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ГРАДУАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ ТЕМПЕРАТУРЫ И ИХ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В КАЛМЫЦКОМ ФОЛЬКЛОРЕ. ЧАСТЬ 1*

Аннотация. Статья посвящена исследованию градуальных концептов темпе-
ратуры и их репрезентации в калмыцком фольклоре. В данном номере журнала 
представлена ее первая часть, где рассматриваются бинарная система обозначе-
ний температуры, а также маркирование специфических ситуаций при помощи 
нейтральных температурных прилагательных. Материалом исследования высту-
пили разножанровые фольклорные тексты, как опубликованные, так и не издан-
ные на калмыцком и в переводе на русский язык. В результате проведенного ис-
следования были сделаны следующие выводы. В фольклоре калмыцкого народа 
доминирует бинарная система понятий температуры, где на шкале выделяются 
противоположные точки, при этом в архаичной картине мира нейтральные ха-
рактеристики не фиксируются, что связано со стремлением человека дать номи-
нацию аномальным с точки зрения человека явлениям, а если и используются но-
минации, обозначающие нейтральные температуры, то они выполняют функцию 
на уровне текста, например, комплексно реализуя мотивы пограничности мира 
мертвых и мира живых. В статье, подготовленной для следующего номера жур-
нала, будут рассмотрены метафоры с температурными прилагательными, кото-
рые помогают выстроить фрагмент языковой картины мира калмыцкого народа, а 
также специфику восприятия температуры, отраженную в фольклорных текстах.

Ключевые слова: калмыцкий фольклор; температура; концепт; мифология; 
междисциплинарный подход.
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Gradual Concepts of Temperature and Their Representation 
in Kalmyk Folklore. Part 1**

Abstract. The article examines gradual concepts of temperature and their represen-
tation in Kalmyk folklore. The publication constitutes part one of the study to deal with 
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a binary system of temperature denotations and markings of specific situations with 
the aid of neutral temperature adjectives. The paper analyzes a variety of multi-genre 
original Kalmyk and translated Russian texts, both published and unpublished ones, 
to conclude as follows: Kalmyk folklore is dominated by a binary system of tempera-
ture-related concepts with opposite points marked on the scale, the archaic view of the 
world being distinguished by that it contains no identified neutral characteristics which 
results from man tends to name somewhat abnormal phenomena – and even if there any 
lexemes to denote neutral temperatures, the latter serve some certain function within 
the text, e.g., to comprehensively implement motifs of frontier between the world of the 
living and that of the dead. Part two of the study to be published in subsequent issues 
of the journal shall deal with metaphors containing temperature adjectives that prove 
instrumental in reconstructing a fragment of the Kalmyk linguistic view of the world, as 
well as in identifying specifics of temperature perceptions to be traced in folklore texts. 

Key words: Kalmyk folklore; temperature; concept; mythology; beliefs; interdis-
ciplinary approach.

1. Введение

В результате процесса восприятия определенные мыслительные кон-
структы закрепляются в мышлении, которые, как правило, реализуются 
в процессе речевой деятельности. В этом плане весьма интересным объ-
ектом для изучения являются градуальные концепты температуры, кото-
рая, с одной стороны, объективна, ведь ее можно измерить специальными 
приборами, но, с другой стороны, сама семантика температуры не имеет 
четкой структуры и зависит во многом от особенностей каждого отдель-
ного человека, что в свою очередь ведет к доминированию субъективно-
сти при обозначении подобных явлений [Кононова 2016, 99]. Именно эта 
специфичность значений температурных прилагательных обусловила об-
ращение к исследованию восприятия и семантики в фольклорных произ-
ведениях. Концепты, конструируемые на материале фольклорных произ-
ведений, позволяют выстроить архаичную картину мира человека, которая 
интересна сама по себе, поскольку они открывают возможность понять, 
как мыслил древний человек, каким образом объяснял устройство мира. 
Архаичную картину мира предков того или иного народа можно восста-
навливать из разных источников, но прежде всего – из вербальных текстов, 
поскольку они являются наиболее информативным материалом. Наиболее 
представительным источником в реконструкции картины мира являются 
произведения устного народного творчества.

