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Статья посвящена анализу изображения ворона на шлеме Хонгора, героя эпоса «Джангар». Текст пес-

ни был записан К. Ф. Голстунским у калмыцких торгутов, этническая история которых связана с кереи-
тами. Изображение ворона, по мнению автора, восходит к древнетюркской эпохе и олицетворяет образ 
племенного тотема героя, происходившего, согласно данным эпоса, из рода тоба, входившего всостав 
кереитов. Подобные изображения птиц встречаются на головных уборах статуи древнетюркского воена-
чальника Кюль-тегина, статуи буддийского божества Вайшраваны, скульптуры военачальника танской 
эпохи и мужской скульптуры с династийной эмблемой, найденной на территории древней Бактрии, в сак-
ских захоронениях и Пазырыкских курганах. Образ птицы, в том числе ворона, распространен в тотемах, 
религиозных представлениях и фольклоре тюрко-монгольских народов. 

Ключевые слова: древние тюрки, кереиты, торгуты, тотем, Хонгор. 
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В 1958 г. участники монгольско-чехословацкой 

археологической экспедиции под руководством 
Л. Йисла и Н. Сэр-Оджава при раскопках в местно-
сти Кошо-Цайдам на р. Орхон мемориального ком-
плекса, посвященного древнетюркским правителям 
(731–735), обнаружили отбитую голову скульптур-
ного изображения Кюль-тегина, воина и героя зна-
менитых рунических эпитафий [Баяр, 2004. С. 73–
84]. 

Китайские мастера, приглашенные для строитель-
ства храма, изготовления статуй Кюль-тегина, его 
жены и других фигур, постарались придать лицу ге-
роя индивидуальные черты сильного, волевого чело-
века. Примечательный факт: на передней части го-
ловного убора была высечена взмывающая птица с 
расправленными крыльями, изогнутыми по направ-
лению к голове, и вытянутыми лапками [Ермоленко, 
1998. С. 96]. 

Скульптурный облик Кюль-тегина С. Г. Кляштор-
ный назвал лучшим портретным изображением, ко-
гда-либо найденным в Центральной Азии [Кляштор-
ный, 2003. С. 56]. 

Птицу, выбитую на головном уборе, Л. Йисл опре-
делил как охотничьего сокола [Ермоленко, 1998. 
С. 96]. С. Г. Кляшторный считал ее орлом [Кляштор-
ный, 2003. С. 56]. По словам Г. В. Кубарева, птица 
«представляет собой фантастического феникса» [Ку-
барев, 2005. С. 106]. 

Здесь следует указать, что археологическое ис-
следование в Кошо-Цайдаме поминального памят-
ника Бильге-кагана, осуществленное в 2001 г. мон-

гольско-турецкой экспедицией, увенчалось научной 
сенсацией — находкой ценного клада, остававшего-
ся незамеченным на протяжении почти 1300 лет. 

Среди найденных редких вещей выделялась золо-
тая диадема, на передней стороне которой имелось 
изображение сидящей птицы с распростертыми крыль-
ями. Голова ее была отлита отдельно и прикреплена 
к диадеме двумя заклепками. В клюве зажата тонкая 
золотая нить, на которой висел розовато-красный 
драгоценный камень. Первоначально на нити, види-
мо, висели два камня, так как камень аналогичной 
формы светлого цвета с соответствующим отверсти-
ем был здесь же найден. Шея птицы походила на 
змеиное тело, а корпус покрыт рыбьей или чере-
пашьей чешуей [Баяр, 2004. С. 79; Кубарев, 2005. 
С. 106]. 

Возможно, птица получилась похожей на фе-
никса благодаря стараниям китайских мастеров, хотя 
о происхождении диадемы трудно сказать что-либо 
определенное, разве что она использовалась при тор-
жественных церемониях. 

Исследованию головных уборов древнетюркских 
правителей, в частности особенностей тиар с изобра-
жениями птиц, посвящена информативная статья 
С. Старка [Stark, 2009. P. 119–133]. 

