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Аннотация. Статья посвящена анализу содержания сказки, опубликованной 
известной в Синьцзяне поэтессой На. Узмэ. Текст представляет собой один из 
устных вариантов письменного произведения, известного под названием «История 
Унэкер Торликту-хана». При анализе его содержания выяснилось, что текст не 
является фольклорными произведением. Он представляет собой литературную 
поэму-сказку с характерными для такого произведения, созданного На. Узмэ на 
основе существующих устных и письменных вариантов сказки, особенностями.
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Abstract. The article analyzes the content of the fairy tale published by the famous 
Xinjiang poet Na. Usme. The text is an oral version of the written work known as The His-
tory of Uneker Torliqtu Khan. The analysis reveals that the text examined is not actually 
a folk work. It is a literary poetic tale with the respective characteristic features and was 
created by Na. Usme on the basis of existing oral and written versions of the fairy tale.
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«Историю Унэкер Торликту-хана» («Ünekēr Törölkitü xāni tuuǰi 
orošibo») можно назвать одним из популярных произведений ли-
тературы на «ясном письме». Вплоть до начала XIX в. рукописные 
списки этой повести были широко распространены среди калмыков 
России, ойратов Монголии и Китая. Благодаря своей популярности 
она оказалась в числе первых текстов калмыцкой старописьменной 
литературы, переведенных на один из европейских языков [Berg-
mann 1804]. 
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Ни в одном из известных на сегодня десяти списков рукописей, 
сохранившихся в коллекциях ойратских текстов России [Сазыкин 
1988; Uspensky 1999], Монголии [Gerelmaa 2005; Оюу Чихт 2005] и 
Китая [Galdan 2013], нет колофона. Однако, исходя из имеющихся 
данных о времени появления монгольской версии этого текста под 
названием «История Эндуурэл-хана», можно предположить, что 
ойратский текст был переведен с тибетского не ранее года создания 
«ясного письма» (1648 г.) и не позднее года написания монгольской 
версии (1662 г.) [Дамдинсүрэн 2017; Тойм 1976].

 «История Унэкер Торликту-хана» — это прозопоэтический 
текст особого вида буддийской литературы, в котором на основе 
сказочного сюжета «Злая мачеха» повествуется об одном из про-
шлых рождений бодхисаттвы Авалокитешвары. Такие произведе-
ния,  согласно традиции буддийской литературы, выстраивались 
по одной структуре (обрамляющая рамка и вставной сюжет). Их 
главное назначение заключалось в наставлении простых верующих 
на путь буддийского спасения с помощью увлекательных сказочных 
сюжетов. В традиции буддизма их принято считать одной из форм 
проповеди буддийского учения.

Популярность письменного текста способствовала появлению 
устной версии. В конце XIX – начале XX вв. были осуществлены 
наиболее ранние записи устных вариантов сказки в Монголии 
[Потанин 1883], России [Ramstedt 1919] и Китае [Беннигсен 1912]. 
В ходе трансформации письменного текста в устную форму уте-
рялось рамочное обрамление. Сохранился лишь сказочный сюжет 
об Унэкер Торликту-хане, который в силу привязанности к сансаре 
подверг свою страну опустошительному разрушению. 

Начиная с 1960-х гг. в России и Китае опубликовано более 
двадцати вариантов этой сказки под разными названиями [Бичеев, 
Дамринджав 2017]. Самые многочисленные варианты сказки зафик-
сированы у ойратов Синьцзяна. Среди опубликованных материалов 
интерес вызывают два поэтических произведения. Первый текст 
представляет собой стихотворную сказку под названием «Үнңкр 
Төрлгч сəн хан», которую в 1981 г. опубликовал известный фоль-
клорист, писатель, переводчик А. Тайва [Tayibai 1981].

