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ЛИ ЦИНЦЗЕ
Северо-Западный университет Миньцзу

ИЗУЧЕНИЕ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА О ГЭСЭРЕ
СОВЕТСКИМИ И РОССИЙСКИМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ 

В XX ВЕКЕ

Статья посвящена истории изучения героического эпоса о Гэсэрe советскими и российскими учёными в XX  в. 
Являясь древним эпическим произведением, «Гэсэриада» занимает особое место в культуре кочевых народов Цен-
тральной Азии и привлекает внимание исследователей всего мира. Советские и российские востоковеды смогли 
собрать богатый фольклорный, лингвистический и этнографический материал, связанный с происхождением эпо-
са, его формированием и распространением, что является важным достижением в области его изучения.

Ключевые слов а: эпическое произведение, традиционная культура, народный герой, Гэсэриада, версии эпоса.
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Г ероический эпос о Гэсэре, cвятом воине, 
широко распространён в Центральной и Вос-
точной Азии, прежде всего, среди тибетцев и 
монгольских народов. Он представляет собой 
сложную систему текстов, изучение которой 
позволяет лучше изучить культуру, философ-
ские и религиозные учения народов Востока. 
Этот эпос является важной и неотъемлемой 
частью традиционной культуры тибетцев, 
монголов, бурят, тувинцев, калмыков и других 
народов.

До наших дней дошли разные варианты ге-
роического эпоса о Гэсэре на тибетском и мон-
гольском языках. Существуют устная и пись-
менная версии эпоса, есть тексты в стихах и в 
прозе, сохранились смешанные (прозаический 
и поэтический) варианты. Существуют как 
тексты, которые являются лишь небольшими 
фрагментами, так и обширные своды Гэсэри-
ады.

В России эпос о Гэсэре стал предметом на-
учного изучения еще в XVIII в., что связано с 
изучением языка и культуры таких монголь-

ских народов, как калмыки и буряты, которые 
вошли в российское подданство. К тому же, в 
1716  г. в Пекине было ксилографически напе-
чатано «Cказание о Гэсэр-хане, владыке десяти 
сторон света» на монгольском языке, что спо-
собствовало широкому распространению эпо-
са среди монголов и знакомству с ним европей-
ских ученых. Монгольский текст пекинского 
издания с немецким переводом был опублико-
ван в Петербурге академиком И. Я. Шмидтом в 
1836 и 1839 гг. [Герасимович, 2006. С. 130–131]. 
Экземпляры эпоса были привезены О. М. Ко-
валевским из Пекина в 1831 г. и впоследствии 
переданы в библиотеку Петербургского уни-
верситета. Поэтому эпос о Гэсэре использо-
вался всеми русскими монголоведами XIX  в., 
главным образом, для изучения монгольской 
лексики, которая нашла отражение в словарях 
О. М. Ковалевского и К. Ф. Гостунского.

B XIX в. русскими учеными велись поиски 
записей Гэсэриады на тибетском языке. Буду-
щий академик В. П. Васильев, находившийся в 
Пекине в 1841–1850 гг., сообщал о своих попыт-
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ках достать тибетский текст эпоса [Wassiliew, 
1856. P. 574].

Тибетский текст Гэсэриады был получен 
Азиатским Музеем в 1868  г. из Ладакха. По 
просьбе академика А.  А.  Шифнера, прислал 
немецкий миссионер Г. А. Ешке (H. A. Jäschke). 
Хотя эта рукопись (новый шифр Tib. 2049, ста-
рый — В. 8004) велика по размеру и по объе-
му (349  лл.), она является лишь одной главой 
эпоса, повествующей о сражении Гэсэра с ца-
рем государства Сатам (тиб. Sa tham) [Дамдин-
сурэн, 1957. С. 8–9].

B 1885  г. известный русский путешествен-
ник Г.  Н.  Потанин приобрел тибетскую ру-
копись Гэсэриады в одном из монастырей 
северо-восточного Тибета. Он передал эту ру-
копись в Императорскую Публичную библи-
отеку (в наст. время  — Национальная библи-
отека России), где она хранится поныне. Эта 
рукопись представляет собой две неполные 
главы эпоса, частично написанные скорописью 
(шифры Тиб. н.с. 58 и Тиб. н.с. 59) [Нармаев, 
Бурцева, 2015].

