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Аннотация. Изучение калмыцкого фольклора имеет двухвековую историю, но, не-
смотря на это, еще существуют инедиты устного творчества народа, хранящиеся 
в архивах Российской Федерации. В Государственном архиве Ростовской области име-
ется коллекция произведений фольклора, записанная коннозаводчиком и этнографом-
любителем И. И. Поповым. Семь его рукописных книг-тетрадей содержат сказки, 
эпическую песнь, предания, загадки, пословицы, переводы религиозных сочинений. Они 
имеют общую структуру: титул, оглавление, предисловие, образцы фольклора на «яс-
ном письме», транскрипция кириллицей (с дополнительными знаками для обозначения 
звуков калмыцкого языка, долгих и неясных гласных), перевод на русский язык, коммен-
тарии. В  примечаниях наряду с  толкованием отдельных лексем также приводятся 
описания отдельных обрядов, архаических представлений добуддийского периода. Вве-
дение в научный оборот всей коллекции расширит представления о народном творче-
стве калмыков России и послужит дополнительной базой для его нового осмысления, 
а также типологических исследований фольклора тюрко-монгольских народов.
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Изучение калмыцкого фольклора имеет 
двухвековую историю, но, несмотря 

на это, еще существуют инедиты образцов 
устного творчества народа. К  таковым 
можно отнести записи И. И. Попова, сде-
ланные во второй половине XIX в. среди 
донских калмыков. Это собрание и в на-
стоящее время остается малодоступным 
ввиду фиксации произведений фолькло-
ра на ойратском «ясном письме». В вось-
ми рукописных книгах-тетрадях И. И. По-
пова представлены сказки, песнь из эпоса 

«Джангар», произведения несказочной 
прозы, образцы малых жанров и  рели-
гиозные сочинения. Обнародованными 
являются эпическая песнь [Калмыцкий 
эпос «Джангар» 1940] и некоторые сказки 
[Хальмг туульс 1961].

Основная часть рукописных книг-
тетрадей хранится в Государственном ар-
хиве Ростовской области (далее —  ГА РО),  
одна тетрадь находится в  коллекции 
А. М. Позднеева в  монгольском фонде 
Института восточных рукописей РАН 
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(далее —  ИВР РАН) [Сазыкин 1988, 353]. 
По всей видимости, рукопись И. И. Попо-
ва была приобретена А. М. Позднеевым 
во время командировки «…в калмыцкие 
степи в пределах земли Войска Донского, 
Астраханской и  Ставропольской губер-
ний» [Иориш 2003, 27]. В  данной статье 
анализируются материалы, хранящиеся 
в ГА РО.

Иван Иванович Попов (1859–1925)  —  
коннозаводчик, этнограф-любитель, со-
биратель калмыцкого фольклора [Алек-
сеева 2010, 77–79].

Фольклорные записи проводились 
в  период с  1890 по 1901 г. в  местности 
балка Средняя Аюла  —  ареале прожи-
вания донских калмыков (ныне терри-
тория Юловского сельского поселения 
Целинского района Ростовской области). 
Сам И. И. Попов относительно обоснова-
ния калмыков на Дону отмечает следу-
ющее: «…после смерти Хо-Орлюка, при 
его преемнике Шюкюр-Дайчине калмыки 
впервые появились в пределах земли Вой- 
ска Донского. А именно: под Черкесским 
городом, в 1648 г., между казаками и кал-
мыками был заключен оборонительный 
и  наступательный союз» [Попов 1919, 
294]. Проживавшие на Дону калмыки пе-
решли в казачество и стали именоваться 
бузавами, или донскими калмыками, по 
сути состоящими из различных субэтни-
ческих групп ойратов (торгуты, дербеты, 
зюнгары и др.).

Рукописные книги-тетради И. И. Попо-
ва имеют общую структуру: титул, оглав-
ление, предисловие, образцы фольклора 
на «ясном письме», транскрипция кирил-
лицей (с  дополнительными знаками для 
обозначения звуков калмыцкого языка, 
долгих и  неясных гласных), перевод на 
русский язык, комментарии. В  оформле-
нии рукописей применялись одинарные 
рамки, рамки с  «полисадником», испол-
ненные разноцветными чернилами.

