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В настоящей статье выявляется своеобразие  концепции эпохи и личности на примере ранней поэмы 
Хасыра Сян-Белгина «Борец-сирота».
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The article is devoted to the study of the early poetry by Khasyr Syan-Belgin. In his early poetry he criticizes 
the social conditions surrounding people in the pre-Soviet era, putting social issues in the forefront. In the poem 
«Өnchn bөk» ("Fighter orphan") artistic conception of personality reveals the strength of national character in the 
history of the Kalmyk people. Created by the poet the conception of personality includes the basic traits of a true 
national hero, a loner hero with a new outlook, acting against the social system. Carefully designed and recreated 
the era of artistic painting and its ideological content confi rms the importance of issues raised by the author in 
consonance with the time of his creative development.
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Становление и развитие калмыцкой, как 
и всей советской, литературы  пришлись на 
1920–1930-е годы. Калмыцкая поэзия дан-
ного периода характеризуется интересом 
авторов к национальным аспектам в соче-
тании с творческими поисками социальных 
и нравственно-этических идеалов. Творче-
ство писателей и поэтов — мастеров худо-
жественного слова — играет значительную 
роль в развитии любой национальной ли-
тературы. И это вполне закономерно, по-
скольку, как известно, идиолект писателя 
создается на основе национального языка 
определенной эпохи [Очирова 2011: 3].

С распадом огромного многонациональ-
ного государства СССР и мировой социа-
листической системы изменилась мировая 
картина мира и менталитет современно-
го человека. По этой причине, отмечает 

Е. Е. Балданмаксарова, «…перед наукой, 
в частности, литературоведением, встала 
острая необходимость переоценки ценно-
стей, подведения итогов своего развития, 
его систематизации, а также поиска новых 
подходов к изучению литературных про-
цессов. В связи с этим возросший интерес 
к проблемам национальной поэзии не яв-
ляется случайным. Только писатель, обла-
дающий своеобразным стилем, может убе-
дительно показать изменения, связанные не 
только с жизнью общества, но и духовным 
миром отдельного человека» [Балданмакса-
рова 2003: 3–4].

Изучение литературного поэтическо-
го творчества через ее главного объекта 
— человека, воплощающего особенности 
своей эпохи, является одной из важнейших 
задач развития современного калмыцкого 
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литературоведения. Научные изыскания в 
этом направлении позволят по-новому ос-
мыслить идейную структуру не только на-
ционального поэтического творчества, но 
и социального общества рассматриваемого 
периода. 

Для восприятия художественной кар-
тины мира, созданной автором, важно выя-
вить роль художественных средств, опреде-
ляющих эстетическое значение литератур-
ного текста. «Речь идет не только о неких 
универсальных принципах воплощения в 
литературе образа человека и времени, но и 
о различных модификациях этого явления. 
Своеобразие передачи в литературе кон-
цепции эпохи и героя определяется целым 
рядом факторов, среди которых — особен-
ности литературного процесса, культурные, 
философские и религиозные традиции. Из-
учение указанных детерминант — одна из 
важнейших задач литературоведения» [Ни-
замутдинова 2013: 3].

В художественном творчестве при из-
учении главного объекта, как правило, ис-
пользуются термины «герой», «образ», «ха-
рактер» и т. д. В современном литературо-
ведении и лингвокультурологии все больше 
обращаются к понятию «концепция лично-
сти», которое позволяет нам рассматривать 
главного героя художественного произведе-
ния с точки зрения особенностей авторско-
го мировосприятия.

В отечественное литературоведение 
этот термин был введен и получил дальней-
шее осмысление Л. И. Тимофеевым в сере-
дине 1950-х гг. Данное понятие отражает 
совокупность идей, взглядов и принципов 
изображения человека в определенную эпо-
ху. «Художественная концепция личности 
в творческом сознании писателя является 
основой, определяющей характер и эстети-
ческие принципы не только одного произ-
ведения, но и всего творчества в целом или 
отдельных его этапов» [Колобаева 1990: 
161–163]. 

