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ГИДРОНИМЫ В КАЛМЫЦКИХ И 
ЗАПАДНОМОНГОЛЬСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ 

(на материале экспедиционных исследований 2007–2013 гг.)*

Обращение к названиям водного ландшафта на калмыцком 
ойратском (западномонгольском) песенном материале обусловле-
но интересом к поэтическому гидрониму «как носителю экстра-
лингвистического знания (в том числе концептуально значимой 
информации), спецификой его функционирования в фольклорном 
дискурсе» [Убушиева, Омакаева 2013 б: 53]. В гидрографической 
терминологии как системе номинаций водных объектов отражены 
фундаментальные представления человека об особенностях ланд-
шафта окружающей его среды. 

У каждого названия водного объекта своя историческая судь-
ба. Одни из них, возникнув в глубокой древности, дошли до насто-
ящего времени практически без изменений. Другие, не выдержав 
испытания временем, исчезли с географической карты, и память о 
них осталась разве лишь в памяти людей старшего поколения, на 
страницах газет того времени и в архивных документах.

Вполне понятно, что географические названия, в том числе 
гидронимы, привлекали и привлекают внимание представителей 
разных гуманитарных и естественных наук, других областей зна-
ния [Бакаева 2009]. Но прежде всего они находятся в ведении линг-
вистов [Васильева 2009; Кичикова 2010; Омакаева 2012; 2013а]. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-04-
00436а)
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родно-ландшафтного музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и 
Г. К. Праве. Инв. № 27].
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Краткое обозрение Ставропольской губернии в некоторых от-
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губернского статистического комитета. Ставрополь: Типография 
губернского правления, 1876. 29 с.
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Монгольские законы об охоте // Ставроп. губ. ведомости. 1877. 
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(Отд. 1); 1870. Вып. 3. С. 95–119. (Отд. I).
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стат. сведений о Ставроп. губернии. Ставрополь, 1869. Вып. 2. 
С. 123–140. (Отд. I).

Хронологический указатель достопримечательных событий 
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сведений о Ставроп. губернии. Ставрополь, 1869. Вып. 2. С. 5–51. 
(Отд. 3).
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О калмыцком календаре: Пояснительная заметка // Сборник 

стат. сведений о Ставроп. губернии. Ставрополь, 1870. Вып. 3. 
С. 151–152. (Отд. 3).
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о Ставроп. губернии. Ставрополь, 1871. Вып. 4. С. 3–16. (Отд. 3).
Описание владельческих земель, расположенных в Ставрополь-

ской губернии и уезде по бассейнам р. Большой и Малой Кугульты 
и в смежных с ними уро чищах // Сборник стат. сведений о Ставроп. 
губернии. Ставрополь, 1871. Вып. 4. С. 113–122. (4 паг.).

1873
Калмыцкий календарь на 1873 год // Сборник стат. сведений 

о Ставроп. губернии. Ставрополь, 1873. Вып. 5. С. 2–14. (Отд. 3).
1874

Взгляд на кочевую культуру калмыков и причины ее живучести 
// Ставроп. губ. ведомости. 1874.  № 5–6. 

Статистическая карта Ставропольской губернии: Масштаб 
10 верст в англ. дюйме / Изд. Ставроп. губ. стат. комитета. Карта 
сост. по сведениям 1874 г. [Хранится в картографическом фонде 
Ставропольского государственного историко-культурного и при-
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Различные сведения о географии получат только тогда прочность 
и несомненность, когда будут проверены путем филологическо-
го изучения [Барсов 1885: 165]. Ономастика как наука о разных 
типах и видах имен собственных является неотъемлемой частью 
лексикологии, изучающей словарный состав языка, со своим пред-
метом, теорией и методами исследования.

Выявление специфики употребления онимов в фольклорно-
литературном контексте осуществляется в русле фольклорной 
(литературной), или поэтической, ономастики, ставшей сегодня 
одним из важных направлений современной филологической нау-
ки, но теоретическая разработка ее методов находится только в 
стадии становления. 

