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Бадамжав БАТЖАРГАЛ
Монгольская государственная консерватория

МАГСАР ХУРЦЫН ДУГАРЖАВ (1893–1946) — 
ПЕРВЫЙ МОНГОЛ, ИЗУЧИВШИЙ ЕВРОПЕЙСКУЮ 

НОТНУЮ ГРАМОТУ

Публикуемая статья написана к 130-летию со дня рождения выдающегося монгольского музыканта, певца, ком-
позитора Магсар Хурцын Дугаржава (1893–1946). Автор опровергает общепринятое представление, согласно ко-
торому первым учителем, обучившим монголов методам музицирования с использованием европейской нотной 
грамоты, и познакомивший их с духовой музыкой, был русский священнослужитель А. А. Кольцов. Опираясь на 
архивные источники, а также опубликованные дневники известного российского путешественника, музыканта, 
исследователя монгольской народной песни С. А. Кондратьева (1896–1970), автор статьи приходит к следующему 
заключению: первым монголом, освоившим западную нотную грамоту, был Магсар Хурцын Дугаржав, который 
обучился ей под руководством советского композитора и исследователя монгольской народной музыки С. А. Кон-
дратьева, о чём свидетельствуют дневниковые записи последнего от 1923 г., составленные в столице Монголии.

Ключевые слов а: Магсар Хурцын Дугаржав, С. А. Кондратьев, монгольская музыка, европейская нотная гра-
мота.
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К 130-летию со дня рождения Магсар Хурцын Дугаржава

«29 декабря 1911 года или в пятницу на 
девятый день второго месяца зимы года бе-
лой свиньи в Их Хурээ состоялась церемония 
возведения на престол Джибзундамба хутух-
ты — религиозного и государственного прави-
теля, также было официально провозглашено 
образование Монгольского государства…» 
[Монгол Улсын түүх, 2003. Х.58]. Государствен-
ная политика Богд хана (1911–1921) впервые 
открыла монголам дверь на Запад. С точки 
зрения происходивших перемен этот истори-
ческий период можно сравнить с эпохой прав-
ления 122 императора Японии Мэйдзи ( ), 
находившегося у власти с 1868 по 1912 гг.

В Монголии в период автономии наряду 
с появлением элементов европейской науки, 
культуры, образования и искусства открыва-
ются возможности для проникновения запад-
ной музыки, основ музыкального сочинения и 
теории музыки.

Во многих работах монгольских историков, 
культуроведов, музыковедов, а также исследо-
вателей военной музыки 1914  г. упоминается 
как год первого знакомства монголов с запад-
ной музыкой.

В 1992  г. музыканты Военно-музыкальной 
службы и бывшие учителя музыки общеоб-
разовательной школы №  47 Аюурын Жар-
гал и Дашийн Дамдиндорж издали довольно 
краткое, но информативное исследование по 
истории монгольской духовой музыки «Звуки, 
растворившиеся в сердце» («Зүрхэнд шингэ-
сэн эгшиг»). В этой книге они пишут: «В кон-
це 1913 года делегация во главе с Ханддоржем 
отправилась в Россию с целью провести пере-
говоры с Российским царским правительством 
и попросить у него поддержки. Цель была до-
стигнута, стороны договорились о предостав-
лении Монголии кредита и закупке у Россий-
ской Империи оружия. Позже монгольское 
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правительство получило от российского пра-
вительства подарки, в числе которых были 
медные духовые инструменты для небольшо-
го военного оркестра. Этот набор состоял из 
8–10 инструментов и впоследствии в армии 
Богд хана был сформирован первый духовой 
оркестр из девяти человек. Можно считать, что 
с этого времени и началась история духовой 
музыки в Монголии» [Жаргал, Дамдиндорж, 
1992. Х.  4]. Так монголы впервые познакоми-
лись с европейскими военными медными ду-
ховыми инструментами.

Далее в этой же книге говорится: «Одним из 
тех, кто нашёл свою манеру исполнения мело-
дий на духовых инструментах для армии Богд 
хана и внёс большой вклад в развитие духовой 
музыки в Монголии был русский музыкант 
Анатолий Алексеевич Кольцов. Кольцова сле-
дует отметить как человека, обучившего мон-
гольских музыкантов записи звуков. Он не 
только преподавал основы нотной грамоты, но 
и сам записывал исторические и лирические 
песни монголов, а затем разучивал их с музы-
кантами духового оркестра» [Жаргал, Дамдин-
дорж, 1992. Х. 5]. Авторы монографии называ-
ют Кольцова первым человеком, обучившим 
монголов звуковому письму. Здесь мы видим, 
что первоначально монголы называли нотную 
запись звуковым письмом.

