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Abstract 
Poetics of folk songs refl ects the history and context of the artistic phenomena of the Kalmyk 

people at different stages of its development. It served the basis and determined the essence of national 
identity, aesthetic criteria and priorities, ideological orientation and structure of art works.

This article analyzes the poetic features of Kalmyk folk songs. The article contains a brief 
historical overview of the issue which is important for understanding its problems and arguments. The 
study of the poetic organization of the Kalmyk folk song is based on a review of records of Kalmyk 
folk songs made at different times (1909–1911, 1926, 1940, 1978) and published in collections as 
well as those gathered by the author during expeditions throughout the Republic of Kalmykia.

The Kalmyk folk song is structured in accordance with certain rules of prosody, its rhythm was 
formed under the infl uence of not only music as such but also the tread a horse – a constant companion 
in life of the nomadic Mongolian people. As collective work products, folk songs are characterized by 
variability — in the content and form. 

The poetic structure of Kalmyk folk songs is determined by meters that can be viewed as a 
specifi c verbalization of a measure compiled in time with the tread or gallop of a horse — a constant 
companion in life of nomads among whom were the ancestors of the Kalmyks. Texts of Kalmyk folk 
songs are in the couplet form and contain poetic forms which are as follows: alliteration, anaphora, 
rhyme, etc. Alliteration and anaphora play a very important role in rhyme formation in the Kalmyk 
folk song poetry. Analysis of the verse structure of Kalmyk folk songs collected from various sources 
reveals examples of different forms of alliteration (strophic (between words), internal (between 
verses), complete, incomplete).

Thus, the poetics of Kalmyk folk songs is diverse in its poetic forms and styles. Rhythmic songs 
organization is particularly noticeable in the beginning, middle and end of the verses. Alliteration 
(harmony of consonant sounds), widely represented in the Kalmyk song poetry, enhances the 
expressiveness of the artistic language. Distinguished by vivid poetic structure, Kalmyk folk songs 
retain a dominant position on the list of song samples recorded during expeditions on the territory of 
the Republic of Kalmykia in the early 21st century.

Keywords: Kalmyk folk song, records made at different times, poetic structure, alliteration, 
anaphora.
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Калмыцкий песенный фольклор не-
однократно привлекал к себе внимание ис-
следователей в области музыковедения и 
фольклористики. Отдельные монографии 
и другие научные работы носят искус-
ствоведческий характер (Г. А. Дорджиева 
[2000], В. К. Шивлянова [2002], Ван Гао Чао 
[2012]), они посвящены музыкальной сто-
роне народной песни. Более обстоятель-
ный анализ различных проблем изучения 
калмыцких народных песен содержится 
в работах ряда известных исследователей 
(Б. А. Пестовский [1925], И. И. Кравченко 
[1940], Б. Б. Оконов [1989], Е. Э. Хабунова 
[1998], Н. Ц. Биткеев [2005], Т. Г. Борджа-
нова [2007] и др.). Вопросы комплексного 
этнолингвистического изучения калмыц-
кого песенного лексикона, его лексикогра-
фического и кластерного описания затра-
гивались в работах Э. У. Омакаевой [2009; 
2012], Э. У. Омакаевой и Б. Х. Борлыковой 
[2012; 2013], Б. Х. Борлыковой и Э. У. Ома-
каевой [2015].

Настоящая статья посвящена выявлению 
аллитерационных особенностей калмыцких 
народных песен. Исследование проведено 
на основе анализа разновременных запи-
сей калмыцких народных песен (1909–1911, 
1926, 1940, 1978, 1989, 2014 гг.), опубли-
кованных в сборниках, а также собранных 
автором в ходе экспедиций по районам Кал-
мыкии.

Монгольский исследователь Д. Цэрэн-
содном, изучавший ритмику монгольского 
стиха, отмечал влияние мелодии на ритм 
стиха и гармоничное соединение двух рит-
мических основ (музыкальной и стиховой), 
а также обращал внимание на то, что в ста-
рину поэтические произведения произноси-
лись речитативом в такт поступи коня или 
верблюда [Цэрэнсодном 1964: 100]. 

