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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.
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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» — 
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«сказка с отгадкой», в бурятском языке – «таабари», образовано 
от глагольной основы таа — «загадывать» и аффикса — бари, в 
халха-монгольском — оньсго, образованное от именной основы 
оньс, означающей «сложный, загадочный, замысловатый, искус-
ный», на старописьменном монгольском языке загадка называлась 
онисха. 

Собиранием и публикацией загадок монгольских народов за-
нимались отечественные и зарубежные ученые, путешественники, 
миссионеры Н. Н. Страхов, Н. А. Нефедьев, Г. Балинт, Г. И. Рам-
стедт, В. Л. Котвич, И. Чистохин, А. Д. Руднев, А. М. Поздне-
ев, Г. Н. Потанин, Ц.-Д. Номинханов, Н. Очиров, Ш. Л. Базаров, 
Н. Бадмаев и др.

Настоящая статья посвящена числовым загадкам — 
cверхфразовым паремиям, воспроизводимым двумя участниками 
диалога, суть которых заключается в умении выявить содержание 
чисел от одного до десяти, причем в ответе должна содержаться 
начальная рифма к названному числу. Нередки случаи, когда воз-
можными ответами к одной и той же загадке могут служить раз-
личные денотаты. Но специфика загадки в том и заключается, что 
от отгадывающего требуется один единственный ответ, и именно 
тот, который предусмотрен загадывающим. 

Подобные тексты А. Н. Журинский называет «вопросами о 
числах 1, 2,...10» и указывает на связь между такими абстрактны-
ми объектами, как числа, и важными для определенной культуры 
предметами. Сначала называется некое число, а потом вещь или 
ситуация, которая сильнее всего связана с этим числом [Журин-
ский 2007: 18]. Г. Л. Пермяков относит такого рода тексты к за-
гадкам, загадочным вопросам, счетным и логическим задачам, так 
называемым «деловым» клише, сочетающим вопросы и ответы 
в форме диалога [Пермяков 1988: 35]. В фольклоре монгольских 
народов терминологическое обозначение данных текстов раз-
лично, чаще всего встречаются определения «тоолңһуд оньс үг» 
или «тооһин тəəлвртə туульс» — «числовые загадки» [Бурдуков 
1910: НА КИГИ РАН Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116; Котвич 1905: 56; Ха-
бунова 2005: 156], наряду с этим общеупотребительным является 
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обычаев и нравов местных народов способствовало превращению 
И. В. Бентковского в настоящего краеведа. По своему научному 
уровню ряд из них, особенно посвященные проблемам статистики, 
картографии, метеорологии, не уступали работам профессиональ-
ных столичных ученых. За составление и издание в 1874 г. «Ста-
тистической карты Ставропольской губернии: Масштаб 10 верст 
в англ. дюйме» И. В. Бентковский получил от Великого князя 
Наместника Кавказского золотую табакерку [РГИА. Ф. 1290. Оп. 
2. Д. 212. Л. 471; Карта хранится в картографическом фондах 
СГКМЗ, № 27]. Его научные работы по статистике и экономике 
коневодства были оценены правительством, и в 1878 г. назначили 
И. В. Бентковского корреспондентом Главного управления Госу-
дарственного коннозаводства по Кавказскому краю. 

Первой краеведческой работой И. В. Бентковского стал очерк, 
посвященный истории с. Безопасного, где исследователь поселил-
ся, выйдя в отставку. Очерк положил начало обширному циклу 
работ по истории заселения и освоения Северного Кавказа. В нем 
И. В. Бентковский представил программу действий для местных 
исследователей, краеведов, определив задачи и направления на-
учно-исследовательской деятельности: «…материалы, относящи-
еся до заселения Северного Кавказа и Ставропольской губернии, 
в особенности, все, еще не тронутые, покоятся в разных архивах. 
Не пора ли стряхнуть с них пыль и передать науке?» [Бентков-
ский 1869: 31]. Первоочередной задачей, стоящей перед исследо-
вателями края, И. В. Бентковский считал создание и разработку 
письменной источниковой базы, в силу чего немало внимания 
уделял работе по выявлению, собиранию и описанию архивных 
источников.

Отличительная черта краеведческих работ И. В. Бентковского 
— внимание к отдельному историческому факту, архивному доку-
менту, «исторической мелочи», из которых воссоздавалась исто-
рия Ставропольской губернии и Северного Кавказа. Его очерки и 
статьи по истории колонизации края, об образовании Кавказского 
линейного казачьего войска, о «ставропольской старине» отлича-
ют полнота, широта и точность используемых документов, тща-
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тарь статкомитета должен был быть не просто образованным че-
ловеком, он должен был хорошо знать прошлое и настоящее края, 
любить и понимать его. В большей степени научная деятельность 
секретаря, по сути, была организаторской и инициаторской. По-
мимо статистических исследований, являющихся обязательными 
занятиями комитета, И. В. Бентковский занимался решительно 
всем: разбором старых архивов, сохранением письменных источ-
ников, редакционной и издательской деятельностью, составлени-
ем обзоров и описаний, проведением этнографических исследо-
ваний, поддержанием широких научных контактов по стране и 
региону, формированием библиотеки и музея при статистическом 
комитете.

Разносторонней и многоплановой была и исследовательская 
деятельность И. В. Бентковского. Не было ни одного вопроса хо-
зяйственной и общественно-исторической жизни, которого он бы 
не коснулся в своих исследованиях. Тематика его трудов действи-
тельно широка: география, история, этнография, статистика, ар-
хивное дело, метеорология, земледелие, садоводство, виноделие, 
шелководство, скотоводство, коневодство, ветеринария, рыболов-
ство, торговля, промышленность, железнодорожное дело, соляной 
вопрос, лесоводство и пр. Такая «разбросанность» и диапазон ин-
тересов объясняются, с одной стороны, неразработанностью исто-
рико-краеведческой тематики, слабой изученностью Ставрополь-
ской губернии, да и Северного Кавказа в целом, с другой — чисто 
краеведческим подходом, типичным для провинциальных иссле-
дователей того времени. Это было время, когда краеведение, или, 
как его определяли в тот период, «родиноведение», превращалось 
в форму социокультурной деятельности российской провинции.

Краеведческой тематике посвящено около 200 научных работ 
И. В. Бентковского. Большинство из них представляли собой кра-
еведческие описания — наиболее распространенный тип научной 
работы в рассматриваемую эпоху. Им было присуще одновре-
менное наличие различных сведений: исторических, археологи-
ческих, этнографических, статистических, географических. Пре-
восходное знание местной жизни, крестьянского и казачьего быта, 
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обозначение сути текста словом «тоолдг» — «считалки» [Тодаева 
2007: 797].

В качестве основного материала в данной статье рассматри-
ваются числовые загадки астраханских калмыков из собрания 
В. Л. Котвича и в записи А. Д. Руднева, опубликованные в сбор-
нике «Калмыцкие загадки и пословицы» [Котвич 1905: 58–64], а 
также довольно обширный материал калмыцких паремий из сбор-
ника Б. Х. Тодаевой [Тодаева 2007: 797–802], включающий тексты 
из ранее опубликованных источников.

Для выявления основных черт семантической структуры и 
сравнительно-типологической вариативности числовых загадок 
привлекается сопоставительный материал, представленный ря-
дом монгольских, бурятских и синьцзян-ойратским варианта-
ми — переводные монгольские и бурятские тексты из собрания 
А. Н. Журинского «Загадки народов Востока» [Журинский 2007: 
95], синьцзян-ойратские образцы из собрания Б. Х. Тодаевой [То-
даева 2007: 797–802]. Особо подчеркнем, что в научный оборот 
впервые вводятся тексты монгольских числовых загадок, записан-
ные А. В. Бурдуковым в 1910 г. в Западной Монголии. Мы распо-
лагаем материалом рукописных копий текстов загадок, сделанных 
Т. А. Бурдуковой, хранящихся в научном архиве Калмыцкого ин-
ститута гуманитарных исследований РАН [НА КИГИ РАН. Ф. 21. 
Оп. 1. Д. 116]. В комментариях Т. А. Бурдуковой указывается, что 
оригинальные записи текстов хранятся в Санкт-Петербурге [Лен. 
Отдел. Архива АН СССР. Ф. 761. Оп. 2. Д. 24], там же отмечается, 
что А. В. Бурдуков «записал текст числовых загадок, дал перевод 
и пояснения к ним, где привел существовавшее тогда среди на-
селения их растолкование, а также дал и свое их понимание» [НА 
КИГИ РАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 116]. Записи копий сделаны в тонкой 
зеленой тетради и имеют заглавие «О числовых загадках у монго-
лов (черновики)». Сами тексты образцов загадок даются нами без 
изменений, в авторской транскрипции А. В. Бурдукова.

Следует отметить, что А. В. Бурдукова неизменно влекли 
темы, связанные с глубинами народного сознания, его нравствен-
но-этическими основами. Так, им был собран и подготовлен к из-
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данию обширный материал текстов пословиц, поговорок и загадок 
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чивости. Данный жанр А. В. Бурдуков в своих записях определя-
ет как «ц+ц (цецн. — Ц. С.) булаалдах» и трактует выражением 
«состязаться в мудрости», в верхнем правом углу рукописи дает 
дополнительное обозначение — «дидактика». Видимо, название 
«Числовые загадки» было условным, скорее, это состязание в со-
образительности и находчивости. По всей вероятности, данная 
игра под названием «Разговор двух подростков, пасущих овец, 
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них были отправлены на Кавказ в действующую армию. В «серой 
шинели опального солдата» сюда прибыл и Иосиф. На марше он 
занимался изучением русского языка, как он позже напишет, «с та-
ким успехом, что по прибытии в Ставрополь 4 февраля 1834 года 
меня, после отличной рекомендации партионного офицера, кото-
рому я в походе помогал в переписке, оставили в штабе Команду-
ющего войсками на Кавказской линии в Черномории и Астрахани 
для распределения и рассылки множества документов на польском 
и литовском языках (метрик) в разные части войск, где служили 
поляки» [Венгеров 1892: 12].

За время военной службы И. Бентковский прошел путь от 
рядового до казачьего сотника, побывал урядником, зауряд-хо-
рунжим, хорунжим Ставропольского казачьего полка, служил в 
должности заседателя полкового правления 4-й бригады Кавказ-
ского линейного казачьего войска, начальника Михайловской ста-
ницы. За годы службы И. В. Бентковский имел возможность по-
знакомиться с историей, обычаями и нравами народов Северного 
Кавказа. Он много читал, занимался литературной деятельностью, 
собирал и изучал архивные документы, библиографию, которые 
позже легли в основу его многочисленных публикаций по истории 
региона. Но служба отнимала слишком много времени, и всеце-
ло посвятить себя историко-краеведческой деятельности он смог 
лишь после выхода в отставку в 1857 г.

Литературные и научные труды И. В. Бентковского были по 
достоинству оценены научной общественностью Ставропольской 
губернии. В 1860 г. он был избран членом-корреспондентом Став-
ропольского губернского статистического комитета, в 1866 г. стал 
действительным членом, а в 1871 г., — секретарем Ставропольско-
го статистического комитета. Он становится настоящим лидером, 
объединяет вокруг себя талантливых людей, тянущихся к науке, 
занимающихся изучением родного края, выступает инициатором 
изучения многих тем и проблем, положив таким образом начало 
северокавказскому краеведению. Период работы его в статкоми-
тете считается периодом расцвета и активной деятельности этого 
учреждения. Чтобы развернуть и «поднять» такую работу, секре-
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВЕД И. В. БЕНТКОВСКИЙ 
ОБ ИСТОРИИ КАЛМЫЦКОГО НАРОДА 

Среди тех, кто занимался изучением истории и описанием со-
стояния калмыцкого народа с момента обоснования его в пределах 
Российского государства вплоть до конца XIX в., был и Иосиф Ви-
кентьевич Бентковский, секретарь Ставропольского губернского 
статистического комитета, историк-кавказовед, этнограф, стати-
стик и экономист. Он стоял у истоков северокавказского краеведе-
ния, занимался организацией научных исследований региона. 