Топонимика, будучи важнейшей частью ономастики, тради-
ционно членится на разделы в соответствии с характером геогра-
фических объектов, носящих собственные имена.

«Язык» водного ландшафта представляют гидронимы и ги-
дрографические термины, структурирующие соответствующий 
сегмент пространственной картины мира в языковом сознании 
как коллектива в целом, так и отдельной личности. Совокупность 
названий водного ландшафта, встречающихся в данном жанре 
калмыцкого фольклора, образует в целом поэтическую песенную 
гидронимию. Именно этот спектр топонимического пространства 
рассматривается в данной статье.

Система гидрографических терминов занимает важное место 
в гидронимической системе калмыцкого языка. Термины-апел-
лятивы образуют значительное количество составных географи-
ческих названий, сочетаясь с другими лексическими единицами. 
Исследование ареала распространения гидрографических единиц 
показывает, что основной массив таких слов известен практически 
всем монгольским языкам. 

Гидронимические данные могут быть полезны при решении 
проблем этногенеза, истории заселения того или иного региона, 
установления этнической принадлежности народов, населявших 
ту или иную территорию, в выявлении путей миграций и т. д.
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Как пишет Н. П. Барсов в своих «Очерках русской историчес кой 
географии», «главное значение в топографической номенклатуре 
имеют названия урочищ, т. е. гор, рек, озер, а не населенных местно-
стей, так как судьба последних крайне изменчива, их существование 
и исчезновение с лица земли стоит в зависимости от множества слу-
чайностей, а между тем далеко не всегда новое поселение получает 
имя прежнего, хотя бы жители его были  и  старые. Но и новые при-
шельцы не изменили старых названий у природных урочищ» [Бар-
сов 1885: 170]. Изыскания в области исторической географии осно-
вываются не только на летописных источниках, археологических и 
этнографических данных, но и на географической номенклатуре и 
топонимических сведениях. В ойратоязычных топонимах нашли от-
ражение историко-культурные и пространственно-временные вехи 
истории контактировавших этносов и их языков.

Предлагаемый подход к описанию калмыцкой фольклорной 
гидронимии с содержательной и формальной стороны можно оха-
рактеризовать как этнолингвистический. Вопросы, входящие в 
компетенцию чистой фольклористики, нами здесь не затрагивают-
ся. Сюжетно-композиционная роль водных объектов, введенных в 
поэтическую ткань песенного текста, рассматривается в той мере, 
в какой она релевантна для топонимической номинации.

Основу включенных в круг рассмотрения фольклорных тек-
стов составили песни из коллекций и сборников, аутентичность 
и репрезентативность которых общепризнаны. Исследование тре-
бует отбора текстов тематически и содержательно близких: опти-
мальный способ анализа функционирования имени собственного 
в фольклоре, на наш взгляд, это сопоставление вариантов одной 
песни. Вариантные формы песенного текста возникают благодаря 
вариа тивности самого фольклора. Исходя из этого, мы сочли не-
обходимым привлечь к исследованию разные источники, содер-
жащие песенные варианты классических текстов, как опублико-
ванные, так и еще не введенные в научный оборот (архивные и 
полевые эк спедиционные записи).

В целом изучение калмыцкой гидрографической номенклату-
ры, извлеченной нами из песенных источников, в том числе исто-
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граф Иосиф Викентьевич Бентковский принадлежит к числу наибо-
лее выдающихся секретарей статистических комитетов, — писал о 
нем библиограф Б. М. Городецкий, — этих скромных, но бесценных 
работников, невидными трудами которых создается трудное дело 
русского родиноведения...» [Городецкий 1912: 17]. Многочислен-
ные и разносторонние труды И. В. Бентковского, его научная до-
бросовестность, скрупулезность в работе с источниками, умение 
мастерски и в занимательной форме познакомить с историей края 
обеспечили ему признание и любовь современников и потомков. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРОИЗВЕДЕНИЯ И. В. БЕНТКОВСКОГО ПО ИСТОРИИ 

КАЛМЫЦКОГО НАРОДА

1862
Поездка на Джалгинское соляное озеро // Ставроп. губ. ведо-

мости. 1862. № 42–44.
Практические замечания о калмыцком рогатом скоте, овцах и 

лошадях // Ставроп. губ. ведомости. 1862. № 42.
1864

Джалгинское соляное озеро // Прибавление к «Биржевым ве-
домостям». 1864. – № 35–40.

