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АННОТАЦИЯ
Введение. В данной работе рассматривается отражение языковой картины мира мордовского народа сквозь при-

зму национальных загадок. На материале мокшанских и эрзянских загадок о природе, человеке, времени изучаются 
способы художественной номинации объектов и явлений, отражающие особенности национального мышления и 
восприятия окружающего мира.

Цель: выявить формы языкового отражения национальной картины мира в мордовских загадках, проанализиро-
вав особенности структуры их образности, частотность способов художественной номинации загадываемого объек-
та (явления), указывающих на специфику мышления народа. 

Материалы исследования: мокшанские и эрзянские загадки о природе, человеке, времени, опубликованные в 
«Систематическом своде мордовских загадок».

Результаты и научная новизна. Новизна работы обоснована тем, что впервые в рамках лингвокультурологиче-
ского исследования мордовская загадка становится материалом для воссоздания и анализа национальной языковой 
картины мира . В результате исследования установлено, что наиболее частотной формой образности в мордовских 
загадках является замена (метафоризация), а предметами замещения, как правило, становятся объекты из повсед-
невной жизни человека. Чуть реже встречаются загадки, в которых даются указания на качества и свойства объекта, 
его внешний вид, действия. Это свидетельствует о склонности народа поэтизировать обыденную жизнь, а также об 
образности мышления мордвы, стремлении представить мысль максимально выразительно, эмоционально, о рав-
ноценности для представителя национального сообщества действия и качества предмета при его идентификации, 
о предпочтении визуального восприятия перед слуховым. Этнокультурный компонент особенно ярко присутствует 
в мордовских загадках с неясной метафорой, неожиданной ассоциативностью, с недостаточностью признаков за-
гаданного объекта, с присутствием онима, с двойной отгадкой или, наоборот, с одинарной отгадкой при двойной 
номинации.

Ключевые слова: лингвокультурология, языковая картина мира мордвы, мордовская загадка, способы художе-
ственной номинации предмета
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ABSTRACT 
Introduction: this work examines the reflection of the linguistic picture of the world of the Mordovian people through 

the prism of national riddles. Based on the material of the Moksha and Erzya riddles about nature, man, and time, the 
methods of artistic nomination of objects and phenomena reflecting the peculiarities of national thinking and perception of 
the surrounding world are studied.

Objective: to identify the forms of linguistic reflection of the national picture of the world in Mordovian riddles by 
analyzing the features of the structure of their imagery, the frequency of methods of artistic nomination of the object 
(phenomenon) being guessed, indicating the specifics of the people’s thinking.

Research materials: Moksha and Erzya riddles about nature, man, and time, published in the “Systematic Collection of 
Mordovian Riddles”.

Results and novelty of the research: the novelty of the work is justified by the fact that for the first time in the 
framework of linguistic and cultural research, a Mordovian riddle becomes a material for reconstruction and analysis of 
the national linguistic picture of the world. As a result of the study, it was found that the most frequent form of imagery in 
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Mordovian riddles is substitution (metaphorization), and objects from everyday human life, as a rule, become objects of 
substitution. A little less common are riddles that give indications of the qualities and properties of an object, its appearance, 
and actions. This indicates the tendency of the people to poetize everyday life, as well as the imagery of the Mordovian 
people’s thinking; about the desire to present a thought as expressively and emotionally as possible; about the equivalence of 
the action and quality of the object for a representative of the national community in its identification; about the preference 
for visual perception over auditory. The ethno-cultural component is especially vividly present in Mordovian riddles with 
an unclear metaphor, unexpected associativity, with insufficient signs of an object of a riddle, with the presence of an onym, 
with a double solving the riddle or, conversely, with a single solving in a double nomination.

Key words: linguoculturology, linguistic picture of the world of the Mordovian peoples, Mordovian riddle, imagery of 
Mordovian riddle, methods of artistic nomination of a subject

For citation: Yurina N. G. Reflection of the national linguistic picture of the world in Mordovian riddles // Vestnik 
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Введение
Загадка – уникальный жанр фольклора, ко-

