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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению образа реальной исторической 
личности – хана Дондука-Омбо – и событий времени его правления в калмыцких 
преданиях. Показана историческая основа предания, выявлены мотивы и элемен-
ты преданий, типичные для этого фольклорного жанра. Отмечается, что в преда-
ниях о Дондуке-Омбо присутствуют мотивы, характерные для других калмыцких 
преданий и легенд: бегство матери с ребенком от противников, наветы мачехи-
ханши, вверение чужеродцу святыни, ложная клятва [правителя перед ламой]. В 
текстах основной темой выступает тема расправы над сыном во имя передела 
наследства, ссылка сына во имя изменения очередности престолонаследия, его 
убийство. Прослеживаются темы хана-самозванца, ханши-мачехи, тема конфлик-
та со старшим сыном и убийства сына по навету мачехи, тема святыни и лише-
ния ее, тема изгнания мачехи с детьми. В рассмотренных фольклорных текстах 
встречаются мотивы, характерные и для других традиций. В преданиях о Донду-
ке-Омбо прослеживаются исторические факты: вторая жена хана Дондука-Ом-
бо являлась кабардинской княжной и была активной сторонницей наследования 
престола их сыном; старший же сын хана от первого брака Галдан-Норбо после 
известия о решении хана передать власть другому сыну поднимал мятеж против 
отца, после провала которого был лишен своих улусов и заключен сначала в Ца-
рицыне, и затем в Казани, где закончил свой путь. Типизация образов и сюжетов 
в фольклорном тексте приводит к замене персонажей, использованию типичных 
эпизодов, мотивов, при введении которых допускаются отступления от точных 
исторических событий.

Ключевые слова: фольклор; историческая основа; калмыцкие предания; об-
раз хана Дондука-Омбо; Галдан-Норбо.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта в форме субсидии из феде-
рального бюджета, выделяемой для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущего ученого (проект «От палеогенетики до культур-
ной антропологии: комплексное интердисциплинарное исследование традиций народов 
трансграничных регионов: миграции, межкультурное взаимодействие и картина мира»).

E.P. Bakaeva (Elista)
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Abstract. The article is devoted to how the image of a real historical person – Khan 
Donduk-Ombo – and the events of his reign are treated in the Kalmyk legends. The his-
torical basis of the legend is shown, as well as the motives and elements of the legends 
typical of this folklore genre. It is noted that in the legends about Donduk-Ombo there 
are motifs characteristic of other Kalmyk traditions and myths, namely the flight of 
Mother with a child from their adversaries, the slander by of the Khan-Stepmother, the 
entrusting of a shrine to a stranger, a false oath [of the ruler in front of the lama]. The 
subject-matter of the texts comprises the theme of the massacre of the Son in the name 
of the redistribution of the inheritance, the exile of the Son in the name of changing 
the order of succession, his murder. The following themes are traced by the author: the 
Khan-impostor, the Khan-Stepmother, the conflict with the eldest son, the murder of the 
son because of the Stepmother’s slander, the shrine and its deprivation, the Stepmother 
with children in exile. In the considered folklore texts, there are motifs characteristic 
of other traditions. Thus, in the legends about Donduk-Ombo, such historical facts are 
traced as the second wife of the Khan Donduk-Ombo being a Kabardian princess as 
well as an active supporter of the succession to the throne by their son; the eldest son 
of the Khan from the first marriage, Galdan Norbo, after the news of the Khan’s deci-
sion to transfer power to another son, unsuccessfully rebelled against his father and was 
deprived of his ulus and imprisoned first in Tsaritsyn, and then in Kazan, where he died. 
The typification of these images and plots in the folklore text leads to the replacement 
of the characters, the usage of typical episodes, motifs, with the introduction of which 
allows deviations from the exact historical events.

Key words: folklore; historical background; Kalmyk legends; the image of Don-
duk-Ombo Khan; Galdan-Norbo.

