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Тоhруhан биилүлхм
1
:  

журавлиные наигрыши и танцы в традиционной культуре калмыков 

 
В статье представлены полевые материалы, связанные с почитанием журавлей в традиционной 

культуре калмыков. Прослеживаются общие элементы ритуалов Тоhруhан биилүлхм ‘заставить жу-

равлей танцевать’ и Ова тякх ‘жертвоприношение хозяину местности’. Рассматриваются рассказы-

былички о проклятии журавлей, в том числе истории, связанные с трагическими событиями XX сто-

летия. В научный обиход впервые вводятся музыкальные записи Тоhруна би ‘Журавлиный танец’, 

описание кругового танца с имитацией движений и голоса журавля. Выявляются характеристики му-

зыкально-поэтических текстов. Прослеживаются музыкально-этнографические параллели в культу-

рах ряда народов Сибири. 

Ключевые слова: калмыки, ойраты, обрядовая музыка, прагматика текста, мифология, быличка, 

домбра, звукоподражание, круговой танец. 

 

 

В экспедиционных поездках 1990-х гг. мне удалось записать наигрыши на домбре Тоhруна би ‘жу-

равлиный танец’ или Тоhруна айс ‘журавлиная мелодия’. Все музыкальные записи были сделаны от 

пожилых калмычек, родившихся в 1920-е гг. и переживших огромную по количеству событий эпоху: 

колхозный строй, войну, сибирскую ссылку и последующие реалии советского и постсоветского вре-

мени. Тем поразительнее оказывался их мгновенный эмоциональный отклик на расспросы об обстоя-

тельствах исполнения наигрышей, их яркие, насыщенные реалистичными деталями описания того, 

как игравшая на домбре женщина как бы аккомпанировала журавлям, выступая инициатором и уча-

стником журавлиного танца. И хотя в центре исследовательского внимания находились прежде всего 

музыкальные тексты, собственно истории об общении с журавлями оказались не менее поразитель-

ным и важным материалом. 

Записанные нарративы можно определить как рассказы-воспоминания или рассказы-былички, 

участником или очевидцем которого выступает сам респондент. Из деталей описаний выстраивается 

обрядовый комплекс Тоhруhан биилүлхм (дословно: «журавлей заставить плясать»). Упоминаются 

реальные географические пункты, связанные с журавлиными танцами: Хойр аагта толhа ‘С двумя 

                                                 
1
 Буквальный перевод с калмыцкого: «журавлей заставить плясать». Здесь и далее перевод с калмыцкого ав-

тора публикации. 
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низинами курган’ вблизи п. Ики-Бухус Малодербетовского района
2
, hурвн толhа ‘Три кургана’ рядом 

с п. Овата Целинного района, степь неподалеку от п. Хар Толhа Яшкульского района
3
, местность у 

Билько-хутора в окрестностях п. Малые Дербеты
4
: 

 Хойр аагта иим ик бугор толhа билә, хотна захд. Энднь hовль, энднь hовль, хойр аагт 

иим ик бугор толhа билә. Тер толhад мини эк даңгин одад домбран авад сууhад, эн айсиг 

цокад, хавр болад, тоhрун ирчкәд ‘С двумя вершинами раздвоенный такой большой холм 

был, рядом с поселком. С одной стороны низина, и с другой низина, посередине такой 

большой, с двумя вершинами бугор был. Вот на этот курган моя мама постоянно ходила с 

домброй, садилась, эту мелодию играла весной, когда журавли прилетали’
5
. 

 «Недалеко от поселка Овата, там Три бугра, брат там стоял [т.е. находилась животно-

водческая стоянка]. А рядом с Толhа [с курганом] была такая ложбинка, вода после дождя со-

биралась, и рядом поле пшеничное. Небольшой бугорочек, журавли слетались рядышком»
6
. 

На вопросы о времени проведения обряда чаще всего указывается весенняя пора гнездования 

журавлей: 

 «Когда паруются, гнездятся»
7
. 

 Хаврт, цасн  хәәлхлә, hазр хагсла, тоhруд ирнә. Тоhруд ирәд, толhад эргнә, одак 

келкәнцг түүгәд. Тер цагт эднчн тер толhаhан эргҗаhад, тер цагла мини эк тер Хойр ааhин 

тоhруд ирчк очч билүлх кергтә гиhәд. Мадниг хойриг икәр күүкн биләвидн – Булгаш гигәд, 

мини эгч, Боовуш би, - ма хойриг, хойрталан авад, домбран адhч авад, hардг билә ‘Весной, как 

снег растает, земля просохнет, журавли прилетают. Журавли прилетят, над бугром собирают-

ся, завязи цветков клюют. В то время, как они над бугром кружатся, тогда моя мама на тот с 

Двумя вершинами курган собирается, говорит, что журавли прилетели, надо пойти заставить 

их танцевать. Нас, двоих старших девочек – Булгаш, мою старшую сестру, и меня, Бовуш, – 

нас двоих взяв, домбру схватив в руку, отправлялась’
8
. 

