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Сказка является одним из основных жанров устного народного твор
чества. Сказки наряду с эпосом, мифами, преданиями, пословицами явля
ются частью многовековой духовной культуры калмыков. Зафиксирован
ные тексты, сведения о рассказчиках и устные воспоминания пожилых 
людей свидетельствуют, что сказки бытовали повсеместно. Рассказыванию 
сказок обучались у пожилых родственников или друг у друга.

Выбор темы данного исследования обусловлен малой степенью из
ученности жанра сказок о животных, бытовой, кумулятивной сказки в 
калмыцкой фольклористике, хотя, как показывает история собирания и из
учения калмыцкой сказки, тексты их начали фиксироваться собирателями 
достаточно давно. Бытовые, кумулятивные, сказки о животных и небылицы 
в калмыцкой фольклористике до сих пор не были предметом специально
го изучения (имеются лишь отдельные работы, см., например: [Басангова 
2016а, б, в, г; Басангова, Манджиева 2011; Манджиева 2011; Надбитова 
2011: 248-251; Надбитова 2016а, 2016б]), хотя общепризнанно, что сказки 
калмыков относятся к одному из наиболее высокохудожественных образ
цов фольклора. Они имеют отчетливо выраженную специфику, проявля
ющуюся в особенностях их сюжетов, в системе образов и персонажей, в 
своеобразии художественно-изобразительных средств.
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К настоящему времени накоплен обширный материал по сказочному 
творчеству калмыков, часть которого опубликована в различных издани
ях, еще более значительная часть хранится в Научном архиве Калмыцкого 
научного центра РАН. Продолжается работа по публикации фольклорных 
материалов [Алтн чеежтэ келмрч 2010; Буутан Санжин туульс 2008; Басан
гова, Горяева 2015], их исследованию [Горяева 2011, Горяева; Надбитова 
2011а , 2011б; Горяева, Баянова, Бутаева, Куканова 2015; Куканова, Горяева 
2015; Манджиева 2015, 2016; Мирзаева 2015а, 2015б; Селеева 2016а, 2016б; 
и др.], электронной публикации [Куканова, Манджиева, Горяева 2013].

Целью работы является широкое введение в научный оборот неиз
данных материалов, создание полнотекстового двуязычного корпуса тек
стов калмыцких сказок.

В результате представлена часть корпуса национальных текстов с па
раллельным переводом на русский язык, подготовлены и опубликованы на
учные статьи по теме НИР.

В 2016 г. проводилась работа по сбору материала и формированию 
корпуса текстов калмыцких сказок о животных, бытовых, кумулятивных 
сказок и небылиц на языке оригинала и в переводе на русский язык, тексты 
калмыцких бытовых сказок переведены на русский язык с учетом специфи
ки лексики и с максимально полной передачей на русский язык содержания, 
поэтической образности [Басангова, Манджиева 2011; Манджиева 2011].

Выявлены и введены в корпус тома образцы сказок из опубликован
ных источников [Алтн чеежтэ келмрч 2010; Очиров 2006; Хальмг туульс 
1972]. Смысловые абзацы пронумерованы, непереведенные слова выделе
ны курсивом. Подготовлены примечания к текстам и словарь непереведен- 
ных слов, сюжеты соотнесены с указателем сюжетных типов.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
КАЛМЫЦКОЙ ПОЭЗИИ XX в. (1920-1950-е гг.)

Н. Ч. Очирова1
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памятников, литературы и буддологии КалмНЦ РАН

На современном этапе развития калмыцкого литературоведения осо
бое внимание уделяется изучению национально-художественного насле
дия, определяющего дальнейшее развитие духовной культуры народа. Од
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