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БЕЛОРУССКИЙ ОСТ РОВ 
МИХАИЛА ХОНИНОВА

В од ной су дьбе сплелись 
вер ность род но му 
кал мыц ко му сло ву, 
лю бовь к Беларуси и 
желание рас ска зать миру 
о Хатыни и Ян ке Ку па ле.

Кал мыц кая литература... Дале-
кий и, по жа луй, ма ло по нят ный 
мир в прост ран стве ху до жест-
вен но го осмысления дей-
ствительности белорусскими 
писателями и, ко неч но же, бе-
лорусскими читателями. Но все 
же он — мир кал мыц кой лите-
ратуры — существует. За гля нув 
в Википедию-спасительницу, 
я насчитал во семь калмыцких 
писателей: Алек сей Бад ма-
ев, Му ке бюн Ба сан гов, Лиджи 
Инджиев, Морхаджи Нар ма ев, 
Михаил Тюлюмджиев, Римма 
Ханинова, Михаил Хонинов, 
Константин Эрен дже нов. Это в 
раз де ле «Калмыцкие писате-
ли». Есть еще и «Калмыцкие 
по эты». Там 24 персоналии. 
Пра вда, 6 — герои из предыду-
щего раз де ла («Калмыцкие 
писатели»). А кал мыц кая лите-
ратура по Википедии?.. Ос но-
ва те лем кал мыц кой письмен-
ности считается Зая-Пандита 
На мкхай Гьям цо (ок. 1599 — 
сен тябрь 1662) — калмыцкий 
и ойратский де я тель буддизма 
шко лы ге луг, соз да тель ой рат-
ско го (кал мыц ко го) алфавита 
«то до-бичиг», переводчик сутр 
и других текс тов, по эт, уче ный, 
просветитель, видный полити-
ческий де я тель Цент раль ной 
Азии середины ХVІІ ве ка. Исто-
рия са мой кал мыц кой лите-
ратуры делится на две части: 
старокалмыцкий (до Ок тябрь-
ской революции) и новокал-
мыцкий периоды. Считают, что 
окончанием пер во го периода 
яв ля ет ся по эма «Услаждение 
слу ха» буддийского священ-
нослужителя Бо о ва на Бад мы, 
ко то рая вы шла в 1916 го ду в 
Санкт-Пе тер бур ге.

Михаил Хонинов (1919 — 
1981) — из «но во кал мыц кой» 
литературы. Кстати, кал мы ков 
се год ня в России — 183 372 че-
ло ве ка (всероссийская пере-
пись 2010 го да). Есть неболь-
шие диаспоры за границей. 
Все го же жителей в Калмыкии 
(республика находится по со-
сед ству с Да ге ста ном, с других 
сто рон — по со сед ству со Став-
ропольским кра ем, Рос тов ской, 
Вол гог рад ской и Аст ра хан ской 
областями) — 278 855 че ло-
век... Умыш лен но за ост ряя 
внимание на общих характери-
стиках, свя зан ных с калмыками 
и Калмыкией, хо чу подвести 
читателя к мысли о том, что 
и для это го не боль шо го по 
численности на ро да литерату-
ра — важ ная составляющая в 
формировании куль ту ры, само-
сознания общества в це лом. Не 
слу чай но же На род ный Ху рал 
Калмыкии установил па мят-
ную да ту «День кал мыц кой 
поэзии» (от ме ча ет ся еже год но 
13 мар та). Видимо, на столь-
ко вы со ка бы ла в истории 
кал мы ков, кал мыц кой куль-

ту ры значимость поэзии. Как 
и не слу чай но то, что и се год-
ня, в условиях агрессивного 
интернет-наступления на ду-
хов ный, нрав ствен ный фун да-
мент здо ро во го общественного 
созидания, калмыки зна ют и 
чтят своих по этов.

Михаил Ванькаевич Хони-
нов — один из них. И хо тя его 
твор чес кое мировоззрение в 
значительной степени на ча ло 
формироваться еще в 1930-е 
го ды (пер вая публикация — 
стихотворение «Табунщик» — 
относится к 1935 го ду), кал-
мыцкий по эт во мно гом свя зан 
с Бе ла русью, бел орус ской 
литературой. Михаил Ванькае-
вич хо ро шо знал бел орус скую 
литературу 1960 — 1970-х 
го дов, час то бы вал в Белару-
си, дружил, переписывался со 
многими писателями. И это не 
слу чай но. С родиной Янки Ку-
па лы и Яку ба Ко ла са Михаила 
Хонинова сроднила Великая 
Оте чест вен ная вой на. Каж дый 
раз, приезжая в Бе ла русь, по эт 
возвращался в свою парти-
занскую юность. От ту да, из 
во ен ных лет, и многие его сти-
хотворения. Хо тя и написаны 
они в большинстве слу ча ев в 
зре лые го ды. От ту да, из вой ны, 
из пер вых встреч с белорусами 
в условиях драматических ис-
пытаний, трагедийной во ен ной 
жизни, и по эма Михаила Хони-
нова, посвященная Хатыни.