торый, несмотря на лаконичность языкового 
выражения и повторяемость структуры, име-
ет особую ценность: она тесно связана с куль-
турой народа, с его коллективным архаичным 
сознанием и способна отражать националь-
ную картину мира. Будучи основанной на вто-
ричной номинации объекта, она указывает на 
связи между предметами в сознании носителя 
языка, соотношение или противопоставление 
явлений. Вместе с тем загадка демонстрирует 
своеобразие национального мышления, рас-
пространенные в данном языковом сообще-
стве схемы оформления высказывания, спо-
собы номинации. Как текст иносказательной, 
аллегорической природы загадка предполага-
ет ответ на вопрос путем определенных логи-
ческих операций, связанных с соотнесением 
названных предметов (явлений) с загаданным 
объектом, учитывая способы формирования 
образа в национальной лингвокультуре, вы-
страивание определенных соответствий меж-
ду предметами внешнего мира и выбор того 
соотнесения, которое является самым точным 
с точки зрения национального сознания. Уз-
навание семантического аналога по метафо-
рическому эквиваленту приобщает к культуре 
народа, формирует основы восприятия мира 
под особым углом, закрепляет национальную 
ассоциативность. Можно утверждать, что 
изучение загадок углубляет «представления 
о культурно-исторических реалиях носите-
лей языка, особенностях поведения, тради-
циях, национальной образности» [15, 227]. 
О. А. Корнилов справедливо полагает, что 
решающими факторами при формировании 
языковой картины мира (ЯКМ) народа ста-
новятся географическая среда и особенности 
(сенсорно-рецептивные, логико-понятийные, 

эмоционально-оценочные и ценностно-нрав-
ственные) коллективного сознания: «Внеш-
ний мир и сознание – вот два фактора, кото-
рые порождают ЯКМ любого национального 
языка» [6, 144].

Таким образом, изучение фольклорных за-
гадок имеет теоретическую и практическую 
значимость: через такого рода тексты отража-
ются знания народа о различных компонентах 
мира, степени их значимости и взаимосвязан-
ности, передаётся коллективная философия 
носителей языка, способ оформления мысли 
и формируется тип отношения к окружающей 
действительности, позиционирования себя в 
обществе, этические нормы. 

В современной мировой науке загадка как 
текст, отражающий мировидение народа, ха-
рактер создания образности в коллективном 
сознании, исследуется достаточно активно. В 
этой связи можно назвать, например, работы 
В. Г. Сибирцевой [9], А. А. Солдаевой [10], 
М. Л. Ковшовой и О. С. Орловой [5], Е. В. Ни-
колаевой и А. И. Савельевой [8], Дж. М. Ишен-
гома [18], Т. Лучечко [19], Т. К. Фама [20], 
К. Л. Хазанавой [13] и др. Однако мордовская 
загадка в указанном аспекте изучена недоста-
точно, хотя постепенная реконструкция наци-
ональной языковой картины мира на соответ-
ствующем материале уже началась. Совре-
менные учёные констатируют национальные 
реалии, отразившиеся в мордовских загадках, 
изучают встречающиеся в них мифометафори-
ческие модели [2], характеризуют отдельные 
концепты [14], рассматривают мордовскую за-
гадку как дидактический материал при обуче-
нии русскому языку как иностранному [16, 22]. 
Понятно, что это процесс длительный, требу-
ющий постоянных усилий многих учёных.

Основные задачи статьи – рассмотреть осо-
бенности структуры национальной образности 
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в мордовских загадках о природе, человеке, 
времени1, проанализировать частотность спо-
собов художественной номинации загадывае-
мого объекта как отражений специфики мыш-
ления народа. Научное значение работы обо-
сновано введением в сферу научных лингво-
культурологических исследований несколь-
ких тематических групп мордовской загадки, 
отражающих особенности национального 
мышления и мировидения. Практическое зна-
чение связано с возможностью использования 
её полученных результатов в практике препо-
давания лингвокультурологии и русского язы-
ка как иностранного в краеведческом ракурсе. 

Материалы и методы
Материалом исследования являются мок-

шанские и эрзянские загадки о природе, че-
ловеке, времени с переводом на русский язык 
из «Систематического свода мордовских зага-
док», который составлен К. Т. Самородовым 
на основе печатных изданий XIX–XX вв. и 
различных рукописных источников. Выбор 
тематики текстов был обусловлен тем, что 
представление о внешнем пространстве (яв-
лениях природы, растительном и животном 
мире) и времени, а также о человеке и его 
теле отражается, очевидно, в самых древних 
загадках, дающих понимание особенностей 
архаического сознания народа. Это базовые 
понятия, которые определяют национальное 
сознание, лежат в основе жизненного опыта 
нации. В. Н. Топоров считал, что загадка при-
звана сохранить в памяти этноса информа-
цию о праистоках, чтобы возвратиться к ним 
в случае надобности: она помогает человеку 
«установить правильное отношение меж-
ду собою и миром, найти свое место в нём, 
преодолеть диссоциацию сознания… то есть 
собрать себя в целое» [11, 28]. Такого рода 
тексты отражают границу между внешним и 
внутренним мирами, формируют черты оппо-
зиции «я – другой», ключевой для понимания 
пространственных отношений национального 
сообщества.