 Апрелин дундур, как hазр хагсх. Энчн зәрмдән в первых числах уже апреля хавр болад, 

hазр хагсна ‘В середине апреля, как земля просохнет. Иногда в первых числах уже апреля 

весна наступает, когда земля просохнет’
9
. 

Упоминается, что такую встречу нужно было проводить ранним утром – өрин үд алднд. Обряд на-

чинался кроплением молоком, подношением священной пищи – дееҗ
10

:  

 Мана ээҗ цә чанад, борцг болhад, тер толhад, тер тоhрун биилдг толhад авч оддг 

билә. Үс цацад, цаhан-улан мөңг тәвчкәд, тиигәд, борцг авч одад, тәвәд, цәәhән дееҗ бәрәд, 

тиигәд, буудя цацад... Тер тоhрун ээҗд таньдг билә как-то ‘Наша мама молочный чай 

варила, борцоки жарила, на тот курган, где журавли танцевали, приносила. Молоко брызгала, 

белую-красную монеты клала, потом, борцоки принеся, дееҗ поставив, зерно рассыпала... Те 

журавли с мамой знакомы были как-то’
11

. 

Е. Т. Бугдаева вспоминает, что Б. П. Амбекова произносила свою особую молитву и учила их, 

девочек-родственниц лет десяти-одиннадцати, как нужно приглашать журавлей: 

 «Мы мөргәд [молясь] кланялись, сложив руки, как обычно молятся. Просили: 

“Нәртән ирцхәтн!” [‘Приходите на праздник!’]. Сначала үсән тәвәд, мөргәд [‘молоко поста-

вив, помолившись’], Бовуш начинает играть, нам приказано сидеть молча. И журавли н ачи-

нают собираться. Одна, две пары... И начинают танцевать, подпрыгивают под музыку»
12

. 

Воспоминания разных исполнительниц сходны в описании того, как, заслышав особую мелодию, 

журавли один за другим слетаются, собираются и начинают танцевать: 

                                                 
2
 Б. П. Амбекова, Е. Т. Бугдаева. Здесь и далее: подробные сведения о записях см. в списке архивных мате-

риалов. 
3
 В. С. Тягинова. 

4
 Е. Т. Бугдаева. 

5
 Б. П. Амбекова. 

6
 Е. Т. Бугдаева. 

7
 Е. Т. Бугдаева. 

8
 Б. П. Амбекова. 

9
 Б. П. Амбекова. 

10
 Дееҗ – почетное угощение, в данном случае первая чаша молочного чая. 

11
 Е. Т. Бугдаева. 

12
 Е. Т. Бугдаева. 
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 Би үкр хәәҗ авад [‘я коров пасу’], как начну это играть, лошадь путаю, пускаю... Ох, 

они, – то шесть, восемь, двенадцать, тринадцать, пятнадцать, – собираются. Отец гово-

рит: «О, шар күүкн тоhрунд биилүлҗ! [‘О, моя рыжеволосая девочка журавля заставляет 

танцевать!’]»
13

 

 Шуд, ииhәд ээҗ домбр цокад суухла, тадн әдл, тиигәд ирәд өөр биилх. Они же 

дасхчксн тоhрун... көгшн тоhруд. Тиигчкәд, дууhан медүлчкәд, тер аагт ирхләрн...Тер толhа 

деер, терүнд аагин хойр тоhрун түнд ирәд, эргәд бәәдг тер хойр тоhрун ирчкәд бииләд. Тер 

хойр тоhрун экләд биилчклә, эндәс-тендәс тоhруд дала болҗ оддг, hучн-дөчн тоhрун, шуд, 

дала ииhәд болҗ оддг ‘Прямо вот так мама играла на домбре, сидела рядом, прямо как вы 

сейчас рядом сидите со мной, тогда, прилетев, журавли прямо рядышком танцевали. Они же 

приученные... старые журавли. Поэтому, песню узнавая, к той развилке прилетали. На том 

кургане, с водой заполненными низинами, двое журавлей туда прилетали, кружили, 

прилетали. Те двое журавлей начинали танцевать, а потом со всех сторон много журавлей 

прилетало, тридцать-сорок, прямо много собиралось’
14

. 