Многие наши историки упоминают имя 
Кольцова в своих работах, называя его А. Коль-
цов, без полного указания его инициалов или 
без отчества. О его биографии, годах жизни, 
роде занятий до сих пор мало что известно. 
В коллективной монографии «История мон-
гольской музыки  — ХХ век» («Монголын хөг-
жмийн түүх — ХХ зуун») о Кольцове написа-
но следующее: «Некоторые историки считают 
А. Кольцова учителем музыки, приехавшим из 
России, некоторые  — что он был священни-
ком столичной русской православной церкви. 
Как бы там ни было, после победы Народной 
революции 1921 года этот человек преподавал 
музыку в кавалерийских подразделениях Мон-
гольской народной армии. Также есть сведе-
ния о том, что Кольцов, являясь монгольским 
военным учителем музыки, также преподавал 
музыку духовых инструментов в недавно со-

зданной школе, а в 1928 году — в Педагогиче-
ском училище. В 1932 году его имя упоминает-
ся в последний раз и далее его судьба остаётся 
неизвестной. Однако в монографии Э.  Оюун 
[Оюун Э., 1989.Х.122] (1917–2001) есть упоми-
нание о том, что некий русский по имени Коль-
цов обучал отправляющихся на Олимпиаду ре-
волюционных театров в Москву артистов тому, 
как правильно спеть инородную мелодию пес-
ни «Интернационал». То есть он выступал в ка-
честве музыкального консультанта и учителя в 
1930–1934 годах» [Энхбулаг, Баттогоо, Дэлгэр-
сайхан, 2021. Х. 16].

Интересные биографические сведения об 
А.  Кольцове даёт бывший член ЦК МНРП, 
геолог Ж.  Дугэрсурэн (1922–2002): «Весной 
1924 года, когда мы учились во 2-м классе сред-
ней школы в Улан-Баторе, наш учитель музыки 
Кольцов преподавал нам нотную грамоту, учил 
наc нотам песен и играл мелодии монгольских 
песен на фортепьяно… Учитель Кольцов был 
преподавателем духового оркестра армии Богд 
хана. Как раз в это время, примерно в 1918 году, 
он примкнул к тайно работавшим в столице 
русским коммунистам…» [Залуучуудын үнэн, 
1970, № 49].

По поводу того, что Кольцов был священнос-
лужителем, высказывается историк военной 
музыки Ш. Цогтгэрэл1, говоря, что были отец 
и сын Кольцовы. Авторы уже упоминавшейся 
здесь книги «Звуки, растворившиеся в сердце» 
называют Кольцова музыкантом, а Ч.  Наран-
хуу в своей монографии «История монголь-
ской музыки  — с древних времён до начала 
ХХ  века» («Монголын хөгжмийн түүх  – нэн 
эртнээс ХХ зууны эхэн») пишет: «В 1914 году по 
просьбе монгольского правительства Богд хана 
для обучения духовым инструментам и нотам 
был приглашён русский подданный Анатолий 
Алексеевич Кольцов, проживавший в столице. 
…А.  Кольцов был первым учителем, обучив-
1 Доктор Ш.  Цогтгэрэл в своей монографии «Исследо-
вание по истории возникновения монгольской военной 
музыки» 2011 г. [Цогтгэрэл Ш., 2011] говорит о том, что 
записать ноты «Государственного гимна» должен был 
человек, имеющий специальное образование. Для этой 
работы был приглашён проживавший в Монголии рос-
сийский подданный священнослужитель Анатолий Алек-
сеевич Кольцов (стр.58).



31Бадамжав Батжаргал. Магсар Хурцын Дугаржав (1893–1946)...

шим монголов методам музицирования с ис-
пользованием нот европейской классической и 
духовой музыки» [Наранхүү Ч., 2019]. Из этого 
можно сделать вывод о том, что А. Кольцов, ве-
роятно, жил в Монголии ещё до событий 1914 г. 
Однако, относительно того, был ли он первым 
учителем нотной грамоты, мнения наших ис-
следователей расходятся, так как они опира-
ются на информацию, переданную вторыми и 
третьими лицами. Автору этого текста также 
не удалось обнаружить ни воспоминаний са-
мого Кольцова, ни информации о каких-либо 
словах, сказанных им.