Методом сплошной выборки мы выделили 
440 мордовских загадок о природе, человеке, 
времени и проанализировали их структуру  

с точки зрения принципов создания образно-
сти. В работе использовались статистический 
и структурно-семантический методы, метод 
компонентного анализа. 

Результаты
При отборе материала для анализа мы со-

знательно стремились использовать в том чис-
ле мордовские протозагадки (загадки архаи-
ческого типа). Как отмечают Е. Г. Андреева и 
И. Л. Кукша [1, 152], к такому типу относят-
ся загадки идентифицирующего характера, с 
указательными местоимениями или глаголом 
быть (есть). Подобных загадок сохранилось 
довольно много в мордовском фольклоре: 
мокш. «Монь ули шуфтозе, / Маренза шляпа 
мархтот» ʻУ меня есть дерево, / Яблоки его 
в шляпахʼ (церятне / желуди) [12, 48] и др. К 
протозагадкам относятся также тексты-вопро-
сы с национальными мифологемами: мокш. 
«Плетеньбачка юрхтаваня явси» ʻЧерез пле-
тень слышится плач богини двораʼ (вармась 
/ ветер) [12, 28]; мокш. «Вирьста серьгяди, / 
Пандста врьгяти, / Равань стирсь тандады 
(эводи)» ʻИз лесу крикнет, / С горы сверкнет, 
/ Дочь Равы испугаетсяʼ (Рав – река Волга) 
(атямсь, ёндолсь / гром, молния) [12, 33].  
К архаическим относятся и загадки, вклю-
чающие элементы народных обрядов: мокш. 
«Монь ули аказе, / Жифнень явсесыне, / Ку-
лотнень аф» ʻУ меня есть тётушка, / Живых 
оплакивает, / Мёртвых нетʼ (сяськне / комары) 
[12, 56] (обряд оплакивания умерших). Нако-
нец, архаичную природу имеют загадки с ан-
тропоцентрическими формулами и формула-
ми родства: мокш. «Атясь сери, / Бабась кели, 
/ Стирьсна сокор, / Цёрасна пяляз» ʻСтарик 
высокий, / Старуха широкая, / Дочь их слепая, 
/ Сын их сумасшедшийʼ (менельсь, мастрось, 
шобдась, даволсь / небо, земля, ночь, буря) 
[12, 30] и др.

С тематической точки зрения в мордовском 
фольклоре преобладают загадки о явлениях 
природы, которые имели практическое значе-
ние для народа, занимающегося земледелием, 
пчеловодством, рыбным промыслом, охотой, 
– о ветре, дожде, снеге, тумане, буре, граде. 
Из космических (речь о солнце, звездах и т. д.) 

____________________________________________
1 Автор рассматривает мокшанские и эрзянские загадки как составные части единого фольклора мордовского народа и в рамках данной работы 
не ставит задачи их сопоставительного анализа.
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и земных реалий в мордовской загадке частот-
ны образы солнца, луны, звезд, земли, воды, 
огня. Загадки о явлениях природы в мор-
довском фольклоре, судя по анализируемым 
текстам, составляют самую многочислен-
ную группу: 218 ед., 49,5 % от общего числа 
отобранных. Это указывает на то, что мордва 
всегда была очень внимательна к состоянию 
окружающего мира. Она была склонна ума-
лять значение человека как самостоятельного 
существа (только 34 загадки (7,7 %) посвяще-
ны человеку как биологическому субъекту и 
строению его тела) и ставить его в прямую за-
висимость от различных явлений природы, не-
смотря на интеллект, возвышающий человека 
среди живых существ: «Кие светсэнть сехте 
превей?» ʻКто на свете всех умней?ʼ (ломанесь 
/ человек) [12, 227] (эрзянская). Количество за-
гадок данной тематической группы свидетель-
ствует также об особенностях религиозных 
верований народа: мордва обожествляла раз-
личные стихии (отсюда – присутствие богинь 
воды, леса, земли и т. д. в национальной мифо-
логии [4, 115–117, 123–125, 190–191]). 

