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Аннотация. Введение. В сатирическом наследии калмыцкого писателя 
Басанга Бюрюновича Дорджиева (1918–1969), помимо отдельных басен, 
есть один басенный цикл, созданный в 1961 г. К басенному жанру поэт 
обращался не часто и не всегда: в основном в 1960-х гг. Публиковались 
эти басни как в периодике, так и в авторских сборниках. Ни одна из его 
басен не переведена на русский язык. Материалы. Цикл басен Б. Дор-
джиева «Эдǝр эд кедго эдл-ахун hардачнрт» и его басни социальной на-
правленности 1960-х гг., опубликованные в журнальном варианте, стали 
объектом нашего исследования. Цель статьи — рассмотреть цикл басен 
поэта «Эдǝр эд кедго эдл-ахун hардачнрт» («Руководителям сельского 
хозяйства, не умеющим работать»), посвященный социальной критике 
сельского руководства, а также ряд его социальных басен 1960-х гг. Исто-
рико-литературный и сравнительно-сопоставительный методы способ-
ствуют определению жанровой дифференции сатирического наследия Б. 
Дорджиева — басни, басенного цикла, стихотворного фельетона, их ха-
рактеристике. Результаты. Цикл Б. Дорджиева «Эдǝр эд кедго эдл-ахун 
hардачнрт» состоит из четырех басен, названия которых позволяют вы-
явить их темы и мотивы, сатирические типы, связь с фольклором. Соци-
альная направленность произведений сочетаетсяс моральным нравоуче-
нием общего характера, как и в отдельных баснях этого периода. Выводы. 
Несмотря на то, что, как правило, Б. Дорджиев не дифференцировал жанр 
своих сатирических произведений, данный цикл относится к басне. На 
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это указывают как содержание, так и форма произведений, обязательное 
присутствие морали в конце текста, дидактический аспект, стиль. Неко-
торые стихотворные фельетоны поэта также рисуют сатирические пор-
треты современного сельского руководства.
Ключевые слова: калмыцкая поэзия, басня, цикл, стихотворный фелье-
тон, поэтика, социальная тема, фольклор
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Abstract. Introduction. The satirical legacy of Kalmyk writer Basang 
B. Dordzhiev (1918–1969) includes both separate fables and one fable cycle 
created in 1961. The poet’s addresses to the genre of fable were not that often 
and never regular, the former witnessed mainly by the 1960s. The fables were 
published both in periodicals and in author’s editions. None of the fables have 
been translated into Russian. Neither have those become objects of research — 
except for our articles. Materials and methods. The study examines the fable 
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cycle titled ‘To Agricultural Executives with No Practical Skills of Their Own’ 
(Kalm. Edär ed kedgo edl-akhun γardachnrt) by B. Dordzhiev and his socially-
oriented fables of the 1960s published in journals. The historical literary and 
comparative methods prove instrumental in defining genre differentiations 
within B. Dordzhiev’s satirical heritage ― fables, fable cycle, poetic feuilleton, 
and their characteristics. Goals. The article attempts insights into the fable 
cycle containing social criticism over incompetent directors of state-owned 
agricultural enterprises, revisits a number of other social fables dated to the 
1960s. Results. To Agricultural Executives with No Practical Skills of Their 
Own comprises four fables, their titles clearly identifying themes and motifs, 
satirical types, and relations to folklore. The social orientation of the works 
coexists with moralities typical for other fables of this period. Conclusions. 
Despite that B. Dordzhiev, as a rule, mentioned no genre differentiations for 
his satirical works, this cycle can be identified as fable. This is indicated by 
both contents and form of the works, obligatory moralities at the end of each 
narrative, didactic aspect, and style. Some of the poet’s poetic feuilletons also 
draw satirical portraits of his contemporary rural officials.
Keywords: Kalmyk poetry, fable, cycle, poetic feuilleton, poetics, social 
theme, folklore
Acknowledgements. The reported study was funded by government subsidy, 
project no. АААА-А19-119011490036-1 ‘Oral and Written Heritage of 
Mongolic Peoples of Russia, Mongolia and China: Cross-Border Traditions 
and Interactions’.
For citation: Khaninova R. M. To Agricultural Executives with No Practical 
Skills of Their Own: Poetics of the Fable Cycle by Basang Dordzhiev. Bulletin 
of the Kalmyk Scientific Center of the RAS. 2021. No. 4. Pp. 229–244. (In 
Russ.). DOI: 10.22162/2587-6503-2021-4-20-229-244

