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А.  Алима 

Особенности распространения монгольской протяжной песни 

В статье описываются результаты предпринятых за последние пять лет на территории Монголии междуна-
родных фольклорных экспедиций по сбору монгольских протяжных песен с целью исследования их бытования, 
сохранности в разных регионах и особенностей исполнения. Песни были классифицированы по региону распро-
странения, манере исполнения, содержанию, строению, принципам стихосложения, включенности их в различ-
ные обряды. Автора интересуют зональные, локальные и региональные характеристики территорий распростра-
нения песен. 

Ключевые слова:  монгольская современная поэзия, лирика, образ, поэт, художник, стихотворение, пере-
вод, английский.  

В «Программе по содействию и развитию традици-
онного национального искусства», утвержденной 
распоряжением Правительства Монголии за № 68 от 
1999 г., были затронуты проблемы, связанные с не-
достаточным вниманием ученых к вопросам объек-
тивного подхода и всестороннего научного исследо-
вания и сохранения колоритных и самобытных ви-
дов традиционного народного искусства, стоящих у 
некоторых народностей и этнических групп Монго-
лии на грани исчезновения. Эта же идея нашла свое 
отражение в запланированной на 2005—2014 гг. 
программе «Морин хур 1 и протяжная песня». Для 
того чтобы решить эту проблему, надо в первую 
очередь составить полный перечень протяжных пе-
сен, дошедших до наших дней в пределах Монголии, 
уточнить ареал их распространения, изучить исто-
рию их возникновения и современное состояние. Это 
и положило начало работе по коллекционированию 
протяжных песен, и в частности редких и исчезаю-
щих песен у малых народностей и этнических групп, 
и по восстановлению их первозданности с целью их 
сохранения и упорядочения для дальнейшего систе-
матизированного изучения. 

В данной статье мы предлагаем результаты поле-
вых исследований, проводившихся с начала 2006 г. 
по настоящее время и касающихся ареала распро-
странения всех зафиксированных нами песен на тер-
ритории различных регионов Монголии. 

Каждая протяжная песня может иметь несколько 
вариантов, в которых отражается характер местной 
манеры исполнения, унаследованный от знатоков и 
любителей пения данного региона. Все эти варианты 
могут иметь некую общность исполнения, по этому 
признаку они объединяются в одну группу, имею-
щую приблизительные границы и ареал своего 
функционирования. Перед нами была поставлена за-

дача определить общность монгольских протяжных 
песен по звучанию, манере исполнения, содержа-
нию, строению, принципам стихосложения, а также 
по включенности их в различные обряды. Нас инте-
ресовали зональные, локальные и региональные ха-
рактеристики территорий распространения песен. 

Региональное распространение протяжных 
песен. Протяжные песни охватывают обширную 
территорию, на которой проживают различные мон-
гольские народности. Монгольские песни характери-
зуются определенной общностью по сравнению с 
песнями других этносов. Однако в зависимости от 
региона и местности своего бытования монгольские 
песни разнятся между собой по манере исполнения, 
сюжетике, героям, стилистике и музыкальным ха-
рактеристикам. В сферу исследования зонального 
распространения протяжных песен вошли не отдель-
ные случайно выбранные области, но большие ре-
гионы, в которых традиционно проживали и прожи-
вают в настоящее время монгольские народы. Такая 
методика работы используется учеными России, Ки-
тая, Монголии, участвующими в международных 
фольклорных экспедициях, регулярно проводимых с 
2008 г. (см. табл. 1). 

В ходе проведения совместных исследований уста-
навливаются предварительные границы регионов рас-
пространения протяжных песен монголоязычных на-
родов. Интересные выводы были сделаны на состо-
явшемся в Улан-Удэ 11—12 августа 2010 г. Междуна-
родном круглом столе, прошедшем в рамках 
экспедиционного проекта «Протяжные песни монго-
лоязычных народов как культурно-духовный проект», 
в котором принимали участие специалисты из России, 
Монголии и Китайской Народной Республики 2. 

