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калмыцкого института гуманитарных исследований рАН, г. Элиста.

Вышла в свет монография кандидата филологических наук, доцен-
та кафедры фольклора и социально-культурной деятельности Калмыц-
кого государственного университета Владимира Трофимовича Сарангова 
«Поэтика и стиль калмыцкой богатырской сказки». Монография пред-
ставляет собой исследование калмыцких богатырских сказок, которые 
создавались на протяжении многих веков талантливыми сказителями. 

Калмыцкая богатырская сказка в разное время была предметом ис-
следования ученых (Джимгиров, 1970; Кичиков, 1985; Борджанова, 1987; 
Сарангов, 1990; Басангова, 2002; Манджиева, 2015ab), фольклористами 
КИГИ РАН продолжается публикация сказочного наследия калмыков, 
представленного в серии «Өвкнрин зөөр» («Сокровища предков») (Буу-
тан Санҗин туульс … , 2008; Алтн чееҗтә келмрч … , 2010; Т. С. Тягинован 
амн урн … , 2011; Герлтсн сувсн … , 2014), которая продолжает научную 
традицию, способствует и сохранению самобытного культурного насле-
дия предков. 

Монография В. Т. Сарангова представляет собой первый опыт ис-
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следования калмыцких богатырских сказок на уровне композиционно-
стилевых слагаемых. Автор исследовал сюжетно-композиционное 
строение богатырских сказок, проанализировал сходства и различия в 
художественно-поэтической традиции богатырских сказок  на калмыц-
ком, ойратском, халха-монгольском и бурятском эпическом фоне.

Монографическое исследование состоит из трех глав. Первая глава 
посвящена изучению сюжетов и образов калмыцких богатырских сказок. 
В. Т. Сарангов рассматривает сюжеты о приключениях героев в нижнем 
мире, к данной группе автор относит такие сказки, как: «Аюһин көвүн 
Алвт Хара — Алвта Хара, сын медведя», «Һал хана Отхн Шар көвүн — От-
хон Шара — сын Гал-хана», «Эрк Билдр залу — Эрке Билдер», «Өнчн һанц 
баатрин туск тууль — Сказка об Ончине Ганца-богатыре». По предполо-
жению исследователя, сказка «Аюһин көвүн Алвт Хара — Алвта Хара, сын 
медведя» является одним из древнейших сюжетов калмыцкой сказки и в 
своей основе близка к международному типу АТ650 (А-А650А) — «Медве-
жий сын». В результате проведенного сравнительно-сопоставительного 
анализа  сказки «Аюһин көвүн Алвт Хара — Алвта Хара, сын медведя» и 
«Песни о свирепом Шара-Гюргю» калмыцкого героического эпоса «Джан-
гар» автор приходит к выводу, что «в сказке и эпосе повествование о при-
ключениях героя в нижнем мире (встреча с исполинами-помощниками, 
образ старухи-ведьмы) близки по содержанию» (Сарангов 2015: 12). Боль-
шой интерес представляет образ старухи-ведьмы, который известен как в 
сказочной традиции, так и в эпосе «Джангар».

 В данной главе автор приводит традиционные мотивы,  характер-
ные для богатырской сказки: чудесное рождение, богатырский рост ге-
роя, наречение имени, испытание силы, побратимство с тремя исполина-
ми, мотив внешней души, мирового дерева, мотив исцеления богатыря и 
др. Рассматривая сказку «Эрке Билдер», В. Т. Сарангов находит сюжетно-
композиционные  параллели  с башкирскими богатырскими сказками и 
проводит сравнение сказки «Отхон Шара — сын Гал-хана» с казахской 
богатырской сказкой «Ер-Тостик».

Исследователь выделяет группу калмыцких сказок, повествующих 
о земных делах богатырей, которые имеют много общего с эпическими 
и сказочными произведениями тюрко-монгольских народов. Таковыми 
являются сказки: «Правитель всех Бурун Тогос» (Хальмг туульс, 1972: 
75–85), «Чим Хара батор» (Научный Архив КИГИ РАН. Фонд № 3, ед. хр. 
143), «Шарсал-батор с буланым иноходцем» (Хальмг туульс 1968: 52–58), 
«Сказка о двух сыновьях Догшн Хара-батора» (Хальмг туульс 1961: 141–
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152). Рассматривая основные мотивы и образы сказок в сравнении с ге-
роическим эпосом «Джангар», В. Т. Сарангов заключает, что калмыцкая 
богатырская сказка сохранила сюжетообразущие архаические элементы, 
утраченные в героическом  эпосе «Джангар».

