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ФИЛОЛОГИЯ: ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ФОЛЬКЛОРИСТИКА, 
ЛИНГВИСТИКА 

Г. Б а т с у у р ь  

Новизна образов повести Ц. Дамдинсурэна «Отвергнутая девушка» 

В данной статье автор касается вопросов становления образной системы в новой и новейшей монголь-
ской литературе. Одним из первых произведений, представивших образ простого человека — арата-
скотовода была повесть Ц. Дамдинсурэна «Отвергнутая девушка», написанная в 1929 г. В начальный пе-
риод своего развития современная монгольская литература во многом опиралась на формы, жанровую и 
образную системы, характерные для фольклора и литературы средневекового типа. Повесть «Отвергнутая 
девушка» не только является первой художественной повестью, но и знаменует собой важный этап в раз-
витии монгольской литературы нового времени.   

Ключевые слова: Ц. Дамдинсурэн, «Отвергнутая девушка», современная монгольская литература, по-
весть. 

 
Считается, что повесть Ц. Дамдинсурэна «Отвергну-
тая девушка» является первой художественной пове-
стью в истории нашей современной литературы. Вы-
ход в свет до этого (1922) повести Ц. Дамбадоржи 
«Озеро Толбо» открыл новую страницу в истории 
создания повестей нового типа. Однако повесть 
Ц. Дамбадоржи «Озеро Толбо» является своего рода 
документальным произведением, основанным на ре-
альных событиях.  

А вот повесть Ц. Дамдинсурэна «Отвергнутая де-
вушка»  всегда рассматривалась как художественное 
произведение и характеризовалась следующим обра-
зом: «Если  свои первые произведения Ц. Дамдин-
сурэн создавал по типу сургалов-поучений, беря за 
основу сюжеты из „Капли рашияны“ или индийских 
сказок, то повесть „Отвергнутая девушка“ он напи-
сал на основе событий революционной жизни новой 
страны» [Лувсанвандан, Жамсранжав, Дашдэндэв, 
1968. Х. 155]; «Повесть „Отвергнутая девушка“ — 
мощное произведение крупной прозаической формы, 
где автору удалось создать образ трудового народа и 
отразить реальную жизнь» [Лувсанвандан, Жам-
сранжав, Дашдэндэв, 1968. Х. 159]. 

Повесть «Отвергнутая девушка», написана с це-
лью «бороться за жизнь и идеологию по подавлению 
предрассудков и отсталого мировоззрения путём ху-
дожественного преобразования революционной куль-
туры. В ней показан запутанный нелёгкий путь про-
стого бедного человека к новой светлой жизни» [Цэ-
дэв, 2008. Х. 148—149]. Российский монголовед 
Л. К. Герасимович пишет: «Качественно новое со-
держание произведения Дамдинсурэна определило 
его особую роль в процессе становления современ-
ной монгольской литературы. Повесть «Отвергнутая 

девушка» была одним из первых произведений, зна-
меновавших собой начальные шаги монгольской ли-
тературы по пути овладения методом социалистиче-
ского реализма» [Герасимович, 1965. С. 92]. 

Повесть «Отвергнутая девушка» впервые вышла 
в свет 1 мая 1929 г. [Лувсанвандан, Цэдэв, Мɵнх, 
Билигсайхан, Дашдорж, 1985. Х. 431]. Об этом сам 
Ц. Дамдинсурэн писал: «9 января 1929 года был соз-
дан первый кружок писателей и моя первая повесть 
„Отвергнутая девушка“ была создана по заданию и в 
ознаменование моего избрания главой этой органи-
зации» [Цэдэв, 1998. Х. 20]. Если рассмотреть со-
стояние монгольской литературы периода создания 
кружка писателей, то в ней преобладали жанры 
письменной литературы средневекового типа, а так-
же традиционные фольклорные формы и это был на-
чальный период становления литературы нового вре-
мени. А именно: фольклорные формы — сказки, ле-
генды, предания, богатырские сказы, народные пес-
ни, загадки, пословицы, поговорки, триады; литера-
турные формы — дидактические сочинения («Ключ 
разума», «Поучения Чингис-хана», «Четверостишия 
о приобретении и потере» и т. п.), повести («Повесть 
о Гэсэр-хане», «Шара туджи», «Повесть об Эндуу-
рэл-хане», «Повесть о Нарангэрэл» и т. п.), агиогра-
фические сочинения («Биография Нэйж тойна» и 
т. п.), индийские и тибетские переводные сочинения 
(монгольский Ганчжур, Данжур, «Море притч», 
«Пять поучений», «Драгоценная сокровищница 
изящных речений») и другие. Иными словами, 
вплоть до 30-х гг. ХХ в. наша литература всё ещё ос-
тавалась приверженной традициям литературы сред-
невекового типа.  



