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С. Г. БАТЫРЕВА
Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова

КОНСТАНТЫ КАЛМЫЦКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА 
«ДЖАНГАР» В ФОЛЬКЛОРНЫХ МОТИВАХ ТВОРЧЕСТВА 

ГАРЯ РОКЧИНСКОГО

Представляется продуктивным анализ константных элементов, свойственных эпической структуре повество-
вания, выйти за пределы традиционной фольклористики и заглянуть «вглубь» отображения эпоса «Джангар» в 
калмыцком изобразительном искусстве. В актуальном и инновационном подходе анализируются константные мо-
тивы героической «Джангариады» в произведениях народного художника РСФСР Гаря Рокчинского (1923–1993), 
последовательно на протяжении жизни разрабатывавшего эпическую тематику. В цикле «Джангариада», знаковой 
странице калмыцкого искусства второй половины XX в., явственно обозначены поиски этнической идентичности 
личности и художественного стиля, адекватного эпическому мироощущению. В многообразии произведений вы-
разительными средствами искусства сформирован Образ эпической Вселенной, характеризующий мифопоэтиче-
ское мировидение автора. В призме образной памяти предков, объемлющей пространство/время номадического 
бытия в константах эпического повествования, представлен живописный цикл «Джангариада» (1960–1990-е гг.). 
Впервые предпринимаемый анализ выразительных средств вербального и пластического характера составляет ак-
туальность и новизну исследования.

Ключевые слов а: изобразительное искусство, мифопоэтические традиции, художник, время и пространство 
культуры, образная память предков.
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События, о которых повествуется в геро-
ическом эпосе «Джангар», объединены жиз-
ненным циклом эпического богатыря. Мотивы 
рождения богатыря, его женитьбы и подвигов 
образуют поэтико-стилевую систематику эпо-
са, которая проявляется в устойчивой повторя-
емости повествовательных единиц. Постоян-
ство сюжетной линии эпоса, одухотворенной 
образом обетованной страны Бумбы, обозна-
чаемое константой, позволяет анализировать 
эпические слагаемые в широком спектре «слов 
в их устоявшихся сочетаниях и связях», кото-
рым присущи как формульные рамки, так и 
«подвижность очертаний» [Гацак 1980. С.  94–
103; Манджиева 2021. С. 553–566], проецируе-
мые также в произведениях искусства.

Лексика эпоса как «отражение традицион-
ного наследия культуры, освещаемая в тесной 

связи с архаическими реалиями, важна для по-
нимания глубинного смысла поэтических об-
разов, символик и формул эпоса, для изучения 
эпической действительности в соотношении с 
традиционным бытом, народным мировоззре-
нием» [Пюрбеев 1993. С.  7; Манджиева 2021. 
С.  325–336]. В многогранном мире традици-
онного наследия художник черпает вдохнове-
ние в воспроизведении мотивов эпоса «Джан-
гар» в живописи, графике и малой пластике. 
В реконструкции национального образа мира 
автором берется целостность бытия номадов: 
природа и быт, фольклор, язык и образность 
поэзии в параметрах пространства и време-
ни. Многообразные фольклорные мотивы 
живописной «Джангариады» калмыцкого ху-
дожника Гаря Рокчинского как важная часть 
его творчества, рассматриваются предметом 
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искусствоведческого анализа [Батырева 2023. 
С.  120–143]. Лейтмотивом цикла его произ-
ведений выявлены сюжеты, проецирующие 
мотивы, связанные «с рождением эпического 
богатыря, женитьбой и подвигами». Наивыс-
шим проявлением героизма в калмыцком эпо-
се «Джангар» является подвиг во имя Родины. 
Сюжеты, образующие устойчивые константы, 
исследованные в структуре текста джангаро-
ведами Е.  Э.  Хабуновой и Б.  Б.  Манджиевой 
[Хабунова 2007; Манджиева 2020. С. 322–334] 
и фольклорные мотивы, воспроизводимые в 
искусстве, позволяют соотнести эпическое по-
вествование с визуальным воспроизведением 
богатырской «Джангариады».

