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Свод калмыцкого фольклора 
представляет собой научную публи-
кацию уникальных образцов богатого 
устного народного творчества. Одной 
из основных задач его является ши-
рокое введение в научный оборот не-
изданных записей. Калмыцкие сказки 
отличаются яркой самобытностью, 
наиболее полные варианты всех видов 
сказочного жанра включены в Свод. 
Сюжеты бытовых сказок соотнесены 
со «Сравнительным указателем сю-
жетов», подготовленным на матери-
але восточнославянских сказок. Ав-
тор приходит к выводу, что сюжеты, 
имеющие мировое распространение, 
в рассматриваемом материале соче-
таются с привнесенным в сказку кал-
мыцким колоритом, проявляющимся  
в композиции, характеристике обра-
зов, поэтике и стиле.
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Образцы самобытного фоль-
клора калмыков издавна привле-
кали внимание ученых, путеше-
ственников, этнографов как уни-
кальный источник  по изучению 
особенностей языка и культуры 
народа. Варианты сюжетов кал-
мыцких сказок зафиксированы 
еще в записях XVIII в. Бытовые 
сказки представляют обширный 
пласт сказочного эпоса калмыков, 
являются богатым материалом 
для изучения истории, культуры 
народа.

Выбор темы обусловлен ма-
лой степенью изученности, бы-
товые сказки до сих пор не были 
предметом специального изуче-
ния, хотя, в отличие от других раз-
новидностей калмыцкой сказки, 
все еще распространены и в насто-
ящее время.

В последние годы сотрудни-
ками КалмНЦ РАН проводится 
активная работа по подготовке 
многотомного двуязычного «Сво-
да калмыцкого фольклора», пред-
ставляющего научную публика-
цию ценнейших образцов фоль-
клора. Основной целью Свода 
является широкое введение в на-
учный оборот неизданных матери-
алов (инедитов). 

Сказочное богатство калмы-
ков представлено в трех томах 
Свода: «Калмыцкие волшебные 

*Исследование проведено в рамках государ-
ственной субсидии — проект «Свод калмыцкого 
фольклора. Подготовка томов: Том «Калмыц-
кие сказки о животных, бытовые, кумулятив-
ные сказки и небылицы» (номер госрегистра-
ции — АААА-А16-116053010037-9).
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сказки», «Калмыцкие богатырские сказки», «Калмыцкие сказки о жи-
вотных, бытовые, кумулятивные сказки и небылицы». 

Методологической основой явились труды ведущих российских 
и зарубежных ученых, таких как: В. П. Аникин, Л. Г. Бараг, С. А. Каска-
басов, Б. П. Кербелите, Э. В. Померанцева, В. Я. Пропп, Ю. И. Юдин 
и др., в которых определены особенности бытовых сказок, исторические 
основы их возникновения, изучены вопросы типологии сюжетов, идей-
ного содержания, поэтики сказки.

Национальные сказочные тексты Свода воспроизведены без каких-
либо искажений и литературного вмешательства, с обязательным сохра-
нением особенностей подлинной народной речи, диалектных форм язы-
ка. Сказки даны с параллельным научным переводом на русский язык, 
в работе учтены принципы научного перевода, разработанные в Инсти-
туте мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Институте истории, 
филологии и философии СО РАН при подготовке серии «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». 

Сказочные тексты на языке оригинала и в переводе на русский язык 
координируются посредством нумерации смысловых блоков. В неко-
торых случаях, во избежание нарушения структуры текста оригинала, 
в квадратных скобках введены пояснительные слова.

Большое количество вариантов бытовых сказок публикуется впер-
вые. Из записей фольклорных экспедиций разных лет, хранящихся 
в фондах 3 и 5 НА КалмНЦ РАН, включены следующие: Ф. 3. Оп. 2. Ед. 
хр. 137 «Хальмг туульс. Калмыцкие сказки. 3 марта 1975 г.»; Ф. 3. Оп. 
2. Ед. хр. 146 «Фольклорный материал (хальмг туульс) на калмыцком 
языке»; Ф. 5. Оп. 2. Ед. хр. 65 «Материалы фольклорной экспедиции 
по Октябрьскому и Юстинскому районам». Записано Б. Э. Мутляевой 
в 1980 г.; Ф. 5. Оп. 2. Ед. хр. 89 «Фольклорные материалы, записанные 
от Комаева Чимида Дакаевича. Запись произведена Оваловым Э. Б.»; 
Ф. 5. Оп. 2. Ед. хр. 136. «Репертуар сказителя Адудова Лиджи. Записал 
Л. С. Сангаев. Передал в архив Овалов Э. Б. Элиста. 1998 г.»; Ф. 5. Оп. 2. 
Ед. хр. 172 «Буурл аавин туульс. Сост. Э. Б. Овалов. 1991 г.».

