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ИВАН ИВАНОВИЧ ПОПОВ И ЕГО КОЛЛЕКЦИЯ 
КАЛМЫЦКОГО ФОЛЬКЛОРА

Статья посвящена собирателю калмыцкого устного народного творчества И. И. Попову и описанию его фоль-
клорной коллекции. Его рукописные книги, хранятся в Государственном архиве Ростовской области и в Монголь-
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новлены даты жизни и смерти И. И. Попова (1859–1925), а также документально подтверждено, что собиратель 
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Одним из крупных собирателей фольклора 
калмыков является Иван Иванович Попов. До 
нас дошли девять его рукописных книг. Собран-
ная им коллекция содержит образцы разных 
жанров — это песнь эпоса «Джангар», 51 сказ-
ка, 18 преданий, 179 пословиц и поговорок, 309 
загадок, 63 буддийские поучительные истории, 
образец «Кемәлһдг ясна бичг» («Сказывание по 
кости»), сутра о Белом старце, ритуальные тек-
сты празднества летнего солнцестояния «Үр-
син бичг» («Сочинение Урюс сара»), «Һадсни 
йөрәл» («Благопожелание у прикола [для ско-
та]»), обрядник «Хамг му йорин оршв» («Книга 
плохих предзнаменований») с отвращениями, 
переводы на русский язык буддийских сутр — 
«Алмазная сутра», «Сутра Будды Амитабхи», 
«Сутра трех груд», «Ответы Бхараты», «На-

ставления Джебдзун-дамба-хутухты», восьмая 
глава «Моря притч». Важным дополнением к 
данным образцам фольклора и религиозной 
литературы являются комментарии И.  И.  По-
пова. В них собиратель приводит отдельные 
образцы калмыцкой устной речи, а также об-
ряды, приметы, проклятья, благопожелания, 
дразнилки, ураны, игры, рисунки и множество 
других важных свидетельств о быте калмыков.

Собиратель калмыцкого 
фольклора Иван Иванович Попов

О самом собирателе достоверных сведений 
мало. Большая часть информации нами взята 
из его же рукописных книг, в которых И. И. По-
пов оставлял приписки, пометы, свидетель-
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ствующие о его личной жизни, и из немногих 
упоминаний о нем другими исследователями.

В одной из книг он пишет: «Как раз нака-
нуне моего рождения и именин, в ночь с 20 на 
21 июля 1906 года на 47 году моей жизни ро-
дился у меня от Пелагеи Петровины Шушли-
ной сын, которого я думаю назвать Иваном» 
[ГАРО. СИФ. №  13805. Л.  161r]. Исходя из 
этого, может быть установлен год рождения 
И. И. Попова — 1859 г. Приблизительная дата 
смерти указана В. А. Закруткиным во вступи-
тельной части к изданию «Калмыцкий эпос 
„Джангар“» 1940 г., где отмечено: «лет пятнад-
цать тому назад Попов умер» [Калмыцкий эпос 
«Джангар», 1940. С. 254]. Таким образом, пред-
положительные даты жизни и смерти И. И. По-
пова приходятся на 1859–1925 гг.

На титуле каждой рукописной книги от-
мечается место записи  — частный зимовник 
в балке Средняя Аюла. В течение многих лет 
И.  И.  Попов жил в собственном зимовнике, 
находившемся в местности балка Средняя 
Аюла на 1 участке Донского частного конно-
заводства в области войска Донского, где он 
и его отец Иван Михайлович Попов разводи-
ли и выращивали жеребцов и маток улучшен-
ной донской породы [Номикосов, 1900. С. 63]. 
В  «Памятной книжке области войска Донско-
го» частный зимовник Поповых, находивший-
ся в западной части на 1-м участке Сальского 
округа, значится с 1890  г.1 до 1915  г. [ПКОВД 
1890. С. 407; ПКОВД 1915. С. 117–118].

Ростовский литературовед В.А.  Закруткин 
пишет, что «Иван Иванович Попов большую 
часть своей жизни провел на Дону. Еще в де-
вяностых годах прошлого столетия он, после 
окончания Лейпцигского университета, уехал 
в глушь донских степей. Что заставило Попо-
ва поселиться в глуши — неизвестно. Вряд-ли 
можно думать, что конский завод, который до-
стался Попову по наследству, мог послужить 
причиной отшельнической жизни молодого 
человека, особенно после Лейпцига. Поселив-
шись в степной балке Аюла, И. И. Попов поч-
ти безвыездно прожил там более двадцати лет. 
Единственными товарищами его разъездов по 

1 Данных по зимовникам за предыдущие годы нет.

степи были табунщики-калмыки. Калмыков 
вокруг Аюлы было много. И вот, живя в глу-
ши, Попов все свое свободное время посвяща-
ет изучению этнографии донских калмыков. 
Интерес к калмыкам превратился у Попова в 
страсть. Он ездит от зимовника к зимовнику в 
поисках материалов и беспрерывно записыва-
ет» [Калмыцкий эпос «Джангар», 1940. С. 253–
254].