О привилегиях по соляному делу // Прибавление к «Биржевым 
ведомос тям». – 1864. – № 53–54.

1868
Воды и степи Большедербетовского улуса соответствуют ли 

условиям колонизации калмыков? // Сборник стат. сведений о 
Ставроп. губернии. Ставрополь, 1868. Вып. 1. С. 105–122. (Отд. 1).

Жилище и пища калмыков Большедербетовского улуса // Сбор-
ник стат. све дений о Ставроп. губернии. Ставрополь, 1868. Вып. 1. 
С. 82–104. (Отд. 1).

Одна из причин, задерживающих развитие коннозаводства в 
Большедербетовском улусе // Сборник стат. сведений о Ставроп. 
губернии. Ставрополь, 1868. Вып. 1. С. 113–122. (Отд. 1).
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ты», «Протоколы», «Журналы заседаний», отражающие текущую 
деятельность организации; «Труды»,  «Сборники»,  в которых пу-
бликовались результаты «необязательных» работ членов комите-
та, исторические очерки, архивные материалы; отдельные истори-
ческие труды, брошюры и монографии членов комитета; «Обзоры 
губернии», прилагаемые к ежегодному отчету губернатора. Статьи 
членов комитета печатались на страницах «неофициальной части» 
«Ставропольских губернских ведомостей», «Кубанских област-
ных ведомостей», в «Кубанском сборнике», «Памятных книжках» 
и «Календарях». Благодаря трудам и заботам И. В. Бентковского 
Ставропольский комитет издал шесть выпусков «Сборника ста-
тистических сведений о Ставропольской губернии» (Вып. 5–10, 
1873–1883 гг.). Отдельный выпуск № 6 «Сборника» был составлен 
из работ самого И. В. Бентковского и посвящен истории края. Это 
богатейшие статистические данные по истории, экономике и де-
мографии 665 населенных пунктов (городов, сел, станиц, хуторов, 
аулов) Ставропольской губернии. 

При участии И. В. Бентковского был подготовлен и проект 
издания «Памятной книжки Ставропольской губернии». Выпуск 
первого номера «Памятной книжки» состоялся уже после его 
смерти, в 1893 г. О широкой издательской работе И.В. Бентков-
ского в статкомитете свидетельствует и перечень изданий коми-
тета [ГА СК. Ф. 80. Оп. 1. Д. 195.]. В результате своей деятельно-
сти Ставропольский губернский статистический комитет оставил 
целые тома, единственные в своем роде свидетельства историче-
ского, археологического, этнографического, хронологического, 
экономического и демографического характера, которые никогда 
не потеряют своего значения в истории Ставрополья и Северно-
го Кавказа. Значительная роль в этом принадлежит ученому се-
кретарю Ставропольского губернского статистического комитета 
И. В. Бентковскому. 

Умер Иосиф Викентьевич Бентковский 3 (15) августа 1890 г. и 
был похоронен на Успенском кладбище г. Ставрополя. Его поисти-
не подвижническая деятельность на ниве краеведения была высоко 
оценена современниками. «Неутомимый местный историк, этно-
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рических и лирических песен, способствует выявлению законо-
мерностей номинационных процессов в рассматриваемом языке. 
Анализ лексем, обозначающих различные виды водных объектов, 
с точки зрения семантики, этимологии свидетельствует о том, что 
в прошлом судьба номада во многом зависела от водного ланд-
шафта, гидрографического объекта, с учетом которого осущест-
влялись сезонные перекочевки, что и обусловило детализирован-
ность соответствующей терминологии. Разнообразие рельефа и 
климатических условий определило разный характер и режим рек 
(степные и горные). 

