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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы системности фольклорного лексикона, в частности 

используется идея кластеров и кластерного анализа для выявления национально-культурного своеобразия лексики кал-
мыцких песен в записи Г. Балинта, Э. Джабдыкова, А. М. Листопадова, Г. Й. Рамстедта, Н. Очирова, А. В. Бурдукова, 
Б. Джимбиева, Н. К. Волькович, Н. Ц. Эрендженова, Ц.-Д. Номинханова, Б. М. Санджиевой, Б. Б. Оконова, Л. Цебекова. 
Целью настоящей статьи является выявление лексем по значению, относящиеся к кластеру «атмосферные осадки». 
Рассматриваемый кластер состоит из двух субкластеров «названия осадков, образующиеся на поверхности земли 
и на предметах» (чиг, намрһ, шүүдр ‘роса’, цаң ‘иней, изморозь’, мөсн ‘лед, льдина’) и «названия осадков, выпадающих 

на земную поверхность» (хур ‘дождь’, цасн ‘снег’, мөндр ‘град’). Теоретико-методологической базой статьи послужили 

основные положения современной отечественной лингвофольклористики, в числе которых изучение лексики русских 
народных песен как системы, представленное в работах А. Т. Хроленко, А. М. Бобунова, С. В. Супряги, М. А. Бобуновой. 
Кластерный принцип от обычной тематической классификации лексем отличается тем, что он включает слова, относя-
щиеся к разным частям речи, что даёт возможность более полно репрезентовать тот или иной фрагмент «картины 
мира». В лексике калмыцких песен наиболее частотными лексемами оказались «названия осадков, выпадающих на зем-
ную поверхность»: хур ‘дождь’ (25), мөсн ‘лёд’ (9), цасн ‘снег’ (8), к самым малочисленным лексемам относятся лексемы 

мөндр ‘град’ (4) и чиг ‘роса’ (5).  
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Annotation. The article deals with the issues of systematic nature of the folklore lexicon, in particular, the idea of clusters 

and cluster analysis is used to identify the national and cultural identity of the vocabulary of Kalmyk songs recorded by G. Balint, 
E. Dzhabdykov, A. M. Listopadov, G. J. Ramstedt, N. Ochirov, A. V. Burdukov, B. Dzhimbiev, N. K. Volkovich,  
N. Ts. Erendzhenova, C.-D. Nominkhanov, B. M. Sandzhieva, B. B. Okonov, L. Tsebekova. The purpose of this article is to 
identify lexemes by meaning related to the cluster "Atmospheric precipitation". The cluster under consideration consists of two 
subclusters “names of precipitation formed on the surface of the earth and on objects” (chig, namrһ, shүүdr 'dew', tsang 

'hoarfrost, frost', mөsn 'ice, ice floe') and 'names of precipitation falling on the earth's surface. surface” (khur 'rain', tsasn 'snow', 

möndr 'hail'). The theoretical and methodological basis of the article was the main provisions of modern Russian linguistic folklore, 
including the study of the vocabulary of Russian folk songs as a system, presented in the works of A. T. Khrolenko, 
A. M. Bobunova, S. V. Supryagi, M. A. Bobunova. The cluster principle differs from the usual thematic classification of lexemes 
in that it includes words belonging to different parts of speech, which makes it possible to more fully represent one or another 
fragment of the “picture of the world”. In the vocabulary of Kalmyk songs, the most frequent lexemes were "names of precipitation 

falling on the earth's surface": khur 'rain' (25), mөsn 'ice' (9), tsasn 'snow' (8), the lexemes mөndr ' hail' (4) and chig 'dew' (5). 
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Введение 
В статье для систематизации лексикона калмыцких песен используется идея кластеров и кластер-

ного анализа. Под термином кластер (англ. сluster — кисть, рой) подразумевается объединение лингвисти-
ческих элементов, имеющих некоторые общие признаки. Систематизация лексики русских народных песен 
по кластерной классификации представлена в работах Хроленко [23], Супряги [19; 20], Бобунова [1], Бобу-
новой, Хроленко [2; 3] и др. Кластерный принцип от обычной тематической классификации лексем отлича-
ется тем, что он включает слова, относящиеся к разным частям речи, что даёт возможность более полно 
репрезентовать тот или иной фрагмент «картины мира» [22, с. 5]. Кластерная классификация лексики кал-
мыцких песен отражает особенности традиционной кочевой культуры, ландшафта, топонимики, флоры 
и фауны ареала проживания калмыков. Вопросы кластерного описания калмыцкого песенного лексикона 
затрагивались в статьях Б. Х. Борлыковой, Э. У. Омакаевой [4; 5] и др. 