Введение
В сатирическом наследии калмыцкого писателя Басанга Бю-

рюновича Дорджиева (1918–1969) есть как отдельные басни, так и 
один цикл басен. К басенному жанру поэт обращался не часто и не 
всегда: в основном в 1960-х гг. Публиковались его басни в перио-
дике и авторских сборниках, например, «Ɵргн теегин ɵр дундан» 
(«Среди широкой степи родной», 1959), «Мɵңк үндсн» («Вечные 
корни», 1966), в том числе посмертном, например, «Уянh айс» 
(«Заветная лира», 1988). Так, в сборнике «Мɵңк үндсн» отдельный 
раздел получил название «Теҗг, шог, дамбрлгч шүлгүд» («Басня, 



232

юмор, сатирические стихи») [Дорҗин Б. 1966: 107–141]. Среди 
персонажей есть люди и представители животного мира. Ни одна 
из этих басен не переведена на русский язык.

Некоторые басни поэта были объектом и предметом исследо-
вания в наших статьях: «Ɵтн ɵрвтс хойр» («Червяк и аист»), «Эргү 
иньгǝс зǝǝл…» («Сторонись глупого друга…») [Ханинова 2021а], 
[Ханинова 2021б], «Занын тускар батхнын санл» («Размышле-
ния мухи о слоне») [Ханинова 2021в]. Басенный цикл же еще ни-
кем не рассматривался. Под названием «Эдǝр эд кедго эдл-ахун 
hардачнрт» («Руководителям сельского хозяйства, не умеющим 
работать») цикл был напечатан в журнале «Теегин герл» («Свет в 
степи») в 1961 г. [Дорҗин Б. 1961б: 27]. Он включал четыре сти-
хотворения, пронумерованные и озаглавленные: 1. Тɵриг тоолл-
го хаhлхла…; 2. Ховдгин аш ― хоосн; 3. Умшар хоршадг, уутар 
үрǝдг; 4. Yг альдас олдв? В названиях одних басен сформулиро-
вана тема, в других ― она заявлена. Например: «Тɵриг тооллго 
хаhлхла…» («Если решать проблему, не думая…»), «Ховдгин 
аш ― хоосн» («Итог жадности ― потеря»), «Умшар хоршадг, уу-
тар үрǝдг» («Беречь крупинками, портить мешками»), «Yг альдас 
олдв?» («Где находят слова?»). 

Этот басенный цикл социальной направленности, прямо адре-
сованный горе-руководителям сельского хозяйства, не вошел ни в 
один из авторских сборников. 

«Эдǝр эд кедго эдл-ахун hардачнрт» ― цикл, т. е. «объедине-
ние нескольких самостоятельных произведений в особое целост-
ное единство» [Семенова 2001: 1189]. В данном случае речь идет 
именно об авторском цикле, хотя не всегда цикл образован только 
автором [Белоусова, Дашевская 2014: 6–14].

В таком понимании М. Н. Дарвина: «ЦИКЛ (в литературе) ― 
группа произведений, составленная и объединенная самим авто-
ром по тем или иным принципам и критериям (жанры, тематика, 
сюжеты, персонаж, хронотоп) и представляющая собой своеобраз-
ное художественное единство. К числу обязательных признаков 
Ц. относят заглавие, данное автором, и устойчивость текста в не-
скольких изданиях» [Дарвин 2008: 292]. 
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Авторский цикл Б. Дорджиева, составленный для журнальной 
публикации, имеет общее название и нумерацию четырех оза-
главленных стихотворений. Его характеризуют общая социальная 
тема, типажи, образы, жанр, сельский топос, современная дей-
ствительность. 