Автор анализирует систему персонажей калмыцкой богатырской 
сказки, в которой, как и во многих жанрах калмыцкого фольклора, жен-
ские образы занимают значительное место и играют большую роль в раз-
витии сюжета. В. Т. Сарангов выделяет образ женщины-помощницы ге-
роя, которая «похищает для богатыря магическое оружие врага, узнает и 
указывает местонахождение «внешней души» мусов, мангасов, помогает 
во время боя» (Сарангов 2015: 24), а также исцеляет, оживляет героя. Ис-
следователь рассматривает мотив оживления богатыря в сказке «Уладан 
Мерген»: «…богатырь погибает в схватке с мусом. Его конь отправляет-
ся к старшей сестре Уладан Мергена, живущей на небе, и доставляет ее 
туда, где лежит разрубленный на части богатырь. Три раза перешагнув и 
три раза ударив подвесками (токугами) своих кос, сестра соединяет части 
тела. Затем, три раза перешагнув, она произносит заклинание: “Свойства 
мужчин заключены в девяти его частях”» (Седклин күр, 1960: 81–86). В 
этом магическом обряде оживления, по мнению исследователя, сохра-
нились языческие верования предков калмыков: «волосы в представле-
нии древних связаны с жизненной силой <…> в свадебном обряде обя-
зательным элементом было деление волос невесты на две косы — это две 
жизненные силы — жены и мужа. Изначально в косы вплетали черные 
шнурки с целью противодействия черной силе. Со временем эти шнур-
ки заменили подвески — токуги». В сказке «Девушка-богатырь» (Хальмг 
туульс, 1972: 97) автор усматривает иной обряд оживления богатыря — с 
помощью платка (Сарангов, 2015: 25).  Калмыцкие богатырские сказки 
о девах-воительницах, по мнению В. Т. Сарангова, «содержат в себе це-
лый ряд художественно-стилевых средств, которые не относятся к числу 
сюжетообразующих элементов, но вместе с тем неотделимы от мотивов 
конкретного текста» (там же). 

 Изучение сюжетов и образов калмыцких богатырских сказок позво-
ляет В. Т. Сарангову прийти к выводу о том, что «сюжеты представляют 
собой цепь мотивов, из которых складывается богатырская биография 
центрального героя <…> Герою в богатырских сказках и в эпических про-
изведениях присущи определенные черты сходства. В эпосе и сказках по-
ложительный герой выступает как борец против враждебных ему и его 
роду сил <…> Помощники героев богатырских сказок встречаются в эпосе 
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“Джангар”. Образам женщин в сказках, как и в эпических произведениях, 
отведено особое место. <…> Калмыцкие сказки обладают своеобразием 
национальной поэтической стилистики (традиционные устойчивые фор-
мы) и рядом специфических образов» (там же: 30).

 Во второй главе рецензируемой монографии рассмотрены сюжеты, 
мотивы, идеи и образы калмыцких богатырских сказок  на ойратском, 
халха-монгольском и бурятском эпическом фоне. Поскольку сказки бога-
тырского типа имеют генетическую связь с эпическими сказаниями, иссле-
дователь изучает богатырские сказки в сравнении с ранее не изученными 
текстами сказок и эпических сказаний ойратов, халха-монголов, бурят.

 Автор разделяет богатырские сказки на две группы: к первой от-
носит сказки с сюжетообразующими мотивами героического сватовства 
и освобождения родных и подданных, захваченных врагами, во второй 
группе рассматривает сюжеты, где герои сами выезжают в стан врага, 
сражаются и побеждают.  

 Исследуя сюжеты сказаний и сказок в плане структуры и семантики 
текстов, В. Т. Сарангов замечает, что они представляют собой единую цепь 
блоков-мотивов. Говоря о взаимосвязи мотивов, автор выделяет схему, в 
которой «все действия ― от чудесного рождения до свадьбы или встречи с 
врагом и победы над ним — отражают пространственно-временные пере-
мещения героя, рост его социального статуса и качественных характери-
стик». В составе сюжетно-композиционных структур сказаний и сказок 
исследователь выделяет более тридцати мотивов, сгруппировав их в ше-
сти блоках (там же: 46).

В результате сравнительно-сопоставительного анализа богатырских 
сказок с эпическими сказаниями монголоязычных и тюркоязычных на-
родов В. Т. Сарангов приходит к выводу, что рассмотренные сказки пред-
ставляют собой трансформированные формы героических сказаний, 
существовавших в прошлом у калмыков. По мнению автора, насыще-
ние текста сказочно-фантастическими элементами не всегда отвечало 
идейно-эстетическим запросам аудитории, поэтому с течением време-
ни стало происходить разрушение стихотворной формы, что привело к 
трансформации и переходу в прозаический жанр (там же: 59).

В главе «Художественно-стилевые средства богатырских сказок» ав-
тор исследует типические места калмыцких богатырских сказок — зачин, 
описание боевого одеяния богатыря, седлание коня, его стать, бег, про-
должительность пути, отдых богатыря, прием пищи, размер чаши, раску-
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ривание трубки, шаги богатыря, диалог богатыря с конем, ход поединка 
и др. символику, поэтические особенности, которые являются важными 
и необходимыми атрибутами  калмыцких богатырских сказок. Анализи-
руются основные художественно-изобразительные средства (эпитеты, ги-
перболы, сравнения, формулы). Автор приходит к выводу, что «в сказках 
и в эпосе, изобразительные средства играют большую роль в создании 
образов основных персонажей, их типизации и связанных с ними собы-
тий, предметно-бытового и пространственно-временного фона сказочно-
го действия (там же: 100).

Монография В. Т. Сарангова может вызвать интерес как у специалистов-
фольклористов, эпосоведов, этнологов, так и у тех читателей, которым 
дороги национальные традиции и  культура калмыцкого народа. Новая 
книга о калмыцких богатырских сказках, несомненно, является значи-
тельным научным событием в отечественной фольклористике, и шире – в 
мировом монголоведении.
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