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Резюме. Целью данной работы является исследование особенностей функционирования 
мотива мировой горы в текстах бурятских вариантов Гэсэриады. В современной фольклори-
стике все более актуальными становятся исследования локальных эпических традиций, что 
позволяет выявить закономерности развития эпического жанра на обширной территории 
расселения родственных народов. Гэсэриада как комплекс эпических текстов распростра-
нена практически на всей территории Центральной Азии и представляет собой богатейший 
материал для изучения традиционной культуры, истории и этнографии. Предметом иссле-
дования является мотив горы, объектом – тексты вариантов бурятской Гэсэриады. Мировая 
гора в бурятской мифологии представляет собой модель вселенной и включает параметры 
космического устройства. В подавляющем большинстве текстов бурятской Гэсэриады мотив 
мировой горы воплощен в мотиве горы Сумеру. Также в бурятских текстах встречаются 
горы, имеющие собственно бурятские названия и реализующие общемонгольский культ 
поклонения горным духам. Определение функций пространственного образа, выявление 
его вариативности подводят автора к выводу о том, что данный мотив не только определяет 
типологическую близость эпических текстов о Гэсэре, но и выявляет место концепта горы 
в мировоззрении бурят. 
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Сказание о Гэсэре в бурятской традиции 
имеет особое значение, исследователи не раз 
отмечали его магическое, охранительное зна-
чение, ритуальное исполнение его в меди-
цинских целях, для изгнания злых духов и 
пр. [1, с. 173–174]. Именно религиозно-маги-
ческий аспект бытования улигера определяет 
глубину заложенных в тексте установок, отра-
жающих древние архаические воззрения. Бу-
рятская мифология, связанная с шаманизмом, 
включает в себя древние мифы, сохранность 
которых констатируется в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых [2, с. 106].

Эпический мир улигера включает в свою 
структуру объекты сакральной топонимики, 
которые являются ориентиром в мифологиче-
ском пространстве. Как известно, в бурятском 
эпосе представлена наиболее архаичная фор-
ма космогонической картины мира, на фоне 
которой обнаруживается весьма органичный 
синтез космогонии шаманского и буддийского 
типа [3, с. 118]. Наиболее часто в бурятских 
эпических текстах в качестве одного из таких 
ориентиров выступает гора Сумбэр (Меру, Су-
меру), которая сохраняет значение централь-
ной точки Вселенной и реализует ряд новых 
значений и ассоциаций. 

Методологическая база исследования вклю-
чает принципы сравнительно-типологическо-
го и сравнительно-сопоставительного методов, 
которые широко применяются для решения 
задач по выявлению общих мест, образов, мо-
тивов в сравниваемых текстах. Применение 
указанных методов исследования позволяет 
определить типологические сходства фоль-
клорных текстов и установить их различия, 
возникшие в процессе живого бытования.

Гора Меру (бур. Һумбэр уула) и Молоч-
ное море (бур. Һун далай) имеют прототипы 
в древнеиндийском мифе о пахтании молоч-
ного океана. По мнению С.Ю. Неклюдова, 
участие в формировании сказания о Гэсэре 
мотивов индийской мифологии является до-
статочно давним [4, с. 149]. Подобные объекты 
сакральной топонимики упоминаются практи-
чески во всех бурятских вариантах Гэсэриады, 
а также в монгольских и тибетских версиях, 
с незначительной разницей в характеристиках. 

 Эти постоянные образы шаманского и эпи-
ческого фольклора центральноазиатских на-
родов представляют собой мифологизирован-
ные понятия, а не реальные географические 
топонимы. Они довольно часто встречаются 
и в шаманских текстах, где гора Сумеру слу-
жит местом обитания небесных божеств, в том 
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числе 33 тэнгри и Хормусты [5, с. 44], и по-
тому являются наиболее ранними в повество-
вательной канве Гэсэриады. Являясь частью 

“строгих стандартных формул, идентичных 
в фольклоре всех тюрко-монгольских народов, 
они становятся ярким свидетельством куль-
турно-исторического единства этих народов. 
Универсальность формул-зачинов указыва-
ет на их большую древность” [6, с. 294]. Так, 
указанные мифологемы встречаются в фоль-
клоре алтайцев, ойратов, монголов, а также 
тувинцев и якутов. 