Источниковой базой для исследования служат тексты калмыцких народных песен разных временных 
периодов, зафиксированные собирателями в XIX–ХХ вв. (Г. Балинтом — в 1871–1872 гг.; Э. Джабдыковым; 
А. М. Листопадовым — в 1902 г., Г. Й. Рамстедтом — в 1904 г.; Н. Очировым — в 1909 г.; А. В. Бурдуко-
вым — в 1937 и 1939 г.; Б. Джимбиевым — в 1958 г.; Н. К. Волькович, Н. Ц. Эрендженовым — в 1963 г.;  
Ц.-Д. Номинхановым — в 1965 г.; Б. М. Санджиевой — в 1972–1974 гг., Б. Б. Оконовым — в 1963 г., Л. Це-
бековым — в 1991 г.), как опубликованные в различных сборниках («Дуулич, теегм, дуул!» [17], 
«Kalmückische lieder» [27], «Калмыцкая народная песня» [6], «Төрскн һазрин дуд» [15], «Сто калмыцких 

народных песен» [24], «Живая старина» [13], «Герлтсн сувсн (Б. М. Санджиеван бичүлҗ авсн амн урн үгин 

көрңгәс)» [18]), так и не введённые до сих пор в научный оборот. В качестве дополнительных источников 

послужили лексикографические труды А. М. Позднеева «Калмыцко-русский словарь в пособие к изучению 
русского языка в калмыцких начальных школах» [16] и «Калмыцко-русский словарь» под редакцией  
Б. Д. Муниева [11]. 

Основная часть 
В рассматриваемых калмыцких песенных текстах довольно часто встречаются лексемы, составляю-

щие кластер «атмосферные осадки». В рассматриваемый кластер включены два субкластера — «названия 
осадков, образующиеся на поверхности земли и на предметах» (чиг ‘роса’, намрһ, шүүдр ‘роса’, мөстлhн 

‘гололёд, гололедица’, мөсн ‘лед, льдина’) и «названия осадков, выпадающих на земную поверхность» 

(хур ‘дождь’, цасн ‘снег’, мөндр ‘град’). Ниже приведён список слов, обозначающих «атмосферные осадки», 

из текстов калмыцких песен. В таблице также указано число их словоупотреблений. 
 

Кластер «Атмосферные осадки» 

Субкластер «Названия осадков, образующихся на поверх-
ности земли и на предметах» 

чиг ‘роса’ 5 
мөсн ‘лёд’ 9 

Субкластер «Названия осадков, выпадающих на земную по-
верхность» 

хур ‘дождь’ 25 
цасн ‘снег’ 8 

мөндр ‘град’ 4 

 
В данных словарных статьях применены условные обозначения, введёные в научный оборот 

А. Т. Хроленко и М. А. Бобуновой: «#: база статьи (корпус лексикографически представленных текстов); 
заглавное слово (количество словоупотреблений); толкование (где это потребуется); иллюстрация; ||: изо-
функциональные слова; =: варианты акцентные, морфемные и иные, включая диминутивы; S: связи с су-
ществительными; А: связи с прилагательными; V: связи с глаголами; N: связи с числительными; Adv: связи 
с наречиями; /…/: ассоциативные ряды; +: дополнительная информация, комментарии» [3]. 

Субкластер «названия осадков, выпадающих на земную поверхность» 
«Роса — мелкие капли влаги, оседающие на растениях, почве при наступлении утренней или вечер-

ней прохлады» [25]. В Калмыкии, где с июня по сентябрь не часто выпадают дожди, почва получает влагу 
только за счет росы. Препятствуя быстрому прогреванию наземной части растений, роса задерживает 
начало интенсивного испарения с поверхности растения, отдаляет последствия сильного обезвоживания. 