Исследованию вопросов становления и 
развития калмыцкой литературы, эволюции 
жанровых форм в поэзии и прозе посвящено 
немало работ. В них преимущественно рас-
сматриваются общие теоретико-литератур-
ные проблемы, связанные с формированием 
типологии жанровых систем в калмыцкой 
литературе (В. Д. Пюрвеев, Р. А. Джамби-
нова), конкретные особенности процес-
са этого формирования и поэтики жанров 

(А. В. Бадмаев, Н. Н. Мусова, А. Г. Салдусо-
ва и др.), фольклорные традиции в калмыц-
кой литературе (Б. А. Бичеев, М. А. Лид-
жиев) и т. д. Значительным достижением 
в области системного изучения калмыцкой 
поэзии советского периода является вто-
рой том «Истории калмыцкой литературы» 
[1980], освещающий в основном творчество 
отдельных поэтов советского периода. Од-
нако необходимо заметить, что проблема 
человека как личности в коллективной мо-
нографии специально не рассматривалась.

У истоков калмыцкой национальной 
литературы в одном ряду с плеядой поэтов 
эпохи строящегося социализма — Н. Ман-
джиевым, А. Сусеевым, С. Каляевым, 
К. Эрендженовым, Г. Даваевым, Л. Инджи-
евым и др. — стоял талантливый поэт, пи-
сатель, публицист, драматург и переводчик 
Хасыр Бикинович Сян-Белгин (1909–1980).

О Хасыре Сян-Белгине справедливо го-
ворят как о самобытном и глубоко нацио-
нальном поэте со своеобразным творческим 
почерком. Один из выдающихся знатоков 
калмыцкой литературы, А. Ш. Кичиков, 
анализируя творчество поэта, высоко его 
оценил: «…литературную рубашку Х. Сян-
Белгина не под силу натянуть на себя ни 
одному поэту — столь оригинальны и не-
повторимы его творения. Поэт, создавший 
свой собственный стиль, высекший на род-
ном языке замечательные образцы поэзии, 
— явление яркое в нашей культуре» [Кичи-
ков 1977]. 

Целью данной работы является иссле-
дование поэтического творчества Х. Сян-
Белгина в аспекте проблематики эпохи и 
личности на примере самого значительного 
произведения его раннего периода — по-
эмы «Өнчн бөк» (1935 г.) — и определения 
его места в литературном процессе совет-
ского периода.

Существенное влияние на творческое 
становление молодого поэта оказали обще-
ственные и социальные явления, происхо-
дившие тогда в стране и республике. Худо-
жественное мировоззрение Х. Сян-Белгина 
складывалось под влиянием многих фак-
торов, в основе которого лежит огромный 
жизненный опыт. Значительную роль в сво-
ем творчестве он всегда отводил истории, 
национальной культуре, обычаям, тради-
циям, устному народному творчеству, ко-
торые стали для него универсальным сред-
ством выражения народной мудрости. 
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В сюжетной основе поэмы «Өнчн бөк» 
гармонично сочетаются тематика нацио-
нальных спортивных состязаний и старин-
ные легенды, предания, связанные с имена-
ми знаменитых калмыцких князей Тундуто-
ва и Тюменя, и калмыцкие народные песни  
— «Төгрəш» и др. 

В 1936 г. постановкой пьесы по мотивам 
поэмы «Өнчн бөк» — «Борец-сирота» (сам 
автор называл ее «Одинокий герой»), кото-
рая имела огромный успех, состоялось от-
крытие Калмыцкого драматического театра. 
Известный литературный критик И. Маца-
ков отмечал, что «поэма «Өнчн бөк» по-
священа развенчанию патриархально-фео-
дальных порядков, царивших в калмыцких 
степях вплоть до Октябрьской революции. 
Своей поэмой, посвященной изображению 
невозвратного прошлого, Х. Сян-Белгин 
стремился заставить читателя осмыслить 
старую и новую эпоху в их контрастном 
противопоставлении [Мацаков 2009: 438].