Поляк по происхождению, И. В. Бентковский оказался на Кав-
казе после польского восстания 1830 г. Двадцать пять лет военной 
службы позволили ему не только побывать в разных уголках это-
го края, но и понять и полюбить этот уникальный регион России, 
ставший для него «второй родиной».

Сведения о раннем периоде жизни И. В. Бентковского немно-
гочисленны. Он родился 7 (19) марта 1812 г. в семье знатных, но 
небогатых дворян Брескульского уезда герцогства Варшавского 
— Викентия Бентковского и Жозефины Бентковской (Рудницкой). 
Получил хорошее среднее образование. После окончания гимна-
зического курса «наук царства Польского» в 1832 г. был зачислен 
рядовым на службу в Депо Полоцкого воеводства, в 1833 г. был 
произведен в унтер-офицеры Навагинского пехотного полка. Из 
него в 1834 г., И. В. Бентковский и был переведен в Первый Кав-
казский линейный батальон. После подавления Польского восста-
ния многие участники движения подверглись репрессиям, часть из 
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растной среде подростков. Суть в том, что два подростка, пасущие 
овец, играют в отгадки: один задает вопрос, второй отвечает, при-
чем ответ должен быть остроумным. Один из играющих спраши-
вает, например: «В чем суть единицы?» — и так до десяти. Второй, 
например, отвечает: «Увиденное однажды не забуду», — или дает 
ответ на 7-й вопрос: «Если над головой взойдет Большая Медведи-
ца, то почему же не рассветает?», — на 8-й вопрос отвечает: «Если 
дождик пройдет, то почему же не расцветут цветы и не распустят-
ся листья?» [НА КИГИ РАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 116].

Исследование паремий в контекстах их живого бытования 
необходимо для выявления реальных структурно-семиотических 
признаков жанровых образований. Так, вышеуказанный монголь-
ский вариант в записи А. В. Бурдукова имеет определенную ситу-
ационно-смысловую и функциональную обусловленность, когда 
числовые загадки встроены в формат игры и являются ее содержа-
тельной составляющей. Отличительной чертой данных числовых 
загадок является также наличие вступительной части, предваряю-
щей основной текст и отсутствующей у всех остальных вариантов.

Предваряя сравнительно-типологическое рассмотрение ото-
бранных вариантов числовых загадок монголоязычной фоль-
клорной традиции, следует отметить, что вариативность является 
объективным и неизбежным следствием развития языка, которая 
разнообразит, оживляет новую форму [Макаев 1962: 47]. Все рас-
сматриваемые варианты образцов числовых загадок монгольских 
народов наглядно представлены в следующей таблице, где тексты 
сгруппированы по национальному признаку: сначала даются мон-
гольские, бурятские, затем калмыцкие и синьцзян-ойратские.
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Таблица вариантов числовых загадок 

Монгольский вариант – запись А.В. 
Бурдукова

Монгольский вариант – 
сборник 
А. Н. Журинского

Бурятский вариант – 
сборник 
А. Н. Журинского

1 2 3

Вступительная часть.
Хоер хүүдийн хонь харлулҗ цэцэй булацалдаҗ 
хэлэлцсэн үг гэлэ. Нэг хүүкэд нэгэсээ асуҗээ: 
—Чи мэргэн үү? 
— Би мэргэн! Чиний асуултад бөөгдхх уга. 
— Җа, тэсвэл би чамас арав хүртэл тоогын учир 
утга булааҗ авъя. 
— Жа, тэг!
Состязание в красноречии и мудрости происходи-
ло будто бы в степи, где два подростка пасли овец. 
Вот один подросток и спрашивает другого: 
— Скажи, парень, а ты смекалистый?
— Соображаю, — говорит второй.
— Тогда давай-ка растолкуй смысл чисел от едини-
цы до десяти.
— Давай разъясню.
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН Ф. № 21 Оп. 1. 
Д. 116]

— —

— Нэг юу би?
— Нэг үзсэнийг юунд алдхв.
— Что значит единица?
— Что увижу единожды, вовек не 
забуду.
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН 
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]

Отгадай первое!
— Можно ли забыть то, 
что видел однажды?
[Журинский 2007: 95]

Что такое один? 
— Однажды увиденное, 
почему бы забыть?
В.1. Если увидел человека 
раз, почему бы его в другой 
раз не узнать?
[Журинский 2007: 95]
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товлены сотни оте чественных специалистов, способных использо-
вать новую технику и технологии.

5. С освоением целины и расширением земледелия по всей 
стране появились десятки новых поселений в целинных местах, 
широко внедрялись электричество, бытовая и техническая культу-
ра, создался поселенческий стиль жизни, изменился образ жизни 
в худоне, и в целом данная политика имела большое значение для 
социального развития страны.   
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224,6 тыс. га, в том числе земли госхозов — до 150 тыс. га и земли 
сельскохозяйственных объединений — до 52,5 тыс. га, но соглас-
но решению мартовского (1959 г.) пленума по новому плану было 
решено освоить 300 тыс. га. 

В 1961 г. были созданы еще два новых зерновых госхоза — Уг-
таал и Баянцогт. Госхоз Угтаал был создан  согласно постановле-
нию № 126 Совета Министров МНР от 21 марта 1961 г. На работу 
в Угтаал приехали 76 добровольцев; здесь имелись 27 тракторов, 
объем средств составлял 2,7 млн тугриков. В первом году угтаал-
цы распахали 15 тыс. га земли для озимых. Следовательно, в пери-
од первоначального освоения целины в Монголии функциониро-
вали 12 зерновых госхозов. Освоение целины прошло успешно. В 
результате в 1959–1960 гг. были освоены 260 га целины, пахотная 
земля возросла в 3 раза, а урожай — в 3,3 раза.  

Таким образом, благодаря интенсивному освоению земель и 
развитию земледелия были достигнуты следующие результаты.

1. Монголия, которая импортировала муку, стала страной, са-
мостоятельно удовлетворяющей потребность муки на внутренном 
рынке, а при благоприятных условиях в стране собирали урожай, 
превышавший потребность в зерне, что позволяло экспортировать 
зерно и экономить валютные ресурсы, в то же время имея возмож-
ность покупать товары, машины и оборудование, необходимое для 
народа.

2. Расширенное занятие земледелием дало возможность 
иметь надежную базу кормов для скота и защищать скотоводство 
с подножным кормом от гололедицы и засухи, а также развивать 
новые для Монголии отрасли сельского хозяйства — свиновод-
ство и птицеводство. 

3. Создана была основа для появления пищевых комбина-
тов, где начали обрабатывать продукты земледелия и садоводства 
(пщеницу, картофель, овощи и фрукты).

4. В земледельческое производство внедрялись современные 
техники и технологии с высокой продуктивностью, развивалась 
учебно-исследовательская база, благодаря которой были подго-
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Калмыцкий 
вариант – 
сборник 
В.Л. Котвича

Калмыцкий 
вариант – запись 
А. Д. Руднева

Калмыцкий вариант — 
сборник 
Б.Х. Тодаевой

Синьцзян-ойратский 
вариант – сборник 
Б.Х. Тодаевой

4 5 6 7

— — — —

Негн. Один.
Нег үзгдсн юмн 
темдгтə.
Предмет, один 
раз виданный, 
известен. 
[Котвич 1972: 
56]

Негн. Один.
Нег үзсн күүһəн 
мартхий? 
Можно ли 
забыть человека, 
виденного один 
раз? 
[Котвич 1972: 57; 
зап. А. Д. Руднев]

Негн юн ви? Что есть (такое) один?
Нег үзсəн алдхш. 
Что увидел один раз – не спутаешь ни с чем, 
Не ошибешься. [Тодаева 2007: 797]
В.1. Негн юн ви? Что есть (такое) один?
Нег үзгдсн юмн темдгтə. 
Предмет, увиденный один раз, становится 
известным, приметным. 
[Тодаева 2007: 797]
В.2. Негн юн ви? Что есть (такое) один?
Нег үзсн күүһəн мартхий? 
Можно ли забыть человека, которого видел 
один раз?
[Тодаева 2007: 798]

—
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1 2 3

— Хоер юу би?
—Хоер гараар барьсной юунд 
тавьхв.
— Двойка?
— Что держу двумя руками, не 
упущу.
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН 
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]

Отгадай второе! — 
Можно ли выронить то, 
что держишь обеими 
руками?
[Журинский 2007: 95]

Что такое два? 
— На что не может 
смотреть человек с двумя 
глазами? 
В.1. Если держишь что-то 
обеими руками, то, конечно, 
не выпустишь.
[Журинский 2007: 95]

— Гурав юу би?
— Гурав хаатай чөдөрөөр морь 
чөдөрлөвөл юунд алдхав.
— Тройка?
— Если стреножу коня треногой, 
то чего ради его отпущу.
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН 
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]

Отгадай третье! 
— Если лошадь 
стреножена путами, 
сделанными из трех 
скрученных веревок, 
сможет ли она 
перепрыгнуть через три 
холма? 
[Журинский 2007: 95]

Что такое три? 
— Как сможет лошадь, 
стреноженная треногою 
с тремя застежками 
перевалить через три 
хребта?
В.1. — Как сможет 
стреноженный конь, 
перевалить через три 
хребта?
[Журинский 2007: 95]

—Дөрөв юу би?
—Дөнөн үхрээр тара таривал 
жимийн күнэс юунд эс болхов.
— Четверка?
— Если вспашу пашню на 4-х 
летнем быке и посею хлеб, то 
почему бы ни собрать его для 
пропитания на год.
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН 
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]

Отгадай четвертое!
 — Если мы пашем 
на черном быке, нос 
которого проткнут 
кольцом, то нам хватит 
еды на четыре года.
[Журинский 2007: 95]

Что такое четыре? 
— Как может быть 
далеким расстояние для 
коня, имеющего четыре 
ноги? 
В.1. Если поставлено 
четыре столба, почему бы 
юрту ни достроить?
[Журинский 2007: 95]
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работку почвы поверхностно, ограничиваясь только распашкой и 
оставляя в стороне последующую обработку. Нам же необходимо 
не только пахать поле, но и обрабатывать его» [Үнэн 21. 09.1961. 
№254/8006].

Подводя итоги второго этапа в освоении целины, следует от-
метить, что, во-первых, основное внимание уделялось распашке 
целины и выполнению государственного плана. В 1961 г. состо-
ялось первое совещание передовиков госхозов, на котором были 
обсуждены результаты освоения целины и развития земледелия. 
При определении дальнейших целей обращалось внимание на уве-
личение полей и урожая, определение задачи осуществления ком-
плексных мероприятий организационного, технического и тех-
нологического характера, а также на обучение приемам ведения 
земледелия, накопление опыта, интенсификацию подготовки спе-
циалистов и создание материальной базы земледелия. 

Во-вторых, шесть госхозов — Жаргалант, Цагаантолгой, 
Зүүнхараа, Зүүнбүрэн, Ерөө, Булган, — специализировавшиеся 
как зерновые,  были значительно укреплены в соответствии с  по-
становлениями № 47, № 34 Совета Министров МНР и ЦК МНРП 
от 4 февраля 1955 г., в то же время была поставлена краткосрочная 
задача создания четырех новых зерновых госхозов. 