Сюжетная характеристика эпоса прослежи-
вается в разработке и формировании образа 
этнической Вселенной пластическим языком 
изобразительного искусства. В произведениях 
воплощается реализм и условность изображе-
ния, рационально-логическое и мифопоэтиче-
ское воспроизведение бытия — полюсы твор-
чества калмыцкого художника. Своеобразие 
стиля было выработано в неустанных поисках 
пространства изобразительного языка, адек-
ватного эпическому мироощущению време-
ни-пространства бытия.

Выдвигая гипотезу идентичности образ-
ного языка эпоса мифопоэтическому мироо-
щущению художника, предполагаем, что по-
этические константы находят отражение в 
сюжетной характеристике эпических мотивов 
в искусстве. Архаика образной памяти пред-
ков, выраженная в фольклоре, одухотворяет 
поиски автора в осмыслении и воспроизведе-
нии мифосознания народа средствами искус-
ства, анализ произведений в этой призме дает 
возможность значимо расширить и углубить 
наше восприятие наследия в междисциплинар-
ном подходе, объединяющем методы искус-
ствознания и фольклористики.

Исследование поэтических форм репертуа-
ра рапсода Ээлян Овла [Котвич 1958], история 
публикации записанных песен обусловили по-
явление в калмыцком изобразительном искус-
стве живописного произведения «Джангарчи 
Ээлян Овла».

Джангарчи Ээлян Овла. 1969. Холст, масло. 
Национальный музей Республики Калмыкии 

им. Н. Н. Пальмова

Его созданию предшествовала работа авто-
ра по сбору и изучению материала в процессе 
создания образа сказителя. Большое количе-
ство набросков и эскизов обобщено в много-
фигурной композиции, ставшей значимым 
явлением в российском изобразительном ис-
кусстве второй половины ХХ в. Мелодический 
ритм песен эпоса в исполнительской манере 
сказителя, переложенный в ярусную и цве-
товую раскладку полотна, дает возможность 
ощутить поэтику и самобытный стиль живо-
писной манеры исполнения фольклорного мо-
тива [Батырева 2023. С. 120–143].

Исследование Б. Я. Владимирцова позволи-
ло определить жанровое своеобразие и ком-
позиционные особенности эпоса «Джангар», 
назвав его «национальной поэмой», выража-
ющей «идеал кочевника, идеал привольной 
степной жизни, полной своеобразной поэзии» 
[Владимирцов 1923. С. 20]. Адекватным миро-
ощущению калмыцкого фольклора находим 
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пространственно-временное отображение в 
живописной панораме Бумбы, на фоне кото-
рой изображен вдохновенный сказитель. От-
метим, А. С. Козин в поисках времени и места 
сложения эпоса приходит к «важности иссле-
дования в области тех пространственных пред-
ставлений (географических, космогонических, 
этнографических), в которых вращается певец 
Джангариады» [Козин 1940. С.  69]. Ценно за-
мечание Е.  Э.  Хабуновой: «внимательно при-
слушиваясь к мотивам лирических элементов 
поэмы, представленных в излюбленном обще-
монгольском жанре похвал и плачей (magtal), 
можно проникнуть в самые сокровенные и 
задушевные идеи и идеалы степняка-певца и 
тем самым в понимание и выявление основных 
линий и замыслов, реализуемых в поэме» [Ха-
бунова 2007. С. 3, 9].

В панорамной трактовке «обетованной и 
благоуханной страны Бумбы» в произведении 
«Джангарчи Ээлян Овла» центром является 
образ рапсода. Ярусное построение номадиче-
ского бытия представляет собой развернутое 
по вертикали пространство живописи, объ-
емлющее разновременные явления и события 
в жизни кочевого общества. Своеобразной 
предтечей появления полотна калмыцкого 
художника рассматриваем довоенный опыт 
иллюстрирования эпического наследия 
В. А. Фаворского [Фаворский 1940]. Заглавный 
фронтиспис и графические образы эпических 
богатырей книжного издания обретают в жи-
вописи Г. Рокчинского качественно иной уро-
вень осмысления эпоса. Вдохновенным посвя-
щением народу-творцу воспринимается образ 
поющего джангарчи Ээлян Овла в ярусной 
панораме страны Бумбы, сокровенной мечты 
народа о Счастье.

