 1937]. 

Г. Ф. Миллер справедливо указал, что 
Тимур никогда не предпринимал походов в 
Сибирь и там нет памятников, с ним связан-
ных. Одновременно учёный предположил, 
что такие памятники, если они действитель-
но существуют, следует искать в степях на 
запад от Иртыша, около истоков Тобола и 
далее на реках Эмбе и Яике или в степях, 
прилегающих к Каспийскому морю, «т. е. 
в таких странах, которые некогда принад-
лежали к Кипчацкому царству» [Миллер 
1937: 537].

Высказав сомнения в подлинности цело-
го ряда фактов, изложенных Ф. И. Стрален-
бергом, Г. Ф. Миллер не обошёл вниманием 
и рассказ о «пирамиде» на горе Итик. Отме-
тив, что в Сибири на скалах у реки Пышма 
нет рисунков красной краской, и высказав 
предположение, что Ф. И. Страленберг, 
выдавая себя за очевидца, был введён в 
заблуждение чьим-то ложным рассказом, 
Г. Ф. Миллер констатировал: «Почти так 
же обстоит дело с изображениями на горе 
Итик, или пирамиде, как хочет называть ее 
Страленберг. Надо благодарить автора за 
его честность, когда он добавляет, что об 
этом ему сообщено жителями Сибири. Я же 
скажу иное, чем он: когда я стал расспра-
шивать об этих изображениях татар, кото-
рые охотясь часто бывают на реке Ишиме 
и доходят до самой горы Итик и дальше, я 
получил в ответ, что на вершине этой горы 
находится значительной величины озеро, 
но нет ни пирамиды, ни другого памятни-
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ка, украшенного изображениями. Впрочем, 
гора эта, лежащая на восток от реки Ишима, 
как сообщают, очень высока и недоступна и 
только с одной западной стороны на нее ве-
дет вход, да и тот довольно затруднителен. 
Вокруг же лежат меньшие горы, из которых 
некоторые носят особые названия» [Миллер 
1937: 532].

Как видим, Г. Ф. Миллер оспаривал 
подлинность свидетельств жителей Сиби-
ри, зафиксированных Ф.-И. Страленбергом, 
и факт наличия какого-либо памятника с 
изображениями на горе Итик. При этом он 
даже не рассматривал вопрос о том, могут 
ли эта гора и гипотетичные памятники (изо-
бражения) на ней быть связанными с похо-
дами Тимура. Такая позиция учёного впол-
не объяснима, если учесть, что Ф. И. Стра-
ленберг, как мы видели в вышеприведённом 
фрагменте, и не утверждал напрямую, что 
пирамида на горе Итик ― это именно то са-
мое сооружение, которое возвели из камней 
по приказу Тимура в 1391 г. Следовательно, 
у Г. Ф. Миллера не было необходимости по-
лемизировать с ним по этому вопросу. 

Тем не менее, основываясь на данных 
Ф. И. Страленберга, Г. Ф. Миллер включил 
в пункт 23 составленной им Инструкции по 
исследованию древностей поручение про-
вести в ближайшее время осмотр горы Итик 
и обозначил там же своё намерение лично 
посетить эти места [Радлов 1894: 107–114]. 
Однако в последующие годы экспедиция не 
состоялась.

Мы позволили себе столь подробное 
цитирование трудов Ф. И. Страленберга 
и Г. Ф. Миллера с тем, чтобы можно было 
убедиться, что они не располагали каки-
ми-либо дополнительными сведениями о 
надписи Тимура в Улытау, помимо сведе-
ний, отражённых в труде Франсуа Пети де 
ла Круа «История Тимур-бека», а получен-
ные ими свидетельства очевидцев из числа 
местных жителей (в одном случае ― рус-
скоязычных, в другом ― тюркоязычных) не 
дали какой-либо точной, проверенной, до-
стоверной информации по вопросу о харак-
тере изображений (надписей), имеющихся 
на горе Итык.

Кроме того, очевидно, что прямое ука-
зание на расположение горы Итик между 
Иртышом и Ишимом (Ф. И. Страленберг), 
а именно к востоку от Ишима (Г. Ф. Мил-
лер), не позволяло отождествить эту гору с 
какой-либо из гор Улытау.

Сведения о локализации горы Итик 
на правобережье Ишима

Интерпретация сведений Ф. И. Стра-
ленберга как первого упоминания о над-
писи Тимура в Улытау, обнаруженной в 
последующем К. И. Сатпаевым, постави-
ла казахстанских археологов перед необ-
ходимостью объяснить возникавшее при 
этом противоречие с расположением горы 
Итик к востоку от Ишима. В результате 
был сделан вывод о том, что «географиче-
ское представление  Ф. И. Страленберга и 
Г. Ф. Миллера о расположении горы Итик 
между Иртышом и Ишимом было неверно, 
оно отражало лишь уровень развития науки 
того времени» [Маргулан и др. 1966: 18].

Отметим, что данная точка зрения сфор-
мировалась тогда, когда подлинники неко-
торых картографических источников были 
труднодоступны для исследования. На со-
временном этапе они оцифрованы, доступ-
ны широкому кругу специалистов в вирту-
альном пространстве и позволяют сделать 
новые выводы о локализации горы (либо 
гор) Итик (Итык). 

Во-первых, появилась возможность 
детально изучать карту, составленную 
Ф. И. Страленбергом. Данную карту счи-
тают одной из лучших иностранных карт 
Сибири XVIII в. ― при её разработке были 
использованы такие ценные русские источ-
ники, как чертежи С. У. Ремезова, исправ-
ленные и дополненные во время путеше-
ствия Ф. И. Страленберга по Сибири вместе 
с Д. Г. Мессершмидтом [Андреев 1965: 43]. 

На карте Ф. И. Страленберга горы Итик 
(mons Ityck) находятся значительно север-
нее Улытау ― координаты гор по северной 
широте соответствуют современной Кок-
шетауской возвышенности [Nova Descriptio  
1730]. Рядом с горами обозначено боль-
шое по площади озеро Камышное (Lacus 
Kamischnoe). Известно, что традиционные 
маршруты кочевий пролегали вдоль реки 
Камышловки, которая протекала по Ишим-
ским степям, пока во второй половине 
XIX в. окончательно не обмелела. 

Неподалёку от истоков данной реки 
и вдоль её бассейна располагались горы 
и озёра. Как мы видели выше, о наличии 
большого озера на горе Итик упоминал, 
ссылаясь на рассказы местных охотни-
ков, и Г. Ф. Миллер. Примечательно, что 



Oriental StudieS. 2019. Is. 3

374

очевидцы, предоставившие информацию 
Г. Ф. Миллеру ― это именно охотники, ко-
торые вряд ли бы отправлялись на охоту из 
фортов Южной Сибири до Улытау на рас-
стояние около десяти дней верховой езды. 
Это, на наш взгляд, подтверждает, что гору 
Итик следует искать не в глубине Централь-
ного Казахстана, а в Северном Казахстане 
либо в граничащих с ним районах Цен-
трального Казахстана.

Во-вторых, самым важным источником, 
позволяющим рассматривать гору Итик как 
одну из гор Кокшетауской возвышенности, 
являются карты С. У. Ремезова. 

На часто используемой казахстански-
ми учёными карте С. У. Ремезова «Чертеж 
земли всей безводной и малопроходной ка-
менной степи», созданной в 1701 г. в числе 
23 карт «Чертёжной книги Сибири», горы 
Итик нет. Думается, что именно это обстоя-
тельство ввело в своё время в заблуждение 
А. Х. Маргулана и других казахстанских 
археологов. Однако в 2011 г. был открыт 
доступ исследователей к хранящемуся в 
Гутоновской библиотеке Гарвардского уни-
верситета подлиннику «Хорографической 
книги Сибири» С. У. Ремезова, содержаще-
му 162 карты, созданные в 1697–1711 гг. На 
111-м листе на правобережье реки Ишим 
чётко обозначен «камень Итык», то есть 
гора Итык [Remezov 1720: 135]. Судя по 
надписи на карте, расстояние от реки Ишим 
до горы Итык составляло 4 дня пути. 

Российские исследователи А. В. Матве-
ев и Г. Ф. Самигулов, исходя из этих дан-
ных, попытались обосновать возможное 
отождествление горы Итык с горным мас-
сивом Еликты [Матвеев, Самигулов 2015: 
215], что, по-нашему мнению, интересно, 
но не может на данный момент рассматри-
ваться как окончательный общепризнанный 
вариант локализации. 

В дополнение к вышесказанному обра-
тим внимание на сведения, которые при-
водит В. Н. Татищев в своём «Лексиконе 
российском историческом, географиче-
ском, политическом и гражданском». В 
так называемый «Великий пояс» ― непре-
рывную цепь горных хребтов, продолжаю-
щих Уральские горы, ― учёный включил 
следующие горы: «от вершины Яика на вос-
ток ― Кичик или Малые, далее около вер-
шины Тобола ― Китык, то есть Счербатые 

и Гребень, около вершины Иртыша ― Ал-
тай, по вершине Оби и до Енисея ― Саян и 
Хатай…» [Татищев 1979: 207]. 

В «Топографии Оренбургской губер-
нии» П. И. Рычков, комментируя взгляды 
В. Н. Татищева, констатировал, что учёный 
изначально полагал, что казахи Среднего 
жуза («киргиз-кайсаки Средней орды») рас-
полагаются только в верховьях рек Тобола 
и Ишима, около гор, которые они называ-
ют Итык, то есть «выломанные», но затем 
в «Лексиконе» дал более широкую харак-
теристику занимаемой территории [Рычков 
1887: 94–95]. 

В последующем описании кочёвок ка-
захов Среднего жуза П. И. Рычков показы-
вает, что к местам таких кочёвок относился 
Алгынский сырт и, как его продолжение, 
Эремейские горы (Ерментау). К этой горной 
цепи примыкали и расположенные между 
реками Ишим и Иртыш Кукчинские горы 
(Кокшетау) [Рычков 1887: 168–171]. Сре-
ди прочего следует обратить внимание на 
перевод названия Итик (Итык, Кетык) как 
«щербатые» или «выломанные» горы, что 
очень ярко характеризует внешний вид гор.

Таким образом, исходя из вышеизло-
женного, полагаем, что Итик или Итык ― 
это одна из гор (горы) Кокшетауской воз-
вышенности. Некоторые скалы в этих горах 
внешне напоминают «пирамиды» и распо-
ложены на берегах значительных по вели-
чине озёр. Считаем целесообразным даль-
нейшее отдельное изучение обозначенной 
проблемы, так как остаётся открытым во-
прос: если гора Итик не имеет отношения 
к надписи Тимура, то какого рода соору-
жение и изображения могли находиться на 
данной горе?

Выводы
Подводя итоги исследования, подчер-

кнём, что, по нашему мнению, несомненное 
первенство в открытии и изучении надписи 
Тимура принадлежит академику Канышу 
Имантаевичу Сатпаеву, 120-летие со дня 
рождения которого отмечается в этом году. 
Мы не можем отнести к числу соавторов 
данного открытия картографов и историков 
XVIII в., результаты исследований которых 
рассмотрены в данной статье. Никто из них, 
располагая сведениями персидских авто-
ров, не видел подлинник надписи лично и 
не контактировал с кем-либо, кто являлся 
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бы очевидцем данной надписи. Упоминае-
мая в источниках гора Итик (Итык), которая 
ранее считалась местом, где была по прика-
зу Тимура оставлена надпись, располага-
лась не в Улытау, а на Кокшетауской возвы-
шенности. Вместе с тем вклад картографов 
и историков первой половины XVIII в. в то, 

что это открытие К. И. Сатпаева со време-
нем стало возможным, несомненен ― своим 
научным поиском они пробуждали интерес 
к научному познанию и изучению истори-
ческого наследия Великой Степи, среди ко-
торого одно из значимых мест принадлежит 
надписи Тимура.
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Влияние земледелия на систему питания в Предбайкалье 
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Аннотация. Введение. Основываясь на исследованиях отечественных этнографов и собствен-
ных полевых материалах автор впервые рассматривает локально-региональный характер пита-
ния, связанный с земледельческими традициями, бытовавшими в ХIХ–ХХ вв. на территории, 
населенной бурятами, в прошлом называемыми балаганскими. Сегодня это в основном земли 
современного Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области, из-
древле отличавшиеся своим плодородием. Сохраняется эта позиция и в наши дни: на долю 
района приходится 20 % зерновых в целом по области и 40 % ― по округу. Данное обстоятель-
ство, по мнению автора, объясняет тот факт, что земледелие явилось определяющим фактором 
возникновения своеобразной локальной кухни, построенной на сочетании мясных, молочных 
и мучных продуктов. Это значительно отличало модель питания аларских бурят от пищи мон-
гольских народов, в которой преобладала мясо-молочная направленность. История вопроса. 
Аларские буряты как этнотерриториальная группа подробно не исследованы, и система их 
питания не стала объектом изучения, хотя она свидетельствует о наличии самобытной культу-
ры, имевшей древние корни. Задача: исследование растительной основы традиционной кухни 
одной из локальных групп бурят западного побережья Байкала. Результаты. Автор прихо-
дит к выводу, что автохтонными компонентами в национальной кухне аларских бурят явля-
ются элементы не только собственно кочевой монгольской культуры, но и земледельческой, 
тюркской, которая, как известно, издревле представлена на территории Южной Сибири. Это 
обстоятельство подтверждается неизвестными ранее данными, которыми являются сходство 
многих блюд, их названий, технологии обработки продуктов и приготовления. Также автор 
выявляет влияние русской культуры, в результате чего были освоены новые технологии и рас-
тительные продукты, заметно обогатившие национальную кухню. 
Ключевые слова: предбайкальские или западные буряты, аларские буряты, тюрки, земледе-
лие, система питания, зерновые, хлеб, мука
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Abstract. Introduction. The traditional food system of Biakalia’s residents still remains understudied. 
The available works primarily focus on dairy and meat products, and almost ignore the plant food 
system, which is due to the fact the agricultural traditions of Baikalia’s native populations that had 
attained quite a high level of agronomy in ancient times – have not been explored. The traditions 
basically concentrated in a relatively small area occupied by present-day Alarsky District of Ust-
Orda Buryat Okrug (Irkutsk Oblast) and former Balagansky Uyezd of Irkutsk Governorate. Historical 
Background. Since ancient times the Alar Valley served as the main breadbasket of the region. Being 
the leading grain producer in the whole region, it retains this position even nowadays. During the 
period in question, in the 19th and 20th centuries, agriculture was already the key sector of economy. 
This had been determined by the early sedentarization of the Alar Buryats resulting from beneficial 
geographical conditions, as well as somewhat genetic skills. So, the factor determined the food 
system of Buryats in that area. Goals. Taking into account the available ethnographic research and 
comparative data on the material culture of Turkic peoples, as well as own field data, the article seeks 
to explore the unique Alar Buryat cuisine and examines the grain-based nutritional system which 
includes most common cereals. It also describes the crops cultivation and cooking technologies, and 
analyzes the terminology. Results. The study reveals a previously unknown number of autochthonous 
specific features containing certain Turkic elements, such as similarity of many Buryat dishes, 
their names and cooking methods, tools and stoves characteristic to Turkic material culture. The 
article presents quite reasonable assumptions which prove somewhat close interaction between 
aboriginal peoples at an early stage of ethnic development, and also points out the large influence 
of Russian agronomic culture that brought new technologies and plant cultures, especially potatoes, 
thus significantly enriching nutritional ration. Some elements of spiritual culture also indicate the 
important role of cereals in life of the Alar Buryats. The study also concludes that the Alar Buryats 
had developed a food system where baked goods, meat and dairy constituted equal proportions. That 
was a major difference from food systems of other Mongolic peoples where meat and dairy prevailed. 
In general, this demonstrates that the ethnic group has high adaptive capacity, an ability to manage 
and efficiently interact with the changing external environment. The previously unknown terms and 
elements of Alar Buryat material culture are valuable enough for science.  
Keywords: Buryats of Western Baikalia, western Buryats, Alar Buryats, agriculture, food system, 
grain, bread, flour, Turks
For citation: Makhachkeeva G. The Impact of Agriculture on Western Baikalia’s Food System in the 
Mid-to-Late 19th and Early-to-Mid 20th Centuries: a Case Study of the Alar Buryats. Oriental Studies. 
2019;(3):378-389. DOI: 10.22162/2619- 0990-2019-43-3-378-389.

Введение 
Образ жизни этноса определяет не толь-

ко среда, но и способность усваивать дары 
этой природной среды, «возвращать их как 
результаты своего труда, обеспечивая не 

только свои потребности, но и потребности 
всего этноса, вкладывая в удовлетворение 
этих потребностей „свою долю“. Иными 
словами, характер производства и потре-
бления материальных и духовных благ ― 
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важнейший показатель уровня социокуль-
турного развития любого этносоциального 
объединения, любого этноса» [Бромлей 
2008: 430].

Хозяйственная деятельность, обуслов-
ленная географической средой и уровнем 
социально-экономического развития, в 
значительной степени определила и осо-
бенности материальной культуры монго-
ло-язычных народов, включая и такой его 
компонент, как пища. Как известно, ос-
новным видом их деятельности являлось 
кочевое скотоводство, и именно древние 
скотоводческие традиции выработали си-
стему питания, основанную на молочных и 
мясных продуктах. Это направление, в том 
числе локальный характер питания разных 
групп бурят, в этнографической литерату-
ре описывали, в частности, М. Н. Хангалов, 
Г. Р. Галданова [Хангалов 2004; Галданова 
1992]. Использование продуктов скотовод-
ства в питании бурят разных регионов было 
рассмотрено И. Б. Батуевой [Батуева 2013]. 

Постановка задачи
Основываясь на трудах ученых, поле-

вых и сопоставительных материалах, иссле-
довать растительную основу системы пита-
ния аларских бурят, относящихся к группе 
предбайкальских, населяющих земли в ле-
вобережье Ангары, южной части современ-
ной Иркутской области.  

Основная часть
Под влиянием географических усло-

вий и исторических процессов у некоторых 
бурятских этнических групп сложились 
иные способы использования естествен-
ных средств жизни, вследствие чего тради-
ции претерпевали множество изменений. 
Например, у бурят, населяющих западный 
берег Байкала, и поэтому называемых за-
падными или предбайкальскими, в ХIХ в. 
окончательно складывается оседлый образ 
жизни. 

В правобережье Ангары преобладало 
скотоводческо-земледельческое, в левобе-
режье ― земледельческо-скотоводческое 
хозяйство, что определило образ жизни 
бурят Предбайкалья, в том числе и харак-
тер их питания. Эту мясо-молочно-зерно-
вую систему питания на основе архивных 
и литературных источников рассмотрел 
А. А. Бадмаев [Бадмаев 2011]. 

Отдельно же растительная основа пищи 
не рассматривалась — так же, как и не изу-
чены именно земледельческие традиции 
бурят. На наш взгляд, это произошло по 
той причине, что бытовали эти традиции на 
сравнительно небольшой территории, там, 
где было наиболее развито земледелие, ― в 
южной части Приангарья, на землях, насе-
ленных бывшими балаганскими бурятами. 
После затопления части территории вода-
ми Братского водохранилища сейчас это в 
основном земли в пределах современных 
Аларского и Нукутского районов Иркут-
ской области. 

Известно, что этот предбайкальский 
регион в средневековье населяли племена, 
сеявшие пшеницу, просо, ячмень, гречи-
ху, коноплю. По мнению Д. М. Маншеева, 
«земледелие в Прибайкалье было порожде-
нием соответствующей политики Тюркско-
го каганата в период его расцвета» [Ман-
шеев 2011: 17], затем оно было поддержано 
курыканами, которых относят преимуще-
ственно к тюркам. 

О присутствии тюрков в составе алар-
ских бурят свидетельствуют архивные доку-
менты [Зимин 2004: 126]: роды уhар, уйгар, 
баахай ― от уйгуров, род сартул (hартул) 
― от тюрко-бухарских племен. 

Осколками саянских тюрков считают-
ся долонгуты (долоонгууд), о которых уст-
ных сведений нет, зато есть упоминания 
в исторической литературе. В XVII в. они 
назывались теленгитами (в русских источ-
никах ― долонгутами), и под именем да-
лянь упоминались в китайских летописях 
конца V в., которые зачисляли их в группу 
гао-гюйских родов, в жилах которых текла 
динлинская кровь [Дугаров 1983: 92]. 

Также в Аларскую степь шла постоян-
ная миграция саянских тюрков, сойотов и 
урянхайцев. За невест указанных народов 
калым платили мукой или зерном. Это было 
выгодно, так как при этом обходились без 
свадебных обрядов. Так, Ж. А. Зимин при-
водит пример женитьбы своего деда Махля-
на (Михаила), который родителям невесты 
из окинского рода уляба заплатил один ме-
шок муки и три мешка ржи [Зимин 2004: 
135]. 

Подобные примеры может привести и 
автор этих строк, в роду которого в конце 
XIX – начале XX вв. было заключено два та-
ких брака. Кроме того, по археологическим 
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данным, в этом регионе были согдийские 
колонии (Унгинское поселение, датируемое 
XII–XIV вв.), которые занимались земледе-
лием [Дашибалов 1997: 44; Курышов 2014: 
571]. 

На берегу оз. Аляты был обнаружен, на-
ряду с остатками неолитической стоянки, 
земледельческий инвентарь, датируемый 
VI–XI вв. Расстояние между этими двумя 
археологическими ареалами не превышает 
50–70 км [Зимин 1983: 104, 108]. 

Возможно, что древние земледельче-
ские навыки были унаследованы поздни-
ми культурами, в том числе и бурятской. 
Неслучайно аларцы, вместе с идинцами и 
балаганцами, занимали первое место в зем-
леделии среди всего бурятского населения 
[Зимин 2004: 63]. А по размерам посев-
ных площадей на душу населения в нача-
ле XIX в. аларские буряты были лидерами 
[Маншеев 2011: 20]. 

Более 90 % пашни до революции отво-
дилось под зерновые. Пшеница была одной 
из ведущих культур, хотя известно, что это 
самый трудоемкий вид для возделывания. В 
процессе такого длительного стабильного 
проживания в условиях устоявшейся систе-
мы хозяйствования аларские буряты выра-
ботали свой характер питания, отличаю-
щийся от других монголо-язычных народов 
тем, что значительную долю в нем, наряду 
с молочными и мясными, занимали мучные 
продукты. 

В прошлом ‘зерно’ таряан размалыва-
лось и на домашних жерновах, и на водя-
ных мельницах, имеющих одно название 
тээрмэ (родственные тюркские эквивален-
ты: тирмэн у сибирских татар, тэрбен ― у 
чулымских тюрков, тербен ― у шорцев и 
кумандинцев) [Тюркские народы 2006: 50, 
153, 263, 363]. Продолжим эту аналогию 
хакасским теербен [Бутанаев 1993: 162]. 
Тюркского же происхождения, думается, 
и слово талхан, употребляемое западными 
бурятами в значении ‘мука’, а восточны-
ми ― в значении ‘хлеб’. 

«Толканом называется растолченный 
ячмень, поджаренная мука из него, толокно 
у всех тюрков Алтая, Саян и сопредельных 
территорий, как и у средневековых тюрков. 
Миллер приводит два названия муки ― 
толкан и ун. Оба названия в письменных 
источниках известны, по крайней мере, с 
XI в.» [Тюркские народы 2006: 153]. 

Мука пшеничная у аларцев называлась 
сагаан талхан ‘белая мука’, хара талхан 
(досл. черная мука) ‘ржаная мука’, мука из 
поджаренных в котле зерен ― аагаhан, из 
толченого зерна — ороот таряан. Тради-
ционным видом хлеба у аларцев были тол-
стые лепешки из пресного теста хабтани, 
хабтанди. Их готовили из любой муки на 
воде и жарили в малхаане1 ‘котле’. 

Готовят хабтани на сковороде и в наши 
дни, при отсутствии в доме общеизвестных 
видов хлеба. Лепешки не резали, а ‘отламы-
вали’ зуhэмэлхэ. 

Также лепешки на молоке пекли на 
специальных каменных плитах, уложенных 
на горячую золу очага. Из толченого, жа-
реного зерна, смешанного со сметаной или 
маслом, пекли боон ‘хлебцы’ типа печенья. 
Позже стали использовать чугунный настил 
варочных плит (шэрэм дээрэ), на которых 
пекли лепешки из тонкого теста ― хата-
ама. Созвучное название ― каттама ― 
имели пресные лепешки и у многих татар 
[Тюркские народы 2006: 85]. Хлеб же из 
кислого теста пекли в уличных хлебопечах. 
Наличие таких печей на деревянном помо-
сте «в одноулусной загороди, в одном круге 
единокровно-родственных юрт» отмечал в 
1875 г. А. П. Щапов [Щапов 1875: 199]. Поз-
же о них писали К. Д. Басаева, Ж. А. Зимин 
[Басаева 1993; Зимин 2004]. 

Заметим, что такие печи характерны  для 
тюрков. Так, например, у сибирских татар 
для выпечки хлеба применялись узкие печи 
летнего типа, устанавливаемые на специ-
альных помостах во дворах [Тюркские на-
роды 2006: 65]. 

Хлеб пекли в этих печах прямо на поду, 
независимо от сезона ― и зимой, и летом. 
Зимой пекли, не прикасаясь к тесту руками: 

1 Котел-малхаан встраивался сбоку к не-
большой варочной печи (ранее она называлась 
мангад соол ‘русская печь’, термин же соол от-
носится к тюркизмам [Рассадин 1986: 10].) Mал-
хаан имел деревянное основание и отдельную 
топку. Такие вмазанные в печь котлы тоже ха-
рактерны для тюркских народностей. Это свое-
го рода универсальное сооружение, сочетающее 
кочевнический котел и печь, позволяло варить 
мясо, супы, чай, жарить лепешки и блины. Ду-
мается, что есть необходимость отдельно рас-
смотреть указанные печные сооружения, так как 
в данном случае любопытно само сохранение 
элементов этнических традиций.
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широкой деревянной лопаткой наполняли 
тестом большую выдолбленную из дерева 
миску, предварительно обсыпанную му-
кой. Затем несколько раз встряхивали её и 
опрокидывали тесто на деревянную лопату, 
которую быстро отправляли в печь. В итоге 
получали необыкновенно вкусные, с хру-
стящей корочкой хубэрэг ‘караваи’. По этой 
причине в Аларской долине всегда отдава-
ли предпочтение подовому хлебу, поэтому 
уличные хлебопечи можно увидеть и сегод-
ня. Кусочки такого хлеба в сливках ― блю-
до хоймог ― особенно любили дети. Хлеб 
пекли часто, особенно в больших семьях. 
Например, в семье с девятью детьми ― 
каждый день [ПМА: с. Киркей Аларского 
района Иркутской области]. 

Сегодня сложно установить источник 
возникновения теста. Как видим, нацио-
нальная кухня аларцев формировалась в 
тесном взаимодействии с тюркскими наро-
дами, в частности с татарами, которые зна-
ли кислое и пресное тесто, причем кислое 
готовилось, как и у русских [Воробьёв 1930: 
145]. Ставилось эдьхуургэ ‘тесто’ в торхо 
‘квашне’ в виде кадушки. Такие кадушки 
для хранения продуктов были разных ви-
дов: для аарсы ― аарсайн торхо, зерна ― 
таряани торхо, муки ― талхани торхо. 

Поскольку мучные продукты готовили 
ежедневно, то имелась специальная кадуш-
ка для просеянной муки ― сээлэнсэ ― кру-
глая, выдолбленная из основания толстого 
дерева, чтобы не прогрызли мыши. В эту 
емкость мука просеивалась через ‘сито’ 
hяагуур, шэлхуур, высевки назывались урье-
эдэhэн (все эти термины не зафиксированы 
в словарях). 

Готовая мука приносилась из амбара в 
берестяных бортого ‘вёдрах’. Тесто меша-
ли худхуур(га) ‘мутовкой’. Маленькие бул-
ки ставили на ундээлгэхэ ‘расстойку’ в дере-
вянных тахиш ‘корытцах’ (эти слова также 
не зафиксированы). В них же в вертикаль-
ном положении оставляли горячий хлеб, 
вынув из печи. Известна была бурятам и эхэ 
‘опара’, и эдьхуургэ ‘закваска’. Термин же 
хилеэмэ ‘хлеб’ был позже заимствован в ре-
зультате контактов с русскими переселен-
цами также, как и способы выпечки разных 
мучных изделий [ПМА: с. Кукунур Алар-
ского района Иркутской области].

В домашних небольших печах на сан 
‘противнях’ пекли хотируухай ‘калачи’ и 

шаанья ‘булочки’ ― вид сибирских шанег, 
поверхность которых промазывали сме-
таной или маслом. Готовили открытые (в 
основном) и закрытые круглые пирожки из 
пресного и кислого теста с разными начин-
ками, чаще с мясом, потрохами, картофе-
лем, яйцами, жарили их на сковороде или 
в котле-малхаане. Пекли пироги и сдобные 
булочки ‛таарка’ (термин не зафиксиро-
ван) со сладкими начинками из ягод, сме-
шанных со сметаной (самой популярной 
была главная ягода в Аларской долине ― 
зэдэгэнэ ‘земляника’, которую сушили на 
зиму) [ПМА: п. Кутулик Аларского района 
Иркутской области]. 

Особым лакомством была такая земля-
ника, сваренная в hоорлоhон ‘кипяченой’ 
(термин в словарях отсутствует) сметане 
с небольшим количеством воды. Позже, с 
появлением сахара, стали варить варенье. 
Также пекли разного рода печенье, к празд-
ничному столу обязательно жарили хво-
рост, который можно было долго хранить, 
особенно зимой. Поэтому хворост входил в 
состав неприкосновенного запаса: у каждой 
аларской хозяйки в укромном месте имелся 
продовольственный набор, в который вхо-
дили винно-водочные изделия, хороший 
чай, сладости, продукты долгого хранения. 
Все это хранилось на случай внезапно-
го прихода гостей, которых принято было 
принимать всем родом. Даже дети знали, 
что эти продукты трогать нельзя: айшуудта 
улээгты! ‘оставьте гостям!’.

Пекли лепешки на основе разных мо-
лочных продуктов: простокваше, кефире, 
сыворотке, пахте. На уураг ‘молозиве’ по-
лучались питательные, ярко-желтого цвета 
большие пышные оладьи. Всегда были по-
пулярны алаада ‘блины’, которые пекли в 
чугунных формах с бортиками или в специ-
ально для этого приспособленных старых 
котлах. Такие алаадын тогоон ‘котлы’, с 
отбитыми верхними краями (видимо, для 
легкости), хозяйки ценят и сегодня, так 
как появившиеся современные котлы для 
блинов не выдерживают конкуренции, по-
скольку стенки у них пологие и блины по-
лучаются бесформенными. 

Под котлом разжигали огонь и лили на 
раскаленные стенки жидкое тесто, кото-
рое стекало вниз, приобретая треугольную 
форму. Получившиеся блины обмакивали в 
сметану, складывали стопочкой и оставляли 
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пропитаться. Следует добавить, что термин 
алаада имеет общий корень с тюркским 
алай, в частности, так называются блины 
у телеутов [Тюркские народы 2006: 201]. 
И по технологии изготовления это блюдо 
тюркское. Вероятно, слово ошибочно счи-
тают производным от русского «оладьи» 
[Махачкеева 2018: 374–382]. 

Без муки невозможно представить глав-
ное кушанье аларцев ― шанаhан зоохэ ‘са-
ламат’, который обязательно готовили для 
гостей. В кипящую сметану, помешивая, 
подсыпали немного пшеничной или ржаной 
муки и мешали до выделения масла, затем 
добавляли воды и муки и вновь помешива-
ли. Готовность определяли по выделивше-
муся на поверхности маслу. 

Саламат ― это главное блюдо для лю-
бых торжеств, обязательным являлся он и 
для обрядов. Поскольку блюдо считалось 
сакральным, сразу же после варки первин-
кой саламата угощали огонь. Известно, что 
если хозяйка забывает угостить хозяина 
очага, то впоследствии саламат ей не удает-
ся, то есть масло не выделяется, и в резуль-
тате получается густая невкусная каша. 

Отметим, что саламат издревле был из-
вестен у тюркских народов, был заимство-
ван русской и украинской (саломаха) кух-
нями и упоминался в различных указах на-
чиная с XVI в. [Махачкеева 2018: 379]. 

Буряты, по мнению исследователя 
Н. Б. Дашиевой [Дашиева 2012: 30] назва-
ние «саламат» не знали. В Алари же саламат 
всегда считался самым главным и почет-
ным блюдом и упоминался еще в предани-
ях XVII в. [Зимин 1983: 105]. Так, легенда 
гласит, что после пира перед зэгээтэ аба 
(облавная охота в XVII в. еще существо-
вала) «один из облавщиков стал царапать 
(hабардаха) ногтями котел, чтобы собрать и 
доесть остатки саламата2, остальные участ-
ники предстоящей охоты прозвали этого 
человека hабар, от него впоследствии про-
изошел род хабарнут (hабарнууд)», относя-
щийся к аларским хонгодорам. Возможно, в 
бурятской кухне саламат начал свое распро-
странение с Алари. В пользу этого предпо-
ложения говорят и такие факты: во-первых, 
саламат требует обилия сметаны, что обе-
спечивает только КРС, для разведения кото-

2 Сюрмаhан ‘корочкой’, образовавшейся на 
дне посуды, в которой варился саламат, особен-
но любят полакомиться дети.

рого нужен хороший травостой, характер-
ный для Аларской долины. Правобережье 
же Ангары, заселенное основной частью 
западных бурят, не отличается высоким 
травостоем. Ранее из-за этого, например, 
в Баяндаевском районе практиковалось от 
двух до трех кочевок, тогда как в Алари ― 
одна [ПМА: Баяндаевский район Иркутской 
области]. 

В летние месяцы, когда молочные про-
дукты появлялись в изобилии, саламат ста-
новился частым кушаньем. В связи с этим 
в старину возник один из основных летних 
праздников ― Зоохэ наадан ‘Саламатная 
вечерина’, когда со всех дворов собирали 
сметану и в больших котлах варили сала-
мат, главное блюдо вечера, которым пот-
чевали всех присутствующих, а в первую 
очередь ― гостей, приехавших из окрест-
ных деревень мунгалдаха ‘посостязаться’ 
в песенных турнирах и ёхорных плясках 
[ПМА: Аларский район Иркутской обла-
сти]. Во-вторых, мука ― второй необхо-
димый ингредиент саламата, в зерноводче-
ском хозяйстве продукт постоянный. Сле-
довательно, если учесть вышеизложенный 
факт о том, что автохтонное ядро населения 
в Аларской долине было тюркоязычным, 
то версия о распространении саламата из 
Алари выглядит обоснованной [Махачкеева 
2018: 380]. 

Вторым популярным кушаньем у алар-
цев являлся шулээн — мясной суп с домаш-
ней лапшой, которую готовили часто, в 
некоторых семьях — каждый  вечер, когда 
все были в сборе: муку смешивали с подсо-
ленной водой (позже стали добавлять яйцо) 
и делали крутое, эластичное тесто, которое 
затем раскатывали, немного подсушива-
ли, скручивали в рулет и резали на тонкие 
длинные полоски3. Принято было как мож-
но тоньше нарезать лапшу и по тому, как 
она нарезана и не слипается ли при этом, 
оценивали хозяйку. Аларские женщины 
славились умением делать эластичное тесто 
для лапши так, что когда его вывешивали 
на веревке для быстрой просушки, оно не 
рвалось и при варке не слипалось. С такой 
лапшой варили и молочные супы, в которые 

3 У закаменских бурят, по данным Г. Р. Гал-
дановой [Галданова 1992: 83], для лапши поку-
пали высококачественную белую муку, которая 
называлась крупчаткой. Лапшу разрезали на 
«довольно широкие полоски».
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добавлялись взбитые яйца. Отдельным блю-
дом была лапша, сваренная густо, как каша, 
на молоке, смешанная со взбитыми яйцами 
и луком. Катали лапшу и впрок, предвари-
тельно хорошо просушив. И в наши дни, 
несмотря на большой ассортимент макарон-
ных изделий, суп с домашней лапшой оста-
ется популярным блюдом на столе аларских 
бурят. Вероятно, это блюдо тоже тюркского 
происхождения, так как к группе татарских 
«национальных кушаний относятся супы 
шурпа-шулпа, которые представляют собой 
собственно бульон из-под вареного мяса, 
приправленный мукой. Такие жидкие блюда 
имеются у многих кочевых турок и употре-
бляются в той или иной комбинации с варе-
ным мясом. Татары только усовершенство-
вали это блюдо, введя большее оформление 
в прибавляемые кусочки теста» [Воробьёв 
1930:144]. Термин же «лапша», согласно 
Этимологическому словарю русского языка 
М. Фасмера, заимствован из тюркского лек-
сического фонда [Фасмер]. 

Зимой лепили и замораживали в боль-
шом количестве пельмени, которые пода-
вались обязательно с шулэтээ ‘бульоном’. 
Варили с мукой и аарсу ― густой молоч-
ный напиток, который пили и в горячем, и 
в холодном виде. Он был уникален тем, что 
обладал согревающими свойствами зимой 
и охлаждающими, с добавлением молока 
и сметаны, ― летом, поэтому незаменим 
был в любую страду. С аарсой варили каши 
тибэhэн и амhан из жареного, толченого 
зерна ярицы, пшеницы на воде или молоке, 
заправляя сметаной. Каши эти различались 
тем, что зерна проходили разные стадии об-
работки. Также варили полужидкие каши 
на мясном бульоне. Каленое зерно было ла-
комством для детей, брали его с собой и в 
дорогу. 

В советское время аарсу, перешедшую 
в разряд редких продуктов из-за антиалко-
гольной политики, в кашах стали заменять 
творогом, заливая сметаной. Готовили паре-
ную рожь или пшеницу с мясом, с потроха-
ми, таряатай шулээн ‘супы с зерном’ и раз-
ными крупами, оставляя на несколько часов 
в горячих печах или котлах-малхаанах. С 
мукой аларцы варили сытный питательный 
чай ― тогоон сай или затураан. Для этого 
в вытопленный в котле мелко искрошенный 
жир добавляли муку и помешивая поджари-
вали до золотистого цвета, затем вливали 

заваренный черный чай и кипятили. Пили 
этот густой чай чуть подсоленным. Любо-
пытным представляется тот факт, что зату-
раан имеется и в татарской кухне ― «под-
жаренная на масле или жире мука, отварен-
ная затем в чае» [Тюркские народы 2006: 
85]. Известен саторан и у хакасов, только 
более густой консистенции. У русских в Си-
бири все виды указанной каши называются 
саламатом. [Тюркские народы 2006: 576]. 
Термин же сай у татар тоже означает чай 
[Воробьёв 1930: 155].

Следует отметить особое отношение 
аларских бурят к хлебу в связи с тем, что 
в их сознании он четко ассоциировался с 
плодородием, прибылью, защитой. Об этом 
свидетельствуют, например, такие факты: 
при обряде зарывания последа в горшке с 
последом обязательно должны были быть 
зерно или хлеб, чтобы ребенок расплодил-
ся как зерно. Охранную же силу хлеба ис-
пользовали, к примеру, в таких случаях: 
водку принято было прятать в ларях с му-
кой, зерном, а если бутылка початая, хотя 
бы просто положить рядом кусок хлеба. 
Считалось, что в таком случае вокруг нее не 
будет собираться нечисть. У бурят других 
этнических групп на бутылку кладут сагаан 
мунгэн ‘белые монеты’. 

Другой пример: у аларских бурят при-
нято было на свеженину созывать всех род-
ственников и соседей. Во время массового 
забоя скота в семьях даже не варили горя-
чую еду ввиду отсутствия в этом необхо-
димости, так как в такие дни столовались у 
родных. Тем же, кто не смог прийти по ка-
кой-либо причине, отправляли немного пар-
ного мяса (шарууга эльгэхэ или зэмhэн ― 
‘подарок’, ‘подношение’ при закалывании 
животного), непременно положив на него 
кусок хлеба в знак чистоты и защиты, осо-
бенно это нужно было соблюдать в темное 
время суток. 

Кроме того, у аларцев существовало 
поверье, что если душа человека, пресле-
дуемая злыми духами, спрячется в хлебе, 
то духи не смогут найти и поймать ее. Как 
видим, земледелие нашло свое отражение 
и в духовной культуре аларских бурят, что 
тоже требует отдельного исследования. Так-
же интерес представляют аларские талхаар 
балталха ‘методы лечения мукой’: припар-
ки, вытяжные компрессы, обертывания.
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Выращивали аларские буряты и овощ-
ные культуры: «у инородцев (балаганских 
бурят. ― М. Г.) в огородах каждогодно са-
жается картофель, капуста, репа, ретька, 
морковь и частию огурцы, свекла и лук, 
на продажу сеи овощи не поступают, упо-
требляют оные на собственное продоволь-
ствие» [Бадмаев 2011: 41]. 

Сажали также горох и бобы, особенно 
культивировали аларцы брюкву [Бадмаев 
2011]. Самым востребованным был ‘кар-
тофель’ яабул, яабал(ха)4, который варили 
и жарили на масле, сале, добавляли во все 
супы, молочный в том числе. Готовили в 
котле или печи с мясом, потрохами с не-
большим количеством воды. Была попу-
лярна ‘картофельная каша’ шобхой: в пюре, 
разбавленное картофельным отваром, по-
степенно размешивая добавляли муку и 
варили на медленном огне, при необходи-
мости наливая горячее молоко. Ели такую 
кашу с маслом или сметаной. 

В советское время, особенно во вре-
мя войны, на аларских полевых станах эта 
каша была одним из основных блюд, поэто-
му её называли «колхозной». Сытным блю-
дом был толченый картофель, смешанный 
со шкварками или сметаной, диким луком 
(мандиhан) или диким чесноком (гоогоhон), 
которые заготавливали в большом количе-
стве. Особенно хорош был в таком виде мо-
лодой картофель. 

Следует отметить один примечатель-
ный факт: с осени до весны в любой семье 
каждый день можно было увидеть на плите 
картофель в мундире, который после варки 
раскладывали поджариться. Если к вечеру 
картофель не съедали, его отправляли на 
корм скоту, а наутро ставили варить новую 
порцию. Этот факт можно объяснить тем, 
что в долине всегда были неизменно хоро-
шие, независимо от погодных условий, уро-
жаи картофеля. К примеру, семья из 5 чело-
век, высаживая весной 5 мешков картофеля, 
осенью собирала урожай в количестве от 50 
до 70 мешков. Картофелем доверху заби-
валось подполье, излишки же продавались 
и скармливались скоту [ПМА: Аларский 
район Иркутской области]. Также этим об-
стоятельством можно объяснить наличие 
в лексике аларцев редкого слова эдгэрхэ, 

4 Отметим, что так же называется яаблах 
‘картофель’ у хакасов [Хакасско-русский 2006: 
1061].

в переводе на русский язык означающего 
следующее: картофель становится жестким 
(дубеет ― просторечное) при неправиль-
ной варке и поэтому непригодным для еды. 
В литературном бурятском языке и в других 
говорах это слово отсутствует.

Другие овощи варили, запекали, ели в 
свежем виде, добавляли в супы. Заготав-
ливали на зиму капусту в больших бочках, 
огурцы ― в кадушках, также в кадушках 
солились hарсяаг ‘грузди’, а способы заго-
товки были заимствованы у русских пере-
селенцев.

Как видим, мучные продукты, наряду с 
мясными и молочными, занимали в раци-
оне аларских бурят, как и в целом у пред-
байкальских, значительное место. Об этом 
свидетельствуют и официальные данные: 
«Западные бурят-монголы в значительной 
части земледельцы, восточные же скотово-
ды. Потребление у них различно: западные 
бурят-монголы потребляют больше хлеба 
и меньше мяса, восточные больше мяса, 
при соответственно меньшем потреблении 
хлеба. По данным анкетного обследования 
1917 г., западными бурят-монголами пот-
реблялось в год 14,3 п. хлеба в зерне и 3–4 
пуда мяса». 

По данным Агинской экспедиции 
1908 г., агинскими бурят-монголами потре-
блялось 6,9 пуда мяса в год. 

Таблица 1. Потребление хлеба и мяса
на 1 душу в год 

[Table 1. Annual per capita consumption 
of bread and meat]

Группы населения
[Population groups]

Хлеб в зерне
[Grain bread]

Мясо
[Meat]

Зап. бурят-монголы 15,4 2,6
Вост. бурят-монголы, 
в том числе агинск. 
бурят-монголы

3,7
0,5

4,6
6,12

Средняя (взвешенная) 7,6 3,8

Примечание. В таблице использованы данные 
бюджетного обследования 1923 г. [Клобуков 
1925: 80]. 

Исследователь И. И. Серебренников 
[Серебренников 1925: 163] в своей книге 
«Буряты, их хозяйственный быт и земле-
пользование» в 1925 г. приводит аналогич-
ные данные о потреблении в 1917 г. буря-
тами Балаганского уезда зернового хлеба и 
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картофеля в сравнении с русскими крестья-
нами. 

Таблица 2. Потребление зернового хлеба и кар-
тофеля на 1 душу обоего пола в год (в пудах)

 [Table 2. Annual per capita (regardless of gender) 
consumption of grain crops and potatoes 

(measured in Russian poods)]

Группы населения
[Population groups]

Зерновой 
хлеб

[Grain crops]

Картофель
[Potatoes]

Русские крестьяне-
старожилы

22,9 6,5

Русские крестьяне-
переселенцы

12,9 10,0

Буряты 21,4 5,1

При этом, по мнению К. Д. Басаевой и 
Ж. А. Зимина [Басаева, Зимин 1988: 73], 
«мясная и молочная пища у бурят по-преж-
нему занимала значительно больший удель-
ный вес в пищевом рационе, чем у русских 
крестьян».

Выявленные факты позволяют сделать 
вывод о том, что в процентном соотноше-
нии мясные, молочные и мучные продук-
ты в рационе аларских бурят составляли 
равные доли, что является характерным 
отличием от пищи монгольских народов, 
об общих чертах в питании которых писа-
ли исследователи. Так, Георги отмечал не 
только сходство, а полное тождество в пита-
нии калмыков, бурят и монголов, описывая 
их на одном временном отрезке. Сообщая о 
преобладании мясной и молочной пищи, он 
писал, что мучные продукты употреблялись 
редко, а общеупотребляемым напитком яв-
лялся кирпичный чай [Пахутов 1983: 33]. У 
аларцев же кирпичный зеленый чай не по-
лучил распространения. Скорее всего, по 
той причине, что, кроме особо почитаемых 
напитков ― аарсы и чая затураан (описан-
ные выше), которые варили круглый год, 
пили черный кирпичный чай, но непремен-
но с ‘молоком’ hутэй или со ‘сливками’ 
сусэгээтэй, ‘чай из чаги’ шаага сай. Отсут-
ствие черного чая заменяли разные травы, в 
изобилии произраставшие благодаря черно-
земным почвам. 

Популярными были отвары кровохлеб-
ки, пиона, шиповника, бадана, брусники, 
земляники, которые заготавливались на 

зиму. Но самым востребованным был чай 
из масаа сай ‘кипрея’ (иван-чая), который 
целыми плантациями рос в окрестных бере-
зовых лесах. В годы лихолетья такой чай у 
аларских бурят был основной заменой чер-
ного кирпичного [ПМА: г. Улан-Удэ]. 

Следует отметить, что иван-чай в ХIХ в. 
был необычайно популярен в России и за 
рубежом; изготовленный из его листьев чай 
был экспортным товаром и даже составлял 
конкуренцию индийскому. Целебные свой-
ства кипрея достаточно изучены, он не со-
держит кофеин, что выгодно отличает его 
от других чаев. По мнению диетологов, для 
здоровья полезнее употреблять пищу сво-
ей местности. Ведь известно, что не всегда 
желудок справляется с продуктами другого 
региона, так как в организме может не ока-
заться ферментов, наличие которых зависит 
от изначального рациона наших предков. В 
этом контексте польза южного чая, содер-
жащего кофеин, для нас, жителей северных 
широт, кажется сомнительной. Хочется 
надеяться, что кипрей удостоится когда-то 
внимания исследователей, и былая слава 
русского чая будет возрождена.

Заключение
Приведенные материалы свидетельству-

ют о том, что зерновая направленность хозяй-
ства, обусловленная природными и социаль-
но-экономическими условиями, полностью 
определила своеобразную локальную модель 
питания аларских бурят со сбалансирован-
ным сочетанием мучных, мясных и молочных 
продуктов. Это в значительной степени от-
личалось от мясо-молочной направленности 
традиционной пищи монгольских народов. 
Кроме того, отличительным признаком явля-
лось сходство многих блюд, способов обра-
ботки продуктов, технологии приготовления, 
а также терминов, с традиционными элемен-
тами тюркской кухни, что свидетельствует 
об их древнем происхождении. Эти ранее не-
исследованные факты еще раз подтвердили 
общеизвестное тесное взаимодействие бурят 
Предбайкалья на раннем этапе развития с пле-
менами сибирских тюрков.

Выявлены также новые данные более 
позднего большого влияния русской куль-
туры, принесшей много новых технологий 
и растительных продуктов, относительно 
быстро вписавшихся в традиционную кух-
ню аларских бурят.
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Таким образом, можно сделать вывод о 
формах высокой адаптации аларцев к сре-
де обитания: умении приспосабливаться 
к нововведениям, обогащая свою жизнь и 
сохраняя при этом этническое своеобразие; 
рационально пользоваться богатствами, ха-
рактерными для конкретной территории, 
взаимодействовать с внеэтнической соци-
альной средой. 

К сказанному следует добавить, что 
представляет интерес и кулинарная терми-
нология, связанная с растительной основой 
питания, до сих пор нигде не зафиксирован-
ная и поэтому неизвестная современным 
бурятским лингвистам. Интересны должны 
быть для этнографов и отдельные элементы 
материальной культуры, например, печи, 
бытующие только в данной местности, свя-
занные со своеобразной кухней, позволяю-
щие выявить их этническое происхождение 
и связь культурных взаимовлияний.
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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются поведение беременной, особенности 
включения младенца в семью и социум в рамках традиционной культуры башкир. Целью 
исследования является определение правил, регламентирующих поведение беременной и 
ее близких в дородовой и послеродовой периоды. Методы. В ходе исследования применя-
лись описательный, сравнительно-исторический, типологический методы исследования. 
Результаты. При подготовке статьи применялся комплексный подход, предполагающий 
анализ научных трудов по фольклору, этнографии, материалов полевых исследований и 
опубликованных источников. Результаты исследования показывают, что категория «воз-
раст» ― важное составляющее культуры общения. Традиционный этикет, взаимоотноше-
ния людей в социуме строились с учетом возрастных особенностей. В традиционной куль-
туре башкир здоровье матери и ребенка было обусловлено соблюдением дородовых и по-
слеродовых обрядов, которые программировали, закладывали желаемые нормы поведения 
в семье и обществе. На каждом этапе взросления человек получал покровителя, наставни-
ка со стороны семейного коллектива, общества. В традиционной культуре особенное зна-
чение придавали имянаречению. Имена были проводниками добра и зла, прогнозировали 
будущее человека. Закрепленное сразу после рождения, имя выполняло защитную, пред-
сказательную, информативную функции. Выводы. Материалы исследования показывают, 
что в традиционном обществе приобщение младенца к семье и обществу происходило на 
основе древних воззрений, мусульманской религии и представлений башкир о возрастной 
периодизации. Период до сорока дней регламентировался строгими запретами и предпи-
саниями. В течение этого времени происходило «очеловечивание» нового члена социума: 
ребенок обретал покровителей, получал имя, наделялся атрибутами этого мира. 
Ключевые слова: традиционный этикет башкир, возраст, младенец, запреты и предписания
Для цитирования: Баязитова Р. Р. Правила и нормы поведения, связанные с рождением ребен-
ка, в традиционной культуре башкир. Oriental Studies. 2019;(3): 390-396. DOI: 10.22162/2619-
0990-2019-43-3-390-396.
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Abstract. Introduction. The article examines behavioral patterns of pregnant women, introduction 
of a newborn into the family and community within the framework of traditional Bashkir culture. 
The goal of the research is to delineate rules to be observed by a pregnant woman and her relatives 
in prenatal and postnatal periods. Methods. The research applies descriptive, comparative historical, 
and typological methods. Results. The work employs a comprehensive approach which includes 
analyses of scholarly papers in folklore studies, ethnography, collected field data, and available 
publications. The obtained results show that the category of age constitutes an essential part in 
the culture of communication. In traditional society, individual behavior and social contacts were 
largely determined by age. Each nation has its own perception of time, and traditional etiquette is 
closely related to such representations. In the traditional culture of Bashkirs, the health of mother 
and child was believed to be determined by whether certain prenatal and postnatal rituals, rules of 
conduct and etiquette established by transition ceremonies were observed. The first days of a child’s 
life witnessed quite a number of ceremonies connected to the ‘for-the-first time’ category; once the 
latter were duly observed, the status of the newborn was fixed, established, and corresponding rules 
of conduct defined. That was accompanied by the use of material, verbal and nonverbal means of 
influence on the baby. The numerous ceremonies performed since the first days were programmed 
to delineate somewhat required standards of behavior in the family and society. At each stage of 
the child’s way into adulthood he / she was patronized and mentored by a family or community 
member. Similar ties were established with those who took part in the shaving of prenatal hair, 
cutting of fetters, witnessed the emergence the first milk tooth, etc. So, subsequently in everyday 
life the child communicated with the latter as if those were close relatives. Such individuals had the 
right to instruct the child, deliver sermons, and ask for his / her help. In traditional culture, special 
significance was attached to the name-giving ceremony. Names were viewed as conductors of good 
and evil believed capable of determining an individual’s future. Once fixed right after the birth, 
the name performed protective, predictive, and informative functions. It was closely connected 
with moral and aesthetic qualities of the individual. Subsequent changes in status resulted in that 
the individual gradually lost his / her given name, and people around replaced it with terms of 
relationship. On the one hand, names performed a protective function, and on the other hand, 
proved a most vulnerable part of personality, which is attested to by the ban on pronouncing 
personal names as such. Conclusions. The examined research materials show that in traditional 
society the introduction of a newborn into family and society was based on ancient views, Moslem 
doctrine, and life-cycle representations of the Bashkirs. The first forty days of life were regulated 
by strict bans and instructions. Those were days of bidding farewell to signs of ‘otherness’: they 
buried the afterbirth, made an amulet of the umbilical cord, etc. During the period the new member 
of the community was being hominified’, i.e., the child acquired patrons, received a name, and was 
granted attributes of the external world.
Keywords: traditional etiquette of Bashkirs, age, newborn, bans and instructions
For citation: Baiazitova R. Childbirth Related Ruled abd Standarts of Conduct in Bashkir Traditional 
Culture. Oriental Studies. 2019;(3): 390-396. DOI: 10.22162/2619-0990-2019-43-3-390-396.
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Введение. Возраст ― важное составля-
ющее культуры общения. Традиционный 
этикет, взаимоотношения людей в социуме 
строились с учетом возрастных особенно-
стей. Ощущение времени у разных народов 
заметно отличается. Ф. Г. Хисамитдинова 
отмечает, что «ваҡыт» ― «одна из катего-
рий мифологической картины мира. Башки-
ры различают природное и жизненное вре-
мя. Природное время состоит из солнечных 
и лунных циклов: көн ‘день’, ай ‘месяц’, 
көндөҙ ‘днем’, төн ‘ночь’ и др. Жизнен-
ное время также имеет свои циклы: бала 
саҡ ‘детство’, йәш саҡ ‘молодость’, егет 
саҡ ‘молодость’, ҡарт саҡ ‘старость’ и др.» 
[Хисамитдинова 2010: 81]. Поведение в се-
мье и обществе регламентировалось соглас-
но установленной номинации. 

В традиционной культуре башкир пер-
сональное время было обусловлено различ-
ными обрядами, проводимыми в рамках 
семьи. Развитие ребенка и становление его 
личности отмечались посредством обрядов 
перехода, и для него устанавливались нор-
мы поведения в обществе. 

Согласно А. К. Байбурину, в жизненном 
пути человека биологически четко определе-
ны лишь начало и конец. Все остальные эта-
пы не имеют отчетливых границ. Мы не мо-
жем на основании биологических критериев 
сказать, что именно с этого времени человек 
стал взрослым или стариком. Эта «недора-
ботка» природы исправляется с помощью 
ритуала. Благодаря обрядам жизненный 
путь разбивается на определенные этапы. 
Разумеется, для этих обрядов существуют 
биологические предпосылки, но конкретные 
границы устанавливаются искусственно. 
Аналогичным образом сегментируется вре-
мя. Вероятно, именно с помощью ритуалов 
человек вышел из плена континуальности 
и создал свое (искусственное, социальное) 
время, воплотившееся в различного рода 
календарных системах [Байбурин 1995: 21]. 
Поэтому в традиционном обществе значи-
мые возрастные (социальные) изменения 
были в центре внимания семьи, общества. 
«Соответственно, переход из одной возраст-
ной категории в другую обозначал смену 
социального статуса. Возрастная терминоло-

гия и периодизация жизненного цикла в эт-
нической культуре определены представле-
ниями о возрастной стратификации и време-
ни в целом. При этом возрастной символизм 
включает универсальные и этнически-спец-
ифические составляющие», ― считает Э. П/ 
Бакаева [Бакаева 2014: 89]. Мифологически 
эти переходы означали смерть в одном каче-
стве и возрождение в другом. 

В данной статье рассмотрим правила, ре-
гламентирующие поведение беременной, ее 
родных, близких в дородовой, послеродовой 
периоды и особенности включения младенца 
в семью, социум в целом. 

Результаты исследования. Возрастная 
периодизация у башкир охватывала пери-
од с момента зачатия до момента смерти. 
О благополучии ребенка начинали забо-
титься задолго до его рождения. По пове-
рьям, здоровье ребенка и матери, наряду 
с другими условиями, было обусловлено 
соблюдением традиционных норм этикета. 
Согласно сообщениям наших информантов, 
обычно женщины из-за боязни сглаза и сты-
дливости до последнего момента скрывали 
беременность, не показывались посторон-
ним, особенно мужчинам.

На основе многолетнего опыта были 
выработаны правила поведения и запреты 
для беременных: не показываться в людных 
местах, не есть спаренные ягоды, желтки 
яиц, не смотреть на вырубленные деревья, 
обломанные ветки, не садиться на холодное 
или, наоборот, горячее место, не смотреть 
на забитых животных, убитых зверей, не 
поднимать тяжелое, не готовить пищу, не 
выходить на улицу после заката солнца, 
не точить нож, косу, не ограничивать себя 
в желаемой пище, не сидеть на пороге, не 
находиться возле покойника [Султангарее-
ва 2003: 39−42]. По поверьям башкир, на-
рушение этих правил могло нанести вред 
ребенку. Например, если ребенок в 2–3 года 
не начинал ходить, то считали, что женщи-
на в период беременности ударила собаку 
[Башҡорт халыҡ 1995: 71]. 

В отдельных случаях в запретах даются 
конкретные объяснения необходимости со-
блюдения существующих ограничений. На-
пример: нельзя принимать участие в похо-
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ронно-поминальной обрядности, в против-
ном случае ребенок может умереть; нельзя 
смотреть на искалеченных животных, ребе-
нок может родиться некрасивым и т. п. 

Соблюдение запретов на визуальные 
и реальные контакты, временные и про-
странственные ограничения были направ-
лены на то, чтобы обеспечить благополуч-
ное течение беременности, предотвратить 
выкидыш, неправильное развитие плода. 
Иными словами, от поведения беременной 
в повседневной жизни зависело будущее ре-
бенка: физическое и психическое здоровье, 
внешность и способности, характер и пове-
дение. 

Жизненный цикл человека начинается с 
момента рождения и сопровождается мно-
гочисленными обрядами. В традиционной 
башкирской культуре строго соблюдались 
следующие обряды и обрядовые действия, 
связанные с периодом детства: обрезание 
пуповины (кендек киҫеү), захоронение по-
следа (бала артын күмеү), первое корм-
ление (ауыҙландырыу), первое купание 
новорожденного (беренсе тапҡыр йыуын-
дырыу), укладывание в колыбель (тәүге 
тапҡыр бишеккә һалыу), наречение колы-
бельным именем (бишек исеме ҡушыу), 
наречение именем с приглашением муллы 
(исем ҡушыу), сбривание утробных волос 
(ҡарын сәсен алыу), первое представление 
обществу (бәпес күреү / күрһәтеү), появле-
ние первого молочного зуба (теш ҡотлау), 
перерезание пут (тышау киҫеү) и т. д. 

Необходимо отметить, что многие обря-
довые действия, праздники привязаны к вре-
менной единице «в первый раз». Т. В. Ци-
вьян в качестве самостоятельной единицы 
выделяет указание впервые, в первый раз. 
Оно, во-первых, может маркировать начало 
определенного временного периода. Обыч-
но это весна, т. е. начало светового года, об-
новления природы, когда человек впервые 
видит проснувшихся, прилетевших, вышед-
ших и т. п. животных, птиц, насекомых и по 
ним предсказывает текущий год. Например, 
если увидишь одну ласточку, значит, все 
лето будешь одиноким. Во-вторых, так мар-
кируется действие, совершаемое в первый 
раз в отмеченные моменты (действия, свя-
занные с новорожденным и т. п.). Например, 
когда мать в первый раз дает ребенку грудь, 
пусть не держит его левую руку, чтобы он 
не стал левшой [Цивьян 2009: 129−130]. 

Раннее детство насыщено обрядами и 
правилами, обусловленными со значимой 
в традиционной культуре башкир единицей 
времени «впервые, в первый раз». По сегод-
няшний день возрастные (физиологические, 
психологические) особенности ребенка, за-
фиксированные впервые, закрепляются об-
рядом, маркируют его положение в семье.

Приобщение новорожденного к соци-
уму происходило в ходе обрядов перехо-
да, где устанавливались статус индивида и 
желаемые нормы поведения, правила об-
ращения с ним. При этом применялись ве-
щественные, вербальные и невербальные 
средства воздействия на ребенка. «В поже-
ланиях содержатся поэтические изложения 
правил и норм поведения. Вместе с первой 
же пищей человек приобщается к этикету, 
морали общины», ― отмечает Р. А. Султан-
гареева [Султангареева 1998: 34]. Напри-
мер, во время первого купания повитуха, 
слегка обдавая парным веником ребенка, 
приговаривала:

Стань крепким парнем, 
Крепким, как камень,
И крепче камня!
Толще бревна!
С матерью рядом расти и отцом,
Пусть слово твое будет мудрым всегда,
Пусть лик твой прекрасный не старят года,
Пусть руки твои не страшатся труда! 

[Башкирское народное ... 2010: 284]. 

Обряды, проводимые с первых дней 
рождения ребенка, программировали, за-
кладывали желаемые нормы этикета в семье 
и обществе.

На каждом этапе взросления в процессе 
проведения обрядов перехода человек по-
лучал покровителя, наставника со стороны 
семейного коллектива, общества. Повитуха, 
принимавшая роды, считалась при этом как 
бы второй матерью родившихся и всегда 
пользовалась вниманием со стороны семьи, 
детей, которых она принимала. На связь по-
витухи с ребенком указывает и термин для 
обозначения повивальной бабки ― кендек 
инәй ‘пуповая мать’, кендек әбей, кендекәй 
‘пуповая бабка’. Считалось, что ребенок 
характером будет походить на повитуху. 
Повивальная бабка на всю жизнь сохраня-
ла тесную связь со своим восприемником 
[Бикбулатов, Фатыхова 1991: 89]. 
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Человек, первым обнаруживший появ-
ление молочного зуба ребенка, становился 
теш атай — «зубным отцом». Этот статус 
закреплялся путем взаимного одаривания. 
Подобные связи устанавливались и с теми, 
кто принимал участие в изготовлении ко-
лыбели, «продаже ребенка», подборе (реко-
мендации) имени, стрижке утробных волос, 
разрезании пут и т. п. Эти узы закреплялись 
также путем дарообмена. В дальнейшей по-
вседневной жизни с ними общались как со 
своими родственниками, близкими соро-
дичами. Каждый из них помогал ребенку, 
имел право давать наставления, поучения 
как своему подопечному, просить его о по-
мощи. 

Башкиры, как и другие народы, не пред-
ставляли себе человека без имени. Нарече-
ние имени в традиционных культурах было, 
без сомнения, основной формой моделиро-
вания социального статуса. Не случайно в 
тюркских языках термин ат обозначал не 
только «имя», «название», «наименование», 
но и «славу», «известность», «честь», «ре-
путацию» [Традиционное мировоззрение ... 
1989: 170].

Во всех культурах имянаречению при-
давали большое значение. У башкир сразу 
после рождения ребенка повитуха наре-
кала его временным пеленочным именем. 
По представлениям башкир, имя являлось 
защитой от злых духов. Постоянное имя 
младенец получал после проведения специ-
ального праздника, с приглашением муллы 
и чтения молитвы (аҙан). Обряд имянаре-
чения проводился до сорока дней после 
рождения ребенка. 

На имя возлагались определенные функ-
ции, и у каждого народа были свои особен-
ности имянаречения. Например, у чувашей 
известно более 11 тыс. имен-благопожела-
ний, отмечает Г. Н. Волков. Смысл много-
численных русских имен ― Любомир, Вла-
димир, Святослав, Любомудр, Ярославна и 
т. п. ― общеизвестен. Имя Надежда заклю-
чает в себе не только утверждение «Ты наша 
надежда», но и благословение: «Будь нашей 
надеждой и опорой» [Волков 1999: 52−53]. 
В народе верили, что имя влияет на судьбу 
его обладателя, поэтому имена выбирали с 
глубоким смыслом и особым значением. 

У башкир встречались тюркские, пер-
сидские, арабские, частично монгольские 
имена. В них вкладывали желаемые нрав-

ственные и физические качества, характе-
ристики личности, старались называть де-
тей именами известных, достигших в жизни 
определенных успехов людей. Прежде чем 
назвать именем уважаемого человека, спра-
шивали у него разрешения, в отдельных 
случаях одаривали. 

В народе считали, что продолжитель-
ность жизни, благополучие зависят отчасти 
и от имени. По словам информантов, корот-
кие имена предвещают непродолжительную 
жизнь. Компоненты ай, көн, таң, гөл, сәскә 
обозначали эстетические, булат, тимер, ба-
тыр ― физические, бай, хан ― социальные 
характеристики обладателя имени. Имена 
означали небесные светила, определенные 
качества людей. 

Чтобы оградить ребенка от смерти, его 
нарекали именами Үлмәҫбикә ‘неумираю-
щая’, Ишбулды ‘стал напарником’; в слу-
чае смерти предшествующего младенца 
― Яңыл ‘обновись’; чтобы обмануть злого 
духа ― Яманҡыҙ ‘плохая девочка’; в случае 
смерти матери или отца ― Бүләк ‘подарок’, 
Мираҫ ‘подарок, наследство’ [Бикбулатов, 
Фатыхова 1991: 105−106]. 

Имена Игеҙбай, Кинйәбай говорят о 
том, что первый является одним из двойни, 
а второй ― последним ребенком в семье. 
Оберегательно-охранительное значение 
имело наречение новорожденных именами 
с основой айыу: Айыухан, Айыусы, Айыу-
бай [Илимбетова 2006: 196].

В традиционной культуре имена были 
проводниками добра и зла, прогнозирова-
ли будущее человека. Со сменой статуса 
человек постепенно «терял» собственное 
имя, окружающие заменяли его на термины 
родства. С одной стороны, имена выполня-
ли охранительную функцию, с другой ― яв-
лялись наиболее уязвимой частью человека. 
Об этом свидетельствует широко распро-
страненный запрет на произнесение личных 
имен. Закрепленное сразу после рождения, 
имя выполняло защитную, предсказатель-
ную, информативную функции. Оно тесно 
связано с моральными и эстетическими ка-
чествами личности. Своими поступками че-
ловек мог прославить и опозорить собствен-
ное имя. Являясь частью человека, имя ох-
ранялось табуированием как при жизни, так 
и после смерти. 

Свое имя, как правило, младенец полу-
чал до сорока дней. В культуре многих на-
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родов период до сорока дней считался опас-
ным как для матери, так и для младенца. В 
доме новорожденного весь этот период под-
держивали огонь в очаге, не тушили свет, 
рядом с ребенком оставляли обереги ― нож 
или ножницы. Роженице в это время нельзя 
было готовить еду или появляться на лю-
дях. Первые три дня роженице полагалось 
не вставать с постели, а домашнюю работу 
за нее выполняли мать или свекровь, другие 
родственницы, в случае их отсутствия ― 
повитуха [Фатыхова, Галиева 2016: 344]. 

В целях защиты ребенка до 40 дней ре-
бенка нельзя показывать посторонним лю-
дям, оставлять дома одного. Некоторые ком-
ментарии к запретам показывают опасения 
народа, внушают необходимость обязатель-
ного их соблюдения: «Нельзя любоваться 
новорожденным, младенцем ― сглазишь», 
«Нельзя хвалить младенца ― сглазишь, ма-
лыш заболеет», «Нельзя дома оставлять од-
ного ― может подменить шайтан» и т. п. 

В период приобщения младенца к социу-
му, до сорока дней, нельзя было совершать с 
ребенком действия, использовать атрибуты, 
характерные для «очеловеченного» мира. 

Подобные представления бытовали и 
у казахов. Только после окончания пер-
вого сорокодневья жизни ребенка на дет-
скую одежду, сменяющую первую рубашку 
ит-көйлек, нашивали различные обереги 
(перья филина, треугольные кожаные фут-
ляры тұмар с отрывками коранического 
текста и т. п.); когда ребенок начнет улы-
баться, на руку надевался браслетик от 
сглаза көзмоншақ из стеклянных бусинок в 
форме глаз. На головной убор ребенка через 
2–3 месяца прикрепляли перья филина (үкi) 
[Шаханова 1998: 51]. 

Строгое соблюдение предписаний и за-
претов Ж. Т Ерназаров объясняет следую-
щим образом: «По мнению информаторов, 
при рождении кости у ребенка расслаблен-
ные, он не адаптирован к жизни. Период 
40 дней после рождения призван адапти-
ровать ребенка к новым условиям, у него 
должны окрепнуть кости, он(а) должен 
привыкнуть к внеутробной жизни, кото-
рую ребенок воспринимает как шок после 
рождения. Существует и другое мнение, 
что младенец, как „посланец иного мира“, 
родившись, становится подверженным вли-
янию потусторонних сил» [Ерназаров 2003: 
98]. 

До окончания сорока дней ребенок не 
считался полноправным членом семейно-
го коллектива, социума. Обряды, запреты 
и предписания были направлены на обе-
спечение безопасной адаптации к новым 
условиям жизни. Возможно, все эти опасе-
ния, наряду с заботой о здоровье ребенка 
и матери, мифологически были связаны с 
представлениями древних о душе. Многие 
народы считают, что переход души из это-
го мира в иной и наоборот по времени ра-
вен 40 дням. В течение 40 дней младенец 
находится в переходном состоянии, в него 
вселяется душа. Исходя из этого можно 
объяснить отдельные правила поведения. 
Необходимо отметить, что, например, осо-
бая забота о душе покойного проявлялась 
сразу после смерти: закрывали зеркала, не 
гасили свет в доме умершего в течение со-
рока дней и др. По сегодняшний день со-
блюдается предписание завешивать в доме 
зеркала, чтобы душа покойного не застряла 
в них. По представлениям многих народов, 
зеркало имеет символическое значение, яв-
ляется пограничным предметом, обознача-
ющим вход в потустороннее пространство. 
Об этом свидетельствуют и другие запреты, 
сохранившиеся среди башкир: Көҙгөгә күп 
ҡарарға ярамай, ҡартаяһың ‛Нельзя много 
смотреть в зеркало, быстро состаришься᾽, 
Йәш балаға көҙгөнө күрһәтергә ярамай 
‛Младенцам нельзя показывать зеркало᾽). 

Заключение. Внутриутробное развитие 
плода, первые дни младенца до сорока дней 
считались наиболее опасными для матери 
и ребенка, поведение регламентировалось 
строгими запретами и предписаниями. В 
это время происходило приобщение ребен-
ка к семье, социуму, «прощались» с при-
знаками «инаковости»: хоронили послед, 
«рубашку», делали оберег из пуповины, 
сбривали утробные волосы и т. п. В течение 
сорока дней происходило «очеловечива-
ние» нового члена социума: ребенок обре-
тал покровителей, получал имя, наделялся 
атрибутами этого мира. Приобщение мла-
денца в жизнь семьи происходило согласно 
традиционным представлениям о возрасте, 
древним воззрениям и религии. 
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У каждого своя Сибирь. Две истории о депортации калмыков 
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Аннотация. Эта публикация посвящена важному в истории Калмыкии периоду, но еще не-
достаточно исследованному антропологами и социологами ― депортации народа в Сибирь 
(1943–1956 гг.), и памяти об этом. Она состоит из введения, двух интервью и комментариев к 
ним. Цели и задачи публикации ― показать повседневные практики выживания калмыков в 
Сибири. Материалы представлены в виде текстов спонтанных интервью, полученных автором 
в 2004 г. К ним применялся текстологический анализ и метод деконструкции текста. Из транс-
крибированных текстов интервью мы видим стратегии выживания и адаптации юного поколе-
ния спецпереселенцев в местах вынужденного проживания: видим, как взрослеет С. Иванов, 
десятилетним мальчиком высланный вместе с семьей из Улан-хольского улуса Калмыцкой 
АССР в п. Искитим Новосибирской области и рано ставший главой семьи, как семнадцатилет-
няя Сима Польтеева, высланная из Башанты с семьей в Красноярский край, принимает важные 
в жизни решения. В мужском и женском нарративах показаны разные формы сопротивления 
репрессивному режиму и разные, гендерно окрашенные стратегии адаптации калмыков в при-
нимающем обществе. В текстах обоих интервью упоминаются сюжеты, связанные с исклю-
ченностью на этнической основе и тем, как переживали молодые люди стигму запрещенной 
властью этничности. Перед нами тексты, в которых из ХХI в. конструируется прошлое 60-лет-
ней давности и которые являются конкретными примерами семейной, частной памяти о годах 
депортации ― без политических клише и конъюнктурных оценок. Это память о депортации в 
формате «От первого лица», и тем интересны и важны нам подробности повседневной жизни 
семей Ивановых и Нарановых. Тексты интервью будут интересны всем исследователям депор-
тации калмыков и памяти об этом периоде. Дискурсивные стратегии именно этих двух нарра-
тивов о депортации калмыков показывают, что травма выселения у данных респондентов во 
многом переработана.
Ключевые слова: депортация, калмыки, репрессии, нарратив, устная история, политики па-
мяти, гендер, дискурс
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Abstract. The paper deals with an important period in the history of Kalmykia that has been given 
no sufficient attention by anthropologists and sociologists — the everyday life of Kalmyk people 
in Siberia during the deportation years (1943–1956) and their memories thereof. The publication 
consists of an introduction, two interviews, and comments. The goal of the publication is to describe 
everyday survival practices adopted by Kalmyks in Siberia. The materials are presented in the form 
of transcriptions of spontaneous narratives received by the author in 2004. The interviews have 
been investigated through the use of the textological analysis and text deconstruction methods. The 
interviews reveal survival and adaptation strategies of the younger generation of so-called ‘special 
settlers’ (Rus. spetsperelentsy) in forced settlement locations. So, the paper describes the moving into 
adulthood of Sergei Ivanov, a ten-year-old boy expelled together with his family from Ulan-Kholsky 
Ulus of the Kalmyk ASSR to the village of Iskitim of Novosibirsk Oblast, who virtually became the 
head of the family when a boy. Sima Polteeva, a seventeen-year-old girl deported from Bashanta with 
her family to Krasnoyarsk Krai, also had to make important life decisions being that young. Through 
male and female narratives, the work shows different forms of resistance to the repressive regime and 
gender-based adaptation strategies of the Kalmyks in the host society. Texts of both the interviews 
mention episodes dealing with ethnic-related social exclusion, and describe how young people 
experienced the stigma of Kalmyk ethnicity any public manifestation of which was prohibited by 
authorities. The texts contain family stories and private memories of the deportation years ― without 
political clichés and conjuncture assessments. Simultaneously, the memories provide evidence of the 
60-year-old events to be assembled now ― in the 21st century. These are memories of the deportation 
in a ‘first-person’ format, and details of the daily life of the Ivanovs and Naranovs are both interesting 
and important enough. The discursive strategies of precisely these two narratives concerning the 
deportation of Kalmyks show that the respondents’ eviction injuries have been largely rethought and 
reinterpreted. The publication will be of certain interest to researchers investigating everyday life 
during the Stalinist era, deportations of ‘punished’ peoples, including practices of adaptation and 
resistance of deported individuals in places of exile; it will also be of interest to researchers Soviet 
Kalmykia’s history.
Keywords: deportation, Kalmyks, repressions, narrative, oral story, politics of memory, gender, 
discourse
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Введение
Устная история заявила о себе как науч-

ное направление в конце ХХ в., став попу-
лярной методологией в социологии, исто-
рии, социальной антропологии [Томсон 

2003; Мещеркина 2004], особенно примени-
тельно к тем периодам и аспектам, которые 
долго не привлекали внимания советских 
историков, таких как история повседнев-
ности или эпоха сталинизма. Устные исто-
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рии или близкие им биографические интер-
вью ― богатый источник изучения депор-
тационной истории калмыков, противосто-
ящий официальной подаче этого периода 
историками, у которых или не было в рас-
поряжении достаточно источников [Некрич 
1978], или задачами исследователей был в 
первую очередь ввод в научный оборот ра-
нее недоступных документов [Бугай 1991; 
Убушаев 1991]. 

Персональная история, история личного 
противостояния обстоятельствам и окру-
жающему социуму ― от уличных драк и 
школьного буллинга до проблем с посту-
плением в вуз и на работу ― сохраняется 
только в устном слове. 

Ни один документ не может свидетель-
ствовать о тактиках сопротивления и стра-
тегиях адаптации простых репрессирован-
ных калмыков, и только устная история 
хранит важные для нас детали ― в памяти 
стариков, в тех местах памяти, которые ста-
новятся нам доступными только на время 
беседы. 

Приведенные ниже истории ― часть 
авторского проекта «У каждого своя Си-
бирь» ― сбора и анализа спонтанных рас-
сказов о годах, проведенных в Сибири. Эта 
третья публикация парных интервью [Гучи-
нова 2004; 2008]. 

В каждом интервью этого проекта 
«была поставлена задача записать рассказ 
о повседневной жизни калмыков в услови-
ях депортации, о стратегиях физического и 
социального выживания, о том, как пережи-
валась стигма исключенности из общества 
на этнической основе. Меня интересовал не 
только период депортации, но и предыду-
щие годы: детство, школьные годы, период 
оккупации, как и последующий период: воз-
вращение на родину и встреча с ней, а так-
же и то, как менялся во времени комплекс 
чувств и мнений о депортации, ее причинах 
и последствиях высланных людей» [Гучи-
нова 2004: 402].

