
51

В статье рассматривается структура сюжетного событийного времени в фольклоре монгольских 
народов. Выявлено, что структура времени наиболее часто обозначена трафаретными формуль-
ными выражениями. Время структурировано по законам как реального, так и мифологического 
времени. Мифологическое время в фольклоре монгольских народов параллельно существует с 
реальным, сакральное и профанное время также перемешаны между собой. Структуру времени 
в  фольклоре монгольских народов можно представить как систему различных способов транс-
формации и модификации мифологического и реального времен. Традиционное представление 
о  времени в  фольклоре неопределенно, неизмеряемо, многомерно. Как особенность структуры 
времени в фольклоре монгольских народов можно отметить единство пространственно-времен-
ных координат во всех жанрах.
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В фольклорных текстах можно выделить время 
сюжетное (или событийное) общее и время персо-
нажное личное. Время сюжетное показывает ход 
развития сюжета, это тот общий, развернутый, 
ситуативный временной континуум, в  котором 
совершается действие, происходит событие, раз-
вертывается конфликт. Сюжетное время струк-
турировано согласно событийности и компози-
ции сюжета. Оно является общим для всех пер-
сонажей. Время сюжетное можно понимать как 
своего рода цепочку связанных элементов, имею-
щую векторную направленность. В данной статье 
впервые в отечественной фольклористике рассма-
тривается структура сюжетного времени в фоль-
клоре монгольских народов. Под структурой мы 
подразумеваем вслед за У. Эко “сходное представ-
ление о структуре как о некоем присущем объекту 
систематическом единстве < … > в любом случае 
это всегда система, с которой соотносят отдельное 
произведение, выявляя совпадения и  отличия”  
[1, с. 355, 357].

Как отмечают исследователи, в фольклорном 
сюжете слои времени перемешаны, повествова-
ние свободно скачет от одного времени к другому 
вне какой-либо последовательной связи, а изобра-
жение фольклорного времени отличается сиюми-
нутной ситуативной обусловленностью: “Стати-
ческие характеристики меняются в зависимости 
от ситуации. Многие из них не являются задан-
ными заранее и неизменными для всего сюжета, 
но диктуются обстоятельствами каждой колли-
зии, каждого эпизода… Именно это рождает ощу-
щение пространственно-временной разорванно-
сти и  для логически ориентированного совре-
менного мышления выглядит несуразностью, 
нелепостью…” [2, с. 197–198].

Структура времени в фольклоре монгольских 
народов наиболее часто обозначена трафаретны-
ми формульными выражениями, присутствую-
щими почти во всех жанрах. Формула, действуя 
как сигнал, отсылающий к традиции, проецирует 
традицию на текст, включает его тем самым в ши-
рокий универсум социокультурных ценностей. 
Традиционные формульные выражения можно 
рассматривать как культурные коды, т.е. как “ас-
социативные поля, сверхтекстовая организация 
значений, которые навязывают представление об 
определенной структуре” [3, с. 455]. В нашем слу-
чае фиксируются культурные коды времени, обо-
значенные повторяемыми структурами, и анали-
зируется их специфика.

В фольклоре монгольских народов отсчет вре-
мени начинается с архетипического мотива пер-
вотворения и рождения Вселенной. С точки зре-
ния сюжета события в  фольклорных текстах 
передаются как действия, организованные в бес-
конечной временной последовательности и все-
ленских пространственных конфигурациях. За-
чин в эпосе начинается с космогонического мифа, 
с  упоминания основных моментов сотворения 
мира. Мифическое безвременье, время первотво-
рения является той реальностью, от которой че-
ловеческий род начинает отсчет времени:

Захайн зандан модони
Заги духалан байхада,
Загал эреэн бугайн
Инзаган байхада,
Хуша сагаан модони
Намаалаа үды байхада,
Түгэлэйн улаан шүнэһэни
Түгэлэйгөө үды байхада…
Һүнхэн ехэ далайн
Горхоложо байха сагта,
Һүмэр ехэ уулайн
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The article deals with the structure of the time and narrative events in the folklore of the Mongolian-speaking 
peoples. It is commonly accepted that the structure of time for human beings is most often marked by explicit 
symbolic clichés. Time as represented in stories is structured by overlapping laws of both a real and symbolic 
mythological time. In the folklore of the Mongolian-speaking peoples mythological time exists in parallel 
with the real time; sacral and secular times also intermingle. Thus, the structure of time in the folklore of 
the Mongolian-speaking peoples may be presented as a system of various modes of transformation and 
modification of mythological and real time. The traditional understanding of time in the folklore is malleable, 
mutable and multi-dimensional. The unity of spatial-temporal coordinates, of time and place forming 
complex zones where narrative events take place, constitutes a specific feature of all genres of Mongolian 
folklore.
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Боори болдог байхада
“Эржэн Мэргэн хүбүүнˮ / [4, л. 1–2].
Когда изначальное сандаловое древо
[только] росточком было,
когда пёстрый изюбрь
[только] телёночком был,
когда белый кедр
[ещё] не распустился,
а красная лиственница
[ещё] рощей не разрослась…
когда Великое Молочное море
[ещё] ручейком текло,
а Великая гора Сумэр
[только] холмиком-бугорком была

Навч цэцэг дэлгэрч байхад
Захын модыг зулзага байхад
Загал бугыг янзага байхад
Самуун цагийг шувтарч байхад
Сайхан жаргалыг эхэлж байхад
Сүн далайг шалбааг байхад
Сүмбэр уулыг гүвээ байхад
“Гурван настай Гунан Улаан баатарˮ / [5, с. 123].
Когда листва и цветы только распускались
Когда изначальное древо росточком было
Когда изюбрь теленком был
Когда время смутное завершилось
Когда счастье прекрасное начиналось
Когда Молочное море лужицей было
Когда гора Сумбэр холмиком была

Зачин в эпосе описывает мифологическое вре-
мя, напрямую связывая его с героем-первопред-
ком, первочеловеком, который начинает свои де-
яния культурного и социального порядка именно 
в эту эпоху. Время эпического героя начинается 
с его появления или необыкновенного рождения 
в месте нетронутом, диком, “на серебряном холме, 
где еще не селился ни один человек, у ключа, из ко-
торого еще не напивался ни один скакун” [6, с. 7]. 
В подобных формулах мифологическое время тесно 
связано с пространством, которое представляется 
находящимся вне зоны социального и культурно-
го ареала и выступает маркером мифологической 
беспорядочности.

Если зачин в  эпосе описывает мифологиче-
ское бесконечное время и пространство, то в ша-
манских текстах совмещаются мифологическое 
и  историческое время: “Когда воды океана лу-
жей были, / Когда священная земля еще остров-
ком была, / Когда исполинско-огромная рыба еще 
мальком была,/ У белого озера Сайдамта / Место 
вашего обитания было” ‘Уhан далайн шалшаамал 
байхада, / Онгон дайдын олтирог байхада, / Абар-
га ехэ загаhанай жараахай байхада, / Сайдамтайн 
сагаан нуурта Һуури hууридаhан газартнай бэлэй!’  

[7, с. 52]. Определенное топографическое обозначе-
ние “у белого озера Сайдамта” имеет исторические 
ориентиры, обозначая конкретное время рождения 
персонажа и его предков.

Во всех жанрах используются с небольшими из-
менениями одни и те же формульные выражения. 
В бурятских сказках повторяется эта же структу-
ра: “В давние, ранние времена, когда море с лужицу 
было, когда могучая полноводная река была ручей-
ком, когда ирис был зеленым, когда одно из первых 
деревьев было стебельком, когда пестрый изюбр де-
тенышем был” ‘Урдын урай сагта, уhан далайн шал-
бааг байхада, урасхал ехэ мүрэнэй горхон байха сагта, 
сахилдагай хүхэдэ, захын ганса модоной зулзаган байха 
сагта, загал эреэн бугын инзаган байха сагтаʼ [8, с. 108].