В поэтическом строе эпоса «Джангар» 
особое место занимает появление проло-
га в авторском исполнении «Джангариады» 
[Манджиева 2021. С.  134–146]. Живописной 
параллелью можно видеть монументальное 
полотно «Джангарчи Ээлян Овла», выступаю-
щее своеобразным введением в фольклорные 
мотивы Г.  Рокчинского. Отмечая эпический 
пафос произведений художника, джангаровед 
А.  Ш.  Кичиков обозначал их солнечным ци-

клом, связывая с этнонимом улан залата халь-
мгуд — детей Солнца, создавших героический 
эпос «Джангар». Исследователь подчеркивал 
важность правды (знания жизни, уклада бытия 
народа) как основы творческого самовыраже-
ния, достоверности изображаемого: «смотри 
Рокчинского»… чтобы «учиться у его творче-
ского наследия» [Кичиков 1998. С. 8], сохраня-
ющего традиции культуры.

Связь эпоса с ритуально-магической поэ-
зией в контексте исполнительской традиции 
калмыцких сказителей акцентируют исследо-
ватели Н. Б. Пюрвеева, Н. Ц. Биткеев [Пюрве-
ева 2003; Биткеев 1982. С. 120–145]. В ауре об-
рядового действа звучит пение, расходящееся 
кругами в ориентирах традиционного видения 
пространства и подобно циклическому ритму 
кочевого бытия «собираемому» в знаковом 
образе джангарчи. Ритмический строй живо-
писи спроецирован семантикой этнического 
самосознания, выражаемого образным кругом 
понятий «род-народ-родина», во имя которых 
совершаются подвиги богатырей. Архаиче-
ским воплощением пространства в символи-
ке сакральных религиозных образов создана 
картина Мира [Манджиева 2024. С.  371–385]. 
В ярусной раскладке композиции преодолева-
ется хаос Времени, превращаемый художни-
ком в упорядоченный этнический Космос. По-
добно Солнцу в зените образ поющего рапсода 
поднимается над землей в полотне «Джангар-
чи Ээлян Овла», олицетворяя животворящую 
энергию духа народа. М. Элиаде называет кос-
мизм мировидения «важнейшей категорией 
мифа», видит особенность мифологического 
мышления в осознании реальности через кос-
могенез, воспроизводимый во время ритуала 
[Элиаде 1994. С. 21–23].

Таков богатырский жизненный цикл, где 
«многие эпические коллизии основаны на мо-
тивах, связанных с рождением эпического 
богатыря, его женитьбой и подвигом. Рожде-
ние героя-первопредка происходит на земле в 
эпоху первотворения и расцвета религиозных 
верований; он рождается, чтобы властвовать 
и укрепить державу и веру в серединном мире; 
он даруется небом; он рождается с запекшейся 
кровью и стальным железом в руке. Он рожда-
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ется «в рубашке» [Хабунова 2007; Горяева, Убу-
шиева 2022. С. 385–399].

Константы «жизненного цикла богатыря» в 
призме изучения поэтики и стиля калмыцкого 
эпоса созвучны визуальным образам отобра-
жения эпического повествования. Избранно-
сти и физической исключительности младен-
ца-богатыря художник посвящает ранний по 
времени создания графический набросок. 

Образное понятие «пуповина», обознача-
ющее в эпосе стальной пупок богатыря ‘bold 
kiisn’ как средоточие между небом и землей, 
осмысливается автором и трактуется в компо-
зиции традиционного мотива. Согласно леген-
де таковым является родовое древо его рожде-
ния. В визуальном воспроизведении сюжета 
маленький герой изображается у ствола родо-
вого древа, уходящего корнями в землю и вет-
вями — в небо. Древо символизирует родовой 
очаг, у которого стоит младенец с боевым то-
пориком на плече (вместо «запекшейся крови 
и железа» в руке) в окружении всадников-бога-
тырей. Поодаль пасется жеребенок, в будущем 

сказочный конь Аранзал, верный спутник бо-
гатыря на пути испытаний.