Второй стихотворный текст под названием «Үнңкү Төрлкт хан» 
опубликовала На. Узмэ, также известная в Синьцзян-Уйгурском 
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автономном районе КНР поэтесса ойратского происхождения. 
На. Узмэ ― автор нескольких поэтических сборников. В 2006 г. она 
выпустила сборник сказок «Арвн тавта Арл Мергн», который был 
полностью составлен из репертуара ее матери ― сказительницы 
Ч. Сайинды [Üjüme 2006]. 

В предисловии к этому изданию На. Узмэ отмечает, что все 
тексты были записаны в 1980-е гг. Мы можем только предположить, 
что сказительница Ч. Сайинда могла рассказать интересующий нас 
текст в стихотворном виде. 

Вполне естественно возникает вопрос о соотношении содержа-
ния сказки сказительницы Ч. Сайинды с содержанием сказки «Үнңкр 
Төрлгч сəн хан», опубликованной в 1981 г. А. Тайвы. Оба текста 
написаны на основе известных вариантов устной и письменной 
версий «Истории Унэкер Торликту-хана». Структура письменных и 
устных вариантов этого произведения выстроена на основе сказоч-
ного сюжета «Злая мачеха», который представляет собой единую 
цепь событий из следующих основных мотивов: 

1. Смерть жены хана — 2. Женитьба хана на девушке-ведьме 
— 3. Мнимая болезнь мачехи-ведьмы — 4. Бегство детей в другую 
страну — 5. Трудный путь — 6. Взросление детей на чужбине 
— 7. Возвращение в страну и убийство мачехи-ведьмы — 8. Осво-
бождение отца и подданных.  

Стихотворные тексты Ч. Сайинды и А. Тайвы содержат вы-
шеуказанные мотивы, но представляют две разные поэтические 
редакции одного сказочного сюжета. 

Повествование Ч. Сайинды открывается обширным прологом 
из 117 строк, который по своему объему превосходит пролог текста 
А. Тайвы. Вступительная часть начинается с мифической биографии 
Унэнку Торликту-хана, рожденного «счастливо править центром 
мира» (эн делкəн өриг эзлн җирhхəр төрсн), «даровать благополучие 
многочисленным подданным» (харц олн алвтан хамhалн җирhүлхəр 
төрсн) и «заставлять трепетать сердца врагов» (хəрин дəəснə зүркиг 
чичрүлн əəлhхəр төрсн).

Затем следует восхваление его добродеятельной супруги Ур-
гамал Цэцек-хатун, дочери Божества-хозяина воды и хатов (Усн 
хадын күүкн Урhмл Цецг гидг хатнта санҗ гинə), их высокорож-
денных детей ― сына Оюн Чикн и дочери Авха Цэцек, мудрого 
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старшего чиновника Аянга-тушимэла. В конце пролога воспевается 
хрустальный дворец (йирн йисн давхр, йиндрмн шил бəəшң) и благо-
денствующая страна хана. 

По форме и содержанию вступительная часть сказки больше 
соотносится с прологами архаических тууль-улигеров, в отличие 
от пролога в произведении А. Тайвы, тяготеющего к эпическим 
сказаниям поздней формации. Наличие достаточно обширной 
вступительной части в двух текстах связано с тем, что они публи-
ковались как образцы богатырских сказок, хотя по содержанию они 
таковыми не являются. Их также нельзя назвать традиционными 
для фольклора ойратов тууль-улигерами, поскольку по своему со-
держанию они не соотносятся с типовой композицией, состоящей 
из двенадцати конструктивных элементов [Кичиков 1999: 9]. 

Первый мотив «Смерть жены хана» начинается не со сбори-
ща ведьм (шулмусок), как во всех известных вариантах сказки, а 
с предупреждения Ургамал Цэцек-хатун. Обладая способностью 
предвидеть события грядущих девяноста девяти лет и поведать 
о событиях прошедших девяноста девяти лет, она говорит хану о 
намерении девяноста девяти ведьм нанести вред их стране. Хан 
успокаивает супругу, уверив ее в том, что никакая нечистая сила 
не решится навредить им, пока он правит страной [Сəəндə 2017].