Введение
В калмыцкой фольклористике остаются недостаточно исследованны-

ми исторические предания, хотя их образцы публиковались в разные годы. 
Так, образцы исторических легенд и преданий были включены в сборники 
калмыцких сказок: во втором выпуске калмыцких сказок были опубли-
кованы тексты «Дөрвн өөрд дөчн моңһл» ‘Сорок монгольских и четыре 
ойратских [племени]’, о Мазан-батыре, о Митр-нойоне [Хальмг туульс 
1968]. В третьем сборнике опубликованы тексты об откочевке калмыков 
«на Алтай» в 1771 г. [Хальмг туульс 1972]. В четвертом выпуске этих тема-
тических сборников – предания и легенды о хане Дондуке-Омбо, об Уба-
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ши-хане и нойоне Цебеке-Дорджи, о сыне Арта тайши, о Митр-нойоне, 
Мазан-батыре и др. [Хальмг туульс 1974]. Позже предания вошли в от-
дельный сборник [Семь звезд 2004], где составитель Д.Э. Басаев отмечал, 
что у калмыков популярны предания и легенды о народных героях Мазан-
батыре и Митр-нойоне, прототипом которых являются исторические пер-
сонажи – тайша Мазан-Уйджен и нойон Нитар-Дорджи – внук Аюки-хана 
от его сына Чакдорджаба [Семь звезд 2004, 27]. Знакомящимся с текстами, 
включенными в указанный сборник, были доступны отдельные статьи, 
посвященные образу Мазан-батора [Кичиков 1983; Батмаев 1985; Горяева 
2004; Цекеева 2004; Тягинова 2004]. Образ Митр-нойона исследователи 
связывали с прототипом – нойоном Нитар-Дорджи, прославившимся как 
смельчак, удалец, участник многих столкновений, но в результате раздо-
ров и борьбы за власть убитым старшим братом Дасангом [Митиров 1990, 
40‒57]. Варианты легенд о Митр-нойоне записаны неоднократно, основ-
ная сюжетная линия – о том, что смелый и свободолюбивый Митр-нойон 
был посажен в Астраханскую крепость, благодаря своему волшебному 
коню перепрыгнул через крепостную стену и, переплыв Волгу, ушел на 
Алтай, откуда еще вернется, когда придет время, в родные кочевья, чтобы 
освободить народ [Митиров 1990, 57].

В последующие годы исторические предания о Мазан-батыре, Митр 
нойоне, а также об Ончхан Джиргале были опубликованы в сборнике ска-
зителя Ш.В. Боктаева [Алтн чееҗтǝ 2010, 21–41]. Популярность легенд и 
преданий о Мазан-батыре обусловила обращение к этому циклу в специ-
альной работе: в 2019 г. защищена кандидатская диссертация, в которой 
исследованы основные характеристики фольклорного цикла об этом герое 
[Сенглеев 2019]. Вместе с тем исторические предания, посвященные дру-
гим персонажам, анализировались достаточно редко. Так, Осорин Утна-
сун провела сопоставительный анализ ойратских и калмыцких преданий 
о нойоне Лоузан Шуну, о Сетрджав, нойоне Цебеке-Дорджи, а также об 
истории распространения буддизма среди ойратов [Осорин 2015, 140‒176]. 
Образ Лоузан Шуну в калмыцком фольклоре рассматривается в статьях 
П.Э. Алексеевой [Алексеева 1999], Т.Г. Басанговой [Басангова 2011]. Об-
разы Шуну, Галдамы и Мазан-батыра описаны в работах Б.Б. Оконова 
[Оконов 1984; Оконов], С.В. Мирзаевой [Мирзаева 2016]. С.В. Мирзаева и 
З.С. Адьяева рассмотрели предания о нойоне Шеаренге у ойратов и алтай-
цев [Мирзаева, Адьяева 2016], Э.П. Бакаева – события, связанные с лич-
ностью Убаши-хана [Бакаева 2016], Б.Б. Горяева – фольклорные тексты об 
Ээт Мерген Темене [Горяева 2010].

В данной статье предпринимается попытка анализа исторической ос-
новы и фольклорных мотивов калмыцких преданий и легенд, связанных с 
фигурой хана Дондук-Омбо. Источниками для исследования послужили 
опубликованные и неопубликованные тексты: «Дондг Омб» ‘Дондук-Ом-
бо’, «Һалдн Орв гидг кѳвүтә Дондг Омб хаана тускар» ‘О хане Дондук-
Омбо, имевшем сына Галдан Норбо’, «Агта хан Дондг Омб хойр хаана 
тускар» ‘О двух ханах – хане Агта и хане Дондук-Омбо’.

Основная часть
Предание «Дондук-Омбо» включено в раздел «Исторические пре-

дания» сборника «Хальмг туульс» ‘Калмыцкие сказки’ [Хальмг туульс 
1974]. Текст представляет интерес своей полнотой, в связи с чем он был 
включен в двуязычный том «Мифы, легенды и предания калмыков» Свода 
калмыцкого фольклора [Мифы 2017, 265‒272].

