
282

УДК 398

Калмыцкая народная протяжная песня 
«Харһа сәәхн харнла»: сравнительный анализ вариантов

Убушиева Татьяна Акимовна1

1 Калмыцкий научный центр РАН (д. 8, ул. И. К. Илишкина, 358000 
Элиста, Российская Федерация)
младший научный сотрудник
ORCID: 0000-0001-8972-394Х. E-mail: tanya-altana@bk.ru

Аннотация. В статье рассматриваются два образца старинной кал-
мыцкой народной протяжной песни «Харһа сәәхн харнла» в мужском 
исполнении Наниша Обушиева (запись 1970 г.) и в женском ― Ноган 
Бадалдаевой (запись 1998 г.). Изучение односюжетной песни «Харһа 
сәәхн харнла» показало некоторые особенности сохранности и изменчи-
вости фольклорного текста ― как в музыкальном, так и в вербальном 
соотношении. Впервые в научный оборот вводится нотирование данного 
произведения, которое необходимо для дальнейшего изучения, распро-
странения и возрождения калмыцкой народной протяжной песни. Рас-
сматриваемая песня имеет схожую сюжетно-композиционная структуру. 
Различия наблюдаются в том, что каждый исполнитель представляет 
свой материал в различном темпе, высоте, в разном ритмическом рисун-
ке и тембральном окрасе, в характере исполнения. Изучение и введение 
в научный оборот калмыцкой народной протяжной песни «Харһа сәәхн 
харнла» способствует сохранению и популяризации самобытного куль-
турного песенного наследия калмыков.
Ключевые слова: калмыцкая народная протяжная песня, мужское и 
женское исполнение, поэтика, текст, музыкальные особенности.
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Abstract. In the article two samples of ancient Kalmyk folk drawling song 
Kharһa sääkhkn kharnla in male performance of Nanish Obushiev (recorded 
in 1970) and in female performance of Nogan Badaldaeva (recorded in 1998) 
are considered. The study of a one-plot song Kharһa sääkhkn kharnla showed 
some peculiarities of preservation and variability of the folklore text — both 
in musical and verbal ratio. For the first time, the scientific turnover introduces 
the notation of this work, which is necessary for further study, distribution 
and revival of the Kalmyk folk drawling song. The song under consideration 
has similar subject-compositional structure. The differences appear when 
each performer represents the material in different tempo, height, in different 
rhythmic drawing and tonal color, in character of the performance. The study 
and introduction into the scientific discourse of the Kalmyk folk drawling song 
Kharһa sääkhkn kharnla promotes the preservation and popularization of the 
original cultural song heritage of the Kalmyks.
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Народная песня является частью богатейшего фольклорного 
наследия калмыцкого народа и занимает достойное место в его 
духовной культуре. В калмыцкой народной песне, как и в других 
жанрах фольклора, отображаются исторические события, героиче-
ские подвиги богатырей, жизнь и быт простого народа с его радо-
стями и разочарованиями.

«Фольклор ― многовековая, миллионоустая лаборатория, 
кузница художественного воплощения народного характера, на-
родных идеалов, национального стиля. Фольклор ― великое ис-
кусство и потому великая, вечно живая школа. Современное ис-
кусство получило возможность широкого общения с народным 
творчеством… Наука еще многое не осознала в музыкальном 
фольклоре…» [Земцовский 1978: 14].

«Музыкальный фольклор калмыков включает бытовые, исто-
рические, социальные, трудовые, лирические песни… Старинная 
песня часто повествует о тяжелой народной доле, многовековом 
гнете феодалов и царизма, а также о нужде» [Тритуз 1965: 10].

Значительную часть музыкального наследия калмыков состав-
ляет протяжная песня ут дун. История ее возникновения уходит 
корнями в глубокое прошлое. Она бытовала среди кочевников 
Центральной Азии еще до образования единого монгольского го-
сударства. В период совместного пребывания монгольских наро-
дов в едином территориальном пространстве протяжные песни ис-
пользовались преимущественно в качестве церемониальных песен 
[Манджиева 2014].

