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Т. С о д г э р э л  

Наигрыши на цууре в Западной Монголии: 
вопросы классификации 

Цуур является одним из музыкальных символов этноса урианхай, проживающего в Западной Монго-
лии. В исследовании используются экспедиционные записи автора, сделанные на территории Западной 
Монголии в 2012—2014 гг., и материалы предыдущих публикаций. Задачей статьи является представле-
ние результатов классификации наигрышей, осуществленной  по критерию оценки ключевых героев и об-
разов. Автором выделены наигрыши, посвященные темам природы, животных, птиц, персонажей из мира 
людей. Специальный ракурс исследования обусловлен возможностью обозначить наиболее распростра-
ненные наигрыши и выявить редкие, уникальные. 

Ключевые слова: цуур, инструментальная музыка, наигрыш, Западная Монголия.  
 

Цуур — продольная пастушья флейта, бытующая у 
этноса урианхай, живущего на территории Западной 
Монголии. В настоящее время традиция игры на 
этом инструменте продолжает жить и развиваться. 
Экспедиции, предпринятые автором статьи в про-
винции Ховд и в Улан-Баторе в 2012—2014 гг., вы-
явили более двадцати исполнителей различного воз-
раста, играющих на этом инструменте. Большинство 
из них — ученики выдающегося цуурчи П. Наран-
цогта, ушедшего из жизни в 2003 г.  

На основании собранных материалов и с учетом 
публикаций был составлен каталог наигрышей на 
цууре, в котором они сгруппированы  по ключевым 
героям-персонажам и образам. Задачей статьи явля-
ется представление результатов тематической групп-
пы наигрышей. Специальный ракурс исследования 
обусловлен возможностью обозначить наиболее рас-
пространенные наигрыши и выявить редкие, уни-
кальные.   

Представления о системе наигрышей, бытующие 
в среде современных цуурчи, позволяют выявить две 
интересные тенденции. Первая из них базируется на 
представлении о множественности наигрышей, не-
когда существовавших в Западной Монголии. Со-
гласно преданиям, количество традиционных наигры-
шей достигало нескольких сотен наименований. Так, 
например, Б. Мунгунцоож, единственная девушка, 
играющая на цууре, вспоминала о том, что ее 
дедушка П. Наранцогт рассказывал о существовании 
300—400 наигрышей для цуура [АФ. 2012-003]1. К 
сожалению, большая часть из них никогда не была 
записана и названия их утрачены. Возможно, в дан-
                 

1 Здесь и далее даются ссылки на личный архив автора 
статьи, первая цифра обозначает год записи, а вторая — ее 
порядковый номер. 

ном случае мы встречаемся со стремлением к идеа-
лизации исторического прошлого урианхайцев как 
хранителей древней традиции игры на цууре. Для 
современных цуурчи большое число наигрышей 
символизирует богатство и глубину этнической тра-
диции, уже утраченной к настоящему времени.  

Другая тенденция, напротив, отражает присущую 
традиционной культуре идею структурировать ре-
пертуар наигрышей, привязав их число к определен-
ному символу. Так, одним из распространенных пред-
ставлений является связь 13 основных наигрышей с 
13 хребтами Алтая. Поясняя тот факт, что количест-
во известных в традиции наименований наигрышей 
превышает эту цифру, исполнители указывают, что в 
наигрыше существует основная и вспомогательные 
мелодии, которые со временем приобрели статус са-
мостоятельного наигрыша. Цуурчи Э. Баатаржав вы-
сказался об этом следующим образом: «Люди 
играют части из этих тринадцати наигрышей и счи-
тают, что наигрышей около тридцати» [АФ. 2012-
004]. Исполнитель Н. Отгонхуу оценивает ситуацию 
так: «Существует основная целая мелодия и есть 
мелодии фрагментальные, мелкие. По этой причине 
сейчас говорят, что есть 13 основных мелодий» [АФ. 
2013-001]. 

Собрав все сведения о репертуаре цуурчи, выяв-
ленные в последние десятилетия различными соби-
рателями, удалось составить каталог названий на-
игрышей на цууре. В него включено около 46 на-
именований (были учтены сведения из имеющихся 
публикаций автора и материалы его экспедиций).  

Как показали экспедиционные материалы и опубли-
кованные источники, наигрыши на цууре связыва-
ются исполнителями с различными сферами жизни 
урианхайцев. Они отражают представления и обы-
чаи этноса и обозначают их связи с окружающей 
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природой и бытом. Наигрыши имеют свои названия, 
которые можно сгруппировать по ключевым героям-
персонажам и образам.  

