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Аннотация. Введение. Стилю героического эпоса свойственны эпические формулы-сравне-
ния, выполняющие важные идейно-стилистические функции, придающие образную вырази-
тельность поэтическому языку эпоса. Целью настоящего исследования является рассмотрение 
сути художественной выразительности эпических образов, в основе которой лежит сопостав-
ление их с конкретными явлениями и объектами окружающего мира. Результаты. В ходе 
исследования выявлено, что прием сравнения в эпической поэтике синьцзян-ойратской версии 
«Джангара» является довольно устойчивым. Одной из важных особенностей является то, что 
выразительность эпических образов построена на сравнениях с объектами животного и расти-
тельного мира, явлениями окружающей действительности, знакомыми и близкими мироощу-
щению кочевника-скотовода. Сравнения эти основаны на простом параллелизме: характер и 
внешность, поступки и действия героя-богатыря сопоставляются с явлениями природы и жи-
вотного мира, соотносятся с национальными мировоззренческими представлениями монголь-
ских народов. Предметные сопоставления связаны с элементами кочевого быта, по которым 
можно судить о той среде, в которой жили создатели эпоса, их быте и занятиях. Семантика 
эпических образов синьцзян-ойратской версии «Джангара» конструируется на архетипиче-
ских символах и концептах монгольской эпической общности.
Ключевые слова: эпос «Джангар», эпические сравнения, формулы-сравнения, стилистика и 
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Abstract. Introduction. The study of stylistic features inherent to national epic narratives is one 
of the most relevant areas of modern folklore research. Of particular research interest ― in terms 
of identifying distinctive and typological features of the artistic style ― is the epic of Jangar and 
its ethnic versions (Xinjiang Oirat and Kalmyk ones). The poetic language of the epic is rich and 
diverse in the use of various means of depiction. The style of the heroic epic is characterized by epic 
formulas-comparisons that perform important ideological and stylistic functions, add figurative 
expressiveness to the poetic style of the epic. Goals. The study aims to identify and highlight the 
stereotypical and original features in the style of the Xinjiang Oirat version of the Jangar, consider 
the essence of artistic expression of epic images, their portrait characteristics, actions based on 
comparisons with specific phenomena and objects of the surrounding world. Results. The study 
reveals that the method of comparison in the epic poetics of the Xinjiang Oirat version is dominant 
and quite stable. One of the important features of comparisons is that the expressiveness of epic 
images and their individual elements are based on objects of the animal and vegetable worlds, 
phenomena of the surrounding reality, familiar and close to the worldview of a nomad/pastoralist. 
These comparisons are derived from a simple parallelism ― the character and appearance, actions 
and deeds of the hero are compared to phenomena of nature and the animal world, correlate with 
the national worldview of the Mongolic peoples. Subject comparisons are related to elements of the 
nomadic way of life, which can be used to reconstruct the environment in which the creators of the 
epic lived, their life and occupations. Comparisons very often take a hyperbolic tone, which gives an 
emotional and expressive color to epic images. The comparative-typological analysis comparisons 
traced in the Xinjiang Oirat and Kalmyk versions makes it possible to conclude that there are 
evident typological correspondences within the national epic system and the epic community as a 
whole. Semantics of epic images of the Xinjiang Oirat version is constructed on archetypal symbols 
and concepts of the Mongolian epic community.
Keywords: Jangar epic, epic comparisons, comparison formulas, stylistics and poetics of the epic, 
poetic paths, object of comparison, artistic technique, epic image
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Введение
Исследование стилевых особенностей 

национального эпического повествова-
ния — одно из актуальных направлений 
современных фольклорных исследований. 
Раскрытие стилевых особенностей произ-
ведения, по мнению А. В. Кудиярова, по-
зволяет наглядно представить его художе-
ственную природу, уловить общетиполо-
гические и отличительные черты культуры, 
в которой складывалось рассматриваемое 
произведение. Конкретные категории ху-
дожественного стиля в национальной тра-
диции проявляются оригинально и в то же 
время однородно и однотипно с традициями 
близкородственных или исторически сопре-
дельных народов (т. е. межнационально), а 
также сходно или обще с традициями отда-
ленных народов (т. е. общетипологически) 
[Кудияров 2002: 4]. Особый исследователь-
ский интерес в плане выявления самобыт-
ных и типологических черт художествен-
ного стиля представляет эпос «Джангар» 
в его национальных версиях (калмыцкой и 
синьцзян-ойратской). Синьцзян-ойратская 
версия «Джангара» имеет общий генезис с 
калмыцкой версией, поскольку обе своими 
корнями восходят к монгольскому эпиче-
скому пласту, поэтому вполне закономерны 
вероятные стилистические и семантические 
схождения внутри общей традиции.