Исследование лексической репрезентации водного ланд-
шафта в калмыцких песенных текстах связано с моделированием 
лингвокультурологического образа реки, выявлением принципов 
номинации водных объектов, поиском коннотаций, выраженных 
в гидронимах. Для адекватной интерпретации гидронимическо-
го песенного образа необходимо описать историко-культурную 
«биографию» гидронима.

Представления калмыков о водном ландшафте сформирова-
лись под влиянием образно-эмпирического восприятия таких рек, 
как Волга, Урал, Дон и Кубань.

Чаще других в текстах песен мы находим упоминание гидро-
нима Иҗл һол ‘река Волга‘. Так, в песне «Маниг яһтха гисмб?» 
есть такие строки:

Ховң Иҗл хоорнд
Харгдх баран үзгдхш.
Между Кубанью и Волгой
Не видно никаких очертаний.

В песне «Алтан Хаңһан теңгр» говорится о волжской воде, 
вкус которой напоминает сладкий виноград, в сравнении с ураль-
ской водой, напоминающей по вкусу сандал: 

Иҗл мөрнə уснь
Үзм шикрин амтта,
Зə гидг һолнь
Зандн һалврин амтта.
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ты», «Протоколы», «Журналы заседаний», отражающие текущую 
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Тот или иной водный объект может использоваться в песне в 
качестве сравнения или демонстрации каких-то качеств, характе-
ристик. Так, в песне «Инҗрə Җоока» есть такие строки:

Ижлин гинə һолынла дүүрəнднь гинəлə.
Иклə гинə, шарня хəəкрҗлə дуулна.
Иклə гинə, шарла гинə Инҗрə Җоока
Ижлин һурвн заһсн гиһəд, өмəрəн зүткəд йовнала.

В известной песне «Сəвр дендн» встречается образ реки Зə 
(Урал): 

Зə гидг һолчнь
Заһсна гиҗ санлав.

Впервые река Урал упоминается в русских летописях XII в. 
под названием Яик (тюрк. ҅широко разливающаяся река̓).

Кроме названных рек, в калмыцких песенных текстах встреча-
ется и такой гидроним, как Сал һол.

В песне «Сал гидг һолнь» река Сал именуется «ветреной» и 
«прохладной»:

Сал гидг һолнь
Салькта болн серүн.

Описание реки Сал дается в сравнении с другой рекой:
Сал гидг һолнь,
Эй, сəəхншг болн серүкн.
Эргнə гидг һолнь,
Эй, эргцтə болн серүкн.

В песнях красота реки Сал ассоциируется с добрыми родите-
лями:

Сала-ала гидг һолнь
Сарул сəəхн һол,
Сəəхн седклтə аав-ээҗнь
Сард һурв сангдна.

В песне «Байда» говорится о том, что герой приехал не для 
того, чтобы посмотреть на воды реки: 
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ского хурула Очир-ламой (Санджи Явановым–Сахуловым), были 
гостями у князя М. Гахаева. Во время этой поездки И. В. Бентков-
ский подарил Хансу Каарсбергу калмыцкую рукопись «Алтан ге-
рел» («Сутра Золотого блеска») на «ясном письме», которую тот 
в 1891 г. оставил в дар королевской библиотеке в г. Копенгагене, 
сделав ее доступной для исследований востоковедов Европы [Уче-
ные-исследователи 2006: 92]. 

