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В объемной монографии представлен раз-
нообразный материал, связанный с хошутами.

Хошуты, сейчас проживающие в Республике 
Калмыкия, имеют многовековую и непростую 
историю. Вместе с другими ойратскими племе-
нами они участвовали в походах Чингис-хана 
(XIII в.), воевали с монголами и Китаем (XIV–
XVI  вв.). Собственно хошуты входили в со-
став Джунгарского ханства (XVII–XVIII  вв.), 
а их часть, откочевав в Тибет, образовала Хо-

шутское ханство (XVII–XVIII  вв.). В пределы 
России, на Волгу, хошуты перекочевали из 
Джунгарии (XVII в.) и вошли в состав Калмыц-
кого ханства (XVII–XVIII вв.), которое образо-
вали торгуты, пришедшие туда чуть раньше. 
С тех пор история хошутов, а также торгутов, 
дэрбэтов и бузава, объединенных националь-
ностью «калмыки», соединилась с историей 
России. Калмыцкие кочевья располагались на 
южных рубежах России, калмыки участвова-
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ли в военных походах всех русских царей, на-
чиная с Алексея Михайловича, участвовали в 
Северной войне и Отечественной войне 1812 г.

Хошуты известны тем, что Зая-пандита 
Намхайджамцо, выдающийся религиозный и 
политический деятель, просветитель, созда-
тель ойратской письменности «ясное письмо», 
был из хошутов. Хошутские правители Кал-
мыцкого ханства были потомками Хасара, бра-
та Чингис-хана, самого известного из них  — 
хана Аюку очень ценил Петр I.

Пережившие вместе со всем калмыцким 
народом перипетии XX  в.: революцию, Граж-
данскую войну, уничтожение лам и разруше-
ние хурулов, Великую отечественную войну и 
оккупацию, депортацию в 1943 г., хошуты, не-
смотря на все тяготы, сумели сохранить свою 
культуру и сберечь для потомков семейные ре-
ликвии, предметы культа и рукописи.

Сейчас хошуты компактно проживают в 
двух районах Республики Калмыкия. В основу 
монографии Б. В. Меняева легли материалы из 
личных коллекций, кропотливо собранные им 
среди хошутов Калмыкии в Кетченеровском и 
Октябрьском районах с 1999 по 2022 гг. Автор 
также использовал библиотечные и архивные 
фонды Калмыцкого института гуманитарных 
исследований РАН, Национального архива Ре-
спублики Калмыкия, Национальной библиоте-
ки им. А. М. Амур-Санана Республики Калмы-
кия и Библиотеки РАН.

Первая глава, несмотря на небольшой раз-
мер, имеет очень важное значение для всей 
монографии, потому что она рассказывает о 
судьбе первого Хошутского хурула и второ-
го, восстановленного жителями в течение 20 
лет (2002–2021  гг.) Хурул «Сера Тосам линг», 
который существовал в XIX  в., имел большое 
значение для верующих, он был для них рели-
гиозным и духовным центром. Автор, приводя 
архивные документы, показывает печальную 
судьбу этого хурула и его служителей после ре-
волюции. После того, как хурул был разрушен, 
верующим удалось сохранить некоторые свя-
тыни, которые бережно хранились в семьях, 
передавались из поколения в поколение, вме-
сте с народом прошли депортацию и наконец 
в 2021 г. были переданы в новый «Сера Тосам 

линг». Все истории предметов  — статуэтки 
бурханов, лампады, жертвенные чашки, мо-
литвенные барабаны, четки, связаны с кон-
кретными людьми, о которых Б.  В.  Меняев 
рассказывает, иллюстрируя многочисленными 
фотографиями из личных архивов и снабдив 
комментариями.

В этой же главе приведены шесть «Устных 
рассказов о Хошутовском хуруле». Это воспо-
минания людей, которые в детстве посещали 
хурул со своими родителями и на чьих глазах 
хурул закрывали. Они рассказывают о мона-
хах, лекарях и астрологах, которые жили при 
монастыре: про предсказания астролога по 
имени Камыш, лекарей из хурула и старика, 
который в период депортации предсказал воз-
рождение Калмыкии.

Вторая глава продолжает рассказ о релик-
виях, сохраненных хошутами в личных кол-
лекциях. Здесь представлены письменные 
памятники — рукописи, сберечь которые в це-
лости, в силу их меньшей прочности, было еще 
сложнее, чем небольшие статуэтки бурханов 
или четки. Тем не менее, их бережно сохраня-
ли, передавая из поколения в поколение. Это 
тексты небольшого формата, часто плохой со-
хранности, написанные на ойратском «ясном 
письме» и на тибетском языке. В основном тек-
сты рукописные, но есть несколько ксилогра-
фических изданий.

Люди, у которых хранились рукописи, не 
умели читать старые ойратские и тибетские 
тексты и хранили их как талисманы, облада-
ющие чудесными свойствами. Это самые рас-
пространенные буддийские сочинения разного 
содержания: канонические, молитвы, ритуаль-
ные, которые и сейчас читают верующие. При-
водится перечень владельцев и названия 
сочинений, которые хранятся у них, проиллю-
стрированный фотографиями из семейных ар-
хивов и отдельных страниц текстов.