В следующих примерах более позднего проис-
хождения на архаическую формулу времени пер-
вотворения наслаивается время исторического 
прошлого, уподобляясь мифологическому времени: 
“Это, видимо, было в давнее, раннее время, когда 
озеро Сун было лужицей, когда гора Сумбэр была 
холмиком, когда маньчжурский хан был в пелен-
ках, когда наш хан был в колыбели” ‘Эртын урда 
сагта / Сун далайн шалбааг байха сагта, / Сүмбэр 
уулын добо байха сагта, / Манжын хаанай мансытай 
байха сагта / Манай хаанай үлгытэй байха сагта 
байбалтайʼ [9, с. 106]. В монгольском эпосе форму-
ла трансформируется согласно буддийской карти-
не мира: “В раннее прежнее время / В мирное веч-
ное время / Когда Далай-лама был послушником / 
Когда Будда Дипанкара был ребенком” ‘Эрт урт 
цагт / Энх мөнхийн үед / Далай-ламыг банди байхад / 
Диван хааныг балчир байхад’ [5, с. 17]. Подобные за-
чины, инициальные формулы призваны обозна-
чить исходное время, с которого развиваются дей-
ствия. Следует заметить, что в эпосе и сказках нет 
конкретного исторического времени, а в обрядовом 
фольклоре время синкретическое – историческое 
и мифологическое находятся в тесной взаимосвя-
зи, и переход четко не обозначен. Таким образом, 
необходимо отметить целостность структуры фор-
мулы времени первотворения, трансформируются 
или меняются только ее элементы.

Время, выходящее за рамки логического осмы-
сления, обозначается нами как мифологическое. 
Мифологическое время общих событий в фольклор-
ных текстах не является векторным, как промежу-
ток времени от одного отрезка до другого, в них не 
указывается на какое-то время конкретно, а подчер-
кивается неопределенность времени. В сказочном 
и героическом эпосе неопределенное время исполь-
зуется чаще в зачинах повествования: “в давние-
давние времена” ‘урдын урда сагта’ [8, с. 142, 194]; 
“В прежнюю великую пору, / в стародавнее время, 
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/ в раннюю мирную пору, / в спокойное тихое вре-
мя” ‘Урданай ехэ уранда, / Уран сагай мэндэдэ, / Эр-
тын ехэ энхэдэ, / Энхэ үлүү сагта’ [4, л. 1]; “В ран-
нее прежнее прошедшее время” ‘Эрт урьд өнгөрсөн 
цагт’ [10, с. 213], “В прежнее раннее время, в хоро-
шую пору” ‘Урьд эрт цагт цагийн сайнд’ [5, с. 30].

Подобная неопределенность коррелирует с ми-
фологической неопределенностью, но в то же время 
имеет несколько иную семантическую окраску. Нео-
пределенное время прошлого в фольклорном тексте 
предстает в позитивном ключе, о чем свидетельст-
вуют повторяющиеся опорные слова константных 
формул: ‘уран’ “искусный”, ‘энхэ’ “мирный”, ‘һайн /
сайн’ “хороший”, ‘баян’ “богатый”, и в этом аспекте 
оно имплицитно противопоставлено времени на-
стоящего, реальному времени, в котором пребыва-
ет сказитель. Еще более конкретно эта противопо-
ставленность звучит в формулах типа “когда не было 
поясов – [все] были распояской, когда не было биле-
тов – и было приволье, когда не было подарков-под-
ношений, и [все] были просты” [11, с. 115].

Неопределенным является время и для обо-
значения давно прошедших или бесконеч-
но продолжающихся событий. Так, например, 
в бурятской сказке используется традиционная 
формула с символическим значением. Событие 
произошло так давно, что “мягкая, мягкая зем-
ля травой поросла, твердая, твердая земля осо-
кой покрылась” ‘зѳѳлэн, зѳѳлэн газартан зүргэ 
ногоон ургаалам, хатуу хатуу газартан хагда но-
гоон ургааламʼ [8, с. 146]. В эпическом тексте вре-
мя беседы в процессе чаепития измеряется фор-
мулой, обозначающей бесконечное время. Здесь 
употребляются образные парадигмы, уводящие 
за пределы реального мира и времени: “И при-
ятно беседу вели они так, / Что на чистой воде 
/ Появлялася пенка, / На камне (широком) 
и плоском / Трава вырастала” ‘Хара ехэ уһан дэ-
эрэ / Үрмэ байлган зугаалба, / Хабтагайхан шулу-
ун дээрэ, / Ногойеын ургуулан зугаалба’ [12, с. 65]. 
Особо следует сказать, что в этих формулах дей-
ствуют символические системы, воспроизводя-
щие конфигурации культуры монгольских на-
родов. В данных случаях “формулы выступают 
как каноническая фиксация определенных зон 
традиционной семантики” [13, с.  69]. Каждая 
формула времени используется только в  этом 
значении, создавая определенную структуру 
времени.

