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О собирателях калмыцкого песенного фольклора XIX в. 1 

В данной статье представлена краткая информация о собирателях калмыцких народных песен: 
И. В. Добровольском, Г. Балинте, Э. Джабдыкове, Ш. Саджирхаеве, А. М. Позднееве. Выполненные ими 
фольклорные и нотные записи представляют собой ценные источники по изучению песенного фольклора 
калмыков XIX в. 

Ключевые слова: калмыцкие песни, ноты, фольклор, Азиатский музыкальный журнал, тодо бичиг. 
 
История записи и сбора1 калмыцкого песенного 

фольклора связана с именами как отечественных, так 
и зарубежных ученых, путешественников, миссио-
неров. Их вклад невозможно переоценить, поскольку 
именно им принадлежат первые опыты письменной 
и звуковой фиксации калмыцких народных песен на 
протяжении более двухсот лет, начиная с 1776 г. [Pal-
las, 1776—1801]. 

В ряде печатных изданий XVIII—ХIХ вв. — P. S. Pal-
las. «Sammlungen historischer Nachrichten über die 
Mongolischen Völkerschaften» (СПб., 1776—1801); 
Н. Страхов. «Нынешнее состояние калмыцкого на-
рода с присовокуплением калмыцких законов и су-
допроизводства, десяти правил веры, нравоучитель-
ной повести, сказки, пословиц и песни Савардин» 
(СПб., 1810); И. В. Добровольский. «Азиатский му-
зыкальный журнал» (Астрахань, 1816); «Kalmyk 
folklore and folk culture in the mid-19-th century. Phi-
lological studies on the basis of Gabor Balint of szentka-
tolna’s Kalmyk texts» (Budapest, 2011) и др. — содер-
жатся некоторые тексты и ноты калмыцких песен.  

В архиве Русского географического общества 
(РГО) хранятся ценные материалы по калмыцкому 
песенному фольклору. В рукописях содержатся тек-
сты калмыцких песен, записанные Шамбой Саджир-
хаевым, Элистом Джабдыковым. Тексты песен запи-
саны на вертикальном старописьменном письме 
(тодо бичиг). Об авторах рукописей «Песни и сказки 
калмыцкого народа» 2 (в частности, это Э. Джабды-
ков. «Калмыцкие загадки, песни и поговорки Астра-
ханской губернии») 3, живших в XIX в., нет никаких 
сведений, нам не известны даже полные инициалы, 
годы жизни людей, оставивших нам столь важные и 
интересные свидетельства о прошлом нашей «ма-
лой» родины. Несколько лучше обстоит дело с теми 
авторами-краеведами, которые печатались в издани-
                            

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 16-24-03005 а(м). 

2 РГО. Р. 53. Оп. 1. Д. 15. 
3 РГО. Р. II. Оп. 1. Д. 72. 

ях Астрахани, Санкт-Петербурга и Будапешта. Речь 
идет о таких известных людях, как И. В. Добро-
вольский (фольклорист-этнограф, композитор, изо-
бретатель оригинального способа нотопечатания), 
С. Г. Рыбаков (русский этнограф, собиратель народ-
ных песен), Ш. Саджирхаев (учитель Астраханского 
калмыцкого училища, переводчик Управления кал-
мыцким народом, собиратель калмыцкого фолькло-
ра), Г. Балинт (учитель в Астраханском калмыцком 
училище, переводчик в Управлении калмыцким на-
родом, собиратель калмыцкого фольклора), А. М. Позд-
неев (российский востоковед, монголовед, доктор 
монгольской и калмыцкой словесности, профессор). 
Вот некоторые сведения о них. 