НОВИЗНА ОБРАЗОВ ПОВЕСТИ Ц. ДАМДИНСУРЭНА «ОТВЕРГНУТАЯ ДЕВУШКА» 49 

Произведения устного народного творчества (сказ-
ки, легенды, сказания и др.) представляют в основ-
ном либо резко положительные, либо резко отрица-
тельные образы. В этот период реальный человек не 
стоял в центре художественного изображения. В по-
следующем, хотя человек и начал занимать опре-
делённое место, но в древних и средневековых па-
мятниках письменности его образ сводился лишь к 
богатырю, хану, перерожденцу или человеку, обла-
дающему сверхъестественными способностями и 
волшебными свойствами. В целом, анализируя исто-
рию литературы, можно сказать, что прошло до-
вольно много времени, пока образ простого, реаль-
ного человека занял в художественной словесности 
подобающее место. Что касается конкретно нашей 
литературы, то вплоть до 30-х гг. ХХ в. образ реаль-
ного человека не появлялся в художественных про-
изведениях. Справедливости ради нельзя не отме-
тить, что в народных сказках всё же встречается об-
раз «тянущего на своих лодыжках жёлтый войлок, а 
на своих пятках серый войлок» сопливого мальчика-
сироты с паршивым годовалым жеребёнком. Однако 
благодаря стечению счастливых обстоятельств этот 
мальчик-сирота превращается в могучего богатыря, 
обладающего недюжинной силой, способного один 
на один сразиться со свирепым мангусом о пятна-
дцати головах и, одержав победу, осчастливить весь 
народ.  

В литературе, продолжающей эту традицию, так-
же преобладают образы смелых воинов и исполнен-
ных мудрости ханов. Так, в героических сказаниях 
широкое распространение получил образ Чингис-
хана. Например, в «Легенде об Аргасун хорчи» Чин-
гис-хан разгадывает тайный смысл стихов,  который 
никто разгадать не может, а в «Шастре о мудром 
мальчике-сироте и девяти сподвижниках Чингис-
хана» Чингис-хан объясняет причины всего сущего. 
В «Повести о двух скакунах Чингис-хана» он видит 
вещие сны. И эта традиция не угасает вплоть до 
30-х гг. Так, героями нашей первой художественной 
повести «Озеро Толбо», написанной Ц. Дамбадор-
жем в 1922 г., являются Хасбаатар, Байкалов, Абмад 
(Дамбадорж) — воины революции. Действие разво-
рачивается в Кобдо, в монастыре Саруулгун. По-
весть рассказывает о том, как бойцы революционной 
армии в течение 42 дней и ночей отражали атаки бе-
логвардейцев, об их страданиях, голоде и о том, как 
им удалось в конце концов остаться в живых. Обра-
зы и сюжет, представленные в этой повести, имеют 
элементы и признаки героических сказаний. Сказа-
нием называется произведение, содержащее в себе 
веру в какое-либо необычное, небывалое, сверхъес-
тественное явление. «По сравнению с рассказом 
это — прозаическое произведение небольшого раз-
мера, своего рода сжатое художественное изложение 
какого-либо необычного явления (чего-либо невоз-
можного, непостижимого для обыденного созна-
ния)» [Галбаатар, 2012. Х. 362]. 

Этот жанр имел широкое хождение ещё в ранний 
период истории развития мировой литературы. Ха-

рактерным примером служит известное произведе-
ние «Декамерон» итальянского автора Ж. Боккаччо, 
представляющее собой десять сказаний, соответст-
вующих десяти повествовательным дням и создан-
ное в начале эпохи Ренессанса на закате средневеко-
вья.  