Помимо весеннего времени, упоминаются встречи с журавлями осенью, когда танцуют взрослые 

птицы с подросшими птенцами: 

 hууҗмулан hууҗад уга, бийсн биилҗәнә. Э-э, хоюрн, парой... Дәкәд намрт биилүлнә, 

намрт. Намр болхла, октябрь сард биилүлнә. Бас тер толhаднь одад, саак, цаhан-улан 

мөңгән хаяд, үсән цаhан идә цацад, эн домбран цокад-дуулад оргкла, эн-тендәс тоhруд ирәд, 

одак толhа деерән шуд хурхад дала болҗ одна. «Ивр-ивр» гиhәд, хугар биилнә, с цыплятам, 

hууҗмулата, hууҗмултаhан. hууҗмулмуднь уже өсч одсн, бичкн җиврән саҗад, йир сәәхн 

болна тер ‘Когда еще не вылупились птенцы, они сами танцуют. Да, вдвоем, журавль и 

журавлиха, парой... А потом еще осенью танцуют, осенью. Как осень наступает, в октябре 

танцевали. Опять на тот бугор идут, тот же самый, серебряные-медные деньги бросают, мо-

локом – белой пищей кропят, на домбре играют и поют, отсюда-оттуда журавли прилетали, 

над тем холмом прямо очень много их собиралось. Ивр-ивр крича, все вместе танцуют, с цып-

лятами, они уже с птенцами. Птенцы уже подросли, маленькими крыльями хлопают, очень 

красиво это было’
 15

. 

В описаниях возникают даже такие реалистичные подробности: 

 «Что самое интересное: вот родители танцуют, а этот птенец не в лад, и мать его кры-

лом бьет, крылом “хлоп!” Смешно так смотреть! Мы так хохотали, что мать его бьет... Как 

только сбился с такта журавленок – она его крылом “хрясть!” Не клювом, а крылом!»
16

 

Примечательно, что для журавлей на домбре могли играть только женщины или девочки: 

 Тоhрунд күүкд улс... Одак күүкд күн өрҗөлин. Тоhрун тосч авдг... Кезәнә сурhуль эрдм 

уга билә, әврт цецн билгтә ухата бәәсмн кезәнәh ‘Для журавлей женщины играют... Те ста-

ринные женщины мягкосердечные были. Поэтому журавлей они могли привечать. В старину 

школы-науки не было, но своя мудрость, талант и ум были у старинных людей’
17

. 

В некоторых рассказах такие встречи представляются как игры детей с журавлями: 

 Апрель, май сард ирчкәд, өндг дарад, hууҗмулмудан hарhдг билә. Тер цагт 

hууҗмулмуд деернь өрдхләг, шуд, Дәрк маань, иигәд эл-ээлә болад бәәhәд бәәдг билә. Тер 

тустынь ирхләг, биилдг билә, hууҗмул деерән. Тер hууҗмул дасхдг билә эднтн. Кеер иигәд 

йовад йовхлаг, туhл хәрүлх, баh цагтан әдл-әдл күүкд, көвүдчн йовдг билә, күүкд чигн йовдг 

билә, хөөhән таслх, яах. Хурад, эн күнлә әдл эднтн, дасад, күүнә кел меднә тоhрун. Әәдго, 

нисдго билә, маднас. Бидн шууглдад, эн-тенд, хәәрнь, наад бәрәд, инәлдәд, бийсм бидн тедниг  

дураhад биилдг биләвидн... Много ирдг билә, тер цагт. Тем более, усн хур орад, хурин хөөн усн 

хагсж одхлаг әвр ирдг билә. Утром рано, эн тоhруна дууг дуулхлаг, әвр сәәхн нисдг билә. Тер 

дуhарад «гр-р, гр-р!» гиhәд, дуhарад, эргәд биилнә ж тентн, как күн кевтәhәр. Дахададг 

шовуд, эднтн, әәхш. Бидн теднлә наачахм кевтәhәр нааддг биләвидн ‘В апреле, мае месяце 

прилетали, яйца высиживали и птенцов выводили. Если в это время подойти к их птенцам, 

Дәрк маань [‘Боже мой’] (букв.: «Тара моя»), они прямо как коршуны начинали кружить. 