Длительность времени в пути без препятствий 
дается в особой системе координат. Время мифоло-
гическое и определяется быстротой езды по смене 
времен года. Символ, посредством которого пока-
зывается длительность пути героя, связан с при-
родным и животным миром:

Алаг саазагайн дууйиндаа
Үбүл гэжэ юрьюулбэ, 
Алтахан ерьеэхэйн дуйиндаа
Нажир гэжэ юрьюулбэ

[14, с. 147]

По стрекотанью пестрой сороки
Зиму узнавая, скакал,
По пенью золотой пташки
Лето узнавая, скакал.

Налахадан намар гэжэ һанана,
Сайбад гэхэдэн
Үбэл гэнэ,
Хара хирээгэй хаагалхада
Хабар гэнэ,
Хаан хүхын донгодходо
Зун гэжэ һанажа ябажа

[15, с. 29, 88]

Тихая погода, значит, это осень, – думает,
Замелькало белое,
[Значит], настала зима.
Черный ворон закаркал —
Весна пришла.
Царь-кукушка кукует —
Наступило лето.

Так и в сказках представление о времени связа-
но с чередованием дня и ночи, сезона: “едет бы-
стро, по холоду чувствует наступление зимы, по 
дождю  – приход лета” ‘нальшад гэхэдэ, үбэл бо-
лоо гэжэ, шальшад гэхэдэ, зун болоо гэжэ ябажа 
гүйлгѳѳд лэ’ [8, с.  264]. Подобные формулы ис-
пользуются исключительно для характеристики 
скачки героя, его долгого пути к цели. Смена вре-
мен года с присущими им сезонными приметами 
выступает неким фоном, демонстрирующим дли-
тельность происходящего действия. При этом по-
добный временной фон никоим образом не затра-
гивает личное время героя. Сколько бы ни сме-
нилось месяцев и лет в пути, герой продолжает 
оставаться все в том же возрасте, в каком он был, 
выезжая в дорогу, и, не изменившись, прибывает 
в назначенное место.

Пространственно-временные понятия тес-
но связаны с  особенностями освоения време-
ни в  соответствии с  канонами фольклорного 
сознания. Мифологическое время может ужи-
маться: “Он добрался, сократив расстояние 
в  три года до трех месяцев, расстояние в  три 
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месяца до трех дней” [9, с. 93]. Наблюдается стя-
жение времени: “К утру в шкуру барана не вме-
щается, через сутки в шкуру овцы не вмещает-
ся” ‘Эртээр бэри эрьеын арhанда багтахаа боли-
но, хоног бэри хонни арhанда багтахаяа болиноʼ [8, 
с. 142]. Трафаретным является это же выраже-
ние и в эпическом тексте: “Ночь проходит, [он] / 
в  овечью шкуру не помещается, / день прохо-
дит, [он] / в шкуру быка не помещается” ‘Хоно-
хо бүреэ / Хониной арһанда багтахаяа болижо / 
Үнжэхэ бүреэ / Үхэрэй арһанда багтахаяа болибо’ 
[16, с. 103].

В эпосе монгольских народов ярко и образно 
рисуются реальные конкретные временные отрез-
ки за сутки. Предрассветные сумерки и сумерки 
вечерние как стыки дня имеют разные обозначе-
ния в формульных выражениях. Вечерние сумер-
ки в эпосе всегда связаны с изменением цвета ли-
ствы: “Вечерние сумерки спустились, / как жел-
тыми листьями стали…” ‘Yдүшэни боро хоног / 
Шара намша боложо’ [14, с. 86].