Среди собирателей калмыцкого фольк- 
лора И. И. Попов выделяется скрупулез-
ным отношением к паспортизации зафик-
сированных материалов. Он записывает 
имена информантов, отмечает место за-
писи, указывает дату (число, месяц, год). 
Другой его особенностью как собирателя 
является фиксация версий и вариантов од-
ного и того же произведения. Например, 

«Два сказания о  водке1» (Arakīn xoyor 
tūǰi) зафиксированы в  двух версиях [ГА 
РО. Ф. 55. Оп. 1. № 13809. Л. 13 об. –14], 
а «Сказание о монахе-гелюнге и послуш-
нике-манджике, несведущих в  законе» 
(Nom ügei manǰi dgeslong xoyorīn tūǰi) за-
писано в  двух вариантах [ГА РО. Ф.  55. 
Оп. 1. № 13809. Л. 24–25].

И. И. Попов указывает исполните-
ля эпической песни  —  Бадма Обуши-
нов, а  также имена сказителей: Санджи 
Дюрдянов Асанов, Дорджи Арсаланов, 
Кюгюлте Цединов, Унджу Бэтюдов Нем-
бирков, Кирсан Атинов, Лиджи Наминов 
Шарапов, Улан Бальдинова, Нирман Ула-
ев, Лиджи Шаранова.

О ценности рассматриваемой коллек-
ции и  ее собирателе писал В. В. Богачев, 
считая И. И. Попова «лучшим в  России, 
и  вероятно вообще, ученым знатоком 
калмыков (также монгольских языков 
и  литературы), который, по окончании 
университетского курса и  завершении 
образования в Лейпциге, поселился среди 
калмыков и  жил двадцать лет, полюбив 
этот народ, переболев его горестями и ра-
дуясь малыми его радостями» [Очерки гео- 
графии… 1919, 283–284]. В. А. Закруткин 
пишет следующее: «…трудно сказать, что 
больше всего интересовало Попова. Он 
записывает исторические сведения о кал-
мыках, делает многочисленные перево-
ды специальных исследований, ведет за-
писки, просит калмыков делать для него 
различные рисунки, фиксирует обряды, 
но охотнее всего изучает фольклор. Мож-
но, пожалуй, сказать, что И. И. Попов 
был фанатиком в собирании калмыцкого 
фольклора. Он собрал множество ска-
зок, пословиц, загадок» [Калмыцкий эпос 
«Джангар» 1940, 254].

Относительно сохранности собрания 
И. И. Попова В. В. Богачев отмечает: «…как 
часто случается с  русскими учеными, он 
почти ничего не опубликовал, а больше-
вики, во время своего хозяйничанья в за-
донских степях, уничтожили его громад-
ную библиотеку и многочисленные руко-
писи его изысканий» [Очерки географии… 
1919, 284]. В. А. Закруткин пишет, что 
«часть этого собрания (девять книг) хра-
нится в Архивном отделе УНКВД Ростов-
ской области; часть исчезла в  то время, 
когда фонд Попова находился в  бывшем 

1 Здесь названия текстов даны в переводе И. И. Попова.
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Ростовском областном архивном управ-
лении» [Калмыцкий эпос «Джангар» 1940, 
254]. И. Кравченко замечает, что «в архи-
вах Ростова-на-Дону хранится несколько 
сотен сказок, записанных И. И. Поповым 
и им же переведенных» [Народное твор-
чество Калмыкии 1940, 296].

Б. Лунин одним из первых обратился 
к  материалам И. И. Попова, опубликовав 
в  1938 г. сборник «Сказки донских кал-
мыков» [Сказки донских калмыков 1938]. 
Следует указать, что переводы собирателя 
были литературно обработаны Б. Луни-
ным. Переводы сказок в данном издании 
можно охарактеризовать как вольные, 
искажающие оригинальный калмыцкий 
текст.

Дальнейшие публикации сказок из 
коллекции И. И. Попова как на калмыц-
ком, так и  в  переводе на русский язык 
подвергались значительной литератур-
ной обработке в целом ряде изданий: «На-
родное творчество Калмыкии» [Народное 
творчество Калмыкии 1940], «Хальмг 
туульс» (Калмыцкие сказки) [Хальмг ту-
ульс 1961], «Калмыцкие народные сказ-
ки» [Калмыцкие народные сказки 1961], 
«Калмыцкие сказки» [Калмыцкие сказки 
1962а] и  «Калмыцкие народные сказки» 
[Калмыцкие народные сказки 1962б], 
«Хальмг туульс» (Калмыцкие сказки) 
[Хальмг туульс 1979], «Калмыцкие народ-
ные сказки» [Калмыцкие народные сказ-
ки 1978], «Сандаловый ларец» [Сандало-
вый ларец 2002].