Любопытное свидетельство о бытовании Гэ-
сэриады у тибетцев оставил Базар Барадийн, ко-
торый в 1906–1907  гг. проживал в крупнейшем 
монастыре северо-восточного Тибета Лавран 
Ташичил (тиб. Bla brang bkra shis ’khyil; в наст. 
время  — пров. Ганьсу КНР). Барадийн собрал 
коллекцию из примерно двухсот тибетских книг, 
и смог обнаружить в монастыре объемистую (до 
500 листов) рукопись тибетской Гэсэриады. Счи-
талось, что читать и слушать эпос о Гэсэре — не-
достойное занятие для лам, которые хранили у 
себя подобные книги только тайно. Как расска-
зал владелец рукописи, у него на родине в Ребко-
не (тиб. Reb gong; в наст. время — пров. Цинхай 
КНР) «по вечерам собираются молодые и стари-
ки, женщины и дети слушать эту поэму. Они из 
своей среды находят искусного чтеца, который 
декламирует и поет поэму до глубокой ночи пе-
ред слушателями». Барадийну не удалось приоб-
рести эту рукопись, т. к. по словам ее владельца, 
люди его «родных деревень будут лишены боль-
шого для них удовольствия слушать ее всю зиму» 
[Барадин, 1999. С. 238–239].

В XIX и XX вв. записи отдельных частей Гэ-
сэриады на монгольском и калмыцком языках 

были собраны русскими учеными (К.  Ф.  Гол-
стунский, М.  Н.  Хангалов, Ц.  Ж.  Жамцара-
но), некоторые переведены на русский язык 
[Uspensky, 2001. P. 502–503, №№ 904, 905, 906].

После Октябрьской революции работа по 
сбору фольклорного материала и изучения 
Гэсэриады продолжилась. Выдающимся собы-
тием стал опубликованный в 1936  г. русский 
перевод с монгольского языка пекинского из-
дания эпоса о Гэсэре, который был выполнен 
академиком С.  А.  Козиным. В пространном 
введении, датированном 1930  г. и озаглавлен-
ном «Социальные мотивы в Гэсэриаде (Опыт 
историко-литературной характеристики)», 
С.  А.  Козин писал: «Гэсэриада может быть 
определена как аллегорическая поэма-сатира, 
с острием сатиры, обращенным в сторону го-
сподствующих классов — духовных и светских 
феодалов, современных памятнику» [Koзин, 
1936. С. 34].

Академик Козин продолжал работу над вы-
дающимися памятниками монгольской лите-
ратуры. В 1940 был опубликован его перевод 
монголо-ойратского эпоса Джангар, а в 1941 г. 
«Сокровенного сказания» («Тайная история 
династии Юань»;  Юань чао ми ши). 
Вышедшая в 1948 г. книга «Эпос монгольских 
народов» стала обобщением этих трудов. В 
этой книге также содержался пересказ шести 
«дополнительных» глав Гэсэриады, сохранив-
шихся только в форме рукописей [Koзин, 1948. 
С. 204–236]. C. A. Koзин пришел к выводу, что 
героем Гэсэриады, Джангариады и «Сокровен-
ного сказания» является Чингис-хан.

В октябре 1940 г. в Москве с большим успе-
хом прошла декада бурят-монгольского искус-
ства. И.  В.  Сталин посетил заключительный 
концерт в Кремле и, по свидетельству совре-
менников, выступление бурятских певцов и 
танцоров ему очень понравилось: «Встречал 
бурят-монгольских артистов с какой-то особой 
предупредительностью и доброжелательством, 
подчеркивал внимание и симпатии. После вы-
ступления  — он первый начинал аплодиро-
вать» [Перхин, 2019. С. 101].