Многочисленные статьи И. В. Бентковского чаще всего пу-
бликовались на страницах местной периодической печати: в 
«Ставропольских губернских ведомостях», «Кубанских област-
ных ведомостях», «Терских областных ведомостях», а также в 
региональных краеведческих изданиях. По инициативе и при не-
посредственном участии И. В. Бентковского в «Ставропольских 
губернских ведомостях» в 1875 г. была создана «Неофициальная 
часть», редактором которой  являлся вплоть до 1889 г. Она стала 
своеобразной трибуной местных краеведов, историков, археоло-
гов, статистиков, экономистов, библиографов и публицистов. Пу-
бликации И. В. Бентковского в периодической печати способство-
вали пробуждению интереса к местной истории в самых широких 
слоях населения, выполняли просветительскую и воспитательную 
миссию. 

Будучи человеком талантливым и разносторонним, И. В. Бент-
ковский состоял членом многих научных обществ и учреждений 
России, в том числе Императорского Кавказского медицинского 
общества (с 1874 г.), Всероссийского общества естествоиспыта-
телей (с 1874 г.), Императорского Русского географического об-
щества (с 1875 г.), Кавказского отдела Императорского Русского 
географического общества (с 1875 г.), Императорского Вольного 
экономического общества (с 1877 г.). За статью «Заселение Черно-
мории с 1792 по 1825 г.» (1880) И. В. Бентковский был избран по-
четным членом Кубанского областного статистического комитета. 
Позже аналогичного звания он удостоился в одном из старейших 
комитетов России — Нижегородском статистическом комитете. 

В ведении И. В. Бентковского находилась редакционная и из-
дательская деятельность статкомитета. Комитет издавал «Отче-
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прежде, чем реформировать общественные учреждения калмы-
ков, за что мы только принимаемся, нужно вполне ознакомиться с 
прежними социальными условиями и воззрениями народа, чтобы 
легче и вернее исправить его на новый социальный путь и изме-
нить его консервативные воззрения» [Бентковский 1877].

Исследователь и сам много занимался изучением истории кал-
мыцкого народа, в 1874 г. на страницах «Ставропольских губерн-
ских ведомостей» публикуется отрывок из его сочинения «Исто-
рия калмыков Большедербетовского улуса в разных отношениях. 
Взгляд на кочевую культуру калмыков и причины ее живучести», 
которое, к сожалению, так и не было опубликовано полностью. Он 
изучал монгольские законы, результаты исследования опублико-
вал в статьях на страницах периодической печати в 1877 г.:  «Воен-
ные законы монголов и их влияние на кочевую культуру калмыков 
и вообще на дух народа», «Грабежи, разбои и воровство калмыков 
с точки зрения монгольских законов и буддизма», «Монгольские 
законы об охоте». 

При участии И. В. Бентковского состоялось и издание двух ра-
бот, посвященных калмыцкому народу: «Древний монголо-ойрат-
ский или калмыцкий устав взысканий» (Список И. В. Бентковско-
го) (1879) и «К истории права русских инородцев. Калмыцкое пра-
во» (Список Ф. А. Бюлера) [Попов 1880: 171–174]. Автором этих 
работ был известный правовед, преподаватель Новороссийского 
университета Ф. И. Леонтович, написавший их на основе анализа 
древней рукописи «Монголо-ойратские законы 1640 года», пода-
ренной библиотеке университета И. В. Бентковским. 

Будучи знатоком калмыцкого народа, И. В. Бентковский в 
1890 г. сопровождал в поездке по землям Большедербетовского 
улуса датского путешественника доктора Ханса Каарсберга, с ко-
торым познакомился в г. Ставрополе. Он хорошо знал эти земли, 
так как по долгу службы часто бывал в Большедербетовском улусе, 
был лично знаком с представителями калмыцкой знати, духовен-
ства, к тому же был знаком с традициями и обычаями калмыцкого 
народа, ориентировался в специфике быта кочевников. Они вме-
сте побывали в селе Лапино, встречались с бакшой Ики-Туктунов-
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Уста һолычн
Үзхəр ирсн угав.

Как в калмыцких, так и в западномонгольских песнях встреча-
ются такие гидронимы, как Уласт һол, Ил һол, Нəрн һол.