Мотивы создают вводные картины, состав-
ляя повествовательную канву эпического за-
чина западнобурятской Гэсэриады, который, 
несомненно, является одной из важнейших 
частей эпического текста. В нем дается экспо-
зиция действующих лиц и событий, предваря-
ющих развитие конфликта. Пролог считается 
наиболее оригинальной и уникальной частью 
эпического сказания [7, с. 3–5]. Сюжетно-те-
матическая обособленность эпического зачина 
и обилие в нем статичных описаний отлича-
ет его от основной части повествования. Он 
(зачин) обладает всеми признаками автоном-
ности, в связи с чем может быть выделен в от-
дельное самостоятельное целое [8, с. 131–132]. 
Одним из мотивов, пронизывающих как про-
лог, так и основную канву улигеров о Гэсэре, 
становится гора Сумеру. Появление Сумеру 
из взволнованного океана [9, с. 91] послужило 
основанием для проникновения в монголь-
скую эпическую традицию вместе с мотивом 
горы и мотива Молочного моря [3, с. 125], 
имеющего корни в буддийской мифологии. 

Локализация самой горы разная: она по-
мещается на небо или спускается на зем-
лю. В западнобурятских версиях Гэсэриады 
на вершине этой горы собирается суглан бо-
жеств (бур. суглаан – собрание [10, с. 395]), а 
у ее подножия происходят события земной 
жизни Гэсэра, что отвечает представлениям 
о трехслойности вселенной, которую прони-
зывает эта гора, вершина ее достигает верхне-
го пространства, мира небожителей. 

Так, Хормуста и Гэсэр спускаются на вер-
шину Сумеру, на которой восседает буддий-
ский персонаж Шэбэгли бурхан, обладающий 
всезнающей книгой. В данном варианте с мо-
тивом горы связаны события, предваряющие 
земное рождение героя. Гэсэр (Булеэгэн Тугэсэ) 
перед своим рождением на земле так же спу-
скается на вершину горы и молится Шэбэгли 
бурхану [11]. В варианте П. Тушемилова Гэсэр 

также отправляется на вершину горы Суху-
ту-Сумбур к ламе, чтобы получить толкование 
тревожного сна:

Сүхѳтѳ-Сүмбѳр уулайн
Оройдо [һуужа байһан]
Гурба дахин соржо ламада
Ном неэлгэжэ үзхэеэ
Ошохом, – гэжэ хэлнэ.

Поеду к живущему
На вершине Сухуту-Сумбур
Трижды святому ламе
И книгу открыть попрошу
“Поеду”, – сказал.
[12, с. 182; пер. С.Ш. Чагдурова].

Гора, а именно ее вершина, в эпическом 
сказании приобретает значение локуса, связу-
ющего мир небожителей и средний мир людей. 
Отнесение вершины горы к небесному про-
странству подтверждается тем, что в шаман-
ской мифологии божества высшего пантеона 
(к ним относится Хормуста-тэнгри) не спу-
скаются с небес, только их дети, называемые 
хатами, посещают землю. В бурят-монголь-
ской мифологии помимо небесного пантеона 
не менее значимы и сопоставимы с эпически-
ми героями божества среднего звена (сыновья 
высших небожителей). Таковым является Гэ-
сэр в бурятских версиях Гэсэриады.

Реализация мотива горы Сумеру в запад-
нобурятских улигерах о Гэсэре содержит и 
новые детали. В бурятском фольклоре су-
ществует устойчивое высказывание: hун да-
лай – эхэмни, Сумер уула – эсэгэмни (молоч-
ное море – мать моя, гора Сумеру – отец мой) 
[13, с. 95]. Таким образом, мотивы мировой 
горы и Молочного моря оказываются встро-
енными в национальную систему ценностей. 
Аксиологическая функция понятий видится 
в создании и образной передаче моральных 
ценностей во времени и пространстве. Оче-
видна и воспитательная функция фольклор-
ной формулы, она приобретает особое значе-
ние в устах героя-богатыря:

Эсэгэ хүүе гомойлгожо орхиходоо
Һүмэр уула шэргэхэл,
Эхэл хүүе гомойлгожо орхиходо
Һүнхэн далай шэргэхэ!