При этом «отдельные произведения, включенные в Ц., сохра-
няют свою самостоятельность и вне его. Поэтому целостность ци-
клической формы, как правило, вторична по своему происхожде-
нию и создается на основе первичной целостности образующих 
ее художественных произведений. Однако Ц. нельзя воспринимать 
как сумму составляющих его произведений» [Дарвин 2008: 293]. 

Действительно, с одной стороны, в дорджиевском цикле по-
следовательность пронумерованных басен можно изменить, опу-
бликовать и отдельными текстами без видимой потери авторской 
интенции, с другой ― одновременное написание и публикация 
этих произведений как цикла обусловили определенную цель поэ-
та. В заголовочно-финальном комплексе стихотворений цикла нет 
эпиграфа, обозначения места и времени написания.  

Название указанного цикла калмыцкого поэта актуализирует 
две противоположные тенденции: дело и неумение делать, хозяй-
ство и бесхозяйственность. 

Слово эд в калмыцком языке имеет несколько значений: 
1) вещь, имущество; 2) ткань, материал; 3) товар [КРС 1977: 691]. 

В первой басне автор в жанровой сцене показывает, как из-за 
глупого совета нанесен ущерб хозяйству.

1. Тɵриг тооллго хаhлхла… («Если решать проблему, не 
думая…»)

Буhшта буудяhан буулhчкад,
Бийнь амрлh авчахла,
Ботхнь толhаhан шурhулчкад,
Буудяhинь идҗ оркна.
Теңкл татгар үүдсн
Темǝнǝ аңхун үрнǝ.



234

Толhань hарлго боорлгдад,
Тер буhшд үлднǝ.
Яhҗ сулдххан медлго,
Яhлалад эзнь эргнǝ.
Йовдсн күн харhад,
Яду селвг ɵгнǝ:
― Толhаhинь тǝǝрǝд сулдх,
Талдан арh угач.
Түүнǝ селвгт багтад,
Толhаhинь эзнь чавчв.

***
Тооллго, хаҗуhин үгд орад,
Темǝнчн уга, буудячн уга.
Тиим үүлдвр кедг улс
Тиигǝд мадн дунд угай? [Дорҗин Б. 1961б: 27] 

Когда работник, разгрузив горшки с зерном, стал отдыхать, 
верблюжонок, просунув голову в горшок, начал есть его содер-
жимое. Верблюжья беспечность привела к тому, что, когда он за-
хотел вытащить голову из горшка, у него ничего не получилось. 
Хозяин, не зная, что делать теперь, ходил вокруг. Прохожий по-
советовал освободить верблюжонка, отрезав ему голову, другого 
способа нет. Вняв его совету, хозяин отрубил голову животному. 
Из какого материала сделан был горшок не уточнено, но, видимо, 
его нельзя было просто разбить, иначе принято было бы иное ― 
простое ― решение.

Абсурдность ситуации подтверждает басенный сюжет, а гро-
тескность выхода из нее доказывает один из басенных признаков: 
некто хотел сделать, как лучше, а получилось хуже. Вредный со-
вет незнакомца приводит к печальному результату. 

В итоге, как явствует из морали, когда, не думая, слушают по-
стороннего человека, остаются ни с чем: нет ни верблюжонка, ни 
зерна. Глупость хозяина и прохожего в решении проблемы оче-
видна, на это указывает название басни. Автор задается риториче-
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ским вопросом: разве нет среди нас таких деятелей? «Тиим үүлдвр 
кедг улс / Тиигǝд мадн дунд угай?» [Дорҗин Б. 1961б: 27].

Басня структурирована в основном сплошной анафорой, 
свободной рифмовкой. 