В-третьих, кампания освоения целины соответствовала планам 
социально-экономического развития страны и намеченным целям. 
Поэтому в трехлетний план развития страны (1958–1960 гг.), опре-
деленный МНРП, были внесены изменения на мартовском плену-
ме 1959 г. и было утверждено соответствующее постановление, в 
котором подчеркивалось: «1. Наметить цель освоить 300 тыс. га 
целины в 1959–1961 гг. для обеспечения отечественного потреби-
теля мукой собственного производства, начиная с урожая 1961 г.; 
2. Освоение целины и развитие земледелия возложить на госхозы. 
Увеличить пахотные земли в бывших госхозах, создать 4 новых 
госхоза около Хубсугула, Чойбалсана, Сухбаатара и Центрального 
аймака в 1959 г». Данное постановление включало 10 статей об 
освоении целины и подготовке сельскохозяйственных специали-
стов. Ранее в 1960 г. намечалось расширить  пахотные земли до 
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чинило ущерб государству, выразившийся в потере урожая на не-
скольких гектарах полей. Вся земледельческие работы должны 
производиться в определенные сроки и в соответствии с требова-
ниями. Однако существует плохая привычка не обращать внима-
ния на агротехнические требования. Осенняя уборка урожая и па-
хота не проводятся параллельно, наблюдается нарушение выпол-
нения государственного плана. Например, в 1960 г. план распашки 
97458 га земли был выполнен на 46,8%. Большинство госхозов и 
сельскохозяйственных объединений недостаточно оценили значе-
ние осенней пахоты. Нарушая планомерное осуществление работ, 
они обрабатывали обширные площади весной. Это приводит к 
большой потере почвенной влаги и не дает возможность двойной 
обработки в краткий срок. Хотя на повышение количества уро-
жая от каждого гектара  влияют несколько факторов, обработка 
почвы играет главную роль. Весенняя качественная пахота почвы 
за счет обработки ранних озимых имеет первостепенное значе-
ние, однако тщательная осенняя пахота и обработка земли и ве-
сенний сев лучше, чем весенняя пахота. Чем короче срок осенней 
пахоты, тем лучше для достижения результатов. Почва, где пахота 
проводилась весной, уплотняется летом, а особенно осенью, под 
воздействием техники. Осенняя дождевая вода не впитывается 
такой уплотненной почвой, растекается по поверхности земли и 
разрушает почвенную кору. Такое воздействие мешает накопле-
нию влаги и урожайности. Если оставить такое поле до весны без 
обработки, то сорняки, оставленные осенью, покрывают поле, не 
накапливаются осадки, а малая влага исчезает во время весенней 
распашки и последующей пахоты. При обработке почвы осенью 
надо делать проветривание и распашку земли последовательно. 
Поскольку перед уборкой и во время уборки урожая на поверх-
ность почвы этого поля падают много разных зерен, которые начи-
нают прорастать. Некоторые низко растущие сорняки остаются не 
срезанными во время уборки урожая и после уборки продолжают 
распространяться. Перед распашкой почвы делают проветривание 
почвы в течение 12–14 дней и начинают пахать после роста сор-
няков. Главной нашей ошибкой является то, что мы делаем об-
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4 5 6 7
Хойр. Два.
Хойр һартан 
атхсн юман тəвш 
уга. 
Предмет, 
который 
держат двумя 
руками, не 
упустят. 
[Котвич 1972: 
56]

Хойр. Два.
Хойр һартан 
атхсн юман 
тəвхий? 
Можно ли 
упустить 
вещь, которую 
держат двумя 
руками? 
[Котвич 1972: 57; 
зап. А. Д. Руднев]
 

Хойр юн ви? 
Что есть (такое) два?
Хойр һартан атхсн юман тəвш уга. 
Предмет, который держат двумя 
руками не упустят. [Тодаева 
2007: 798]
В.1. Хойр юн ви? 
Что есть (такое) два?
Хойр һартан атхсн юман тəвхий? 
Можно ли упустить вещь, 
которую держат двумя руками?
[Тодаева 2007: 798]

Хойр юн ви? Что 
есть (такое) два?
Хойр һарткан 
алдхш.
Что в двух руках, 
не отпустит, не 
упустит. 
[Тодаева 2007: 
798]

Һурвн. Три.
Һурвн көлнь 
чөдрлəтə мөрн 
юмнд одх уга. 
Стреноженная 
(по трем ногам) 
лошадь никуда 
не уйдет. 
[Котвич 1972: 
56]

Һурвн. Три.
Һурвн көлнь 
чөдрлəтə мөрн 
юмнд одх уга. 
Куда зайти 
стреноженной 
лошади. [Котвич 
1972: 57; зап. 
А. Д. Руднев]

Һурвн юн ви? Что есть (такое) три?
Һурвн көлнь чөдрлəтə мөрн юмнд одх уга. 
Стреноженная (по трем ногам) лошадь никуда 
не уйдет. [Тодаева 2007: 798]
В.1. Һурвн юн ви? Что есть (такое) три?
Һурвн альхта чөдрəр мөр чөдрлхлə
Хамаран цаад одх?
Если стреножить коня треногой 
В три ладони шириной, то куда далее уйдет? 
[Тодаева 2007: 798]
В.2. Һурвн юн ви? Что есть (такое) три?
Һурмсн чөдрəрн чөдрлүлн
Һурвн далңгин цаад одхви? 
Стреноженная треногой лошадь разве может 
уйти далее трех увалов? 
[Тодаева 2007: 798] 

—

Дөрвн. 
Четыре.
Дөнтə хар 
царан алҗ 
идсн күн 
Үвлин 
идштə. 
Человек, 
убивший 
етырехлет-
него 
Черного 
быка, име-
ет на зиму 
пищу. 
[Котвич 
1972: 56]

Дөрвн. 
Четыре.
Дөнтə хар 
царан алҗ 
авсн күн. 
Күүнəс мах 
хəəл уга бəəх. 
Человек, ко-
торый убил 
четырехлет-
него 
Черного быка, 
не станет 
искать мяса у 
другого. [Кот-
вич 1972: 58; 
зап. А. Д. Руд-
нев]

Дөрвн юн ви? Что есть (такое) четыре?
Дөрвн үкрəр тара тəрхлə, җилин күнсəн олна. 
Если пахать на четырех быках, 
Можно найти пропитание на целый год.
 [Тодаева 2007: 799]
В.1. Дөрвн юн ви? Что есть (такое) четыре?
Дөнтə хар царан алҗ авсн күн. 
Күүнəс мах хəəл уга бəəх. 
Человек, который заколол четырехлетнего 
Черного быка, не станет искать мяса у другого.
 [Тодаева 2007: 799] 
В.2. Дөрвн юн ви? Что есть (такое) четыре?
Дөнтə хар царан алҗ идсн күн 
Үвлин идштə. 
Человек, забивший четырехлетнего 
Черного быка, имеет на зиму пищу. 
[Тодаева 2007: 799]

Дөрвн юн 
ви? Что 
есть (такое) 
четыре?
Дөрвн бу-
харн тəрвл 
Дөрвн җилин 
күмсн эс 
манай? 
Если па-
хать– сеять 
на четырех 
быках, 
Не запасем 
ли пропита-
ние на че-
тыре года? 
[Тодаева 
2007: 799]
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чинило ущерб государству, выразившийся в потере урожая на не-
скольких гектарах полей. Вся земледельческие работы должны 
производиться в определенные сроки и в соответствии с требова-
ниями. Однако существует плохая привычка не обращать внима-
ния на агротехнические требования. Осенняя уборка урожая и па-
хота не проводятся параллельно, наблюдается нарушение выпол-
нения государственного плана. Например, в 1960 г. план распашки 
97458 га земли был выполнен на 46,8%. Большинство госхозов и 
сельскохозяйственных объединений недостаточно оценили значе-
ние осенней пахоты. Нарушая планомерное осуществление работ, 
они обрабатывали обширные площади весной. Это приводит к 
большой потере почвенной влаги и не дает возможность двойной 
обработки в краткий срок. Хотя на повышение количества уро-
жая от каждого гектара  влияют несколько факторов, обработка 
почвы играет главную роль. Весенняя качественная пахота почвы 
за счет обработки ранних озимых имеет первостепенное значе-
ние, однако тщательная осенняя пахота и обработка земли и ве-
сенний сев лучше, чем весенняя пахота. Чем короче срок осенней 
пахоты, тем лучше для достижения результатов. Почва, где пахота 
проводилась весной, уплотняется летом, а особенно осенью, под 
воздействием техники. Осенняя дождевая вода не впитывается 
такой уплотненной почвой, растекается по поверхности земли и 
разрушает почвенную кору. Такое воздействие мешает накопле-
нию влаги и урожайности. Если оставить такое поле до весны без 
обработки, то сорняки, оставленные осенью, покрывают поле, не 
накапливаются осадки, а малая влага исчезает во время весенней 
распашки и последующей пахоты. При обработке почвы осенью 
надо делать проветривание и распашку земли последовательно. 
Поскольку перед уборкой и во время уборки урожая на поверх-
ность почвы этого поля падают много разных зерен, которые начи-
нают прорастать. Некоторые низко растущие сорняки остаются не 
срезанными во время уборки урожая и после уборки продолжают 
распространяться. Перед распашкой почвы делают проветривание 
почвы в течение 12–14 дней и начинают пахать после роста сор-
няков. Главной нашей ошибкой является то, что мы делаем об-

79

4 5 6 7
Хойр. Два.
Хойр һартан 
атхсн юман тəвш 
уга. 
Предмет, 
который 
держат двумя 
руками, не 
упустят. 
[Котвич 1972: 
56]

Хойр. Два.
Хойр һартан 
атхсн юман 
тəвхий? 
Можно ли 
упустить 
вещь, которую 
держат двумя 
руками? 
[Котвич 1972: 57; 
зап. А. Д. Руднев]
 

Хойр юн ви? 
Что есть (такое) два?
Хойр һартан атхсн юман тəвш уга. 
Предмет, который держат двумя 
руками не упустят. [Тодаева 
2007: 798]
В.1. Хойр юн ви? 
Что есть (такое) два?
Хойр һартан атхсн юман тəвхий? 
Можно ли упустить вещь, 
которую держат двумя руками?
[Тодаева 2007: 798]

Хойр юн ви? Что 
есть (такое) два?
Хойр һарткан 
алдхш.
Что в двух руках, 
не отпустит, не 
упустит. 
[Тодаева 2007: 
798]

Һурвн. Три.
Һурвн көлнь 
чөдрлəтə мөрн 
юмнд одх уга. 
Стреноженная 
(по трем ногам) 
лошадь никуда 
не уйдет. 
[Котвич 1972: 
56]

Һурвн. Три.
Һурвн көлнь 
чөдрлəтə мөрн 
юмнд одх уга. 
Куда зайти 
стреноженной 
лошади. [Котвич 
1972: 57; зап. 
А. Д. Руднев]

Һурвн юн ви? Что есть (такое) три?
Һурвн көлнь чөдрлəтə мөрн юмнд одх уга. 
Стреноженная (по трем ногам) лошадь никуда 
не уйдет. [Тодаева 2007: 798]
В.1. Һурвн юн ви? Что есть (такое) три?
Һурвн альхта чөдрəр мөр чөдрлхлə
Хамаран цаад одх?
Если стреножить коня треногой 
В три ладони шириной, то куда далее уйдет? 
[Тодаева 2007: 798]
В.2. Һурвн юн ви? Что есть (такое) три?
Һурмсн чөдрəрн чөдрлүлн
Һурвн далңгин цаад одхви? 
Стреноженная треногой лошадь разве может 
уйти далее трех увалов? 
[Тодаева 2007: 798] 

—

Дөрвн. 
Четыре.
Дөнтə хар 
царан алҗ 
идсн күн 
Үвлин 
идштə. 
Человек, 
убивший 
етырехлет-
него 
Черного 
быка, име-
ет на зиму 
пищу. 
[Котвич 
1972: 56]

