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Аннотация. фольклорная традиция тувинцев китая до начала XXi в. является живой и функциониру-
ющей системой. особое место в ней занимает героический эпос – узун тоол. В статье проанализирована 
специфика бытования героических сказаний на современном этапе. Эпическая традиция тувинцев китая 
в наши дни представлена локальными вариантами тувинских сказаний, которые известны российским 
и монгольским тувинцам. героические сказания китайских тувинцев имеют признаки единой общету-
винской эпической традиции, но в то же время обладают чертами анклавной вариативности текстов.  
В современном бытовании эпической традиции в большинстве случаев сохраняются устойчивые эпиче-
ские формулы, мифологические представления, художественно-изобразительные средства, лексико-сти-
листические особенности, композиционная структура, этнопоэтические константы и формульность сказа-
ний, характерные не только для общетувинской, но и южно-сибирской эпической традиции. однако при-
ходится констатировать, что в век научно-технического прогресса и глобализации нет интересующихся 
слушателей сказаний, кроме одного пожилого сказителя никто не владеет исполнением сказаний в тради-
ционной речитативной форме, а исполнителей, знающих эпические произведения в прозаической форме, 
также остаются единицы. описан репертуар современных исполнителей, у которых записаны героиче-
ские сказания в стихотворной и прозаической формах; кратко охарактеризована степень изученности и 
фиксации эпических произведений у российских и китайских тувинцев. Выявлена ритуальная сторона 
исполнительской традиции в прошлом, определены запреты и предписания в сказительской традиции, 
которые необходимо соблюдать и слушателям, и сказителям. Во время полевых исследований нами от-
мечено, что в наши дни большая часть запретов и предписаний, кроме единичных, в силу угасания тра-
диции сказительства уже не соблюдается, они остались только в памяти пожилых людей, которые были 
свидетелями исполнения узун тоол талантливыми сказителями. рассмотрена постепенная трансформация 
жанров сказаний в разряд сказок, при которой теряются специфические черты героического эпоса, а имен-
но – стихотворная форма и манера исполнения (речитативное и напевное).
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анклавная традиция, бытование эпической традиции, современное состояние, героические сказания, ска-
зители, угасание сказительской традиции, трансформация сказаний в сказки.

Благодарности: статья подготовлена при финансовом содействии гранта рффи № 18-012-00400а 
«современная эпическая традиция тувинцев китая. тексты и материалы».

Zh. M. Yusha

Heroic tales in the folklore tradition of the Chinese Tuvans 

Abstract. the folklore tradition of the chinese tuvans until the beginning of the 21st century is a living and 
functioning system. a special place in it is occupied by the heroic epic-uzun tool. the article analyzes the specifics 
of the existence of heroic tales at the present stage. the epic tradition of the chinese tuvans today is represented 
by local versions of tuvan tales that are known to russian and Mongolian tuvans. the heroic tales of the chinese 
tuvans have signs of a single common tuvan epic tradition, but at the same time they have features of enclave 
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variation of texts. in the modern existence of the epic tradition, in most cases, stable epic formulas, mythological 
representations, artistic and visual means, lexical and stylistic features, compositional structure, ethnopoetic 
constants and formulas of legends are preserved, which are characteristic not only of the general tuvan, but also 
of the south siberian epic tradition. however, we have to state that in the age of scientific and technological 
progress and globalization, there are no interested listeners of tales, except for one elderly storyteller, no one 
knows how to perform tales in the traditional recitative form, and performers who know epic works in prose 
form also remain few. the article describes the repertoire of modern performers who have recorded heroic tales 
in verse and prose forms; briefly describes the degree of study and fixation of epic works among russian and 
chinese tuvans. the author reveals the ritual side of the performing tradition in the past, defines the prohibitions 
and regulations in the storytelling tradition that must be observed by both listeners and storytellers. during field 
research, we noted that today most of the prohibitions and regulations, except for individual ones, are no longer 
observed due to the fading tradition of storytelling, they remained only in the memory of elderly people who 
witnessed the performance of uzun tool by talented storytellers. the article considers the gradual transformation 
of the genres of tales into the category of fairy tales, in which the specific features of the heroic epic are lost, 
namely, the poetic form and manner of performance (recitative and melodious).