Стилеобразующие факторы и поэти-
ко-стилевые приемы калмыцкого эпоса 
«Джангар», наряду с классическими эпи-
ческими памятниками сибирских тюрков 
и монголоязычных народов, исследованы 
в фундаментальном труде А. В. Кудиярова 
«Художественно-стилевые традиции эпоса 
монголоязычных и тюркоязычных народов 
Сибири» [Кудияров 2002]. Рассматривая 
стилевое своеобразие тюрко-монгольского 
эпоса, А. В. Кудияров отмечает его особый 
репрезентативный стиль, где лексика, с точ-
ки зрения стилевого разграничения, ощу-
тимо разделяется на уровни «обычного» 
и «высокого» словоупотребления и непо-
средственно связана с иерархией и особым 
статусом персонажей. Такая избиратель-
ность лексики в эпических произведениях 
монголоязычных народов выдерживается 

в качестве стилевой нормы и опирается на 
многовековые традиции речевого этикета 
[Кудияров 2002: 279]. 

Рассмотрению поэтических и стилисти-
ческих особенностей калмыцкого «Джанга-
ра» посвящены исследования Н. Ц. Биткее-
ва, Н. Б. Пюрвеевой, Е. Э. Хабуновой [Бит-
кеев 1990; Пюрвеева 2003; Хабунова 2006]. 
Н. Ц. Биткеев подчеркивает необходимость 
сравнительно-типологического анализа ху-
дожественной структуры песен националь-
ных версий «Джангара», что позволяет вы-
явить закономерности эпической системы 
и объяснить их природу, определить роль 
анализируемого поэтического приема в 
эпическом контексте [Биткеев 1990: 131]. 
Рассматривая роль тропов в стилистике и 
поэтике эпоса, автор замечает, что они ча-
сто выступают во взаимодействии друг с 
другом, выполняя определенную художе-
ственную функцию в раскрытии тематики 
эпоса и роль «строительного материала» 
[Биткеев 1990: 137]. 

Историко-типологическое исследова-
ние поэтики «Джангара» в контексте кал-
мыцкой традиции предпринято в работе 
Н. Б. Пюрвеевой [Пюрвеева 2003]. В по-
этической стилистике калмыцкого эпоса 
важное место автор отводит функциональ-
ной роли художественно-изобразительных 
средств, которые, выполняя значительную 
идейно-эстетическую нагрузку в развитии 
сюжетной линии, являясь продуктом специ-
фического художественного мышления, 
призваны оказать действенное воздействие 
на фабульную структуру произведения, рас-
крывая более четко и более выразительно 
всю сущность характера, событий и явле-
ний [Пюрвеева 2003: 222]. 

Используя экспериментальный подход 
В. М. Гацака к теории художественных 
констант, Е. Э. Хабунова исследует поэ-
тико-стилевую общность национальных 
версий «Джангара». Посредством поэтиче-
ских констант разрабатываются типология 
эпической традиции монгольских народов 
и подходы к изучению поэтико-стилевой 
системы, отображающей основные этапы 
богатырского жизненного цикла (рождение, 
женитьба и богатырский подвиг эпического 
героя) [Хабунова 2006].
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Поэтический язык эпоса богат и раз-
нообразен по использованию различных 
средств художественной изобразительно-
сти и обусловлен уровнем национального 
миросозерцания и поэтического мышления 
народа. Поэтическому стилю героическо-
го эпоса свойственны устойчивые форму-
лы-сравнения, придающие повествованию 
характерный колорит. Сравнение как ху-
дожественный прием является одним из 
ярких средств образной выразительности и 
распространенной формой художественно-
го описания в калмыцком эпосе «Джангар». 
Образное сравнение основано на семанти-
ческом сходстве и характеризуется наличи-
ем слова, выражающего идею подобия [Его-
рова 2002: 85]. «Образ сравнения отражает 
национальное мировосприятие: отбор обра-
зов происходит в соответствии с нравами и 
обычаями народа, особенностями его куль-
туры и истории» [Огольцев 2001: 5].