Составитель книги «Очерки географии Все-
великого Войска Донского» В. В. Богачев писал 
следующее: «Мы даем очерк, написанный по 
нашей просьбе Иваном Ивановичем Поповым, 
лучшим в России, и вероятно вообще, ученым 
знатоком калмыков (также монгольских язы-
ков и литературы), который, по окончании 
университетского курса и завершения образо-
вания в Лейпциге, поселился, среди калмыков 
и жил двадцать лет, полюбив этот народ, пере-
болев его горестями и радуясь малым его радо-
стям. Как часто случается с русскими учеными, 
он почти ничего не опубликовал, а большеви-
ки, во время своего хозяйничанья в задонских 
степях, уничтожили его громадную библио-
теку и многочисленные рукописи его изыска-
ний» [Очерки географии… 1919. С. 283–284].

Об образовании И. И. Попова выше указа-
но, что он закончил Лейпцигский университет, 
сам же собиратель подписывал свои рукопис-
ные книги так  — «…кандидата права С.-Пе-

тербургского университета коннозаводчика 
Донск.[ого] Ч.[астного] Конн.[озаводства] 
И. И. Попова» [ГАРО. СИФ. № 13805. Л. 1r].

Это подтверждается записью в «Памят-
ной книжке области войска Донского», где 
И.  И.  Попов числится почетным мировым 
судьей в степени кандидата права с 1899 г. до 
1914  г. включительно [ПКОВД 1899. С.  184; 
ПКОВД 1914. С. 345].

О работе судьей И.  И.  Попов писал и сам: 
«Когда я был судьей, то мне дал свои записи 
чиновник Дамба Ремелев (Эрмелев). Там я на-
шел несколько загадок» [ГАРО. СИФ. № 13807. 
Л. 64r–64v].

Изучение рукописных материалов И. И. По-
пова дает основание говорить о нем и как об 
ученом. В предисловии к книге со сказками 
И.  И.  Попов описывает свои достижения по 
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изучению калмыцкого языка: «Живя среди кал-
мыков и заинтересовавшись этим народом, 
старался я, сколько-нибудь, изучить и язык их, 
будучи убежден, что только одно таковое изу-
чение познакомит меня в достаточной мере с 
ними. Выучившись самоучкой, благодаря грам-
матикам Попова, Бобровникова и Шмидта 
читать и писать старым и новым письмом 
монгольским, я, отвлекаемый собственными 
занятиями, часы досуга посвящал дальнейше-
му изучению языка. Пользуясь, благодаря мое-
му отцу, сочувственно относящемуся к моим 
занятиям книжными [нрзб.], которые были 
только возможно достать, старался я сбли-
зить книжный и разговорный языки калмыков, 
но это было нелегко и отнимало много време-
ни. Но раз задуманное горело передо мною яр-
кой звездой в сумрачный [нрзб.] изучения без 
проводника, советника, наставника, а уже 
потраченный труд не давал возможности бро-
сить раз начатое дело» [ГАРО. СИФ. № 13805. 
Л. 3r–4v].

Среди собирателей калмыцкого фольклора 
И.  И.  Попов выделяется скрупулезным отно-
шением к паспортизации зафиксированных 
материалов. Он записывает имена информан-
тов, отмечает место записи, указывает дату 
(число, месяц, год). Другой его особенностью 
как собирателя является фиксация версий и 
вариантов одного и того же произведения.

Его рукописные книги имеют общую струк-
туру: титул, оглавление, предисловие, образцы 
фольклора на «ясном письме», транскрипция 
кириллицей (с дополнительными знаками для 
обозначения звуков калмыцкого языка, долгих 
и неясных гласных), перевод на русский язык, 
комментарии. В оформлении рукописных книг 
использовались рамки с «полисадником», ис-
полненные разноцветными чернилами, рисун-
ки и прочее.

Единственной опубликованной работой 
И. И. Попова является очерк «Донские калмы-
ки-казаки», размещенный в «Очерках геогра-
фии Всевеликого Войска Донского» [Очерки 
географии… 1919. С. 284–329]. В данном очер-
ке подробно описаны исторические сведения, 
реалии быта, обрядовая традиция, сопрово-
ждаемая вербальным компонентом. Освеще-

но значение просветительской деятельности 
Зая-Пандиты и создание им ойратского «ясно-
го письма». Этот же очерк И. И. Попова издан 
отдельно под названием «Донские калмыки» 
[Попов 1919].

Рукописные материалы И.  И.  Попова де-
монстрируют его знания монгольского, санс-
критского, тибетского, немецкого, латинского 
и других языков. В отдельных частях рукопис-
ных книг И. И. Поповым произведены записи 
на этих языках, а также даны его собственные 
переводы. И.  И.  Попов выписывал, изучал и 
применял в своей работе известные ему грам-
матики, словари и другую литературу того вре-
мени, ссылки на которые он оставил в своих 
рукописных книгах.