Таким образом, повесть Ц. Дамбадоржи «Озеро 
Толбо» в отношении изображения реальных событий 
и реальных исторических личностей — докумен-
тальное произведение, а в отношении образной сис-
темы — сказание, сказ. Итак, можно сказать, что, 
следуя традиции средневековья, автор в основном 
представляет образы вождей, руководителей, кото-
рые превалируют над образами простых людей.  

В противоположность этому представленные в 
написанной семью годами позже повести Ц. Дамдин-
сурэна «Отвергнутая девушка» [Цэдэв, 1998. Х. 6—
38] образы — Цэрэн, Долингор, Мядаг, богач Болд, 
Дэжид, лама Ловон, сын пастуха Дамдин, мать Дам-
дина, мальчик Данзан, гэлэн (монах) Лувсан, чинов-
ник На, тайджи (князь) Хуяг, муж Цэрэн, Буян по 
прозвищу «Утюг» и другие — это образы простых 
людей. Сюжет повести, представляющий собой, по 
сути, жизнеописание девушки Цэрэн, уходит своими 
корнями в традицию народной сказки. Главный ге-
рой сказки в начале повести испытывает большие 
трудности, много страдает. Главная героиня повести, 
девушка Цэрэн, прежде чем достичь счастья, также 
страдает, с самого своего рождения будучи отверг-
нута обществом. Как только она достигает совер-
шеннолетия, её выдают замуж за Буяна по прозвищу 
«Утюг», и мучения продолжаются. Но в конце кон-
цов она убегает из дома, обучается грамоте. Насту-
пает новое время, она встречается со своим отцом, 
начинает жить счастливой жизнью. Такова сказочная 
традиция. Но, несмотря на то что сюжет по сути сво-
ей сказочный, способ художественного изображения 
здесь реалистический. Можно сказать, что в отно-
шении образной системы это произведение заложило 
основы нашей новой реалистической литературы. 

Главная героиня повести — Цэрэн, «…которой 
мудрый лама предсказал скорую смерть, которая ни-
кому не была нужна, не знала ни отца, ни матери, 
всё же дожила до восьми-девяти лет. Эту девочку 
жена Болда продала в люди в дальние края, где она 
стала батрачкой, которая летом пасла овец, жарилась 
на солнце…»  [Цэдэв, 1998. Х. 15]. Так автор описы-
вает её детство вплоть до совершеннолетия. «…На-
ступил 1923 год. Дочери Мядага Цэрэн исполнилось 
18 лет. Ум её был острый, внешность привлекатель-
ная, да и грамоту хоть как-то знала…» [Цэдэв, 1998. 
Х. 32]. Такой типичный образ одного из простых 
членов общества того времени представляет автор. А 
вот портрет одного из главных героев повести, До-
лингора: «Это человек лет тридцати, со смуглым ши-
роким лицом, голова повязана грязно-синим хлопча-
тобумажным платком». Или: «Это был всего лишь 
второй праздник в жизни Долодоя, который всю 
жизнь вплоть до 50 лет мучился и страдал. Долодой, 
узнав, что Мядаг жив и здоров, был рад возможно-
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сти встретиться не только с его дочерью, но и с са-
мим Мядагом» [Цэдэв, 1998. Х. 38]. 

Интересно, что образ отрицательного героя по-
вести Болда в противоположность фольклорным об-
разам не наделён сугубо отрицательными чертами. 
«Богачу Болду около сорока лет, он лысый, с тол-
стым животом, густой бородой, красноватыми глаз-
ками. И хотя характер его уравновешенный, но хит-
рости ему не занимать. Одет не особенно, ничего 
лучше чесучового халата не носит» [Цэдэв, 1998. 
Х. 8]. 