Тем временем девяносто девять ведьм на своем сборище решают 
отправить в страну хана самую младшую из них ― ведьму Ягца-
бирмин. Прибыв в страну Унэкер Торликту-хана и обернувшись 
ядовитой змеей, она жалит в пятку Ургамал Цэцек-хатун.

Утцн улан моhа болад
Ишквр шатднь оралдв гинə,
Евəл йовулхар hарх
Урhмл Цецгиг күлəв гинə.
Эср ораhаснь көнəх гихлə,
Ил үзгдхəсн əəв гинə,
Ул тавгаснь хадхий гиҗ
Зөрг бəрҗ кевтв гинə [Сəəндə 2017: 189].

В тексте А. Тайвы этот эпизод решен в другом ключе. Мо-
лодая ведьма Алала Панка отправляется на одинокий остров во 
вселенском океане и добывает слюну обитающей только на этом 
острове ядовитой змеи. Она смешивает змеиный яд с содержимым 
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чудодейственной пилюли (рилу), превращает ее во множество из-
юминок и рассыпает на тропе, по которой супруга хана совершает 
утреннюю прогулку.

Һазадын далан арлд,
Һалвр хулсн ѳ дотрк,
Хорта моһан шүлс авад,
Хор шиӊгсн ирл кеһǝд,
Хүүрǝ цаһан үзмд оршаһад,
Хар нохан хатрлһнд,
Харӊһу бүрүлин цагт,
Хатн цамнх һазрт
Хорта үзмǝн цацв [Тəəвə 2017: 239].

В тексте На. Узмэ отсутствует эпизод с наставлением, которое 
дает хану и подданным перед своей смертью супруга хана. Смерть 
царевны метафорически уподобляется развязавшемуся узлу, скре-
плявшему небо и землю (теңгр hазр хойрин теңнь алдрсншң болад 
бəəв гинə), разрыву духовной связи между ханом и небом (теңгр 
болсн хаана теңкəнь тасрсншң болад бəəв гинə) и т. д.

Традиционно в письменных и устных версиях переход от мотива 
«смерть жены хана» к следующему мотиву «женитьба хана на 
девушке-ведьме» связан с поиском новой жены для хана. Ведьма 
умерщвляет дочь ханского пастуха коров (яков), вселяется в ее тело 
и превращается в красавицу. На нее обращают внимание чиновники, 
отправленные на поиски новой супруги для хана. 

В произведении На. Узмэ встреча хана с девушкой-ведьмой 
происходит случайно во время охоты. Хан, погнавшись за оленем, 
скрывается в лесу. Чиновники, поспешившие за ним, застают его 
уже на опушке леса, утоляющим жажду молочным напитком из рук 
красавицы-ведьмы. 

Аңhучлхар бүгдəрн hарад,
Агтын хурдар йовҗ бəəтл,
Арвн салата буh
Үзгдəд-үзгдəд, орңhдад,
Өөhин өткнəр орх гиhəд,
Өмннь орад шогшад одв гинə.
Уйдҗ одсн хаана
Үзх нүднь герлтн,
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Улан зеердəн малядн,
Ардаснь көөлдəд, җииҗиhəд одв.
Айңh ик түшмлнь шинҗлҗ
Ардаснь күцлдн ирхлə,
Өөhин цолд яралдсн
Олн герин өмн бийд,
Өңгрлг күүкнə өргсн
Ааhта үсинь ууҗ,
Үгинь аңхарн соңсҗ бəəҗ [Сəəндə 2017: 190–191].

Этот эпизод, придающий тексту некое отличие от других устных 
вариантов, явно свидетельствует о том, что это творческое решение 
На. Узме. Такой мотив случайной встречи не является традицион-
ным для ойратского фольклора [Сəəндə 2017: 191].  

А. Тайва, сохранив сюжетную линию в своем тексте сказки, 
придает ему совершенно иное содержание. Ведьма, выдав себя 
за дочь пастуха верблюдов, знакомится с дочерью пастуха коров. 
Она убивает дочь пастуха коров, проколов темя девушки большой 
иглой. Затем вселяется в ее тело и превращается в дочь-красавицу 
ханского пастуха коров. Такой способ убийства человека ведьмами 
является устойчивым для калмыцких сказочных текстов.