Иван Викентьевич Добровольский — фолькло-
рист-этнограф, композитор, изобретатель оригиналь-
ного способа нотопечатания, дирижер, скрипач, вио-
лончелист, мастер и создатель музыкальных инстру-
ментов, просветитель-педагог. Происходил из дво-
рянской семьи. Был регентом хора и капельмейсте-
ром духовой и «инструментальной» музыки моги-
левского епископа Анастасия (А. С. Братоновского-
Романенко). Около 1810 г. с капеллой переехал в Ас-
трахань. В 1811—1821 гг. — учитель музыки в аст-
раханской гимназии, где организовал оркестр. Ак-
тивно участвовал в создании первого астраханского 
театра, ставившего по инициативе и под руковод-
ством Добровольского (выполнял функции хормей-
стера, режиссера и дирижера) оперные спектакли. В 
30-х гг. был капельмейстером оркестра астраханско-
го порта, вел большую музыкально-просветитель-
скую работу среди матросов. Затравленный чинов-
никами Казанского учебного округа, в ведении кото-
рого находились астраханские гимназия и театр, 
Добровольский был вынужден покинуть Астрахань. 
С 40-х гг. работал учителем музыки в Гродно, воз-
главлял организованный им любительский оркестр. 
Наиболее значительна деятельность Добровольского 
как фольклориста и издателя «Азиатского музыкаль-
ного журнала» (1816—1818) — первого опыта запи-
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си и публикации музыкального фольклора народов 
Средней Азии и Кавказа. Решая впервые трудней-
шую задачу сближения восточной и европейской му-
зыки, стремясь сохранить характерные особенности 
народных ладов, ритмическое своеобразие песен, 
Добровольский осторожно отбирал приемы их обра-
ботки. Его ошибочно упрекали в дилетантизме, в 
примитивности гармонизации. 

Из тридцати двух опубликованных в первом но-
мере «Азиатского музыкального журнала» (1 ноября 
1816 г.) образцов музыкального фольклора армян, 
татар, киргизов, персов, ногайцев и т. д. шесть запи-
сей отражают музыкальный фольклор калмыков. Это 
песни: «Маштыкъ боодо» («Маштыг бор») или 
«Сомъ хамартай пранцузъ» — песня об Отечествен-
ной войне 1812 г.; «Мазанъ богатырь», «Далма бога-
тырь» — о калмыцких богатырях; «Батырь Тара» — 
вечерняя молитва, которой призывают спать бурха-
на; «Хавчихсынъ хондо галонъ» и «Хабъ хара мо-
ринду» — плясовые песни. Исследователь калмыц-
кой музыки Н. М. Луганский отмечает: «Избранные 
народные напевы он гармонизовал в духе своего 
времени, опираясь на общеевропейские нормы ладо-
гармонического мышления. При этом Доброволь-
ский часто прибегает к унисонному изложению или 
простейшей фортепианной фактуре, тщательно со-
храняет ритмическое своеобразие мелодики, народ-
ные лады, кадансирование на различных ступенях 
лада. В песнях Добровольского мы видим своеоб-
разное использование органного пункта, элементы 
подголосочной полифонии, разнообразную мелизма-
тику, полиритмию» [Луганский, 1966. С. 53]. Необ-
ходимо подчеркнуть, что «Азиатский музыкальный 
журнал» — единственный источник, по которому 
можно судить о музыкальном искусстве калмыков 
начала XIX в. Опубликованные Добровольским об-
разцы народной вокальной и инструментальной му-
зыки дают если не полное, то разнообразное и дос-
товерное представление о национальном песенно-
инструментальном искусстве калмыков. 

Сергей Гаврилович Рыбаков (1867—1922 гг., Ри-
га) — русский этнограф, собиратель народных пе-
сен. Окончил историко-филологический факультет 
Петербургского университета, одновременно учился 
в Петербургской консерватории (музыкально-теоре-
тические предметы, композиция) [https://ru.wikipe-
dia.org/wiki/ Рыбаков, Сергей Гаврилович]. С 1893 г. 
участвовал в этнографических поездках по восточ-
ным областям России и средней Волге, записывал 
музыкальный фольклор. В 1897 г. опубликовал рабо-
ту «Музыка и пение уральских мусульман», содер-
жащую записи 204 киргизских и татарских напевов. 
Несколько схематичные, эти записи представляют 
собой первую публикацию значительного числа об-
разцов музыки тюркских народов. С. Рыбаков упре-
кал И. Добровольского в искажении подлинных на-
родных напевов и находил его гармонизации грубы-
ми. Стремясь «очистить» народный напев от иска-
жений, Рыбаков перепечатал в своем труде «Музыка 

и песни уральских мусульман с очерком их быта» 
(СПб., 1897) песни Добровольского без сопровожде-
ния. 