Традиция изображения птиц на головных уборах, 
видимо, нашла отражение в эпосе «Джангар». В од-
ном из эпизодов песни о поражении Хара Киняса, 
записанной в 1862 г. под руководством К. Ф. Гол-
стунского у торгутских сказителей, подробно опи-
сываются боевые доспехи, в которые облачается бо-
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гатырь Хонгор, отправляясь на битву с грозным вра-
гом. Поверх шелкового бешмета и ватной куртки он 
надел искусно скроенный панцирь и черные латы. 
На шее завязал талисман славного правителя — Кюл-
кю-богдо. Сбоку пристегнул грозную саблю. 

Далее следуют интересующие нас строки. На го-
лову Хонгор надел священный золотой шлем, в лоб-
ной части которого рядом с образами Махагалы и 
Очир-Садо (персонажами буддийского пантеона) 
был [изображен] золотой, словно радужное сияние 
солнца и луны, взлетающий ворон. В оригинальном 
тексте на «тодо бичиг» буквально сказано, что ворон 
šargan (может, šarlan — ‘желтея’, ‘светясь’?) ǰirγebe — 
‘звонко взлетел/вознесся’: 

Šaǰini šara altan duulxan 
Erdeni terigündēn aiγülǰi ümsebe. 
Magnai tus dēreni 
Maxaγalain gegēni mandalūlan zurugsan, 
Oroidaki očirtai Očir Sado burqanigi 
Altan maxmudtai bosxon seilegsen, 
Naran sara xoyoran solonγo metü 
Šara altan kerēni 
Magnai dēreni šargan ǰirγebe. 

[Джангар, 1911. С. 53] 

С. А. Козин перевел этот отрывок следующим об-
разом: 

Ладно надевал он (Хонгор. — В. Ц.) на свою бла-
городную голову злато-желтый шлем, шлем веры. На 
лобовой его стороне пространно изображен геген 
Махагала. На маковке иссечен золотой образ Очир-
Садо бурхана с жезлом вачжра. Злато-желтые под-
вески, сверкая солнечной или лунной радугой, звучно 
бренчат у него на лбу [Козин, 1940. С. 115]. 

Он, конечно, знал значение слова kerē ‘ворон’, но 
не мог объяснить его присутствия в тексте и решил 
перевести как ‘подвески’. 

В 1963 г. песни калмыцкого эпоса увидели свет 
на монгольском языке. Т. Дугэрсурэн, автор перело-
жения, проблемное слово kerē заменил на термин хэ-
рээс ‘крест’, памятуя о том, что кереиты в 1007 г. 
приняли христианство несторианского толка: 

Нар сар хоёрын солонго мэт, 
Шар алтан хэрээс нь 
Магнай дээр нь шажигнан унжив 

[Жангар, 1963. 242 х.]. 

Б. Х. Тодаева попыталась уточнить значение сло-
ва: керǝ — ‘плетеные подвески-украшения’ [Тодаева, 
1976. С. 308]. Впоследствии она отказалась от этой 
семантически натянутой версии [Тодаева, 2001. 
С. 193]. 

В порядке справки замечу, что в «Словаре мон-
гольского языка», изданном во Внутренней Монго-
лии, имеется слово хэрээ — ‘женские головные укра-
шения’ и в качестве примера приведены цитируемые 
строки «Джангара» [MKT, 1999. 1333 х.]. Это же 
слово с тем же примером указано в словаре, вы-

пущенном Институтом языка и литературы АН Мон-
голии [МХДТТ, 2008. 2838 х.]. В «Большом акаде-
мическом монгольско-русском словаре», совместном 
труде монгольских и российских лингвистов, слово в 
данном значении отсутствует [БАМРС, 2002. С. 226]. 

Отмечу, что в поэтическом переводе песни, осу-
ществленном С. И. Липкиным, о шлеме Хонгора ска-
зано: 

Гребень являл золотую стаю грачей, 
Золото было нежнее лунных лучей... 

[Джангар, 1940. С. 315] 

Именитый переводчик благодаря Б. Б. Басангову 
знал, что в оригинале речь идет о вороне, но его 
больше занимали поиски нужных рифм, тем более 
что грачи, живущие стаями, как вид входят в семей-
ство врановых. 