Помимо архивного материала в том Свода вошли сюжеты кал-
мыцких бытовых сказок из опубликованных источников: из коллек-
ций Г. И. Рамстедта, В. Л. Котвича, Н. Очирова, из сборников «Хальмг 
фольклор» («Калмыцкий фольклор»), «Хальмг туульс» («Калмыцкие 
сказки»),  «Алтн зүн темн» («Золотая игла», репертуар Д. К. Лиджие-
вой) и  др. 

Следует отметить и коллекцию образцов устного народного творче-
ства среди донских калмыков в 1890−1892 гг. И. И. Попова. Он свободно 
владел калмыцким языком, знал старокалмыцкую письменность. В на-
стоящее время фольклорные записи в оригинале и в переводе И. И. По-
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пова хранятся в Государственном архиве Ростовской области [Номин-
ханов, 1967, с. 151−154]. Большая часть  сказок из коллекции ученого 
была опубликована в 1-м томе «Хальмг туульс» («Калмыцкие сказки») 
[Хальмг туульс, 1961]. 

Репертуар талантливого исполнителя сказок Санджи Манжикова 
был записан в 1964–1965 гг. А. Ц. Бембеевой и затем вышел отдельным 
томом в «Хальмг туульс» («Калмыцкие сказки»). Из бытовых сказок 
С. И. Манжикова в том Свода включены следующие сюжеты: «Җирһлтә 
болн Зовлңгта хаана орн» («Страны ханов Счастья и Страдания»), «Арһ 
аавд» («Подсказка отца»), «Экин сурһмҗ» («Поучение матери»), «Ухан 
кишг хойр» («Ум и счастье»), «Шулм герг авсн нег өнчн көвүн» («Один 
парень-сирота, женившийся на шулмуске»),  «Һорвн му» («Три пло-
хих»), «Залуһин сурһмҗ» («Поучение мужа») [Хальмг туульс, 1968].

Также в рукопись тома Свода включены сказки, зафиксированные 
от современных сказителей. В 2008 г. в Калмыцком институте гумани-
тарных исследований РАН была основана серия «Өвкнрин зөөр» («Со-
кровища предков»). Первой книгой в этой серии является сборник «Бу-
утан Санҗин туульс» («Сказки Санджи Бутаева»). Талантливый знаток 
устного народного творчества калмыков Санджи Бутаев обладал ис-
ключительной памятью, мог с первого раза запомнить сказки, предания, 
истории, услышанные от известных в то время сказочников Боовы Ан-
джукаева, Эльзяты Баклановой, Дорджи Бовушева, Басанга Эрендже-
нова. Богатый репертуар сказочника включает богатырские, волшеб-
ные, бытовые, сказки о животных, легенды, предания, короткие юмори-
стические рассказы. В рукописи тома Свода представлены следующие 
бытовые сказки, зафиксированные от Санджи Бутаева: «Әәмтхә өвгн» 
(«Трусливый старик»), «Байна ялч» («Батрак богача»), «Сән хан му хан 
хойр» («Хороший и плохой хан»), «Цецн күүкнә туск тууль» («Сказка 
о мудрой девушке») [Буутан Санҗин туульс, 2008]. 