Л. И. Цебиков о протяжной песне калмыков пишет: «Главным 
композиционным признаком «ут дун», как и протяжных песен 
других народов, является внутрислоговые распевы. Традиция од-
ноголосного пения наложила отпечаток на своеобразие распевов. 
Так, протяженность и мелодика распевов не имеют какой-либо 
строгой закрепленности, а имеют импровизационный характер и 
зависят в основном от степени одаренности исполнителя. Не ско-
ванный рамками ансамблевого пения, певец свободно импровизи-
рует традиционными приемами орнаментирования, сохраняя при 
этом мелодическую основу, украшая ее мелизмами, расчвечивая 
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различными вокальными приемами. Можно отметить, что опреде-
ленное влияние на распевы часто оказывает эмоциональное состо-
яние певца в момент исполнения…» [Цебиков 1991: 7].

Поскольку калмыки и монголы являются родственными на-
родами, то это высказывание относится и к калмыцкой ут дун: 
«Монгольская народная поэзия складывалась и развивалась на 
протяжении многих веков. Один из ее самых живых жанров ― 
народная песня. Народной песне выпала судьба стать хранитель-
ницей художественных традиций, донести до нас сложившийся 
в давнюю пору эстетический идеал, образ неделимости мира, 
родившийся в среде кочевников Центральной Азии. Монголы 
во все времена отдавали предпочтение протяжным песням. Они 
самые торжественные, самые задушевные, самые старинные. Ду-
ховная ценность протяжной песни для монголов нетленна» [Яц-
ковская 1988: 3].

И. В. Кульганек со ссылкой на А. В. Попова и Д. Б. Улым-
жиева пишет: «На тесную связь народных песен калмыков с бы-
том и жизненным укладом народа обратил внимание А. В. Попов. 
Молодой ученый, а впоследствии первый заведующий кафедрой 
монгольской и калмыцкой словесности Санкт-Петербургского 
Императорского университета (в то время экстраординарный про-
фессор Казанского университета), возвратившись из летней четы-
рехмесячной командировки в калмыцкие улусы Астраханской, Са-
ратовской губерний и Кавказской области, представил подробный 
отчет, в котором главное внимание обратил на бытование «мате-
риалов по истории калмыцких песен». Таким образом, можно ска-
зать, что к этому времени четко очерчивается интерес научного 
сообщества к устному народному творчеству монгольских наро-
дов…» [Кульганек 2010: 27].

В настоящее время сохранение и изучение песенной тради-
ции ут дун является одной из актуальных задач калмыковеде-
ния. Калмыцкая народная песня достаточно изучена фолькло-
ристами, искусствоведами и музыковедами. В работах Н. А. Не-
федьева, П. Небольсина, А. В. Попова, А. Д. Руднева [Нефедьев 
1834; Небольсин 1852; Попов 1839; Руднев 1909], М. Л. Тритуза, 
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И. И. Земцовского [Тритуз 1965; Земцовский 1978], Л. И. Цеби-
кова, Д. Б. Улымжиева, И. В. Кульганек, Н. Ц. Биткеева [Цебиков 
1991; Улымжиев 1994; Кульганек 2010; Биткеев 2005], К. Н Яц-
ковской, В. К. Шивляновой, Б. Б. Манджиевой, Б. М. Коваевой, 
Г. А. Дорджиевой [Яцковская 1988; Шивлянова 1999; Манджи-
ева 2014; Коваева 2014; Дорджиева 2002] и др. рассматриваются 
история возникновения протяжных песен, их содержание, мело-
дия и многие другие аспекты. 