Эти два текста ― мужской и жен-
ский ― рассказы людей, которые родились 
в Калмыцкой автономной республике и в 
подростковом (или почти) возрасте были 
депортированы вместе со своими семьями. 
В них виден процесс взросления юноши и 
девушки, ускоренный недружественными 
социальными условиями.

Цель публикации ― проследить два раз-
ных депортационных опыта ― сельского 
парнишки и городской девушки, показать, 
как гендерные различия создавали разные 
трудности и преимущества в том, чтобы 
быть спецпереселенцем или спецпереселен-
кой.

Оба интервью были записаны в 
2004 г. ― в Элисте (С. М. Иванов) и в Мо-
скве (С. Э. Наранова). Это были четырех-
часовые беседы, во время которых у автора 
интервью появилась возможность узнать 
с детства знакомых собеседников заново. 
Они не пользовались записями, рассказыва-
ли спонтанно, и тут надо отметить не толь-
ко хорошую память, но и проницательность 
и дотошность, и глубину характеров моих 
собеседников.

С. М. Иванов
Мы жили в Улан-хольском улусе, в 

колхозе Ворошилова, это было село Утун 
Номрын Хапчинского сельсовета. В 1943 г. 
я ходил в третий класс. Папка работал пред-
седателем колхоза им. Ворошилова. Мама 
домохозяйка была, с детьми дома сидела. Во 
время войны папа мобилизовывал людей на 
строительство дороги Кизляр–Астрахань, 
участок Улан-хол–Кизляр. Каждый человек 
должен был отработать два месяца, что ли. 
И никто не смотрел, есть ли дети в семье 
или нет. Гнали и все. Потому что калмы-
ки брали обязательство дорогу в короткий 
срок построить. Папа приходит с работы и 
говорит матери: аака, мне каждый тычет в 
глаза, что ты свою жену не посылаешь, а 
нас гонишь. Поэтому мама поехала на два 
месяца работать на строительство этого 
полотна. Носилками землю таскала. После 
этого в [19]43-м нас этой дорогой и повезли 
в ссылку.

Утром в один из прекрасных декабрь-
ских дней без десяти шесть кто-то стучит в 
окно. Папа был дома. Рядом старики жили, 
бабушка, мама отца. А дедушка уже умер. 
Мать открывает дверь, стоит на пороге 
офицер и наша бабушка. Она по-русски не 
понимала ничего, испугалась и спрашива-
ет: в чем дело? Сказала: солдат что-то го-
ворит, не пойму. Отец уже догадывался. 
Такие слухи доходили, но в какой день и 
что будет ― было неизвестно. Нам сказа-
ли: тридцать минут даем, собирайте вещи. 
Отец без всяких разговоров ― препятство-
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вать ему как руководителю нельзя в таком 
деле ― дает матери и жене распоряжение 
собираться. Берите теплые вещи первой не-
обходимости, что хотите, сколько сможете 
унести. Нас, детей, поднимают. Солдаты 
были деликатны к отцу, знали, что он ― 
руководитель хозяйства. Офицер сказал: 
«У вас дети, возьмите постельные принад-
лежности, мы вас с детьми довезем на ма-
шине». Всех собирали около колхозного 
клуба ― полтора километра от нас. Калмы-
ков из трех больших сел ― Утын Номрун, 
Хаптрин Шоха, Күүкдин хотон ― собрали 
в клубе и около клуба. Я все время кручусь 
около отца. Вдруг их старший, в белом 
офицерском тулупе, капитан, отцу сказал: 
«Вам необходимо сдать печать, ценные 
документы, отчетность колхоза». А отец 
накануне с главным бухгалтером получил 
зарплату на весь колхоз. Я с отцом пошел. 
Отец не успел отдать деньги бухгалтеру, 
вытащил из темно-серого сейфа сумку с 
деньгами, отдал печать, протоколы собра-
ний, все изъяли. В присутствии бухгалтера 
он отдал деньги, бухгалтер пересчитал и 
отдал офицеру взамен расписки. Отец тут 
здорово расстроился ― я по лицу сразу по-
нял, что он не успел людям раздать зарпла-
ту. Он потом в дороге спохватился: поче-
му я около клуба всем не раздал зарплату? 
Настолько он был расстроен душевно, что 
соображение отключилось. Потом снова за 
нами приходит старший лейтенант, говорит 
отцу: «Вас снова в контору зовут». Я обрат-
но за отцом зацепился. Сажают нас на ма-
шину, едут к нам домой и еще двое солдат. 
Заводят в сарай, там у нас овцы стоят, гово-
рят, режьте любую скотину, у вас же дети. 
То ли они были довольны, что деньги полу-
чили. Из каких соображений? А отец резать 
скотину не умеет. Так солдат сам заколол 
на 70 кг барана, тушу пополам разрубили, 
мы потом почти полпути ели этого барана. 
Солдаты повели себя очень благородно. 
Женщины плакали. Рев стоял. Дотемна нас 
продержали в клубе. В декабре рано тем-
неет, хотя снега не было. А потом часам к 
шести подъехали машины. 

Дɵрвн тɵгǝтǝ американ машин  
дɵчǝдǝр суулад hарва, 
Дɵчǝдǝр суудг болувичн 
Дотркм зүркн булдлгла

‛В американскую машину на четырех колесах
По сорок человек нас затолкали,
Хоть по сорок человек нас затолкали,
Сердце кипело внутри᾽.

Эту песню мы в Сибири пели. Посади-
ли по сорок человек. Куда везут, не знаем. 
Привезли нас на станцию Улан-хол и всех 
выгрузили. Мы попали в последний вагон, с 
конца второй. Отец с посадкой тормозился, 
других сажал, а нас нет. Может, надеялся, 
что нам места не хватит, и мы останемся. В 
самом последнем вагоне ехали солдаты и 
грузили покойников ― умерших в пути. 

Тяжелобольные люди тоже с нами еха-
ли. Их на носилках заносили, из улан-холь-
ской райбольницы всех тоже забрали, с опе-
рационного стола вытаскивали. Правда, с 
больными калмыки-врачи в сопровождении 
были. Хотя я был маленький, я был очень 
ушлый. Смекалка у меня опережала рост. 

В центре вагона буржуйка, вокруг нее 
двухъярусные нары. В вагоне все холоднее, 
на север едем. У кого есть одеяла ― укры-
вались. 

На полпути кончились дрова. Отец за-
нимался поиском топлива, он никого не бо-
ялся, перед солдатами охраны не дрожал. 
Мать его держит, тянет назад, говорит: тебя 
застрелят солдаты. А отец говорит, я без-
оружный, я хочу, чтобы дети не замерзли. 
Угля не хватало, да и не горел он. Как вагон 
приостановится, шпалы над дорогою лежат, 
шпалы грузим, ножовкой пилим. 

Почему-то нас везли через Алма-Ату. Я 
так думаю, через Астрахань и Гурьев везли. 
Ели мы вначале барана, а потом нам прино-
сили еду, нам разрешали кипяток на боль-
ших станциях приносить. Я воду в ведре 
таскал. То, что у каждого было, тем и пита-
лись. На сковородке лепешки делали. Через 
сутки один раз горячее питание давали, я 
так помню. 

Туалет ― дырку прорубили в углу ва-
гона; нам сказали: прорубите и закрывайте 
досками. И на ходу женщины ширмы дела-
ли из одеял, чтобы их не видно было. Мать 
ходила, эджайка закрывала, отец ходил ― 
мать закрывала. Умывались, когда крупная 
станция. Как остановка, солдаты выгружа-
ются из первого вагона, из середины эше-
лона и из последнего вагона. Окружают ва-
гон с обеих сторон и показывают: туда схо-
дить ― воды взять, туда сходить ― дрова 
взять. Больше никуда. 
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Приехали мы на станцию Искитим Но-
восибирской области на Барнаульской вет-
ке. Темно. Вроде мы выезжали одним эше-
лоном все из Улан-хольского улуса, а при-
ехали ― много людей из Долбанского улу-
са. Оказывается, по дороге вагоны мешали, 
откатывали к другим эшелонам, чтобы из 
одного района много народу в одну область 
не попало. В нашем вагоне все ехали из на-
шего села, и мы все прибыли в один колхоз. 
А наши соседи из другого вагона попали 
тоже в Новосибирскую область, но в другие 
районы.

В 8 часов вечера нас встречали с соба-
ками, с автоматами, сажают. Лошади уже 
запряжены. Дано было указание из каждо-
го колхоза выделить на встречу столько-то 
транспорта. Мы своей семьей ― бабушка, 
мама, папа, нас трое детей ― мы на одной 
телеге ехали со своими вещами. Нас попа-
ло 12 семей, и 12 обозов пошло в деревню 
Нижний Коён, что в 23 км от районного 
центра. 

Приехали мы около 11 часов ночи, нас 
разгрузили прямо в правлении колхоза. В 
этом селе было три колхоза: «Красное зна-
мя», «Профинтерн», «Ударник». Мы попа-
ли в «Профинтерн», это центральная усадь-
ба. А остальные ― в другие колхозы. 

Мы переночевали, утром нам горячую 
пищу принесли. Контора находилась внизу, 
в балке. А нас в гору подняли, там вселили 
в учительский дом, школа сгорела до нас, 
и дом пустовал. Нас две семьи туда всели-
ли ― мы и семья Мангад Тюрбя, одна семья 
жила в учительской, а другая ― в кабине-
те директора. Вход был у каждой комнаты 
свой. Там мы три года прожили, и отец там 
умер. До кладбища там было150 м. 

На следующий день председатель кол-
хоза Шмаков Петр Васильевич вызвал отца: 
Ваши документы, кем Вы работали? Тут и 
комендант нашелся. А я с отцом вместе как 
хвост, бабушка меня толкала: иди с отцом. 
Думала, если его заберут, то хоть будем 
знать, куда забрали. Отец говорит: я руко-
водил хозяйством, способен заниматься 
любой работой. Ему дали пару лошадей, 
говорят: будешь возить горючие материалы 
с Искитимской нефтебазы для тракторов. 
Может, месяц отец там проработал, потом 
его снова вызывают. Мы Вас будем ставить 
завмагом. Хорошо, говорит отец. Магазин 
был такой запущенный, отец его за полгода 

поставил. И его сразу же избирают предсе-
дателем правления колхоза, зам. председа-
теля колхоза. Отец, наверно, года полтора 
проработал. 

Вдруг отца вызывает председатель сель-
совета. Говорит, Вас приглашает первый 
секретарь райкома партии ― Густов Иван 
Степанович. Отец говорит матери: навер-
ное, забирают меня. Раньше же, если зама-
ранный человек, забирали сразу, без суда. 
День ждем ― нет, два ждем ― нет. Мать 
стала волноваться. Отец появляется в 12 ча-
сов ночи. Говорит: все в порядке, меня пе-
реводят председателем колхоза им. Воро-
шилова, за 10 км. С сентября [19]46 г., но 
я не дал согласия, обещал через сутки дать 
ответ. Хочу уговорить председателя Петра 
Васильевича Шмакова, чтобы он не отпу-
скал меня, хотя бы через год… А тот, ви-
дать, с первым секретарем райкома неплохо 
жил. А тогда председателя сельсовета боя-
лись люди, а уж секретаря райкома ― тем 
более. 

Отец ему тоже сказал: я возглавлял ры-
боловецкий колхоз, ничего в посевных не 
определяю, в культурах растениеводства не 
понимаю: что сеять ― рожь, ячмень, пше-
ницу ― не понимаю. Дайте мне подучиться. 
Тот сказал: год подождем. Год не прошел, 
а через полгода Густова в Новосибирск за-
брали, заворготделом обкома партии. Отец 
остался недовостребованным. Ну, он ти-
хонько работает, дело свое ведет, с предсе-
дателем колхоза они почти как братья ста-
ли, стали понимать друг друга лучше.

Приезжает вдруг наш родственник из 
Красноярского края Лиджи-Горяев Бадма с 
семьей. Тогда Обухов работал в министер-
стве рыбной промышленности СССР1. Он 
написал ему письмо: я работаю в шахте, 
ничего в этом деле не понимаю, переведите 
меня поближе к речке… И его перевели в 
Томск. А в Томске было рыбное хозяйство. 
И по дороге туда из Красноярского края 
он к нам заезжает. Это было весной, в мае, 
только березовые почки в лесах стали рас-
пускаться. Тогда они договорились с пап-
кой, что он из Томска попросится в Аральск 
и, если получится, заберет отца. 

1 А. К. Обухов с 1941 по 1949 гг. был зам. 
наркома (зам. министра) рыбной промышленно-
сти СССР, с 1949 по 1950 гг. — министром рыб-
ной промышленности РСФСР.
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Но этого вызова отец не дождался, 
22 ноября его скривило, он 28 дней лежал 
парализованный. А в селе Китерня жил 
Мардг гиhǝд удгӊ гелӊг ― знахарь Мардг. Я 
выпросил у председателя колхоза лошадь ― 
легковую машину того времени, взял Саав-
ра Манджи, лошадь запрягли и поехали за 
35 км. А до этого наша бабушка, мать отца, 
умерла. Отец нелегко это воспринял. Он 
всегда советовался с матерью, и мать давала 
дельные советы. Острая на язык, шустрая, в 
глаза прямо говорила и сына держала в ку-
лаке. 

Я из школы прихожу и сам видел и слы-
шал. К отцу речь вернулась. Отец говорит 
ему: вот ты меня поднимешь ради моих де-
тей, и я буду считать Вас как своего родно-
го отца. Я перевезу Вас с женой, добьюсь 
хорошей квартиры. Будете жить под моим 
присмотром. Вдруг этот удгун (шаман) об-
ращается к матери моей: давай, Джиргл, за-
бьем барана, Ивану не хватает еды. А у отца 
губы трескаются от жара. А у нас полтушки 
было, председатель колхоза прислал. Мать 
говорит: «Может, сварим из этой полтуш-
ки? Мясо у нас есть». Эти слова не понрави-
лись ему, он удрал. 

Отец заволновался. Через два дня его 
снова ударило. Я снова поехал к удгуну, 
уговаривал его до 11 часов ночи, потом 
привез других ребят ― отца-то все знали по 
Улан-хольскому району ― и до ночи угова-
ривал. Но он не слушает меня. И я забуянил, 
начал кидаться валенками. Его жена была 
нам родственница дальняя по дедушке, но 
он и ее не слушает. Я ночью сел на лошадь, 
поехал и заснул, а лошадь сама шла. Я за-
мерз. Кто-то кричит утром, а это дядя Петя 
Шмаков, однофамилец председателя кол-
хоза, лошадей поил в проруби и стал меня 
будить. 

В 6 утра я захожу домой, отец закрыт 
тряпкой. Я спрашиваю: а почему папа 
тряпкой закрыт? Мать плачет. А у меня и 
в мыслях нет, что он умер. Мать говорит: 
подожди. Тогда Мара-ээджи ― женщина, 
которая меня принимала, говорит мне: иди 
к соседям. У соседей я спрашиваю: «Тётя 
Кермен, что случилось?» ― «А тебе разве 
не сказали? Отец твой умер». 

Я тут кинулся к отцу, меня оттащили. 
Все собрались, председатель колхоза при-
шел, организовали похороны. Отец умер 
22 ноября [19]47 года.

Мама осталась в положении. Через ме-
сяц и 13 дней мама родила. Мать позвала 
одну бабушку. Шура, сестра, держит тряп-
ку, мать кряхтит, вдруг ребенок заплакал. Я 
подошел и маме говорю: мама, больше ты 
не рожай. Мара-ээджи говорит: от сырости, 
что ли? 

Я собрался, пошел в школу. В тот день 
буран был сильный. Возвращаюсь из шко-
лы, вижу, кто-то возится у сарая с лопатой. 
Думал, Мара-ээджи. Подхожу, в фуфайке, 
в зеленом ситцевом платье, в валенках ― 
раньше женщины брюки не надевали ― 
мать копается в снегу. Я говорю: ты что, 
мама, делаешь? Я расплакался. Загнал ее 
домой. Брезентовый портфель бросил в две-
рях. Там корова же в сарае, овцы, а сарай 
занесло, корову не накормить, не подоить. 
Я дал скотине сена. Шура, сестра, пошла 
колхозных коров доить. Мара-ээджи воду 
греет, с ребенком возится, говорит матери: 
я же тебе говорила, не выходи, сын будет 
ругаться, придет и все сделает. Мать стала 
меня слушать, подчиняться. А соседи наши 
что-то не выходят. Я к ним пришел, говорю: 
«Вы что, Кермен, мать родила утром, а по-
том лопатой снег гребет. Что вы не помога-
ете?» ― «А мы и не знали…».

Кое-как в слезах, в трудах мы перези-
мовали. Вдруг меня председатель колхо-
за вызывает и спрашивает: в чем нуждае-
тесь? Все лето мы болели. Шура заболела, 
опухла, я заболел ― туберкулез шейной 
железы. Мать привезла гелӊг эмгн ― зна-
харку-калмычку. Она посмотрела белгǝр 
хǝлǝһǝд (погадала) и сказала: вам надо пе-
реезжать через речку любым путем, иначе 
вы все умрете. Место грешное. Здесь школа 
сгорела, уже три человека умерло из калмы-
ков: Мангад Тюрбя, бабушка, отец. А речка 
Нижний Коён пересекала все село. И тогда я 
пошел к председателю колхоза и говорю: к 
нам знахарка приходила и сказала, что нам 
надо переезжать через речку. Дайте нам ка-
кую-нибудь квартиру. Он говорит: что де-
лать? Давайте живите в половине конторы 
колхоза, а в другой половине пусть бухгал-
терия. А я свой кабинет на склад переведу. 
Оказывается, он был влюблен в завскла-
дом. И он уговаривает Лену Чуркину, зам. 
главбухгалтера, продать мне свою квар-
тиру. И он покупает для меня за 800 руб. 
квартиру. По тем временам большие деньги 
колхоз выделил нам. Одна комната, русская 
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печка, огород большой, сажаем картошку. 
Две кровати поставили, мать на печке спит. 
Зиму прозимовали. Я уже лошадей в колхо-
зе пасу и частным образом коров пасу. Иду 
по селу утром рано и кричу: коровы! Сель-
чане меня жалеют, кто блинчиков даст, кто 
оладий, кто ― молоко. Коров до конца села 
доведу, Дорджин Манджид өгчкǝд (отдам), 
огородами бегу назад, полную сумку еды 
малышам оставляю ― Борису, Вите и Вале, 
надо же их кормить. И обратно бегу коров 
пасти.

Следующей весной председателю кол-
хоза говорю: дядя Петя, нам квартира ма-
ленькая, что нам делать? Он говорит: дет-
сад пустой стоит, живите там. Я говорю: мы 
оттуда прибежали, назад подниматься туда, 
что ли? Не положено. Тогда он говорит: раз-
бирай дом и строй новый. За 1 200 руб. кол-
хозный детсад мне отдает. А новый сад по-
строили ниже, потому что колхозники стали 
жаловаться, что этот детсад на краю стоит, 
за 3 км, и построили новый. Действительно, 
такой красивый дом стоит, окна забиты. 

Я беру друга и банку с краской. Каждое 
бревно надо отмечать, чтобы потом собрать 
стену. Буква «А» ― правая стена, «Б» ― ле-
вая стена, начертили, отметили все стены и 
окна. На следующий день беру друзей-кал-
мыков, пару лошадей, брички, и мы за один 
день разобрали дом и перевезли. Но в ниж-
ней части немного сгнила сосна. Я снова к 
дяде Пете: Вы бригаду мне дадите? Нет, го-
ворит, после работы, если они хотят, пусть 
работают, сам договаривайся с ними, а в ра-
бочее время я не разрешаю.

Бригадир их сказал, что мне надо ниж-
нюю часть четыре ряда до подоконника за-
менить, старые бревна гнилые, не подойдут, 
мы ставить не будем, надо новые леса во-
зить. 

Я иду к леснику дяде Пете Захарову, 
спрашиваю, где хорошие сосны есть, мне 
нужно 16 сосен длиной 8 м. Дом наш 8 м 
длина и 8 ― ширина. Он говорит, подни-
майся туда, где живет Иван Халгаев, там 
хорошие сосны, руби, какие хочешь. Я беру 
Шуру, ей 16 лет, и едем. А Шура что? Де-
вушка есть девушка. Ничего не может. А я 
очень хитрый был. Я с телеги задние колеса 
снимаю, лошадь выпрягаю, передние коле-
са упираю в другое растущее дерево и к ло-
шади веревкой завязываю бревно. Лошадь 
затягивает бревна на телегу. А Шура кара-

улит: как дерево на телеге, так она кричит. 
Я лошадь останавливаю. Ставлю задние ко-
леса и отвожу. Так я по два дерева всё пере-
вез. Шкуру снял, почистил и ― готово. На 
землю бревно не положишь. Надо кирпич 
подложить под бревна. А в горах бутовые 
камни были. Я эти бутовые камни ломами 
выдалбливал, подставлял чурки и возил. 
Наша тетя мне помогала. Карьер рядом с 
их домом был. Все камни завез, по углам 
раскидал. В Сибири летом темнеет часов в 
10. Рабочие в 6 работу свою заканчивают, 
ужинают и приходят ко мне. Утром они 
встают в 5 утра и до 8 утра три часа у меня 
работают. Смотрю: уже за 2 дня дом выве-
ли.

Опять же мох надо собирать, между 
бревнами для уплотнения. Он в болоте рас-
тет. Я мешками собирал в болотных сапогах. 
Я всех женщин организовывал. Женщины 
быстро собрали мох, потом его просушить 
надо, а то мокрый положишь между брев-
нами, гнить будет дерево. Потом я поехал 
в Искитим, дранку купил. Сам эти дранки 
забил, чтобы штукатурка держалась. Нашел 
двух женщин-штукатурщиц. Они солому, 
глину с навозом смешивают и так красиво, 
чисто сделали, побелили, и мы переехали в 
этот дом.

Война кончилась. День был яркий, сол-
нечный. В Сибири только снег отошел, по-
севная уже начиналась. Хотя на склонах 
снег еще лежал. И вот отметили день По-
беды и с песнями поехали работать. Неко-
торые пришли с фронта без рук и без ног. 
Радость была большая, все радовались ― и 
немцы, и калмыки.

Сталин умер. Наш председатель сельсо-
вета была, как Нонна Мордюкова. Она го-
ворила: наш вождь, наш отец умер 5 марта. 
Всем говорила: покажите ваше горе. Кто 
плакал, кто глаза слюнявил, кто глаза рука-
вом вытирал. Мне, честно говоря, было до 
лампочки. Если глубоко, то хотя он нас вы-
селял, но принес победу. В школе препода-
вали: генералиссимус! А про Жукова тогда 
вообще ничего не говорили. 

Я был в Новосибирске, Еремин был ге-
нерал армии, возглавлял Сибирский воен-
ный округ. Парад принимал на белом жереб-
це. Его сын учился в электромеханическом 
институте. Эти студенты приехали к нам на 
практику в сопровождении преподавателей. 
Вдруг подъезжает черный «ЗИМ» в сопро-
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вождении «Победы». Выходят два полков-
ника, спрашивают у бригадира Гриши Чур-
кина: Еремин у вас работает? ― Да.  ― Вы 
должны дать ему нетрудную работу. ― Тог-
да пусть с девчатами картошку чистит. 

И мы дали ему лошадь. Девчата готовят 
еду для студентов отдельно, и он развозил 
еду. Я дал лошадь сыну генерала, а тот за-
прячь не может. Вечером мы поздно закан-
чивали ― пока роса не упадет, до 11 ночи. 
Спим на улице. Сверху навес. Они называли 
гостиница «Сквозняк». Посередине ширма. 

Через неделю приехали снова две ма-
шины, и сына Еремина я больше не видел. 
А остальные студенты еще полтора месяца 
работали.

Картошку мы продавали, чтобы купить 
одежду, мыло и все такое. Себе оставляли 
в обрез. Как только снег сойдет, мы рези-
новые сапоги наденем и идем выкапывать 
мерзлую картошку. Простоквашу с хлебом 
ели и считали: нормальная еда. Празднич-
ная еда ― когда мать мясо сварит, картош-
ку пожарит, чай, молоко. 

На колхозной пасеке мед качали. А отец, 
еще когда жив был, должен был наблюдать 
как член ревизионной комиссии. Кран от-
крывают и выливают во фляги. Отец мне 
наливал полную чашку меда с ржаным хле-
бом. И я от жадности наедался так, что он 
пенился изо рта. Потом я настолько к этому 
меду привык, что сам на велосипеде наве-
дывался на пасеку, и меня угощали. Наре-
жут с рамки мед и говорили: жуй, но воск не 
глотай. Теперь я мед не переедаю.

Мы жили нормально. Я двух свиней 
держал. Одну режем на зиму, под снег. Ба-
рана зарежу, в Новосибирск отвезу. Осенью 
картошку выкопаешь, пять–шесть мешков 
продашь. В колхозе денег же нет, то зерном 
дадут, если деньгами, то рублей 300.  

У нас было заведено сдавать 110 л моло-
ка в год от каждой коровы, если жирность 
коровы 4,4, то засчитывалось 1 л к 1 л. Это 
сталинский налог. А если жирность мень-
ше, то литров нужно сдать больше. 

В нашей деревне был маслозавод. По-
том я приспособился и с директором мас-
лозавода наладил отношения. Для него я на 
лето зимой лед заготавливал. Его летом со-
ломой закрывают, и все лето лед есть. Что я 
делал? Я переключился продукты возить в 
Искитим. Я беру масло с маслозавода, поку-
пал там 25 кг и сдавал их как налог.

Тете Марии Грищенко дрова привезу, 
я же был хозяйственник. Мне уже 16 было. 
Ей, наверно, 25 лет было. Она была вожак 
комсомольской организации, целый день в 
магазине. Я приду, она мне говорит: Сергей, 
иди корову накорми, поросенка накорми. 
Она красивая была. Ну и потрогаю ее ино-
гда. Она ласкала меня. То Марии дрова при-
везу, то сена для коровы. Она была девушка 
одинокая, незамужняя. 

А потом я уже наглел. Антонине Черно-
вой я помогал сено привезти, в колхозный 
огород пойду, свеклу повыдергиваю целую 
тележку, капусту повыдергиваю и домой 
везу. Она молчит, потому что дядя Петя 
Шмаков, видимо, просил за меня. 

У председателя колхоза два мальчика 
было, меня дразнят. Я был двоечник, плохо 
учился. Меня дразнили: калмычок, узкогла-
зик. Я их загоняю домой. Мать их работа-
ла воспитательницей в детском саду. Тог-
да внутренних замков не было, ключей не 
было, я их запру снаружи бревном. Они до 
вечера выйти не могут, писают, какают дома 
в ведре. Они стучат в стекло, а дом на высо-
ком цоколе, и они кажутся маленькими. По-
том двойные стекла, между ними вата. Не 
слышно снаружи. Тетя Дуся пожаловалась 
директору школы. Тот спрашивает, почему 
ты Володю и Мишу обижаешь, домой заго-
няешь? Вызывают их мать на очную ставку 
и спрашивают Мишку и Володю: «Почему 
вы его так называете ― калмычок?» ― «Ну, 
он и есть калмычок». ― «Но у него же имя 
есть». ― «А почему они на глаза показыва-
ют? У меня глаза большие, не меньше их». 
Потом мать, видать, их отругала, они пере-
стали дразниться.

У меня заболели уши, опухли. Повезли 
меня в Новосибирск на ул. Урицкого. В том 
году как раз проф. Мыштакой был, он умер. 
Его похоронили в таком роскошном костю-
ме и выкопали из могилы из-за костюма. 

Приезжает комендант и ищет меня: где 
он? А меня же из больницы повезли, нам не 
верят. Я коменданта наматерил, что мать 
побеспокоил, на нервы ей действовал. Ко-
мендант лошадь запрягает, меня в Искитим 
везет, потому что я уже и драться с ним 
полез. Начальник горотдела милиции был 
Белокуров. С ним мамин двоюродный брат 
работал. А меня закрыли. Потом мать сооб-
щила дядьке, и он пришел, открывает дверь. 
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Белокуров спрашивает: ну что, будешь 
еще драться с комендантом? ― А я и не 
дрался. Комендант спрашивает: а как ты 
оказался тут? ― Да пошел ты! ― я его ма-
терком послал.

Это было в [19]46 г. В нашем колхозе 
откуда-то появился верблюд серого цвета. 
И он сдох. Его закопали. Пустили разговор, 
что он заразной болезнью заболел. Калмы-
ки были голодные. Ночью выкопали этого 
верблюда, ободрали, сварили и съели. Об-
ратно кости зарыли. Никто не умер. Может, 
местные догадались, но на улицу разговоры 
такие не выносили.

По первости разговаривали по-кал-
мыцки. И дома у нас все говорили только 
по-калмыцки. Но потихоньку калмыцкий 
язык отошел в сторону. На свадьбах пели 
только калмыцкие песни: «Кеемǝ», «Бог-
шурһа», «Сарт гэрǝтǝ бүшмүд». В течение 
13 лет уже стали и русские песни петь. И до 
сих пор мы же с тобой по-русски говорим и 
дома также.

Отец мне сказал так: мы, калмыки, пре-
дателями не были. Какая-то часть, может, 
попала в плен. Но в основном кому-то нуж-
но было противопоставить мелкий народ 
Советскому Союзу. Пол-Украины были 
предатели, а калмыков может, сотня, попа-
ла. Нашего председателя ВЦИКа вызвали 
в Москву и предложили найти семьи тех 
предателей, составить списки и выслать 
семьи. А он струсил, что сам попадет под 
выселение за плохую воспитательную рабо-
ту, и сказал: выселять ― так давайте всех. Я 
потом спрашивал у историков, документов 
таких нет. Но отец мне так говорил. 

Густов потом мне рассказывал, что 
за месяц было известно, какие народы и в 
каком количестве куда приедут. Но не все 
хорошо подготовились, и не обеспечили 
надлежащий прием. Указание ЦК давал 
обеспечить теплым жильем до первых за-
работков. А в ЦК, оказывается, подносили 
информацию, что в колхозе зарплата есть и 
все такое. Но многие не выполнили это.

Второй раз я попал в капкан хороший. 
Это было в [19]51 г. в Бурмистрове, в 60 
км. Мы туда поехали, друг наш женился. 
Мы напились и драку устроили. Потому что 
девушка, что дружила с моим другом Бори-
сом Хасыковым, выходит замуж не за него, 
а за богатого калмыка. Борис сказал: «Соня 
меня разлюбила!». Нас стали выгонять. А 

мы взяли стол и опрокинули его. И тут дра-
ка. Я граненым стаканом дядьку по лбу уда-
рил. Стакан раскололся, а я порезался. 

На следующий день иду по берегу Оби, 
в районе Бельска мы садимся на электричку, 
и меня ловит милиция, сажают в каталажку. 
Оттуда сообщили: мы же подрались и убе-
жали. Утром выхожу в 6 часов на выезд в 
Искитиме ― ехать в Нижний Коён, меня 
взяли. Посадили в КПЗ. 

Снова мать сообщила дяде Басангу, тот 
говорит: будешь сидеть, пока оттуда не да-
дут прощение. Иначе тебе три года дадут за 
хулиганство. Привезли врача, я стучу, пи-
наю в волчок и не даю охране покоя. Меня 
вызвал начальник горотдела, отлупил меня 
ремнем и говорит: беги домой, чтоб через 
два часа дома был. Там по Канатной казахи 
жили, я взял у них лыжи и быстрее домой.

Работал я. Без войны мы 60 лет живем, 
и в совхозе умирают с голоду. Просто надо 
работать, хочешь жить ― вертись.

Что калмыком быть стыдно, здорово 
ощущалось. Тогда слово «калмык» было 
связано с предательством. Сейчас ведь нам 
говорят: калмык, мы же не обижаемся. Тог-
да или же наше недопонимание было. И 
потом люди же в Сибири нас остерегались. 
Ведь перед нашим приездом слух пустили, 
что людоеды едут.

Потом я учился на прицепщика в МТС, 
работал у передового комбайнера штурваль-
ным на «Сталинце», прицепном комбайне. 
Передовой комбайнер, он меня хвалил.

Выучился на тракториста. Трактор же 
без кабины. А пахота после уборки. Куро-
патки на борозду садятся, а эти птицы на 
подъем очень тяжелые. Я молотком как 
кину, попаду в куропатку, ее в марлю заво-
рачиваю и в горловину трактора опускаю. 
По радиатору жир ползет. 3–4 куропатки за 
каждый круг. Марлю откроешь, а перья все 
уже вылезли. А там температура 80–90 гра-
дусов. Прежде кишки выпускаю, крылья и 
ноги отрезаю ― так жарил куропаток. 

В [19]53 г. у нас был слет молодых ме-
ханизаторов. Тогда же целину поднима-
ли. ЧТЗ, тракторы вот такие, тросы с руку 
толщиной, опутываем лес, сосну, которая 
растет среди поля. Расширение посевных 
площадей ― и с корнями вытаскиваем, и за 
полем уже корчуем, и там на дрова. Здесь я 
показал себя хорошо и меня послали на слет 
передовиков на совещание обкома комсо-



Oriental StudieS. 2019. Is. 3

406

мола. Я был первый раз в оперном театре на 
спектакле «Садко». На сцене Садко стоит в 
красивом белом платье, в такой жилетке. Я 
потом рассказывал маме: а лодка прям плы-
вет, там волны на сцене.... 

Нас угощали пивом. Молодежи много, 
38 районов и по 10–15 передовиков с каж-
дого района. Мы зайдем в туалет, пустую 
бутылку наполним, и на подоконник поста-
вим. Пиво с мочой ведь не различишь. А 
потом стоим в стороне и смотрим, кто эту 
бутылку выпьет.

А когда на штурвального учились, ку-
шать хотели, мы же молодые. Утащим 
уток, как будто из дома уток прислали. Тетя 
Маша, на, гусей пожарь, нам из дома мама 
прислали. Это село было далеко, откуда они 
догадаются.

В нашем селе было 15 семей. Немцы там 
были. Фридрих Сашка был, я у него прицеп-
щиком был. Он был отличный механизатор. 
Немцы есть немцы. Они любой трактор, 
любую машину восстановят. Он меня всег-
да называл «топорный парень». Я это сам 
понимал, но словами не произносил. Я хоть 
и догадывался, что топорный, ему хохмы в 
ответ устраивал. Ночью на нарах спим, я его 
сапог унесу и спрячу, а он утром ищет. Ну, 
куда я ботинок дел? Ходит-ищет. 

Нам, трактористам, специально выдава-
ли брезентовые сапоги похожие на кирзо-
вые, брезентовые брюки, фартук, ботинки. 
Когда он мне насолит, я драться не лезу. 
Вначале мы занимались мордобоем, я с ним 
дрался, то молотком брошу. А потом нашел 
такую тактику ― прятать его вещи: то шап-
ку спрячу, то сапог. Васька Пузанов ― тот 
был грамотный. Мать ― немка, отец ― рус-
ский, он деликатно ко мне относился, я у 
него прицепщиком тоже работал. 

У нас трактора работали сутками. Вече-
ром и утром пересмена. Не было выходных. 
Самогонки не было, варили брагу. К тете 
Тоне Черновой привезем сено, накидаем, 
наскирдуем. У нее была дурная привычка. 
Чтобы мало ели, она в брагу табак насы-
пала. Я ее ловлю и спрашиваю: почему ты 
в брагу табак сыпешь? Я больше тебе по-
могать не буду. Хорошо, говорю, из бочки 
наливай в моем присутствии. Выпили поря-
дочно. На следующий день я говорю: спали 
мы хорошо.

Шура наша вышла замуж в [19]56 г. Ей 
было 25 лет. Познакомилась она на свадьбе. 

Поехали несколько женщин. Стол накрыли. 
Мама расстроилась, далеко в район уезжает. 
А ей предлагал из нашего села Нарна Гога, 
но Шуре он что-то не показался. Он скот-
ник, она доярка ― вместе работали. 

В сундук деревянный положили ей два 
комплекта постельных принадлежностей, 
пиалы, что из дома мать взяла, чашки, супо-
вые тарелки, алюминиевые ложки и вилки, 
немного одежды, ― может, два платья. В 
чем в кино ходила, в том же и замуж выхо-
дила. 

Навоз я сам чистил после работы. Мать 
только от коровы подальше оттолкнет. И я 
на санях выкатываю и в огород ― на удо-
брения. Комбикорм насыпет, что я воровал 
у коней. Мать физически слабая была. Те-
ленку нужно теплую воду, она ведро воды 
несет, сгибалась вся. Я это чувствовал. 
Утром встану, сам все сделаю. Иногда за-
буяню. Мать меня уже боялась, она видит: 
я вкалываю день и ночь. Был полноценный 
хозяин. У нас огород метров 100. Картошку 
полоть надо. Я шагами отмерю. Вот, мама, 
картошку надо окучить. Она, бедная, начи-
нает, я у нее отбираю и Шуре задание давал, 
но у нее руки болят.

В [19]57 г. только стали на ноги вста-
вать, только раны залечили… И уехали.

Калмыцких девушек не было. Я дру-
жил с Олей. Я ее насильно домой приводил, 
дверь закрою и заставлял у нас спать. Дом я 
продал Попову. Потом деньги забрал у него, 
не хотел уезжать, у меня дружба с Олей. 
Мать мне говорит: зачем тебе орс күүкн 
(русская девушка)? Поедем на родину. Я го-
ворю: Оля, поехали. Ее мать не отпустила. 
Тут я рассердился и поехал. 

Приехали на Казанский вокзал, пере-
сели на ставропольский поезд. Сошли в 
Дивном 4 мая. Жара, пыль. Народу много, 
люди кишат. Я нашел на вокзале в углу ме-
сто для матери и остальных. Обошел вок-
зал, осмотрелся. Услышал детские голоса, а 
это детский сад. Я подошел, зашел во двор. 
Женщина меня встретила неуважительным 
взглядом. Я спросил заведующую. Она вы-
шла, я ей говорю: калмыки возвращаются 
на родину. Нет ли у вас одной комнаты сво-
бодной для матери и детей? ― Нет, у нас 
детское учреждение. Отфутболила меня. 

Выхожу с калитки, молодая чернявень-
кая женщина встречается. 

― Как Вас зовут?
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― Нина. 
― Я вижу, ты благородная девушка, по-

моги. Мне нужна комната оставить семью. 
― А вы женаты? 
― Нет, это для мамы, братьев и сестер. 
― Через дом землянка ― хорошая, вну-

три чисто. Это устраивает вас? 
― Да, спасибо. 
На улице телеги стояли, я их загрузил 

вещами нашими и говорю: мама, два дня. 
А у меня направление от Горяева С. С. 

в Приютное. Приехал туда, одни землянки. 
Мне не понравилось. О, боже, куда я попал? 
Какие-то калмыки уже там живут. Черные 
уже, обветренные. 

― Это райцентр? ― Да. Показываю на-
правление. Мне говорят: жилья нет. А зачем 
направляли? Напишите на моем направле-
нии: жилья нет, отказываем. Но он отказал-
ся писать такое. Я вернулся и говорю: мама, 
Приютное ― это дыра. Я туда не хочу, едем 
назад. Я снова у Попова дом отберу. Мама 
говорит, езжай в Элисту. За ночь она меня 
уговорила. Я в первую попутную машину 
сел и приехал. 

Приезжаю и сразу в Красный дом. Там 
на 4 этаже дядя работает в чесучовом пид-
жаке. Меня не узнает. Я говорю: нахцх ба-
аҗа (дядя, мамин брат), Вы меня не узна-
ете? 

― А кто ты? 
― Иванова Манджи сын. 
― Сергей, ты, что ли? 
Автобаза. Зашел к Чернову. Орсмуд 

(русские) боялись ― калмыки вернулись. 
Некоторые даже дрожали. Мы поехали. 
Приехали, маму встретили. О, говорит дядя, 
вы хорошо устроились. ― Сергей нашел 
нам кухню, а то сидеть на вокзале два дня. 

Мы с Борисом сели на ЗИЛ и поехали за 
легковой, в которой ехали мать и брат с се-
строй. Вначале мы жили в клубе. Потом нам 
дали 4-комнатную квартиру в бараке.

В Сибири я попал в очень хорошее ме-
сто. И люди были хорошие, и речка, рыба, 
ягоды и трава. Литовка на плечо, я за день 
полстога накашивал. Иногда возникают 
трудности, я вспоминаю Сибирь. Все годы я 
жил сытым, хотя и были трудные периоды. 
За счет животноводства никаких особенных 
проблем не было. Есть такая пословица: 
если заботишься о животных, результат бу-
дет. Наши старики так и говорили в войну: 
рыба и скотина нас от голода спасли. 

Доставалось в те годы и женщинам ― 
больше морально, и мужчинам ― физиче-
ски. Вши появлялись, когда человек худой, 
одежду не меняли, а стирали хозяйствен-
ным мылом. Порошка тогда не было. Не-
достиранная одежда, недоглаженная. Сей-
час спичкой чирк ― газ загорелся. Кран 
крутанул ― вода. А там хворост на плечах 
таскали. Камышом чай варили, кизяком суп 
варили. Физически люди были загружены. 
Поэтому и долголетие было. Когда человек 
не работает, он дряхлеет.

С. Э. Наранова
Я родилась в селе Кердата (сейчас это 

п. Амур-Санан Городовиковского района 
Рес публики Калмыкия) в семье зайсангов 
по отцу и по матери. Отец мой Польтеев 
Эренцен Бадминович жил в Кердате, это 
было родовое село Польтеевых. Наш род 
Польтеевых (прапрадед Польте Долганов, 
от его имени наша фамилия) в этом селе 
обосновался с 1826 г. Дед мой до револю-
ции занимался кожевенным промыслом, 
выделывал кожу. Он имел большой красный 
кирпичный дом. В его подвале были склад-
ские помещения. Сказать «кожевенный 
завод» будет сильно, но, вероятно, можно 
сказать, цех по выделыванию кожсырья, та-
кое производство было. Дед поставлял свою 
продукцию кому-то в Сальск. Там в Сальске 
они деньги держали в Крестьянском банке. 
В Сальске, чтобы каждый раз не нанимать 
подворье для остановки со своим обозом, у 
них был свой собственный дом. Когда Со-
ветская власть установилась, отец подарил 
этот дом смотрителям, это была татарская 
семья Дулатовых. 

В 1926 г., 31 июля, у Польтеевых всё на-
ционализировали: П-образный большой ка-
менный дом, не сказать, что двухэтажный, 
но на высоком фундаменте, в одном крыле 
был магазин, в другом ― жилая часть. В нем 
было паровое отопление, английские жалю-
зи. Потом в нашем доме был Башантинский 
детский дом. В 1942 г. детей эвакуировали. 
Когда мы приехали в Кердату пережить ок-
купацию, этот дом уже стоял без окон, без 
дверей, а после освобождения от оккупации 
его разобрали по кирпичику. 

У Польтеевых национализировали 
400 десятин земли (столько у всех зайсан-
гов было, а вот у нойонов по 1 200 десятин), 
каменные постройки, весь скот ― больше 
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тысячи голов овец, крупного рогатого ско-
та ― где-то за сотню. А птицу вообще не 
считали, водится — и все. 

Было пастбище для скота и земля па-
хотная. У них была своя паровая машина, 
пшеницу сеяли. Рядом было русское село 
Янушевка, и мы сдавали часть земли им в 
аренду за 50 %, урожай делился пополам. 
Земля была очень благодатная. Столько 
было травы — только работай.

Папа мой закончил Ставропольскую 
гимназию и учительскую семинарию. Он 
вел всю финансовую сторону отцовского 
дела, вел все книги доходные, расходные. 
Когда советская власть пришла, он стал 
учителем. Павлов Дорджи Антонович, Доб-
жинов Бадма Матвеевич, Берденов Алексей 
Балькадович были учениками моего отца. 
Когда я его реабилитировала, я ходила кон-
сультироваться к Д. А. Павлову, и он ска-
зал: «Как же так, мы забыли реабилитиро-
вать своего учителя». 

Осенью 1926 г., когда скот национали-
зировали, землю, дом и подворье забрали, 
Польтеевы построили три деревянных дома. 
Их было три брата. Наш папа, Эренцен, был 
1887 г. рождения, второй брат ― Санджи, 
постарше ― Эрдюш, он был бездельник, 
вел легкий образ жизни, увлекался карточ-
ной игрой. Дедушка ему особенно ничего 
не доверял. Братья рядом построили три 
дома. Дед жил с моим отцом. У папы еще 
была сестра Джугдан, ее муж Лиджи Шим-
бенов, ики-бурульского рода, был полков-
ником царской армии, участником Первой 
мировой войны, был награжден железным 
крестом. Для нее тоже дом держали, она на-
ездами приезжала.

Впоследствии, когда не только зайсан-
гов, но и зажиточных крестьян раскулачи-
вали, нас выслали за пределы республики. 
Наша семья попала в Кайсацкий район Ста-
линградской области, в село Упрямовка. 

Мама моя ― тоже из богатого рода зай-
сангов Шарманджиевых, она была 1902 г. 
рождения. У нее было три брата: Шуурга, 
Мукабен и Пюрвя. Ее родители рано умер-
ли, и она воспитывалась у своего старшего 
брата Эренджена Шарманджиева. Он ее и 
замуж выдавал. Когда мама родилась, роди-
тели сговорились, и она с детства знала, что 
выйдет замуж в род Польтеевых. Когда ей 
исполнилось 18 лет, ее выдали замуж. 

В период Гражданской войны они назы-
вали большевиков «Ваньки» по аналогии с 
распространенным русским именем: туда 
идут большевики ― скидывай сапоги, да-
вай лошадь, назад идут ― давай лошадь. 

Польтеевы даже в одно время хотели 
эмигрировать, ехали на Новороссийск, но с 
полпути вернулись. 

Держали скот. У них было на каждую 
семью 800 овец и 50 коров. Тоже была зем-
ля ― 400 десятин. У них были свои хутора. 
Это сейчас Красногвардейский район Став-
ропольского края. А раньше он назывался 
Ясная Поляна, рядом ― родина Горбачева. 
Эти места хорошо описаны А. Амур-Сана-
ном в романе «Мудрешкин сын». 

Мама говорила: как бы хорошо они ни 
жили, они все трудились. Летом они жили 
на хуторах, каменный дом был в Башанте и 
еще у Шарманджиевых дом был в Ставро-
поле, потому что их дети учились там в гим-
назии. Мать Льва Бадминовича Тапкина, 
Булгун Пюрвеевна, успела закончить эту 
гимназию, она знала французский и играла 
на пианино. Моя мама играла на скрипке 
и на домбре, у нее был хороший слух, она 
настраивала струнные инструменты ― ги-
тару, мандолину и балалайку. 

Их воспитывали в трудолюбии. У них 
была обязанность ― по пять коров подоить. 
Их было несколько сестер: Байкаде, Гила-
на, Клава, мама моя Будже. Они на верхо-
вых лошадях уезжали гулять, под утро при-
езжали ― кольца сняли, подоили по пять 
своих коров, ведра оставили и ушли спать. 
Все равно существовала обязанность самим 
трудиться.

До революции в Калмыкию раз в год 
регулярно приезжали ювелиры-армяне и 
брали заказы. Они знали все богатые се-
мьи, у кого сколько сыновей, дочерей, кто 
когда родился. К 16 годам маме уже зака-
зали бирюзовые серьги, потому что это ее 
камень. 

Ювелирам давали задаток, они уезжали 
и через год привозили ковры, ювелирные 
украшения. Целый месяц они жили как в 
гостях. Потом новые заказы принимают. 
Уехали, никто не знал, из какой они местно-
сти, но все им верили, настолько все было 
честно. Ковер хороший тогда стоил, как 
корова ― 25 рублей. В год раз, когда наши 
шерсть продадут, обмеривали всех детей. 
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В год раз закупали полный воз. И привози-
ли ткани рулонами, обувь ― кучами. 

Как-то заболел оспой дед Шарманджи-
ев. Они поставили кибитку и вокруг око-
пали, больного поместили внутри. На селе 
сказали: кто будет ухаживать, они ему 
очень хорошо заплатят. Дед Морчуков взял-
ся ухаживать. Еду им оставляли на меже. 
И дед вылечился, и Морчуков не заболел. 
Позже ему подарили за труды юрту, корову 
с телком, стали считать их родственниками. 
Если у Морчуковых кто замуж выходил или 
женился, Шарманджиевы полностью свадь-
бу обеспечивали. На Цаган и на Зул семья-
ми приезжали в благодарность за то, что дед 
Морчуков нашего деда выходил.

Мама хорошо говорила по-русски, мно-
го читала. Она была грамотным человеком 
для своего времени. Она закончила Ставро-
польский торговый техникум. Я с детства 
помню, как мама говорила: «Сапоги мои 
того ― пропускают Н2О». 

В Элисте, когда мы вернулись из де-
портации, мама читала все журналы и газе-
ты. Она запоем читала и нам говорила: тут 
интересно, вот тут прочитай в «Сельской 
жизни», «Труде», «Огоньке», «Работнице», 
«Крестьянке», «Вокруг света», «Науке и 
жизни»…

Мама говорила, что романтических 
чувств, ухаживаний до брака не было. При-
шел срок, ее засватали, и она вышла замуж. 
Про отца она говорила, что он любил поря-
док с педантизмом. Она не работала. Одева-
лась прекрасно. У нее и свое все было. Как 
все калмычки, она сама очень хорошо шила. 
Когда я была маленькая и мы были бедны-
ми, мама нам сама шила. Девочка-калмычка 
должна была уметь шить. Машинка у них 
была, но и до машинок их учили так шить, 
чтобы стежки были такие ровные и мелкие, 
что не отличить какой шов: машинный или 
ручной. У нее были очень хорошие вещи, 
сшитые профессиональными портными. 

У мамы была беличья шубка. Раньше 
мех носили вовнутрь. Внутри была белка со 
всеми хвостиками, а рукава были из серого 
каракуля. Сверху был черный бархат. А у 
папы была лисья шуба, а снаружи –― бо-
стон. 

[19]30-е годы были голодные, золотые 
вещи мама в торгсин носила, она их на муку 
меняла. А шубы наши в ломбарде в Став-
рополе висели. Уже в Сибири мама свою 

беличью шубу распорола, мне сделала кур-
точку с серым каракулевым воротником.

Мамин калмыцкий костюм до войны 
в музее висел. Это были густого зеленого 
цвета хувцн, бархатный шиверлык и накид-
ка. Но не такие, как сейчас носят артисты, 
а узоры были помельче, трафаретом выши-
тые золотыми нитями, но более изящные.

В 1929 г. наша семья как зайсанги была 
выселена в Сталинградскую область. Когда 
моего деда выслали, вся деревня горевала. 
Все-таки он держал какой-никакой заводик, 
рабочие места давал. Платил им. Тогда там 
сады водились, земля была благодатная. 
Те, кто трудились, сады и огороды держа-
ли. До революции столько работы, как при 
советской власти, конечно, не было. Потом 
совхоз или колхоз образовывали, когда еще 
он там поднялся. 

Потом, в 1930 г., зайсангов стали высе-
лять за пределы европейской части, за Урал 
и в Казахстан. Мужчин должны были высе-
лять через пересыльные тюрьмы. А жены с 
детьми должны были сами добираться до 
места назначения. 

Маме сказали ехать в Караганду. Но она 
пришла в сталинградскую тюрьму, принес-
ла передачу отцу, и маме сказали, что он 
умер. Ему было всего 33 года. Мама доби-
лась свидания с дядей, и он ей сказал: если 
Эренцена нет, ну, что ты поедешь в эту Ка-
раганду? езжай в Ростов, там жил младший 
брат Георгий, он учился в университете. 
Мама, можно сказать, сбежала с этой ссыл-
ки и осталась без документов. В Ростове она 
устроилась на Россельмаш в швейный цех 
― шила капоты на комбайны.

Детей мама отвезла в Сальск, к Дула-
товым. Они прятали нас почти полгода. Из 
четырех детей выжило двое, два сына умер-
ли за полгода, а старший сын Александр и я 
выжили. Нас выпускали гулять во двор, ког-
да он был закрыт и посторонних не было. 

Из Ростова мама завербовалась на рабо-
ту в Кисловодск, в санаторий дояркой. При 
санатории был свой молочный завод. Мама 
говорила, они сами делали сыр «бакштейн». 
Поселок назывался Ксу. Мы жили за рекой 
Ольконовкой. У нас был двухкомнатный 
коттедж. 

Брат Саша ходил в школу и каждый день 
нового щенка из школы приводил. В подва-
ле он разбил собачатник, по всем клеточкам 
рассадил собак по породам. У мамы в сун-
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дуке был желтый сахар-сырец. Он как рис 
был. Саша гвоздем открывал сундук, брал 
стакан сахара, и мы этот сахар ходили ме-
нять на ведро помоев. Этими помоями мы 
кормили всех своих собак. Как-то у мамы 
спросили: а что твой сын каждый день при-
носит сахар и меняет на помои? У вас что, 
поросята? ― Ничего нет. Пришла домой, 
узнала, и тут мама разогнала щенят. Их же 
кормить надо. Но Саша так плакал, что од-
ного щенка мама разрешила оставить. 

Мама хорошо работала, жила по ка-
ким-то справкам. Материально мы жили 
нормально, были сыты. Часть ценностей 
сохранилась. Потом мама вышла замуж за 
Б. Д. Буцынова. Мама вышла замуж не по 
любви, не по романтическим соображени-
ям, а потому что надо было выправить до-
кументы. Замуж она выходила по расчету. 
Она не имела права на личную жизнь, у нее 
была ответственность за двоих детей. Они 
были почти ровесники. Ей было 33, а ему 
35. Отчим был из бедной семьи, из нашей 
Кердаты. После регистрации она получила 
паспорт и могла свободно жить, не опаса-
ясь. Они переехали в Ставрополь, и она по-
ступила учиться в техникум, а он ― в пе-
динститут. 

В декабре 1939 г. мы приехали в Эли-
сту, родственник моего родного отца мне 
сказал: твоя настоящая фамилия ― Польте-
ева. Будешь паспорт получать, возьми свою 
фамилию, ты еще будешь гордиться своим 
отцом. Мама мне сказала: ты можешь взять 
свою фамилию, а Саша ― нет, он мужчина, 
его будут преследовать. Она боялась, что 
он будет подвержен репрессиям. А мне она 
говорила: ты ― женщина, выйдешь замуж, 
сменишь фамилию. 

Отчим маму уважал. Иначе не взял бы 
ее с таким нелегальным положением и с 
двумя детьми. Он ведь свою первую жену 
оставил из-за мамы, но двоих детей взял с 
собой. Мы так и жили все дети вместе: мы 
с Сашей, Лида и Борис. Борис женился на 
немке, остался в Новосибирске.

А Лида, 1925 г. рождения, попала в труд-
армию. Это был советский концлагерь. Она 
пришла оттуда инвалидом и скоро умерла. 
Они были на казарменном положении. Их 
водили, как заключенных, с собаками под 
дулами автоматов. 

Двоюродный брат отчима Никита Бу-
цынов служил в армии, и его часть в 44 г. 

стояла в Новосибирске. Как-то они стояли 
и ждали, когда колонну проведут с собака-
ми. Было много калмыков, и он узнал свою 
сестру Лиду. Он был офицер, за ними по-
шел, зашел на вахту и спросил у охраны: 
что за заключенных сейчас провели? Это 
не заключенные, это дети врагов народа, 
это хуже, чем заключенные, потому что у 
заключенных срок есть, а эти бессрочные. 
Мы про них ничего не знаем, их офицеры 
приводят по списку и назад уводят. 

Шли на вахте офицеры сопровождения, 
и он к ним обратился. Он сказал, мне пока-
залось, что моя сестра прошла. Как фами-
лия? Да, есть. Это дети спецпереселенцев, 
они работают на военном заводе, их так 
водят, чтобы они не разбежались. Сейчас 
это Сибсельмаш. А в военное время там 
был минометный завод. Там были не толь-
ко калмыки: дети немцев и дети русских, 
кто был старостами и полицейскими. Дочка 
старосты из Смоленской области говорила: 
какой там староста! Деревня сказала его вы-
брать…

Лида наша в 1948 г. умерла, она полу-
чила туберкулез брюшины, попала она в ла-
герь в 1944 г., в начале 1945 г. ее освободи-
ли. Зимой ее привезли, она была в ботинках 
на деревянной подошве. Тетя Рая, жена дяди 
Никиты, работала медсестрой в военном го-
спитале. Она белую простыню постелила на 
пол, посадила ее на стул, ее машинкой обст-
ригла, всю одежду и волосы сожгла. Нечего 
ей одеть, дали ей солдатскую гимнастерку, 
юбку и белье. Вымыла ее всю в ванной, а 
наутро опять вшей полно. Как будто из тела 
выходят. И так целый месяц она ее мыла и 
кормила.

Война началась 22 июня 1941 г., а мой 
брат Саша 17 июля 1941 г. добровольно 
пошел в Ростовское пехотное училище. Он 
провоевал всю войну и погиб за четыре ме-
сяца до ее конца, в декабре 1944 г. 

Немцы пришли в Элисту в августе 
1942 г. Время оккупации я помню плохо, 
она была всего четыре с половиной месяца. 
Радость никто не ощущал. Мы испытывали 
тревогу, так как все знали, что наш Саша 
служит в Красной армии. 

Вокруг Элисты все росло. Мы, дети, хо-
дили на поле недалеко от старого аэродрома 
копать картошку. В конце сентября за плит-
ку чая и десять пачек махорки мама наняла 
двух стариков на верблюде, чтобы нас всех 
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перевезти в Кердату. Мы уехали из Элисты 
в Кердату и оставались там до высылки.

Отец Володи Косиева был другом моего 
родного отца. Мы с Володей учились вме-
сте в школе № 2. Когда Володя попался, ба-
бушка приходила к маме. Бабушке Володи 
Косиева было, наверно, под 60. Тогда жен-
щина под 60 выглядела совсем по-другому, 
чем нынешние 60-летние. Ей сказали, иди 
к немецкому коменданту, попроси за него. 
Тебя никто не осудит, ты пожилая женщи-
на. И когда она пошла к коменданту и ска-
зала: сына моего репрессировали, это мой 
единственный внук. Отпустите его. Ей дали 
свидание. Они сказали: мы можем жизнь 
сохранить, если он сам раскается. Она при-
шла, а Володя говорит: раз я попался с ребя-
тами, значит, моя жизнь на этом кончилась. 
Один раз умирают. Я умру, но с честью. 
Бабушка, не ходи, не унижайся, никого не 
проси. И больше она не пошла никуда, она 
была уверена, что, если его немцы отпусти-
ли бы, наши бы его расстреляли как преда-
теля. А Володе в то время было 17 лет.

Какими мозгами надо было партизан-
ское движение в голой степи создавать? У 
нас же не брянские леса, все просматривает-
ся как на ладони, укрыться негде. Эти дети 
были именно патриоты. Их жизнь ― про-
сто подвиг. Может, ничего весомого они не 
сделали, не успели ничего уничтожить. Но 
умерли героически ― за идею, за убежде-
ния. Ну что они могли такого сделать? По-
ездов не было, поездов не взрывали. 

В Калмыкии большого зверства не 
было. Может, не успели. Шли войска, им не 
до этого было, армия пришла и прошла. Это 
следом шли и устанавливали порядок. Ну 
конечно, евреев расстреляли, это понятно. 

В старосты люди выбирали достойных 
людей. Дураки не нужны были никому: ни 
русским, ни немцам. Немцы сами не назна-
чали, говорили: выдвигайте сами. А выдви-
гали более-менее авторитетных, порядоч-
ных людей. Я тогда была маленькой, сама 
я не знаю. Но мама говорила, что городской 
голова Цуглинов был очень порядочный, 
хороший человек. Он был ее односельча-
нин. Он был пролетарского происхождения, 
не зайсанг, не кулак, сам выучился. Мы уе-
хали из Элисты в конце сентября, о боль-
ших массовых расстрелах, кроме евреев, я 
не слышала. А все остальное ― это люди. 

Люди сами на себя доносят. Говорят про тех 
и про других.

Когда нас освободили, мы пошли все ра-
ботать. В январе освободили, а в марте мы 
уже ходили по дворам собирали военный 
налог ― 300 руб. со двора. Мы ходили с Пе-
тей Укурчиновым с мешком и по полмешка 
денег приносили пешком в Башанту.

Башанта все-таки аграрный район. Как 
только война началась, 15–16-летних маль-
чиков и девочек стали учить на механиза-
торов в Башантинском совхозе-техникуме. 
Наша сестра Лида Буцынова на комбайне 
заработала очень много зерна, в [19]42 г. 
был очень хороший урожай. Мы все съели, 
сколько народу. Бабушка наберет мешок 
зерна и помелет вручную. Нам на неделю 
хватало. Что покрупнее ― на кашу, что по-
мельче ― на hуйр (лепешку). Һуйр в золе 
пекли. И так за зиму мы все съели. Весной 
мама пошла уже вещи менять ― то на соль, 
то на зерно. Нас еще не выселяли, а мы уже 
жили тем, что вещи свои меняли. Пока еще 
будет урожай в колхозе! А потом, когда ос-
вободили, пришли и у кого какое зерно со-
хранилось ― забрали. Сеять колхозу нечем 
было, и запасы все забрали. 

А моя семья работала в колхозе «Про-
летарская победа», то посевная, то убороч-
ная. Там жили эстонцы и немцы в колхозе 
«Шин төрл» (Новые родственники). Совет-
ских немцев в [19]41 г. выслали, остались 
калмыки и эстонцы. А потом калмыков де-
портировали, эстонцы остались. Совхоз был 
богатый, даже виноградники были. Мама 
работала на винограднике. 

В школу мы пошли 1 октября [19]43 г. 
Я пошла в 9 класс учиться в Башанте и жила 
у родственницы, у бабушки Улюмжиевой. 
Это тоже хорошие знакомые Польтеевых. 
Надя, ее дочь, была эвакуирована, пото-
му что в райкоме партии работала. Вот ее, 
дядю Сергея Ховлюкова, их вроде как с 
парашюта наши сбросили над Башантой, 
они вроде как освободили Башанту. Немцы 
ушли, а они советскую власть восстанавли-
вали. Надя работала в райкоме партии, и она 
знала, когда нас выселять будут. 26 декабря 
1943 г. она пришла домой и сказала мне: со-
бери вещи, сейчас поедешь домой, я тебя на 
машину посажу. Я говорю: а нам каникулы 
еще не объявляли. Тут она мне тихо гово-
рит: никаких каникул, нас выселяют и тебе 
надо попасть с родителями. Мы вышли на 
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дорогу из Башанты. Она остановила маши-
ну, которая шла выселять. Спросила, куда 
едут, и попросила подвезти девочку. Нас 
грузинские солдаты выселяли. А я с собой 
ничего не взяла, только чемодан учебников. 
27 декабря я приехала, а 28-го к нам пришли 
и зачитали приказ о депортации. 

Все так растерялись. Оказывается, мама 
что ни клала, я все выкидывала, говорила: 
мама, нас не выселяют, нас вывезут и как 
евреев расстреляют. А потом один солдат 
сказал: возьмите все продукты и теплые 
вещи с собой. Почему он так сказал? Нам 
соседи передали Сашкины письма, которые 
пришли после нашего отъезда. Солдат уви-
дел на столе треугольники и спросил: а кто 
у вас в армии? ― Мой сын, сказала мама. 
Тогда он сказал: вас выселяют в холодные 
края, возьмите теплую одежду и побольше 
еды с собой. Тогда мы все подушки выта-
щили и положили теплые одеяла. 

Нас было четверо детей и мама с отчи-
мом, который был инвалид, у него коленка 
не гнулась. Нас везли из Сальска через Ро-
стов. Наш председатель колхоза «Пролетар-
ская победа» Виктор Васильков, я хорошо 
помню, у него была молодая жена Дуся и 
грудной мальчик. Этот колхоз был милли-
онер. В [19]43 г. этот колхоз на проданный 
виноград купил самолет для фронта. У Ва-
силькова была медаль Отечественной вой-
ны 1-й степени. И с этой медалью на груди 
он ехал. Он был раненый фронтовик, лет 35. 
Его мать умерла в дороге. Когда люди уми-
рали, их просто выкидывали на остановках.

По дороге ехали в ужасных условиях. 
Кормили нас в больших городах ― в Ом-
ске, Новосибирске, один раз в сутки. С нами 
ехали военные. На остановках в очереди у 
котла народу много. Андрей Бембинов всег-
да, когда котелок подавал, кричал: «Стар-
шему лейтенанту погуще!». Он так чудил. 
Все смеялись. Так за ним и осталось «Стар-
шему лейтенанту погуще». Шутили, живые 
же люди. 

Хлеб давали мешком. Почему-то маму 
выбирали хлеб разрезать, она так хорошо, 
ровно резала. Потом кому-нибудь глаза за-
вязывали и спрашивали: это кому? Тому ― 
чтобы не обидно было.

В туалет ходили в ведро. Все терпели и 
ждали остановки, тогда выходили и уже не 
стесняясь оправлялись. Как-то поздно вече-
ром одна девушка, лет семнадцать ей было, 

лежит на верхних нарах и басом говорит 
по-калмыцки: баава, баасн күрчǝнǝ (какать 
хочется). Ее мать соскакивала и говорила 
нам, кто внизу не спал и сидел у печки: буру 
хǝлǝтн ‘отвернитесь, смотрите в сторону’. 
И вот, сколько она живет, так за ней и оста-
лось: «Баава, баасн күрчǝнǝ».

На крещенские морозы 19 января нас 
привезли на станцию Сон Красноярского 
края. В этот день было 42 градуса мороза. 
Дым шел прямо-прямо. Нас привезли на 
38-ю параллель, граница вечной мерзлоты, 
там картошка не росла.

Когда нас привезли, мне показалось: 
кто-то там стоит вдоль дороги, что-то дер-
жит. Вдоль дороги люди стояли, их согна-
ли с ближайших сел. Они тоже были плохо 
одеты, в валенках, телогрейках все закута-
ны. Они, оказывается, картошку сварили, 
завернули ее, и нам казалось, что они детей 
держат, а они картошку в кастрюлях держа-
ли. Они кормили привезенных людей. 

Председатель колхоза смотрел, у кого 
была более-менее здоровая семья и мало де-
тей, тех он сразу забирал в колхоз. А у нас 
много было детей, кому они нужны, едо-
ки-то, нас не взяли. Кого не взяли, всех в 
клуб поместили. Мама взяла ведро, пошла 
за водой чай сварить и не смогла. А вода 
где? ― Прорубь на речке. Такой был мороз. 
Она тут же вернулась, взяла шерстяное оде-
яло, вырезала и стала шить варежки. Потом 
на ноги ноговицы сшила и потом только 
пошла за водой, потому что рука прилипа-
ла к ведру. Ноговицы как бурки, в калоши 
надевали. Как мы помещались, не помню. 
На одну семью одна кровать или топчан. 
Каждому свой уголочек ― два метра. Тут 
и живешь. Две печки горят круглые сутки, 
и дрова привозили из леспромхоза. А сами 
дежурили ― каждая семья по часу, чтобы 
дрова горели в печке.

В этом леспромхозе уже жили выслан-
ные немцы, эстонцы, финны, латыши. Они 
уже адаптировались, они ходили на лыжах. 
Особо большого сочувствия, чтобы они там 
с куском хлеба пришли, я такого не знаю. 
Конечно, люди все равно сострадают. Они 
тоже с этого начинали ― их тоже привез-
ли и выбросили. Сибиряков, может, застав-
ляли прийти с картошкой, но они пришли. 
Можно обязать и не сделать. А они пришли 
все-таки, разворачивали кастрюли, и пар от 
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картошки шел, как дым, и кормили горячей 
картошкой. Мы жили в клубе до весны. 

Самый тяжелый период был первое вре-
мя ссылки. Народ с юга, весь раздетый. Ни 
у кого не то что валенок, ботинок не было. 
Все в брезентовых туфельках приехали. 
В Калмыкии же чуть ли не до декабря хо-
дишь в туфлях. А до войны люди бедно 
одевались. За первую зиму мама все обме-
няла на картошку, вплоть до постельного 
белья. А я ехала в платье, простых чулках, 
платье фланелевое, туфли, чулки, рейтузы, 
пояс для чулок, ситцевая рубашка, кофта. 
Сверху шерстяное полупальто, на голову 
беретик. Тогда девочки в штанах не ходили. 
Спортивные костюмы в школе считались 
роскошью, в них только на занятия физ-
культурой ходили. Мы же вещи меняли еще 
в советское время. Четыре месяца оккупа-
ции никто не работал, советские деньги не 
ходили. За три–четыре месяца мы все зерно 
бабушки съели, которое сестра Лиза зарабо-
тала.

Эту зиму мама моя работала. Кроме ба-
шантинцев, были люди из Юстинского рай-
она, они очень плохо по-русски говорили. А 
мама моя хорошо говорила и стала брига-
диром на лесоповале. Она там инструктаж 
проходила и сама страшно боялась. Рабо-
тать надо было обязательно. На иждивенцев 
давали 300 грамм хлеба и на работника ― 
500. Хлеб был черного цвета, мокрый, кар-
тошка с чем-то, 500 грамм ― это малень-
кий брикетик. Мама на всех ровно делила. 
Утром всем нам даст и так до следующего 
утра. Пили калмыцкий чай подсоленный. 
Я потом сравнивала, когда доктор Хайдер 
голодал, протестуя против войны во Вьет-
наме, он пил подсоленную воду. Калмыки 
выжили, потому что пили калмыцкий чай 
подсоленный. 

В первый год в леспромхозе мама меня 
с собой брала в лес. Кору мы из пеньков 
обрубали и штабелевали, чтобы хлебную 
карточку больше получать. Идем в лес ра-
ботать ― плачем, возвращаемся ― плачем. 
Почему-то все время плакать хотелось. 

Конечно, малыши пухли от голода. Мы 
еще вещи меняли на картошку, и мама нас 
кормила дополнительно еще один раз кар-
тошкой. Когда варили картошку, она сле-
дила, чтобы все картофелины были одного 
размера. А брат мой Толик, который умер, 
мама его больше всех любила. Он пока не 

выберет, нам не раздавали. Если он не выбе-
рет, он плакал. Она говорила: пускай Толя 
выберет… Он долго смотрел, а потом выби-
рал себе. Он себе выберет, а потом она нам 
раздаст, и мы уже без звука, что дали, то и 
едим. 

Когда картошки было много, она варила 
по две на каждого, а потом по одной кар-
тошке. Чай мама заваривала, что с собой 
взяли, потом даже сухофрукты покупала, 
заваривала, лишь бы чуть желтого цве-
та был, и чуть подсаливала. В первый год 
наши дети в школу не ходили. Вначале их 
обзывали, в штыки принимали. Мне расска-
зывали такие случаи, когда просто убивали 
на национальной почве. Взрослая женщи-
на чуть ли до смерти забила ребенка за то, 
что он у нее свеклу украл. Такие единичные 
случаи были. 

Мое мнение, что сибиряки более тер-
пимы, чем население центральной России. 
Потому что предки сибиряков ― тоже быв-
шие каторжане. Потом местное население 
безбедно жило за счет высланных народов 
в войну. Все же было дефицитом, во всем 
недостаток. Мама говорит, уже все проме-
няла ― и одежду, и постельное белье, все, 
кроме красивой крепдешиновой косынки. 
И косынку эту она променяла на два ведра 
картошки. Сибиряки как-то обогатились, 
многое за копейки меняли.

Там были поляки, эстонцы, немцы, ла-
тыши. Они были побогаче. Они были дис-
циплинированные. Они лыжники хорошие 
были, трудолюбивые очень.

Весной отец ушел в Баградский район 
пешком за 50 км ― хромой человек ушел, 
устроился в какой-то колхоз бухгалтером в 
соседнем районе и на двух дохлых лошадях 
приехал за нами. Если бы он не приехал за 
нами, мы бы умерли. Все, кто остался, ни-
кто почти не выжил. 

Самое страшное, говорят, это когда зи-
мой люди умирали, их в снег закапывали, 
там ведь вечная мерзлота. А когда снег 
растаял, была ужасная картина. Я не знаю, 
как так можно было: людей, которые леса 
никогда в жизни не видели, ― вот так их 
вывезти в лес и бросить. 

А когда мы переехали в Баград, то нам 
очень помогала Гилана Карвина. Она наша 
землячка и мамина подруга. Врач и в Афри-
ке врач. Они очень хорошо жили по тем вре-
менам. Она же дочь Карвина, и ее пугали, 
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что арестуют, пока она училась в Москов-
ском мединституте. В 1941 г. они от нем-
цев из Москвы бежали в Башанту. Немцы 
в Москву не пришли, а в Башанту пришли. 
Во время оккупации к ней обращались как 
к врачу. 

Гилана всех наших малышей устроила 
в детский сад. И сказала, что они раздетые 
-разутые, им ходить не в чем, они будут 
только еду брать. Мама ходила за едой, бра-
ла пищу на троих детей, добавляла воду и 
всех нас кормила. С ней жила племянница 
Зина, Зинин отец был нашим дальним род-
ственником, ее отца родная сестра была 
женой брата моей матери. У Гиланы росла 
малышка. Девочка такая красивая была. Мы 
ходили ее нянчить. Я, бывало, так утром 
встану, ой, надо же идти нянчить. Понянчу, 
там меня обязательно накормят, дадут чаш-
ку чая с хорошим куском хлеба. 

Мы потом уехали в колхоз жить. Там 
уже мать работать пошла. Я только осе-
нью 1944 г. поступила на подготовитель-
ное отделение Красноярского пединститу-
та. У меня девять классов полных не было, 
а приняли. Я девять месяцев проучилась, 
меня приняли на первый курс, и через пол-
года вышел запрет на специальность. Мама 
прислала письмо, что учителя-калмыки, 
кроме математиков, не имеют работы. А я 
на географический факультет пошла, что-
бы математику не сдавать, кто же знал эту 
математику, мы же столько не учились. Я 
первый семестр проучилась, экзамены сда-
ла и потом бросила. Шла по Красноярску 
и увидела большое объявление: Краснояр-
ское торговое училище производит допол-
нительный набор на третий курс. Успева-
ющим ― дополнительный второй хлебный 
паек, это меня так привлекло. Я забрала до-
кументы из института, и меня взяли сразу 
на третий курс. Стипендия была 180 руб. Я 
хорошо училась, кончила с одной или двумя 
четверками. Получила специальность. Зато 
я была сыта. Никто же не помогал. Диплом 
был бумажный, как справка, только написа-
но «диплом».

У меня спрашивали про мою националь-
ность. Я почему-то не стыдилась, что была 
калмычка. Сибиряки у меня не спрашивали, 
за что нас выслали, то ли потому, что мы 
были в тех местах, где все были репресси-
рованные. Зато потом, когда я уже получила 
среднее специальное образование, в Ново-

сибирске, там и круг общения другой был, 
у меня как-то спросили, за что калмыков 
выслали. Я сказала: выслали за то, что под 
немцами были, хотя всего четыре месяца, 
выслали всех без разбору. Что малыми на-
родами запугивают большой народ. Надо 
бы украинцев выслать, но куда 50 миллио-
нов денешь? Я многое тогда понимала. Но 
говорила так в своем кругу. Никто не донес.

Я помню, поехала в Алма-Ату к тете, 
маминой двоюродной сестре. Тетя давно 
была замужем за казахом, деканом геогра-
фического факультета КазГУ. Сама тетя 
была врач, но тогда уже смертельно боле-
ла. За нами, за троюродной сестрой Лорой, 
студенткой КазГУ, и мной, ухаживали сту-
денты-поклонники. Один из них, Асланбек, 
за мной приударил. Но что я буду романы 
заводить, если я приехала в гости на месяц? 
А потом он мне не особенно нравился. Он 
был эмвэдэшник, у него форма была ― та-
кая кокарда. И вот он уже видит, что никак 
не может он ко мне приклеиться. Как-то мы 
сидели, разговаривали: какая разница меж-
ду казашками и калмычками. А я так сижу и 
говорю: калмычки более стройные, а казаш-
ки, видите, ― низкий таз, кривые ножки. 
Он говорит: у тебя, что, не кривые? Говорю: 
нет, ноги у меня прямые, и рост у меня 162, 
еще каблучок. Для своего времени я не была 
маленькой. Никак он меня не достанет. И он 
говорит: вас выслали. Я спрашиваю: за что 
нас выслали, Асланбек? ― За то, что вы все 
предатели. Я говорю: боже мой, да если бы 
война началась с вашей стороны, да видела 
бы я, как ты бежал бы навстречу китайцам 
со своей кокардой. Как он рассердился! А 
дядя Гали услышал из соседней комнаты, за-
шел и сказал ему что-то по-казахски резкое. 
Асланбек встал, извинился и ушел. Больше 
он к нам никогда не приходил. Потом мне 
дядя Гали сказал: знаешь, Сима, надо быть 
очень осторожной, ты же можешь отсюда 
домой не уехать. Ты же видишь, кто он, а 
ты ему такие вещи говоришь. Я говорю: а 
пусть он не говорит, что мы все предатели.

Тогда было принято ходить на вокзал. 
Часть солдат отпускали с Половинки, мно-
гих по болезни отпускали. Офицеры езди-
ли свободно, уже война закончилась, семьи 
свои искали. Вот на вокзале:  ты хальмг? ― 
Хальмг. ― А с какого района тут калмыки 
живут? ― Вот с такого. ― А такого чело-
века знаете? Мы случайно узнали, что наши 
родственники Буриновы живут в Новоси-
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бирске. ― А кто там живет? Булhн бәәнә 
күүкдтәhән? ‛Булгун живет с детишками᾽ 
(и начинает перечислять).

Отец-то наш Буцынов Ставропольский 
пединститут кончил. Он в школе препо-
давал историю и рисование, потому что 
рисовал хорошо. А по специальности не 
работает, его не допускают. Переквалифи-
цировался в экономисты. Он стал писать 
в Новосибирскую комендатуру запросы и 
нашел адрес Буриновых. Они сделали нам 
вызов через комендатуру, и мы перебрались 
в Новосибирск. Тогда давали объединяться 
родственникам, когда они находили друг 
друга. В Новосибирске вообще было хоро-
шо, там и комендатура была более терпи-
мая, мягкая. 

Мама кормила нас, когда мы в Новоси-
бирске жили. Она купила швейную машин-
ку «Попов», это старая машинка, она все 
шила ― и шелк, и драп. Она брала заказы 
у людей.