Целью настоящей работы является рассмотрение градуальных кон-
цептов температуры и их репрезентации в фольклоре калмыцкого наро-
да. Анализ температурных концептов в калмыцком фольклоре, как и на 
другом материале, усложняется тем, что, во-первых, эти концепты, раз-
умеется, не имеют предметного выражения, являясь качеством, свойством 
предмета, т.е. их нельзя увидеть, а можно лишь почувствовать (ощутить); 
во-вторых, они обладают высоким образным потенциалом; в-третьих, они 

во многом по восприятию субъективны, несмотря на свою объективность, 
как мы уже говорили выше; в-четвертых, они отличаются невысокой ча-
стотой употребления именно в фольклорных произведениях. Так, напри-
мер, в калмыцких сказках в записи Г.Й. Рамстедта и в эпических песнях 
«Джангар» прилагательные имеют следующую частотность: 1) халун ‘го-
рячий, жаркий’: 4 – 27; 2) дулан ‘теплый’: 1 – 0; 3) серүн ‘прохладный’ 
2 – 5; 4) киитн ‘холодный’ 8 – 81 соответственно, не говоря о всем объеме 
проанализированных текстов в данном исследовании.

2. Материалы

В качестве материала исследования выступили фольклорные эпиче-
ские и сказочные произведения, а также легенды и предания калмыцкого 
народа, которые частично опубликованы (см., например: [Калмыцкий ге-
роический эпос 2020; Калмыцкие богатырские сказки 2017; Калмыцкие 
волшебные сказки 2020; Мифы, легенды и предания калмыков 2017]). 
Другая часть материала для данной работы до сих пор не издана в силу от-
сутствия финансовых средств у учреждения. Тем не менее рукописи под-
готовлены к публикации и могут быть использованы в качестве материала 
для исследования данной темы [Научный архив КалмНЦ РАН].

Из фольклорных произведений были извлечены все фрагменты, кото-
рые содержат градуальные концепты температуры (халун ‘горячий, жар-
кий’, дулан ‘теплый’, серүн ‘прохладный’, киитн ‘холодный’). Исследова-
ние проведено с применением лингвистических и фольклорных методов: 
семантический, когнитивный, сопоставительный анализ, с использова-
нием этимологического и структурного анализа. Кроме того, в большин-
стве случаев мы прибегаем к реконструкции, поскольку понимаем, что в 
современное время фольклорная традиция, архаичное мировоззрение и 
миропонимание существуют в виде отдельных фрагментов, порой не со-
всем связанных друг с другом даже в одном тексте, и, чтобы собрать (ре-
конструировать) эту «картину», сначала необходимо найти эти осколки-
фрагменты. Одним из продуктивных способов реконструкции архаичной 
картины мира является работа с одним лексико-семантическим полем, 
поскольку может «стать основой для построения гипотетической модели 
мира» [Разаускас 2004, 2].

Методом сплошной выборки из фольклорных произведений были изъ-
яты фрагменты, в которых упоминаются лексемы, обозначающие темпера-
туру, затем они были определены в отдельные группы для удобства струк-
турного анализа. В работе применялся корпусный подход, что позволяет 
говорить о полноте полученных результатов исследования на материале 
текстов калмыцкого фольклора.

3. Результаты

Ранее автором данной статьи рассматривались такие метеорологиче-
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ские концепты, как ветер [Куканова 2021a], дождь [Куканова 2021b], об-
лако (туча) [Куканова 2022]. В отличие от атмосферных явлений и осадков 
такие общие метеорологические понятия, как температура, сопровождают 
человека каждый день. И, видимо, по этой причине температура не полу-
чает, как правило, какого-либо «логического» объяснения. Понятие тем-
пературы очень тесно связано с понятиями времен года, которые шире по 
объему семантических вхождений, но в то же время включают как один из 
семантических компонентов значение температуры.

В фольклоре калмыцкого народа не находит отражения персонифика-
ция холода и жары, как это происходит в культуре других народов, которые 
проживали в резко континентальном климате. Однако имеются отдельные 
объяснения этим атмосферным понятиям. Скорее всего, отсутствие само-
стоятельных мифов о зиме и лете, о божествах, олицетворяющих холод, 
жару, связано с тем, что предки калмыков не только сменили природную 
зону с тайги на степь (гипотетически в древности в силу постоянного со-
прикосновения с холодом однозначно должны были иметься представ-
ления о нем), но и мигрировали на значительное расстояние от родины 
предков (из Центральной Азии в Нижнее Поволжье). Эти факторы ста-
ли причиной утраты определенных элементов материальной и духовной 
культуры. Ойраты в «дочингисову эпоху» относились к «лесным» наро-
дам, которые «прежде, чем стать скотоводами, долгое время были охот-
никами-звероловами, но в то же время “не гнушались и рыболовством”» 
[Санчиров 2003, 204].