В статье Б. М. Коваевой описывается: «Как показывают экс-
педиционные материалы (2012–2013 гг.), проведенные на террито-
рии Республики Калмыкия в рамках проекта «Калмыцкое устное 
народное творчество в контексте сохранения языкового и культур-
ного многообразия России» Госзадания Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, калмыцкая народная песня 
продолжает свое существование в новых условиях, адаптируясь 
к духовным потребностям современных калмыков, воспитанных 
в полилингвальной среде, зачастую не в полной мере знакомых 
с духовным наследием предыдущих поколений. Разрушение сло-
жившихся фольклорных традиций происходит постепенно и про-
должается бесконечно. Новации проявляют себя по-разному и в 
разной степени: они могут быть незначительными, приводят к из-
менению поэтической структуры песни, могут кардинально изме-
нить основную идею, содержание песни или повлиять на измене-
нии жанровых черт народной песни» [Коваева 2014]. 

В настоящей статье объектом изучения является калмыцкая на-
родная протяжная песня «Харһа сәәхн харнла» в мужском и жен-
ском исполнении. Типы исполнения протяжных песен, различие 
между женской и мужской манерами пения ранее не исследовались 
учеными. Однако разница очевидна: а) мужское исполнение более 
низкое по тембру, грустное, размеренное ― в протяжных песнях, 
исполняемых мужчинами, присутствует описание исторических 
событий, моментов сражений, ухода из родного дома, скитание по 
миру, судьба сирот и т. д. Либо оно быстрое, связанное с ходом и 
бегом коня, так как конь является для наездника основным другом 
и соратником в бою; б) женские песни ― плачи, свадебные, хва-
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лебные, колыбельные ― более высокие по интонациям и в мело-
дическом диапазоне, более красочные и с различными мелизмами 
(в тембральном плане; скачки в интервалах, синкопированные ме-
лодические пассажи, ритмические изменения: ускорения, замедле-
ния, говорения, плачи), яркие, радостные.

В калмыцкой песенной традиции поэтический текст использу-
ется с напевами разных стилевых исторических пластов «старин-
ного» и «современного», в растянутой форме, в различной тем-
бральной окраске и ритмических рисунках. Мужское исполнение 
ут дун до настоящего времени остается явлением крайне редким 
и малоизученным. Среди полупрофессиональных вокалистов из-
вестен лишь один исполнитель ― Очир Манджиев. 

Женское исполнение калмыцкой протяжной песни сохранено 
благодаря таким известным певицам, как Улан Лиджиева, Вален-
тина Гаряева, Валентина Ильцаранова, Антонина Мукаева, Бул-
гун Манджуракова, Лидия Насунова, которые работали в Государ-
ственном ансамбле песни и танца «Тюльпан», а также народным 
исполнительницам ― Н. Бураевой, Б. Очировой, Б. Хараевой. 

«Песни у Калмыков вертятся около одного предмета ― об-
ширной степи, статного коня и милаго юноши. Иногда в песнях 
вовсе не говорится о человеке прямо, но воспевается один конь, 
с прибавкою, что он был с таким-то тавром: это уже служит на-
меком и на улус, и на род, а иногда и на самое лицо героя песни. 
Калмыки ― мастера импровизировать и поэтому вечно поют пес-
ни собственного сочинения, неслишком заботясь ни о форме, ни о 
содержании, а довольствуясь только тем,…что промурлыкать от 
скуки» [Небольсин 1852: 131].

«Песни калмыцкого народа, созданные в различные периоды 
жизни по поводу разных событий, выполняли социальную функ-
цию. В далеком прошлом они не записывались, появлялись и ис-
чезали, забывались так же, как и остались безымянными многие 
некогда сложившие и распевавшие их певцы. Сохранившиеся в 
памяти людей песни, сопутствуя истории народа, отражали со-
бытия и факты жизни многих поколений калмыков…» [Биткеев 
2005: 18]. 
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«Напевы или тоны Калмыцких песен однозвучны и чрезвы-
чайно унылы; а потому, не зная слов, всегда можно думать, что в 
пении их выражается одна грусть. Необыкновенная протяжность 
и переходы к гортаным звукам, составляя в … пении главное до-
стоинство, делают его не подражаемым; но песня плясовая из сего 
изключаются…» [Нефедьев 1834: 217].

