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Abstract. The multi-genre Kalmyk folklore has incorporated a complex system of symbols that 
refl ect the national distinctness and peculiarities of Kalmyk culture. In the present article, the author 
studies the image of the spider that has several denominations in the Kalmyk vocabulary: araaljin 
— the cross spider that lives in a house and the web it weaves is called araljna goelm — “spider’s 
web”. The spider acts as a cultural hero: by virtue of it or imitating its actions people learn the art 
of weaving which is often viewed as  the very fi rst handicraft caused by the need for creation. The 
spider’s second name that arises in spells is uncle Mandzhi which implies people’s reverence for 
the spider. The image of the spider occurs in Kalmyk folklore texts (in spells, superstious beliefs, 
seventy two fables), in the pictorial system of Mongolian fairy tales and epic poems. The image of 
the spider is also refl ected in the artworks of the Kalmyks. For example, the Kalmyk silver jewellery 
is distinguished by an abstract ornament which is different from others. It is called araljnamoer zeg 
(spider footprints). Studies of the animal kingdom in Kalmyk folklore shall contribute to investigating 
the zoological code in the multi-genre Kalmyk folklore. 
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Роль животного мира в мировоззрении 
и сакральных сторонах жизнедеятельно-
сти народов многогранна. Это и тотемизм 
(у народов за пределами Евразии), промыс-
ловый культ (у народов Евразии и других 
регионов), магия и связанные с ней обряды, 
предписывающие разным представителям 
фауны сверхъестественные силы, дуальную 
функциональность и особую связь с челове-
ком. Изучение животного мира в калмыцком 
фольклоре позволит изучить так называемый 
зоологический код калмыцкой культуры.

Многожанровый калмыцкий фольклор 
вобрал в себя сложную систему символов, 
отражающих национальное своеобразие и 
специфику культуры калмыков. В текстах 
фольклора, в его изобразительной системе 
животные, птицы, насекомые разных видов 
являются классификаторами зон космоса, 
сторон света, окружающего мира. Одним из 
интересных многофункциональных образов 
в калмыцкой культуре является образ паука, 
который встречается в заговорах и приме-
тах калмыков. 

Общее название насекомых в кал-
мыцком языке — хорха ‘червяк, червь’ 
[Калмыцко-русский словарь 1977: 600]. Это 
слово встречается в составе различных тер-
минов и выражений: нооста хорха ‘волоса-
тый червь’, улан хорха ‘дождевой червяк’, 
хорха арслнг ‘рубль мелочью’, хорха боорцг 
‘мелкие круглые изделия из теста’, которые 
символизируют  плодородие [Борджанова 
2007: 234]. Выражение улан хорха в мета-
форическом употреблении еще имеет зна-
чение ‘очень жадный человек’ [Куканова, 
Омакаева 2011: 46].

В калмыцком языке есть интересное вы-
ражение хорха шивя (шевя — в других слу-
чаях). Второй компонет названия — шивя, — 
по нашему мнению, возникло в результате 
табуации имени Манҗ (Манджи). Само сло-
во Манҗ фигурирует в тексте известного за-
говора — это обозначение тарантула черно-
го цвета, отличающегося своей ядовитостью. 
От табуированного имени Шев произошли 
калмыцкие фамилия Шевенов, Шивидов, 
Шивдяев и др. [Борджанова 2007: 78]. 

В калмыцких легендах паук у разных 
этнических групп калмыков имеет разные 
наименования. Дербеты, увидев его, дву-
кратно испуганно восклицают: «Манҗ Авһ, 
Манҗ Авһ» (‘Дядюшка Манджи, дядюшка 
Манджи’). В заговорах калмыков, как уже 
говорилось выше, упоминается еще один 

паук черного цвета — это тарантул, кото-
рого торгуты Калмыкии называют умень-
шительно-ласкательным словом манҗука. 
Эмоциональное восклицание при встрече с 
пауком функционирует как заговор. Судя 
по всему, использование имени Манҗ 
(Манджи) — мотивированная замена слова 
аралҗн ‘паук’. Испуг при встрече с этим 
насекомым усугублялся из-за того, что та-
рантул черного цвета весьма опасен, его 
укус является очень болезненным, хотя и 
не смертельным. Окраска паука также уве-
личивала испуг. Черный цвет — один из 
основных элементов цветовой символики, 
выступающий в оппозиции белое-черное. 

Черный цвет ассоциировался с подзем-
ным миром (хар там), черными мыслями 
(хар саната), т. е. с плохим: хар керг ‘злоде-
яние, преступление’, хар хов ‘злая сплетня’. 
Таким образом, черный цвет в представле-
нии калмыков связан с потусторонними си-
лами и демоническим началом.

