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Аннотация. В статье рассматриваются малоизвестные рукописи песен Ба-
гацохуровского цикла эпоса «Джангар», хранящиеся в архиве Института вос-
точных рукописей РАН, Научном архиве Русского географического общества и 
Рукописном отделе библиотеки Восточного факультета СПбГУ. Текстологическое 
сличение малоизвестных рукописей, не введенных в широкий научный оборот, 
показало, что это «беловые рукописи» — копии с предположительно существо-
вавших «полевых рукописей», сделанные разными писцами.
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Abstract. The article considers some little-known manuscript songs of the Baga-
tsokhurovsky Jangar epic cycle contained in the Archive of the Institute of Oriental 
Manuscripts (Russian Academy of Sciences), Scientifi c Archive of the Russian Geo-
graphical Society, and Manuscript Collection of the Faculty of Asian and African 
Studies (St. Petersburg State University). The textological analysis of the little-known 
manuscripts never to have been introduced into wide scientifi c discourse shows those 
are ‘clean manuscript copies’, i. e., copies of somewhat ‘fi eld manuscripts’ authored by 
different researchers. 
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Калмыцкий героический эпос «Джангар» принадлежит к числу 
величественных памятников духовной культуры, благодаря кото-
рым народ сохранил свое этническое самосознание, родной язык, 
национальные традиции и нравственно-эстетические ценности.

Багацохуровский локальный цикл представляет собой одну из 
наиболее ранних записей (XIX в.) калмыцкого героического эпоса 
«Джангар», который сохранил свои архаичные корни, сюжетно-
композиционное своеобразие и поэтико-стилевые особенности. 
Относительно данного цикла А. Ш. Кичиков отмечал: «… [он] пред-
ставляет собой ядро торгоутской эпической традиции, в регионах 
распространения которой в далеком прошлом (XVII в.) бытовали 
самостоятельные, но единые в композиционно-стилевом отношении 
версии, о чем свидетельствует как остаточное явление репертуар 
современных торгоутских джангарчи, прежде всего, ― Мукёбюна 
Басангова, Дава Шавалиева и Баша Надбитова)» [Кичиков 1997: 167].

Локальный ареал бытования цикла имеет немаловажное зна-
чение: так, по сведениям, которыми мы располагаем, песни были 
зафиксированы на территории Багацохуровского улуса. Исходя 
из этого, исследователями цикл назван Багацохуровским по на-
званию административно-территориальной единицы — улуса. 
По топографическим данным за 1880 г., Багацохуровский улус «с 
северо-востока, начиная от гор. Черного Яра до станицы Косики, 
прилегает к землям сел и станиц, расположенных по Волге. С южной 
части — к кочевьям Александровского и Харахусовского улусов, с 
северо-запада — к Малодербетовскому» [Митиров 1998]. Границы 
улуса перекраивались множество раз, вплоть до 1930 г., когда Бага-
цохуровский улус упразднили и передали в административное под-
чинение вновь образованному Приволжскому улусу. В настоящее 
время это территория Юстинского района Республики Калмыкия. 

К Багацохуровскому циклу эпоса «Джангар» относят три песни. 
Рукописи двух песен «О Хара Кинесе» и «О Шара Мангасе» (в руко-
писях песни зафиксированы без названий, для удобства здесь и далее 
будут использованы устоявшиеся сокращенные названия песен: «О 
Хара Кинесе», «О Шара Мангасе», «О Замбал хане») на ойратской 
(старокалмыцкой) письменности «тодо бичиг» (‘ясное письмо’) хра-
нятся в библиотеке Восточного факультета Санкт-Петербургского 
госуниверситета [РО БВФ СПбГУ. Calm. C. 17. № 2]. 
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Эти две песни были зафиксированы под руководством проф. 
К. Ф. Голстунского, который в 1856 г. впервые отправился в кал-
мыцкие кочевья Астраханской и Ставропольской губерний для 
ознакомления с калмыцким языком [ЭС 1990: 111]. 