2. Ховдгин аш ― хоосн («Итог жадности ― потеря»)

Адма  ― авцта hардач.
Ахулх хадлh хǝлǝв.
Ардк царң үзчкǝд,
Алцхлзад hарад йовб.
Тенд күрчкǝд, шинҗлв,
Таҗрха болҗ медгдв.
Түрүн ирсн ормурн
Тер эргҗ гердв.
Нигт ɵндр хадлhн
Нǝǝхлснь тенд үзгдв…
Хǝрү тер бǝǝрнүрн
Хурдар hарад гүүв.
Цааран-нааран йовдлд
Цаган эн давулв.
Олна ард, үлдлд,
Ɵлң цуглулад зогсв.

***
Ховдгин цееҗǝр иигҗ
Хойр царңгин хоорнд 
Холхнцгла хурдла бǝǝҗ,
Хоосн үлддгнь бǝǝнǝ. [Дорҗин Б. 1961б: 27]

Вторая басня иллюстрирует тему жадности. Калмыцкая посло-
вица «Ховдг седкл орш боодг» предупреждает, что «жадность до 
добра не доводит» [КРС 1977: 691; Пословицы… 2007: 496]. 

В отличие от первой басни, где персонажи безымянные, здесь 
руководитель хозяйства Адма характеризуется как человек с амби-
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циями. Его имя также семантически значимо: Адма ― от ад ‘без-
умие’ + ма [Монраев 2007: 132]. Но имеется в виду не безумие, су-
масшествие, а отсутствие ума, глупость. Отправившись на луг для 
сеноуборки, Адма, осмотрев соседний, подумал, что здесь редкие 
травы, быстро вернулся на прежний с густой высокой травой. Так 
он и ходил туда-сюда, упустил время сенокоса, оставшись позади 
всех. Соединение амбиций с глупостью и жадностью ― не лучшая 
характеристика руководителя, оставившего хозяйство без кормов. 

Конечная мораль: из-за жадности в беготне между двумя пой-
менными лугами остаешься ни с чем. По ассоциации этот сюжет 
напоминает об известной пословице: «Хойр туула кɵɵсн күн / 
Хойраhаснь чигн хоосн hардг. За двумя зайцами погонишься, / Ни 
одного не поймаешь» [Пословицы… 2007: 499].

3. Умшар хоршадг, уутар үрǝдг («Беречь крупинками, 
портить мешками»)

Түмǝ ― ǝрвч эзн ―
Туулан арс олв.
Түдлго, авч ирн,
Түүгǝн эн илв.
Һазр элкдҗ үүлтǝд,
Генткн хур орв.
Һаза идǝлсн арсн
Гүзг болҗ норв.
Туулан арсан ǝрвлҗ
Темǝнǝ арсар хучв,
Хурт цокгдҗ, илҗрҗ
Хоюрн эннь үрв.

***
Yлгүр эдү метǝр,
Умш эд ǝрвлхǝр,
Ухан уга йовдларн
Уутар үрǝдгнь бǝǝнǝ. [Дорҗин Б. 1961б: 27]
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Название басни, как и в двух предыдущих, проецирует сюжет, 
основанный на мотиве бесхозяйственности. 

Тюмя ― бережливый хозяин ― нашел заячью шкуру. Имя 
Тюмя (Түмǝ) образовано от имени Түмн, что означает ‘десять ты-
сяч’ [Монраев 2007: 184]. Семантика этого имени в басне имеет 
иронический аспект. Тюмя, не задерживаясь, вернувшись домой, 
стал разглаживать заячью шкуру. Внезапно хлынувший дождь на-
мочил ее. Чтобы сберечь заячью шкуру, Тюмя накрыл ее верблю-
жьей шкурой. Под дождем обе шкуры разлезлись, пропали. 

В заключительном четверостишии-морали автор приходит к 
выводу о том, что такой пример доказывает: когда хочешь сберечь 
мелочь, бездумными действиями портишь добро мешками. 