В трактовке композиции автор впервые при-
меняет традиции плоскостного письма в пара-
метрах: ниже–ближе, выше–дальше. Художник 
обращается к линии контурного рисунка как 
первородной сути обрядового действия. От 
иллюзии перспективной передачи объемного 
пространства он приходит к ярусной плоско-
сти линейного письма, акцентирующего центр 
композиции образом младенца с необыкновен-
ными способностями… рожденного небесной 
дагини. Магическим благословением, предска-
занием героического будущего является на-
речение его именем Джангар. Центрирование 
смысла сюжета — константа визуального вос-
произведения мотивов «Джангариады» Г. Рок-
чинского. В стилистических поисках изобрази-
тельного языка автор воспроизводит архетипы 
образной памяти предков, рождающих хро-
нотоп как свойство эпического мировидения. 
Оно генерировано системой мифопоэтических 
представлений, обусловленных мобильным 
бытом. Становление юного героя в эпическом 
повествовании выражается словосочетаниями 
ko’l o’rgh’ (встать на ноги, т. е. вдеть ноги в стре-
мена) и ‘nu’d tailah’ (открыть глаза, т. е. увидеть 
мир) в сказочно-эпической традиции калмы-
ков, поэтическом мотиве «рождения богаты-
ря» [Горяева, Убушиева 2022. С. 385–399].

Необыкновенные способности юного ге-
роя представлены как преамбула предстоящих 
подвигов. Мотив женитьбы богатыря отобра-
жает ключевые понятия традиционной обряд-
ности в эпосе. В борьбе происходят поиски не-
весты, завершаемые подвигом-испытанием его 
богатырской доблести, воплощенной в образе 
всадника «Баатр». 

Женитьба Джангара на своей суженой, 
юной красавице Ага Шавдал обозначается кон-
стантами “szalh” (приводить, возводить, взять 
в жены), “ku’n bolh” (жениться, букв. стать че-
ловеком), “ger mal bolh” (жениться, создать се-
мью, т. е. обзавестись домом и скотом) [Ха6у-
нова 2007; Селеева 2019. С. 65–78].

Cооружение дворца o’rga’ достойно соци-
ального статуса богатыря и невесты, ханской 
дочери. Элементы бытовой реальности живо-

Легенда о первопредке. 1959. Бумага, картон. 
Частное собрание
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писно визуализируются в мотивах произведе-
ний «Джангарчи Ээлян Овла» (1969); «Джунга-
рия», «Жангрин жиндмн» (1990–1992). Это 
изображения многоярусного ханского двор-
ца, передаваемые эпитетами «белоснежный», 
«княжеский», сцен охоты, идущего торгового 
каравана, пасущихся на богатых пастбищах 
стад скота, бегущего на водопой табуна лоша-
дей, вкупе составляющие образ и жизнь обето-
ванной страны Бумбы. Предметный мир бытия 
калмыков, проецирующий архаические реа-
лии, проникнут глубинным смыслом поэти-
ческих образов эпоса, мастерски и со знанием 
традиций воспроизводимый в произведениях 
автора.

На востоке, обозначаемом словосочетани-
ем ‘narn qarh — восход солнца’ (в ритуальной 
символике восход солнца ассоциируется с на-
чалом новой жизни), находится суженая героя 
«небесная красавица ‘aragni’, ‘dagini’, характери-
зуемая: “Quchin szurqan tersziin gerla’r hargdv / 
Qadr biyni / Mo’n aragni” (Свет от неё исходил 

через тридцать шесть окон / Её внешняя красо-
та бесспорна. Подобно солнцу и луне, излучает 
свет, говорят  / Подобно сандаловому дереву, 
стройна, говорят: “Narn sarnshng gega’ta’ gila’  / 
Naa’hlgsn sandnshng biyta’ gila” [Хабунова 2007; 
Манджиева 2020. С. 707–715].