Записи сказок представлены в двух ру-
кописных книгах-тетрадях [ГА РО. Ф. 55. 
Оп. 1. № 13805, 13810]. В одной из них за-
фиксировано 9 сюжетов, а в другой —  42. 
Это богатырские, волшебные, бытовые 
и  кумулятивные сказки. Проведенное 
нами исследование показало, что многие 
из них не находят соответствий в  ука-
зателях сказочных сюжетов (AT, СУС) 
и являются локальными по характеру бы-
тования. Более того, некоторые не имеют 
вариантов среди опубликованных сказоч-
ных сюжетов калмыков.

Важно подчеркнуть, что среди запи-
сей сказок И. И. Попова значительное 
место занимают кумулятивные сюжеты. 
Из 51 текста 9 имеют цепевидную струк-
туру: «Ик арһта кенклң бор богшадан 
тууль» (Сказка об очень ловком и  само-
довольном воробье), «Аратын тууль» 
(Сказка о  лисе), «Делүнə тууль» (Сказка 

о селезенке), «Тегтхә өвгнә тууль» (Сказка 
о старике Тегтхя), «Чонын тууль» (Сказка 
о  волке), «Бааснд толһаһан зуурдг өвгнә 
тууль» (Сказка про старика, испачкавше-
го голову в  испражнениях), «Алг цоохр 
маштгта Алцаһан өвгнә тууль» (Сказка 
про старика Алцаган, имевшего пестрого, 
рябого, низкорослого), «Богшадан тууль» 
(Сказка о  воробье), «Күүнə кишгин ту-
уль» (Сказка о человеческом счастье).

Ростовский писатель и  литературо-
вед В. А. Закруткин обратился к  записям 
эпического наследия донских калмыков. 
Он пишет: «…рукопись И. И. Попова, 
недавно обнаруженная, хранится в  ар-
хивном отделе Управления НКВД Ро-
стовской области и  представляет собою 
большую тетрадь типа конторской книги 
в  155 листов. Эта тетрадь содержит за-
писи «Джангара» на калмыцком языке 
в  монгольской и  русской транскрипции, 
а также несколько отрывочных переводов 
«Джангара», сделанных самим собирате-
лем. Полностью И. И. Попов записал от 
Бадмы Обушинова только одну песню об 
Улан-Хонгоре, но не перевел ее на русский 
язык до конца. Перевод второй половины 
этой песни принадлежит мне» [Закруткин 
1940, 4]. В  1940 г. к  500-летнему юбилею 
эпоса «Джангар» В. А. Закруткин издал 
русский перевод вышеуказанной песни, 
выразив благодарность за помощь в  ра-
боте над переводом (подстрочник) и ком-
ментариями Муковену Манджиковичу 
Хаглышеву [Закруткин 1940, 5].

Сам И. И. Попов о  фиксации песни 
«Об Улан-Хонгоре» от Бадмы Обушино-
ва писал следующее: «…недавно слыша-
ли мы, что один молодой калмык знает 
кое-что из “Джангара”. Это побудило нас 
обратиться к нему с просьбой рассказать 
нам о  “Джангаре”» [ГА РО. Ф. 55. Оп. 1. 
№ 13808. Л. 119]. В  предисловии собира-
тель приводит мнение народа об эпопее: 
«…она так велика, говорят калмыки, что 
если бы записать ее, то она могла бы сде-
латься вьюком двадцати девяти белых 
верблюдов —  дромадеров. И это потому, 
что простые двугорбые верблюды не под-
няли бы “Джангара”; только более силь-
ные, чем они —  дромадеры могут сделать 
это. Белыми же они должны быть пото-
му, что эта поэма так чиста, белоснежна, 
что везти ее могут только белые живот-
ные» [ГА РО. Ф. 55. Оп. 1. № 13808. Л. 3]. 
Также им отмечены представления об 
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исполнителях «поэмы»: «Подвиги фанта-
стического князя  —  богатыря Джангара, 
по имени которого названа и сама поэма, 
воспеты воскресшим от смерти челове-
ком, своего рода тенью, призраком, “не 
имеющим рода  —  корня, а  потому и  не 
способным произвести плод  —  потом-
ство”. Поэтому кто увлечется Джанга-
ром —  будет без потомства, его род пре-
рвется…» [ГА РО. Ф. 55. Оп. 1. № 13808. 
Л. 3]. К  сожалению, кроме этих разроз-
ненных рассказов от Бадмы Обушинова 
и Лиджи Шарапова, ему больше ничего не 
удалось узнать о  бытовании эпоса среди 
донских калмыков.