                                                 
13

 В. С. Тягинова. 
14

 Б. П. Амбекова. 
15

 Б. П. Амбекова. 
16

 Е. Т. Бугдаева. 
17

 Б. П. Амбекова. 
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Если же подойти со стороны, они танцевали над своими птенцами. Они так учили своих 

птенцов. Бывало, идешь по степи, пасешь телят. В детстве ровесники вместе ходили, и 

мальчики, и девочки, там, отделить своих овец или еще что-нибудь. [Журавли] вместе соби-

раются, как люди. Они знают человеческий язык. Они нас не боялись и не улетали. Мы шуме-

ли, дразнили их и сами танцевали, смеялись, подражая им... Много прилетало их тогда, в то 

время. Тем более после дождя, когда земля подсыхала, много прилетало. Если утром рано за-

петь журавлиную песню, они красиво прилетали. Они издавали звуки «гр-р, гр-р» и начинали, 

как люди, кружась, танцевать. Это птицы, которые подражают, не боятся. Мы играли так, как 

будто с ними танцевали’
18

. 

В разговоре о том, что нынешнему человеку трудно представить, как журавли могли танцевать 

под наигрыш домбры, Б. П. Амбекова объясняла: 

 Кезәнә әмтс, шуд, иигәд холвлдата бәәсмн шовунла, юуна болучн холвлдата. Яаhад 

тер мини эк тоhрун дууhинь дууhад, тер тоhрун биилүләд, ирәд хурад, эврән айснь медәд. Би 

сурдг биләв: «Ээҗ, чи кенәс даслач?» «Би экәс даслав, мини эк тоhрун билүлдг билә» ‘В ста-

рину люди прямо вот так глубоко были связаны с птицами, со всем вокруг связаны были. Вот 

поэтому моя мама журавлям песню пела, а те журавли начинали танцевать, собирались, 

прилетали, свою мелодию узнавая. Я спрашивала: «Мама, ты от кого этому научилась?» [Моя 

мама отвечала:] «Я от своей мамы выучила, моя мама журавлей заставляла танцевать»’
19

. 

Во всех воспоминаниях утверждается, что журавли хорошо знают свою особую журавлиную 

мелодию: 

 «Мелодию они, оказываются, знают, эти журавли»
20

. 

 Эднчн эврән айснь медгдм. Теднчн меднә, күн әдл ухата. Тоhрун күмн әдл ‘Они свою 

мелодию понимают. Они знают, они умные, совсем как люди. Журавли и люди одинаковы’
21

. 

Наряду с рассказами о почитании и играх с журавлями, распространено поверье о том, что эти 

птицы наказывают тех, кто погубит их потомство. Считается что журавли чрезвычайно чадолюбивы 

и привязаны к своему потомству. Они жалуются, что обычно у них только один птенец, а если же тот 

погибает, то глубоко страдают:  

 Тиим генәртә шовун тер. Тер юңгад гиихләг, тоhрун хойрхн өндг hарhад, хойрхн 

hууҗмул hардм. Терүнәс негн үрҗл одхла, негкм hууҗмул дахулсн тоhрун... тегәр йовхул 

узгднә. Вот негн үрҗл одсн или же юмн алчксн болҗана ‘Очень глубоко могут страдать эти 

птицы. Это потому, что журавль два яйца откладывает, два птенца должны вылупиться. Но у 

них только один прибавляется, только один птенец следует за взрослыми журавлями... в степи 

можно это увидеть. Вот один только вырастает или же случается, что он погибает’
22

. 

 А тоhруна hууҗмул алссн күн, шуд, тас, күштә харалт шовун, күмн әдл. Тер төләд 

үлгүр бәәнә, тер тоhрун келсн болҗана, тоhрун иим генәртә үг келсн болҗана: 

«Хөөнә дүңгә нанд хойрхн-негхм болдм, гиҗәнә, / Бөднин дүңгә богшурhад хөрн-hучн 

болдм, гиҗәнә. / Ардань юуhан дахулху? / Өмнән юуhан хәләхү?» 

‘А человека, убившего птенца журавля, прямо страшно, сильно проклинают птицы, прямо 

как люди. Рассказывают, как журавль такие горестные слова говорит:  

«Мне, размером с овцу, только одного-двоих дают, говорит, / А размером с жука воробью 

двадцать-тридцать детей дают, говорит. / Кто же сзади меня будет идти? / На кого же впереди 

меня буду смотреть?»’
23

 

Народные представления о способности журавля проклясть во многом уточняют содержание по-

этической формулы хар келн тоhрун (‘с черным языком журавль’). Кстати, инерция формального ли-

тературного перевода названия романа крупнейшего калмыцкого писателя М. Нармаева «Хар келн 

тоhрун» (1972) как «Черноголовый журавль» долгое время влияла и на фольклористические издания. 