В кратком обзоре, посвященном худо-
жественным особенностям «Джангара», 
Н. Ц. Биткеев рассматривает поэтические 
тропы, в том числе и сравнения, способству-
ющие яркой обрисовке героических харак-
теров богатырей, а также обращает внима-
ние на предметные сравнения, отражающие 
быт кочевника [Биткеев 1990: 138–139]. 
Функции сравнений в структуре калмыц-
кого «Джангара» более подробно изучены 
Н. Б. Пюрвеевой [Пюрвеева 2003: 113–134]. 
Автор дифференцирует сравнения по двум 

типам ― сопоставление производится по 
целостному представлению и по действию, 
когда образные сравнения построены не на 
сходстве, а даны по результату действия, по 
отношению к нему [Пюрвеева 2003: 128]. 

Материалы и методы исследования 
В этой связи актуальным представляет-

ся рассмотрение характерных особенностей 
эпических сравнений синьцзян-ойратской 
версии «Джангара» [Джангар 2005; Джангар 
2006], придающих образную выразитель-
ность поэтическому стилю и языку эпоса. 

Выявление и освещение стереотипных 
и оригинальных черт стиля синьцзян-ойрат-
ской версии «Джангара» в сравнительно-ти-
пологическом аспекте с калмыцкой версией 
представляется необходимым, поскольку 
позволит нам увидеть определенные законо-
мерности в рамках национальной эпической 
системы и эпической общности в целом.

Образ рожденного Джангара и мифо-
логическое время первотворения

Древнейшие истоки образа Джангара 
связывают его с первопредком, родившим-
ся в мифические «начальные времена», на 
заре мироздания. Формула начальных «ран-
них времен» ― типичный зачин, повторяю-
щийся у самых различных народов в мифе 
и эпосе [Мелетинский 1998: 383]. В синь-
цзян-ойратской версии рождение героя 
соотносится и сравнивается с мифологиче-
ским временем первотворения: 

Эрднин экн цагт төргсн, ‘Рожденный в начальное драгоценное время,
Эн бурхни шаҗн үүдх цагт һаргсн, Когда зарождалась вера в бурханов,
Һазад далаг Рожденный, когда воды внешнего океана,
Һазаһасн эргн бульглҗ бәәтл һаргсн, Бурлили с внешней стороны,
Һалвр зандн модн Рожденный, когда волшебное сандаловое дерево,
Нәәтг цагт төргсн <…>. Было молодым’1.
[Джангар 2005: 123]

Первые строки одного из вариантов про-
логов (в рукописи их три) к главе десятой 
калмыцкой версии Ээлян Овла также пове-

ствуют о рождении Джангара в «начальные 
ранние времена»: 

Эртин экн цагт һаргсн, ‘В начале ранних времен,
Эн олн бурхдын шаҗн делгрх цагт һаргсн. В пору распространения веры в бурханов родился’.
[Джангар 1990: 10] [Джангар 1990: 196]

1 Перевод цитат из синьцзян-ойратского эпоса 
на русский язык здесь и далее автора данной 

статьи Ц. Б. Селеевой.