В 2010 г. в этой серии издана книга «Алтн чееҗтә келмрч Боктан 
Шаня» (Хранитель мудрости народной Шаня Боктаев). Шаня Васи-
льевич Боктаев родился в 1933 г. в п. Сарпа Кетченеровского района. 
В семье было пятеро детей, отец — Бокта Дардунович Васильев — до во-
йны работал в колхозе, мать — Ота Менкенасуновна Басангова — вела 
домашнее хозяйство и воспитывала детей. В 1941 г. отец ушел на фронт 
и, защищая Родину,  геройски погиб. В 1943 г. калмыцкий народ был на-
сильно депортирован в Сибирь. Семья Шани Васильевича была высла-
на в Алтайский край, где, тяжело заболев, умерла его мать. Рано остав-
шись сиротами, малолетние дети были вынуждены зарабатывать себе 
на жизнь: работали в колхозе подсобными рабочими, пасли скот. Поэто-
му и не удалось Шане Васильевичу получить даже начальное образова-
ние в школе. Все образцы калмыцкого фольклора, записанные от зна-
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тока, сохранены только благодаря его исключительной памяти. Вспо-
миная годы ссылки, Шаня Васильевич говорил: «Уже поздней ночью, 
когда родственники после трудового дня от мала до велика ложились 
спать, меня просили рассказать сказку или легенду. Я начинал рассказы-
вать и время от времени спрашивал: „Слушает ли кто?“ и, если мне отве-
чали: „Слушаем, слушаем!“, я продолжал рассказывать. И так рассказы-
вал, пока на мой вопрос „Слушаете ли?“ не слышал ответа. Убедившись, 
что все заснули, я тоже засыпал». В разделе «Бәәцин туульс» («Быто-
вые сказки») помещено более двадцати текстов, половина из которых 
переведены и включены в Свод фольклора:  «Яһҗ нег байн көвүндән 
сурһмҗ өгч» («Как один богач своему сыну поучение давал») на сюжет-
ный тип 981А** «Объедки»: отец наказывает сыну привезти из путеше-
ствия объедки хлеба; они спасают его и товарищей от голодной смерти 
во время бурана [Алтн чееҗтә келмрч, 2010, с. 95]. Сказка «Хатуч хар 
байн» («Жадный богач») — 1004 «Волы в болоте утопились» (не имеет 
полного соответствия, представлен как эпизод). Юноша отрезает хво-
сты у волов, втыкает их в землю, волов угоняет, а хозяевам говорит, что 
волы пьют воду. В русских сказках свиньи (овцы, волы) в болоте (озере) 
утопились: батрак, отрезав у свиней хвосты и воткнув в болото, продает 
свиней купцам (втыкает в болото клочки овечьей шерсти, овец угоняет). 

Сюжет 1091 «Кто приведет более необыкновенное животное» пред-
ставлен текстом «Шулм залу хойр марһҗ» («Шулмус и мужик состяза-
лись»): шулмус приезжает на козе, мужик приводит жену; шулмус не 
может отгадать, мужик выигрывает [Алтн чееҗтә келмрч, 2010, с. 88].

В сказке «Өркәр орсн кишгән авнав, үүдәр орсн кишгән авхшв» 
(«Счастье, вошедшее через дымовое отверстие, приму, счастье, вошед-
шее через дверь, не приму») Шаня Васильевич объясняет смысл кал-
мыцкой пословицы: несчастливому человеку хоть пальцем в рот затал-
кивай [счастье] — не войдет, счастливому человеку [счастье] само в рот 
попадет [Алтн чееҗтә келмрч, 2010, с. 99].

Репертуар Шани Васильевича Боктаева, записанный с 2001 г. кан-
дидатом филологических наук Б. Б. Манджиевой, составляют сказки, 
легенды, предания, пословицы, поговорки, песни, благопожелания, маг-
талы (восхваления), небылицы, а также запреты и приметы. Все это он 
слышал в раннем возрасте от известных в то время сказителей. Тонкий 
знаток традиции и культуры своего народа, он живо исполнял образцы 
фольклора, внимательно относился к аудитории, всегда был готов от-
ветить на любой вопрос.  Тексты изданы с учетом особенностей речи ис-
полнителя.

В 2014 г. издан очередной сборник «Герлтсн сувсн (Б. М. Санджие-
ван бичүлҗ авсн амн урн үгин көрңгәс)» («Сияющая жемчужина. Фоль-
клорные материалы, собранные Б. М. Санджиевой)», в котором пред-
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ставлены образцы словесного творчества калмыков, записанные учи-
телем калмыцкого языка Б. М. Санджиевой от информантов из разных 
районов Калмыкии [Герлтсн сувсн, 2014]. 

В настоящее время в КалмНЦ РАН продолжается работа по оциф-
ровке и расшифровке фольклорных аудиозаписей с целью сохранения 
образцов уникального архивного фонда и для дальнейшего введения их 
в научный оборот.

В том Свода включены и наиболее распространенные варианты 
бытовых сказок, к примеру, на сюжетные типы 875 «Семилетка, 921 
«Умная невестка», где основными являются мотивы загадок и трудных 
задач. По мнению В. Я. Проппа, «связь с волшебной сказкой довольно 
очевидна. Композиционный стержень ее — задавание трудных задач, 
брак и воцарение. Задача состоит из загадок, которые имеют скрытый 
житейский и философский смысл» [Пропп, 1984, с. 257].

В сюжете 921 Е** «Почему голова седеет вперед бороды?» (как эпи-
зод) повествуется о трех мудрых старцах, выигравших состязания у бо-
гача и  получивших в награду золото. 

