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Abstract. The article describes the set of plots of Kalmyk fairy tales recorded by the Finnish 
scholar G. J. Ramstedt in the early 20th century. The phonetically transcribed and published by 
G. J. Ramstedt, Kalmyk fairy tales refl ect the oral tradition of the Kalmyks. The 22 recorded fairy 
tales are as follows: one is about animals, 12 magic fairy tales, 3 heroic tales and 6 household ones. 
The comparative study of fairy-tale plots as recorded by G. J. Ramstedt made it possible to identify 
plots that have both international and local existence. Magic fairy tales with international plots have 
their own peculiarities in the Kalmyk fairy-tale tradition. So, some fairy tales with the same plot type 
develop along two different directions. Only one fairy tale about animals published by G. J. Ramstedt 
has local existence — there is no corresponding position on the Comparative Directory of Plots.

Some fairy tales of local existence date back to the handwritten texts of Kalmyk literature. In 
the oral tradition of the Kalmyks, separate fairy tales are based on plots from the literary monument 
of Sidditukur (‘The Magic Corpse’), e. g., The Pig-Headed Medicine-Man. The fairy tale with the 
plot from the above mentioned collection was published by G. J. Ramstedt. It is noteworthy that the 
narrator gave a traditional description — in terms of Kalmyk folklore — of Shulma (‘witch’) and 
Mangas (‘demonic creature’). The folklore plot about the pig-headed medicine-man as recorded by 
the scholar differs from all the other variants available in the fairytale tradition of the Kalmyks due to 
the episode of the old medicine-man’s participation in a war.

Another plot widely spread in the Kalmyk fairy-tale tradition and missing in the Comparative 
Directory of Plots — was also recorded by G. J. Ramstedt. This plot stems from the literary 
monument The History of Uneker Torliktu Khan, i. e. the genre of Buddhist avadanas. The book 
plots were perceived according to the aesthetics of folk tales: unclear motifs, images and realities 
were reinterpreted or replaced, stereotyped artistic structures — traditional formulas, common places, 
small genres of Kalmyk folklore — were included in the composition of the fairy tale.
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Финский ученый Г. Й. Рамстедт в 
1903 г. при поддержке Императорского 
Гельсингфорского университета осуще-
ствил научную экспедицию в калмыцкие 
степи Нижнего Поволжья. Исследователь 

собрал обширный фольклорный матери-
ал: 22 сказки, около 100 загадок, 200 по-
словиц, 40 народных песен, также записал 
20 фонограмм калмыцких мелодий, сделал 
множество фотографических снимков [От-
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чет… 1904: 13]. Г. Й. Рамстедт собирался 
зафиксировать дополнительный матери-
ал по калмыцкому фольклору, чтобы вы-
пустить серию книг. Однако осуществить 
этот замысел не удалось, и тексты образцов 
фольклорной традиции калмыков были опу-
бликованы позднее, разрозненно, в разных 
журналах и книгах.

Г. Й. Рамстедт находился два месяца в 
Малодербетовском улусе при хуруле Бааза-
бакши Менкеджуева. Он записал «восемь 
длинных сказок» у Босхомджи-гелюнга, 
приставленного в помощь к нему [Отчет… 
1904: 11]. Еще одним информантом был 
«пятнадцатилетний мальчик Бальдер» [От-
чет… 1904: 12]. 

Записи сказок были изданы Г. Й. Рам-
стедтом на калмыцком и немецком языках 
в двух частях. В первой части, изданной 
в 1909 г., представлены тексты 18 сказок 
[Kalműckische… 1909]. В 1919 г. была опу-
бликована вторая часть книги, содержащая 
сказки под номерами 19–22 [Kalműckische… 
1919]. Тексты калмыцких сказок, зафикси-
рованные Г. Й. Рамстедтом в фонетической 
транскрипции, выступили в качестве мате-
риала нашего исследования.

Ранее нами анализировался язык и стиль 
калмыцких сказок в записи Г. Й. Рамстед-
та [Баянова и др. 2015б; Горяева, Кукано-
ва 2016; Куканова, Горяева 2015], а также 
рассматривался фреймтарий персонажей на 
материале сказок в записи ученого сквозь 
призму компьютерных технологий [Баяно-
ва и др. 2015а; Горяева и др. 2015].