И.  В.  Сталин лично подписал постановле-
ние Совета народных комиссаров СССР 
№ 1409 от 26 мая 1941 г. «О проведении юбилея 
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бурят-монгольского народного эпоса «Гэсэр»» 
[Перечень постановлений СНК СССР за 1941 
год]. Празднование 600-летнего юбилея Гэсэ-
риады было решено провести в ноябре 1942 г.

Подготовка к столь масштабному и ответ-
ственному мероприятию предполагала про-
ведение большой работы, в частности, по со-
ставлению единого сводного текста эпоса о 
Гэсэре. «В июне 1941  г. бюро Бурят-Монголь-
ского обкома ВКП(б) утвердило редколлегию 
по подготовке к печати народного эпоса «Гэ-
сэр» на бурят-монгольском языке в составе 
Бельгаева  Г.  Ц.  — ответственного редактора, 
Галсанова Ц. Г., Поппе Н. Н., Бальбурова А. А. 
и Намсараева  Х.  Н.» [Eлаев, 2024]. Составле-
ние сводного те кста Гэсэриады было поручено 
Н.  Г.  Балдано, одному из основоположников 
бурятской советской литературы и театраль-
ного искусства.

Начавшаяся 22 июня 1941  г. Великая Оте-
чественная война внесла значительные кор-
рективы в эти планы. Тем не менее, в 1946  г. 
Н. Г. Балдано представил сводный текст эпоса 
в 25 тысяч стихотворных строк [Балдано, 2014. 
С. 33]. Однако на этот раз вмешалась политика, 
поскольку в 1948 г. «некоторые [бурятские — Ли 
Цинцзе] товарищи выступили в печати с резко 
отрицательной оценкой эпоса «Гэсэр» как ре-
акционного, феодально-ханского. После этого 
любое выступление с иным мнением об эпосе 
«Гэсэр» встречалось тогдашним руководством 
Союза советских писателей Бурят-Монголь-
ской АССР […] как буржуазно-националисти-
ческое» [Брагинский, 1955. C. 26].

Многие документы, относящиеся к этой 
«анти-Гэсэровской» кампании были опубли-
кованы [Дамдинсурэн, 2008. С.  353–450]. По-
водом для начала этой кампании послужила 
публикация книги С.  А.  Козина «Эпос мон-
гольских народов»; однако ее истинные при-
чины непонятны до сих пор. Каких-либо до-
кументов, свидетельствующих о том, что она 
была инициирована из Москвы, нет, и скорее 
всего она была «местной инициативой» [Бал-
дано, 2014. С. 34]. Однако именно в это время 
в Ленинграде под руководством академика 
С.  А.  Козина работал над диссертацией о Гэ-
сэриаде выдающийся монгольский ученый 

Цэндийн Дамдинсурэн. У него был свой взгляд 
на эпос, отличный от взглядов его научного 
руководителя. В 1950  г. в Ленинграде он за-
щитил кандидатскую диссертацию «Истори-
ческие корни Гэсэриады», причем некоторые 
рецензенты предлагали присудить ему степень 
не кандидата наук, а доктора наук [Дамдин-
сурэн, 2008. С.  438–444]. Естественно, это не 
прошло мимо внимания «группы товарищей», 
сторонников «антинародности» эпоса. Однако 
в марте 1951 г. решением ЦК ВКП(б) прежнее 
партийное руководство Бурят-Монгольской 
АССР было смещено, а новое руководство 
снова вынесло на обсуждение вопрос о «на-
родности» эпоса. Наконец, 2–5 февраля 1953 г. 
в Улан-Удэ состоялась объединенная научная 
сессия Института востоковедения АН СССР и 
Бурят-Монгольского НИИ культуры «О харак-
тере бурятского эпоса «Гэсэр»». Был признан 
подлинно «народный» характер эпоса о Гэсэре, 
и в дальнейшем его изучение и распростране-
ние только поощрялись.