В нашей литературе в последнее время большую 
популярность приобрела тенденция изображать бо-
гатых людей нарядно одетыми бездельниками, кото-
рые только и делают, что предаются утехам. В дан-
ной манере представлен образ богача Итгэлта в из-
вестном романе Ч. Лодойдамбы «Прозрачный Та-
мир». А персонаж Ц. Дамдинсурэна Болд хотя и бо-
гат, но скромен в одежде. И, подчеркнув такую 
черту его характера, как хитрость, автор не только 
делает этот образ более реалистичным, но и, отходя 
от традиций средневековой литературы, привносит 
ещё один образ в сокровищницу образов монголь-
ской литературы нового времени. Нельзя не отме-
тить, что повествовательное время в произведении 
тоже чётко обозначено: «…Новый год по лунному 
календарю 1918» [Цэдэв, 1998. Х. 19]. Или: «когда 
пришёл 1923 год…» [Цэдэв, 1998. Х. 32]. Это при-
ближает время повествовательное к времени реаль-
ному. Тенденции реалистического изображения дей-
ствительности продолжают пейзажные зарисовки: 
«Стояла благодатная осенняя пора, на душе было 
спокойно, в прекрасном гобийском краю под назва-
нием Бэлэн далай…» [Цэдэв, 1998. Х. 6]. А вот как 
представляет автор богача Болда и его супругу: «Его 
жене Дэжид чуть больше 40 лет, скорая на руку, ост-
рая на язык, она не доброй души человек, жадная до 
вещей...» [Цэдэв, 1998. Х. 6—7]. 

Сегодня центральное место в образной системе 
любого художественного произведения занимает че-
ловек. Но прежде чем человек занял главное место в 
изобразительной концепции, художественная сло-

весность претерпела три этапа своего развития: в 
древних эпических сказаниях центральное место за-
нимали различные божества, а человек изображался 
как объект либо их божественного милосердия, либо 
их праведного гнева. На следующем этапе развития 
стали возникать промежуточные между человеком и 
природным объектом или между человеком и жи-
вотным персонажи. Затем, по мере развития социу-
ма, усложнялась и художественная словесность — 
общественная жизнь, само бытие человеческого ин-
дивида, их взаимопроникновение и взаимовлияние 
становились всё более заметными, что привело к не-
обходимости поставить в центр изображения именно 
человека. В литературе средневекового типа прева-
лировали в основном образы богатырей, могущест-
венных ханов и нойонов, лам и святых перерожден-
цев, в то время как образ простого человека, арата-
скотовода ещё долго оставался невостребованным и 
лишь в 30-х гг. ХХ в. появилась тенденция к его ху-
дожественному воплощению.  

Примером такого изображения человека в центре 
художественной системы прозаического произведе-
ния может служить повесть Ц. Дамдинсурэна «От-
вергнутая девушка». Хотя и она не лишена опреде-
лённых недостатков, что в 1975 г. подчёркивал сам 
автор, называя её «первой попыткой, содержащей 
определённые недостатки и ошибки» [Пурэвжав, 
2008. Х. 67], однако именно в этом произведении ав-
тор впервые отошёл от эпической традиции литера-
туры средневекового типа и смог создать совершен-
но новое произведение, в центре художественного 
изображения которого стоит человек. Эта повесть 
стала воплощением новых революционных тенден-
ций, обличением членов старого общества. В заклю-
чение можно сделать вывод, что это произведение не 
только стало первой художественной повестью в 
монгольской литературе нового времени, но и спо-
собствовало продвижению нашей национальной ли-
тературы на новый уровень в соответствии с крите-
риями  мировой художественной словесности.  

Перевела с монгольского М. П. Петрова 
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G. Batsuur 
Images Novelty in Ts. Damdinsurung’s Story «The Rejected Girl» 

In this article the author regards the issues of imagery formation in modern Mongolian literature. One of the 
first works to present the image of the common person — a cattleman was Ts. Damdinsurung’s story «The Re-
jected Girl», written in 1929. In the initial period of its development modern Mongolian literature largely relied on 
the form, genre and imagery of the folklore and medieval type literature. Story «The Rejected Girl» is not only the 
first fiction story, but also marks a significant milestone in the development of Mongolian literature of modern 
times. 

Key words: Ts. Damdinsuren, «The Rejected Girl», the modern Mongolian literature, the story.  