Мы дружили со своими родственника-
ми, моими троюродными братьями и сестра-
ми, а из посторонних ― на работе русские 
девчонки у меня были хорошие подружки. 
Из калмычек я больше всего дружила с 
Ариной А. Она вначале немш дахад хальм-
гудта (‘с калмыками вслед за немцами’) уе-
хала, ей было 16 лет, отец ее с собой взял. 
Но как они стали отступать, отец ей сказал: 
оставайся, впереди ничего хорошего нет, 
перебегай. Дал ей сведения, сколько немцев 
куда идет. Она перебежала, все рассказала, 
ей дали двух бойцов, информация подтвер-
дилась. И ее взяли в армию. Когда все ее 
подружки приехали репатриированные, она 
вернулась из Берлина в погонах и со шмот-
ками. Вообще она была такая справедливая, 
честная. 

Я знала еще двух девушек, кто уходил 
за немцами и был репатриирован из Герма-
нии. Одна была медсестра Надя. В Новоси-
бирске было пять девушек таких, которые 
назад вернулись, она была самая умная. 
Молчаливая. Я с ней дружила. Как только я 
оставалась у нее ночевать, комендатура сра-
зу же знала. Комендант Сергей Згоев мне 
говорил: что ты привязалась к этой Наде? 
Ты у нее снова ночевала. ― А что вы сле-
дите, что ли? ― Нет, не следим. Что ты с 
ней дружишь? ― А что? Она хорошая. ― Я 
знаю, что хорошая, но она под колпаком. ― 
Ну и что, от того, что она в Германии была? 

А при чем тут я? ― Я бы тебе не совето-
вал. Зачем тебе, чтобы свидетелем вызыва-
ли? ― А причем тут я? ― Может, она тебе 
что рассказывала? ― Она как раз ничего не 
рассказывает.

Надя никогда ничего не рассказывала. 
Как-то мы с ней ездили в гости к ее род-
ственникам. Только ее тетка с ней разгова-
ривала, чаем угощала. Остальные родствен-
ники никто к ней подходил, боялись. Так 
отчужденно себя вели. Потом она вышла 
замуж за летчика. Он был офицер, а она ― 
красивая такая. Ей надо было выйти замуж, 
она была на грани ареста. Он увез ее в Ал-
ма-Ату. 

А Галина И. хотела, чтобы я за их род-
ственника замуж вышла. Они меня пригла-
сили в оперный театр: она с мужем и претен-
дующий жених. А я опаздывала. Забежала, 
уже звонки. Все побежали. И жених меня не 
пропустил, а сам вперед проскочил. Я, как 
дура, сзади осталась. Я тут же развернулась 
и домой уехала. На другой день Галина мне 
звонит: ты что? ― я потом расскажу. А ког-
да он мне позвонил, я ему сказала, что мне 
дверьми чуть нос не прищемили, поэтому я 
уехала. Вряд ли он понял. 

Новосибирск был промышленным и 
культурным центром Западной Сибири. Я 
всегда ходила в оперу. У нас Козловский 
полтора месяца пел. А театр «Красный фа-
кел» чего стоил! А ТЮЗ! Мой младший брат 
Женя ходил в студию при ТЮЗе, занимался 
танцами. Дудинская, Кривчения ― они же 
все из Новосибирского театра вышли.

В кругу семьи мы обсуждали, за что вы-
слали калмыков. Были разные мнения. Моя 
мама, например, была грамотная женщина, 
она так говорила: неправильно было в вой-
ну формировать национальные военные 
полки. Они дошли до своих мест и… Пусть 
не все, вероятно, были случаи побегов. Это 
факт. Куда ты денешься. Мама говорила, 
это наше счастье, что наш Саша ушел рань-
ше добровольцем в военное училище. Ему 
еще 18 не было. Он в первый набор записал-
ся добровольцем. 52-я армия Власова вся 
состояла из русских, но их родственников 
не выселяли. Зачем надо было так формиро-
вать части? Надо было всех разбрасывать по 
разным частям. Это была ошибка. 

Когда война началась, советской вла-
сти было всего 24 года. Она еще хорошо 
не укрепилась после революции. Еще было 
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много людей, кто жил в другое время. Наши 
братья, Леня Гунаев, 1923 г. р., наш Саша, 
1923 г. р., старший брат Л. Б. Тапкина, 
1924 г. р., ― это было сталинское племя, 
они все ушли и все погибли «за родину, за 
Сталина». 

А керенские мужики, когда война на-
чалась, им под 40 было, они в первую ми-
ровую войну воевали. Они опытные. Мно-
гие остались живы и вернулись. Саше был 
21 год, он был капитаном, когда погиб. Вот 
с Сашей вместе в одной части служил Лид-
жи Сельвин, он был старше моего брата в 
два раза, он вернулся. 

Другие наши родственники говорили, 
что несправедливо правительство поступа-
ет, что конституция гарантирует, что сын за 
отца не отвечает, а отец ― за сына. 

В Новосибирске мы уже сажали кар-
тошку. На заводе давали землю. В Мочищи 
мы ездили. Наше дело было посадить, два 
раза прополоть и собрать, потом в мешках 
на бровку, и профсоюз всем домой развезет. 
Мы жили в бараке, в комнате внизу подпол, 
где хранили картошку и уголь. Половина 
подпола ― картошка, полподпола ― уголь. 

Отец у нас умер рано. В [19]48 г. Лида 
умерла в 23 года, отца старшая дочь, потом 
отчим умер. Мы остались мама, трое брать-
ев и я. Так и жили. Ничего, все работали. 
Мама вела хозяйство. У нее всегда была те-
традка, она все расходы записывала. Потом, 
когда я уже самостоятельно жила, я говори-
ла: мама, что-то денег не хватает. Мама го-
ворила: дочка, такие деньги получаете, и у 
тебя не хватает. А у нее всегда хватало.

В Новосибирске мы уже хорошо одева-
лись. Зимой на работу мы ходили в вален-
ках. Как чуть тепло, были коричневые бо-
тиночки «прощай, молодость» на каблучке 
с опушечкой. Чулки шелковые или фильде-
персовые. Если я тебе покажу фотографию 
1949 г., ты скажешь, что у нас было все. В 
48 г. шубка кроличья. Вот я, на мне: теплые 
рейтузы, гольфы шерстяные, чисто эпонже-
вая юбка (эпонж ― это шерсть с шелком), 
креп-сатиновая кофточка. Все натуральное. 
Какое пальто, сапоги резиновые, шапочка 
меховая, жабо на плечах. Видишь, какие у 
меня ногти, какой у меня маникюр. Это Но-
восибирск, 49 год. Волосы плойкой завива-
ли. Брови выщипаны, подведены, пудра, на 
губах помада.

Тогда были модные духи «Красная Мо-
сква», «Огни Москвы». Иногда мы смеши-
вали и добавляли «Шипр». Какой был запах, 
и такой устойчивый! Духи стоили 90 руб. 
Это были большие деньги, 40 % моей зар-
платы. Я купила и поставила их на тумбоч-
ку, на салфетку. А наш котенок как пры-
гнул и салфетку потянул. Духи разбились. 
В комнате такой запах. Я схватила шубу и 
туда бросила, потом шапку туда, пуховый 
платок. До самой весны запах держался.

У меня был ухажер, тоже высланный, 
когда он уезжал, его мама мне подарила 
эту брошку. Не думаю, что она золотая. 
Скорее всего серебряная, анодированная 
золотом ― из полудрагоценных камней бо-
жья коровка. Петя был венгр. Его бабушка 
и дедушка были коммунистами и членами 
Коминтерна, дед был секретарем Комин-
терна. А председателем был Димитров. Сам 
Петя родился в Москве в 1927 г. В 49 г. их 
дядя нашел через Красный крест. Когда я в 
2004 г. была в Будапеште, муж моей пле-
мянницы Герел нашел его. Но я не захотела 
встретиться. Посмотрела я на себя и реши-
ла: зачем это надо? Пусть я в его памяти 
останусь молодой.

Я ходила на работу, была очень эффек-
тная. Тогда я была интересная, тонкая. Уха-
живали за мной и русские мальчики тоже. 
Но мама мне говорила, что не знает приме-
ра, чтобы калмычка вышла замуж за русско-
го и долго с ним жила. Вот калмыцкие муж-
чины хоть на ком женятся и живут. Я это 
приняла во внимание. Поскольку я из такой 
семьи, которая задолго до депортации все 
пережила, всегда я знала, кто я такая. Какое 
бы сердце ни было горячее, а голова всегда 
оставалась холодной. Я всегда думала. Вот 
этот мне нравится, я могла бы выйти за него 
замуж, но я сама себе говорила: мне нельзя.

У меня были две подружки-калмычки, я 
их знала по подготовительному отделению. 
В Красноярском пединституте с нами учи-
лись две девушки, наши кердатинские тоже. 
Они были постарше, фронтовички. Война 
началась, их забрали в армию из Ростов-
ского медучилища. Их из Венгрии вернули 
как калмычек. А тогда всех фронтовиков 
брали в вузы без экзаменов. Тогда даже без 
документов принимали. Сказал, что окон-
чил 10 классов, давай, если потянешь, то ― 
твое. Не потянешь ― нет. 
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Галя с Тамарой поступили в Ленинград-
ский мединститут, который был в эвакуа-
ции в Красноярске. В мединституте не было 
своего общежития, и их поселили в наше. 
Комендант знал, что я калмычка, и в мою 
комнату поселил. Как-то они не потянули 
учебу, там и химия, и биология. Пошли ра-
ботать на гидролизный завод. Тамара была 
начальником охраны. Она была членом пар-
тии, Галя ― кандидатом. Они были такие 
тонкие, ходили в военной форме и ремень 
вокруг талии два раза оборачивали. За ними 
в 1945 г. приехали женихи-фронтовики. За 
Галей приехал украинец Леня Турчинский 
из Винницы, забрал ее. А к Тамаре приез-
жал сержант Леша. Он был инвалид. Она с 
ним дружила в госпитале. Тамара сказала 
ему: я высланная, ты ― без ноги. Ну что мы 
за семья. Будем мы с тобой нищенствовать. 
Он бедный целый месяц возле нас околачи-
вался, плакал-плакал и уехал. Она вышла за 
калмыка, он много пил, рано умер. 

К тем, кто служил на фронте, относи-
лись хорошо. К фронтовичкам люди отно-
сились с уважением, власти ― со снисхож-
дением. Все-таки различали. 

В 1949 г. я попросилась в гости в Ал-
ма-Ату. Меня отпустили. Понимали, что 
честные люди, пострадали только из-за сво-
ей нации. И к нам неплохо относились, зна-
ли, что наш брат погиб на фронте. 

Многие сейчас вспоминают зверства, а 
я вот не могу вспомнить особых зверств ко-
мендантов. Может быть, я просто не стал-
кивалась. Я помню, еще в первый год, когда 
выслали, всех комендант вызывает, вызыва-
ет. Оказывается, они всех классифицируют: 
кто чего. Вот наша семья ― они уже знают, 
что сын наш ― офицер в армии. Наверное, 
знали и про тех, у кого в семьях дезертиры. 
И еще в Красноярске со мной комендант бе-
седует и спрашивает: а что ваши соседи го-
ворят? А я ему так ответила: я так воспита-
на, что никогда не слушаю, кто что говорит, 
если они ко мне не обращаются, и что люди 
говорят друг про друга, меня не интересует. 

Он так на меня посмотрел и сказал: 
«Идите». 

Они знали, кого вербовать, кто склонен 
донести. А были люди, которые специально 
подслушивали, писали и доносили. Люди 
подозревали тех, кто доносил, и понимали, 
при ком что можно говорить. Все равно это 
характер человека. Я вот никогда бы не до-

несла, так воспитана. Мама говорила, к тебе 
не обращаются, вообще не слушай. Взрос-
лые говорят, ты вообще уходи в сторону. 
О людях не суди, и тебя судить не будут. 
Мууһан күүнд үзлгдхм биш ‘Горе людям 
не показывай, держись прилично’. Хочешь 
плакать, поплачь одна. Считалось непри-
личным стенать, кричать, горе свое оплаки-
вать. Надо быть выдержанным человеком. 
Она меня настолько запрограммировала… 
Когда муж мой умер, мне было стыдно пе-
ред людьми, что я не плачу, стою окаме-
невшая. Здоровый мужчина умер от анафи-
лактического шока. Весь совхоз шептался, 
обсуждал, что я не плакала. 

Мама, может, и была верующая, но 
никогда не молилась ни по-калмыцки, ни 
по-русски. Она была таким человеком, ко-
торый никогда ничего не осуждал. В бесе-
дах со мной она никогда не высказывала 
оценок, не отрицала Бога. При этом она 
говорила, что буддийская вера ― это надо 
Бога в душе держать. Ни икон, ни четок у 
нас не было, к знахарям никогда не ходила. 
Но ни русского, ни калмыцкого Бога не от-
рицала.

В то же время она себе буйн кечклǝ ‘сде-
лала отпевание’. Нǝǝмн гелюнг, какой-то 
дальний родственник Шарманджиевых, он 
все время в Иркутске жил. Он приезжал в 
Калмыкию в начале [19]70-х, мама гово-
рила, он настоящий монах, не женатый. А 
когда мама заболела, перед смертью сказа-
ла мне: если я умру и трудно будет найти 
монаха, чтобы сделать отпевание (буйн), и 
не надо. К разным шарлатанам не надо ез-
дить. Ты не волнуйся, нам уже буйн сделали 
при жизни. Это было в [19]70 г., мы сдела-
ли себе при жизни с тетей Гиланой и тетей 
Байкаде, а умерла она в [19]86 г.

Мы просыпались в 7 утра, потому что 
в 8 надо было быть на работе. Утром нас-
пех русский сладкий чай с хлебом попили и 
ушли. Обедали мы в столовой. Всегда было 
принято в столовой обедать. Тогда было 
невкусно, но дешево. Я всегда работала по 
специальности, экономистом или бухгалте-
ром. Хорошо зарабатывала. По тем време-
нам все тоже было дешево. Могла на зар-
плату купить себе пару туфель, и хватало на 
питание.

После работы, она заканчивалась в 5, 
домой на трамвае ехать минут 40. Мы могли 
пойти в кино, раз в неделю по воскресеньям 
на танцы. Я ходила в кружок бального тан-
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ца, училась танцевать. Летом в сад Сталина 
ездили на танцы. Также и вечеринки устра-
ивали: то именины, то крестины, то склад-
чины. Я помню, икру красную мы покупали 
на бутерброды. Спать ложились всегда в 11.

Мне всегда шила одна москвичка, ев-
рейка Гита Исаевна. Я как бы рекламирова-
ла ее работу. Она всем подряд не шила. Она 
была выслана в 1941 г. из Москвы из-за сво-
его мужа-немца. У нее был единственный 
сын, под Москвой на окопах погиб. Они 
меня любили. В то время ей было 45 лет, а в 
наших глазах она казалась старушкой. Она 
на мне все модели пробовала. Она привыкла 
в Москве хорошо жить. Я ей всегда, когда к 
ним приходила, старалась помочь: вам надо 
полы помыть? Я ей полы помою, посуду по-
мою, а она шьет. Она меня научила в театр 
на премьеру ходить. «В театр надо ходить 
на премьеру. Ты, Симочка, купи мне пару 
билетов». Она в театре всегда подсмотрит 
какой-то фасон. Но она была привередли-
вая. Русским она почти никому не шила, 
только еврейкам, из калмычек только я у 
нее шила по рекомендации. Они жили в од-
ной коммуналке с венгерской семьей. 

Кампания у нас была такая: венгр Петя 
Гардош, эвакуированная еврейка Сара 
Френкель из г. Лида. Они не высланные 
были, а бежали оттуда. Она закончила обу-
вной техникум и работала на Кировской фа-
брике в ОТК. Она мне обувь приносила. Я 
у нее была «эксперимент». Она на карточку 
напишет. Когда порвется, когда потрется, я 
записываю ― ей скажу. 

Все так сдружились ― все опальные. 
Надо сказать, что нам даже завидовали, ду-
мали, что мы такие гордые, к нам на драной 
козе не подъедешь.

На калмыцкие вечеринки мы тоже хо-
дили по советским праздникам. Даже род-
ственники могли сказать: мы у вас будем 
отмечать. Ну, приходите. Приходили всегда 
только родственники: все с мужьями и же-
нами ― двоюродные, троюродные. А что, 
картошки наварили, капуста квашенная.

А на праздники мама борцыки напе-
чет, пирожки с картошкой, капустой целую 
эмалированную чашку. А потом маму учи-
ли бражку делать, и мы пили бражку. Я в 
первый раз, когда пила, не знала, сколько 
надо ― сразу целый стакан выпила, и мне 
было дурно. Если родственники в праздник 
у кого-либо гуляли, никто не смел отказать. 

На 1 мая ездили на маевку, а Новый год, 
7 ноября ― у кого-нибудь, все приходили. 
А калмыцкие праздники никогда не отме-
чали. У наших родственников я не помню, 
чтобы отмечали Цаган или Зул. 

В Сибири я по вкусу не понимала, ка-
кое мясо: свинина или говядина. А барани-
ну так вообще не видела, пока на родину 
не приехала. Мы очень редко ели мясо, я 
вкуса не различала. Я хорошо помню, кот-
лета сырая свиная стоила 13 копеек. Мама 
покупала сразу 100 штук, холодильника не 
было. В нашей стайке (сарае) они замерзали 
на подносе, как в морозилке. Мама жарила, 
очень вкусные были котлеты. Мама покупа-
ла яйца, но нам с Женей не давала, а только 
Толику, который работал на кирпичном за-
воде. Она говорила: ты на свежем воздухе, 
ты ― в конторе, а он ― на вредном произ-
водстве. 

Мама никогда не показывала своих эмо-
ций, она была само спокойствие, никогда 
никому не завидовала. Она говорила, что 
она относится к поколению несчастных 
людей, что не вовремя родилась. Что свер-
шилась революция, и все рухнуло. Класс, к 
которому она принадлежала, все потерял. 
Что надо было родиться или гораздо рань-
ше, или попозже. 

В комсомол я вступила в техникуме, 
там уже надо было обязательно в комсомол 
вступить. Мне никогда не говорили, что 
мне нельзя. Я не была круглой отличницей, 
две–три четверки были, но училась хоро-
шо. Что помогало: среди сибиряков я ино-
гда встречала ровесников, которые никогда 
кино не видели и не знали, кто такой Робин-
зон Крузо, не говоря уже о детях капитана 
Гранта. Когда мы были на полевых работах 
в бригаде, я расскажу, так они потом покоя 
не дадут, расскажи еще. 

В то время мы в Элисте жили, отец ― 
учитель, мы много читали. Я в седьмом 
классе уже читала Мопассана «Пышку», а 
потом «Милый друг», «Айвенго» В. Скотта 
и дальше. И запрещенных авторов мы чита-
ли ― Чарскую «Повесть о рыжей девочке», 
стихи Надсона. Мы читали из рук в руки 
Блока, Зощенко ― под партой, да, в Элисте 
во второй школе все читали. В нашем дво-
ре было очень модно читать. До войны был 
академический переплет ― как бархат. 

В Сибири калмыки-ребята женились 
на местных девушках, и девушки охотно 
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выходили за них. Жили хорошо. Их никто 
не осуждал. Мужчин вообще не осуждали, 
мама говорит: мужчина мог жениться хоть 
на ком. Потом в старину, если муж с женой 
разводился, он детей себе оставлял. Он го-
ворил жене: одна пришла, одна и уходи.

Когда была спецпереселенкой, всегда 
завидовала тем, кто мимо проезжал в поез-
де. Я шла на работу, через Ельцовку поезда 
идут. Мне казалось, такие счастливые люди, 
которые в поезде едут с белыми занавеска-
ми. Они путешествуют, а ты не можешь ни-
куда уехать. Единственная зависть. 

На работе никто не расспрашивал, поче-
му нас выслали. Даже если бы спросили, ну 
что бы ответила? Да не знаю почему. Всех 
собрали в один день и выслали. И не объ-
ясняли почему. Да, в любом народе война 
всегда рождает и предательство, и героизм.

В Сибири мы жили обособленно. Вот 
даже калмыки, не наши родственники, не 
земляки, они в наш круг не входили. С чу-
жими общались мало, в основном с выход-
цами из Западного района. Наши родители 
так общались, и мы, дети, так общались. 

На хальмг нǝр я ходила. Всегда меня 
приглашали: ну приходи, приходи. Я 
по-калмыцки тогда не танцевала, не пела 
и хорошо не говорила. Потому что в Кал-
мыкию мы вернулись в декабре 1939 г., а 
дальше война, и я плохо говорила. Но мне 
было интересно, я ходила. Тогда молодежь 
калмыцкая как гуляла? Никто же не пил ― 
ни браги, ни водки. Ребята ― Боря наш, мой 
брат сводный, Жора Шовунов, Петя Омады-
ков ― они сядут, на гитаре, на балалайке, 
на мандолине играют целый вечер. А пля-
сать еще не каждая хочет. Придешь, посмо-
тришь, немного поучишься плясать. Народ 
собирался, веселился, и все на трезвую го-
лову делалось.

Когда Сталин умер, все плакали. Хо-
чешь, не хочешь, а слезы ручьем текли. 
Как будто отец родной. Мне казалось, что 
наутро жизнь остановится. Как же солнце 
взошло наутро, когда его нет? Настолько 
были зомбированы. Плакали искренне. Вот 
такой психоз был.

Мы услышали по радио, что будет кон-
церт калмыцкой музыки. А потом уже дядя 
мне сказал, что он по радио слышал. Потом 
Саврушев приехал, он у Буриновых оста-
навливался. Нам сказал, что Калмыкию вос-
становят. И в комендатуре стали говорить, 

что снимают с учета и режима спецпересе-
ления.

Как только разрешили, я сразу же по-
ехала в Элисту. Меня вся родня отправила 
как на разведку. Я приехала и написала им: 
«Что это за родина? Ветры дуют. Ни метра 
асфальта, ни одного дерева. Шляпу свою 
ношу не на голове, а на морде. Представля-
ете, как я выгляжу? Я добиралась по такой 
отвратительной дороге, что вообще не толь-
ко в жизни не встречала, но и не читала». Я 
ехала в белом шелковом платье и соломен-
ной шляпе. Ветер был такой в лицо, что я 
шляпой закрывала лицо.

Я приехала с братом младшим. Он день 
и ночь плакал, все время говорил: пока мама 
не уехала, давай вернемся назад. Что это за 
город? Работать негде. Жить негде. Жара 
несусветная, не хочу я здесь жить. Я заняла 
денег у Ульяны, своей подруги, с которой 
встретилась снова, и отправила его назад.

Работы нигде нет. Народу много. Элиста 
была районным центром Ставропольского 
края. Я устроилась только по большому бла-
ту. Апуш Мутлович был в то время предсе-
датель Элистинского горсовета. У нас с ним 
один брат на двоих. Мамина родная старшая 
сестра была замужем за Сари Джимбиевым. 
Он москвич и не был выселен, всю жизнь 
работал на Курском вокзале инженером 
тяги. Я ехала через Москву и у них останав-
ливалась. Вот он написал своему двоюрод-
ному брату: я тебя очень прошу, устрой на 
работу наших родственников Симу и Толи-
ка. И Апуш Мутлович меня по блату устро-
ил в Сельхозбанк. Работать было негде аб-
солютно. 

Город лежал в развалинах, как будто 
немцы только вчера ушли. Все как было 
разрушено, так и стояло. Русские встречали 
не очень дружелюбно, они от калмыков уже 
отвыкли. Моя школьная подруга рассказы-
вала. Когда калмыков выслали, город стоял: 
во всех квартирах двери открытые. Кто был 
нахальнее, все вот так нажились на калмыц-
ком добре. Ну, как мародерство. Я сколько 
семей знаю, кто на калмыцких слезах обога-
тились. Те, кто с калмыками жил до войны, 
они остались. А те, кто наехали позже, они 
быстро уехали. 

Вот в нашем совхозе, «40 лет ВЛКСМ», 
в котором мы жили позже, калмыков не 
хотели принимать на работу. Потому что 
совхоз был зажиточный, богатый. Там было 
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мало калмыков, вернулись те, кто жил там 
до выселения. Те русские, кто до войны 
жили, они калмыков встречали благосклон-
но. А те, кто приехал позже, в основном из 
Ставропольского края, Краснодарского, те 
потихоньку поувольнялись и уехали.

Когда уже обжились, стало нравиться 
в Калмыкии. Весной вся степь тюльпана-
ми покрыта, ступить негде. Сейчас климат 
меняется в худшую сторону. В совхозе я 
корову, гусей держала, свиней держала. На-
училась корову доить, молоко подмышками 
текло. Мы жили богато, если бы мой муж 
не умер, я бы оттуда не уехала. Мне нра-
вилось там жить. Я работала экономистом 
в плановом отделе. Потом меня уже выби-
рали депутатом в сельский совет, то заседа-
телем в суде, то председателем женсовета. 
Главное ― контора была сплоченная, и мы 
не чувствовали, что мы живем на селе. Я 
им так говорила: значит так, Нарановы вы-
писывают «Новый мир», вы выписываете 
«Октябрь», третьи ― «Москву» и т. д., все 
толстые журналы. И потом целый месяц мы 
обмениваемся толстыми журналами. Я свой 
прочла ― тебе отдала, ты свой прочла ― мне 
отдала. Тогда же подписку в городе было 
сделать дефицит. А в селе ― бери, сколько 
хочешь. Я «Иностранную литературу» вы-
писывала и «Вокруг света», и «Новый мир». 
«Огонек» мне всегда партком отдавал. А к 
«Огоньку» всегда бесплатное приложение 
было хорошее ― Конан-Дойль шел, Голсу-
орси. В библиотеку каталог придет, какие 
галочки поставим, так все и вышлют.

У каждого поколения своя судьба. Пер-
вые два–три года из тринадцати были самые 
тяжелые. А потом уже вернулась жизнь в 
обычное русло. Жили как все. Так же ра-
довались, так же работали. Так же женихи 
были. Так же хотели хорошо одеться, ходи-
ли в кино, на танцы, в театр. 

Мне кажется, что наша жизнь чем при-
мечательна ― не было разгула преступно-
сти. На улице я не боялась ходить одна как 
угодно поздно. Я никогда не боялась нику-
да ходить, хотя цену себе знала: нерусская 
идет и прилично выглядит. Меня никто ни 
разу на улице не оскорбил, не обозвал, не 
тронул, камня не бросил. На танцах редко 
стояла, всегда приглашали танцевать. Ко-
нечно, мы сами себя держали, всегда знали, 
кто ты, чего ты. Знали: с кем попало не гово-
рить, не общаться. Свою молодость я всегда 

вспоминаю хорошо. Хотя ты был морально 
несвободный, с какой-то меткой. Сказать, 
что кругом все люди жили хорошо, а мы, 
калмыки, ― плохо, этого не было. Мы жили 
в одном городе. Одним воздухом дышали. 
Разве что мы были несвободны. Разница 
еще в том, что мы или не болели, а хоть и 
болели, никогда в больницу не обращались. 
Или не принято было, или боялись. Ладно, 
я была молодая, но и мама не обращалась 
в больницу. Тогда Лида заболела и умерла, 
отец наш заболел и умер. Вот сейчас, если 
что заболит, я сразу же к врачу.

Шла война, было одно общее горе на 
всех. Все равно были патриоты. Наши до-
рогие братья также погибли за великую Ро-
дину СССР. Нам казалось, что после войны 
разберутся, и все станет на свои места. Ка-
жется, разобрались, хотя КПСС не покая-
лась ― не принято.

Хочу сказать, что в целом что-то для бу-
дущих поколений было и хорошего. Напри-
мер, живи я в Элисте, я до поры до времени 
оперный театр бы не знала. И Красноярский 
театр музкомедии тоже был прекрасный. 
Даже голодные оставались, на танцы могли 
не пойти, а в оперетту всегда ходили. Мно-
гие ребята получили технические специаль-
ности. Жили в большом городе, повысили 
свой культурный уровень. Раньше в сель-
скохозяйственной республике все упира-
лось в одно направление. Наряду с тем, что 
все было тяжко, было угнетение, какое-то 
развитие получил сам народ, он развивался, 
все-таки был толчок к прогрессу, к разви-
тию.

Комментарии
Приведенные выше два биографических 

интервью с акцентом на депортационный 
период были, видимо, первыми цельны-
ми рассказами о себе и о жизни в Сибири 
С. М. Иванова и С. Э. Нарановой. В этих 
рассказах, апеллируя к событиям 60-летней 
давности, респонденты конструируют свое 
прошлое подбором слов и сюжетов, оценок 
и цитат. 

Из приведенных рассказов стало извест-
но, как стремились власти не просто пере-
везти людей на новое место, а перемешива-
ли вагоны из разных составов, чтобы зем-
ляки не оказались в компактном поселении, 
чтобы предотвратить возможное сопротив-
ление и чтобы вырвать людей из родствен-
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ных связей, которые помогали бы выживать 
в новых условиях, чтобы высланным при-
шлось тяжелее осваиваться. 

Первые годы в Сибири, которые были, 
безусловно, самыми трудными, в наши дни 
часто представляют только как «сплошное 
мучение». Для многих конкретных исто-
рий ― это слишком схематичный подход. 
Наверняка испытаний было немало у мно-
гих семей, но, как показывают эти расска-
зы, всегда находилась возможность посме-
яться, даже в холодном вагоне. В семье 
Ивановых стал востребован опыт отца, и 
бывшему председателю калмыцкого кол-
хоза Манджиеву Ивану сразу предложили 
хорошую работу в Искитиме ― толковых 
хозяйственников не хватало везде. 

Из текста интервью видно, как свобод-
но и уверенно чувствовал себя в обществе 
хозяйственный и шустрый парень Сергей 
Иванов, который должен бы быть Манджи-
евым, как и его отец, а в документах был за-
писан как Иванов ― по имени отца. Вместо 
Манджиев Сергей Иванович он живет уже 
85 лет как Иванов Сергей Манджиевич. Кто 
знает, может быть, и стертый этнический 
маркер личных имен помогал ему выжи-
вать в Сибири. Но все-таки коммуникатив-
ный талант Сергея и предпринимательская 
сметка помогали ему, подростку, решать 
такие сложные вопросы, как получение но-
вой квартиры, строительство дома, налог 
на молоко. Но при этом рядом с механиза-
тором-немцем он ощущал себя «топорным 
парнем».

Серафима Эренценовна Наранова ро-
дилась в богатой семье зайсангов. Видимо, 
мама не раз ей рассказывала о своем детстве 
и дореволюционном семейном укладе, и по-
тому так ей запомнился и нам так интере-
сен этот срез ее рассказа о бытовой жизни 
Польтеевых и Шарманджиевых.

Мы видим, каково приходилось жен-
щине в 1920–1930-е гг., что уже репресси-
рованные по социальному происхождению, 
готовы и к трудностям репрессий по этниче-
скому признаку. Мы видим разные гендер-
ные стратегии для мужчин и женщин в это 
сложное время. В выборе фамилии отца-зай-
санга или отчима-простолюдина опасность 
для девочки была не столь велика ― только 
до свадьбы. Зато сыну фамилию репресси-
рованного отца могли не простить, поэтому 
мать выбирает сыну фамилию отчима. И 
девушки с испорченной репутацией репа-

трианток выходили замуж, и умирала в этой 
социальности репатриантка, как символи-
чески умирает дева в замужестве. С новой 
фамилией в новом статусе уходили в новую 
жизнь те, кто своевременным замужеством 
смог исправить неудачи юности.

В рассказе С. Э. Наранова упоминает о 
трудовой армии, о которой мы также знаем 
недостаточно. Но приведенная зарисовка о 
сводной сестре Лиде дает некоторое пред-
ставление об этом еще мало изученном ре-
прессивном институте сталинизма.

Оккупация Элисты, длившаяся с сере-
дины августа 1942 г. по 1 января 1943 г. за-
помнилась жителям расстрелами евреев, и в 
декабре 1943 г. 17-летняя Сима уверена, что 
калмыков так же расстреляют, как и окку-
панты истребили евреев год назад. 

Из этих двух нарративов мы понимаем, 
как важны были узы родства для калмыков, 
как близкая ли, дальняя ли родня помогала 
при разных ситуациях, каким авторитетом 
пользовались родители. Слово отца, слово 
матери не оспаривалось тогда, но и сейчас, 
спустя годы, их справедливость осталась 
для информантов непререкаемой.

В каждом рассказе есть сюжеты о стиг-
ме этничности, о том, каково было ощущать 
себя сосланным, ходить расписываться в 
комендатуру. Потому наказывал своих оби-
дчиков Сергей, который при всех этих об-
стоятельствах не был трусом, не осторож-
ничал, говорил прямо и дрался, если считал 
нужным. Смело спорила о калмыках Сима, 
защищая свое достоинство калмычки, се-
стренка погибшего фронтовика. Эта насто-
роженность при общении с не-калмыками 
проявится и по возвращении: Сергей заме-
тил «неуважительный взгляд».

Как многие мужские нарративы, рассказ 
С. М. Иванова содержит описание техноло-
гического процесса: как разбирать дом, что-
бы из бревен построить новый дом, как при-
готовить перепелку в горловине трактора 
и пр. Как свойственно женскому рассказу, 
С. Э. Наранова упоминает названия тканей, 
духов и разные виды одежды. Но в сюжете 
о том, что Иван Манджиев не умел резать 
скотину, подразумевается не отсутствие на-
выков, а физическая неспособность убить 
живность, такое встречается в семьях, в ко-
торых в роду были буддийские священники.

В каждом рассказе присутствует педа-
гогическая составляющая, поскольку я ― 
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единственный слушатель, и в моем лице все 
поколения молодежи должны услышать, 
как важно уметь работать, уметь общаться 

с людьми, быть сдержанным, учиться, если 
есть такая возможность. И тогда ничего не 
страшно в этой жизни. 
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Аннотация. Введение. Буддийское учение о «двух истинах», то есть двух слоях реальности — 
обыденном и «высшем» — оказалось чрезвычайно похожим на современное квантово-меха-
ническое представление о мире в интерпретации Эверетта, расширенной российским физиком 
М. Б. Менским. Онтологическое понимание доктрины о «двух истинах», представленное в 
тибетской мадхьямаке Чже Цонкапой, было подвергнуто острой критике Горампой Сонамом 
Сенге из школы сакья. Цель. В статье, после изложения основных положений доктрины «двух 
истин» и концепции Эверетта-Менского, рассматриваются спорные проблемы в интерпрета-
ции «двух истин» Цонкапой и Горампой, и в заключение делается попытка оценить позиции 
этих философов с точки зрения указанной интерпретации квантовой механики.
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Abstract. Introduction. The Buddhist teaching on ‘two truths’, i.e. the ‘two levels of reality’ ― 
empirical and ultimate ones ― proved to be very close to the modern quantum mechanical worldview 
as presented by H. Everett and developed by the Russian physicist М. B. Mensky. The ontological 
contents of the Two Truths Doctrine posited in Tibetan Madhyamaka by Je Tsongkhapa was debated 
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Published in the Russian Federation
Oriental Studies (Previous Name: Bulletin of the Kalmyk Institute for 
Humanities of the Russian Academy of Sciences)
Has been issued as a journal since 2008
ISSN: 2619-0990; E-ISSN: 2619-1008
Is. 3, pp. 423–440, 2019
DOI: 10.22162/2619-0990-2019-43-3-423–440
Journal homepage: https://kigiran.elpub.ru



Oriental StudieS. 2019. Is. 3

424

doctrine and the Everett-Mensky concept, the paper considers the main problems of the interpretation 
of the ‘two truths’ by Tsongkhapa and Gorampa, and finally turns to the above quantum-mechanical 
theory to evaluate the positions of these philosophers.
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Введение
Буддийское представление о «двух 
истинах»
Наиболее общие онтологические катего-

рии буддизма — это сансара (мир явлений) 
и нирвана (мир «покоя»). При этом Будда 
рассматривал мир явлений как мир челове-
ка и человеческого опыта: этот мир, санса-
ра, описывается в имеющих субъективное 
измерение категориях пяти скандх, 12 аятан 
или 18 дхату1. Cансара при постижении её 
пустоты, т. е. взаимообусловленности всех 
явлений, и оказывается нирваной. 

Эти два слоя бытия — нирвану и сан-
сару — также можно обозначить как мир 
абсолютной реальности и мир относитель-
ной реальности. И связываются они через 
понятие пустоты, как переводят обычно на 
русский язык санскритский термин «шунья-
та»2. Разделение этих двух уровней реально-
сти — сущностного, «абсолютного» (пали: 
paramattha; санскр.: paramārtha) и явлен-
ного, условного, «относительного» (пали: 
samuti; санскр.: saṃvṛti)3 принято называть 

1 Скандхи («совокупности»), аятаны 
(«базы») и дхату («группы элементов») ― три 
параллельные сетки категорий, описывающих в 
буддизме воспринимаемый мир. 

2 Отметим, что это не совсем удачный пе-
ревод, из-за которого эту важную буддийскую 
философскую категорию часто путают с фи-
зическими понятиями, такими как вакуум или 
пространство. Ф. И. Щербатской, например, 
предлагал переводить шуньяту как «относи-
тельность», используя терминологию тех фи-
зических теорий, которые возникли в его время 
[Stcherbatsky 1936], но шуньята — это прежде 
всего взаимозависимость, отсутствие независи-
мости, самобытия любой вещи или мысли.

3 Интересно, как отмечает Карунада-
са [Karunadasa 2014: 64], что разница между 
sammuti и saṃvṛti выходит за рамки различий 
между санскритом и пали: «саммути имеет дру-

теорией «двух истин»4. Обычному воспри-

гую этимологию и значение — оно происходит 
от корня man (думать) и с приставкой sam оз-
начает согласие, условную договорённость или 
общепринятую договорённость. Самврити, с 
другой стороны, происходит от корня vṛ (покры-
вать, закрывать) и с приставкой sam означает по-
крытие, сокрытие» [Karunadasa 2014: 64] (Здесь 
и далее перевод автора статьи).

4 Этот перевод еще больше, чем «пустота», 
дезориентирует читателя. В традиционной ев-
ропейской мысли (если отвлечься от специаль-
ных разработок этого понятия) «истиной» мы 
называем прежде всего соответствие понятия 
его объекту, здесь же речь идет о совершенно 
другом: о двух уровнях бытия. Но санскритское 
слово sаtya (которое и переводится обычно как 
«истина») производно от корня sat, «быть, су-
ществовать». То есть «сатья» — это буквально 
«то, что есть» — что далеко не во всех контек-
стах можно перевести как «истина». Однако в 
русском языке, как подсказывал ещё В. Даль, ис-
тина есть «естина»: «И́стина — ... всё, что вер-
но, подлинно, точно, справедливо, что есть всё 
что есть, то истина, не одно ль и то же есть и 
естина, истина?» [Даль 1881: 59]. Как отмечал 
Д. С. Рюэгг, «... переводы слова сатья как „исти-
на“ или „реальность“ нацелены на соответствие, 
хотя и грубое, двум аспектам самврити-сатьи — 
субъективному аспекту познавания (jñāna=shes 
pa, blo, yul can) или выражения (abhidhāna=rjod 
byed) — и объективному объекту (viṣaya=yul), 
то есть познаваемому (jñeya=shes bya) или вы-
раженному (abhidheya=brjod bya)» [Ruegg 2002: 
198].

Возможно, в некоторых случаях, более удач-
ным переводом пары категорий самврити-сатья 
и парамартха-сатья (тиб.: kun dzob bden pa, don 
dam pa’i bden pa), обозначающих относитель-
ный мир явлений и скрывающийся за ним ре-
альный, «истинный» мир, было бы использова-
ние парных европейских категорий «явление и 
сущность»: «Истина бытия — это сущность», 
определял Гегель [Гегель 1971: 7]. В индийской 
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ятию или мышлению доступен только от-
носительный мир, самврити, только в нем 
реальность делится на объект и субъект, а 
также имеется дискурсивное мышление. 
Парамартха же — подлинная реальность, 
сущность — постигается лишь теми, кто 
достиг непосредственного восприятия пу-
стоты, то есть «святыми», арья (санскр. 
ārya).

Пониманию и интерпретациям этой док-
трины буддийские мыслители и буддологи 
посвятили тысячи страниц5. Для начала, од-
нако, отметим лишь сам принцип нахожде-
ния в действительности двух слоев: обыден-
ного, который мы все, как кажется, знаем в 
той или иной степени, и скрывающегося за 
ним сущностного слоя подлинной реально-
сти, назовем ли мы ее нирваной, дхармад-
хату, татхатой или иными словами (суть ее, 
как и кантовской «вещи в себе», все равно 
выразить словами невозможно) — важно, 
что она доступна восприятию лишь тех, кто 
непосредственно видит пустоту, взаимооб-
условленность всех явлений.

«Учение Будды основано на двух естинах 
(satya):
обыденной естине (samvṛti), и естине в выс-
шем смысле (paramārtha)6. 

философии, насколько мне известно, соответ-
ствующей пары категорий — «сущность и явле-
ние» — нет.

5 В частности, теорию двух истин в па-
лийской Абхидхамме описывает Карунадаса 
[Karunadasa 2014: 63]: «Хотя это разделение 
[на две истины. ― А. Т.] и является абхидхам-
мической инновацией, ... идеи, приведшие к 
его формулировке, могут быть прослежены и в 
ранних буддийских текстах. Примером этого в 
Ангуттара-никае является разделение на nītattha 
и neyyattha ― речения прямого смысла и под-
разумеваемого <...> Этому придавалось такое 
большое значение, что не заметить его означало 
исказить учение Будды: „Кто представит сутру 
прямого смысла как сутру подразумеваемого 
смысла, или [наоборот], кто представит сутру 
подразумеваемого смысла как сутру прямо-
го смысла — тот выскажет ложное суждение о 
Благословенном“ [Aṅguttaranikāya Aṭṭhakathā: 
2.118.]».

6 Нагарджуна, видимо, имеет здесь в виду 
слова Будды: 

«Две истины поведал совершенный Будда: 
обычную и высшую, ― а третьей не 
ухватишь»

Те, кто не понимает различия между этими 
уровнями бытия, —
не понимает глубокой реальности (tattvaṃ), 
открытой Буддой.
Без опоры на обыденное, высшее 
(paramārtha) не постигнуть,
не достигнув высшего, не достичь и нирва-
ны».
[Nāgārjuna. Mūlamadhyamakakārika 24. 
8–10].

Другими словами, нирвана достигает-
ся путем духовной практики, приводящей 
к непосредственному восприятию пусто-
ты, что позволяет постичь сущность бы-
тия ― «таковость», татхату. Татхата (также 
дхармадхату и т. п. ― хотя у разных буд-
дийских мыслителей эти термины получа-
ют несколько различное смысловое напол-
нение) ― это своего рода онтологический 
коррелят пустоты как всеобщей взаимоза-
висимости.

Основная часть
Квантовый мир в интерпретации Эве-

ретта-Менского
Буддийское представление о «двух ис-

тинах» (двух уровнях реальности) неожи-
данно оказалось в целом удивительно по-
хожим на одну из современных интерпре-
таций квантовой механики. В этой связи в 
2010 г. Центр восточных философий Инсти-
тута философии РАН (ИФ РАН) совместно 
с Центральным Калмыцким буддийским 
монастырем «Геден Шедуп Чойкорлинг» 
(г. Элиста), Центром тибетской культу-
ры и информации (г. Москва) и журналом 
«Буддизм России» провёл конференцию в 
формате «круглого стола» на тему: «Роль 
сознания в природе: научные и буддийские 
представления». 

Докладчиками были Б. Алан Уоллес 
(B. Alan Wallace), президент Института из-
учения сознания (г. Санта-Барбара, США) 
и М. Б. Менский, д-р физ.-мат. наук, про-
фессор, главный научный сотрудник Физи-
ческого института им. П. Н. Лебедева РАН 
(г. Москва, Россия). 

duve saccāni akhāsi sambuddho vadataṃ varo
sammutiṃ paramatthañ ca tatiyaṃ nūpalabbhati 
Они повторены в нескольких суттах 

Aṅguttaranikāya Aṭṭhakathā: 1.54; Kathāvatthu 
Aṭṭhakathā: 34; Dīghanikāya Aṭṭhakathā: 1.251–
252; Saṃyuttanikāya Aṭṭhakathā: 2.77 (цит. по: 
[Karunadasa 2014: 319]).
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В обсуждении приняли участие дирек-
тор Института мировой культуры МГУ ака-
демик РАН В. В. Иванов, директор Инсти-
тута мозга человека, член-корреспондент 
РАН С. В. Медведев, верховный лама Кал-
мыкии Тэло Ринпоче, зам. главного редак-
тора журнала «Успехи физических наук» 
академик О. В. Руденко, научный руководи-
тель ИФ РАН академик В. С. Стёпин, про-
фессор Д. И. Дубровский, д-р филос. наук 
В. Г. Лысенко, главный редактор журнала 
«Буддизм России» А. А. Терентьев. Вёл 
круглый стол академик В. А. Лекторский. 
Речь на этой конференции шла об интерпре-
тации Эверетта7 в её «расширенном» вари-
анте, предложенном российским физиком 
М. Б. Менским и о её близости буддийским 
представлениям о мире. 

Интерпретация Эверетта базируется на 
парадоксе измерения в квантовой механике, 
который состоит в следующем: 

1) микрообъекты, например, элементар-
ные частицы и атомы, существуют вероят-
ностно: можно сказать, что они находятся 
одновременно во многих точках простран-
ства, с вероятностью отличной от нуля. Но 
вероятность здесь носит не эпистемологиче-
ский характер ― как характеристика наше-
го незнания подлинного местонахождения 
микрочастицы, а онтологический ― то есть, 
частица реально не находится в каком-то 
одном месте, а пребывает ОДНОВРЕМЕН-
НО во всех местах, где вероятность её ме-
стонахождения больше нуля. Это доказано 
экспериментально и является общепризнан-
ным фактом в физическом сообществе; 

2) но что происходит во время измере-
ния, то есть, когда «измеряемая» частица 
попадает в фотопластинку и оставляет на 
ней свой след? Видя этот след, эксперимен-
татор должен признать, что «вероятност-
ное» бытие частицы закончилось, ибо по 
следу частицы, оставленному на пластинке, 
мы можем определить её местонахождение 
во время удара по пластинке однозначно.

В этом-то и состоит парадокс: как мож-
но принять, что частица, которая по своей 
природе существует лишь вероятностно, 
вдруг теряет эту свою природу, и по край-
ней мере в какой-то момент ведёт себя не 
как квантовый объект, а как привычный для 
нас макро-объект? Что это с ней случилось, 

7 См., например: [Менский 2005].

когда она врезалась в атом фотопластин-
ки? Ведь столкновение с другими атомами 
или частицами ― это основной способ су-
ществования микрочастиц, они, насколько 
нам известно, больше ничем и не занима-
ются кроме как летают да сталкиваются со 
всем, что на пути. И пребывают при этом в 
вероятностном облике. Как объяснить, что 
тут вдруг она повела себя наперекор своей 
природе и «сжалась» в точку?

На первый взгляд, нам, нефизикам, ка-
жется, что 

1) по логике так не должно быть, 
    а также, что 
2) эту проблему можно просто проигно-

рировать ― нас она не касается. Пусть фи-
зики сами разбираются. 

Но вспомним, что на самом деле всё 
вокруг, включая нас самих, состоит из ми-
крообъектов, а это значит, что разрешение 
данного парадокса необходимо для пони-
мания реальности, в которой мы живём. 
Яркой иллюстрацией факта связи микро- и 
макро-мира является мысленный экспери-
мент Шрёдингера с котом. Шрёдингер мыс-
ленно посадил кота в ящик и дал ему в зубы 
ампулу с ядом, подсоединённую к детекто-
ру, способному уловить продукт распада 
некоего нестабильного атома, и, если атом 
распадётся, разбить эту ампулу. Но! По на-
уке, этот атом, находящийся в состоянии А, 
когда он не распался, или в состоянии В, 
когда он уже распался, будучи микроско-
пической, то есть квантовой системой, дол-
жен находиться в суперпозиции8 состояний 
А+В. Суперпозиция здесь является суммой 
двух состояний: первое описывает нерас-
павшийся атом (и живого кота), а второе — 
распавшийся атом (и мертвого кота). 

Как это понимать? Почему при откры-
тии ящика мы видим не суперпозицию, а 
или живого, или мертвого кота? Это, в дей-
ствительности, тот же самый вопрос, кото-
рым мы уже задавались, увидев след части-
цы на фотопластинке — просто Шрёдингер 
показал, каким образом он касается и собы-
тий нашего макро-мира.

Интересно, что мало кого из физиков 
этот вопрос интересует. Дело в том, что 
научные расчёты процессов в микромире 

8 Суперпозиция ― принцип в физике и ма-
тематике, описывающий наложение, суммиро-
вание процессов (например, волн).
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не зависят от философских интерпретаций, 
стало быть, о них практически можно не ду-
мать. Однако широко мыслящие корифеи 
физики, конечно, не обходили эту проблему 
стороной. Первая интерпретация ей была 
дана в Копенгагене, где работал Нильс Бор, 
и обычно её так и называют ― копенгаген-
ской. 

М. Б. Менский поясняет её следующим 
образом: «Принимается, что квантовая ме-
ханика линейна. Это значит, что состояния 
квантовой системы можно складывать друг 
с другом <...> и что при любой эволюции 
квантовой системы (в том числе при изме-
рении) сумма некоторого числа состояний 
переходит в сумму такого же числа слага-
емых (хотя каждое слагаемое может изме-
ниться). Это радикально отличается от про-
стой картины измерения, согласно которой 
после измерения остается лишь одно из 
этих слагаемых — то, которое соответству-
ет результату измерения. Такая, казалось 
бы, естественная картина измерения (назы-
ваемая картиной редукции, или коллапса 
волновой функции) несовместима с линей-
ностью квантовой механики» [Менский 
2010: 114]. Тем не менее в копенгагенской 
интерпретации, неожиданную и необъясни-
мую утрату линейности, коллапс волновой 
функции принимают как непонятный, но 
факт. 

Новый этап поисков — рассказывает 
М. Б. Менский — начался в 1957 г., когда 
американский физик Хью Эверетт предло-
жил интерпретацию квантовой механики, 
впоследствии названную многомировой 
[Everett 1957]. В ней признается параллель-
ное существование набора классических 
картин мира (эвереттовских миров), кото-
рые лишь в совокупности адекватно пред-
ставляют состояние квантового мира. То 
есть настоящее состояние мира ― суперпо-
зиция

 
всех классических картин. Как же это 

согласуется с повседневным опытом, в ко-
тором существует лишь одна картина мира? 
Ответ Эверетта состоит в том, что частные 
«срезы» выделяются в «целом» квантовой 
реальности сознанием наблюдателя, так 
что субъективно он видит лишь один из 
классических миров.9 При этом каждая из 

9 Пересказано мной по: [Менский 2010: 113]. 
Далее М. Б. Менский поясняет: «Разные эве-
реттовские миры нельзя представлять себе как 

классических альтернатив (или «эвереттов-
ских миров») объективно существует как 
компонент суперпозиции, но не реальна в 
том смысле, что выглядит для находящего-
ся в ней наблюдателя как ВСЯ реальность, 
в то время как ВСЯ реальность ― это не-
возможная для нашего, «классического» 
мировосприятия суперпозиция всех класси-
ческих альтернатив. 

Такой поворот темы переводит пробле-
му в совершенно новую плоскость, с микро-
частиц на сознание. Но на каком основании 
сделан вывод о том, что классические аль-
тернативы разделяет сознание наблюдате-
ля? 

Вернёмся к примеру с котом. Как пояс-
няет Менский: «... открыв ящик, мы, разу-
меется, никакой суперпозиции не обнару-
жим, а увидим либо живого кота (и еще не 
распавшийся атом), либо мертвого кота (и 
уже распавшийся атом). Описание систе-
мы зависит от того, открыли мы ящик или 
еще не открыли. В более общих терминах, 
описание системы после измерения зависит 
от того, осознал ли наблюдатель результат 
измерения или нет (в случае шрёдингеров-
ского кота измерением можно считать всю 
описанную процедуру, а результатом изме-
рения ― то, что наблюдатель видит, открыв 
ящик).

А как описать состояние, в котором си-
стема находится после измерения? Оказы-
вается, это опять зависит от сознания на-
блюдателя. Если экспериментатор еще не 
посмотрел на прибор, то он описывает со-
стояние как суперпозицию \ф1)и\ф2). Если 
уже посмотрел, то либо как \ф\), либо как     
\ф2) (в зависимости от того, что именно он 
увидел).

Описание состояния системы зависит от 
того, осознал ли экспериментатор состояние 
системы или нет» [Менский 2005: 416]10. 

разные материальные миры (иначе при каждом 
квантовом измерении вместо одного материаль-
ного мира возникало бы множество похожих ми-
ров, чего, конечно, не происходит) — это всего 
лишь разные классические проекции единствен-
ного материального мира, имеющего квантовую 
природу» [Менский 2010: 115].

10 Более подробные пояснения этих процес-
сов с точки зрения квантовой механики можно 
прочитать в переписке автора с (увы, уже покой-
ным) проф. М. Б. Менским [Терентьев 2016].
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Таким образом, сознание наблюдателя 
является одним из факторов квантового из-
мерения. М. Б. Менский заключает: «Хотя 
состояние квантового мира представляется 
совокупностью многих классических аль-
тернатив, но наблюдатель субъективно вос-
принимает лишь одну из них <...> осталь-
ные для него как бы не существуют. Таким 
образом, картина единственной классиче-
ской реальности ― это лишь иллюзия, воз-
никающая в сознании наблюдателя» [Мен-
ский 2011: 44]. 

Приехали... Вот уже и физики говорят, 
что воспринимаемый нами мир ― «лишь 
иллюзия». Будда, конечно, давно это заме-
тил, о чем мы будем говорить далее. А пока 
что М. Б. Менский делает вывод: «Это зна-
чит, что неверным оказывается привычное 
(в классической физике) представление о 
том, что свойства, наблюдаемые при изме-
рении, реально существуют еще до измере-
ния, а измерение лишь ликвидирует наше 
незнание того, какое именно свойство име-
ет место. При квантовых измерениях это не 
так: свойства, обнаруженные при измере-
нии, могли вообще не существовать до из-
мерения <...> в некотором смысле при кван-
товом измерении реальность творится, а не 
просто познается! По сути дела, это означа-
ет, что классическое понимание реальности 
вообще никогда не бывает правильным...» 
[Менский 2005: 418, 419]11.

Совершенно верно, соглашаются буд-
дисты, реальна только пустота, то есть 
взаимозависимое возникновение и взаимо-
зависимое существование всех и вся. Вне 
взаимодействия бессмысленно говорить и 
об отдельных вещах и об их свойствах12.

11 Эту позицию всегда и защищала мадхья-
мака. А выделенная курсивом часть фразы до-
словно совпадает с высказыванием Candrakīrti в 
Madhyamakāvatāra, 6.31.

12 Вообще тему паралеллизма некоторых 
идей современной квантовой механики и буд-
дизма разрабатывают и со стороны физики, 
и со стороны буддизма: см., напр.: [Zeilinger 
2003; Smetham 2017] и др. Об этом говорил и 
сам Нильс Бор, который был знаком с идеями 
мадхьямаки через датского переводчика На-
гарджуны Пола Туксена [Poul Tuxen 1880–1955] 
(Благодарю проф. Кр. Линдтнера за эту устную 
информацию, полученную им от сына проф. 
Туксена).

Ключевое же развитие идей Эверетта 
Менским состоит в следующем:

«В формулировке „альтернативные 
классические реальности разделяются со-
знанием наблюдателя“ два ключевых поня-
тия, „разделение альтернатив“ и „сознание“, 
точно не определены <...> автором пред-
ложена Расширенная концепция Эверетта 
(РКЭ), в которой эти два понятия отождест-
вляются: разделение альтернатив = созна-
ние <...> Таким образом, в РКЭ предполага-
ется, что сознание <...> ― это способность 
человека воспринимать альтернативные 
классические реальности раздельно» [Mен-
ский 2011: 43]13. 

Так Менский делает еще один шаг к чи-
сто буддийскому видению реальности: мир, 
то есть квантовый мир (= суперпозиция = 
татхата) и классические альтернативы 
(миры Эверетта = самврити), — един. 

В буддизме это положение формулиру-
ется как тождество сансары и нирваны, где 
«суперпозиция» соответствует таким по-
нятиям, как парамартха, татхата, дхар-
мата, дхармадхату, дхармакая и т. п., а 
«классические альтернативы» ― вьявахара, 
самврити, сансара.

Важно подчеркнуть, что и то, и другое 
включает какую-то форму сознания. Мен-
ский, определяя обычное бодрствующее 
сознание как «разделение альтернатив», 
отождествляет его лишь с явленным миром 
― нашей «классической альтернативой». 
Понятно, что нечто исходное для «разделе-
ния альтернатив» должно существовать и в 
«целом» ― в суперпозиции. М. Б. Менский 
этот «сознающий аспект» суперпозиции ус-
ловно называет «сверхсознанием»: «Сверх-
сознание ― это выход из разделенных клас-
сических альтернатив в единый квантовый 
мир...» [Менский 2010: 117].

Аналогичное понятие существует и в 
буддизме: дхармадхату имеет «четыре сино-

13 Разумеется, выдвигая такое положение, 
М. Б. Менский вовсе не претендует на то, чтобы 
зачеркнуть многотысячелетнюю историю изуче-
ния сознания. Он не подменяет понятие созна-
ния своим новым определением, а совершает 
нечто вроде математической операции, лишь 
добавляя новое измерение понятию сознания, в 
рамках принципа монизма ― «тождества бытия 
и мышления», и не претендуя на то, чтобы трак-
товать его материалистически, спиритуалисти-
чески или иначе.



ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ  SOURCES STUDIES

429

нима: дхармакая и прочие (Татхагата, выс-
шая истина и нирвана)» [Майтрея 2017: 41]. 

Татхагата ― это один из эпитетов Буд-
ды, поэтому мы можем сказать, что в со-
знающем аспекте дхармадхату (= «суперпо-
зиция») эквивалентен состоянию Будды, а 
также Знанию (то есть всеведению) Будды.

И, как уточняют махаянские философы, 
к дхармадхату относится скорее термин 
Знание (санскр.: джняна), а к сансаре ― со-
знание (виджняна), расщепление «абсолют-
ного» знания под влиянием неведения14. 

Глубокое отличие буддийского подхода 
к тому, что здесь было названо «сверхсозна-
нием», состоит в том, что понятие о высшей 
истине, состоянии Будды, Татхагате и дру-
гих аналогах «сверхсознания» является не 
просто результатом логического вывода, 
как в работе Менского. Напротив, всё со-
держание, весь смысл буддийской теории и 
практики и состоит в том, что буддийский 
йогин работает над своим обыденным со-
знанием, преобразуя его вплоть до реализа-
ции «со-Знания Будды» — подобного тому, 
что Менский называл «сверхсознанием» су-
перпозиции.

Дискуссия о «двух истинах» в тибет-
ской философии

Абсолютную и относительную истины 
в буддизме вообще и в тибетском буддиз-
ме в частности не все понимают одинаково. 
Две наиболее распространённые трактовки 
этого вопроса в Тибете представлены фи-
гурами философов XV в. ― Цонкапой, ос-
новоположником школы гелуг, и горампой 
Сонамом Сенге15 из школы сакья.

Сопоставление соответствующих пред-
ставлений Цонкапы и Горампы лучше все-
го, на мой взгляд, было сделано в книге ти-
бетского учёного Сонама Такчо [Thakchoe 
2007]16, далее мы в основном будем следо-
вать его линии рассуждений.

14 См. подробнее: [Ранджунг 2008].
15 Горампа ― учёное звание. Однако при-

менительно к знаменитому Сонаму Сенге оно 
превратилось в прозвище, и в тех случаях, ког-
да собственное имя этого учёного опускается, 
титул «Горампа» мы будем писать с большой 
буквы.

16 Автор не только изучил целый пласт слож-
ных тибетских текстов разных школ, но также 
сумел выявить философские истоки воззрений 
иx авторов и дать их интерпретацию и оценку на 
современном философском языке.

Автор начинает свой анализ с того, что 
задаётся фундаментальным вопросом: а что, 
собственно, разделяется на «две истины». 
Итак, о чем, собственно, речь? Что считают 
тибетские буддисты реальностью, выступа-
ющей в форме «двух истин»? 

Джамьян Шепа находит вне школы 
гелуг шесть различных мнений об этом 
[Thakchoe 2007: 9], но центральное место 
в истории тибетской философии занимают 
два: уже упомянутые воззрения Цонкапы 
и Горампы. С. Такчо указывает на корень 
их расхождений: в сущности, оппоненты 
говорят о разных реальностях. Для Цонка-
пы это объективная реальность, если так 
можно хотя бы условно назвать сферу по-
знаваемого (тиб.: shes bya), а для Горампы 
это «только ум» (тиб.: blo tsam). То есть на 
«две истины» ― на два уровня существова-
ния ― ими делятся разные вещи. Понятно, 
что и всё последующее у обоих мыслителей 
радикально отличается.

Цонкапа в обосновании своего подхода 
опирается, в частности, на «Питапутра-са-
магама-сутру», где сказано:

«... Татхагата понимает и эмпирическое 
(тиб.: kun rdzob) и высшее (тиб.: don dam), 
потому что объекты познания полностью 
содержат и относительный, и высший 
уровень» (цит по: [Thakchoe 2007: 10]).

При этом он полагает, что речь тут идёт 
не просто о двух разных эпистемологиче-
ских подходах, а о том, что все объекты 
реально имеют две природы ― относитель-
ную и абсолютную (подобно явлению и 
сущности, добавил бы я. ― А. Т.): обе есть 
в каждом явлении, но выявляются в зави-
симости от свойств познающего сознания. 
«Сущность является», как говорил Гегель.

Горампа же, выделяя четыре основания 
деления на две истины «просто ум; просто 
взаимозависимость; просто объекты позна-
ния; просто субъекты, которых учил Буд-
да» — понимает все эти основания преи-
мущественно субъективно (эмпирические 
объекты познания для него ― это конструк-
ции ума) и поясняет: «Хотя в способе суще-
ствования (тиб.: gnas tshul) объекта нет двух 
истин/уровней, они выделяются умом, ви-
дящим [истинный] cпособ существования, 
или не видящим [истинный] способ суще-
ствования» [Thakchoe 2007: 13].
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С. Такчо подводит итог этому предва-
рительному обзору, заключая, что с точки 
зрения Горампы «...разделение на два уров-
ня/истины не может быть онтологически 
обосновано, поскольку есть лишь одна ре-
альность» [Thakchoe 2007: 13]. Но невеж-
ды видят лишь явления, а мудрые ― лишь 
сущность. И, по мнению Горампы, разделе-
ние реальности на два уровня нужно лишь 
в пропедевтических целях, на самом деле 
«естина» одна ― абсолютная; а относитель-
ная ― просто заблуждение.

Интересно, что почти все ведущие ти-
бетские мыслители, кроме Цонкапы, при-
держивались, как сообщает С. Такчо, такой 
же позиции: Сакья Пандита, Лонгченпа, 
Мипхам, Ронгтон Шакья Гьялцен, Так-
цанг-лоцава, Шакья Чогдэн, Микьо Дорже и 
Гендун Чойпэл. Так же, по мнению С. Так-
чо, понимают теорию двух истин и многие 
современные исследователи, в частности 
К. Линднер и К. Хантингтон. Сам же Горам-
па полагал, что такой позиции единодушно 
придерживались все сватантрики и прасан-
гики Индии [Thakchoe 2007: 15].17

Интересно, что обосновывали свои по-
зиции и Горампа, и Цонкапа на одних и тех 
же словах Нагарджуны и Чандракирти:

«Сказано [Буддой, что] две природы об-
наруживаются во всех вещах — 
благодаря обретению подлинного или об-
манчивого восприятия. 
Объект видящих подлинно называется 
«реальностью» (санскр.: tattvam; тиб.: de 
nyid), 

17 Однако по крайней мере один из ведущих 
современных философов школы кагью, Тран-
гу Ринпоче, в этом вопросе стоит на позициях 
Цонкапы: «Каково соотношение условной и 
высшей истин? Является ли одна правильной, 
а другая нет? Нет, между ними нет противоре-
чия. Высшая истина является самой сутью ус-
ловной истины, в то время как условная исти-
на — способом проявления высшей» [Thrangu 
2000: 5]. Также интересно отметить, что это же 
толкование поддерживается ещё одним обще-
признанным столпом махаяны ― Асангой. Как 
отмечал Ф. И. Щербатской: «Согласно Dharma-
dharmatā-vibhaṅga (kārika 2) две сущности долж-
ны различаться в каждой дхарме: её собственная 
дхарма-сущность (т. е. сама вещь, паратантра) и 
её дхарматā-сущность (т. е. Абсолют, та же са-
мая вещь sub-specie-aeternitatis)» [Stcherbatsky 
1936: 23].

а [объект] видящих обманчиво — „отно-
сительной истиной“». 

Candrakīrti Madhyamakāvatāra: 6.23.18 
То есть все вещи имеют эти два аспек-

та, две природы. На первый взгляд кажется, 
что здесь всё сказано однозначно, и понима-
ние Чандракирти Цонкапой не может быть 
оспорено. 

Однако Горампа толкует сказанное со-
вершенно иначе. По мнению С. Такчо, при-
чиной этого является меньшая грамматиче-
ская определённость тибетского перевода 
данной шлоки, позволяющая трактовать 
выражения yang dag mthong ра и mthong ba 
brdzun pa и как «видящие подлинно» и «ви-
дящие ложно», и как «подлинное видение» 
и «ложное видение». 

Такчо говорит: «Приравнивание «под-
линного видения» к «видящим подлинно», 
а «ложного видения» к «видящим ложно» 
играет решающую роль в определении двух 
истин у Горампы. Оно позволяет ему утвер-
18 Санскр.: samyagmṛṣādarśaṇalabdhabhāvaṃ 

rūpadvayam bibhаrati sarvabhāvāḥ | 
samyagdṛśāṃ yo viṣayaḥ sa tattvaṃ 
mṛṣādṛśāṃ saṃvṛtisatyam uktam ||.  

Тиб.: dngos kun yang dag brdzun pa mthong ba 
yis|
dngos rnyed ngo bo gyis ni ‘dzin par ‘gyur|
yang dag mthong yul gang de de nyid de|
mthong ba brdzun pa kun rdzob bden par 
gsungs|| 

Автокомментарий (Candrakīrti. 
Madhyamakāvatāra-bhāṣya) говорит: «Будды 
<...> указывали два вида внутренней природы 
— санскар, ростков и всех других внутренних 
и внешних предметов, а именно: относитель-
ную и абсолютную. Абсолютное как объект 
мудрости видящих истинно ― обнаруживается, 
а существование, устанавливаемое благодаря 
«собственной природе» ― нет. Это одна приро-
да. Другая ― самобытие, воображаемое силой 
ложного восприятия обычных существ, чей глаз 
мудрости полностью закрыт катарактой неве-
дения, ― такое самобытие не устанавливается 
восприятием простаков, такого бытия как само-
бытие нет. 

Итак, у всех вещей воспринимаются эти две 
природы. Та природа из этих двух, которая явля-
ется объектом истинного видения, — истинная 
суть. Она называется абсолютной истиной. Та-
ков смысл. Ее собственная сущность и должна 
объясняться. То, что является объектом ложно-
го видения, — относительная истина...». (Cр.: 
[Чандракирти 2004: 109]).
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ждать, что настоящей основой для различе-
ния двух истин в действительности являет-
ся противоречие между несогласующимися 
воззрениями.

Но если бы всё было так просто, до-
статочно было бы проверить цитату по 
санскритскому оригиналу, где однозначно 
написано «видящие» (санскр.: dṛśāṃ), а не 
«видение» (санскр.: darśaṇa), сказать «прав 
Горампа, а не Цонкапа» и закрыть вопрос. 
Однако в действительности всё сложнее: 
ведь мы не можем уйти от того факта, что 
всякое восприятие субъективно. Поэтому 
слова «видение» и «видящий субъект» рав-
но можно понимать и чисто субъективно, 
спиритуалистически (как делает Горампа) 
и монистически, то есть не разделяя онто-
логически субъект и объект восприятия, как 
делает Цонкапа19. То есть выбор интерпре-
тации в данном случае должен определять-
ся не филологическими, а философскими 
основаниями. 

А в философском плане Горампа ещё бо-
лее проясняет свой взгляд: «Здесь, в системе 
мадхьямаки, сам объект не может быть раз-
делён на две истины. Эмпирическая истина 
и высшая истина делятся в рамках способа 
восприятия как субъект, воспринимающий 
обманчивое, и субъект, воспринимающий 
истинное <...> Все прасангики и сватантри-
ки Индии согласны в том, что [две истины] 
разделяются постигающим объект умом» 
[Thakchoe 2007: 68]20.   

Но Нагарджуна писал в «Объяснении 
бодхичитты» о взаимоотношении двух ис-
тин несколько иначе:

«Относительное указано как пустое (т. е. аб-
солютное. ― А. Т.),
пустое есть только относительное;
[одно] невозможно без [другого] так же, 
как произведённое и непостоянное» 
[Nāgārjuna: Bodhicittavivaraṇa, 68]. 

С. Такчо напоминает, что, комментируя 
эту шлоку, Цонкапа подчёркивал: «четверо-
стишие показывает, что вещи как они есть 
(то есть пустые в абсолютном плане. ― 
А. Т.), онтологически неотличны от относи-
тельного...»21. То есть, относительное и аб-

19 С. Такчо, правда, в своей книге счита-
ет монистом Горампу, а не Цонкапу — далее я 
оспорю эту точку зрения.

20 Цитируется трактат Горампы Nges don rab 
gsal.

21 Dgongs pa rab gsal ― цит. по: [Thakchoe 
2007: 18].

солютное онтологически неотличны: «фор-
ма есть пустота, пустота есть форма», 
говорит нам Сутра Сердца. Однако это не 
значит, что они полностью тождественны: 
относительная истина имеет референтом 
относительную природу объекта, а абсо-
лютная ― абсолютную.

Горампа же полностью противоставля-
ет обе истины на эмпирическом уровне ― 
и онтологически, и эпистемологически, 
но при этом оговаривается, что в высшем 
смысле, то есть в самадхи святого арья, две 
истины ― за пределами тождества и отли-
чия22. Ведь, по его мнению, разделяется на 
две истины лишь познающий ум, и воспри-
ятие, базирующееся на неведении, — это 
относительная истина, а на понимании пу-
стоты ― абсолютная. Соответственно, то, 
что воспринимает относительный ум ― это 
иллюзия, наподобие видения больным ка-
тарактой «падающих волосков», а то, что 
воспринимает в самадхи ум арьи ― реаль-
ность, наподобие здорового зрения, ни ви-
дящего никаких «падающих волосков». По-
нятно, что «падающие волоски» ― это про-
сто ошибка восприятия, они не существуют 
в действительности и не имеют ни онтоло-
гической, ни эпистемологической связи с их 
отсутствием в зрении здорового человека.

Чандракирти характеризовал относи-
тельную истину как (1) скрывающую абсо-
лютную, как (2) взаимозависимость и как 
(3) условное, мирское словоупотребление 
[Candrakīrti 1906: 492]. Цонкапа и Горампа 
вновь понимают эти характеристики по-раз-
ному.

Относительно (1) Цонкапа считает, что 
хотя три типа арьев23 свободны от неведе-
ния, они могут иметь правильное эмпири-
ческое познание относительного ― то есть 
в их восприятии все условные явления не 
сводятся к безусловной истине. Горампа 
же, следуя за Джаяанандой, полагает, что 
после созерцания абсолютной истины в по-
стмедитативном состоянии арьи возвраща-
ются в относительный мир заблуждения и 
двойственности, где правильное познание 
невозможно.

22 Nges don rab gsal. Цит. по: [Thakchoe 2007: 
22]. Ещё более полное разделение этих двух 
уровней реальности, отмечает Такчо, характер-
но для Долпопы.

23 То есть, достигшие непосредственного ви-
дения пустоты шраваки, пратьекабудды и бодхи-
саттвы.
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Относительно (2) Цонкапа полагает, 
что понятие взаимозависимости относит-
ся ко всей реальности: и в этом отноше-
нии даже высшая истина/уровень бытия 
относительна, ведь она онтологически не-
отдельна от мира явлений. «Парамартхаса-
тья ― это высшая природа эмпирической 
реальности», ― цитирует С. Такчо Цонкапу 
[Tsong kha pa 1977: 41] и резонно добавля-
ет: «Ведь если бы парамартхасатья не была 
обусловленно-возникающим явлением, она 
стала бы онтологическим абсолютом...» 
[Thakchoe 2007: 54].

Горампа же убеждён в обратном: абсо-
лютное ни в каком смысле не зависимо или, 
тем более, «взаимозависимо», ибо взаимо-
зависимость, по его мнению, согласному с 
мнением Джаяананды, порождается неведе-
нием, а абсолютное никак не связано с неве-
дением. Как он пишет в своём комментарии 
на Мула-мадхьямака-карику:

«...природа реальности <...> имеет три 
определяющие характеристики, а имен-
но: она не произведена причинами и ус-
ловиями; она существует независимо 
от условностей и прочих явлений; она 
неизменна» [ lta ba’i ‘od zer ― цит. по: 
[Thakchoe 2007: 73]).

Здесь его расхождение с Цонкапой ра-
дикально: ведь согласно Цонкапе именно 
взаимозависимость (= пустота) и является 
сутью высшей истины, и никакой другой 
высшей истины вне взаимозависимости 
просто нет и быть не может. Да и не толь-
ко с Цонкапой, вспомним здесь снова Сутру 
Сердца: «форма есть пустота, пустота 
есть форма...». Горампа же понимает абсо-
лютное как нечто полностью трансцендент-
ное миру обусловленности, полностью не-
зависимое. 

А если вернуться к относительному, то 
и Цонкапа и Горампа опять подтверждают 
своё понимание относительного (санскр.: 
самврити) одним и тем же стихом из Мад-
хьямака-аватары:

«Поскольку неведение скрывает подлин-
ную природу, оно — „cамврити“.
Оно понимает обусловленные явления 
как истинные24.

24 «Истинные» в этом контексте значит «ис-
тинно существующие», то есть существующие 
самостоятельно, необусловленно. Именно такое 
существование и отрицается в мадхьямаке, где 
всё сущее считается пустым ― то есть взаимо-
обусловленным.

Поэтому сказано Муни: „это самври-
ти-сатья“;
и всё обусловленное — самврити» 
[Candrakīrti Madhyamakāvatāra: 6.28]. 

Но Цонкапа понимает первую строку 
этой шлоки25 лишь как объяснение, почему 
возникает самврити, специально подчёрки-
вая, что термин «самврити» здесь и «самв-
рити» в третьей и четвёртой строках ― не 
одно и то же: в первой строке этот термин 
имеет лишь субъективный аспект и отно-
сится только к омрачённому сознанию, а не 
к относительной истине в целом26. Горам-
па же понимает этот стих прямо противо-
положно: именно как отождествление не-
ведения и самврити. Текст, как мы видим, 
позволяет и одно, и другое прочтение, по-
этому понимание его должно основываться 
только на общем контексте мадхьямаки.

Цонкапа считает, что характеристика 
«заблуждение» недостаточна для опреде-
ления относительной истины, (или относи-
тельного уровня существования) — «если 
нечто существует на относительном уров-
не — оно должно удовлетворять критериям 
эмпирического существования»27.

А из определения Горампы, следующе-
го за Джаяанандой, следует вывод, что сво-
бодный от неведения арья в самадхи и, тем 
более, Будда, вообще не видят нашего мира: 

«Будды не имеют какого-либо восприя-
тия видимых явлений, как, например,
синего цвета» [Jayānanda: 73]

По мнению Горампы, Будды видят лишь 
абсолютное (суперпозицию. ― А. Т.), пони-
маемое ими как трансцендентная неизмен-
ная реальность, что, кажется, не вписывает-
ся ни в буддийское воззрение, ни в физику.  

Но в интерпретации мадхьямаки неиз-
менность реальности и состоит во взаимо-
зависимом возникновении, то есть неизмен-
ности пустоты, где нет ни рождения, ни ис-
чезновения. Освобождение и есть постиже-
ние пустоты, и Нагарджуна пояснял, что:

25 Санскр.: mohaḥ svabhāvāvaraṇād dhi 
saṃvṛtiḥ, Тиб.: gti mug rang bzhin sgrib phyir kun 
rdzob ste.

26 Тиб: rkang pa dang pos stan pa’i kun rdzob 
dang| rkang pa phyi ma gnyis kyis bstan pa’i kun 
rdzob gnyis gcig tu me bya ste ― текст из работы 
Цонкапы dgongs pa rab gsal; цит. по: [Thakchoe 
2007: 56, 194]. 

27 Из работы Цонкапы rtsa shes ṭik chen. Цит. 
по: [Thakchoe 2007: 57].
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«Сансара и нирвана не существуют как 
два [разных объекта].
Совершенное познание сансары и есть 
сама нирвана!» [Nāgārjuna Yuktiṣaṣṭīka: 6].

Но как и в какой степени возможно по-
знание высшего уровня реальности? Оба 
мыслителя рассматривают эту проблему на 
уже упоминавшемся традиционном индий-
ском примере с больным катарактой, кото-
рому видятся «падающие волосы».

Цонкапа считает, что если больному 
объяснить иллюзорность его видения, это 
поможет ему лучше понимать действитель-
ность, хотя избавиться от видения падаю-
щих волос он и не в состоянии. Горампа же 
считает, что ничего такой человек не пой-
мёт, поскольку речь построена на исполь-
зовании универсалий (слова (тиб.: sgra spyi) 
обозначают классы явлений (тиб: don spyi), 
поэтому принципиально неспособны пере-
дать уникальность восприятий).

Цонкапа согласен с ним только отчасти: 
да, обычные люди неспособны к непосред-
ственному недискурсивному постижению 
абсолютного. Но получить правильное 
представление об абсолютном они могут и 
даже должны, хотя всегда необходимо пом-
нить о различении понимания реальности и 
самой реальности, которая обычным людям 
недоступна. Цонкапа говорит:

«Хотя объяснение высшей истины с по-
мощью аналогий и не ведёт к такой её реа-
лизации, какую имеют освободившиеся от 
облаков неведения <...> высшая истина не 
является и совершенно недостижимой, ибо 
её глубокий смысл раскрывается словами 
текстов предельного уровня»28. 

Следуя этой мысли Цонкапы, С. Такчо 
вопрошает Горампу: «Если язык был бы 
совершенно не в состоянии раскрыть выс-
шую истину, <...> а интеллект слушателей 
совершенно не способен её понять, зачем 
Будда столько о ней говорил? Да и сам Го-
рампа наполнил несколько томов учениями 
о высшей истине. Для Горампы и его сто-
ронников это весьма трудный вопрос...» 
[Thakchoe 2007: 84].

Не думаю, что такой уж трудный. Го-
рампа вполне адекватно отвечал на него, 
указывая, что Будды «излагают временное 
учение о высшей истине в условных терми-

28 [Thakchoe 2007: 84]. Цитата из dgongs pa 
rab gsal.