Основное содержание поэмы раскры-
вается в воспоминаниях и размышлениях 
рассказчика, который выступает летопис-
цем событий. Кульминационным моментом 
произведения является состязание борцов,  
представляющих улусную знать, показыва-
ющую свое превосходство друг перед дру-
гом. Главный герой поэмы Борец-сирота, 
решившись нарушить традиционные устои, 
бросает им вызов от имени простого наро-
да: Олн-нутгин цуһарн, / Орн хар ястнрин 
/ Ицгтə нерн деерəс / Инҗрин бөклə ноол-
днав [Сян-Белгин 1959: 89]. 

Социальный протест и победа юноши-
сироты выражают прежде всего утвержде-
ние чувства собственного достоинства и 
свободы личности как жизненную позицию 
автора: Мөрн нанд керго, / Марһа авсм болх! 
/ Диилсндм цуһар ханҗ, / Делкəн арнзл унулх. 
/ Делкəн хурдн арнзлас / Давдг мөрн бəəхий? 
/ Олнас боссн бөкиг / Отгар нурһдад диил-
хий? [Сян-Белгин 1959: 92–93]. 

«Тонкий, проникновенный лирик, Ха-
сыр Сян-Белгин в то же время поэт, напря-
женно раздумывающий над жизнью, стре-
мящийся проникнуть в глубинную суть яв-
лений и событий, дать им свое объяснение 
и оценку. Все его творчество — это гимн 
человеку, восторженная песнь о его силе и 
разуме…» [Глинин 2009: 464].

Автор поэмы воссоздает полную дра-
матизма литературную картину дореволю-
ционной эпохи, основанную на глубоком 

социальном конфликте. Одинокий герой, 
противостоящий целой системе, как и все 
близкие ему люди, был обречен. Главный 
герой погибает от рук побежденного им на-
емного борца, подло напавшего на него из-
за угла. Его невеста, юная Мигмир, сестра 
нашего рассказчика, отказавшись выходить 
замуж за наемного борца, была вынуждена 
добровольно уйти из жизни. Дед Борца-си-
роты, схваченный после поединка внука, 
погибает на каторге в Сибири. Рассказчика, 
от имени которого ведется повествование, 
также постигла участь узника, но его осво-
бождает начавшаяся в стране Октябрьская 
революция. Испытания, выпавшие на долю 
рассказчика, обусловили его неожиданное 
духовное прозрение. По воле судьбы, встре-
тив однажды бывшего наемного борца, про-
сившего подаяния, он не стал ему мстить, 
потому что жизнь уже все расставила по 
своим местам.

Главное достоинство рассматриваемой 
поэмы  не только в том, что поэт отразил 
важный общественный конфликт дорево-
люционной эпохи, но и в том, как он сумел 
раскрыть чувства, переживания, поступки 
людей и смог отобразить последствия этих 
поступков в их дальнейших судьбах. 

Таким образом, тщательно продуманная 
и воссозданная художественная картина 
эпохи и ее идейное содержание подтверж-
дают важность проблематики, поднятой ав-
тором и созвучной времени его творческого 
становления. В ранней поэзии Хасыра Сян-
Белгина сильны мотивы критики тех соци-
альных условий, в которых жил человек до-
советской эпохи. 

В поэме «Өнчн бөк» художественная 
концепция личности отражает силу наци-
онального характера на фоне  истории кал-
мыцкого народа. Созданная поэтом кон-
цепция личности включает в себя основ-
ные черты, присущие истинно народному 
герою — одиночке с новым мировоззрени-
ем, выступающему против общественной 
системы, — как человеку строящего новую 
эпоху.
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