Дөрвн. 
Четыре.
Дөнтə хар 
царан алҗ 
авсн күн. 
Күүнəс мах 
хəəл уга бəəх. 
Человек, ко-
торый убил 
четырехлет-
него 
Черного быка, 
не станет 
искать мяса у 
другого. [Кот-
вич 1972: 58; 
зап. А. Д. Руд-
нев]

Дөрвн юн ви? Что есть (такое) четыре?
Дөрвн үкрəр тара тəрхлə, җилин күнсəн олна. 
Если пахать на четырех быках, 
Можно найти пропитание на целый год.
 [Тодаева 2007: 799]
В.1. Дөрвн юн ви? Что есть (такое) четыре?
Дөнтə хар царан алҗ авсн күн. 
Күүнəс мах хəəл уга бəəх. 
Человек, который заколол четырехлетнего 
Черного быка, не станет искать мяса у другого.
 [Тодаева 2007: 799] 
В.2. Дөрвн юн ви? Что есть (такое) четыре?
Дөнтə хар царан алҗ идсн күн 
Үвлин идштə. 
Человек, забивший четырехлетнего 
Черного быка, имеет на зиму пищу. 
[Тодаева 2007: 799]

Дөрвн юн 
ви? Что 
есть (такое) 
четыре?
Дөрвн бу-
харн тəрвл 
Дөрвн җилин 
күмсн эс 
манай? 
Если па-
хать– сеять 
на четырех 
быках, 
Не запасем 
ли пропита-
ние на че-
тыре года? 
[Тодаева 
2007: 799]
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1 2 3

—Тав юу би?
— Тас бүргэд алаад тайж наиндан 
барьхалая. Төлтэй юунд эс болхв.
— Пятерка?
— Если убью орла и преподнесу его 
перья своему властителю князю, 
то почему же не удостоюсь его 
покровительства?
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН 
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]

Отгадай пятое! — Если 
мы выпустим наших 
пятерых ястребов, все 
дикие звери равнины 
будут в нашей власти.
[Журинский 2007: 95]

Что такое пять? 
— Чего бояться человеку, 
имеющему пятерых 
сыновей? 
В.1. Если в тайгу вышел 
с ружьем, почему бы и 
пятерню не испачкать в 
крови?
[Журинский 2007: 95]

— Зургаа юу би?
—Зургаа намыг сурхала эрдэмүтэй 
юунд эс болхов.
— Шестерка?
— Если изучу астрологию, то 
почему бы и не быть ученым!
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН 
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]

Отгадай шестое!
 — Если мы посмотрим 
в наши гадательные 
таблички, мы узнаем 
все.
[Журинский 2007: 95]

Что такое шесть? 
— Как не быть лету, если 
не видно шести звезд?1 
В.1. Если дожить до 66 
лет, то ничего не увидеть 
невозможно.
[Журинский 2007: 95]

1 Название Плеяд, которые не видны летом, 1” Большая Медведица.
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му постановлению, 10-летний плодотворный труд должен был 
вознаграждаться Почетной медалью труда, 20-летний — орденом 
Полярной звезды, 30-летний — орденом Трудового Красного Зна-
мени, а работники, плодотворно трудившиеся выше 30 лет, под-
лежали награждению орденом Сухэ-Батора.

В последующий период (начало освоения целинных земель 
в 1959–1960 гг.) главное внимание уделялось распашке целины и 
выполнению государственного плана. Об этом указывалось в ре-
золюции, утвержденной III Пленумом МНРП: «Необходима сво-
евременная подготовка к краткосрочным работам, таким, как ве-
сенний сев и осенная уборка урожая, завершение посева 1959 г. 
должно осуществиться за 10–12 дней, распашку паров необходимо 
закончить до 1 июля, а уборку урожая совершить за 13–15 дней» 
[МАХН-ын Их хурал 1963: 139]. Первый целинник А. Бадарчин 
отмечал в воспоминаниях: «Вначале мы были только учениками 
советских специалистов, а потом стали сами водить машины и ра-
ботать в ночную и дневную смены. Таким образом мы выполнили 
производственную задачу только за две недели, превысив план на 
4 тыс. га, и распахали 19 тыс. га земли. Это значит, мы распахива-
ли в среднем 310 га земли в сутки, то есть один трактор распахивал 
9–10 га земли в сутки. Одним словом, два больших фронта работы 
— выполнение плана и учеба новому знанию — проходили парал-
лельно. Однако мы работали очень плодотворно и вместе с тем 
научились работать» [Бадарчин 2009: 20]. 

Как следует из материалов, в том числе воспоминаний, при 
освоении целины недостаточное внимание уделялось правиль-
ной технологии, земледельцы были под плановым давлением, не 
хватало опыта. Все это влияло на качество работ, вызывало нега-
тивные явления, приводившие к эрозии почвы полей, ухудшению 
урожайности. В 1961 г. небольшой урожай был вызван засухой. 
Но главной причиной падения урожайности и негативных явле-
ний были нарушения технологического режима. В газете «Үнэн» 
подчеркивалось: «При распашке земли не дают расти растениям, 
а только гонятся за планом. В прошлом 1960 г. госхозы Цагаан 
толгой, Дархан и другие недостаточно обработали почву, что при-
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знающих технику стрижки овец; а также техников и комбайнеров, 
которые работали на сельскохозяйственных машинах и умели 
пользоваться электрическим агрегатом по стрижке овец; комбай-
неров, способных произвести ремонт машин и умеющих также во-
дить трактор и автомашину. 

В Монголии начали подготовку сельскохозяйственных специ-
алистов со средним образованием с 1924 г., были созданы специ-
альные школы в Батсумбере Центрального аймака и Цэнхэрман-
дале Хэнтийского аймака, а в 1958 г. — сельскохозяйственный 
техникум в Дорноте. В 1942 г. Монгольском государственном 
университете был открыт ветеринарный факультет, а в 1958 г. был 
создан сельскохозяйственный институт. В результате всех этих 
мероприятий были подготовлены специалисты, которые были 
призваны осуществить кампанию освоения целины; возросло чис-
ло специалистов по земледелию и механизации производства. 

В этот момент наряду с подготовкой специалистов в Монго-
лии и за рубежом развернулась работа по очному ознакомлению  
с опытом освоения целины в Советском Союзе, обучению и про-
пагандированию этой работы. Например, начальник управленче-
ского ведомства по госхозам Лоохууз в 1957 г. работал в Москве 
в министерстве сельского хозяйства, посещал госхозы, наблюдал 
за выращиванием зерна и овощей в течение 60 дней, приобретая 
опыт. В печати того времени постоянно публиковали материалы 
об освоении целины в Советском Союзе для усвоения передового 
опыта и использования его для решения возникающих трудностей. 
Например, в газете «Үнэн» от 28.06.1957 г. корреспондент газеты 
«Правда» А. Карамышев писал о том, что земледельцы Ставропо-
лья убирают низкорастущий урожай частично, используют такой 
прием, как проход конными граблями за комбайнами для уборки 
без остатков, а загрузку зерна производят без остановки комбай-
нов и др. [Үнэн. 18.06.1957 №150/6673]. 

Труд целинников высоко оценивался государством. 16 января 
1957 г. Великий Народный Хурал утвердил постановление № 7 о 
награждении орденами и медалями управленческих работников, 
работавших в сельском хозяйстве долгие годы. Согласно данно-
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4 5 6 7

Тавн. Пять.
Тавта 
кеерəн унсн 
күн 
Аль сан-
сндан күрх. 
Человек, 
отправив-
шийся вер-
хом на 
пятилет-
нем гнедк,е 
доедет куда 
желает. 
[Котвич 
1972: 56]

Тавн. Пять.
Тав тавта туулн сəн 
мөрəн унсн күн 
Сансн һазртан күрх. 
Человек, отправившийся 
на хорошей выдержан-
ной пятилетней лошади, 
достигнет места, о ко-
тором мечтал (думал).
[Котвич 1972: 58; зап. 
А. Д. Руднев]

Тавн юн ви? Что есть (такое) пять?
Тавн йисн дүүрхлə, 
Тавгта махн көрхш 
Когда заканчивается пятая девятка 
зимы,
Мясо в корытце уже не замерзает.
[Тодаева 2007: 799]
В.1. Тавн юн ви? Что есть (такое) пять?
Тəəһн нохаһан тəвхлə, 
Талын гөрəсн мана биз? 
Если спустить охотничью собаку, 
Не станут ли нашей добычей степные 
звери?
 [Тодаева 2007: 799]
В.2.Тавн юн ви? Что есть (такое) пять? 
Тавта кеерəн унсн күн 
Аль сансндан күрх. 
Человек, отправившийся верхом на 
пятилетнем гнедке, доедет куда желает. 
[Тодаева 2007: 800]
В.3. Тавн юн ви? Что есть (такое) пять?
Тавта туулн сəн мөрəн унсн күн 
Сансн һазртан күрх. 
Человек, отправившийся на хорошей 
выдержанной пятилетней лошади, 
достигнет места, о котором мечтал 
(думал). [Тодаева 2007: 800]

—

Зурһан. 
Шесть.
Зусмл 
гүүһəн 
саасн күн 
Əəрг 
кимрəн 
буслһх.
Человек, 
который 
доит 
заезженную 
кобылу, 
вынужден 
кипятить 
кумыс 
и воду с 
молоком. 
[Котвич 
1972: 56]

Зурһан. Шесть.
Зурһан гүүг саасн күн 
Зуни цагт əрк нерҗ ууна. 
Человек, у которого 
доится шесть кобыл,
Летом гонит араку и 
пьет. 
[Котвич 1972: 58; зап. 
А.Д. Руднев]
В.1.Зурһан. Шесть.
Зурһан Зу болгсн 
Зункван ора деерəн 
залгсн күн
зовлңг уга бəəх. 
Человек, положивший 
себе на темя 
(изображение) Зунхавы, 
ставшего шестым Зу, не 
будет знать страданий.
[Котвич 1972: 59; зап. 
А. Д. Руднев]

Зурһан юн ви? Что есть (такое) шесть?
Зусмл гүүһəн саасн күн 
Əəрг кимрəн буслһх.
Человек, который доит заезженную 
кобылу, вынужден кипятить кумыс и воду 
с молоком.
[Тодаева 2007: 800]
В.1. Зурһан юн ви? Что есть (такое) 
шесть?
Зурһан гүүг саасн күн 
Зуни цагт əрк нерҗ ууна. 
Человек, у которого доится шесть кобыл,
Летом гонит араку и пьет. [Тодаева 2007: 
800]

—
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знающих технику стрижки овец; а также техников и комбайнеров, 
которые работали на сельскохозяйственных машинах и умели 
пользоваться электрическим агрегатом по стрижке овец; комбай-
неров, способных произвести ремонт машин и умеющих также во-
дить трактор и автомашину. 

В Монголии начали подготовку сельскохозяйственных специ-
алистов со средним образованием с 1924 г., были созданы специ-
альные школы в Батсумбере Центрального аймака и Цэнхэрман-
дале Хэнтийского аймака, а в 1958 г. — сельскохозяйственный 
техникум в Дорноте. В 1942 г. Монгольском государственном 
университете был открыт ветеринарный факультет, а в 1958 г. был 
создан сельскохозяйственный институт. В результате всех этих 
мероприятий были подготовлены специалисты, которые были 
призваны осуществить кампанию освоения целины; возросло чис-
ло специалистов по земледелию и механизации производства. 

В этот момент наряду с подготовкой специалистов в Монго-
лии и за рубежом развернулась работа по очному ознакомлению  
с опытом освоения целины в Советском Союзе, обучению и про-
пагандированию этой работы. Например, начальник управленче-
ского ведомства по госхозам Лоохууз в 1957 г. работал в Москве 
в министерстве сельского хозяйства, посещал госхозы, наблюдал 
за выращиванием зерна и овощей в течение 60 дней, приобретая 
опыт. В печати того времени постоянно публиковали материалы 
об освоении целины в Советском Союзе для усвоения передового 
опыта и использования его для решения возникающих трудностей. 
Например, в газете «Үнэн» от 28.06.1957 г. корреспондент газеты 
«Правда» А. Карамышев писал о том, что земледельцы Ставропо-
лья убирают низкорастущий урожай частично, используют такой 
прием, как проход конными граблями за комбайнами для уборки 
без остатков, а загрузку зерна производят без остановки комбай-
нов и др. [Үнэн. 18.06.1957 №150/6673]. 