Keywords: chinese tuvans, Xinjiang-Uyghur autonomous region, traditional folklore, enclave tradition, 
existence of epic tradition, current state, heroic tales, storytellers, extinction of storytelling tradition, transformation 
of tales into fairy tales.
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Введение 
фольклор тувинцев китая в начале XXi в. до сих пор является устной традицией, где наблю-

дается преемственность и живое бытование многих жанров. среди них особое место занимает 
героический эпос как вершина культурного наследия устно-поэтического народа, уникального 
памятника духовной культуры. 

Цель статьи – охарактеризовать современную эпическую традицию тувинцев китая. пред-
усмотрено решение следующих задач: рассмотреть фиксацию и изученность эпической тра-
диции в тувиноведении, проанализировать роль героических сказаний в фольклоре, показать 
репертуар современных исполнителей, выявить запреты и предписания, характерные для ис-
полнительской традиции, определить ритуальную сторону их исполнения, кратко проанализи-
ровать поэтику и формульность эпических произведений, рассмотреть черты угасания скази-
тельства и трансформацию жанра героических сказаний. поскольку тема анклавной эпической 
традиции в тувиноведении является неизученной, то в настоящей статье предпринята попытка 
проанализировать сказания с точки зрения степени традиционности и современного бытова-
ния, т. к. у китайских тувинцев, несмотря на трансформацию некоторых сказаний в сказки, все 
еще наблюдается живое исполнение сказаний в стихотворном и прозаическом вариантах.

источниками статьи послужили полевые материалы автора, собранные среди тувинцев ки-
тая в течение ряда полевых сезонов в 2010–2018 гг. 

Фиксация и изученность эпической традиции в тувиноведении
сказительское искусство китайских тувинцев, бытующее в живом исполнении, в настоящее 

время утрачено российскими тувинцами, а также многими тюркскими народами сибири. В ту-
виноведении дальнейшее изучение эпических произведений не может быть успешным без уче-
та самобытной эпической традиции китайских тувинцев, т. к. их устное народное творчество 
представляет собой фольклорный диалект общетувинской фольклорной традиции, в котором 
наблюдаются общие поэтические приемы и мифо-ритуальные представления. В сюжетно-ком-
позиционной структуре героических сказаний тувинцев китая, хотя имеются общетувинские 
черты, отмечается небольшое варьирование текстов, имеются некоторые отличительные осо-
бенности в области лексико-стилистических средств.

так, в эпической традиции китайских тувинцев названия сказаний почти совпадают с на-
званиями героических сказаний тувинцев россии и монголии. ср. кит. тув. Буга-Чарын, Бук-
ту-Кириш – росс. тув. Боктуг-Кириш, Бора-Шээлей; кит. тув. Бөге-Сагаан-Тоолай – росс. тув. 
Мөге-Сагаан-Тоолай; кит. тув. Кунан-Хара-Баатыр (другой вариант Хунан-Кара) – росс. тув. 
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Хунан-Кара [1, с. 95]. кроме этого, их главные герои, мотивы и сюжеты, общие места иден-
тичны фольклорным образцам российских и монгольских тувинцев, записанным в республике 
тыва в 1970-е гг. и в местах проживания тувинцев в сумоне1 Цэнгэл монголии [2]. по подсче-
там эпосоведа с. м. орус-оол, на территории тувы «сказание “Боктуг-кириш, Бора-Шээлей” 
бытует почти во всех районах и существует в 17 вариантах с частными различиями в последо-
вательности событий и отдельных эпизодов, именах главных и второстепенных персонажей» 
[3, с. 19]. 