В настоящей статье нами предпринята 
попытка сравнительно-сопоставительно-
го изучения сказочных сюжетов в записи 
Г. Й. Рамстедта. Материалом для исследо-
вания послужили тексты одной сказки  о жи-
вотных (№ 2), двенадцати волшебных ска-
зок (№№ 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 
20, 22), трех богатырских (№№ 16, 18, 21)1 и 
шести бытовых (№№ 1, 3, 6, 7, 8, 9).

Анализ сказочных сюжетов в записи 
Г. Й. Рамстедта в сопоставлении с сюжет-
ными типами «Сравнительного указателя 
сюжетов» (далее — СУС) позволил выявить 
международные и локальные сюжеты. 

1 В калмыцкой фольклористике (М. Э. Джим-
гиров, Г. И. Михайлов, А. В. Бадмаев) богатыр-
ские сказки выделяются из общего сказочного 
жанра. Сюжетно-стилевые традиции калмыцких 
сказок о богатырях рассмотрены в ряде статей и 
монографии В. Т. Сарангова [2015].

Единственной сказке о животных, опу-
бликованной Г. Й. Рамстедтом, полного 
соответствия в СУС не нашлось. Персона-
жами сказки под номером 22 выступают три 
брата: Волосяное горло, Перекати-поле и 
Соль, которые втроем забили овцу, в итоге 
досталавшуюся их собаке. Волосяное гор-
ло, отправившись очистить рубец овцы, ре-
шил поесть брюшного жира, но подавился 
и умер. Перекати-поле, выйдя вслед за бра-
том, был унесен ветром. Братец Соль, попав 
под дождь, растворился [Kalműckische… 
1909: 2–3].

Сказка под номером 4 соотносится с 
сюжетным типом СУС 513 А «Шесть чу-
десных товарищей». Старик со старухой 
ищут невест своим девятерым сыновьям. 
Сватают старшим сыновьям восемь сестер, 
младший, Йистер, остается без невесты. 
Во время свадебного пира желтоголовый 
змей требует, чтобы Йистер прибыл к нему. 
Выполняя поручение змея, герой в пути 
встречает чудесных помощников: челове-
ка, сосущего траву (калм. өвс шимдг күн), 
человека, набирающего океан (калм. дала 
балһдг күн), которые помогают Йистеру 
выполнить трудные задания хана и запо-
лучить его дочь. По совету благодарной 
лисы, которую герой пожалел и не стал уби-
вать, он обманывает змея и берет ханскую 
дочь себе в жены [Kalműckische…  1909: 
5–9]. Данная сказка опубликована в пере-
воде на русский язык в сборнике «Медно-
волосая девушка» [Медноволосая девушка 
1964: 140–147]. 

Следующей сказке, включенной 
Г. Й. Рамстедтом в первую часть сборника, 
соответствия в СУС нами не найдено. Зачин 
этой сказки знакомит нас с двумя братьями, 
имеющими семь коров. Младший брат одну 
за другой забивает всех коров. Старший 
брат отрезает вымя последней коровы и 
убегает с ним, питается тем, что доит вымя, 
приросшее к скале. Когда младший брат 
отрывает источник пропитания от скалы 
и, пожарив его, съедает его, старший брат 
в гневе убегает. По пути герой находит ка-
менный орган, который прирастает к нему. 
Он женится на ханской дочери, имеющей 
два органа. Младший брат тоже находит 
каменный орган, но, прежде чем приложить 
его куда следует, он решает приложить его 
ко лбу, в результате орган прирастает ему 
ко лбу. В итоге глупец умирает от голо-

2 Тексты опубликованы Г. Й. Рамстедтом 
под номерами, названия сказкам не даны, кроме 
одной.



111

FOLKLORE STUDIES

да и побоев напуганных его видом людей 
[Kalműckische… 1909: 9–12].

В сказке на сюжетный тип СУС 650 В 
«Герой ищет противников сильнее себя» 
старик отправляется на поиски человека 
сильнее себя. Встретившись с тремя бра-
тьями, которые рыбачат, он убеждается 
в их силе. Герой сбегает от них благодаря 
содействию их матери. По пути встречает 
великана. Выслушав его рассказ о встречах 
с еще более сильными людьми, он возвра-
щается домой и перестает кичиться сво-
ей силой [Kalműckische… 1909: 48–56]. В 
восточнославянской традиции в сказках на 
данный сюжетный тип герой спит между 
двумя силачами, убегает от них; третий си-
лач борется с преследователями и побежда-
ет их [СУС].