4. Yг альдас олдв? («Где находят слова?»)
Хошин толhач Манҗ,
Хошуд ― Солhачин Санҗ,
Хотна күн Yлмҗ,
Холас ирсн Түлмҗ ―
Эн дɵрвн харhад,
Эклҗ күр hарhв.
Эндк, тендк зǝңгиг
Экнǝснь сүүлднь күргв.
Хов-җив тɵгстл
Хǝǝстǝ цǝ шавхгдв.
Һазр-усан магттл
Һулмтин цог унтрв.
Ɵдр кемдǝн орад,
Yдт нарн күрв…
Суудлин сүүр дахад,
Сүүдр утт сунв…
Саак дɵрвнǝ баг
Сана авлго бурлда,
Аюдан геедрсн цаг
Ард-ардасн цувлда.
Yчүкнд харhсн эдн
Yг альдас олдв?
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Yнтǝ цагнь үрҗǝхнь
Уханднь эс ордв? [Дорҗин Б. 1961б: 27]

В заключительной басне «Yг альдас олдв?» («Где находят сло-
ва?») четверо собеседников ― Манҗ, Санҗ, Yлмҗ, Түлмҗ ― 
время проводят в обмене новостями, которые не кончаются, с утра 
до вечера. Автор задается риторическим вопросом: где эти люди 
находят слова, т. е. новости, слухи, пересуды. Калмыцкое слово үг 
имеет несколько значений: 1) слово; 2) речь, разговор; 3) изрече-
ние, афоризм [КРС 1977: 544–545]. «Неужели им не приходит на 
ум, что они теряют бесценное время?» ― удивляется поэт.

Имена любителей проводить время в праздности имеют иро-
нический подтекст, они  созвучны калмыцким словам со следую-
щими значениями: манҗ ― послушник в монастыре, т. е. должен 
быть благочестивым; санҗ ― бог, божество; үлмҗ ― среда (день 
недели), планета Меркурий. Первый из них начальник временной 
стоянки, стана, два других ― местные жители, последний — при-
ходящий издалека сосед. 

Гендерный аспект выделяет абсурдность поведения мужчин, 
занятых досужей болтовней, а не делом. К басне приложимы 
калмыцкие пословицы на эту тему: Келдгнь олн, / Кедгнь hанцхн. 
‘Говорящих много, / Работающих только один’ (= один с сошкой, 
семеро с ложкой), Хумха моднд навч уга, / Хоосн үгд олз уга. ‘На 
засохшем дереве листьев нет, / От пустых слов пользы нет’ [По-
словицы… 2007: 527, 528].

Если в трех баснях мораль отделена в заключительном четве-
ростишии, то в четвертой басне она не выделена из текста. 

Собственно говоря, среди персонажей и руководителей-то не-
много: во второй и четвертой баснях: «Ховдгин аш ― хоосн», «Yг 
альдас олдв?». Скорее всего, начальник ― это собирательный об-
раз. Основной типаж ― глупый и самонадеянный человек, при-
носящий вред себе и окружающим, деятельность его бесполезна, 
бездеятельность наглядна. Семантика имен вскрывает ирониче-
ский подтекст. Названия трех басен отличаются формулировками 
афористического плана, характеризующими глупость, жадность, 
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бесхозяйственность, подкрепляются пословицами. Мораль в ос-
новном вынесена в заключительное четверостишие. 

Yр нанд бǝǝнǝ («Есть у меня товарищ»)

В той же журнальной подборке и стихотворение поэта «Yр 
нанд бǝǝнǝ» («Есть у меня товарищ»), которое можно отнести к 
басенному жанру. В определенной степени его тема перекликается 
с тематикой рассматриваемого цикла. 

Yр нанд бǝǝнǝ…
Yнтǝ костюм авла.
Орден зүүхǝр белдҗ
Ɵрчднь нүк торлулла.
Yүринм үрнь ɵсв.
Одахн хǝрд hарв.
Ɵрчинь нүклүлсн костюман
Ɵмсҗ үүрм кеерв.
Нүкнь одачн саак
Нүцкн кевǝрн бǝǝhǝ.
Нүдндм үзгдх болhн
Намаг инǝдн бахлурдна.