Небольшая часть анализируемых загадок 
(20 ед., 4,5 %) связана с временными обозна-
чениями. Показательно, что время в сознании 
мордвы воспринималось как нечто исчисля-
емое, членимое, упорядоченное, цикличное: 
эрз. «Кото эскелькст эскельди, / Мекев секе 
таркантень сы» ʻШесть шагов шагнет, / Об-
ратно на то же место придетʼ (недлясь / неде-
ля) [12, 217]. Самый частотный образ, соот-
носимый с годом, – дерево, дуб: мокш. «Монь 
ули коське шуфтозе, / Ведьгемонь кафтува 
тарадса, / Эрь тарадса сисем лопат» ̒ У меня 
есть сухое дерево, / На нём пятьдесят две вет-
ви, / На каждой ветке семь листьевʼ (кизоть 
шинза и недялянза / дни и недели года) [12, 
37]. Более редкий вариант ассоциативности 
связан с птицами: 365 скворцов и одно яйцо 
(о днях и годе). Одинаковые временные от-
резки воспринимались в коллективном созна-
нии как «семеро товарищей» (дни недели), 
«двенадцать братьев», бегущих друг за дру-
гом (месяцы), «двенадцать орлов» (месяцы), 
«пятьдесят две галки» (недели в году), 365 
воробьев (дни). Обратим внимание, что часто 
подчеркивалась быстротечность времени: не 
случайны ассоциации с бегущим человеком, 
летящими птицами. При изображении дня и 
ночи в мордовских загадках одновременно 

отмечались их контрастность и связь: мокш. 
«Мон сембонь сокоргофтсайне, / Аказе сем-
бонь пчкафтсыне» ʻЯ всех ослепляю, / Тё-
тушка всех вылечиваетʼ (шись и весь / день и 
ночь) [12, 39]. То же самое наблюдается и в 
отношении разных сезонов: лето и зима пред-
ставлены как «две хозяйки», покрывающие 
стол зелёной и белой скатертями, как «чёр-
ная старуха и белый дед» с многочисленными 
детками (дни). «Четыре брата» с разными ка-
чествами («красивый», «злой», «сытый», «го-
лодный») или по-разному одетых олицетворя-
ют четыре сезона.

Тематические группы «Растения» и «Жи-
вотные» (83 и 78, 18,9 % и 17,7 %) пред-
ставлены в мордовских загадках примерно 
в равном количестве. Примечательно, что в 
первой из них преобладают загадки, входя-
щие в подгруппу «Садово-огородные куль-
туры» (50 шт.). Загадки о лесных и луговых 
растениях присутствуют в меньшем объёме 
(соответственно 26 и 7). Это свидетельствует 
о значимости для народа сельскохозяйствен-
ной деятельности, а также о том, что мордва 
– охотники и собиратели, жители лесов, в ко-
торых можно было существовать только при 
развитой наблюдательности. В тематической 
группе «Животные» в качестве загадываемо-
го объекта встречаются как домашние, так и 
дикие животные: 35 и 43 соответственно: эрз. 
«Мезеяк а сэреди, / Сонсь кувси» ʻНичем не 
болеет, / А стонетʼ (тувось / свинья [12, 169]; 
эрз. «А кал, а нармунь, / Сонсь ведьга уйни» 
ʻНе рыба, не птица, / А по воде плаваетʼ (гу-
есь / змея) [12, 165]; эрз. «Соки мазы цёра, / 
Соказо ловажань, / Модазо чувтонь» ʻПашет 
парень-красавец, / Соха костяная, / Земля де-
ревяннаяʼ (шекштась / дятел) [12, 166].

Собранный материал был разделён на от-
дельные подгруппы в соответствии с клас-
сификацией методов создания образности в 
загадках, предложенной В. В. Митрофано-
вой: 1) замещение (подстановка); 2) выяв-
ление свойств и качеств объекта; 3) отрица-
ние свойств и качеств объекта; 4) выявление 
внешнего вида объекта; 5) выявление функ-
ций объекта через его действия; 6) имитация 
звуковых образов, или звукоподражание [7, 
104–113].

Самая большая группа мордовских загадок 
о природе, человеке и времени – загадки, в 
основе которых лежит замещение, метафора- 
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существительное (146; 33,2 %): мокш. «Ла-
талсь оцю, а столбанза аш» ʻКрыша боль-
шая, а без столбовʼ (менельсь / небо) [12, 20] и 
др. Это свидетельствует, с одной стороны, об 
образности коллективного мышления морд-
вы, с другой – о стремлении к системности, 
упорядоченности знания, о потребности вос-
принимать реалии мира в их соотнесённости 
с другими явлениями. Как правило, предме-
тами замещения в мордовской загадке ста-
новятся реалии окружающей человека дей-
ствительности. Обращает на себя внимание и 
многовариантность метафор, сравниваемых в 
сознании мордовского народа с одним и тем 
же объектом. Так, небо ассоциируется в наци-
ональной загадке не только с крышей, но и с 
водой, полем, синим озером, синей подушкой, 
железным полом. Луна – с серебряным сер-
пом, караваем хлеба, белым калачом, сивой 
лошадью, сивым жеребёнком, серебряным 
конём, серебряным пирогом, коровьим рогом, 
серебряной подковой, серебряной тарелкой, 
серебряным серпом, рогатым пастухом, ди-
ким гусем. Сходство двух объектов обосно-
вывается местом расположения, их структу-
рой, весом, размером, внешним сходством, 
функционалом и т. д.