Можно допустить, что в рукописи песни присут-
ствует описка: вместо kerē, возможно, должно быть 
gerē — ‘блеск, свет’ [МХДТТ, 2008. 588 х.], что, ка-
залось бы, легко объясняет контекст отрывка. Однако 
поколения известных российских ученых — К. Ф. Гол-
стунский, под редакцией которого производилась 
запись сказаний, А. М. Позднеев, Г. И. Михайлов, 
А. Ш. Кичиков — не подвергали сомнению значение 
слова kerē. А. Ш. Кичиков писал, что при подготовке 
к печати песен эпоса в максимальной степени были 
сохранены «особенности оригинальных текстов» под-
линных записей [Кичиков, 1978. С. 27]. 

В песнях эпоса «Джангар», записанных в 80-х гг. 
ХХ в. у торгутов Синьцзяна, в указанном эпизоде 
зафиксировано именно слово kerē в значении ‘ворон’ 
[Jangγar, 1986. 724–725 x.; Pagbaǰab, 1986. 218 x.; 
Badmara, 1988. 21 x.]. Такое же написание зарегист-
рировано в переиздании калмыцких песен эпоса, вы-
пущенном в 1958 г. во Внутренней Монголии [Jin-
gγar, 1958. 273 x.]. Нельзя не заметить, что анализи-
руемый нами фрагмент сохраняет в творчестве ска-
зителей разных эпох стабильную устойчивость текста. 
Здесь проявилось одно из главных свойств профес-
сиональных джангарчи, которые обычно не допус-
кали каких-либо нарушений или отступлений от тра-
диционного эпического повествования. 

Торгуты Синьцзяна называют ворона xun kerē 
‘священный ворон’, где компонент xun, возможно, 
происходит от тюркского kün ‘солнце’. Мифопоэти-
ческий мотив о вороне, соотнесенном с солярными 
символами, вероятно, восходит к культу птиц, со-
ставляющему один из древних пластов религиозных 
верований народов Центральной Азии и Сибири 
[Галданова, 1987. С. 37]. В литературном памятнике 
«Монголын нууц товчоон» Дай-сечен рассказывает 
Есугей-баатару, что перед приездом будущего свата 
видел во сне, как белый сокол, зажав в когтях солнце 
и луну, сел ему на руку. Этого сокола он называет 
духом-хранителем кият-борджигинов, золотого рода 
монголов [МНТ, 2006. 28 х.]. 

В средние века получила распространение леген-
да о том, что по прошествии семи дней после рожде-
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ния Темуджина на дымник юрты села вещая птица 
(belge-tü šibaγun) и произнесла: «Чингис, чингис». 
Таково, по преданию, происхождение титула Чин-
гис-хана [Алтан тобчи, 1973. С. 66]. 

Л. Н. Гумилев сообщал, что в 1944 г. на Нижней 
Тунгуске он нашел столб из ели, на котором была 
укреплена вырезанная ножом из дерева птица. Мест-
ные жители, кеты, объяснили ему, что это шаман-
ский знак души, установленный для охраны от злых 
духов. Вся сила оберега, по их словам, заключалась в 
птице [Гумилев, 1970. С. 327]. 

В этой связи можно предположить, что изобра-
жение ворона на шлеме Хонгора имеет культовый 
характер и отражает исторические реалии. 

В песнях эпоса «Джангар» названы различные 
птицы — лебеди, гуси, утки, воробьи, чаще — соко-
лы, отличающиеся стремительным полетом и ловчей 
хваткой. Джангар, волшебным образом перемещен-
ный в Верхний мир, спускается в Средний мир с по-
мощью мифической Гаруды. Упомянут и ворон. 

Образ птицы в шаманской символике древних 
тюрков, по мнению исследователей, ассоциируется с 
душой умершего, почему в рунических надписях 
вместо «умер» говорится «улетел». Особенно пока-
зательны в этом отношении каменные изваяния, на 
которых имеются рисунки птиц [Кызласов, 1964. 
С. 34–35; Новгородова, 1986. С. 55–56]. Фигуры по-
койных в этом случае изображались в сидячем по-
ложении [Кляшторный, 2003. С. 264]. 