у российских тувинцев эпический жанр является более изученным по сравнению с малыми 
жанрами тувинского фольклора. первые научные записи эпических произведений осуществле-
ны в конце XiX – начале XX в. русскими учеными В. В. радловым [4], г. н. потаниным [5],  
н. ф. катановым [6], ф. я. коном [7]. В 1960–1970 гг. в пору живого бытования сказитель-
ского искусства усилиями сотрудников тигпи (бывший тниияли), а также учителей школ 
и энтузиастов-любителей зафиксированы многие героические сказания. Эпическим произ-
ведениям российских тувинцев посвящены научные статьи, монографии: л. В. гребнев [8],  
с. м. орус-оол [3; 9; 10], л. к. Хертек [11], м. н. ондар [12] и др., а также изданы сборники 
фольклорных текстов [13; 14; 15; 16; 17]. совсем другую картину наблюдаем у китайских ту-
винцев – их фольклорная традиция до XXi в. целенаправленно не собиралась и не изучалась, 
в мировой и отечественной гуманитарной науке не имеются работ, посвященных фольклору 
тувинцев китая. между тем, устное народное творчество китайских тувинцев до настояще-
го времени является частью традиционной культуры, живой и функционирующей системой.  
к сожалению, в научной литературе представлен только один неполный образец эпических па-
мятников тувинцев китая. так, фрагмент сказания «Буга-чарын, Букту-кириш», состоящее из 
511 стихотворных строк, записан китайским ученым сонг чжэнчунем в ходе полевых работ 
среди тувинцев в 1980-е гг. исследователь поместил образец эпического произведения в при-
ложении своей монографии в качестве языкового материала с переводом на китайский язык 
[18, с. 210–258]. поскольку язык китайских тувинцев является бесписьменным, для передачи  
героического сказания в письменном виде ученым использована транскрипция текстов с латин-
ской графикой, выполненная по международным фонетическим стандартам. В тексте исследо-
ватель постарался учесть и отразить звуковой строй тувинского сказания. однако фольклорный 
текст не имеет паспортных данных – не указаны имя и возраст исполнителя, дата и место запи-
си. тем не менее научная ценность этой записи уникальна, поскольку сказание записано в пору 
активного бытования сказительской традиции. 

автор статьи во время своих экспедиций в 2010–2018 гг., проведенных среди китайских 
тувинцев, зафиксировала в различных вариантах образцы пяти героических сказаний: «силач 
сагаан-тоолай», «Хунан-кара», «Буга-чарын, Букту-кириш». они записаны от трех исполни-
телей разного возраста в стихотворном и прозаическом вариантах, которые не считают себя 
сказителями, но помнят и рассказывают эти сказания. к моменту наших экспедиций не оста-
лось профессиональных сказителей, которые в народной памяти обладали необычным даром 
исполнения сказаний. несмотря на это обстоятельство, записанные материалы очень ценные, 
поскольку мы имеем дело с носителями традиционной культуры и эпической традиции, кото-
рые помнят талантливых сказителей и традицию исполнения эпоса, когда эпическая традиция 
была в расцвете.

Героические сказания в фольклоре китайских тувинцев
В годы культурной революции в китае (1966–1976) тувинцам запрещали исполнять про-

изведения устного народного творчества. несмотря на эти запреты, в силу удаленности и изо-
лированности территории расселения тувинцев в синьцзянь-уйгурском автономном районе, и 
по этой причине отсутствия контроля со стороны властей, фольклорная традиция продолжала 
бытовать в народной среде [1, с. 96], многие сказители исполняли свой репертуар перед за-
интересованными слушателями. как отмечают информанты, вплоть до середины 1990-х гг., в 
селениях проживания тувинцев не было ни телевизора, ни радио. поэтому в то время от мала 

1 сумон – наименьшая административно-территориальная единица в республика тува, монголии и во Внутренней 
монголии.
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до велика с удовольствием слушали репертуар местных сказителей, бытовала живая эпическая 
традиция, были талантливые сказители и их аудитория. например, тувинцы дер. ак-Хава сред-
него и пожилого поколений вспоминают, что в середине 1990-х гг. вечерами многие собирались 
у сказителя чайсана, чтобы послушать его сказания. 

термином тоол тувинцы китая обозначают героический эпос и сказки, как и российские, 
и монгольские тувинцы. по объему повествования носители фольклорной традиции выделяют 
узун тоол (букв. «длинная сказка») и кыска тоол (букв. «короткая сказка»), что соответствует 
жанрам сказаний и сказок [1, с. 93]. исполнителей героического эпоса, как и принято в обще-
тувинской традиции, китайские тувинцы называют тоолчу. 