С глубоким символическим подтекстом рису-
ется момент рождения утра в эпосе, когда толь-
ко намечается разделение света и мрака, прояв-
ляются смутные очертания пространства: “Пред 
самым рассветом, / В  лисью темноту” ‘Yүрэйлэ 
сайхиин уряа, / Yнэгэни харанхуйда’ [14, с. 89].

Здесь реализуется такой поток времен, те-
чение которого измеряется явлениями приро-
ды или животного мира. Обозначение “в лисью 
темноту” (үнэгэни харанхуйда), т.е. время, когда 
лиса выходит на охоту, имея практическое значе-
ние, в тюрко-монгольской традиции выделяется 
как время полутонов. Тесная связь с природным 
и животным миром породила подобные образные 
выражения с постоянным значением. По архаи-
ческим мифологическим представлениям образ 
лисы олицетворяет солнце, и поэтому утренние 
сумерки обозначены символически как время 
перед восходом солнца. По мнению А.Б. Лорда, 
в эпических формулах, помимо поверхностного 
денотативного значения, хранится его традици-
онное значение, имеющее глубокие символиче-
ские корни с магической и ритуальной функцией 
[17, с. 82]. Система символов и образов раскрыва-
ют ментальную особенность мировоззрения на-
рода, ощущение времени тесно связано с природ-
ными циклами.

В фольклоре монгольских народов время мо-
жет быть позитивным и  негативным. В  эпи-
ческом и  сказочном сюжете значимые собы-
тия в большинстве случаев совершаются в на-
чале дня: утром герой отправляется в  путь / 
прибывает с  победой; на утро назначаются 

состязания; появляется верный конь, готовый 
оказать помощь хозяину; рано утром прибыва-
ет человек с каким-либо приказом от хана / по-
является противник с недобрыми намерениями. 
Как всякое начало, утро сакрализируется и ми-
фологизируется. Рассвет – это время позитив-
ное, время рождения, время, связанное с судь-
бой. Пробуждение героя сопровождается тра-
фаретной формулой: “Когда начало восходить / 
Дневное яркое солнце / (Половина его взош-
ла, / А другая еще нет)” ‘Yдэйн шарга нарани / 
Мандан хөөрэн байхада / (Yрөөлөйөө бултайжа / 
Yрөөлөйөө үдүйдэн)’ [14, с. 11].

Темное время суток позиционируется как не-
гативное. В сказках и эпосе отрицательные пер-
сонажи действуют в темное время суток: позд-
но (орой), ночью (hүни) [9, с. 29]), в пору, когда 
люди ложатся спать (хүү унтаха барагта) и в ве-
черних сумерках (үдэшэни боро хоног болохоло-
ор) [12, с. 129, 134]. В обрядовом фольклоре ис-
пользуется трафаретная формула, кодирующая 
семантический мотив невидения: “В  темноте 
ездить / Темно-буланый твой конь, / В сумер-
ках ездить / Толстый буланый твой конь” ‘Ха-
ранхыда унаха/ Хара hаарал мориншни, / Бyрэн-
хыдэ унаха / Бyдyyн hаарал мориншни’ [18, л. 22]. 
Черные шаманы проводят обряды в сумеречное 
время суток: “В темноте – сила моя, в сумер-
ках – страсть моя” ‘Харанхыда хабамни, бyрэн-
хыдэ бахамни’, в это время концентрация энер-
гии достигает высшей степени.

Парадигма времени в  фольклоре монголь-
ских народов тесно связана с  пространствен-
ными ориентирами. Монгольские народы для 
определения протяженности расстояния упо-
требляли измерения, соотносящиеся с  про-
странством, т.е. существует фольклорное время 
для физического замера дальности. Профанное 
сюжетное время в эпическом тексте имеет ре-
альные единицы измерения – сутки (хоног), дни 
и  ночи (үдэр, һүни), месяцы (һара), годы (жэл) 
сезоны (жэлэй саг), эпохи (галаб). Эти единицы 
служат как для обозначения хода времени (сме-
няются дни и ночи, месяцы и годы), так и для 
выражения процессуально-пространственного 
действа – перемещения в пространстве на ка-
кое-либо расстояние.