Шамба Саджирхаев — учитель Астраханского 
калмыцкого училища, переводчик Управления кал-
мыцким народом, собиратель калмыцкого фолькло-
ра. «Шамба Саджирхаев в 1853 г. окончил в Астра-
хани училище для детей калмыков, где готовили чи-
новников для улусного аппарата. В службу «всту-
пил» толмачом в Багацохуровском улусном управле-
нии. В 1855 г. был определен переводчиком. Позже 
работал в Яндыковском и Хошоутовском улусных 
управлениях. В 1866—1879 гг. Ш. Саджирхаев — 
учитель родного языка в Астраханском калмыцком 
училище. В 1870 г. он участвовал в составлении 
«Калмыцко-русского букваря для обучения грамоте 
калмыцких детей» (СПб., 1871), содействовал К. Ф. Гол-
стунскому в составлении переводов для учебного 
руководства в калмыцких школах, с 1871 по 1872 г. 
помогал известному венгерскому ученому-востоко-
веду Габору Балинту в транскрибировании и лин-
гвистическом анализе калмыцких фольклорных тек-
стов» [Церенов, 2006. С. 10—11]. 

Летом 1854 г. Русское географическое общество 
снарядило в Астраханскую губернию экспедицию 
«для исследования местности Черноярского уезда, 
занимаемой горами Богдо». Наряду с точными топо-
графическими, экономико-статистическими сведе-
ниями, экспедицией был собран обширный этногра-
фический материал. Вот небольшое извлечение из 
отчета И. П. Корнилова, одного из руководителей 
экспедиции: «Исполняя поручение собирать этно-
графические заметки, я обратил особое внимание на 
приобретение песен, поговорок, преданий. По при-
глашению моему некоторые из грамотных татар, кал-
мыков охотно вызвались содействовать мне в этом 
труде. Воспитанники калмыцкого училища в Астра-
хани Шамба Саджирхаев и Элиста Джабдыков с 
редкой готовностью и в весьма короткое время со-
общили мне собрание калмыцких загадок, пословиц 
и песен» [Церенов, 2006. С. 10—11]. Необходимо 
отметить, что в настоящее время рукописи фольк-
лорных текстов на старокалмыцком языке с перево-
дом на русский язык, составленные Ш. Саджирхае-
вым и Э. Джабдыковым, хранятся в архиве Русского 
географического общества. К примеру, рукопись «Кал-
мыцкие загадки, песни и поговорки Астраханской 
губернии», составленная Элистом Джабдыковым. В 
данной рукописи приведены три песни: «Zuu gedeq 
γazartan» («Зу гидг һазртн»); «Ecege Zungkubiyin 
šajiyigi» («Эцк Зуңквин шаҗиг»); «Sēr derēn arxuni» 
(Сеер деерән һархнь) 4. Рукопись «Песни калмыков» 
включает в себя записи и переводы Ш. Саджирхаева: 
«Xurān usun candaq-tu» («Песня Антон»); «Baγa 
zaluugiyin γašuudalγan» («Грусть юноши»); «Aniudkār 
γarγaqsan duun» («Песня об Анютке») 5. 
                            

4 РГО, Р. II. Оп. 1. Д. 72. 
5 РГО. Р. 53. Оп. 1. Д. 13. 
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Габор Балинт (1844, Кездивашархей — 1913, Те-
мешвар) — венгерский лингвист, специалист по уг-
ро-финским и алтайским языкам. Он родился в 1844 г. 
в г. Кездивашархей (Тыргул Сэкуеск), в Трансильва-
нии. Еще в средней школе он начал заниматься ту-
рецким и арабским языками. Тяга к Востоку у него 
была настолько велика, что он решил оставить юри-
дический факультет Пештского университета. У Бу-
денца и Вамбери он стал изучать монгольский и 
маньчжурский языки. В 1869 г. Венгерская академия 
наук отправила Г. Балинта в Россию для исследова-
ния живых угро-финских и алтайских языков. В Пе-
тербурге его учителями были Шифнер, Ильминский, 
Васильев и другие. Во время поездки в Казань вен-
герский ученый собрал богатый материал по татар-
скому языку. В Астрахани он исследовал калмыцкий 
язык, на пути в Монголию — бурятский, а в Урге — 
халха-монгольский. Возвратившись на родину в 1874 г., 
Г. Балинт получил должность приват-доцента в Бу-
дапештском университете и около десяти месяцев 
работал в Академии наук, которую оставил в связи с 
материальными затруднениями. 