Если А.  Кольцов, по мнению Ш.  Цогтгэрэ-
ла, был священнослужителем, то, возможно он  
обучал монголов не современной европейской 
нотной грамоте, реформатором которой счи-
тается итальянский теоретик музыки монах 
Гвидо Гвидо Ареццо (991–1033), а крюковому 
письму, т.е. древнерусской системе нотописа-
ния. Сведениями о методе обучения господи-
ном А. Кольцовым монгольских лам нотной 
грамоте мы не располагаем. Мы можем до-
пустить, что в 1914 г. он впервые познакомил 
монгольских лам с крюковым письмом, имев-
шим название «крюки», «знамёна», «невмы», 
представлявшим собой безлинейную систему 
записи музыки, которая была заимствована 
русской православной церковной традицией 
из Византии в XI в. и затем получила широкое 
распространение на Руси. Монгольские ламы 
называли эти крюкообразные записи звуковым 
письмом. Слово «звук» (монг. эгшиг) тогда, бо-
лее 100 лет назад, было сакральным, и для лю-
дей того времени ассоциировалось со звуком 
Бога. Вполне вероятно, что письмо, с помощью 
которого записывалось звучание русского бо-
гослужения, называется «звуковым письмом» 
и считается священным, принадлежащим Богу. 
Если бы первоначально во дворце Богд хана 
преподавалась западная нотная грамота, осно-
ванная на пяти линиях и семи нотах, монголы 
могли бы дать ей другое название.

Вероятно, в середине прошлого века и вну-
тренние монголы познакомились с европей-
ской нотной грамотой. Западную систему нот-
ной записи, так называемую пятилинейную 
круглую тактовую нотацию они до сих пор 

называют записью таван утаст ноот (досл. 
монг. ноты на пяти линиях). В 1958 г. С. Джа-
дамба разработал программу обучения музыке 
школьников МНР 1–7 классов, которая вклю-
чала более 50 тем по теории музыки и более 
470 практических музыкальных упражнений. 
С этого времени по всей стране широко рас-
пространилась практика использования пяти-
линейной круглой тактовой нотации, которая 
получила название таван шугамт ноот (досл. 
монг. ноты на пяти чертах). Появилось боль-
шое количество нотных тетрадей с записан-
ными музыкальными произведениями именно 
этой системой. Интересно, что во Внутренней 
Монголии до европейской пятилинейной но-
тации использовалась система нумерованных 
нот, или цифровая музыкальная нотация2. И 
в настоящее время система нумерованных нот 
используется наряду с системой пятилинейной 
круглой тактовой нотации. Из-за простоты её 
освоения и записи она получила название си-
стемы дөгөм ноот, что значит «удобные ноты».

Вообще, исполнению музыкальной мело-
дии вокально или на музыкальном инстру-
менте можно обучить, опираясь на слуховую 
или зрительную память. Многие талантливые 
народные исполнители, а также рок и поп му-
зыканты часто говорят: «Я нот не знаю, выучил 
на слух».

Советский композитор и музыкальный пе-
дагог, работавший в Монголии в 1940-е годы, 
Борис Федорович Смирнов (1912–1971) был 
ответственным за создание первого монголь-
ского симфонического оркестра и, так как сам 
не владел никаким музыкальным инструмен-
том, кроме фортепьяно, поручил заведующему 
музыкальным отделением Ж.  Дорждагве за-
крыть музыканта Дугарсурэна в театре до тех 
пор, пока тот не научится играть на кларнете. 
И если ему было поручено выучить одну мело-
дию, можно предположить, что Дугарсурэн в 
1914 г. уже прошёл обучение нотной грамоте и 

2 Цифровая музыкальная нотация  (англ.: numbered 
musical notation) — распространённая во многих стра-
нах система нотной записи. В Монголии не применяется. 
В  КНР используется главным образом исполнителями 
национальной музыки.
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игре на духовых инструментах 3. Вероятно, его 
обучали не только игре по нотам, но и на слух. 
Исходя из этого, сегодня представляется не-
возможным точно сказать, как именно прохо-
дило обучение под руководством А. Кольцова.

Один из первых монгольских учёных, ака-
демик Х. Пэрлээ (1911–1982) в 1964 г. в своей 
книге «Хан Хэнтий» опубликовал статью «Не 
следует ли нам приобщиться к нашей новой 
музыкальной культуре» («Манай шинэ хөг-
жмийн соёлыг судлах юм биш үү?») (к 50-летию 
монгольской духовой музыки) [Пэрлээ, 1973]. 
В этой статье он пишет: «По данным ветера-
нов искусств и некоторых историков, осенью 
1914 года духовые инструменты впервые по-
пали в Монголию из России. В этом же году 
в гвардейской части при ханском дворце был 
создана музыкальная часть и духовой оркестр. 
Музыканты этого духового оркестра осваива-
ли первую нотную грамоту под руководством 
русского музыканта Кольцова. Так в Монголию 
начало проникать европейское нотное образо-
вание…» [Пэрлээ, 1973. Х. 350–351]. С тех пор 
среди исследователей и историков стало тра-
дицией повторять вслед за Х. Пэрлээ эту исто-
рию духовых инструментов. Хотя сам Пэрлээ 
не раз отмечал, что данная история основана 
на воспоминаниях вторых и третьих лиц. Кни-
га Д.  Дашдоржа и С.  Цоодола под редакцией 
Х.  Пэрлээ «Народные музыкальные гении» 
(«Ардын хөгжмийн суу билэгтнүүд») [Даш-
дорж, Цоодол, 1971], вышедшая в свет в 1971 г., 
стала справочником для монголоведов-иссле-
дователей во всём мире. Страницы 56–59 этой 
книги посвящены А.Кольцову, но основыва-
ются они на высказывании Х.  Пэрлээ 1964  г. 
и лишь немного дополнены воспоминаниями 
М. Дугэрсурэна.