Труд целинников высоко оценивался государством. 16 января 
1957 г. Великий Народный Хурал утвердил постановление № 7 о 
награждении орденами и медалями управленческих работников, 
работавших в сельском хозяйстве долгие годы. Согласно данно-
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Тавн. Пять.
Тавта 
кеерəн унсн 
күн 
Аль сан-
сндан күрх. 
Человек, 
отправив-
шийся вер-
хом на 
пятилет-
нем гнедк,е 
доедет куда 
желает. 
[Котвич 
1972: 56]

Тавн. Пять.
Тав тавта туулн сəн 
мөрəн унсн күн 
Сансн һазртан күрх. 
Человек, отправившийся 
на хорошей выдержан-
ной пятилетней лошади, 
достигнет места, о ко-
тором мечтал (думал).
[Котвич 1972: 58; зап. 
А. Д. Руднев]

Тавн юн ви? Что есть (такое) пять?
Тавн йисн дүүрхлə, 
Тавгта махн көрхш 
Когда заканчивается пятая девятка 
зимы,
Мясо в корытце уже не замерзает.
[Тодаева 2007: 799]
В.1. Тавн юн ви? Что есть (такое) пять?
Тəəһн нохаһан тəвхлə, 
Талын гөрəсн мана биз? 
Если спустить охотничью собаку, 
Не станут ли нашей добычей степные 
звери?
 [Тодаева 2007: 799]
В.2.Тавн юн ви? Что есть (такое) пять? 
Тавта кеерəн унсн күн 
Аль сансндан күрх. 
Человек, отправившийся верхом на 
пятилетнем гнедке, доедет куда желает. 
[Тодаева 2007: 800]
В.3. Тавн юн ви? Что есть (такое) пять?
Тавта туулн сəн мөрəн унсн күн 
Сансн һазртан күрх. 
Человек, отправившийся на хорошей 
выдержанной пятилетней лошади, 
достигнет места, о котором мечтал 
(думал). [Тодаева 2007: 800]

—

Зурһан. 
Шесть.
Зусмл 
гүүһəн 
саасн күн 
Əəрг 
кимрəн 
буслһх.
Человек, 
который 
доит 
заезженную 
кобылу, 
вынужден 
кипятить 
кумыс 
и воду с 
молоком. 
[Котвич 
1972: 56]

Зурһан. Шесть.
Зурһан гүүг саасн күн 
Зуни цагт əрк нерҗ ууна. 
Человек, у которого 
доится шесть кобыл,
Летом гонит араку и 
пьет. 
[Котвич 1972: 58; зап. 
А.Д. Руднев]
В.1.Зурһан. Шесть.
Зурһан Зу болгсн 
Зункван ора деерəн 
залгсн күн
зовлңг уга бəəх. 
Человек, положивший 
себе на темя 
(изображение) Зунхавы, 
ставшего шестым Зу, не 
будет знать страданий.
[Котвич 1972: 59; зап. 
А. Д. Руднев]

Зурһан юн ви? Что есть (такое) шесть?
Зусмл гүүһəн саасн күн 
Əəрг кимрəн буслһх.
Человек, который доит заезженную 
кобылу, вынужден кипятить кумыс и воду 
с молоком.
[Тодаева 2007: 800]
В.1. Зурһан юн ви? Что есть (такое) 
шесть?
Зурһан гүүг саасн күн 
Зуни цагт əрк нерҗ ууна. 
Человек, у которого доится шесть кобыл,
Летом гонит араку и пьет. [Тодаева 2007: 
800]

—
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—Долоо юу би?
—Оһторгон долоо бурхан орой дээр 
ирхэлэ өөр юунд эс цайхав.
— Семерка?
— Когда над головой взойдет 
Большая Медведица, то непременно 
рассветет (почему бы и не 
рассветать).
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН 
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]

Отгадай седьмое!
 — Когда Большая 
Медведица стоит над 
головой, погода бывает 
ясной.
[Журинский 2007: 95]

Что такое семь? 
— Как не быть рассвету, 
когда семь небесных 
стариков1 перейдут на 
зенит?
[Журинский 2007: 95]

—Найм юу би?
—Нарни хуур арвал навч цэцэг 
юунд эс дэлгэрхв.
— Восьмерка?
— Если прольется дождь, то 
почему бы не распуститься 
листьям и зацвести цветам?
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН 
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]

Отгадай восьмое! 
— Когда приходит 
восьмая луна2, 
раскрываются листья и 
цветы.
[Журинский 2007: 95]

Что такое восемь?
 — Как не засохнуть 
листьям и траве, когда 
придет восьмой месяц года? 
В.1. Зачем голодать 
человеку, если зелень 
кругом?
[Журинский 2007: 95]

1 Небесные области, также боги.
2 Пятый месяц китайского лунного календаря.
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В подготовительный период (1948–1958 гг.) освоения целин-
ных земель (согласно нашей периодизации)  укреплялись структу-
ра, организация и управление госхозов в Монголии, они достиг-
ли заметного успеха в развитии техники и технологии. Первые 
2 трактора в Монголии были поставлены в госхоз Жаргалант из 
Германии в 1927 г., а первые 7 тракторов «Фордзон» прибыли из 
Советского Союза в 1931 г. — они были произведены на заводе 
имени Путилова (с  1934 г. — имени Кирова), выпустившем пер-
вый трактор в 1924 г. и произведшем 125 тыс. тракторов до 1941 г. 
В 1940 г. в монгольских госхозах было 165 тракторов, 28 зерно-
вых комбайнов, 89 тракторных плугов, 44 тракторных сеялок, а в 
1957 г. это число возросло — насчитывалось уже 738 тракторов, 
210 зерновых комбайнов, 319 тракторных плугов, 297 тракторных 
сеялок. При уборке урожая использовали комбайны марки «Ста-
линец 6», самоходные комбайны марки «С-4», трактора марки 
«НАТИ», «ДТ-54», «КД-35», «СТЗ», зерноочистительные машины 
марки «ВИМ», «Веялка» и «ТРИЕР». Немалое внимание уделя-
лось подготовке и обучению профессиональных кадров, которые 
могли бы работать на этих тракторах, комбайнах и машинах. 

В 1948 г. был подписан договор об учебе монгольской моло-
дежи в Советском Союзе, что стало основой подготовки в СССР 
первых монгольских специалистов в области сельского хозяйства. 
С 1953 г. государство начало уделять внимание и подготовке ка-
дров для земледельческой отрасли хозяйства,  обучению специа-
листов по дизельной технике. На XII Пленуме МНРП в 1955 г. был 
обсужден вопрос о подготовке сельскохозяйственных профессио-
нальных кадров; указывалось  на необходимость подготовки  са-
нитаров для скотоводства, разных специалистов для сенокосных 
станций в школах-комбинатах. В результате были созданы учеб-
ные комбинаты по подготовке сельскохозяйственных механиков 
в 1955 г. в Архусте Центрального аймака и в 1957 г. в Шаама-
ре Селенгинского аймака. Принятие постановления ЦК МНРП и 
Совета Министров МНР (№531/345 от 1956 г.) способствовало 
подготовке специалистов со смежными профессиями, то есть об-
учению трактористов, способных водить комбайн и в то же время 
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рогатого скота для рационального использования зерновых остат-
ков и сенокосных полей (Жаргалант, Цагаантолгой, Зуунхараа, 
Зуунбурэн, Ероо и госхоз в Булгане), 3) молочно-овощные госхо-
зы, которые снабжают г. Улан-Батор молоком, овощами и карто-
фелем (госхозы Батсумбэр и Борнуур). В целях стабильного и ра-
ционального развертывания деятельности этих госхозов, прежде 
всего, было уделено большое внимание укреплению дисциплины, 
ответственности и инициативности, своевременному выявлению 
недостатков и конструктивной критике. К примеру, на IV пленуме 
ЦК МНРП Д. Дамба выступил с докладом «Удешевление аппара-
тов в государственных и хозяйственных организациях и дальней-
шее улучшение управления», в котором отметил, что сотрудники 
Генерального управленческого ведомства госхозов, в нарушение 
правительственных решений, отказали в предоставлении овса в 
хозяйства, пострадавшие зимой 1956–1957 гг. от дзута (гололеди-
цы), сославшись на его отсутствие; впоследствии обнаружилось, 
что овес имелся в большом количестве и его запасы пропали. Дру-
гой пример: начальник Генерального управленческого ведомства 
госхозов т. Лоохууз добился решения ЦК и правительства о сдаче 
овощей и картофеля для продажи, ссылаясь на то, что негде хра-
нить убранный в госхозах в 1956 г. урожай. Но весной обнаружи-
лась нехватка зерна, и он обратился с просьбой вернуть овощи.

На совещании управлящих госхозами, состоявшемся 22 апре-
ля 1955 г. в г. Улан-Баторе, выступил с докладом «Нынешнее 
состояние госхозов и мероприятия по дальнейшему их укрепле-
нию» начальник Генерального управленческого ведомства гос-
хозов Б. Пурэв: «Сейчас у нас функционируют 17 госхозов. В 
1953–1954 гг. хозяйства, функционировавшие при министерстве 
внутренних дел, министерстве продовольственного производства 
и министерстве обороны, преобразовали в госхозы, и сейчас гос-
хозы Зуун Хараа, Жаргалант, Булган, Зуунбүрэн и Энхтал разви-
ваются как земледельческие (по производству зерна), а остальные 
10 хозяйств — как скотоводческие. В последние 7 лет число голов 
скота в госхозах возросло на 188%». Таким образом, число госхо-
зов в годы первой пятилетки возросло в 2 раза. Общая площадь 
пахотной земли достигла 107,4 га. 
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Долан. 
Семь.
Долан 
бурхн ора 
деер һархла, 
олн җил 
хаһцх.
Когда Боль-
шая Медве-
дица («семь 
будд») 
покажется 
над головой 
(«теме-
нем»), годы 
разделяют-
ся.
[Котвич 
1972: 57]

Долан. Семь.
Долан бурхн ора деер 
ирхлə, олн җил хаһцна.
Когда над головой 
взойдет Большая 
Медведица, годы 
разлучаются. 
[Котвич 1972: 58; зап. 
А. Д. Руднев]
В.2. Долан. Семь.
Долан темəһəн ачсн күн 
күүнə нутгт үлдхн уга.
Человек, навьючивший 
семь своих верблюдов, 
не останется в чужом 
кочевье.
 [Котвич 1972: 59; зап. 
А. Д. Руднев]

Долан юн ви? Что есть (такое) семь?
Долан одн оралдҗ доһлң эмгн кецəлдхлə,
Өр цəəхин темдг. 
Когда семь звезд сойдутся вместе, 
когда созвездие хромой старухи начнет 
снижаться – это признак того, что 
начинает рассветать. [Тодаева 2007: 800]
В.2. Долан юн ви? Что есть (такое) 
семь?
Долан бурхд ора деер һархла,
Өр цəəснь терв? 
Когда Большая Медведица покажется
Над головой, не настало ли время 
рассвета? 
[Тодаева 2007: 801] 
В.3. Долан юн ви? Что есть (такое) 
семь?
Долан бурхн ора деер һархла, олн җил 
хаһцх.
Когда Большая Медведица покажется над 
головой, годы разделяются. 
[Тодаева 2007: 801]