3.1. Этимология градуальных прилагательных

Прилагательное халун ‘жаркий, горячий’ генетически восходит к сло-
вам *kala- ‘нагреваться’ [Starostin, Dybo, Mudrak 2003, 796], а киитн ‘хо-
лодный’ имеет в других языках алтайской группы значение «замерзать» 
[Starostin, Dybo, Mudrak 2003, 803]. Что качается нейтральных прилага-
тельных, то слово дулан ‘теплый’, видимо, связано с глаголом *di̯ū́l- ‘при-
гревать (о солнце)’ [Starostin, Dybo, Mudrak 2003, 480], лексема серүн 
‘прохладный’ также восходит к *saŕi- ‘становиться холодным, замерзать’ 
[Starostin, Dybo, Mudrak 2003, 1219]. Все эти этимологии показывают, что 
в основе чувственного восприятия температуры лежат два разнонаправ-
ленных процесса: нагреваться – замерзать, что в очередной раз свидетель-
ствует о том, что температурные прилагательные по своему характеру 
антропоцентричны. Вероятно, древний человек осознавал, что тепло за-
висит от солнца, т.е. оно убывает или повышается в зависимости от его 
движения по небосводу, и именно эта зависимость сохраняется в этимо-
логии температурных прилагательных, отражая в своей семантике по сути 
результат действий: становиться горячим / теплым – становиться прохлад-
ным / холодным.

3.2. Бинарная vs градуальная оппозиция 

Весьма интересно проявляется градуальная система температуры в 
фольклорных произведениях, где она переходит в бинарную оппозицию, 
легко разрывая «непрерывность» окружающего мира [Мелетинский 2000, 
231], хотя, как известно, температура относится к «параметрическому точ-
но квантифицируемому признаку объектов» [Кабанова 2011, 9]. Градуаль-
ность является базовой понятийной категорией и характерна для многих 
языковых систем, и здесь калмыцкий язык не является исключением. На 
материале калмыцких фольклорных текстов можно проследить, происхо-
дит ли градация признака и какой она была в архаичной картине мира. 
Здесь четко прослеживается бинарная оппозиция, хотя в фольклорных 
текстах имеется единичное употребление прилагательных, обозначающих 
нейтральную температуру или ту, которая незначительно отличается от 
нормы. Вышеприведенные характеристики по частотности температурных 
прилагательных четко демонстрируют этот тезис, где в основном употре-
бляются слова, которые связаны с маркированием признака по максималь-
ной высокой и низкой градации. Оппозиция халун – киитн входит в ядро 
архетипических бинарных оппозиций, являющихся основополагающими 
элементами картины мира и выражающих логические противопоставле-
ния как результат социального опыта [Соловьева 2014, 64]. Как пишет 
Е.М. Мелетинский, «бинарные оппозиции прежде всего упорядочивают и 
концептуализуют данные элементарно-чувственного восприятия» [Меле-
тинский 2000, 85]. Именно когнитивное противопоставление, образующее 
простейшие семантические оппозиции на основе чувственного восприя-
тия (а также пространственного), дополняется противопоставлениями на 
уровне пространственно-временного континуума, социальных отноше-
ний, фундаментальных антиномий [Мелетинский 2000, 230], тем самым 
создавая мифологическую картину мира.

На архетипические бинарные оппозиции жаркий – холодный, иссле-
дуемые на материале фольклора калмыцкого народа, наслаиваются оппо-
зиции юг – север, Верхний мир – Нижний мир. Так, традиционно холод 
связан с севером, устанавливая известную ассоциативную эквивалент-
ность. Г.Ц. Пюрбеев считает, что Нижний мир в калмыцкой традиционной 
культуре локализовался на севере или на севере-востоке [Пюрбеев 2015, 
99]. Следовательно, Нижний мир связан с холодом, что отражается в эпи-
ческих и сказочных текстах:

Отправив ее домой, к морю помчался он. Когда он примчался к морю, увидел, 
что на берегу моря много скота пасется. Добравшись до скота, ударом [одним] 
убил быка, какого среди коров не найти, на шею ему цепь надев, бросил в воду 
и сел. Бросив его в воду, долго сидел. Пока он сидел так, черная щука приплыла 
и стала есть быка. Вместе с быком вытянул он ее [на берег]. Когда вспорол щуке 
брюхо, показалась черная воловья шкура. Распорол он черную воловью шкуру, 
а там – божественного рыжего коня имеющий Боди Шара Лама сидит, скрестив 
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ноги. 
– Немного зловонно там, немного холодно там, а в общем не так уж и плохо 

там, – так говоря, стал подниматься божественного рыжего коня имеющий Боди 
Шара Лама. [Калмыцкие богатырские сказки 2018, 442–443].