В трудах А. А. Бурыкина ипостась пау-
ка у тунгусо-маньчжурских народов — это 
паук-прародитель. Одно из названий паука 
связывается со словом «бабушка» [Бурыкин 
1985: 37]. Калмыки также состоят с пауком 
«в родственных отношениях», судя по тексту 
заговора, он для них дядюшка. У манси, как и 
у некоторых групп хантов, жизнь в Нижнем 
мире движется в обратном направлении, че-
ловек в мире мертвых становится все моло-
же, затем от него остается только душа урт, 
которая превращается у женщин в паука, а у 
мужчин — в жука [Бурыкин 2007].

Можно сказать, что в калмыцкой заго-
ворной традиции также упомянут древний 
образ прародителя, который называется авh 
«дядюшка» (Авh ‘дядя по отцовской линии’) 
[Калмыцко-русский словарь 1977: 21].

Еще одно название паука (скорее всего, 
это паук-крестовик, живущий в жилице) — 
аралҗн. Паутина, которую он плетет, назы-
вается аралҗна гөлм (букв. ‘паучья сеть’). 
Существует много примет относительно 
паука-крестовика: если паук спустится вниз 
— это предвещает приход гостя. По окрасу 
паука можно было определить облик буду-
щего гостя: если паук желтоватого цвета, 
то придет светлолицый гость, если темного 
или черного — смуглолицый. Если паутина 
длинная — человек издалека [ПМА 2016]. 
На спускающегося на нити паука также рас-
пространялись некоторые запреты: его нель-
зя убивать, тем более обрывать паутину, на 
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которой он спускается в мир людей. В дан-
ном случае паук своими действиями связы-
вает три мира. Как известно, пространство в 
фольклоре калмыков трехмерно, мир делит-
ся  на Верхний мир (Деед орн), Средний мир 
(Делкə), Нижний мир (Дорд орн). 

У других монгольских народов быто-
вало совсем иное обозначение паука. Есть 
монгольская пословица: Аалз харвал алж 
бай, агримба харвал мөргөҗ бай ‘Увидишь 
паука — убей его, а встретишь ламу-закли-
нателя — молись ему’. Текст пословицы 
явно противоречит буддийским представле-
ниям монголов, по которым нельзя убивать 
живое существо. Монголы считали пауков 
самыми безжалостными существами на све-
те, поскольку те, по наблюдениям, поедали 
даже свою мать [Баярсайхан 2002: 55]. 

Плетение паутины сансрг — основное 
предназначение паука. Паутина на калмыц-
ком языке обозначается, как уже говорилось 
выше, словом гөлм, второе значение этого 
слова ‘рыболовная сеть’  [Калмыцко-русский 
словарь 1977: 146]. Если рыболовная сеть 
плелась калмыками по образу и подобию па-
утины, то паук является символом ткачества 
и выступает как культурный герой. 

Пауки обоих видов не встречаются в 
сказочном фольклоре, но в 72 небылицах, 
где действующими персонажами также 
являются животные и насекомые (блохи, 
мухи), упоминается сеть из паучьей паути-
ны, которой ловят рыбу [Хальмг поэзин ан-
толог 1960: 81]. 

Второе название паутины возникло от 
слова санср ‘материя, космос, Вселенная’, 
что говорит о том, что паук — символ связи 
между мирами. По некоторым мифологиче-
ски представлениям, сеть паука, которую он 
беспрестанно прядет, держит мир и не дает 
ему распасться. 

В монголо-ойратском героическом эпо-

се описано множество обрядовых действ. 
Одним из них является обряд очищения, ко-
торый производится богатырями на макуш-
ке можжевелистого сокровенного Хангая. 
Для обряда очищения, согласно ритуалу, 
возводятся 13 воскурений, через них про-
ходят пауки, в которых воплотились души 
мифических, враждебных богатырям су-
ществ — мангасов. Пройдя через нектар-
ный дождь, пауки превратились в краса-
виц, будущих невест богатыря [Монголо-
ойратский… 1923: 199]. Связь паука с жен-
ской ипостасью отмечена у манси [Бурыкин 
2007]. 

Богатыри калмыцкого героического 
эпоса «Джангар» одарены 99 способностя-
ми. Так, отправляя в путь богатыря Санала, 
мудрец Алтан Чееджи говорит о нем: «Ты, 
как Савр, боевит, вооружен секирой, Ты, 
как Хонгор, обладаешь мужеством, как 
Мингиян, — красив, в тебе воплощены де-
вяносто девять способностей». В тексте 
эпоса у богатыря 99 достоинств, в том чис-
ле умение перевоплощаться. Богатырь для 
достижения своих целей превращается в 
плешивого (тарха) мальчика, затем в пау-
ка, а девушку арагни превращает в платок 
[Кичиков 1979: 41]. Таким образом, одна 
из ипостасей богатыря — это паук. В таком 
виде он должен проникнуть в стан богатыря 
по паучьему следу (аралҗна мөр) или пре-
следовать врагов. Словосочетание аралҗна 
мөр ‘путь паука’ встречается в описании 
пути героя, а также обряда перекочевки, 
которое В. Т. Сарангов относит к «типи-
ческим» местам в фольклоре монгольских 
народов [Сарангов 2004: 323]. Также путь 
героя подробно исследован Э. Б. Оваловым 
[Овалов 2000: 75]. 