Так, начальная строка свадебной протяжной песни «Хар келн тоhрун» во многих изданиях перево-

дится как «Черноголовый журавль»:  

Хар келн тоhрунь 

Хаврин сарднь доңhдна, көөрк. 

Черноголовый журавль 

Кричит в весеннюю пору, бедненький. 

                                                 
18

 Г. Б. Цебекова. 
19

 Б. П. Амбекова. 
20

 Т. С. Тягинова. 
21

 Б. П. Амбекова. 
22

 Б. П. Амбекова. 
23

 Б. П. Амбекова. 
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Хәрин хол hазрт намаг 

Хәәрлдг ээҗм яhтха гисмб? 

В чужую, далекую сторонку меня отправив,  

Обо мне подумала ли мать?  

         [Хабунова, 1998, с. 40; Биткеев, 1995, с. 55–56]. 

Образ «журавль с черным языком» в прощальных свадебных песнях уулюлдг дун
24

 знаменует рас-

ставание, потерю, несчастье. Т. Г. Басангова трактует значение хар келн (‘черный язык’) в связи с ри-

туалом исполнения харал (‘проклятье, проклинание’), когда для произносения проклятия язык мазали 

черной сажей [Басангова, 2019]
25

. Дополняет семантическое поле хар келн упоминание о лечебном 

ритуале хар кел таслх (‘отрезание черного проклинающего языка’), до недавнего времени практико-

вавшемся калмыцкими ламами. 

Примечательно, как мифологические представления о проклятии журавлей актуализировались в связи 

с событиями XX столетия, послужили мировоззренческим основанием для их объяснения. Так, Е. К. Бу-

гдаева рассказала семейное предание от том, что двойняшки (братья ее деда) случайно убили журавленка, 

поэтому журавли наслали несчастья на их род: оба брата погибли, деда сослали в начале 1920-х гг. как 

богача, а потом еще раз, в конце 1930-х, за участие в беспорядках против советской власти: 

 «У нас, говорят, в роду двойные дети были, и один из двойняшек нечаянно убил жу-

равленка. И проклятие журавлей на нашем роду. Отец всегда нам говорил: “Смотрите, не тро-

гайте. Если увидите: в степи лежат журавлята – обходите стороной!” Ну, нечаянно, случайно 

убили... Не дай бог попасть под проклятие журавлей. Это святая птица для нас. У нас в роду 

не трогают ее. 

Если прокляли, то бывали несчастья. Проклинают – это несчастная судьба. У нас деда по 

отцу сослали. Был богатый, в двадцатых сослали. У него было двое детей, старший – мой 

отец. Заперли деда в сельсовете, тюрьма там была, осудили. Они сидели, а вечером домой 

уходили чай попить. У нас, у калмыков, считается большой грех оставить человека без тохм 

[потомства]. Род должен продолжиться в любом случае. И вот когда деда забрали с двумя сы-

новьями и с женой, родственники со стороны бабушки выкрали моего отца, и мой дед пошел 

в ссылку с женой и одним ребенком. Там схоронил жену и ребенка, бежал из ссылки. Прихо-

дит домой к тестю, где сына оставил. Сестренка растила мальчика, тот к ней привык. Тогда 

дед сказал: “Второй раз сиротить не буду”. Так и оставил... А в двадцать девятом или в три-

дцатом году хончнуры, бухусы, царинцы
26

 поубивали тройки в селах и пошли Ставку брать, в 

Малых Дербетах находилась ставка Тундутовых – так и называли потом – Ставка: “Ставка 

авчкла – Советы унҗотх!” [‘Ставку возьмем – Советы кончатся!’]... Там в Шавhа-канаве за-

легла воинская часть, а наши с шашками... Под эту гребенку деда второй раз сослали, навеч-

но. Пришла потом весть, что он в Архангельске. Там и сгинул»
27

. 

Сходные запреты на убийство журавлей и лебедей сближают оба птичьих образа в калмыцкой 

традиции. С.-Г. М. Горяев, поясняя, что калмыкам нельзя охотиться на журавлей и лебедей, вспоми-

нает историю об известном партийном деятеле Андже Пюрбееве, попавшем под проклятие птиц: 

 «Анджа Пюрбеев ехал в 1935 или 1936 году в Волгоград через Малые Дербеты. И на 

озере Длинное, там стая перелетных лебедей была, осенью, застрелил лебедя, и к ней раза три 

возвращался самец-лебедь, пытавшийся поднять застреленную самку... Нельзя калмыкам ле-

бедя трогать ни под каким предлогом – будет с ним несчастье… Этого Анджу на другой год 

расстреляли как врага народа. 