по свидетельствам информантов, героический эпос раньше исполняли в двух формах: хоо-
чуланып айтыр (речитативное исполнение) и алганып айтыр (напевное исполнение) [20, с. 90]. 
известными сказителями были чайсан, Шавыжык, озугур, Балдан, дугурек, дамдыдай, кото-
рые снискали любовь и уважение не только у тувинского населения, но и у казахов. по объясне-
ниям пожилых людей, в то время живших с известными сказителями, их приглашали и казахи. 
Это может свидетельствовать о хорошем знании ими казахского языка, на котором исполняли 
героические сказания тувинцев перед казахами. каждая местность в прошлом славилась свои-
ми сказителями. В свою очередь, сказители обучали одаренных и красноречивых людей испол-
нению эпоса. Возможно, что в местах проживания китайских тувинцев раньше имелись разные 
сказительские школы, которые представляли собой микро-локальные традиции.

по воспоминаниям информантов, раньше местными сказителями исполнялось множество 
героических сказаний: «одинокий Эрсен-оол» («Эр-чаңгыс Эрсен-оол»), «Буга-чарын, Букту- 
кириш», «Эр-агыын», «силач сагаан-тоолай» («Бөге-сагаан-тоолай»), «Богатырь кунан- 
Хара» («кунан-Хара-Баатыр»), «при взрослении не имеющий возраста, при смерти не имею-
щий душу Эр-дунсай» («Өзерде чажы чок, өлүрде тыны чок Эр-дуңсай») и др. [1, с. 94]. ту-
винские сказители, кроме сказаний на тувинском языке, героические сказания исполняли и на 
монгольском. из них самыми известными сказаниями в среде тувинцев были ойратский эпос 
«джангар» (тув. «чаңгар»), монгольские – «гэсэр» (тув. «кезер»), «Богатырь Хан-Хара» (тув. 
«Хан-Хара-Баатыр»). 

Репертуар современных исполнителей
у тувинцев китая в наши дни еще можно услышать живое исполнение сказаний не только в 

стихотворной, но и в прозаической форме. В ходе первой экспедиции 2010 г. нам стало извест-
но о бытовании сказительского искусства у китайских тувинцев. по сведениям информантов, 
человеком, хорошо знающим сказания был тыыдык, 1938 г. р., из рода хара-тош, проживающий 
в чабанской стоянке близ селения Ханас. В первую поездку, поскольку экспедиционное вре-
мя совпало с сенокосом, не удалось встретиться со сказителем, находящимся в труднодоступ-
ной местности, занятым на сенокосе. Во время второй экспедиции – зимой 2011 г., во время 
празднования Шагаа – встречи нового года по лунному календарю, впервые мы встретились 
со сказителем тыыдыком. однако и во время этой встречи мы не смогли записать репертуар 
этого сказителя. оказалось, что у китайских тувинцев, согласно их мифологическим представ-
лениям, существует соблюдаемый запрет на рассказывание героических сказаний после насту-
пления нового года. В случае нарушения запрета считается, что весна будет долгой, затяжной, 
и будет падеж скота. кроме этого, другим препятствием для проведения записи послужило и 
то, что во время празднования Шагаа, к сказителю тыыдыку, как к старейшему представителю 
рода хара-тош, приезжали родственники, чтобы получить от него новогоднее благословение 
[20, с. 187]. только во время третьей экспедиции 2011 г. впервые нам удалось записать от него 
три сказания, относящиеся к архаическому типу в форме традиционного напевного речитати-
ва без музыкального сопровождения: «Буга-чарын, Букту-кириш», «силач сагаан-тоолай» и 
«Богатырь кунан-Хара», которые являются широко известными эпическими произведениями 
в среде китайских тувинцев. общий объем записанных нами героических сказаний в стихот-
ворной форме составляет: «Буга-чарын, Букту-кириш» – 1365 строк, «силач сагаан-тоо-
лай» – 730 строк, «Богатырь кунан-Хара» – 470 строк. из всех героических сказаний только в  
«Буга-чарын, Букту-кириш» имеется главный женский персонаж, который выступает в брач-
ных состязаниях от имени погибшего брата, добывает ему трех жен – красавиц-дочерей ай, 
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Хун, чес-ханов. Этот персонаж идентичен персонажу Бора-Шээлей в сказании российских ту-
винцев «Боктуг-кириш, Бора-Шээлей», где «молодая девушка выступает в качестве главной 
героини, хотя действует от имени и в обличии мужчины – своего брата» [10, с. 9].