В предании «Дондук-Омбо» выделяются три основных сюжетных 
блока: приход Дондука-Омбо к власти; повторная женитьба и расправа по 
навету мачехи над старшим сыном; лишение народа святыни, смерть хана 
и изгнание ханши-мачехи с детьми. В нем отражены исторические факты. 
Действие начинается с момента смерти Аюки-хана (хотя имя его не назы-
вается). В фольклорном тексте зафиксировалось представление о том, что 
наследник Церен-Дондук был малолетним, в связи с чем его племянник, 
непредсказуемый (үй-хай болсн) Дондук-Омбо объявил о своем желании 
стать ханом и уничтожить наследника. В истории точная дата рождения 
Церен-Дондука не известна. Н.Н. Пальмов, основываясь на данных, по-
мещенных в «Ежемесячных сочинениях и известиях о ученых делах» (за 
октябрь 1764 г.), где на стр. 352 в примечании имелась запись о том, что 
Церен-Дондук родился около 1701 г., считал верной эту дату рождения 
[Пальмов 1926, 12], однако, как отмечал со ссылкой на Архив внешней 
политики Российской империи А.В. Цюрюмов, при обсуждении престо-
лонаследия в 1724 г. канцлер Г. Головкин «адресовал ханше письмо, в 
котором отвергал возможность передачи престола ханскому сыну до со-
вершеннолетия» [Цюрюмов 2005, 52]. Здесь необходимо помнить, что в 
калмыцкой традиции допустима разница в подсчете возраста в определен-
ных случаях до двух лет: при счете возраста учитывался внутриутробный 
период, а специфика счета лет была такова, что родившийся накануне но-
вогоднего праздника считался годовалым, а после него – уже двухлетним. 
Можно сделать вывод о том, что фольклорный текст сохраняет память о 
реальном событии. Но Церен-Дондук мог считаться несовершеннолетним 
только согласно российскому праву (хотя согласно указу Петра I возраст 
наступления дееспособности определялся для мужчин 18 лет, а женщин – 
17 [Именной указ 1830, 92], в разных регионах совершеннолетие тракто-
валось различно, и только после указа Екатерины II «О совершеннолетии 
мужского и женского полов» от 22 декабря 1785 г. был введен единый воз-
раст совершеннолетия – 21 год [Мельникова 2018, 151‒152]. В энцикло-
педическом словаре Брокгауза и Ефрона отмечается, что «гражданские 
законы в несовершеннолетии различают два возраста: малолетство (до 17 
лет) и несовершеннолетие в тесном смысле (от 17 до 21 года)» [Возраст в 
гражданском праве]. Совершеннолетие определялось возрастом примене-
ния прав состояния. В более поздний период только с 25 лет позволялось 
участие в городских выборах и занятие должностей в сельском и волост-
ном управлении [Высочайше утвержденное 1874, 825]).

В калмыцком обществе вступление в брак означало «стать человеком» 
күн болх, юноши вступали в брак примерно в возрасте 16‒18 лет [Ша-

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
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раева 2010, 249], у родственных калмыкам ойратов возраст от 18 до 40 
лет называется залуучуд (‘молодые мужчины’) [Бакаева 2014, 92]. Таким 
образом, упоминание в предании малолетнего наследника соответствует 
официальной позиции по отношению к его возрасту. При этом предание 
содержит указание на то, что под угрозой расправы над Дондуком-Омбо 
мать наследника бежала вместе с малолетним сыном, оседлав коня, якобы 
к казахам. Мотив бегства на коне матери с ребенком характерен для ска-
зочной традиции калмыков, но он не соответствует реалиям: после объ-
явления Церен-Дондука ханом Дондук-Омбо с соратниками совершил на-
падение на улусы нового хана, разгромил его, и хану пришлось спасаться, 
укрывшись с приближенными в стороне от Царицына, и просить помощи 
от российского правительства; мать его Дарма-Бала в этой связи скрыва-
лась в Саратове [Пальмов 1926, 220]. Интересен прием «отправки» бегле-
цов в народном сознании на восток, в казахские кочевья: ведь известно, 
что с западным направлением, крымским походом и связями с черкесами 
(калмыки называли черкесами, шеркш, все адыгские народы, в том числе 
и кабардинцев) был связан образ самого Дондука-Омбо. Таким образом, 
бегство от Дондука-Омбо ханши и наследника престола имело место, но в 
предании обрело элементы сказочного мотива. Реальной основой мотива 
малолетнего сына и бегства матери с наследником впоследствии явилась 
история с наследником самого Дондука-Омбо, после смерти которого Ран-
дулу, которому он собирался передать ханский титул, было около 10 лет – 
под угрозой расправы его мать откочевывала с детьми к кабардинским 
князьям и даже имела намерение бежать под протекцию персидского шаха 
[Митиров 1998, 192‒196].

Сжатие времени и событий, так называемая компрессия, наблюдается 
в предании в мотиве бегства ханши с сыном, а также в следующей теме: 
Дондук-Омбо объявляет себя ханом – хотя его утверждение в этом ста-
тусе состоялось только после правления Церен-Дондука, объявленного в 
1724 г. наместником, в 1731 г. – ханом, а в 1735 г. получившего грамоту на 
ханство от Далай-ламы [Бакаева 2019, 896‒903]. Дондук-Омбо правил с 
1735 по 1741 гг., официально объявлен ханом в 1737 г.