На этом круглом столе нами было замечено, что ре-
гион распространения протяжных песен Монголии 
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имеет две основные зоны. Протяжные песни Автоном-
ного Района Внутренней Монголии Китайской Народ-
ной Республики (АР ВМ КНР), по мнению ученого из 
Внутренней Монголии Баянжаргала [Bayanjiraγal, 2000. 
С. 771], в зависимости от своих особенностей могут 
быть распределены на семь групп:  

1) песни Шилийн-гола (исполняют чахары, абага, 
удзумчины, сунниты); 2) песни Кулунбойра (испол-

няют баргуты, буряты); 3) зу-Удинские песни (их 
исполняют онниуты, северные хорчины, байрины), 
жирэм-хангайские песни (исполняемые хорчинами); 
4) баяннурские песни (исполняемые урутами и улан-
цавами); 5) песни Их Зу, или ордосские; 6) песни 
Алша и торгутов; 7) песни синьцзянских и хухнор-
ских монголов (их исполняют торгуты, ойраты, олё-
ты и этнические группы Хебуксара). 

Т а б л и ц а  1 
Районы проведения международных фольклорных экспедиций  

№ Название 
экспедиции 

Срок 
проведения 

Место проведения Цели и результаты 

1 Монголо-китайская 
экспедиция (две груп-

пы) 

24.08. 2008— 
28.09.2008 

Центральные и Гобий-
ские аймаки 

Исследование современного состояния про-
тяжных песен центральных халхасцев, 

борджигин, баянбарат 
2 Китайско-

монгольская экспеди-
ция (две группы)  

25.09.2001—
25.10.2009 

Западные и восточные 
области АР ВМ  КНР  

Исследование современного состояния про-
тяжных песен ордосцев, алашанцев, торгу-

тов, халхасцев, восточных и западных баргу-
тов, бурят, абага, хорчинов  

3 Российско-
монгольская экспеди-

ция  

2009 Бурятия Исследование традиционных народных пе-
сен восточных и западных бурят, в том чис-
ле протяжных песен. История, эволюция и 
современное состояние протяжных песен  

4 Монголо-российская 
экспедиция  

05.08.2009— 
14.08.2009 

Хентэйский аймак Мон-
голии 

Исследование бытования протяжных бурят-
ских песен    

В результате исследования территорий Монго-
лии и АР ВМ КНР выявлено 5877 протяжных песен. 
Из них 0,9 %, или около 40 песен, имеют общий ха-
рактер и поются как в самой Монголии, так и в АР 
ВМ КНР. Такое скромное количество протяжных 
песен, хорошо знакомых кочевникам Внутренней 
Монголии и Монголии, объясняется тем, что разде-
ление монголов на два региона проживания про-
изошло давно, и на протяжении нескольких веков 
люди существовали достаточно разобщенно. Это 
привело к тому, что ряд духовных и культурных цен-
ностей, общих для обеих монгольских групп, были 
утеряны одной группой, трансформировались в куль-
туре другой, в то же время в обеих группах появи-
лись элементы, которые можно назвать совершенно 
самостоятельными и независимыми от соседей. 

Тематически они достаточно разнообразны. Это 
песни о природе, о любви к природе, к женщине, о 
лошади, песни на религиозную тему и философские. 

Зональное распространение протяжных пе-
сен. Среди большого многообразия монгольских 
протяжных песен имеются достаточно сильно отли-
чающиеся от всех остальных по характеру музы-
кального звучания, содержанию и художественным 
особенностям. Они имеют ярко выраженный мест-
ный колорит, их зарождение и бытование связано с 
точно определенной местностью. Зональный харак-
тер песенного фольклора проявляется в образовании 
самостоятельных сообществ, имеющих не только 
исторически родственные, но и общие культурно-
духовные и территориальные корни. Как было ска-
зано выше, протяжные песни Монголии по своим 
характеристикам могут быть представлены двумя 
группами, причем каждой из них будет соответст-
вовать определенная зона распространения. Они на-
званы нами зонами А и Б. Географическое располо-
жение этих зон представлено на рис. 1 3. 