—

Нəəмн. 
Восемь.
Нəəмн 
күүкдтə 
өлгчн 
кичгəн 
теҗəнə.
Сука, 
имеющая 
восемь 
детенышей, 
кормит 
своих 
щенков. 
[Котвич 
1972: 57]

Нəəмн. Восемь.
Нəəмн гүүһəн саасн күн 
Чигəһəрн делгрңгў бəəх. 
Человек, доящий восемь 
кобыл, 
Имеет вдоволь кумыса. 
[Котвич 1972: 58; зап. 
А. Д. Руднев]
В.1. Нəəмн. Восемь.
Нəəмн термтə гер бəрсн 
күн
Хотна өмн бүүрд буудг. 
Человек, построивший 
юрту с восемью 
решетками,
Расположится впереди 
хотона. 
[Котвич 1972: 59; зап. 
А.Д. Руднев]

Нəəмн юн ви? Что есть 
(такое) восемь?
Нəрн боран орвл, 
Навч цецг делгрдг. 
Если идет мелкий дождь,
То распускаются листья и 
цветы. [Тодаева 2007: 801]
В.1. Нəəмн юн ви? Что есть 
(такое) восемь?
Нəəмн гүүһəн саасн күн 
Чигəһəрн делгрңгү бəəх. 
Человек, доящий восемь кобыл, 
Имеет вдоволь кумыса. 
[Тодаева 2007: 801]

Нəəмн юн 
ви? Что есть 
(такое) восемь?
Нəəмн сар болвл, 
Навч цецг 
делгрснь терви? 
Это когда 
настает восьмой 
месяц 
и распускаются 
листья и цветы? 
[Тодаева 2007: 
801]
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— Ес юу би?
—Есө тэнгэр сайн шүтвэл байн 
юунд эс болхов.
— Девятка.
— Если усердно потирать девять 
тенгриев, то почему бы и не стать 
богатым.
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН 
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]

Отгадай девятое!
 — Я — отец всего в 
этом мире.
[Журинский 2007: 95]

Что такое девять? 
— Как не разбогатеть, 
если принесешь жертву 
девяноста девяти 
тенгринам.
В.1. Если помолился 
девяноста владыкам? 
[Журинский 2007: 95]

—Арван юу би?
— Арван салаатай буга алххла ах-
дүүгийн ганзац юунд эс улалчах.
— Десятка?
— Если убью марала с 10-ю рогами, 
то почему бы ни дать в торока 
своим родным братьям по куску 
мяса?
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН 
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]

Отгадай десятое!
 — Если тебе нечего 
делать, подними и 
растопырь свои десять 
пальцев.
[Журинский 2007: 95]

Что такое десять? 
— Как не освятить (?) 
тороков отцовского седла, 
когда убьешь изюбря с 
десятью ветвистыми 
рогами? 
В.1. Зачем же бояться 
людей, если у тебя десять 
старших и четверо (?) 
младших братьев?
[Журинский 2007: 95]
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и нового развертывания экономического отношения, а также нали-
чие тенденции к росту потребности населения в продовольствен-
ных продуктах. С другой стороны, на решение об освоении цели-
ны влияла и совместная деятельность стран — участников Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ). 

В деле освоения целины имелись трудности: недостаточная 
исследованность государственных пахотных земель, отсутствие 
необходимого количества инженерно-технических кадров, а так-
же современных машин и техники, небольшой опыт ведения круп-
ного земледельческого производства. Несмотря на это, благода-
ря обоснованной государственной политике появилась реальная 
возможность осуществления поставленной цели. Этому способ-
ствовали, во-первых, технико-экономическая помощь Советского 
Союза, во-вторых, создание госхозов, сельскохозяйственных объ-
единений, скотоводческих машинных станций как основы соци-
алистических отношений, в-третьих, наличие единой идеологии 
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хоз Баруун туруу, госхозы в Завхане, в Орхоне, в Архангае, Ононе, 
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привлечены для помощи в освоении целины, поскольку на вновь 
осваиваемых землях начали выращивать кормовые культуры. Бла-
годаря многосторонним и обоснованным мероприятиям партии, 
реализованным по данным направлениям, уже в 1960 г. по всей 
стране было освоено 260 тыс. га земли. Результаты первой кампа-
нии по освоению целины показали возможность роста земледель-
ческого производства за счет освоения новых земель. Поэтому в 
1961 г. наша партия организовала вторую кампанию освоения це-
лины» [Түүхийн судлал XIV, f. 12 1979: 149].  

По мнению Д. Мандалсурэна, в освоении целины в Монголии 
можно выделить три этапа: «период увеличения земледельческого 
производства путем освоения целины и полуцелины (1959–1965), 
период освоения новой целины и интенсификации земледельче-
ского производства (1965–1976) и период развернутого освоения 
целины (с 1976 г.) согласно мероприятиям для осуществления це-
ленаправленной партийной политики и увеличения земледельче-
ского производства» [Түүхийн судлал XIV, f. 12, 1979: 147]. По 
мнению Ш. Гунгаадоржа, в развитии земледелия после освоения 
первых целинных земель необходимо выделять следующие пери-
оды: 1959–1970 гг., 1970–1980 гг., 1980–1990 гг. и с 1990 по насто-
ящее время [Өнөөдөр. 18.05.2009. №112]. 

На наш взгляд, историю освоения целины в МНР необходи-
мо начинать с середины ХХ в. Период 1948–1958 гг. характери-
зуется формированием целенаправленной политики и опреде-
лением целей и задач, проведением подготовительного этапа, 
период 1959–1960 гг. — началом кампании освоения целины, а 
период 1960–1965 гг. — подведением итогов первой кампании. 
В результате объединения сил, усилий организаторов народного 
хозяйства в Монголии в конце 1950-х гг. производство достигло 
значительного роста, что привело и к изменениям социально-эко-
номического плана. Появилась реальная потребность ускоренного 
и интенсивного развития земледельческого производства, которая 
стала настоятельной  практической задачей. С одной стороны, это-
го требовали уровень развития страны того времени, потребность 
дальнейшего усовершенствования структуры народного хозяйства 
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4 5 6 7
Йисн. 
Девять.
Йисн 
көвүтə күн 
хотна ах. 
Человек, 
имеющий 
девять 
сыновей, 
хотонный 
(сельский) 
староста. 
[Котвич 
1972: 57]

Йисн. Девять.
Йисн көвүтə күн аль 
сансарн бəəх.
Человек, имеющий 
девять сыновей
живет, как пожелает. 
[Котвич 1972: 58; зап. 
А. Д. Руднев]
В.1. Йисн. Девять.
Йисн Көвү һарһсн баавһа
Ик герин деед биид сууна.
Женщина, родившая 
девять сыновей,
Сидит на почетном 
месте в большой юрте. 
[Котвич 1972: 59; зап. 
А. Д. Руднев]

Йисн юн ви? Что есть (такое) 
девять?
Йисн көвүтə күн аль сансарн 
бəəх.
Человек, имеющий девять 
сыновей
живет, как пожелает. 
[Тодаева 2007: 802]
В.1. Йисн юн ви? Что есть 
(такое) девять?
Йисн көвүтə күн хотна ах. 
Человек, имеющий девять 
сыновей, хотонный (сельский) 
староста. 
[Тодаева 2007: 802]

Йисн юн ви? 
Что есть 
(такое) девять?
Йисн йисн найн 
негн белгəн 
бəрвл, 
Йосни деед.
Если 
преподнести 
девятью девять 
восемьдесят 
один подарок, 
то это верх 
приличия.
 [Тодаева 2007: 
801]

Арвн. 
Десять.
Арвн цөгц 
əрк уусн 
күүнə 
аминь ноха 
долах. 
Рот 
человека, 
выпившего 
десять 
чашек вина,  
лижет 
собака. 
[Котвич 
1972: 57]

Арвн. Десять.
Арвн цөгц əрк уусн 
күүнə аминь ноха долав 
чигн медхн уга.
Хотя бы собака и лизала 
рот человека, который 
выпил десять чашек 
водки, он этого не 
заметит. 
[Котвич 1972: 58; зап. 
А. Д. Руднев]
В.1. Арвн. Десять.
Арвн бурхна зəрлгт 
шүтхлə,
Əəс тамас гетлх. 
Если будут полагаться 
на слова десяти будд, 
То избегнут страшного
ада. [Котвич 1972: 59; 
зап. А. Д. Руднев]

Арвн юн ви? Что есть (такое) 
десять?
Арвн наста арзагсн му көвүнлə 
күндхшв.
Не стану разговаривать с 
грубым малым десяти лет. 
[Тодаева 2007: 802]
В.1. Арвн юн ви? Что есть 
(такое) десять?
Арвн цөгц əрк уусн күүнə 
аминь ноха долах. 
Рот человека, выпившего 
десять чашек вина,  лижет 
собака. 
[Тодаева 2007: 802]
В.2. Арвн юн ви? Что есть 
(такое) десять?
Арвн цөгц əрк уусн күн 
Аминь ноха долав чигн медхн 
уга.
Хоть собака облизала бы рот 
человека, выпившего десять 
чашек водки, он этого не 
заметит. [Тодаева 2007: 802]

Арвн юн ви? 
Что есть 
(такое) десять
Арһан бархдан 
арвн хурһан 
арзалгхв би? 
В момент 
отчаяния разве 
не растопыришь 
десять пальцев? 
[Тодаева 2007: 
802]
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1 2 3

— Арван нэг юу би?
— Адгийн му атхар хар чамтай 
хэлэлцэн чөлөө уга. Цаа чинь хонь 
ниййлҗ байна гээд гүүгээдэ явҗ 
салав. 
— Одиннадцать?
— То, что нет у меня времени 
разговаривать с таким 
бестолковым коротышкой как 
ты. Вон видишь, твои бараны 
спутались с чужими – сказал он и 
подростки разбежались.
[Бурдуков 1910: НА КИГИ РАН 
Ф. № 21 Оп. 1. Д. 116]

Отгадай одиннадцатое! 
— Ты — ребенок, не 
знающий, как тебе 
поступить.
[Журинский 2007: 95]

—

Отгадай 
двенадцатое!
 — Когда кончается 
двенадцатый месяц, 
мы вступаем в Новый 
год.
[Журинский 2007: 95]

—

151

де на совещании отметил: «Госхозами была развернута основа-
тельная работа по реализации важного исторического решения о 
производстве зерна, необходимого для внутренного потребления, 
путем освоения целины, выдвинутого на третьем пленуме пар-
тийного комитета. В результате цель была достигнута с честью, 
был собран урожай в 13,5 миллионов пудов зерна». 11 целинников 
были награждены орденом Сухэ-Батора, 50 — орденом Трудового 
Красного знамени, 122  — орденом Полярной звезды и 193 целин-
ников — почетной трудовой медалью.

В процессе тщательного изучения кампании по освоению це-
лины в Монголии исследователи выделили в ее истории отдель-
ные периоды. Б. Роломжав в книге «Краткая история земледелия 
МНР» пишет о двух основных периодах: «Первым периодом раз-
вития земледелия МНР являются годы исторических событий и 
преобразований в земледелии страны — с 1921 по 1958 гг. Второй 
период развития земледелия МНР продолжается с конца 50-х гг. 
до наших дней, когда развернулась борьба по освоению целины 
путем увеличения новых земель, создания госхозов, заметного 
расширения земледельческого производства, внедрения новых ме-
тодов и технологии и защиты почвы от эрозии» [Түүхийн судлал 
XIV 1987: 9].

Д. Мандалсурэн в работе «Госхозы МНР (1922–1958)» писал: 
«Историю появления и развития госхозов можно делить на три 
больших, принципально разных  периода. Первый период продол-
жается с 1922 г. по 1940 г., второй — с 1940 по 1957 гг. и третий – с 
1958 по нынешний год» [Д. Мандалсүрэн 1969].