Так, в песне «Маниг яһтха гисмб?» есть такие строки:
Уласт гидг һолыг,
Услур муута гисмб?
Нəрн гидг һолыг 
Намрҗң муута гисмб?

В песне «Самбурин һурвн толһаднь» объясняются причины 
перекочевки с берегов реки Или на берега Волги:

Уласт гидг һолнь
Услвр муута бəəҗл.
Ил гидг һоласнь
Ицҗ нааран нүүлəв.
Ицəд нааран нүүвчн,
Иҗл мөрндəн буулав.

В тексте говорится о том, что воды реки Уласты плохо при-
годны для питья.

Песня «Доҗатн» содержит образную характеристику реки 
Уласта: хотя она и неширокая, но течение у нее хорошее.

Уласт гидг һолнь
Уутьхн болчкад урсхулта-ла.

В песне «Нəрн һолын бурһсн» река Нарин ассоциируется с мо-
лодым ивняком:  

Нəрн һолын бурһснь
Нəəтг болн уйхн.

Сему ‘молодости’ содержат прилагательные нəəтг и уйхн, вы-
полняющие функцию эпитета к флорониму бурһсн.

Одной из любимых песен калмыков является «Актюбин 
һолын усн». В тексте отмечается, что вода реки хороша для при-
готовления вкусного калмыцкого чая. Герой сетует на то, что не 
смог переправиться через Ахтубу и увидеть любимую:
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Актюбин һолын усн, уан
Агта-яла цəəднь зокамҗта, зокамҗта.
Актюбин һолычн һатлҗ ядлав,
Амрг иньгтəн күрч ядлав.

Таким образом, ключевым методом исследования водного 
ландшафта сквозь призму гидронимической и гидрографиче-
ской лексики калмыцкого и западномонгольского песенного 
текста является моделирование поэтического образа реки, тре-
бующее выявления принципов номинации речных объектов, 
поиска культурных коннотаций, выраженных в поэтических 
гидронимах. 
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Ряд статей Иосифа Викентьевича были посвящены описа-
нию природных богатств Большедербетовского улуса: «Поезд-
ка на Джалгинское озеро» (1862), «Джалгинское соляное озеро» 
(1864), «Воды и степи Большедербетовского улуса соответству-
ют ли условиям колонизации калмыков?» (1868), «Целительные 
грязи Джалгинского соляного озера в Ставропольской губернии» 
(1879) и описанию его экономического состояния: «Практические 
замечания о калмыцком рогатом скоте, овцах и лошадях» (1862), 
«Одна из причин, задерживающих развитие коннозаводства в 
Большедербетовском улусе» (1868), «Наши кочевники и их эконо-
мическое состояние» (1879) и др.

Знакомство с религией калмыцкого народа, с особенностя-
ми обрядовой культуры позволило И. В. Бентковскому составить 
ежегодные «Калмыцкие календари» и «Сравнительный календарь 
народов, принявших основание летосчисления период обращения 
земли вокруг солнца и ведущих летосчисление по течению луны 
вокруг земли, на 1876 год», написать статью «Объяснение кал-
мыцких праздников (религиозных)» (1876). Как считают исследо-
ватели, подготовка таких материалов не могла обойтись без встреч 
и консультаций старшего бакши хурулов Большедербетовского 
улуса Очир-ламы [Ученые-исследователи 2006: 30]. 

Близкое знакомство с жизнью калмыков дало основание 
И. В. Бентковскому утверждать, что прежде чем изменять условия 
их жизни, как впрочем, и других кочующих народов, необходимо 
изучить их историю, познакомиться с бытовыми условиями, по-
стараться понять их культуру. Его размышления и взгляды нашли 
отражение в работе «Общественное призрение, благотворитель-
ность и человеколюбивые подвиги по монгольским законам», в 
которой он писал: «…Поставив своей задачей сделать человека 
возможно гуманным, монгольская цивилизация выработала заме-
чательные законы об общественном призрении, благотворитель-
ности и человеколюбивых подвигах. Ее гуманные взгляды прости-
рались даже на сострадание к животным. Изучение социального 
быта монголов с этой точки зрения представляется интересным, 
можно сказать, положительно необходимым в том внимании, что 