Необычно в сюжетной линии предания передана история возведения в 
наместники ханства Дондука-Омбо: он объявляет себя ханом, обращается 
«к ханам других земель» явиться для поздравлений, а к «русскому царю» 
(орсин хаанд) – приехать и благословить на ханство, согласно древней тра-
диции, «посадив на войлочный ковер» (ширдг деер суулһад йөрә). В пре-
дании соседние правители не принимают приглашение самозванца, вы-
нудившего бежать законного наследника, а «русский царь» благословляет 
его на ханство. Выбор царя, не соответствующий логике других правите-
лей, обосновывается как вынужденный, принятый под угрозой Дондука-
Омбо: «би чамаг [яһдгчн], Москван ик чонҗин деер алтн кирс эс бәәнү? 
Чамаг тенд уга кехв» ‘Если, придя, не благословишь, то я покончу с тобой 
в Москве, в большой церкви с золотым крестом на маковке» – таким обра-
зом, в предании используется прием сопоставления функций героя с функ-

циями противника-убийцы, причем локусом противостояния назначается 
сакральное (и конкретное) место – церковь. Мотив может быть соотнесен 
с мотивами русских преданий «отступление от канонов церковной обряд-
ности», «нарушение церковных заповедей» [Криничная]. Вместе с тем 
в противостоянии двух сторон (русского царя и ханов других земель) в 
фольклорном тексте прослеживаются исторические факты: объявление в 
указе императрицы Анны Иоанновны от 7 марта 1735 г. Дондука-Омбо 
«Главным управителем калмыцкого народа» было вынужденной мерой, 
определенной необходимостью привлечения его к военным действиям 
русско-турецкой войны, когда Дондук-Омбо стал «значительной полити-
ческой фигурой не только у калмыцкого народа, но и во внешней полити-
ке российского правительства»: и Россия, и Турция, и Крым добивались 
перехода мятежного владельца Дондука-Омбо, откочевавшего в сторо-
ну Крыма, на свою сторону [Тепкеев 2019, 629]. Так, в ноябре 1734 г. к 
Дондуку-Омбо был направлен посланник с грамотой императрицы Анны 
Иоанновны, а крымский хан пожаловал ему титул «турецкого сераскера-
султана, правителя над кубанским и калмыцким народом», но «Турция и 
Крым в период подготовки войны с Россией в конечном итоге проиграли 
борьбу за калмыцкого владельца, с большим опозданием предоставив кал-
мыкам подданство и продекларировав создание в будущем калмыцко-та-
тарского государства в Прикубанье» [Тепкеев 2019, 629].

Взаимосвязь объявления Дондука-Омбо ханом и его участия в войне 
на стороне России была насколько явной, что прописана в самом указе 
«...объявить тебя, Нашего верного подданного, Ханом над всем, Нашим 
подданным, народом Калмыцким, и вящше изустно тебя обнадежить о На-
шей Императорскаго Величества к тебе милости, и знаки Ханства: знамя, 
саблю, шубу, шапку тебе вручить, и что он же Соймонов именем и по ука-
зу Нашему будет тебе объявлять и говорить о походе в Крым; и в том во 
всем ему верить и по тому исполнить» [НА РК. Ф. И-9. 36. Оп. 1. Д. 75. Л. 
180об.] [Бакаева 2019, 904].

В фольклорном тексте появляется мотив магического слова, обыгры-
вается антитеза благословления и противоречия ему: благопожелание царя 
быть сильным («Күчни эрк үзүлсн өндр үзүлхтн – Дондг Омбо болтха!» 
‘Пусть вашим правителем, показавшим свою силу, будет Дондук-Омбо!’) 
вызывает реакцию возводимого в ханы Дондука-Омбо о том, что он уже 
стал правителем и сила ему ни к чему. Последующие сюжетные действия 
иллюстрируют последствия его «антиблагопожелания», вступившего в 
магическое противоречие с благословлением царя, и в этом – проявление 
мотива магии слова, характерного для фольклора.