Ещё одна особенность мордовских загадок, 
основанных на замещении, – большое коли-
чество развернутых метафор, художественное 
расширение образа: мокш. «Монь ули акша 
палязе, / Менельсь шафтозе; / Лямбось мала-
ды, / Палязевок калады» ʻУ меня есть белая 
рубашка, / Небо её надело; / Тепло приближа-
ется, / И рубашка изнашиваетсяʼ (ловсь / снег) 
[12, 43]. В мордовской загадке часто происхо-
дит персонификация предметов, приписыва-
ние им свойств живого, текст выстраивается 
на олицетворении: мокш. «Вете братт вете-
нест / Лямбе кудса эряйхть» ʻПять братьев / 
В тёплой избушке живутʼ (кядсь и варягатне / 
рука и варежки) [12, 75]. Структурно метафо-
ризация часто оформляется при помощи я-о-
лицетворения: выстраивается фраза от перво-
го лица, что может свидетельствовать о под-
черкивании важности субъекта в процессе ос-
воения мира, значимости знания не самого по 
себе, а в соотнесённости с человеком: мокш. 
«Монь ули утомозе, / Колмогемонь кафтува 
панжемаса пякстаф» ʻУ меня есть амбарчик, 
/ 32 ключами запертʼ (кургсь и пейхне / рот и 
зубы) [12, 73].

Устойчивая национальная ассоциативность 
закрепляется в загадках о разных объектах. 
Так, образ поля соотносится в мордовских 
загадках о разных реалиях с небом: мокш. 
«Пакся кучкаса / Вай сяканя лакай» ʻВ сере-
дине поля / Горшок с маслом кипитʼ (шись / 
солнце) [12, 21]; мокш. «Кели паксяса сюру 
постуф, / Аф лувомшка стадац» ʻВ поле ро-
гатый пастух, / Стадо (его) неисчислимоʼ 
(тяшттне и ковсь / звезды и луна) [12, 20]. 
Вместе с тем встречаются загадки, где один и 
тот же образ связывается с разными предме-
тами внешнего мира, что затрудняет процесс 
отгадывания, но позволяет акцентировать на 
сходных чертах нескольких объектов и од-
новременно разграничивать их по опреде-
лённому качеству: мокш. «Стирня-якстерня 
менельге якай. / Кинц аф кадондсы» ʻКрасная 
девушка по небу ходит, / Дорогу свою не ме-
няеʼ (шись / солнце) [12, 22] и эрз. «Монь ули 
тейтерем, / Сизьгемень одежа лангсонзо» ʻУ 
меня есть девушка, / На ней 70 платьев»ʼ (са-
разось / курица) [12, 166]; мокш. «Вирть вель-
хксса якстерь шальвай» ʻНад лесом красная 
шальʼ (зарясь / заря) [12, 26] и мокш. «Вирь 
кучкаса якстерь шаль» ʻПосреди леса красная 
шальʼ (инезись / малина) [12, 52].

Некоторые учёные противопоставляют ме-
тафоричность поэтического текста фольклор-
ному как более свободную. Так, Е. А. Алиева 
пишет: «Метафора загадки отличается от ме-
тафоры поэтического или стандартного язы-
ка, поскольку у загадок нет свободы поэти-
ческого языка» [17, 60]). Однако на примере 
мордовских загадок можно утверждать, что 
такие тексты чрезвычайно богаты с точки зре-
ния переносов значений. В них встречаются 
гиперболы (мокш. «Монь ули парнозе, / Сембе 
масторть арнезе» ʻУ меня есть конь, / Всю 
землю объездилʼ (вармась / ветер) [12, 29]), 
перифразы (мокш. « – Кичкорня-муворня, ков 
молят? / – Нараф пря, тонь мезе тевце?» ʻ– 
Зигзагиня, куда идёшь? / – Стриженая голова, 
какое твоё дело?ʼ (ляйсь и лугась / река и луг) 
[12, 45]), сравнения (эрз. «Сисем оймензэ, / 
Фонарть сельмензэ» ʻСемь душ у неё, / Глаза 
как фонариʼ (каткась (псакась) / кошка) [12, 
168]). С точки зрения структуры мордовские 
загадки выстраиваются чаще как простое или 
сложное утвердительное предложение, но мо-
гут иметь и диалоговую форму: мокш. – Ял-
гай, мольхть ширезон, / – Молелень, ялгай, 
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/ Да кандть вельф аф ётаван» ʻ– Товарищ, 
приходи ко мне. / – Пришёл бы, товарищ, / 
Да бревно мешает, не пройдуʼ (сельмотне и 
шалхксь / глаза и нос) [12, 73]. Богатство язы-
ковых средств выразительности в мордовской 
загадке – свидетельство высокой эмоциональ-
ности национальной речи, стремления народа 
к свободному изъявлению оттенков чувств, 
что свойственно, по замечанию А. Вежбиц-
кой, также и для русского языка [3, 331–332].