Журавля, тоhрун, его тоже нельзя трогать. Они сносят яйцо одно, на открытом месте, где 

много травы. Матка летает пищу искать, а сам журавль, хозяин, сам кругом летает, охраняет. 

Это удивительная птица»
28

. 

В описании ритуала Тоhруhан биилүлхм ‘журавля заставить плясать’ прослеживаются общие чер-

ты с обрядами почитания хозяев местности ова тәкх
29

: кропление молоком, подношение белой пищи 

(молочный чай), боорцг
30

, денег на вершину курганов Хар толhа ‘Черный курган’, Хойр аагта толhа 

‘С двумя низинами курган’, hурвн толhа ‘Три кургана’. В тексте Б. П. Амбековой к журавлю обра-

                                                 
24

 Уулүлдг дун (букв.: «заставляющая плакать песня») – исполнялась при проводах невесты. 
25

 Указанная статья Т. Г. Басанговой является единственной работой, в которой рассматриваются различные 

фольклорные жанры, связанные с образом журавля. 
26

 Жители поселков Хонч Нур, Ики Бухус, Царын. 
27

 Е. К. Бугдаева. 
28

 С.-Г. М. Горяев. 
29

 Э. П. Бакаева отмечает, что в географических условиях калмыцкой степи культ родовых гор заместился 

почитанием курганов ова – невысоких пригорков или холмов [Бакаева, 2010, с. 450]. 
30

 Жареные мучные изделия. 
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щаются как к Эзн ‘хозяину’: Эн толhан эзн тоhрун ‘Хозяин этого кургана – журавль’. Все эти 

обстоятельства позволяют рассматривать Тоhруhан биилүлхм в контексте поклонения «родовой мест-

ности, земле и воде, природе в целом, родовым покровителям» [Бакаева, 2010, с. 450]. Исполнение 

вербально-музыкальных текстов является способом осуществления своего рода диалога между пред-

ставителями рода (женщины, дети) и журавлем как особым персонажем. Содержание Тоhруна би со-

стоит из обращения к птицам, восхвалений, подбадриваний, описания движений: Тоhрун келдүрәрн, 

Тоhруна күүкн зоhдурарн, көлүрәрн ‘Журавль перьями, журавленок хохолком, ногами’; Эй, тоhрун, 

эргәд биил ‘Эй, журавль, кружась танцуй’; Хойр җиврән саҗад биил ‘Двумя крыльями взмахивая, 

танцуй’; Энд тус, тенд тус ‘В эту сторону, в ту сторону’ (см. нотный пример 1). Развернутый текст 

Б. П. Амбековой прослаивается рефренами: Эй, тоhрун, эврә тоhрун, / Эн толhан эзн тоhрун! ‘Эй, 

журавль, сам журавль, / Этого холма хозяин – журавль!’. В ее варианте совмещены указания на ве-

сенний и осенний сезоны, что, вероятно, следует трактовать как позднюю авторскую контаминацию: 

Хавр болва цасн хәәлү, Толhа деер тоhрун ирвә ‘Весна наступила, снег растаял, На вершину холма 

журавль прилетел’; Хойр hууҗмулан дасхад биил ‘Двоих птенцов уча, танцуй’ (нотный пример 1). 

Фразы, как и отдельные слова, могут многократно повторяться в свободной последовательности. 

Музыкальные расшифровки
31

 представляют совместное звучание голоса и домбры. На нижней 

струне исполняется бурдон, на верхней – мелодия, дублирующая певицу, иногда с незначительными 

вариантами. Равномерно-акцентная ритмика и быстрый темп исполнения связаны с моторикой танце-

вальных движений. Напев Т. С. Тягиновой (нотный пример 3) без участия домбры отличается более 

медленным темпом – этот вариант сопровождает исполнение кругового танца. Структурной едини-

цей наигрыша Б. П. Амбековой (нотный пример 1) является краткое мелодико-ритмическое звено – 

двутактовое построение с четным дроблением доли. Ладомелодическая основа двутакта с чередова-

нием опорных и неопорных тонов задает импульс к бесконечному продлению наигрыша. Мелодия 

развертывается в терцовой ячейке, наигрыш исполняется в одной позиции. Мелодия В. С. Тягиновой 

(нотный пример 2) опирается на двутактовые мелодико-ритмические звенья с триольным дроблением 

доли, но музыкальный период состоит из трех построений, развертывающихся в квинтовом диапазо-

не с прилегающей нижней трихордной ячейкой. Тенденция к образованию квадратных построений в 

обоих наигрышах может нарушаться нечетным повтором мелодико-ритмических звеньев, согласо-

ванных с исполнением отдельных слов или звукоподражаний. 