***
Ачллhнд дурта ǝмтс
Авхар күслддг болвчн,
Айта гисн хувцан
Аюдан бичǝ үрǝтн. [Дорҗин Б. 1961а: 26]

Рассказ о товарище, купившем дорогой костюм и сделавшем 
на нем дырочку для будущей награды ― ордена (даже не медали), 
кажется лишь комичным. Но дальнейшие детали истории, как за 
это время выросла дочь у товарища, вышла замуж, на свадьбе отец 
нарядился в тот же костюм с той же дырочкой для будущего орде-
на, потом продолжал носить тот же костюм, а награды все не было 
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и нет, вызывают не только смех, но и соответствующую мораль в 
конце басни. При этом и мораль подается в ироническом аспекте: 
любителям наград, мечтающим о них, все же не стоит напрасно 
портить хорошую одежду, шире ― свою жизнь. В контексте речь 
идет не о герое, обойденном наградами, а о честолюбце без заслуг. 

Автор ввел безэквивалентную лексику в стихотворение: орден, 
костюм, а также фразеологизм хǝрд hарх ‘выйти замуж (букв. вы-
ходить в незнакомую сторону)’ [КРС 1977: 589; Фразеологический 
словарь 2019: 230], собственные выражения инǝдн бахлурдна ― 
‘смех за горло берет’, нүкнь одачн саак / нүцкн кевǝрн бǝǝhǝ, т. е. 
‘дырочка по-прежнему остается голой/пустой’. 

В басне использованы разные виды анафоры, свободная риф-
мовка, ярко выражена авторская интенция с введением лирическо-
го субъекта: история рассказана от первого лица.

Товч хадвчн — тоолвр кергтǝ («И пуговицу пришивают, 
подумавши»)

Анҗа ― баахн кɵвүн,
Аюдан дɵгхш, тɵвшүн.
Альчн юмнд сүзгтǝ,
Авад кечкх дурта.

Товчнь нег дǝкҗ
Тасрад унсиг үзҗ,
Шүүрч авад, бǝрв,
Шулуhар хадхар, хǝрв.

Утцта зү авад
Стол деер тǝвǝд,
Дорк делгцинь тинилhв.
Деернь киилгǝн делгв.

Кɵк зүүг гилвкүлǝд,
Кɵндлң, ɵрү җилвкүлǝд,
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Товчан кɵшҗ хадв,
Татҗ ɵмсхǝр седв.

Давхр уйгдсн делгц,
Деернь бǝǝсн тǝвц
Дахад ардаснь чиргдв,
Дошад цуhар цацгдв.

Хǝǝч, буhшта цецг,
Хаҗуднь бǝǝсн кесг
Шаазң-тǝрлк күүрв,
Шард-пард үүрв.

Алң болҗ ɵсрв,
Ардан хǝлǝҗ ― менрв:
― Альдаран эдниг кехви?
Аакан ирхлǝ яахви?

***
Анҗан кесиг медтн,
Аюдан бичǝ седтн:
Кехǝсн урд тоолтн,
Келхǝсн ɵмн ухалтн. [Дорҗин Б. 1963: 14]

Одна из басен Б. Дорджиева с участием мальчика по имени 
Анджа (калм. ‘божество’) [Монраев 2007: 134], опубликованная 
спустя два года в журнале «Теегин герл», адресована детской ау-
дитории. Подробное описание того, как у мальчика оторвалась пу-
говица от рубашки, как он стал сам пришивать ее, положив рубаш-
ку на стол, заканчивается тем, что вместе с рубашкой, пришитой 
к скатерти, на пол с грохотом полетели ножницы, ваза с цветами, 
чашки-тарелки. Анджа удивлен: что с этим теперь делать, что бу-
дет, когда мама придет. Автор обращается к маленьким читателям 
в конце стихотворения: знайте, что натворил Анджи, прежде чем 
что-то сделать, подумайте. Такая сентенция понятна детям после 
того, как они познакомились с поучительным примером. 
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Как выясняется, Анджа ― не озорник, спокойный, ко всему 
прилежно относится, любит трудиться. Его чрезмерное усердие 
привело к ошибке, о которой он сожалеет, беспокоясь о том, как 
расстроится мама. Выбор автором мальчика, а не девочки для рас-
сказанной им истории подчеркивает мотивы не разграничения за-
нятий на мужские и женские, стремления к самостоятельности, 
овладения необходимым умением. При всей непритязательности 
сюжета басня передает детскую психологию, характер ребенка.