Герой сказки, описывая нахождение в животе у щуки, хтонического 
«животного»-поглотителя [Разаускас 2004, 13; Убушиева 2020, 79], ука-
зывает, что там было холодно, а любой водоем в архаичной картине мира 
относится к Нижнему миру либо является входом в него, поскольку на-
ходится ниже земли, т.е. Среднего мира в вертикальной модели мира. Ан-
тагонисты, бросая одного из братьев в море, зашили его в воловью шкуру, 
будто поместили в Нижний мир под «двумя замками», поскольку не толь-
ко море, как указывали выше, относится к иному миру, но и бык (вол), 
который традиционно в монгольской культуре связан с потусторонним 
пространством. Так, например, Эрлик Номин хан имел голову быка [Ба-
каева 2003, 69] (хотя в тибетской буддийской иконографии, из которой он 
был заимствован монгольскими буддистами, этот персонаж имеет такую 
же характеристику), а двойной приплод у лошади или коровы, в отличие 
от верблюдицы, считался плохой приметой [Бакаева 2003, 69]. Причаст-
ность образа быка и Нижнего мира обнаруживается не так отчетливо, как, 
например, у рыб, змей, но все же отдельные фрагменты, рассеянные по 
фольклорным произведениям, позволяют реконструировать религиозно-
мифологические представления предков калмыцкого народа. Если бык 
и Нижний мир взаимосвязаны, то и водная стихия включена в этот ряд. 
«Вероятно, мир Эрлика первоначально был локализован в глубинах вод и 
только впоследствии царство его стало ассоциироваться с мрачным под-
земельем… У якутов дух Эрлик являлся хозяином голубой беспредельно-
сти, но не небесной, а водной» [Галданова 1987, 63]. Здесь герой, младший 
брат Хадыра Хара Авги Хан Сенаки, также проходит инициацию, причем 
то, что он зашит в воловью шкуру, сродни нахождению ребенка в утробе 
матери, в итоге он получает новое рождение. 

Вода и холод входят в один общий ассоциативный ряд, причем нераз-
рывно связаны с Нижним миром. В этой же калмыцкой сказке имеется 
фрагмент, где старший брат просит свою жену дать чая, т.е. человеческой 
еды; чая не оказалось, тогда он попросил дать кипяток или хотя бы теплую 
воду [Калмыцкие богатырские сказки 2018, 419–420]. Этот момент ярко 
свидетельствует о том, что холодная вода знаково связана с потусторон-
ним пространством.

Что касается прилагательного халун ‘жаркий, горячий’, то здесь не все 
так однозначно: в системе координат, конечно, жара связана с югом, но 
в фольклоре не репрезентована связь между этим температурным прила-
гательным и Верхним миром, т.е. в этом случае мифологема не получает 
своего развития, что связано, на наш взгляд, с тем, что понятие «жаркий» 
относится к аномальным и имеет амбивалентную коннотацию в фольклор-
ных текстах. Но, тем не менее, жаркий/горячий употребляется в тех случа-

ях, когда описывается либо Средний, либо Верхний мир – при этом в ос-
новном в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть переход из категории 
чужого, т.е. пройти простой по сути, но важный в символическом отноше-
нии обряд. Так, например, когда богатыри, отвечая на призыв Джангара 
отправиться в дальний путь, риторически вопрошают, если они попадут 
на чужую землю, накормят ли их кто-то горячей едой, другими словами, 
сделают его ли своим в этом обществе [НА КалмНЦ РАН. Рукопись тома 
«Эпический репертуар Ээлян Овла»].

Но в то же время горячее может убивать. Так, в волшебной сказке го-
ворится:

Медноклювая старуха, увидев две ямы, залезла в большую. Бёджан выбежал 
через маленькую яму. Медноклювая [старуха] не смогла выбраться из маленькой 
ямы. Тогда [Бёджан], опрокинув [на нее] котел с горячим бульоном, стоявший на 
треноге, погубил медноклювую [старуху]. [Калмыцкие волшебные сказки 2020, 
114–115].