нах, используя «лингвистическое наложе-
ние» (тиб.: sgro brtag; санскр.: samāropa) 29 
[Thakchoe 2007: 84], так же, как и Чандра-
кирти:

«Ведь Бхагаван говорил: „Как может 
невыразимая истина преподаваться или 
изучаться?...только через особое упо-
требление обычного языка (самаропа)“» 
[Candrakīrti 1906: 264].

Теперь остановимся на дискуссии, кото-
рая возникла по поводу понимания высшей 
истины ― это один из важнейших пунктов 
полемики школы гелуг с её оппонентами. 
Исследователь воззрений Горампы Хосе 
Кабезон пишет: «Для Цонкапы объектом 
аналитического (conceptual) понимания пу-
стоты является действительная высшая 
истина. <..> Иначе говоря, для Цонкапы и 
логический вывод, и йогический гносис 
(санскр.: jñāna) постигают один и тот же 
объект ― пустоту ― хотя и разными спо-
собами. Для Горампы ― исключительно 
йогический гносис, неаналитический и не-
рассудочный способен постигать подлин-
ное высшее» [Cabezón et al. 2007: 52.]

То есть позиция Цонкапы, по словам Го-
рампы, такова: 

«Простое отрицание такой истины [то 
есть, независимого истинного существо-
вания. ― А. Т.], которая не обнаруживает-
ся посредством анализа, объяснённого в 
текстах мадхьямаки, ― и ЕСТЬ пустота. 
Это неутверждающее отрицание30 и есть 
высшее воззрение мадхьямаки; это дей-
ствительная (mtshan nyid pa) абсолютная 
истина (don dam bden pa) и высшая реаль-
ность (gnas lugs mthar thug pa) явлений» 
[Cabezón et al. 2007: 81,115].

29 В «Принстонском словаре буддизма» 
samāropa определяется как «superimposition», 
«reification», или «erroneous affirmation»; при-
писывание объекту качества, которым он фак-
тически не обладает [The Princeton Dictionary of 
Buddhism 2013: 746].

30 Этот термин требует некоторых пояснений. 
«Утверждающее отрицание» (санскр. pariccheda; 
тиб. ma yin dgag) ― это логическое отрицание, 
подразумевающее, что если ложно А, то истинно 
не-А. «Неутверждающее отрицание» (cанскр. 
viccheda; тиб. med dgag) подразумевает, что из 
отрицания А не следует признание не-А или 
чего бы то ни было, а только лишь (тиб.: tsam) 
отрицается А.
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и далее:
«Все [ответвления] великой и малой ко-
лесниц одинаковы в том, что они реали-
зуют пустоту ― простое отрицание ис-
тины, ― как объяснено выше» [Cabezón 
et al. 2007: 87]31.

Но действительно ли Горампа правиль-
но понял позицию Цонкапы, якобы со-
стоящую в том, что пустота или высшая 
истина ― это всего лишь «неутверждаю-
щее» логическое отрицание ошибочных 
представлений? Приведу лишь несколько 
примеров того, что сам Цонкапа говорил 
по этому поводу в своих основных работах. 
Например, в «Большом руководстве к эта-
пам Пути Пробуждения» он одобрительно 
приводит мнение Камалашилы: 

«... в «Свете срединности» сказано, что 
постигаемое с помощью логики называ-
ется «абсолютным» [лишь] по сходству 
с абсолютной истиной, [но не является 
им]» [Цонкапа 2010: 937].

Абсолютная истина, говорит Цонкапа да-
лее, это нирвана, а не что-то, постигаемое 
логически:

«...достижение нирваны означает ее осу-
ществление, нирваной же полагается 
факт прекращения [страдания], то есть 
абсолютная истина» [Цонкапа 2010: 
1043].

и подкрепляет это цитатой из Чандракирти:
«... абсолютное не становится ни вещью, 
ни отсутствием вещей: ибо [абсолютное] 
― это естественный покой» [Цонкапа 
2010: 1045].

Чисто гносеологические определения 
абсолютной истины как отсутствия за-

31 Здесь Кабезон мягко отмечает (прим. 91 на 
с. 292), что «позиция Цонкапы чересчур упро-
щена Горампой». Я бы сказал ― полностью 
искажена, ― что будет видно из приводимых 
ниже материалов. Кроме того, здесь очередной 
раз необходимо отметить неудачный перевод 
тибетского слова bden pa как truth (‘истина’): он 
совершенно искажает смысл слов Горампы. В 
действительности, Цонкапа, по мнению Горам-
пы, говорит, что «пустота ― это просто отри-
цание истинного (то есть независимого, посто-
янного. ― А. Т.) [существования]», а не нелепое 
«пустота это просто отрицание истины», ― как 
переводит Кабезон.

блуждений встречаются у Цонкапы лишь 
контекстуально, в полемике против оппо-
нентов, верящих в «собственную сущность» 
вещей:

«Итак, абсолютная истина определяется 
просто как (1) отсутствие каких-либо из-
мышлений о вещах, „определяемых соб-
ственной сущностью“, и (2) избавление 
тем самым от всех измышлений ложного 
видения самобытия, которого нет. И в 
„Ясных словах“ (15.2) сказано:
„Благодаря тому, что святые не имеют 
катаракты неведения и не видят того, что 
воспринимается из-за катаракты незна-
ния [истинного] порядка вещей, объектом 
их [познания] становится сущность (санс-
кр.: svarūpa), которая определяется как 
[подлинная] природа (санскр.: svabhāva) 
[вещей]“» [Цонкапа 2010: 1046]32.

«Те, кто, не считает абсолютную истину 
лишь полным пресечением двух самостей 
и прочих фантазий, <...> отстраняются от 
всего Слова Большой и Малой колесниц» 
[Цонкапа 2010: 1046].

Здесь Цонкапа полемизирует против 
тех, кто представляет абсолют как нечто 
отдельное, самосущее, всплывающее тогда, 
когда все видимости устранены. Поэтому 
он и направляет острие своей критики про-
тив гипостазирования такого абсолюта. Но 
это он делает лишь для нужд такого рода 
полемики. Целиком же понятие абсолютной 
истины Цонкапа разбирает в своей послед-
ней большой работе ― «Среднем Ламри-
ме», где он пишет:

«абсолютной истиной считается высшая 
реальность<...> в „Толковании ‘60 дово-
дов’“ [Чандракирти] (комм. на шлоку 5cd. 
― А. Т.) говорит, что абсолютная истина 
считается существующей лишь в мир-
ском, условном смысле33» [Цонкапа 2015: 
509].

И далее Цонкапа делает ключевое пояс-
нение своей позиции:

32 Такой природой является пустота.
33 Тиб.: ‘jig rten gyi tha snyad, санскр.: 

lokavyavahāra, общепризнанное словесное обо-
значение. Он имеет в виду, что её нельзя гипо-
стазировать как некую трансцендентную реаль-
ность.
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«Истинное познание двояко: (1) не-
дискурсивное знание (ye shes) святых при 
нерассудочном ровном сосредоточении; 
(2) дискурсивное истинное познание при 
вникании в реальность, опирающемся на 
аргументы (rtags), и т. п. 
Недискурсивное Со-Знание (ye shes) и 
схожая с ним мудрость (shes rab), указан-
ные в „Пламени диалектики“ [Бхавивеки. 
― А. Т.] в качестве абсолютного, и два 
[типа] абсолютного, упомянутые в „Свете 
срединности“ [Камалашилы. ― А. Т.], оз-
начают одно и то же. Поэтому неправиль-
но полагать, что два [типа] абсолютного, 
упомянутые в этом сочинении, означают 
лишь абсолютную [истину] в качестве 
объекта, но не субъекта. 
Первый [тип ― недискурсивное Со-Зна-
ние], постигающее реальность, способ-
но одновременно пресечь измышленное 
[представление об] истинности и двой-
ственное видение по отношению к своим 
объектам, поэтому является подлинным 
абсолютным, а также называется „ушед-
шим за пределы всех измышленных [по-
нятий]“. 
Второй [тип ― дискурсивная мудрость] 
может прекратить представление истин-
ными своих объектов, но неспособен 
пресечь двойственное видение. Поэтому, 
будучи лишь схожим с немирским абсо-
лютным, он [и называется] „сходным с 
абсолютным“. 
Необходимо выделить и два типа абсо-
лютного объекта (yul gyi don dam), опро-
вергающие абсолютное возникновение и 
т. п. форм и прочего. 
(1) Пустота объектов, истинно познан-
ная недискурсивным путем, является 
подлинным абсолютным, незатемненным 
обоими измышлениями34. 
(2) [Пустота объектов], истинно познан-
ная дискурсивным способом, затемнена 
ещё одним измышлением35, поэтому не 
является подлинным абсолютным, не за-
темнённым ни одним из двух измышле-
ний...» [Цонкапа 2015: 527]. 

Таким образом, можно видеть, что 
критика Горампы, приписывающая Цонка-
пе мнение о том, что высшую реальность 

34 Т. е. представлением об истинном суще-
ствовании (тиб. bden ‘dzin) и двойственным ви-
дением (тиб. gnyis snang).

35 Т. е. двойственным видением.

можно полностью постичь логически, ос-
нована на заблуждении ― такого мнения у 
Цонкапы нет. Дискурсивное познание, как 
Цонкапа и говорит в вышеприведенных ци-
татах, дает представление о высшей истине, 
но это только «подобие» (тиб.: rje su mthun 
pa) истины, а не сама истина. Если Горампа 
и нашёл где-то в трудах Цонкапы высказы-
вание, которое он интерпретировал в ином 
смысле ― он должен был сверить его с кон-
текстом и с мыслями Цонкапы, представ-
ленными в его основных трудах. 

Глубже вопрос о понимании абсолют-
ной истины в трудах Цонкапы уже давно ра-
зобрал геше Туптен Джинпа в своей книге о 
философии Цонкапы:

«... согласно Цонкапе, термин „высшее“ 
(paramārtha) используется двумя спосо-
бами <...> Во-первых, и прежде всего, в 
контексте онтологии мадхьямаки (или её 
отрицания), термин „высшее“ означает, 
что все вещи и события лишены како-
го-либо абсолютного или высшего суще-
ствования или тождественности. <...> Во 
втором случае „высшее“ соотносится с 
„относительным“ (saṃvṛti) в общемаха-
янской доктрине двух истин. В этом, по-
следнем, контексте „высшее“ относится к 
высшей природе всех вещей и событий в 
отличие от их относительной (то есть эм-
пирической и условной) природы. Цон-
капа пишет: „Если это [различие между 
двумя значениями термина „высшее“] хо-
рошо понято, будет понятен смысл объ-
яснения, почему нет противоречия между 
[утверждением,] что ничто не существует 
по своей собственной природе и ничто не 
существует с высшей точки зрения, со-
храняя при этом [позицию,] что высшая 
природа существует и является способом 
существования [вещей (как они есть. ― 
А. Т.)] и высшего объекта“» [Jinpa 2002: 
46–47]36.
«…Поэтому не может быть, чтобы выс-
шее значение, природа вещей, их та-
ковость, способ существования [всех 
явлений] не существовали. Но, если они 

36 Цитата из dBu ma la ‘jug pa’i rnam bshad 
dgongs pa rab gsal: ‘di legs par shes na gshis lugs 
la dang/ don dam du med zer ba dang/ yang chos 
nyid yod par ‘dod cing de nyis gshis lugs dang don 
dam yin par smra ba mi ‘gal ba’i gdnad rnams shes 
par ‘gyur rо//
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существуют, ― то не как абсолютные, 
или [имеющие свой особый] реальный 
способ существования. Предположить 
противное ― значит показать полное не-
знакомство с методами критического ана-
лиза с высшей точки зрения» [Jinpa 2002: 
46–47].37

Горампа, видимо, не читал данные про-
изведения Цонкапы и составил своё пони-
мание его идей лишь на текстах, где исполь-
зовался только первый из двух смыслов 
термина «высшее». Но удивительно, что и 
некоторые глубокие знатоки произведений 
Цонкапы следуют пониманию Горампы. 
Так, Хосе Кабезон пишет: «Для Цонкапы 
действительная высшая истина является 
объектом логического (conceptual) понима-
ния пустоты» [Cabezón et al. 2007: 52]. Это 
мнение тоже апеллирует лишь к первому 
значению слова «высшее» в понимании 
Цонкапы и совершенно игнорирует второе.

37 de’i phyir don dam dang chos nyid dang de 
kho na nyid dang gshis lugs rnams med par mi ‘thad 
la/ yog na ‘ang de dag tu ma grub na gzhan gang 
du grub ces smra ba ni don dam par grub rna grub 
dpyod pa’i dpyod lugs kyi rnam pa rna chags pa’i 
gtam mo//

Отметим, что данный подход Цонкапы в 
точности соответствует подходу Нагарджуны, о 
котором Д. С. Рюэгг писал: « В приписываемых 
ему работах, в действительности, мы находим и 
негативную теорию, пользующуюся апофати-
ческим методом, и позитивную теорию с ката-
фатическим представлением парамартхи <...> 
Негативная и позитивная теории абсолютной 
реальности, использовавшие апофатический и 
катафатический подходы для её описания, ча-
сто трактуются как противоположные доктри-
ны. Для некоторых тибетских комментаторов 
различия между ними оказалось корнем проти-
востояния между доктринами о пустоте само-
бытия (rang stong) и доктриной о пустоте лишь 
разнообразных факторов, НЕ конституирующих 
абсолют (gzhan stong)...Возможно, стоит поду-
мать, не являются ли оба эти подхода, не согла-
сующиеся на литературном уровне (где гимны 
могут контрастировать со схоластическими 
трактатами), ― взаимодополнительными на 
философском и религиозном уровнях (где обе 
теории, хотя и отличны, но не обязательно несо-
вместимы. Это соответствовало бы базовой ма-
хаянской теории о том, что высшая реальность 
невыразима в словах и понятиях и может быть 
познана лишь прямо и непосредственно, за пре-
делами викальп и прапанч» [Ruegg 1981: 43–44].

На такую ошибку указывал ещё в XIX в. 
Жамар Ринпоче:

«Ранние [учители] считали Славного 
Чандру, Шантидеву и других «мадхъ-
ямиками[-приверженцами] непребыва-
ния», полагающими абсолютной исти-
ной лишь устранение всех измышлений 
относительно явлений. Они неправильно 
понимали такие слова, как изреченные во 
„Введении в практику“ (Шантидевы. ― 
А. Т.): 
Когда для ума нет ни сущего, ни не-су-
щего, 
тогда отсутствуют и другие представле-
ния, ― 
поэтому [ум], не имея объекта, совершен-
но спокоен. 
И, по их мнению, система „[привержен-
цев] непребывания“ состоит в следую-
щем. При [постижении] неописуемой 
абсолютной [истины], для которой не 
подходят никакие измышленные понятия: 
„сущее“, „не-сущее“, оба вместе и ни то, 
ни другое <…>, ― в уме отсутствуют лю-
бые представления. Это лишь называется 
„постижением отсутствия измышлений“, 
но по сути дхармата выходит за пределы 
объектов ума, поэтому и ровное сосредо-
точение арьи не имеет объекта.
Так следует понимать „лишь устранение 
измышлений“ в этой системе. Но важно 
знать, что оно не имеет ничего общего с 
простым опровержением отрицаемого — 
истинного существования и сосредоточе-
нием на лишенной всех измышлений аб-
солютной [истине] в состоянии недискур-
сивного постижения пустоты» [Zhamar 
2012: 365–366].

Однако вернёмся к другим аспектам двух 
истин. Тесно связан с проблемой возможно-
сти постижения абсолютной истины вопрос 
об одном из краеугольных камней буддий-
ской практики ― «правильном воззрении»: 
как достичь его? Оно, соответственно двум 
истинам, разделяется на два уровня: мир-
ское (санскр.: laukika-saṃyagdṛṣṭi, тиб.: ‘jig 
rten pa’i yang dag pa’i lta ba) и «надмирское» 
(санскр.: lokottara-saṃyagdṛṣṭi,  тиб.: ‘jig rten 
las ‘das pa’i yang dag pa’i lta ba). Первое ― это 
умозрительное постижение четырёх истин, 
второе ― переживание их тоже на относи-
тельном уровне, но в собственном непосред-
ственном опыте, «проникая, трансцендируя 



ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ  SOURCES STUDIES

437

и непосредственно открывая надмирскую 
природу внутри себя» [Thakchoe 2007: 94]. 
Надмирское становится возможным и начи-
нается с пути видения ― вместе с непосред-
ственным постижением пустоты.

Понятно, что относительно мирского 
воззрения у Цонкапы и Горампы разные 
мнения. Для Цонкапы мирское правиль-
ное воззрение связано с обеими истинами, 
поскольку они неразделимы; мирское пра-
вильное воззрение предшествует и подго-
тавливает путь надмирскому, являясь усло-
вием его возникновения:

«Если бы не так, то и неомраченный путь 
не мог бы возникнуть из омраченного. 
Следовательно, простые существа не до-
стигали бы святости, поскольку причина 
и результат не схожи» [Цонкапа 2010: 
1251]38. 

Для Горампы мирское правильное воз-
зрение связано исключительно с относи-
тельной истиной, поскольку, по его мне-
нию, оно неразрывно связано с верой в «ис-
тинное» существование. На абсолютную 
истину направлено только надмирское пра-
вильное воззрение, а мирское «правильное 
воззрение» лишь мешает в этом.

Интересно, что, характеризуя эту пози-
цию Горампы, Такчо приводит слова индий-
ского исследователя Нарайна, правильно 
указывающего, что при таком толковании 
относительной истины «сансара и нирвана 
оказываются двумя реальностями (orders), 
не только совершенно разорванными и не-
взаимодействующими, но и непроницаемо 
автономными, что сводит мадхьямика к ста-
тусу бескомпромиссного дуалиста» [Narain: 
239]. Но сам Такчо, как ни странно, прихо-
дит к прямо противоположным выводам, и 
характеризует Горампу как мониста, а Цон-
капу ― как плюралиста [Thakchoe 2007: 2]. 

На мой взгляд, именно осознание тож-
дества относительной и абсолютной реаль-
ности является монистическим подходом, 
поэтому последовательным монистом явля-
ется как раз Цонкапа. 

38 Любопытно, что аналогичную мысль 
Н. Бора упомянул В. Гейзенберг в своей авто-
биографии: когда они уезжали из горной хижи-
ны, где катались на лыжах, Бор мыл посуду и 
заметил, что вода, которой он мыл посуду, до-
вольно грязная, мочалка грязная, но результат 
довольно удовлетворителен... 

Заключение
Взгляд на тибетский спор с позиций 

квантовой физики
Характерной чертой квантового мира 

является то, что все события в нем явля-
ются взаимоопределяемыми. Т. е. суперпо-
зиция ― это истинное положение вещей, 
где нет отдельных сущностей, обладающих 
собственной природой, а все существует 
только взаимоотносительно. 

Такое истинное состояние дел, состо-
яние взаимозависимого возникновения, в 
буддизме называется пустотой или тако-
востью ― «татхатой». Человек, который 
достиг уровня арья, т. е. непосредственного 
постижения пустоты, или татхаты, уже не 
видит отдельные вещи и явления, которые 
видим мы. А что он видит? Он видит па-
рамартху ― абсолютную истину, или, как 
сказал бы физик ― суперпозицию, т. е., ме-
тафорически говоря, все явления всех веро-
ятностных классических «миров Эверетта» 
одновременно в их взаимосвязях39.

А кто прав с точки зрения интепрета-
ции физики Эверетта-Менского ― Цонкапа 
или Горампа? Если абсолютная истина (па-
рамартха, татхата), подлинная реальность 
дхармадхату подобна тому, что у физиков 
именуется «суперпозицией», а относитель-
ная истина (самврити, вьявахара) ― «клас-
сической альтернативой», то, как было ска-
зано (см. выше) М. Б. Менским, «картина 
единственной классической реальности ― 
это лишь иллюзия, возникающая в сознании 
наблюдателя». Но иллюзорно только наше 
восприятие этой реальности как единствен-
ной ― в действительности «состояние кван-
тового мира представляется совокупно-
стью многих классических альтернатив», 
воспринимаемых разными наблюдателями, 
сознание которых по-разному кармически 
(как сказал бы буддист) обусловлено. То 
есть, с точки зрения квантовой интерпре-
тации Эверетта-Менского, и классические 

39 Подчеркну еще раз, что это только услов-
ное, метафорическое (физик сказал бы «класси-
ческое, а не квантовое») выражение: отдельных 
«миров» или отдельных явлений ни в татхате, 
ни в суперпозиции просто нет. Как выглядит 
татхата или совокупность всех миров Эверетта 
― представить себе на нашем, относительном, 
«классическом» уровне бытия невозможно.
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альтернативы (мир явлений), и суперпози-
ция (сумма всех миров Эверетта, кванто-
вый мир) существуют объективно, хотя и 
расщепляются ― при расщеплении Знания 
в воспринимающих сознаниях. Поэтому ду-
маю, что в этом вопросе физики одобрили 
бы понимание Чандракирти Цонкапой, а не 
Горампой.

С точки зрения квантово-механической 
интерпретации Эверетта-Менского, абсо-
лютная реальность является лишь суперпо-
зицией относительных, классических реаль-
ностей; о существовании некоей отдельной 
запредельной реальности, не подлежащей 
прямым или косвенным наблюдениям, в 
физике речь не идёт. Сущность ― является.
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Аннотация. Введение. В старописьменной монгольской литературе особой популярностью 
пользовались тексты дидактического содержания. Они создавались монгольскими авторами 
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основные ценности ― дхарма, артха и кама — должны находиться в постоянном равновесии. 
Однако один из этих факторов всегда должен быть ведущим. Составной частью артхашастры 
была нитишастра как самостоятельная наука о политике и управлении страной. Однако в 
монгольской литературе соединение двух правил — светского и религиозного стало характер-
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Abstract. Introduction. In old Mongolian literature, texts of didactic texts enjoyed special popularity. 
Those were created by Mongolian authors following the examples borrowed from ancient Indian 
didactic literature. In such tutorials the three basic values — Dharma, artha and kama – are to be 
in constant balance. However, one of these factors should always be leading. The nitisastra was an 
integral part of the arthasastra as an independent science about politics and governance. Still, in 
Mongolian literature, it is the combination of two instructions — secular and religious ones — that 
became characteristic to the didactic genre. The rich and diverse heritage of Mongolian didactic 
literature, according to the established tradition, became known as ‘teachings of the two rules’. Even 
if in such works religious instructions did not occupy any prominent place, the ultimate goals of such 
texts could well be interpreted in the spirit of the Buddhist Dharma. So, ‘The Story of Usun Debiskertu 
Khan’ is a most famous work of didactic literature. According to the contents of the monument, the 
legendary Khan of Tibet had delivered the teachings during a conversation with sixteen dignitaries 
of his. The text of the monument was translated into Oirat after the creation of the Clear Script 
(1648) but it could have also been translated into Classical Mongolian in the early-to-mid 17th century. 
The thirteen manuscript copies of the text discovered in collections of Oirat manuscripts throughout 
Russia, Mongolia and China attest to the popularity and wide distribution of this work. At the same 
time, the work can be found both in the form of separate manuscripts and within literary collections 
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Введение
Произведения дидактического содержа-

ния составляют своеобразный пласт старо-
письменной монгольской и ойратской лите-
ратур. Тексты подобного вида пользовались 
особой популярностью и широкой распро-
страненностью среди любителей книжной 
старины. Вполне естественно, что они ока-
зались в поле исследования современно-

го монголоведения [Бадмаев 1984; Ёндон 
2013; Цэрэнсодном 1976]. 

Известный монгольский ученый Д. Ён-
дон в своей работе, посвященной коммен-
тариям к двум дидактическим трактатам — 
«Капле, питающей людей» и «Субхаши-
те», пишет, что образцы древнеиндийской 
дидактической литературы, послужили 
источником творческого вдохновения для 
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средневековых тибетских и монгольских 
авторов, оставивших после себя богатое и 
разнообразное наследие [Ёндон 2013: 5]. 

Дидактическая литература была тесно 
связана с индийской философией, которая 
признавала три основные ценности в жизни 
человека: дхарма (санск. dharma) — духов-
ное служение на благо общества и наука; 
польза (санск. artha) — накопление матери-
альных благ; любовь (санск. kama) — уче-
ние о чувственных наслаждениях. Позднее 
к ним добавилась четвертая ценность — 
спасение (санск. moksa). 

В таких наставлениях три основные 
ценности ― дхарма, польза и любовь — 
должны находиться в постоянном равнове-
сии. Однако один из этих факторов всегда 
должен был быть ведущим [Кальянов 1959: 
569]. 

Этим трем ценностям соответствовали 
три системы знаний: дхармашастра, артха-
шастра и камашастра. Составной частью 
артхашастры была нитишастра как само-
стоятельная наука о политике и управлении 
страной. Д. Ёндон отмечает, что слияние 
местной и индийской традиции послужи-
ло возникновению несколько иного жанра 
дидактической литературы. Соединение 
двух правил — светского и религиозного, 
стала характерным признаком этого жанра. 
Поэтому нитишастры в Тибете и Монго-
лии стали называться «поучениями двух 
правил». «Любые сочинения, созданные по 
типу индийских нитишастр и призванные 
учить житейской мудрости, здесь сочетают-
ся „поучениями двух правил“, даже если в 
них дхарме отводится незначительное место 
или она вовсе отсутствует, поскольку поэты 
объясняли конечную цель таких поучений 
вполне в духе дхармы» [Ёндон 2013: 5]. 

В узком утилитарном смысле такие про-
изведения представляют собой сборник сти-
хотворных наставлений о добродетельной 
жизни и мудрости. Образцы этого жанра не 
только включались тибетцами и монголами 
в буддийские каноны, но и издавались от-
дельно, переписывались и имели широкое 
хождение в рукописном виде. 

Публикация текстов наставлений на 
«ясном письме»

О популярности произведений дидак-
тического содержания свидетельствует со-
держание «Калмыцкой хрестоматии для 

чтения в аймачных и в младших отделениях 
улусных школ». Она была составлена учи-
телем калмыцкой школы Ш. Болдыревым в 
1906 г., но в силу обстоятельств была опу-
бликована спустя два десятка лет. Един-
ственный рукописный экземпляр хрестома-
тии Ш. Болдырева сохранился в архиве из-
вестного монголиста В. Л. Котвича. После 
октябрьских событий 1917 г. он переехал 
в Польшу и поддерживал активную связь 
с представителями калмыцкой эмиграции. 
Летом 1927 г. Калмыцкая комиссия куль-
турных работников в эмиграции получила 
от профессора В. Л. Котвича рукопись хре-
стоматии. Признавая большую ценность 
учебника, комиссия издала ее в 1927 г. в 
третьем выпуске «Хонхо» [Калмыцкая хре-
стоматия 1927].

Ш. Болдырев включил в содержание сво-
его учебника образцы наиболее известных 
произведений старописьменной калмыцкой 
литературы: наставления, буддийские прит-
чи, биографии учителей буддизма, истори-
ческое сочинение «История Убаши-хун-
тайджия и его войны с ойратами», сборник 
обрамленных рассказов «Волшебный мерт-
вец» из двенадцати сюжетов. Все приве-
денные им в хрестоматии образцы текстов 
заимствованы им из калмыцких рукописей. 
По всей вероятности, Ш. Болдырев имел 
доступ к личным библиотекам калмыцких 
князей Ц.-Д. Тундутова и С.-Д. Тюменя, к 
хранилищам рукописей буддийских мона-
стырей Малодербетовского и Хошеутовско-
го улусов и к личным коллекциям любите-
лей книжной старины, о которых сообщает 
в своих отчетах Н. Очиров [Очиров 1910; 
Очиров 1913].  

Хрестоматия Ш. Болдырева состоит из 
двух частей. Для удобства чтения матери-
алы разделены на отдельные параграфы. 
В первой части (§§ 1–58) даны слоги, однос-
ложные слова, краткие предложения. Затем 
следуют переводные материалы (§§ 59–107) 
из «Русской речи» М. Вольпера, «Книги для 
чтения» Л. Н. Толстого и басен И. А. Кры-
лова1. В эту первую часть вкраплены четыре 
калмыцких материала: исторические преда-
ния о Мазан-баторе (§ 94) и хошеутовском 
Гуши-хане (§ 96), сказочный сюжет о ведь-

1 Интересно, что переводы басен И. А. Кры-
лова присутствуют во многих учебниках для на-
циональных школ того времени [Авидзба 2016: 
96–97].
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ме (§ 95), легенда о происхождении ойратов 
(§ 100).  

Литературные произведения, вошедшие 
во вторую часть хрестоматии, как отмечено 
самим составителем «заимствованы из ста-
ринных калмыцких писаний» [Калмыцкая 
хрестоматия 1927: 66]. Большинство тек-
стов представляют собой образцы дидакти-
ческой литературы: 

•	 «Ключ разума» («Oyuni tulkür kemekü 
orošiboi»). В Хрестоматии текст 
этого сборника наставлений на-
ставления разбит на два параграфа 
(§ 108, § 113), которые помещены 
под одним названием «Пословицы» 
(«Ülgürmüüd»)2;

•	 «Наставления учителя-наставни-
ка3 Седкелин-хану» (§ 110  «Buyani 
sadun Sedkeliyin xāndu eyin kemēn 
zarliq bolbo»);

•	 «Усень Дебискерту хана»4 (§§ 111–
112 «Üsün Debeskertü xān»); 

•	 «Субхашита» (§ 114 «Sayitur nomloxo 
erdemiyin sang»);

•	 «Поучения Чингис-хана братьям и 
сыновьям» (§ 115 «Boqdo Činggis xān 
düüner bolon köbüüd-yēn surγān zarliq 
boloqson inu»).

2 В предисловии к хрестоматии Ш. Болдырев 
пишет: «Нравоучительные пословицы, сказания 
и сказки заимствованы из древних калмыцких 
рукописей, а потому орфография сохранена в 
целости» [Калмыцкая хрестоматия 1927: XVII]. 
При подготовке хрестоматии к изданию были 
внесены некоторые изменения. «Сохраняя пол-
ностью содержание (за исключением калмыц-
ко-русского словаря) хрестоматии Ш. Болдыре-
ва, Комиссия лишь считает нужным соблюсти 
принятую в предыдущих своих изданиях орфо-
графию калмыцкого письма» [Калмыцкая хре-
стоматия 1927: IV]. При этом были допущены 
пропуски слов, иногда строк в текстах некото-
рых произведений. К сожалению, поиски ори-
гинала рукописи «Калмыцкой хрестоматии» 
Ш. Болдырева пока не принесли успеха.

3 Учитель-наставник (санскр. kalyāṇa-mitra; 
тиб. dge ba’i bshes gnyen; ойр. buyani sadun; букв. 
Сын добродетели) — Духовный наставник, Учи-
тель.

4 При переложении этого текста на совре-
менный калмыцкий язык выяснилось, что при 
публикации хрестоматии Ш. Болдырева были 
допущены пропуски слов и строк в тексте про-
изведения [Бичеев 2003: 117].

•	 «История Огелегу Бедерегчи хана» 
(§ 116 «Öqligö Bedereqči sayin xāni 
tuuǰi»). 

•	 «Будда и брахман» (§117 «Burxan 
birman xoyor»). 

•	 «Правитель благословенной страны 
Хашанг-хан» (§ 118 «Bayasxalangtu 
oroni Xašing neretei xān»).

•	 «Восхваление Чингис-ханом своих 
сподвижников» (§ 119 «Činggis Boqdo 
xān yaγaǰi tüšimelmüü-dēn maqtadaq 
bölögei»)

•	 «Законы существования материаль-
ного и органического миров» (§  122 
«Orčilonggin saba šimiyin axa yoson»).

Таким образом, хрестоматию Ш. Бол-
дырева можно назвать первым печатным 
сборником произведений старописьменной 
калмыцкой литературы. Автор, тщательно 
продумав содержание хрестоматии, вклю-
чил в нее образцы разных жанров нацио-
нальной словесности. Неслучайно, один из 
лидеров калмыцкой эмиграции С. Б. Баянов 
отмечал, что «история политическая и исто-
рия культурная, образцы практической му-
дрости народа — все это нашло свое место в 
кропотливом, вдумчиво составленном труде 
Шургучи Болдырева» [Калмыцкая хресто-
матия 1927: XII]. 

В 2005 г. Д. Ганболд издал сборник про-
изведений «„История принца Оюн Чикиту“и 
другие избранные произведения монголь-
ской литературы» («„Оюу Чихт хан хөвүү-
ний тууҗ“ тергүүтэн монголын сонгодог 
уран зохиолын хэдэн дурсхал»). В книге опу-
бликованы тексты рукописей из ойратской 
коллекции кафедры монгольской литерату-
ры Ховдского государственного универси-
тета. Кроме «Истории принца Оюн Чики-
ту» (также известного как «История Унэ-
кер Торликту-хана») в сборник вошли еще 
десять произведений, среди которых три 
текста наставлений — «Повесть о трехлет-
нем мальчике» («Гurban nastu küükeni touǰi 
orošiboi»), «Притча о гневном брахмане» 
(«Doqšin birman-ni tuuǰi») и «История Усун 
Дебискерту-хана» («Üsün debiskirtü-yin tuuǰi 
orošibo») [Ганболд 2005].

Еще одним сборником, в котором опу-
бликовано одиннадцать известных произве-
дений жанра наставлений и двадцать пять 
текстов воскурений на «ясном письме», сле-
дует назвать сборник «Поэтические тексты 
наставлений и воскурений» («Surγal silüg 
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kiged sang takil»), изданный синьцзянским 
исследователем До. Галданом. В эту книгу 
вошли тексты, которые хранятся в коллек-
ции ойратских рукописей г. Урумчи (СУАР 
КНР). 

Назовем лишь некоторые из этих произ-
ведений: «История Усун Дебискерту-хана» 
(«Üsün debiskirtü-yin tuuǰi orošibo»); «Зако-
ны существования материального и органи-
ческого мира» («Saba šimiyin axu yosoni tuuǰi 
orošiboi»); «Хрустальное зерцало, наставля-
ющее обретение и утрату [при соблюдении] 
двух правил» («Xoš yosuni abxu gēküyigi 
nomloqson caγān šel toli orošibo»); «Настав-
ления Нагарджуны» («Naγazunayin zarliq 
orošibo»); «Наставления (лунгдун) богдо 
Джибзун Дамбы» («Boqdo Jibzun damba-yin 
lungdun orošiboi»); «Ключ к шастре настав-
лений тринадцати великих сановников» 
(«Arban γurban yeke tüšimeliyin šaštir önisüni 
tülkür») и др. [Galdan 2013]. 

Опубликованные в двух вышеуказанных 
изданиях произведения — лишь небольшая 
часть известных в ойратской литературе со-
чинений жанра наставлений или «поучений 
двух правил». 

Публикация текста «Истории Усун 
Дебискерту-хана»

Среди опубликованных в «Калмыц-
кой хрестоматии» Ш. Болдырева и книге 
До. Галдана наставлений, мы видим одно 
из наиболее известных и распространен-
ных произведений дидактической литера-
туры — «Историю Усун Дебискерту-хана». 
О популярности этого произведения среди 
волжских калмыков свидетельствуют отче-
ты известного калмыцкого ученого Н. Очи-
рова о его поездках летом 1909 г. и 1911 г. 
в Малодербетовский и Александровский 
улусы астраханских калмыков. В числе ру-
кописей, приобретенных им для библиоте-
ки Санкт-Петербургского университета в 
Малодербетовском улусе, под № 15 значит-
ся «История Усун Дебискерту-хана» («Үсн 
Девскрт хаана тууҗ») [Очиров 1910: 77]. 
В числе рукописей, купленных в Алексан-
дровском улусе, под № 25а также значит-
ся «История Усун Дебискерту-хана» («Үсн 
Девскрт хаана тууҗ») [Очиров 1913: 90].

Еще одним свидетельством широкого 
хождения этого произведения является рус-
ский перевод притчи о легендарном Усун 
Дебискерту-хане. Она была опубликована 

под названием «Водопад и дикий камень» 
в приложении к книге главного пристава 
калмыцкого народа Н. И. Страхова [Стра-
хов 1810: 69–73]. Этот же русский перевод 
с исправлениями и под названием «Водопад 
и камень» опубликовал Н. Бадмаев (ум. в 
1912 г.) в сборнике «Калмыцкие сказки», 
подготовленном им по случаю 50-летия 
Астраханского калмыцкого училища [Бад-
маев 1899: 5–6]. Как в первой, так и во вто-
рой публикации нет указаний на источник, 
с которого был сделан перевод притчи. 

В 1984 г. во втором номере журнала 
«Хан Тенгер», который издавался в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе Китая 
на «ясном письме», был опубликован текст 
«Истории Усун Дебискерту-хана» [Üsün 
debiskertü 1984: 4–21]. 

Рукопись, с которого делалось перело-
жение, хранилась в личной коллекции учи-
теля Ни. Басана. Впоследствии он передал 
одиннадцать рукописей из своей коллекции 
в дар Кабинету по сбору, каталогизации и 
изданию письменных памятников нацио-
нальных меньшинств СУАР КНР [Бичеев 
2011]. 

Текст «Истории Усун Дебискерту-хана» 
хранится под шифром XGMO: 0220. Фак-
симиле этой рукописи опубликовано в вы-
шеупомянутой книге До. Галдана [Galdan 
2013: 187–210].

Списки рукописей «Истории Усун Де-
бискерту-хана» 

В центрах хранения монгольских руко-
писей России, Монголии и Китая на сегод-
ня выявлено тринадцать списков «Истории 
Усун Дебискерту-хана» на «ясном письме». 
Интересно, что произведение встречается 
как в виде отдельных рукописей, так и в 
составе литературных сборников, что слу-
жит еще одним указанием на популярность 
этого произведения и его широкую распро-
страненность в прошлом. 

Пять списков этого текста находятся в 
Монголии. В коллекции ойратских рукопи-
сей Института языка и литературы АН Мон-
голии три текста:

№ 84. Üsün debiskertü xāni tuuǰi orošiboi:
«История Усун Дебескирту-хана»
Ойр. рук., 12 л., 34 х 11 (27.5 х 7.5), 32 стк., 

рус. бумага, черная тушь.
[Gerelmaa 2005: № 1016].
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№ 445a. Üsün debiskertü xāni tuuǰi orošiboi:
«История Усун Дебискерту-хана»
Ойр. рук., 11 л., 34 х 10.5 (29 х 8), 31 стк., 

рус. бумага, черная тушь.
[Gerelmaa 2005: № 1017].

№ 827 [99]. Üsün debiskertü xāni tuuǰi 
orošiboi:

«История Усун Дебискерту-хана»
Ойр. рук., 6 л., 22.5 х 8 (20.5 х 5), 20 стк., рус. 

бумага, черная тушь.
[Gerelmaa 2005: № 1018].

В коллекции ойратских рукописей ка-
федры монгольской литературы Ховдского 
государственного университета (Монголия) 
сохранился лишь один список. 

4. ТоБ № 88. Üsün debiskertü xāni tuuǰi 
orošiboi:

История Усун Дебискерту-хана»
Ойр. рук., 13 л., 29.7 х 8.6 (26 х 6.6), 24–25 

стк., кит. бумага, черная тушь.
[Ганболд 2005: 92].

Текст этой рукописи на современной 
монгольской графике был опубликован ис-
следователем Д. Ганболдом в вышеупомя-
нутом сборнике [Ганболд 2005: 92–100]. 

В личной коллекции школьного учите-
ля из сомона Жаргалант Ховдского айма-
ка Н. Цэвгэ хранится еще одна рукопись 
«Истории Усун Дебискерту-хана». 

Личная коллекция Н. Цэвгээ (Ховд ай-
мак, сомон Жаргалант):

Üsün debeskertü xān arban xoyor tüšimed-lügē 
ögüüleqsen yoson orošibai:

«История Усун Дебискерту-хана»
Ойр. рук., 13 л., 22 х 7.7, 27 стк., потемнев-

шие листы, черная тушь.
[Цэвгээ 2003: 95–107].

В 2003 г. Н. Цэвгээ на свои средства не-
большим тиражом издал книгу «Принятие 
буддизма и эволюция ойратской культуры 
и общества» («Ойрадад анх шарын шашин 
үүссэн, соёл, нийгэм төрийн хувьсал»), в ко-
торой опубликовал факсимиле нескольких 
текстов на «ясном письме», в том числе и 
«Историю Усун Дебискерту-хана». По всей 
видимости, рукопись из коллекции Н. Цэ-
вгээ ― это наиболее ранний из известных 
на сегодня списков этого текста. Бумага на-
столько потемнела, что местами текст чита-
ется с трудом [Цэвгээ 2003: 95–107]. 

В фонде ойратских рукописей Кабинета 
по сбору, каталогизации и изданию пись-

менных памятников национальных мень-
шинств СУАР КНР находятся два списка 
«Истории Усун Дебискерту-хана».

XGMO: 0219 Üsün debiskirtü-yin tuuǰi:
Переводчик: Ariya diva güüši.
Ойр. рук., 17 л., 27 х 11.5 (22 х 8.5), 17 стк., 

кит. бумага, черная тушь, калам.
[Galdan 2013: 187]

XGMO: 0220 Üsün debiskirtü-yin tuuǰi 
orošibo:

Переводчик: Ariya diva güüši.
Ойр. рук., 23 л., 25 х 10.5, 16 стк., кит. бума-

га, черная тушь, калам.
[Galdan 2013: 187]

Факсимиле рукописи XGMO: 0220 и пе-
реложение текста на монгольскую графику 
опубликовано в книге До. Галдана [Galdan 
2013: 187–210]. Эта та самая рукопись, ко-
торая была подарена учителем Ни. Басаном.

В отечественных коллекциях рукописей 
на «ясном письме» сохранилось шесть спи-
сков этого памятника. При этом только два 
текста представляют собой отдельные ру-
кописи. Остальные четыре входят в состав 
разных литературных сборников. 

В Институте восточных рукописей РАН 
«История Усун Дебискерту-хана» находит-
ся в составе трех ойратских литературных 
сборников. Рукопись небольшого по объе-
му сборника E 6 из коллекции Н. Очирова 
состоит из двух наиболее популярных про-
изведений — «Истории Усун Дебискер-
ту-хана» и «Притчи о Будде и брахмане» 
(«Burxan baqši birman xoyorin tuuǰi»). 

E 6 (Очиров, 25), инв. № 1261
1. Начало (Л. 2a):… töüni gekü: züq kümün 

yambar bolxu bui kemebēsü…
Переводчик: Ariya diva güüši.
Перевод: nomči kündülen Xurmustun xān.

2. Начало (л. 8a): Urida nigen caqtu burxan 
badir bariǰi nigen geriyin öüden-dü kürün…

Джатака о Будде и брамине.
Ойр. рук., тетрадь, л. 2–11 (нет конца), 35.5 х 

22 (33 х 18), 23–26 стк., рус. бумага, 
Коричневые чернила, перо.

[Сазыкин 1988: № 302 (1)].

Второй литературный сборник E 90 
также из коллекции Н. Очирова состоит 
из шести текстов ― «История субургана 
Джарон-кашур» («Yeke suburγan Byarong-
Kašoriyin eši sonoson getülkü kemēkü»); «Из-
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влечения из [сочинения] о Чистой земле 
(Сукавади)» («Ariun tarālanggiyin nomiyin 
züyil»); «Истории Унэкер Торликту-хана» 
(«Ünekēr törölkitü sayin xāni tuuǰi orošiboi»); 
«Субхашита» («Sayitur nomloxoi erdeni-yin 
sang kemekü šastar»); «История Усун Де-
бискерту-хана» («Usun Debeskertü xāna 
tuuǰi») и «Поучения Чингис-хана» («Yeren 
yesün tenggeriyin oron-ēce…»).

E 90 (Коллекция Очирова, 31).
5. Usun debiskertü xān (л. 124б). 
«Повесть об Усун-дэбискерту-хане» 

(л. 115б–124б). 
Ойр. рук., 130 л., 32,5 х 20, 25 стк., рус. бу-

мага, чернила, перо. 
[Сазыкин 1988: № 425(5)].

Третий литературный сборник D 22 
включает в себя восемь произведений ди-
дактического содержания. Седьмым в этом 
сборнике значится «История Усун Де-
бискерту-хана».

D 22 (Коллекция Позднеева, 263).
7. Usun debiskertü xāni nomloqsan šaštar 

orošiboi» (л. 50a). 
«Повесть об Усун-дэбискерту-хане» (лл. 

50a–57a). 
Переводчик: Arya-diva.
Ойр. рук. в европ. переплете, 62 л. + облож-

ка, 19.8 х 16 (18 х 12.8), 18-26 стк., европ. Бума-
га с филигранью «1843», «Baih Fine», чернила, 
перо. 

[Сазыкин1988: № 427 (7)].

Два списка «Истории Усун Дебискер-
ту-хана» хранятся в отделе по направлению 
«Востоковедение» Научной библиотеки им. 
М. Горького СПбГУ. Один текст входит в 
состав литературного сборника на «ясном 
письме», состоящего из шести произведе-
ний различного содержания. «История Усун 
Дебискерту-хана» расположена второй по 
счету.

Calm. B 10. Сборник различных историй и 
нравственных заповедей. 

Коллекция Голстунского (1856), No. 30.
Ойр. рук.; книга; пагинации нет; 17.5 x 21.2; 

18–21 стк. 
(2) Üsün debesekertü xāni nomloqsan šaštir 

orosibo.
Ff. 9a-19a.
Переводчик: Ārya Diva güüsi.

 [Uspensky 1999: N 948(2)].

Второй текст представляет собой ойрат-
скую рукопись в европейском переплете.

Calm. C 16. (f. 13a) <Üsün debeskirtü xān: 
ulus irgen-dü nom yertüncüyin yoso üzüülkü caqta: 
arban xoyor tīšimed-lügē ügüüleldüqsen yosoni 
[…]>.

Повесть об Усун Дебискерту-хане. 
Ойр. рук. в европейском переплете; лл. 

1–13b; 35 x 21.7; 29–31 стк.
Переводчик: Ārya Diva güüsi.

 [Uspensky 1999: N 423].

Одна рукопись хранится в Научном ар-
хиве Калмыцкого научного центра РАН [НА 
КалмНЦ РАН. Ф. 15. Оп. 3. Ед. хр. 148].

Üsün debiskertü xāni nomloqson šaštir kemekü 
orošiba

 Шастра об Усун дэбискерту-хане.
Ойр. рук., 17 л., 21,5x8, 20–21 стк., бумага 

серая, тушь черная, перо.
[Орлова 2002: N 25]

Заключение
Тексты дидактического содержания со-

ставляют большой пласт старописьменной 
калмыцкой литературы. Одним из извест-
ных произведений этого вида литературы 
является «История Усун Дебискерту-хана». 
Ойратский перевод наставления, несмотря 
на его широкое хождение в рукописном 
виде, остался вне поля зрения исследова-
телей. До. Галдан и Д. Ганболд, опублико-
вавшие два списка этого текста, сообщают 
лишь общие сведения о содержании памят-
ника. Между тем необходимо решить во-
прос авторства ойратского перевода, исто-
рического содержания текста и провести 
сопоставительный анализ всех известных 
монгольских и ойратских рукописей «Исто-
рии Усун Дебискерту-хана».  
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Аннотация. Введение. Коллекция письменных памятников КалмНЦ РАН складывалась на про-
тяжении более чем полувекового периода. В настоящий момент мы не располагаем сколько-ни-
будь подробной историей ее создания (комплектования). В этом вопросе ценными источника-
ми служат разного рода описи, справки, описания, перечни поступлений, а также дарственные 
записи лиц, передававших в дар институту раритеты из своих личных библиотек. О том, что 
интересующая нас рукописная коллекция складывалась постепенно, мы можем судить по опи-
сям, согласно которым первые образцы текстов стали поступать в начале 1960-х гг., когда ин-
ститут был восстановлен после периода депортации калмыков. Среди имен первых дарителей 
следует перечислить такие, как Тугмюд-гавджи, Э. Б. Убушиев, Н. Давуров, В. К. Артаев и 
др. Определенная часть источников была привезена сотрудниками института из экспедиций. 
Старописьменные материалы архива КалмНЦ представляют для исследователей-источнико-
ведов большое поле деятельности. Собранные и сохраненные жившими в миру калмыцкими 
гелюнгами (Тугмюд-гавджи, Э. Б. Убушиев и др.), они донесли до наших дней живое свиде-
тельство бытования буддийской традиции у калмыков на всем протяжении XX в. Цель. Данная 
публикация продолжает исследование письменных источников, поступивших в архив КалмНЦ 
РАН (на тот момент КНИИИФЭ) от Э. Б. Убушиева. Автор приводит и анализирует опись со-
держания сборника «Сундуй» из коллекции Э. Б. Убушиева. Статья подготовлена на основе 
описи В. О. Поляева (Чуматова) (1953–2013), в то время младшего научного сотрудника секто-
ра монголоведения, сделанной им при описании круга источников, поступивших от калмыц-
кого священнослужителя — Э. Б. Убушиева (Агван Табдана). Работа по составлению описи 
является первым этапом в изучении определенного сочинения (или коллекции из нескольких 
сочинений), поскольку подробное описание, оценка важности текста, освещение его содержа-
ния, правильная классификация и прочие моменты могут сыграть важную роль в дальнейшем 
вынесении оценки его культурно-исторической значимости, в последующей его трансляции в 
культуру современности. Результаты. В результате анализа автор приходит к выводу о том, 
что большой заслугой священнослужителей-подвижников, передавших свои коллекции ру-
кописных письменных памятников в КалмНЦ РАН, было то, что, согласно их желанию, эти 
материалы поступили в академический институт, поскольку они нисколько не сомневались и 
верили в то, что именно ученые-монголоведы и тибетологи смогут донести информацию о них 
до широких кругов исследователей и интересующихся буддизмом и сохранить ее для народа. 
Именно таким был востоковед В. О. Поляев (Чуматов). Опись-справка, которую мы предста-
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вили в данной работе, свидетельствует о нем как о специалисте высокой квалификации, широ-
кой эрудиции, его переводы с тибетского демонстрируют его профессионализм, а также яркий 
талант переводчика, не лишенного поэтического дара. Представленные в статье документы 
также демонстрируют постановку архивного дела в институте и большой интерес, с которым 
его руководство относилось к буддийскому наследию калмыков. 
Ключевые слова: буддизм, архив КалмНЦ РАН, опись, В. О. Поляев (Чуматов), Фонд редких 
рукописей (Фонд–8), коллекция Э. Б. Убушиева, сборник «Сундуй», 2-томный ксилограф, ти-
бетский язык
Благодарности: Исследование проведено в рамках государственной субсидии ― проект «Уст-
ное и письменное наследие монгольских народов России, Монголии и Китая: трансграничные 
традиции и взаимодействия» (номер госрегистрации: АААА-А19-119011490036-1).
Для цитирования: Музраева Д. Н. Из истории комплектования и описания Фонда–8 Науч-
ного архива КалмНЦ РАН (по описи В. О. Поляева). Oriental Studies. 2019;(3): 450-459. DOI: 
10.22162/2619-0990-2019-43-3-450-459.
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Abstract. Introduction. The collection of written monuments contained in the Kalmyk Scientific 
Center of the RAS has been consistently enriched throughout over half a century. For the time being 
there is no detailed description of its creation (formation). Valuable sources of information here are 
different inventory lists, certificates, descriptive reports, lists of deliveries, and donation cover letters 
by individuals who submitted their personal rare materials to the institute. The inventory lists – 
according to which the first texts arrived in the early 1960s when the institute was reestablished after 
the return of the Kalmyks – attest to that the manuscript collection has been developed step by step. 
The list of donators includes such names as Tyugmyud Gavji, E. Ubushiev, N. Davurov, V. Artaev, etc. 
Some texts were discovered by employees of the Institute during expeditions. Materials in classical 
scripts contained in the Archive of Kalmyk Scientific Center may serve as a tremendous research field 
for academic historiographers. The former had been collected and preserved by Kalmyk ‘lay’ gelongs 
(Tyugmyud Gavji, E. Ubushiev and others), remaining a living evidence that the Kalmyk Buddhist 
tradition did survive the whole of the dramatic 20th century. Goals. The paper provides another insight 
into written sources delivered to the Archive of Kalmyk Scientific Center (then Kalmyk Research 
Institute of History, Philology and Economics) by E. Ubushiev (Agvan Tabdan). The article describes 
and analyzes the inventory list of the gZungs  ’dus collection from E. Ubushiev’s personal archives – 
through the use of records by V. Polyaev (Chumatov) (1953–2013), then a junior research associate to 
have described texts received from the Kalmyk Buddhist priest. Such inventory recording is the first 
stage within a series of arrangements aiming to investigate a certain writing (or collected writings) 
since somewhat detailed description, assessment of significance of a text, representation of its 
contents, accurate classification and other aspects may be critical to further evaluations of its cultural-
and-historical weight, to its further introduction into contemporary cultural discourse. Results. The 
work concludes the tremendous merit of the enthusiastic Buddhist priests who donated their personal 
archives (containing manuscript monuments) was that – according to wills of theirs – the materials 
were delivered to the academic institute since they believed those were Mongolists and Tibetologists 
who could transmit corresponding messages to other researchers and Buddhist-minded citizens, and 
thus preserve the wisdom for the people in general. And this was well completed by the Orientalist V. 
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Собрание буддийских письменных 
источников обширно ввиду того, что сам 
канон насчитывает большое разнообразие 
текстов: два свода «Ганджур» и «Данджур» 
с большим количеством текстов, тем не 
менее, расклассифицированых, распреде-
ленных по определенным разделам, т. е. 
прошедших определенную систематиза-
цию в зависимости от жанра, назначения, 
соотнесенности с определенным культом, 
божеством (или группой божеств) пантео-
на; важна также и приверженность той или 
иной религиозной школе, направлению с 
их кругом почитаемой (сакральной, культо-
вой) литературы. 

Не все храмы обладали подобными ка-
ноническими собраниями в полном объеме. 
Некоторые хурулы владели лишь неболь-
шими, подчас разрозненными, коллекци-
ями, в которых отразились все указанные 
выше моменты. Те образцы текстов, кото-
рые дошли до наших дней, сохранились не 
в полном объеме и подчас фрагментарно. 
Поэтому их описание, классификация, ка-
талогизация, в определенной степени об-
легчающие их изучение, перевод, а значит, 
и введение в научный оборот, являются ак-
туальными задачами отечественного восто-
коведения.

Коллекция письменных памятников 
Калмыцкого научного центра Российской 
академии наук (далее — КалмНЦ РАН) 
складывалась на протяжении более чем по-
лувекового периода. В настоящий момент 
мы не располагаем сколько-нибудь под-
робной историей ее создания. В этом во-

просе ценными источниками служат разно-
го рода описи, справки, описания, перечни 
поступлений, а также дарственные записи 
лиц, передававших институту раритеты из 
своих личных библиотек. О том, что руко-
писная коллекция складывалась постепен-
но, мы можем судить по описям, согласно 
которым первые образцы текстов стали 
поступать в начале 1960-х гг. Это время, 
когда институт был восстановлен после 
периода депортации калмыков. Среди пер-
вых дарителей следует перечислить такие 
имена, как Тугмюд-гавджи, Э. Б. Убушиев, 
Н. Давуров, В. К. Артаев и др. Определен-
ная часть источников была привезена из 
экспедиций. 

В 1980 г. рукописный фонд пополнил-
ся личной библиотекой Тугмюд-гавджи 
(О. М. Дорджиева) (1887–1980), известно-
го буддийского священнослужителя. Кол-
лекция Тугмюд-гавджи составила Фонд–15 
(ФД–15 или Фонд О. М. Дорджиева), кото-
рый в свою очередь включает три описи. 
Состав и содержание этой коллекции отра-
жены в серии публикаций [Чуматов 1983; 
Музраева 1999; Орлова 2002; и др.]. 

Личность Тугмюд-гавджи и его деятель-
ность как священнослужителя, переводчи-
ка и собирателя восточных книг получили 
определенное освещение в научных публи-
кациях [Буддийская традиция 2008] и СМИ. 

На сегодняшний день сохранилось мало 
сведений о других фондообразователях. 
Эту информацию приходится собирать по 
крупицам, обращаясь к их родственникам 
и близким. Очень важные данные о време-

Polyaev. The presented inventory record characterizes him as an accomplished and erudite specialist 
with expertise in Tibetan and somewhat bright poetic translation talent. The reviewed documents 
also illustrate the institute’s archive keeping activities were held at a high professional level, and the 
directorate showed great interest in the preservation of the Kalmyk Buddhist heritage. 
Keywords: Buddhism, Archive of KalmSC RAS, inventory list, V. O. Polyaev (Chumatov), Fond 
for Rare Manuscripts (Fund-8), E. Ubushuev’s collection, gZungs ’dus collection, two-volume 
woodblock print, Tibetan language
Acknowledgements: Research was performed within a government subsidy ― project name ‘Oral 
and Written Heritage of Mongolic Peoples of Russia, Mongolia and China: Cross-Border Traditions 
and Interactions’ (State Reg. No. АААА-А19-119011490036-1)/
For citation: Muzraeva D. N. Fond 8 of the Scientific Archive of the Kalmyk Scientific Center (RAS): 
Excerpts from the History of Its Formation and Description (an Insight into V. O. Polyaev’s Inventory 
List). Oriental Studies. 2019;(3): 450-459. DOI: 10.22162/2619-0990-2019-43-3-450-459..
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ни поступления того или иного источника, 
о его владельце, обстоятельствах и моти-
вах передачи в дар институту и прочем мы 
неожиданно для себя обнаружили в самих 
письменных памятниках. О том, каким 
предстает личность дарителя Э. Б. Убуши-
ева (1905–1981) согласно дарственным за-
писям, мы писали в одной из предыдущих 
статей [Музраева 2018б]. 

Данная публикация продолжает иссле-
дование письменных источников, посту-
пивших в архив КалмНЦ РАН (на тот мо-
мент КНИИИФЭ1) от Эрдни Бакалдыкови-
ча Убушиева. Она подготовлена на основе 
описи В. О. Поляева2 (1953–2013), в то вре-
мя младшего научного сотрудника сектора 
монголоведения, сделанной им при описа-
нии новых поступлений. 

Эти описи, с одной стороны, демонстри-
руют постановку архивного дела в инсти-
туте, с другой, являются первым этапом в 
вопросе изучения определенного сочинения 
(или коллекции из нескольких сочинений), 
поскольку не вызывает сомнения, что под-
робное описание, оценка важности текста, 
освещение его содержания, правильная 
классификация и прочие моменты играют 
важную роль в последующем вынесении 
оценки его культурно-исторической зна-
чимости, определяют дальнейшую судьбу 
в последующей его трансляции в культуру 
современности. Это особенно актуально 
для Калмыкии, где в последние десятилетия 
мы наблюдаем возрождение буддийских 
традиций как одной из составляющих куль-
туры калмыков.

Работа В. О. Поляева представляет боль-
шой интерес как одна из первых публикаций 
в плане камеральной обработки специали-
ста-тибетолога и в то же время демонстри-
рует его эрудицию и талант переводчика. 
Сегодняшним поколениям источниковедов 
очень повезло, что у истоков каталогизации 
рукописного собрания КалмНЦ РАН стояла 
такая личность. Его последующие работы 
(статья-обзор коллекции старописьменных 
тибетских и монгольских источников КНИ-
ИИФЭ, а также карточный каталог) стали 
незаменимыми помощниками для всех по-
следующих поколений востоковедов. Этот 

1 Калмыцкий научно-исследовательский ин-
ститут истории, филологии и экономики.

2 В последующем сменил фамилию на Чу-
матов.

каталог, несмотря на лаконизм картотеки, 
позволяет составить общее представление о 
коллекции. 

Ниже мы приводим текст описей посту-
плений от Э. Б. Убушиева, составленных 
В. О. Поляевым. Эти описи являются копия-
ми машинописного текста, сделанными с по-
мощью копировальной бумаги фиолетового 
цвета. Их содержание — описание двухтом-
ного ксилографического издания сборника 
«Сундуй» на тибетском языке. Оно дано в 
кратком виде, поскольку в нем отображены 
не все тексты, вошедшие в двухтомное из-
дание. Данная публикация вызывает боль-
шой интерес еще и потому, что позволяет 
сопоставить два разных ксилографических 
издания сборника «Сундуй»3.

Поступления4 от Убушиева Э. Б.5

(7 апреля 19796 года) 
[Маргиналии слева от титула сочинения 
сделаны карандашом:] «Принято 13/ VIII – 80 г.
[ручкой:] Фонд 8. Опись 1. № 93. 203 л. (54,5×12). 
[карандашом:] Маньджушри-нама-самгити7.

[с. 1] 
ТОМ I. Byin brlabs dngos grub ba bkra 

sh[i]s cha sar bebs pa’/ / bstan ‘gros (2) phan 
bde ‘di phyang tshal rgyas pa’i phyir / ngo 

mtshar ‘jam gling sa steng dkon mchog gzungs 
mdo brgya dang drug bcu rtsa ldan bzhugs sto 

[=so] //8 

3 Описание 1-томного ксилографического 
издания, поступившего в архив КалмНЦ РАН 
от Э. Б. Убушиева, дано нами в предыдущей пу-
бликации [Музраева 2018а].

4 Согласно маргиналиям (на полях двух 
описей), составленным В. О. Поляевым (Чума-
товым), рукописи поступили в Научный архив 
КНИИИФЭ 13 августа 1980 г. Все они вошли 
в состав Фонда–8 (Фонда редких рукописей), 
составили опись 1, ед. хр. 93–94. Текст описей 
печатается курсивом, в нем сохранена пункту-
ация, разбивка материала на пункты, сделанная 
В. О. Поляевым.

5 Эрдни Бакалдыковича.
6 Переправлено ручкой на «1980 г.».
7 «Маньджушри-нама-самгити» — это санс-

критское название сочинения «Истинное про-
изношение имени Манджушри» (тиб. ‘phags pa 
‘jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa), кото-
рое помещено в начале 1-го тома.

8 Название сочинения приводится по-тибет-
ски от руки, шариковой ручкой фиолетовыми 
чернилами [gZungs ’dus I].
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Перевод: «160 сутр9 и дхарани10 — дра-
гоценность и чудо этого мира, снизошед-
шее на землю в виде благословенного дождя 
на благо постоянного процветания Сада 
Учения» (общее название). 

Ксилограф китайского издания на 
тибетском языке; формат большой ти-
бетский; всего в томе 203 листа (198 л. 
— текст, 5 л. — гарчик11), текст полный. 
(Каталог и колофон).

Данные колофона:
1) … Дайчин Юнден-хан12 написал [па-

мятник] в средний осенний месяц 
года мыши; во дворце А-на-тинг-мун, 
в западной стороне пути, в Цицика-
ре13 [Хэйлунцзян] успешно завершил…

2) Наивысшие сутры и дхарани из мо-
настыря Самье14 полностью собраны 
Ми-җаң-лег-бой из необходимости 
исполнить дело всех времен…

… эти драгоценные тома, это оже-
релье океана всех сторон света — сокро-
вищница и радость богов и людей трех 
миров… в твердокаменном снежном Тибе-
те сделал Тараната15 и, будучи приглашен-
ным ко дворцу китайского [императора], 
тщательно отобрал, сделал необходимым 
сокращения и прочее; мелкие сутры и тан-

9 Сутры — жанр буддийской литературы. 
Принято считать, что проповеди Будды пред-
ставлены в виде сутр.

10 Дхарани — тексты, включающие мантры, 
священные стихи.

11 От тиб. dkar chag ‛оглавление, содержа-
ние’.

12 Дайчин Юнден-хан… — Здесь речь идет об 
императоре маньчжурской династии Юнчжэне 
(Юнджэне) в Китае. Время его правления 
определяется периодом 1723–1735 гг.

13 Цицикар — город в сев.-вост. части Китая 
(пров. Хэйлунцзян), основан в 1691 г., во времена 
маньчжурской династии Цин являлся одним из 
плацдармов для расширения ее владений.

14 Самье — название первого буддийского 
монастыря в Тибете, основанного в 775–779 гг.

15 Тараната (или Таранатха) (1575–1634) — 
известный тибетский мыслитель; является ини-
циатором создания сводного собрания текстов, 
которые необходимы были священнослужите-
лям в философской и религиозной практике. 
Такой сборник хорошо известен под условным 
кратким названием «Сундуй» (от тиб. gZungs 
‘dus), неоднократно издавался ксилографиче-
ским способом в буддийских центрах. 

тры16 собраны из необходимости в отдель-
ные тома и оставлены без сокращения».

В первом томе — отдел сутр и дхарани, 
входящий в «тантру»: [каталог]17

1) Манджушри нама самгити (Маньд-
жушрин18 зарлиг)19 (Завершение всех 
полезных заслуг).

[с. 2] 
2) «Ценд Аюуш — беспредельная 

108-членная мудрость». ( — дхарани 
о бессмертии и славе)»20.

3) «Победоносная дхарани „Украшение 
татхагат“» (‛Зонт святых’)21 (— 

16 Тантры — раздел канонического свода 
Ганджур (Кангьюр).

17 Далее В. О. Поляев приводит перечень со-
чинений, включенных в 1-й том, в соответствии 
с тем, как они отмечены в гарчаке (оглавлении), 
который представляет собой текст на несколь-
ких листах, состоящий из сплошного перечис-
ления кратких названий сочинений из 1 и 2-го 
томов описываемого двухтомного ксилографа 
«Сундуй», поступившего в архив КалмНЦ РАН 
от Э. Б. Убушиева в 1980 г. В приводимом переч-
не разделы оглавления имеют нумерацию в виде 
букв тибетского алфавита, начиная с ka, kha, ga, 
nga и т. д., в своей справке В. О. Поляев нуме-
рует разделы арабскими цифрами со скобкой. В 
тех случаях, когда названия сочинений приво-
дятся без нумерации, это означает, что они со-
держатся в одном разделе. Далее номер раздела, 
выделенный жирным начертанием, указывается 
в круглых скобках. 

18 Манджушри — бодхисаттва мудрости.
19 Тиб. ‘phags pa ‘jam dpal gyi mtshan yang dag 

par brjod pa (‛Истинное произношение имени 
Манджушри’). Такое же название зафиксировано 
в тексте, с которого начинается 1-й том. Данное 
сочинение составляет раздел (ka).

20 Тиб. ‘phags pa tshe dang ye shes dpag tu 
med pa’i mtshan brgya rtsa brgyad pa. Ценд Аюуш 
— монгольский (ойратский) эквивалент имени 
Амитаюса — Будды (Бодхисаттвы) долгой 
жизни; тесно связанного с Буддой Амитабхой, 
являющегося одной из его форм (kha).

21 Здесь В. О. Поляев дает перевод титула 
сочинения, согласно оглавлению (тиб. de bzhin 
gshegs ba’i gtsug tor rnam par rgyal ba’i gzungs 
rtogs pa dang), которое включает «поучения» и 
«магтал»: 1) тиб. de bzhin gshegs pa’i gtsug tor 
rnam par rgyal ba’i gzungs rtogs pa (‘Дхарани Уш-
нишавиджаи’); 2) тиб. gtsug tor rnam par rgyal ba 
la bstod pa (‘Гимн Ушнишавиджае’); оба сочине-
ния входят в раздел (ga). 
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поучения и магтал Чандрагомина22).
4) «Победоносный зонт о полном усми-

рении всех, кто живет неверно»23.
Поучения о победоносном зонте в 2-х 
частях.
Чистый (святой) зонт24.
Сто тысяч украшений бодисатв25.
Тайна, исцеляющая убогих26.
Сущность причинно-следственных 
связей27.  

5) Методы созерцания Белозонтичной 
Тары (Дугар)28.
Магтал (восхваление) Дугар29.
Пылающая Дугар (докшит)30.

6) Будда, Победоносно прошедший 
(Шакья Муни)31.

7) Сутра богини Пал-Чен-мо32.
8) Дхарани Обладающего богатством 

(Кубера —    .)33

Исцеление недуга34.
Обладающий пальцами35.
Юм — источник всего Учения36.

22 Чандрагомин — знаменитый индийский 
ученый и поэт первой половины VII в.

23 Тиб. ngan ‘gro thams cad yongs su sbyongs 
ba’i gtsug tor rnam rgyal (‛Ушнишавиджая, 
полностью очищающая от всех неблагих 
перерождений’) (nga).

24 Тиб. gtsug tor dri med (‛Непорочная 
Ушниша’) (nga).

25 Тиб. byang chub brgyan ‘bum (‛Украшения 
Бодхи (Просветления)’) (nga).

26 Тиб. gsang ba ring bsrel (‛Тайные реликвии 
(частицы шарира)’) (nga).

27 Или ‘Сущность взаимообусловленного 
происхождения’ (тиб. rten ‘brel snying po) (nga).

28 Тиб. gtsug tor gdugs dkar mchog tu grub ba 
(=pa) dang (‛Обладающая белым зонтом’) (ca).

29 Тиб. gtsug tor gdugs dkar can la bstod pa 
(‘Гимн Обладающей белым зонтом’) (ca).

30 Тиб. gtsug tor ‘bar ba (‘Пламенная ушниша’) 
(ca).

31 Тиб. bcom ldan ‘das kyis (=gyi) mtshan 
brgya rtsa brgyad pa (‘Сто восемь имен Бхагавана 
(«Ушедшего с победой»)’) (cha).

32 Тиб. dpal chen mo’i mdo (‘Сутра [богини] 
Палченмо («Обладающей великой славой»)’) 
(ra).

33 Так в тексте. Кубера — бог богатства. Тиб. 
dbyig dang ldan pa’i gzungs (la).

34 Тиб. ‘phags pa dug sel ba (‘Устраняющее 
действие яда’) (la).

35 Тиб. ‘phags pa sor mo can (‘Обладающая 
перстами (пальцами)’) (la).

36 Тиб. chos thams cad kyi yum (‛Мать всех 
дхарм’) — это дхарани (la).

Драгоценность, украшающая голову37.
Восхваление знающему шесть свя-
тых букв38. 

9) Праджняпарамита 25-тысячная39.
(Праджняпарамита) 100-тысячная 
для запоминания40.
8-тысячная для запоминания41.
2 части — для усвоения 6 добродете-
лей (парамит)42.
10 добродетелей — для достиже-
ния43.
Дхарани для достижения 4 неизмери-
мых44.
Праджняпарамита 8-тысячная для 
восприятия (Җадамва)45.

37 Тиб. ‘phags pa gtsug gi nor bu (‛Чинтамани 
(драгоценный камень) в короне’) — название 
дхарани. Раздел (la).

38 Так передано тиб. ‘phags pa yi ge drug pa’i 
rig sngags (‛Видьямантра (мантра знания) шести 
слогов’). Под шестью слогами понимается 
мантра бодхисаттвы Авалокитешвары «oṁ maṇi 
padme hūṁ» (la).

39 Здесь также речь идет о ‛Дхарани 
25-тысячной Праджняпарамиты’ (тиб. ‘phags pa 
shes rab kyi pha rol du (=tu) phyin pa stong phrag 
nyi shu lnga pa bzung bar ‘gyur ba), а не о самом 
праджняпарамитском тексте (sha).

40 Здесь дан перевод краткого названия 
сочинения, согласно тому, как оно отображено 
в оглавлении (тиб. stong phrag brgya pa bzung bar 
‘gyur ba ‛100-тысячная Праджняпарамита’) (sha).

41 Речь идет о тексте «Праджняпарамита в 
8 тысяч шлок (строф)» (sha).

42 Тиб. phar phyin drug bzung bar ‘gyur ba gnyis. 
В этом тексте речь идет о шести парамитах или 
шести совершенствах бодхисаттвы или архата. 
В. О. Поляев подбирает к данному термину 
эквивалент перевода «добродетели» (sha).

43 Титул данного сочинения в гарчаке приво-
дится следующим образом: тиб. phar phyin btsu 
(=bcu) thob par ‘gyur ba (‛Достижение (обрете-
ние) десяти парамит’). В самом же тексте 1-го 
тома он отмечен как ‛Дхарани о десяти парами-
тах’ (тиб. pha rol tu phyin pa bcu thob par ‘gyur 
ba’i gzungs) (sha).

44 В данном сочинении под термином «четы-
ре неизмеримых» или «четыре безмерные [до-
бродетели]» понимаются «сострадание, добро-
та, радостность, бесстрастие» [Рерих VII, 1986: 
249] (sha).

45 «Җадамва» — это монголизированное 
произношение тиб. brgyad stong pa букв. ‛8 ты-
сяч’. Здесь исследователь очень тонко передает 
по-русски назначение этой дхарани «для вос-
приятия»; мы передаем название этого сочине-
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[с. 3]
Святое для усвоения обыденного46.
Сутра для чтения, устанавливающая 
основу47.
Сутра для запоминания о царе Созер-
цания48.
«Святая, заботящаяся о каждом 
(  .)»49.
Сутра для чтения о святом татхага-
те Лангкар50.

10)  Сущность мыслей Ваджрабхайра-
вы51.
Стремление к познанию — полет к 
святости52. 

ния как «Дхарани о постижении „8-тысячной 
Праджняпарамиты“» (sha).

46 При переводе титула данного сочинения 
(тиб. ‘phags pa phal bo (=po) che bzung bar ‘gyur 
ba) В. О. Поляев слову phal подобрал эквивалент 
«обыденный», в то время как словосочетанием 
phal po che передается санскритское avataṃsaka 
«назв. раздела Канджура (Кангьюра)» [Рерих VI, 
1986: 34]. Поэтому данное название сочинения, 
на наш взгляд, можно перевести как «Изучение 
„Аватамсаки“». Здесь имеется в виду большое 
собрание сутр (или «Буддха-аватамсака-сутра», 
букв. ‘Сутра цветочной гирлянды’), содержащее 
важные концепции ранних школ Махаяны (sha).

47 Так передано название «Гандавьюха-су-
тры» (тиб. ‘phags pa sdong po bkod pa’i mdo 
bklags par ‘gyur ba), которая является заключи-
тельной частью «Буддха-аватамсака-сутры», 
о которой было сказано в предыдущем приме-
чании. «Гандавьюха-сутра» является одной из 
наиболее важных махаянских сутр (sha).

48 При передаче названия этого сочинения 
(тиб. ‘phags pa ting nge ‘dzin rgyal po’i mdo bzung 
bar ‘gyur ba ‛Самадхираджа-сутра’) исследова-
тель прибегает к буквальному переводу (sha).

49 Здесь имя богини Махапратисары (тиб. so 
sor ‘brang ma), одной из пяти великих защитниц, 
передано описательно (sha).

50 Так передано название сочинения «Сутра 
о нисхождении на Ланку» или «Ланкаватара-
сутра» (тиб. ‘phags pa langkar gshegs pa’i mdo 
bklags par ‘gyur ba) (sha).

51 В перевод титула данного сочинения (тиб. 
‘phags pa rdo rje ‘jigs byed kyi snying po ‛Сущ-
ность (сердце) Ваджрабхайравы’) В. О. Поля-
ев вводит дополнительное поясняющее слово 
(Сущность мыслей) (sa).

52 Так передано название сочинения 
«Арья-драмида-видьяраджа» (тиб. ‘phags pa 
‘gro lding ba’i rig sngegs (=sngags) ‛Видьямантра 
(мантра знания) Парящего [в небе]’) (sa).

11)  «Обильный круговой дождь из облач-
ной реки»53.

12)  Сущность планет54.
13)  Сущность слова55.
14)  Алмазный клюв56.
15)  Алмазно-железный клюв неба57.
16)  Железный клюв58.
17)  Черный железный клюв (божество)59

18)  Красный медный клюв60.
19)  Божество-докшит «Камчу-нагпо» 

(черноклювая)61.
20)  Совершеннейший Глаз62

21)  Глаз, исцеляющий болезни63.
22)  И т. д.

В год железной овцы третьего осеннего 
месяца в день земляного хайныка царь (хан) 
Кархи во дворце Потала …64

[Маргиналии слева сделаны ручкой: 
Ф–8. Опись 1. № 94. 189 л. (54,5х12)]. 

53 Тиб. ‘phags pa sprin chen pa (=po) las klung 
(=rlung) gi dkyil ‘khor char rab tu dbab pa (‛Вы-
зывающая дождь мандала из Сутры «Великое 
облако»’) (ha).

54 Тиб. gza’ yum (‘Мать планет’) — под та-
ким названием представлено в содержании 1-го 
тома «Дхарани „Мать планет“» (A).

55 Тиб. skar yum (‘Мать созвездий’). Здесь и 
далее мы приводим тибетские названия сочине-
ний согласно гарчаку в транслитерации и в на-
шем переводе [Музраева 2018a].

56 Тиб. ‘phags pa rdo rje’i mchu (‘[Обладаю-
щий] клювом-ваджрой’) (ki).

57 Тиб. rdo rje gnam lcags mchu (‘Небесный 
железный клюв-ваджра’) (ku).

58 Тиб. ‘phags pa lcags mchu (‘Железный 
клюв’) (ko).

59 Тиб. ‘phags pa lcags mchu nag po (‘Черный 
железный клюв’) (khi).

60 Тиб. ‘phags pa zangs mchu dmar po (‘Крас-
ный медный клюв’) (khu).

61 Тиб. ‘phags pa kha mchu nag po zhi bar byed 
pa (‛Устраняющая вину «черного» языка’ (или 
‘Камчу Нагпо’) (khe).

62 Тиб. ‘phags pa mig rnam par sbyong ba 
(‘Полностью очищающее глаза’) (kho).

63 Тиб. mig nad rab tu zhi ba (‛Наилучшим 
образом успокаивающее болезни глаз’) (kho).

64 Здесь приводятся сведения из колофона 
гарчака, который в данном случае был помещен 
в конце 1-го тома «Сундуя»: тиб. khar hi’i rgyal 
po lcags mo lug gi lo | ston zla gsum pa’i gza’ skar 
mdzo mas pa’i dus [gZungs ’dus I. Колофон гарча-
ка: л. 4–5].
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ТОМ II [gZungs ’dus II]. — {Праджня-
парамита. Собрание в шлоках}65 общее на-
звание то же, что и в предыдущем томе. 
Ксилограф китайского издания, формат 
большой тибетский. Объем 193 л. (потхи). 
Название по 1 листу:

1) «Праджняпарамита — собрание в 
шлоках (стихах)»66.

2) «Праджняпарамита Ваджрачхети-
ка — сутра (Дордже Цодпа67)»68.

3) «Ваджра-бхатха-праджняпарами-
та-бодхи-нама».

Сутра Дордже-Цодпа — рассчитывающая 
степени путей к святости.

[с. 4]
4) Махаянская сутра «Средоточие не-

ба»69;
5) Бхами-сутра (Сутра о земле)70.
6) Сурья-сутра (Сутра о солнце)71.
7) Чанда-сутра (Сутра о луне)72.
8) Сутра о том, как мальчик просил бо-

гатства у Луны73.
И т. д.
Колофон тот же.