Коль отца ты обидишь, –
Провалятся горы Сумер,
Коль обидишь ты мать, –
Испарится Молочное море!
[14, с. 48, 114; пер. М.П. Хомонова].

Сумеру, восходящая к мировой горе Меру 
и олицетворяющая центр земли и Вселенной, 
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представляет собой вертикальную ось мира, 
соединяющую верхний, средний и нижний 
слои. К ближайшим аналогам горы в эпосе 
можно отнести сэргэ (коновязь), а также жи-
лище героя – дворец высотой до неба.

В ходе эпического нарратива возникают 
священные горы, имеющие бурятские назва-
ния. Так, мотив мировой горы соединяется 
с культом гор, существовавшим у монголь-
ских народов с глубокой древности. В записи 
М. Хангалова буддийский персонаж лама вос-
седает на вершине горы Орьёл Уула [15, с. 73], 
а в улигере П. Петрова упоминаются горы 
Сагаан Бүргэ (Белая Лука) [16, с. 16], Сахи-
даг Уула (Почитаемая гора) [там же], Элэстэ 
(Песчаная) [16, с. 35]. Указанные названия гор 
встречаются и в других западнобурятских ули-
герах, таких как “Алтан шагай”, “Алтан шагай 
мэргэн”, “Эрбэд Богдо хан”, “Эрэ Тохолэй ба-
тор” [17]. Если “пространственно-временной 
фон зачина исключительно мифологичен, дои-
сторичен и к событиям, воспеваемым в сказа-
ниях, имеет более чем косвенное отношение” 
[18, с. 287], то в ходе эпического повествова-
ния горы приобретают реальные бурятские 
очертания. 

Почитаемые горы, ассоциируемые с хозя-
евами местности, природных стихий и ду-
хами-покровителями, мифологизируются и 
соотносятся с мировой горой, дублируя ее 
в функции моделирования мира [19, с. 312]. 
По представлениям сказителей, на небе, как и 
на земле, имеются горы, реки, леса. Введение 
собственно бурятских священных гор в пове-
ствование придает эффект реальности проис-
ходящих в нем событий, вносит историчность 
в образы персонажей.

Одной из деталей, дополняющих мотив ми-
ровой горы, представленной в бурятской ми-
фологии, становится ее тройственность: гора 
предстает в виде трех гор под одним названием 
Сумеру. Они принадлежат устройству земного 
мира, поскольку согласно эпическому тексту, 
севернее от нее с неба падает отрубленная Хан 
Хирмасом правая рука главы восточных не-
божителей Атай Улана, которая впоследствии 
превратится в белое чудовище Орголи:

Дордо замбиида буухадаа, –
Гурбан сүмбэр уулайн
Ара биидэхи…

Когда на землю спустилась…
На северной стороне
Трех Сумэр гор…
[16, с. 28, пер. А.И. Уланова].

С вершиной горы Сумеру как вертикальной 
оси вселенной связаны небесные обитатели, 
создатели мира людей, с ее подножием же ас-
социируется нижний по отношению к небе-
сам мир, населенный людьми. Таким образом, 
Сумеру как бы пронизывает существующие 
уровни космоса. В унгинских вариантах Гэ-
сэриады у подножия Сумеру в среднем мире 
происходят эпические события:

Абай Гэсэр Богдын
Баруун хойто зүгтэ
Сүмбэр уулын хормойдо
Сэбэр байшан тодхооно.

У Абай Гэсэра
На северо-западной стороне
У подножия горы Сумеру
Чистый дворец сияет.
[20, с. 130, пер. наш. – Э.А.].

Вершина горы в бурятских улигерах приоб-
ретает значение места сакрального таинства, 
совершения ритуала. В варианте П. Тушеми-
лова именно на вершине горы Сүхѳтѳ-Сүм-
бѳр Гэсэр приобретает свой истинный бога-
тырский облик и имя Абай Гэсэр, стоя перед 
Тремя бурханами Шэбгэни в момент чтения 
ими священных книг:

Шэбгэни Гурбан бурхад
Номоо неэжэ уншажа
Һуугаа гэжэ хэлсэхэ.
Наада тээн хархадан
Нюһата-Нюугай хүбүүн
Урдан байжа байна даа.
Урайһаниинь харахадан
Улаан уулайн түхѳѳтэй,
Хойнһониинь хархадан
Хонгор уулайн түхѳѳтэй…

Три Шэбгэни бурхана
Раскрытые книги 
Читают, восседая.
Перед ними же, оказалось,
Нюсата-Нюгай хубун
Стоит.
Спереди его оглядеть
Похож на высокую красную гору,
Сзади его оглядеть
Похож на белесо-рыжую гору…
[12, с. 77].