 
Рис. 1. Расположение зон распространения групп протяжных песен
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В зону А входят Центральная и Восточная облас-
ти целиком и некоторые области западных регионов 
Монголии. Жители этой зоны в основном халхасцы, 
хотогойты, дархаты, удзумчины, дариганга и немно-
гочисленные этнические группы баргутов, прожи-
вающие в сомонах Восточного аймака. В администра-
тивном отношении в эту зону входят Восточный, 
Хентэйский, Сухэбаторский, Восточно-Гобийский, 
Южно-Гобийский, Средне-Гобийский, Центральный, 
Гоби-Сумберский, Орхонский, Селенгинский, Бал-
ганский, Хубсугульский, Архангайский, Убурхан-
гайский, Баянхонгорский, Дзабханский, Гоби-
Алтайский аймаки.  

Протяжные песни, исполняемые в этих аймаках, 
существенно отличаются от песен других районов 
Монголии. Они имеют собственные, неповторимые 
музыкальные ходы и гармонию, плавные движения 
мелодии и изящные переливы в верхних регистрах, 
широкий диапазон звучания. За кажущейся простотой 
слов кроется глубокая мудрость кочевого устройства 
мира, понимание древним человеком природы и 
Вселенной. Совершенство формы и содержания яв-
ляется воплощением феномена, называемого коче-
вым миром, в котором протяжной песне отведена 
значительная роль. Песни, зафиксированные на всей 
территории Монголии, составляют 40 %. По многим 
своим параметрам они имеют характеристики, сход-
ные с центральнохалхаскими протяжными песнями, 
созданными халхасцами, кочевавшими в Централь-
ном, Восточном и Западном регионах Монголии. 
Эти места издавна славились музыкой и песнями, 
которые сопровождали все празднества и пиршества, 
собиравшие жителей из близлежащих и дальних 
мест. В зону А кроме удзумчинов и баргутов входят 
буряты и дархаты, живущие в северных областях 
Монголии. В силу ряда этнокультурных особенно-
стей и самобытности уклада жизни и местных тра-
диций, культура этих народностей несколько отли-
чается от халхаской. Некоторые ученые считают, что 
песни бурят и дархатов, проживающих в этой мест-
ности, не могут претендовать на то, чтобы называть-
ся классическими в полном смысле этого слова, так 
как их форма значительно отличается от всех осталь-
ных монгольских протяжных песен. Однако в них 
сохраняются некоторые элементы протяжных песен, 
поэтому другие ученые настаивают на том, чтобы 
причислять их к протяжным песням. Люди старшего 
поколения помнят рассказы стариков о том, что в 
древности у хонгодорских бурят существовали неко-
торые формы песен, такие как ууцын дуун, ут дуун, 
яй-дон, по структуре стихосложения и общему 
строению очень напоминающие протяжные песни 
халхасцев. Отличие заключается в мелодике и мане-
ре исполнения. 

Во время экспедиции нами было зафиксировано у 
бурят несколько песен, сохранивших явные черты 
протяжной песни. Это песни «Хэррэтэйхэн хээр», 
«Өнчин цагаан ботго», «Хууяа шилэ». Однако, мож-
но предположить, что на самом деле они являются 
вариантами халхаских протяжных песен, в силу раз-

личных обстоятельств попавших к бурятам. Решение 
этих вопросов дело будущих исследований. Что ка-
сается дархатских песен, то мы не имеем достаточ-
ных оснований отнести их к разряду протяжных пе-
сен, хотя они имеют специфический колорит и мане-
ру исполнения, которые роднят их с протяжными 
песнями. Очевидно, поэтому К. Н. Яцковская в своей 
книге «Сто песен дархата Г. Даваажай», вышедшей в 
1978 г., причислила 71 дархатскую песню к протяж-
ным. Однако этот вопрос нельзя считать до конца 
решенным. 

В зону Б входят дертеты, баяты, захчины, мянга-
ты, ойлаты, алтайские урянхайцы, живущие в запад-
ных областях Монголии. В административном плане 
эта зона представлена аймаками Увс, Кобдоским и 
частью Баянульгийского.  

Песни зоны Б, называемой «многонациональ-
ной», отличаются от песен зоны А поэтикой, испол-
нительской манерой, мелодикой и количественным 
составом. В них хорошо сохранено обрядовое со-
держание. Исполнительская манера достаточно рез-
кая. Жанр «айзам дуун» не зарегистрирован. Стих в 
песне несколько длиннее, чем в халхаской песне,  
основная тема связана с природой. Зарегистрировано 
несколько религиозных песен.  