В ходе подготовки данной статьи автор 
более двух месяцев изучал материалы Цен-
трального национального архива Монголии 
(монг.: Монгол Улсын Үндэстний Төв Архив. 
Далее  — ЦНАМ) в читальном зале Главного 
управления архивов Монголии с целью найти 

3 Воспоминания об этом содержатся в главе «Данзангийн 
Дугарсурэн» книги «Мелодия судьбы или Хуучрын Цэв-
элмаа» [Хувь заяаны дуудлага буюу Хуучрын Цэвэлмаа, 
2018]. 

подтверждение факта обучения Кольцовым 
монголов музыке и нотам. Были проанализи-
рованы следующие источники: «Учёт докумен-
тов, хранящихся в Министерстве иностранных 
дел Богд хана Монголии»4, «Перечень хранения 
исторических документов времён правления 
Богд хана, находящихся в Главном управлении 
архивов Монголии (1911–1921)»5, «Учёт доку-
ментов фонда Министерства военных дел»6, 
«Коллекция Монгольского государственного 
фонда периода правления Богд хана (1912–
1921)»7, «Дворец Богд хана, храм, интерьер»8. 
Упоминаний имени Кольцова или сведений, с 
ним связанных, обнаружить не удалось. В од-
ной из единиц хранения из «Учёта документов, 
хранящихся в Министерстве иностранных дел 
Богд хана Монголии» есть сведения о «…вы-
даче ежемесячных припасов учителю русской 
школы Куликлу (ову)». Можно предположить, 
что это неточно транлитерированное имя 
Кольцова или фамилия другого учителя рус-
ского языка, преподававшего в только что от-
крывшейся начальной школе. Представляется 
необходимым продолжить поиск сведений об 
А. Кольцове в архивах Российской Федерации 
и Монголии.

21 октября 1912  г. между Российской Им-
перией и Монголией Богд хана был заключён 
договор о дружбе, а также торговый прото-
кол. При знакомстве с монгольским и русским 
текстами этого соглашения, а именно «Согла-
шение с Россией» («Орос улстай хийсэн гэрээ 
бичиг»9) и «Проект договора между Монголией 
и Россией» («Монгол, Оросын хооронд байгуул-
сан гэрээний төсөл»10), нам не удалось обнару-
жить ни одного упоминания о музыкальных 
инструментах, учителях музыки или о самой 
музыке. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод о том, что наши историки военной музы-
ки опираются, в основном, на устные факты и 
воспоминания, а не на конкретные историче-

4 МУYТА, ТБА, Х.4, Д,1, ХН.2; 8;192.
5 МУYТА, ТБА, Х.866, Д,1.
6 МУYТА, ТБА, Х.5, Д,1, ХН.47; 146; 158; 190; 212; 251; 301.
7 МУYТА, ТБА, Х.186, Д,1.
8 МУYТА, ТБА, Х.173, Д,1, ХН. 3;16; 29.
9 МУYТА, ТБА, Х.4, Д.1, ХН135, х.1–7
10 МУYТА, ТБА.Х.4, Д.1, ХН151, х.1–3
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ские документы. Общеизвестно, что во време-
на правления Богд хана в Монголии в любом 
документе большое внимание уделялось мате-
риальным ценностям. Фиксировался каждый 
предмет имущества, деньги, доходы, расходы. 
Если что-либо поступало в казну, то о каждом 
предмете сообщалось в письменной форме и 
это, безусловно, было бы отражено в архивных 
документах.

Факт изучения европейской нотной грамо-
ты связан с биографией Магсар Хурцын Ду-
гаржава. Вероятно, что именно он первым из 
монголов освоил новую нотную музыкальную 
систему. Европейской нотной грамоте в нача-
ле 1920х годов его начал учить известный рос-
сийский монголовед Сергей Александрович 
Кондратьев11 (1896–1970), который прибыл в 
Монголию в составе легендарной Монголо-ти-
бетской экспедиции (1923–1926) генерал-май-
ора П. К. Козлова.