Сказки на сюжетный тип СУС 567 «Чу-
десная птица» в калмыцкой устной тради-
ции представлены двумя типами. Сказки 
первого типа заканчиваются тем, что братья 
приобретают волшебные предметы, стар-
ший из них становится ханом. Сказка под 
№ 10 в сборнике Г. Й. Рамстедта относится 
к этому типу. Братья находят воробья, ко-
торый несет золото. Хан приказывает до-
ставить ему чудесную птицу. Старший брат 
съедает голову чудесной птицы, благодаря 
которой становится ханом, а младший — 
правое крыло, благодаря которому плюется 
золотом. Далее идет разработка сюжетно-
го типа СУС 518 «Обманутые лешие» как 
одного из составляющих элементов сказок 
о невинно гонимых. Братья встречают трех 
человек, которые дерутся из-за волшебных 
предметов: шапки-невидимки, ковра-само-
бранки, меча, доставляющего в любое ме-
сто. Герои предлагают им бежать напере-
гонки с условием, что чудесные предметы 
достанутся тому, кто прибежит первым. 
Спорщики убегают, герои забирают себе 
волшебные вещи [Kalműckische… 1909: 
29–31]. Вариантом данного сюжетного типа 
является сказка «Алтар өндглдг богшурһа» 
(‘Воробей, несущийся золотом’) [Калян А. 
1994: 55–57].

В сказках второго типа на сюжет СУС 
567 «Чудесная птица» имеется продолже-
ние. С помощью чудесных предметов герой 
оказывается в соседнем ханстве, где, узнав, 
что красота его приобретена чудесным об-
разом, дочь хана отнимает у него голову 
волшебной птицы. Герой наказывает хан-
скую дочь и обретает прежнюю красоту. Ва-
риантами сказок на данный сюжетный тип 
являются «Һунуха Дөнəкə хойр» (‘Трехлет-

ний и Четырехлетний’) [ХФ: 130–135; ХТ, 
I: 67–71]; «Эк уга үлдсн хаана хойр көвүн» 
(‘Два ханских сына, оставшихся без мате-
ри’) [ХТ, III: 150–162]; cказка «Алтн нуһсн» 
(‘Золотая утка’) [Т. С. Тягинован… 2011: 
43–48].

Среди рассматриваемых сказок име-
ется сказка (№ 14 в сборнике Рамстедта 
[Kalműckische… 1909: 31–35]), соотносимая 
с сюжетным типом СУС 700 «Мальчик-с-
пальчик». Герой чудесно рожден, помогает 
отцу, действует заодно с ворами, попадает в 
желудок волка. После приключений возвра-
щается домой. Перевод сказки на русский 
язык опубликован в сборнике «Медново-
лосая девушка» [Медноволосая девушка: 
179–182].

Сказка, соотносимая с сюжетным типом 
СУС 519 «Слепой и безногий», также пред-
ставлена среди записей Г. Й. Рамстедта. В 
восточнославянской [СУС: 149] и латыш-
ской [АМ: 296] сказках повествование на 
данный сюжетный тип начинается с опи-
сания того, как слуга помогает герою-царе-
вичу жениться на богатырше, укротив ее. 
За это богатырша велит слугу лишить ног, 
а мужа определяет в пастухи. Калмыцкая 
сказка имеет иное развитие сюжета, сход-
ное с адыгскими сказками [Алиева 1986: 
27–28]. Братья из зависти к герою лишают 
его ног и бросают одного. Он встречает 
слепого и безрукого, они помогают друг 
другу. Специфика калмыцкой сказки — в 
описании дальнейших событий, которые 
происходят с этими персонажами. Побрати-
мы похищают девушку, дочь хана, которая 
живет у них и ведет их хозяйство. Стару-
ха-шулмуска, давшая девушке огонь, вы-
слеживает ее и съедает весь обед, предна-
значенный для героев, пьет кровь девушки. 
Герой заставляет старуху-шулмуску вернуть 
друзьям прежний облик, расправляется со 
старшими братьями, возвращает свою жену. 
Это сказка № 11 из сборника Рамстедта 
[Kalműckische… 1909: 31–47], ее перевод на 
русский язык — «Три брата» [Медноволо-
сая девушка: 106–115]. «Сказка про бурую 
кобылицу и трех богатырей: Цагада-Му-
дрого, Улада-Мудрого и Кокодэ-Мудрого» 
[НТК: 195–209; КС 1962: 240–254] и сказка 
«Авһатр» (‘Авгатр’) [Архив КалмНЦ РАН. 
Ф. 8. Оп. 1. Ед. хр. 73] являются вариантами 
сюжетного типа СУС 519 «Слепой и безно-
гий».