Примерно в равном соотношении среди 
отобранных загадок представлены тексты, 
где образность выстраивается на основе опи-
сания качеств предмета, его функций или их 
отрицании. 63 загадки (14,3 %) из числа ана-
лизируемых основаны на описании качеств 
и свойств предмета: эрз. «Сон весемеде куя, 
/ Сон весемеде стака» ʻОна жирнее всего, / 
Она тяжелее всегоʼ (масторось / земля) [12, 
156]. Чуть в меньшей степени присутствуют 
в мордовском фольклоре загадки, в которых 
образность выстраивается на основе отрица-
ния свойств и качеств предмета, действий, ко-
торые загаданный объект не может совершать 
(47 шт., 10,7 %): мокш. «Кялец ули, кургоц аш; 
/ Прокс ярхцай, пейнза аш» ʻЯзык имеет, рта 
нет; / Всегда ест, зубов нетʼ (толсь / огонь) 
[12, 34]; мокш. «Пацянза улихть – аф лиеви, 
/ Пильгонза аш – аф сатови» ʻКрылья есть – 
не летает, / Ног нет, да не догонишьʼ (калхне / 
рыба) [12, 58].

Примерно в 10 % (44 шт.) рассматривае-
мых мордовских загадок образность выстра-
ивается на основе описания внешних харак-
теристик загадываемого предмета: мокш. 
«Сакал мархта скалня, / Эсонза кржа палня» 
ʻБородатый телёнок, / В нём мало мясаʼ (ка-
зась / коза) [12, 71] и др. Большое количество 
текстов подобного рода свидетельствует о 
том, что для мордвы визуальный образ очень 
важен. Особенно часто встречаются загадки, 
которые указывается на цвет предмета. Цве-
товая гамма, отражённая в текстах загадок, 
достаточно разнообразна. Преобладают яр-
кие, чистые цвета: мокш. «Акша локсти / Пак-
ся кучкаса лоткси» ʻБелая лебедь / В середине 
поля появляетсяʼ (шись / солнце) [12, 21]; эрз. 
«Кежей атя модасо, / Оршазь тюжа шубасо. 
/ Кие сень таргасы – / Сельведензэ певерть-
сы» ʻВ земле сидит дед, / В жёлтую шубу 
одет; / Кто его вынимает, / Тот слёзы проли-
вает» (чурька прясь / луковица) [12, 190] и др. 

Цвета смешанного характера встречаются го-
раздо реже: мокш. «Вяри куцян шаржуста, / 
Алу валган ведлиста (ведькиса)» ʻНа небо по-
дымусь седым, / Вниз опускаюсь чёрно-водя-
нистымʼ (пиземсь / дождь) [12, 31].

Выстраивание образности при помощи 
прямого описания функций предмета пред-
ставлено в мордовской загадке в меньшей сте-
пени: найдено всего 7 таких загадок (1,6 %). 
Например: мокш. «Алу-вяри крняфнихть, / 
Карунят юмафнихть» ʻВверх и вниз летают, 
/ Мух уничтожаютʼ (пзьгатась / ласточка) 
[12, 61]. В основном описываются действия 
загаданного объекта (43 шт., 9,8 %): мокш. 
«Илять мады масторть лангс, / А шобда-
ва сон тага лийкстай» ʻВечером на землю 
ложится, / А утром улетаетʼ (туманць / ту-
ман) [12, 46]; мокш. «Нильгемонь недялят 
ащи пякстафста, / Кафта кизот эряй повф-
тафста» ʻСорок недель сидит запертым, / 
Два года живёт в люлькеʼ (ломанць / человек) 
[12, 71].