Данное сочинение (2 тома из них) пред-
ставляют большую научную ценность как 
памятник на одном из диалектов тибет-
ского языка74.

65 Название сочинения в переводе на рус-
ский язык вписано карандашом выше от строки 
печатного (машинописного) текста, поэтому мы 
помещаем его в фигурные скобки. 

66 Тиб. tshigs su bcad pa gcig pa| gnyis pa| 
gsum pa| bzhi pa (‘Собрание шлок (стихотворных 
строф) с 1-й по 4-ю’) (ju).

67 «Дордже Цодпа» — это монголизирован-
ное произношение сокращенного названия су-
тры (тиб. rdo rje gcod pa букв. ‛Алмазный резак’).

68 Тиб. ‘phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin 
pa rdo rje gcod pa (‘Ваджрачхедика’ или ‘Алмаз-
ная сутра’) (je).

69 Тиб. nam mkha’i snying po’i mdo (‘Сутра 
Акашагарбхи’ или ‛Средоточия неба’). Акаша-
гарбха — один из восьми главных бодхисаттв 
[Рерих III, 1985: 258] (jo).

70 Тиб. sa’i mdo (‛Сутра земли’) (nyi).
71 Тиб. nyi ma’i mdo (‘Сутра Солнца’) (tu).
72 Тиб. zla ba’i mdo (‘Сутра Луны’) (tu).
73 Тиб. khye’u rin chen zla bas zhus pa (te).
74 Такой вывод сделан на том основании, что 

в тексте ксилографа имеются значительные рас-
хождения с классическим тибетским языком. Но 
они затрагивают лишь внешнюю, графическую 
сторону и касаются внешнего оформления (на-

Как явствует из колофона, сочинение 
составлено Таранатой для китайского дво-
ра, издано в Цицикаре (провинция Хэйлун-
цзян).

Пагинация тибетская и китайская. На-
звания глав даются на китайском, тибет-
ском, санскрите и монгольском языках (на 
тибетской графике).

Обращает на себя внимание особен-
ность написания отдельных слов, свиде-
тельствующая о том, что сочинение напи-
сано не на классическом лхасском диалекте, 
а на одном из диалектов75.

В каталоге этого двухтомника даны 
необходимые сведения о сочинениях «Ман-
джушри нама самгити», «Ценд-Аюуш», 
«Юм», «Праджняпарамита» и др. 

По содержанию 1-й том более обшир-
ный, содержит некоторые сведения по ми-
фологии, космогонии, астрономии, а так-
же некоторые сюжеты из джатак.

<…> 
[подпись]  М. н. с. сектора 

   монголоведения
   В. О. Поляев

Выводы
Таким образом, описанный материал 

позволяет составить представление о кру-
ге источников, поступивших еще от од-
ного калмыцкого священнослужителя — 
Э. Б. Убушиева (или Агван Табдана). До сих 
пор мы большей частью основывались на 
коллекции Тугмюд-гавджи, составляющей 
основу архивного собрания рукописных и 
печатных текстов КалмНЦ РАН.

Данная публикация позволяет также 
дать оценку усилиям, деятельности мо-
лодого исследователя, оставившего пер-
вое подробное описание части коллекции 
Э. Б. Убушиева, сумевшего правильно оце-
нить ее значимость. 

Старописьменные материалы архива 
КалмНЦ представляют для исследовате-
лей-источниковедов большое поле деятель-
ности. Собранные и сохраненные калмыцки-
ми гелюнгами (Тугмюд-гавджи, Э. Б. Убу-
чертания) графем, выполненных резчиками. В 
тексте очень много ошибочных начертаний, вот 
почему В. О. Поляев решил, что это влияние 
диа лектных особенностей языка.

75 Это замечание В. О. Поляева требует 
специального исследования с привлечением 
данных диалектов тибетского языка.
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Аннотация. Введение. В статье показана роль социальных (экстралингвистических) факто-
ров и их влияние на языковую ситуацию. Факторный анализ позволяет раскрыть социальный 
контекст существования языка и представляет собой эффективный и надежный способ выяв-
ления особенностей его функционирования в различных условиях. Основной целью исследо-
вания является анализ наиболее релевантных для современного тувинского языка и языко-
вой ситуации в Республике Тыва экстралингвистических факторов. В качестве материала в 
работе были использованы статистические данные всесоюзных и всероссийских переписей 
населения за различные годы. Также в исследовании привлекались материалы, содержащие 
разностороннюю информацию о социальном устройстве тувинского общества. Результаты. 
На основе проведенного исследования автор приходит к выводу, что экстралингвистические 
факторы функционирования современного тувинского языка имеют неоднозначный характер. 
Существенное влияние на языковую ситуацию сегодня оказывает географическое положение 
республики, которое обусловило компактность проживания тувинцев на одной территории и 
их численное преобладание. Исторический контекст развития тувинского общества определи-
ло бурное развитие тувинского языка, становление и укрепление его общественных функций 
до кардинального изменения этнодемографической и языковой ситуаций, связанного с вхо-
ждением Тувы в состав СССР. Уникальным проводником тувинского языка следует назвать 
и богатые культурные традиции тувинцев, возрождение их верований и обычаев в наши дни. 
Наиболее динамичными факторами, которые способствуют изменению языковой лояльности, 
языковых установок тувинцев и провоцируют языковой сдвиг, считаются повышение прагма-
тической ценности образования среди молодежи, а также социально-профессиональная струк-
тура населения, которая определяет дистрибуцию тувинского и русского языков в различных 
коммуникативных сферах.
Ключевые слова: социолингвистика, языковая ситуация, социальные факторы, Республика 
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Abstract. Introduction. The article investigates extralinguistic or social factors determining language 
functioning in modern society. It highlights the effectiveness and relevance of factor analysis to reveal 
peculiarities of the language situation. Goals. The research primarily aims to reveal and analyze 
specific social factors for the language situation in the Tyva Republic. Materials. Various census 
data, such as ethnic and demographic indicators of the Tuvan population, its educational level and 
professional structure have been examined. The paper also surveys different historical and statistical 
sources describing social life of the Tuvans. Results. On the basis of all-Union and all-Russian 
census statistics, the article reports that social parameters of Tuva’s language situation are ambiguous 
enough. Some factors impact positively while others are essentially dynamic and can gradually lead 
to a language shift. The positive one is that of Tuva’s geographical features, the latter contributing to 
the numerical predominance of Tuvans and their compact residence in the given territory. Secondly, 
it should be noted that in the early 20th century Tuva had been a sovereign state (from 1921 to 1944). 
The period witnessed the emergence of the Tuvan written and literary language. As a result, different 
social functions of the Tuvan language were rapidly and significantly expanded. Nowadays the revival 
and development of traditional culture have also some positive impact on the functioning of the Tuvan 
language. Research materials show that there are some dynamic factors which can hasten language 
change processes towards a bilingual situation. The paper concludes one of them is represented by 
the current educational trend that the Tuvan youth be generally inclined to develop Russian-language 
competence. Another factor is professional stratification of Tuvans. Most Tuvans are not engaged in 
traditional types of labor activities. The functional distribution of languages is reflected first of all in 
the lexicon, and leads to the constant code switching and functional weakening of the mother tongue. 
Thus, consideration of social or extralinguistic factors is necessary and relevant for corresponding 
sociolinguistic insights. 
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Введение
Важнейшим аспектом сложной и мно-

гогранной проблемы сохранения и развития 
языка является исследование влияния раз-
личных факторов на его функционирова-
ние. Факторный анализ обусловлен необхо-
димостью раскрыть характер и особенности 
внеязыковой действительности, в котором 

существует и развивается конкретный язык. 
В социолингвистике, как правило, выделя-
ют социальные или экстралингвистические 
факторы. Для анализа социального кон-
текста чаще всего рассматривают демогра-
фические показатели данного языкового 
сообщества: численность населения, гово-
рящего на языке, особенности его расселе-
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ния, возрастные характеристики носителей 
языка и др. Немаловажным является анализ 
социальной структуры общества и выявле-
ние его культурно-языковых особенностей, 
в частности его письменные традиции, язы-
ковые контакты и другие параметры [ССТ 
2006: 244]. 

В отечественной социолингвистике о 
социальной обусловленности языка писа-
ли многие, в частности выделяются работы 
Ю. Д. Дешериева. В своих исследованиях 
он рассматривает природу и структуру со-
циальных факторов, проводит их классифи-
кацию. По его мнению, все элементы языка 
формируются в процессе взаимодействия 
социальных факторов, в условиях конкрет-
ной речевой деятельности людей. Социаль-
ный фактор он понимает как социальный 
факт или системно организованное соци-
альное действие, или определенную идею 
[Дешериев 1988: 7]. Например, социальны-
ми факторами могут быть сфера образова-
ния, сфера науки, политика, идеология и 
т. д. Кроме того, Ю. Д. Дешериев в структу-
ре социального фактора выделяет субъект, 
объект социального действия, среду субъек-
та, среду объекта, средства, цели и задачи 
субъекта. 

Социальный фактор также имеет при-
знаки: возраст, пол, социальное положение, 
профессия и т. д. По его мнению, социаль-
ными могут быть факторы, относящиеся 
как к материальной, так и духовной куль-
туре, это явления и процессы, являющиеся 
продуктом развития общества, деятельно-
сти людей. Поэтому он указывает, что их 
огромное количество и они весьма разно-
образны [Дешериев 1988: 8–14; Дешериев 
1977]. 

В современных работах факторы, в ус-
ловиях которых развивается и функциони-
рует язык, чаще всего называют «экстра-
лингвистическими». Анализ социально-де-
мографических особенностей исследуемого 
региона, его ландшафтных, культурно-исто-
рических и других специфических параме-
тров является отправным пунктом любого 
социолингвистического обследования. Се-
годня исследователи в основном выделяют 
и рассматривают детерминантные для той 
или иной языковой ситуации факторы, что 
обусловлено прикладным характером ра-
бот, материалом, который основан на кон-
кретных фактических сведениях. 

Социальный контекст функциониро-
вания языка некоторыми исследователями 
рассматривается в комплексе с языковой и 
коммуникативной ситуацией. Социальная 
ситуация обусловливает языковую и пред-
ставляет собой одновременное функциони-
рование общественной системы в той или 
иной общности. Она складывается из ее по-
литико-административного статуса, уровня 
политической, экономической и социокуль-
турной инфраструктуры, этнодемографи-
ческих, социально-профессиональных и 
образовательных параметров населения, 
принципов национальной политики, осо-
бенностей культурно-исторического ареала 
[Баскаков, Насырова 2000: 36–37].

А. Н. Баскаков и О. Д. Насырова выделя-
ют особую значимость социальных факто-
ров в вопросах сохранения и развития язы-
ка. На основе анализа языковых ситуаций 
в тюркоязычных республиках РФ они при-
ходят к выводу, что для сохранения нацио-
нально-языковой идентичности тюркских и 
других народов России необходимы серьез-
ные преобразования в социальной структу-
ре. Например, увеличение доли городского 
национального населения, увеличение в 
структуре населения гуманитарной интели-
генции, служащих, рабочих, учащихся, вла-
деющих как русским, так и литературными 
нормами родных языков [Баскаков, Насы-
рова 2000: 124]. 

По мнению Г. А. Дырхеевой, факторный 
анализ представляет собой эффективный и 
надежный способ выявления особенностей 
языкового функционирования региона. Как 
она считает, любые изменения языка свя-
заны со сложной системой взаимодействия 
различных факторов: исторических, соци-
ально-политических, правовых, экономиче-
ских, культурных, этно-демографических, 
психологических, лингвистических и др. 
Многие из этих факторов оказывают опо-
средованное влияние на язык. К таковым 
она относит размеры территории прожива-
ния народа и тип ландшафта, количествен-
ный состав населения, его национальную и 
социальную стратификацию, его культур-
но-образовательный уровень, государствен-
ное и общественное устройство, историче-
ское прошлое народа, его современное эко-
номическое положение и т. д. [Бурятский 
язык 2018: 8].
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На основе анализа языковой ситуации 
в Бурятии Г. А. Дырхеева полагает, что из 
внешних факторов процесс языкового еди-
нения бурят осложняет их дисперсное про-
живание в нескольких географических аре-
алах: Республика Бурятия, Усть-Ордынский 
округ Иркутской области, Агинский округ 
Забайкальского края, Внутренняя Монго-
лия КНР, Монголия и др. Территориальная 
дисперсность бурят, обусловленная истори-
ей народа, способствует диалектной расчле-
ненности. Среди объективных макрофакто-
ров, определяющих состояние бурятского 
языка, она выделяет такие факторы, как 
численность бурят, их долю среди населе-
ния республики, округа или государства, 
государственную национальную, языковую 
и образовательную политику. Среди субъ-
ективных ― национальное самосознание, 
«открытость» нации [Бурятский язык 2018: 
11]. 

Таким образом, факторный анализ чрез-
вычайно актуален для выявления специ-
фики функционирования языка, языковой 
ситуации в целом. Отметим, что такой ана-
лиз особенно важен для многоязычных, 
многонациональных государств. Например, 
языковая ситуация в российских регионах, 
несмотря на схожие черты, имеет свои осо-
бенности, определяющие уникальность и 
своеобразие каждого из них. В этом плане 
показательной следует назвать и языковую 
ситуацию в Республике Тыва (далее — РТ). 
Ее географическое положение, историче-
ские ступени развития и становления го-
сударственного суверенитета обусловили 
численное преобладание титульной нации, 
их компактное расселение на одной тер-
ритории. Эти факторы, способствовавшие 
становлению и функциональному развитию 
тувинского языка, продолжают оказывать 
определенное влияние на его современное 
состояние. 

Между тем необходимость интеграции 
тувинцев в общероссийское и мировое про-
странство все чаще формирует нетрадици-
онные навыки речевого поведения, влияет 
на языковые установки тувинской молоде-
жи, постепенно приводит к утрате нацио-
нально-культурной самобытности, языко-
вой идентичности, трансформации этно-
языкового сознания. Поэтому проблемы 
языкового функционирования, свойствен-

ные большинству малых национальных 
языков Российской Федерации, характерны 
и для современного тувинского языка. 

Целью нашей статьи является описание 
доминантных социальных факторов, опре-
деляющих языковую ситуацию в Туве, а 
именно демографические параметры тувин-
ского населения, особенности их расселе-
ния, а также их социально-профессиональ-
ную стратификацию и уровень образования. 
Кроме того, нами рассматриваются фак-
торы, которые оказывают опосредованное 
влияние на функционирование тувинского 
языка: географические особенности регио-
на, история развития тувинского народа и 
т. п. 

Материалом нашего исследования по-
служили официальные данные всесоюзных 
и всероссийских переписей населения за 
различные годы: 1979, 1989, 2002 и 2010 гг. 
Статистические данные использованы для 
выявления социальной базы носителей ту-
винского языка, для некоторых параметров 
показана их динамика в разрезе разных 
лет. В качестве источников также исполь-
зованы данные Территориального органа 
Федеральной службы государственной ста-
тистики по Республике Тыва и материалы, 
содержащие разностороннюю информацию 
о социальных преобразованиях в Туве.

Этнодемографические параметры на-
селения

Основными этническими группами, на-
селяющими территорию современной Тувы, 
являются русские и тувинцы. В настоящее 
время большинство тувинцев компактно 
проживают на территории РТ. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г., 
все население Тувы составляет 307 930 чел., 
из них тувинцев ― 249 299 чел. По всей 
Российской Федерации тувинцев зафикси-
ровано 263 934 чел. [ВПН РФ 2010]. Кроме 
территории Тувы, они проживают в Крас-
ноярском крае, отдельные этнолокальные 
группы живут также в Синьцзян-Уйгурском 
автономном округе Китая и Монголии.

Этнолокальную группу тувинцев, про-
живающих в Красноярском крае, в Туве 
выделяют как «усинские тувинцы» (Ус ты-
валары). Усинские тувинцы проживают в 
Ермаковском районе на юге Красноярско-
го края по реке Ус и в местности Кашпал, 
и, как известно, кочевали они в этих краях 
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издревле. По сведениям историков, после 
ратификации Кяхтинского договора между 
Россией и Китаем (1728 г.) основная мас-
са тувинцев отошла под власть Цинского 
Китая, и была объединена в национальное 
автономное образование Тану-Тува – Урян-
хай. Подданным обеих стран запрещалось 
переходить государственную границу, тем 
не менее, тувинцы регулярно посещали 
эти приграничные районы [Дацышен 2009: 
128–129].

Точными данными о численности усин-
ских тувинцев исследователи не располага-
ют. По мнению В. Г. Дацышена, тувинцев 
Усинского края русские власти не контро-
лировали и в основном не учитывали. По 
его сведениям в начале ХХ в. в Российской 
империи проживало около 500 тувинцев 
[Дацышен 2009: 134–137]. 

Сегодня на официальном портале Крас-
ноярского края указывается, что тувин-
цев, проживающих в Ермаковском районе, 
376 человек [Этноатлас 2017]. По данным 
администрации Верхнеусинского сельсове-
та на 2012 г., численность усинских тувин-
цев достигает 384 человек [Журавель 2015: 
61]. 

За пределами РФ тувинцы дисперсно 
проживают в Китае и Монголии. Их точ-
ная численность до сих пор не установлена. 
Как указывает М. В. Монгуш, в Монголии, 
в основном в ее северо-западной части, 
проживают около 20 тысяч тувинцев, а в 
Алтайском аймаке Синьцзян-Уйгурского 
автономного района Китая тувинцев око-
ло 4 тысяч [Монгуш 2002: 17, 23]. Вопрос 
о происхождении данных групп тувинцев в 
указанных ареалах остается еще открытым. 
На основе анализа архивных документов 
М. В. Монгуш считает, что часть тувинцев 
оказалась изолированной от основного эт-
носа после разгрома Джунгарского ханства 
(конец XVII в.), а другая часть появилась в 
этих краях в результате различных мигра-
ционных процессов начала ХХ в. (после 
падения господства маньчжуров в Туве; в 
результате народной революции 1921 г.) 
[Монгуш 2002: 20–21].

В языковом плане речь усинских тувин-
цев особо не отличается от языка основной 
массы тувинцев [Сат 1973: 58], но языки 
тувинцев Монголии и Китая считаются диа-
лектами тувинского языка [Бавуу-Сюрюн и 
др. 2010: 27]. 

Особенности языка усинских, мон-
гольских и китайских тувинцев освещены 
достаточно хорошо, но глубоких научных 
исследований еще мало. Недостаточность 
информации, нехватка специалистов и на-
учных кадров, отсутствие финансирова-
ния, закрытость границ в советский пери-
од, территориальная отдаленность являют-
ся теми объективными причинами, в связи 
с которыми невозможно было исследова-
ние тувинского языка в указанных ареалах 
в свое время. 

Сегодня экспедиции в Ермаковский рай-
он Красноярского края периодически совер-
шают преподаватели и студенты Тувинско-
го государственного университета. Сбор 
диалектологического материала в данном 
районе проводился несколько раз [Кара-оол 
и др. 2006; Сувандии и др. 2017]. 

Зарубежным диалектам тувинского 
языка посвящены работы первого поколе-
ния тувиноведов: Ю. Л Аранчын [Аранчын 
1975], Д. А. Монгуш [Монгуш 1983] и др. 

Широко известны работы немецкой ис-
следовательницы Эрики Таубе [Таубе 1994; 
2007]. Различными аспектами языка и фоль-
клора тувинцев Китая и Монголии занима-
ются в Тувинском государственном универ-
ситете [Бавуу-Сюрюн 2011; Баярсайхан, Ба-
вуу-Сюрюн 2018; Цецегдарь 2013], а также 
в других научных учреждениях Тувы [Дам-
ба 2012; Баярсайхан 2017; Серен 2006, 2007, 
2014]. 

Русские составляют вторую по числен-
ности этническую группу в РТ. Их доля по 
итогам переписи 2010 г. составила 16,3 %. 
По данным переписей разных лет видно, 
что увеличение численности русского на-
селения наблюдается до 1979 г. Рост чис-
ленности русского населения в основном 
был обусловлен кадровой политикой СССР. 
Большинство из них были командирован-
ными специалистами и служащими из раз-
ных регионов Советского Союза. Миграци-
онный отток за пределы Тувы в 1990-х гг. 
привел к сокращению их численности. 
Итоги переписи 2010 г. показывают, что 
основная часть русского населения сегодня 
проживает в центральных районах Тувы: 
Каа-Хемском ― 4 182, Кызылском ― 5 541, 
Пий-Хемском ― 2 911 и Тандинском ― 
2 653, а также в г. Кызыле ― 30 388 чел. 
(таблица 1).
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Таблица 1. Численность тувинского и русского населения и их доля 
[Table 1. Tuvan and Russian populations, in percentage terms]

Все насе  ление

В том числе

1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

267 599 100,00 308 557 100,00 305 510 100,00 307 930 100,00
тувинцы
[Tuvans]

161 888 60,5 198 360 64,3 235 313 77,0 249 299 82,0

русские
[Russians]

96 793 36,2 98 831 32,0 61 442 20,1 49 434 16,3

Составлена по: [Плеханова 2011: 30; Данные … 2005: 2; Данные … 2010а]. 

Как видим, за межпереписной период с 
2002 по 2010 гг. численность русского на-
селения сократилась на 4 % (12 008 чел.). 
Как отмечает З. В. Анайбан, миграционный 
отток русских из сел республики начал воз-
растать с 60-х гг. ХХ в. Русское население 
выезжало как в города Тувы, так и за ее 
пределы. По ее данным, факторы миграции 
чаще всего сводились к набору показате-
лей, которыми определяется уровень жизни 
[Анайбан 1996: 29–30].

Незначительный приток русского на-
селения за последние годы наблюдается в 
г. Кызыле. Увеличение численности рус-
ских связано с формированием в 2015 г. на 
территории города 55-й отдельной мото-
стрелковой (горной) бригады. Сообщается, 
что личный состав формируется в основном 
из уроженцев Тувы: 1 047 из 1 300 военно-
служащих [В Туву прибыл… 2016]. 

Однако город является постоянным ме-
стом дислокации бригады, поэтому команд-
ный состав имеет возможность проживать 
с семьями. Военный гарнизон сегодня рас-
ширяется, строится его инфраструктура. 
Безусловно, изменение этнодемографиче-
ской структуры населения в Кызыле суще-
ственным образом не меняет этноязыковую 
картину по всей республике. Однако в ус-
ловиях города, где языковая ситуация более 
динамичная, этот фактор определенно сле-
дует считать весомым, и со временем он мо-
жет влиять на коммуникативную стратегию 
горожан. 

Таким образом, значительная часть но-
сителей тувинского языка компактно про-
живает на территории Республики Тыва. 
Поэтому данный фактор является основ-
ным, наиболее существенным, обуслов-
ливающим повсеместное использование и 
владение тувинским языком населением 

Тувы. Такое положение благотворно вли-
яет на общее состояние и развитие язы-
ка. Во-первых, компактность проживания 
влияет на однородность состояния языка, 
его малую диалектную раздробленность. 
Во-вторых, влияет и на характер языко-
вой компетенции некоренного населения. 
Известно, что на первых порах, до вхож-
дения Тувы в состав СССР в 1944 г., сред-
ством межнационального общения являл-
ся тувинский язык. Поэтому абсолютно 
все русские переселенцы, среди которых 
было много купцов и торговцев, общались 
с местным населением на тувинском язы-
ке. С изменением политического курса, 
национального состава в советское время, 
с повышением уровня владения тувинца-
ми русским языком у русского населения 
постепенно отпадает необходимость вла-
дения им. Единичные случаи его исполь-
зования в качестве средства общения неко-
торыми русскоязычными, проживающими 
в сельских местностях, в тувиноязычной 
среде, сегодня еще встречаются. 

Население по способу расселения
Для населения Тувы издревле был ха-

рактерен сельский тип расселения. В Туве 
сегодня насчитывается 5 городов: Кызыл, 
Шагонар, Чадан, Ак-Довурак, Туран. При 
этом современным городским параметрам 
(характер занятости населения, уровень его 
обслуживания, разнообразие досуга, уро-
вень благоустройства и инфраструктуры) 
соответствует только столица республи-
ки ― г. Кызыл. Поэтому в данном исследо-
вании под городским населением Тувы по-
нимается только население г. Кызыла.

По мнению Н. М. Моллерова, самым 
первым оседлым поселением земледельче-
ского типа в Туве следует считать г. Туран 
[Моллеров 2004: 81]. 
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Ряд исследователей датой основания 
данного поселения называют 1885 г. Пер-
выми его жителями были русские пересе-
ленцы из Енисейской и Томской губерний. 
Проживали в незначительном количестве 
и выходцы из Тобольской, Иркутской и 
центральных губерний. Указывается, что в 
1891 г. в городе проживало 42 человека, а 
в 1902 г. было уже 156 человек [Моллеров 
2004: 64– 65].

Столица г. Кызыл была основана сразу 
после принятия Урянхайского края под по-
кровительство российского государства в 
апреле 1914 г. Он был заложен в местечке 
Хем-Белдири. Как известно, раньше в этой 
местности собирались чиновники и фео-
далы, устраивались моления лам, держали 
свои торговые лавки и фактории россий-
ские купцы. Как центр политической, эко-
номической и культурной жизни Тувинской 
Народной Республики город начал функци-
онировать с 1922 г., после того, как были 
переведены административные учреждения 
из Турана: Правительство ТНР, Централь-
ный комитет Тувинской Народно-Револю-
ционной партии, а также Исполком Русской 
самоуправляющейся трудовой колонии 
[Бондаренко 2009: 118].

После образования Тувинской Народ-
ной Республики (1921–1944 гг.) с измене-
нием политического, социально-экономи-
ческого, культурного устройства государ-
ства, образа жизни в целом, тувинцы-ко-
чевники постепенно начали переходить 

на оседлость. Как сообщает С. Ч. Донгак, 
для перехода на оседлость создавались 
такие простейшие объединения, как Това-
рищества по совместной обработке земли 
(ТОЗы), Товарищества по улучшению жи-
вотноводства (ТУЖи) и Товарищества по 
общественному развитию животноводства 
и земледелия (ТОЖЗЕМы). Таким обра-
зом, к моменту вхождения Тувы в состав 
СССР в 1944 г. колхозниками были око-
ло 19 % тувинского населения. Активиза-
ция коллективизации сельского хозяйства 
пришлась на 1949–1953 гг. К этому пери-
оду большинство кочевников стали чле-
нами колхозов и совхозов и начали вести 
оседлый образ жизни [Донгак 2011: 14].

Данные переписей разных лет пока-
зывают, что рост численности городского 
населения наблюдается с 2002 г. В первую 
очередь, это обусловлено стремлением на-
селения улучшить финансовое положение и 
найти подходящую работу, возможностью 
получить образование и более качественное 
медицинское обслуживание, разнообразием 
досуга и др. Тенденция увеличения числен-
ности городского населения сохраняется и 
сегодня (таблица 2). По итогам переписи 
2010 г. доля горожан, по мнению специа-
листов, увеличилась за счет естественного 
прироста населения (когда число родив-
шихся превышает число умерших), а также 
за счет зарегистрированной и не зареги-
стрированной миграции населения [Плеха-
нова 2011: 33–34].

Таблица 2. Численность городского и сельского населения Республики Тыва
[Table 2. Urban and rural populations of the Republic of Tyva]

Годы
[Years]

Все население 
(тыс.чел.)

[Total population 
size]

в том числе:
[Including:]

в общей численности населения 
(в %%)

[In percentage terms]
городское

[Urban 
population]

сельское
[Rural 

population]

городское
[Urban 

population]

сельское
[Rural 

population]
1979 267,6 112,4 155,2 42,0 58,0
1989 308,5 144,3 164,2 46,8 53,2
2002 305,5 157,3 148,2 51,5 48,5
2010 307,9 163,4 144,5 53,1 46,9

Составлена по: [Данные … 2004; Данные ... 2010а]. 

Тем не менее современное тувинское 
общество все еще характеризуется слабой 
степенью урбанизации. Рост численности 
горожан, очевидно, не оказывает суще-

ственного влияния на процессы урбани-
зации. Не способствуют этому процессу 
слабая экономика, связанная с отсутствием 
крупных производственных и промышлен-
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ных предприятий, недостаточно развитая 
инфраструктура и уровень благоустройства 
городов Тувы в целом. Наблюдается так на-
зываемая «рурализация», характерное для 
многих малых российских городов явление, 
когда сельская традиционная культура воз-
действует на культуру города путем мигра-
ции сельчан, и окраины застраиваются де-
ревянными, малоэтажными домами. 

Особую роль играет и направление ми-
грации, которая пока характеризуется как 
маятниковая (регулярное передвижение жи-
телей различных населенных пунктов на ра-
боту, учебу и возврат к месту жительства). 
Как отмечают социолингвисты, важным 
лингвистическим следствием такой ми-
грации является «стирание региональных 
языковых различий и нивелирование терри-
ториальных диалектов» [Беликов, Крысин 
2001: 233].

Слабую степень урбанизации в социо-
культурном плане, доминирование сельско-
го образа жизни следует считать положи-
тельным для функционирования тувинско-
го языка. Известно, что село как хранитель 
традиций и обычаев способствует сохране-
нию языка, его межпоколенной передаче, 
большей однородности его форм. 

Город, напротив, всегда многонацио-
нален и динамичен. Городское коммуни-
кативное пространство способствует воз-
никновению разнообразных социальных 
вариантов языка (жаргон, сленг и др.), в нем 
наблюдаются более резкие границы между 
языковой нормой и узусом. Часто основным 
средством коммуникации в условиях горо-
да выступает межнациональный язык. Поэ-
тому для языковой ситуации Тувы данный 
параметр пока не является определяющим.

Однако наши наблюдения показывают, 
что языковая ситуация в сельских местно-
стях Тувы не совсем однозначна и посте-
пенно меняется. Это особенно характерно 
для центральных районов, приграничных с 
городским округом. Так, ситуация в с. Са-
рыг-Сеп (административный центр Каа -
Хемского района, расстояние до г. Кызыла 
около 100 км), в котором функционируют 
национальная тувинская и русская школы, 
является во многом показательной. В по-
следние годы в школе с русским языком 
обучения неуклонно увеличивается количе-
ство учащихся тувинской национальности. 
Например, в приказе о зачислении в первый 

класс на 2018–2019 учебный год видим, что 
из 63 первоклассников 30 являются тувин-
цами [Приказ 2018]. 

Основным мотивом, по мнению боль-
шинства родителей, является необходи-
мость повышения уровня владения детьми 
русским языком, лучшая подготовка к по-
ступлению в высшие учебные заведения. 
Подобная тенденция приводит к ухудше-
нию владения тувинским языком. Усугу-
бляют данную ситуацию и сопутствующие 
факторы: просмотр ТВ на русском языке, 
использование гаджетов, сеть Интернет и 
др. В результате сегодня становится замет-
ным, что значительное количество тувин-
ских детей перестают общаться между со-
бой на родном языке в своей повседневной 
жизни. 

Социально-профессиональная струк-
тура населения

Социально-профессиональная струк-
тура населения тесно взаимосвязана с осо-
бенностями народного хозяйства региона 
и его отраслями. Основной деятельностью 
тувинцев издревле было кочевое скотовод-
ство. Ремесло в тувинском обществе носи-
ло второстепенный характер. Переработкой 
животноводческого сырья в промышлен-
ном масштабе или для продажи тувинцы не 
занимались, все изготавливалось только для 
собственных нужд. По мнению О. Н. Он-
дар, промышленность в современном пони-
мании появилась только с середины ХХ в., 
тувинцев-рабочих до этого периода не 
было. Как указывает исследователь, в сере-
дине XIX в. – начале XX в. предпринима-
лись лишь отдельные попытки добыть золо-
то, соль, природные богатства, обработать 
кожу, пушнину [Ондар 2002: 31].

По хозяйственно-экономическому укла-
ду Тува традиционно является регионом 
с развитым аграрным сектором. Характер 
экономики региона предопределили и осо-
бенности социально-профессиональной 
структуры населения. Специалисты отме-
чают, что отраслевая структура промыш-
ленного производства Тувы сегодня нераз-
вита, в структуре валового регионального 
продукта преобладает сельское хозяйство 
и нерыночные услуги [Балакина 2011: 10]. 
В связи с этим большинство занятого на-
селения работает в отраслях непроизвод-
ственной сферы, в частности в образовании, 
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здравоохранении и торговле. Специалиста-
ми также указывается, что для экономики 
Тувы характерны небольшие полукустар-
ные предприятия, которые производят про-
довольственные товары (кондитерские из-
делия, напитки), товары текущего спроса, 
необходимые для промышленных, строи-

тельных, транспортных нужд и т. д. Основ-
ными видами предпринимательства явля-
ются розничная и оптовая торговля [Анай-
бан 2009: 77]. 

Особенности социально-профессио-
нальной структуры населения Тувы отраже-
ны в следующей таблице (таблица 3).

Таблица 3. Относительные данные занятости населения 
по РТ в основных отраслях народного хозяйства (в %%)

[Table 3. Employment by key economic sectors of Tyva: relative data (%%)]

Сфера занятости
[Sector of employment]

Все занятое население
[All employed population]

1989 г. 2002 г. 2010 г.
Промышленность
[Industry]

11,8 8,5 8,8

Сельское хозяйство
[Agriculture]

28,3 13,9 9,8

Транспорт и связь
[Transport and communications]

6,0 6,4 7,3

Строительство
[Construction]

12,7 4,4 3,8

Торговля и общественное питание
[Trade and catering]

6,9 10,2 12,2

Жилищно-коммунальное хозяйство
[Housing and utility services]

2,7 3,6 5,3

Здравоохранение и физическая культура
[Healthcare and physical culture]

7,0 12,1 11,8

Народное образование
[Public education]

11,5 23,0 21,8

Культура и искусство
[Culture and arts]

2,1 5,0 -

Наука
[Science]

2,2 0,4 -

Аппарат управления
[Administrative staff]

3,4 - 12,6

Составлена по: [Данные … 1989; 
Данные … 2003; Данные ... 2010б].

Следует отметить, что характерной осо-
бенностью занятости тувинского и русского 
населения в различных отраслях в советское 
время было их распределение. Как указы-
вают З. В. Анайбан и Г. Ф. Балакина, такие 
отрасли производства, как строительство, 
промышленность, транспорт и связь, а также 
структуры непроизводственной сферы, сре-
ди которых просвещение, здравоохранение, 
культура, наука, система государственного и 
хозяйственного управления, укомплектовы-
вались командированными специалистами 

и приезжими работниками ― не тувинцами 
[Балакина, Анайбан 1995: 45]. 

В настоящее время тувинцы заняты в раз-
личных областях народного хозяйства. Сле-
дует отметить, что негласное распределение 
по отраслям все же наблюдается. Например, 
в строительстве в основном заняты рабочие 
из Средней Азии. Предпринимательство и 
торговля также представляют собой неха-
рактерные для тувинцев издревле сферы. 
Известно, что торговцами и купцами в ос-
новном были китайцы, позже русские. Они 
имели свои торговые лавки и фактории, где 
коренное население обменивало пушнину, 
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скот, ягоды, лесозаготовки на товары первой 
необходимости (спички, соль, чай, кусок тка-
ни и т. п.). Сегодня торговлей наряду с ту-
винцами занимаются граждане Кыргызста-
на, Узбекистана, Таджикистана, Китая.

На профессиональные предпочтения ту-
винцев, по всей видимости, определенное 
влияние оказывают и особенности ментали-
тета, этнопсихологические черты характера. 
На основе проведенного социологического 
исследования Д. Ф. Дабиев полагает, что у 
населения Тувы практически нет интереса к 
профессиям реального сектора. Респонден-
ты-тувинцы предпочитают профессии го-
сударственного служащего, работника ми-
лиции, военнослужащего, либо связанные с 
научной и педагогической деятельностью, а 
также с медициной. По его мнению, тувин-
цев не привлекают профессии, характери-
зующиеся жестким режимом работы (про-
мышленность), и наоборот, более привлека-
тельными являются работы с относительно 
свободным графиком (научная, педагогиче-
ская деятельность, медицина) [Дабиев 2018: 
137–138]. 

Подобное экономическое поведение 
он связывает с системой ценностей, сфор-
мировавшихся в процессе исторического 
развития. Как он считает, при выборе про-
фессии для тувинцев вполне приемлемы те 
же мотивы, которые выделяет исследова-
тель И. М. Хабаева для бурят. Во-первых, 
это свобода как основная ценность кочево-
го сообщества. Во-вторых, конфуцианские 
ценности учености, образования, стремле-
ния получить чиновничьи должности, ве-
роятно, сформировавшиеся в условиях вза-
имодействия и взаимовлияния культур. И, 
в-третьих, рыночные ценности, связанные 
с повышением уровня образования, кото-
рое увеличивает конкурентоспособность на 
рынке труда [Дабиев 2018: 137–138].

Наши наблюдения показывают, что 
специализация организаций, а также их на-
циональный состав в определенной мере 
влияют на использование языков в той или 
иной социально-профессиональной среде. 
Довольно часто, несмотря на этническую 
однородность коллектива, в таких сферах 
деятельности, как органы государственно-
го управления, научные и образовательные 
учреждения, в качестве языка внутриэтни-
ческого общения между тувинцами исполь-
зуется русский язык. Отчасти это связано 

с узостью и недостаточной развитостью 
различных функциональных стилей тувин-
ского языка. В указанных сферах он исполь-
зуется в зависимости от коммуникативной 
ситуации и конкретного собеседника, в ос-
новном как язык устного общения, повсед-
невных событий. Подобная коммуникатив-
ная стратегия более характерна для город-
ской среды.

Тем не менее социально-профессио-
нальная структура коррелирует с дистрибу-
цией языков в различных коммуникативных 
сферах: в официальных сферах преимуще-
ственно используется русский, а тувинский 
язык в основном функционирует в неофици-
альных. В условиях четкого распределения 
языков наблюдается функциональное осла-
бление тувинского языка. Поэтому данный 
фактор связан с рядом наиболее актуальных 
и приоритетных задач тувинского литера-
турного языка: это обогащение лексики на 
основе его собственных ресурсов, усовер-
шенствования стилей, разработка терминов, 
повышение культуры устной и письменной 
речи современных носителей языка. 

Население по уровню образования
Особым показателем развитости об-

щества и его культурного уровня является 
наличие письменных традиций и образова-
ния. Это, пожалуй, один из самых главных 
экстралингвистических факторов, влияю-
щих на жизнеспособность языка. За свою 
длительную историю тувинцы использова-
ли несколько графических систем. Сегодня 
известны тексты на древнетюркском, старо-
монгольском, тибетском, латинском, кирил-
лическом (русском) алфавитах. Националь-
ная письменность, основанная собственно 
на тувинском языке, была создана в 1930 г.: 
сначала на латинице, затем в 1941 г. была пе-
реведена на русскую графическую основу. 

Первоначально образование в Туве име-
ло духовное направление. Первыми школа-
ми были буддийские монастыри, в которых 
обучалось ограниченное количество детей. 
Как сообщает В. Ч. Монгуш, функциониро-
вали они при крупных монастырях с конца 
XIX в. По ее мнению, в силу социально- 
экономического и культурного развития ту-
винского общества образование в то время 
воспринималось аратами исключительно 
как духовное, поэтому «необходимость по-
лучения светского образования не осознава-
лась в полной мере» [Монгуш 2006: 75]. 
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Образование как социальная норма 
складывается к 50–60-м гг. XX в. Это по-
зволило властям в корне решить проблему 
неграмотности основной массы населения, 
охватить всех детей школьного возраста. К 
этому же времени параллельно были реше-
ны проблемы материально-технического, 
учебно-методического, кадрового обеспе-
чения учебных учреждений. Важным фак-
тором следует считать то, что на первом 
этапе языком обучения и воспитания являл-
ся тувинский язык. 

В современном обществе потребность 
личностного и профессионального роста 
требует от индивида постоянного повы-

шения уровня образования. О прагматиче-
ской ценности образования свидетельству-
ют и результаты социологических иссле-
дований. Так, значительная часть молодых 
тувинцев все чаще указывает образование 
как средство достижения материально-
го благополучия и рассматривает его как 
основной фактор, который способствует 
получению престижной, высокооплачивае-
мой работы [Кан 2010: 232; Харунова 2010: 
159]. 

Итоги переписей населения показыва-
ют, что общий образовательный уровень 
населения Тувы с каждым годом только 
возрастает (таблица 4).

Таблица 4. Население по уровню образования по Республике Тыва
[Table 4. Tuva’s population by educational levels]

На 1 000 человек в возрасте 15 лет и более имеют образование 
[Numbers of individuals aged 15 and older — per thousand residents — to have attained 

educational levels as follows]
профессиональное

[Professional education]
общее

[General education] 
послевузовское 

высшее и высшее
[Graduate and 
postgraduate 
education]

неполное 
высшее

[Undergraduate 
education]

среднее
[Secondary 
vocational 
education]

среднее 
(полное)

[Secondary 
education 

(complete)]

основное
[Basic 

secondary 
education]

начальное
[Primary 

education]

1979 г. 54 13 119 205 295 212
1989 г. 79 16 183 233 235 129
2002 г. 106 23 264 236 181 69
2010 г. 160 30 300 222 154 46

Составлена по: [Данные ... 2004; Данные ... 2010а].

Сегодня наблюдается тенденция, когда 
абитуриенты в основном стараются посту-
пить в высшие учебные заведения, находя-
щиеся за пределами Тувы. Как правило, это 
подразумевает интенсивное использование 
и достаточно высокий уровень владения 
русским языком. Тем не менее преподава-
ние тувинского языка в школах республики, 
некоторых средних специальных образова-
тельных учреждениях, а также в Тувинском 
государственном университете является 
мощным фактором, предопределяющим его 
сохранение и развитие. Несмотря на посте-
пенное уменьшение объема часов в образо-
вательных учреждениях, Тува представляет 
собой один из немногих национальных ре-
гионов, продолжающих преподавать тувин-
ский язык как предмет и использовать его 
как язык преподавания.

Другие экстралингвистические фак-
торы

Среди других экстралингвистических 
факторов отметим постепенный рост чис-
ленности некоренного населения респу-
блики. По мнению А. К. Бумбажай, пере-
селенческие вопросы правительством Рос-
сийской империи игнорировались, так как 
свобода переселений могла повлечь за со-
бой миграцию населения и создать угрозу 
социальной и экономической стабильности 
государства. Регулирование миграционной 
мобильности населения в те годы способ-
ствовало постепенному росту численности 
русских переселенцев на территории Тувы, 
которая до своего официального вхождения 
в состав СССР (1944 г.) была закрытой тер-
риторией [Бумбажай 1999].
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На развитие функций тувинского языка 
огромное влияние оказало его бытование в 
период Тувинской Народной Республики 
(1921–1944 гг.). За годы ее существования 
была создана национальная письменность, 
значительно расширились и укрепились его 
общественные функции, произошло ста-
новление и развитие литературной формы. 
В правительственных кругах поднимались 
вопросы изучения государственного ту-
винского языка и его изучения гражданами 
СССР, проживающими в Туве. 

Тувинский язык как государственный 
язык суверенной республики по функцио-
нальному потенциалу и возможностям пол-
ностью соответствовал своему юридическо-
му статусу. Он широко функционировал в 
качестве языка делопроизводства, на нем 
была составлена вся официальная докумен-
тация ― от Конституции и законодательных 
актов, до простых справок и доверенностей. 
Как пишут современники, все документы 
были написаны официально-деловым сти-
лем, с соблюдением принципов официаль-
ности, стандартности, в лексическом соста-
ве текстов отсутствовали эмоциональность 
и экспрессивность [Сат 1980: 56]. 

Одним из мощных факторов, положи-
тельно влияющих на функциональное раз-
витие тувинского языка, следует считать 
сферу культуры. Возрождение традиций и 
обычаев тувинского народа способствует 
развитию тувинской культуры в наши дни. 
Основным рабочим языком культурно-мас-
совых мероприятий вместе с русским, без-
условно, является тувинский язык. Реперту-
ар абсолютного большинства коллективов 
представлен на тувинском языке. Сеть уч-
реждений культуры в республике по дан-
ным официального портала Правительства 
РТ состоит из 176 библиотек, 144 сельских 
домов культуры, 32 детских школ искусств, 
7 музеев и 19 республиканских учрежде-
ний культуры и искусства, функционирует 
6 творческих союзов [Культура 2017]. Сле-
дует отметить, что культурные мероприятия 
обладают ярко выраженной коммуникатив-
ной спецификой и оказывают более сильное 
и глубокое воздействие на процесс воспри-
ятия. В связи с этим ее можно назвать уни-
кальным проводником не только тувинской 
культуры, но и тувинского языка.

Важно отметить и географическое ме-
стоположение республики. Тува является 

одним из отдаленных и труднодоступных 
регионов, ее транспортная инфраструктура 
до сих пор остается неразвитой. Расстоя-
ние от столицы Тувы до Москвы составляет 
4 668 км, а до железнодорожной станции в 
Абакане 410 км [Кызыл-90 2004: 4–5]. Такое 
расположение изначально не способствова-
ло массовому проникновению русскоязыч-
ного населения. Сегодня данный фактор 
играет ключевую роль: он во многом сдер-
живает миграционный отток самого тувин-
ского населения и способствует компактно-
сти его проживания. 

Заключение
Тувинский язык ― один из немногих 

титульных языков РФ, который сегодня 
обладает достаточной функциональной и 
демографической мощностью. Анализ экс-
тралингвистических факторов показывает, 
что социально-демографические, историче-
ские, географические и другие особенности 
языковой ситуации имеют неоднозначный 
характер и оказывают как положительное, 
так и негативное влияние на функциониро-
вание современного тувинского языка.

Наиболее существенным макрофакто-
ром, влияющим на сохранение и дальней-
шее развитие тувинского языка, следует 
считать компактное проживание большин-
ства тувинцев на одной территории и их 
численное преобладание по отношению к 
другим национальностям республики. Дан-
ный фактор создает благоприятные условия 
для сохранения языка, способствует интен-
сивности его применения практически во 
всех коммуникативных сферах. Немаловаж-
ным следует считать и сельский тип рассе-
ления тувинцев, который способствует од-
нородности языка. Кроме того, сдерживаю-
щее влияние оказывают характер миграции 
коренного населения, труднодоступность 
региона, возрождение и развитие традици-
онных видов тувинской культуры, основан-
ных на родном языке. Определенную роль 
в укреплении и становлении общественных 
функций и стилистического разнообразия 
тувинского литературного языка сыграло 
его бытование в период Тувинской Народ-
ной Республики.  

К динамичным факторам, которые 
в дальнейшем могут иметь негативные 
последствия, следует отнести образова-
тельные установки тувинской молодежи 
и социально-профессиональную структу-
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ру населения. Постепенно меняющаяся 
социально-профессиональная структура, 
интеграция современных носителей языка 
в общероссийское пространство требует 
коммуникативной стратегии, направленной 
в основном на владение русским языком. 

Поэтому сегодня основной задачей следует 
назвать повышение уровня языкового са-
мосознания тувинской молодежи, которой 
необходимо быть ориентированной на две 
культуры без отказа от своего культурного 
наследия. 
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Особенности сюжетологии в синьцзян-ойратской 
эпической традиции
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Аннотация. Изучение эпического сюжетосложения является одной из актуальных проблем 
поэтика фольклора. Целью настоящего исследования является изучение способа организации 
и подачи эпических сюжетов в традиции, выявление семантических, структурных связей, от-
ношений между персонажами, обнаружение скрытых планов, контаминации, новотворчества, 
сюжетных трансформаций и модификаций. В качестве объекта исследования привлекаются 
сюжеты о героическом сватовстве эпоса «Джангар», бытующие в синьцзян-ойратской эпи-
ческой традиции. Результаты. Анализ эпических сюжетов о героическом сватовстве, в кон-
тексте поздней национальной традиции ойратов Синьцзяна, выявил некоторые характерные 
особенности сюжетосложения. Разработка универсальной для тюрко-монгольской эпики темы 
героического сватовства в синьцзян-ойратской традиции отмечена многообразием, отражаю-
щим различные формы сватовства сказочно-эпической архаики, а также последовательные 
изменения брачных и семейных отношений, пережитки обычаев матриархата и патриархаль-
ных тенденций; брака-умыкания, брака по колыбельному сговору, традиционного брака и др. 
В ходе исследования было выявлено, что в синьцзян-ойратской традиции представлены все 
типы сюжетов: архаизированные сюжеты, насыщенные мотивами, традиционные и классиче-
ские. Обнаружены также полистадиальные образцы, имеющие в большей или меньшей сте-
пени влияние архаического и классического типов эпоса. Следует отметить, что некоторые 
традиционные мотивы претерпели трансформацию в сюжетах классического типа, а их со-
держание, событийный фон, функции персонажей, приближены к исторической действитель-
ности. В сюжетах поздней эпики «живой» синьцзян-ойратской традиции наблюдаются про-
цессы сказительского новотворчества и контаминации. Контаминация может быть проявлена 
на уровне эпизодов, обусловленных контекстными взаимосвязями сюжетов внутри традиции 
и общности, а также заимствованиями калмыцкой версии («О женитьбе Узюнг Алдар хана», 
«О том, как славный нойон богдо Джангар взял в жены Ага Шавдал», «О женитьбе Хошуна»). 
Обнаруживаются сюжеты, имеющие двухходовую контаминированную структуру, ― сюжет 
«о мнимом женихе» («О Хан Сийре»), сюжет «о мнимой невесте» («О женитьбе Хонгора»), 
сюжет «о запрете и его нарушении» («О женитьбе Узюнг Алдар хана»). Эпическая общность 
сюжетов обнаруживается на содержательном уровне эпических ситуаций и коллизий, функ-
ций персонажей, ходе повествования. 
Ключевые слова: эпос «Джангар», синьцзян-ойратская версия, эпическая традиция, эпиче-
ский сюжет, эпический мотив, героическое сватовство, контаминация, новотворчество
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Основоположник исторического под-
хода в нарратологии А. Н. Веселовский 
под сюжетами понимал «сложные схемы, 
в образности которых обобщились извест-
ные акты человеческой жизни и психики в 
чередующихся формах бытовой действи-
тельности» [Веселовский 2006: 539]. На 
морфологическом уровне им установлена 
корреляция между мотивом и сюжетом, 
выявлена функция мотива как единицы 
повествования, обладающей сюжетообра-
зующим потенциалом. Сюжет же представ-
ляется в виде сложной, многочленной ком-
бинации таких единиц. Между тем даль-
нейшие исследования повествовательного 
сюжета (Р. Якобсон, В. М. Жирмунский), 
выявили последовательность мотивов и их 
внутреннюю логику. Сюжет — это не про-
сто скопление мотивов, а художественная 
совокупность мотивов, — это особая худо-
жественная структура, сложенная по зако-
нам художественной композиции [Якобсон 
2011: 49–50]. 

П. Г. Богатырев и Р. О. Якобсон специ-
фику фольклорного произведения видели в 
динамическом сочетании устойчивого, тра-
диционного, нормативного и живого, твор-
чески изменяющегося (цит. по: [Сорокина 
2016: 217]). 

Категория сюжета весьма подробно изу-
чена Б. Н. Путиловым, считающим ее одной 
из основополагающих в фольклоре [Пути-
лов 2003: 195–201]. Ученый считал необ-
ходимым изучение фольклорного сюжета 
в соотношении с традицией и жанровыми 
особенностями. Он отмечает многомер-
ность и перспективность сюжета, его соот-
ношение с другими сюжетами, с системой 
мотивов, с языком, с жанром; «сюжет скла-
дывается по законам жанра, его грамма-
тики, языка; каждый жанр обладает своим 
сюжетным фондом» [Путилов 2003: 200]. 
Национальный эпос, по мнению ученого, со 
стороны содержания и способов выражения 
этого содержания, находится в определен-
ных исторически и типологически обуслов-
ленных границах. В плане сюжетики есть 
некоторый набор коллизий, ситуаций, отно-
шений, событийных эпизодов, временных 
и пространственных (континуумов), психо-

логических состояний, которые составляют 
постоянный, устойчивый и повторяющий 
арсенал эпоса [Путилов 1975: 145]. Эпиче-
ское сюжетосложение основывается на за-
кономерностях и принципах, составляющих 
внутреннюю сущность эстетики народного 
эпоса и теснейшим образом связаны с ха-
рактером эпического историзма, с отноше-
нием эпоса к действительности [Путилов 
1970: 23]. 

Эпический сюжет выражен событийной 
канвой, связанной с действиями главного 
героя-богатыря, составляющими реальное 
содержание глав-песен и сосредоточенны-
ми в первую очередь вокруг главной эпиче-
ской коллизии: это вместе с тем и система 
отношений между персонажами, и внутрен-
ние обстоятельства, определяющие эти от-
ношения. 

Несмотря на достаточную проработан-
ность данной проблематики в отечествен-
ной и зарубежной фольклористике [Богаты-
рев, Якобсон 1971; Веселовский 2006; Дан-
дес 2003; Джапуа 2016; Жирмунский 2004; 
Кичиков 1997; Левинтон 1975; Манджиева 
2018a; 2018б; Неклюдов 1996; Пропп 2001; 
Путилов 1970; 1975; 1999; 2003; Райхл 
2008; Тамарченко 2003; Топорков 2003; Се-
леева 2018a; 2018б; Силантьев 2002; 2016; 
Убушиева 2018; 2019], она все еще остается 
актуальной и до конца не изученной. 

В настоящем исследовании сюжеты 
эпоса «Джангар», объединенные тематиче-
ски, описываются не схематично и абстра-
гировано от конкретного содержания, а рас-
сматриваются как живые повествования, во 
всей их структурной сложности, релевант-
ности мотивов и событийности содержа-
тельного уровня. 

Целью исследования является изучение 
способа организации и подачи эпических 
сюжетов в традиции, выявление семанти-
ческих, структурных связей, отношений 
между персонажами, обнаружение скрытых 
планов, контаминации, новотворчества, сю-
жетных трансформаций и модификаций. 
В качестве объекта исследования привле-
каются сюжеты о героическом сватовстве 
эпоса «Джангар, бытующие в синьцзян-ой-
ратской эпической традиции. 
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Сюжет «О женитьбе Бёке Мёнген Шиг-
ширги» [Джангар 2005: 57–76] сложен в 
русле традиционных сюжетов о героиче-
ском сватовстве архаического типа. На-
лицо архаизация, выраженная мотивами и 
атрибутами сказочно-эпической архаики, 
элементами свадебного обрядово-ритуаль-
ного комплекса. Сюжетная мотивировка, 
связанная с отправлением героя на поиски 
суженой, имеет скрытый характер и рас-
крывается в ходе повествования. Герой от-
правляется в странствия, прибыв в ханство 
суженой, в разговоре с ханом напоминает о 
«колыбельном сговоре», что дочь хана яв-
ляется его невестой, но, несмотря на преж-
ние договоренности, хан устраивает состя-
зания, в которых победу одерживает герой 
и заполучает суженую. 

В сюжете повествуется о герое Бёке 
Мёнген Шигширги, который просит ро-
дительского позволения и благословле-
ния отправиться в дальний путь. Герой не 
озвучивает своего истинного намерения, 
а объясняет желанием развеять свою бога-
тырскую удаль и сразиться с вепрем-бога-
тырем. Родители пытаются отговорить сына 
от затеи отправиться в странствия, но герой 
проявляет твердость и настойчивость в на-
мерении исполнить свой замысел. Проведя 
в пути много времени, он прибывает в при-
граничье кочевий Зула-Алдар-хана. 

В облике тархи-паршивца1 герой въез-
жает в пределы кочевий иноземного хана, 
встречается со стражниками от которых 
получает весть о предстоящем замужестве 
ханской дочери Алтан Ганджур. Далее сю-
жет повествует о поведении героя в ино-
земном ханстве, где он демонстрирует свои 
лучшие богатырские качества. Одним из 
ключевых в сюжетном повествовании явля-
ется встреча и беседа героя с ханом, отцом 
суженой. Хан вступает в разговор с юношей 
и справляется о нем, чей он сын, из каких 
кочевий-владений родом и по какому делу 
прибыл. Это немаловажно, поскольку при-
надлежность к определенному славному 
роду, предкам, кочевьям-владениям, харак-
теризуют статус и положение героя в обще-
стве. 

В диалоге открывается истинный мотив 
прибытия героя в кочевья хана: Бёке Мён-
ген Шигширги поведал о том, что он родом 
из владений Алтан Зу, сын умершего и вос-

1 Тарха ― шелудивый мальчуган.

кресшего на пятнадцать лет Ширки, с кото-
рым у хана в давние времена была догово-
ренность стать сватами, если у них родятся 
сын и дочь. 

Зула Алдар-хан подтверждает ранее до-
стигнутую договоренность с его отцом, но 
не может просто отдать за него дочь, по-
скольку имеются еще и другие достойные 
претенденты. Хан проводит традиционные 
три вида состязаний — стрельбу из лука, 
скачки, борцовский поединок. Герой уча-
ствует в состязаниях и одерживает победу, 
женится на суженой и, погостив некоторое 
время, изъявляет желание вернуться в род-
ные кочевья. 

Получив в качестве приданого поло-
вину табуна и половину стада верблюдов, 
молодые отправляются в путь. Сюжет за-
вершается благополучным возвращением в 
родные кочевья Алтан Зу, возведением мо-
лодым ставки-дворца и традиционным сва-
дебным пиром. «Бёке Мёнген Шигширги 
под покровительством Алтан Зу, поженив-
шись с суженой Алтан Ганджур, возглавив 
владения Тёвшюн Ширки, укрепив власть и 
религию, зажил в счастье и благоденствии» 
[Джангар 2005: 76].

Сюжет «Главы о женитьбе Салькин-Та-
ваг-богатыря» [Джангар 2005: 441–464] 
выстроен в традиционном ключе сюжетов 
о героическом сватовстве, с использовани-
ем большего арсенала мотивов. Сюжет по-
вествует о герое, отправившемся в путь на 
поиски страны Торгон Джолы-хана. Герой 
преодолевает долгий путь с препятствиями 
и благополучно прибывает в кочевья Торгон 
Джолы-хана. В чужой стране героя ждут ис-
пытания ― он меняет обличье себе и коню, 
враждебно принятый, сражается с ханским 
войском и демонстрирует свои героические 
и богатырские качества, принимает участие 
в состязаниях за невесту и выходит победи-
телем. После этого благополучно женится 
на дочери Торгон Джолы-хана и возвраща-
ется в родную Бумбайскую державу.

Сюжет главы «О том, как славный ной-
он богдо Джангар взял в жены Ага Шавдал» 
[Джангар 2005: 169–196] построен в харак-
терном для сюжетов о героическом сватов-
стве плане. Сюжет примечателен тем, что 
повествует о героическом сватовстве нойо-
на богдо Джангара, правителя Бумбайской 
державы. 
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Специфической особенностью сюже-
та является контаминация, обусловленная 
контекстными взаимосвязями, в частности 
пролога, повлиявшего на некоторые эпи-
зоды. Так, эпизод, повествующий о визите 
Джангара в страну сорока девяти ханств, 
хана четырех материков, относящийся к мо-
тиву «пути Джангара», отсылает к эпизоду 
пролога калмыцкой версии Ээлян Овла, где 
говорится о том, что Джангар, прежде чем 
взять в жены Ага Шавдал, отверг дочерей 
ханов четырех материков. 

Сюжет начинается с того, что по совету 
мудреца герой Джангар отправляется в да-
лекую страну с целью жениться на дочери 
Номо Тёгес-хана. 

Проделав долгий путь, побывав в гостях 
у других ханов, герой прибывает вместе с 
встретившимся в пути богатырем-соратни-
ком, в страну Номо Тёгес-хана. Там он уз-
нает, что имеется еще один претендент на 
руку его суженой. Отец невесты устраивает 
три вида состязаний, победителем стано-
вится герой, который женится на дочери 
хана Ага Шавдал. 

Сюжет «О женитьбе Нярбата» [Джангар 
2008: 187–200] разработан в русле типоло-
гических сюжетов на тему героического 
сватовства. Специфической особенностью 
данного сюжета является мотивировка, вы-
раженная мотивом пророческого сна, по-
служившая причиной отправления героя 
Нярбата в страну суженой. 

Сюжет имеет влияние архаического и 
классического типов эпоса. Так, к разряду 
архаического следует отнести образ суже-
ной героя, который восходит к сказочным 
образам, она является представительницей 
иного мира, дочерью владыки водного хан-
ства. Если в классической эпике путь героя 
пролегает в кочевья иноземного хана, то 
здесь ему следует отправиться во владения 
водного ханства. Но вместе с тем налицо 
элементы дружинного классического типа: 
в отправлении героя в путь участвует пра-
витель Джангар, который в сопровождение 
ему дает богатыря-помощника Хонгора. К 
архаическому также относится эпизод пре-
вращения героя Нярбата и Хонгора в тар-
ха-паршивцев при вхождении в границы 
владений водного ханства. Событийные 
эпизоды и мотивы, связанные с испытани-
ями героя суженой, имеют типологическое 
единство с сюжетами синьцзян-ойратской 

версии «О женитьбе Хошуна» и «О женить-
бе Хонгора». 

Сюжет повествует о герое Нярбате, ко-
торому пришло время жениться. Весть о 
суженой он получает посредством проро-
ческих сновидений. Герою Нярбату снится 
сначала сон о том, что он сватается к дочери 
владыки водного ханства, затем, что он пре-
подносит подношения владыке и устраива-
ет свадебный пир. Правитель Джангар бла-
гословляет Нярбата и отправляет его с Хон-
гором в путь. Прибыв во владения водного 
ханства, Нярбат и Хонгор превращают себя 
в тарха-паршивцев. Нярбат проходит ряд 
предварительных инициационных испы-
таний: по просьбе дочери хана исполняет 
«Джангар», а затем во время предсвадеб-
ных празднеств, при разрезании мяса, когда 
ножи у всех присутствующих оказываются 
тупыми, только нож Нярбата оказывается 
острым, и дочь хана благополучно заверша-
ет ритуал разрезания бараньего мяса. 

Владыка-хан устраивает три вида со-
стязаний. Герой выигрывает их, проявив 
хитрость и смекалку, а также с помощью 
дочери хана и женится на ней.

Сюжет главы «О женитьбе Узюнг Алдар 
хана» [Джангар 2005: 37–56] имеет двух-
ходовую контаминированную структуру и 
содержательно построен по схеме волшеб-
ных сказочных повествований (концепция 
В. Я. Проппа) «запрет — нарушение запрета 
— беда». Конфликтность сюжета обуслов-
лена запретом, связанным с суженой героя, 
нарушение которого, влечет за собой беду 
для героя. Первая часть сюжета посвящена 
собственно коллизиям, связанным с герои-
ческим сватовством, вторая часть посвящена 
периоду счастливой семейной жизни героя, 
рождению наследника и, беде, случившейся 
согласно предсказанию. Сюжетное пове-
ствование имеет развязку драматического 
характера несвойственную джангаровским 
сказаниям. По всей видимости, эпизод сю-
жетной развязки является плодом новотвор-
чества сказителя и навеян знанием джан-
гаровской традиции. В целом содержание 
сюжета разработано в ключе архаических 
сказаний о героическом сватовстве. 

Сюжет повествует о героическом сва-
товстве отца Джангара, Узюнг-Алдар-ха-
на, к дочери водного ханства, дагни Урман 
Цецен. Герою снится сон, будто что через 
дымоход его юрты вошло солнце, а в дверь 
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вошла луна. Взволнованный, он спешит к 
Бёке Мёнген Шигширги, который с супру-
гой-хатун поясняют, что сон его знаменует 
встречу с суженой, дочерью владыки водно-
го ханства, дагни Урман Цецен. Но оказа-
лось, что существует запрет, поскольку даг-
ни сконцентрировала в себе счастье и благо-
получие своего рода, чтобы не утратить его, 
решили не выдавать ее замуж еще в течение 
трех лет. 

Герой, не слушая уговоров Бёке Мён-
ген Шигширги и его хатун, отправляется в 
путь. Долгие странствия в поисках кочевья 
суженой изматывают героя, и он, лишенный 
физических сил, теряет сознание. 

Дагни Урман Цецен, прознав о мучени-
ях героя, спешит на помощь и исцеляет его. 
Исцелившись и набравшись сил, герой при-
бывает во владения водного ханства. Там он 
встречается с Урман Цецен, которой пове-
дал о том, что в младенчестве его отец, пре-
поднеся подношения ее родителям, совер-
шил обряд сватовства, а теперь он прибыл, 
чтобы забрать ее. 

Дагни советует ему выждать срок в три 
года, тогда их жизнь будет счастливой. 
Узюнг-Алдар-хан дает понять, что не наме-
рен ждать: если ее родители дадут согласие, 
то он возьмет ее замуж, если воспротивят-
ся ― умыкнет. 

Он извещает обо всем хана-отца и про-
сит позволения взять в жены его дочь. Отец 
невесты, не желая нарушать установлен-
ных им условий, отказывает герою в прось-
бе выдать дочь замуж. Хан-отец поясняет, 
что он выдал замуж 99 дочерей, что самой 
младшей родилась дагни Урман Цецен, на 
которую наложен запрет выдавать замуж. 
Ханам Замбутива разнесли весть, что дочь 
они отдадут тому, судьбой предназначенно-
му юноше, кто решит сто восемь трудных 
споров. 

Поскольку он есть судьбой предназна-
ченный юноша, в течение трех лет ему сле-
дует готовиться, и он должен разрешить сто 
восемь трудных задач, после чего может 
жениться на их дочери. Герой развязывает 
конфликт, вступает в сражение с войском 
ханства и в одиночку одерживает победу. 
Хан, нарушая запрет, оценив по достоин-
ству доблесть и богатырские качества ге-
роя, отдает дочь замуж, предупредив их, 
что пять лет они будут жить счастливо, а на 
шестой год с ними случится беда, посколь-
ку они нарушили запрет. 

В течение пяти лет Узюнг-Алдар-хан 
с суженой живут счастливо, у них рожда-
ется сына Джангар, будущий правитель 
Бумбайской державы. Но затем сбывается 
пророчество хана-отца суженой и в кочевья 
Узюнг-Алдар-хан приходит беда. Владения 
Узюнг-хана подвергаются опустошительно-
му нападению Свирепого Шара Мангаса ― 
в живых остается лишь мальчик-сирота 
Джангар с жеребенком-двухлеткой, которо-
го пленит хозяин соседнего кочевья ― Бёке 
Мёнген Шигширги. 

Данный эпизод восходит к известному 
сюжету «О подчинении Алтан Чееджи му-
дрого [Джангару]», повествующий о плене-
нии юного Джангара нойоном Бёке Мёнген 
Шигширги. По всей вероятности данный 
эпизод встроен в сюжетное повествование 
и сложен под влиянием известного в джан-
гаровской традиции сюжета калмыцкой 
версии, поскольку противоречит ранее опи-
сываемым событиям, где Бёке Мёнген Шиг-
ширги является близким другом и мирно 
соседствует с отцом Джангара.

Сюжет «О Хан-Сийре-витязе» [Джан-
гар 2006: 7–30] ― один из редких примеров 
разработки в синьцзян-ойратской традиции 
«Джангара» темы богатырского сватовства 
в духе поздней циклизации. Сюжет разраба-
тывает тему «мнимого жениха». Это весьма 
популярное в Синьцзяне сказание, пове-
ствующее о поездке Хан-Сийра к суженой 
и драматических коллизиях (убийство героя 
его побратимом-изменником, ослепление и 
остракизм принцессы, верной суженому, 
разоблачение и наказание ложного жени-
ха Хонгором), возможно, самостоятельное 
в прошлом, оказалось втянутым в орбиту 
Джангариады в силу ее циклизующего на-
чала [Кичиков 1997: 157]. 

В данной главе сюжет имеет контами-
нированную структуру, линия, связанная с 
главным героем, как бы заканчивается, а за-
тем в функцию вступают иные персонажи, 
порождающие новые линии развития сюже-
та. Сюжет специфичен с точки зрения функ-
ции главного героя Хан-Сийра, который 
принимает участие лишь в экспозиционной 
части и уничтожении соперника. Борьба за 
невесту, в которой обычно участвует сам 
герой, совершается богатырем Хонгором. 
Повествование с прямым участием героя 
Хан-Сийра завершается, а все дальнейшее 
развитие сюжета происходит без него. 



Oriental StudieS. 2019. Is. 3

484

Контаминированное свойство сюжета 
проявляется снова, когда прерывается пове-
ствование о богатыре Улада, а повествуется 
об «исполнении трудной задачи» ― добыче 
трех пудов золота в стране мангаса по веле-
нию Джангара. Данный эпизод носит авто-
номный характер и, будучи изъятым, из об-
щего плана структуры, не изменит преды-
дущего и последующего взаимосвязанного 
развития действия. Но этот сюжет, по всей 
вероятности, предпринят как попытка вве-
дения в план повествования героя Хонгора, 
который в последующем повествовании за-
нимает функцию главного героя. 

Начало сюжета повествует о герое 
Хан-Сийре, получившем весть о суженой от 
своих родителей. Данный эпизод явно вос-
ходит к сказочным мотивам-зачинам, когда 
родители или один из них оставляют герою 
наследство или дают важный совет-наказ. 
Перед кончиной родители рассказывают 
ему о суженой Мёндел Го, о Бумбайской 
державе, о родственных связях с ханом 
Джангаром и богатырем Хонгором и сове-
туют ему навестить их. 

Хан-Сийр снаряжается и отправляется в 
путь. В пути он встречается с Улада-бога-
тырем, вступает с ним в поединок и одержи-
вает победу над соперником, который про-
сит о пощаде и изъявляет готовность стать 
его помощником. Как-то во время отдыха 
богатырь Улада пытается убить спящего 
Хан-Сийра, но герой дает отпор. Улада мо-
лит о пощаде, Хан-Сийр прощает, и они ста-
новятся побратимами. Вместе они направ-
ляются к Джангару и по пути встречают 
мудреца Алтана Чееджи. Хан-Сийр пред-
ставляется и сообщает мудрецу о своих на-
мерениях, о том, что собирается отправить-
ся в дальнюю страну Мёнген хана к рагни 
Мёндел Го. Мудрец благословляет их и дает 
совет-напутствие богатырям. Во время оче-
редного отдыха Улада-богатырь расправля-
ется со спящим Хан-Сийром ― разрубает 
Хан-Сийра на две части и превращает в два 
холма. Улада сменяет обличье и облачается 
в одежду и доспехи Хан-Сийра, седлает его 
коня. Улада в облике Хан-Сийра направля-
ется в страну Мёнген-хана к рагни Мёндел 
Го. Дальнейшее развитие сюжета связано с 
пребыванием Улада в облике Хан-Сийра в 
ханстве Мёнген-хана. 

Ханская служанка распознает Уладу как 
«мнимого жениха» и обо всем рассказыва-

ет хозяйке, ханской дочери. Ханская дочь, 
узнав о мнимости жениха, отказывается вы-
ходить за него замуж. Хан-отец чинит над 
ней расправу: Мёндел Го ослепляют глаз и 
оставляют ее без пищи. 

Тем временем в сюжетное действо вво-
дится богатырь Хонгор, который по зада-
нию Джангара отправляется в страну ман-
гаса, добыв три пуда золота, благополучно 
возвращается с добычей домой. Затем Хон-
гор отправляется в страну Мёнген-хана. 
Прибыв, Хонгор меняет обличье на тар-
ху-паршивца, коня превращает в захудало-
го жеребенка-двухлетку. Тарха просится 
остаться на ночлег к бедным бездетным ста-
рикам. Старики усыновляют тарху. 

Как-то незрячая рагни ощутила сияние, 
исходящее от тархи. Служанка рагни, на-
блюдая за тархой, распознала в нем благо-
родного богатыря. При встрече рагни пове-
дала тархе о «мнимом Хан-Сийре». Тарха 
отправляется на поиски «мнимого Хан-Сий-
ра», отыскивает, вступает с ним в поединок 
и расправляется с ним. После этого Хон-
гор отправляется к местонахождению двух 
холмов и возвращает к жизни истинного 
Хан-Сийра. Чудесным образом исцеляется 
и Мёндел Го. Хонгор с Хан-Сийром отправ-
ляются вместе в ханство хана Мёнген за су-
женой героя Мёндел Го. Хан Мёнген устра-
ивает свадебный пир, и Хан-Сийр женится 
на Мёндел Го. 

Перед отправлением домой хан в каче-
стве приданого дарит дочери коня, после 
чего Хонгор и Хан-Сийр с суженой отправ-
ляются в путь. Возвратившись, богатырь 
Хан-Сийр поклоняется Джангару, тот в свою 
очередь произносит благословение богаты-
рю Хан-Сийру, ханша Ага Шавдал одарива-
ет подарками рагни Мёндел Го. В кочевьях 
Джангара устраивается большой свадебный 
пир. Хан-Сийр со своими владениями пере-
кочевывает во владения Джангара.

Наряду с собственно синьцзян-ойрат-
скими сюжетами, в традиции бытует из-
вестный сюжет «О женитьбе Хонгора» 
[Джангар 2005: 465–524], восходящий к 
сюжету калмыцкой традиции, эпического 
цикла сказителя Ээлян Овла. Сюжет разра-
батывает тему «о мнимой невесте», герои-
ческом сватовстве, вначале неудачном, а 
затем удачном ― в духе полистадиальных 
повествований, с архаическими мотивами и 
эпизодами позднего дружинного эпоса. 
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Разработка темы «брачных коллизий» 
в калмыцкой и синьцзян-ойратской версий 
отмечена некоторыми различиями, обуслов-
ленными этнолокальными особенностями 
бытования текста в традиции. В обеих вер-
сиях повествуется о двойном сватовстве ― 
неудачном и удачном: первое к бесовке, 
второе ― к девушке-рагни. В калмыцкой 
версии герой не женится на бесовке. В синь-
цзян-ойратской версии герой, женившись, 
узнает о бесовской сущности жены. В обе-
их версиях герой Хонгор, расправившись с 
мнимой невестой/женой, отправляется на 
поиски истинной суженой, находит ее, со-
стязаясь, в упорной борьбе, добивается по-
беды и женится.

В более подробном изложении сюжет 
повествует о восемнадцатилетнем герое 
Хонгоре, изъявившем правителю Джангару 
намерение жениться. 

Джангар-хан с Мингъяном отправляет-
ся и сватает герою дочь Домбо Хара-хана, 
Шара Начин, после чего устраивается сва-
дебный пир, и молодых женят. 

Однажды в пророческом сне Хонгор по-
лучает весть о бесовской сущности взятой 
им супруги. Узнав, что она бесовка, раз-
водящая смуту среди бумбайского народа, 
сплетница и бездельница, герой расправля-
ется с супругой. 

Затем Хонгор отправляется в странствия 
на поиски истинной суженой. После долгих 
скитаний Хонгор еле живым прибывает во 
владения одного иноземного хана. В обли-
ке тархи-паршивца он въезжает в пределы 
ханского цахара2. Его обнаруживает старик 
и привозит домой. Став сыном бездетных 
стариков, герой обитает в чуждом кочевье. 
Он узнает, что во дворце Буурал Замбал-ха-
на идет пир по случаю сватовства богаты-
ря Бёке Цагана к дочери хана Зула Зандан. 
Как-то тарха увидел прекрасную Зула Зан-
дан, от которой исходило сияние, подобное 
солнцу. Время спустя ханская дочь пригла-
шает тарху в гости и откровенно заводит 
разговор о его неудачном сватовстве, о том, 
что в его скитаниях она явилась в облике ле-
бедя и вдохнула в него жизнь, поскольку он 
с четырех лет предназначенный ей жених. 
По просьбе суженой Хонгор показывается 
в своем истинном облике. Герой выполняет 
просьбу дочери хана ― демонстрирует ма-

2 Цахар ― поселение подданных вблизи ста-
вок владельцев-ханов.

стерство сказителя и исполняет «Джангар». 
Затем девушка просит тарху поучаствовать 
в поединке с борцом ее жениха, которого он 
побеждает, являя истинную богатырскую 
силу и мощь. 

Тем временем в кочевья прибывает 
Джангар-хан, странствующий в поисках 
пропавшего героя Хонгора. В скитаниях 
Аранзал Зеерде его вконец отощал, а Джан-
гар был совсем изнурён. Боевое желто-пе-
строе копье держа поперек, медленно въе-
хал он в страну Буурал Замбала, подъехал 
к вратам бронзово-пестрого дворца и воз-
звал, славя Хонгора, описывая свои поиски 
и обещая вознаграждение тому, кто видел 
его или скажет о нем. Узнав об этом, тар-
ха просит приемного отца-старика пойти и 
сообщить Джангару, что разыскиваемый им 
человек, находится у него. Старик сообщает 
Джангару радостную весть о местонахож-
дении Хонгора. Происходит долгожданная 
встреча Джангара с Хонгором и тридцатью 
двумя вепрями-богатырями. Спустя какое 
-то время, Джангар справляется у Хон-
гора, есть ли в том кочевье достойная его 
девушка. Хонгор дает понять, что есть, но 
засватана она за другого. Посоветовавшись, 
Джангар с героем и дружиной, взяв свадеб-
ные угощения и подарки, отправляются сва-
дебной процессией во дворец хана. Джангар 
со свитой прибывает к хану одновременно 
с прибытием стороны другого претенден-
та. Буурал Замбал-хан, разрешая конфликт 
претендентов на руку его дочери, распоря-
жается о проведении трех видов состязаний 
(скачек, стрельбы из лука, борьбы). 

В скачках, на расстояние пятидеся-
ти беря, первым приходит скакун Буурал 
Галзан, принеся победу стороне Хонгора. 
В стрельбе из лука снова побеждает так-
же представитель Хонгора, Мерген Эркен 
Хара. Выбрав благоприятный день, устра-
ивают борцовский поединок претендентов. 
В решающий момент, когда соперник стал 
одерживать верх над Хонгором, отец его, 
Бёке Мёнген Шигширги, разнес железную 
казахскую телегу, вырвал с корнем расту-
щее сандаловое дерево, пятьсот силачей 
разбросал в разные стороны и вступил в 
поединок с соперником сына. Расчленив со-
перника сына на части, одну голень бросил 
его отцу. Тогда Мангас-хан, оскорбившись, 
решает сразиться с Джангаром. Джангар с 
тридцатью пятью вепрями[-богатырями] 
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принимает вызов противника, но отец не-
весты, Буурал Замбал-хан, вмешивается в 
конфликт и примиряет обоих ханов. Ман-
гас-хан, признав поражение и сожалея о ги-
бели своего сына, отправляется домой. 

Буурал Замбал-хан, по случаю свадь-
бы своей дочери Зула Зандан с богатырем 
Хонгором устраивает пир. Перед отъездом 
хан справляется, что дочь хотела бы взять 
в качестве приданого. Зула Зандан в каче-
стве приданого пожелала взять хранящийся 
в верхнем углу золотой ларец и семь лет не 
приносившую потомства норовистую соло-
вую верблюдицу. 