Стихотворение структурировано глагольными формами, пере-
дающими процесс рукоделия, падения вещей со стола, в том числе 
с помощью звукоподражания шард-пард (‘трах, бах’) [КРС 1977: 
666]. 

В основном калмыцкая басня ХХ в., особенно политической и 
социальной направленности, предназначена для взрослого читате-
ля. Стихотворение Б. Дорджиева «Товч хадвчн — тоолвр кергтǝ» — 
одно из немногих исключений в этом ряду.

Басенному циклу поэта близки по тематике стихотворные фе-
льетоны, написанные в тот же период. Они вошли в указанный раз-
дел «Теҗг, шог, дамбрлгч шүлгүд» («Басня, юмор, сатирические 
стихи») сборника «Мɵңк үндсн» [Дорҗин Б. 1966: 107–141]. Это 
четыре фельетона с эпиграфами (цитаты из газет) на социальные 
темы: «Ода Зула үзгдхш», «То күцǝгч асмн», «Нерни тɵлǝ», «Темс-
чин техникум тɵгсǝчкǝд». Например, в первом фельетоне «Ода 
Зула үзгдхш» («Теперь Зулу не видно») нарисован сатирический 
портрет начальника по имени Зула, директора совхоза. Имя его 
означает лампаду [Монраев 2007: 157]. Подняв отсталый совхоз, 
Зула постоянно находился на совещаниях, заседаниях разного 
уровня, стал депутатом, пока спустя год его хозяйство не разва-
лилось. Теперь его в пример всем не ставят, в президиум не сажа-
ют, слово на пленуме не предоставляют: Ода Зула үзгдхш, / Олнд 
үлгүрт тǝвгдхш, / Президиумд hарч суухш, / Пленумд чигн босхш! 
[Дорҗин Б. 1966: 109]. Фельетон своего рода иллюстрация эпи-
графа-цитаты из газетной публикации, в которой речь идет о та-
ких «прозаседавшихся» руководителях. В эпиграфе — газетной 
цитате — второго фельетона «То күцǝгч асмн» («Вол из отчета») 
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речь идет о руководителях, занимавшихся приписками в отчет-
ности о поголовье скота [Дорҗин Б. 1966: 110–111]. Третий фе-
льетон «Нернǝ тɵлǝ» по смыслу можно перевести как «Ради га-
лочки», поскольку план атеистической пропаганды выполняется 
только на бумаге, руководство не удостаивает своим вниманием 
лекции агитатора: Клубд лектор агитац кесǝр / Күндтǝ hардачнр 
соньмссн уга. / Зуг кɵдлмшин зуран цааснд / Зургдҗ нег темдг 
тǝвгдв [Дорҗин Б. 1966: 112–113]. Если к двум первым фельето-
нам эпиграфы-цитаты уточняются: «Газетǝс», т. е. («Из газеты»), 
то к двум последним эпиграфам такого уточнения нет. Таким спо-
собом автор акцентировал связь с современностью, актуальность 
своих отзывов на запросы времени. 

В этих фельетонах безэквивалентная лексика отразила поли-
тические, идеологические, социальные координаты: президиум, 
пленум, совхоз, агитац (агитация), техникум и др.

Заключение
Цикл Б. Дорджиева «Эдǝр эд кедго эдл-ахун hардачнрт» со-

стоит из четырех басен, пронумерованных и озаглавленных. Со-
циальная направленность произведений соседствует с моральным 
нравоучением общего характера как в цикле, так и в отдельных 
баснях этого периода. На это указывают содержание, форма басен, 
обязательное присутствие морали в конце текста, дидактический 
аспект, стиль.

Художественное наследие Басанга Дорджиева включает бас-
ни, стихотворные фельетоны, юмористические и сатирические 
произведения, созданные в основном в 1960-е гг.
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