Рукопись имеет форму тетради в твердой обложке черно-корич-
невого цвета, бумага плотная, желтоватая. Чернила черные. Руко-
пись выведена уставным почерком (красивый, ровный, убористый, 
четкий). По всему тексту нами прослежено три разных почерка. 
Всего в тетради 28а пронумерованных листов (запись сделана с 
обеих сторон листа), включающих от 24 до 34 строк на странице. 
Размер страниц 35×21,6 см. На титуле указаны шифр и единственное 
название в данной рукописи «Джангара» на кириллице. С третьей 
страницы (нумерация страниц в рукописи идет непосредственно с 
начала песни) начинается текст песни «О Хара Кинесе» на «ясном 
письме», данная страница обрамлена рамкой с четырех сторон. В ле-
вой нижней части повреждение в виде дырочки, в правом верхнем 
углу ― пятно от чернил. Листы желтые, края мятые, поврежденные. 
На отдельной строке, отчерченной от остального текста, написано 
nege (‘один’), текст песни начинается без названия. На странице 4 с 
середины 12-й строки почерк более размашист, не аккуратен. Цвет 
чернил в данном месте светлее и тоньше, страница 12 написана 
иным почерком, на 27-й странице с 10-й строки и до конца страницы 
третий почерк в данном тексте — очень размашистый. 

На странице 38 с 9-й строки, также без названия, начинается 
текст второй песни «О Шара Мангасе», почерк тот же, на 55-й 
странице тексты песен заканчиваются. Далее две страницы ― на-
хзац и обложка. Всего в тетради вместе с обложкой 59 страниц, 
непосредственно текст — на 55 из них. 

В рукописи явны следы работы с текстом, имеются исправления, 
подчеркивания, пометы, но этого мало для того, чтобы утверждать, 
что мы имеем дело с «полевой записью» ― как отмечает Т. Г. Ива-
нова: «После полевой записи в жизни каждого текста, как правило, 
следовал следующий этап превращений: перебеливание» [Иванова 
1991: 11]. 

В тексте рукописи нет каких-либо существенных исправлений, 
вставок, сокращений слов, перестановок ― это четко и ясно пере-
писанные тексты, оформленные каллиграфическим почерком, что 
говорит о «беловой рукописи».
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Рукопись третьей песни «О Замбал хане» зафиксирована так-
же на «ясном письме» («тодо бичиг»). Она хранится в Научном 
архиве Русского географического общества в Санкт-Петербурге 
под названием «Песни и сказки калмыцкого народа Астраханской 
губернии Багацохуровского улуса» [НА РГО. Оп. 1. Разряд 53 
(А V). Д. № 15]. Данная рукопись приобретена Н. И. Михайловым 
во время длительной командировки в калмыцких степях. В 1853 г. 
рукопись была доставлена в архив Русского географического обще-
ства. В ней не указаны сведения о сказителе, о том, кем и для кого 
она зафиксирована.

Рукопись представлена в форме тетради, сшитой нитью. Бумага 
плотная, серая. Чернила по всей рукописи черного цвета. Рукопись 
выведена полууставным убористым, четким почерком. Весь текст 
написан одной рукой. Текстом занято 30 пронумерованных листов, 
содержащих от 24 до 29 строк на странице. На титуле в верхнем 
правом углу указаны номер дела, по центру ― название, в правом 
нижнем углу написано: «бывшая у Бобровникова». Надпись про-
изведена с обеих сторон листов, но тексты расположены в верхней 
отчерченной части листа. На первой странице с левой стороны 
выделена колонка с общим названием xalimagin dū bičideq deqter 
(‘тетрадь для записей калмыцких песен’). Далее зафиксированы 
четыре калмыцкие песни: zalbarin dūn (‘песня-молитва’), zūdu oči 
yabaqsan cagīn dūn (‘песня о хождении в Тибет’), nutuq alatai tala 
γaraqsan caqtu: ende üldeqsan torγūd ulusīn γarγaqsan dūn (‘песня, 
сложенная людьми торгутами, оставшимися здесь после откочев-
ки в нутук Алтая’), üüri zalūsīn nairin sūrin dūn (‘застольная песня 
мужчин-друзей’). 

С третьей страницы начинается текст песни эпоса. Начало тек-
ста выделено отдельной колонкой с левой стороны, в ней указано: 
xalimagin tūli bičekü deqter / dēdü boqdo ǰagγarīn yabadalyin tūli (‘те-
традь для записей калмыцких сказок / сказание о походе верховного 
богдо Джангар хана’).