Халхасцы сомонов Чандмань, Дарви, Цэцэг, от-
носящиеся к Кобдоскому аймаку, до сих пор поют 
такие песни на религиозные темы, как «Хан уул», 
«Эрдэнэт баахан шарга», «Газрын холоос гүйдэлтэй 
алтан шарга морь» [Экспедиционные материалы, 
2010]. 

Протяжные песни зоны Б сильно отличаются от 
песен всех других зон. Например, только у ойратов 
есть песня «Арван гурван хүлгийн дуу». Мы счита-
ем, что при исследовании протяжных песен не сле-
дует пользоваться термином ойрад монголы. Мы ис-
ходим из того, что в союз ойратских племен входили 
торгуты, баяты, дзахчины, монголыже в него не вхо-
дили. Однако надо учитывать и тот факт, что в на-
стоящее время здесь проживают и хотоны и халхас-
цы. Как было установлено при изучении изданных 
сборников протяжных песен и архивных материалов 
фондов Института языка и литературы АН Монго-
лии, около 60 % протяжных песен Монголии состав-
ляют песни зоны Б. 

В зону Б входят районы: Дербетский, Баятский, 
Захчинский, Алтайский, Урянхайский, Ойлатский, 
Мянгатский, Торгутский. По этническому признаку 
процентное соотношение протяжных песен зоны Б 
можно представить таким образом: 

дербетские песни 40 %; 
захчинские песни 21 %; 
торгутские песни 12 %; 
алтайские урянхайские песни 8 %; 
халхаские песни 7 %; 
ойлатские песни 7 %; 
баятские песни 4 %; 
мянгатские песни 1 %. 
Одной из особенности протяжных песен зоны Б 

является наличие так называемых «общих песен». 
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Такие песни есть в каждой этнической группе. Они 
составляют 32 % песенного состава зоны Б. Наблю-
дения за образованием вариантов этих общих песен 
показывают, что вариантов старых песен имеется 
больше, чем возникает новых песен. Характер мело-
дии у этих вариантов в каждой этнической группе 
отличается друг от друга незначительно. Так, песню 

«Цагаан цоохор морь» дербеты считают своей в той 
же степени, в какой баяты и урянхайцы. У централь-
ных халхасцев в восточных регионах она не звучит, 
однако ее исполняют торгуты во Внутренней Мон-
голии КНР. Распространение этой песни показано в 
табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 

Распространение песни «Цагаан цоохор морь» 

Номер регистрации «Фонда фольклорных 
материалов ИЯЛИ АНМ», название книг Аймак Сомон Народность 

3.1.34 Гоби-Алтайский Дарив халхасцы 
3.1.35 Гоби-Алтайский — халхасцы 
3.1.45 Увс Зун-Гобийский баяты 
3.5.93 Увс — баяты 

 х-5.big Баян-Ульгийский — урянхайцы 
3.13.75 Хубсугульский Сумбер-бригад халхасцы 

5.48. Баян-Ульгийский  урянхайцы 
3.9.95 Кобдоский  Манхан дзахчины 

Урянхайские народные песни. Ганболд М. 
Хөвд, 1992. С. 19  

Кобдоский — урянхайцы 

Захчинские народные песни. Пурэвжав Э., Ка-
туу Б. Улан-Батор, 2005. С. 128, 129 

Кобдоский Дзерек дзахчины 

5.10.6 Кобдоский — дзахчины 

3.9.73 Кобдоский Манхан урянхайцы 
3.9.25 Баянхонгорский Бумбогор халха 

 
В таблице наглядно показано, что эта песня заре-

гистрирована у халхасцев четыре раза, у урянхай-
цев — четыре раза, у захчинов — три раза, у баят — 
два раза. 