В калмыцком фольклоре широко пред-
ставлены сюжеты из обрамленного литера-
турного сборника «Волшебный мертвец» 
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(калм. Сиддиту күр), но в виде отдельных, 
самостоятельных сказок. Наиболее попу-
лярным является сюжет «Знахарь со сви-
ной головой». О бытовании этого сюжета 
в калмыцком фольклоре свидетельствуют 
варианты, зафиксированные от разных ин-
формантов в разные годы. Фольклорный 
сюжет о знахаре со свиной головой был 
записан и опубликован Г. Й. Рамстедтом 
[Kalműckische… 1909: 56–68]. Перевод 
этой сказки на русский язык осуществлен 
Т. Г. Басанговой и издан в сборнике «Сан-
даловый ларец» [СЛ: 130–138]. В третьем 
и четвертом томах «Хальмг туульс» (‘Кал-
мыцкие сказки’) также имеются сказки о 
лжезнахаре, зафиксированные во время экс-
педиций 1960–1970-х гг. В сборнике «Кал-
мыцкие сказки» опубликована сказка «Как 
ленивый старик работать стал», которая 
значительно отличается от других вариан-
тов [КС 1962: 111–113].  

Зачин сказки в записи Г. Й. Рамстедта 
оформлен в традиционной манере. В нем 
сначала идет указание давности происходя-
щих событий с помощью хронологической 
формулы Кезəнə санҗ (‘давно было’), а за-
тем вводятся персонажи (старик и старуха) 
[Kalműckische… 1909: 56]. Далее сказитель 
объясняет то, что герой сказки не выходит 
из дому из-за боязни земных насекомых. 
Развивая эту тему, сказочник вводит це-
лый эпизод, описывающий страхи старика, 
услышавшего кваканье лягушки и приняв-
шего зубья рубеля за войско. В рассматри-
ваемом сюжете старуха относится к возна-
граждениям старика скептически: каждый 
раз она лишь бранится. В сюжете, опубли-
кованном Г. Й. Рамстедтом, примечатель-
но то, что сказитель дал традиционное для 
калмыцкого фольклора описание шулмуски. 
Так, когда знахарь-ленивец ударяет хан-
шу свиной головой, она принимает облик 
шулмуски с медным клювом, джейраньими 
ногами, с грудями, закинутыми на плечи. 
Мангаса же сказочник характеризует по-
стоянным эпитетом «хөрн тавн толһата 
хотхр хар» (‘двадцатипятиголовый кривой 
черный’), который широко распространен в 
устной традиции. 

В фольклорном сюжете присутствует 
эпизод с ворами, который не встречается 
в рассказе литературного памятника «Вол-
шебный мертвец». Эпизод с ворами встре-
чается также в сказках о лжезнахаре, за-
фиксированных сотрудниками Калмыцкого 
НИИЯЛИ в 1960–1970-х гг. во время фоль-
клорных экспедиций. Эпизод участия ста-

рика-знахаря в войне отмечается только в 
сказке, зафиксированной Г. Й. Рамстедтом.

Встречаются в сказке традиционные 
сказочные формулы, построенные на парал-
лелизме и аллитерации: Ачд ач кесн, туст 
тус кесн (‘Для заслуги услугу оказавший, 
для пользы помощь оказавший’), а также 
пословица «Эр күн эрдмтə болдг» (‘Муж-
чина бывает способным’) и поговорка 
«Шорһлҗнас олн, шораһас нигт» (‘Боль-
ше, чем муравьев, гуще, чем пыль’).