Так, в одной из своих рукописных книг 
И. И. Попов приводит часть перечня, исполь-
зуемой им научной литературы, который имеет 
четыре раздела — грамматики, словари, путе-
шествия и этнография и история, право, об-
разцы народной литературы. «Список сочине-
ний, которыми я руководствовался при записи 
настоящих сказок и имеющихся в моей библио-
теке. I. Грамматики: 1) Грамматика Монголь-
ского языка. Сочиненная Я.  Шмидтом. С.-Пе-

тербург, 2)  Грамматика калмыцкого языка, 
сочинения А. Попова. Казань 1847 г., 3) Грамма-
тика монгольско-калмыцкого языка, сочинения 
А. Бобровникова. Казань 1849 г., 4) Грамматика 
тибетского языка, сочиненная Я.  Шмидтом. 
С.-Петербург. 1839  г.; II.  Словари: 5)  Монголь-
ско-немецко-российский словарь с присовоку-
плением немецкого и русского алфавитных спи-
сков, составленный Я. Шмидтом. С.-Петербург 
1835  г., 6)  Монгольско-русско-французский 
словарь, составленный Осипом Ковалевским. 
III тома. Казань, 1844–1849  гг., 7)  Русско-кал-
мыцкий словарь, составленный Константином 
Голстунским. С.-Петербург, 1860  г., 8)  Крат-
кий русско-калмыцкий словарь, составленный 
Свящ. Парменом Смирновым. Казань 1857  г., 
9)  Русско-калмыцкий словарь. Составлен по 
приказанию Главного попечителя калмыцкого 
народа, учителем калмыцкого языка Саджир-
хаевым. 1868  г., 10)  Тибетско-русский словарь 
с присовокуплением алфав. списка, составлен-
ный Я. Шмидтом. С.-Петербург 1843 г., 11) Ки-
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тайско-русский словарь. Д. А. Пешурова. СПб. 
1887  г., 12) Первоначальный учебник русского 
языка для калмыков. Казань 1892 г.; III. Путе-
шествия и этнография: 13) Путешествие через 
Монголию в Тибет к столице Тале-Ламы. Сочи-
нение Гюки Гаве. Москва 1866 г., 14) Очерк путе-
шествия в Гималаи г-на и г-жи Верещагиных. 
Только II часть. С.-Петербург 1884 г., 15) Путе-
вые записки Нила архиепископа Ярославского. 
Ярославль 1874  г., 16)  Путешествие в Китай. 
Е.  Ковалевского. 2 тома. С.-Петербург 1853  г., 
17)  Записки о Китае г-жи Бурбулон. СПб., 
1885  г., 18)  Записки о Монголии, сочиненные 
монахом Иакинфом. 2 тома в 4-х частях. СПб. 
1828  г., 19)  Е.Ф.  Тимковский Путешествие в 
Китай через Монголию. Часть III. СПб. 1824 г., 
20) И. П. Минаев. Очерки Цейлона и Индии. 2 
части. С.-Петербург 1878  г., 21)  Сергей Меч. 
Центральная Азия. Москва 1886 г., 22) [нрзб.], 
23)  Очерки быта астраханских калмыков 
И.  А.  Житецкого. Москва 1893  г., 24)  [нрзб.], 
25)  Санскрин Курэдэ. Священные калмыцкие 
изображения и сведения о донских калмыках 
Траилина. Ново-Черкасск 1872 г., 26) Города Се-
верной Монголии. А.  Позднеева. СПб. 1880  г., 
27) Исторические и статистические сведения 
о калмыках, кочующих в Астраханской Губер-
нии. Костенкова. СПб. 1870  г., 28)  Принципы 
жизни Китая. С.  Георгиевского. СПб. 1888  г.; 
IV.  История, право, образцы народной лите-
ратуры: 29)  Монгольская летопись Эрдэнийн 
Эрихэ. Материалы для истории Халхи. А. Позд-
неева. СПб., 1883  г., 30)  Ургинские хутукты. 
Исторический очерк их прошлого и современно-
го быта. А. М. Позднеева. СПб. 1880 г., 31) На-
роды-старцы: Китай, Япония, Индия: Ист. 
Беседы. В.  Андреева. СПб. 1874  г., 32)  [нрзб.], 
33) Труды Восточного отдела Императорского 
Русского археографического общества. Часть 
шестая. СПб. 1858  г. Алтан Тобчи. Монголь-
ская летопись в подлинном тексте и переводе 
с примечаниями калмыцкого текста истории 
Убаши-Хунтайджия и его войны с ойратами 
тоже часть седьмая. СПб. 1861  г. Сборник ле-
тописи История монголов сочинение Рашид-Э-
дина, 35)  Памятники исторической литера-
туры астраханских калмыков. В подлинном 
калмыцком тексте, издан А. Позднеевым. СПб. 