Пристальным бы ло внимание 
Михаила Хонинова и как пере-
водчика к бело рус ской лите-
ратуре, бел орус ской поэзии. 
Римма Ханинова (известный ли-
тературовед, по эт, дочь Михаи-
ла Ванькаевича, заведующая 
ка фед рой рус ской литературы 
Кал мыц ко го го су дар ствен но го 
университета, кандидат фило-
логических на ук, — она и со-
ставила, подготовила учеб ное 
пособие) в на ча ле предисловия 
к книге «Но с тра вою чув ствую 
род ство...» приводит сло ва из 
од ной из записных книжек М. 
Хонинова: «Хорошие стихи в 
оригинале мож но сравнить с 
гус той, соч ной тра вой, расту-
щей на лу гу. А также стихи в 
пе ре во де — это уже не живая, 
соч ная и зе ле ная тра ва, а тра-
ва ско шен ная и вы су шен ная, 
это уже се но, ко то рое мо жет 

быть и отличным, душистым, 
но все же... Ка кая труд ность 
и слож ность ложится на плечи 
переводчика».

Учеб ное пособие «Но с тра вою 
чув ствую род ство...» состоит 
из нескольких раз де лов, где 
предс тав ле ны пе ре во ды М. 
Хониновым стихотворений, 
рас ска зов, од но акт ной пье сы, 
от рыв ков из по эм, фраг мен тов 
повести и ро ма на. К не ко то рым 
из них пред пос ла ны авторские 
предисловия или редакцион-
ные врезки. Это пе ре во ды из 
рус ской, бел орус ской, якут-
ской, бу рят ской, бол гар ской, 
мон голь ской и вьет нам ской 
литератур. По жа луй, «белорус-
ский» раз дел учеб но го посо-
бия яв ля ет ся са мым предста-
вительным. В нем приведены 
пе ре во ды стихо творений Янки 
Ку па лы, Яку ба Ко ла са, Мак-
сима Тан ка, Пет ру ся Бровки, 
Виктора Ра ко ва, Ана то ля Аст-
рей ко, Се ме на Потемкина, Эди 
Ог нец вет, Аркадия Ку ле шо-
ва, Пет ра Приходько, Евгения 
Кру чень ко, Марии Шев че нок, 
Василя Кар пе чен ко... Помеще-
но в этом же раз де ле и стихот-
ворение Игоря Шкля ров ско го, 
с ко то рым (или со стихотворе-
нием ко то ро го) Михаил Вань-
каевич познакомился в один 
из своих приездов в Бе ла русь, 
на Могилевщину. Опубликова-
ны здесь же и стихотворения 
В. Лукьянчика, А. Ряб це ва, Е. 
Васильковой (ве ро ят но, это 
могилевские по эты). А так же 
пе ре вод от рыв ка из ро ма на 
Михася Лынь ко ва и од но акт ная 
пье са А. Аль шан ско го (пе ре-
вод осуществлен в 1958 го ду). 
Р. Ханинова пишет в «Преди-
словии»: «...личные кон так ты 
М. Хонинова с белорусскими 
литераторами способствовали 
вниманию калмыцких перевод-
чиков к их произведениям с на-
ча ла 1960-х гг.(...) По сле ухо да 
из жизни Михаила Ванькаевича 
в 1981 г. эти связи на вре мя 
были обор ва ны...» В оче ред ной 
раз убеж да ешь ся, как мно го в 
де ле формирования проч ных 
литературных свя зей зависит 
от личности, от инициативы 
твор чес ко го, горящего идеями 
талантливого че ло ве ка. Если 
ог ля ды вать ся на пост со вет ское 
литературное прост ран ство, то 

такими личностями для бел-
орус ской литературы, такими 
неутомимыми пропагандистами 
бело-рус ско го ху до жест вен но го 
сло ва были в Чувашии — по-
эты Георгий Ефимов, Пет дер 
Ху зан гай, в Украине — Алек са 
Ющенко, в Азер бай джа не — 
Па нах Имран Аглу Халилов, в 
Туркменистане — Ма мед Сеи-
дов, Ка ка лы Бер ды ев, Ка сым 
Нур ба дов, Ка юм Тангрыкулиев, 
в Узбекистане — Зульфия... Та-
ким страст ным, це ле уст рем лен-
ным пропагандистом бел орус-
ской литературы в Калмыкии 
был Михаил Хонинов.

Ко нец 1950-х го дов. По эт 
вмес те со своим на ро дом, со 
сво ей семь ей возвращается 
из ссылки. За плечами — го-
ды депортации. В 1959-м 
выходит пер вый поэтический 
сборник литератора, ко то рый 
фактически уже бо лее двух 
десятилетий ощущает се бя про-
фессиональным по этом. Но две 
дра мы, две жизненных траге-
дии задержали его развитие, 
становление — вой на и жизнь 
вдали от родимой сторонки в 
связи с депортацией.