С.  А.  Кондратьев впервые прибыл в Ургу 
вместе с другими участниками знаменитой 
экспедиции 6  октября 1923  г. в 21  час, о чём 
свидетельствует запись в его путевом дневни-
ке [Кульганек, Жуков, 2006]. В круг его обязан-
ностей входила запись музыки для полевой ис-
следовательской группы как на фонограф, так 
и нотами на бумагу. Фонограф, о котором идёт 
речь, был чудом техники того времени, так 
как он мог записывать и воспроизводить звук. 
До С.  А.  Кондратьева этот аппарат в Монго-
лии использовал академик Б. Я. Владимирцов 
(1884–1931) для своих экспедиционных запи-
сей в Кобдо и Западной Монголии в 1908, 1913–
1915 годах. На валики было записано сказание 
Парчин туульчи «Бум Эрдэнэ», о чём в своей 
статье сообщила музыковед В.  К.  Шивлянова 
11 Будучи родственником композитора Аренского 
С.  А.  Кондратьев с детства воспитывался в музыкаль-
ной среде. Уроки игры на фортепиано он брал у своей 
тёти М. С. Аренской, а теории музыки — у композитора 
М. М. Чернова (1878–1938). Чернов в 1903 году закончил 
физико-математический факультет Санкт-Петербург-
ского университета, а в 1906  — Санкт-Петербургскую 
консерваторию по классу композиторов А.  К.  Лядова и 
Н. А. Римского-Корсакова. Затем в 1918 г. М. М. Чернов 
становится профессором Петроградской консерватории, 
в 1938 г. — доктором искусствоведения. Одним из учени-
ков Чернова был известный дирижёр Е. А. Мравинский 
(1903–1988) [Кульганек, Жуков, 2006. С. 24].

[Шивлянова, 1994]. Эти валики в настоящее 
время хранятся в Институте русской литерату-
ры РАН (Пушкинский дом) в Санкт-Петербур-
ге. В своём «Отчёте о командировке к баитам 
Кобдоского округа», опубликованном в апреле 
1912 г. Б. Я. Владимирцов писал: «Записать бы-
лины удалось от знаменитого сказителя Пар-
чён-та ци, широко известного в тех краях [Вла-
димирцов, 1912].

Осенью 1923 г. С. А. Кондратьев встретил-
ся с Н. Наваан-Юндэном (1908–1985) который 
в то время был учеником первой столичной 
средней школы. Наваан-Юндэн оставил инте-
ресные заметки о звукозаписи на аппарат под 
названием фонограф: «…советский исследо-
ватель музыки учёный Кондратьев приходил 
к нам в школу и заставлял детей петь песни. 
Однажды наш учитель Ишдорж вызвал меня 
в свой кабинет. Я вошёл в кабинет директора 
и увидел, что там сидит и курит сигарету вы-
сокий русский мужчина с тёмно-коричневой 
бородой. Это и был тот самый исследователь 
музыки Кондратьев. Он попросил Дулама  — 
младшего брата известного певца Дугаржа-
ва — спеть. После этого Кондратьев через пе-
реводчика — нашего заведующего — спросил 
меня, мол, сколько песен я знаю. Я попытался 
пересчитать по пальцам, пряча их в рукаве, но 
сбился со счёта и сказал, что знаю много — 70 
или 80. Кондратьев удивился: «Ты что же все 
монгольские песни знаешь? А есть ли такие, 
что ты не знаешь?». Я твёрдо ответил: «Я знаю 
все монгольские песни. Нет таких песен, кото-
рые бы я не знал». Тогда наш учитель восклик-
нул: «Ну откуда? Наверняка есть такие песни, 
которых ты не знаешь!» После этого они за-
говорили между собой по-русски, а я покрас-
нел и пожалел, что похвастался перед гостем. 
После этого Кондратьев раскрыл какой-то ин-
струмент, что был у него в коробке, немного 
настроил его, нажал на какую-то педаль и по-
просил меня спеть несколько коротких песен. 
На аппарате крутился чёрный валик и, видимо, 
записывал все песни, которые я пел. Затем он 
попросил меня спеть песню «Игривый серый». 
Когда я закончил петь, учёный отстегнул ка-
кую-то пуговку и достал нечто, похожее на 
трубку. Дав её мне, он сказал: «А теперь попро-
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буй-ка послушать свой собственный голос». 
Я поднёс эту трубку к своему уху, прислушался 
и с удивлением услышал своё собственное пе-
ние. Голос был, конечно, мой, но в то же время 
какой-то чужой. Кондратьев слушал, как я пою 
в трубке и время от времени покачивал голо-
вой. С тех пор мы каждый вечер ходили в дом 
Кондратьева петь, а он записывал наше пение 
на фонограф. Учитель Ишдорж переводил тек-
сты песен. Кондратьев бывало говорил: «Более, 
чем за пятьдесят лет до своей смерти он запи-
сал и издал в виде книги записанные им самим 
песни. И теперь эта книга находится в нашей 
библиотеке…» [Саруулбуян, Лхамсурэн, 2015]. 
Это первые воспоминания монгола о фоногра-
фе и его реакция.