В 1957  г., когда утихли споры, на русском 
языке была опубликована монография Ц. Дам-
динсурэна «Исторические корни Гэсэриады», 
написанная на основе диссертации [Дамдин-
сурэн, 1957]. Эта книга, хотя и написана мон-
гольским ученым, стала выдающемся собы-
тием в советском востоковедении. Автор так 
описал ареал распространения героического 
эпоса: «Эта грандиозная поэма простирается 
от тропической реки Ганг до холодного Аму-
ра, от солнечной Хуанхэ до сумрачной Лены» 
[Дамдинсурэн, 1957. С. 5].

Рассмотрев значительное количество исто-
рических источников, касающихся происхож-
дения героического эпоса, учёный тщательно 
изучил несколько версий Гэсэриады (включая 
монгольскую, бурятскую и тибетскую) и дал 
объективные и обоснованные комментарии 
к каждой из них. Данное исследование до сих 
пор остается одним из наиболее важных тру-
дов в области изучения Гэсэриады.

В своем научном труде Ц. Дамдинсурэн со-
брал информацию о том, как объясняли про-
исхождение Гэсэра ученые всего мира, и отверг 
все мнения предшественников о происхожде-
нии героя эпоса. Он пришел к выводу, что Гэ-
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сэр — это Госыло (тиб. rGyal sras; кит. Цзюесы-
ло ; 997–1065), правитель туфаньского 
княжества Цонка (тиб. Tsong kha) в северо-вос-
точном Тибете. Это мнение, несмотря на ори-
гина льность, представлялось спорным некото-
рым советским и зарубежным исследователям 
[Кычанов, 1968. С. 136–137, примеч. 1].

Изучив монгольский и тибетский вариан-
ты эпоса о Гэсэре, Ц.  Дамдинсурэн пришёл к 
выводу, ч то эти две версии героического эпоса 
происходят из одного и того же источника, но 
при этом являются двумя разными версиями. 
Автор утверждает, что «…из 13 глав монголь-
ских версий только две-три главы имеют неко-
торую аналогию с тибетской версией. Это гла-
вы о рождении Гэсэра и о войне с шарайголами. 
Остальные 11 глав, очевидно, представляют са-
мостоятельное монгольское произведение, так 
как аналогичных глав в тибетских версиях нет» 
[Дамдинсурэн, 1957. С.  163]. Ц.  Дамдинсурэн 
считал, что монгольская версия эпоса  — это 
отдельное самостоятельное литературное про-
изведение, и не является переводом тибетской 
версии.

По мнению Ц.  Дамдинсурэна, «…Гэсэри-
ада первон ачально была письменным произ-
ведением, затем получила широкое распро-
странение путём устной передачи и обросла 
фольклорными мотивами различных народов» 
[Дамдинсурэн, 1957. С. 164]. Следуя именно та-
кой линии развития, постепенно сформирова-
лись многие версии эпоса у народов Централь-
ной и Восточной Азии.

В своей монографии Ц. Дамдинсурэн отме-
тил, что легендарная история Гэсэра представ-
ляет собой настоящий народный эпос. При 
этом герои и события эпоса являются реаль-
ными историческими персонажами и события-
ми. Что касается этнических признаков разных 
версий эпоса о Гэсэре, то автор утверждает, что 
Гэсэриада — это уникальное эпическое произ-
ведение Тибета, Монголии и Бурятии.

Ц.  Дамдинсурэн акцентирует внимание  на 
истинно народном происхождении Гэсэриа-
ды, обращая особое внимание на то, что эпос 
выражает антиаристократические и антила-
маистские настроения народа. Именно поэ-
тому автор утверждает, что героический эпос 

носит по-настоящему народный характер и не 
является произведением, восхваляющим фео-
дального правителя. Героический эпос «посвя-
щён не потустороннему миру, а земной жизни 
простых людей, стремящихся жить свободно и 
счастливо» [Дамдинсурэн, 1957. С. 172].

Ц.  Дамдинсурэн «…впервые сделал общий 
обзор всех версий Гэсэриады, сравнил их меж-
ду собой, проанализировал огромное количе-
ство тибетских и монгольских материалов, ка-
сающихся проблемы происхождения поэмы» 
[Цендина, 1998 С. 9], благодаря чему  был сде-
лан большой шаг вперёд в деле изучения геро-
ического эпоса о Гэсэре.