В предании отражена двойственность образа хана Дондука-Омбо: с 
одной стороны, прославленный полководец, значимая политическая фи-
гура, с другой стороны – мятежный противник, противоречащий власти. 
Дондук-Омбо выступает и в образе героя, и в образе антигероя: он не-
предсказуем, смел, его опасается сам царь – но он осмеливается угрожать 
расправой правителю государства в храме, а впоследствии его действия 
приводят к смерти собственного сына.
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Во втором сюжетном блоке предания основная линия связана с судь-
бой его сына (Галдана-Норбо, не называемого по имени), впавшего в не-
милость по навету второй жены хана. Дондук-Омбо после смерти супруги 
(которая в реальной жизни была им оставлена. Имя ее Н.Н. Пальмов на-
зывает Божака [Пальмов 1926, 239], а А.Г. Митиров приводит документ, в 
котором мать Галдана-Норбо названа Соломой [Митиров 1998, 198]) сва-
тается к дочери «черкесского» (имеется в виду «кабардинского») правите-
ля Шахмаджи. Молодая ханша не называется по имени, согласно же исто-
рическим фактам ею была Джан (дочь главного владельца Кабарды Кур-
гоко Атажукина [Митиров 1998, 192], представителя известной в Кабарде 
фамилии [Коков, Кокова 2018, 150]), от которой у Дондука-Омбо родились 
4 сына (Рандул, Додьби, Асарай и Джубасар) и 2 дочери (Бунигара и Де-
леку) [Митиров 1998, 198], хотя в предании говорится о двух сыновьях и 
дочери). В предании по совету ханши-мачехи Дондук-Омбо решает убить 
сына от первого брака, дабы отдать бразды правления сыну горянки, од-
нако его старший наследник, узнав об этом, скрывается с сотней мужчин 
и ламой-астрологом. Ханша уговаривает хана заставить старшего сына 
вернуться к отцу, для чего по ее совету Дондук-Омбо обманом просит ува-
жаемого ламу Аршикн вызвать скрывшегося после ссоры сына, говоря о 
том, что стар и желает примириться с сыном, и клянется не совершать на-
силия перед футляром для изображения почитаемого всеми подданными 
божества-покровителя (предварительно тайно вынув статуэтку из него). 
По приглашению ламы, несмотря на предупреждение своего монаха-
астролога, откочевавший сын соглашается вернуться к хану, так как лама 
передает, что весь грех он возьмет на себя. По возвращению он посещает 
уважаемого ламу Аршикн, который подтверждает, что хан поклялся перед 
своим божеством-покровителем, и направляется к хану. Однако, когда сын 
после долгого пути засыпает, по приказу ханши его связывают и отправ-
ляют в неизвестном направлении. Узнав об этом, лама требует возвратить 
ханского сына. Хан пишет письмо, в котором дает указание вернуть сына, 
но ханша приписывает к его письму приказ о том, чтобы сына убили. Так 
погибает сын хана Дондука-Омбо.

Народная память объясняет, что с этой поры подданные невзлюбили 
Дондука-Омбо. А по навету своей ханши-черкешенки он погубил восем-
надцать калмыцких богатырей.

Исторической основой этой сюжетной линии являются известные 
исторические факты: женитьба на кабардинской княжне, назначение ха-
ном наследником сына от нового брака, бегство старшего сына и его вызов 
с помощью ламы, заточение его сначала в Царицыне, затем в Казани и 
скоропостижная смерть ханского сына в изгнании.

В третьем сюжетном блоке речь идет о лишении народа святыни по 
вине хана и изгнании ханши-мачехи после смерти хана. Сакральное изо-
бражение божества-покровителя, как выясняется, хан доверяет чужерод-
цу – татарину-распорядителю, которого хватает богатырь, осмеливший-
ся для своей защиты в нарушение всех обычаев взять с собой в ханскую 

ставку нож. На вопрос хана, почему он это сделал, богатырь заявляет, мол, 
зачем удивляться, что простой человек взял с собой в покои хана нож, если 
сам хан никуда без жены-черкешенки не выходит. Когда богатырь хватает 
в доме хана татарина-распорядителя, хан заявляет, что нельзя его убивать, 
так как у него находится изображение ханского божества-покровителя. 
В результате татарин скрывается вместе с изображением божества, кото-
рому поклонялся весь народ. В предании сделан вывод: «Так калмыцкий 
бесценный мирде оказался во владениях черкесов». После этого следует 
смерть хана, изгнание из ханства его жены с детьми, неприятие ханши 
на ее прежней родине и принятие их под покровительство русского царя, 
который спасает их, поселяет в своем государстве, где они живут в благо-
получии.

В фольклорном тексте содержится немало узловых моментов, соответ-
ствующих историческим фактам, хотя присутствуют и моменты, противо-
речащие реалиям. Так, в 1738 г. имело место восстание сына Дондука-
Омбо от первой супруги – Галдана-Норбо, начавшееся во время похода 
на казахские земли и после объявления хана о назначении наследником 
малолетнего сына Рандула от второй супруги, кабардинки Джан. Целью 
восстания был захват власти и даже, возможно, устранение хана, при этом 
многие владельцы были на его стороне [Митиров 1998, 176‒178]. Галдан-
Норбо руководил крупным войском, его поддерживал ряд князей, он имел 
и разные планы, в том числе либо идти на отца с казахами, либо откочевать 
в Центральную Азию или на Кубань. В сюжетной линии предания реаль-
ная история противостояния войска Галдана-Норбо и окружившего его во-
йска хана и правительственного войска опущена для выделения основной 
темы – лишения старшего наследника законных прав и его убийства.

Мотив расправы над 18 богатырями, присутствующий в предании о 
Дондуке-Омбо, связан с имевшей место расправой хана над рядовыми во-
инами и их семьями, поддерживавшими противную сторону. Так, в при-
казе хана говорилось о том, чтобы «изловить» 18 зайсангов (князей, «с 
указанием… чьи они сыновья»), поддерживавших его старшего сына, для 
расправы над ними, что и было совершено – хан, по словам одного из кня-
зей, «братью передавил» [Митиров 1998, 180, 183]. Н.Н. Пальмов на осно-
ве архивных документов писал, что при ликвидации восстания «широкой 
рекой лилась кровь» [Пальмов 1926, 240].