Характеризуя процесс освоения целины в Монголии в 
ХХ веке, историк Ж. Болдбаатар отмечает: «Кампанию освоения 
целины МНРП организовала поэтапно и по разным направле-
ниям с 1959 по 1965 гг. Во-первых, бывшие госхозы распахали 
целинные и полуцелинные земли, увеличивая пахотные площа-
ди; во-вторых, были созданы несколько новых земледельческих 
госхозов; в-третьих, сельскохозяйственные объединения начали 
заниматься земледелием либо самостоятельно, либо используя 
скотоводческие машинные станции; в-четвертых, последние были 
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В госхозе Амгалан (г. Улан-Батор) были открыты недельные 
курсы, где новые председатели госхозов могли получить знания 
по земледельческому производству и технологиям. Представите-
ли партии и правительства, Политбюро во главе с Ю. Цэдэнба-
лом прослушали данные курсы, где основы земледелия препода-
вал агроном Ринчин (впоследствии министр сельского хозяйства 
и министр иностранных дел), основы техники — инженер Дорж 
(Заслуженный механик МНР,  работал главным инженером Мини-
стерства сельского хозяйства МНР). Таким образом, деятельность 
и достижения первых целинных госхозов во многом определялись 
организаторским талантом руководителей того времени.

Работа по освоению целины началась, в первую очередь, с ре-
гистрации целинников. По радио прозвучало объявление о при-
зыве на целину, и за первые 3 дня были регистрированы более 
100 молодых людей. 12 марта в г. Улан-Баторе была организована 
встреча молодых активистов нового движения с советскими спе-
циалистами, которые прибыли для оказания помощи в освоении 
целинных земель. В ней приняли участие второй секретарь ЦК 
МНРП Цэнд,  секретарь ЦК Д. Тимур-Очир, заместитель предсе-
дателя Совета Министров Н. Жагварал, первый секретарь ЦК Рев-
сомола Ч. Пурэвжав, министр сельского хозяйства, а также полно-
мочный посол СССР в Монголии Н. Н. Уваров [Үнэн. 14.04.1959. 
№88 (7222)]. 17 апреля 1959 г. с площади перед парткомом г. Улан-
Батора первые 30 молодых целинников отправились на освоение 
новых земель  [Бадарчин 2009].

Тракторы, комбайны и другая техника, поступившая из Со-
ветского Союза, были отправлены в госхозы в специальных ко-
лоннах, организованных ЦК Ревсомола, вдоль дороги их привет-
ствовали организованные ряды скотоводов, а по прибытии в насе-
ленные пункты состоялись митинги. Над первым трактором такой 
колонны развевался красный флаг с золотой бахромой, который 
был вручен ЦК Ревсомола. 

Совещание передовиков госхозов по оценке итогов первого 
года работы по освоению целины было созвано в Улан-Баторе в 
январе 1961 г. Секретарь ЦК МНРП Б. Балжинням в своем докла-
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При рассмотрении композиционной структуры числовых за-
гадок спецификой жанра предусматривается учет ее компонент-
ного состава. Так, наибольшее количество компонентов — две-
надцать чисел — включает монгольский вариант из собрания 
А. Н. Журинского, одиннадцать — монгольский вариант в записи 
А. В. Бурдукова. Большая же часть вариантов, представленная бу-
рятскими из собрания А. Н. Журинского, калмыцкими в публи-
кациях В. Л. Котвича, Б. Х. Тодаевой и в записи А. Д. Руднева, 
содержит трактовку первого десятка чисел. В синьцзян-ойратском 
варианте в краткой форме дается трактовка пяти чисел — два, че-
тыре, восемь, девять, десять.

Структурно-семантический состав содержательной части тек-
ста числовых загадок определяется логической структурой вопро-
сительной части и варианта конкретного ответа. Вопросительная 
часть в представленных вариантах может иметь полную форму, 
например: —Найм юу би? — Восьмерка? (монг., А. В. Бурдуков); 
— Нəəмн юн ви? — Что есть (такое) восемь? (калм., синьцз.-ойрат. 
Б. Х. Тодаева); — Что такое восемь? (бур., А. Н. Журинский); — 
Отгадай восьмое? (монг., А. Н. Журинский). Очевидно типологи-
ческое сходство вопросительной части числовых загадок калмыц-
ких, синьцзян-ойратских оригинальных текстов, монгольского в 
записи А. В. Бурдукова и бурятских в переводе А. Н. Журинского. 
Отметим не совсем верный и неполный перевод А. В. Бурдукова в 
монгольском варианте (— Восьмерка?) и отсутствие оригинально-
го текста вопросительной части монгольского варианта из собра-
ния А. Н. Журинского (перевод — Отгадай восьмое?). Небольшая 
часть вариантов — калмыцкие тексты в записи А. Д. Руднева и 
из собрания В. Л. Котвича — в вопросительной своей части име-
ют краткую форму из одного слова, обозначающего определенное 
числительное, например: Нəəмн. Восемь. 

Рассматривая проблемы сравнительно-типологической вари-
ативности структурно-семантических компонентов паремий в от-
дельно взятой традиции, следует учесть и такой важный признак, 
как замкнутость формы клише. Это положение было сформули-
ровано Г. Л. Пермяковым [Пермяков 1970], однако он позднее от-
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земледелия в 1959–1960 гг.». После утверждения этого постанов-
ления на III Пленуме ЦК МНРП, состоявшемся в марте того же 
года, была сформулирована задача расширения земледельческого 
хозяйства путем освоения целинных земель в период 1959–1961 гг. 
Пленум утвердил постановление «Об удовлетворении потребно-
сти в муке отечественного производства и укреплении кормовой 
базы скотоводства». Реализуя это решение, наряду с увеличени-
ем пахотной земли и улучшением технического снабжения уже 
созданных госхозов, государство поставило задачу создания в 
1959 г. четырех новых госхозов (Дархан, Зэлтэр, Хэрлэн и Эгүүр), 
а также освоения в 1959–1961 гг. 300 тыс. га целинных земель, 
что позволило бы получать урожай зерна, достаточный для про-
изводства отечественной муки. Таким образом, для реализации 
определенной на XII съезде МНРП задачи производства 50% муки 
для внутренного потребления была организована целинная кам-
пания, причем, по данным доклада депутата Великого Народного 
Хурала МНР и министра финансов Б. Дугэрсурэна на заседании 
III созыва, из 436 тыс. тугриков,  выделенных на финансирование 
в 1959 г., 40 тыс. тугриков должны были потратить на развитие 
земледельческого производства [Үнэн. 04.01.1959. №77/7211].

Организацией, которая объединяла и возглавляла первых це-
линников, стал Революционный Союз Молодежи (Ревсомол). Глав-
ными задачами  Ревсомола были активное привлечение молодых 
людей в сельское хозяйство и ориентация их на деятельность в об-
ласти развития земледелия. Молодежная организация поддержива-
ла кампанию освоения целины с самого начала, организовав шеф-
ство над 3 госхозами, в которых на всех должностях, кроме управ-
ленческих, работали молодые люди. Вопрос о назначении предста-
вителей молодежи на руководящие должности в госхозах решал 
Центральный комитет МНРП. Так, ЦК МНРП утвердил в качестве 
председателя госхоза Дархан А. Бадарчина — первого секретаря ко-
митета ревсомольцев Центрального аймака; председателем госхо-
за Зэлтэр — Б. Дамдинсурэна, заведующего сектором молодежной 
работы Центрального комитета ревсомола; председателем госхоза 
Хэрлэн — Жаргалант Дагву,  секретаря  комитета госхоза.
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Б. Пунсалдулам

ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ В МОНГОЛИИ* 

Согласно исследованиям ученых, истоки земледелия на тер-
ритории Монголии уходят в древние времена: об этом свидетель-
ствуют археологические находки, наскальные рисунки, а также 
мифы, сказки и легенды, распространенные среди народов этой 
страны. Во все исторические периоды, несмотря на резко-конти-
нентальный климат и засуху на данной территории, важной за-
дачей являлось удовлетворение возрастающего потребления зер-
новых продуктов населением на основе мобилизации внутренних 
ресурсов, а потому наряду со скотоводством монголы занимались 
земледелием в районах Орхона, Селенги, Халхин гола, в Кобдо-
ском и Убсунурском аймаках. На состояние земледелия влияли 
климат региона, а также экономическая и государственная полити-
ка, осуществлявшаяся в определенный период истории Монголии. 
Цели развития земледелия в любой стране не ограничиваются ис-
ключительно удовлетворением потребности населения в его про-
дукции, а включают достижение одного из основных условий не-
зависимости, существования без постороннего влияния. В середи-
не XX в. в Монголии была поставлена задача  освоения целинных 
земель, что было обусловлено как вышеуказанными причинами, 
так и настоятельной потребностью в удовлетворении спроса в ус-
ловиях постоянного роста скотоводства, во внедрении современ-
ной техники и технологии и ускорении экономического развития.

В феврале 1959 г. ЦК МНРП совместно с  Советом Министров 
МНР было принято постановление «О мероприятиях по развитию 
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мечал, что наличие искажений традиционных вариантов лишний 
раз подчеркивает устойчивость паремий, так как видоизменение 
возможно только тогда, когда есть понимание текстовой нормы 
[Пермяков 2001]. Современные исследования различных модифи-
каций и трансформаций паремий позволяют сформулировать кор-
ректирующий тезис об относительной замкнутости форм паремио-
логических клише. В рассматриваемых нами вариантах отгадок из 
фольклора монгольских народов на содержательном и семанти-
ческом уровне сохранена относительно устойчивая форма, также 
для них характерна смысловая стабильность текста.

Например, в отгадке числа «два» представлены следующие 
варианты:

Хоер гараар барьсной юунд тавьхв.
Что держу двумя руками, не упущу. (монг., А. В. Бурдуков)
Можно ли выронить то, что держишь обеими руками? 

(монг., А. Н. Журинский)
Если держишь что-то обеими руками, то, конечно, не выпустишь. 

(бур., А. Н. Журинский)

Хойр һартан атхсн юман тəвш уга. 
Предмет, который держат двумя руками, не упустят. 

(калм., В. Л. Котвич, Б. Х. Тодаева)

Хойр һартан атхсн юман тəвхий? 
Можно ли упустить вещь, которую держат двумя руками? 

(калм., А. Д. Руднев, Б. Х. Тодаева)

Хойр һарткан алдхш.
Что в двух руках, не отпустит, не упустит. 

(синьцз.-ойрат., Б. Х. Тодаева)
Очевидно, что варианты числовых отгадок в монголоязычной 

традиции, претерпевая изменения на лексическом, морфологиче-
ском и синтаксическом уровнях, сохраняют ассоциативно-смыс-
ловую связь с исходной узуальной формой: например, «два» — 
«что-то, удерживаемое двумя руками человека, которое нельзя 
упустить».
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Еще одной важной типологической особенностью семантиче-
ской вариативности являются корреляции смысловых единиц раз-
ных уровней абстракции. 

Например, в отгадке числа «один» представлены следующие 
варианты:

Нэг үзсэнийг юунд алдхв.
Что увижу единожды, вовек не забуду. 
                   (монг., А. В. Бурдуков)
Можно ли забыть то, что видел однажды? 

(монг., А. Н. Журинский)
Однажды увиденное, почему бы забыть? 

(бур., А. Н. Журинский)

Нег үзснəн алдхш. 
Что увидел один раз — не спутаешь ни с чем, не ошибешься. 

(калм., Б. Х. Тодаева)
Нег үзгдсн юмн темдгтə. 
Предмет, увиденный один раз, становится известным, приметным. 

(калм., В. Л. Котвич, Б. Х. Тодаева)
Если увидел человека раз, почему бы его в другой раз не узнать? 