Так, в сказочных и эпических сюжетах рас-
стояние исчисляется сутками – “Пройдешь рас-
стояние одних суток, дальше расстояние еще 
трех суток, там подождешь” ‘Зай, эндэ нэгэ хо-
ногшын газарта, үшѳѳ саашаа гурба хоногшын га-
зарта ошоод хүлеэжэ байгаарайʼ [8, с. 84]; меся-
цами – “[скачки] на расстоянии в три месяца” 
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“[стрельба из лука] на расстоянии в три месяца” 
‘гурбан hарын газарhааʼ [9, с. 113]; герой мгновен-
но проезжает семимесячное расстояние ‘долоон 
сарын газарт тэшин тоглоод гарав’ [10, с.  192, 
218]; годами – герой отправляется в путь, кото-
рый можно преодолеть за 15 лет [5, с. 77], прео-
долевает годовой путь за месяц, месячный – за 
неделю, недельный – за сутки [19, с. 15], герой 
смотрит на расстояние, равное месячному и го-
довому пути ‘Саравчлан харж, / Сарын газар ха-
рав гэнэ, / Жилэвчлэн харж, / Жилийн газар харав 
гэнэ’ [5, с. 28].

Множественность миров в  фольклоре мон-
гольских народов предполагает разные вре-
менные координаты в  каждом из них. В  пер-
вую очередь актуально определение морталь-
ного пространства как состояние безвременья. 
В  эпосе потусторонний мир обозначается как 
страна Хонин Хотой: “В страну Хонин Хотой / 
На голую пустынную землю, / В край злых ду-
хов-ветров ‘Хонин Хотой орондо, / Хохюур хобор 
дайдада, / Альбан хиидхүүр түбидэ’ [20, с. 27, 191, 
203], и эта земля четко маркируется как земля 
вне времени и жизни: “Из черной земли смерти 
и страданий” ‘Үхэлэнги зоболонги хара газарһаа’ 
[20, с. 260].

По фольклорной картине мира у  монголь-
ских народов нижний мир локализуется на вос-
точной стороне как нереальная территория сно-
видений: “Земля восточная – / сон твой” ‘Зyy-
ни газар – / зyyдэн шэни’ [21, л. 17]. Движение 
в  сторону востока является символом начала 
нижних пределов: “В Нижнем черном мире (до-
одо хара замби), расположенном на северо-вос-
точной стороне (зүүн хойто түбе), откуда никто 
из ушедших не возвращался” [11, с. 76]. Устой-
чивые словосочетания, обозначающие отрица-
тельные локусы, трафаретны для устной тради-
ции бурят: “В стране темной, без солнца, / На 
земле сумеречной, без луны” Нарагүй харан-
хы орондо, / Һарагүй бүрэнхы дайдада [22, л. 44]. 
Временной континуум потустороннего мира 
предполагает полное безвременье, ибо там нет 
ни солнца, ни луны. Здесь явный пример засты-
вания, замирания времени без движения или 
пустое движение времени.

Время, действующее в  разных мирах, мо-
жет быть циклично и обратимо. Так, например, 
в ритуальном тексте действует циклическое вре-
мя. Дух шамана существует вечно и может воз-
вращаться в любое время. По мифологической 
модели последовательность событий в ритуале 
сведена к цепочке: “вхождение в закрытое про-
странство  – выхождение из него (цепочка эта 

открыта в обе стороны и может бесконечно ум-
ножаться)” [23, с.  216]. Земное существование 
временное, преходящее, поэтому временный 
жилец на земле постоянно обращается к месту 
своего возвращения.

Для потустороннего мира в сказках также ха-
рактерно мифологическое возвратное время, от-
личающееся цикличностью и мерным течением: 
“Катился, катился и оказался на дне, [там] куча 
костей мертвых людей. Тот, находясь на дне, 
все поливает вечным аршаном кости трупов, 
люди оживают и  встают” ‘Мухаржа-мухаржа 
ошходоол, оёортон ябатшоо, обоо үхэhэн хүнэй 
яhан. Тэрэ оёорто ошоод лэ, обоо үхэhэн яhан соо 
мүнхынгѳѳ аршаан адхажал байна, амитан ами-
дыраад боджол байна’ [9, с. 58]. Нередко наблю-
дается смена ирреального времени на реальное. 
Могут события верхнего мира полностью соот-
носиться с реальным миром, и время там реа-
лизуется в линейном, последовательном поряд-
ке, так герой сказки в верхнем мире (тэнгэридэ) 
гостит у тещи, провел там три дня; переночевал 
у сына Звезды; день и ночь провел у сына Сол-
нца [8, с. 50–58].