Медноклювую старуху, существо Нижнего мира, старуху-вампиршу, 
герой сказки убивает обычным кипятком, хотя находилась уже была почти 
в Нижнем мире, т.е. в яме. Горячая вода обладает магическими свойства-
ми, практически являясь своего рода живой (нехолодной) водой.

3.3. Нейтральные температурные прилагательные

Нейтральная характеристика температуры в фольклорных произведе-
ниях не является важной, поскольку человек стремится обозначать то, что 
выходит за пределы нормы. Следовательно, для предков калмыков сред-
ние температуры не релевантные для упорядочивания окружающей дей-
ствительности, и, как показывает материал исследования, употребляются 
только в определенных случаях, которые следует рассмотреть отдельно. 
Например:

В красном котле поставили вариться крепкий чай, по обыкновению разведя 
огонь из саксаула, и решили поспать семь суток; поспав, отдохнув, побеседовали, 
[снова] заснули, а когда проснулись, в красном котле крепкий чай уже был го-
тов, костер из саксаула потух. Чай был еще теплый (букв. горяче-теплый), вдвоем 
встали, попили чай… [Калмыцкие богатырские сказки 2017, 166–167].

В этом случае градуальное прилагательное бүлән ‘теплый’ выполняет 
другую функцию, и уже не когнитивную, в рамках которой обозначаются 
свойства объекта, результат тактильного восприятия, а сюжетную. Несмо-
тря на то что герои сказки спали семь суток, потом еще спали какое-то вре-
мя, тем не менее, чай, который варился в котле, до сих пор теплый. Здесь 
именно через прилагательные халун-бүлән ‘горячий-теплый’, с одной сто-
роны, передается гиперболизованность всей ситуации и богатырей: котел 
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был настолько большим, что чай в нем варился более чем семь суток, бо-
гатыри были настолько сильными и большими, что могут разжечь костер 
под таким котлом, поднять его, чтобы установить его над огнем и т.д. Не 
случайно, что в сказке используется сложное прилагательное, состоящее 
из двух отдельных слов, которые близки по своему значению, однако раз-
личаются по градуальности, причем одно из них относится к нейтральной 
характеристике. Думается, что, с другой стороны, тем самым подчерки-
вается пограничность состояния богатырей между иным миром и миром 
человека, поскольку сон в фольклорных текстах предстает как переход в 
другой мир, мир мертвых, Нижний мир и т.д. Причины погружения в сон 
бывают разными: в одном случае это поиски ответов, подсказок, в другом 
случае это приобретение магических способностей, силы и т.д., которые 
помогают герою пройти испытания, в третьих случаях это может быть на-
казанием нарушения запрета и многое другое. В данной работе на причи-
нах погружения в сон мы не останавливаемся. Пробуждаясь, герои могут 
приобрести какие-то магические качества, подсказки, как действовать в 
той или иной ситуации. Пограничность состояния между жизнью и смер-
тью в этой же сказке опять же отражается прилагательными халун бүләнәр 
‘букв. горяче-теплый’ [Калмыцкие богатырские сказки 2018, 168–169] по 
отношению к птице (скворцу), в которую нужно было попасть стрелой 
между подбородком и твердым небом сквозь шов одежды человека. Инте-
ресно, что здесь хан устанавливает двойное испытание: и на меткость, и 
на скорость, когда богатырь должен принести хану еще живую птицу, но 
находящиеся между миром мертвых и живых.

Мотив сна очень ярко реализован в легенде о джангарчи, где герой, за-
болев, впадает в полузабытье, т.е. перемещается в иной мир, где встречает 
Эрлик-хана, который одаривает героя магической способностью. Он при-
обретает способность исполнять песни эпоса, но при выполнении одного 
условия: не говорить о встрече с Эрлик-ханом и о своем даре до тех пор, 
пока не повстречает буддийского монаха, который попросит исполнить 
песни «Джангара» [Мифы, легенды и предания 2017, 132–135]. В тради-
ционном миропонимании сон равен беспамятству или даже смерти. Сам 
герой, когда рассказывает о том, что с ним произошло, говорит именно об 
«обретении дара сказительства, которое в легенде сродни инициации, про-
хождению через мир мертвых и “новому рождению”» [Бакаева 2003, 59].