Наигрыши, посвященные различным животным, 
составляют наиболее обширную группу. Большую 
часть образцов в ней составляют те, что связаны со 
скотоводческим бытом урианхайцев (с лошадью, 
верблюдом). Кроме них присутствуют и наигрыши, 
тематически связанные с теми животными, которые 
обитают в горах Алтая и в пустыне Гоби (с медве-
дем, оленем, горным козлом). 

Лошадь 
 «Жороо морины явдал» («Лошадь, бегущая 

аллюром)  
 «Бальчин хээр» («Гнедой конь Бальчин») 
 «Өрөөлтөй шархал морь» («Желтоватая 

стреноженная с одной стороны лошадь») 
 «Залман хар хээр» («Гнедой и черный конь 

Залман»)  
 «Хонин жороо морины явдал» («Овечья по-

ходка иноходца») 
 «Саяг» 2 
 «Саваргаа» 3  
 «Хатиргаа» («Конь, бегущий рысью») 

Верблюд 
  «Сариг цагаан ингэ» («Белая верблюдица Са-

риг») 
 «Сариг цагаан ботго» («Белый верблюжонок 

Сариг») 
 «Буйлган шар атны явдал» («Походка крича-

щего кастрированного верблюда») 
 «Алиа шар тэмээний буйлаа» («Крик желтого 

веселого верблюда») 

Горный козел 
 «Хөх сэрх» («Серый кастрированный козел»4)  

Медведь 
 «Жороо хар мажалай»5 («Черный быстрый 

медведь Гоби»)  

Олень 
 «Хангай буга» («Олень Хангая»6) 
 
Наигрыши, посвященные птицам, не так много-

численны. Они связаны с образами горной птицы 
или кукушки. 
                 

2 С а я г — особый бег лошади, вариант иноходи. 
3 По словам цуурчи Б. Наранбата, слово «саваргаа» 

обозначает особый бег лошади, представляющий собой 
нечто среднее между галопом и рысью. 

4 По рассказу цуурчи Э. Баатаржава, название на-
игрыша «Хөх сэрх» символизирует упрямый характер гор-
ного козла. 

5 Наигрыш встретился в публикации [2]. 
6 Х а н г а й — гористая и лесистая местность, плодо-

родная и богатая водой. 

 «Хар хур шувууны дуудлага» («Призыв чер-
ной птицы, не сбросившей свои перья с про-
шлого года») 

 «Хар хур шувууны наадгай» («Танец черной 
птицы, не сбросившей свои перья с прошлого 
года») 

 «Хөхөө шувууны дуудлага» («Призыв кукуш-
ки») 

 «Уулын шувуу» («Горная птица»7)  
 
В основе наигрышей, посвященных природным 

объектам, лежат образы рек, водопадов, гор: 
 «Ээвийн голын урсгал» («Течение реки Ээв»)  
 «Ээвийн долгион» («Волны реки Ээв») 
 «Буянт гол» («Река Буянт») 
 «Уул усны цуурай» («Эхо воды в горах») 
 «Арын алтан ус» («Золотая вода севера»)  
 «Сагсай гол» («Река Сагсай») 
 «Цагаан хадаан хүрхэрээ» («Белый первый лёд 

и водопад») 
 «Алтайн магтаал» («Восхваление Алтая»)  
 «Алтай баясах» («Алтай радуется»)  
 «Цаст Алтайн уянга» («Лирика снежного Ал-

тая»)8  
 « Хангайн магтаал» («Восхваление Хангая»)  
 «Цагаан лавай»  («Белая раковина») 
 
Один из наиболее популярных наигрышей в этой 

группе посвящен реке Ээв, находящейся на террито-
рии Синьцзян-Уйгурского автономного округа Ки-
тая, где проживают монголы — родственники со-
временных урянхайцев. Несколько веков назад тер-
ритория Синьцзяня принадлежала Монголии, и 
воспоминания об этой реке сохранились в названии 
наигрыша «Ээвийн голын урсгал» / «Течение реки 
Ээв», бытующего сейчас в Западной Монголии. Тер-
ритория в бассейне реки Ээв, по мнению  одного из 
лучших современных исполнителей на цууре 
Э. Баатаржава, является самым большим очагом 
бытования цуура и горлового пения [АФ. 2012-003].  

 
Ряд наигрышей обобщает наблюдения над обра-

зами людей:  
 «Бөмбөлдэй хөвүүн» («Милый мальчик») 
 «Эрэгтэй эмэгтэй хүний хослон явах явдал» 

(«Идущие парой женщина и мужчина»)  
 «Сагсуу залуу» («Хвастливый парень»)  
 «Дөрвөн өөлдийн ура» («Призыв четырех 

ойлатов» 9)  
 «Бүүвэй» («Колыбельная») 

                 
7 Под г о р н о й  п т и ц е й  подразумеваются фазан 

(гургуул) или куропатка (ятуу).  
8 Этот наигрыш пока записан только от одного испол-

нителя (Н. Амартувшин). Он дал название именно в такой 
формулировке. 