Еще один из самых популярных героев калмыцких сказок — ловкий 
вор, его отличают сообразительность, умение быстро находить выход 
из любой ситуации (сюжеты 1525 А «Ловкий вор», 1525 Е  «Воры и их 
ученик»). Сказочный вор чаще всего из простой неполной семьи или си-
рота, при этом «не извлекает из своих действий никаких материальных 
выгод. Он артист своего дела, и своими действиями удовлетворяет эле-
ментарное чувство справедливости, посрамляя и одурачивая сильных 
мира сего» [Пропп, 1984, с. 264]. Сюжетная канва сказок об искусном 
воре, представленных в Своде калмыцкого фольклора, состоит из усло-
вий антипода и действий (проделок) главного персонажа. При этом хан 
усиливает охрану (любимого ханского коня держат несколько человек, 
золотое кольцо снимает с пальца и отдает на время ханше) и для того, 
чтобы выполнить условия, сказочному вору приходится применять раз-
личные уловки. Способы сказочного воровства разнообразны: от про-
стой кражи (механической) (крадет животных, одежду) до сложной 
(крадет золотой перстень хана, золотые четки ханской дочери, ханшу).

Сюжет 1640 «Фома Беренников» представлен сказкой «Тавн тө 
сахлта, нег тө өвгн» («Старик ростом в пядь, с бородой в пять пядей»), 
где главным героем является слабый старик очень маленького роста Он 
одним ударом убивает пять мух, пишет записку, что бьет многих одним 
ударом, пускает по ветру (в некоторых вариантах отправляется в путь 
с этой надписью). Богач-богатырь (или мус) находит старика, предлага-
ет помериться силой в трех состязаниях.  Старику удается обмануть его 
[ХТ, 1961, с. 17−19].
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Также в собрание бытовых сюжетов Свода калмыцкого фольклора 
вошли сказки о хитром старике по имени Кедя с бараном, [у которого] 
белое пятно на лбу («Кер һалзн хуцта Кеедә гидг өвгн»), о случайном от-
гадчике –  («Һахан толһ  о Луч-
шем из мужей Эдеге («Эрән Сән Эдг»).

Главный герой — хитрец фигурирует и в сказке «Долан хоҗһр, нег 
түҗһр» («Семеро лысых, один коротковолосый») на сюжетный тип 1539 
«Шут», 1537 «Мертвое тело» (как эпизод), где он своими проделками 
и обманом доводит людей до преступления и гибели. «Подобные сказки 
порождены стремлением к озорству. В основе своей это стремление есть 
показатель некоторой силы, которую некуда девать, которая не находит 
себе применения» [Пропп, 1984, 282]. 

Особую группу сказок представляют тексты о глупцах на сюжетный 
тип 1696 «Набитый дурак». По мнению В. Я. Проппа, «глупость здесь 
нечто большее, более значительное, чем только художественный прием 
для создания необычайных ситуаций и комических происшествий. Эти 
сказки принадлежат более широкому кругу комических сказок, комизм 
которых производит на современного человека иногда несколько стран-
ное впечатление» [Пропп, 1984, с. 280–281]. 

Структура тома Свода включает в себя: национальные тексты с па-
раллельным переводом на русский язык, вступительная статья, коммен-
тарии и примечания, указатель имен персонажей, словарь непереведен-
ных слов, сведения об информантах, список источников и литературы.

Бытовые сказки занимают особое место в богатом сказочном фонде 
калмыков, в них представлены элементы и отдельные мотивы волшеб-
ных сказок, легенд и преданий, анекдотов. В Свод калмыцкого фолькло-
ра вошли сюжеты бытовых сказок, имеющие мировое распространение, 
а также локальные сюжеты.

Подготовленный корпус сказочных текстов и основные положения 
Свода могут быть использованы в дальнейшей исследовательской рабо-
те по вопросам калмыцких сказок, при разработке специальных курсов 
по калмыцкой фольклористике, а также в целях пропаганды духовной 
культуры народа.

Сокращения
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Irina S. Nadbitova (Elista, Kalmyk Republic, Russian Federation)
The Kalmyk Folklore Corpus: Plots of Household Fairy Tales
The Kalmyk Folklore Corpus is a scholarly publication of unique and 

vivid folklore compositions. Inter alia, it aims to introduce newly discovered 
records into scientific discourse. Kalmyk fairy tales are noted for their vivid 
originality, and most complete patterns of the diverse fairy tale genres have 
been included in the Corpus. Plots of household tales were compared to 
those of the Comparative Directory of Plots developed for the classification 
East Slavic fairy tales. The paper concludes that world-wide distributed 
plots within the considered materials contain some peculiar Kalmyk cultural 
features that manifest themselves in the structure, characters, poetics, and 
style.

Key words: Kalmyk Folklore Corpus, household fairy tales, tradition, plot, 
translation, informant, sources.
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