Важнейший элемент Тоhруна би составляют возгласы, имитирующие голос журавля: гр-р, гр-р в 

наигрыше В. С. Тягиновой; гр-р, гр-р при исполнении кругового танца Т. С. Тягиновой и 

Г. Б. Цебековой; ивр, ивр кричат журавли в рассказе Б. П. Амбековой. Примечательно, что эти фоне-

тические формы чрезвычайно схожи с сонорными имитациями, зафиксированными в различных ре-

гионах Сибири: интонирование к-рик в песнях журавля у тубалар, кынгкыр-кыргкыр в песне о белом 

журавле у саха, в звукоподражательном припеве куур-куур чукотской песни журавля, в ритуальном 

напеве журавля с ономатопеическим текстом кри-ру у сургутских хантов (подробнее см.: [Шейкин, 

2002, с. 214]). Тем убедительнее представляются сибирские параллели при анализе кругового журав-

линого танца, исполненного жительницами п. Яшкуль Яшкульского района Калмыкии. На видеоза-

писи
32

 зафиксировано движение четырех женщин (пятая поет) по солнцу, при этом танцующие ими-

тируют шаги птиц: мелко переступают ногами, низко наклоняются вперед и поддерживают в вытяну-

тых руках полы цегдг
33

 или халатов, изображая взмахи крыльев и сопровождая танец журавлиными 

криками гр-р, гр-р. Из обширной литературы, посвященной хороводным танцам в Северной Азии, 

обращу внимание прежде всего на описание птичьих движений в якутском оhуохай, которые 

П. А. Ойунский связывает с брачными танцами журавлей-стерхов (см. об этом: [Алексеева, 2005, 

с. 107]), и круговые журавлиные или лебединые танцы эвенков Китая, подробно рассмотренные в 

статье А. А. Бурыкина [Бурыкин, 2014]. Исследователи единодушно утверждают, что круговые тан-

цы – подражания птицам являются одним из наиболее архаических компонентов хореографической 

культуры тунгусских, тюркских, сино-тибетских и монгольских народов. 

Общепринятым остается мнение о том, что у ойратов нет круговых хороводных танцев, как нет и 

этнографических свидетельств о его бытовании у калмыков
34

. В новых исторических условиях рассе-

ления инструментально-танцевальная культура калмыков подверглась мощной трансформации, ре-

                                                 
31

 В нотных примерах, публикуемых в данной статье, представлены фрагменты наигрышей, отражающие 

характер согласования голоса и добры – см. Приложение. 
32

 Dordzhieva Ghilyana collection, Video 2 - AHM_V_11671.mp4 
33

 Верхнее платье распашного типа у калмыков. 
34

 См.: [Бакаева, 2014]. 
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презентантом национального стиля оказались энергичные и динамичные, преимущественно мужские 

сольные танцы. Обряд Тоhруhан биилүлхм был связан с семейной интимной традицией, в которой 

участвовали только женщины и дети, возможно, поэтому он оказался обойден вниманием исследова-

телей. Не случайно тексты журавлиных танцев были опубликованы в самозаписи народных знато-

ков
35

. Наигрыши и круговой танец Тоhруна би следует рассматривать как отдельное уникальное яв-

ление. Хотя собственно музыкальные тексты малочисленны, они сопровождаются широким пластом 

преданий и быличек, актуализирующих ранние представления о журавле как о священной птице в 

исторических обстоятельствах последнего столетия. Представленные материалы отчетливо свиде-

тельствуют о следах мощной архаической традиции, бытовавшей среди волжских калмыков. Ее исто-

ки связаны с территориями более раннего расселения субэтнических групп ойратов, вошедших позже 

в состав калмыков, – Южно-Сибирским и Центрально-Азиатским регионами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Нотный пример 1 
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Хавр болва цасн хәәлү 

Толhа деер тоhрун ирвә. 

Эй, тоhрун, эврә тоhрун, 

Эн толhан эзн тоhрун! 

Эй, тоhрун, эргәд биил, 

Хойр җиврән саҗад биил, 

Хойр hууҗмулан дасхад биил! 

Эй, тоhрун, эврә тоhрун, 

Эн толhан эзн тоhрун! 

Эй, тоhрун, эргәд биил, 

Энд тус тенд тус, 

Хойр үрән [сә...әр ?] биил! 