К приезду Хонгора с молодой жено на 
берегу океана Шикирлю воздвигли белую 
дворцовую юрту, собрали народ кочевья и 
устроили большой свадебный пир. Когда 
пир у Джангара завершился, матушка Хон-
гора, ханша Ава Герел, пригласила поддан-
ных в свое жилище. Так благоденствующий 
джангаров народ соединил узами брака Бла-
городного Алого Хонгора с его суженой.

Сюжет «О женитьбе Хошун Улана» 
[Джангар 2006: 755–772] относится к позд-
ней эпике, с элементами контаминации и 
сказительского новотворчества. Сюжет по-
строен на повествовании, обусловленном 
скрытой мотивировкой, — герой не озвучи-
вает своих истинных намерений и отправ-
ляется в странствия, где в одном иноземном 
ханстве встречает дочь хана необыкновен-
ной красоты, излучающую свет и сияние, 
именно это становится признаком иденти-
фикации в девушке суженой, после чего он 
вступает в борьбу и заполучает ее. 

Повествование в части нахождения ге-
роя в стране иноземного хана, отца суже-
ной, типологически сходится с сюжетом 
калмыцкой и синьцзян-ойратской версий «О 
женитьбе богатыря Хонгора», ― возможно, 
это является результатом прямого заимство-
вания внутри традиции. В данном сюжете 
также налицо влияние традиции — архаиза-
ция сюжета путем введения в повествование 
сказочно-эпических мотивов с элементами 
ритуалов свадебной обрядности. 

Сюжет «О женитьбе Хошуна» повеству-
ет о героическом сватовстве сына Хонгора, 
Хошуна. Мотивом отправления героя на 
поиски суженой служит решение родителей 
сосватать ему дочь Хормусты-тенгрия. Хо-
шун Улан противится родительскому мне-
нию и отправляется в путь. 

Далее сюжет повествует о странствиях 
героя и прибытии в приграничье одного 
иноземного кочевья. Повествование изо-
билует событийными эпизодами и архаи-
ческими сказочно-эпическими мотивами: 
герой предается отдыху, принимает облик 
тархи-паршивца, встречается с помощни-
ками ― сначала со старцем, который дает 
ему пищу, затем бедными стариком и ста-
рухой, которые приютили и усыновили его. 
Пребывание героя в иноземном ханстве 
изобилует приключениями и событиями, 
в которых он демонстрирует богатырскую 
удаль, сноровку, смекалку, хитрость, ум, 
искусность и одаренность, силу и мощь. 

Герой от матушки-старухи узнает ин-
формацию о хане, его дочери и претенден-
тах на ее руку. Затем герой в облике тархи 
отправляется во дворец и вступает в спор с 
ханским поваром. Чтобы рассудить, их при-
водят к хану. Тархе удается убедить хана в 
своей невиновности, и он получает ханские 
дары — коня и овцу. 

Тарха отправляется к табуну за даро-
ванным ему конем и встречает коня бога-
тыря-соратника Савара ― Кюрюнг Гала-
зана, гривы и хвост которого были грязны 
и спутаны, сам он был покрыт гнойными 
ранами и ссадинами; из ханской отары ло-
вит сопливого, грязно-шёрстного ягненка. 
Мотив встречи героя на чужбине с конем 
богатыря-соратника явно является плодом 
позднего новотворчества и сюжетной кон-
таминации. 

Тарха справляется о причине его на-
хождения в кочевье, конь поясняет, что он 
участвовал с богатырем Саваром в большой 
битве, но в ходе сражения они с хозяином 
расстались. Едва оставшись живым, спасся 
он, прискакав в эти кочевья, и стал здесь 
добычей. Тарха отпускает коня на луга па-
стись, а сам возвращается в лачугу к роди-
телям. Забили они овцу, стали есть, а мясо 
все не кончалось. 

Тарха для получения суженой исполь-
зует различные уловки и хитрости, демон-
стрирует признаки необычного юноши, 
то магическим образом заговаривает нож, 
и, суженая, воспользовавшись им, легко 
справляется с мясом; по желанию суженой 
исполняет двенадцать духовных песен, по-
вествующих о Джангаре и стране Бумбе; 
участвует в ритуале поклонения жениха и 
невесты с берцовой костью, вступает в тяж-
бу с женихом-соперником. 



ФОЛЬКЛОРИСТИКА  FOLKLORE  STUDIES

487

Хошун Улан и богатырь Цаган обраща-
ются к хану Нарандале рассудить их. Отец 
невесты рассудил соперников и объявил о 
проведении трех состязаний за невесту, кто 
выиграет состязания, тот и возьмет его дочь 
в жены. Кульминационным моментом сю-
жета является борьба героя с соперником за 
суженую. Герой участвует в трех состяза-
ниях — скачках, стрельбе из лука, борьбе и 
вы игрывает. В типологическом ключе опи-
сывается развязка повествования. В стране 
хана, отца невесты, устраивается свадебный 
пир. Через какое-то время герой с суженой 
собираются отправиться домой и родители 
одаривают свою дочь приданым — верблю-
дом с серебряным поводом, конем с золотой 
уздой, шелковым дэлэ, сладостями, арзой, 
вареным бараном; два десятка юношей-бога-
тырей сопровождают их до окраин кочевий. 

Благополучное прибытие домой знаме-
нуется долгожданной встречей с родите-
лями — невеста совершает обряд поклоне-
ния и получает благословение родителей; 
родители одаривают невестку подарками 
и устраивают большой свадебный пир. Во 
главе с многочисленными богатырями-дя-
дьями, народ их огромного кочевья собира-
ется в ставке-дворце Хонгора Алого-льва, 
составив семь кругов, пируют, произнося 
благопожелания, пребывая в счастье и бла-
годенствии.

Сюжет «О женитьбе сокола среди лю-
дей Савра Тяжелорукого» [Джангар 2005: 
525–536] относится к поздней эпике класси-
ческого героического типа, характерными 
чертами которого является наличие эпизо-
дов и мотивов, относимых к дружинному 
эпосу. В отличие от сюжетов архаического 
типа, где герой единолично принимает ре-
шения и преодолевает всевозможные ис-
пытания, герой советуется с правителем и 
богатырями-соратниками. Налицо прева-
лирование вассальных отношений, когда 
правитель и дружина не оставляют героя в 
затруднительных ситуациях, а спешат ока-
зать помощь и поддержку. Конфликтная 
острота сюжета и необходимость дружин-
ного участия, обусловлена наличием у ге-
роя сильного соперника. Правитель и дру-
жина богатырей-соратников отправляется 
вместе с героем в страну иноземного хана, 
участвуют в состязаниях за невесту. Мотив 
трех состязаний в данном сюжете претерпел 
некоторую трансформацию, виды состяза-

ний остались прежними (стрельба из лука, 
скачки, борцовский поединок), но измене-
ния претерпел состав участников, посколь-
ку состязания носят не единоличный харак-
тер, когда герой сам участвует во всех трех 
состязаниях, а дружинный, когда с обеих 
сторон участвуют представители. Лишь в 
последнем состязании, борцовском поедин-
ке, претенденты на руку дочери хана, герой 
и его соперник, принимают участие сами. 
Сюжет композиционно выстроен в традици-
онном ключе повествований о героическом 
сватовстве и включает основные эпизоды и 
мотивы. Следует отметить, что содержание 
сюжета, событийный фон, функции персо-
нажей, описание событий приближены к 
исторической действительности. Архаиза-
ция затронула лишь персонаж, представля-
ющий соперника героя, являющегося сыном 
мангаса, архаического хтонического суще-
ства. Повествование на протяжении всего 
сюжета типологически сходится с сюжетом 
калмыцкой и синьцзян-ойратской версий 
«О женитьбе богатыря Хонгора», что также 
является возможным результатом заимство-
вания и влияния традиции.

Прежде чем отправиться в страну суже-
ной Номо Тёгес, дочери хана Нарандалы, 
герой просит позволения и благословления 
у правителя Джангара, правитель в свою 
очередь прислушивается к совету мудре-
ца-советника Алтана Чееджи, и герой неу-
коснительно подчиняется мнению и реше-
нию правителя. Принятие решения связано 
с тем, что Свирепый мангас Арвас Хара 
собирается засватать эту девушку своему 
сыну Бёке Хара, поэтому герой Савар торо-
пится встретиться с соперником, померить-
ся силами и посостязаться с ним. 

Славный нойон богдо Джангар, обра-
тившись к двенадцати главным богатырям 
своим, к восьми тысячам бодонгам3 своим, 
справляется о свирепом мангасе Арвас Хара 
и его десятитысячной армии. Тогда мудрец 
Алтан Чееджи разъясняет, что кочевье Ар-
вас-хана принадлежат мангасу Андалме. 
Десять тысяч львов его жаждут крови, вла-
дения их источают запах человеческой кро-
ви, черно-бронзовый дворец их черным ды-
мом объят. В восточной стороне сейчас на-
ходится он. Запугав Нарандалу-хана, наме-
ревается заполучить его дочь Номо Тёгес, и 
готовится к свадьбе он. 

3 Бодонг ― вепрь-богатырь.
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Учитывая сложность ситуации, мудрец 
советует герою отправиться с Алым Хонго-
ром. Славный нойон богдо Джангар, выслу-
шав совет мудреца, обратился к двенадцати 
главным богатырям и восьми тысячам ве-
прям с призывом на дело, задуманное со-
колом среди людей ― Саваром Тяжелору-
ким, отправиться всем вместе. Постараться 
сделать все возможное, чтобы задуманное 
воплотилось, если не сложится, посмотрят, 
что делать. Джангар принимает решение и, 
возглавив свадебную процессию, состоя-
щую из богатырской дружины шести тысяч 
двенадцати богатырей, навьючив свадебные 
дары и подношения, отправляется в путь. 

Далее повествование сюжета выстроено 
в традиционном ключе. Джангар с богаты-
рями прибывает к иноземному хану и изла-
гает цель своего приезда ― намерение стать 
с ним крепкими сватами и родственниками. 

Тем временем прибывает еще один пре-
тендент Арвас Хара-хан со свитой бодон-
гов и свадебных угощений. Хан Наранда-
ла, учитывая сложность ситуации, — если 
он даст согласие стороне славного нойона 
Джангара, то будет опасаться Арвас Ха-
ра-хана, если он даст согласие Арвас Ха-
ра-хану, будет опасаться славного нойона 
Джангара, — принимает решение о прове-
дении трех состязаний за невесту, кто выи-
грает в этих трех состязаниях, тот и возьмет 
его дочь замуж. Сторона Джангара одержи-
вает победу в состязаниях. В борцовском 
поединке, герой Савар, также одерживает 
верх над соперником и расправляется с ним. 
Конфликт соперничающих сторон усугу-
бляется, когда герой, расправившись с со-
перником, приносит правую часть тела со-
перника и бросает перед его отцом, манга-
сом Арвас Харом. Разгневанный Арвас-хан, 
посчитав, что состязание было нечестно 
выиграно, выдвинувшись со стотысячной 
армией львов-богатырей, решает сразить-
ся со стороной Джангара. В свою очередь, 
Джангар, оседлав Аранзала Зеерде, с две-
надцатью богатырями, восемью тысячами 
бодонгами, намереваясь дать отпор, отправ-
ляется к месту сражения, правому склону 
горы Цаган. Но прибывает Нарандала-хан 
и, обратившись к Арвас Хара хану и слав-
ному Джангару, просит их не враждовать и 
разрешить спор мирно. 

Арвас хан, высказав славному нойону 
богдо Джангару добрые пожелания, со ста 

тысячами львами-богатырями отправился 
в свои кочевья. Сюжетное повествование 
завершается традиционно, сначала свадеб-
ным пиром у тестя, получением приданно-
го, возвращение Джангара и его дружины в 
родные кочевья и свадебным пиром в Бум-
байской державе. 

Таким образом, анализ эпических сюже-
тов о героическом сватовстве, в контексте 
поздней национальной традиции ойратов 
Синьцзяна, выявил некоторые характерные 
особенности сюжетосложения. Разработ-
ка универсальной для тюрко-монгольской 
эпики темы героического сватовства в синь-
цзян-ойратской традиции отмечена много-
образием, отражающим различные формы 
сватовства сказочно-эпической архаики, а 
также последовательные изменения брач-
ных и семейных отношений, пережитки 
обычаев матриархата и патриархальных 
тенденций; брака-умыкания, брака по ко-
лыбельному сговору, традиционного брака 
и др. 

В ходе исследования было выявлено, 
что в синьцзян-ойратской традиции пред-
ставлены все типы сюжетов: архаизирован-
ные сюжеты, насыщенные мотивами, тра-
диционные и классические. Обнаружены 
также полистадиальные образцы, имеющие 
в большей или меньшей степени, влияние 
архаического и классического типов эпоса. 
Следует отметить, что некоторые тради-
ционные мотивы претерпели трансформа-
цию в сюжетах классического типа, а их 
содержание, событийный фон, функции 
персонажей, приближены к исторической 
действительности. В сюжетах поздней эпи-
ки «живой» синьцзян-ойратской традиции 
наблюдаются процессы сказительского 
новотворчества и контаминации. Конта-
минация может быть проявлена на уровне 
эпизодов, обусловленных контекстными 
взаимосвязями сюжетов внутри традиции 
и общности, а также заимствованиями кал-
мыцкой версии («О женитьбе Узюнг Алдар 
хана», «О том, как славный нойон богдо 
Джангар взял в жены Ага Шавдал», «О же-
нитьбе Хошуна»). Обнаруживаются сюже-
ты, имеющие двухходовую контаминиро-
ванную структуру, ― сюжет «о мнимом же-
нихе» («О Хан Сийре»), сюжет «о мнимой 
невесте» («О женитьбе Хонгора»), сюжет 
«о запрете и его нарушении» («О женитьбе 
Узюнг Алдар хана»). 
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Эпическая общность сюжетов обна-
руживается на содержательном уровне 
эпических ситуаций и коллизий, функций 
персонажей, ходе повествования. Сюжеты 
композиционно выстроены в традицион-
ном ключе повествований о героическом 
сватовстве. Релевантными сюжетными 
признаками отмечены эпические колли-
зии, связанные с участием героя в состя-
заниях за невесту, а также типологические 
мотивы: поиска суженой, исцеления героя 
суженой, тархи-паршивца, трех брачных 
состязаний, получения приданого, свадеб-
ного пира. 

Роль традиции существенна в сюжетос-
ложении синьцзян-ойратского «Джангара». 
Так, в орбиту собственно джангаровской 
традиции могут входить эпические сказа-

ния, имевшие ранее самостоятельный ста-
тус («О Хан Сийре»). Прямое заимствование 
сюжетов и бытование сюжета в традиции, 
порождают варианты, с признаками вну-
тренней вариативности мотивов, которые 
могут изменяться, трансформироваться, 
замещаться. Сюжет «О женитьбе Хонгора» 
является результатом прямого заимствова-
ния одноименного сюжета калмыцкой вер-
сии. Некоторые сюжеты могут доминиро-
вать в традиции и влиять на возникновение 
новых сюжетов, сохраняя инвариантную 
суть, модифицируясь и трансформируясь на 
уровне мотивов. Так, сюжеты «О женитьбе 
Нярбата», «О женитьбе Хошуна» в своей 
целостности являются трансформацией сю-
жета калмыцкой версии «О женитьбе Хон-
гора».
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Аннотация. Введение. Такмак занимает особое место в системе жанров башкирского 
фольклора и представляет собой древний пласт башкирской народной музыки. Термин 
такмак с небольшими фонетическими вариациями встречается у ряда тюркских народов 
(шорцев, казахов, хакасов, кумыков, чувашей, татар). Получивший большую популярность 
и развитие в советское время, жанр такмак по сей день остается самым популярным и 
востребованным жанром башкирского народного творчества. История вопроса. Несмотря на 
наличие ряда публикаций, в том числе монографического характера, по изучению башкирских 
народных такмаков, эта тема отнюдь не исчерпана. Башкирскими фольклористами не до конца 
решен вопрос классификации, недостаточно исследована проблема генезиса такмаков. Цель. 
Используя существующую литературу, автор данной статьи ставит своей целью анализ версий 
исследователей о происхождении жанра и их классификации, рассмотрение семантических 
и содержательных различий такмаков и коротких песен, выделение внутрижанровых 
разновидностей такмака и раскрытие их особенностей. Результаты. Автор приходит к выводу, 
что такмаки являются одним из древних жанров башкирского фольклора. По признаку бытового 
назначения они подразделяются на плясовые, игровые, обрядовые такмаки, такмаки-айтыши, 
такмаки-памятки или такмаки-ядкар, такмаки-смешинки или небылицы. Подразделяя жанр 
по функциональному признаку, мы наблюдаем процесс образования целой системы. Каждая 
подгруппа, с одной стороны, выступает как особый вид башкирского народного музыкального 
творчества, с другой ― все они состоят в неразрывной генетической связи друг с другом. 
Такмак от жанра короткой песни (ҡыҫҡа йыр) отличается способом и характером отражения 
действительности, их не поют, а как бы напевают, проговаривая, и для такмака обязателен 
процесс пляски.
Ключевые слова: фольклор, народное творчество, музыкальная фольклористика, башкирский 
народ, жанр, такмак, классификация, бытование
Для цитирования: Хакимьянова А. М. Башкирские народные такмаки. Oriental Studies. 
2019;(3): 492–501. DOI: 10.22162/2619-0990-2019-43-3-492–501. 



ФОЛЬКЛОРИСТИКА  FOLKLORE  STUDIES

493

Введение
В системе жанров башкирского фоль-

клора особое место занимают такмаки, кото-
рые на сегодняшний день являются самым 
популярным жанром. Такмак представляет 
собой четырех- (реже трех)-строчную рит-
мическую припевку шуточного характера, 
основанную на бодрой плясовой мелодии, 
отличающуюся простотой формы, острой 
социальной направленностью, злободнев-
ностью содержания, выполняющую в быту 
различные (эстетическую, познавательную, 
агитационную и пр.) функции. 

Башкирские народные такмаки хорошо 
изучены А. Н. Киреевым, С. А. Галиным, 
Б. С. Баимовым. Используя существующую 
литературу, автор данной статьи ставит 
своей целью анализ версий исследователей 
о происхождении жанра и их классифика-

ции, изучение поэтического своеобразия 
разновидностей такмаков, рассмотрение 
семантических и содержательных различий 
такмаков и коротких песен. В основу изу-
чения темы положен комплексный метод, 
включающий: историко-типологический ― 
при изучении исторических источников и 
структурно-системный ― при классифика-
ции, сопоставлении и обобщении анализи-
руемого материала.

О происхождении башкирских такмаков 
существует несколько версий. А. И. Хари-
сов пишет: «В XIX веке, особенно во второй 
его половине, плясовые мелодии соединя-
ются с четверостишиями лирического со-
держания (в большинстве случаев про лю-
бовь). Эти четверостишия получают назва-
ние «такмак». Такмаками начинают назы-
ваться также и короткие песни, связанные с 
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Abstract. Introduction. The takmak holds a special place in the genre system of Bashkir folklore, 
essentially being an ancient stratum of national folk music. The term ‘takmak’ ― with minor 
phonetic variations – can be found in languages of a few Turkic peoples, such as the Shors, Kazakhs, 
Khakasses, Kumyks, Chuvashes, and Tatars. This folk genre gained great popularity and development 
in the Soviet era, and still remains most popular and much needed. Historical Background. Despite 
the available publications (including monographs) dealing with Bashkir folk takmaks, the theme is 
understudied enough. Bashkir folklorists have not resolved the question of classification, the genesis 
of takmaks being as unclear. Goals. Examining the existing works, the paper aims to analyze versions 
of the researchers regarding origins of the genre and its classification, consider semantic and essential 
differences between takmaks and short songs, identify intra-genre types of the takmak, and reveal its 
specific features. Results. The paper concludes that takmaks are an ancient genre of Bashkir folklore. 
In terms of purposes, those are divided into dance, play, ritualistic ones, not to mention aitysh-takmaks, 
reminder takmaks (or yadkar-takmaks), humoristic or fabulous ones. When it comes to a functional 
classification, we witness the emergence of a complete system. On the one hand, each subgroup acts 
as a separate kind of Bashkir folk musical arts; and on the other hand, they all retain indissoluble 
mutual genetic ties. The takmak differs from the genre of short songs (Bash. ҡыҫҡа йыр) by means 
and principles it involves to mirror the reality; takmaks are not sung but rather recited melodiously 
with an obligatory dance accompaniment
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пляской… С течением времени из такмаков 
образуются песни с определенным, устой-
чивым текстом, подобно песне «Ете ҡыҙ» 
(«Семь девушек») [Харисов 1954: 6]. Этой 
же точки зрения придерживается и музыко-
вед М. П. Фоменков [Фоменков 1976: 81]. 

Несколько иная точка зрения у Б. С. Баи-
мова, который считает, что «такмак возник 
не вдруг и не в прошлом веке, а как жанр 
имеет длительную историю формирова-
ния, генетические корни которого лежат в 
глубокой древности» [Баимов 2001: 12], и 
опирается на единодушное мнение ученых 
о тесной связи такмака с процессом пляски. 
«Такмак живет в соседстве с песней, рожда-
ется вместе с песней и в большинстве слу-
чаев формируется как жанр, сопровожда-
ющий индивидуальную или коллективную 
пляску, народные игры, разные комические 
сценки» [Кирей 1960: 35]. 

Танец, бесспорно, является одним из са-
мых древних видов народного искусства. Об 
этом свидетельствуют многочисленные ар-
хеологические и этнографические источни-
ки. Например, очень интересные сведения о 
древних башкирских плясках мы находим 
в письменных источниках, относящихся к 
XVIII в., в частности в трудах И. И. Лепе-
хина, где дается подробное описание баш-
кирских плясок, сопровождаемых хамаклау 
(речитативным исполнением поэтического 
куплета) [Лепехин 1802: 112–113].

На древнее происхождение такмаков 
также указывают некоторые его поэтиче-
ские особенности. Так, поэтический строй 
такмаков определяется традиционной стро-
фой с 8–7-слоговыми структурами стихов. 
Такого рода стихи унаследованы от древней 
башкирской поэтической формы харнау1 
[Кирей 1974; Салтыков 1974]. 

По мнению Б. С. Баимова, эти два жан-
ра имеют много общего. «Сходство между 
ними не только в том, что оба жанра основа-
ны на плясовой мелодии и сопровождаются 
танцевальными движениями, имеют одина-
ковый семисложный стих, но и в том, что 

1 Харнау (hарнау) (‘петь речитативом’) ― 
устаревший, т. е. отживший в силу каких-то 
исторических обстоятельств вид песенного жан-
ра башкир. В древности харнау были связаны с 
магией и служили песней-обращением к «хозя-
евам» природной стихии, к мифическим суще-
ствам, а позже, получив героическую окраску, 
харнау постепенно влились в эпические сюжеты.

и харнау, и такмак по своей композицион-
ной форме являются своего рода обращени-
ем. Если ранний харнау ― это обращение 
к духам, к мифическим существам <…> в 
виде такмака он превращается в обращение 
к конкретным фактам действительности, к 
реальным лицам» [Баимов 2001: 15]. 

О близости этих двух жанров говорит 
и то, что у некоторых тюркских народов, в 
частности у кумыков и шорцев, сарын-сар-
нау (фонетический вариант от слова «һар-
нау») означает, что и такмак употребляется 
как его синоним [Аджиев 1979: 26]. 

Такмак является традиционным жанром 
башкирского фольклора. Возникнув как 
примитивные плясовые куплеты, способ 
ритмизации действий, он прошел длитель-
ный путь эволюции и к концу XIX в. стал 
одним из самых активных и популярных в 
народе жанров.

Исследователи зачастую путают такма-
ки с короткими песнями. По этому поводу 
А. Н. Киреев пишет: «Короткая песня не-
сколько напоминает русские частушки. Но 
она не частушка, а песня, имеющая в боль-
шинстве случаев определенную мелодию, 
особую технику и манеру исполнения… 
Нельзя путать ее с такмаками, как часто до-
пускают того исследователи. Такмак ― это 
отдельный жанр, тесно связанный с процес-
сом пляски и высказывается он под ритм 
плясовой мелодии, а короткая песня поется 
и, чаще всего, хором» [БНТ 1955: 6–7]. 

Музыковед Р. С. Сулейманов дает обоб-
щающую картину по дифференциации этих 
жанров. Он отмечает семантические, содер-
жательные различия: короткие песни возни-
кают как рефлексия духовных переживаний 
человека, связанных с личными событи-
ями, его размышлений о смысле жизни и 
другими философскими темами, такмаки 
же отражают реалистическую жизнь, они 
основаны на бытовой конкретике, на зло-
бодневных темах, то есть такмаки реализу-
ются как форма художественной реакции 
на сиюминутные события, текущие явления 
настоящего момента» [Сулейманов 2008: 
220–224]. А. И. Харисов отмечает, что ко-
роткие песни выделились из такмаков [БНТ 
1954: 19].

Впервые башкирский такмак вводится в 
научный оборот С. Г. Рыбаковым в 1894 г. 
В статье «О народных песнях татар, башкир 
и тептярей» он упоминает о наличии у баш-
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кир, наряду с протяжными песнями, корот-
ких плясовых песен ― такмаков [Рыбаков 
1894: 329]. 

Первые записи такмаков на фонограф 
осуществлены в 1929–1931 гг. И. В. Сал-
тыковым. Образцы такмаков можно найти 
в сборнике И. И. Покровского, выпущен-
ного несколько раньше [Покровский 1870: 
151–229]. 

Нужно отметить, что до революции от-
ношение к такмакам сводилось лишь к их 
сбору, более серьезное внимание к такмакам 
начали уделять после Октярьской револю-
ции. Первым исследователем, обратившим 
внимание и научно охарактеризовавшим 
его, является Кирей Мэргэн (А. Н. Киреев) 
[Кирей 1950: 49–62]. Он дает научное опре-
деление жанру, выявляет его идейно-эсте-
тическое значение, устанавливает его место 
в системе жанров башкирского фольклора. 

Немного позже, в 1962 г. Л. Н. Лебедин-
ский отмечает четкость и простоту струк-
туры, определенность их ритмических фор-
мул, динамику напева, новое соотношение 
слова и звука [Лебединский 1962: 62–67]. 

В конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. ис-
следованием такмаков занимаются С. А. Га-
лин, М. М. Сагитов, М. А. Мамбетов, кото-
рые особое внимание обращают на темати-
ческое разнообразие жанра и на его художе-
ственные достоинства [БНТ 1977; 1981]. 

Более полный и всесторонний анализ 
жанра был сделан Б. С. Баимовым, который 
анализирует идейно-тематическое содер-
жание такмаков на историческом фоне, вы-
являет его генетические основы, выделяет 
внутрижанровые группы такмака и раскры-
вает их особенности [Баимов 2001].

Уникальна природа башкирских так-
маков. С одной стороны, они, как никакой 
другой жанр, моментально откликаются на 
любое новое событие (случившиееся как в 
стране, так и в жизни отдельной деревни, 
села) и поэтому служат своеобразной «ле-
тописью» многих исторических событий. С 
другой стороны, ни один песенный жанр не 
забывается так быстро, как частушка: как 
только текст утрачивает свою актуальность, 
злободневность, он тут же заменяется дру-
гим. 

Главным в такмаках является поэтиче-
ский текст, лаконичный по форме и злобо-
дневный по содержанию. Он строго разде-
лен на строфы и рифмован.

Кирей Мэргэн, исходя из того, где и в 
каких условиях такмаки создаются и испол-
няются, выделяет три основные их группы: 
1) такмаки, сложившиеся и исполняющие-
ся в процессе исполнения самих плясок, ― 
плясовые такмаки; 2) такмаки, создающие-
ся и функционирующие во время массовых 
игр, ― игровые такмаки; 3) разные такмаки 
[Кирей 1950: 52]. 

Позже М. М. Сагитов выявляет еще 
одну группу ― обрядовые (свадебные) так-
маки [Сагитов 1968: 176]. 

Музыковед Р. С. Сулейманов пред-
лагает свою классификацию такмаков: 
плясовые такмаки, предназначенные для 
сопровождения индивидуальных или кол-
лективных плясок; игровые такмаки, сопро-
вождающие массовые игры; такмаки-тиррэ-
тляу ― особая группа плясовых такмаков, 
исполняемая «под язык» ― на мелодию 
такмака пропеваются несмысловые части-
цы (та-та-та, лә-лә-лә) или слова (тиррә-
тирә-тиррә-тәм, әннә гиҙер генәйем2) и др.; 
шуточные такмаки, иначе «такмаки-сме-
шинки», исполняемые с целью развеселить, 
рассмешить слушателей; обрядовые такма-
ки, функционирующие прежде всего на тра-
диционной башкирской свадьбе [Сулейма-
нов 2008: 223].

По признаку бытового назначения 
Б. С. Баимов подразделяет такмаки на сле-
дующие подвиды и поджанры: 1) плясовые 
такмаки, предназначенные для сопровожде-
ния индивидуальных или коллективных 
плясок; 2) игровые такмаки, сопровожда-
ющие массовые игры; 3) обрядовые такма-
ки, обслуживающие обрядовые ритуалы; 
4) такмаки-айтыши ― предназначенные для 
поэтического состязания (айтыш); 5) такма-
ки-ядкар, или такмаки-памятки; 6) сцениче-
ские такмаки ― предназначенные для сце-
нического исполнения; 7) такмаки-смешин-
ки или небылицы ― для поднятия настрое-
ния, создания веселой обстановки [Баимов 
2001: 25].

Остановимся на характеристике каждой 
отдельной подгруппы. 

Такмак ― жанр, исстари создавшийся с 
установкой на гарм онию движения, темпа, 
ритма в едином словесно-художественном, 
эстетическом контексте. Но со временем 
часть такмаков начинает жить вне пляски, 
выполняя самостоятельную функцию. Од-

2 Непереводимая игра слов.
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нако у башкир существуют такмаки, ис-
полняемые только во время плясок, т. е. 
плясовые. «Возникшие как примитивные 
припевки, воодушевляющие на танец, они 
постепенно приобрели форму поэтического 
куплета, высказываемого под ритм бодрой 
плясовой мелодии» [Баимов 2001: 26]. 

Плясовые такмаки обычно исполняют-
ся речитативом, выкрикиваются под ритм 
музыки. По сравнению с другими видами, 
плясовые такмаки по содержанию более 
просты. Основной темой являются пляски, 
главный объект ― человек, идущий в пляс. 
Плясовые такмаки Кирей Мэргэн разделяет 
на две разновидности: такмаки, призываю-
щие на танец (такмаки-призывы), и такма-
ки, построенные в форме посвящения кон-
кретному лицу: уже пляшущему или только 
собирающемуся плясать (такмаки-посвяще-
ния) [Кирей 1950: 54]. Такмаки-призывы 
исполняются для тех, кто стесняется, не ре-
шается пуститься в пляс:

Бейеүсенең итәгенә
Алма биҙәге төшкән.
Бейеүсегә һүҙ әйтмәгеҙ,
Яңы бейергә төшкән
[Экспедиционные материалы 2011: 184]

‛На кафтане плясуна
Узор из яблок вышит.
Слова не скажите ― первый раз
Плясать он нынче вышел᾽.

Содержание таких такмаков носит об-
щий характер, их можно исполнить любо-
му из присутствующих. В отличие от них 
в такмаках-посвящениях называется имя 
пляшущего, конкретное лицо. Но основным 
назначением остается подбадривание, воо-
душевление на танец: «Такмак-посвящение 
подшучивает над танцующим, легким юмо-
ром подкалывает его за ту или иную черту 
характера, за манеру поведения» [Баимов 
2001: 27].

Бейе, бейе, Хәйбулла,
Бейегән кеше бай була.
Бейегән кеше бай була,
Кеҫә яғы һай була 

              [БНТ 1977: 204].

‛Ты спляши нам, Хайбулла,
Пляшущий богат всегда.
Пляшущий богат всегда,
Хоть в кармане пустота᾽.

Обычно плясовые такмаки начинают-
ся с призыва: Бейе әйҙә, бейе әйҙә ‘Пляши, 
пляши’ или Баҫ, баҫ, баҫ әле ‘Топни, топни, 
топни’. Эти слова указывают на сольную 
природу данной разновидности такмаков. 

Главная особенность плясовых такма-
ков ― неразрывная связь с танцем, и их 
отличают эмоциональная приподнятость, 
веселый и жизнерадостный тон.

После Октябрьской революции 1917 г. 
особую популярность приобрели массовые 
хороводные игры, в которых сочетались и 
хореография, и песня, и пантомима, и так-
маки. Эти игры пользовались большой по-
пулярностью среди молодежи. 

Одной из самых распространенных 
была игра Ахрита (досл.: ахыр ‘конец’ и 
итә (етә) ‘наступает’; шуточные перепля-
сы «наступает конец» ― конец прежней 
жизни). 

Ахрита ― хороводная игра. Играющие 
встают попарно, образуя большой круг. В 
середину выходят несколько человек. Сна-
чала под спокойную, неторопливую песню 
играющие двигаются по кругу. В это время 
игроки, находящиеся в середине, выбирают 
из числа поющих себе пару. Вторая часть 
мелодии становится быстрой, плясовой. 
Под эту мелодию участники исполняют 
такмак. Находящиеся в середине кружатся 
со своими избранниками. После исполне-
ния такмака те, кого избрали центровые из 
общего круга, остаются в центре, а первые 
становятся в круг. Игра начинается заново. 

Если в 30-е гг. ХХ в. в такмаках «Ахри-
ты» прославлялась Октябрьская революция 
1917 г., то в 1940–1950-е гг. появляются мо-
тивы восхваления идей социализма, веры в 
светлое будущее:

Ай урынына ҡыҙыл байраҡ
Мәсет манараһында.
Социализм төҙөйбөҙ
Йәшлек заманаһында
[НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 8. Л. 56]

‛Знамя вместо месяца
На минаретах мечети.
Строим социализм мы
В молодые годы᾽.

Позже возникли такие игры, как «Ко-
силка-молотилка», «Паровоз», отражающие 
различные технические новшества, про-
никшие в быт и трудовую практику людей. 
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Названия игр взяты от наименований раз-
личных машин. В лексику такмаков входят 
слова, отражающие новые хозяйственные 
технологии, бытовые отношения, свой-
ственные колхозному коллективу [Баимов 
1993: 40]. 

Основная масса игровых такмаков по-
строена не в форме обращения, как другие 
виды, а в повествовательной манере. Логи-
чески взимосвязанные строки куплета уча-
ствуют в раскрытии основной мысли или 
воссоздании какой-либо картины:

Ана тор, бына тор,
Китеп бара трактыр.
Беҙҙең шулай эшләгәнде
Ситтән генә ҡарап тор!
Косилка-молотилка,
Сортировка, веялка! 

              [ПМА 2011: 1]

‛Там стой и здесь стой,
А вон идет трактор.
Как мы работаем ―
Посмотри со стороны! Стой,
Косилка, молотилка,
Сортировка, веялка!᾽

Главное для игровых такмаков ― орга-
низация игры. Они являются главным эле-
ментом игры, без них нет и всей игры. Если 
плясовые такмаки построены на юморе и в 
них много веселого, смешного, то в содер-
жании игровых такмаков доминирует обще-
ственная тематика, поэтому они в основном 
серьезны и социальны. «Характерной чер-
той игровых такмаков является их бодрый, 
оптимистический дух, героический, жизне-
утверждающий пафос, которые пронизыва-
ют обсолютное большинство текстов» [Баи-
мов 2001: 30].

Такмаки отличает их выраженная функ-
циональная соотнесенность: к свадебным, 
трудовым или игровым ситуациям. Свадеб-
ные такмаки отличает искрометный юмор, 
огромный жизнеутверждающий пафос и 
эмоционально-экспрессивная выразитель-
ность. Сиюминутность сочинения, картин-
ность такмаков дают представления о баш-
кирском туй как об одном из самых жиз-
несмысловых событий, в котором соединя-
ются все противоречия и решаются вопросы 
бытия. Туйҙа туҡмаҡ та бейей! ‘На свадьбе 
и дубина танцует!’― говорится в народе. 

Такмаки в современной свадьбе пред-
ставляют самый мобильный и еще не поте-
рявший активные импровизации жанр [Ха-
кимьянова, Султангареева 2018: 20]. Так-
маки, посвященные обрядовому угощению 
йыуаса3, ― одна из самых распространен-
ных и устойчивых по сей день в свадебном 
творчестве:

Беҙҙең ҡоҙа хәлле икән,
Йыуасаһы баллы икән.
Ышанмаһаң, ашап ҡара,
Шәкәрҙән дә татлы икән!

            [БНТ 1977: 236]

‛Говорят, наш сват богат,
С медом у них йыуаса.
Не поверишь, так попробуй ―
Слаще сахара она!᾽

В такмаках йыуаса своеобразно прояви-
лась эстетика народного юмора:

Тышта кемдер йүткерҙе,
Әллә инде эт өрҙө.
Ҡоҙағыйҙың йыуасаһы
Тамағымды бөтөрҙө

             [БНТ 1977: 236].

‛Кто-то кашляет за дверью,
Или собака лает.
Сваха испекла йыуасу
В горле застревает᾽.

Своеобразны и такмаки-айтыши. «Ай-
тыш ― импровизированный поэтический 
диалог-состязание. Это своеобразная форма 
народного поэтического творчества, свой-
ственная многим тюркоязычным народам, 
известна башкирам издавна. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные фольклорные 
материалы» [Баимов 2001: 37]. Построен-
ные в форме диалогов, обращений, они име-
ют остро эмоциональный характер. Айтыш 
возникает обычно между девушками и еге-
тами4 во время молодежных игрищ, вече-
ринок. Недопускаемые в быту насмешки 
девушек над егетами в поэтических айтыш 
становятся возможными:

3 Йыуаса ― блюдо башкирской националь-
ной кухни, представляющее собой изделие из 
пресного теста, замешанного на яйцах, приго-
товленное во фритюре.

4 Егет ― парень, юноша, молодой человек.
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Шырпы ҡабы, шырпы ҡабы,
Шырпы ҡабы бушаған.
Беҙҙең ауыл егеттәре 
Шүрәлегә оҡшаған.

[ПМА 2011: 1]

‛Коробочки из-под спичек,
Коробочки опустели.
Наши деревенские парни 
Словно лешие-шурале᾽.

Егеты сразу же сочиняют ответные ку-
плеты:

Ҡыҙҙар кейә ҡыҙыл ыштан,
Беҙгә ҡараһы ла юҡ.
Ҡыҙҙар хәҙер үҙе килә,
Барып алаһы ла юҡ.

[ПМА 2011: 3]

‛Девушки одевают красные штаны,
Нам и черных не видать.
Девушки сейчас приходят сами,
Остается только ждать᾽.

Каждый куплет вызывает дружный смех 
и воспринимается как беззлобная шутка. На 
колючий куплет нужно тут же дать достой-
ный ответ, иначе сам станешь объектом на-
смешек. Такмаки-айтыши ― плод момен-
тальной импровизации, и их главной осо-
бенностью является комизм, острый юмор.

Отличаются своеобразием и такма-
ки-памятки (такмаки-ядкар), записывае-
мые в блокноты и альбомы, к фотографиям. 
Такмаки-памятки ― творчество исключи-
тельно молодых. Ведение альбомов, тетра-
дей, где друзья и подруги записывают на 
память благопожелания, песни и такмаки, 
среди башкирской молодежи особое рас-
пространение получило в 1920–1970-е гг. 
Эти альбомы назваются иҫтәлек дәфтәре 
‛памятная тетрадь’. 

Тамаки-памятки строятся в виде об-
ращений, но в отличие от других видов в 
них отсутствует сатира, редко встречается 
юмор. Такмаки-памятки встречаются также 
в солдатских письмах. Основные мотивы ― 
тоска по Родине, родным и близким и т. д.

Ҡулымдағы йөҙөгөмдөң
Исемдәре Саралыр.
Һағыныуым, һарғайыуым
Хат эсендә баралыр. 
        [Жемчужины земли 2008: 166].

‛На руке моей колечко ―
Сара ― имя доброе её.
Тоску свою и томленье
Отправляю я с письмом᾽.

Главная особенность такмаков-ядкар 
заключается в письменном их распростра-
нении.

Одним из повсеместно распространен-
ных такмаков является сценический так-
мак (выделен Б. С. Баимовым). Сцениче-
ские такмаки ― название весьма условное. 
Современное фольклорное искусство ха-
рактеризует в основном экспонируемость, 
исполнение для зрителя. Такмак не исклю-
чение. По содержанию, тематике и стилю 
эти такмаки единообразны со всеми дру-
гими их формами за исключением места 
исполнения. Отсюда ― общая тематика, 
образный мир такмаков, сочиненных для 
исполнения. 

Сочинителями и исполнителями таких 
такмаков являются участники художествен-
ной самодеятельности, члены фольклорных 
коллективов. Такмаки, предназначенные 
для сценического исполнения поднимают 
самые актуальные проблемы дня, имеющие 
в основном социальное значение. Жизнен-
ные вопросы освещаются критически, поэ-
тому сильны элементы острой, бичующей 
сатиры. Такмаки отличаются большой под-
вижностью и оперативностью, моменталь-
но откликаются на актуальные проблемы. 
Сценические такмаки имеют локальный 
характер, критикуют местных лентяев, пья-
ниц и т. д.:

Беҙҙең лавка, матур лавка,
Һатыусыһы Миңғата.
Авторитеты төшкән бит —
Беҙҙең урамда ят. 

[БНТ 1981: 346].

‛В нашей лавке продавцом
Мингата является.
Авторитет потерял ―
Во дворе валяется᾽.

В такмаках называются конкретные 
имена, названия предприятий, в адрес кото-
рых направлена критика, но под этими кон-
кретными персонажами подразумеваются и 
некоторые социальные типы общества.
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Ҡулымдағы балдағымдың
Исемдәре ― Люция.
Эшләмәгән түтәйҙәр ҙә
Умырып ала пенсия.

[Экспедиционные материалы 2008: 65]

‛На руке моей колечко – 
Под названием «Люция».
И не работающие тетеньки
Получают огромную пенсию᾽.

Критикуя недостатки личной и обще-
ственной жизни, негативные стороны чело-
веческого характера, явления действитель-
ности, такмаки превращаются в действен-
ное оружие народной педагогики.

В башкирском фольклоре бытует очень 
интересный, своеобразный вид такмака, так 
называемые көлдөргөс таҡмаҡтар т. е. так-
маки-смешинки. По своему содержанию, 
форме и функциональным особенностям 
они однотипны с русскими частушками-не-
былицами. Главное назначение этих такма-
ков — вызвать смех, тем самым способство-
вать поднятию настроения, созданию весе-
лой атмосферы. Смешат эти такмаки своим 
нелепым, нелогичным содержанием — на-
бором несуразностей:

Иртән тороп тышҡа сыҡһам ―
Һыйыр һайрай һарайҙа.
Тауыҡтарға тоҙ ялаттым,
Бесән һалдым ҡаҙҙарға.

[ПМА 2011: 2]

Вышел утром на улицу ―
Корова в сарае поет.
Стали соль лизать курицы,
Сено дал своим гусям.

Персонажами такмаков-смешинок яв-
ляются не только человек, но и животные 

и птицы, которые совершают несвойствен-
ные им действия. Переставляя, переверты-
вая реальные категории, такмаки-смешинки 
создают свой комический мир, осознанно 
противопоставляя его реальному.

Выводы. Все эти виды такмака, с одной 
стороны, состоят между собой в тесной ге-
нетической и генеалогической связи, с дру-
гой ― каждый из них выступает как особый 
поджанр, бытующий по своим законам и 
отражающий действительность по своим 
правилам. 

В народном песенном репертуаре баш-
кир такмаки по сей день активно бытуют, 
откликаясь на явления современной жиз-
ни. Они функционируют в молодежных 
играх, являются неотъемлемым элемен-
том свадебного обряда, появляются новые 
виды, предназначенные для исполнения со 
сцены. Их отличает необыкновенная ши-
рота тематики, непосредственная ориен-
тация на реальную жизненную ситуацию. 
Во время фольклорной экспедиции 2018 г. 
в Салаватском районе Республики Башкор-
тостан нам удалось записать свыше трех 
тысяч такмаков. По словам жительницы 
деревни Ахуново Хановой Накии Халилов-
ны (1924 г. р.), под такмаки они не только 
плясали, они были и остаются частью сва-
дебного обряда, элементом народных игр, 
во время войны стали утешением, давали 
надежду, помогали преодолеть все трудно-
сти [ПМА 2018]. 

В настоящее время благодаря разно-
образным конкурсам исполнителей такма-
ков, проводимым в республике, в допол-
нение к ранее бытующим сочиняются все 
новые и новые куплеты. Об этом свидетель-
ствуют материалы фольклорных экспеди-
ций последних лет. 

Источники
НА УФИЦ РАН ― Научный архив Уфимского 

федерального исследовательского центра 
РАН.  

Экспедиционные материалы 2008 ― Экспе-
диционные материалы – 2006: Бураевский 
район / сост. Г. Р. Хусаинова, Р. А. Султан-
гареева, Г. В. Юлдыбаева, Г. М. Ахметшина, 
Ф. Ф. Гайсина, А. С. Сальманов. Уфа: Дело-
вая династия, 2008. 240 с. 

Экспедиционные материалы 2011 ― Экспе-
диционные материалы – 2009: Бурзянский 

район / сост. Г. Р. Хусаинова, А. М. Ха-
кимьянова, Г. В. Юлдыбаева. Уфа: Деловая 
династия, 2011. 208 с. 

Sources
[Expeditionary Materials – 2006: 

Buraevsky District]. G. R. Khusainova, 
R. A. Sultangareeva, G. V. Yuldybaeva et al. 
(comps.). Ufa: Delovaya Dinastiya, 2008. 240 
p. (In Bash.)

[Expeditionary Materials – 2009: Burzyansky 
District]. G. R. Khusainova, A. M. 



Oriental StudieS. 2019. Is. 3

500

Khakimyanova, G. V. Yuldybaeva. Ufa: 
Delovaya Dinastiya, 2011. 208 p. (In Bash.)

Scientific Archive, Ufa Federal Research Center of 
the RAS.

Полевой материал автора 
ПМА 2011 ― Полевые материалы, собранные 

автором в 2011 г. Фольклорный фонд ИИЯЛ 
УФИЦ РАН: 
1. Записано в 2011 г. от Мустафина Мужа-
вира Муртазиновича (1936 г. р.), жителя 
дер. Азикеево Белорецкого района Респу-
блики Башкортостан. 
2. Записано в 2011 г. от Ахметшина Узбек 
Харрасовича (1936 г. р.), жителя дер. Азнал-
кино Белорецкого района Республики Баш-
кортостан.
3. Записано в 2011 г. от Шарафутдинова 
Бурхана Хадыевича (1929 г. р.), жителя дер. 
Азикеево Белорецкого района Республики 
Башкортостан.

ПМА 2018 — Полевые материалы, собранные 
автором в 2018 г. Фольклорный фонд ИИЯЛ 
УФИЦ РАН: 
1. Записано в 2018 г. от Хановой Накии Ха-
лиловны (1924 г. р.), жительницы дер. Аху-
ново Салаватского района Республики Баш-
кортостан.

Author’s Field Data
Folklore Fond, Institute of History, Language and 

Literature, Ufa Research Center of the RAS:
Informant: Burkhan Kh. Sharafutdinov, b. 1929, 

Azikeevo, Beloretsky District, Republic of 
Bashkortostan. Rec. in 2011.

Informant: Muzhavir M. Mustafin, b. 1936, 
Azikeevo, Beloretsky District, Republic of 
Bashkortostan. Recorded in 2011.

Informant: Nakia Kh. Khanova, b. 1924, 
Akhunovo, Salavatovsky District, Republic of 
Bashkortostan. Rec. in 2018.

Informant: Uzbek Kh. Akhmetshin, b. 1936, 
Aznalkino, Beloretsky District, Republic of 
Bashkortostan. Rec. in 2011.

Литература
Аджиев 1979 ― Аджиев А. М. Жанр кумыкских 

четверостиший-частушек «сарын» и «так-
мак» // Жанры фольклора народов Даге-
стана. Махачкала: Изд-во Даг. филиала АН 
СССР, 1979. С. 26–48. 

Баимов 1993 ― Баимов Б. С. Бери гармонь, про-
пой такмак. Уфа: Китап, 1993. 176 с.

Баимов 2001 ― Баимов Б. С. Башкирские народ-
ные такмаки. Уфа: Аэрокосмос и ноосфера, 
2001. 224 с. 

БНТ 1954 ― Башкирское народное творчество. 
Т. 1 / сост., ред., авт. предис. и коммент. 
А. И. Харисов. Уфа: Башкнигоиздат, 1954. 
304 с. 

БНТ 1955 ― Башкирское народное творчество. 
Т. 3. Советский период / сост., авт. вступ. ст. 
и коммент. Кирей Мэргэн. Уфа: Башкниго-
издат, 1955. 310 с.

БНТ 1977 ― Башкирское народное творчество. 
Песни. Книга вторая / сост., авт. вступ. ст. и 
коммент. Салават Галин; отв. ред. Ким Ах-
медьянов. Уфа: Башкнигоиздат, 1977. 296 с. 

БНТ 1981 ― Башкирское народное творчество. 
Советский период. Книга первая. Баиты. 
Песни. Такмаки / сост., авторы вступ. ст. и 
коммент. М. М. Сагитов, М. А. Мамбетов. 
Уфа: Башкнигоиздат, 1981. 392 с. 

Жемчужины земли 2008 ― Жемчужины земли 
давлекановской / сост. А. М. Хакимьянова, 
Р. Г. Мухаметгалин. Уфа: Деловая династия, 
2008. 328 с. 

Киреев 1974 ― Киреев А. Н. Фольклорные за-
писи И. В. Салтыкова // Материалы и иссле-
дования по фольклору Башкирии и Урала. 
Вып. 1. Уфа: Башкнигоиздат, 1974. С. 252–
279. 

Кирей 1950 ― Кирей Мэргэн. Развитие жан-
ра такмак // Литературный Башкортостан. 
1950. № 4. С. 49–62.

Кирей 1960 ― Кирей Мэргэн. Зеркало народной 
души. Уфа: Башкнигоиздат, 1960. 220 с. 

Лебединский 1962 ― Лебединский Л. Н. Баш-
кирские народные песни и наигрыши / под 
общ. ред. С. В. Аксюка. М.: Советский ком-
позитор, 1962. 251 с. 

Лепехин 1802 ― Лепехин И. И. Дневные запи-
ски путешествия академика и медицины 
доктора Ивана Лепехина по разным провин-
циям Российского государства в 1770 году. 
СПб., 1802. Ч. 2. 338 с.

Покровский 1870 ― Покровский И. И. Сборник 
башкирских и татарских песен // Записки 
Оренбургского отдела исператорского рус-
ского географического общества. Казань, 
1870. Вып. 1. С. 151–229. 

Рыбаков 1894 ― Рыбаков С. Г. О народных пес-
нях татар, башкир и тептярей // Живая ста-
рина. 1894. Вып. 3–4. С. 325–364. 

Cалтыков 1974 ― Салтыков И. В. Башкирские 
народные песни // Материалы и исследо-
вания по фольклору Башкирии и Урала. 
Вып. 1. Уфа: Изд-во БашГУ, 1974. С. 258–
282.

Cагитов 1968 ― Сагитов М. М. О современных 
такмаках // Башкирская советская литера-
тура и вопросы народного творчества. Уфа: 
Башкнигоиздат, 1968. С. 174–189. 



ФОЛЬКЛОРИСТИКА  FOLKLORE  STUDIES

501

Cулейманов 2008 ― Сулейманов Р. С. Пробле-
мы классификации башкирской музыки: 
мелодический тип кыска-кюй и его жанры 
// Урал–Алтай: через века в будущее. Мате-
риалы III Всероссийской тюркологической 
конференции, посвященной 110–летию со 
дня рождения Н. К. Дмитриева. Уфа: ИИЯЛ 
УНЦ РАН, 2008. С. 220–224. 

Фоменков 1976 ― Фоменков М. П. Башкирская 
народная песня. Уфа: Башкнигоиздат, 1976. 
204 с. 

Хакимьянова, Cултангареева 2018 ― Хакимья-
нова А. М., Султангареева Р. А. Башкирские 
свадебные песни (текст и практика). Уфа: 
Мир печати, 2018. 176 с., илл. 

Харисов 1954 ― Харисов А. И. Предисловие // 
Башкирское народное творчество. Т. 1. Со-
ставитель, автор вступительной статьи и 
комментариев А. И. Харисов.Уфа: Башкни-
гоиздат, 1954. С. 3–10. 

References
[Bashkir Folk Art]. Songs: Book 2. S. Galin (comp., 

foreword, etc.). K. Ahmedyanov (ed.). Ufa: 
Bash. Book Publ., 1977. 296 p. (In Bash.)

[Bashkir Folk Art]. The Soviet Period: Book 1 
(Baits. Songs. Takmaks). M. M. Sagitov, 
M. A. Mambetov (comps., foreword, etc.). Ufa: 
Bash. Book Publ., 1981. 392 p. (In Bash.)

[Bashkir Folk Art]. Vol. 1. A. I. Kharisov (comp., 
ed., etc.). Ufa: Bash. Book Publ., 1954. 304 p. 
(In Bash.)

[Bashkir Folk Art]. Vol. 3: The Soviet Period. K. 
Mergen (comp., comment., etc.). Ufa: Bash. 
Book Publ., 1955. 310 p. (In Bash.) 

[Pearls of the Land of Davlekanovo]. 
A. M. Khakimyanova, R. G. Mukhametgalin 
(comps.). Ufa: Delovaya Dinastiya, 2008. 
328 p. (In Bash.)

Adzhiev A M. The genre of Kumyk chastushka-type 
quatrains referred to as ‘saryn’ and ‘takmak’. In: 
[Peoples of Dagestan: an Overview of Folklore 
Genres]. Makhachkala: Dagest. Branch of 
USSR Acad. of Sc., 1979. Pp. 26–48. (In Russ.) 

Baimov B. S. [Bashkir Folk Takmaks]. Ufa: 
Aerokosmos i Noosfera, 2001. 224 p. (In Russ.)

Baimov, B. S. [‘Take the Squeezebox, Sing a 

Takmak!’]. Ufa: Kitap, 1993. 176 p. (In Bash.)
Fomenkov M. P. [Bashkir Folk Song]. Ufa: Bash. 

Book Publ., 1976. 204 p. (In Russ.)
Khakimyanova A. M., Sultangareeva R. A. [Bashkir 

Wedding Songs: Texts and Practices]. Ufa: Mir 
Pechati, 2018. 176 p. (In Russ.)

Kharisov A. I. Foreword. In: [Bashkir Folk Art]. 
Vol. 1. A. I. Kharisov (comp., etc.). Ufa: Bash. 
Book Publ., 1954. Pp. 3–10. (In Bash.)

Kireev A. N. Folklore texts recorded by N. Saltykov. 
In: [Folklore of Bashkiria and the Urals: 
Materials and Studies]. Is. 1. Ufa: Bash. Book 
Publ., 1974. Pp. 252–279. (In Russ.)

Kirei M. [A Mirror of the Nation’s Soul]. Ufa: Bash. 
Book Publ., 1960. 220 p. (In Bash.)

Kirei M. Development of the takmak genre. 
Literaturnyi Bashkortostan. 1950. No. 4. Pp. 
49–62. (In Bash.)

Lebedinsky L. N. [Bashkir Folk Songs and Tunes]. 
S. V. Aksyuk (ed.). Moscow: Sovietsky 
Kompozitor, 1962. 251 p. (In Russ.)

Lepekhin I. I. [Travel Notes Made by the 
Academician and Medicine Doctor Ivan 
Lepekhin During His 1770 Journey through 
Various Provinces of the Russian State]. St. 
Petersburg, 1802. Part 2. 338 p. (In Russ.)

Pokrovsky I. I. Collected Bashkir and Tatar songs. 
Zapiski Orenburgskogo otdela isperatorskogo 
russkogo geograficheskogo obshchestva. 
Kazan, 1870. Is. 1. Pp. 151–229. (In Russ.)

Rybakov S. G. Folk songs of the Tatars, Bashkirs 
and Teptyars. Zhivaya starina. 1894. Is. 3–4. 
Pp. 325–364. (In Russ.)

Sagitov M. M. Modern takmaks revisited. In: 
[Bashkir Soviet Literature and Issues of Folk 
Art]. Ufa: Bash. Book Publ., 1968. Pp. 174–
189. (In Bash.)

Saltykov I. V. Bashkir folk songs. In: [Folklore of 
Bashkiria and the Urals: Materials and Studies]. 
Is. 1. Ufa: Bashkir State Univ., 1974. Pp. 258–
282 (In Russ.)

Suleimanov R. S. Classification problems of 
Bashkir music: the melodic type of kyska-
kui and its genres. In: [Urals–Altay: through 
Centuries towards the Future]. Conf. proc. Ufa: 
Inst. of Hist., Lang. and Liter. (Ufa Res. Center 
of RAS), 2008. Pp. 220–224. (In Russ.)



Oriental StudieS. 2019. Is. 3

502

Published in the Russian Federation
Oriental Studies (Previous Name: Bulletin of the Kalmyk Institute for 
Humanities of the Russian Academy of Sciences)
Has been issued as a journal since 2008
ISSN: 2619-0990; E-ISSN: 2619-1008
Is. 3, pp. 502–521, 2019
DOI: 10.22162/2619-0990-2019-43-3-502–521
Journal homepage: https://kigiran.elpub.ru

УДК 821.512.37-398.8 

О двух калмыцких народных песнях периода 
Великой Отечественной войны
Эльза Петровна Бакаева1, 
Татьяна Акимовна Убушиева2 

1 Калмыцкий научный центр РАН (д. 8, ул. им. И. К. Илишкина, 358000 Элиста, Российская 
Федерация)
доктор исторических наук, заместитель директора
ORCID: 0000-0002-5188-1202. E-mail: bakaevaep@kigiran.com

2 Калмыцкий научный центр РАН (д. 8, ул. им. И. К. Илишкина, 358000 Элиста, Российская 
Федерация) 
младший научный сотрудник 
ORCID: 0000-0001-8972-394Х. E-mail: tanya-altana@bk.ru

Аннотация. Введение. Статья посвящена двум малоизвестным калмыцким народным песням, 
записанным от ветерана труда, Заслуженного животновода Калмыцкой АССР, Заслуженного 
работника сельского хозяйства РСФСР, Почётного гражданина Республики Калмыкия, Героя 
Калмыкии Василия Манджиевича Очирова. Песни «Эвакуац» (’Эвакуация’) и «Ахнрин дун» 
(‘Песня о старших братьях’), сложенные в период Великой Отечественной войны, В. М. Очи-
ров впервые услышал, будучи подростком. Цель статьи — введение в научный оборот этих 
уникальных образцов калмыцких народных песен, одна из которых по форме относится к про-
тяжным песням (‘ут дуд’), вторая — к коротким песням (‘ахр дуд’). Результаты. Жанровый 
характер этих песен весьма сложен, они отражают реальные исторические события военного 
времени (1942 г.). Определенные характеристики этих песен позволяют отнести их к лири-
ко-драматическим и даже лиро-эпическим песням. Вместе с тем в этих песнях содержатся и 
строки, которые можно отнести к вербальному компоненту обряда. Текст песни «Эвакуац» 
содержит рефреном повторяющуюся клятву-проклятье в адрес Гитлера, а текст песни «Ах-
нрин дун» — благопожелание-йөрәл в адрес старших братьев, ушедших на фронты Великой 
Отечественной войны.
Ключевые слова: калмыцкая народная песня, Великая Отечественная война, эвакуация скота, 
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Abstract. Introduction. The article deals with two little-known Kalmyk folk songs recorded from 
Vasily M. Ochirov, a Veteran of Labor, Honored Worker of Agriculture of Kalmykia, Honored Worker 
of Agriculture of Russia, Honorary Citizen of the Republic of Kalmykia, Hero of Kalmykia. V. Ochirov 
first heard the songs ‘Evakuats’ (‘Evacuation’) and ‘Akhnrin Dun’ (‘A Song about Elder Brothers’ ) 
composed during the Great Patriotic War when a teenager. Goals. The paper aims to introduce the 
unique samples of Kalmyk folk songs into scientific discourse, one of the songs being identified as a 
lingering one (Kalm. ut dun), the second one — as a short song (Kalm. ahr dun). Results. The genre 
characters of the songs are complicated enough; they describe real historical war-time events (1942). 
Certain features of these songs qualify them as lyrical-dramatic and even lyrical-epic songs. At the 
same time, the songs contain verses that may be identified as verbal components of a ritual. The text 
of the song ‘Evacuation’ contains a refrain repeated words — a curse (Kalm. kharal) against Hitler, 
and the text of the song ‘Ahnrin Dun’ — good wishes (Kalm. yorӓl) towards elder brothers who had 
joined the Red Army in the Great Patriotic War.
Keywords: Kalmyk folk song, Great Patriotic War, evacuation of cattle, battle for the Don, 
classification of songs, genre features, poetics of lyrics
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Исследование калмыцкой народной пес-
ни как составляющей устного народного 
творчества и музыкального искусства кал-
мыцкого народа актуально в контексте со-
хранения песенной традиции в современных 
условиях глобализирующегося общества. 

Калмыцкая песенная традиция освеща-
лась в ряде работ исследователей. Начало ее 
изучению, как и в целом калмыцкой культу-
ры, положено в трудах первых академиче-
ских путешественников XVIII в. Так, в опи-

сании калмыков, приведенном П. С. Пал-
ласом, упоминалось: «Песни их содержат 
баснословные рассказы о богатырях и лю-
бовных похождениях. Но голоса оных не 
плавны и не жалостны» [Паллас 1799: 16], а 
в книге, собравшей сведения о монгольских 
народах, были приведены и примеры шести 
калмыцких песен, из которых пять имели 
лирический характер, а одна посвящена от-
кочевке калмыков 1771 г. на восток [Pallas 
1776: 153–156]. 
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Среди разновременных записей калмыц-
ких народных песен следует назвать работы 
И. В. Добровольского [Азиатский музы-
кальный 1816], Н. А. Нефедьева [Нефедьев 
1834], Г. Балинта1 (см.: [Kalmyk folklore 
2011]), С. Г. Рыбакова [Рыбаков 1897] и др. 

Особое место в истории изучения кал-
мыцких песен принадлежит А. М. Листопа-
дову (см.: [Шивлянова 1999]), А. Д. Рудне-
ву, опубликовавшему 46 песен калмыков, 
а также «танцевальные мелодии» и «ду-
ховные мелодии» [Руднев 1909], Г. Й. Рам-
стедту, материалы которого, собранные в 
начале XX в., были опубликованы в начале 
1960-х гг. [Ramstedt 1962; Ramstedt, Aalto 
1966], Н. Очирову [Очиров 2006].

В советский и постсоветский периоды 
эта тема освещалась в ряде работ Н. К. Воль-
ковича и Н. Ц. Эрендженова [Калмыцкая на-
родная 1963], Б. Б. Оконова [Оконов 1984; 
1989; Төрскн һазрин 1989], Н. Ц. Биткеева 
[Биткеев 2005], Т. Г. Басанговой [Борджа-
нова 2007; Басангова 2010], Е. Э. Хабуно-
вой [Хабунова 1998], Л. Ц. Цебикова [Сто 
калмыцких песен 1991], В. К. Шивляновой 
[Шивлянова 1999; 2010], Г. А. Дорджиевой 
[Дорджиева 1999; 2000; 2018], Б. Б. Ман-
джиевой [Манджиева 2014а; Манджие-
ва 2014б; а также: Басангова, Манджиева 
2003], Д. В. Убушиевой [Убушиева 2013], 
Э. П. Бакаевой [Бакаева 2014], Б. М. Ковае-
вой [Коваева 2017], Б. Х. Борлыковой [Бор-
лыкова 2014] и др.

Как отмечает Б. Б. Манджиева, «…кал-
мыцкие народные песни необычайно богаты 
по своему идейному и художественному со-
держанию. Художественные средства языка 
и приемы композиции калмыцкой народной 
песни отличаются ярким свое образием, 
находятся в специфическом неразрывном 
единстве с такими компонентами формы, 
как сюжет, стих, мелодия, составляя цель-
ную художественную систему, которая яв-
ляется выражением стилевого облика, не-
повторимой стилевой индивидуальности 
песенного жанра» [Манджиева 2014б: 105].

Вопросы сохранения традиционной пес-
1 Габор Балинт собирал материалы среди 

калмыков в 1872 г. Его рукопись содержала раз-
нообразные по характеру записи, в том числе 
16 песен, которые вместе с богатейшими мате-
риалами по калмыцкой культуре опубликованы 
в 2011 г. в Будапеште Агнеш Бирталан в сотруд-
ничестве с калмыцкими коллегами. 

ни калмыков как важного пласта националь-
ного культурного наследия, прежде всего, 
связаны с задачами выявления и записи 
народных песен, что возможно в процессе 
полевых исследований и изучения разных 
источников. Теоретические проблемы ис-
следования форм сохранности и трансфор-
маций песенной традиции находятся в пря-
мой связи с состоянием текстологических 
исследований, одной из важных задач кото-
рых является выявление мотивных фондов 
песен и их подвижности. 

Калмыцкие народные песни периода 
Великой Отечественной войны недоста-
точно исследованы. Вместе с тем интерес 
к песням военных времен в обществе со-
храняется, что обусловлено возрастающим 
значением культурного наследия народа, 
а также актуальностью патриотического 
воспитания молодежи. В песнях периода 
Великой Отечественной войны нашли от-
ражение значимые исторические события и 
судьба советского, в том числе калмыцкого, 
народа. 

В Научный архив Калмыцкого научного 
центра Российской академии наук замести-
телем руководителя Администрации г. Эли-
сты Галиной Васильевной Васькиной пере-
дана копия письма ее отца, Василия Ман-
джиевича Очирова, которое он направил 
29 апреля 2015 г. в редакцию газеты «Халь-
мг үнн». В письмо В. М. Очиров включил 
тексты двух калмыцких народных малоиз-
вестных песен и воспоминания о пребыва-
нии в Сибири в годы ссылки. К сожалению, 
в газете письмо не было опубликовано пол-
ностью, из текстов песен на ее страницах 
вышли в свет лишь несколько строк. Наша 
задача — ввести в научный оборот уни-
кальные тексты калмыцких песен периода 
Великой Отечественной войны, которые 
представляют особые образцы песенной 
традиции, созданные в сложнейших исто-
рических условиях.

Василий Манджиевич Очиров — За-
служенный животновод Калмыцкой АССР, 
Заслуженный работник сельского хозяйства 
РСФСР, Почётный гражданин Республики 
Калмыкия, кавалер орденов Ленина, Ок-
тябрьской революции, Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почета», награжден зо-
лотой, серебряной и бронзовой медалями 
Выставки достижений народного хозяйства 
(ВДНХ) СССР. В 2017 г. В. М. Очиров удо-
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стоен высшей степени отличия, учрежден-
ной в Республике Калмыкия, — звания Ге-
рой Калмыкии. 

Уроженец Яшкульского района Калмы-
кии, В. М. Очиров вместе со всем калмыц-
ким народом подвергся насильственной де-
портации в 1943 г. и оказался в Новосибир-
ской области, где закончил семь классов и 
поступил в ветеринарный техникум. После 
возвращения на родину несколько лет ра-
ботал в хозяйствах Ростовской области, а с 
1961 г. вся его трудовая жизнь была посвя-
щена сельскому хозяйству родного района, 
где до настоящего времени он продолжает 
жить и работать.

Во время Великой Отечественной вой-
ны В. М. Очиров проживал в сёлах Утта и 
Хулхута Яшкульского района Калмыцкой 
АССР, где шли ожесточенные бои. Подро-
сток воочию видел ужасы войны, являлся 
свидетелем героических подвигов совет-
ских солдат — воинов Красной Армии, в 
том числе и земляков.

Письмо ветерана было направлено в 
республиканскую газету накануне празд-

нования 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, и ясно, что оно было 
продиктовано желанием напомнить читате-
лям о подвиге народа и вкладе калмыков в 
общую Победу. Вместе с тем в письме зву-
чит горечь воспоминаний о военном време-
ни: 28 декабря 1943 г. калмыцкий народ в 
ходе операции «Улусы» подвергся насиль-
ственной депортации в восточные районы 
СССР; национальная автономия калмыков 
была ликвидирована на основании ука-
за Президиума Верховного совета СССР 
от 27.12.1943 «О ликвидации Калмыцкой 
АССР и образовании Астраханской области 
в составе РСФСР». 

В своем письме В. М. Очиров с болью 
пишет: «...За что нас выселили в Сибирь как 
предателей, изменников Родины? Высылаю 
вам две песни, прочитав их, народ еще раз 
подумает и скажет, что мы были не преда-
телями, а патриотами».

Ниже мы приводим текст песни, запи-
санной В. М. Очировым (перевод Т. А. Ми-
халевой и Э. П. Бакаевой).

Василий Манджиевич Очиров с супругой 
Бюрюн Эрдниевной Очировой (Джалкаевой). 

1956 г.  [Vasily M. Ochirov with his wife Byuryun 
E. Ochirova (Dzhalkaeva).1956]

В. М. Очиров — студент ветеринарного техни-
кума, г. Новосибирск. 12.06.1955. 

[V. M. Ochirov — a student of Novosibirsk 
Veterinary School. June 12, 1955]
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«Эвакуац гидг дун» (Песня ‘Эвакуация’)23

Август сарин дөрвнд        Четвертого августа
Эвакуац кеhәд hарлав.    Эвакуировать [скот] я отправился.
Эвакуац кеhәд hарсндан зовсн угав, Не за то, что в эвакуацию отправлюсь, переживал,
Энләд үлдсн ээҗдән зовлав. За оставшуюся горевавшую мать переживал.
Энл[үл]әд [ээҗим] үлдәсн, Гитлер, чамаг        За то, что [мою мать] горевать заставил, Гитлер, 

тебя [подвергнем такому] —
Элкн, нурhн деерн өөк шархм лавта! На [твоей] спине жир точно поджарим!
Сентябрь сарин дөрвнд      Четвертого сентября
Сергмжтә hолан hатллав, Через бурную реку я переправился.
Сергмжтә hолыг hатлсндан зовсн угав Не за то, что через бурную реку переправлюсь, 

переживал,
Салад үлдсн ээждән зовлав. За мать, расставшуюся [со мной], переживал.
Салһад [ээҗим] үлдәсн, Гитлер, чамаг За то, что [мою мать] расстаться заставил, Гитлер, 

тебя,
Самолётын җиврәр дарад алхм лавта! Крылом самолета придавив, точно уничтожим!
Налаhад йовдг хөөдән 
Нарн-Худгар дәврүләд туулав,

Некогда [степь] заполнявших овец
Через Нарын Худук я гнал.

Нарн-Худгар дәврсндән зовсн угав, Не за то, что гнал через Нарын Худук, переживал, 
Нульмста үлдсн ээҗдән зовлав. За мать, оставленную в слезах, переживал.
Нульмста [ээҗим] үлдәсн, Гитлер чамаг За то, что [мать] в слезах оставить пришлось, 

Гитлер, тебя,
Номин җидәр шахад алхм лавта! Праведным копьем пронзив, точно уничтожим!
Әрә ишкдг адуhин Еле волочащих [ноги коней] табун 
Әәдрхн балһсинь дәврүлж туулав. Через Астрахань я гнал.
Әәдрхн балһсарнь дәврүлснднь зовсн угав, Не за то, что гнал через Астрахань, переживал,
Ардан үлдсн ээждән зовлав. За мать, оставшуюся позади, переживал.
Ардм [ээҗим] үлдәсн, Гитлер, чамаг За то, что [мать] пришлось позади оставить, 

Гитлер, тебя
Аля бомбин осколкар дарад алхм лавта! [Летящими] стремительно осколками бомбы точно 

засыплем!
Борлад йовдг хөөдән Овец, от которых [степь] серой была,
Богд ууларнь дәврүлҗ туулав.  Мимо горы Богдо я гнал.
Богд ууларнь дәврсндән зовсн угав, Не за то, что гнал мимо горы Богдо, [я] переживал,
Ууляд үлдсн ээждән зовлав. За оставшуюся [позади] плачущую мать переживал.
Уул[юл л]ад [ээҗим] үлдәсн, Гитлер, чамаг За то, что заставил оставить [мою мать] плачущей, 

Гитлер, тебя,
Бу жидин үзүрәр өргәд алхм лавта! Подняв на штыке ружья, точно уничтожим!
Хойр сарин туршарт йовад, Два месяца в пути проведя,
Хасгин нутгтнь ирләв. До казахской земли я добрался.
Хасгин нутгт ирсндән зовсн угав, Не за то, что дошел до казахской земли, переживал,
Хәләhәд үлдсн ээҗдән зовлав. За мать, оставшуюся [ждать], всматриваясь 

[в дорогу], переживал.
Хәлә[л]hәд [ээҗим] үлдсн, Гитлер, чамаг За то, что [мою мать] заставил ждать, всматриваясь 

[в дорогу], Гитлер, тебя,
Өргәд алхм лавта! Подняв [на штыке2], точно уничтожим!
Җирн хонгт йовад, Шестьдесят суток в пути проведя,
Җирhлтә нутгтнь ирләв. До земли, где не было войны3, я дошел.

2 Здесь надо понимать «на штыке», поскольку ранее в песне поется о том, что поднимет на шты-
ке ружья. Но далее в песне поется о том, что врага уничтожат, пронзив острием копья, поэтому в 
переводе на русский язык в этом месте можно написать и «на копье».

3 Буквальный перевод калмыцкого текста здесь: «до счастливой земли» (т. е. земли, где не было 
войны).
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Җирhлтә нутгнь ирсндән зовсн угав, Не за то, что дошел до земли без войны, переживал,
Җирлhн болад үлдсн ээҗдән зовлав. За мать, что осталась вдали, как мираж, переживал,
Җирлhн болад [ээҗим]үлдәсн, Гитлер, чамаг      За то, что [моя мать] осталась вдали, как мираж, 

Гитлер, тебя,
Җид шорин үзүрәр шахад алхм лавта! Острием копья пронзив, точно уничтожим.

«Ахнрин дун» (‘Песня о старших братьях’)3

Донын hолын дәәнднь     На войну, [грохотавшую] на Дону,
Дегц ахнр мордва. Разом старшие братья ушли.
Дегц мордсн мана ахнр     Разом ушедшие наши старшие братья
Дәәнәс менд иртхә.                Пусть живыми вернутся с войны.
Барун захин герт бухад hарсин үзләв — Увидел [я], как из крайнего справа дома [они] 

неудержимо вышли,
Бүләкн нульмсн асрхна. — теплые слезы полились [из глаз].
Дон hолын усиг                       Через реку Дон
Девлтәhән, hостаhан hатллав, В тулупе и сапогах я переправился,
Девлтәhән, hостаhан hатлв чигн, Хотя в тулупе и сапогах я переправился,
Деерк теңгрм өршәтхә.  Пусть высшие небесные силы благословят.
Шин малтсн окопт                       В только что вырытом окопе,
Шинеләр ораhад кевтләв,         В шинель завернувшись, я лежал,
Шинеләр ораhад кевтв чигн, Хотя, в шинель завернувшись, я лежал,
Ик цаhан пароход Огромный белый пароход

Иҗлин дунд шәргнә. По Волге шумно проплывал.
Ирхәр одсн мана ахнр                  Наших старших братьев, отправившихся, чтобы 

возвратиться,
Ирх болзгасн давв. Время возвращения уже истекло.
Аавин уйсн эмәл, хазар   Отцом изготовленные седло и узда
Авдртнь зеврнә, Так и заржавели в сундуке,
Аав, ээҗ менд йовхла,       Если отец и мать будут живы еще,
Аштнь эргәд ирхвидн. То возвратимся-вернемся мы все же назад.

В письме Василий Манджиевич Очиров 
также писал: «…Песня не вся, есть и дру-
гие куплеты, говорящие о нашем участии 
в делах, программах великого Союза Со-
ветских Республик …». И далее с горечью 
и болью — о насильственной депортации: 
«Но незаконное переселение, репрессия как 
врагов народа, как предателей до сих пор 
саднит моё сердце... Мне сейчас 83 года. 
В Сибирь попал 11-летним мальчишкой. 
Несмотря на малый возраст, всё делал для 
Победы ... За свой труд, общественную ак-
тивность заслужил…: орден «Знак Почета», 
орден Трудового Красного Знамени, орден 
Октябрьской Революции, орден Ленина. За 
многолетний труд в Калмыкии мне было 
присвоено звание Почетного гражданина 
Республики Калмыкия. Несмотря на возраст 

(83 года), до сих пор работаю. Крестьянское 
хозяйство «Тег» в Яшкульском районе я со-
здал ещё при СССР (в 1991 году). Так что я 
искренне поздравляю всех с днем Великой 
Победы… давшей нам возможность жить, 
радоваться, растить детей. А самое глав-
ное — мы поняли, что нас нельзя победить, 
унижать. Всем здоровья, благополучия! С 
уважением, Василий Манджиевич Очиров». 

Редакция газеты «Хальмг үнн» в ответ 
на данное письмо опубликовала две статьи 
журналиста Г. К. Хечиевой: одну на русском 
языке, посвященную депортации калмыц-
кого народа, другую ― на калмыцком языке 
(посвященную юбилейной дате (85-летию) 
Очирова Василия Манджиевича). В то же 
время тексты песен не были исследованы и 
опубликованы.

4 Перевод названия песни «Ахнрин дун» ― ‘Песня старших братьев’, но по содержанию это ― 
«Песня о старших братьях».
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Великая Отечественная война — это не 
только триумф, но и трагедия всего совет-
ского народа. Война прошла по судьбам всех 
людей, независимо от нации и вероисповеда-
ния. Письмо ветерана труда В. М. Очирова 
— один из документов исторической ценно-
сти. Оно имеет большое значение в связи с 
записью калмыцких песен периода Великой 
Отечественной войны, о которых известно 
немногое — хотя, вероятно, их было немало 
— ведь песенная традиция у калмыков была 
весьма развитой. Как отмечает Э. У. Омака-
ева, приводящая всего пять названий песен 
военного времени, «Характерной особен-
ностью калмыцких военных песен является 
то, что их названия представляют, в основ-
ном, антропонимы: „Түмдән Тәәхә“4, „Əәт 
майор“, „Эрднин Боова“, „Муучкан Бевүш“, 
„Шаакуһа Көгдә“ и др. Герои этих песен, 
когда началась война, добровольно ушли на 
фронт, откуда многие из них не вернулись. 

В песнях военного времени в наибольшей 
степени ощущается, с одной стороны, пол-
нота бытия, а с другой — трагичность про-
исходящего в связи с прерыванием нормаль-
ного хода жизни и расставанием с домом, 
родными и близкими. Поэтому „мотив гру-
сти в цикле военных песен является типич-
ным“5» [Омакаева 2010: 72]. 