В одном из типических мест упоминает-
ся путь паука:

Арвн җил болсн аралҗна 

мөр мөрдəд ,
Хөрн җил болсн хорхан мөр мөрдəд ирв.
По следу паука десятилетней давности стал преследовать,
По следу жука двадцатилетней давности стал преследовать

       [Джангар 1960: 123].

Подобный образ пути характерен для 
бурятского фольклора, он отмечен в ули-
гере «Үхэр Боксо хаан». В данном тексте 

уже он обозначен как хорхой, а его путь 
как хорхой мөр.
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Хорин жил эһээнааша 
Хорхойн мөрөөр мөршөлнө,
Арбан жилэ һээнааша
Абаахайн мөрөөр мөшхөнө; 
Кругом бүтүүлжи үзэнэ.

В течение двадцати лет
По следу червяка выслеживает,
В течение десяти лет
По следу паука выслеживает,
Все кругом высматривает.

[Бурчина 2011: 227–233 ]. 

В сказке, записанной в бурятском сомо-
не Моголии, находят место некоторые сло-
ва из лексики монгольского языка, харак-
терные для говора местного населения. В 
поэтике сказки в описании персонажей при-
сутствуют сравнительные обороты, в кото-
рых упоминаются насекомые, например: 
«Съев [кусочек] масла величиной с паука, 
съев [кусочек] масла величиной с червя-
ка» [Электронная библиотека]. Образ паука 
отражен в художественном творчестве, в 
частности в ювелирном искусстве. Для се-
ребряных украшений калмыков характерен 
абстрактный орнамент, который называется 
аралҗна мөр зег (‘паучий след’), иногда 
его называли ончта ‘особенный’. Линии в 
этом орнаменте располагались хаотично, 
при изготовлении пряжки в мужском по-
ясе они налагались на серебро. Как извест-
но, серебряные украшения в национальной 
одежде у калмыков имели охранительный, 
очищающий характер, орнамент усиливал 
эти функции [Калмыцкий… 1980: 25], по-
этому появление его на детялях одежды у 
калмыков не случайно. 

Таким образом, образ паука в калмыц-
ком фольклоре и фольклоре других мон-
гольских народов прошел значительную 
эволюцию. Он не известен как его пер-
сонаж, но встречается в поэтике эпоса, 
сказки. В заговорной традиции калмыков 
заговор паука проходит эволюцию от эмо-
ционального выкрика до заговора. Можно 
предположить,что некогда у калмыков бы-
товал ряд фольклорных образцов, где глав-
ным героем был паук в разных его обозна-
чениях. Поиски подобных текстов может 
быть продолжены и в современных услови-
ях, в современной фольклорной традиции 
монгольских народов.
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ПАУК В ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ КАЛМЫКОВ
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Аннотация. Калмыцкий фольклор вобрал в себя сложную систему символов, 
отражающих национальное своеобразие и специфику культуры калмыков. В дан-
ной статье автор исследует образ паука, который в калмыцкой лексике имеет мно-
го наименований, одно из которых аралҗн — это паук-крестовик, живущий в жи-
лище, пау тина, которую он плетет, называется аралҗна гөлм ‘паучья сеть’. Паук 
выступает как культурный герой, благодаря пауку или подражая ему, люди учатся 
искусству ткачества, которое часто рассматривается как самое первое ремесло, ро-
дившееся из необходимости сотворения. Второе название паука, встречающееся в 
заговоре, — это дядюшка Манджи, оно отражает почтительное отношение людей  к 
пауку. Образ паука встречается в текстах калмыцкого фольклора (в заговорах, при-
метах, в 72 небылицах), в изобразительной системе сказки и эпоса монгольских на-
родов. Образ паука отражен и в художественном творчестве калмыков. Так, для се-
ребряных украшений калмыков характерен абстрактный орнамент, отличающийся 
от других. Он носит название аралҗна мөр зег (паучий след). Изучение животного 
мира в калмыцком фольклоре позволит изучить «зоологический код» в калмыцком 
многожанровом фольклоре.

Ключевые слова: калмыцкий фольклор, паук, заговор, ритуал, приметы.