1885  г., 36)  К истории Зюнгарских калмыков. 
А. Позднеева. СПб. 1887 —– того же автора Об 
отношениях Европейцев к Китаю. СПб. 1887 г., 
37) Материалы для истории инородцев юго-за-
падного Китая. 2 часть. Ивановского. СПб. 
1887 г., 38) Черная вера или шаманство у мон-
голов и другие статьи Дорджи Банзарова. СПб. 
1891 г., 39) К истории права русских инородцев. 
Древний монгольско-калмыцкий или ойрат-
ский устав взысканий Ф. И. Леонтовича. Одес-
са 1879  г., 40)  Калмыки. Исторический очерк. 
Новолетова. СПб. 1884  г., 41) Монголо-ойрат-
ские законы. 1646 г. Голстунского, 42) Хангалов. 
Новые материалы о шаманстве у бурят. (Зап. 
Вост. Сиб. Отдел. Им. Русс. Геогр. Общества 
по этнографии. Т.  II. Вып.  I. Иркутск 1890, 
Т.  II. Вып.  II. Шаманские поверья инородцев 
Восточной Сибири. Иркутск 1890 г., 43) Бурят-
ские сказки и поверья, собранные Затопляевым 
и Хангаловым и другими. Иркутск, 1884 (Зап. 
Вост. Сиб. Отдел. Им. Русс. Геогр. Общества 
Т.  I. Вып.  I., 44)  Сказания бурят, записанные 
разными собирателями. Иркутск 1890 (Зап. 
Вост. Сиб. Отдел. Им. Русс. Геогр. Общества), 
45) Образцы народной литературы монгольских 
племен. Народные песни монголов А. Позднеева. 
СПб. 1880  г., 46) Калмыцкие народные сказки в 
подлинном калмыцком тексте. Издал Позднеев. 
СПб. 1886  г., 47)  Общепонятное наставление 
калмыкам о том, как должно жить, чтобы не 
заболеть холерой, и как подать первоначаль-
ную помощь заболевшим холерою до прибытия 
врача. Бадмаев. Казань 1893  г., 48)  Подвиги ис-
полненного заслуг героя Богды Гессер хана, истре-
бителя десяти зол в десяти странах. Геройское 
предание монголов. Я. И. Шмидта. СПб. 1836 г. 
Продолж. перечня след. др. тетр.» [ГАРО. СИФ. 
№ 13805. Л. 158r–160r].

В. А. Закруткин пишет, «очевидно, время от 
времени напоминая о себе лейпцигским колле-
гам, он получает по почте все, что появляется 
в печати о калмыках не только в России, но и в 
Европе. Так постепенно растет библиотека По-
пова, которой, судя по ее жалким остаткам, мог 
бы позавидовать любой ученый-монголист» 
[Калмыцкий эпос «Джангар», 1940. С. 254].

И. И. Попов и сам упоминает людей, всяче-
ски помогавших ему. Так, он благодарит бакши 



84 Филология

донских калмыков Аркадия Чубанова: «за его 
сочувственное отношение к моему делу озна-
комления с бытом и религией наших калмыков, 
выразившееся им в постоянной присылке книг, 
меня интересующих» [ГАРО. СИФ. №  13811. 
Л. 80v].

Одну из книг со сказками И. И. Попов по-
свящает своему отцу и пишет на титуле сле-
дующее: «Моему драгоценному папе Ивану 
Михайловичу Попову <…> Как плод его же по-
печений... Посвящаю...» [ГАРО. СИФ. № 13805. 
Л. 2r].

Следует отметить неоднократное замечание 
И. И. Попова о том, что Кирсан и Лиджи, по-
могавшие ему в разъяснении непонятных слов, 
часто не понимали друг друга, что, скорее все-
го, говорит о принадлежности к разным субэт-
ническим калмыцким группам. В связи с чем 
нами намеренно избегается отнесение фоль-
клорных материалов, записанных И. И. Попо-
вым, к числу только калмыков бузавов. Соби-
ратель в названии своих книг пишет о донских 
калмыках, достоверно нам не известно, но вер-
нее будет считать эти материалы, достоянием 
калмыцкого народа в целом.

Коллекция калмыцкого 
фольклора И. И. Попова

Относительно количества рукописных книг 
И. И. Попова В.А. Закруткин писал следующее: 
«часть этого собрания (девять книг) хранится 
в Архивном отделе УНКВД Ростовской обла-
сти; часть исчезла в то время, когда фонд По-
пова находился в бывшем Ростовском област-
ном архивном управлении» [Калмыцкий эпос 
«Джангар», 1940. С. 254].