В статье В. К. Шивляновой описывается работа советского 
фольклориста и музыковеда А. М. Листопадова по сбору калмыц-
ких песен в 1902 году: «Фиксируя «текст на музыке» (при пении), 
Листопадов воспроизводил особенности диалекта донских калмы-
ков как лексические, так и фонетические. Не допуская «олитера-
туривания» текста, он сохранял характерные повторы слов, слово-
обрывы, междометия, дополнительные слоги и звуки, употребляе-
мые в распевных протяжных песен» [Шивлянова 1999: 542].

В работе по расшифровке и нотированию протяжных песни, 
есть много сложностей, тому подтверждение находим в работе  
А. Д. Руднева: «Насколько мне известно, ни одно из монгольских 
племен не имеет хорового ― многоголосового ― пения… Сами 
монголы исполняют их в натуральном строе, а не в темперирован-
ном. Постоянное portando / слияние звуков в переходах / особенно 
в протяжном пении и неопределенное tremolando / «горловые тре-
ли» / очень затрудняет запись и воспроизведение мелодий» [Руд-
нев 1909: 12–13].

В данной статье на примере калмыцкой народной протяжной 
песни «Харһа сәәхн харнла» мы попытаемся показать различный 
характер мужского и женского исполнения, его разнообразие в 
ритмических рисунках, различия в тембральной окраске, а также 
вербальные изменения песни.

Данная песня относится к малоизвестному образцу, ранее не 
публиковавшемуся в сборниках калмыцких народных песен. 

В данной статье мы рассматриваем два варианта песни: 
1. «Харһа сәәхн харнла». Информант ― Наниш Чонаевич Об-

ушиев (запись 1970 г., перевод Б. Б. Манджиевой).
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Харһа сәәхн харнла Гнедой прекрасный мой [скакун]
Ханцн болгсн гүүдлтә Быстрый бег имеет
Харңһу бүрүлин алднд В темное сумеречное время 

[отправившись]
Герәнән бараһан алдлав. Очертания своего дома потерял.
Бурһта салаһин экнәс По обросшему кустами краю балки,
Бууһан үүрәд мордлав, мордлав Закинув ружье, поскакал, поскакал
Зуг буйн хөөтнәннь бәхләг Если есть благодетель в будущем,
Чамтаһан хоюран җирһхлә, 
җирһхувидн.

То вместе с тобой проживем 
счастливо, счастливо.

Зуг зах салаһин гекнәс По краю балки
Залуһин омгар мордлав, мордлав С доблестью мужчины поскакал, 

поскакал
Зуг заян хөвснәнь зуг бәәхләг Если счастье предопределено свыше,
Сәәхн менд ирхлә, ирхвидн. Возвращусь домой счастливо, 

счастливо.

2. «Харһа сәәхн харла1». Информант ― Ноган Лиджиевна Ба-
далдаева (видеозапись 1998 г.,): перевод Б. Б. Манджиевой). 

Харһа сәәхн харла Гнедой прекрасный мой [скакун]
Һанцхн болтла гүдглой, Одиноко скачет
Харнһу бүрүлин алдндлой В темное сумеречное время 

[отправившись]
Зу ггериннь бараһан авлав Очертания своего дома увидел.
Зуг зах салаһин адгасой По крайнему краю балки
Залуһин номһар мордлав. С доблестью мужчины поскакал, 

поскакал

Анализируемые варианты калмыцкой народной протяжной 
песни «Харһа сәәхн харнла» имеют между фиксациями временной 
промежуток в двадцать восемь лет. Сравнение текстов песни де-
монстрирует некоторые особенности сохранности и изменчивости 
фольклорного текста ― как в музыкальном, так и в вербальном 
соотношении.