Вероятно С. А. Кондратьев12 и М. Дугаржав, 
которым предстояло сыграть значительную роль 
в истории как России, так и Монголии, впервые 
встретились 17 октября 1923  г. в окрестностях 
нашей столицы во время целевой работы совет-
ской монголо-тибетской исследовательско-а-
налитической группы. Именно начиная с этой 
даты имя Дугаржава постоянно встречается на 
страницах дневника С.А. Кондратьева.

«…17.10. 15 ч. Вечером был у Жа[мцарано], 
был только Дугаржаб. Записал фонографом и 
на бумагу мелодию флейты его собственного 
сочинения и эпической песни № 7а и 8а» [Куль-
ганек, Жуков, 2006. С. 126].

«…18.10.1923. 22 ч. Вечером был у Ж[амца-
рано]. Был Дугаржаб и две певицы, из которых 
княгиня Боротолгой (arbiter elegantia  — Урги) 
замечательно музыкальна и обладает хорошим 
голосом. Записал от неё № 27, 26 и 25 — от Ду-
гаржаба» [Кульганек, Жуков, 2006. С. 127].

«...19.10. 24 ч. ...В 4 ч. с Ел[еной] П[етровной] 
пошел к Ж[амцарано]. Там показывал луну и 
другие небесные и земные объекты в 4,5дюй-
мовую трубу. Потом занимался музыкой. Запи-
сал № 27—29 от Дугаржаба. Была еще княгиня 
вчерашняя...»» [Кульганек, Жуков, 2006. С.127].

12 С.  Кондратьев писал оперы, балеты, музыку к спекта-
клям и отдельные музыкальные произведения. Он яв-
ляется автором книги о монгольских балладах и песнях. 
Работая в Монголии в 1923 г., он записал нотами, а также 
на фонограф около тысячи песен и музыкальных фраг-
ментов.

«...20.10. 23 ч. Вечером был у Ж[амцарано]. 
Сначала смотрели в рефрактор на луну и кро-
вавые облака. «Смущал медлительных монго-
лов астрономической трубой». Затем по обык-
новению пели. Был министр внутренних дел. 
Его придворный музыкант прекрасно играл на 
хуре. Пробовал безуспешно записать его фо-
нографом. Записал «Кангрему» в исполнении 
Дугаржаба, на чем фонограф опять сломался. 
Министр и его музыкант были предельно ра-
достно изумлены, услышав, как я пел «Ястре-
ба» и частушки. Затем долго беседовал с Ду-
гаржабом. Это музыкант божьей милостью. 
Чуток, талантлив и болен музыкой. Я пел ему 
свои романсы, Вагнера и др. «Отрада поздняя. 
Вечерняя отрада!» [Кульганек, Жуков, 2006. 
С. 127–128].

22 октября в 10 часов С. Кондратьев записы-
вает в своём дневнике: «...Потом пошли к Вязи-
гину в составе: я, Ал[ександр] Вл[адимирович], 
Ел[ена] П[етровна], Котик, Симуков, Саран-
цев. Туда же пришли Дугаржаб, Галсан, монгол, 
певший № 10, и некоторые другие. Программа 
концерта была такая: доктор сыграл на флей-
те под мой аккомпанемент несколько вещей 
Чайковского и Глазунова, Дугаржаб спел ряд 
эпических песен...» [Кульганек, Жуков, 2006. 
С. 128].

24 октября в 11 часов: «...Записал с трудом 
от Дугаржаба №  30–31...» [Кульганек, Жуков, 
2006. С. 129].

25 октября: «...Вернувшись к Ж[амцарано], 
показал Дугаржабу, министру и пр. в трубу 
разные земные и небесные объекты. Н. В. снял 
Джигжита с хуром, с ятагой, меня с Дугаржа-
бом...» [Кульганек, Жуков, 2006. С. 130].

27 октября: «...Записал у Дугаржаба № 35–
36. Было очень трудно. Учил Дугаржаба нотам» 
[Кульганек, Жуков, 2006. С. 131].

28 в 23 часа: «...Вечером был у Жамцарано... 
Был Дугаржаб и монгол Цамба из местных. От 
последнего записал в черновом виде три эпи-
ческие песни, от Дугаржаба — «Замутив» и 
«Думун» (окончательно отделал их») [Кульга-
нек, Жуков, 2006. С. 131].