Вместе с тем остается открытым в науч-
ном плане следующий вопрос: как повлияли 
условия депортации на продуктивность пе-

4 Из сборника: [Сто калмыцких песен 1991].
5 Здесь Э. У. Омакаева ссылается на работу 

[Биткеев 2005: 123]

сенной традиции? Несомненно, что рассе-
янность населения Калмыкии по просторам 
всей восточной части страны, изолирован-
ное расселение и запрет на выезд из мест 
спецпоселений не способствовали сохране-
нию традиционных механизмов передачи 
культуры. В определенной мере эти условия 
могли и негативно повлиять на бытование 
песенной традиции. Свидетельство тому мы 
также видим в строках письма В. М. Очиро-
ва, пишущего с болью о депортации калмыц-
кого народа.  

Когда же и кем были сложены песни 
«Эвакуац» и «Ахнрин дун»? Каковы их мо-
тив, мелодия, каков ритм песен, характер их 
исполнения? Все эти вопросы были заданы 
Василию Манджиевичу Очирову Т. А. Убу-
шиевой во время встречи и краткого интер-
вью 26 февраля 2019 г.6, состоявшейся бла-
годаря содействию его дочери, Г. В. Вась-
киной. 

Во время интервью Василий Манджие-
вич рассказал, что он родился 22 мая 1932 г. 
в Ацан Худук Яшкульского района, проис-
ходит из рода харахусовских калмыков-тор-
гутов — эрднихн. С горечью и сожалением 
он вспоминает, как его одиннадцатилетним 
ребенком вместе с матерью, старшим бра-
том и отцом отправляли в ссылку в Сибирь 
в 1943 г. Они попали на станцию Болотная, 
работали в колхозе, в деревне проживало 
всего 4 калмыцкие семьи. 

6 Встреча и интервью состоялись в республи-
канском госпитале ветеранов войн Республикан-
ской больницы им. П. П. Жемчуева (г. Элиста).

Рис. 1. Нотная запись песни «Ахнрин дун». [Fig. 1. Musical notation to the song ‘Ahnrin Dun’].
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К сожалению, В. М. Очиров не смог 
пропеть песню «Эвакуац», но отметил, что 
она относится по своей форме к протяж-
ным песням ут дуд. По словам ветерана, 
« ... шин һарсн дууд дәәнә цагла гиһәд маднд 
дуулҗ өглә. Тиигәд бидн дасад, … дуулла-
видн. „Эвакуац“ гиһәд дун гиҗ, тер мана 
районд хальмг Бүрчә гидг нертә прокурор 
билә. Тедн йовһар ирәд, манад хонад, тер ду 
дуулв». ‘… новые песни во время войны нам 
пели. И мы разучивали, пели. Если говорить 
о песне «Эвакуация»: в нашем районе был 
калмык Бюрчя, известный прокурор. Он 
пришел к нам пешком [в дом], заночевал, [и 
во время пребывания] спел эту песню’. 

Таким образом, благодаря информации 
В. М. Очирова можно сделать вывод, что 
песня «Эвакуац» предположительно напи-
сана в конце 1942 – начале 1943 гг., авторы 
слов и музыки неизвестны. К сожалению, 
мотив и мелодия данной песни пока не вос-
становлены.

Из второй песни — «Ахнрин дун» ‘Песня 
о старших братьях’ — В. М. Очиров напел 
три куплета. Песня относится по своей фор-
ме к коротким песням ахр дуд; предполо-
жительно, должна исполняться под акком-
панемент калмыцкой домбры и саратовской 
гармони (ритмический рисунок 2/4, темп 
PRESTO).

Важным моментом анализа вводимых в 
научный оборот песен является определе-
ние их жанровой принадлежности.

В калмыцкой фольклористике вопросы 
классификации народных песен разрабаты-
ваются, но единой классификации еще нет 
[Шивлянова 2010: 343]. 

А. В. Бурдуков выделял среди протяж-
ных песен лирические песни о природе, свя-
занные с родными кочевьями; семейно-бы-
товые песни; лирические песни, тематику 
которых составляют отдельные историче-
ские события, личности и связанные с ними 
военные подвиги; любовные песни [цит. по: 
Шивлянова 2010: 342]. 

Исследователи предлагают разные под-
ходы в классификации: по форме (корот-
кие или протяжные), по тематике (исто-
рические, календарные, свадебные песни 
[Оконов 1989: 3−26]; исторические, ли-
рические (преимущественно любовные), 
обрядовые (свадебные) и трудовые песни 
[Эрдниев 2007: 349−351]; пировые ‘нәәрт 
дуулдг дуд’, исторические (‘тууҗин дуд’), 
сопровождающие ритуал подношения 
и т. д. [Хабунова 1998: 9−43]), по адреса-
ту и месту исполнения (исполнявшиеся 
буддийским священнослужителям ‘гелң-
ламнрт дуулдг’; матери и отцу ‘аав-ээҗ-
дан дуулдг’; представителям высших со-
словий ‘хад-нойдудт дуулдг’; братьям и 
сестрам ‘ах-дүүнртән дуулдг’; исполняв-
шиеся на свадьбах песни-гимны ‘частр’, 
песни-восхваления ‘магтал’, песни с под-
ношением ‘сөңгин дуд’, песни-назидания, 
песни, вызывающие плач невесты; песни, 

В. М. Очиров с супругой Б. Э. Очировой, сыном 
Анатолием, а также О. Сенглеевым и Д. Манхае-
вым на своей стоянке. Совхоз Гашунский. 1976 г. 

[V. M. Ochirov with his wife B. E. Ochirova, son 
Anatoly, O. Sengleev and D. Mankhaev in his 
livestock entrepot. Gashunsky Sovkhoz. 1976]

Вручение председателем Президиума Верхов-
ного Совета Калмыцкой АССР И. Е. Намси-
новым ордена «Знак Почета» В. М. Очирову. 

1973 г. 
[Chairman of the Presidium of the KASSR’s 

Supreme Council I. E. Namsinov awarding V. M. 
Ochirov with the Order of the Badge of Honor]
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которые пели перед проводами в дорогу, и 
т. д.) [Хабунова 1998: 9−43; 2005: 78]. 

Необходимо также отделить обрядовые 
и внеобрядовые песни. Среди обрядовых 
песен Т. Г. Басангова выделяет свадебные 
песни; календарные песни; трудовые пес-
ни; «песни-приручения животных»; пес-
ни-заклинания; обрядовые застольные пес-
ни [Басангова 2010: 335–339]. 

Б. Б. Манджиева выделяет среди кал-
мыцких песен «ут дун» (‛протяжную пес-
ню’) и «ахр дун» (‛короткую песню’) и в 
статье о религиозных песнях отмечает, что 
протяжные песни делятся на эпические, 
исторические, обрядовые и бытовые [Ман-
джиева 2014б].

Классификация предполагает выделе-
ние единых принципов и подходов к анали-
зу формы и содержания. При этом к группе 
песен, выделяемых по форме, в калмыцкой 
традиции могут относиться разнообразные 
в содержательном (образно-поэтическом) 
плане образцы песен. Важным моментом 

является соотнесение филологической и 
музыковедческой классификации песен. 
В свете этой задачи формальные признаки 
(протяжные или короткие песни) выступа-
ют на первое место, при этом необходимо 
отметить, что протяжные песни ‘ут дуд’ 
принято называть старинными песнями 
‘кезәңк дуд’ или ‘хуучн дуд’ [Шивлянова 
2010: 343−344].

Песни, тексты которых были записаны 
В. М. Очировым, представляют образцы 
протяжной и короткой песен. Анализ их со-
держания подтверждает тезис о сложности 
классификации народных песен. По образ-
но-поэтическому содержанию они отно-
сятся к лирическим песням, в них отража-
ются чувства и переживания героя, звучит 
боль расставания, разлуки с ушедшими на 
фронт либо оставшимися вдали, дома, род-
ными. Это отмечают многие исследовате-
ли: в калмыцких народных песнях периода 
войны зафиксированы лирические мотивы 
в основном личностного плана — недаром 

Вручение государственной награды «Герой Калмыкии». 2017 г. 
В центре — Василий Манджиевич Очиров. Слева — его дочь, зам. главы 

Администрации г. Элисты Галина Васильевна Васькина, справа — зам. главы Администрации 
Яшкульского района Республики Калмыкия.  

[Receiving the Hero of Kalmykia award. 2017. In the center — Vasily M. Ochirov, 
to his left — daughter, Deputy Chief Executive of Elista City Municipality Galina V. Vaskina, 

to his right — Deputy Chief Executive of Yashkul District Municipality]
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большая часть песен носит названия-антро-
понимы. Вместе с тем песни «Ахнрин дун» 
и «Эвакуац» можно отнести к историческим 
и лирико-драматическим, а возможно, к ли-
ро-эпическим, причем вторую песню мож-
но определить также и как один из вариан-
тов промежуточного типа обрядовой песни.

Об историчности указанных песен 
В песне «Эвакуац» повествуется об эва-

куации скота, которую герой песни начи-
нает 4 августа 1942 г., указываются точные 
даты, когда перегонщики скота переправ-
лялись через реку (4 сентября), прогоняли 
эвакуированный скот через Нарын Худук 
(ныне поселок в Черноземельском районе 
Калмыкии), и двухмесячный период прого-
на скота до конечной точки — земель запад-
ной части Казахской ССР. В тексте песни 
прослеживается маршрут эвакуации скота, 
отмечаются географические названия: На-
рын Худук, Астрахань, затем находящаяся 
на левобережье Волги гора Богдо, мимо 
которой прогоняли эвакуированный скот в 
казахские степи. 

Содержание песни подтверждается 
историческими сведениями. В соответствии 
с постановлением Бюро Обкома ВКП (б) 
и Совета Народных Комиссаров Калмыц-
кой АССР от 2 августа 1942 г. «О перегоне 
скота колхозов, совхозов и скота личного 
пользования колхозников и единоличных 
хозяйств Калмыцкой АССР, за исключени-
ем приморских и приволжских улусов, в За-
волжье» предписывалось: «весь скот колхо-
зов и совхозов, колхозников и единоличных 
хозяйств Западного, Яшалтинского, При-
ютненского7, Троицкого, Кетченеровского, 
Сарпинского, Малодербетовского, Чернозе-
мельского, Юстинского улусов и колхозов 
г. Элисты, а также пригородное хозяйство 
горсовета и подсобное хозяйство НКВД 
эвакуировать с переправой через р. Волгу 
в глубь страны» [Калмыкия в Великой Оте-
чественной 1966: 137]. К этому времени не-
мецко-фашистские войска уже вторглись на 
территорию республики: 2 августа 1942 г. 
они были уже в 15–30 км от Западного и 
Яшалтинского улусов [Калмыкия в Вели-
кой Отечественной 1966: 540], а 12 августа 

7 Так в книге: [Калмыкия в Великой Отече-
ственной 1966: 137]. Район в 1942 г. назывался 
Приютинским, но при составлении сборника до-
кументов он стал упоминаться по более поздне-
му названию ― Приютненский.

1942 г. они ворвались в столицу Калмыцкой 
АССР — Элисту.

Трагичность событий описываемой в 
песне эвакуации, ее стремительный харак-
тер становятся понятными в свете следую-
щих фактов. Только 2 августа, когда враг 
уже вторгся в пределы территории респу-
блики, органы власти издали постановление 
о немедленной эвакуации скота и создали 
республиканский штаб по руководству пе-
регоном и переправкой скота [Калмыкия в 
Великой Отечественной 1966: 137; Исто-
рия Калмыкии 2009: 477]. К. Н. Максимов 
дает объективную оценку этому документу: 
«Данное постановление является докумен-
тальным свидетельством того, что Калмоб-
ком ВКП(б) и СНК КАССР не были готовы 
спасти от врага скот, имущество хозяйств 
и само население. На этом заседании впер-
вые рассматривались и были утверждены 
представленные наркомземом республи-
ки маршруты перегона скота от улусов до 
Волги, создан штаб „для руководства про-
гоном эвакуируемого скота, организации 
переправ…‟. Намеченные пути оказались 
совершенно не готовыми к перемещению 
огромного количества скота и обслуживаю-
щего его персонала…» [История Калмыкии 
2009: 478]. 

К середине августа 1942 г. немецко-фа-
шистские военные части захватили тер-
ритории «8 улусов (пять полностью — За-
падный, Яшалтинский, Приютненский8, 
Троицкий, Сарпинский; три частично — 
Кетченеровский, Малодербетовский и Чер-
ноземельский) республики из 13 и город 
Элисту с тремя пригородными колхозами» 
[История Калмыкии 2009: 491]. 

Что означает для героя песни эвакуация, 
в которую он в скором порядке (а может 
быть, и внезапно), за один день (3 авгу-
ста), был вовлечен? Это не просто разлука 
с матерью, разлука с домом — это разлука 
с родиной, которая в течение ближайших 
дней была захвачена врагом, что особенно 
трагично в свете сознания того, что и мать, 
и родной дом, и вся семья остались позади, 
там, куда пришла война, в то время как ге-
рой песни спасает (эвакуирует) скот. 

Сам герой песни, отправившийся в эва-
куацию 4 августа, через один день после 
принятия вышеуказанного постановления 
Бюро Обкома КПСС и СНК КАССР, как и 

8 Так в источнике.
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другие калмыки — перегонщики скота, дол-
жен был следовать до территории Западно-
го Казахстана, где находились во время пе-
редержки скота колхозники-«гонщики ско-
та», что следует из постановлений Совета 
Народных Комиссаров Калмыцкой АССР и 
бюро обкома ВКП (б). Так, в Постановле-
нии Совета Народных Комиссаров Кал-
мыцкой АССР и бюро Обкома ВКП(б) «О 
перегоне эвакуированного скота колхозов 
и совхозов Калмыцкой АССР в Казахскую 
ССР» № 485 от 30 августа 1942 г. (принятом 
на заседании в пос. Кануково9 отмечалось, 
что к 27 августа 1942 г. на левый берег Вол-
ги было переправлено более 600 тыс. голов 
скота из Калмыцкой АССР и Ростовской 
области, но дальнейший маршрут движения 
скота в Казахскую ССР не был установлен 
(что создавало угрозу гибели скота), поэто-
му было решено: «Установить дальнейшее 
движение скота совхозов и колхозов Кал-
мАССР по левой стороне реки Волги до 
пунктов: 1) Морозов; 2) Караколь; 3) Скля-
ров, 4) Джумангаликысла, 5) Сайхин10 [НА 
РК. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 1082. Л. 72–73] . 

В Западно-Казахстанской11 области скот 
колхозов Калмыцкой АССР находился в те-
чение года: лишь в августе 1943 г. началась 
в связи с освобождением территории Кал-
мыкии подготовка к реэвакуации скота об-
ратно в республику.

Стремительность событий августа 
1942 г., масштабы эвакуации скота (из ок-
купированных улусов было эвакуирова-
но 519 354 головы скота, из прифронто-
вых улусов — 258 478 голов скота, всего 

9 Пос. Кануково (бывший пос. Калмыцкий 
Базар) располагался в непосредственной близо-
сти, в 7 км, от г. Астрахани).

10 Село Сайхин, располагающееся в самой 
западной точке Казахстана, ныне администра-
тивный центр Бокейординского района Запад-
но-Казахстанской области. Поселок Сайхин 
(название происходит от расположенного рядом 
лимана, от калм. сәәхн ‘красивый’) основан в 
1905 г. в связи со строительством железной до-
роги Саратов – Астрахань [Сайхин].

11 Западно-Казахстанская область образова-
на 10.03.1932 в Казахской (тогда называвшейся 
Казакской) АССР в составе РСФСР (в 1936 г. 
была образована Казахская ССР). С 3 мая 1962 г. 
именовалась Уральской областью, с июля 1992 г. 
вновь носит название Западно-Казахстанская 
область. Административный центр — г. Уральск.

777 832  головы скота, а 713 498 голов скота 
остались на оккупированной территории)12 
позволяют осознать их драматизм и сопо-
ставить их с поистине эпической карти-
ной: около полутора миллиона голов раз-
деленного полосой войны скота, половину 
из которого сопровождают вырванные из 
мирной жизни перегонщики скота и кон-
тролирующие маршруты и сроки перегонов 
лица; двухмесячный переход, включивший 
переход на возведенных в спешном порядке 
переправах через Волгу. 

Песня «Ахнрин дун», на первый взгляд, 
имеет лирический характер, в ней поется о 
переживаниях героя, ожидающего вместе 
с родителями возвращения старших брать-
ев с фронта. Вместе с тем она имеет также 
исторический характер. Уже в первой стро-
ке песни ясно указывается на время ухода на 
фронт старших братьев героя песни — «ког-
да на Дону грохотала война». Это примерно 
следующий период: с осени 1941 г. фикси-
ровалось наступление немецко-фашистских 
войск (первая оккупация Ростова-на-До-

12 Как отмечает К. Н. Максимов, «В 
62 колхозах и 1 совхозе прифронтовых улу-
сов на 1 августа 1942 г. в наличии находилось 
393 477 голов скота (в т. ч. лошадей — 9 288, 
КРС ― 36 163, овец — 344 013, верблюдов — 
2 795, свиней — 1 218), из них были эвакуиро-
ваны 258 478 (65,5 %), оставлены в колхозах и 
совхозе — 134 999 (34,5 %). В ходе перегона, 
несмотря на гораздо меньшее расстояние до 
берегов Волги, потери хозяйств прифронтовых 
улусов составили 23 192 головы скота (9,8 %). 
Переправлены были на левый берег Волги 
235 286 голов скота, принадлежавшего этим 
хозяйствам, а также 287 805 голов, выведенных 
из оккупированных улусов. Так в результате 
оккупации части своей территории республика 
лишилась 1 491 818 голов скота, из этого 
числа эвакуированы были из оккупированных 
улусов — 519 354, прифронтовых — 258 478 и 
оставлены в оккупации — 713 498. В неоккупи-
рованных улусах после эвакуации оставалось 
всего 265 440 голов скота, в т. ч. в 62 колхозах и 
1 совхозе — 134 999, в индивидуальном секторе 
(15 812 крестьянских дворов и 4 851 семья рабо-
чих и служащих) — 130 441 (крупного рогатого 
скота — 49 720, овец — 66 590, свиньи — 4 635, 
лошади — 9 496). Но в этот период, т. е. во 
второй половине 1942 г., в разгар эвакуации 
скота, республика значительно перевыполнила 
планы сдачи мяса государству и в фонды 
Красной Армии» [История Калмыкии 2009: 
493]. См. также: [Максимов 2015: 264–270].



ФОЛЬКЛОРИСТИКА  FOLKLORE  STUDIES

513

ну началась 21.11.1941), в начале августа 
1942 г. «войска Северо-Кавказского фронта 
покинули территорию Ростовской области и 
отступили далее на Кавказ» [Медведев 2015: 
57], а 14 февраля 1943 г. состоялось оконча-
тельное освобождение г. Ростова-на-Дону. 

В песне «Ахнрин дун» говорится о мас-
совом призыве калмыков («Дегц мордсн 
мана ахнр» ‘Разом ушедшие наши старшие 
братья’). Возможно, речь идет о призыве 
калмыков в национальные соединения, пре-
жде всего, 110-ю Отдельную Калмыцкую 
кавалерийскую дивизию (110-я ОККД13). 

В июне 1942 г. бойцы 110-й ОККД вос-
станавливали обрушившиеся при паводке 
окопы и рыли новые, а затем состоялось 
поистине масштабное противостояние: на 
участке между станицами Багаевской и Раз-
дорской шириной в 58 км 110-я ОККД дер-
жала оборону трех переправ (в Раздорской, 
Мелиховской и Багаевской станицах), что, 
как отмечают У. Б. Очиров и А. С. Заярный, 
превышало «уставные плотности обороны в 
несколько раз даже для стрелковых дивизий 
(не говоря уже о том, что действующий на 
тот момент Боевой устав конницы (БУК–38) 
вообще не предусматривал использования 
кавдивизии в обороне)» [Очиров, Заярный 
2017: 49]. 

Как известно, боевые действия на дон-
ских переправах были особенно активными 
летом 1942 г. [Медведев 2015]. Противо-
стояние бойцов Калмыцкой кавалерийской 
дивизии против элитной дивизии вермахта 
«Великая Германия» было неравным, про-
тивник планировал на правом берегу Дона 
окружить и уничтожить войска Юго-Запад-
ного и Южного фронтов, для чего в этом 
направлении были сконцентрированы круп-
ные силы, получившие новейшую технику 
и вооружение. Только «благодаря умелым 
действиям и мужеству командиров и бой-
цов, работавших и охранявших донские пе-
реправы на участке 110-й ОККД, было пе-
реправлено на южный берег более 425 тыс. 
человек, 215 танков, около 1 300 орудий, 

13 110-я ОККД была сформирована соглас-
но постановлению ГКО № 894сс от 13 ноября 
1941 г., «16 мая 1942 г. была принята в состав 
действующей армии и на следующий день по-
ходным маршем выступила на фронт. К 20 июля 
дивизия была почти полностью укомплектована 
по штату и вооружена, имела 4 551 человек лич-
ного состава» [Очиров, Заярный 2017: 49]. 

более 8 тыс. тракторов и автомашин (вклю-
чая РСЗО), 10 тыс. повозок, 22 тыс. лошадей 
и т. д. Через эти переправы были выведены 
большая часть 37, 24 и 9-й армий, остат-
ки других армий бывшего Юго-Западного 
фронта, которые сыграли важную роль в 
сдерживании противника на начальном эта-
пе битвы за Кавказ. В результате этого планы 
немецкого главного командования по окру-
жению Южного и Юго-Западного фронтов 
оказались сорваны, что предопределило не-
удачу вермахта в достижении главной цели 
кампании 1942 г. И 110-я ОККД внесла до-
стойный вклад в срыв этих планов и целей» 
[Очиров, Заярный 2017: 59]14. 

В песне упоминаются события 1942 г.: 
рытье окопов, переправа через Дон. В песне 
«Ахнрин дун» поется о вынужденной пере-
праве вместе с тулупом и сапогами («Дон 
hолын усиг / Девлтәhән, hостаhан hатллав» 
‘Через реку Дон / В тулупе и сапогах я пере-
правился’): возможно, речь идет о событиях 
холодного времени года — поздней осени 
1942 г. – начале зимы 1943  г., когда кал-
мыцкое национальное соединение участво-
вало в наступательных боях по освобожде-
нию Северного Кавказа.

Таким образом, можно предположить 
связь вышеуказанных исторических собы-
тий с содержанием песни «Ахнрин дун», ко-
торая, как и песня «Эвакуация», была сло-
жена о событиях 1942–1943 гг.

Поэтическое содержание песен и их 
жанровый характер

Эпическая картина эвакуации, реально 
окружавшая ее участников, отражена в пес-
не «Эвакуация» так же, как бои на Дону — в 
песне «Ахнрин дун». Это позволяет отнести 
их не только к историческим песням, но и 
к лирико-драматическим и даже лиро-эпи-
ческим. 

14 В дальнейшем 110-я ОККД участвовала 
оборонительных боях на рубеже реки Дон и в 
междуречье реки Сал и Манычского канала, в 
Сальских степях и под г. Ставрополем (Воро-
шиловск), выполняла боевую задачу по охране 
и обороне железной дороги Кизляр–Астрахань, 
принимала участие в Моздокской оборонитель-
ной операции, с декабря 1942 г. выполняла бое-
вую задачу по прикрытию кавкорпусов при их 
наступлении на Ачикулак-Моздокском направ-
лении, с 3 января по 28 января 1943 г. участво-
вала в наступательных боях по освобождению 
Северного Кавказа от немецких оккупантов 
[Солдаты Победы 2015: 24.].
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Лирический характер песен отражен в 
переживаниях их героев, в эмоциональной 
(лирической) оценке автора песни. Эпиче-
ский характер проявляется в хотя и сжатом, 
но повествовании о масштабных событиях: 
в первом случае это переход, включающий 
переправу через Волгу многотысячных стад 
скота во главе с их перегонщиками («Бор-
лад йовдг хөөдән / Богд ууларнь дәврүлҗ 
туулав…» ‘Овец, от которых [степь] серой 
была, / Мимо горы Богдо я гнал….’), во вто-
ром случае — военное противостояние на 
реке Дон, также включающее переправу. 
Мотив переправы имеет ключевое значение 
для содержания этих песен, ведь в тради-
ционной культуре калмыков переход через 
реку связан с понятием «граница», т. е. речь 
идет о событиях большого масштаба. С эпи-
ческим повествованием можно соотнести 
и часть текста песни, в котором говорится: 
Җирн хонгт йовад, / Җирhлтә нутгтнь ир-
ләв. ‛Шестьдесят суток в пути проведя, / До 
земли, где не было войны, я дошел’. Бук-
вальный перевод калмыцкого текста здесь: 
«до счастливой земли» (т. е. земли, где не 
было войны); точное указание временного 
действия также сравнимо с формулой «до-
лан долан — дөчн йисн хонг» ‘семью семь 
сорок девять дней’15, употребляемой в эпи-
ческих песнях как обозначение окончатель-
ного временного отрезка.

В. Т. Сарангов в работе «Фольклор кал-
мыцкого народа» пишет: «Лирические пес-
ни многообразны по тематике, а в зависимо-
сти от этого ― и по персонажам. Объектом 
изображения в них являются многие сторо-
ны действительности. В лирических песнях 
отразились антиэксплуататорские настрое-
ния народа, любовные переживания, неуря-
дицы семейной жизни, такие социально-бы-
товые явления, как батрачество, воинская 
служба, разбойничество, жизнь пастухов и 
рыбаков» [Сарангов 2012: 127].

Многие исследователи фольклора под-
держивают тезис о том, что лирические 
песни возникли в недрах обряда и затем от-
делились от песен заклинательных или ве-
личальных, от песен-причитаний. Пример 
песен, вводимых в научный оборот, дает 
материал для их отнесения к таким переход-
ным песням. 

15 Но в песне точно указывается период 
эвакуации, занявший два месяца или 60 дней.

В песне «Ахнрин дун» однозначно упо-
минается о «теплых слезах», которые по-
являются у героя при виде «неудержимо» 
выходящих из родного дома старших брать-
ев, уходящих на войну. Вместе с тем это 
не песня-плач: в калмыцкой традиционной 
культуре слезы принято считать признаком 
не только горя, но и препятствий на пути, 
а потому, несмотря на препятствия, герой 
заклинает «Деерк теңгрм өршәтхә» ‘Пусть 
высшие небесные силы благословят (или: 
Пусть мое высшее небо благословит)’. 

Благопожеланием звучат последние 
строки песни: «Ирхәр одсн мана ахнр / Ирх 
болзгасн давв / Аавин уйсн эмәл, хазар / Ав-
дртнь зеврнә / Аав, ээҗ менд йовхла / Ашт-
нь эргәд ирхвидн». В словах этих содержат-
ся традиционные формулы. «Отправиться, 
чтобы возвратиться» — формула благопо-
лучно завершаемого пути, который в кал-
мыцкой лингвокультуре описывается как 
путь вверх и возвращение вниз, или обратно 
(в то же время — на восток)16. Формула «от-
цом изготовленные седло и узда» отсылает 
нас к традиции передачи предметов, связан-
ных с традиционно мужскими занятиями, 
от отца к сыну; «ржавчина» символизирует 
длительность пути братьев по дорогам вой-
ны, а формула «если будут родители живы, 
то возвратимся назад» отсылает к традици-
онным представлениям о взаимоотношени-
ях поколений и необходимости передачи 
опыта и заботы о старших. Таким образом, 
текст песни «Ахнрин дун» включает тради-
ционные формулы, которые могут быть от-
несены к эпическим мотивам. Так тематика 
песни определяет ее поэтику.

16 «Со значением глагола буух (спускаться, а 
также возвращаться ― в высоком стиле) связан 
термин бууц — стоянка, стойбище, остановка, 
усадьба [Калмыцко-русский словарь 1977: 124]. 
Употребление данного глагола в высоком стиле 
(дәәнәс бууҗ ирх — возвращаться, букв. спу-
скаться, с войны) связано со значением верти-
кального движения, понимаемого как круговое, 
возвратное. Возвращение, осмысляющееся в 
традиционной культуре как спуск (т. е. вариант 
движения вертикального), имеет значение и на-
правления на восток: „дорагшан“ — не только 
„вниз“, но и „на восток“, „дорагшалх* — спу-
скаться; направляться на восток (КРС 1977: 
207). Таким образом, путь (как дорога вверх, 
өөдән, и правильная, зөв) в традиционной кал-
мыцкой культуре осмысляется как движение по 
кругу, приобретающее семантику вертикально-
го движения» [Бакаева 2009: 17].
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Еще более сложным в плане определе-
ния жанрового характера является пример 
песни «Эвакуац». Исторический и лиро-э-
пический характер ее сочетается с обрядо-
вой семантикой, прослеживающейся в кон-
це каждого куплета песни. Обрядовый ха-
рактер проявляется во включении в ее текст 
проклятий (калм. харал) в адрес врага, ко-
торые звучат заклинаниями. В проклятьях, 
направленных в адрес конкретной личнос-
ти — Гитлера, присутствуют традиционные 
формулы, свидетельствующие об эпиче-
ском характере текста песни (Элкн, нурhн 
деерн өөк шархм лавта! ‘На [твоей] спине 
жир точно поджарим!᾽; Номин җидәр ша-
хад алхм лавта! ‛Праведным копьем прон-
зив, точно уничтожим!’; Өргәд алхм лавта! 
‘Подняв, точно уничтожим!’; Җид шорин 
үзүрәр шахад алхм лавта! ‘Острием копья 
пронзив, точно уничтожим!’), но и более 
современные реалии военного времени (Бу 
жидин үзүрәр өргәд алхм лавта! ‘Подняв 
на штыке ружья, точно уничтожим!’; Само-
лётын җиврәр дарад алхм лавта! ‘Крылом 
самолета придавив, точно уничтожим!’; Аля 
бомбин осколкар дарад алхм лавта! ‘[Летя-
щими] стремительно осколками бомбы точ-
но засыплем!’). 

Признаком заклятия-проклятия в тексте 
песни являются повторяющиеся как рефрен 
(главная мысль, главный замысел песни) 
словосочетания в процитированных стро-
ках, включающие глагол в повелительном 
наклонении и слово лавта ‘точно’: «точно 
уничтожим, точно поджарим, точно засы-
плем» и т. д. Поистине эпический характер 
имеет мотив поверженного на спину врага, 
на которой победитель поджаривает жир.

В тексте при разных вариантах заклятия 
-проклятия повторяется обращение чамаг 
‘тебя’, которое символически «уменьшает» 
дистанцию между героем песни и врагом. 
И еще одна важная деталь: враг неизменно 
называется Гитлером, т. е. имеет конкретное 
лицо. Как считает исследующая язык де-
портационной травмы Э.-Б. М. Гучинова, в 
текстах, которые являются свидетельствами 
травмы, оcтаются непереведенными «сло-
ва, отражающие жестокие реалии и офици-
альный репрессивный дискурс»: «Тексты 
песен о депортации четко показывают, что 
все эмоции — боль, обида, горечь, тревога, 
скорбь, а также слова молитв и другие фраг-
менты приватной сферы — все это выражено 

по-калмыцки. Официальная политическая 
терминология остается в калмыцком тексте 
по-русски, непереведенной, но не из-за про-
блемы адекватного перевода (в республике 
и до войны издавались официальные доку-
менты на калмыцком языке), а из неприятия 
и нежелания допускать термины отчужде-
ния в родную речь» [Гучинова 2002]. 

Само название песни «Эвакуац» свиде-
тельствует об этой же тенденции: термин 
не передается соответствующим термином 
или его описанием на калмыцком языке, он 
остается как непереведенное слово, марки-
рующее разрушительный процесс бегства, 
спасения, расставания и др. В этой же песне 
Гитлер не называется даже врагом, в тек-
сте этот антигерой постоянно упоминается 
только по фамилии, что в контексте стили-
стики жанра проклятия должно обеспечить 
точное исполнение заклятия — и наречие 
лавта, имеющее в монгольских языках зна-
чение «точно, несомненно, действительно, 
наверняка, доподлинно, определенно, вер-
но, конечно17», потому также повторяется 
из куплета в куплет, завершая это прокля-
тье-харал в адрес фашистского лидера.

Поэтические средства в песнях «Эваку-
ация» и «Ахнрин дун»

В лирической песне важным элементом 
для понимания ее значения являются клю-
чевые слова, употребляющиеся как сред-
ство художественной выразительности. По-
вторяемость — это организующий принцип 
построения лирической песни. Первые по-
пытки объяснить происхождение словесных 
повторов в народной лирике были предпри-
няты еще в XIX в. Например, П. П. Сокаль-
ский объясняет явление повторяемости фи-
зиологическими особенностями человека: 
«Чувство, однажды настроенное на извест-
ный лад, представляет собою материальное 
движение в нервах, которое по закону инер-
ции усиливается удержаться в своем строе; 
оттого оно не так легко и быстро меняется, 
как мысли» [Сокальский 1888: 243]. 

Е. М. Мелетинский называет повторяе-
мость текста и мелодии древнейшим прин-
ципом фольклора, а также одним из важней-
ших механизмов устного творчества, кото-
рый поддерживает «определенную фоль-
клорную эстетику» [Мелетинский 1968: 19]. 

17 См.: [Калмыцко-русский словарь 1977: 
333; БАМРС 2001: 297].
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Исследователи считают, что изначаль-
но ритм формировал мелодию и развиваю-
щийся при ней поэтический текст. Когда же 
мелодия и поэтический текст оформились 
и песня приобрела жанровую специфику, в 
ряде песенных жанров ритм потерял свой-
ство первоэлемента. Получается, что повто-
рение элементов мелодии влияет на повто-
ряемость тех или иных слов, которые могут 
являться ключевыми словами песни.

Б. М. Коваева отмечает: «Ритмическая 
основа и монгольских, и калмыцких народ-
ных песен составляет параллелизм. Под па-
раллелизмом подразумевается особенность 
поэтической композиции, заключающаяся в 
сопоставлении одного действия (главного) 
с другими (второстепенными) действиями, 
увиденными (замеченными) в окружающем 
мире... В песенной поэзии монгольских на-
родов используются все основные разновид-
ности композиционного параллелизма: те-
матический, синтаксический, однократный, 
многократный, основанный на сопоставле-
нии и противопоставлении (т. е. отрицатель-
ный параллелизм)» [Коваева 2017: 107].

Прежде всего необходимо отметить 
главную особенность анализируемых пе-
сен: смысловой параллелизм в них построен 
не на принципе главного и второстепенного 
действия. Оба действия составляют важную 
сюжетную линию.

В песне «Эвакуац» смысловой паралле-
лизм включает три блока.

Первые два блока в каждом из купле-
тов построены на принципе отрицания: (1) 
«Август сарин дөрвнд / Эвакуац кеhәд hар-
лав (2) Эвакуац кеhәд hарсндан зовсн угав, / 
Энләд үлдсн ээҗдән зовлав» ‘(1) Четвертого 
августа / Отправился в эвакуацию, (2) Не за 
то, что отправился в эвакуацию, переживал, 
/ За оставшуюся горевавшую мать пережи-
вал’. Таким образом, текст песни «Эвакуа-
ция» содержит строки, свидетельствующие 
об использовании приема синтаксическо-
го параллелизма с акцентом на положи-
тельный и отрицательный эквиваленты. 
Контрастное построение текста важно для 
противопоставления, которое подчеркива-
ет главную мысль. Такое противопоставле-
ние горя и радости, положительных эмоций 
и горестных переживаний выразительно, 
оно часто встречается в народных песнях: 
««Сергмжтә hолан hатллав Сергмжтә 
hолыг hатлсндан зовсн угав Ардан үлдсн 

ээждән зовлав» ‘Через бурную реку я пере-
правился / Не за то, что через бурную реку 
переправлюсь, переживал / За мать, рас-
ставшуюся [со мной], переживал’.

Третий блок в каждом из куплетов этой 
песни имеет заключительный характер, 
подводящий итог, и представляет собой 
текст харала-проклятья, направленный про-
тив Гитлера: «Энл[үл]әд [ээҗим] үлдәсн, 
Гитлер, чамаг Элкн, нурhн деерн өөк шархм 
лавта!» ‘За то, что [мою мать] горевать за-
ставил, Гитлер, тебя [подвергнем такому] 
— На [твоей] спине жир точно поджарим!’. 
Подобная структура позволяет соотнести 
ее со сложным жанровым характером этой 
песни, который мы определили как лири-
ко-драматический (с возможным опреде-
лением даже как лиро-эпический) и одно-
временно исторический, сочетающийся с 
обрядовым.

Песня «Ахнрин дун» имеет иную струк-
туру. Каждый из ее куплетов включает два 
смысловых блока. Первый имеет сюжетный 
характер, отражающий реальные истори-
ческие события: (1) «Донын hолын дәәнд-
нь / Дегц ахнр мордва» ‘На войну, [грохо-
тавшую] на Дону, / Разом старшие братья 
ушли’; второй блок представляет собой 
текст благопожелания: «Дегц мордсн мана 
ахнр / Дәәнәс менд иртхә» ‘Разом ушедшие 
наши старшие братья / Пусть живыми вер-
нутся с войны’. Такая структура также свя-
зана с жанровой принадлежностью песни, 
сочетающей лиро-драматический характер, 
историчность ее событий с обрядовыми 
элементами, представляющими в данном 
случае благопожелания (калм. йөрәл).

В текстах песен применяются разно-
образные поэтические средства. Так, напри-
мер, синтаксический параллелизм проясня-
ет смысл текста, создается смысловая чет-
кость за счет такого рода повторов: «Борлад 
йовдг хөөдән / Богд ууларнь дәврүлҗ туулав 
/ Богд ууларнь дәврсндән зовсн угав, / Ууляд 
үлдсн ээждән зовлав» ‘Овец, от которых 
[степь] серой была, / Мимо горы Богдо я 
гнал. / Не за то, что гнал мимо горы Богдо, 
[я] переживал, / За оставшуюся [позади] 
плачущую мать переживал’.

Следующий тип повтора относится в 
песне к временным знакам: «Август сарин 
дөрвнд … Сентябрь сарин дөрвнд … Хойр 
сарин туршарт йовад» ‘Четвертого авгу-
ста, …четвертого сентября, …находясь в 
пути на протяжении двух месяцев…’. При-
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менение этого художественного средства 
маркирует путь, пройденный героем во 
время эвакуации, и подчеркивает нелегкий 
труд героя, дальность расстояния от роди-
ны до «счастливой», но чужой — казахской 
земли. 

Образ оставшейся дома плачущей ма-
тери передается через переживания героя, 
и здесь лексические повторы используют-
ся для усиления передачи горя разлуки: 
«Энләд үлдсн ээҗдән зовлав» ‘За оставшу-
юся [дома] горевавшую мать переживал’; 
«Нульмста үлдсн ээҗдән зовлав» ‘За мать, 
оставленную в слезах, переживал’; «Ууляд 
үлдсн ээждән зовлав» ‘За мать, оставшуюся 
плачущей, переживал’. При этом историче-
ский контекст, о котором знали авторы пес-
ни и ее первые исполнители, наполнял эти 
строки и другим смыслом: мать горюет и 
плачет не только и не столько об ушедшем 
выполнять свой долг сыне, сколько о разлу-
ке именно в условиях приближающейся к 
их родному селу войны, которая меняет ста-
тус ее, вероятно, малолетнего или больного 
(поскольку он не был еще призван в Крас-
ную Армию) сына на статус, равный дей-
ствующим красноармейцам. Соответствен-
но, герой песни, уходящий в эвакуацию, так 
же, как и красноармейцы, вступает в проти-
востояние с врагом — и потому его слова, 
заключающие каждый куплет в песне, обре-
тают смысл военной клятвы-проклятья.

Во второй из анализируемых нами песен 
«Ахнрин дун» (‘Песня о старших братьях’), 
которая, по-видимому, сложена после со-
бытий 1942 г. на Дону, также наблюдается 
повторяемость различных лексических еди-
ниц, являющихся значимыми. И здесь по-
втор определенных слов несет в себе смыс-
ловую нагрузку акцентирования сюжетных 
действий. Например: 

•	 «Донын hолын дәәнднь..» ‘На войну, 
грохотавшую на Дону…’; «Дон hолын 
усиг …» ‘Через реку Дон…’;

•	 «Дегц ахнр мордв» ‘Разом старшие 
братья ушли’; «Дегц мордсн мана 
ахнр» ‘Разом ушедшие наши старшие 
братья’; 

•	 «Ирхәр одсн мана ахнр» ‘Наших стар-
ших братьев, отправившихся, чтобы 
возвратиться’ «Ирх болзгасн давв» 
‘Время возврата уже истекло’;

•	 «Шинеләр ораhад кевтләв» ‘В ши-
нель завернувшись, я лежал’ «Ши-

неләр ораhад кевтв чигн» ‘Хотя, в 
шинель завернувшись, я лежал’.

Выводы. В анализируемых песнях про-
слеживаются разнообразные поэтические 
средства: синтаксический параллелизм, 
повторы как средство художественной вы-
разительности, организующее принцип по-
строения лирической песни. В текстах пе-
сен отражены определенные символы тра-
диционной культуры. 

В песне «Эвакуац» рефреном звучит 
клятва — уничтожить врага в лице Гитлера. 
В песне «Ахнрин дун» рефреном звучит бла-
гопожелание воинам — старшим братьям.

Обе песни, сложенные в 1942–1943 гг., 
отражают исторические события того вре-
мени и могут быть отнесены к песням исто-
рического характера. Вместе с тем они име-
ют лирико-драматическую составляющую, 
а некоторые их характеристики позволяют 
отнести их к лиро-эпическим песням. Но 
сложный характер их обуславливает необ-
ходимость рассмотрения их также как пере-
ходный тип песен, которые имеют обрядо-
вое значение.

Песни — лирическая летопись времени. 
В них отражаются все вехи истории страны, 
боль и радость отдельных людей и всего 
народа. Прошло 74 года со дня Победы, но 
песни далеких и грозных лет звучат и сегод-
ня, потрясая сердца молодого поколения. 
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Аннотация. Введение. В центре внимания в статье находится незавершенный роман В. В. На-
бокова «Лаура и ее оригинал», в подсобных материалах к которому есть определение понятий 
и категорий «буддизм», «нирвана», «бонза», «брахман»; кроме того, в романе упоминается 
Юкио Мисима и цитируется статья Р. Скрутона о книге Айвана Морриса «Благородство пора-
жения. Трагический герой японской истории». Цель исследования состояла в том, чтобы уста-
новить, каковы причины обращения В. В. Набокова к философии Дальнего Востока и япон-
ской культурной традиции, как В. В. Набоков интерпретирует такие категории буддизма, как 
инкарнация и нирвана. Результаты. В статье показано, как развивался у Набокова интерес к 
буддизму, какими семантическими рядами представлен образ Японии в его творчестве, какие 
именно смысловые категории японского буддизма проактуализированы в творчестве Набо-
кова. Выводы. В японском буддизме Набокова привлекали аспекты, в которых объединялись 
философское, эстетическое и этическое начала. Единство этих начал В. В. Набоков находит к 
самурайском кодексе бусидо, в частности в акте сэппукку, эстетизирующем смерть, а роман 
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Abstract. Introduction. The article focuses on The Original of Laura, an unfinished novel by V. 
V. Nabokov, supporting materials to which contain definitions of such concepts and categories as 
‘Buddhism’, ‘Nirvana’, ‘bonze’, and ‘Brahmin’. Moreover, the novel mentions Yukio Mishima and 
cites an article by R. Scruton’s examining Ivan Morris’s The Nobility of Failure: Tragic Heroes 
in the History of Japan. Goals. The paper aims to reveal the reasons why Nabokov turns to the 
Far Eastern philosophy Japanese cultural tradition, describe Nabokov interpret such categories of 
Buddhism as ‘incarnation’ and ‘Nirvana’. Results. The article shows the development of Nabokov’s 
interest in Buddhism, illustrates the semantic series to have constituted the image of Japan in his 
work, determines the semantic categories of Japanese Buddhism actualized in Nabokov’s narratives. 
Conclusions. In Japanese Buddhism Nabokov was attracted by aspects that combined philosophical, 
aesthetic and ethical principles. The unity of these principles Nabokov finds in the Samurai code 
of Bushido, and particularly, in the act of seppuku aestheticizing death, and The Original of Laura 
actually seeks to solve the problem of a happy death. 
Keywords: V. V. Nabokov, Buddhism, Nirvana, Japan, Bushido, seppuku, artistic concept, semantic 
series
For citation: Pogrebnaya Ya. Vs. The Image of Japan and Artistic Concept of Buddhism in 
V. V. Nabokov’s Works. Oriental Studies. 2019;(3): 522–534. DOI: 10.22162/2619-0990-2019-43-
3-522-534.

Последний неоконченный роман 
В. В. Набокова, опубликованный в 2009 г. 
в России, США, Великобритании и других 
странах под названием «Лаура и ее ориги-
нал», поставил перед отечественными ис-
следователями ряд новых задач, направлен-
ных не столько на разработку версий окон-
чательного варианта романа (это заведомо 
невозможно) и не столько на разрешение 
этического вопроса о допустимости или 
недопустимости его публикации, сколько 
на осмысление и интерпретацию тех новых 
обстоятельств, которые эта публикация от-
крыла. 

Роман представлял собой 138 карточек, 
которые хранила сначала вдова писателя, не 
осмелившаяся их уничтожить и выполнить 
последнюю волю мужа, а потом его сын 
Д. В. Набоков, решившийся, наконец, опу-
бликовать роман. 

Набоков собирал произведения как паз-
лы («пузеля», как указывал сам В. В. Набо-
ков), составляя картотеку с фрагментами 
текста романа, подсобными материалами, 
выписками и заметками, над которыми ра-
ботал посредством ластика и двух остро 
заточенных карандашей: один служил для 
первоначальных записей, другой ― для 
правки. 

В интервью Герберту Голду и Джорджу 
А. Плимтону (сентябрь 1966 г.) В. В. Набо-
ков, отвечая на вопрос о том, как он пишет, 
говорил: «Образ вещи предшествует ей. Я 
заполняю пустые клетки в кроссворде в лю-
бом угодном мне месте. Эти кусочки я запи-
сываю на справочные карточки, пока роман 
не будет окончен» [Набоков 2002: 218]. 

Один из лучших переводчиков англий-
ских романов В. В. Набокова и исследова-
тель его творчества Г. А. Барабтарло (1949–
2019) так описывает собственно процесс 
сочинительства: «он сочинял и держал в 
голове не только замысел очередной книги, 
но и всю ее, со всеми ее парадными, черны-
ми и тайными ходами, и когда приходило 
время записывать сочиненное, то он делал 
это не последовательно, но в известном ему 
порядке, фиксируя и затем разрабатывая и 
отделывая то с большей, то с меньшей тща-
тельностью те или другие эпизоды, то там, 
то сям, то из середины, то ближе к входу, то 
к выходу» [Барабтарло 2011].

В неоконченном романе В. В. Набокова 
«Оригинал Лауры» (‘The Original of Laura’) 
среди карточек, на которых создавался ро-
ман, есть семь таких, которые переводчик 
и составитель комментариев и послесловия 
Г. Барабтарло относит к рабочим записям и 
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выпискам [Барабтарло 2010: 83]. 
На двух из них идентифицируются по-

нятия «нирвана», «бонза», «брахман», «буд-
дизм» [Набоков 2010: 108–109].

«Карточка 108
Оксфордский словарь английского языка
Нирвана задувает (гасит)
Вымирание, исчезновение. В теологии 
буди-
зма — вымирание … и растворение в 
верховном духе
(нирванное объятие Брахмы)
бонза = буддийский монах
Брахманство = растворение в боже-
ственной сущ-
ности
Брамизм
(все это постулирует верховного бога)» 
[Набоков 2010: 73].

Первая карточка, в которой приводится 
истолкование понятий «нирвана», «бонза», 
«буддизм», «брахманство», «брамизм» име-
ет пометку «OED» —Оскфордский словарь 
английского языка. 

В следующей В. В. Набоков предлага-
ет собственные варианты раскрытия поня-
тий «нирвана» и «буддизм». Причем, если 
определения нирваны приводятся, исходя 
из ее понимания в индуизме и буддизме, то 
буддизм определяется амбивалентно, как 
«блаженное духовное состояние» и как «ре-
лигиозная ахинея и мистицизм восточной 
мудрости» [Набоков 2010: 73]: 

«Карточка 109
Буддизм
Нирвана = «само-вымирание» «личност-
но[го?] существовании[я?]»
«высвобождение из круга воплощений»,
«соединение с Брахмой (индуизм), до-
стигаемое через подавление личностно-
го существования»
Буддизм: Блаженное духовное состоя-
ние 
Религиозная ахинея и мистицизм вос-
точной мудрости. 
Второсортная поэзия мистических ми-
фов» [Набоков 2010: 73].

Нужно признать, что интерес В. В. На-
бокова к буддизму и индуизму, со всей 
очевидностью обнаруживаемый в этих за-
писях, был для отечественного набокове-
дения несколько неожиданным. Даже тон-

кий специалист по индуистской поэтике и 
философии буддизма И. Л. Галинская, от-
крывшая соотнесение «Девяти рассказов» 
Дж. Д. Сэлинджера с классической смысло-
вой парадигмой традиционной индуистской 
поэтики [Галинская 1986: 14–15], в статье 
«„Лаура и ее оригинал“ Владимира Набоко-
ва» поднимает вопросы этического характе-
ра, приводя отзывы зарубежных критиков, 
рецензентов и писателей о допустимости 
публикации неоконченного произведения 
вопреки авторской воле [Галинская 2010: 
113–118]. 

Развернутый сопоставительный анализ 
набоковской интерпретации ключевых ка-
тегорий индуизма и буддизма не столько с 
первоисточниками, сколько с их толковани-
ем историками и исследователями истории 
религий приведен в статье [Сорокина 2014: 
16–22] и монографиях [Сорокина 2016; 
2017] Г. А. Сорокиной. 

Проводя сопоставительный анализ на-
боковской концепции буддизма, иссле-
дователь ограничивается исключительно 
анализом записей на карточках неокончен-
ного романа, хотя справедливо утвержда-
ет, что «анализ содержания конспективных 
записей Набокова по этой проблематике 
позволит наметить некий вектор его раз-
мышлений над восточными религиозно-фи-
лософскими идеями» [Сорокина 2014: 17], 
но не учитывает при этом целостность и 
единство всего наследия В. В. Набокова, 
включающее весь массив художественных 
произведений, а также публицистику, тек-
сты лекций, интервью, письма, и таким об-
разом представленное в трудах ведущих на-
боковедов Д. Б. Джонсона, А. А. Долинина, 
М. Д. Шраера, Г. А. Барабтарло. 

Отвечая на вопросы интервьюера 
Ж. Дювиньо (1959), В. В. Набоков так опи-
сывал процесс создания художественного 
мира нового произведения: «…я делаю ри-
сунок мира, и он вписывается в некую все-
ленную» [Набоков 2002: 90].

Вселенная, которая называется «Набо-
ков», целостное явление, единство которой 
обеспечивается не только имманентностью 
эстетических принципов и этической по-
зиции писателя, но и системообразующим 
принципом варьирования темы, мотива, 
образа, элементов интертекста, цитаты и 
автоцитаты. Этот процесс варьирования 
единого комплекса тем, мотивов, художе-
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ственных приемов не только приводит к 
наращиванию их смыслового объема, но и 
обеспечивает возможность восприятия и 
интерпретации всего набоковского насле-
дия как единого целого. 

Но даже в пределах одного произведе-
ния можно обнаружить момент появления 
того или иного образа или мотива и просле-
дить его дальнейшее развитие. Анализ тех 
записей на карточках, которые составляют 
роман «Лаура и ее оригинал», обнаружи-
вает закономерное появление в подсобных 
материалах к роману выписок о буддизме, 
нирване, инкарнации. На карточке 46, в ко-
торой описывается учеба Флоры в коллед-
же Саттон, упоминается «одна миленькая 
японка», которая научила Флору «покры-
вать левую руку вплоть до лучевой артерии 
<…> мельчайшими письменами так называ-
емого „волшебного шрифта“, со сведения-
ми об именах, датах и понятиях» [Набоков 
2010: 38]. На следующей, 47-й, карточке 
воспроизводится список «имен современ-
ных французских писателей», который «вы-
зывал гораздо более ощутимую щекотку на 
Флориной ладони», а «на мякоти большого 
пальца» перечисляются имена: «Мальро, 
Мишима, Мишо…» [Набоков 2010: 39]. 

«В список затесался иностранный ис-
полнитель (шутка шаловливой японоч-
ки…)», — указывает В. В. Набоков [Набо-
ков 2010: 39]. И, таким образом, акцентиру-
ет внимание на появлении в списке имени 
Юкио Мисима (в переводе Г. Барабтар-
ло ― «Мишима»), творческая эволюция 
которого начиналась с увлечения антично-
стью и западноевропейской философией и 
завершилась обращением к традиционным 
японским культуре и философии, вплоть до 
совершения ритуального самоубийства — 
сэппуку — из стремления вернуть страну к 
исконным национальным ценностям. 

Карточка 133 названа «Искусство са-
моубоя (Литературное приложение к 
„Таймс“)», на ней приведена цитата из Фри-
дриха Ницше, воспроизведенная, согласно 
комментарию Г. Барабтарло [Набоков 2010: 
68], из статьи «Этикет смерти» Роджера 
Скрутона, тогда еще начинающего фило-
софа-консерватора. Статья была посвящена 
анализу книги Айвана Морриса «Благород-
ство поражения. Трагический герой япон-
ской истории» (1975), которая посвящена 
памяти Юкио Мисима и в «Предисловии» к 

которой автор пишет о самоубийстве Миси-
ма следующее: «Последнее действие, кото-
рое предпринял Мисима в штабе восточных 
Сил Самообороны Японии в Токио 25 ноя-
бря 1970 года, непосредственно относится к 
героическим сценариям, описанным в этих 
главах» [Моррис 2001]. Первоначальное 
название романа «Dying is Fun» приобрета-
ет в этом контексте принципиально новый 
смысл, равно как и причины интереса На-
бокова к философии и религии Дальнего 
Востока.

Избирая в качестве основного методо-
логического принципа необходимость ис-
следовать набоковские мотив или тему как 
художественные приемы, последовательно 
развивающиеся в едином целом художе-
ственного и внехудожественного мира пи-
сателя, обратимся к контекстам, тематиче-
ски и философски связанным со смысловым 
ядром «мир Востока» и включающим дери-
вацию таких понятий, как Япония и япон-
ское, Мисима, ритуальное самоубийство 
сэппуку, счастливая смерть, инкарнация, 
нирвана, буддизм и индуизм. 

Отдельные упоминания Японии в про-
изведениях Набокова можно упорядочить, 
выстроив несколько семантических рядов: 
историко-политический, философски-экс-
периментальный (что ничуть не противоре-
чит буддизму и индуизму, представленным 
как философией, так духовными и физиче-
скими практиками, более того, одно не от-
делимо от другого) и эстетический.

Первый, обозначенный как истори-
ко-политический, связан с Русско-японской 
войной 1904–1905 гг. и Второй Мировой 
вой ной и идентифицируется в романах 
«Дар» (1938), «Подлинная жизнь Себастья-
на Найта» (1941), рассказе «Жанровая сце-
на» (перевод Г. Барабтарло, 1945), «Другие 
берега» (1954). 

В романе «Дар» в досужем рассужде-
нии Щеголева о политике утверждается 
неизбежность Второй Мировой войны и 
упоминается Япония: «Война! Нужно быть 
очень и очень наивным, чтобы отрицать ее 
неизбежность. Посудите сами, на востоке 
Япония не может потерпеть …» [Набоков 
1999–2000а: 340]. 

В романе «Подлинная жизнь Себастья-
на Найта» Япония упоминается в связи с 
военной карьерой отца Себастьяна, которая 
«по-настоящему началась лишь вместе с 
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Японской войной, а это уж было после того, 
как жена его оставила» [Набоков 1997–
1999д: 30], именно поэтому военной карье-
ре не мог помешать брак отца с Вирджи-
нией Найт, матерью Себастьяна. В главе 9 
автобиографии «Другие берега» рассказчик 
узнает из площадного еженедельника об-
стоятельства дуэли отца, который пригла-
сил в секунданты «своего зятя, адмирала 
Коломийцева, героя японской войны…» 
[Набоков 1999–2000б: 268], а в главе 3 той 
же автобиографии на фотографии в Амери-
канском музее естествознания рассказчик 
узнает своего дядю Василия Ивановича Ру-
кавишникова («дядю Руку») «с японскими 
делегатами, в подписании Портсмутского 
мира» [Набоков 1999–2000б:177]. 

Завершая этот семантический ряд, при-
ведем язвительный ответ В. В. Набоко-
ва «Нью-Йорскому обществу Браунинга, 
пригласившего писателя, как указывает 
Б. Бойд, «сделать доклад о связи русской 
литературы и русской воинской доблести» 
[Бойд 2004: 109]. В. В. Набоков просмотрел 
памфлет, в котором выражалось некоторое 
сожаление об утрате немецкого уюта и пред-
положение о возможности благотворного 
воздействия музыки и литературы на новую 
Германию, и ответил: «Мне, конечно, жаль 
музыки и gemütlichkeit — но не очень, на 
самом деле не больше, чем лакированных 
безделушек и вишен в цвету (может быть, 
пошловатых, но миленьких), которые дала 
миру gemütlich Япония» [Бойд 2004: 109]. 
Тоталитаризм и пошлость с точки зрения 
Набокова были взаимообусловленными яв-
лениями, поэтому он ограничивается указа-
нием на стереотипное восприятие Японии, 
вспоминая о расхожей эмблеме страны — 
цветущей сакуре.

В романе «Пнин» (1957) образ Японии 
теряет ярко выраженные политические 
коннотации и начинает ассоциироваться 
с отдаленностью и чуждостью. Виктору 
дана следующая характеристика: «Он ро-
дился в Огайо, учился в Париже и в Риме, 
учил в Эквадоре и в Японии» [Набоков 
1997–1999г: 88], — цель которой состояла 
в том, чтобы подчеркнуть исключитель-
ность Виктора. Тем же значением странно-
сти, экзотической эксклюзивности японцев 
и японского наделено упоминание Японии 
в интервью А. Роб-Грийе и журналу «Ар» 
(1959). В. В. Набоков, описывая издания 

романа «Лолита» в разных странах, выде-
ляет японский вариант публикации книги: 
«К примеру, в Японии книгу выпустили в 
красивой обложке, на которой изображена 
молодая женщина, блондинка, с округлой 
грудью и несколько раскосыми глазами. 
Так сказать Лолита Монро. У японцев очень 
забавный взгляд на вещи» [Набоков 2002: 
72]. Причем эта необычность не наделяется 
статусом эстетического открытия, скорее, 
находится в коннотации с безвкусицей или 
провалом.

В автобиографии «Другие берега», по-
мимо политической семантизации Японии, 
намечены и те художественные ассоциа-
ции, которые Япония способна вызвать. 
В первой главе в одном контексте Япония 
маркирована изначально как будущий во-
енный противник в ранних воспоминаниях 
об Аббации («мой отец заметил за ближним 
столом двух японских офицеров — и мы 
тотчас ушли» [Набоков 1999–2000б: 151]), 
но позже упоминание Японии приобретает 
более поэтичный оттенок: «Время, значит, 
1904 год, мне пять лет. Лондонский журнал, 
который выписывает мисс Норкот, со сма-
ком воспроизводит рисунки японских кор-
респондентов, изображающих, как будут 
тонуть совсем на вид детские — из-за стиля 
японской живописи — паровозы русских, 
если они вздумают провести рельсы по бай-
кальскому льду» [Набоков 1999–2000б:151]. 

Следующий по-набоковски зримый об-
раз японской живописи возникает из мета-
форы в «Университетской поэме» (1926):

 «Я по утрам, вскочив с постели,
летел на лекцию; свистели
концы плаща, — и наконец
стихало все в холодноватом
амфитеатре, и анатом
всходил на кафедру, — мудрец 
с пустыми детскими глазами;
и разноцветными мелками
узор японский он чертил
переплетающихся жил» [Набоков 
1991б: 453]
Японская живопись неотделима от кал-

лиграфии, кисть используется и для рисо-
вания, и для письма, это сообщает письму 
живописность, а живописи ― точность гра-
фики. Вс. Овчинников указывает на особую 
восприимчивость японцев к различным от-
тенкам цвета: «Уже второклассник пользу-
ется красками тридцати шести цветов и зна-
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ет названия каждого их них» [Овчинников 
2011: 59]. 

Для суми-ё, монохромной японской 
живописи, характерна тщательная выпи-
санность деталей, более раннему стилю 
полихромной живописи ямато-э, помимо 
тщательно выписанных деталей, присуще 
изображение маленьких фигурок людей, 
для живописи периода Эдо, при сохранении 
всех предшествующих особенностей, свой-
ственны полихромность и декоративность. 

В. В. Набоков, называя анатомический 
рисунок «японским узором», удивительно 
емко передал детальную точность японской 
картины или гравюры по дереву. Называя 
«детскими», то есть игрушечными, русские 
паровозы на японских гравюрах, В. В. На-
боков акцентирует другую типологическую 
черту японской живописи — минимализм. 

Однако японский минимализм не оз-
начает пренебрежение к точности, имен-
но поэтому важно, что Набоков называет 
паровозы на японских карикатурах «дет-
скими»: в «Других берегах» (1954) неод-
нократно описано, насколько требователен 
был Набоков-ребенок к точности игрушки, 
выступающей маленькой копией «взросло-
го», неигрушечного предмета. Достаточно 
вспомнить недовольство рисунком старого 
Куммингса, который, мастерски изобра-
зив поезд, «забыл тендер» [Набоков 1999–
2000б: 200]. 

Обе эти черты, присущие японской жи-
вописи, воссоздаются в пейзажной мини-
атюре в романе «Отчаяние» (1934): «Нуж-
но сообщить читателю, что только что был 
длинный перерыв, — успело зайти солнце, 
опаляя по пути палевые облака над горой, 
похожей на Фузияму…» [Набоков 1999–
2000в: 398]. 

Любопытно, что в серии Кацусика 
Хокусая «Тридцать шесть видов Фудзи» 
(1830) нет ни одного изображения знамени-
той горы на закате, есть изображение горы 
ночью («Ночной вид на мост Регокубаси с 
берега реки Оммаяга») и утром («Утренняя 
заря в Исава провинции Косю»). Облака 
над горой изображены на третьей гравюре 
«Внезапный дождь над горой Фудзи» и на 
знаменитой гравюре «Южный ветер. Ясный 
день» («Красная Фудзи»). В серии в стиле 
у-киё «100 видов Фудзи» (1834–1835) есть 
монохромный лист «Золотой закат, отра-
жающийся в воде, солнце на вершине горы 

Фудзи» и «Фудзи. Закат в Симадагахар» 
[Мировое искусство 2006: 145, 151]. 

Однако монохромный пейзаж не соот-
ветствует набоковскому описанию опален-
ных закатом палевых облаков. Таким обра-
зом, словесная миниатюра В. В. Набокова 
как будто добавляет еще один вид к серии 
Хокусая. 

Принципы словесного рисования 
В. В.  Набокова близки к принципам как 
японской живописи, так и японского ис-
кусства в целом: передать мимолетную де-
таль со всей возможной точностью. Чтобы 
увидеть гору глазами рассказчика в романе 
«Отчаяние», читателю предлагается знако-
мый по фотографиям и японским гравюрам 
образ Фудзиямы, но в романе описана гора, 
«похожая на Фузияму»: так знакомый образ 
служит вспомогательным — для того, что-
бы по знакомому абрису вообразить иную 
картину. 

Необходимо подчеркнуть, что в сериях 
видов Фудзиямы Хокусая прекрасная гора 
присутствует на некоторых гравюрах почти 
незримо, как отраженная в чаше вина («Сто 
видов Фудзи», 38-я гравюра «Отражение 
горы Фудзи в чаше с вином»), отраженная 
в воде («Сто видов Фудзи», 37-я гравюра 
«Гора Фудзи, отраженная в донных водах») 
или изображается скрытой облаками («Сто 
видов Фудзи», 66-я гравюра «Фудзи, скры-
тая за облаками»), или же узнается в выле-
пленной детьми снежной горке («Сто видов 
Фудзи», 56-я гравюра «Фудзи после снего-
пада»). 

Хокусай призывает зрителя искать зна-
комые очертания. В. В. Набоков, обращаясь 
к читателю, побуждает его воссоздать мыс-
ленно знакомые очертания и, руководству-
ясь ими, увидеть изображенную им сло-
весно картину. Так в романе «Подлинная 
жизнь Себастьяна Найта» брат писателя, 
пытаясь вообразить, о чем думал Себастьян, 
отлучаясь из Кембриджа, рисует картины, 
которые мог видеть и стремился выразить 
в слове Себастьян, прибегая к тому же 
принципу — выделить особенное в общем, 
предполагая, что Себастьян мог думать «о 
надрывающей сердце красоте гладкого ка-
мушка среди миллионов таких же камней, и 
в каждом свой смысл, но какой?» [Набоков  
1997–1999д: 64]. Именно в этом контексте 
следует интерпретировать пассаж из сти-
хотворения «Разговор» (1928), в котором 
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пародируется фамилия Б. Пильняка (Лид-
няк в стихотворении Набокова) и его способ 
передать мир японской жизни и культуры 
через набор стереотипов (заметим, не впол-
не справедливо) в произведении «Корни 
японского солнца» (1927):

«… а то какой-нибудь Лидняк…
куда бы ни поехал он,
в Бордо ли, Токио — все то же:
матросов бронзовые рожи
и в переулочке притон» [Набоков 
1991б: 400].

Набоковский способ познания чужой 
культуры выражен с полной отчетливостью 
в раннем стихотворении «Странствия» 
(1920) и направлен на выделение неповто-
римого и особенного, того, что мог бы уви-
деть только индивидуализирующий впечат-
ления путешественник:

«…и вдруг припоминать, в тревоге, в 
умиленье 
мучительном не то, что знать бы всякий 
мог, 
а мелочь дивную, оттенок, миг, намек, 
— 
звезду под деревом да песню в отдале-
нье» [Набоков 1991б: 115].

В романе «Подлинная жизнь Себастьяна 
Найта» именно с такой целью, по-видимо-
му, Себастьян намерен совершить в обще-
стве поэта-футуриста Алексиса Пана и его 
жены Ларисы «путешествие на Восток», — 
как указывает сам Себастьян в записке, 
оставленной матери [Набоков 1997–1999д: 
47]. 

В переводе С. Ильина это неудавшееся 
предприятие именуется «Паломничество 
в Страну Востока» [Набоков 1997–1999д: 
48], как роман Г. Гессе, опубликованный 
в 1932 г. и знаменующий актуальную для 
культуры ХХ в. попытку синтеза восточной 
философии с западными настойчивыми по-
исками истины. 

В оригинальной английской версии 
романа эта поездка названа «journey to the 
East» [Nabokov 1987], так и было переве-
дено на английский язык название романа 
Г. Гессе «Die Morgenlandfahrt». 

Вместе с тем в англоязычной версии на-
боковского романа это название написано 
с маленькой буквы, поэтому вызывающий 
интертекстуальные реминисценции пере-

вод С. Ильина, скорее, смелое предположе-
ние, чем действительно существующая па-
раллель между творчеством Гессе и Набо-
кова. В переводе А. Горянина и М. Мейлаха 
роман назван «Истинная жизнь Себастьяна 
Найта» (1991), а неудавшееся путешествие 
― «Путешествием на Восток» [Набоков 
1991а: 42]. 

Однако предположение, выдвинутое 
в переводе С. Ильина, находит некоторое 
подтверждение, поскольку в следующих 
англоязычных романах В. В. Набокова по-
лучает продолжение тема Востока как ме-
ста паломничества для обретения мудрости 
и ответа на вопросы о тайне бытия. В авто-
биографии «Другие берега» В. В. Набоков, 
описывая настойчивое стремление обнару-
жить присутствие своего «я» в двух безднах 
«обратной или передней вечности», пишет, 
что «терпел даже отчеты английских пол-
ковников индийской службы, довольно 
ясно помнящих свои прежние воплощения 
под ивами Лхассы» [Набоков 1999–2000б: 
145–146], таким образом, высказывая пред-
положение об инкарнациях единого. Хотя 
описание восприятия отчетов через глагол 
«терпел» придает несколько саркастиче-
ский оттенок упоминанию Лхасы и идеи 
реинкарнации. В ироническом ключе в ро-
мане «Прозрачные вещи» (1972) обрисова-
ны интересы довольно приземленной, но 
стремящейся соответствовать модным вея-
ниям эпохи Аманды, которая говорит о том, 
что ей нравятся «книги о насилии и восточ-
ной мудрости» [Набоков 1997–1999е: 30]. 
На вопросы доктора о том, чем увлекалась 
Аманда, Хью отвечает: «Она, кажется, в 
юности увлекалась необуддизмом или чем-
то похожим», — и, как вспоминает Хью, 
не хотела идти к психоаналитику, пока не 
закончит «восточные штудии» [Набоков 
1997–1999е: 59–60]. Пижама Аманды при 
этом каламбурно названа «Дзюдо-Юдо» 
[Набоков 1997–1999е: 63], а отец Аманды, 
по ее словам, своими дизайнерскими изы-
сками привлекал «туристов из таких даль-
них стран, как Родезия и Япония» [Набо-
ков1997–1999е: 41]. 

Вместе с тем завершение романа изо-
бражает именно ту легкую, веселую смерть, 
находящуюся в коннотации с первоначаль-
ным названием неоконченного романа «Ла-
ура и ее оригинал» — «Dying is Fun»: «Вот 
это, как я считаю, и есть самое главное: не 
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грубая мука телесной смерти, но ни с чем не 
сравнимая пронзительность мистического 
мыслительного маневра, потребного для пе-
рехода из одного бытия в другое» [Набоков 
1997–1999е: 96–97]. Именно этим искус-
ством воплощения и развоплощения овла-
дел Филипп Вальд, стирающий и восстанав-
ливающий собственное тело, называющий 
этот процесс делом «само-вымирания» [На-
боков 2010: 48]. 

В контексте определения нирваны как 
«вымирания, исчезновения», а также «са-
мо-вымирания», приведенном в заметках к 
роману, профессор Вальд, таким образом, 
идет по пути достижения нирваны, при-
чем не в ее теологическом («вымирание 
… и растворение в верховном существе»), 
а семантически, актуализируя собственно 
лексическое значение слова, приведенное в 
набоковских карточках первым. 

В романе «Бледное пламя» (1962) поэт 
Джон Шейд, стремясь постичь тайну гибели 
дочери, начинает обучение в IPH (Institute 
of Preparation The Hereafer) — Институте 
Подготовки к Потустороннему и довольно 
иронически перечисляет «неудачные» ин-
карнации, учтенные, тем не менее, програм-
мой подготовки, например, воплощение в 
лягушку «на тракте оживленном», «медве-
жонком под горящим кленом» или клопом, 
неожиданно извлеченным из «обжитого им 
Завета» [Набоков 1997–1999б: 327].

В итоге Джон Шейд характеризует об-
учение, как «безвкусные бредни» и поки-
дает институт, когда «буддизм возрос там, 
отравив всю атмосферу» и «разлилась ре-
кой нирвана» [Набоков 1997–1999б: 329]. 
Характеристика, данная Шейдом буддизму, 
находится в очевидной коннотации с теми 
стратификациями понятия «буддизм», кото-
рые В. В. Набоков записывает на карточке 
109 подсобных материалов к роману «Лаура 
и ее оригинал»: «Религиозная ахинея и ми-
стицизм восточной мудрости. Второсорт-
ная поэзия мистических мифов» [Набоков 
2010: 73]. Хотя, принимая во внимание, что 
«нирвана разлилась рекой» после явления 
некоего медиума, очевидно, что ирониче-
ское отношение Набокова к категориям 
буддизма вызвано их буквальной, поверх-
ностной интерпретацией. Именно таким об-
разом следует понимать и замечание о том, 
что Набоков «терпел» отчеты английских 
офицеров о прежних воплощениях. Опыт 

самого Шейда, который, пережив мгновен-
ную смерть, сохранил видение белого фон-
тана, принадлежащего иному миру: «белый 
мой фонтан, // мог распознать лишь оби-
татель стран, // куда забрел я на короткий 
миг» [Набоков 1997-1999б: 332]. 

В некотором журнале Дж. Шейд нахо-
дит статью, в которой описано посмерт-
ное видение женщины, тоже увидевшей в 
потустороннем мире фонтан. Однако при 
встрече выясняется, что в журнале была до-
пущена опечатка: дама видела вулкан (в ан-
глийском варианте возможность опечатки 
очевиднее: fountain mountain). 

Тем не менее Шейд не теряет уверенно-
сти в том, что потусторонность существует, 
а несовпадение его посмертного видения с 
видением дамы убеждает поэта в том, что 
его сознание, его «я» сохранится в потусто-
роннем. Именно поэтому он возвращается, 
узнав об опечатке, к жене Сибил с воскли-
цанием, что обрел «путь к призрачной наде-
жде» [Набоков 1997–1999б: 326]. Дж. Шейд 
готов к любому новому воплощению, если 
только сохранится его «я», равнозначное 
его памяти: «Готов я стать былинкой, мо-
тыльком // Но никогда — забыть» [Набо-
ков 1997–1999б: 326]. Призрачная надежда 
состоит в том, что они с Сибил встретят в 
ином мире дочь, если соблюдается усло-
вие сохранения своего «я», своего созна-
ния. Собственно поиски возможности сно-
ва встретить дочь и привели Дж. Шейда в 
Институт Подготовки к Потустороннему. 
Только всеобщее понимание потусторон-
него, с какой бы доктриной (фрейдизмом, 
буддизмом) оно ни соотносилось, не подхо-
дит Дж. Шейду, который ищет свое, инди-
видуальное потустороннее, ради обретения 
которого он готов переживать временную 
смерть и возрождение в прежнем или новом 
воплощении.

В индуизме и буддизме новое вопло-
щение, во-первых, не интерпретируется 
как благо, напротив, оно предполагает при-
ближение или отдаление, в зависимости от 
чистоты кармы, к нирване. Цель живого 
существа как раз выйти из колеса сансары, 
из цепи смертей и рождений, достигнув 
просветления. Путь к просветлению лежит 
через отказ от желаний, через признание и 
постижение иллюзорности материального 
мира. Поэтому важно подчеркнуть, что в 
набоковских выписках из словаря и вспомо-
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гательных материалах зафиксировано, что 
«соединение с Брахмой (индуизм)» дости-
гается «чрез подавление личного существо-
вания». 

Необходимо подчеркнуть, что в рома-
не «Лаура и ее оригинал», развоплощаясь, 
Вальд возвращался всякий раз к себе, в свое 
тело и при этом сохранял свое сознание, 
свое «я». Неизвестно, как далеко прости-
рались его возможности после эксперимен-
та, но, очевидно, что от собственного «я» 
герой был не намерен отказываться. Более 
того, ему, скорее, было противно его тело 
(он тучен, болен), чем его сознание и разум. 
С другой стороны, в неоконченном романе 
Набокова ощутим интерес к эстетической 
составляющей буддизма, особенно в его 
японской редакции, представляющей пре-
красное как абсолют, превосходящий нрав-
ственное начало.

Г. Барабтарло, соотносящий цитату из 
«Литературного приложения к «Таймс»» от 
16.01.1976 со статьей Р. Скрутона о книге 
Айвана Морриса «Благородство поражения. 
Трагический герой японской литературы» и 
появлением фамилии Юкио Мисима в ряду 
современных французских писателей, ука-
зывает на возможность обращения к той 
культурной традиции Японии, которая на-
правлена на эстетизацию смерти и реали-
зована в кодексе чести японского самурая 
«Бусидо». 

Книга А. Морриса, вызвавшая интерес 
В. Набокова благодаря статье, посвященной 
ее анализу, описывает, как в японской куль-
туре формировались два типа героев: побе-
дитель и иной герой, «чья прямодушная ис-
кренность не позволяет ему совершать ка-
кие-либо маневры и идти на компромиссы 
<…> Столкнувшись с поражением, герой 
обычно лишает себя жизни, дабы избежать 
унижения плена, утвердить свою честь и 
дать последние уверения в своей искренно-
сти» [Моррис 2001]. Таких героев Моррис 
сравнивает с европейским Дон Кихотом и 
находит донкихотовские черты у низвер-
гнутого героя древности Есицунэ, который 
сделал сэппуку, у Юкио Мисимы и даже у 
японских летчиков-камикадзе. Хотя кодекс 
чести, выработанный у японского военно-
го сословия, требовал такого поведения не 
только от простодушных героев. 

Кодекс чести самурая складывался под 
влиянием разнородных факторов: конкрет-

ных исторических обстоятельств, влияния 
конфуцианства и буддизма, а также добуд-
дийской религии Японии — синтоизма, 
бесконфликтно отчасти ассимилированного 
буддизмом, отчасти существующего и по 
сей день параллельно с ним. Путь самурая 
мыслился как путь, ведущий к смерти. Ко-
декс чести самурая не был сформулирован 
вплоть до XVI в., вплоть до появления сочи-
нений Тори Мототада (1539–1600). Однако, 
не будучи выражен и закреплен словесно, 
он передавался традицией повиновения, 
служения, дисциплины, самообладания, 
самосовершенствования, безоговорочно-
го и легкого принятия смерти в поведении 
самураев, начиная с VII–IX вв. Происходя-
щий из древнего самурайского рода воин, 
поэт и мыслитель Юдзан Дайдодзи Сигэ-
сукэ (1639–1730) трактат «Будосёсинсю» 
начинает с утверждения: «Самурай должен 
прежде всего постоянно помнить — пом-
нить днем и ночью, с того утра, когда он 
берет в руки палочки, чтобы вкусить ново-
годнюю трапезу, до последней ночи старого 
года, когда он платит свои долги, — что он 
должен умереть. Вот это его главное дело» 
[Юдзан Дайдодзи 2018: 12]. 

Готовность самурая отдать жизнь ради 
выполнения долга, руководствуясь идеями 
верности и чести, привела к появлению об-
ряда сэппуку, поэтизировавшего и эстетизи-
ровавшего смерть во имя служения. Юдзан 
Дайдодзи Сигэсукэ в разделе трактата под 
названием «Верность смерти» дает совет са-
мураю убить лживого советника господина, 
а самому сделать сэппуку: «Тогда не будет 
ни нарушения, ни тяжбы, ни приговора, и 
имя господина не будет запятнано, так что 
клан будет в безопасности, а империя — в 
спокойствии. Поступающий так является 
образцовым самураем <…> Ибо он обла-
дает тремя качествами: Верностью, Пре-
данностью и Доблестью, а его славное имя 
останется в памяти потомков» [Юдзан Дай-
додзи 2018: 86]. Самурай принимал смерть 
спокойно и радостно, к этому вела вся его 
жизнь, и смерть он принимал как результат 
исполнения долга, как возможность полной 
реализации своей миссии служения. Такая 
смерть была не только ожидаемой, но и 
приносящей полное душевное и нравствен-
ное удовлетворение.