Мотив наречения именем в варианте Б. Жа-
тухаева реализуется на вершине горы Со-
хото-Сомбол в эпизоде подготовки Гэсэра 
к перерождению Булегэн Тугэсэ (Гэсэр). Он 
преклоняет колени и молится Шэбэгли бурха-
ну, от которого получает благословение и имя 
Абай Гэсэр [11]. Так же и в варианте М. Хан-
галова Три Шибэгэни бурхана, восседающие 
на вершине горы Орьёл Ула, благословляют 
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Нюхата Зуру (одно из земных имен героя) 
и даруют ему имя Абай Гэсэр Богдо хаан 
[15, с. 73]. В петровском варианте Нюргай (Гэ-
сэр) становится Абай Гэсэр ханом и получает 
гнедого коня и снаряжение после того, как 
однажды ночью, преследуемый женами, под-
нимается на вершину горы Элэстэ [16, с. 61]. 
Особым образом переплетается мотив горы 
с мотивом приобретения героем своего имени 
в улигере П. Дмитриева. Не желая становить-
ся женой Олзогойхона-Найденыша (Гэсэр), 
Тумэн Жаргалан решает, что лучше сбросить-
ся с горы. Она убегает на вершину северной 
горы, но тут ее догоняет Олзогойхон, в ко-
тором девушка признает его истинное лицо. 
С этого момента Олзогойхон становится Абай 
Гэсэром [20, с. 49–50]. Таким образом, мотив 
горы становится одним из основных в эпиче-
ском повествовании, вершина горы получает 
статус сакральной локации, что реализуется 
в ключевых сюжетах эпоса. 

С мотивом горы в вариантах бурятской Гэ-
сэриады также тесно связан мотив получения 
героем небесного вооружения, коня, воинов. 
Переродившись на земле в мире людей, Гэсэр 
отправляется на вершину горы, чтобы попро-
сить у небожителей обещанное снаряжение. 
В эхирит-булагатской Гэсэриаде, взобравшись 
на холм, Гэсэр обращается к тысяче светлых 
бурханов, после чего незамедлительно получа-
ет голубого небесного коня, одежду, оружие:

Хараа дэлдэ мүлхижэ ошоод ло:
“Огторгойн мянган сагаан 
бурхам ни
Унаха морин хаана бэ?
Υмдэхэ дэгэл хаана бэлэй?
Бариха тоног хаана бэ?” – гэжэ
Добуун дээрэ забилжа 
һууһаниинь тэрэ гэлэй…

Из виду скрывшись ползком:
“Мои тысяча светлых небесных 
бурханов,
Где конь для езды верховой?
Где дэгэл, чтоб надеть?
Где доспехи, оружие?” – вопрошал, 
Сидя на холме, 
подобрав под себя ноги… 
[14, с. 33, пер. М.П. Хомонова].

В эхирит-булагатской версии сказания не 
упоминается название топонима, с вершины 
которого Гэсэр обращается к покровитель-
ствующим ему бурханам, однако четко ука-
зывается, что просьба отправляется в небо 
именно с вершины холма / горы. В унгин-
ских вариантах, напротив, практически всегда 

указывается ороним и чаще всего это гора 
Сумбэр. 