Сюжет о знахаре со свиной головой, 
опубликованный в четвертом томе «Хальмг 
туульс» (‘Калмыцкие сказки’) [ХТ, IV: 188–
196], сходен со сказкой, опубликованной 
Г. Й. Рамстедтом; в нем отсутствует лишь 
эпизод о войне. Эпизод с ханшей и сивым 
волом несколько сжат, последовательность 
событий, связанных с разоблачением и сжи-
ганием ханши и сивого вола, — такая же, 
как и в вышерассмотренных сюжетах. При-
мечательно, что сказитель ни разу не об-
молвился о том, что жена хана и сивый вол 
являются шулмусами, они просто названы 
врагами (калм. хортн). 

В Научном архиве Калмыцкого научно-
го центра РАН имеется сказка «Һахан толһа 
белгч» (‘Знахарь со свиной головой’), за-
фиксированная у К. Бадмаева. Текст данной 
сказки опубликован в сборнике «Хальмг 
туульс» (‘Калмыцкие сказки’) [ХТ, III: 203–
207]. «Рамка» данной сказки композицион-
но совпадает с обрамлением книжной вер-
сии «Сиддиту кюра» (‘Волшебного мертве-
ца’). Персонажами обрамляющего сюжета 
выступают волшебник и два брата-цареви-
ча. В «Волшебном мертвеце» фигурируют 
семь волшебников, которые во время пого-
ни за героем перевоплощаются в семь щук, 
ястребов и куриц. Сюжет сказки из устной 
традиции сходен с сюжетом о знахаре со 
свиной головой из литературного сборника 
«Волшебный мертвец» [ВМ: 38–47] и до-
полнен лишь эпизодом о ворах. Концовка 
сказки такая же, как и в литературном вари-
анте: лжепрорицатель разоблачает его жену 
и сивого вола, которые оказались шулмуса-
ми, а затем их сжигает. 

Сказка в записи Г. Й. Рамстедта, соотно-
симая с сюжетным типом СУС 508 «Благо-
дарный мертвец», отличается своим новел-
листическим характером. В вариантах более 
ранней записи этой сказки зачин начинается 
с описания престарелых родителей, у кото-
рых нет детей. Старик отправляется к зая-
чи (гению-хранителю) просить наследника. 
Манджик (послушник хурула) говорит ему, 
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что нужно сделать, чтобы у него родился 
сын. Мальчику дают имя Манҗин Зəрлг 
(букв. ‘Указание Манджика’). Герой выку-
пает труп человека, который задолжал де-
нег, и хоронит его. После многочисленных 
приключений выясняется, что помощником 
героя был мертвец, который отпросился 
у владыки царства мертвых Эрлик Номин 
хана, чтобы отблагодарить своего спаси-
теля. Специфика калмыцких сказок этого 
типа заключается в описании дальнейших 
действий героя. Так, он выдерживает ис-
пытания в мире умерших и возвращается 
домой со своим помощником. Это сказки 
«Алтн Өргчк хаани нутгт бəəдг Мөңгн 
Өргчк байна көвүн Манҗин Зəрлг элч көвүн 
хойрин тууль» (‘Сказка о Манджин Зарли-
ке, сыне богача Менгн Оргчк, живущем в 
нутуке хана Алтн Оргчк, и юноше-слуге’) 
[Позднеев 1888: 307–346]; «Алтн Өргч хана 
нутгин Мөңгн Өргчк гидг өвгн» (‘Старик 
Менгн Оргчк из нутука Алтн Оргч хана’) 
[ХФ: 197–205; ХТ, I: 121–127]; «Арсмч хана 
көвүн Өөс Темн Мергн хойр» (‘Сын Арсмч 
хана и Ээс Мергн Темн’) [ХТ, II: 12–26].

В анализируемой сказке, зафиксирован-
ной Г. Й. Рамстедтом, сказочник дает очень 
большое вступление. В начале сказки пове-
ствуется о мальчике-калмычонке, которо-
го черкесы, взяв в плен, продали татарину. 
Дочь татарина, влюбившись в него, сбегает 
с ним из родительского дома. На границе 
калмыцких земель юноша оставляет уснув-
шую девушку. Далее сказочник повествует 
о девушке-татарке, которая, зарубив деся-
терых русских, выходила замученного ими 
калмыка, помогла вернуться домой, стала 
его женой и настояла на том, чтобы он раз-
менял деньги в Китае. По пути герой воз-
вращает долг утопленника и выбирает себе 
в помощники юношу-манджика. Мальчик-
слуга расправляется с шулмусами, которые 
никого не пропускали в китайские земли. 
Из разговора щенка, сопровождавшего их в 
пути, и кошки манджик узнает, что желчь 
последней является лекарством для дочери 
китайского хана, и излечивает девушку. По 
возвращении домой герой узнает, что ман-
джик — мертвец, отпросившийся у Эрлик-
Номин хана (повелителя умерших) отблаго-
дарить героя. В конце сказки повествуется о 
том, как герой проходит испытания в мире 
мертвых и возвращается домой со своим по-
мощником [Kalműckische… 1909: 74–104].  