В калмыцких лексикографических работах представлены три лексемы со значением «роса»: чиг 
‘роса; сырость, влага; влажность’ [11, с. 647]; намрһ ‘роса’; намрин элвг намрһ ноһана үзүрт чичрнә осен-

няя обильная роса на кончиках трав дрожит [11, с. 368]; шүүдэри (совр. калм. шүүдр) ‘роса’; эд мал йэлби 

шүүдэри метү буй; бү үнэдкү ‘имущество и скот как призрак, или роса; не считай их за истинные’ [16, 

https://doi.org/10.54398/1818510Х_2023_2_
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с. 177]. Следует отметить, что слово шүүдр в значении ‘роса’ упоминается в буддийском тексте «Алмазной 

сутры»1: Бүрдн (одн) бүрглзх, зул болн илв, шүүдр, усна цөврүн, зүүдн, цәклһән болн үүлн мет хуран 

үүдсн бүкниг тер мет үз [7, с. 59] (Звезды, темень и свет, / Марево, роса и пузырь на воде, / Сон молния 

и облако — / Именно так и должно взирать на происходящее» [7, с. 187]. 
Лексема чиг вместе с другим существительным образует парные словосочетания: хур-чиг ‘дождь; 

осадки’, чиг-боран ‘ненастье’; усн чиг ‘сырость, влага’. Глаголы чиг чииглх «моросить, накрапывать», 
тогтх «образоваваться», буух «падать» показывают направление движения или источник возникновения 
росы. Слово чиг ‘роса’ часто бывает отгадкой в калмыцких загадках. К примеру, бийим бичә көндә,билцрн 

гиҗ бәәнәв ‘меня не трожь, иначе я лопну’ (чиг ‘роса’). Өвснә бүрд өндгн кевтнә ‘на верхушке травы 

лежит яйцо’ (чиг ‘роса’) [11, с. 410]. Шөвгин үзүр деер шөлтә сав ‘на острие шила чашка с бульоном’ (чиг 

‘роса’) [11, с. 681]. 
О росе как источнике влаги неоднократно упоминается в текстах калмыцких народных песен. К при-

меру, в песнях «Богд уулын өрглд» («На вершине горы Богдо»), «Урһна гидг ноһантн» («Растущая трава»), 

«Уул деер һархнь» («Поднимаясь на гору»), «Агч цоохр һанзитн гинәлә» («Пёстрая курительная трубка из 

клёна»), «Бичкн арлын хулсн» («Камыш малого острова»). 
# Чиг ‘роса; сырость, влага; влажность’ (5) Уйхн гидг ноһань / Усн чиигәр урһдг / Учрнь гидг үгтн / 

Урднь йөрәлин күч [27, c. 84); Чиигәр урһсн һурвн альмн / Чилх дутман әмтәрнә / Чини келсн һурвн үгчн / 

Чееҗәс мини һархш [24, c. 60]; Чиигинән үнрәр урһсн беткинь / Чидлтәхн кеегчинәрн хазулыт [13, c. 126]; 

Чиигин усар искгсн / Чигәнәсчн амсхшв / Чини үнр шиңгрсн / Альчурарчн арчнав [15, с. 278] =: усн чиг букв. 

‘вода роса’ 2 Урһуна гидг ноһантн / Усн-чиигин күчн / Учрна гидг үгтн / Урдан йөрәлин эркн [13, c. 256]; S: 

күчн ‘cила’ 1, үнр ‘запах’ 1, усн ‘вода’ 1 V: урһх ‘расти’ 2, искх ‘заквасить’ 1. 

«Гололёд — ледяной слой, который образуется на поверхности предметов, растений и др., в резуль-
тате намерзания частиц осадков при соприкосновении с поверхностью, имеющей отрицательную темпера-
туру» [25]. В калмыцком языке слово «гололёд» представлены лексемой мөстлhн либо словосочетанием 

һазр мөстлһн букв. ‘оледенение земли’ [11, с. 361]. В текстах калмыцких песен лексема мөстлhн не встре-

чается. Очень часто употребляется слово мөсн ‘лед, льдина || ледяной’ [11, с. 360]. Лёд — минерал, вода 

в твёрдом кристаллическом состоянии [25]. 
# Мөсн ‘лед, льдина || ледяной’ (9) Мөсн уулын белд / Мөн Дүңгһрнь суудг болна / Мөн Дүңгр таниһән 

/ Кенләрн дүңгцүлҗ санхв [13, с. 114]; Мөсн көрхин алднднь / Мөңгнь чиләд генүлнә / Мөңгнь чиләд 

генүлхнь / Мөңгтәшг аавнь сангдна [24, с. 53]; Мөсн көрхин алднд / Мөңгн чиләд генүлнә / Мөңгн чиләд 