В произведениях художника красавица 
предстает сидящей в головном уборе и костю-
ме замужней женщины по левую сторону от 
Джангра-богдо в знаковой композиции «Жан-
грин жиндмн» («Сокровище Джангара»). Дре-
во мира и поднимающееся из-за Мировой горы 
Солнце в живописной символике фиксируют 
особое положение супругов и свиты богатырей 
в картине этнической Вселенной. Белая лошадь 
как знак 1990 г. (празднования 550-летия эпоса 
«Джангар») грациозно выступает из космиче-
ской бездны, сменяя уходящий год Змеи тради-
ционного календаря.

В блеске величавой красоты восседает всад-
ница, еще не ханша — в девичьем наряде, вы-
соко держа в руке белый лотос, символ целому-

Баатр. 1990. Оргалит, темпера. Национальный музей Республики Калмыкии им. Н. Н. Пальмова
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дрия и мудрости. Композиция «Ага Шавдал»  
динамична в легком и стремительном дви-
жении бегущей белой лошади. Поэтический 
образ суженой богатыря дополнен и раскрыт 
в изысканной выразительности графических 
произведений «Протяжная песня» и «Танец». 
Представления о красоте ханши Ага Шавдал 
были впоследствии воплощены Гаря Рокчин-
ским в многогранном цикле малой пластики.

В формульной характеристике эпического 
повествования богатырю добраться до краса-
вицы сложно. В изнурительно долгой и опас-
ной в испытаниях поездке он проявляет до-
блесть и героизм. Подвиг во славу сказочной 
страны Бумбы, главное в череде событий эпо-
са, вербализуется в прославлении имени бога-
тыря; его «действиями умножается богатство, 
утверждается вера и укрепляется держава. 
Клятва богатырей «Жизни свои острию копья 
предадим!»  — основной понятийный узел ге-
роического эпоса «Джангар» [Хабунова 2007].

В призме подвига воспринимается мону-
ментальный образ картины «Баатр», несущий 
в живописной трактовке мощь, величие духа 
и сноровку стреляющего из лука. Боевое сна-
ряжение богатыря детально воспроизведено 
в оружии, одеянии и атрибутах: В поединке / 

Ага Шавдал. 1973. Картон, смешанная техника. Частное собрание

Протяжная песня. 1973. Картон, смешанная 
техника. Частное собрание
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Решили помериться силой  / Унаследован-
ной от отца и матери / Сняли тонкие шелка / 
Одеваемые на торжества / Облачились в зеле-
ные шелка  / Одеваемые на борьбу  / Заверну-
ли до коленного сгиба  / Шаровары из козьей 
шкуры  / Закрутили на икрах  / Шаровары из 
бычьей шкуры. Эпическое повествование 
сопровождается боевым кличем «Ура!». Его 
магический смысл воодушевляет воина в ре-
шающий момент поединка; умножает отвагу и 
возвращает к жизни после смертельной раны; 
ассоциируется с родиной; державным ханом и 
его войском [Хабунова 2007; Манджиева 2020. 
С. 1701–1712].

Эпических героев в кульминационный мо-
мент повествования всегда сопровождает ло-
шадь. Образ знакового для кочевого бытия 
животного  — визуальная константа произве-
дений «Джангариады» Г.  Рокчинского. Герой 
совершает подвиги при активном содействии 
богатырского коня. Сюжетный ряд вдохно-
венного посвящения преисполнен внутренней 
энергией союза человека и животного.

Снаряжение лошади как константа эпи-
ческого повествования последовательно и со 
знанием дела воспроизводится в образах: «Ба-
атр», «Богатырь с конем». Процесс седлания 
коня подобен ритуалу, в котором снаряжение 
подробно описывается в перечне деталей: под-
потник ‘deltr’, потник ‘tohm’, седло ema’l, седель-
ная подушка ‘ko’vchig’, тебеньки ‘olng’, застеж-
ка ‘qor’g’, подпруга ’tatur’, колокольчик ‘honh’, 
дополняемой лукой седла ‘buu’rg’, нагрудным 
ремнем ‘ko’mldrq’, подхвостным ремнем ‘hudrq’ 
[Хабунова 2007. С. 19]. Реалии традиционного 
быта номадов несет описание конского снаря-
жения в эпосе и его детальное отображение в 
живописи.

