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К. Н. Яцковская и её дорога к познанию Монголии, монголов 
и монгольской песни 

 

К. Н. Яцковская. 1990-е гг. 

Яцковская Клара Николаевна родилась в 1927 г. 
в  Минске [Скородумова, 2012. С. 157—167].  Окон-
чив в победном 1945 г. школу № 613 города Москвы, 
в сентябре уже стала студенткой Монгольского от-
деления Московского института востоковедения. Сту-
денческие годы дали ей возможность погрузиться в 
мир монгольской литературы, народной словесно-
сти, сформировали круг научных интересов, что 
в дальнейшем позволило ей стать известным монго-
ловедом-востоковедом, автором ряда монографий 
(«Моя Монголия. Вторая половина XX века» [2011], 
«Народные песни монголов» [1988], «Сто песен дар-
хата Г. Давааджия» [1978], «Молодые поэты Монго-
лии» [1973], «Поэзия Народной Монголии» [1985], 
«Современная монгольская новелла» [1974]) и более 
ста научных трудов, пополнивших историю монго-
ловедения фундаментальными исследованиями, но-
выми фактами, основательными выводами. 

К юбилею принято больше говорить о достиже-
ниях. Возможно, это легче сделать в сфере профес-
сиональной деятельности юбиляра, ибо она всегда 
результативна.   

Если работа человека выходит за рамки его рабо-
чих планов, программ, научных трудов, кабинетов, 
профессионального сообщества, учреждений, стра-
ны, тогда ещё сложнее подвести итоги его такой 
разносторонней деятельности. 

Трудно в одной статье представить биографию 
человека, чья жизнь наполнена событиями эпохаль-
ного значения, встречами с выдающимися лично-
стями, заботой и переживаниями за судьбу родных 
и дорогих людей; человека высокой нравственности, 
твердой гражданской позиции, высокого чувства спра-
ведливости. 

Непросто в словах выразить свое признание чело-
веку, который позволил начинающему исследовате-
лю поверить в свои силы и сделать первые несмелые 
шаги в другую жизнь — в науку, войти в научные 
круги и согласился быть научным руководителем в 
написании кандидатской диссертации молодой ма-
тери из далекого провинциального городка, каковой 
я являлась. 

Попытаюсь коснуться всего лишь одной стороны 
жизни юбиляра — экспедиционной — важной для 
каждого фольклориста, полезной не только полевым 
материалом, но и узнаванием страны, народа — но-
сителя и хранителя вековых традиций. 

Кларе Николаевне пришлось заниматься сбором 
экспедиционного материала в пору «официально от-
брошенной старой культуры». Время, когда «золотая 
россыпь» народной поэзии продолжала сверкать 
всеми своими лучами, но люди пытались не замечать 
этого, когда культурные приоритеты были нацелены 
на новое, а старое вытеснялось с арены обществен-
ной жизни. 

Вызывают восхищение материалы, собранные 
К. Н. Яцковской, и описание экспедиционных буд-
ней, содержащееся в её книге «Моя Монголия». 
Трудно поверить, что оно составлено столичным че-
ловеком, оказавшимся в бескрайних просторах Мон-
голии, в кочевых юртах аратов-скотоводов. Ничто не 
осталось вне поля зрения Клары Николаевны — тон-
кого наблюдателя, квалифицированного специалиста, 
прирожденного фольклориста-собирателя и вдумчиво-
го исследователя поэтической мысли. 

Фольклорные образцы, записанные ею во время 
экспедиции в аймаках, худонах Монголии и опубли-
кованные в разных изданиях, в том числе моногра-
фических («Сто песен дархата Г. Давааджия», «На-
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родные песни Монголии», «Моя Монголия»), пред-
ставляют большую научную ценность не только сво-
ей аутентичностью, безукоризненностью перевода 
оригинального текста на русский язык, но и сопутст-
вующим материалом, содержащим биографические 
сведения об исполнителе, о его репертуаре, о его 
предшественниках. Этот материал не ограничен рам-
ками справочного раздела, а наполнен впечатления-
ми самого собирателя, его богатым ассоциативным 
мышлением, точными определениями и образными 
характеристиками всего увиденного и услышанного, 
он помогает читателю переместиться к далекому 
монгольскому очагу с терпким запахом дымка от го-
рящего кизяка — аргала и ароматом молочного чая, 
представить обветренное и загорелое лицо сказителя 
туульчи, почувствовать динамику ритуальных жес-
тов йорялчина, услышать безмерный напев монголь-
ской протяжной песни ууртын дуу. 