Особой разновидностью, на наш взгляд, 
следует считать мордовские загадки, в кото-
рых загаданный объект представлен через 
взаимоотношения с другими реалиями мира: 
обычно описывается реакция на него чело-
века, реже – природных реалий: мокш. «Ки-
зонда мон эздонза кяшендян, / Тялонда мон 
эсонза вешендян» ʻЛетом я от него прячусь, 
/ Зимой я его ищуʼ (шись / солнце) [12, 22]; 
мокш. «Шись шачфтсыне, / Шись аварьфть-
сыне, / Шись кулофтсыне» ʻСолнце их по-
рождает, / Солнце их обижает, / Солнце их 
уничтожаетʼ (эйнь сюротне / сосульки) [12, 
44]. Обратим внимание на тот факт, что связь 
между предметами / явлениями в мордовских 
загадках очень часто выстраивается на основе 
разного рода родственных отношений: мокш. 
«Акат-сазорхт кафонест, / Фкясь кшти, / Ом-
боцесь аварди» ʻБрат с сестрой вдвоём, / Один 
пляшет, / Другая плачетʼ (толсь и лакай ведсь 
/ огонь и кипящая вода) [12, 35]; мокш. «Мон 
сембонь сокоргофтсайне, / Аказе сембонь пч-
кафтсыне» ʻЯ всех ослепляю, / Тетушка всех 
вылечиваетʼ (шись и весь / день и ночь) [12, 39]. 
Это свидетельствует, с одной стороны, о зна-
чимости для мордвы института семьи, с дру-
гой – о склонности народа воспринимать мир 
в системе взаимодействий и связей различных 
предметов действительности. Ту же самую 
особенность сознания мордвы демонстрирует 
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присутствие большого количества загадок с 
двойной, тройной и даже четверной отгадкой: 
«огонь и дым»; «тучи, дождь, гроза»; «ветер, 
дождь, молния, гром» и др.

Звуковой образ практически не присут-
ствует в мордовских загадках в чистом виде 
(4 шт.; 0,9 %). Была обнаружена всего одна та-
кая загадка: мокш. «Сият-потят, коряннят, / 
Тиш-лаш – мезевок аш» ̒ Серебряные сосочки, 
/ Тиш-лаш (стукнешь) – ничего не останетсяʼ 
(эйнь сюротне / сосульки) [12, 43]. Найдены 
также загадки, в которых звук передаётся не-
точно, имеет общий характер: эрз. «Ведьга 
моли – а булькаи, / Чейга юты – а каштор-
ды» ʻПо воде идёт – не булькает, / По болоту 
идёт – не шуршитʻ (сулеесь / тень) [12, 155] 
и др. Немногочисленность мордовских зага-
док с таким способом построения образности 
доказывает, что при идентификации предмета 
звуковая характеристика для представителей 
народа менее важна, чем визуальная.

Значительная по количеству группа загадок 
представляет собой смешанный тип. В таких 
текстах сочетается два–три способа описания 
предмета. По количественному параметру за-
гадки этого рода составляют примерно пятую 
часть от общего объёма анализируемых (86 
шт.; 19,5 %). Это указывает на стремление на-
рода к разностороннему представлению пред-
мета в совокупности его качеств, внешнего 
вида и разного рода связей с другими пред-
метами мира. Важно, что чаще всего в таких 
текстах встречается сочетание замещения 
предмета метафорой (57 шт.) с указанием на 
его внешний вид (самый распространенный 
вариант – 33 шт., 7,5 % от общего числа).

Имена собственные в мордовских загад-
ках зачастую имеют номинативное значение 
и используются для персонификации явле-
ний природы, предметов: «Красивая Матрё-
на» – солнце, село Сосновка, которое не пла-
тит налог зиме, – хвойный лес, «дед Антон», 
стоящий под деревом на одной ноге, – гриб, 
«Васька у плетня», которого нельзя тронуть, 
– крапива, «низенькая Акулина», одетая в со-
рок рубашек, – капуста, «дед Осип», который 
все время месит, – рот, Окта с уздой в руке, 
ищущий табун, – овод, «старик Ногай», жду-
щий девичье стадо, – волк и овцы. Часть та-
ких имен собственных имеет символическое 
значение, другая выступает в роли окказиона-
лизма, связанного с фольклорной традицией. 