В другой богатырской сказке сон помогает набраться сил богатырю и 
коню в ходе изнурительного путешествия:

Расстояние [преодоленное] было большим, знойно было, очень жарко, и ска-
кун, и человек истомились-измучились, поэтому он отпустил скакуна своего к 
холодной ключевой воде, на луговую зеленую траву, а сам быстро светло-желтый 
шатер свой растянул, трубку с голову верблюда-самца величиной с верблюжонка 
связками [табака] набив, налево и направо попыхивая, передние зубы обнажая, 
коренные [зубы] сжимая, сидел. [Потом] быстро развел огонь из саксаула, креп-
кий чай сварил, попил и, вытянувшись, словно кожаный ремень, раскрасневшись, 

словно таволга, заснул. Спал-спал, а когда проснулся [увидел] – стремительный 
гнедой его, словно выстоялся, потучнел, стал таким, как прежде был. [Калмыцкие 
богатырские сказки 2018, 132–133].

Ситуацию усталости маркирует прилагательное халун ‘горячий, жар-
кий’, т.е. слово, которое не является нейтральным, а скорее аномальным 
по своему значению. Здесь также герой засыпает, переходя в иной мир, и 
возвращается в свой, словно перерождаясь.

4. Выводы по первой части статьи

В фольклоре калмыцкого народа доминирует бинарная система поня-
тий температуры, где на шкале выделяются противоположные точки, при 
этом в архаичной картине мира нейтральные характеристики не фикси-
руются, что связано со стремлением человека дать номинацию аномаль-
ным с точки зрения человека явлениям, а если и используются номинации, 
обозначающие нейтральные температуры, то они выполняют функцию на 
уровне текста, например, комплексно реализуя мотивы пограничности 
мира мертвых и мира живых.

В статье, подготовленной для следующего номера журнала, будут рас-
смотрены метафоры с температурными прилагательными, которые помо-
гают выстроить фрагмент языковой картины мира калмыцкого народа, а 
также специфику восприятия температуры, отраженную в фольклорных 
текстах.
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СИНЬЦЗЯН-ОЙРАТСКАЯ ВЕРСИЯ ЭПОСА «ДЖАНГАР»:
ТЕКСТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ*

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы эпосоведческих 
исследований синьцзян-ойратской версии «Джангара», которая в силу объектив-
ных причин долгое время оставалась малоизвестной науке. Актуальность темы 
исследования и ее новизна заключаются в осмыслении научных исследований ки-
тайских джангароведов, результатов изучения синьцзян-ойратской эпической тра-
диции, которые в настоящее время недоступны отечественным исследователям, 
поскольку изданы они на ойратской и старомонгольской письменности. Письмен-
ная фиксация песен синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар» началась в кон-
це 70-х годов прошлого столетия. Джангароведами Китая была развернута полно-
масштабная работа по выявлению и записи джангарчи по всем районам Синьцзя-
на (СУАР КНР). В результате систематического сбора эпического наследия были 
подготовлены и опубликованы многотомные издания текстов песен «Джангара». 
На современном этапе развития джангароведения в Китае публикация полевых 
материалов продолжается, тексты героического эпоса «Джангар» представляют 
ценнейший источник для наиболее полного, всестороннего изучения уникально-
го памятника синьцзянских ойрат-монголов. Первые изыскания исследователей 
посвящены рассмотрению вопросов бытования «Джангара», изучению биогра-
фии рапсодов и сказительской традиции ойратов Синьцзяна. В научных трудах 
китайских ученых рассматриваются исторические предпосылки возникновения 
эпоса «Джангар» и вопросы генезиса, распространения эпоса «Джангар» в Кал-
мыкии, Синьцзяне и Монголии, изучаются проблемы сравнительно-типологиче-
ского исследования образной системы, сюжетов и мотивов. «Джангар» как уни-
кальный памятник эпического творчества включен правительством КНР в список 
важнейшего национального нематериального культурного наследия, охраняемого 
государством. В целях сохранения и научного исследования эпического наследия 
китайскими учеными разрабатывается единая интегрированная информационная 
система, содержащая электронные базы данных по джангароведению: полнотек-
стовые, библиографические, звуковые, графические, документально-фактографи-
ческие и мультимедийные, которые, являясь уникальным комплексным ресурсом 
хранения, поиска и дальнейшего использования материалов, позволяют эффек-
тивно решать научно-исследовательские задачи фольклористов Китая.

Ключевые слова: эпос «Джангар»; синьцзян-ойратская версия; джангарчи; 
традиция; сбор; текст; фиксация; публикация; исследования.
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