Народные певцы, слагавшие песни, не 
имели понятия о метрических средствах и 
системах, вместе с тем они понимали, что 
песенные куплеты должны быть удобными 
для музыкального воспроизведения и ин-
стинктивно подводили стихотворную стро-
ку под определенные размеры, равное коли-
чество слов и слогов, которые в протяжных 
песнях ут дун характеризуются «длитель-
ным растягиванием слогов» [Волькович, 
Эрендженов 1963: 21]. 

Благодаря сохранению равного количе-
ства слов и слогов достигалась равная дли-
на песенных строк, что подтверждается тек-

стом калмыцкой народной песни «Цегəшң 
нуурин көвəд» («У берегов светлого озера»): 

Цегəшң нуурин көвəд
Цең шовун цервнə.
Чееҗднь сансн санаг
Кенчн күргҗ келдв 

[Хальмг фольклор 1941: 70].
У берегов чистого озера
Летает белый аист.
Сокровенные мысли
Каждый может передать...
Исследователь монгольского стихосло-

жения Л. К. Герасимович так подчеркивает 
важность данного метрического средства: 
«…аллитерация — точное или приблизи-
тельное созвучие начальных звуков или 
слогов — выступает в современном мон-
гольском стихе как доминирующее, регу-
лярное средство метрической организации 
стиха. Аллитерация акустически подчерки-
вает начала стихотворных строк, выделяя 
и усиливая зачин ритмического ряда» [Ге-
расимович 1975: 117]. Б. Я. Владимирцов, 
также обративший внимание на стихотвор-
ную рифму народной песни, назвал ее «на-
чальной аллитерацией», или «единонача-
тием». По этому поводу он пишет следую-
щее: «…что касается рифмы — как всегда в 
монгольских стихах и песнях в начале, — то 
можно наблюдать два случая. Или одинако-
вую рифму имеют все четыре стиха… или 
же одинаковую рифму имеют два стиха» 
[Владимирцов 2003: 13].

Поэтическая структура калмыцких на-
родных песен также определяется стихот-
ворными размерами, которые можно рас-
сматривать как своеобразную вербализа-
цию музыкального такта, слагаемого под 
ход или бег коня — постоянного спутника 
жизни кочевников, каковыми являлись 
предки калмыков. 

Тексты калмыцких народных песен 
имеют куплетную форму, где соблюдены 
поэтические формы: аллитерация, анафора, 
рифма и т. д. Очень важную ритмообразую-
щую роль в калмыцкой народной песенной 
поэзии играют аллитерация и анафора. 

Единоначатие начальных слогов (ана-
фора) как характерное своеобразие стихо-
вой структуры калмыцких народных песен 
отмечал Н. Ц. Биткеев [2005: 81]. 

Эта особенность поэтической формы 
проявляет себя в структуре калмыцких 
народных песен, бытующих в настоящее 
время:
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Хол гиҗ бичə сан -
Хойр мөрн күргх,
Хоома гиҗ бичə сан-
Хойр зүркн харһх
Не считай, что я далеко от тебя,
Лошади довезут.
Не считай, что я ленив,
Сердца наши вместе будут 
 [Биткеев 2005: 81].

В калмыцком песенном фольклоре, за-
фиксированном в недавнем прошлом, часто 
встречаются песни, где в стихах не только 
рифмуются начальные слоги, но и присут-
ствуют внутренние рифмы. Иногда бывает 
и так, что два стиха в строфе начинаются с 
одной буквы, а два — с другой:

Күүктəһəн һарад йовҗаһад,
Келəд ном секүллəв.
Номан сəкəд хəлəчкəд,
Нантаһан җирһхм гилəч.
Когда прощался с невестой,
Попросил погадать мне.
Посмотрев в молитвенник,
Сказали, что будем счастливы вместе!  