В текстах записи 1940 и 1948 гг. от сказите-
ля П. Тушемилова наблюдаются расхождения 
в описании рассматриваемого мотива. В запи-
си 1940 г. (И.Н. Мадасон) Гэсэр поднимает-
ся на вершину горы Сумеру для совершения 
обряда жертвоприношения традиционному 
бурятскому божеству Эсэгэ Малаану, у которо-
го просит коня и вооружение [21]. А в запи-
си 1948 г. (Т.М. Болдонова) на вершине этой 
горы восседают буддийские божества, Гэсэр 
самостоятельно поднимается на небо и берет 
у отца Хормусты-тэнгри воинов, коня, воору-
жение [12, с. 79]. Подобный мотив наблюда-
ется и в других унгинских вариантах. Нюхата 
Сура (Гэсэр) в тексте А. Васильева совершает 
на вершине горы жертвоприношение (тайла-
ган) своему творцу Эсэгэ Малаан баабай, забив 
жирную кобылицу [22]. Сказитель Н. Иванов 
в сказительском тексте сообщает, что Бальшар 
Бага хубун (Гэсэр) превращается в серого кре-
чета и взлетает на вершину горы Сэгтэ Сумэр 
Ула, принимает облик молодца-богатыря и со-
вершает тайлаган – приносит в жертву барана 
Эсэгэ Малану и просит подходящего для езды 
коня и подходящее оружие [23]. Как видим, 
несмотря на различия в религиозно-магиче-
ском плане, композиционном оформлении, 
обстоятельств обращения за воинским снаря-
жением, неизменным остается место соверше-
ния таинства – вершина горы. 

На вершине горы располагаются божества 
или приближенные к ним персонажи. Нюха-
та Сура (Гэсэр) поднимается на эту же гору, 
чтобы попасть на суглан с тысячей светлых 
бурханов [24]. Согласно сюжету, Хормуста спу-
скается к Шэбэгли бурхану на вершину Суме-
ру, чтобы узнать о состоянии среднего мира. 
Так и Булеэгэн Тугэсэ (Абай Гэсэр) спускается 
через белую дверь на вершину Сэгтэ Сэмбэр 
Ула [11]. На горе Сумбэр живет не только буд-
дийское божество Шэбэгли бурхан, но и святой 
лама, обладающий всезнающей материнской 
книгой:

Тиижэ яажа байхадаа
Абай Гэсэр богдо хаан
Сүхөтө-Сүмбөр уулайн
Оройдо hуужа байhан
Гурба дахин соржо ламада
Ном неэлгэжэ үзэхэеэ
Ошохом, – гэжэ хэлнэ.

Абай Гэсэр богдо хаан
Дал на это согласие.
Отправлюсь к восседающему
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На вершине Сухуту-Сумбэр горы
Трижды святому ламе.
Он попробует в книге
Ответ найти.
[12, с. 182, пер. наш. – Э.А.].

Сакральность вершины мировой горы, как 
видим, безусловна. При этом в разных вари-
антах наблюдается отнесенность к ней как 
шаманских, так и буддийских реалий. 

Еще один оригинальный мотив закалива-
ния героя, тесно связанный с мотивом горы, 
встречается в варианте А. Васильева: Эрхэ Бэ-
лэгтэ (Гэсэр) до своего земного перерождения 
купается в водоеме с живой водой на вершине 
горы Сэгтэ Сэмбэр Уула, чтобы обрести силу 
[22]. Мотив закаливания героя, обретение им 
силы перед нелегкой миссией встречается и 
в других бурятских улигерах. В эхирит-була-
гатской Гэсэриаде действо совершают небес-
ные кузнецы [14, с. 97], которых в улигере 
Б. Бурнакова (эхирит-булагатская эпическая 
традиция) заменяют буддийские ламы [25]. 
Как видим, мотив горы тесно переплетается 
с другими традиционными мотивами, прив-
нося в эпический текст новые детали.

Итак, мотив горы в западнобурятских вер-
сиях Гэсэриады достаточно распространен и 
присутствует не только в эпическом зачине, 
но и в повествовании улигеров. С ним свя-
заны действия персонажей, обладающие са-
кральным значением. Локация горы не отно-
сится к небесной верхней сфере, но является 
связующим звеном между верхним и нижним 
мирами, через который небожители спускают-
ся в средний мир. Кроме того, гора Сумеру 
является пристанищем буддийских персона-
жей и местом совершения таинства: наречения 
новым именем, жертвоприношения, благосло-
вения. Таким образом, вершина горы в эпосе 
наделяется особой сакральностью, что сохра-
няется во всех вариантах западнобурятской 
Гэсэриады.
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