Мотив нарушения социальных норм поведения, когда богатырь в хан-
скую заходит с оружием, отражает реальный факт: в период династийных 
распрей однажды к хану Аюке явились его внуки Дасанг и Нитар-Дорджи 
– старшие из 12 сыновей Чакдорджаба, так как Дасанг считался наслед-
ником (поскольку первый из сыновей, Бату, был рожден от наложницы), 
а Нитар-Дорджи был следующим по старшинству [Митиров 1998, 353]. 
После Чакдорджаба они являлись наследниками, и это могло стать при-
чиной неожиданных событий во время династийных споров. Дасанг во-
шел в ханское жилище, а второй в нарушение всех обычаев остался на 
коне, ожидая старшего брата. Этот исторический факт настолько выделял-



412

Новый филологический вестник. 2021. №2(57).

413

ся, что зафиксировался в народной памяти как случай, имевший место с 
фольклорным Митр-нойоном, прототипом которого являлся внук Аюки-
хана – Нитар-Дорджи. Однако нарушение социальных норм со стороны 
богатыря, пытавшегося задержать чужеродца с святыней ханства, расце-
нивается в фольклорном тексте как положительный поступок, который 
мог защитить святыню. Противоположную коннотацию имеет поступок 
хана, в нарушение всех обычаев отдающего на хранение инородцу святы-
ню, которой поклоняется весь народ. Соответственно, нарушение в пре-
дании приводит к утрате святыни, что сказывается на судьбе хана и его 
потомков. С этим сюжетным действием связан образ ламы Аршикн, имя 
которого (Арша+суффикс притяжательности –кн / хн-) соотносимо с име-
нем Арша-ламы, известного в фольклорной традиции калмыков как ла-
ма-чудотворец, образ которого «может иметь метатекстуальный характер, 
относительно свободно проникая сквозь жанровые границы» [Сенглеев 
2019, 163]. Мотив ложной клятвы ламе со стороны хана для решения за-
дачи выманить сына и затем расправиться с ним характерен как для пре-
дания о Дондуке-Омбо, где действует лама Аршикн, так и для «Сказания 
о хане Пунцоке», в котором сыном хана считается Галдама, а Арша-ламе 
клянется сам хан [Сенглеев 2019, 165]. В целом с этой сюжетной лини-
ей связан мотив нарушения религиозных канонов (продолжающий мотив 
угрозы расправы в храме, обмана ламы), приводящий к лишению народа 
святыни. Сравнение в предании ножа, принесенного в покои хана, с хан-
шей, которая неотступно следует за ханом, привносит дополнительный 
элемент в мотив злой мачехи, развернутый в предании и имевший истори-
ческую основу (известно, что ханша Джан имела отношение не только к 
выбору хана в пользу ее сына Рандула и расправе над Галданом-Норбо, по 
ее приказу во время борьбы за престол был также убит старший в роду – 
дядя ее мужа и сын Аюки-хана Галдан-Данжин).

Во втором предании «Һалдн Орв гидг кѳвүтә Дондг Омб хаана тускар» 
‘О Дондуке-Омбо хане, имеющем сына Галдана-Норбо’ [НА КалмНЦ РАН. 
Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 169 (160)] сюжетная линия ограничена вторым тема-
тическим блоком из трех имеющих место в первом предании, но имеют-
ся новые элементы, обусловленные как происхождением сказительницы 
из калмыков-дербетов (и соответственно введением в качестве основного 
героя дербетского князя), так и незнанием исторических фактов (проис-
хождения ханши). В фольклорном тексте вводится в качестве одного из ге-
роев, приходящих на помощь Галдану-Норбо, его дядя по матери: отмеча-
ется, что первая супруга Дондука-Омбо являлась старшей сестрой нойона 
Гумбе-Дорджи, хотя этот нойон был на самом деле зятем Дондука-Омбо 
[Митиров 1998, 162]. Хан повторно женится на дочери Астрхн-хана (ска-
зительница предполагает, что она «русская девушка», ссылаясь на то, что у 
калмыков нет имени Астрхн), у нее рождаются 4 детей, мачеха желает из-
вести старшего сына от первой жены, тот скрывается в районе «Самбурин 
һурвн толһа» ‘трех самарских курганов’, но ему приходится возвратиться 
к отцу, который призывает попрощаться с сыном перед смертью. Для рас-

правы с Галданом-Норбо ханша приказывает убить пасынка традицион-
ным в монгольской среде способом без пролития крови (путем перехвата 
аорты). Но ее приближенный оказывается человеком, принявшим обет не 
убивать живых существ. Примечательны имя, атрибут и характеристика 
поведения этого героя: татарин по имени Кишг Маңһд, владеющий секи-
рой, не убивающий живых существ. Имя этого персонажа по структуре 
имеет сходство с характеристиками богатырей в эпосе, где каждый бога-
тырь имеет свое любимое оружие. Имя Әәв балта Кишг Маңһд ‘Владею-
щий секирой Кишиг Мангад’ переводится как буквально ‘Счастье / благо-
получие татарин’, что явно имеет связь с мотивом передачи святыни этому 
герою в первом из рассмотренных преданий и с представлением о счастье 
и покровительстве божеств. То есть в его имени прослеживается тема, ко-
торая в предании «Дондук-Омбо» раскрыта как передача татарину ханом 
божества-хранителя народа «мирде».