При единстве традиционной основы изображения 
птиц могли отражать и другое значение. Так, обна-
руженные в Пазырыкских курганах навершия голов-
ных уборов, более всего напоминающие журавлей, 
Д. В. Черемисин связал с этническим символом или 
клановой тотемистической эмблемой их носителей 
[Черемисин, 2009. С. 87]. 

Изображение ворона на шлеме Хонгора, судя по 
общей характеристике названных памятников, имеет 
древнее происхождение и, по всей видимости, оли-
цетворяет образное воплощение тотемного предка 
племени. Герой в данном случае выступает как но-
ситель души и памяти своих предтечей. Свидетель-
ством тому является и притяжательный суффикс 
слова kerē. Нельзя не обратить внимания, что описа-
ние ворона носит сакральный характер. Его изобра-
жение — это оберег, который защищал воина от не-
счастий и в бою, и в быту, тем более что боевая эки-
пировка в эпосе обладала ритуальной значимостью. 
Такими священными знаками украшали знамена и 
одежду.  

Еще одно свидетельство истории. Тамга (древний 
знак, имевший не только предметное, но и образное 
значение) торгутов из Хобук-Сари повторяла очер-
тание летящей птицы, была известна и «хэрээ там-
га» — оригинальная идеограмма, изображающая во-
рона: плавная кривая линия с загнутыми спереди 
вниз, а сзади вверх концами (клюв, тело и хвост пти-
цы), пересеченная двумя косыми чертами (крылья-
ми) [Саруулбуян, Даваасамбуу, 2008. 424–425 х.]. 

Известно, что хищные птицы были тотемами по-
томков мифического Огуз-хана [Рашид-ад-дин, 1952. 
С. 88–90.]. Орел, лебедь, ворон являлись тотемами у 
многих народов Сибири. Имеются сведения, что во-
рон был тотемом у тофаларов, этническая история 
которых связана с племенем дубо (туба) [Алексеев, 
1980. С. 112–115]. Личное имя главы кереитов Ван-
хана — Тоорил (тюрк. Toγrïl) также означает хищ-
ную птицу [ДТС, 1969. С. 571]. 

К слову, название тотема можно видеть в этно-
ниме жагалмай, наименовании одного из подразде-
лений киргизского племени мунгуш: жагалмай (по-
калмыцки: заһлма) — ‘кобчик’. Тамга отдельных кир-
гизских племен также называлась жагалмай и пред-
ставляла собой изображение летящей птицы. С. А. Аб-
рамзон во время этнографической экспедиции 1953 г. 
обнаружил это изображение на стремени одного 
всадника и уверенно объяснил его как жагалмай 
тамга [Абрамзон, 1971. С. 285]. 

Культ ворона прослеживается в легендах и обря-
дах. У сагайцев, предки которых некогда входили в 
кереитский союз племен, записан фрагмент извест-
ного мифа о том, что ворон, когда другие птицы от-
казались, полетел за вечной водой, чтобы оживить 
созданные Ульгенем человеческие тела. По пути он 
пролил часть воды, почему люди лишились бессмер-
тия [Дыренкова, 1929. С. 123]. Отголоски древних 
верований сохранились у торгутов Синьцзяна. В не-
давнее время, когда ворон садился на дерево рядом с 
юртой, хозяйка, приговаривая: «sai kele, sai kele, 
sainγircag düüreng tosu ӧgnebi — ‘поделись хорошим, 
поделись хорошим, вознагражу сычугом, полным 
масла’», бросала в его сторону кусок жертвенного 
масла [Duγurǰab, 1988. 77 x.]. Воспитывая детей, го-
ворили: «Не будь двуличным, как пестрая сорока, 
будь цельным, как черный ворон» [Badmara, 1990. 
44 х.]. 

Ворон, герой отдельных калмыцких сказок, ока-
зывает помощь старику Керǝдǝ [Хальмг туульс, 
1972. 214–215 х.]. Он также является одним из пер-
сонажей театрализованной мистерии цам, в которой 
нашли отражение религиозные представления раз-
ных эпох [Решетов, 1987. С. 128]. 