1 Так звучит в исполнении информанта.
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Песня «Харһа сәәхн харнла» в исполнении Наниша Чонаевича 
Обушиева записана на Калмыцком радио в 1970 г. Наниш Чона-
евич Обушиев родился 1905 г. в с. Ульдючины в бедной семье. 
Рано осиротев, с семи лет работал батраком. С детства слышал на-
родные песни, легко запоминал их и впоследствии сам исполнял 
калмыцкие песни, рассказывал богатырские и бытовые сказки, 
блестяще владел жанром йөрял (благопожелания) и хорошо знал 
обряды калмыков. Наниш Обушиев исполнял три песни героиче-
ского эпоса «Джангар», танцевал калмыцкие танцы өскә цокдг.

Второй вариант песни ут дун «Харһа сәәхнь харнла» в жен-
ском исполнении записан от Ноган Лиджиевны Бадалдаевой в 
1998 г. корреспондентом ГТРК Калмыкии В. С. Нимгировой. При-
мечательно, что Ноган Бадалдаева была родом из того же села, 
что и Наниш Обушиев (село Ульдючины Приютненского района). 
Н. Бадалдаева, 1913 г. р, прожила долгую жизнь, была активным и 
жизнерадостным человеком, проникновенно исполняла народные 
песни, в том числе и ут дун.

«Харһа сәәхнь харнла» относится к жанру исторической пес-
ни периода гражданской войны. В тексте присутствует монолог от 
первого лица, где мужчина ― герой песни, оставляя родной дом 
и вооружившись, темной ночью отправляется в путь на гнедом 
скакуне, но в душе надеется на дальнейшую счастливую жизнь со 
своей возлюбленной.

Ритмическая организация песен особенно заметна в начале, се-
редине и конце стихов. С точки зрения стиховой формы в песне 
имеется единоначатие начальных слогов (анафора):

Харһа сәәхн харнла В темный одинокий вечер на гнедом скакуне
Ханцн болгсн гүүдлтә Время убегает вскачь
Харңһу бүрүлин алднд В темное предвечернее время

Песня богата аллитерациями, созвучиями гласных и соглас-
ных звуков, которые усиливают выразительность художественной 
речи:
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Зуг зах салаһин гекнәс По крайнему краю балки
Залуһин омгар мордлав, мордлав С доблестью мужчины поскакал, 

поскакал
Зуг заян хөвснәнь зуг бәәхләг Если счастье предопределено свыше,

В тексте присутствуют повторы:

Бууһан үүрәд мордлав, мордлав Закинув ружье, поскакал, поскакал;
Чамтаһан хоюран җирһхлә, 
җирһхувидн

Вместе вдвоем проживем в жизни 
счастливо, счастливо;

Залуһин омгар мордлав, мордлав Я словно мужчина поскакал, 
поскакал;

Сәәхн менд ирхлә, ирхвидн. Возвращусь [домой] счастливо, 
счастливо.

Песня отражает особый внутренний мир героя, его пережива-
ния и надежду на благополучие. Оба варианта имеют характер-
ные черты — широкий мелодический диапазон и протяженность, 
орнаментику, одухотворенность и выразительность, где «распев-
ность и красочность преобладают над динамикой» [Бершадская 
1978: 76].

Мужское и женское исполнение песни «Харһа сәәхнь харнла» 
отличаются ритмическим рисунком. Так, в мужском исполнении 
песня звучит в темпе largo, размер 4;4. Каждая строфа начинается 
с затакта, слоготип начального типа варьируется, в первом вари-
анте первый слог дробится на четверть с точкой, восьмую, затем 
быстро речитатируется, зона распева ― на последнюю долю на 
дополнительных слогах «ло», «иой», минорного характера, факту-
ра и высота исполнения не превышает двух октав (ноты представ-
лены в приложении № 1).