В этом варианте предания, записанного в 1977 г., имеются элементы, 
отсутствующие в более ранней, полной версии. Кишг Маңһд пленяет Гал-
дана-Норбо, некий силач перебрасывает его через себя, тот находится в 
беспамятстве, и в этом состоянии его передают в Астраханскую крепость. 
Дондук-Омбо также испытывает муки. В это время мачеху забирают в 
Астрахань, где подвергают казни. А дядя Галдана-Норбо отправляется 
туда на поиски племянника, но не находит его, а сам попадает в тюрьму, 
откуда вырывается, обманом уговорив дать ему пройтись по улице со сво-
им конем. Концовка предания получает в интерпретации сказителя дидак-
тический вывод о необходимости воспитания и образования, то есть при-
чина всех негативных событий видится в ханше-матери: «Тегәд Астрхн 
хаана күүкн... тегәд терүн деерәс авн Дондг Омб хаана үрн-садн цуһар, 
Астрхн хаана күүкн чигн медрл уга, зеенр чигн медрл уга тиигәд буурсн 
юмнҗ» ‘Так из-за дочери Астрхн-хана … весь род Дондука-Омбо остался 
необразованным и пришел в упадок, и по линии дочерей также все приш-
ли в упадок’.

В анализируемом предании, записанном в начале последней четвер-
ти XX в., несмотря на некоторые отступления, сюжет сохранил большую 
близость к историческим фактам. В нем присутствуют типические моти-
вы, в которых произошла смена героев. Так, в мотиве спасения из астра-
ханской тюрьмы и бегства из астраханского кремля (обычно связанном с 
Митр-нойоном) действует дербетский князь Гумбе-Дорджи. В фольклор-
ный текст включены распространенные мотивы злой мачехи и ее наветов, 
чужеродца – приближенного ханши, лжеклятвы хана, изоляции героя и его 
устранения. Вместе с тем эти мотивы соответствуют реальной жизни и 
историческим фактам. «Приближение» текста сказителем отражено в том, 
что в предании старая ханша-мать Галдана-Норбо, исходя из этнической 
идентичности ее брата, является дербеткой, а новая ханша-мачеха обла-
дает неясной этнической идентичностью, о которой сказитель предпола-
гает, что она русская. Возможно, эти факты определены поздней записью 
предания. Примечательно, что в название этого предания включено имя 
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старшего сына Дондука-Омбо – Галдана-Норбо, однако оно мыслится как 
предание о Дондуке-Омбо. Потому концовка текста связана с судьбой по-
томков Дондука-Омбо.

Третий фольклорный текст – «Агта хан Дондг Омб хойр хаана тускар» 
‘О двух ханах – Агта-хане и Дондук-Омбо-хане’ [НА КалмНЦ РАН. Ф. 16. 
Оп. 1. Кас. № 141 (150)] – в сюжетном отношении не связан с двумя пре-
даниями о Дондуке-Омбо, так как имена ханов в нем имеют опосредован-
ное значение. Сюжет основан на чудесном явлении и связан с фигурой 
разбойника, которого обвиняют в разных преступлениях, и которому дает 
наказание Дондук-Омбо: необходимо наполнить водой из озера бездон-
ный засохший колодец, находящийся на кургане. Занимаясь этой работой, 
разбойник встречает гонца от Тайджи-хана, который должен сообщить о 
начале войны с Дондуком-Омбо. Он убивает его и бросает в колодец, кото-
рый не может наполниться. В тот же момент бездонный колодец наполня-
ется водой. Затем разбойник докладывает хану о том, что случилось, и хан 
разъясняет, что гонец от Тайджи-хана пришел с целью рассорить калмыц-
ких ханов с джунгарскими. С той поры человек, бывший разбойником и 
совершивший благое дело на благо своего ханства, остался жить при хане.

В этой легенде исторические факты отражены косвенно, речь идет о 
имевших место разногласиях между двумя ойратскими ханствами – Джун-
гарским и Калмыцким – и отношениях между их правителями. Образ раз-
бойника, предотвращающего кровопролитие путем устранения самой 
вести о предстоящей войне, сопоставим с образом богатыря из дружины 
князя. Характер основного действия сюжета позволяет определить фоль-
клорный текст как легенду.