краткие же варианты этих сказаний бытуют в репертуаре молодых исполнителей в проза-
ической форме. например, в репертуаре монгунчыргала (1988 г. р., род кызыл-соян) имеют-
ся сказания «силач сагаан-тоолай», «Богатырь кунан-Хара» [19, с. 94–95]. как рассказал нам 
монгунчыргал, он с детства слушал героические сказания от своей бабушки, которая любила 
их рассказывать в зимние вечера своим внукам. он еще отмечал, что эти сказания настоящими 
сказителями обычно исполнялись в речитативной форме – алганып аайтыр. летом 2016 г. в де-
ревне Хом удалось нам записать вариант сказания «силач сагаан-тоолай» в прозаической фор-
ме от манзаарака, 1936 г. р., из рода кызыл-соян, который исполнил сказание по нашей просьбе.

поскольку тувинцы с давних пор имели с монголами культурно-исторические связи, жили 
с ними по соседству, в официальном делопроизводстве использовали старомонгольскую пись-
менность, то местное население хорошо знало и монгольский язык. подобно другим скази-
телям, жившим в 50–60-е гг. ХХ в., репертуар тыыдыка является двуязычным (тувинский 
и монгольский языки). по его словам, такие монументальные произведения, как «кезер»  
(«гэсэр»), «Хан-Хара-Баатыр» («Богатырь Хан-Хара»), он раньше исполнял на монгольском 
языке. Эти произведения тувинские сказители никогда не исполняли на родном языке, и потому 
эти сказания не подверглись переработке, вариативности и переводу на тувинский, что гово-
рит о заимствованной традиции. названные произведения не вошли в тувинский фольклорный 
фонд, поскольку слушатели кроме родного языка хорошо знали монгольский язык. 

сказитель тыыдык в последние годы проживает в семье старшего сына вблизи селения 
Ханас. Всю жизнь занимался скотоводством, охотился. он является одним из самых опытных 
охотников округи. как вспоминает сам тыыдык, он с детства слышал исполнение героических 
сказаний (узун тоол) знаменитыми тувинскими сказителями, такими, как: дугурек из рода ак-
соян, дамдыдай из рода хара-соян. именно их репертуар он перенял и считает их своими учите-
лями. он сам признается: «каждый раз слушая сказания этих великих сказителей, я постепенно 
запоминал сюжетную линию, персонажей. когда оставался один, воспроизводил вслух по па-
мяти услышанное, тренировался, чтобы также достойно исполнить перед будущими слушате-
лями. Впоследствии через несколько лет сам начал рассказывать эти сказания возле охотничье-
го костра своим соплеменникам, во время промысла в тайге. а с появлением своих детей, когда 
они чуть подросли, с удовольствием стал исполнять эти сказания им» [20, с. 187].

Предписания и запреты в исполнительской традиции
В тувинском обществе тоолчу были почитаемыми людьми, их авторитет у тувинцев был вы-

сокий, их старались приглашать на любые торжества и празднования. В условиях современного 
бытования сказительской традиции, как подтверждают наши полевые исследования, утеряно 
сакральное отношение к эпосу. В наши дни у китайских тувинцев уже не соблюдаются запреты, 
обязательные в прошлом для исполнительской традиции тувинцев, а именно: нельзя прерывать 
и утаивать сказание, т. к. по мифологическим воззрениям тувинцев, это грозило исполнителю 
карой от духа-хозяина сказания. кроме этого, утрачена и ритуальная сторона исполнения эпи-
ческих произведений. как рассказывают информанты, если в пору активного бытования эпоса 
перед исполнением узун тоол сказители обязательно проводили обряд саң салыр (разжигание 
жертвенного костра), посвященного тоол ээзи (духу-хозяину тоол), то теперь этот ритуал не 
проводится, это осталось только в памяти пожилых носителей традиции, представители моло-
дого поколения уже не знают о существовании такого обряда в прошлом [1, с. 96]. кроме этого, 
по рассказам информантов, в честь признания заслуг и авторитета сказителя его обязательно 
сажали на белый войлочный коврик, т. к. использование белого цвета в тувинской культуре 
символизирует уважительное и сакральное отношение к нему. как вспоминает Шоорун, дочь 
сказителя дугурек, раньше сказителю в знак благодарности и в качестве отдарка дарили живого 
барана: Тоол алгаарда, хойун баглап бээр ‘когда исполняли тоол, то ему (сказителю) барана 
привязывали’. кроме этого, она подтвердила рассказ и других информантов о существовании 
негласного правила: сказитель обязательно должен был завершить начатое сказание: Тоолду 
чаавел доозар ‘Тоол обязательно должен быть завершен’ (инф. Шоорун, зап. в Ханасе в 2012 г.).  
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Это предписание об обязательном завершении начатого сказания или сказки наблюдается  
у российских и монгольских тувинцев, а также у шорцев [21, с. 30–31]. В настоящее время не-
смотря на утерю некоторых предписаний исполнительской традиции, носителями культуры со-
блюдаются следующие запреты, основанные на мифологических представлениях, как «нельзя 
исполнять сказания и сказки после наступления нового года, в противном случае весна будет 
затяжной и будет падеж скота», существовавшее воззрение в южносибирской эпической тради-
ции [21; 22].