Известный советский ученый-фолькло-
рист А.  И.  Уланов активно занимался сбором 
материалов, связанных с героическим эпосом 
о Гэсэре, опубликовал статьи и монографии, 
посвящённые бурятской Гэсэриаде. В исследо-
ваниях учёного «Абай Гэсэр» занимает важное 
место. Труды А.  И.  Уланова «Бурятский «Гэ-
сэр» и его основные идейные мотивы» [Уланов, 
1953], «К характеристике гер оического эпоса» 
[Уланов, 1957], «Бурятский героический эпос» 
[Уланов, 1963] имеют общетеоретическое и ме-
тодологическое значение в области изучения 
устного творчества бурят. Публикации автора 
дают возможность познакомиться с народным 
творчеством бурят, способствуют развитию 
более глубокого, всестороннего изучения бу-
рятского эпоса.

В своих научных трудах автор акцентиру-
ет внимание на бурятских версиях героиче-
ского эпоса. Для сравнения автор приводит 
две версии Гэсэриады: эхирит-булагатских и 
унгинских племенных объединений бурят. За 
основу автор берёт улигеры  — народные ска-
зания в жанре героико-исторического эпоса у 
монголов и бурят. Анализируя определяющие 
идейные мотивы эхирит-булагатских и унгин-
ских улигер ов о Гэсэре, автор отмечает, чт о в 
бурятских улигерах нет религиозного подтек-
ста, в тексте эпоса отсутствует восхваление 
ханской власти. А.  И.  Уланов, сравнивая эхи-
рит-булагатскую и унгинскую версии бурят-
ского «Гэсэра» отметил, что обе версии име-
ют и своеобразные черты, и близкие идейные 
мотивы. Автор отмечает, что унгинская вер-
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сия «Абай Гэсэра» имеет прямое отношение к 
монгольской «Гэсэриаде». Эхирит-булагатская 
версия «Абай Гэсэр-Хубун» является отраже-
нием периода разложения матриархата и воз-
вышения патриархата в бурятском древнем 
обществе. Данная версия не имеет сходства ни 
с монгольской «Гэсэриадой», ни с тибетскими 
и калмыцкими сказаниями, а представляет 
собой самостоятельный самобытный героиче-
ский эпос. Автор утверждает, что «…улигеры 
являются подлинными, народными, самобыт-
ными творениями, воспевающими борьбу ге-
роя с захватчиками, чудовищами, стихийными 
силами» [Уланов, 1957. С. 101], которые выра-
жают духовную культуру, чаяния, психологию 
бурятского народа и являются истинно народ-
ным произведением.

А. И. Уланов внёс значительный вклад в пе-
ревод, исследование и издание произведений 
устного народного творчества, посвящённых 
Гэсэру. В своём исследовании «Абай Гэсэра» 
автор впервые перевёл на русский язык и опу-
бликовал один из подлинных текстов улигера 
о Гэсэре, что позволило познакомить широ-
кий круг читателей с оригинальным бурятским 
эпосом.

Во второй половине XX  в. ряд советских 
учёных также занимались исследованием ге-
роического эпоса о Гэсэре. М.  П.  Хомонов, 
Н.  О.  Шаракшинова, Б.  М.  Нармаев [Хомо-
нов, 1976; Хомонов, 1989; Шаракшинова, 1987; 
Нармаев, 1987] внесли большой вклад в дело 
изучения эпического литературного произве-
дения народов Востока. Увидели свет матери-
алы по эпосу «Гэсэр», собранные бурятским 
просветителем М.  Н.  Хангаловым на рубеже 
XIX–XX  вв. [Хангалов, 1961]. М.  П.  Хомоно-
вым были переведены с бурятского на русский 
язык и опубликованы две части героического 
эпоса «Абай Гэсэр-Хубун» [Абай Гэсэр-хубун. 
Эпопея 1961]. Позже Н. О. Шаракшинова опу-
бликовала на русском языке ещё один бурят-
ский вариант Гэсэриады.

