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М. Е. Колесникова

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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данию обширный материал текстов пословиц, поговорок и загадок 
монгольских народов, состоящий из опубликованных источников 
и собственных записей [НА КИГИ РАН. Ф. 21. II экз. Оп. 1. Д. 3]. 
Привлекали внимание А. В. Бурдукова, как отмечает в своих ком-
ментариях Т. А. Бурдукова, и такие оригинальные произведения 
устного творчества, как состязания в красноречии и мудрости или 
философские раздумья, выраженные в форме беседы человека с 
каким-нибудь предметом живой природы. Такого рода произве-
дения монголы называли термином «үг» – «слово», согласно их 
представлениям, они выражали веру в перерождение людских 
душ, воплощавшихся вновь на земле, после физической смерти, 
в зависимости от меры совершенного человеком добра или зла, 
в виде животного, растения, снега, и разговаривавших с людьми. 
Данный феномен уподоблялся вере в духов природы — гор, рек и 
лесов, которые когда-то были сами людьми и совершали подвиги, 
воспетые затем потомками в героических сказаниях. По объясне-
ниям баитов, которых записал А. В. Бурдуков, слушавший извест-
ного сказителя Парчена вместе с ними, «присутствовать при ис-
полнении эпических сказаний не только интересно, но и полезно, 
потому что духи вместе с людьми с не меньшим, чем они, удо-
вольствием слушают и делаются от этого к людям добрее. Будучи 
владыками природы, они сокращают зиму, летом даруют обилие 
кормов и вообще способствуют счастливой жизни людей» [НА 
КИГИ РАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 67].

Не менее интересным для собирателя был и такой, весьма рас-
пространенный вид устного творчества монгольских народов, как 
диспут двух подростков, состязавшихся в красноречии и наход-
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, 
состязающихся в мудрости», была распространена именно в воз-
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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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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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«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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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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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 
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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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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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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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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. 
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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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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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в заимствующем их языке. На примере калмыцкого языка мы убе-
дились, что освоение иноязычной лексики в принимающем язы-
ке проходит в несколько этапов. На первом этапе заимствования 
осознаются и воспринимаются как чуждые вкрапления для данно-
го языка; на втором они расцениваются как более-менее приемле-
мые, но все же инородные слова, и, наконец, на последнем этапе 
это уже полностью освоенные слова, поэтому их инородность на 
первый взгляд не всегда видна.

Выявленные в эпосе заимствования свидетельствуют о древ-
них историко-культурных связях носителей алтайских языков, 
в частности праойратов, с другими народами. Очевидны ранние 
контакты с какими-то иранскими народами. 

Таким образом, изучая лексические заимствования в языке 
эпоса, мы получаем представление и о заимствовании калмыцким 
народом культурных ценностей от других этносов в силу их куль-
турно-исторических взаимосвязей и влияния. Тематическая клас-
сификация заимствований позволяет сделать вывод об изменении 
как концептуальной, так и языковой картины мира, о новых сег-
ментах и фрагментах когнитивного опыта, требующего языковой 
фиксации. 

Изложенные выводы носят предварительный характер. Их 
уточнение, как и создание полной классификации эпических за-
имствований, — дело будущего, когда будет полностью исследо-
ван и лексикографически описан словарный состав эпоса «Джан-
гар».

Перспективы дальнейшего исследования затронутой в данной 
статье темы связаны с тем, что эпический текст дает возможность 
рассматривать заимствованные лексические единицы с разных то-
чек зрения, в первую очередь в аспекте исторической лексиколо-
гии и современного словоупотребления. Диахронический взгляд 
на заимствования помогает понять, как формировались и транс-
формировались те лексические явления, которые характеризуют 
современное состояние калмыцкого языка, и культурные пред-
ставления, стоящие «за текстом».