Локальное распространение протяжных песен. 
В протяжных песнях, которые относятся к опреде-
ленным зонам, можно увидеть ряд особенностей, по-
зволяющих разбить их на группы, представленные 
песнями частных локальных территорий. Зоны, где 
звучат такие песни, названы нами локальными зона-
ми, или подрегионами. Образование данных локаль-
ных зон, или подрегионов, связано с историей рассе-
ления различных этнических образований, с разде-
лением проживания одного и того же этноса в раз-
ных государственно-административных единицах. 
Например, в юго-восточной части Увурхангайского 
аймака, который ранее принадлежал к Тушэтухан-

скому аймаку, зарегистрировано множество мело-
дий, не встречавшихся в других его районах. А в се-
веро-западной части этого же аймака, который ранее 
принадлежал Сайнноинханскому аймаку, зафикси-
рованы мелодии «Илден бейла» и «Тээла», которые 
также не были зафиксированы в других местах. В 
Архангайском аймаке нами были записаны мелодии 
песен «Монастырь Заяа», «Номунхан» и «Князь 
Дашдо», не известные ни в каких других районах.  

Мы поставили задачу выяснить, какое распро-
странение имеют песни, занимающие превалирую-
щее положение в зоне А, — в тех аймаках, которые 
по своему географическому положению находятся 
на границах зон А и Б. В качестве примера мы взяли 
песни Баянхонгорского и Гоби-Алтайского аймаков 
(см. табл. 3).  

Т а б л и ц а  3 

Распространение песен в Баянхонгорском и Алтайском аймаках 

Название аймаков Песни зоны А  Песни зоны Б  Песни, общие для 
зоны А и Б  

Песни, распростра-
ненные в данном 

аймаке 
Баянхонгорский 

100 % 
53 % 16 % 4 % 26 % 

Алтайский 100 % 56 % 18 % 5 % 21 % 



94 А. АЛИМА  

 
Более 50 % песен, распространенных на террито-

риях этих двух аймаков, принадлежат к зоне Б. Сре-
ди них немало песен имеют сугубо местный коло-
рит. Распространение песен зоны Б рассмотрено на-
ми на примере подрегиона баят. Баятские народные 
протяжные песни изучены мало. В фольклорном 
фонде ИЯЛИ АНМ имеется всего около 30 вариан-
тов песен баят, а в сборник «Баятские народные пес-
ни» любителя и собирателя песен Х. Мунхо включе-
но 35 протяжных песен. В фольклорном фонде ИЯ-
ЛИ АНМ хранятся баятские протяжные песни, такие 
как «Уулын ундур», «Тэнгэрийн агаар», «Газрын хо-
лоос гүйдэлт», «Нарийн саарал морь», «Урээн сайвар 
зээрд», «Гурван хээрийн чихтей», «Алтай захын бур-
гас», «Бадам чихтэй халтар», не вошедшие в выше-
упомянутый сборник. 

Состав фонда баятских протяжных песен только 
на 22 % относится к собственным песням этой этни-
ческой группы, остальные песни поются также и 
другими этносами. 

Не следует понимать термины «зона», «регион», 
«территория» как чисто географические понятия, 
определяемые природными факторами и подразуме-
вающие такие конкретные географические районы, 
как северная тайга, средняя степная полоса, Южная 
Гоби. Наше понимание этой проблемы имеет куль-
турологическую основу. 

Протяжные песни Восточного региона Монголии 
по своему составу, художественным особенностям, 
принципам стихосложения, характеру возникнове-
ния и бытования имеют много общего с песнями 
Центрального региона. 

Изучение распространения монгольских народных 
протяжных песен в зонах А и Б дает возможность 
рассмотреть развитие протяжных песен во взаимо-
действии социальных, географических и культурных 
факторов, а также определить этнические, языковые и 
культурные особенности их функционирования. 

Примечания 
1. М о р и н  х у р  (монг. морин хуур) — монгольский тради-

ционный двухструнный смычковый музыкальный инст-
румент. 

2. Проект РГНФ № 09-04-00540 а⁄G. 
3. Темным цветом обозначены местности, в которых не ве-

лась регистрация протяжных песен. 
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A. Alima 
The distribution features of Mongolian «long» songs 

This article gives some results of several international folklore expeditions undertaken on the territory of Mongolia 
over the past five years. The aim of these expeditions was to collect Mongolian «long» songs, to study their existing, 
preservation in different areas and local features of singing. The songs were classified according to the area, perform-
ance style, content, structure, principles of versification, their use during various ceremonies. The author is interested in 
zonal, local and regional characteristics of the songs distribution area. 

Key words: The Mongolian modern poetry, lyrics, image, a poet, poem, translation. 
  

 