Далее зафиксирован непосредственно текст эпоса, и это также 
«беловая рукопись». О том, что рукопись под названием «Песни 
и сказки калмыцкого народа Астраханской губернии Багацоху-
ровского улуса» «беловая», говорит и то, что тетрадь изначально 
подготовлена для переписывания текста [НА РГО. Оп. 1. Разряд 53 
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(А V). Д. № 15]. Листы в тетради расчерчены пополам по горизонта-
ли, в верхней части записан непосредственно текст эпоса, а нижняя 
часть листа предназначена для фиксации пропусков и поправок. На 
странице 7а — 29 строк, под 22-й строкой, в нижней отчерченной 
части листа, зафиксировано это же предложение с поправкой. Здесь 
же, под 24-й строкой, зафиксировано одно исправленное слово, 
в тексте сверху данное слово помечено звездочкой. На странице 
8а — 25 строк, под 7-й строкой записано пропущенное предло-
жение, на странице 9 — 26 строк, под 10, 11-й строками записаны 
пропущенные предложения. На странице 12 — 28 строк, под 7-й 
строкой в нижней отчерченной части листа записано пропущенное 
предложение, в тексте сверху место пропуска помечено звездочкой. 
На 14а странице — 26 строк, под 16 строкой записано пропущенное 
предложение, в тексте сверху место пропуска отмечено звездочкой. 
На 28 странице — 27 строк, под 10 строкой, в нижней отчерченной 
части листа, записано пропущенное предложение с пометой «:» над 
ним, в тексте сверху в месте пропуска такой же знак. Страница 30а 
является последней в данном деле и содержит 12 строк. Каких-либо 
иных записей в деле нет: ни имен сказителей, ни имен писарей, ни 
дат и т. п. не зафиксировано.

Нами рассмотрены три рукописи песен Багацохуровского цикла, 
которые широко известны, по ним и осуществлены издания цикла. 
Но наряду с этими тремя рукописными текстами существуют и 
другие записи этих же песен.

В издании «Джангара» 1990 г. отмечается, что песнь «О Шара 
Мангасе» «сохранилась в двух записях: одна — в Рукописном фонде 
библиотеки восточного факультета ЛГУ (ныне — Рукописный от-
дел Библиотеки Восточного факультета СПбГУ), которую мы выше 
рассмотрели, другая — в рукописном отделе ЛО ИВАН СССР (ныне 
— Институт восточных рукописей РАН)» [Джангар 1990: 415].

В 1911 г. А. М. Позднеев, будучи членом Русского географиче-
ского общества, опубликовал три песни эпоса под общим названием 
«„Джангар“ — героическая поэма калмыков с приложением вновь 
отысканной и впервые издаваемой третьей главы в оригинальном 
калмыцком тексте» [Җаңһар 1911]. В это издание вошли опублико-
ванные К. Ф. Голстунским две песни: «О Шара Гюргю» и «О Хара 
Кинесе» [Убаши-хун-тайджийн тууджи 1864] вместе с песней 
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«О Шара Мангас хане» по записи Ш. Саджирхаева, найденной 
А. М. Позднеевым в архивах. Песни были даны без перевода на 
русский язык.

История публикации А. М. Позднеевым этой песни освещается 
в переписке В. Л. Котвича с С. А. Козиным: «О происхождении 
третьей песни, изданной Позднеевым, он сам рассказал мне, что в 
одно из посещений Астрахани он узнал, что у наследников покой-
ного учителя Калмыцкого Астраханского училища и переводчика 
Управления Калмыцким народом, Саджирхаева, хранятся разные 
рукописи последнего. Отправившись туда, А. М. Позднеев и нашел 
третью песню» [Котвич 1967: 195].