Материалы по калмыцкому фольклору, собран-
ные Г. Балинтом, были опубликованы в 2011 г. вен-
герским ученым Агнеш Бирталан в сотрудничестве с 
фольклористами Калмыцкого института гуманитар-
ных исследований РАН Басанговой Тамарой Горяев-
ной и Горяевой Байртой Басанговной в сборнике 
«Kalmyk folklore and folk culture in the mid-19-th 
century» [Kalmyk folklore… 2011]. В данном сборни-
ке изданы тексты шестнадцати калмыцких народных 
песен. По содержанию они относятся к лирическим 
песням, исключение составляет историческая песня 
о князе Церен-Жаб Тюмене (12-я песня). Г. Балинт 
сопровождает свои записи венгерским переводом и, 
кроме того, дает тексты песен на латинской графике. 
В научной библиотеке КИГИ РАН хранятся копии 
пяти песен с нотами («Чиктнь урһсн», «Номһн бор», 

«Шикртә нуурин көвәд», «Захан һурвн гермүдт», 
«Бәрм иштә») из отдельного оттиска «Balint Gabor 
Keleti Levelei» (Budapest, 1973) [Balint Gabor, 1973]. 
Ноты песен приводятся с аккомпанементом. По сло-
вам А. Бирталан, нотацию данных песен сделал сам 
Г. Балинт. 

Алексей Матвеевич Позднеев (27 сентября 1851, 
Орёл — 30 сентября 1920, Ростов-на-Дону) — рос-
сийский востоковед, монголовед, доктор монголь-
ской и калмыцкой словесности, профессор. Один из 
основателей и первый директор Восточного инсти-
тута во Владивостоке (1899—1903). Выдающийся 
исследователь монгольских письменных памятников 
и монгольского буддизма. А. М. Позднеев был по-
следним по времени представителем старой школы 
монголоведов, характерной для XIX в., начавшейся с 
трудов О. М. Ковалевского и И. Я. Шмидта. Описа-
тельный метод особенно ярко выявился в трудах 
Позднеева. Он оставил после себя многочисленные 
труды, посвященные различным дисциплинам, ос-
вещающим разные стороны истории, литературы, 
этнографии и современной для исследователя жизни 
монгольских народов.   

В архиве востоковедов Института восточных ру-
кописей Российской академии наук хранится содер-
жащая 31 свадебную песню калмыков тетрадь,  со-
ставленная А. М. Позднеевым 6. Данный источник 
упоминается в монографии И. В. Кульганек «Мир 
монгольской народной песни» [Кульганек, 2001. 
С. 143—144]. 

Таким образом, экскурс в область истории записи 
и изучения калмыцкого музыкального фольклора по-
зволил установить, что фольклорные и нотные запи-
си И. В. Добровольского, С. Г. Рыбакова, Ш. Са-
джирхаева, Э. Джабдыкова, Г. Балинта, А. М. Позд-
неева представляют собой ценные источники по 
изучению песенного фольклора калмыков XIX в. 
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B. Kh. Borlykova 
On the collectors of the Kalmyk song folklore of the XIX century 

The article presents a brief information about collectors of Kalmyk folk songs: Ivan V. Dobrovolsky, Gabor 
Balint, Elist Jabdykov, Shamba Sadzhirkhayev, Aleksey M. Pozdneev. Their folklore and musical notations are 
valuable sources for studying the folklore of the Kalmyks of the 19th century. 
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