В загадках разных народов можно обнару-
жить полные и частичные аналоги (концепт 
представлен схожими средствами), полные и 
частичные эквиваленты (совпадения по зна-
чению, компонентам, образности, граммати-
ческой структуре с незначительными расхож-
дениями) и безэквивалентные загадки (напри-
мер, построенные на игре слов). Безэквива-
лентными для иноязычной аудитории могут 
оказаться следующие мордовские загадки: 
1) с неясной метафорой (мокш. «Панда пря-
са ломань прят» ʻНа горе человеческие голо-
вы»ʼ (кефне / камни) [12, 46]); 2) с неожидан-
ной ассоциативностью, связанной в том числе 
с родовым несоответствием (мокш. «Вирьса 
и садса / Якстерь сивольхть шуфта пряса, / 
Да ярхцамс таньфсна ряса» ʻВ лесу и в саду 
/ Красные куски мяса на дереве, / Да есть их 
невкусноʼ (пизелхне / рябина) [12, 50]); 3) с не-
достаточностью признаков загаданного объ-
екта (эрз. «Плетень варява / Эйкакшке ваны» 
ʻЧерез плетень / Ребёнок смотритʼ (валдось 
/ свет) [12, 155]); 4) с присутствием онима 
(мокш. «Каназоронь стиренц / Катя няезе, / 
Матя сявозе» ʻДочь Каназора / Катя увиде-
ла, / Матя скрыла (обидела)ʼ (эйсь / лед) [12, 
43]); 5) с двойной отгадкой или с одинарной 
при двойной номинации (мокш. «Сон сембо-
да оцюсь и козясь, / Кда беднайсь аф андсы 
– кулы» ʻОно самое большое и богатое, / Если 
бедный не накормит – умрётʼ (морясь и ляйсь 
/ море и река) [12, 45]).

В национальной картине мира всегда важ-
но самовосприятие этноса и восприятие дру-
гих народов. Мордовские загадки о природе, 
человеке, времени содержат этнические ка-
тегории. Так, встречается образ «эрзянской 
девушки-красавицы», то умирающей, то вос-
кресающей, который соотносится с огнём. В 
национальных загадках о природе и человеке 
упоминаются прежде всего соседи мордвы – 
русские и татары. Русские представлены, на-
пример, в загадках о грибе («В середине леса 
/ Под зонтом русские сидят»), о раке (русский, 
который живёт в костяной избушке, «всег-
да под замком»). Татары – в тех же загадках 
о грибе («…татарин – / Под красной шляп-
кой»). Выражение «говорит, как татарин» 
встречается в загадке о гусе. «Татарочка», 
сидящая на подоконнике, – кошка. «Татароч-
ка Кулина», которая пугается, когда её наря-
жают, а радуется, когда раздевают, – лошадь.  
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Все эти загадки свидетельствуют о том, что 
границы между народами-соседями не вос-
принимаются мордвой как резко обозначен-
ные. Взаимозаменяемая образность, связан-
ная с соседними народами, указывает на то, 
что «инаковость» фиксировалась и отража-
лась в фольклоре, но не сопровождалась не-
гативной оценкой, отторжением. Так, курицы 
в мордовских загадках ассоциируются и с 
«татарским базаром», и с плачущими эрзянка-
ми, и с переворачивающими навоз русскими 
женщинами («Тридцать русских женщин / На 
дворе навоз переворачивают» [12, 63]).

Обсуждение и заключение
Итак, загадка отражает фрагменты кар-

тины мира народа, обоснованной географи-
ческими и бытовыми особенностями, кол-
лективным сознанием, и позволяет судить о 
национальном характере, способах познания 
мира, нравственных ценностях этноса, специ-
фике его мышления.

Тематический анализ мордовских загадок 
о природе, человеке и времени показал ощу-
тимое преобладание первой группы (почти 
50 %), что подтверждает пристальное вни-
мание народа к природным явлениям. Время 
воспринимается мордвой как нечто исчисля-
емое, упорядоченное, членимое. Одинаковые 
временные отрезки воссоздаются в коллек-
тивном творчестве одновременно путём под-
чёркивания их общности и контрастности.

Мордовские загадки, основанные на мета-
форе, представляют самую многочисленную 
группу по способу создания образности. Это 
обстоятельство, а также большое количество 
мордовских загадок с двойной / тройной от-
гадкой свидетельствует о художественности 
мышления этноса, который в своём фоль-
клоре был склонен представлять предметы 
и явления природного мира, человека, время 
через метафорическую аналогию, воспроиз-
водить связи между реалиями мира, рассма-
тривать предметы в их совокупности, соотне-
сённости. 

Этноспецифичный характер мордовской 
загадки проявляется в ключевой для таких 
текстов тематике (природные явления, садово- 
огородные растения, дикие животные и др.), 
в особенностях языковой репрезентации де-
нотата (преобладают загадки на основе ме-
тафоры; речевое высказывание организует-
ся как простое или сложное утвердительные 
предложения). Реже встречаются загадки с 
указанием на качества и свойства объекта, его 
внешний вид, действия. Это свидетельству-
ет о стремлении народа представить мысль 
максимально выразительно, о равноценности 
для него действия и качеств предмета при его 
идентификации, о предпочтении визуального 
восприятия перед слуховым.

Очевидно, что представленный материал 
требует дальнейшего расширения и углубле-
ния. 
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