29го в 24 часа: «...Вечером у Ж[амцарано] 
записал от Дугаржаба № 2а и 8а...» [Кульганек, 
Жуков, 2006. С. 132].
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31 октября 1923 года в 12 часов: «...Дописал 
от Дугаржаба № 8а («Эрдэни сайхан»). Потом 
пошли с Дугаржабом и Галсаном к Бадмажапо-
ву, предварительно зайдя к Дугаржабу. Хоро-
шо у него в юрте. Ковры и коврики, низенькие 
скамеечки. Тихие светильники перед sacra. Хо-
зяйка поднесла мне молочных пенок в твердом 
виде и холодного кумыса. Тут же дугаржабята 
(2 маленьких) и киска. У Бадмажапова были Ж. 
с супругой, С. Ан. и Котик. Дугаржаб пел эпи-
ческие песни и частушки, играл на флейте....» 
[Кульганек, Жуков, 2006. С. 132].

8 ноября в 10 часов: «...Был у Ж[амцарано] 
вечером. Провел там время вдвоем с Дугар-
жабом. Объяснялись по-монгольски и мими-
кой. Окончательно исправил «Замутив», «Ду-
мун», «Джаргалтай», «Эрдэни сайхан». Записал 
№ 43» [Кульганек, Жуков, 2006. С. 134].

10 декабря в 23 часа: «...Вечером был у 
Ж[амцарано], записал от Дугаржаба № 95, 96» 
[Кульганек, Жуков, 2006. С. 139].

На этом дневниковые заметки С.  А.  Кон-
дратьева о совместной музыкальной работе 
с М.  Дугаржавом заканчиваются. 20 февраля 
1924 г. С. А. Кондратьев отправится в местность 
Мандал на северо-запад Монголии, где обнару-
жит гуннскую гробницу и уникальные захоро-
нения Нойон-Улы времён империи хунну.

Через 11 лет после начала обучения евро-
пейской нотной грамоте у С.  А.  Кондратье-

ва в своей знаменитой статье «Как сохранить 
традиционную музыку монголов» («Монгол 
үндэстний дуу хөгжмийг хэрхэн мануудалах 
тухай») М. Дугаржав напишет: «…мы обучи-
лись специальным «нотам» для записи песен 
и музыки в соответствии с международными 
стандартами. Наши военные и театральные 
музыканты достигли в этом деле определённых 
успехов. Но пока они лишь музицируют под 
руководством учителей, а собственную музыку 
писать не могут [Дугаржав М., 1934]. В после-
дующие два года М.  Дугаржав сыграл ключе-
вую роль в крупном проекте того времени по 
записи и публикации монгольских песен в за-
падной нотной традиции. Тогда он уже работал 
заместителем Министра иностранных дел.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы.

Тот факт, что А.  Кольцов первым обучил 
монголов европейской нотной грамоте в 1914 
году не находит достаточного подтверждения, 
так как основан на воспоминаниях вторых и 
третьих лиц.

Первым монголом, освоившим западную 
нотную грамоту был М. Дугаржав, который об-
учился ей под руководством советского компо-
зитора и исследователя монгольской народной 
музыки С.  А.  Кондратьева, о чём свидетель-
ствуют дневниковые записи последнего, напи-
санные в нашей столице в 1923 г.

Использованная литература
Владимирцов, 1912: Владимирцов  Б.  Я. Отчёт 

о командировке к баитам Кобдоского округа. Из-
вестия русского комитета для изучения Средней и 
Восточной Азии в историческом, археологическом 
и этнографическом отношениях. Серия 2, № 1. СПб.: 
Типография Императорской Академии Наук, 1912.

Vladimirtsov B. Ja. Otchet o komadirovke k baitam 
Kodoskogo okruga [Report on a research trip to the 
baits of the Kobdo district]. St. Petersburg, 1912.

Дашдорж, Цоодол, 1971: Дашдорж Д., Цоодол С. 
Ардын хөгжмийн суу билэгтнүүд. Улаанбаатар: Ул-
сын хэвлэлийн газар, 1971.

Dashdorg  D., Tsoodol  S. Ardun Hugjmiin Suu 
Bilegtnuud [Musical geniuses of the Mongolian people]. 
Ulaanbaatar, 1971 (In Mongolian).

Дугаржав М.,1934: Дугаржав М., Монгол үндэст-
ний дуу хөгжмийг хэрхэн мануудалах тухай // Yндэ-
сний соёлын зам. Улаанбаатар, 1934. Х. 17–18.

Dugarjav M., Mongol undesnii duu hugjmiig herhen 
manduulah tuhai [How to improve the traditional music 
of the Mongols] // Undesnii Sojolun Zam. Ulaanbaatar, 
1934 Kh.17–18 (In Mongolian).

Жаргал, Дамдиндорж, 1992: Жаргал А., Дамдин-
дорж Д. Зүрхэнд шингэсэн эгшиг. Улаанбаатар: Ар-
дын цэргийн хэвлэлийн «Шувуун саарал» компани, 
1992.

Jargal  A., Damdindorg  D. Dzurhend shingesen 
edshig [Sounds dissolved in the heart]. Ulaanbaatar, 
1992 (In Mongolian).