Всеобъемлющим знаком культуры номадов 
выступает образ лошади в мифопоэтической 
ауре произведения.

Грациозная пластика сказочного «Аранза-
ла» покоряет отточенностью форм и движе-
ния. Гимном благородному животному звучит 
посвящение «Хальмг Тангч». 1990, где образ 
белого скакуна воспринимается символом го-

Жангрин  жиндмн. Сокровище Джангара. 1990. Оргалит, темпера. Частное собрание
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сударственности, идущим из глубины веков 
истории калмыцкого народа.

Величавая статика образа сменяется дина-
микой движения неудержимо мчащихся лоша-
дей в эпическом сюжете «Угон богатырем Мин-
гияном табуна турецкого хана», выложенном в 
технике мозаичного панно (1964).

В красочном апофеозе героического подви-
га реализуется энергия богатыря. В западном 
направлении, в стране враждебного хана он 
находит противника, где тому удается лишить 
физических сил богатыря, но не сломить его 
боевой дух su’ra’ и уничтожить его жизненную 
основу a’mn qol. Высоко морально-психоло-
гическое превосходство героя в способности 
преодолеть смерть [Хабунова 2007; Селеева 
2019. С.  65–78]. Во времени/пространстве по-
вествования о воинском долге и благородстве 
героя осуществляется эпическая идеализация 
богатыря.

Горный ландшафт Джунгарии, простран-
ство эпического повествования, где на по-
граничном рубеже испытаний богатырь про-
зревает «масштабы предстоящей борьбы, 
титанических усилий, необходимых в одержа-
нии верха над врагом». Гора как центр мира, 
объединяющий землю и небо,  — сакральная 
суть образов «Гора Сумеру», «Священный 
Кайлас», «Джунгария» (1990). В череде про-

никновенных пейзажей, образующих мифо-
поэтическую картину Мира в многообразном 
ландшафте путевого хронотопа богатырских 
деяний, преодолевается хаос Времени, превра-
щаемый художником в упорядоченный этни-
ческий Космос. Картины-космогонии подобны 
ритуальному сотворению мира в живописи, 
измеряемой традицией, адекватно прочувство-
ванной в пространстве/времени эпоса.

«Свадебное торжество во дворце» как завер-
шение испытаний героя вербализуется в соору-
жении дворца и пира как утверждения державы 
и веры; благополучного возвращения. Эпическим 
пафосом возносятся восхваление счастливой 
и мирной жизни народа, воспевание героизма 
богатырей, отстоявших независимость государ-
ства. «Джангар» широко и многопланово «по-
вествует о воинских подвигах героев во славу 
Бумбы, страны прекрасной и величественной» 
[Кичиков 1992. С. 3, 182, 264].

Визуальный образ многовековой мечты 
народа о счастье создан в живописи, охваты-
вающей десятилетия творческой жизни (1960–
1990) автора. Сюжетообразующие константы, 
начиная с рождения богатыря, его возмужания 
и женитьбы, совершения героических под-
вигов как «жизненного кредо героев Бумбы», 
несут и связывают сохранявшиеся веками 
представления народа о жизни, смерти и бес-

Хальмг Тангч. 1990. Картон, смешанная техника. Частное собрание
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смертии. Необыкновенная пластичность ми-
ровидения номадов, рожденная в ритме посто-
янного движения, питает красочную палитру, 
перекладывающую миф в живопись эпической 
«Джангариады». В волшебной призме образ-
ной памяти предков объединены художник и 
эпос, взаимодополняющие начала творчества.