Биографическое «начальное» время 
Джангара приурочено к мифологическо-

му ― времени космогонического творения, 
упорядочивания хаоса, когда герой самим 
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актом рождения порождает космизирую-
щий процесс. Вместе с тем время рожде-
ния Джангара и космогоническая тема ос-
мысляются через архетипические образы 
буддийской картины мира, сложенные под 
влиянием индо-тибетской традиции: время 
зарождения веры бурханов, внешний океан, 
волшебное сандаловое дерево. Эпическое 
действо в национальных версиях «Джан-
гара» соотносится с эпохой самых ранних 
мифологических времен. Вероятно, что ар-
хаические представления о первотворении 
были контаминированы с представлениями 
о начале историко-эпической эпохи, относи-
мой к распространению буддизма в XVII в. 
[Кичиков 1997: 20]. Волшебное сандаловое 
дерево или дерево Галбурвас, исполняю-
щее желания, в эпосе является сказочным 
эквивалентом мирового древа [Неклюдов 
2000: 248]. В буддийской космологии образ 
«внешнего океана» или «внешнего гигант-
ского моря» представлен четырьмя морями, 
омывающими материк Замбутив — южный, 
населенный людьми континент, являющий-
ся в эпосе центром мира. «В устной поэтике 
монголоязычных народов, как и в письмен-
ной, восходящей к средневековью, Замбу-
тиб ― традиционное обозначение всей зем-
ли (иногда ― всего мира)» [Кудияров 2002: 
297]. Обратим внимание на то, что «здесь в 
весьма выразительных формах обнаружи-
вается синтез архаической космогонии ша-
манского типа и космогонии буддийской, 
вообще характерной для монгольского 
фольклора» [Неклюдов 2019: 99]. 

В национальных версиях эпоса образ 
«рожденного Джангара», человека-перво-
предка, полистадиален и относится к раз-
ным эпохам, отражая тем самым мотивы 
архаической мифологии, шаманские и буд-
дийские представления, причем подобная 
гетерогенность, по мнению С. Ю. Неклюдо-
ва, является одним из механизмов формиро-
вания весьма «цельного» эпического образа 
[Неклюдов 2019: 89].

Образ правителя Джангара в соотно-
шении с мифологическими символами 
животных

Образ правителя Джангара в синь-
цзян-ойратской версии, восседающего на 
львином троне, подчеркивается эталонным 
сравнением с орлом: Бадмин Герл бодң бо-
сад: /― Алдр нойн богд Җаңһр та, / Арслң 

ширә деерән суухла, / Хан һәрдин бәәдлтә 
санҗ та ʽВепрь Бадмин Герел встал: / ― 
Славный нойон богдо Джангар, / Когда Вы 
восседаете на своем львином троне, / То 
подобны орлуʼ [Джангар 2008: 136]. Трон 
Джангара является олицетворением идеи 
центра мира, который характерен для буд-
дийской традиции. Львиный трон, по четы-
рем сторонам света имеющий изображения 
львов, символизирует вселенскую власть, 
как и сам Джангар, символизирующий все-
ленского государя. 

Величественный образ правителя уси-
ливается за счет двух наиболее распростра-
ненных мифологических символов живот-
ных: самого могучего в мире зверей (льва) и 
самого сильного в царстве птиц (орла). Об-
раз Джангара отождествляется с орлом ― 
священной и почитаемой птицей в традиции 
центральноазиатских народов, именуемой 
Хан шовун (ʽЦарь птицʼ) — и его симво-
лическими чертами. Ойратское и калмыц-
кое һәрд (ʽорелʼ, ʽцарь-птицаʼ) восходит к 
санскр. garuda ― названию владыки птиц 
и олицетворению света в древнеиндийской 
мифологии и эпосе [Кудияров 2002: 305]. 

Джангар в синьцзян-ойратской версии 
сравнивается с величественным орлом, име-
ющим солярную коннотацию, а в калмыц-
кой версии — с солнцем и луной. Во многих 
традициях орел ассоциируется с солнцем и 
символизирует победу и верховную власть, 
он несет счастье и покровительство целым 
народам [Иванов, Топоров 2000: 258]. Ис-
следователи древнемонгольской религии 
выделяют особое почитание огня и солн-
ца, где огонь воспринимается как «земное 
солнце» [Пространство… 2008: 20–21]. 