В настоящее время нам известно о девяти 
рукописных книгах, автором которых являет-
ся Иван Иванович Попов. Восемь рукописных 
книг хранятся в ГАРО и одна рукопись в виде 
потхи находится в коллекции А. М. Позднеева 
в монгольском фонде Института восточных 
рукописей РАН [ИВР РАН. Монгольский фонд. 
С. 197].

Рукопись под названием «aršani nomiin tu-
uǰi» («Истории нектарного учения»), находя-
щаяся в коллекции А.  М.  Позднеева, имеет 

приписку, идентифицирующую автора: «ene 
tuuǰigi bi iban ibanobiči popob salγaǰi bičibei» 
(«Эти истории отобрал и записал я  ― Иван 
Иванович Попов») [ИВР РАН. Монгольский 
фонд. С. 197. Л. 126].

Данная книга потхи содержит шестьдесят 
три образца поучительных историй, записан-
ных на «ясном письме». Она не имеет научного 
аппарата (содержания, вступительной статьи, 
переводов, комментариев), характерного дру-
гим рукописным книгам И. И. Попова.

Исследователь Б.  В.  Меняев относительно 
данных образцов отмечает: «Каждый из 63 рас-
сказов сборника — это законченное повество-
вание, наполненное буддийской дидактикой и 
завершающееся краткой сентенцией. Некото-
рые из сюжетов перекликаются с рассказами из 
известного в монгольской литературе сборни-
ка джатак и авадан „Сутра о мудрости и глупо-
сти“. …В сборник включены джатаки, главным 
героем которых выступает Будда. <…> Главная 
мысль, которая проходит красной нитью через 
все рассказы сборника, заключается в том, что 
результатом благих и неблагих деяний являет-
ся добровольный выбор самого человека» [Ме-
няев, 2011. С. 76].

Относительно нахождения книги потхи 
«aršani nomiin tuuǰi» («Истории нектарного 
учения»), составленной И.  И  Поповым в кол-
лекции А. М. Позднеева в монгольском фонде 
Института восточных рукописей РАН [Сазы-
кин, 1988. С.  353], можем предположить, что 
она была приобретена А.  М.  Позднеевым во 
время командировки в 1918 г. в калмыцкие сте-
пи в пределах земли Войска Донского, Астра-
ханской и Ставропольской губерний [Иориш, 
2003. С. 27]. Позже в 1920 г. последовало назна-
чение А. М. Позднеева профессором Донского 
университета, вскоре, после чего он скончался 
в Ростове-на-Дону [Там же].

Теперь о восьми рукописных книгах 
И. И. Попова, хранящихся в ГАРО. Следует от-
метить, что в данном архиве рукописные кни-
ги собирателя, хранятся в разных фондах. Так, 
рукописные книги под №  13805, 13806, 13807, 
13808, 13809, 13810 и 13811 находятся в библио-
теке архива [ГАРО. СИФ. № 13805, 13806, 13807, 
13808, 13809, 13810, 13811], тогда как книга под 
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№ 1387 помещена в Фонд 55. Попова Харитона 
Ивановича [ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1387].

Три рукописные книги собирателя содержат 
калмыцкие народные сказки. Первой следу-
ет считать книгу под № 13805 с общим назва-
нием «Народные сказки донских калмыков», 
оформленную работниками архива. Так как 
рукописная книга условно разделена на две 
части. Первая часть рукописи под названием 
«Калмыцкие народные сказки, изданные про-
фессором монгольского и калмыцкого языков 
в С.-Петербургском университете А. М. Позд-
неевым в переводе на русский язык канди-
дата права С.-Петербургского университета 
коннозаводчика Донск. Ч.  Конн. И.  И.  Попо-
ва» содержит переводы сказок: 1) «Сказка про 
двоих: сына богача Манджин Зарлика и парня 
его работника», 2) «Сказка про сироту-бедняка 
парня Бош и его самостреле Тош», 3) «Сказка 
про мудрого Харца, сына густо-бородого Бээде 
Мудрого», 4)  «Сказка про семнадцатилетнего 
сына богатого человека», 5) «Сказка про сына 
Тангад-хана, Умного-Мудрого Харада» [ГАРО. 
СИФ. № 13805. Л. 1r–44v], изданных А.М. Позд-
неевым в 1886 г. [Калмыцкие народные сказки, 
1886]. Вторая часть книги называется «buzabai 
xalimaγuudiyin tuulis bi ivаn ivanovici ророv 
tedeniige bicibei» (‘Сказки калмыков-бузавов, 
записал я, Иван Иванович Попов’). В этой 
части представлено сорок две сказки, зафик-
сированных на «ясном письме» [ГАРО. СИФ. 
№ 13805. Л. 45r–160v]. В конце данной рукопи-
си имеется отметка о продолжении в следую-
щей тетради.