генүлхләнь / Мөңгтәшг ээҗнь сангдна [18, с. 90] / Мөсн уулын белднь / Мөндр, хурнь асхрад / Мөн цаһан 

өргәд / Күҗинтн үнр каңкнад [18, с. 89]; Арвн тавта Булһн күүкн / Ардк Иҗлин мөсәр хальтрна / Һульдрҗ 

тошсн мөринь үзхләрн / Һолта зүркн минь бульглна [14, л. 2]; Мөңгн тахта җора борм / Мөсн деерәһүр 

мөлкн җорална [10]; Алтн токугта Кооку / Ардк мөснднь һульдрна [8]; =: мөстә букв. ‘ледяной’ 2 Мөңгн 

сурулта һанзнь; Мөрнә турунд шаргна / Мөөрсн болсн Ембәшкиг / Мөстә уулынь давулна [15, с. 40] / 

Мөстә уулын белд / Мөртә бийәрн хатрлав / Цаста уулын белднь / Цаһан мөртәһән хатрлав [18, с. 89];  

S: уул ‘гора’ 4; V: көрх ‘замерзать’ 2, хальтрх ‘поскользнуться’ 1, һульдрх ‘cкользить’ 2, Adv: деерәһүр ‘по-

верху, поверх’ 1. 
«Дождь — один из видов атмосферных осадков образуется вследствие сгущения в капли водяного 

пара, насыщающего воздух» [25]. Каждый дождь имеет свои характерные черты, позволяющие безоши-
бочно его определять: моросящие дожди — самые слабые дожди; обложные дожди — продолжительные 
и распространяющиеся на большие площади; ливни — дожди с самой высокой интенсивностью. 

В «Калмыцко-русском словаре» имеются две лексемы со значением «дождь» — хур и боран. Однако 
для слова боран — ‘дождь’ это не единственное значение, иногда — ‘ненастье’, ‘непогода’, ‘снег’ [11, с. 110]. 
В калмыцком языке разнообразна терминология, отражающая разные виды дождя. По длительности и ин-
тенсивности: асхрдг хур ‘проливной дождь’, догшн хур ‘ливень’; по размеру капель: җирклң хур, бүр-бүр 
гисн хур ‘мелкий дождь’; по характеру: цаста хур дождь со снегом; салькта хур ветер с дождем, боковой 
дождь; по времени: намрин хур ‘осенний дождь’, хаврин хур ‘весенний дождь’. Необходимо отметить, 
что лексема хур в сочетании с другим существительным создаёт новые парные словосочетания: хур-чиг 
‘дождь; осадки’, хур-боран ‘осадки’. Глаголы к слову дождь: хур асхрх ‘дождь льет’, хур орх ‘дождь идёт’, 
хур шаагад орх ‘дождь идёт с шумом’, хур чииглх ‘дождь моросит’, хур дусҗана ‘дождь капает’, хур чаңһдв 

                                           
1 «Алмазная сутра» пользовалась огромной популярностью среди ойратов и их потомков — калмыков под кратким ти-
бетским названием «Дорджи Джодва». Сутра через Тибет проникла как основополагающий буддийский текст к монголо-
язычным народам. В XVII в., как уже отмечалось выше, сутра была переведена ойратским просветителем, буддийским 
монахом Зая-Пандитой и переложена для ойратов на письменность «тодо бичиг» (ясное письмо). Выдающийся исто-
рико-культурный и религиозный памятник почитается как святыня и современными буддистами [8, с. 97–98]. 



THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2023. No. 2 (75) 
Philosophical anthropology, philosophy of culture 

141 

‘дождь усилился’, хур гиив ‘дождь перестал идти’. Лексема хур ‘дождь’ занимает ведущее место по встре-
чаемости в сводной таблице кластера «Атмосферные осадки». 