(бур., А. Н. Журинский)

Нег үзсн күүһəн мартхий? 
Можно ли забыть человека, виденного один раз? 
    (калм., А. Д. Руднев, Б. Х. Тодаева)

Из вышеприведенных примеров выстраивается следующая 
цепочка смысловых ассоциаций числа «один» — от конкретного к 
абстрактному уровням: человек, увиденный один раз и узнаваемый 
впоследствии — предмет, увиденный один раз и узнаваемый впо-
следствии — что-то, увиденное один раз, запомнившееся и рас-
познаваемое впоследствии — что-то, однажды увиденное и неза-
бываемое. Но смысловая основа в приведенных вариантах число-
вых загадок остается общей и неизменной — «что-то, увиденное 
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Энэ бүхнээс сурвалжлан «Дува сохорын дөрвөн хөвгүүн Добу 
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ukusukai. Aasu ino asuqai! keeju, Onan muren huruu yorciju talbiba. 
Yorciju, Baljun-aral kurcu, tende ebesun embule ker kiju, tende aba 
sauba». [Дарваев П.А, Чимитов Г.Г: 1990. § 24] хэмээсэн байдаг 
бөгөөд урагт үл тоогдсон Бодончар мунхаг ах нараасаа салан 
одсон тухай гардаг.

Дээр дурдсан зүйлстэй уялдуулан залгамжилсан ургийн талаар 
дурдах нь зүйн хэрэг юм. Залгамжилсан ураг нь эцгийн ясан талыг 
баримтлан босоо шугамаар дамжин уламжлагддаг. Үүний хамгийн 
тод жишээ нь Чингис хааны язгуур дээд тэнгэрээс заяат төрсөн 
Бөртэ-Чиноос Чингис хаан ураг хүртэл босоо чигт залгамжилсан 
тэр ураг юм. Ураг бол эцгийн босоо шугамыг дамжин салбарлаж 
хөгжиж байдаг бөгөөд  Бөртэ-Чиноос эхлэн ... Дува Сохороор 
дамжин дөрвөн овогтон үүсэж, Добу мэргэн, Бодончар мунхагаар 
дамжин Боржигон овог салбарлан улмаар Хабичи баатар... 
Тумбинай сэцэн, Хабул хаан, Бартан баатар, Есүхэй баатар [МНТ] 
хэмээн босоо байдлаар дамжин Чингис хаан (Тэмүжин) хүртэл 
ирсэн байна. Харин ураг хэвтээ чигтээ нэг үеийг хамаарч улмаар 
ураг үл болдог байсан байна.

Энэ бүхэнд үндэслэ н үзвэл МНТ-д «ураг» хэмээх ойлголт 
агуулгын хувьд овгийн дотор багтах жижиг харъяалал бүхий 
байсан. Хиад боржигины Есүхэйн ураг Тэмүжин, Хасар, Бэлгүдэй, 
Отчигин нар болно. Харин Тэмүжиний хөвгүүд болох Зүчи, 
Цагаадай, Өгэдэй, Тулуй нар Тэмүжиний ураг болно, Хасарын 
хөвгүүд Хасарын ураг болно. Бэлгүдэйн хөвгүүд Бэлгүдэйн ураг 
болно. Отчигины ураг Отчигины ураг болно. Ингэснээр  Тэмүжин 
болон түүний дүү нарын хөвүүд хүүхэд өөр хоорондоо ургийн 
хувьд тус тусын урагтай болно. Улмаар Зүчийн хөвгүүд Зүчийн 
ураг болно. Цагаадайн хөвгүүд Цагаадайн ураг болно. Өгэдэйн 
хөвгүүд Өгэдэйн ураг болно. Энэ мэтээр үргэлжлэнэ. Гэхдээ эдгээр 
бүх ургууд эргээд эцгээрээ дамжин Есүхэйн ураг, Хиад боржигин 
овогт хамаарагдах билээ. Монголын нууц товчоонд Чингис хаан 
Үсүн өвгөнийг “ba’arin aqa-yin uruq büle’ei” [Rachewilts I.de 1972: 
§ 216] ‘Баарин ахын ураг болой’ хэмээн хэлж буйгаас ямар ч хүн 
өөрийн эцгээрээ дамжин дээд өвгийнхөө урагт харъяалагддаг 
байсныг харж болно.
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Как правило, загадываемый предмет предстает в плане срав-
нения с другими предметами, явлениями, состояниями по основ-
ным и второстепенным признакам, что обусловливает вариатив-
ный разброс отгадок. Например, в отгадке числа «восемь» пред-
ставлены следующие примеры ассоциативной вариативности у 
монгольских народов:

Нəəмн күүкдтə өлгчн кичгəн теҗəнə.
Сука, имеющая восемь детенышей, кормит своих щенков. 

(калм., В. Л. Котвич)

Нəəмн гүүһəн саасн күн 
Чигəһəрн делгрңгү бəəх. 
Человек, доящий восемь кобыл, 
Имеет вдоволь кумыса.  

(калм., В. Л. Котвич, Б. Х. Тодаева)

Нəəмн термтə гер бəрсн күн
Хотна өмн бүүрд буудг. 
Человек, построивший юрту с восемью решетчатыми стенами,
Расположится впереди хотона.  

(калм., А. Д. Руднев)

Нəəмн сар болвл, 
Навч цецг делгрснь терви? 
Это когда настает восьмой месяц 
и распускаются листья и цветы? 

(синьцз.-ойрат., Б. Х. Тодаева)

Простейшие числовые отгадки состоят в подыскании слова 
с начальной рифмой, в сложных же, помимо рифмы, обязательно 
присутствует глубокое и разнообразное содержание, зависящее от 
степени одаренности и находчивости отгадчика. Из приведенного 
примера очевидно, что ответами к одной загадке могут служить 
различные денотаты: имеющая восемь детенышей сука; человек, 
доящий восемь кобыл; человек, построивший юрту с восемью ре-
шетчатыми стенами; наступление восьмого месяца и т.д.
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Сравнительно-типологическое изучение числовых загадок 
позволяет сделать вывод, что каждый вариант в каждом отдель-
ном воспроизведении актуализирует наиболее устоявшуюся его 
форму. Анализ композиционной структуры числовых загадок 
монгольских народов выявил различия компонентного состава 
от неполных пяти в синьцзян-ойратском варианте до одиннадца-
ти-двенадцати в монгольском и десяти компонентов в бурятских 
и во всех калмыцких вариантах. В ходе исследования к разряду 
типовых была отнесена вопросительная часть текста числовых за-
гадок, которая имеет сходную развернутую форму в монгольских, 
бурятских, синьцзян-ойратском, некоторых калмыцких вариантах, 
и краткую — в одном из  калмыцких вариантов.

Рассматриваемые нами варианты отгадок на содержательном 
и семантическом уровне сохраняют в фольклоре монгольских 
народов устойчивую форму и характеризуются стабильностью 
текста, подверженной смысловой корреляции на разных уровнях 
абстракции. Вариативные различия обусловлены смысловыми ас-
социациями по основным и второстепенным признакам загадыва-
емого числа. 

Условные сокращения
бур. — бурятский; калм. — калмыцкий; монг. — монгольский; синьц.-

ойрат. — синьцзян-ойратский.
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дураар бүү ураглатугай» [Цэрэнсодном 2000: § 185] хэмээн хоёр 
удаа гарах бөгөөд хоёул охин хүүхдийг урагт буюу эрд өгснийг 
«ураглах» хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Үүнээс үзвэл ураг гэж 
эрэгтэй үр удам гэсэн санааг ерөнхийлөн илтгээд байх шиг. Гэтэл 
доктор Л. Билэгт «эмэгтэй хүүхдүүд нөхөрт гарахын өмнө өөрийн 
ургийн гишүүн байсныг» баримтаар баталсан. Гэвч эмэгтэйчүүд 
өөр ургийн эрэгтэйтэй гэр бүл болно. Түүний хүүхдүүд нь эцгийн 
урагтаа харъяалагддаг учир эмэгтэй шугамаар ураг салаалах 
боломжгүй юм. Тиймээс ургийг нэг эцгээс гаралтай эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийг нэрлэх бөгөөд ураг дотроо эрэгтэй шугамаа 
дагаж салбар олон урагт хуваагддаг байсан гэж үзэж болох юм. 

МНТ-д олон гарч буй “uruq-un uruq-a gürtele” /ургийн ураг 
хүртэл/ хэмээх өгүүлэмжүүд урдаа хэн нэгэн хүний нэрийг авсан 
байдгаас үзвэл энэ өгүүлэмж нь нэг л хүний үр удам, удмын 
удам, үрийн үр гэсэн санааг илэрхийлж буй нь тодорхой байдаг. 
Тухайлбал: «Моно койина мину урук бидан-у оро са’ужу энэ мэтү 
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ойлгож болно. Тухайлбал, «Сайн хүний хөвүүн ажгуу. Язгуур сайт 
хүний ураг буй за» [МНТ: § 135], «Хадаан, Төдөгэн хоёр ураг үгүй 
бөлгөө» [МНТ: § 51], «Мэнглиг эцгийн урагт хэн тэнцэх бөлгөө» 
[МНТ: § 246] гэсэн тохиолдлуудаас нэгэн бие хүний төрсөн үр 
хүүхдийг «ураг» хэмээн тэмдэглэснийг харж болно. 

“Хасарын ураг нэгнээрээ мэдүүл! Алчидайн ураг нэгнээрээ 
мэдүүл! Отчигины ураг нэгнээрээ мэдүүл!  Бэлгүдэйн ураг 
нэгнээрээ мэдүүл! Тэр ёсоор миний ургийг [мөн] нэгнээр нь 
мэдүүлж миний зарлигийг үл өөрчлөн эс задалбаас үл эндэн, үл 
алдана та нар.

Өгээдэйн урагт
Өлөнд хучивч
Үхэр үл идэх
Өөхөнд хучивч 
Нохой үл идэхээр төрвөөс миний ургийн [аль] 

нэгэнд сайн [хөвүүн] үл төрнө гэж үү?» [2000. § 255] гэсэн мэдээнээс 
ах дүүсийн үр хүүхдүүд нэгэн урагт хамаарах бус өөр өөр шинэ 
ураг болдог байсныг харж болно. Өөрөөр хэлбэл Тэмүжин, Хасар, 
Алчидай, Бэлгүдэй, Отчигин нар Есүхэй ураг билээ. Гэвч эдгээр ах 
дүүсийн үр хүүхдүүд нэгэн ураг бус Тэмүжиний, Хасарын гэх мэт 
өөр өөр урагт хамаарах юм.  

Үүний сацуу МНТ-ы 42-р зүйлд «Belkunotai Belkunot oboqtan 
boluba. Bukunotai Bukunot oboqtan boluba. Buqu-Qataqi Qatagin 
oboqtan boluba. Buqutu-Salji Saljuit oboqtan boluba. Bodoncar Borjiqin 
oboqtan boluba». [Дарваев П.А, Чимитов Г.Г: 1990. § 42]* хэмээн 
бичсэн байдаг. Энэ нь Добу мэргэний хөвүүд Добу мэргэний урагт 
хамаарах боловч өөр хоорондоо нэг нэгнийхээ ур агт үл хамаарах 
юм Бэлгүнүт, Бүгүнүд, Хатиган, Салжиуд, Боржигон бол тэдний 
өөр өөрс дийн овгийн нэр нь юм. Эдгээрээс ураг хэмээх үгний утга, 
агуулгын цар хүрээ тодрон харагдаж байна. Ураг хэмээх ойлголтын 
агуулгын хүрээ нь овог, аймгийн хэмжээний бус, зөвхөн нэг л бие 
хүний үр удмын хүрээнд багтах юм .

Ураглах гэсэн үг тус сурвалжид «эгч Есүй нэрт надаас дээр, 
хан хүнд зохистой ажээ. Саяхан хадамд урагласан бөлгөө» 
[Цэрэнсодном 2000: § 155], «Охин хүүхэд төрвөөс эцэг эх нь өөрийн 
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