166

тельный анализ, критика источников. В распоряжении секретаря 
статкомитета находились архивы Ставропольского губернского 
правления, Ставропольской казенной палаты, Ставропольской го-
родской управы, Окружного суда, Контрольной палаты, Мужской 
гимназии, Акцизного управления, Губернской чертежной комис-
сии, Ставропольской духовной Консистории, штаба Кавказского 
военного округа на территории военных действий, Главнокоман-
дующего гражданской частью на Кавказе, Войскового управления, 
штаба Кубанского казачьего войска, штаба Терского казачьего во-
йска, Кавказской археографической комиссии. Сосредоточенный 
в них материал лег в основу его научных трудов. 

Интерес представляют и этнографические зарисовки 
И. В. Бентковского, посвященные калмыкам, проживавшим в 
Большедербетовском улусе Ставропольской губернии. Этногра-
фические исследования входили в круг «необязательных» работ 
членов статкомитетов, в целях выявления «податных возможно-
стей» местных народов. С начала 60-х гг. XIX в. И. В. Бентковский 
совершает ряд поездок по восточным окраинам губернии, посеща-
ет родовые хотоны, кочевые кибитки, встречается со старейшина-
ми, духовенством, изучает калмыцкий язык. Итогом стала целая 
серия работ, в которых он детально описывает жилища, одежду, 
религиозные ритуалы, систему семейного быта и воспитания де-
тей, обычное право калмыков: «Жилище и пища калмыков Боль-
шедербетовского улуса» (1868), «Женщина-калмычка Большедер-
бетовского улуса в физиологическом, религиозном и социальном 
отношениях» (1869), «Хронологический указатель разных исто-
рических сведений о калмыках» (1876), «Наши кочевники и их 
экономическое состояние» (1879), «Моздокские так называемые 
крещеные калмыки: Монография» (1880) и др. Некоторые из работ 
И. В. Бентковского были высоко оценены научной общественно-
стью. Так, за статью «О первоначальном физическом воспитании 
детей у калмыков и ногайцев, кочующих в Ставропольской гу-
бернии», опубликованную в 1879 г., И. В. Бентковский получил 
бронзовую медаль от Императорского Общества естествознания, 
антропологии и этнографии при Московском университете.

71

Ц. Б. Селеева

О КАЛМЫЦКИХ ЗАГАДКАХ: К ПРОБЛЕМЕ 
СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ 

ВАРИАТИВНОСТИ ЧИСЛОВЫХ ЗАГАДОК 
В ФОЛЬКЛОРЕ МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ

Феномен иносказательной речи в фольклоре содержит тексты, 
обладающие несколькими смыслами — загадки, задачи, притчи. 
Загадка — это небольшое поэтическое иносказательное описание 
предмета или явления реальной действительности, выраженное в 
форме скрытого вопроса, испытывающее сообразительность чело-
века и раскрывающее особенности народного видения предметно-
вещественного мира. 

Загадки достаточно полно изучены в рамках традиционной 
фольклористики и лингвистики, но недостаточно исследованы на 
современном этапе развития когнитивного направления. Когни-
тивный подход дает возможность изучения загадок как актуализа-
торов специфики национального сознания, через которые можно 
проникнуть в образ мышления этноса, а также взглянуть на мир 
глазами носителей национальной культуры. 

Загадки монгольских народов имеют ярко выраженное нацио-
нальное своеобразие и сходство, обусловленное тесными истори-
ческими, генетическими, культурно-языковыми и хозяйственно-
экономическими связями. Благодаря устойчивости фольклорной 
традиции монгольских народов в загадках сохранились общие 
элементы, дословные совпадения, прямые параллели и вариан-
ты. В калмыцком языке загадка называется «тəəлвртə тууль» — 