# Хур ‘дождь’ (25) Хурмш чиңгә үүлнәс / Хур, мөндрнь асхрдг / Хүвдән ирсн үүлнәс / Хольврҗ хама-

ран һархв? (УБУ, 10 строка); Альчурин дүңгә үүлнәс / Аршана хур асхрдг [18, с. 82]; Әмндән ирсн үүлнәс / 

Альдаран һарч зулхв? / Делтрин дүңгә үүлнәс / Делгүд хур асхрдг[18, с. 82]; Хаврин сард сәәхргсн / Хальмг 

теегин нурһн әдл / Һаң халуна дарунь орсн / Үүрмг серүн хур әдл [21]; Хурин-лә мөндр-лә харшң / Хурл 

тохрхнь уурва / Хөрн-лә йисдгч җил-лә гинә / Хөөнә совхоз тогтва [21]; Нур дунднь нуһсн сәәхнби / Нутг 

дунднь нойн сәәхнби / Дала дунднь җирмәг сәәхн / Даярн дунднь лам сәәхн / Хурнь орна, хутгтнь делгрнә 

/ Арчта мурсин экнднь / Аршан хурнь тесрнә / Олн нутгиннь дундас / Дүүнриннь менд медий [17, с. 274]; 

Серүн гидгтн салькна / Седкл гидгтн иньгин / Хур гидгтн үүлнә / Хүв гидгтн йоралин [17, с. 293] / Хур орсн 

ташуднь / Хурдн бориһән архллав / Хүвәр учрсн саднь / Хуучтахн болҗ генүлнә [6, с. 61]; Хур орсн ташуднь 

/ Хурдн бориһән архллав / Хүв йөрәл бәәхнь / Хоюрн хамдан суухвидн [24, с. 50]; Шилә деегүр шиигүлн 

гүүлһүләд / Шир хуринь орулн гүүлһүләд / Шиидәд ирсн ахнр таниһән / Шилтә идәһәрн гиичлүлләв [10]; 

Хурин усн цандгт / Хурдн боран архлад / Хүвтә йөрәлтә Антон чамаг / Хойр хонад булас гиләв [14] / Хур 

орсн цагтнь, цагтнь / Хар һазрнь көкрх, көкрх / Хөвнь ирсн цагтнь, цагтнь / Хальмг чигн җирһх, җирһх [24, 

с 122]; Мөсн уулын белднь / Мөндр, хурнь асхрад / Мөн цаһан өргәд / Күҗинтн үнр каңкнад [18, c. 89] / 

Өндр уулын белднь / Оньдинд хурнь асхрад / Өндр цаһан өргәд / Күҗинтн үнр каңкнад [18, c. 89] / Хурнь 

орад / Худгнь дүүрәд / Хурсарн цуһарн / Менд сәәхн җирһия! / Хур гидгнь – үүлнә / Хүв гидгнь – йөрәлин 

/ Җирлһн гидг – халуна / Җирһл гидг – хөвин / Хурдн гинә, хар гинә / Машинтн гинә-лә / Хурин хар үүлнләни 

/ Хурдлад йовад ирнә [15, с. 141] / Бүргәд орсн хурлань / Бууһан бәрәд зогслав / Бууһан бәрәд зогсхла / 

Буурм мини уйдв / Ширгәд орсн хурлань / Шашкан бәрәд зогслав / Шашкан бәрәд зогсхла / Шаһа чимгм 

уйдв [18, c. 89]; Хур орхин ташуд / Хурдн бориһән архлад / Хулһн гидг җилиг / Хүврлдг арһнь юун-ви [27, c. 

30]; Хурнь орна / Хутугтнь залрна / Хурад суусн та бидн / Хурсарн хамт җирһия [27, c. 66-67]; Хурнь орад / 

Худгнь дүүрәд / Хурсарн цуһарн / Менд сәәхн җирһия! / Хур гидгнь – үүлнә / Хүв гидгнь – йөрәлин / Җирлһн 

гидг – халуна / Җирһл гидг – хөвин [18, с. 82]. Обратим внимание на синтагматические связи анализируе-
мого слова хур. В калмыцкой традиции показательны атрибутивные сочетания, с помощью которых дается 
характеристика этого вида осадков – А: аршан, аршана ‘целебный’ 2, үүрмг ‘мелкий’ 1; серүн ‘прохладный’, 
шир ‘моросящий’ 1. Глаголы в сочетании со словом хур ‘дождь’ в целом традиционны и отражают, как идет 
дождь – V: асхрх ‘литься’ 2, орх ‘идти’ 9, бүргх ‘рассеиваться в разные стороны’ 1, ширгх ‘испаряться’; 

S: усн ‘вода’ 1; үүлн ‘облако, туча’ 3. 
Особую значимость в устном народном творчестве имеют наименования, репрезентирующие группу 

«снег». «Снег — твёрдые осадки, выпадающие (чаще всего при отрицательной температуре воздуха) 
в виде снежных кристаллов (снежинок) или хлопьев» [25]. В калмыцком языке со значением ‘снег’ пред-
ставлено единственное слово цасн. Названия видов снега: архайг цасн ‘снег, падающий хлопьями’, цасн 
зуд ‘снег с гололедицей’, царцсн цасн ‘затвердевший снег’. Глаголы к слову цасн: цастх ‘быть покрытым 
снегом, быть заснеженным’; цасн орх ‘снег идёт’; цасн хәәлх ‘снег тает’. 