Образы атрибутов и символов власти 
(бумбайского знамени и дворца)

Ханского величия исполнен сам Джан-
гар, атрибуты и символы власти, принадле-
жащие его державе, также обладают особым 
статусом. Так, золотистое желто-пестрое 
знамя символизирует победу, завоевание, 
силу, сплоченность и идентификацию Бум-
байской державы. Образ знамени в тради-
ции многих народов трактуется в ключе 
космических коннотаций: древко знамени 
осмысляется как аналог мировой оси (axis 
mundi). Его исключительная ценность и 
значимость как символа державной власти 
подчеркивается его величием:
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Оһтрһун гүүнд көвлзгсн ‘Вознесенный в небо,
Орг шарха үүлнлә С желтоватыми облаками
Оралдн киисгсн Сплетающийся, развевающийся
Шар цоохр тугиг авад өгв гинә.
[Джангар 2006: 44]

Желто-пестрый стяг вручил.

В эпосе знамя как священный символ 
власти соотнесено с небом и воспринима-
ется как знак, приносящий победу Джан-
гару. 

Дворец Джангара является одним из 
символов ханской власти и центром миро-

здания, воспроизводящим собой вселенную 
в ее микрокосмическом масштабе. Могу-
щество правителя в синьцзян-ойратской 
версии передается через величественный 
облик дворца, высота которого доходит до 
Неба-Хурмасты: 

Богд нойн Җаңһрин Богдо нойона Джангара
Бамбла юуһинь келвл, Если говорить о дворце,
Хурмстн теңгрин Неба-Хурмасты
Көвкһр цаһан үүлнлә Пушистых белых облаков
Хуслдулн бәргсн<…>.
[Джангар 2006: 76]

Касаясь, возведен <…>.

Хурмаста (от имени древнеиранского 
бога в религии зороастризма Ахурамаз-
да) ― верховный глава добрых к людям 
небожителей-тэнгриев добуддийского пан-
теона монголоязычных народов [Кудияров 
1988: 129]. Сакрализованные эпические об-
разы бумбайского стяга и дворца являются 
символами центра мира и объединяют раз-
ные миры в вертикальном членении мира, 
достигая тем самым неба. 

В прологах калмыцких циклов Ээлян 
Овла и малодербетовском процесс воздви-
жения дворца правителя Джангара уподо-
бляется космизирующему действу. У Ээлян 
Овла замысел воздвигнуть дворец до неба 
отвергается мудрецом Алтаном Чеджи как 
слишком дерзкий. «Честолюбивый замысел 
воздвигнуть дворец, «которого под солнцем 

нет“, заранее корректируется ― иначе „вла-
дыке-нойону Джангару не будет добра“, то 
есть дерзость, очевидно, чревата гневом не-
бесного божества, чего удается избежать» 
[Неклюдов 2005: 130]. 

Образы эпических богатырей 
Джангар-хан ― воплощение идеала 

справедливости, он защищает свое госу-
дарство от врагов. Богатыри стремятся слу-
жить ему верно и преданно. Один из глав-
ных воинов-богатырей ― это герой Хонгор, 
образец непобедимости и отваги, огромной 
преданности своему хану и родной державе. 
Значимость и ценность Хонгора наглядно 
иллюстрирует эпизод, в котором Джангар 
выражает ему признательность, акцентируя 
внимание на сущностных особенностях ме-
тафорических образов:

Көгшн нойн богд Җаңһр: ‘Старый нойон богдо Джангар:
― Өрлә сөөһин зүүдн болгснХоңһр мини, ― Утром ночным сновидением ставший Хонгор мой,
Өөкн дотрк бөөр болгсн Хоңһр мини, В жиру печенью ставший Хонгор мой,
Өндгн дотрк уург болгсн Хоңһр мини, В яйце желтком ставший Хонгор мой,
Харңһу сөөд нүдн болгсн Хоңһр мини, В темной ночи глазами ставший Хонгор мой,
Халта дәәснд дарңх болгсн Хоңһр мини! 
[Джангар 2006: 285].

В огне сражений защитником ставший Хонгор мой!’

[Увҗин Улан Хоңһр] ‘[Увджин] Улан Хонгор,
Көндә хадын дууран болгсн, Пустынных скал эхом ставший,
Көгшн бухин шүлсн болгсн <…>.
[Джангар 2006: 294]

Старого буйвола слюной ставший <…>’
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Для Бумбайской державы сильнейший 
из львов-богатырей Хонгор является опло-
том и щитом, а для самого Джангара — за-
щитником. Хонгор сравнивается с «яйцом 
в желтке» и «печенью в жиру», что весьма 
символично, поскольку печень, по пред-
ставлениям монгольских народов, — важ-
ный внутренний орган, считающийся сре-
доточием сущности и символом родствен-
ной связи. 