В анализируемом тексте обращает на себя внимание включение в на-
звание легенды двух имен ханов, одного личного, другого – имени-эвфе-
мизма. Аюка-хан, как известно, в народе назывался Агта-хан. Под этим 
именем он фигурирует в ряде калмыцких преданий [Сенглеев 2019, 47, 
161 и др.], в некоторых из которых отец его Пунцук называется Нойтна 
[Сенглеев 2019, 162]. Хан же Дондук-Омбо в двух проанализированных 
преданиях и легенде называется его собственным именем. Следует от-
метить, что в предании «Дондук-Омбо» хан Церен-Дондук по имени не 
называется, речь идет просто о «наследнике». В калмыцкой среде именем-
эвфемизмом называли также и хана, пришедшего к власти после смерти 
Дондука-Омбо: Дондука-Даши в народе звали «Бальватин-хан». То, что 
Дондука-Омбо в преданиях называют его личным именем, свидетельству-
ет об ином отношении к этому образу, нежели к другим ханам.

Заключение
В преданиях о Дондуке-Омбо присутствуют мотивы, характерные для 

других калмыцких преданий и легенд: бегство матери с ребенком от про-
тивников, наветы мачехи-ханши, вверение чужеродцу святыни, ложная 
клятва [правителя перед ламой]. В текстах основной темой оказывается 
расправа над сыном во имя передела наследства, ссылка сына во имя из-

менения очередности престолонаследия, его убийство. Прослеживаются 
темы хана-самозванца, ханши-мачехи, тема конфликта со старшим сыном 
и убийства сына по навету мачехи, тема святыни и лишения ее, тема из-
гнания мачехи с детьми.

В рассмотренных фольклорных текстах прослеживаются компрессия 
и использование типического мотива со сменой героя в нем. Встречают-
ся мотивы, характерные и для других традиций: противник, нарушение 
сакрального запрета и религиозных обычаев, восшествие на престол с 
использованием атрибутов (восседание на войлочном ковре), одаривание 
царем хана при восшествии на престол словами благодарности, непод-
чинение подданных, вызванное нарушением обычаев, лишение свободы 
исторического лица со стороны другого исторического лица, проявление 
магической силы предсказаний, уход в иные земли, объяснение происхож-
дения источника в связи с победой над противником [Криничная].

В предании «Дондук-Омбо» не упоминается имя Галдана-Норбо, ос-
новная тема предания – образ сильного хана, но самозванца, жестокосерд-
ного правителя, допускающего надругательство над святынями, лишаю-
щего народ святыни, позволяющего убийство сына. В нем прослеживаются 
исторические факты: престолонаследная борьба после смерти Аюки-хана, 
утверждение Дондука-Омбо ханом со стороны российской власти, ссылка 
Галдана-Норбо в Царицын, затем в Казань и его неожиданная смерть, раз-
рушившая планировавшиеся женитьбу на Анне Тайшиной и обустройство 
в Ставрополе-на-Волге среди крещеных калмыков; бегство ханши с деть-
ми и отказ в Кабарде братьев принять ее, конвоирование ее с сыновьями 
в Царицын и Казань. Вместе с тем в предании есть элементы, противоре-
чащие историческим фактам: в сюжетном блоке, посвященном Галдану-
Норбо, отсутствуют данные о том, что он боролся за престол, поднял прод-
лившееся более 2 месяцев восстание, к нему взывал отец Дондук-Омбо: 
«если признаешь меня за отца, а многих торгоутов за отчизну» [Митиров 
1998, 175], а сын даже допускал мысль об убийстве хана или бегстве в 
Тибет [Митиров 1998, 177‒200]. Но в реальной жизни состоялась распра-
ва отца над сыном, что противоречило всем народным представлениям, 
законам, потому образ Галдана-Норбо овеян ореолом страдания, а образ 
Дондука-Омбо остался в памяти народной как образ жестокого хана и че-
ловека. Нарушение всех религиозных запретов, от намерения совершения 
убийства в русской церкви до ложной клятвы перед футляром с изобра-
жением божества-покровителя и его беспечное доверение слуге-татарину, 
уносящему святыню при бегстве к черкесам, приводит в сюжетной линии 
к смерти хана и изгнанию ханши-мачехи с ее детьми из ханства.

Можно также сделать вывод, что в народной памяти выделялись наи-
более авторитетные правители, имена которых не произносились, и дру-
гие правители, которые в народных преданиях действуют как обычные 
люди. Такие правители называются их личными именами. Таким является 
образ хана Дондука-Омбо, который во всех трех рассмотренных текстах 
фигурирует под своим личным именем.
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В сюжетных линиях преданий, в которых центральным образом явля-
ется Дондук-Омбо, по законам компрессии макрособытия вмещают в себя 
ряд событий реальной истории. Однако макрособытие не искажается, оно 
лишь обретает более формальные черты. Типизация образов и сюжетов в 
фольклорном тексте приводит к замене персонажей, использованию ти-
пичных эпизодов, мотивов, при введении которых допускаются отступле-
ния от точных исторических событий.
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