у российских тувинцев героические сказания исполнялись и во время похорон. «для ска-
зывания во время похоронных обрядов лишь некоторые произведения эпоса считались под-
ходящими. известный сказитель Баазанай тюлюш рассказывал эпос “ара-малчын-хан с тремя 
ханшами” и “чадан-ноян-хан”, а сказитель сурунчап тюлюш – эпос “Владеющая тремя ми-
рами сагаан-дарийги» [3, с. 16]. однако у китайских тувинцев во время похорон героические 
сказания никогда не исполнялись, т. е. сказания в похоронно-поминальных ритуалах не выпол-
няли обрядовую функцию. В то же время существовало схожее поверье с тюркскими народами 
сибири, о том, что на промысле охотники должны исполнять сказания с тем, чтобы задобрить 
духа-хозяина тайги и получить богатую добычу. по народным воззрениям материнской тради-
ции обычно хозяйкой тайги выступает молодая девушка или женщина. для китайских тувин-
цев дух-хозяин алтая ак-огбен является хозяином всей территории китайского алтая и все-
го, что находится на ней: природных объектов, скота, зверей. поэтому пытаясь ублажить слух  
ак-огбена, охотники вечерами исполняли узун тоол, с тем, чтобы получить от него богатую 
добычу. В плане иерархии ак-огбен выше всех духов-хозяев рек, озер, гор, местностей, что 
может говорить об изменениях в мифологической системе в сторону монотеизма. 

О поэтике и формульности эпических произведений
фольклорная традиция китайских тувинцев, оказавшихся в иноэтничной среде, сохраня-

ет основные черты материнского поля. В героических сказаниях тувинцев китая отмечаются 
устойчивость и движение во времени, преемственность фольклорной традиции, особенности 
национального языка, мифологических представлений, образность многих поэтических фор-
мул, иллюстрирующих традиционное мировоззрение тувинцев, их взгляды на окружающий 
мир. В них встречаются устойчивые формульные выражения, мифопоэтические воззрения, ти-
пические места, характерные для общетувинской традиции. поскольку в рамках одной статьи 
невозможно представить все многообразие и богатство поэтической системы героических ска-
заний, то здесь кратко перечислим ее особенности. так, представления о душе-тын человека 
являются одним из ключевых моментов в культуре тувинцев. В мифологических воззрениях 
тувинцев, потеря души-тын влечет за собой болезнь или смерть человека. В эпической тра-
диции тувинцев китая также имеются отголоски этих представлений. к примеру, в сказаниях 
тыыдыка подробно описываются, как противники героя, проигравшие состязание, доброволь-
но сообщают ему о нахождении в каком-либо предмете/месте своей души-тын, чтобы он неза-
медлительно смог их убить. Видимо, это связано с теми воззрениями, что богатырь, проиграв-
ший битву, не должен уронить честь и достоинство. например, противник силача саган-тоолая 
перед смертью сообщает: Мен амытан алдынга / Кирип чоруваан кижи ик мен... ‘меня никогда 
/ никто не побеждал…’ [23, стр. 272–273].