В 1961 г. писатель едет в те 
мес та, где партизанил, где 
живут герои его стихотворений. 
Возвратившись в Элисту, он 
пишет боль шое письмо пред-
се да те лю правления Со ю за 
писателей Кал мыц кой АССР 
Нар ма е ву М.Б.: 
«С 19 авгус та по 4 сен тяб-
ря я находился в твор чес кой 
командировке в Белоруссии. 
Целью мо ей поездки бы ло 
дополнительно соб рать ма-
териалы для своих будущих 
книг. Мои белорусские друзья-
товарищи и писатели помогли 
мне по бы вать в тех рай о нах, 
где в го ды Оте чест вен ной вой-
ны мне приходилось с ними 
вмес те защищать честь и неза-
висимость со вет ской родины от 
фашистских захватчиков...» И 
в том же письме-обращении М. 
Хонинов ставит «белорусские» 
воп ро сы: «... 1. В ближайшее 
вре мя об ме нять ся литератур-
ными полосами с белорусски-
ми писателями. 2. Правлению 
(Со ю за) писателей предложить 
редакциям га зет «Со вет ская 
Калмыкия» и «Хальмг унн» 
в день 80-лет не го юбилея со 
дня рождения Янки Ку па лы 
специальные по ло сы. Просить 
кал мыц кое книжное издатель-
ство об издании на кал мыц ком 
язы ке двух бро шюр мас со вым 

тиражом в на ча ле 1962 го да: а) 
из произведений Я. Ку па лы; б) 
из произведений сов ре мен ных 
белорусских писателей...»

Были и другие предложения... 
В 1962 го ду в Элисте выходит 
книга стихо творений Янки 
Ку па лы на кал мыц ком язы ке. 
Переводчик — Михаил Хони-
нов. Так переплелись су дьбы 
двух по этов — Янки Ку па лы и 
Михаила Хонинова. В энцикло-
педическом справочнике «Ян ка 
Ку па ла» (Минск, 1986) кал-
мыц ко му по эту посвящено все-
го 10 стро чек. На зва ны все 11 
стихотворений Я. Ку па лы, ко-
то рые пе ре ве де ны М. Хонино-
вым на калмыцкий. Жаль, что 
энциклопедисты ограничились 
толь ко перечислением... Ведь 
поэзия великого бел орус ско-
го пес ня ра, как и бел орус ская 
литература вообще, стали для 
Михаила Ванькаевича настоя-
щей животворной криницей 
вдохновения на всю последую-
щую жизнь.

22 но яб ря 1974 го да директор 
Литературного му зея Янки Ку-
па лы Алесь Бож ко пишет М. 
Хонинову: «Нам необходимо 
для те мы «Кал мыц кая АССР» 
иметь пе ре во ды стихов Янки 
Ку па лы на калмыцкий язык. 
Нас осо бо вол ну ет эта те ма, 
т.к., в отличие от других ре-
спублик, мы имеем очень ма ло 
пе ре во дов стихов Я. Ку па лы на 
калмыцкий язык, хо тя сведения 
об этих пе ре во дах имеются в 
на шей библиографии.

Вы были по чет ным гос тем на 
юбилейных тор жест вах в связи 
с 90-летием со дня рождения 
Янки Ку па лы. В сво ем вы-
ступлении Вы говорили, что в 
1973 го ду до лжна бы ла увидеть 
свет книга «Избранные произ-
ведения Я. Ку па лы» на кал-
мыц ком язы ке.

Убедительно просим Вас, Миха-
ил Ванькаевич, если есть та кая 
воз мож ность, пришлите нам, 
по жа луй ста, эту книгу».

Но вая книга из пе ре во дов Я. 
Ку па лы в Элисте не вы шла. 
Но, ве ро ят но, она точ но бы ла в 
пла нах переводчика. 
В 1971 го ду М. Хонинов опу-
бликовал боль шую под бор-
ку пе ре во дов Яку ба Ко ла са 
(из 7 стихотворений) в га зе те 
«Хальмг унн». Еще рань ше М. 
Хонинов обращался к поэзии 
соратника Янки Ку па лы в 1963 
го ду. Калмыцким по этом пе-
ре ве де ны 10 стихотворений 
П. Бровки, 4 — М. Тан ка... Из 
все го это го пе ре вод чес ко го 
«порт фе ля» мог ла бы вырасти 
автор ская антология пе ре во дов 
бел орус ской поэзии 
XX ве ка.

В книге есть и за ме ча тель ная 
статья Риммы Ханиновой «Как 
похожи вет ра...: Стихи Михаи-
ла Хонинова и Максима Тан ка». 
Она — еще и доб рый пример 
то го, как важ но рассматривать 
ху до жест вен ные явления в 
кон текс те сравнительного лите-
ратуроведения.

Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Петрусь Бровка и Михаил Хонинов.

На столь ко вы со ка бы ла 
в истории кал мы ков, 
кал мыц кой куль ту ры 
значимость поэзии, 
что и се год ня, 
в условиях агрессивного 
интернет-наступления 
на ду хов ный, нрав ствен ный 
фун да мент здо ро во го 
общественного созидания 
калмыки зна ют и чтят 
своих по этов.