Об особой близкородственной связи 
Джангара и Хонгора свидетельствует эпи-
зод побратимства в сюжете «Об Алтане 

Чеджи», а также наблюдается «свободное 
распределение сюжетных ролей межу ними 
(например, спасать может и Хонгор Джан-
гара, и Джангар Хонгора)» [Неклюдов 2019: 
228].

Образы богатырей в эпосе характеризу-
ются через физические данные, где сомати-
ка (руки, грудь, глаза и т. п.) сопоставляет-
ся с различными явлениями и предметами. 
Белая грудь Хонгора метафорически упо-
добляется ларцу с драгоценностями, напол-
ненному такими ценными качествами, как 
ум, мудрость, чистота помыслов: 

Арг Улан Хоңһрин ʽБлагородного Алого Хонгора
Авдр цаһан чееҗ <…>. [Словно] ларец, белая грудь <…>ʼ
[Джангар 2006: 352]

Величина ладони мудреца и предсказа-
теля Алтана Чеджи сравнивается с «зажи-

точным хотоном», а его глаза провидца — с 
чашей: 

Байн Күңкән Алтн Чееҗ баавни ‘Богатый мудрец Алтан Чеджи
Байн әәлин хотни чинән Размером с зажиточный хотон
Балвһр улан альхан делгәд <…>. Раскрыл красную ладонь <…>’
[Джангар 2005: 529]

Алтн Чееҗ баав ‘Баава Алтан Чеджи,
Алтн цондг деер һарад На золотой столб взобравшись,
Ааһин чинән алг нүдәрң Пестрыми глазами, что размером с чашу,
Алтн делкә Замбутивиг Золотые просторы Замбутива
Арвн һурв эргүләд хәләһәд ирхлә <…>. Тринадцать раз обозрел <…>’
[Джангар 2006: 50]

Через сравнение с беркутом подчеркивается такое важное качество богатыря, как зор-
кость глаз:

Киитн хар нүдән ‘Холодные черные глаза свои
Нааран-цааран найн хойр татҗ арчад, Восемьдесят два раза протерев,
Дөнн бүргдин нүд һарһад Взором четырехлетнего беркута
Дөрвн җилә һазриг хәләһәд ирхләни
<…>. 
[Джангар 2006: 291]

Расстояние в четырехлетний [путь] обозрел’

Данное сравнение неслучайно, посколь-
ку птица беркут обладает чрезвычайно 
острым зрением и может видеть добычу на 
расстоянии нескольких километров. Берку-
ты высоко ценились монголами как хищные 

ловчие птицы. Об этом и пример из эпоса, 
где скорость аллюра богатырского коня 
сравнивается с нападающим на добычу бер-
кутом:

Бурхн Бор Һалзн дааһн чигн ‘Даже божественный двухлетка Боро Галзан,
Бүргд шүүрч бәәх мет <…> Словно нападающий [на добычу] беркут, <…>
Дүүләд нисгсн шоңхр мет шуугад <…>. 
[Джангар 2006: 49]

Скакал аллюром, словно летящий сокол <…>’
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Ситуация богатырской встречи
Образ богатыря в эпосе представлен 

не только через характеристики внешнего 
плана, но и посредством его действий и по-
ступков. Переполнение героя исполинской 
энергией подвигает его к поискам встреч с 
достойным соперником, с которым он ищет 
повод помериться силами. Эпизод встре-
чи богатыря с представителем враждебной 

стороны демонстрирует дуальность эпиче-
ского мира. Эпический мир дуалистичен по 
своей сути ― это мир героя и его врагов. 
Герой часто ищет враждебно настроенно-
го соперника, причем такие поиски сопро-
вождаются дерзкими речами и поведением 
человека, уверенного в своем физическом 
превосходстве:

Үрн салькн идгсн, Изъеденный ветром,
Төөргсн бух болгсн, Словно заблудший бык,
Төшгсн һодль болсн Словно вольно пущенная стрела,
Хоха муха хоҗһрчи Паршивый плешивец,
Хамаһас хааран йовҗ йовначи? 
[Джангар 2006: 52]

Откуда и куда держишь путь?