интересны устойчивые эпические формулы о времени, которые встречаются и у российских 
тувинцев. так, в кратком варианте сказания «Буга-чарын, Букту-кириш», зафиксированного  
с. чжэнчунем, два раза присутствует формула о быстром течении времени, когда персонажи 
сказаний узнавали календарный сезон года по определенным признакам: Чай болганын шалы-
нынан билип, / Кыш болганын хыраазынан билип ‘о лете узнавали по росе, / о зиме узнавали по 
инею’1 [18, с. 225–226]. упоминания о временах года в современных сказаниях нередко пере-
ходят и в другую формулу, характеризующую длительность и продолжительность какого-либо 
действия, совершаемыми героями: Чайлай-кыштай… ‘За лето, за зиму...’. напряженная борьба 
богатырей-противников часто рисуется формулой, описывающей изменение географического 
ландшафта: так боролись, что поляну сделали горой, / так боролись, что гору сделали поляной; 

1 переложение транскрипции на кириллицу и перевод автора.
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/ пустынное место рекой сделав, / реку пустынным местом сделав, / озером сделав, так борют-
ся [23, стр. 253–254].

В большинстве случаев эпические формульные выражения схожи с материнской традицией. 
В «Буга-чарын, Букту-кириш» в эпизоде, где сестра хочет захоронить останки брата в скале, 
наблюдается полное совпадение. у китайских тувинцев: Чалым хаям частып бер, / Чангызым-
ны сугайын... ‘утес-скала моя, раскройся! единственного (брата) положу...’ [24, стр. 353–355]. 
у российских тувинцев: Чалым хаям, чарлы берем, / Чангыс акым суп каайн... ‘утес-скала моя, 
откройся: положу моего единственного брата…’ [3, с. 326–327].

В композиционной структуре сказаний китайских тувинцев присутствуют разные мотивы 
и сюжеты, в которых прослеживаются отголоски древних мифо-ритуальных традиций. напри-
мер, в «Хунан-кара» представлен распространенный в сибирском сказительстве мотив измены 
сестры героя сказания. В финальной части эпоса для ее наказания используют древний способ 
бескровного умерщвления, описанного в разных фольклорных и литературных источниках: 
Чеди аңгы-ла үзе тыртып чой баар ‘[кобылицы] на семь разных частей [сестру] разрывают’ 
[25, стр. 429]. 

Эпическая традиция, как и любой фольклорный жанр, подвержена влиянию времени. В ска-
заниях тыыдыка при описании внешности героя встречается сравнение с биноклем глаз эпи-
ческого персонажа, который относится к более позднему слою эпоса: Дуран болган караанан... 
‘глазами, подобными биноклю...’ [23, стр. 17]. обращает на себя внимание и описание внеш-
ности врага: Иргээ дижи чайнаңнаан / Сексигир бажы сексеңнээн... ‘передними зубами свер-
кая, / лохматыми волосами развевая...’ [24, стр. 26–27]. Возможно, что лохматость – признак 
инаковости врага, его принадлежность к другому миру, т. к. волосы в традиционной культуре 
тувинцев играют большую роль в определении статуса человека.

В языке сказаний китайских тувинцев, как принято у кочевников, сравнения построены на 
уподоблении домашнему скоту: камень размером с корову (инекшииги таш), величиной с трёх-
летнюю корову... (кунан инекшии...) и др. обычно полные имена эпических персонажей состоят  
из сложносоставных имен, имеющих два или три компонента: Хунан-Хара баатыр, сагаан- 
тоолай, Буга-чарын и др. В речевой культуре тувинцев сложные имена могут сокращаться до 
одного или двух компонентов. поэтому сказитель иногда употребляет только первую часть 
имен героев – Хунан, сагаан и др. использование только первой части имени носит уменьши-
тельно-ласкательное значение, говорит о добром отношении сказителя к эпическому герою. 

В настоящее время язык героических сказаний тувинцев китая все еще представлен народ-
но-поэтическими средствами, в них широко используются парные слова, в некоторых диало-
гах персонажей наблюдается присутствие слов высокого стиля. В то же время в лексике эпоса 
нередко встречаются заимствованные монгольские и казахские слова, как результат языковой 
ситуации в синьцзяне. так, в одном предложении наряду с тувинским словом может быть ис-
пользовано заимствованное слово, обозначающее одинаковое понятие. Это явление связано  
с языковой компетенцией китайских тувинцев, которые кроме родного языка достаточно хоро-
шо владеют монгольским и казахским языками.