Научные труды К. Н. Яцковской по монгольско-
му фольклору, базирующиеся на полевых материа-
лах, служат образцом научной достоверности изла-
гаемых фактов и обобщений. Детализация процесса 
организации и осуществления записи значительно 
расширяет картину бытования фольклорной тради-
ции и среду обитания её носителей: «С какого „Гне-
дого“ начнем? — спрашивает Пэлджээ. — Первым 
идет „Гнедой — игривые глаза“, — напоминает Нам-
даг. Плавно, спокойно ведет мелодию Пэлджээ. Нам-
даг тихонько вторит… Пэлджээ останавливается. 
Запамятовал. Намдаг подсказывает начало следую-
щего куплета. … Пэлджээ стал покачиваться из сто-
роны в сторону, словно сидел в седле…» [Яцковская, 
1988. С. 16—17]. Избирательность при выборе из 
репертуара певца песни для исполнения, отмеченная 
К. Н. Яцковской, свидетельствует об общности фоль-
клорной традиции монгольских народов. Так, кал-
мыцкий джангарчи Ээлян Овла при выборе для ис-
полнения главы из героического эпоса «Джангар» 
обращался к своей аудитории с вопросом: «Ня, ке-
нигйовулый? Санлыгйовулый» (‘Ну, кого отправим 
в путь? Отправим Санала’). 

Диалог, на первый взгляд незначительный, указы-
вает на то, что суть изображаемого события заклю-
чается не в самом происходящем действии, а в том, 
кому доверено его совершить. 

Роль песни для монголов велика настолько, что 
её невозможно отделить от их жизни — повседнев-
ной и праздничной, от их верований, обычаев и об-
рядов, что подтверждается выводами исследователя: 
«В песнях слышны мотивы, идущие от тех далеких 
времен, когда была всесильна вера в магию слова… 
Все чувства монгол доверял песне, через песню ста-
рался учить добру, выражать свои благопожелания, 
помогать делу, которым занимался, — охоте, ското-

водству, наставлять образным словом, родившимся 
с постижением мудрости, афористическими рече-
ниями» [Яцковская, 1988. С. 36]. 

Трудно воздержаться от продолжения цитирова-
ния, поскольку важно каждое наблюдение пытливо-
го ученого и опытного собирателя, его умение вме-
сте с исполнителем пережить песенную историю, 
иной раз полную драматизма и безысходности, вы-
держать паузу: «Задумывается. На лице блуждает 
улыбка, скрывая какие-то светлые думы… Намдаг 
курит трубку с длинным халцедоновым мундшту-
ком. Табак в неё набирается на несколько затяжек. 
Привычным жестом вытряхивает в серебряную ча-
шечку пепел и снова набивает трубку. Две-три за-
тяжки… Можно продолжать запись» [Яцковская, 
1988. С. 17]. 

Комментарии подобного рода заставляют проник-
нуть в суть жизненной философии монголов, наце-
ленной на позитивное восприятие окружающей ре-
альности, наполненной оптимизмом и мудростью. 
Они делают возможным «эмоциональное погружение 
в музыкально-поэтический мир монголов» [Кульганек, 
2001. С. 12]. 

Собранные К. Н. Яцковской в различных регио-
нах Монголии и изданные народные песни монго-
лов, а их более 300, представляют «разные стадии 
развития песенного творчества монголов», состав-
ляют золотой фонд монгольской песенной поэзии, 
к которой имеют свободный доступ все исследовате-
ли песенной традиции монгольских народов, вклю-
чая студентов и аспирантов. Архаические образцы 
песен, подобных песне «Сайхан талын эхэн» («По-
среди прекрасной степи»), исполненной дербетом 
Западной Монголии Х. Гундзэном и напоминающей 
«о неприкосновенности животного-тотема», уже на-
всегда забыты их сородичами — российскими кал-
мыками. 

Экспедиционные материалы, зафиксированные 
в разное время и порой в тех же местах, где уже ра-
нее осуществлялись записи ею самой, другими соби-
рателями прошлого и настоящего столетий, значи-
тельно расширяют рамки современных научных ис-
следований, «открывают возможность для исследо-
вания процессов эволюции песенного творчества в 
его живом бытовании» [Яцковская, 1988. С. 10]. Они 
позволяют обнаружить общее и особенное в песен-
ной традиции монгольских народов. Например, ой-
ратская песня «Усны эхэн Ханхалзуур» и калмыцкая 
«Һалдма», прославляющие исторического героя Гал-
даму (XVII—XVIII вв.) демонстрируют устойчи-
вость мотива исключительности Галдамы и неодно-
родность вербального воплощения его образа в ло-
кальных традициях родственных народов: 

 
Усны эхэн Ханхалзуур  Һалдма 

Усны эхэн 
Ханхалзуур сойлгоотой 

Хадын көндәд 
Хонхолзур нь архлата 
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Улсын чинь түрүүнд 
Галдамбай баатар 