Советский и российский фольклорист 
С. Ю. Неклюдов в 1984 г. опубликовал научное 
исследование «Героический эпос монгольских 
народов: устные и литературные традиции» 
[Неклюдов, 1984]. Автор использовал бол ь-

шинство устных и книжных бурятских и мон-
гольских версий эпоса, обобщил и проанализи-
ровал опыт изучения Гэсэриады российскими, 
советскими и монгольскими исследователями.

О происхождении монгольской версии эпо-
са о Гэсэре автор пишет, что «…ядр о монголь-
ской Гэсэриады формировалось в Северо-Вос-
точном Тибете… свыше пяти столетий назад» 
[Неклюдов, 1984. С. 220]. С. Ю. Неклюдо в счи-
тает, что вопрос о т ибетском происхождении 
монгольской Гэсэриады доказан: «…из Тибета 
эпос о Гэсэре проникает в Монголию, а отту-
да — в Бурятию. …данная картина в целом сей-
час самоочевидна и не нуждается в обсужде-
нии» [Неклюдов, 1984. С. 164]. Автор обращае т 
внимание на то, что образ Гэсэра тесно связан 
с развитым в Тибете культом горных духов. Та-
кое суждение согласуется с небесным происхо-
ждением героя.

С. Ю. Неклюдов находит связи устных и ли-
тературных традиций народного творчества. 
Учёный обращает внимание на то, что устный 
и письменный варианты эпоса имею т отличие, 
но на различных этапах развития эпоса они 
испытали определённое взаимовлияние. Ав-
тор приводит пример такого взаимодействия: 
«Случается, что сказитель выучивает текст эпо-
са по рукописи, таким образом книжная Гэсэ-
риада «возвращается» в фольклор» [Неклюдов, 
1984. С. 9], испытывая некоторые изменения и 
доработки. И наоборот, неизвестный автор за-
писывал устный вариант эпоса, пополняя бо-
гатую «коллекцию» текстов Гэсэриады. В своей 
монографии автор проанализировал транс-
формации Гэсэриады, исследовал происхож-
дение и эволюцию героического эпоса.

Во второй половине XX  в. исследования  
ученых о Гэсэре были посвящены главным об-
разом содержанию эпоса, его хронологии, со-
отношению разных версий Гэсэриады, ареалу 
распространения эпоса. Проводился литерату-
роведческий обзор текста как эпического про-
изведения. Нужно отметить, что в этот пери-
од учёные не так часто занимались полевыми 
исследованиями устной эпической традиции, 
меньше уделяли внимания сбору и записи уст-
ных вариантов Гэсэриады, что необходимо для 
изучения героического эпоса.
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В деле исследования эпоса о Гэсэре со-
ветские и российские учёные-востоковеды 
достигли в ХХ  в. значительных результатов. 
Библиография публикаций на эту тему весь-
ма обширна [Этнография бурятского народа. 
С.  370–386. №№  4738–4976]. На русский язык 
были переведены несколько вариантов Гэсэ-
риады, проведён анализ текстов эпоса, опубли-

кованы научные статьи, монографии, посвя-
щённые Гэсэру. Подобный подход к изучению 
героического эпоса позволил скорректировать 
некоторые представления предыдущих иссле-
дователей и расширить горизонты изучения 
эпического литературного произведения наро-
дов Восточной и Центральной Азии.
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THE STUDY OF THE HEROIC EPIC ABOUT GESER BY SOVIET 
AND RUSSIAN SCHOLARS IN THE 20th CENTURY

Li QINGJIE
Northwest Minzu University

Th e article is dedicated to the history of the study of the heroic epic “Th e Tale of Geser Khan” by Soviet and Russian 
scholars in the 20th century. Being an ancient epic work, “Geser” occupies a special place in the literature and culture 
of nomadic peoples of Inner Asia and attracts scholarly attention all around the world. Orientalists were able to collect 
abundant linguistic and ethnographic material related to the origin of the epic, its formation and dissemination, which is an 
important achievement in the fi eld of its studying.

Key words: epic work, traditional culture, folk hero, Geser Epic, versions of the epic.
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