Среди более десятка текстов специально 
выделен молитвенный сборник, который со-
стоит из одиннадцати сочинений (семь на «яс-
ном письме» и четыре на тибетском). Сборник, 
когда-то входивший в собрание хурула «Сера 
Тосам линг», в начале XX в. хранился у астро-
лога Камыша Окчаева, а после его смерти — у 
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его родственников трех поколений. Автор мо-
нографии подробно рассказывает об истории 
смены владельцев сборника, содержании сочи-
нений, в него включенных, других коллекци-
ях, где хранятся тексты, истории их переводов 
и изучения. В разделе «Тексты» второй главы 
опубликованы транслитерация, переложение 
на современный калмыцкий язык и факсими-
ле всех семи ойратских текстов этого сборника. 
Среди них краткие, например молитва «Итгл» 
и довольно объемные сочинения, например 
«Алмазная сутра» («Ваджраччхедика»). Все 
тексты, о которых идет речь в этой главе, хоро-
шо известные сочинения, имеющиеся во мно-
гих собраниях мира. Однако их публикация в 
контексте монографии приобретает особый 
смысл: они имеют значение как факты трепет-
ного отношения хошутов к своему прошлому 
и сохранению немногих сохранившихся арте-
фактов духовной культуры.

В этот же раздел входит публикация тек-
ста из коллекции автора, Б. В. Меняева, — это 
молитва, адресованная бодхисатве Авалоки-
тешваре, заканчивающаяся тремя четверости-
шиями дхарани. Записана она на калмыцком 
языке кириллицей, но в довоенной орфогра-
фии. Кроме транслитерации, переложения на 
современный калмыцкий язык и факсимиле, 
этот небольшой текст еще переведен на рус-
ский язык и снабжен подробнейшим коммен-
тарием. К сожалению, никаких сведений об 
истории этого текста автор не приводит.

Третья глава, самая обширная по количе-
ству представленного материала, представляет 
собой записи устного наследия хошутов Кал-
мыкии. Фольклор не исчезает в самых тяжелых 
условиях, он существует, пока живут люди, 
которые помнят предания, сказки, благопоже-
лания, песни, пословицы и поговорки своего 
народа. Автор монографии публикует фоль-
клорные материалы, которые он записывал на 
протяжении более двадцати лет (1999–2023 гг.) 
у своих земляков-хошутов, а также материа-
лы, собранные калмыцкими учеными в 60-е 
и 70-е годы прошлого века с использованием 
доступной тогда техники  — катушечных маг-
нитофонов. Аудиозаписи, хранящиеся в Науч-
ном архиве КИГИ РАН, были расшифрованы 

автором монографии. Все фольклорные тексты 
приведены на калмыцком языке.

Часть фольклорных материалов располо-
жена после краткой биографии их исполни-
телей  — Э.  Леджинов (1889–1981), Д.  Шара-
ев (1892–1981), Ц.  Ходжигорова (1894–1989), 
О.  Бадмаев (1896–1992), Н.  Тюрбеев (1900–
1986), Ч.  Комаев (1903–1992), Е.  Мукабенов 
(1903–1908), Х. Манджиева (1923–2015), Б. Бок-
таев (1927–2014), Ш.  Боктаев (1933–2010). 
Биографии читать очень интересно, хотя, за 
редким исключением, основные факты в них 
очень похожи: до войны  — работа в колхозе, 
затем ссылка в Алтайский край и там работа 
в колхозе, по возвращении — работа в совхо-
зе. Образование (в лучшем случае один–три 
класса начальной школы) удалось получить 
единицам, во время войны мужчины воевали 
на фронте. Многие переняли репертуар скази-
телей от старших родственников или слушали 
других известных исполнителей.

Общее количество информантов, из записей 
которых или от кого лично автор записал фоль-
клорные материалы, превышает 60 человек. Не-
которые из них относятся послевоенному по-
колению, продолжающему традиции старших, 
уже ушедших из жизни, родственников.

Каждое фольклорное произведение име-
ет название и маркировку жанра, к которому 
оно относится. Подробно о жанрах фольклора 
хошутов в контексте исследований народно-
го творчества народов мира с привлечением 
уже опубликованных фольклорных произве-
дений калмыков Б.  В.  Меняев рассказывает в 
 начале третьей главы. В ней проанализирова-
ны и сопоставлены с уже известными все тек-
сты, которые автор вводит в научный оборот: 
это мифы, предания, сказки, небылицы, пес-
ни, благопожелания и др. Хошутский «Миф о 
происхождении людей», в котором фигуриру-
ет Хан Мудрый Ёж, показывает его близость 
с синьцзян-ойратскими преданиями. Среди 
хошутских преданий особой популярностью 
пользовались рассказы, связанные с истори-
ческими личностями периода Джунгарского 
и Калмыцкого ханств: Очирту Цецен-ханом, 
Аюкой-ханом, Мазан-батором и другими. Ав-
тором были обнаружены 18 хошутских текстов 
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сказок (волшебных, богатырских, бытовых 
и кумулятивных). Особое внимание уделено 
разбору волшебных сказок: их сюжеты разо-
браны согласно классификации по каталогу 
Аарне-Томпсона-Утера, а персонажи  — по 
различным статусам и системе оппозиций. 
Поэтический фольклор хошутов представлен 
небылицами, песнями, благопожеланиями и 
образцами афористической поэзии: загадками, 
пословицами и поговорками.

Интересно, что сказители не только пере-
сказывали мифы, сказки, предания, но и со-
здавали свои произведения, в первую очередь 
благопожелания и песни, в которых нашли от-
ражение события, связанные с событиями со-
временными их жизни.

В монографии Б.  В.  Меняева «Истори-
ко-культурное наследие хошутов Калмыкии: 
исследование и материалы» собраны истори-
ческие свидетельства и живые рассказы сви-
детелей и их потомков, письменные памятни-
ки и произведения фольклора, фотографии и 
архивные документы, связанные с культурой 
хошутов, проживающих в настоящее время в 
Калмыкии. Разнообразные материалы пока-
зывают бережное отношение хошутов к сво-
ему прошлому, сохранение ими письменного 
наследия и произведений устного народного 
творчества.

Монография Б. В. Бадмаева содержит мате-
риал, представляющий интерес для специали-
стов и для широкого круга читателей.
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