9 О й л а т  — одна из этнических групп западных мон-
голов.  
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Как видно из перечня, в названиях наигрышей за-
печатлены сами герои-персонажи, отсылка к кото-
рым помогает понять тот или иной звуковой образ 
(«Бальчин хээр» / «Гнедой конь Бальчин»). В назва-
ниях некоторых наигрышей конкретизируется опре-
деленный аспект наблюдения над окружающим ми-
ром. Так, в группе наигрышей, посвященных живот-
ным и людям, мы видим образцы, в которых отра-
жена идея передачи звуком их движений («Хар хур 
шувууны наадгай» / «Танец птицы, не сбросившей 
свои перья с прошлого года», «Эрэгтэй эмэгтэй хү-
ний хослон явах явдал» / «Идущие парой женщина и 
мужчина», «Жороо морины явдал» / «Лошадь, иду-
щая аллюром») или голосу («Алиа шар тэмээний 
буйлаа» / «Крик желтого веселого верблюда», «Хө-
хөө шувууны дуудлага» / «Призыв кукушки»). В на-
званиях наигрышей, посвященных объектам приро-
ды, также может быть обозначена идея имитации ее 
звуков («Уул усны цуурай» / «Эхо воды в горах», 
«Ээвийн голын урсгал» / «Течение реки Ээв»). На-
игрыши, описывающие мир людей, могут указывать 
на определенные черты характера персонажей, кото-
рым посвящен наигрыш («Бөмбөлдөй хөвүүн» / 
«Милый мальчик», «Сагсуу залуу» / «Хвастливый 
парень»), либо на события, происходящие с ними 10 
[Катуу, 2003. С. 218—225]. 

П. Наранцогт, выдающийся цуурчи, имел в своем 
репертуаре около 30 наигрышей. Об этом свидетель-
ствуют исследования таких ученых, как А. Дежак, 
Ж. Энэбиш. По свидетельству цуурчи Б. Наранбата, 
одного из внуков Наранцогта, количество наигры-
шей его деда было около 40 [АФ. 2014-001]. Однако 
в опубликованных источниках представлено всего 
15 наигрышей этого цуурчи:  

 «Алтайн магтаал» («Восхваление Алтая») 
 «Ээвийн голын урсгал» («Течение реки Ээв») 
 «Залман хар хээр» («Вороной Залман») 
 «Бальчин хээр» («Гнедой конь Бальчин») 
 «Алиа шар тэмээний буйлаан» («Крик желтого 

веселого верблюда») 
 «Хар хур шувууны дуудлага», 1-р хувилбар 

(«Призыв черной птицы, не сбросившей свои 
перья с прошлого года», 1-й вариант) 

 «Хар хур шувууны дуудлага», 2-р хувилбар 
(«Призыв черной птицы, не сбросившей свои 
перья с прошлого года», 2-й вариант)  

 «Хар хур шувууны наадгай» («Танец черной 
птицы, не сбросившей свои перья с прошлого 
года») 

                 
10 Содержание наигрыша «Призыв четырех ойлатов» 

раскрывает исследователь Ю. Катуу в своей статье. По его 
словам, в этом наигрыше «описывается» процесс пересе-
ления четырех ойлатов, которые жили в горах Алтая. В 
наигрыше изображается лай собаки, которая осталась на 
месте юрты, пение детей, голоса верблюжонка и жеребен-
ка. К сожалению, в настоящее время данный наигрыш не 
зафиксирован. В имеющихся публикациях его нотация не 
содержится. 

 «Хангайн уулын магтаал» («Восхваление Хан-
гая») 

 «Сариг цагаан ботго» («Белый верблюжонок 
Сариг») 

 «Эрэгтэй эмэгтэй хуний хослон явах явдал» 
(«Идущие парой женщина и мужчина») 

 «Арын алтан ус» («Золотая вода северного 
склона») 

 «Хөх торгон цамц» («Синяя шелковая рубаш-
ка»)  

 «Биелгээний аялгуу» («Мелодия танца тела») 
 «Сагсуу залуу» («Хвастливый парень») 
В репертуаре П. Наранцогта присутствуют на-

игрыши всех выделенных выше тематических групп. 
Среди них следует выделить пять уникальных на-
игрышей, не зафиксированных у других цуурчи в 
настоящее время. К ним относятся: «Эрэгтэй эмэгтэй 
хуний хослон явах явдал» / «Идущие парой женщина 
и мужчина», «Арын алтан ус» / «Золотая вода север-
ного склона», «Хар хур шувууны дуудлага» / «При-
зыв черной птицы, не сбросившей свои перья с 
прошлого года», «Сагсуу залуу» / «Хвастливый па-
рень», «Залман хар хээр» / «Вороной Залман» [Alain 
Desjacques, 2004].  