А. М. Позднеев обнаружил песню «О Шара Мангасе» в личных 
бумагах и документах Ш. Саджирхаева. Можно предположить, 
что бичечи (‘писарем’), производившим записи песен «Джангара» 
под руководством К. Ф. Голстунского, мог быть Ш. Саджирхаев. 
А. Ш. Кичиков отмечает: несмотря на то, что «имена хранителей 
песен второй версии (багацохуровской) не дошли до наших дней, 
но есть основания отнести к их числу Саджирхаева, рукой кото-
рого оказались записанными багацохуровские песни „Джангара“. 
Архивные находки последнего времени свидетельствуют, что 
Саджирхаев, образованный калмык, живший в середине XIX века 
(учитель калмыцкого языка, писарь, секретарь улусной канцелярии), 
обладал поэтическим даром и, возможно, был исполнителем „Джан-
гара“» [Кичиков 1997: 167]. В. З. Церенов пишет о Ш. Саджирхаеве: 
«Точных данных о годах его жизни пока не имеется. Известно, что 
в 1854 г. он окончил двухклассное училище в г. Астрахани, где го-
товили чиновников для улусного аппарата. Хорошо освоил русский 
язык. После окончания училища работал толмачом (‘переводчиком’) 
в Хошоутовском улусном управлении. Возможно, что служил и в 
Багацохуровском улусе. Позже, в 1860–1870 годах Ш. Саджирха-
ева пригласили переводчиком в Управление калмыцким народом, 
одновременно, как это было принято, он преподавал родной язык 
в Астраханском калмыцком училище. Умер в начале 80-х годов 
XIX в.» [Церенов 1986: 112].

В настоящее время рукопись также хранится в Институте вос-
точных рукописей РАН. В «Каталоге монгольских рукописей и 
ксилографов», составленном А. Г. Сазыкиным, она отмечена в 
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разделе «Народная словесность. Монгольский эпос» шифром D 64 
(M. Nova, 239), инв. № 1067. Ойр. рук., тетрадь в европ. переплете, 
147 с. + 7 чистых с. + титульный л. + обложка, 21*17 (18*15), 11–12 
стк., рус. бумага, коричневые и черные чернила, перо, пагинация 
постраничная [Сазыкин 1988: 31].

Нами проведен сравнительный текстологический анализ ру-
кописного текста песни «О Шара Мангасе», зафиксированного 
под руководством К. Ф. Голстунского, и текста песни, изданного 
А. М. Позднеевым по рукописям Ш. Саджирхаева. 

Сличение выявило лишь некоторые пропуски в тексте 
А. М. Позднеева: к примеру, пропущена строка по рукописи 
К. Ф. Голстунского: 41 (10) amini tere genē / то его жизнь [РО БВФ 
СПбГУ. Calm. C. 17. № 2. С. 41].

Примечательным является то, что пометы «:», сделанные в 
рукописи К. Ф. Голстунского, говорящие о том, что слова или 
строки нужно пропустить, исполнены во всех подобных случаях в 
издании 1911 г. К примеру: в тексте, изданном А. М. Позднеевым, 
не зафиксированы два слова 43 (26) zarlik bolba / отдал приказ [РО 
БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, С. 43], которые есть в рукописи 
К. Ф. Голстунского, но взяты в круглые скобки и помечены знаком 
пропуска. Это не единичный пример в тексте, изданном А. М. Позд-
неевым, таких несколько.

Данное обстоятельство подтверждает предположение, что 
писарем, зафиксировавшим песни «Джангара» для профессора 
К. Ф. Голстунского, был Шамба Саджирхаев. 

Песня «О Замбал хане» также зафиксирована в двух рукописях, 
которые изначально находились и находятся ныне в Научном архиве 
Русского географического общества [I. — НА РГО. Оп. 1. Разряд 
53 (А V). Д. № 15; II. — НА РГО. Оп. 1. Разряд 53 (А V). Д. № 18].

Первая рукопись под названием «Песни и сказки калмыцкого 
народа Астраханской губернии Багацохуровского улуса» [НА РГО. 
Оп. 1. Разряд 53 (А V). Д. № 15], представленная в РГО Н. И. Ми-
хайловым, рассмотрена выше.

Вторая рукопись песни «О Замбал хане» также находится в 
НА РГО и, как и первая, обнаружена в 1979 г. В. З. Цереновым: 
«Дело в том, что в архиве Географического общества СССР нами 
была обнаружена еще одна рукопись песни о Догшон Замбал-
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хане. Собственно заглавия список не имеет, в хранилище он был 
зафиксирован как „Тексты калмыцкие, присланные от правителя 
Багацохуровского улуса, аймачного зайсанга Церен-Раши Онко-
рова“ (Шифр: Р. 53, оп. 1, д. 18). Рукопись содержит лишь текст 
песни „Джангара“. Текстологическое сравнение выявило лакуны 
первого списка. В Географическое общество рукопись была пере-
дана в 1854 г.» [Церенов 1987: 277]. Это единственное упоминание 
о существовании данной рукописи.