[Биткеев 2005: 81].
В песенных текстах, записанных во вре-

мя фольклорных экспедиций, часто встре-
чаются перекрестные рифмы. Образцы от-

дельных таких песен встречаются в песен-
ных сборниках:

Теңгр – эзəн хəлəхнь,
Көкрəд уняртад үзгднə,
Теңгрин өгсн хөвəснь
Хамаран дахҗ һархв?
Смотрю я на небо:
Бездонная синь,
От судьбы своей, данной свыше,
Куда же денусь 

[Биткеев 2005: 81].
В структурно-композиционном отноше-

нии отличают аллитерацию междусловную 
(строфическую) и внутреннюю (межстихо-
вую).

Междусловная, строфическая аллите-
рация может быть полной, охватывающей 
весь слог, и неполной, совпадающей лишь 
по одному из звуков (гласному или соглас-
ному) [Герасимович 1975: 118]. Анализ сти-
ховой структуры калмыцких народных пе-
сен, собранных нами из разных источников, 
позволяет обнаружить примеры полной ал-
литерации, охватывающей весь начальный 
слог как в текстах более ранних записей, так 
и в песенных образцах, зафиксированных в 
позднее время:

Время 
записи

Текст на калмыцком языке Перевод на русский язык

1909–
1910

Зелин унһн зеерднь
Зергин адунднь иҗлтə,
Зерглəд ирсн дəəснəс
Зергинтн гегəн өршəтхə 

[Очиров 2006: 158]

Его рыжий жеребенок, находящийся на привязи,
Привычен к табуну, 
От наступающего [стройными рядами] врага
Пусть ваша светлость спасет

1926 Зелин унһн зеерд
Зергиинь урлданаснь һарла
Зерглəд мордад һархларн
Зергиин ширəднь барлгдна 

[Хонхо 1926: 78] 

Рыжий жеребенок, находящийся на привязи,
Вырвался вперед во время скачки.
Когда выдвигались строем в поход,
У трона светлости был виден

1978 Зелин унһн зеерднь
Зергин урлданаснь һарч.
Зерглүлҗ өскəсн аав, ээҗм
Зергин мотртнь күртхə 

[Хабунова 1998: 121]

Его рыжий жеребенок, находящийся на привязи,
Вырвался вперед во время скачки.
Вместе воспитавшие мои родители
Пусть удостоятся благословения его светлости

Калмыцкие народные песни изобилу-
ют примерами с неполной аллитерацией. 
Это особенно характерно для образцов, за-
писанных в прошлом столетии и в более 
позднее время. Рассмотрим песню «Алтар 

бичсн бичгим» («Мое письмо, написанное 
золотом»). Вариант этой песни был записан 
нами в 2014 г. у информанта Ф. С. Шорвае-
ва, 1992 г. р., в г. Элисте:
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Время 
записи

Текст на калмыцком языке Перевод на русский язык

1941 Алтар бичсн бичгим
Аавдм күргəд өгит,
Аавм харһад сурхла,
Аашна гиһəд келит 

[Хальмг фольклор 1941: 31]

Письмо, написанное золотом,
Передайте моему отцу.
Если при встрече отец спросит,
Скажите, что еду домой

1989 Алтар бичсн бичгим
Аавдм күргəд өгитə,
Аавм харһад сурхла,
Аашна гиһəд келитə         [Оконов 1989: 78]

Письмо, написанное золотом,
Передайте моему отцу.
Если при встрече отец спросит,
Скажите, что еду домой

2014 Алтар бичсн бичгим
Аавдм күргəд өгич,
Аавм харһад сурхла,
Аашна гиһəд келич 

Письмо, написанное золотом,
Передай моему отцу.
Если при встрече отец спросит,
Скажи, что еду домой

Поэтическая структура калмыцкой 
народной песни характеризуется вну-
тренней или межстиховой аллитерацией, 
которая, как правило, связывает начала 
слов каждого из полустиший. Такая риф-
ма проявляет себя в текстах разновремен-

ных записей песни «Төгрəш», которая 
была опубликована в сборнике «Хальмг 
поэзин анталог» («Анталогия калмыц-
кой поэзии») и записана нами в 2014 г. у 
информанта Л. Б. Кекеевой, 1965 г. р, в 
п. Цаган-Аман:

Время 
записи

Текст на калмыцком языке Перевод на русский язык

1962 Көк торhн көнҗлинь
Кендəн гиҗ уйгсмб? 
Көгшн буурл өвгиг
Кениhəн гиҗ суухв 

[Хальмг поэзин анталог 1962: 107]

Его синее шелковое одеяло
Для кого было сшито?
Седовласого старца
За кого принимать?