Ситуация богатырской встречи в ска-
зочно-эпической традиции имеет свои осо-
бенности, ― богатыри справляются о родо-
племенной принадлежности друг друга, при 
этом они бахвалятся, всячески превознося 

свои боевые качества и высмеивают врага. 
Чаще всего путник оказывается потен-

циальным противником, это наглядно под-
тверждается в его ответной реакции, прояв-
ленном недовольстве, раздражении и гневе:

[Догшн Хар Сөнңкә] [Свирепый Хара Сёнякя,]
Буур мет шүдән хәврәд, Словно верблюд, заскрежетал зубами,
Бар мет бачкнад Словно тигр, рыча,
Богд нойн Жаңһрта С богдо нойоном Джангаром
Баралһад мендлв гинә.
[Джангар 2006: 340]

Неприветливо поздоровался, говорят.

Недоброжелательное отношение незна-
комца к герою-богатырю передается через 
сравнения, описывающие поведение жи-
вотных: скрежет зубов верблюда и рычание 
тигра, означающие готовность к схватке. 

Богатырь в свою очередь иносказательно 
предлагает сопернику сразиться в безлюд-
ном пустынном месте, проводя образную 
параллель с куланом и лебедем, вынужден-
ными покинуть свое потомство:

Чи бидн хойр энд бәрлдвл Ты и я давай здесь сразимся,
Хулн тек унһнасн сална, Как кулан разлучается со своим потомством,
Хун шовун өндгнәсн сална
[Джангар 2006: 277].

Как лебедь разлучается с яйцами.

Представление о героическом в эпосе 
реализуется, прежде всего, в действии, в бо-
гатырском подвиге. Поиск достойного со-
перника, с которым можно помериться си-
лами, и стремление найти применение сво-
ей богатырской энергии, ищущей выхода, 
приводят героя к единоборству с противни-
ком. Эпический конфликт, зародившийся в 
диалоге двух богатырей, как правило, про-
должается в ситуации прямого столкнове-
ния в богатырском поединке.

Объектами сравнения в эпосе довольно 
часто выступают представители животного 
мира, выступающие в мифопоэтическом со-

знании одним из вариантов мифологическо-
го кода и способом постижения человеком 
самого себя и окружающей природы. «Роль 
животных, как и вообще анимального (зо-
оморфного или териоморфного) элемен-
та, в мифологии исключительно велика. 
Животные в течение длительного времени 
служили некой наглядной парадигмой, от-
ношения между элементами которой могли 
использоваться как определенная модель 
жизни человеческого общества и природы в 
целом. В этом смысле использование обра-
за животного в эпосе продолжает архаиче-
скую традицию» [Топоров 2000: 440]. 
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Эпический поединок 
Сравнения с представителями животно-

го мира способствуют эмоционально-экс-
прессивной окрашенности богатырского 

поединка в синьцзян-ойрат ской версии, где 
поведение богатырей в поединке сравнива-
ется с повадками верблюдов и быков во вре-
мя столкновения друг с другом:

Характерной чертой эпических сравне-
ний является принятие ими гиперболическо-
го оттенка. Посредством гипербол-сравнений 
описываются наиболее выдающиеся качества 
сражающихся в поединке богатырей ― их 
бесстрашие, сила и мощь. Это и камни-валу-

ны, что размером с барана и корову, которы-
ми бьются богатыри, и прием удара коленом, 
подобного наковальне, используемый в реша-
ющий момент схватки, и капающие громад-
ные капли пота из-за усилия при натяжении 
лука, что размером с барана:

Хөн цаһан чолуһар цоклцад, <…> ‘Размером с барана белыми камнями бились, <…>
Үкр хар чолуһар цоклцад <…>. 
[Джангар 2006: 188]

Размером с корову черными камнями бились <…>’

Дөш болгсн өвдгәрн өвдгләд <…>
[Джангар 2006: 191]

‘Коленом, подобным наковальне, придавил <…>’