Еще один сюжет, имеющий широкое 
распространение в калмыцкой сказочной 
традиции и не нашедший соответствия в 

«Сравнительном указателе сюжетов», так-
же записан Г. Й. Рамстедтом. Шулмуска, 
обманом заняв место ханши, пытается из-
вести детей хана. Слуга хана, пожалев их, 
отпускает и вместо печени и почек детей 
приносит мнимо больной шулмуске собачьи 
печень и почки. Сын и дочь хана спасаются 
бегством, живут у родственников матери. 
Повзрослев, сын убивает шулмуску и спа-
сает от смерти своего отца. Сказка расска-
зывается в обрамлении [КС 1962: 53–58], 
перевод ее опубликован в сборнике «Мед-
новолосая девушка» [Медноволосая девуш-
ка: 160–167]. В четвертом томе «Хальмг ту-
ульс» (‘Калмыцкие сказки’) имеется сказка 
«Җиҗларам шулм күүкн» (‘Девушка-шул-
ма Джиджларам’), сюжет которой сходен с 
вышеприведенным [ХТ, IV: 66–71]. Сказка 
«Җирклүлдгсн хуурдн зеердтə Җирһлтə 
хатр хан» на подобный сюжет несколько 
расширена за счет следующих эпизодов: по 
совету шулмуски сестра отправляет брата 
за табуном из подводного царства; сестру 
убивают две шулмуски, воткнув в нее цы-
ганскую иглу; ханский сын оживляет ее и 
берет в жены [ХТ, IV: 31–40]. 

В сборнике, составленном Г. Й. Рам-
стедтом, сказка приобретает легендарный 
характер. Пятьсот шулмусок отдают свои 
силы одной для того, чтобы извести богиню 
Зеленую Тару, благодаря которой ханство 
пребывало в благоденствии. Шулмуска при-
нимает облик красивой девушки, став же-
ной хана, пытается извести его детей. Сын 
Аю Чикте, став взрослым, возвращается на 
родину, убивает шулмуску, которая пита-
лась человеческим мясом и пила кровь хана 
[Kalműckische… 1919: 211–237]. 

Вышеуказанный сюжет восходит к от-
носящемуся к жанру буддийских авадан ли-
тературному памятнику «История Унекер 
Торликту хана», увлекательно повествую-
щему о ценности буддийского учения [Би-
чеев 2016].

Таким образом, записанные и опублико-
ванные Г. Й. Рамстедтом сказки отражают 
устную традицию калмыков. Проанализи-
рованные сказки имеют сюжеты как меж-
дународного, так и локального бытования. 
Сказочные сюжеты, имеющие локальное 
бытование, восходят к рукописным текстам 
калмыцкой литературы. Книжные сюже-
ты восприняты согласно эстетике народ-
ных сказок: непонятные мотивы, образы 
и реалии переосмыслены или замещены, а 
стереотипные художественные структуры 
— традиционные формулы и общие места 
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— включены в композиционное построение 
сказки. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию сюжетного состава калмыцких сказок, запи-
санных финским ученым Г. Й. Рамстедтом в начале ХХ в. Опубликованные впоследствии 
Г. Й. Рамстедтом в фонематической транскрипции сказки отражают устную традицию кал-
мыков. Проанализированные сказки имеют как международное, так и локальное бытование. 
Сказочные сюжеты, имеющие локальное бытование, восходят к рукописным текстам калмыц-
кой литературы. Книжные сюжеты восприняты согласно эстетике народных сказок: переос-
мыслены или замещены непонятные мотивы, образы и реалии, включены в композиционное 
построение сказки стереотипные художественные структуры — традиционные формулы и 
общие места.
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