Данная рукопись имеет форму тетради. Бумага плотная, желто-
ватая. Чернила по всему тексту черные. Весь текст записан одной 
рукой, почерк не каллиграфический. Текстом занято 13а пронуме-
рованных листов, на странице от 23 до 30 строк. В тексте песни нет 
исправлений, зачеркиваний, следов работы с текстом также нет, на 
страницах тетради нет какого-либо оформления. 

На каждой начальной странице листа стоит штемпель Тальской 
фабрики, который ставился на бумаге русского производства2. На 
обложке на вклейке указано: «Тексты калмыцкие, присланные от 
правителя Багацохуровского улуса аймачного зайсанга Церен-Ра-
ши-Онкорова», на титульной странице указано: «В Географическое 
общество от правителя Багацохуровского улуса, аймачного зайсанга 
Церен-Раши-Онкорова 1854 года». Далее следует текст эпической 
песни «О Замбал хане». 

Предварительное текстологическое сличение двух рукописей 
песни «О Замбал хане» из хранилищ РГО демонстрирует следу-
ющую картину: почерки принадлежат разным людям; техника 
записи также отличается: в одной рукописи полууставной почерк, 
в другой ― курсивный.

Примечательно то, что тексты идентичны друг другу. Предпо-
ложительно, неизвестные нам переписчики (почерки значительно 
отличаются от почерка, гипотетически принадлежащего Ш. Сад-
жирхаеву, т. е. от почерка, которым произведены записи песен для 
К. Ф. Голстунского) создали с «полевой рукописи» свои копии, 
которые и попали в архив РГО из разных источников.

Важно то, что рукопись, переданная в РГО Ц.-Р. Онкоровым, 
является «беловой рукописью»: в ней нет практически ни одной 
помарки, ни одного исправления. Рукопись же, переданная в РГО 
2 Подробнее см. здесь: [Клепиков 2009].
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Н. И. Михайловым, как было указано выше, имеет небольшие 
исправления, а самое главное, что тетрадь изначально для этого 
подготовлена. Смеем предположить, что рукопись Ц.-Р. Онкоро-
ва — переписанная копия рукописи Н. И. Михайлова, так как про-
пуски слов, строк, которые отмечены в рукописи Н. И. Михайлова, 
устранены (вставлены пропущенные слова и строки) именно так, 
как это в ней помечено. К примеру, в рукописи Н. И. Михайлова 
пропущена строка 14 (23) nāran xalaxani nāda dalān ǰiremeq toloqduni 
saixan, а в следующей строке 14 (24) пропущено слово dǖrēd («Песни 
и сказки Калмыцкого народа Астраханской Губернии Багацохуров-
ского улуса») [НА РГО. Оп. 1. Разряд 53. Д. № 15 (30 лл.)], которые 
в рукописи Ц.-Р. Онкорова внесены. Косвенно говорят об этом и 
даты, первая передана в РГО в 1853 г., вторая ― в 1854 г.

Таким образом, в настоящее время мы имеем пять рукописных 
текстов песен Багацохуровского цикла «Джангара» (одна ― фик-
сация песни «О Хара Кинесе», две ― «О Шара Мангас хане» и 
две ― «О Замбал хане»). Три из них введены в научный оборот, две 
рукописи нуждаются в тщательном анализе и вводе в научный обо-
рот. Можно отметить, что предположение о том, что две рукописи 
песни «О Шара Мангас хане» зафиксированы Ш. Саджирхаевым, 
подтверждается. Рукописи песни «О Замбал хане» зафиксированы 
разными писцами, имена которых неизвестны. Примечательно, 
что текстологическое сличение песен показывает: это не варианты 
песен, а скорее «беловые рукописи» — копии с предположительно 
существовавших «полевых рукописей», подготовленных разными 
писцами. Предположения, сделанные в статье, могут быть акту-
альны лишь на момент их рассмотрения. Появление иных данных 
о рукописях песен «Джангара» может выявить новые факты об 
истории бытования и записи эпоса калмыков. 
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