Современные народные исполнители владеют го-
раздо меньшим объемом традиционных наигрышей. 
Как показала экспедиционная работа, каждый из ис-
полнителей может сыграть от 3 до 5 различных об-
разцов. Репертуарную основу этих исполнителей со-
ставляют: 

 «Ээвийн голын урсгал» («Течение реки Ээв») 
 «Алтайн магтаал» («Восхваление Алтая»)  
 «Буйлган шар атны явдал» («Походка крича-

щего кастрированного верблюда») 
 «Сариг цагаан ингэ» («Белая верблюдица Са-

риг»)   
 «Өрөөлтөй шархал морь» («Желтоватая стре-

ноженная лошадь») 
 «Бальчин хээр» («Гнедой конь Бальчин») 
 «Жороо морины явдал» («Лошадь, бегущая 

аллюром»)  
  «Хар хур шувууны наадгай» («Танец черной 

птицы, не сбросившей свои перья с прошлого 
года») [Энэбиш, 2008. С. 75—76]. 

Обязательной частью репертуара любого цуурчи 
являются наигрыши, посвященные лошади. Некото-
рые исполнители (например, единственная женщи-
на-цуурчи Б. Мунгунцоож), могут сыграть только 
наигрыши, имитирующие походку лошади, а на-
игрыши, связанные с другими темами, ими уже не 
освоены. Видимо, причина этого явления заключает-
ся в том, что именно эти наигрыши в этнической 
традиции имеют ключевое значение. Возможно, рас-
пространенность наигрышей-имитаций шага лошади 
связана и с тем, что они наиболее просты в освоении 
и легки для запоминания.  

Другим «маркером» монгольской традиции игры 
на цууре является наигрыш «Ээвийн голын урсгал» / 
«Течение реки Ээв». Им владеет большинство из со-
временных исполнителей. Те же исполнители, ко-
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торые не владеют этим наигрышем ввиду его тех-
нической сложности, тем не менее в своих рассказах 
указывают на его значимость для этнической ин-
струментальной культуры. 

Среди наигрышей, записанных от современных 
цуурчи, есть малораспространенные и даже единич-
ные версии. Они были зафиксированы у тех цуурчи, 
которые учились непосредственно у П. Наранцогта 
или слышали его игру. Можно предположить, что 
эти наигрыши были восприняты именно от него. 
Так, например, в репертуаре цуурчи Б. Загджава при-
сутствуют такие наигрыши, как «Хатиргаа» / «Конь, 
бегущий рысью», «Саваргаа», «Хангайн буга» / 
«Олень Хангая», не встречающиеся у других цуурчи 
Монголии. Другим примером могут быть наигрыши 
«Жороо хар мажаалай» / «Черный быстрый медведь 
Гоби» и «Цаст Алтайн уянга» / «Лирика снежного 
Алтая», записанные от Н. Амартувшина. Единичные 
записи были сделаны также и от Н. Гомбожава 
(«Бөмбөлдөй хөвүүн» / «Милый мальчик» и «Уул 

усны цуурай» / «Эхо воды в горах») и Ц. Цотгэрэла 
(«Алтай баясах» / «Алтай радуется»).  

Происхождение других редких наигрышей рас-
крывают сами цуурчи. Э. Баатаржав сообщил, что 
наигрыши «Зариг» и «Хух сэрх» / «Горный козел» 
были выучены им от цуурчи Ирдиша во время пре-
бывания во Внутренней Монголии. Уникальный 
наигрыш «Цагаан лавай» / «Белая раковина», испол-
ненный Б. Болдом, был перенят им от исполнителя 
Цэдэн-Иша (родственника П. Наранцогта) из про-
винции Баян-Ульги. 

В последние годы интерес к цууру среди моло-
дых людей был стимулирован выходом в свет ком-
пакт-диска Алена Дежака, копии которого распро-
странились в Западной Монголии и за ее пределами. 
Интересной тенденцией является опыт освоения ин-
струментальной традиции через прослушивание аудио-
записей, что продемонстрировали исполнители Г. Ням-
жанцан и Н. Санжоодорж. 
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Tuvaanjav Sodgerel 
Tunes on tsuur in Western Mongolia: the classification 

Tsuur is one of the symbols of ethnic sound «Uriangkhai» living in Western Mongolia. The study used records 
expeditionary poster produced in Western Mongolia in 2012—2014 period, and the publication of materials. The 
aim of the article is to present the results of grouping tunes carried out on key characters, figures. The author dis-
tinguishes tunes on the theme of nature, animals, birds, characters from the world of men. Special angle study is 
accociated with the ability to identify the most popular tunes and identify rare, unique. 

Key words: Tsuur, instrumental music, tunes, Western Mongolia. 