Эй, тоhрун, эврә тоhрун, 

Эн толhан эзн тоhрун! 

Эй, тоhрун, эргәд биил, 

Хойр үрән дасхад биил! 

Эй, тоhрун, эзн тоhрун, 

Эн толhан эврән тоhрун! 

Эй, тоhрун, эзн тоhрун, 

Э-эй, тоhрун, эргәд биил! 

Энд тус тенд тус 

Хойр үрән дасхад биил! 

Хойр җиврән саҗад биил! 

Эй, тоhрун, эзн тоhрун, 

Эн толhан эзн тоhрун! 

Весна наступила, снег растаял, 

На вершину холма журавль прилетел. 

Эй, журавль, сам журавль, 

Этого холма хозяин журавль! 

Эй, журавль, кружась танцуй, 

Двумя крыльями взмахивая, танцуй, 

Двоих птенцов уча, танцуй! 

Эй, журавль, сам журавль, 

Этого холма хозяин журавль! 

Эй, журавль, кружась танцуй, 

В эту сторону, в ту сторону, 

Двоих детенышей наставляя, танцуй! 

Эй, журавль, сам журавль, 

Этого холма хозяин журавль! 

Эй, журавль, кружась танцуй, 

Двоих детенышей уча, танцуй! 

Эй, журавль, хозяин журавль, 

Этого холма сам журавль! 

Эй, журавль, хозяин журавль, 

Эй, журавль, кружась танцуй! 

В эту сторону, в ту сторону, 

Двоих детенышей уча, танцуй! 

Двумя крыльями взмахивая, танцуй! 

Эй, журавль, хозяин журавль, 

Этого холма хозяин журавль! 
 

 

 

 
Нотный пример 2 
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Тоhрун, тоhрун келдүрәрн, 

Тоhруна күүкн зоhдурарн! 

Тоhрун, тоhрун келдүрәрн, 

Тоhруна күүкн зоhдурарн! 

Зоhдурарн, зоhдурарн, зоhдурарн! 

 

Журавль, журавль перьями, 

Журавленок хохолком! 

Журавль, журавль перьями, 

Журавленок хохолком! 

Хохолком, хохолком, хохолком! 

 

 

 

 

 
Нотный пример 3 

 
 

Тоhрун, тоhрун келдүрәрн, 

Тоhруна күүкн зоhдурарн,көлүрәрн! 

Тоhрун, тоhрун келдүрәрн, 

Тоhруна күүкн зоhдурарн! 

Келдүрәрн, келдүрәрн, 

Зоhдурарн, зоhдурарн! 

Гр-р! Гр-р! Гр-р! 

Журавль, журавль перьями, 

Журавленок хохолком, ногами! 

Журавль, журавль перьями, 

Журавленок хохолком! 

Перьями, перьями, 

Хохолком, хохолком! 

Гр-р! Гр-р! Гр-р! 
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Crane tunes and dances in Kalmyk traditional culture 

 

The article is devoted to the documentation of music-related phenomena of the Togrun Bi (Crane dance of 

Kalmyks). The traditional music of Kalmyks is deeply rooted in the culture of Oirad. The new geographical and ethnic 

environment changed and transformed it. The most obvious shift took place in the dances and musical instruments (their 

organology, performing style, and tunes). At the same time, on this outskirt of the Mongolian world, some unique forms 

and genres have been preserved. 

The sources of the present research are field materials collected by author in late 1990
th 

in Kalmykia: non-fiarytale 

prose, two-string dombra tunes with singing, onomatopoeia, and round dances. The participants of Сrane praising ritual 

were women and children. Similar components are revealed in the ritual Togrugan biilulkhm (Force Crane to dance) 

and Ova täkh (a sacrifice to a host-spirit of the place). In personal stories and memoires, the mythologic idea of the 

curse cast  by cranes made a connection to arrests, exile and other tragic events in the history of the Kalmyks in the XX 

century. Characteristics of Crane dances is presented in the musical notations (made by author) and their description. 

There are the similarities between the Kalmyk round dance with imitations of Crane movements and calls (video re-

cording from the settlement of Yashkul) and circular dances of Evenki, Yakuts, and some other Turkic-languages peo-

ples of Siberia. These rare elements of Kalmyk tradition trail to the regions of South Siberia and Central Asia, from 

where some Oirad groups brought it to Volga region. 

Keywords: Kalmyks, Oirad, ritual music, text pragmatics, mythology, non-fairytale prose, dombra, onomatopoeia, 

round dance. 
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