С  потусторонним миром тесно связан мо-
тив забвения, парадигма забвения соотносима 
с мифологемой смерти. Потеря самости во вре-
мени как знак ирреальности равна потерянно-
му времени, теряется ощущение времени. Геро-
иня сказки лишается сознания, подавившись 
кольцом, и  некоторое время находится в  со-
стоянии небытия, возвращается в  состояние 
реальности, когда кольцо извлекается: “поса-
дят  – сидит, уложат спать  – спит”, т.е. живая 
и неживая [9, с. 50]. Мотив забвения тесно свя-
зан с мотивом памяти. Воспоминание о прош-
лом приходит с возвращением в реальное вре-
мя. Так же и в следующем примере, Гэсэр выпал 
из реального времени на девять лет в результа-
те отравления. После очищения дождевым гра-
дом к  нему возвращается память, и  он начи-
нает припоминать и  восстанавливать память 
[9, с. 30]. И время в подобных ситуациях течет 
в ином измерении.

Зачастую используется мифологема сна как 
возможность выйти за пределы реальной жиз-
ни. Время во сне дискретное, многослойное – 
прошлое наслаивается на настоящее, а настоя-
щее проецируется на будущее. События во сне, 
находясь вне временного континуума, сменя-
ются без последовательности. Время подчиня-
ется только сознанию, действует сознательно 
структурированная модель времени. Для разви-
тия сказочного сюжета характерны вещие сны: 
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“Сны мои стали путаными, видно, жизнь под-
ходит к концу” ʽЗүүдэн зүмни hамарба, наhамни 
охор болобо ха .̓ Спустя некоторое время старик 
умер [8, с. 166].

Наблюдаются сны, переходящие в  явь, где 
трудно провести грань между миром сна и ре-
альности. Зачастую сон дополняется и продол-
жается уже в реальном пространстве, но время 
остается мифологическим и изменчивым. Так, 
например, женщине, в утробе которой должен 
появиться будущий Гэсэр, приснился сон, что 
“большой человек погладил [ей] живот”, после 
этого живот становится большим, увеличивает-
ся, и она на следующий день родила младенца 
[9, с. 33–34]. Примеры подтверждают, что в по-
тустороннем мире реализуется многомерное 
мифологическое время, иногда соотносимое 
с  реальным временем. По ситуации линейное 
профанное время легко переходит в замкнутое 
мифологическое циклическое время.

Вышеприведенные формулы, обозначающие 
неопределенность, длительность, бесконечность 
или реальные моменты времени суток, четко 
структурируют сюжетное событие и использу-
ются в  определенно заданной системе. В  ходе 
анализа выявлена целостность структуры фор-
мульных выражений, обозначающих времен-
ные концепты. Варьируются, трансформируют-
ся, модифицируются и дополняются незначи-
тельные элементы, изменяя смысловые акценты 
временного кода. В целом необходимо констати-
ровать глубинную связь образных выражений, 
имеющих “идеоэтнический характер”, с субтра-
дициями разных фольклорных жанров и в це-
лом с этнической традицией.

В итоге исследования мы приходим к выводу, 
что время структурировано по законам как ре-
ального, так и мифологического времени. Ми-
фологическое время в фольклоре монгольских 
народов параллельно существует с  реальным, 
сакральное и профанное время также переме-
шаны между собой. Структуру времени в фоль-
клоре монгольских народов можно представить 
как систему различных способов трансформа-
ции и  модификации мифологического и  ре-
ального времен. Традиционное представление 
о  времени в  фольклоре неопределенно, неиз-
меряемо, многомерно. Как особенность струк-
туры времени в фольклоре монгольских наро-
дов можно отметить единство пространственно-
временных координат во всех жанрах.
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