Угасание сказительской традиции и постепенная трансформация жанра сказаний
В наши дни в связи с возрастанием роли телевидения и иных средств культурного досуга 

(просмотр художественных, научно-популярных, документальных фильмов, мультфильмов, 
передач для детей на других языках) наблюдается угасание не только функционирования жанра 
героических сказаний, но и других фольклорных жанров таких как: сказки, пословицы и по-
говорки, загадки. говоря о современной фольклорной ситуации, многие информанты отмечали, 
что произведения устного народного творчества с уходом пожилых людей в памяти нынешнего 
поколения не сохранились из-за отсутствия национальной письменности. по их мнению, на-
роды, проживающие с ними по соседству (казахи и монголы), благодаря своей национальной 
письменности смогли сохранить свой фольклор. Вполне очевидно, что некоторые фольклорные 
образцы постепенно утрачиваются, поскольку вовремя не было зафиксировано их живое быто-
вание [1, с. 96].

В народной среде рассказывание сказаний упрощается, т. к. это связано и с тем, что нет ин-
тересующихся слушателей, которые могли бы уделить свое время современным исполнителям.  
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В связи с невостребованностью эпических произведений молодое поколение не знает эпический 
репертуар и персонажей сказаний. В этой ситуации, некоторые мотивы и сюжеты героических 
сказаний трансформируются, переходят в разряд сказок, которые исполняются в прозаической 
форме. так, вариант сказания «силач сагаан-тоолай» («Бөге-сагаан-тоолай») исполняется в 
краткой прозаической форме как сказка под названием «ишкитей, Хургутай» именами стар-
ших братьев главного героя – Боге-сагаан-тоолая. В некоторых произведениях из-за прозаиче-
ской формы исполнения теряются черты жанра сказаний, но их можно выявить по обрывочным 
остаткам устойчивых формул, характерных для общетувинской эпической традиции. напри-
мер, для описания злого мифологического персонажа употребляют одну и ту же формулу, как 
и в эпосе: бир кулаан шугланган, бир кулаан дөженген ‘одним ухом укрывшись, одно ухо под 
себя подложив’; өштүг черивистен өжүвүстү алаакай, кылыктыг черивистен кылыывысты 
алаакай ‘где имеем месть – там отомстим, где разозлились – там победим’ [1, с. 97].

Заключение
современная эпическая традиция тувинцев китая в наши дни встречается в живом бытова-

нии. она представлена локальными вариантами тувинских сказаний, которые известны россий-
ским и монгольским тувинцам, свидетельствующими о единой общетувинской фольклорной 
традиции, варьированием фольклорных произведений в анклавах. проведенный анализ пока-
зывает, что в эпической традиции тувинцев китая происходят определенные изменения и транс-
формации, вызванные объективными обстоятельствами и современной действительностью.  
В век научно-технического прогресса и глобализации нет интересующихся слушателей сказа-
ний, приходится констатировать, что кроме одного пожилого сказителя никто не владеет испол-
нением сказаний в традиционной речитативной форме, а исполнителей, знающих эпические 
произведения в прозаической форме, также остаются единицы. Жанр героических сказаний 
постепенно трансформируется в разряд сказок, теряются специфические черты героического 
эпоса. В то же время можно отметить и то, что сохраняются устойчивые эпические формулы, 
мифологические представления, художественно-изобразительные средства, лексико-стилистиче-
ские особенности, композиционная структура, этнопоэтические константы и формульность ска-
заний, характерные не только для общетувинской традиции, но и для саяно-алтайских народов. 

перспективными аспектами для дальнейшего изучения этой темы являются: выявление сю-
жетно-тематического состава героических сказаний тувинцев китая, определение богатства и 
разнообразия эпического репертуара, рассмотрение вариативности или устойчивости сюжетно-
композиционной структуры эпоса, мифологических образов и персонажей, выявление устойчи-
вых формул и типических мест, характеристика лексических и стилистических особенностей 
языка сказаний, исследование этнопоэтических констант, а также изучение и сопоставление 
героических сказаний китайских тувинцев в рамках южно-сибирской эпической традиции.
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