Эркә хумха хойрасн ‘С большого и указательного пальцев
Эр хөөни толһан чинән Размером с баранью голову
Шүүс һооҗулад, татад оркхла <…>. 
[Джангар 2006: 48]

Закапал пот, когда натянул [лук] <…>’

Магическая неуязвимость богатырей в 
одном из эпизодов, описывающем их тщет-
ные попытки срубить мечами головы друг 

друга, изображается скольжением мечей и 
сравнивается со сложным процессом рубки 
льда:

Кен кенәнни ‘Друг друга
Бурхн сәәхн толһаг чавчлцад үзхлә, Божественные прекрасные головы стали рубить,
Мөс чавчгсн мет мөлтрәд, Словно рубили лед, выскальзывали [мечи]’
Хад чавчгсн мет хальтрад бәәҗ гинә. 
[Джангар 2006: 292]

Словно рубили скалы, соскальзывали [мечи], 
говорят.

Таш-баш бәрлдәд, ‘Схватились,
Буур кевтә шөргәлдәд, Словно верблюды терлись,
Бух кевтә олилад одв гинә.
[Джангар 2006: 294]

Словно быки бегали, говорят’

В эпическом тексте уделяется особое 
внимание характеристике оружия богатыря, 
его различные свойства актуализируются 
при помощи сравнений. Так, чтобы добить-

ся наилучшей выразительности при пере-
даче героики богатырского поединка, его 
оружия, в качестве объектов сравнения при-
влекаются различные предметы и понятия:

Цааснас нимгн, ‘Тоньше бумаги,
Цаснас цаһан Белее бумаги,
Хурш болд үлд <...>.
[Джангар 2006: 44]

Острый стальной меч его <...>’

Преодоление пути богатырем
Наряду с путевыми встречами и бога-

тырскими поединками уделом эпическо-
го героя является преодоление и освоение 
пути в неизведанное пространство. Прео-
долевая препятствия и прокладывая путь, 

герой проходит определенные инициации. 
Это связано с процессом познания чужого 
мира и пространства, где главным помощ-
ником и неизменным спутником его высту-
пает богатырский конь. 

Преодоление пути богатырем включает 
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Заключение
Художественные изобразительные сред-

ства, использованные в синьцзян-ойратской 
версии «Джангара», являются довольно 
устойчивыми. В эпических сравнениях об-
наруживаются элементы национальной мен-
тальности, представляющие собой совокуп-
ность мировоззренческих представлений. 
Одна из важных особенностей сравнений, 
придающих выразительность эпическим 
образам, в том, что они построены на сопо-

ставлении с объектами животного и расти-
тельного мира, явлениями окружающей дей-
ствительности, хорошо знакомыми и близ-
кими мироощущению кочевника-скотовода. 
Предметные сопоставления связаны с эле-
ментами кочевого быта, по которым можно 
судить о той среде, где жили создатели эпо-
са, их укладе и занятиях. Сравнения весьма 
часто принимают гиперболический оттенок, 
что придает эмоционально-экспрессивную 
окрашенность эпическому образу. 
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[Джангар 2006: 168]

Словно солончаковый белый тушканчик, помчался 
<…>.

Бег коня связан с мифологическими 
представлениями о строении Вселенной и 
ее частях. Он описывается как космический 
катаклизм: сотрясается и приходит в движе-

ние материк Замбутив, рушатся горы, реки 
выходят из берегов, с ускорением бега коня 
сыплется железный град:
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Так он скакал, говорят’

Көк Һалзн күлгни ‘Скакун Кёке Галзан
Нег түргәд оркхла, Едва ускорил свой бег ― 
Торм темәни хорһсни төстә Размером с катышек двухлетнего верблюжонка
Төмр мөндр асхрад <…>.
[Джангар 2006: 221]

Посыпался железный град <…>’

способы и характер перемещения героя в 
пути. Образная составляющая выявляет-
ся по отношению к богатырскому коню, 
ездовому животному. Так, в калмыцкой 

версии быстрота коня чаще всего ассоции-
руется со скоростью ветра, полета стрелы, 
а в синьцзян-ойратской версии — со скоро-
стью бега тушканчика:
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