Следующая, вторая, книга со сказками под 
№  13806 озаглавлена «Народные сказки дон-
ских калмыков в русском переводе. Перевел с 
примечаниями И. И. Попов» и содержит пере-
воды на русский язык предыдущих сорока двух 
сказок с указанием имен информантов, а так-
же обширными комментариями [ГАРО. СИФ. 
№ 13806. Л. 1r–164v].

Отметим имена исполнителей сказок: Улан 
Бальдинова  — сказки №  1, 8, 9, 22; Кюгюльте 
Цединов  — сказки №  2, 3, 4, 10; Кирсан Ати-
нов — сказки № 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; 
Наран Уланов — сказка № 13; Унджу Бэтюдов 
Нембирков — сказки № 20, 23, 27, 28, 30, 32, 37; 

мальчик Унджу — сказка № 26; Лиджи Нами-
нов Шарапов — сказки № 24, 25; Лиджи Шара-
пов — сказки № 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 
41. Образцы под № 5, 6, 42 даны без указания 
имени информанта.

Третья книга с калмыцкими сказками под 
№ 13810 имеет название «Народные сказки дон-
ских калмыков. В оригинальном калмыцком 
тексте и русском переводе с примечаниями. 
Собрал и со слов калмыков записал И. И. По-
пов». В этой книге представлено девять ска-
зочных сюжетов с переводами. Информанта-
ми стали: Санджи Дюрдянов Асанов — сказка 
№ 1, 2; Улан Бальдинова — сказка № 3; Дорджи 
Арсаланов  — сказка №  4; Кюгюльте Цединов 
Бальдинов  — сказки №  5, 7; Бэтюд Нембир-
ков — сказка № 6; Лиджи Наминов Шарапов — 
сказка №  9; без указания сказителя осталась 
сказка № 8.

Всего И.  И.  Попов записал 51 сказку. Это 
богатырские, волшебные, бытовые, о живот-
ных и кумулятивные сказки. Многие из них не 
находят соответствий в указателях сказочных 
сюжетов (AT, СУС) и являются локальными по 
характеру бытования. Более того, отдельные 
образцы не имеют вариантов среди опублико-
ванных сказочных сюжетов калмыков.

Рукописная книга с № 13809 названа соста-
вителем «Былевые сказания донских калмы-
ков» и содержит калмыцкие легенды и преда-
ния [ГАРО. СИФ. № 13809]. В ней представлено 
18 образцов, 17 из которых записаны от Кир-
сана Атинова и одно от Арсалана Мукёвюнова.

Рукописная книга № 13807 «Загадки донских 
калмыков в подлинном тексте и переводе. Со-
брал и записал И. И. Попов» содержит 309 за-
гадок, включая триады [ГАРО. СИФ. № 13807].

Рукописная книга №  1387 «Пословицы и 
поговорки донских калмыков в оригинальном 
тексте и русском переводе. Собрал и записал 
И. И. Попов» насчитывает 179 образцов [ГАРО. 
Ф. 55. Оп. 1. Д. 1387].

Образцы последних трех книг (предания, 
загадки, пословицы и поговорки) включены в 
книгу «Инедиты калмыцкого фольклора из ар-
хива И. И. Попова: несказочная проза и малые 
жанры» [Инедиты... 2021], изданную в рамках 
проекта РФФИ «Инедиты калмыцкого фоль-
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клора из архива И. И. Попова», посвященного 
введению в научный оборот фольклорного на-
следия И. И. Попова.

Две рукописные книги в коллекции 
И. И. Попова имеют одинаковое название. Это 
рукописные книги №  13808 Том  1 «Переводы 
разных сочинений с калмыцкого языка на рус-
ский И. И. Попова» и № 13811 Том 2 «Переводы 
разных сочинений с калмыцкого языка на рус-
ский И. И. Попова».

В рукописную книгу под № 13808. Том 1-й. 
«Переводы разных сочинений с калмыцкого 
языка на русский И. И. Попова» вошли отрыв-
ки из «Джангара», которые И. И. Попов перепи-
сывает на «тодо бичиг» и переводит на русский 
язык по изданию 1864 г. «Убаши хун-тайджин 
тууджи, народная калмыцкая поэма Джангара 
и Сиддиту кюрийн тууль», подготовленному 
К. Ф. Голстунским [Убаши хун-тайджин тууд-
жи… 1864].

Затем следует непосредственная запись 
эпического образца, сделанная И.  И.  Попо-
вым, которая названа «Калмыцкий текст одной 
главы из Джангара, говоренного мне Бадмой 
Обушиновым», она представлена на 14 листах 
(Л. 82r–95v). В конце песни зафиксировано имя 
сказителя  — Бадма Дорджинов Обушинов, 
дата — ночь декабрь 1901 г., и место — Сред-
няя Аюла.