В женском исполнении каждая строфа начинается со второй 
доли. Слоготип начального типа, первые два слога пропевают-
ся, четвертый слог удлиняется, на дополнительных слогах «э», 
«иой» ― более светлого характера, фактура и высота исполнения 
не превышает одной октавы (ноты даны в приложении № 2).
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«Песенный ритм ут дун следует определить как свободный 
или несимметричный. Песенная фразировка опирается на дыха-
тельный цикл… Особенное качество сильного дыхания при ис-
полнении ут дун, образующего насыщенную тембровую окраску, 
согласуется с возгласно-кличевой направленностью интониро-
вания, формирующей мелодический контур протяжных песен. 
Только при таком интенсивном дыхании становится возможным 
исполнение специфических вокальных приемов звукоизвлечения 
типа форшлагов или тремолирования, образуемых путем кратко-
временного озвученного смыкания связок, звукоизвлечение типа 
передувания (флажелетов) и т. д. Взятие дыхания наряду с цезу-
рообразующей функцией может играть и иную роль, связанную с 
возможностью продлевания, усиления интонационной напряжен-
ности, как например, в распевах со словообрывами» [Дорджиева 
2002: 147].

Текст песни записи 1970 г. содержит 12 строк, записи 1998 г. — 
6 строк: в двух вариантах песни построчно выявлено, что 1, 3 со-
впадают текстуально и варьируются в незначительной степени.

Таким образом, можно заключить, что по сюжетно-компози-
ционной структуре варианты близки. Память исполнителей сохра-
няет основные композиционные звенья лирического повествова-
ния, обеспечивающие сохранность фольклорного текста во време-
ни. Несоответствия наблюдаются в нескольких случаях. В более 
поздней записи 1998 г. в исполнении Бадалдаевой Ноган Лиджи-
евны отсутствует финальная часть песенного образца, имеющая-
ся в записи 1970 г. в исполнении Наниша Чонаевича Обушиева. 
Кроме того, каждый исполнитель представляет свой материал в 
различном темпе, высоте, имеется разный ритмический рисунок, 
естественно, песни отличаются и тембрально. Можно отметить, 
что характер исполнения одной и той же песни весьма отличается: 
в женском исполнении он более яркого, светлого характера, неже-
ли в мужском ― грустный, минорный.

Возрождение и сохранение старинных калмыцких народных 
протяжных песен является важной и актуальной задачей для под-
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ростающего поколения калмыков. В репертуаре известной народ-
ной артистки Валентины Гаряевой сохранились такие калмыцкие 
народные протяжные песни, как: «Җаңһрин магтал», «Хар кел 
тоһрун», «Саайг сәәхн сарул». 

В исполнении Данары Шалхановой известны такие протяж-
ные песни, как: «Маля тамһта борнь», «Арлду», «Нур дунд нуhсн 
сәәхн», «Тууҗ». В настоящее время к традиции исполнения про-
тяжных песен калмыков появляется интерес и у молодого поко-
ления, в среде таких профессиональных артистов, как Диана Бос-
хомжиева, которая исполняет: «Сайг сәәхн саарул», «Шайш сәәхн 
хурсн»; Эрвена Оргаева, исполняющая «Самбрин һурвн толһа», 
«Сөм хамрта парнцс» (в двух вариациях), «Дөрвн өнцгтә сөмр 
уул», «Җаһрин магтал». 

Изучение и введение в научный оборот калмыцкой народной 
протяжной песни «Харһа сәәхн харнла» способствует сохранению 
и популяризации самобытного культурного песенного наследия 
калмыков.
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Переложение нотного материала: калмыцкой народной протяжной 
песни: ут дун «Харһа сәәхнь харнла»

На фотографиях:  
Обушиев Наниш Чонаевич и 

Елизавета Санджиева с детьми.  
Фотографии предоставила 

Кинзеева Киштян Ивановна
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