Эпическая песнь сказителя Б. Обуши-
нова приведена в  транскрипции на ки-
риллице сплошным текстом без разбивки 

на стихотворные строки. При изучении 
рукописи обнаружены лишь единичные 
зачеркивания и исправления, также встре-
чаются слова, к которым в круглых скоб-
ках даны иные варианты его написания, 
что говорит о чистовой записи. В конце ру-
кописи отмечена немаловажная деталь — 
что запись производилась ночью.

Оригинал песни в  записи И. И. Попо-
ва под названием «Баатър Улан Хоңһър 
Авлъңһ хаанла бәәре бәрелдегсен бөлег» 
был издан только в 1978 г. [Джангар 1978. 
2 Т.  354–405]. А. Ш. Кичиков, подгото-
вивший калмыцкий текст данной песни 
к  публикации, отмечает, что «глава от-
личается, с  одной стороны, сказочной 
архаичностью и бытовыми подробностя-
ми местного, донского происхождения, 

Титульный лист рукописной книги-тетради И. И. Попова «Былевые сказания донских калмыков», 1892 г.
The title page of I. I. Popov’s handwritten book-notebook “Past Tales of the Don Kalmyks,” 1892
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с другой —  представляет интерес как вер-
сия донских калмыков, живших изоли-
рованно от основной массы калмыцкого 
населения» [Кичиков 1997, 176].

Сюжет песни сказителя Бадмы Обуши-
нова одноходовый, ее структура выдержа-
на в соответствии с традиционной линией 
эпического жанра: пролог, пир, ультима-
тум, сражение и  временная смерть бога-
тыря, исцеление, битва двух войск, победа 
и  возвращение домой. Описание страны 
в прологе краткое, но содержит основные 
мифологические архетипы —  гора, океан, 
река, дворец. Наиболее ранние стади-
альные пласты, отраженные в эпической 
песне, восходят к  основному мифологи-
ческому принципу  —  «бинарной логи-
ке», которая прослеживается в описании 
реки с  двусторонним течением, красоты 
суженой Джангара, когда ее сравнивают 
с солнцем и луной. Архаическая семанти-
ка видится и в изображении героев-бога-
тырей, обладающих каменными телами, 
и в описании Кёке Галзана, коня богатыря 
Хонгора, как имеющего крылья, и др.

Наряду с  рукописными книгами ска-
зок и  эпической песней И. И. Поповым 
составлены еще пять книг-тетрадей по 
другим жанрам народного творчества 
калмыков.

Рукопись книги-тетради «Былевые ска-
зания донских калмыков» некомплект- 
на: из 29 заявленных в  оглавлении тек-
стов представлены только 16 (15 записа-
ны от Кирсана Атинова, один  —  от Ар-
салана Мукёвюнова) [ГА РО. Ф. 55. Оп. 1. 
№ 13809]. В  данной рукописной книге-
тетради автор во вступительной статье 
объясняет выбор названия его сборника, 
рассуждает о термине tūǰi ‘история, пове-
ствование, повесть-быль’, о  необходимо-
сти изучения монгольского языка, сетует 
на нехватку пособий и полагает, что «кал-
мыцкий язык должен быть предваритель-
ной школой при изучении монгольского 
языка». Он поясняет, что составленный 
им сборник, с  одной стороны, «сборник 
образцов живой народной речи», с  дру-
гой  —  «может быть средством познания 
жизни, духа, воззрений и  идеала наро-
да» [ГА РО. Ф. 55. Оп. 1. № 13809. Л. 7]. 
Переводы нескольких образцов преданий 
включены в единственную опубликован-
ную работу И. И. Попова «Донские кал-
мыки-казаки» [Очерки географии… 1919] 
и не раз перепечатывались из нее.

Малым жанрам фольклора донских 
калмыков посвящены две рукопис-
ные книги-тетради собирателя: в  одну 
книгу вошли пословицы и  поговорки, 
в другую —  загадки.