Текст записан на кириллице с применени-
ем дополнительных знаков для обозначения 
калмыцких звуков, долгих и неясных гласных, 
сплошным прозаическим текстом без разбив-
ки на стихотворные строки. В оригинальном 
тексте обнаружены лишь единичные зачерки-
вания и исправления. Также встречаются сло-
ва, к которым в круглых скобках были даны 
иные варианты написания.

Сам И. И. Попов о фиксации песни эпоса от 
Бадмы Обушинова писал следующее: «недавно 
слышали мы, что один молодой калмык знает 
кое-что из „Джангара“. Это побудило нас об-
ратиться к нему с просьбой рассказать нам о 
„Джангаре“. Особенным речитативом передал он 
нам слушающим» [ГАРО. СИФ. № 13808. Л. 119].

В предисловии собиратель приводит мне-
ние народа об эпопее: «она так велика, гово-
рят калмыки, что если бы записать ее, то она 

могла бы сделаться вьюком двадцати девяти 
белых верблюдов — дромадеров. И это потому, 
что простые двугорбые верблюды не подняли 
бы „Джангар“ только более сильные, чем они – 
дромадеры могут сделать это. Белыми же они 
должны быть потому, что эта поэма так чи-
ста, белоснежна, что везти ее могут только 
белые животные» [ГАРО. СИФ. № 13808. Л. 3r].

Также им отмечены представления об ис-
полнителях «поэмы»: «Подвиги фантастиче-
ского князя  — богатыря Джангара, по имени 
которого названа и сама поэма, воспеты вос-
кресшим от смерти человеком, своего рода те-
нью, призраком, „не имеющим рода — корня, а 
потому и не способным произвести плод — по-
томство“. Поэтому кто увлечется Джанга-
ром — будет без потомства, его род прервет-
ся» [ГАРО. CИФ. № 13808. Л. 3r]. К сожалению, 
кроме этих разрозненных рассказов от Бадмы 
Обушинова и Лиджи Шарапова ему больше 
ничего не удалось узнать о бытовании эпоса 
среди донских калмыков.

В рукописной книге № 13811. Том 2-й. «Пе-
реводы разных сочинений с калмыцкого языка 
на русский И. И. Попова» представлено один-
надцать сочинений [ГАРО. СИФ. №  13811]. 
Это «Наставления Джебдзун-дамба-хутухты», 
«Сутра Будды Амитабхи», «Алмазная сутра», 
«Ответы Бхараты», «Сутра трех груд» с при-
совокуплением тибетского текста, записанно-
го кириллицей, «Сутра Белого старца», вось-
мая глава «Моря притч» и ритуальные тексты 
празднества летнего солнцестояния Урюс сар 
«Үрсин бичг», а также текст сказывания по ко-
сти «Кемәлһдг ясна бичг» и сочинение о плохих 
предзнаменованиях «Хамг му йорын бичг».

В отличие от других книг в данной руко-
писи нет текстов на старокалмыцком «ясном 
письме», исключение составляют титульные 
листы отдельных сочинений, окончание ком-
ментария о пользе чтения «Алмазной сутры» и 
словарик в примечаниях к «Сутре Будды Ами-
табхи». В тексте встречаются также пометы на 
тибетском языке, свидетельствующие о зна-
нии И. И. Поповым данного языка. Отдельные 
образцы представлены в калмыцком тексте и 
русском переводе, другие — только в русском 
переводе собирателя.
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Столь обширный и разножанровый матери-
ал, собранный И. И. Поповым среди калмыков 
на рубеже XIX–XX вв., был в поле зрения мно-
гих исследователей. Впервые к фольклорному 
наследию И. И. Попова обратился Б. В. Лунин, 
который в 1938 г. издал книгу «Сказки донских 
калмыков», где было опубликовано пятнадцать 
сказок. Как пишет автор публикации, «боль-
шинство этих сказок записал долго живший 
среди калмыков донской краевед Иван Ива-
нович Попов. <…> Литературно переработал 
сказки Б. В. Лунин, дополнив некоторые из них 
по записям других лиц» [Сказки донских кал-
мыков, 1938. С. 4]. Отдельные сказки, записан-
ные И.  И.  Поповым на калмыцком и русском 
языках, публиковались — как правило, в зна-
чительной литературной обработке — в целом 
ряде изданий: «Сказки донских калмыков» 
[Сказки донских калмыков, 1938], «Народное 
творчество Калмыкии» [Народное творчество 
Калмыкии, 1940], «Хальмг туульс» (‘Калмыц-
кие сказки’) [Хальмг туульс, 1961], «Калмыц-
кие народные сказки» [Калмыцкие народные 
сказки, 1961], «Калмыцкие сказки» [Калмыц-
кие сказки, 1962], «Калмыцкие народные 
сказки» [Калмыцкие народные сказки, 1962], 
«Калмыцкие народные сказки» [Калмыцкие 
народные сказки, 1978], «Хальмг туульс» (‘Кал-
мыцкие сказки’) [Хальмг туульс, 1979], «Саглр 
ээҗин туульс» (‘Сказки бабушки Саглар’) [Са-
глр ээҗин туульс, 1989], «Сандаловый ларец» 
[Сандаловый ларец, 2002].