Сэппуку (вскрытие живота самураем) 
было особой привилегией самураев, такую 
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казнь мог назначить господин (и с его сто-
роны более страшным наказанием, чем та-
кая казнь, был приговор к повешению), так 
мог распорядиться своей жизнью и сам са-
мурай. Добровольный уход из жизни через 
совершение сэппуку был демонстрацией 
того, что путь воина — это путь к смерти. 
Не вдаваясь в сложные подробности совер-
шения ритуала, отметим следующее. Как 
указывает Р. М. Зиганьшин: «…если осу-
жденному было разрешено делать сэппуку 
в собственном доме, самурай приглашал 
к себе близких людей, пил с ними сакэ, ел 
пряности, шутил о непрочности земного 
счастья…» [Зиганьшин 2010: 123]. 

Существовала традиция сочинения са-
мураем предсмертного стихотворения — 
дзисей, некоторые из которых собраны в 
труде О. Чигиринской [Чигиринская 2012]. 
При совершении обряда нельзя было до-
пустить унижения достоинства самурая, 
совершившего сэпукку: нельзя было допу-
стить, чтобы его голова покатилась по полу 
(это требовало особого искусства от секун-
данта), нельзя было приподнять отсеченную 
голову, держась за лицо, нельзя было обна-
руживать брезгливость, входя в комнату, 
где самурай совершил самоубийство, а само 
помещение не подлежало чистке. Правила 
возвышали сам акт сэппуку, были направ-
лены на его эстетизацию. Самурай, умирая 
от сэпукку или принимая смерть в бою, дол-
жен, «когда противник спрашивает его имя, 
<…> громко и четко ответить и проститься 
с жизнью с улыбкой на губах, не выказывая 
ни малейшего признака страха <…> перед 
смертью слова человека должны быть пра-
вильными. Таковы должны быть последние 
минуты жизни самурая» [Юдзан Дайдодзи 
2018: 59–60].

Очевидно, что смерть самурая, добро-
вольная, по приговору сюзерена или приня-
тая в бою, демонстрировала В. В. Набокову 
не столько саморастворение в высшей сущ-
ности, сколько утверждение собственного 
достоинства и чести, преданности делу, вер-
ности долгу, воспринималась как возмож-
ность в последний раз продемонстрировать 
свои лучшие качества, свое бесстрашие, как 
утверждение своего человеческого досто-
инства. Отметим, что в романе «Ада, или 
Радости страсти» (1969) однажды упомина-
ется самурай: Ада клянется Демону в том, 
что ее связь с неким Сконски закончилась, 

говоря, что «барон — развалина телом, но 
духом сущий самурай — навек укатил в 
Японию» [Набоков 1997–1999а: 24]. 

Обратим внимание на упоминание «са-
мурайского духа», категории, используе-
мой для краткой характеристики качеств 
самурая в Японии и в Европе. Таким обра-
зом, исходя из приведенной цитаты, можно 
утверждать, что В. В. Набокову были из-
вестны основные требования кодекса саму-
рая еще до чтения статьи Р. Скрутона.

На той же карточке из романа «Лаура и 
ее оригинал», где приведена цитата из ста-
тьи Р. Скрутона, В. В. Набоков описывает 
самоубийство: «Филипп Никитин. Самоу-
бийство как поступок может быть „престу-
плением“ в том самом смысле, что и убий-
ство, но в моем случае оно очищено и ос-
вящено чувством немыслимой отрады, ко-
торую оно доставляет» [Набоков 2010: 69]. 

Этот персонаж больше нигде не появ-
ляется в набросках к роману, Г. Барабтарло 
соотносит его с героем «Анны Карениной», 
товарищем по службе князя Оболенского, 
подчеркивая, что этот персонаж не говорит 
ни слова [Набоков 2010: 69]. Возможно, 
слова этого героя — это его поступок, опи-
санный В. В. Набоковым как очищающий 
и преображающий. Герой носит такое же 
имя, как профессор Вальд, который, описы-
вая свои умирания и возрождения, замеча-
ет, что «процесс самоизъятия немедленно 
привел его в состояние блаженства» [Набо-
ков 2010: 69], когда он начинает «стирать» 
туловище. Чувство, которое испытывает 
Вальд, одновременно охарактеризовано им 
и как «беспокойное, даже паническое» [На-
боков 2010: 69]. 

Несмотря на противоречивость опи-
санных героем ощущений, из имеющихся 
карточек ясно, что он довел свое дело до 
конца и описал процесс «само-вымирания» 
в ученом труде, который был впоследствии 
кем-то похищен. Практика развоплощения, 
самоизъятия, применяемая Вальдом и осу-
ществляемая им в состоянии транса, и опи-
санное в романе самоубийство, объединяют 
философские и экспериментально-практи-
ческие составляющие буддизма, но осмыс-
ленные и примененные сугубо индивиду-
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Можно только гадать, как смерть Вальда 
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Аннотация. В данной статье впервые исследуется тематический пласт новейшей карачаево-
балкарской поэзии в аспекте так называемой «выселенческой» лирики. Цель исследования ― 
раскрыть основные жанрово-стилевые особенности произведений о депортации с точки зрения 
художественного языка и национальной образности, а также определить идейно-эстетические 
направления и обозначить идейно-нравственные особенности в произведениях молодых 
поэтов. Методы. В статье используется комплексный подход, который позволяет детально 
рассмотреть заявленную проблематику, выявить ключевые аспекты в развитии творческого 
сознания авторов нового поколения. Результаты. В творчестве молодых художников слова 
наблюдается усиление интереса к национальной картине мира, к ее истории (в частности, к 
теме депортации), к «собственным корням», культуре, обычаям и традициям. 
Обострённое внимание современных мастеров слова к национальным духовным ценностям 
позволяет по-новому раскрыть художественные и социально-философские смыслы, 
лежащие в основе этой проблемы. Идейная направленность их произведений состоит в 
раскрытии антигуманности и абсурдности факта переселения, в подчеркивании трагической 
несправедливости к людям, насильственно вырванным с родных мест. Выводы. Результаты 
исследования позволили раскрыть ключевые моменты в развитии творческого сознания 
молодых национальных авторов, выявить эстетико-смысловую иерархию, а также доминанты 
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Abstract. The article attempts, for the first time, to explore the thematic layer of ‘deportation’ lyrics 
within modern Karachay-Balkarian poetry. The goal of the study is to reveal the key genre and stylistic 
features of deportation related works with due regard of artistic language means and nation-specific 
images, as well as to identify ideological and aesthetic trends, delineating morality aspects in works 
of young poets. Results. The examined works by young artists of the word manifest an increasing 
interest in the national view of the world, ethnic history (and the deportation in particular), ‘own 
roots’, culture, customs, and traditions. The closer attention to the national spiritual values makes 
it possible to give free rein to the new understanding of artistic and socio-philosophical meanings 
underlying this problem. Ideologically, the works seek to show the inhumanity and absurdity of the 
fact of resettlement, emphasize the dramatic injustice of history towards people forcibly taken away 
from their native lands. Methods. The article applies an integrated approach that facilitates a detailed 
insight into the issue, discovering key aspects in the development of the creative consciousness 
present-day authors.
Keywords: modern Karachay-Balkar poetry, deportation, ethnocultural consciousness, evolution of 
the author’s self-consciousness
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В реалиях нового времени актуализиро-
валась необходимость рассмотрения эсте-
тически «полноценной» художественной 
среды в национальных литературах и их 
соотнесенности с другими формами обще-
ственного сознания, в частности с пробле-
мой свободы человеческой личности. Со-
стояние этого гносеологического явления 
отмечается в новейших исследованиях в 
разных отраслях науки. В современных ус-
ловиях так называемой «свободы» и адапта-
ции западных демократических ценностей 
особую значимость обретает всестороннее 
рассмотрение таких понятий, как «свобода 
личности», «нравственность», «трагиче-
ская судьба героя», «народная трагедия» и 
т. д. Ввиду этого масштабное развитие ис-
следования морально-этических проблем и 
идей гуманизма необходимо рассматривать 

в контексте современного мирового лите-
ратурного процесса, где изучение истории 
отдельных этносов становится все более ак-
туальным. 

Интерес к прошлому, к культуре, цен-
ностям в большей степени наблюдается у 
тех народов, которым пришлось пройти че-
рез множество тяжелых испытаний. Иссле-
дователь Е. А. Жабоева в своей книге отме-
чает: «Малые народы Кавказа, в частности 
карачаевцы и балкарцы, были унижены, 
почти была потеряна самостоятельность, 
игнорировались национальные традиции. 
Возникают серьезные проблемы переос-
мысления жизненных устоев, националь-
ной гордости, человеческого достоинства. 
Появляется необходимость решения задач 
возрождающейся культуры» [Жабоева 
2003:11–12].
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Известно, что период с 1943 по 1957 гг. 
связан с драматическими событиями в на-
циональной судьбе карачаевцев и балкар-
цев, вошедшими в историографию этноса 
под термином «депортация». Несмотря на 
то, что основная масса населения Северно-
го Кавказа принимала активное участие в 
военных действиях и победа была достиг-
нута «общими силами» всех народов, насе-
ляющих страну, в отношении многих из них 
были совершены репрессии. 

Как справедливо отмечает А. Г. Галля-
мова, «данные решения были направлены 
на отказ от идеологических „поблажек“, 
допускавшихся в силу чрезвычайных об-
стоятельств военного времени. В новых ус-
ловиях, когда враг был изгнан с территории 
страны, официальная пропаганда меняла 
свою тональность. Она больше не нужда-
лась в опоре на национальный героический 
эпос, исторические образы, жившие в па-
мяти народов СССР» [Галлямова 2014: 67]. 
Резкое ужесточение контроля над интеллек-
туальной жизнью страны, включая художе-
ственную литературу, музыку, театр, кино, 
общественные и точные науки, биологию 
и т. д., определяло атмосферу тех времен 
[Цфасман 2012: 80]. 

Одним из серьезных негативных по-
следствий политических репрессий было 
уничтожение культурного наследия нации 
без возможности его дальнейшего развития. 
Языки и культурные традиции депортиро-
ванных народов исчезли из числа офици-
ально признанных и поддерживаемых го-
сударством. Был установлен полный запрет 
на упоминание балкарцев и других репрес-
сированных народов в научных изданиях, в 
литературе [Тетуев 2012: 40; Так это было 
1993].

Многие известные на тот момент наци-
ональные писатели были вынуждены «за-
молчать», но молчание начинается там, где 
кончается речь [Эпштейн 2015]. Этот этап 
в национальной словесности, в частности в 
карачаево-балкарской, можно обозначить 
как время «литературного молчания». 

Так, известный в стране поэт-фронто-
вик К. Кулиев как спецпереселенец не мог 
публиковать свои стихи, а если получалось, 
то издавал их под псевдонимом К. Чегемли. 
Как рассуждал сам поэт, «я был всего лишь 

молчалив, когда остальные были немы…» 
[Писатели Кабардино-Балкарии 2003: 247–
248]. 

Безусловно, в то время ни у кого не 
было возможности выражать свои мысли 
и переживания по поводу преступных дей-
ствий со стороны властей и НКВД. Дей-
ствующая на тот момент жёсткая цензура 
побудила писателей обратиться к «эзопову 
языку». Зашифровывая свои мысли, клас-
сики национальной литературы часто опе-
рировали мифологическими фигурами, а 
также использовали природные образы в 
решении данной проблемы («Не плачь и 
постарайся, друг», «Ажашхан Мараучу-
ла» (‛Заблудившиеся охотники᾽), «Тень 
орла», «Къаядагъы гокка хансха» (‛Цветку 
на горе᾽) К. Кулиева, «Къарт атала жери» 
(‛Земля моих предков᾽) К. Отарова, «Ста-
туя голой девочки» Х. Байрамуковой и 
т. д.) [Керимова 2018: 107]. 

Литературовед Б. Берберов в своей книге 
отмечает, что «цветок Зумакуловой наделен 
персональным смысловым компонентом ― 
терпеливостью, стойкостью и безмерной 
целеустремленностью» [Берберов 2011: 33]. 
Поэтесса приводит аналогии «цветок — на-
род», выявляя сходства в эстетических кате-
гориях «прекрасного», «хрупкого», а также 
обозначая нравственную чистоту народа, 
которая подобно цветку, пробивающему-
ся сквозь каменную твердыню [Атабиева 
2008: 8]. При этом «скала» олицетворяет то-
талитарный режим, под тяжестью которого 
изгнанные народы не утратили свободолю-
бие и силу духа. 

Таким образом, пользуясь «эзоповым 
языком», многие поэты выражали свои 
мысли, создавая метафорические образные 
модели. Фольклорист Б. Берберов в своем 
исследовании также подчеркивает: «Собы-
тия, связанные с народной трагедией, за-
малчивались средствами массовой инфор-
мации, в учебниках истории о них почти не 
упоминалось, поэты и прозаики отражали 
их, лишь прибегая к эзопову языку и разно-
го рода метафоро-аллегорическим ухищре-
ниям» [Берберов 2011: 9]. 

Так в стихотворении К. Кулиева «Ране-
ный камень» появляется образ камня, сим-
волизирующий балкарский народ, а употре-
бление местоимения мы свидетельствует о 
связи поэта со своей нацией:
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Таш да къыйынлыкъсыз къалмагъанды
Тауда уруш окълары сызгъыргъанда:
Ол да, бизнича, жаралы болгъанды,
Окъ ызлары энтта туралла анда 

[Кулиев 1968: 202].

‛Беда не обошла и камень, 
Когда в горах гремели пули:
Он тоже, как и мы, стал раненым,
Следы от пуль еще свежи на нем᾽1.

1

В творчестве классиков поэзия о депор-
тации рассматривалась с точки зрения нрав-
ственно-психологической составляющей, 
намеренно обходя политические вопросы. 
Конечно, в лирике доминировал трагиче-
ский пафос, но они четко придерживались 
установки А. С. Пушкина «лирой пробу-
ждать добрые чувства» [Алексеев 1984].

Такие корифеи, как К. Мечиев, К. Ку-
лиев, испытавшие на себе тяготы пересе-
ления, активно демонстрировали стойкость 
духа и веру в справедливость в отношении 
«спецпереселенцев»: «Если радость при-
дет, радость прими и не гордись, будь до-
стойнее. Если горе придет, губы сожми и не 
страшись, будь достоин его»2 [Кулиев 1968: 
187].

Надежду в их сердцах подкреплял при-
сущий народу оптимизм, а спасение они на-
ходили в усердном труде: 

Честный труд ― спаситель наш сегодня,
Он оденет и прокормит нас,
Силы даст держаться благородней
И достойней встретить горький час.
Свой народ прошу: с бедою споря,
Жить работой, почитая труд,
Совести не забывать и в горе,
И наветы, верю, отпадут... 

[Мечиев 2003: 165–166]. 

Но при этом, как отмечает исследова-
тель Н. Ц. Манджиев, цензура не позволя-
ла воссоздать всю масштабность данной 
трагедии, и все тяготы, выпавшие на долю 
депортированных народов, оставались «за 
кадром» [Манджиев 2005: 53]. Но всё же 
молчать было сложно, и свои переживания, 
как было отмечено выше, они выражали по-
средством обращения к художественным 

1 Подстрочные переводы здесь и далее авто-
ра. ― Р. К.

2 Перевод Н. Гребнева.

приемам, усилением изобразительно-выра-
зительной системы поэтического языка. 

Но многие выявляют и положительную 
сторону цензуры, обосновывая тем, что она 
поспособствовала совершенствованию и 
обогащению поэтической лаборатории пи-
сателей: «…Аппарат давления, цензуры, 
подавления оказывается ― это парадок-
сально ― полезным литературе… То есть 
цензура невольно обусловливает ускоре-
ние метафорического языка…» [Бродский 
2000]. 

После произошедших репрессий миро-
воззрение «изгнанных» в корне поменялось: 
объединявшая до сих пор советских писате-
лей идейная (партийная) направленность их 
произведений, первостепенной целью кото-
рых было выразить дух советского патрио-
тизма, сменилась на усиление собственной 
этнической идентификации. 

Однако хрущёвская «оттепель» и так на-
зываемые процессы либерализации в поли-
тике страны, направленные в том числе на 
духовное возрождение общества и разобла-
чение преступлений сталинского режима, 
повлияли на укрепление потерянного дове-
рия в сознании высланных этносов к инсти-
тутам государственной власти.

В конце 1980-х гг. в регионе начинает 
формироваться новая генерация поэтов, для 
которых важнейшей задачей было отразить 
специфику эпохальных перемен, переос-
мысливая устоявшиеся воззрения о мире и 
о месте человека в нём. Тема народной тра-
гедии начала уступать публицистическо-
му жанру, ведущей линией которого стало 
освещение социально-политической об-
становки в стране. Лишь изредка в поэзии 
отдельных авторов звучали горькие мотивы 
разлуки с родиной. 

В начале XXI в. в карачаево-балкар-
ской литературе зарождается новое (моло-
дое) течение авторов-ровесников, чутких к 
традициям предшественников, но со своим 
видением мира. В художественной картине 
молодых наблюдается «сжатие» тематиче-
ского «ареала». В ней уже нет той масштаб-
ности, которая была актуальна в произве-
дениях мастеров слова советского периода. 
Радикальные преобразования, потеря идео-
логического ориентира, переоценка ценно-
стей в художественном сознании внесли в 
литературную атмосферу региона иное вос-
приятие жизни. 
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Молодых авторов сегодня больше бес-
покоят темы, касающиеся родного края, они 
акцентируют внимание на вопросах сохра-
нения национальной идентичности (языка, 
традиций и т. д.). Стремление молодых от-
стоять свои этнически маркированные ком-
поненты вызвано необходимостью проти-
востоять процессу глобализации. В данном 
случае сложно не согласиться с утвержде-
нием Н. Понариной о том, что «культурный 
империализм» неизбежно вызывает ответ-
ную реакцию ― повышенную потребность 
в самоутверждении, сохранении основных 
элементов своей национальной картины 
мира и образа жизни» [Понарина 2012: 13]. 

В связи с этим понятие «национальный 
характер» [Султанов 2001] до сих пор не те-
ряет своей актуальности, более того, наблю-
дается обостренный интерес к проблемам 
этнического характера.

И, несмотря на то, что прошло более 
семидесяти лет со времени репрессий про-
тив народов, тема, связанная с трагическим 
прошлым многих этносов Северного Кав-
каза, до сих пор остается одной из акту-
альных проблем науки. Особое внимание 
к собственному микромиру, интенсивное 
обращение к этнокультурному материалу 
детерминировано в тексте новыми художе-
ственными формами репрезентации истори-
ко-культурного аспекта. 

Безусловно, интеграционные процессы 
повлияли как на саму авторскую концепцию 
в отношении господствующей идеологии 
того времени, так и на форму художествен-
ной интерпретации исторических событий 
и изображения героя в трагических обстоя-
тельствах. Молодые демонстрируют новый 
взгляд в осмыслении истории и культуры, 
внося собственные акценты и отражая осо-
бенности своего восприятия жизни. 

На первый план выходят формирование 
объективной оценки действий историче-
ских лиц и эпохи, острота постулирования 
мысли о невиновности народов, в разное 
время ставших жертвами дестабилизацион-
ных акций: Къыралны терслигин сынагъан-
ды, журтунда ёгеге ‘Испытал несправедли-
вость властей, на Родине своей стал чужим’ 
саналгъанды [Газаева 2015: 16]; Биз жакъ-
лагъан къырал кёчюре / Таулуланы малны-
ча сюре ‘Страна, которою мы защищали, 
выселила нас / Балкарцев погнали, словно 
скот’ [Рахаева 2014: 72]; Нек чекгенди хал-

къым азап, / Кимди терс анда, кимди тюз? 
(Ж. Аппаева) ‘Почему мой народ испытал 
такие тяготы, / Кто виновен, а кто прав?’ 
[Тейри къылыч 2011: 83].

Современные поэты открыто говорят о 
своих переживаниях, часто обнажая «беспо-
щадную правду». И нельзя отрицать тот 
факт, что поэзия их старших коллег по перу 
характеризовалась художественно-творче-
ской толерантностью. 

В отличие от своих предшественников 
молодые поэты в своих произведениях ис-
пользуют метафоры для усиления автор-
ской мысли, при этом избегая конкрети-
зации и детального описания событий. Их 
внимание сосредоточено не на изображе-
нии одного или нескольких героев ― они 
создают обобщенный образ народа в лице 
одного представителя нации, наделяя его 
присущими этносу характерными чертами: 
Ёхтем халкъым, жигер таулула, / Кавказ 
хауа солуй, журтунгда. / Минг жылланы 
жаша аланлай, / Атынг иги бла айтылгъ-
анлай! ‘Гордый мой народ, вдыхая горный 
воздух, на своей Отчизне, / Сотни лет живи, 
как аланы, / Имя свое неся гордо!’ [Рахаева 
2014: 73].

В основе этих произведений ― любовь 
к родному краю, осуждение факта антигу-
манности в отношении репрессированных 
народов и абсурдность выселения по нацио-
нальному признаку: Добродушный, госте-
приимный мой народ! // Обозван…оскор-
блен. // Теперь для всех мы сброд! // Врагом 
народа, Берией, с земли отцов искоренен…// 
[Байрамкулов 2012: 114]. 

Глубина человеческих чувств и эмоций 
подчеркивается в стихотворении интона-
ционно-ритмической чёткостью рисунка, 
нагнетанием негативно коннотированных 
эпитетов (глухое эхо, детский плач, гордая 
Балкария, любимый Карачай).

Расправу над мирным населением авто-
ры расценивают как «апофеоз тягчайшего 
греха». Стихотворение «Кёчгюнчюлюкден 
къайта» (‛Возвращение᾽) Ж. Аппаевой яв-
ляется ярким примером мировосприятия 
современного автора в осмыслении данной 
трагедии. Жесткие высказывания в тексте 
сопровождаются критикой, носящей сугубо 
личностный, персонифицированный харак-
тер, поэт сравнивает виновников трагедии 
с животными (собаками), дьяволом, обита-
телями преисподней: … Ол бизни кёчюрген 
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итле, // Жаханим шайтаны эсенг а! ‘Эти 
собаки, которые изгнали нас, // Эй, дьявол 
из преисподней’ [Тейри къылыч 2011: 42]. 

Сгущение красок в тексте подкрепляет-
ся особой стилистикой, которая насыщена 
угрозами, мольбой, плачем, проклятиями, 
адресованными «палачам»: Къалай бюгеди-
ле белни // Ачыу, бушу-сынасынла! // Къур-
гъакъ чыбыкълай, боранда // Желни кётюр-
мей сынасынла! ‘Как от сильного ветра 
сгибаются (ломаются) сухие ветки, // Пусть 
и они так познают горе и беды!’. [Тейри къ-
ылыч 2011: 42].

В сборник стихов молодого балкарского 
автора И. Байтуганова под названием «Ат-
ламла» ‘Шаги’ (2016) вошли стихотворения, 
посвященные насильственному выселению 
балкарского народа. Автор достаточно ши-
роко представил данную тематическую ли-
нию в своей книге такими произведениями, 
как «Таулула» (‛Балкарцы᾽), «Таулу халкъ-
ым» (‛Мой народ᾽), «Миллетим» (‛Моя на-
ция᾽) и т. д. Мотивы стойкости духа напря-
женно звучат в лирике молодого поэта:

…Садакъа юйренмеген,
Аман ишге тюзелмеген,
Къазах, къыргъыз жерлеринден
Къайтып келген эллерине. 

[Байтуганов 2016: 17]. 

‛Не привыкший просить милостыню,
К плохим делам не приученный, 
Вернувшийся в свои села с казахских, 
киргизских земель᾽.

В основном вышеперечисленные произ-
ведения созданы в форме диалога и обраще-
ния. Несмотря на давность событий, новое 
поколение также остро воспринимает дан-
ную трагедию, их стихи ― это способ вы-
сказаться и излить всю боль за пережитое 
их предками. 

Становясь непосредственными участни-
ками диалога, авторы идеализируют образ 
жизни народа, подкрепляя свои примеры 
этнокультурным материалом. Их тексты на-
полнены новым историческим ощущением, 
но сохраняют свою архаику: Ачы къадар, 
къара къузгъун къанатлы. // Сау миллетни 
кюрешгенсе жояргъа, // Нек базындынг бу 
тауланы ояргъа? // Тобукъланмаз халкъым 
сени алынгда (Л. Аппаева) ‘Горькая судьба, 
словно черный ворон. / Ты пытался уничто-

жить целую нацию, / Почему ты осмелился 
разрушить эти горы? / Не преклонится мой 
народ перед тобой’ [Тейри къылыч 2011: 
83].

Эмоциональное и глубокое выражение 
чувств наблюдается в стихотворении Д. Ра-
хаевой «Миллетим сынагъан къыйынлы-
къ» ‘Беда, постигшая мой народ’. Поэтесса 
рассуждает о роковой несправедливости и 
судьбе своего народа:

Жашларынг къан тёге урушда, 
Къартынг, сабийинг а, къуруша, 
Баргъандыла мал вагонлада, 
Алагъа къыяма айлана 

[Рахаева 2014: 72]. 

‛В то время, когда твои сыновья 
проливали на войне кровь,
Старики, дети загибались,
Ехали в вагонах для скота,
И беда наступала тогда᾽.

Обличительный пафос в тексте подкре-
пляется сопоставлением добра и зла, иде-
ализацией и восхвалением своего народа, 
описанием специфицирующих националь-
ных черт: 

Кесинги сюйдюрдюнг, кёргюзтдюнг,
Апчымадынг, тенглик жюрютдюнг!
Ышанып турдунг Аллахынга,
Ол къайтарды ата ташынга! 

[Рахаева 2014: 73].

‛Ты показал себя, и тебя полюбили,
Не потерялся, дружелюбным был!
Лишь твоя вера в Бога
И вернула к земле (камням) отцов!᾽

Художественное осмысление данной 
темы мы также находим в творчестве ряда 
авторов: «Къыйналгъанды халкъым» (‛На-
страдался мой народ᾽) [Газаева 2015: 72], 
«Алам башы ― Малкъарым» (‛Центр моей 
Вселенной ― Балкария᾽) [Баккуев 2007: 72]. 

В этих стихотворениях поэты апелли-
руют к исторической и духовной памяти, 
общечеловеческие идеи и ценности рассма-
триваются в русле национального самосо-
знания: Кёп чыдагъан ёз миллетим, сакълап 
тургъан тауларым…‘Народ мой, пережив-
ший много бед, и горы, ждущие нашего воз-
вращения…’ [Баккуев 2007: 67]. 

Несмотря на то, что молодые поэты не 
являются очевидцами тех трагических со-
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бытий, форма авторского повествования 
в их текстах отличается драматизмом, что 
создает особую художественную атмосфе-
ру, придает «остроту» их произведениям: 
Къыйналгъанды халкъым, къыйналгъан-
ды, жерине термилип таралгъанды, хар 
ташын эсинде сакълагъанды, къыргъыз 
тюзлеге атылгъанды ‘Настрадался мой на-
род, настрадался, // Тоска по земле родной 
причиняла боль, // Каждый камень в душе 
своей хранили, // Брошенный в киргизских 
степях’ [Газаева 2015: 16]. 

История воссоздается сквозь призму 
воспоминаний их близких, и, возможно, в 
связи с этим в их текстах мало конкретики. 
Основная идея стихотворений заключается 
в глубоком осмыслении трагедии и жела-
нии возродить народную память, демон-
стрируя новую авторскую концепцию, де-
терминированную инновационной моделью 
поэтического осмысления мира и форм её 
репрезентации: 

Аллах берген жерни киши сыйырмаз,
Анасындан деу болуп тууса да…
― Юргени уа?!.
― юрме къой…
Юргенлеге кёк 

кёкюрер! 
[Баккуев 2007: 76].

‛Землю, данную Аллахом, 
никто не сможет отобрать,

Кем бы ни родился он…
― А лаять?!
― пусть лает…
Лающим небо
 возмутится!᾽

В этом произведении А. Баккуев пове-
ствует о том, что исход человеческой судь-
бы зависит от Бога, и разрешение житей-
ских проблем он находит в обращении к 
Аллаху с просьбой о даровании достойного 
будущего для его нации.

Следует подчеркнуть, что задачи на-
циональной поэзии усложнились, так как 
перед новой генерацией авторов стоит 
цель ― обозначить статичность архетипи-
ческого ядра в ситуации межкультурного 
диалога. И здесь важно не только продол-
жение литературной традиции с актуализа-
цией патриотической тематики и опериро-
вание этнокультурным материалом (фоль-
клором: обрядами, бытовым традициями, 

национальными версиями эпоса «Нарты»), 
большее значение имеет формирование на-
ционального самосознания, основанного на 
духовно-нравственных составляющих кара-
чаево-балкарской культуры. 

Безусловно, несмотря на устоявшуюся 
идеологическую систему координат, глоба-
лизация вносит определенные изменения в 
сознание этноса, ввиду этого молодые авто-
ры все еще находятся в поиске своего «я». 
Но, тем не менее, стремление сохранить 
свою национальную идентичность четко 
отражается в произведениях молодых сти-
хотворцев, и тема народной трагедии весь-
ма актуальна в новейшей карачаево-балкар-
ской литературе.

Как было отмечено, в связи с эволюцией 
гражданского самосознания и актуализаци-
ей патриотизма в авторском мировосприя-
тии молодые поэты демонстрируют новый 
взгляд на трагические события из прошло-
го своего народа посредством обновленной 
системы художественного мышления и ав-
торского самовыражения. И, безусловно, 
данная тематика объединяет поэтов-ровес-
ников своей идейно-содержательной, жан-
ровой и композиционной организацией. 

Художественное решение данной про-
блематики в поэзии молодых представляет 
собой совершенно новую страницу в наци-
ональной литературе в плане философско-
го осмысления категории «трагическое». 
Художественно-эстетическое рассмотрение 
депортации и политического режима в их 
творчестве осуществляется в принципиаль-
но другом ракурсе.

Новизна ее заключается в открытости, 
ясности мысли, «оклеймении пороков» со-
ветской системы и убеждённости в правоте 
своих позиций. Творческая толерантность, 
характеризовавшая карачаево-балкарскую 
поэзию прошлого столетия, сменилась 
протестами, вызовами и нетерпимостью к 
обстоятельствам, в особенности ― в отно-
шении проблем национального характера 
и изображения героя в трагических обсто-
ятельствах. 
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О бессмертии души в башкирской малой прозе
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Аннотация. Начиная с древних времен до сегодняшних дней, к теме бессмертия души об-
ращались многие творческие умы, в том числе и башкирские писатели. С наступлением но-
вой исторической эпохи в конце 1980-х гг. стало возможным и необходимым более глубо-
ко познать данную тему, дать новую оценку роли религии в общественном сознании. Целью 
данного исследования является изучение художественного осмысления мотива бессмертия 
души в современной башкирской малой прозе в сопоставлении с религиозным сюжетом, для 
достижения которой требуется решение следующих задач: 1) объяснить сюжет религиозно-
го предания; 2) провести анализ рассказов М. Ямалетдинова, А.-Г. Утябая, Т. Искандарии, 
миниатюр Г. Хусаинова, используя кластерный подход и мотивный анализ, для выявления 
типологических особенностей и индивидуальных признаков малых жанров, формирующих 
логику художественного повествования. Материалом для анализа послужили религиозный 
сюжет, рассказы «Вечное одиночество» М. Ямалетдинова, «Сорванное яблоко» А.-Г. Утябая, 
«Павлиноглазка ― мамина бабочка» Т. Искандарии, миниатюры «Душа», «Вознесение души 
на небеса» Г. Хусаинова. Результаты. Исследуемая малая проза в большей степени ориенти-
рована на постижение сути религиозных взглядов, осмысление научных гипотез: обращаясь к 
теме бессмертия души, прозаики в поисках ответов на вечный вопрос использовали религиоз-
ные мотивы, а также анализировали идеи некоторых современных ученых. Вера в бессмертие 
содержится в событиях литературного произведения, различных пространственно-временных 
плоскостях, в эмоциональном состоянии персонажей. Изображаемые писателями такие поня-
тия мусульманского вероисповедания, как джанна (‛рай᾽), джаханнам (‛ад᾽), «душа», «тело», 
«зикр», «молитва», тасбих (‛чётки᾽) выходят на первый план малой прозы и становятся соеди-
нительным звеном элементов текста. Выводы. Автор приходит к выводу, что анализ малоизу-
ченных произведений в сопоставлении с религиозным сюжетом позволяет по-новому осмыс-
лить духовные искания времени, дать оценку размышлениям писателей о взаимоотношениях 
души с божеством, о её бессмертии и дать объективную оценку современного состояния баш-
кирской малой прозы. Хотя произведения имеют свою индивидуальность и особый психо-
логический настрой, всё же «структурное ядро сюжета» исследуемых рассказов и миниатюр 
составляет вера во Всевышнего, которая без веры в бессмертие теряет свой смысл.
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Abstract. Since the earliest times, the issue of the immortality of soul has been turned to by numerous 
thinkers, including Bashkir authors. The emergence of the new historical era in the late 1980s made 
it possible — and necessary — to have deeper insights into the topic, reevaluating the role of religion 
in social discourse. The goal of the study is to investigate the artistic understanding of the motif in 
present-day minor prose works by Bashkir writers in its relations to respective religious plots, which 
includes the necessity to meet the objectives as follows: 1) to interpret plots of religious fables; 
2) to analyze short stories by М. Yamaletdinov, А.-G. Utyabai, Т. Iskandaria, literary miniatures 
by G. Khusainov through the use of the cluster approach and motif analysis to reveal typological 
peculiarities and individual characteristics of minor genres that establish the logic of fiction narratives. 
Materials. The paper analyzes religious plots, The Eternal Loneliness (Rus. Vechnoe odinochestvo) 
by М. Yamaletdinov, The Picked Apple (Rus. Sorvannoe yabloko) by А.-G. Utyabai, Saturniidae — 
Mother’s Butterfly (Rus. Pavlinoglazka — mamina babochka) by Т. Iskandaria, literary miniatures 
The Soul (Rus. Dusha) and The Soul’s Ascension to Heaven (Rus. Voznesenie dushi na nebesa) by 
G. Khusainova. Results. The examined minor prose works largely seek to conceive essential religious 
aspects and scientific hypotheses, e. g., when it comes to the immortality of soul, authors tend to 
make use of religious motifs in search of answers, and even analyze ideas of some contemporary 
scientists. The belief in immortality is manifested in events of the literary works, different space-time 
dimensions, and emotional states of characters. The described concepts of the Muslim faith, such as 
Jannah ‘paradise’, Jahannam ‘hell’, soul, body, dhikr, prayer, tasbih ‘(prayer) beads’, come to the 
fore and serve as textual joining links.
Conclusions. The article concludes comparative analyses of understudied texts and religious plots may 
give rise to a new understanding of spiritual quests of that period, esteem the writers’ thoughts about 
relations between the God and soul, immortality of the latter, and facilitate an objective appraisal 
of modern Bashkir minor prose. Despite the examined texts have individual features and invoke 
differing psychological conditions, it is faith in the Almighty that serves as a ‘structural nucleus’ of 
the plots, and without the belief in immortality the former loses its meaning and significance. 
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Введение
Душа и что происходит с ней после 

смерти человека ― вечный и ныне также ак-
туальный вопрос волновал человечество во 
все времена, начиная с глубокой древности, 
о чем свидетельствуют дошедшие до нас 
мифология многих народов, размышления 
о душе египетских, китайских, индийских 
мудрецов, греческих и римских стоиков.

Согласно философскому энциклопеди-
ческому словарю, «душа (греч. ψυχή, лат. 

anima)» ― это понятие «об особой немате-
риальной субстанции независимой от тела» 
[Философский словарь 1989: 185], которое 
восходит к термину анимизм, введённому в 
1871 г. «в этнографическую науку англий-
ским учёным Э. Б. Тайлором» [Философ-
ский словарь 1989: 28].

По Сократу «душа „царит в нас“, но в 
отличие от тела „она невидима“» (цит. по: 
[Кессиди 1988: 159]). Ученый-философ 
Ф. Х. Кессиди, выявляя «общий дух учения 
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Сократа», пишет: «…Душа со смертью тела 
отделяется от всего материального, от всего 
изменчивого и преходящего, т. е. от всего 
того, что подчиняется физическим законам, 
и переходит в иной, идеальный мир. В мир 
вечности» [Кессиди 1988: 167–168]. 

Древнегреческий философ и ученый 
Аристотель в своём трактате «О душе» 
дает три определения души, в «Этикете» ― 
структуру человеческой души (цит. по: [Ча-
нышев 1981: 91–97]). 

Заглянув в мифологию, можно выявить 
представление о душе древних башкир: йән 
(‘душа’) «может жить автономно, улететь 
после смерти человека, войти в нового че-
ловека» [Хисамитдинова 2010: 127]; «мате-
риалы, собранные этнографами и фолькло-
ристами, показывают, что по представлени-
ям башкир традиционного мышления, душа 
имеется у всего, и это позволяет переходить 
ей из одного состояния в другое» [Аминев 
2013: 97]. 

В концепциях христианской и мусуль-
манской философии средних веков душа че-
ловека трактуется как «созданное богом не-
повторимое бессмертное духовное начало» 
[Философский словарь 1989: 186], именно в 
таком понимании она интересовала и инте-
ресует многих творческих людей. 

Дух «мусульманства и исламской идео-
логии, преобладание произведений религи-
озного содержания» [Хусаинов 1998: 370] 
характерны литературе периода XIII–XVI в. 
и суфийской литературе. 

Башкирские советские поэты бессмер-
тие души связывали с народно-религиозны-
ми воззрениями. Среди башкирских литера-
торов необходимо отметить талантливого 
поэта-романтика Рафаэля Сафина (1932–
2002), создавшего образ души в своей дра-
матической поэме «Янбика», написанной в 
1970-х гг. 

В этом произведении душа умершей Ян-
бики, объединившая два мира в одном про-
странстве, показывается героям поэмы, обе-
регает их, направляет на верный путь, испы-
тывает и тестирует на нравственность. Идея 
поэмы Р. Сафина основана на башкирском 
народном творчестве, где упоминается, что 
«дух умершего человека ― рух ― будет 
приходить к своему дому в течение сорока 
дней. Если придет, то сядет на гвоздь и бу-
дет ждать, когда дадут милостыню. Раздав 
милостыню сиротам, старикам, помянув 

души умерших, получишь божье возна-
граждение. После этого духи уходят» [Баш-
кирское народное творчество1995: 259]. 

В стихотворении «Ҡыр ҡаҙҙары» (‘Ди-
кие гуси’, 1962) души погибших в Великой 
Отечественной войне солдат являются поэ-
ту во сне в образе диких гусей.

В поэзии и повседневной жизни тер-
мин душа не раз упоминается: у человека 
одухотворённого она стремится ввысь, в 
космическое пространство. К примеру, в 
стихотворении башкирского поэта Рашита 
Назарова (1944–2006) радость лирических 
героев в поэзии отображается через полет 
его души:

Когда весна родным призывом
Кричала мне на голоса,
Когда душа сплошным порывом
Взлетала песней в небеса… (перевод 

А. Хусаинова). 

Когда человеку плохо, то говорят йәнем 
алҡымыма килде (‘душа застряла в горле’). 
До этого немало башкирских писателей об-
ращались к религиозной теме, однако бес-
смертие души в современной малой прозе 
не было предметом исследования, что под-
чёркивает актуальность данной работы.

Постановка задачи
Появление многотомных трудов по ис-

следованию литературы и фольклора сви-
детельствует об усилении внимания к науч-
ному изучению башкирской литературы и 
художественному наследию народа. Несмо-
тря на это, проблема отражения мотива бес-
смертия души в современной прозе остается 
открытой, и, как нам кажется, она заслужи-
вает пристального внимания.

Учитывая сказанное, нами поставле-
на цель ― изучение художественного ос-
мысления бессмертия души в современной 
башкирской малой прозе в сопоставлении с 
религиозным сюжетом, для достижения ко-
торой решаются следующие задачи:

– объяснить сюжет религиозного преда-
ния; 

– провести анализ рассказов М. Ямалет-
динова, А.-Г. Утябая, Т. Искандарии, мини-
атюр Г. Хусаинова, используя кластерный 
подход, «который позволяет рассматривать 
ряд произведений разных авторов как некое 
формально-смысловое единство» [Юхнова 
2018: 192] и мотивный анализ для выявле-
ния типологических особенностей и инди-
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видуальных признаков малых жанров, фор-
мирующих логику художественного пове-
ствования.

В качестве материала для анализа были 
выбраны религиозный сюжет, рассказы 
«Вечное одиночество» М. Ямалетдинова, 
«Сорванное яблоко» А.-Г. Утябая, «Пав-
линоглазка ― мамина бабочка» Т. Искан-
дарии, миниатюры «Душа», «Вознесение 
души на небеса» Г. Хусаинова. Предметом 
исследования являются народно-религиоз-
ные и философские идеи. 

Основная часть
В конце 80-х гг. ХХ в. у авторов поя-

вилась возможность раскрыть сущность 
данной темы независимо от идеологиче-
ских предрассудков. По целенаправленно-
му вниманию к данной проблеме можно 
выделить творчество таких писателей, как 
Г. Хусаинов (1928), М. Ямалетдинов (1947), 
А.-Г. Утябай (1960), Т. Искандария (1958). 

В основу миниатюр «Душа» (2000) и 
«Вознесение души на небеса» (2000) из-
вестного башкирского ученого-литерату-
роведа, народного писателя Республики 
Башкортостан Г. Хусаинова, рассказов 
«Вечное одиночество» (1999) М. Ямалетди-
нова, «Сорванное яблоко» (2011) А.-Г. Утя-
бая, «Павлиноглазка ― мамина бабочка» 
(2017) Т. Искандарии легла религиозная 
концепция. Надо сказать, что вышеперечис-
ленные произведения не равны по уровню 
мастерства, эмоциональной наполненности, 
глубине мысли, тем не менее они продик-
тованы одинаковым стремлением познать 
аксиологические аспекты ислама.

На наш взгляд, среди множества про-
изведений, посвящённых образу души, два 
самых отличительных рассказа написаны 
М. Ямалетдиновым и А.-Г. Утябаем. Фи-
лософское восприятие действительности 
сближает эти произведения с миниатюрами 
Г. Хусаинова и рассказом Т. Искандарии. 
Анализ вышеупомянутых произведений ме-
тодами кластера и мотива поможет увидеть 
сложность и индивидуальное своеобразие 
творчества их авторов в аспекте современ-
ного башкирского литературоведения. 

Как отмечает И. С. Юхнова: «…В XIX в. 
в лирике начинается процесс разрушения 
традиционных жанровых форм и вместе с 
тем появляется целый ряд произведений, 
восходящих к одному источнику, вступа-
ющих с ним в диалог. И таким источником 

становится не только поэтическая анто-
логия, т. е. лирика античных авторов, но и 
произведения поэтов-современников» [Юх-
нова 2018: 192–193]. 

Перефразируя слова учёного, мы можем 
отметить, что в современной башкирской 
прозе появились произведения, «восходя-
щие» к «узнаваемому» источнику ― сю-
жету религиозно-философского предания; 
писатели, «вступая в диалог» с преданием, 
воплотили свои представления о бессмер-
тии души. Здесь «непосредственная связь 
подряд идущих мотивов» [Ветловская 2002: 
105] ― «души», «путешествия души», 
«ада», «рая» ― выражает религиозные 
представления авторов, анализировать ко-
торые невозможно без глубокого проникно-
вения в исламскую религию. 

В священном Коране и в хадисах 
довольно скудно дана информация о душе. 
Все это объясняет 85-я сура аята «Ал-Исра»: 
«Они станут спрашивать тебя о душе. 
Отвечай: «Только моему Господу ведомо, 
что такое Дух. Но вам [об этом] дано знать 
очень мало» [Коран 2009: 260].

По мнению большинства ученых-бого-
словов «из ахль ас-Сунна ва аль-джама‘а 
(‘люди Сунны и согласия общины’), ‹…› 
истину о душе лучше всего вверить Все-
вышнему Аллаху и не углубляться в данную 
тему. Они утверждают, что про душу можно 
сказать только следующее: „Душа ― это то, 
посредством чего человек оживляется“. ‹…› 
Шариат не позволяет открыть всю тайну и 
сущность о ней, потому что считается, что 
простой человеческий разум не в состоянии 
всецело понять ее, хотя об этом могут ведать 
некоторые особые слуги Всевышнего, коих 
Он одарил необыкновенными способностя-
ми и проницательностью (расихун)…» [Она 
бессмертна 2016].

Согласно Корану и хадисам, все же, 
когда речь идёт о душе, она представляется 
отдельно от тела человека: после смерти че-
ловека его душа предстаёт перед Аллахом, 
праведники попадут в рай, грешники ― в ад 
или останутся в барзахе1 до дня Воскресе-
ния. Данной концепции придерживаются и 
башкирские авторы, развитие её посмотрим 
на примере вышеуказанных произведений.

1 Барзах ― в исламской эсхатологии проме-
жуточное состояние, в котором пребывает чело-
веческая душа в период между смертью и днём 
воскресения.
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После смерти Магиды и Зайнаб ― гер е 
религиозной теологии данного образа сви-
детельствуют о накоплении новых знаний и 
качеств в творческом развитии писателя, о 
расширении горизонтов его поисков. 

М. Ямалетдинова вдохновила книга Ва-
лерии Пороховой «Коран. Переводы смыс-
лов», которая произвела на него глубокое 
впечатление, об этом он вспоминает в своём 
эссе [Ямалетдинов 2007: 357]. 

Действительно, после прочтения книги 
В. Пороховой в его произведениях религи-
озная тема заняла достойное место, воспи-
тание деда Газзала также даром не прошло 
[Ямалетдинов 2007: 345]. 

Маулит Ямалетдинов перевел суры Ко-
рана и переложил их в стихотворные стро-
ки, тему путешествия души продолжил в 
повести «Заблуждение» (2006). Заслуги 
писателя очевидны: его творчество направ-
лено на то, чтобы донести до народа аяты 
Корана в доступной форме. 

Целостное художественное видение об-
раза матери, обладающего огромной вну-
тренней силой, присуще произведению 
А.-Г. Утябая, где в первой части рассказа 
повествуется о жизни нравственно чистой, 
духовно сильной женщины-мусульманки, 
во второй ― путешествие её души. Рассказ 
«Сорванное яблоко» показывает появление 
религиозных мотивов в творчестве писате-
ля, которые в дальнейшем развиты в романе 
«Кладбища вне» (2011). Эта тема связана с 
современными задачами изучения ислам-
ской религии в обществе, имеет определен-
ную направленность ― показать роль тра-
диционной религии в формировании куль-
туры и национального менталитета башкир, 
при этом находя новые изобразительные 
средства. 

Боль утраты матери, перенесенной авто-
ром, побуждает его осмыслить пережитое, 
найти своё решение. «… Не только дей-
ствие, но и действующие лица, их харак-
теры, убеждения, поступки, связи, отноше-
ния, наконец, авторская концепция, охваты-
вающая произведение единой мыслью или 
системой мыслей, ― одним словом, реши-
тельно всё передается с помощью мотивов и 
их комплексов» [Ветловская 2002: 100]. 

«Сорванное яблоко» А.-Г. Утябая ― 
один из лучших рассказов 2000-х гг. баш-
кирской прозы, посвящённый «светлой 
памяти его матери Марьям Хайбуловны» 
[Набиуллина 2012: 1501], написанный с вы-

соким мастерством и с особым вдохнове-
нием. Религиозный мотив никак не мешает 
создать прекрасный образ матери, мудрой 
женщины, прожившей жизнь в труде и в 
согласии со своей совестью, воспитавшей 
11 детей, ― наоборот, служит примером 
жертвенности и милосердия. 

Прозаики, изображая загробный мир, 
параллельно описывают и земную жизнь: 
образ души и ее бессмертие созданы благо-
даря сочетанию пространственного и вре-
менного единства. 

Описание загробного мира у М. Яма-
летдинова по структуре своей более слож-
ное, чем у А.-Г. Утябая. Произведения от-
крывают читателям глаза на удивительные 
явления мирской жизни, дают оценку дея-
тельности людей, наглядно показывая, куда 
попадают неверные и грешники после кон-
чины. 

Избирая основным моментом мотив рас-
пределения душ в ад и рай, авторы концен-
трируют внимание на поступках героев до 
их смерти, нравственность показана писате-
лями как указатель дальнейшего пути души 
в загробном мире, ад «выступает моделью 
современного общества, полного людей, 
пренебрегших своим духовным развитием, 
ставших духовными мертвецами» [Горино-
ва 2017: 153], подобное решение строится 
на вере писателей в ислам. 

У Т. Искандарии развернутая характе-
ристика иного мира отсутствует, она лишь 
описывает диалог души с Создателем на 
небесах. Отмечая положительный опыт пи-
сателей в переосмыслении исламских цен-
ностей и возрождения национально-рели-
гиозного самосознания, надо подчеркнуть, 
что прозаики демонстрируют понимание 
важности роли религии в решении духов-
ных вопросов.

В отличие от рассказов миниатюры 
Г. Хусаинова носят научно-популярный 
характер, писатель умело соединяет рели-
гиозные, научные и художественные источ-
ники, которые связаны с его научно-иссле-
довательской деятельностью, и стремится 
раскрыть тему. К примеру: «Русский уче-
ный Дмитрий Панин считал, что душа че-
ловека существует в определённом участке 
тела между сердцем — горлом — мозгом 
как сгущение трансфизических частиц…» 
[Хусаинов 2000: 389]. Художественно ос-
мысленные религиозные, научные факты 
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и предположения приближают, согласно 
замыслу автора, читателя к тайнам Вселен-
ной. 

В этой связи Г. Хусаинов обращается 
к опыту ученых и в миниатюре «Возне-
сение души на небеса» упоминает име-
на В. П. Казначеева, К. Э. Циолковского, 
А. Л. Чижевского, которые обращались 
к теме бессмертия души, и академика 
В. И. Вернадского, который предложил уче-
ние о «переходе биосферы в состояние ноо-
сферы», а также теолога-дарвиниста Тейяра 
де Шардена, назвавшего «этот слой ноосфе-
рой или же сферой разума» [Хусаинов 2000: 
393]. 

Из вышеприведенных примеров нужно 
сделать вывод, что для анализа миниатюр 
Г. Хусаинова потребуется определенная 
подготовленность исследователя, видимо, 
поэтому на сегодняшний день в трудах, по-
священных творчеству писателя, упомина-
ния об этих миниатюрах практически отсут-
ствуют. 

Заключение
Художественное решение проблемы 

бессмертия души в современной башкир-
ской малой прозе заслуживает внимания. 
Исследуя рассказы и миниатюры башкир-
ских писателей, обнаруживаем, что произ-
ведениям характерны два эмоциональных 
момента: это смерть тела человека и пере-
ход души в мир иной. «Структурное ядро 
сюжета» всех трех рассказов составляет об-
щий религиозный мотив: мотив души и мо-
тив небесного свода, которые переданы сво-
еобразными изобразительными средствами, 
основу которых сближают уход героини в 
«мир иной», «выход души из тела и возвы-
шение ее на небеса». 

Мотив небесного свода используется 
при описании топоса: стремясь передать 
масштаб местности, прозаики используют 
важнейшие понятия и характерные черты 
мусульманского вероисповедания. Худо-
жественные средства и приемы подчине-
ны раскрытию глубины отношений между 
людьми, соответствующие религиозной 
культуре. Достаточно будет сказать об опи-
сании ада, о часе допроса душ умерших, но 
главным в произведениях остается глубокая 
вера в бессмертие души.

Через комплекс мотивов прозаики при-
ходят к проблеме бессмертия души, уже бу-
дучи знакомыми с исламом. Мотив души у 

М. Ямалетдинова усиливает ощущение ре-
альности событий своей драматичностью, 
у А.-Г. Утябая трогает проникновенной че-
ловечностью, у Т. Искандарии больше рас-
крывает душевное состояние детей, родите-
ли которых покинули тленный мир. 

В творчестве писателей остро ощуща-
ется настроение эпохи, произведения тесно 
связаны с современностью. На наш взгляд, 
М. Ямалетдинов и А.-Г. Утябай душу ин-
терпретируют больше в религиозном плане, 
чем Г. Хусаинов, у которого преобладает 
явное философское осмысление, у Т. Искан-
дарии же понимание не лишено народно-ре-
лигиозного представления. Удивительно, 
писатели-мужчины пишут о тонкостях жен-
ской души, как упомянули выше, Р. Сафин 
в советский период также обратился к жен-
ской душе, у Т. Искандарии мужская и жен-
ская душа приходят в образе бабочки-пав-
линоглазки. Г. Хусаинов не конкретизирует 
представления о душе, а размышляет об от-
влеченном (абстрактом) образе. 

Героиня А.-Г. Утябая ― реальная жен-
щина, это его мать, описанный эпизод ― 
путешествие души ― художественный вы-
мысел.

Следует сказать о главной находке 
М. Ямалетдинова ― это сложное образное 
описание небесного свода, оно построено 
на религиозных преданиях и знаниях «ноч-
ного путешествия пророка Мухаммеда и 
его вознесении на небеса» [Хусаинов 2007: 
61], которое представлено в «произведении 
Р. Фахретдинова «Мухаммад (галяйхи-с са-
лям)» (начало ХХ века) [Сибагатов 2017: 
70] и в произведении Г. Хусаинова «Пророк 
Мухаммед» (2007). 

И «вечно горящий огонь», и «грешники, 
получившие наказание за безнравственные 
земные деяния», и многие другие детали со-
ставляют ясное и цельное представление об 
«аде», который упоминается в Священных 
писаниях мировых религий. Души героинь 
А.-Г. Утябая и М. Ямалетдинова пережили 
«смерть тела». Художественные средства 
изображения направлены на то, чтобы пере-
дать религиозный подтекст рассказов Утя-
бая, Ямалетдинова, Искандарии и выяснить 
место человека в сложной системе миро-
здания. Хотя поводом для создания образов 
были отнюдь не радостные события, проза-
ики написали произведения, проникнутые 
оптимизмом ― верой в бессмертие души 
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человека. Рассказы существенным образом 
дополняют представление о современной 
башкирской прозе. 

Идентичность общих мотивов и сю-
жетных элементов, одухотворенная поэ-
тичность, такие понятия мусульманского 
вероисповедания, как «рай», «ад», «душа», 
«тело», «молитва», «чётки», «40 дней», 
оправдывают использование современной 
малой прозы, так как рассказы А.-Г. Утя-
бая, М. Ямалетдинова, Т. Искандарии, ми-
ниатюры Г. Хусаинова объединены идеей и 
тематическими элементами, имеют один и 
тот же источник.
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Аннотация. Введение. Художественные переводы с языков народов России в последние годы 
все реже появляются на книжных полках. Без взаимообмена духовно-художественными цен-
ностями литература малочисленных народов имеет все шансы утратить свою жизнеспособ-
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причины создавшегося положения кроются в отсутствии должного интереса государственных 
структур к литературе и подготовке кадров профессиональных переводчиков с языков народов 
Российской Федерации, в потере связей региональных писателей с центром и др. Уменьшение 
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Введение
В диалоге культур народов многонацио-

нальной России, воспитании толерантного 
отношения друг к другу, формировании об-
щероссийской гражданской идентичности 
неоценимую роль играют произведения 
художественной литературы, в которых 
находят отображение особенности нацио-
нального менталитета, обычаи и традиции, 
образ мыслей, взгляды на окружающую 
действительность и взаимоотношения лю-
дей. В условиях, когда в масштабах страны 
литература создается и издается примерно 
на пятидесяти семи языках, существенную 
значимость приобретают переводы произ-
ведений на русский и другие языки. Наблю-
даемое в последние годы снижение изданий 
переводных произведений с языков народов 
Российской Федерации обусловливает утра-
ту накопленных традиций и возможностей 
взаимообогащения литератур, уменьшение 
сферы межнационального общения, поте-
рю вероятности признания на международ-
ном уровне. Отмеченная важность художе-
ственных переводов в развитии литератур 
и воспитании культуры межнационального 
общения, а также недостаток исследований 
в данной области обусловливают актуаль-
ность рассматриваемой проблемы. 

Методология и методы исследования
Сравнительно-сопоставительный, 

историко-культурный и статистический 
методы исследования способствовали все-
стороннему раскрытию темы: показу сло-
жившейся в наше время ситуации с изда-
ниями переводной литературы и их жур-
нальными публикациями; обоснованию 
недостаточности подготовки переводче-
ских кадров, которая приводит к созданию 
неполноценных в эстетическом плане пе-
реводов; аргументации целесообразности 
изменения издательской политики на госу-
дарственном уровне. 

Задачи работы ― выявить причины 
снижения изданий переводной литературы 
с языков народов Российской Федерации и 
установить его последствия, привести убе-
дительные доводы в пользу необходимости 
увеличения переводной издательской про-
дукции.

Результаты исследования и их обсуж-
дение

Художественная литература создается, 
как правило, на родном для писателя язы-
ке и при отсутствии переводов на другие 
языки оказывается доступной лишь не-
большому в масштабах страны количеству 
читателей, особенно если речь идет о ма-

Abstract. Introduction. In recent years, literary translations from languages of Russia’s peoples are 
becoming rarer and rarer. Without mutual exchanges of spiritual and artistic values minority literatures 
have every chance to lose their viability. Rationale. The issue uder consideration remains understudied 
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Russia’s minority languages — constitute only 2 % of the whole of fiction publications, and published 
works translated from the same languages hardly constitute a tenth or a thousandth of one percent. 
The situation is basically caused by the lack of proper interest of state agencies towards literatures and 
training of professional translators specializing in languages of Russia’s peoples, by the loss of ties 
between regional writers and the political center, etc. The decrease in publications of translated works 
significantly reduces their role in the communication of national cultures of our country.
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лочисленных народах. Однако в перево-
дах нуждаются не только национальные 
литературы, для которых весьма значимо 
расширение читательской аудитории (со-
ответственно, увеличение влияния на об-
щественное сознание) и признание их до-
стижений на общероссийском уровне. Пе-
реводы необходимы и для полноценного 
развития русской литературы, поскольку 
способствуют ее обогащению, сближению 
разных культурных пластов, формирова-
нию общероссийских художественных 
традиций, в итоге ― более глубокому по-
стижению писателями проблем человече-
ского бытия и лучшему пониманию мно-
голикого духовного мира современника. 
Художественный перевод ― это всегда 
взаимообмен культурными и духовными 
ценностями, оригинальными картинами и 
моделями мира. 

О значении художественных переводов 
в развитии литератур отдельных народов, 
стран и мировой литературы в целом сказа-
но достаточно много. Теория художествен-
ного перевода во второй половине ХХ в. 
активно разрабатывалась многими учены-
ми-филологами, в числе которых Г. Р. Гаче-
чиладзе [Гачечиладзе 1972], И. А. Кашкин 
[Кашкин 1977], А. А. Попович [Попович 
2000], В. П. Рагойша [Рагойша 1980] и др. 

Подчеркнем, однако, что в перечислен-
ных трудах основное внимание уделено 
вопросам общего характера, в том числе 
определению принципов, которых долж-
ны придерживаться переводчики, функций 
переводов, критериев их оценки, проблем 
воссоздания в переводах национальной 
специфики и особенностей стиля. Вместе 
с тем исследования, в которых анализиру-
ются переводы литератур народов России, 
единичны. Так, о переводах удмуртской ли-
тературы на другие финно-угорские языки 
рассуждает в своей статье В. Г. Пантелее-
ва [Пантелеева 2007], проблемы взаимопе-
ревода тюркских литератур обозначены в 
монографии М. Н. Киндиковой [Киндикова 
2012]. 

Сегодняшнее состояние дел с издания-
ми переводов произведений писателей на-
родов Российской Федерации никем не ана-
лизировалось. 

Отметим, что развитию отечественной 
художественной литературы в советскую 

эпоху уделялось самое пристальное вни-
мание, действовала государственная кни-
гоиздательская политика, в соответствии с 
которой общественно значимые произведе-
ния национальных писателей переводились 
и издавались как на русском языке, так и на 
языках других народов. Было понимание 
того, что «Сближение культур, непрерыв-
ный обмен мыслями, эстетическим опытом 
становятся движущей силой общелитера-
турного развития, необходимой предпосыл-
кой совершенствования и приумножения 
национальных культурных завоеваний» 
[Литература народов 2016: 40]. 

Взаимопереводы активно практикова-
лись, как правило, в пределах отдельных 
регионов (например, среди литератур наро-
дов Поволжья и Приуралья) или языковых 
групп. 

Ситуация с книгоизданием резко изме-
нилась в постперестроечное время, что было 
обусловлено изменением общественно-по-
литических условий, в первую очередь эко-
номики и идеологии. Отрицательную роль 
сыграли развал Советского Союза, прива-
тизация частными лицами государственной 
собственности, утрата старых и отсутствие 
новых идейных ориентиров. 

Если в 1950–1980-е гг. переводы произ-
ведений национальных писателей на рус-
ский язык и взаимные переводы литератур 
народов разных национальностей занима-
ли более половины всей издаваемой худо-
жественной литературы, благодаря чему 
художественное творчество даже малочис-
ленных народов становилось достоянием 
миллионов людей, то в настоящее время из-
дания сократились в сотни раз. 

Статистические данные Российской 
книжной палаты свидетельствуют, что в 
последние пять лет (2014–2019 гг.) количе-
ство изданий художественной литературы 
на языках народов РФ составляет примерно 
2 % от книг на русском языке, а переводной 
с отдельных языков — тысячные, сотые и 
десятые части процента (см. табл. 1). В та-
ких условиях появление новых писатель-
ских имен типа Расула Гамзатова, Мусы 
Джалиля, Владимира Санги, Юрия Рытхэу, 
Давида Кугультинова, произведениями ко-
торых зачитывались миллионы читателей, 
под большим сомнением. 
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Таблица 1. Издания художественной литературы, в том числе переводной
[Table 1. Fiction publications, including translated ones]

№ п/п
[No.]

Издания 
[Publications]

Число наименований книг по годам 
[No. of publications by years]

2014 2015 2016 2017 2018

1 Художественная литература  
(всего) 14 874 16 303 17 505 19 135 20 380

2 Литература на языках народов 
РФ

161*
(2,0 %)

376
(2,3 %)

488
(2,7 %)

380
(1,9 %)

448
(2,1 %)

3
Переводная литература 
(не только художественная, 
всего)

11 692 11 628 нет 
данных** 15 121 16 765

	с английского 6 738
(57,6 %)

нет 
данных

нет 
данных

9 226
(61 %)

10 277
(61 %)

	с французского 955
(8 %)

нет 
данных

нет 
данных 

1 271
(8 %)

1 406
(8 %)

	с немецкого 725
(6,2 %)

нет 
данных

нет 
данных

833
(5,5 %)

963
(5,7 %)

– с русского 1 578 
(13 %)

нет 
данных

нет 
данных

1 563
(10 %)

1 799
(10,7 %)

	с татарского 26
(0,22 %)

нет 
данных

нет 
данных

45
(0,29 %)

38
(0,22 %)

	с якутского 18
(0,15 %)

нет 
данных

нет 
данных

22
(0,14 %)

17
(0,1 %)

	c башкирского 14
(0,12 %)

нет 
данных

нет 
данных

15
(0,09 %)

16
(0,09 %)

– с чувашского 9 
(0,07 %)

нет 
данных

нет 
данных

10
(0,06 %)

18
(0,1 %)

– с калмыцкого 1
(0,008 %)

нет 
данных

нет 
данных

1
(0,006 %)

6
(0,03 %)

– с карельского 0 нет 
данных

нет 
данных

4
(0,026 %)

6
(0,03 %)

– с марийского 1
(0,008 %)

нет 
данных

нет 
данных

6
(0,04 %)

4
(0,02 %)

– с ненецкого 0 нет 
данных

нет 
данных

2
(0,01 %)

3
(0,017 %)

– с нивхского 1
(0,008 %)

нет 
данных

нет 
данных

1
(0,006 %) 0

* данные по этой позиции за 1 полугодие 2014 г.
** отсутствие данных обусловлено изменением в 2015 и 2016 гг. форм статистической отчетно-

сти (см.: [Статистические показатели 2015; Ста-
тистические показатели 2016]). 

При выборе сведений из статистических 
показателей работы Российской книжной 
палаты для составления таблицы мы пре-
следовали две цели: во-первых, показать 
доминирование изданий переводной ли-
тературы с иностранных языков и языков 
народов России; во-вторых, представить 
тенденцию, характерную для большинства 
национальных литератур нашей страны. 
Приведенные данные свидетельствуют, что 

из зарубежных изданий больше всего книг 
переводится с английского, французского и 
немецкого языков, с языков народов России 
— с татарского, якутского и башкирского. 
Однако при этом количество последних не 
достигает даже одного процента от всего 
массива изданной художественной литера-
туры. 

Такая ситуация возникла не сегодня, 
она характерна для всего периода 2000-х гг. 
Для доказательства процитируем К. М. Су-
хорукова, заместителя генерального дирек-
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тора по науке Российской книжной палаты: 
«Уже традиционно почти никак не отмече-
ны переводы на русский с языков народов 
Российской Федерации и стран СНГ. <…> 
В 2012 году отмечено 59 названий книг, пе-
реведённых с норвежского языка, но не об-
наружено ни одного перевода с <…> ман-
сийского или нанайского, абхазского или 
абазинского, уйгурского или ногайского» 
[Сухоруков 2012]. 

Анализ статистических данных дока-
зывает отсутствие интереса издателей к 
литературам народов России и приводит 
к выводу, что издательская политика тре-
бует серьезного обсуждения и решения 
на государственном уровне. С тем чтобы 
произведения национальных писателей вы-
полняли свои функции (воспитательную, 
познавательную, коммуникативную, эсте-
тическую), способствовали налаживанию 
диалога культур, необходимо, чтобы с ними 
знакомились не только свои, но и иноя-
зычные читатели. А этого можно добиться 
только при помощи художественных пере-
водов на русский и другие языки народов 
нашей страны.

Не вызывает сомнений, что для перевода 
должны отбираться лучшие произведения, 
обладающие высокими художественно- 
эстетическими достоинствами и способству-
ющие формированию духовных ценностей, 

расширению знаний читателей об окружаю-
щем мире, о проблемах современности и из-
менениях в психологии людей. В переводе 
всего художественного продукта, издавае-
мого в национальных регионах зачастую без 
рецензирования и необходимой редактор-
ской правки, нет никакого смысла. В неда-
леком прошлом переводные произведения 
публиковались первоначально в столичных 
литературно-художественных журналах, в 
частности в «Дружбе народов» и др., и толь-
ко после получения положительных отзывов 
выходили в свет отдельными книгами. 

В настоящее время издательская поли-
тика коренным образом изменилась, у ре-
дакций журналов, не получающих серьез-
ной государственной поддержки, на первое 
место вышли коммерческие интересы, что 
постепенно привело к забвению высоких 
целей и благих намерений. В результате 
этого даже упомянутая выше «Дружба на-
родов» постепенно превратилась в «друж-
бу русских писателей». Редакция журнала 
лишь изредка публикует переводные про-
изведения писателей бывших союзных ре-
спублик и практически игнорирует лите-
ратуру народов России. В подтверждение 
сказанному приведем статистические дан-
ные, составленные нами на основе изучения 
содержания журнала за последние пять лет 
(2013–2018 гг.). 

Таблица 2. Количество публикаций переводных произведений с языков народов России
[Table 2. Numbers of publications – translations from Russia’s national languages]

№ п/п
[No.]

Язык 
оригинала

[Source 
language]

Количество публикаций и 
фамилии авторов

[Number of publications 
and names of authors]

Год издания 
[Year of 

publication]

Примечания
[Notes]

1. татарский 3 (Р. Файзуллин, 
А. Мингазова, М. Мирза) 2013, № 7, № 12

2. абхазский 1 (Д. Начкебиа) 2014, № 1 В авторском переводе

3. кабардинский 1 (А. Шогенцуков) 2014, № 12 В рубрике «Золотые 
страницы ДН»

4. еврейский 1 (М. Грубиян) 2014, № 7 В рубрике «Золотые 
страницы ДН»

5. манси 1 (Ю. Шесталов) 2015, № 6 В рубрике «Золотые 
страницы ДН»

6. балкарский 1 (К. Кулиев) 2015, № 5 В рубрике «Золотые 
страницы ДН»

7. марийский 1 (В. Колумб) 2015, № 6 В рубрике «Золотые 
страницы ДН»

8. удмуртский 1 (Ф. Васильев) 2015, № 2 В рубрике «Золотые 
страницы ДН»
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Итак, в последние годы из литературы 
народов России нового времени в «Дружбе 
народов» были опубликованы переводные 
произведения лишь трех татарских писате-
лей и одного абхазского (последнее в автор-
ском переводе). В этом плане не стал исклю-
чением даже 2015 г., объявленный «Годом 
литературы»1 в России, когда в течение года 
были перепечатаны стихи трех финно-угор-
ских поэтов и одного балкарского, давно 
известные русскоязычному читателю. Кро-
ме того, произведения Ф. Васильева, В. Ко-
лумба, Ю. Шесталова и К. Кулиева опубли-
кованы в связке с переводчиками, т. е. не 
как сам по себе ценный художественный 
материал, а второстепенный. Здесь напра-
шивается аналогия с содержанием бунеев-
ского школьного учебника по литературе, 
в котором «Парус» М. Лермонтова играет 
роль иллюстративного материала к пове-
сти В. Катаева «Белеет парус одинокий». 
После прочтения стихотворения учащиеся 
должны задуматься лишь над тем, «Почему 
Катаев именно так назвал книгу?» [Бунеев 
1998: 243].

Исключением из правил следует счи-
тать 4-й номер журнала за 2017 г., в котором 
опубликовано по одному стихотворению 
десяти современных поэтов России (Ш. Али 
(Алиев), В. Васильев, З. Дербендли, С. Ди-
нисламова, Н. Куулар, Е. Рультынэут, 
А. Тимиркаев, Т. Тудегешева, Ш. Узденов, 
Ю. Шидов) из 229 авторов, вошедших в ан-
тологию, изданную в том же году [Совре-
менная литература 2017]. 

Смеем предположить, что редакция 
журнала не смогла пройти мимо этого ори-
гинального и чрезвычайно значимого в 
истории культуры России издания. Вместе 
с тем подчеркнем неоднозначность выбора 
имен поэтов. На наш взгляд, он обусловлен 
преимущественно не бесспорно самой вы-
сокой художественно-эстетической ценно-

1 Зам. директора Российской книжной па-
латы по науке К. М. Сухоруков о результатах 
«Года литературы» писал: «…для российских 
книжников минувший Год литературы (как и 
предшествующий Год культуры) оказался годом 
множества благих пожеланий, но очень малого 
количества конкретных и сколько-нибудь эф-
фективных мер по долгосрочной адресной под-
держке приоритетных для нашего государства 
и общества секторов книгоиздания и книгорас-
пространения» [Сухоруков 2015].

стью избранных произведений, а желанием 
удивить читателя различием этнокультур.

Среди публикаций переводов писате-
лей стран ближнего зарубежья за последние 
5 лет преобладают произведения армянских 
(22) и грузинских (21) авторов, в три–че-
тыре раза меньше белорусских, литовских, 
узбекских и украинских, единичными пере-
печатками ранее опубликованных материа-
лов представлены молдавская, таджикская 
и туркменская литературы, а переводы ка-
захских и киргизских писателей вообще от-
сутствуют. Данную ситуацию нельзя объяс-
нить ни политическими, ни историко-куль-
турными факторами, ни аксиологическим 
подходом. Наиболее вероятная причина 
этого явления ― в сложившихся обыкнове-
ниях, личных связях писателей, переводчи-
ков и сотрудников журнала. 

Говоря о злободневных проблемах, ка-
сающихся изданий переводов, необходимо 
подчеркнуть утрату в последние десятиле-
тия традиций школы художественного пе-
ревода. По справедливому мнению А. Талы-
бовой, «сегодня у нас есть лишь небольшое 
число более или менее профессиональных 
литераторов, занимающихся попутно с соб-
ственным творчеством и разовыми перево-
дами, а ведь перевод — искусство самоцен-
ное…» [Талыбова 2012]. 

Причину создавшегося положения сле-
дует искать, на наш взгляд, не только в 
том, что работа переводчиков редко опла-
чивается по достоинству; главная кроется 
в недостатках подготовки специалистов в 
области художественного перевода. Целе-
направленно переводчиков художествен-
ной литературы готовят в одном вузе на-
шей страны ― Литературном институте им. 
А. М. Горького, ежегодный набор в кото-
рый в последние годы составляет немногим 
более 100 человек на две специализации: 
«Литературный работник» и «Переводчик 
художественной литературы». При этом из 
нормативных документов, в частности из 
«Правил приема…» в институт и «Основ-
ной профессиональной образовательной 
программы…», следует, что это перевод-
чики с западноевропейских или восточных 
языков: «Абитуриент, поступающий на об-
учение «Переводчик художественной лите-
ратуры», предоставляет перевод с любого 
западноевропейского (или, по объявлению 
приемной комиссии, с восточного) язы-
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ка…» [Правила приема… 2018]; «Задачи 
профессиональной деятельности выпуск-
ника: решение задач создания высокохудо-
жественных, основанных на достижениях 
современной теории и практики, перево-
дов наиболее значительных и актуальных 
произведений зарубежной литературы»; 
«Профессиональные компетенции. Выпуск-
ник должен обладать: готовностью и спо-
собностью в переводческой работе глубоко 
анализировать идеологическую и эстетиче-
скую сторону переводимой литературы, ос-
новательно изучать историю и современное 
положение страны, где создана переводи-
мая книга (ПК-21)» (курсив наш. ― А. К.) 
[Основная профессиональная … 2016].

В других вузах в рамках направления 
«Филология» (профиль «Переводоведе-
ние»), предполагающего подготовку пе-
реводчиков с языков народов Российской 
Федерации, имеется лишь в Казанском 
(Приволжском) федеральном университете 
(«Татарский язык, литература и переводо-
ведение») и в Башкирском государственном 
университете («Башкирский язык и лите-
ратура, переводоведение»). Этим вполне 
можно объяснить факт того, что количество 
переводов с этих языков в разы больше в 
сравнении с другими. 

От мастерства переводческих кадров 
всецело зависит и качество художествен-
ного перевода, которое предопределяет 
мнение иноязычных читателей о художе-
ственной ценности оригинала, обусловли-
вает благоприятность производимого на 
них эстетического впечатления, влияет на 
постижение писательских интенций и ино-
национального культурного колорита. При-
меры того, насколько низкосортный поэти-
ческий продукт получается в случае, если 
перевод стиха осуществляется человеком, 
не знающим теорию художественного пе-
ревода, особенности переводимого языка и 
языковой системы, имеются в наших рабо-
тах. На примере анализа переводов стихов 
эрзя-мордовского поэта Н. Ишуткина рус-
скоязычным поэтом А. Громыхиным по-
казано, к каким негативным последствиям 
приводит «недостаток языковой чуткости, 
пренебрежительное отношение к тексту 
оригинала, идеям и индивидуальному сти-
лю автора»; как лишается текст оригинала 
свойственного «благозвучия, мелодично-
сти, ритмичности», «гармонии лирическо-

го образа и звучания слов»; как исчезает 
«единство концептуального содержания» 
и возникает «несопоставимость эстетиче-
ского воздействия на читателя оригинала 
лирического произведения и его перевода 
на русский язык, их формальная и семанти-
ческая неоднозначность» [Каторова 2014: 
74–79; Каторова 2015: 59–61]. 

Такого рода отрицательные примеры 
можно обнаружить, к сожалению, в любом 
национальном регионе. Редкая националь-
ная литература в России может похвастать-
ся высоким качеством переводов, соотнеся 
их с известными образцами, сказав при этом 
так, как Андрей Битов о переводах Беллы 
Ахмадулиной с грузинского языка на рус-
ский: «Она переводила с любви, а не с под-
строчника» [цит. по: Мессерер 2015]. 

Для полноценного диалога литератур 
народов России необходимы переводы не 
только на русский, но и на другие языки. И 
если на русский язык традиционно произве-
дения переводятся и книги издаются, хотя 
и в недостаточном количестве, то примеры 
публикаций переводов на языки других на-
родов, даже родственных, принадлежащих 
к одной языковой группе, единичны. Такого 
рода переводы публикуются, как правило, в 
национальных литературно-художествен-
ных журналах. 

В качестве положительного примера 
можно привести работу Ассоциации фин-
но-угорских литератур ― общественной 
организации писателей, объединенных по 
этническому признаку. На Международ-
ных конгрессах финно-угорских писателей 
рассматриваются и решаются проблемы 
распространения печатных изданий на род-
ных языках среди читателей в регионах, где 
живут представители финно-угорских наро-
дов, вопросы переводов с одного финно-у-
горского языка на другой, осуществляется 
обмен художественной и справочной лите-
ратурой на родных языках. Однако иници-
атива исходит, к сожалению, чаще всего от 
венгерских, эстонских и финских филоло-
гов, а не от отечественных. 

Наконец, следует констатировать, что 
отсутствие изданий переводов художе-
ственных произведений национальных пи-
сателей на русском языке негативно сказы-
вается на развитии отечественной литерату-
роведческой науки, лишенной возможности 
осуществлять обстоятельные сравнитель-
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но-типологические исследования, посколь-
ку полиглоты среди современных ученых 
встречаются крайне редко.

Заключение
Художественные переводы, высокая 

роль которых в межкультурном взаимодей-
ствии народов отмечается многими учены-
ми, необходимы для полноценного развития 
всех литератур Российской Федерации, в 
том числе русской. Наблюдаемое в послед-
ние годы снижение изданий переводной 
литературы, обусловленное объективными 
и субъективными причинами (изменением 
идеологических ориентиров и экономиче-
ских условий, недостаточным вниманием 
государственных структур к развитию всей 
художественной литературы, утратой тра-
диций школы художественного перевода, 
отсутствием целенаправленной подготов-
ки переводческих кадров с языков народов 
России), может привести в конечном итоге 
к постепенному исчезновению литератур 
малочисленных народов, обеднить нацио-
нальное многообразие, чем мы привыкли 
гордиться. Сказанное обусловливает необ-
ходимость серьезного изменения издатель-
ской политики на государственном уровне, 
потребность в более тесной координации 
работы писательских объединений центра 
и периферии, определяет целесообразность 
выявления, изучения и пропаганды лучших 
образцов литератур нашей многонацио-
нальной страны. 
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