Вполне возможно, что рассматриваемое изобра-
жение ворона — символический образ, переосмыс-
ленный в более поздний период. Но при этом нельзя 
не учитывать, что традиция воспроизведения птиц и 
буддийских символов на головных уборах имеет 
древние корни, свидетельствующие о тесных кон-
тактах и культурном взаимовлиянии народов Цен-
тральной Азии и Среднего Востока. На головных 
уборах скульптурных фигур военачальника и буд-
дийского божества Вайшраваны танской эпохи цен-
тральное положение занимает изображение взлета-
ющей или пикирующей птицы [Stark, 2009. P. 121]. 
В сакском захоронении VII–VI вв. до н. э. С. С. Чер-
ников обнаружил золотые бляшки с изображением 
орла, которые нашивались на головной убор [Черни-
ков, 1965. С. 57]. На высокой тиаре мраморной муж-
ской скульптуры, найденной на территории древней 
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Бактрии, спереди был высечен орел с распростерты-
ми крыльями, являющийся элементом династийной 
эмблемы [Сарианиди, 1984. С. 24]. 

Головные уборы монгольских народов, по словам 
Н. В. Кочешкова, представляют собой стойкий эле-
мент материальной культуры, мало изменявшийся на 
протяжении веков. Исследователь особо выделял го-
ловной убор торгутов — тоорцог (tӧӧrӧg — ‘удача, 
судьба’), отличающийся редким сочетанием различ-
ных фигур национального орнамента с китайским 
символическим знаком долголетия, выполненным в 
технике аппликации и мозаики из бисера [Кочешков, 
1973. С. 139]. 

Талисман Кюлкю-богдо также является священ-
ным оберегом. Первый компонент тюркского имени 
Kül (‘славный, именитый’) говорит об общности эт-
нокультурных традиций носителей эпоса с древними 
тюрками и уйгурами, у которых это имя в сочетании 
с различными титулами зафиксировано в письмен-
ных памятниках [ДТС, 1969. С. 325]. В народной па-
мяти торгутов Синьцзяна сохранились представле-
ния, что кереиты по происхождению являются тюр-
коязычным племенем [Duγurǰab, 1988. 79 x.]. 

Устное слово обладает ценнейшей исторической 
информацией. В монгольских текстах эпоса «Джан-
гар» имеются сведения, что предки Хонгора проис-
ходили из рода тɵвǝ (тоба/туба), входившего в со-
став кереитов [Жангарын туульс, 1968. С. 107.]. Этот 
род зафиксирован и у калмыцких торгутов [Душан, 
1973. С. 53; Эрдниев, 1974. С. 111–112; 1985. С. 28, 
59]. В Синьцзяне опубликованы сказания, где героя-
ми выступают Кереда-мерген и Туба-хан [Гang Xara 
Tebke, 1988. 293–343, 417–531 х.]. Целый ряд этно-
культурных констант, составляющих важные осо-
бенности калмыцкого языка и фольклора, восходят к 
имени и истории кереитов. 

Таким образом, есть основания полагать, что изо-
бражение ворона на шлеме Хонгора отражало назва-
ние и целостность этнического сообщества кереитов. 
Указанное изображение также подтверждает этниче-
ское единство торгутов с кереитами и свидетельст-
вует о давних истоках эпических традиций торгут-
ских джангарчи. Кроме того, гипотеза о тотемном 
происхождении этнонима kereyid получает дополни-
тельное обоснование. 
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Vasilii Z. Tserenov 
The image of raven on the helmet of Khongor, the hero of the epos “Djangar” 

This article contains an analysis of the image of raven on the helmet of Khongor, the hero of the epos “Djan-
gar”. The text of this song was written down by K. F. Golstunskiy during his stay at Kalmyk torguts, which ethnic 
history is related to Kereyids. In opinion of the author of this article, the image of raven ascends to the ancient 
Turkic epoch and signifies the totem of the hero’s tribe, which was Topa, according to the epos, a branch of Ke-
reyids. Same images of birds are known on head wear on statues of ancient Turkic war chief Kul-tegin, Buddhist 
deity Vaishravana and military official of Tang China, man with dynasty emblem found on territory of ancient 
Bactria, in mounds of Sakas and Pazyryk. Image of bird, including image of raven, is spread in totems, religious 
beliefs and folklore of Turkic and Mongol peoples. 

Key words: ancient Turks, Kereyids, Khongor, Torguts, totem. 
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