― Темǝчин окн билǝв би,
Темн гидг нертǝв би,
Тер дорк тохад
Тендəhə ирҗ буулавидн. 
Дуулсн дууһичн соӊсад,
Дурн бахм кѳдлǝд,
Дота хань чини болҗ,
Дүүтǝһǝн наадхар ирлǝв, ― гиҗ,
Суулһта тарган ѳгǝд,
Сүвǝһǝрнь ав цацв.
Авин амтнд согтад,
Əǝргин амтнд зөнəд:
— Əǝлин сǝǝхн окн чи,
Əмн хǝǝртǝ дү мини бол, ― гиҗ
Хаҗудан суулһад, ѳкǝрлн бǝǝҗ,
Хуухан маҗад, үсǝн цуцад:
— Хуурс, бѳѳс хǝлǝҗ ѳг, ― гиһǝд,
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Хорма дерлн кевтв.
Бѳѳс нислн нүдрҗ,
Бѳдүн темнǝн һарһад,
Эсрүн ораһарнь шааһад,
Элк, бѳѳрнь идǝд,
Үкдл күүртнь шиӊгǝд,
Үнн дүртнь хүвлв [Тəəвə 2017: 245].

В мотиве «Мнимая болезнь мачехи-ведьмы» в тексте А. Тайвы 
отсутствует эпизод, связанный с попыткой придворных врачей 
определить мнимую болезнь мачехи-ведьмы. На. Узмэ сохраняет 
этот эпизод, присутствующий в письменном тексте, и придает ему 
трагикомическое содержание. По настоянию мачехи-ведьмы, вра-
чи должны определить ее болезнь по пульсу, держа в руках конец 
красной нити, привязанный к кисти ее руки. Чтобы запутать врачей, 
она привязывает нить к заранее принесенным для этого мертвым 
трупам собаки и курицы. В этом эпизоде На. Узмэ следует содер-
жанию письменного текста. 

Орҗ, hархин хоорнд,
Олн эгчнртəн зөвчлн,
Урдчлн  белдкҗ тəвсн,
Үксн ноха, такаhан, 
Орн доран тəвн амҗад:
…………………
― Үнкр мергн эмч болхла,
Һуурт уйсн улан утциг бəрҗ,
Көшгин цааhас
Өвчн гемиг тодлтха, ― гив.
Хан эзн зөвшəрҗ:
— Улан утциг бəрҗ,
Өвчнə гемиг тодлтха! ― гидг
Хату зəрлг буулhв.
Эмчнр бəрҗ үзəд,
Нүдəн ора деерəн hарhад,
Нег-негəн хəлəлдəд,
Наар-цаар уга нам җим болв 

                                                                  [Сəəндə 2017: 198–199].
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Таким образом, такие элементы проанализированных авторских 
текстов, как эпический пролог,  введению новых сюжетных линий 
(предупреждение о намерениях ведьм, причинение вреда стране 
хана, превращение ведьмы в змею, погоня хана за добычей и встреча 
с девушкой-ведьмой в лесу) не являются характерными для тради-
ционного монгольского сказочного фольклора. Если предположить, 
что На. Узмэ и записала какой-то вариант сказки в стихотворной 
форме от своей матери, то не вызывает сомнения тот факт, что она 
подвергла его значительной литературной обработке. 

Сопоставление содержания текста На. Узмэ со сказкой А. Тай-
вы показывает, что это два разных произведения, составленных на 
основе одного сказочного сюжета. Обе сказки написаны живым 
разговорным языком, с использованием устойчивых для устного 
творчества оборотов и эпитетов. Тем не менее, необходимо при-
знать, что попытка авторов сохранить в составленных ими текстах 
первоначальную форму сказки, привела к появлению двух интерес-
ных по содержанию литературных поэм-сказок. 
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