2014 Көк торhн көшгинь
Кендəн гиҗ уйхв?
Көгшн буурл өвгиг
Кениhəн гиҗ санхв? 

Синий шелковый полог
Для кого его шить?
Седовласого старца
За кого принимать?

В устной поэзии монгольских народов 
аллитерация издревле считалась доста-
точным метрическим средством, исполь-
зуемым для обозначения начала ритмиче-
ского ряда. По композиционному строю 
аллитерация может быть смежной, пере-
крестной и кольцевой. Наиболее распро-
страненной в калмыцкой народной песен-

ной поэзии является смежная аллитера-
ция, она прочно сохранила свои позиции и 
в песнях, записанных в более позднее вре-
мя. Сравним тексты песни «Һалун шовун» 
(«Птица гусь»), опубликованной в 1941 г. 
и в 1989 г. и записанной нами в 2012 г. у 
информанта А. Б. Лиджиева, уроженца 
п. Цаган-Нур:
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Время 
записи

Текст на калмыцком языке Перевод на русский язык

1941 Залу зандн моднь
Заңһрсн талан нəəхлнə.
Залушг баһ насндан
Залмҗ угаһан яахв 

[Хальмг фольклор 1941: 33]

Молодое деревце сандал
Раскачивается в стороны.
В юном возрасте 
Некому было направлять (наставлять), что же 
поделать

1989 Залу зандн моднь
Заңһрсн талан нəəхлнə.
Залушг баһ насндан
Залмҗ угаһан яахв 

[Оконов  1989: 86]

Молодое деревце сандал
Раскачивается в стороны.
В юном возрасте 
Некому было направлять (наставлять), что же 
поделать

2012 Залу зандн моднь
Заңһсн талан нəəхлнə
Залу баһ насндан, 
Залмҗ угаһар өслəв

Молодое деревце сандал
Раскачивается в стороны.
В молодом возрасте 
Рос без наставлений

Таким образом, аллитерация характер-
на для песенной поэзии калмыков, она уси-
ливает выразительность художественной 
речи. Отмеченные нами особенности алли-
терации калмыцких народных песен сохра-
няют свои позиции в образцах, записанных 
в последнее время во время экспедиций на 
территории Республики Калмыкия.
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей поэтической структуры калмыц-
ких народных песен. В статье рассмотрены важные для калмыцкой песенной традиции ритмо-
образующие средства стихосложения (аллитерация, анафора и т. д.).

Поэтическая структура калмыцких народных песен также определяется стихотворными 
размерами, которые можно рассматривать как своеобразную вербализацию музыкального так-
та, слагаемого под ход или бег коня — постоянного спутника жизни кочевников, каковыми 
являлись предки калмыков. Тексты калмыцких народных песен имеют куплетную форму, где 
соблюдены поэтические формы: аллитерация, анафора, рифма и т. д. Очень важную ритмо-
образующую роль в калмыцкой народной песенной поэзии играют аллитерация и анафора. 
Анализ стиховой структуры калмыцких народных песен, собранных из разных источников, 
позволяет обнаружить примеры разных форм аллитерации (междусловная (строфическая), 
внутренняя (межстиховая), полная, неполная).

Таким образом, поэтика калмыцкой народной песни многообразна по стиховой форме и 
разнообразна стилистически. Ритмическая организация песен особенно заметна в начале, се-
редине и конце стихов. Аллитерация, которой богата песенная поэзия калмыков, усиливает 
выразительность художественной речи. 

Ключевые слова: калмыцкая народная песня, разновременные записи, поэтическая 
структура, аллитерация, анафора.
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