[Яцковская, 1988. С. 214] 
 
У воды на выстойке — Ханхалдзуур. 
Во главе людей — Галдамбай богатырь 

Перевод К. Н. Яцковской 

Хаадудын дунд 
Һалдмалубчлата 

[Оконов, 1989. С. 31] 
 
В скалистой пещере —  
Хонхолзур на приколе. 
Среди ханов — 
Галдама в доспехах 

Перевод автора статьи 
 
Труды ученого, занявшие свое достойное место 

в мировом монголоведении и — шире — востоко-
ведении, не требуют оценки. Библиография по лите-
ратуре и фольклору монгольских народов, наверное, 
уже не поддается счету. Не будет ошибочным ут-
верждение, что изданий, в которых бы не упомина-
лись научные публикации К. Н. Яцковской, — еди-
ницы. 

Востребованность трудов ученого, их ценность 
измеряется не только количеством цитирований и ссы-
лок на них. Книги К. Н. Яцковской в одинаковой 
степени полезны ученым, студентам, дипломатам, 
политикам, продиктованы желанием автора постичь 
монгольский мир во всей его полноте, познать осо-
бенности характера монгола, уловить его настроение 
по выражению лица, по отрывистым репликам: 
«…смотрю на лица пассажиров, стараюсь угадать, 
чем они занимаются, что позвало в дорогу. … в раз-
говоре, тихо журчащем в юрте [зал ожидания мест-
ных линий в 60-е годы прошлого столетия] часто 
слышатся слова „анхны цас“ (‘первый снег’). В том, 
как их произносят, звучит какая-то значительность» 
[Яцковская, 2011. С. 85]. Почувствовать и передать 
богатство и многообразие ощущений, настроений 
монгола, вызванных первым снегом, ожиданием зи-
мы, может лишь человек, знакомый с философией 
монгольской поэзии, с бытом номада-скотовода, охот-
ника: «Свежесть первого снега у поэта М. Цеден-
дорджа олицетворяет радость охотника, оставившего 
след удачной охоты. Для поэта Б. Явуухулана пер-
вый снег — посланец небес, символизирующий чис-
тоту Вселенной… Первый снег. Он задержал вылет в 
Гоби…» [Яцковская, 2011. С. 85]. 

Путевые записи Клары Николаевны восхищают 
совершенством художественного изложения инфор-
мации, демонстрируют её умение связать обычное 
с возвышенным: «Зеленые-презеленые просторы да 
голубое небо с облаками. Начинаю думать, что за 
эту небесную голубизну так любят бирюзу женщины 
в Монголии и Тибете» [Яцковская, 2011. С. 85]. 

Не ускользает от её внимания и то, во что одеты 
монголы, чем они питаются, как обустроен их коче-
вой быт, с какой нежностью они относятся к детям. 
Известно, что экспедиционная запись не всегда ве-
дется в комфортных условиях и, как правило, регла-
ментируется сроком пребывания в том или ином 
месте. Удивительно, что во всех работах Клара Ни-
колаевна находит возможность выразить свое сер-
дечное отношение к монгольским детям, оно прояв-
ляется в коротеньком диалоге с ними: «Кто тебе 
сшил портфель? — Мама», в знании их психологии: 
«…он был рад встрече и, конечно же, доволен, что 
похвалили его самодельный портфель, хотя изо всех 
сил, как взрослый, старался не выдавать своих эмо-
ций», в заранее приготовленных сувенирах и гос-
тинцах, которыми одариваются дети: «…принимая 
сверток, протянула — со сложенными ладонь к ла-
дони — руки, при этом ласково и застенчиво улыба-
ясь». 

Полевые исследования К. Н. Яцковской поража-
ют не только богатством фольклорного материала, 
введенного в научный оборот, и важными научными 
обобщениями, обогатившими монголоведную науку, 
но и гуманистическими идеями, которыми прониза-
ны все её научные труды! Они могут служить образ-
цом высокой нравственности ученого и его бережно-
го отношения к культурному наследию монголов. 
Научная прозорливость, чуткое сердце и добрая ду-
ша ученого учит состраданию и преподносит уроки 
познания внутреннего мира монгола, сокрытого от 
непосвященных: «…если монголу тяжело на сердце, 
он уходит посидеть на берегу реки». 

Слова: «Я верю в красоту человеческих отноше-
ний, в их истинность, не поддающуюся никакой 
конъюнктурной ржавчине. Эта красота нетленна. 
Каждый идет к ней своей дорогой» —  могут при-
надлежать только человеку высокой внутренней 
культуры и щедрой души. Таким человеком является 
Клара Николаевна Яцковская.  

Е. Э. Хабунова 
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