К 500-летнему юбилею был приурочен ряд 
изданий эпоса «Джангар» в переводе на рус-
ский язык. Ростовский писатель и литера-
туровед В.  А.  Закруткин вслед за Б.  В.  Луни-
ным обращается к рукописным материалам 
И.  И.  Попова, в которых обнаруживает эпи-
ческую песнь, записанную от Б.  Обушинова. 
Приведем слова самого В. А. Закруткина, «ру-
копись И.  И.  Попова, недавно обнаруженная, 
хранится в архивном отделе Управления НКВД 
Ростовской области и представляет собою 
большую тетрадь типа конторской книги в 155 

листов. Эта тетрадь содержит записи «Джан-
гара» на калмыцком языке в монгольской и 
русской транскрипции, а также несколько от-
рывочных переводов «Джангара», сделанных 
самим собирателем. Полностью И.  И.  Попов 
записал от Бадмы Обушинова только одну пес-
ню об Улан-Хонгоре, но не перевел ее на рус-
ский язык до конца. Перевод второй половины 
этой песни принадлежит мне» [Калмыцкий 
эпос «Джангар», 1940. С. 4]. В 1940 г. он изда-
ет завершенный им русский перевод, начатый 
собирателем И.  И.  Поповым, под названием 
«Песня об Улан-Хонгоре» сказителя Бадмы 
Доржиновича Обушинова [Калмыцкий эпос 
«Джангар», 1940].

В разное время сообщали информацию об 
И. И. Попове, а также обращались к рукопис-
ным материалам собирателя Ц.-Д.  Номинха-
нов [Номинханов, 1967], П. Э. Алексеева [Алек-
сеева, 2010], Т.  Г.  Басангова [Басангова, 2002; 
Басангова, 2017], Д.  Э.  Басаев [Басаев, 2004], 
Б. Б. Горяева [Горяева, 2012; Горяева, 2020; Го-
ряева, 2021(а); Горяева, 2021(б)], Д. В. Убушие-
ва [Убушиева, 2011; Убушиева, 2016; Убушиева, 
2017; Убушиева, 2018; Убушиева, 2020(а); Убу-
шиева, 2020(б); Убушиева, 2021(а); Убушиева, 
2021(б); Убушиева, 2021(в); Убушиева, 2022] и 
С.  В.  Мирзаева [Мирзаева, 2020а; Мирзаева, 
2020б; Мирзаева, 2021].

Несмотря на многочисленные обращения 
к фольклорной коллекции И. И. Попова, даже 
по прошествии более ста лет эти материалы 
остаются труднодоступными ввиду фиксации 
на «ясном письме», а также специфического 
почерка собирателя, из-за которого они ма-
лочитабельны. Введение в научный оборот 
данного собрания, являющегося одним из наи-
более ранних по времени записи, расширит 
научные знания по культуре калмыков, позво-
лит в определенной степени по-новому взгля-
нуть на связи фольклора калмыков с другими 
родственными и неродственными народами, а 
также даст монголоведам возможность для ти-
пологических исследований.
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IVAN IVANOVICH POPOV
AND HIS COLLECTION OF KALMYK FOLKLORE

Danara V. UBUSHIEVA

Th e article is devoted to the collector of Kalmyk oral folk art I. I. Popov and the description of his folklore collection. His 
handwritten books are kept in the State archive of the Rostov region and in the Mongolian fund of the Institute of Oriental 
Manuscripts of the Russian Academy of Sciences. Folklore collection of I. I. Popov according to the time of recording, is one 
of the earliest and contains nine handwritten books in which the song of the epic “Dzhangar”, fi ft y-one fairy tales, legends, 
fables, proverbs, sayings, riddles, omens, rites, Buddhist writings, ritual texts of the Uryus Sar holiday, the sutra of the White 
Elder, the tale of the bone and much more are recorded. Th e dates of the life and death of I. I. Popov have been established 
(1859–1925), and it is also documented that the collector of Kalmyk folklore had a candidate of law degree and worked as 
a justice of the peace from 1899–1914. Th e introduction of this collection into scientifi c circulation will expand scientifi c 
knowledge on the culture of the Kalmyks, will allow to a certain extent to take a fresh look at the connections of Kalmyks 
folklore with other related and unrelated peoples and will also give Mongolists the opportunity for typological research.

Key words: Ivan Ivanovich Popov, “clear letter”, recording and preservation of Kalmyk folklore, epic “Dzhangar”, fairy 
tales, legends, proverbs, sayings, riddles, omens, rites, Buddhist writings, ritual texts of the Uryus Sar holiday, the White 
Elder sutra, bone telling, comments, translation into Russian.
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