# Цасн (8) Цаста уулын белд / Цаһахн арслңгарн наадлав / Цаһахн саната таниһән / Кенләрн 

дүңцүлҗ санхв [13, с. 114]; Хар делтә халюн / Ховң цасланнь тарһлна / Ханцлн өсксн ээҗнь / Хаврин 

сарднь сангдна [27, c. 74]; Цасн орхин алднд / Цаһанин идән сангдад / Цаһан идәнь сангдхнь / Чонҗин йосн 

догшдад [27, с. 94]; Э! Цәәлзүр цаһан нууртнь / Цасн шикрән асхрулад / Хан Җанмһа ирх гиһәд / Харлҗ 

суудгви [26, с. 220]; Көк делтә күрң / Көвәһин цаслань тарһлна / Көкүләд өсксн ээҗнь / ….кемҗәлднь 

сангдна [27, с. 74]; Цасн орхин ташуд / Цаһан бориһән архлад / Цагин селгән ирхнь / Цаһантаһан хоюурн 

суух-ала [27, с. 32]; Цасн хәәлхин цагт / Цаһан идән сангдна / Цаһан идән сангдхин алднд / Цаңһа бийнь 

сулдна [27, с. 42]; Цаһан толһата борнь / Цаһахн цаснд чемшнә (ЦТБ, 2). S: уул ‘гора’ 1, шикр ‘cахар, сла-

дость’ 1; V: орх ‘идти’ 1, хәәлх ‘таить’ 1. 
Субкластер «названия осадков, образующиеся на поверхности земли и на предметах» 
«Град — ливневые осадки в виде ледянных частиц в основном округлой формы (градин). Вид, стро-

ение и размеры градин отличаются крайним разнообразием» [25]. В калмыцком языке слово ‘град’ перево-
дится как мөндр [11, с. 357]. 

# Мөндр (4) Мөсн уулын белднь / Мөндр, хурнь асхрад / Мөн цаһан өргәд / Күҗинтн үнр каңкнад [18, 

c. 89]; Саадгин санҗһлзм салькнд / Санср мөндрлн кииттә / Санад, ухалад бәәхлә / Садм мини болна [24, 

c. 122]; Хурмш чиңгә үүлнәс / Хур, мөндрнь асхрдг / Хүвдән ирсн үүлнәс / Хольврҗ хамаран һархв? [18, c. 

82]; Хурин-лә мөндр-лә харшң / Хурл тохрхнь уурва / Хөрн-лә йисдгч җил-лә гинә / Хөөнә совхоз тогтва 

(УХ, 5 строка); S: харшң ‘препятствие, помеха’ 1; V: асхрх ‘сыпется’ 2. 
Выводы 
Лексемы, относящиеся к кластеру «атмосферные осадки», в статье приведены в условиях текстового 

функционирования сквозь призму языковой картины мира, поэтому отправным пунктом исследования по-
служил текст калмыцких песен, а не отдельные лексические единицы. В рассмотренном кластере  
представлено пять лексем: чиг ‘роса’, мөсн ‘лёд’, хур ‘дождь’, цасн ‘снег’, мөндр ‘град’. Отметим наиболее 
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частотные лексемы — хур ‘дождь’ 25, мөсн ‘лёд’ 9, цасн ‘снег’ 8. К самым малочисленным лексемам отне-

сти мөндр ‘град’ и чиг ‘роса’, которые в корпусе калмыцких песен встречаются 4–5 раз. В рассматриваемом 

корпусе калмыцких песен отсутствуют лексемы цаң ‘иней, изморозь’ и мөстлhн ‘гололёд’. Полученные 
результаты послужат основой для дальнейшего анализа лексической структуры песенных текстов и со-
ставления частотного словаря по калмыцкому песенному фольклору. 
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