Полотно «Эрднин экин цагт…» (1990) оза-
главлено величавыми строфами эпического 
зачина, написанного рукой автора на старо-
калмыцком письме тодо бичиг: «Это было в 
начале времен… В стародавний век золотой 
Вечности начинался Рассвет…». Ярусами сни-
зу вверх выстраивается космическая ось Вре-
мени в изображении панорамы обетованной 
Бумбы, возносящейся субурганами, крышей 
храма к белоснежным вершинам этнической 
прародины Алтая. Подобно эпической пу-
повине связаны воедино монгольский и ой-
рато-калмыцкий периоды истории номадов, 
осененной светозарным в облаках образом 
Будды. Центром композиции, «бегущей» та-
буном лошадей к водопою, является горный 
утес, уходящий вершиной в небо. Народ ос-
мыслен автором центром мироздания в мно-
гозначной символи ке традиционной культу-
ры. Из облаков, напоминающих очертаниями 
всадников, «пролилась» благодатным дождем 

Джунгария. 1990. Оргалит, темпера. 
Частное собрание

Это было в начале времен... 1990. Оргалит, темпера. Частное собрание
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дружина богатырей Джангара, хранителей 
страны Бумбы [Батырева 2023. С.  128–129]. 
Просторы ее растянуты по горизонтали и вер-
тикали мифического Пространства в органич-
ной взаимосвязи Времени, рождающих миро-
видение предков. В художественном образе, 
созданном «в ритуале, обращенном вспять, 
время всякий раз свертывается в кольцо, воз-
вращаясь к сакральному началу» [Батракова 
2002. С. 59, 127–129].

Образную память предков вобрало творче-
ство, органично объемля «мифовоззрение как 
исходную первичную форму восприятия мира, 
и мировоззрение, в котором на смену диало-

гу с мифом приходит диалог с миром» [Лобок 
1997. С.  609, 611]. Магия Пространства-Вре-
мени фольклорных мотивов проецирует ми-
фопоэтический код традиционной культуры 
в константах эпического повествования и жи-
вописного цикла «Джангариада» калмыцкого 
художника Гаря Рокчинского. Нельзя не согла-
ситься с обобщением: «…эпос представляет 
собой богатейший ресурс, аккумулировавший 
опыт многовекового историко-культурного 
развития народа, и является источником обо-
гащения новых форм его художественного (о) 
сознания» [Суюнова 2023. С.  134], значимого 
для современной культуры народа.
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Svetlana G. BATYREVA
Kalmyk State University named aft er B. B. Gorodovikov 

CONSTANTS OF THE KALMYK HEROIC EPIC “DZHANGAR” 
IN FOLKLORE MOTIFS OF GARI O. ROKCHINSKY’S WORKS

It seems productive to analyze the constant elements inherent in the epic structure of the narrative, to go beyond the 
traditional folklore studies and look “deep” into the display of the epic “Dzhangar” in the Kalmyk fi ne arts. Th e constant 
motifs of the heroic Dzhangariada in the works of the People’s Artist of the RSFSR Gari Rokchinsky (1923–1993), who 
consistently developed epic themes throughout his life, are analyzed in a relevant and innovative approach. Th e Dzhangariada 
cycle, a landmark page in Kalmyk art of the second half of the 20th c., clearly outlines the search for an ethnic identity 
of the individual and an artistic style adequate to the epic worldview. Th e Image of the epic Universe, characterizing the 
mythopoetic worldview, is formed in the diversity of works by expressive means of art. Th e pictorial cycle Dzhangariada 
(1960–1990s) of the creative personality is resented in the prism of the fi gurative memory of ancestors, encompassing the 
space/time of nomadic existence in the constants of the epic narrative. Th e fi rst undertaken analysis of expressive means 
of verbal and plastic nature (properties) constitutes the relevance and novelty of the study. A comprehensive approach to 
interdisciplinary research based on materials of Kalmyk folklore studies will allow the inclusion of Kalmyk fi ne art of the 
second half of the 20th c. in the cultural sphere of Dzhangar studies, expanding and deepening the art history perspective 
of studying the epic.
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