Сборник с названием «Пословицы и по-
говорки донских калмыков. В оригиналь-
ном тексте и  русском переводе. Собраны 
и  записаны И. И. Поповым» состоит из 
предисловия, оглавления, калмыцкого 
текста пословиц на «ясном письме», транс-
крипции кириллицей, перевода на рус-
ский язык и  примечаний. В  предисловии 
И. И. Попов пишет: «…в настоящем мы 
желаем предложить вниманию интересу-
ющихся Монгольским народом вообще 
и  его многими племенами пословицы 
и  поговорки донских Калмык, как одно-
го из племен народа Монгольского. Тот 
материал, с  которым нам теперь придет-
ся иметь дело, обозначается калмыцким 
словом «үлигоръ» (если мы постараемся 
взглянуть на значение этого слова, то най-
дем, что слово «үлигоръ» будет в русском 
переводе следующего значения: сравне-
ние, пример, образец, модель, притча, по-
весть, сказка, пословица, поговорка, дока-
зательство примером, красота) в книжном 
языке Монгольском и  Калмыцком слово 
«үлигоръ» действительно имеет столь мно-
го значений, как мы указали. Что же каса-
ется разговорного языка, то калмыки при-
дают этому слову только следующие зна-
чения: сравнение, пример, доказательство 
примером, притча, пословица и  поговор-
ка —  особенно же два последних» [ГА РО.  
Ф. 55. Оп. 1. № 1387. Л. 2].

Особую ценность представляют ком-
ментарии И. И. Попова, в которых даются 
значения отдельных слов, толкования не-
которых пословиц и поговорок на калмыц-
ком языке, по всей видимости, записанные 
со слов информантов. Следует отметить, 
что образцы паремий в  записи И. И. По-
пова введены в научный оборот на языке 
оригинала [Горяева 2012], также имеется 
археографическое описание рукописи по-
словиц и поговорок [Горяева 2020].

Рукописная тетрадь под названием «За-
гадки донских калмыков» структурирова-
на следующим образом: предисловие, тек-
сты загадок с  отгадками на «ясном пись-
ме», перевод на русский язык, транскрип-
ция в  кириллице и  примечания [ГА РО. 
Ф. 55. Оп. 1. № 13807]. Примечания к  за-
гадкам содержат как пояснения отдельных 
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словоформ, так и  толкования загадок. 
В некоторых случаях даны зарисовки, на-
пример, сапог с  указанием его составных 
частей (колодка, клин верхний и средний).

В предисловии к  представленному 
жанру И. И. Попов воспроизводит про-
цесс загадывания и  разгадывания за-
гадок, происходящий в  игровой форме 
среди детей. С. В. Мирзаева отмечает, что 
описываемое И. И. Поповым «высмеи-
вание проигравших» является пережит-
ком ранней обрядовой функции загадки 
[Мирзаева 2020, 795].

В рукописной тетради «Переводы раз-
ных сочинений с калмыцкого на русский» 
представлены «Алмазная сутра», «Сутра 
Будды Амитабхи» и  др., комментарии 
к ним, предсказания и сочинения, относя-
щиеся к повествовательной и обрядовой 
литературе [ГА РО. Ф. 55. Оп. 1. № 13811].

Некоторые рукописные книги-тетра-
ди представлены в  нескольких частях, 

о  чем свидетельствуют записи И. И. По-
пова о  продолжении рукописи. О  тетра-
дях с  продолжениями нам пока ничего 
неизвестно. Вероятно, что при переда-
че фондов из архива в  архив материалы 
И. И. Попова могли быть ошибочно от-
несены к  личному фонду другого чело-
века —  Н. Н. Попова, чьи дела также хра-
нятся в ГА РО. Возможно, они находятся 
в других архивах страны, как это произо-
шло с тетрадью, оказавшейся в коллекции 
А. М. Позднеева.

Обнаружение недостающих тетрадей 
и иных данных о рукописях И. И. Попова, 
переложение их на современную графику, 
перевод на русский язык полной коллек-
ции расширит представления о народном 
творчестве калмыков России и послужит 
дополнительной базой для его нового ос-
мысления, а также типологических иссле-
дований фольклора тюрко-монгольских 
народов.
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Summary. The study of Kalmyk folklore has a two-century history, but despite this, there is 
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