36 Монголоведение

Залуучуудын үнэн, 1970: Залуучуудын үнэн. 
№ 49. Улаанбаатар, 1970.

Zaluuchuudun Unen [Youth Truth]. №  49. 
Ulaanbaatar, 1970 (Newspaper. In Mongolian).

Кульганек, Жуков, 2006: Кульганек  И.  В., Жу-
ков В. Ю. Жизнь и научная деятельность С. А. Кон-
дратьева (1896–1970) в Монголии и России. СПб.: 
Петербургское востоковедение, 2006.

Kulganek  I.  V., Zukov  V.  Ju. Zizn’ i nauchnaya 
deyatel’nost’ S. A. Kondrat’eva (1896–1970) v Mongolii 
I Rossii [Life and research work of S.  A.  Kondratiev 
(1896–1970) in Mongolia and Russia]. St.  Petersburg, 
2006.

Монгол Улсын түүх, 2003: Монгол Улсын түүх. 
Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны Академийн хэвлэл, 
2003.

Mongol Ulsun Tuuh [History of Mongolian State]. 
Ulaanbaatar, 2003 (In Mongolian).

Наранхүү Ч., 2019: Наранхүү Ч., Монголын хөг-
жмийн түүх – нэн эртнээс ХХ зууны эхэн. Улаанбаа-
тар: Эрхэт мөнгөн жигүүр ХХК, 2019.

Naranhuu Ch., Mongolun hugjmiin tuuh – nen 
etrnees ХХ zuunu ehen [ History of Mongolian Music 
from ancient times till the 20th century beginning]. 
Ulaanbaatar, 2019 (In Mongolian). 

Пэрлээ, 1973: Пэрлээ Х. Хан Хэнтий минь. Ула-
анбаатар: Улсын хэвлэлийн газар, 1973.

Perlee H. Khan Hentii min’ [My precious Mountain 
Range of Khan-Khentij]. Ulaanbaatar, 1973 (In 
Mongolian).

Саруулбуян, Лхамсурэн, 2015: Саруулбуян  Ж., 
Лхамсурэн Н. Баатар Ван Наваан-Юндэн. Улаанба-
атар, 2015.

Saruulbuyan  J., Lhamsuren N. Baatar Van Navaan-
Junden [Geroy Van Navaan-Yunden]. Ulaanbaatar, 
2015 (In Mongolian).

Шивлянова,1994: Шивлянова В.  К., Коллекция 
валиков Б.Я.Владимирцова в Пушкинском доме // 
Mongolica-III. Из архивов отечественных монголо-
ведов XIX – начала ХХ вв. СПб.. 1994. С. 86—88.

Shivlianova V.  K. Kollektsiya valikov B.  Y. 
Vladimirtsova v Pushkinskom dome [Collection 
of rollers by B.  Y.  Vladimirtsov in the Pushkin 
House] // Mongolica-III. Iz arhivov otechestvennuh 
mongolovedov XIX-natchala XX vv. St. Petersburg, 
1994. С. 86—88.

Энхбулаг, Баттогоо, Дэлгэрсайхан, 2021: Энхбу-
лаг С., Баттогоо Ш., Дэлгэрсайхан Ц. Монголын хө-
гжмийн түүх – ХХ зуун. Улаанбаатар: АМЖА прин-
тинг ХХК – ийн хэвлэх үйлдвэр, 2021.

Enkhbulag  S., Battogoo  Sh., Delgersaikhan  Ts. 
Mongolun Hugjmiin Tuuh  — 20 Juun [History of 
Mongolian Music — 20th century]. Ulaanbaatar, 2021 
(In Mongolian).

MAGSAR KHURTSYN DUGARZHAV (1893–1946) — 
THE FIRST MONGOL TO STUDY EUROPEAN MUSICAL 

NOTATION SYSTEM

Badamzhavyn BATJARGAL
Th e Mongolian State Conservatory

Th e published article was written for the 130th anniversary of the birth of the outstanding Mongolian musician, singer, 
composer Magsar Khurtsyn Dugarzhav (1893–1946). Th e author refutes the generally accepted historical fact that the fi rst 
teacher who taught the Mongols the methods of playing music using the notes of European classical and wind music was the 
Russian clergyman A. A. Koltsov. Based on archival sources, as well as the diaries of the famous Russian traveler, musician, 
researcher of Mongolian folk songs Sergei A. Kondratiev (1896–1970), published in 2006, the author of the article comes to 
the following conclusion: the fi rst Mongol who mastered Western musical notation was Magsar Khurtsyn Dugarzhav, who 
learned it under the guidance of the Soviet composer and researcher of Mongolian folk music S. A. Kondratiev, as evidenced 
by the latter’s diary entries, written in Mongolian capital in 1923.
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