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ПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КАЛМЫЦКИХ НАРОДНЫХ ЗАГАДОК

Статья посвящена рассмотрению поэтических особенностей калмыцких народных загадок  – тематики и художе-
ственно-выразительных средств. Актуальность проблематики обусловлена тем, что загадки относятся к малоис-
следованным жанрам калмыцкого фольклора. Будучи культурно-маркированными текстами, они играют особую 
роль в накапливании и передаче из поколения в поколение коллективного опыта материальной и духовной жиз-
ни народа, в познании объективных законов жизни и общества. Тезаурус загадок как мир сакрально-значимых 
предметов отражает мифологемы и элементы астрального культа, в более древних образцах калмыцких загадок 
сохраняются пережитки анимистических культов, а поздним свойственен антропоморфизм. В загадках, как и в 
сказках, звери и птицы наделяются символическими и комическими чертами. Художественные образы раститель-
ного мира содержат глубокие наблюдения народа за окружающим их миром, встречается разнообразие растений 
и растительных культур, произрастающих в степном ареале. В текстах загадок сохранились реликты охотничьего 
и скотоводческого быта, рудименты древних обрядов и ритуалов, наблюдения над явлениями природы. Нацио-
нальное своеобразие калмыцкой загадки характеризуется предметами и элементами традиционного быта, отра-
жающими реалии кочевой жизни народа. Наряду с традиционной тематикой, в загадках отражена историческая, 
социально-политическая, экономическая и религиозная жизнь калмыцкого общества. Существенное влияние 
буддизма на калмыцкую фольклорную традицию вызвало к жизни план буддийских реалий и в загадках. Поэти-
ческая образность загадок включает мировосприятие народа, его нравственно-этические и эстетические идеалы, 
материалистическое пониманием окружающего мира. Художественно-выразительные средства придают загадке 
лаконичность, образную и смысловую завершенность.
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Будучи культурно-маркированными тек-
стами загадки играют особую роль в накапли-
вании и передаче из поколения в поколение 
коллективного опыта материальной и духов-
ной жизни народа, в познании объективных 
законов жизни и общества. Это краткое ино-
сказательное, поэтическое по форме описа-
ние какого-либо предмета или явления дей-
ствительности, выраженное в форме скрытого 
вопроса, испытывающее сообразительность 
человека и раскрывающее особенности народ-
ного видения предметно-вещественного мира. 
Она состоит из двух частей — текста самой за-
гадки, в котором названы свойства и функции 

предмета, о котором идет речь, и разгадки, т.е. 
названия предмета, который служит ее темой.

Происхождение загадок имеет древние 
истоки, в них обнаруживается связь с архаиче-
ским ритуалом инициации (испытания героя), 
магией слова, с языковым табу и тайными язы-
ками, отображающими сакральные для челове-
ка предметы и явления в форме иносказатель-
ной речи. По мнению Дж.  Фрэзера, загадки 
изначально являлись иносказаниями и относи-
лись к тайной условной речи в ритуально-ма-
гическом и обрядовом комплексе, связанном с 
«институтом царей», смертью, обрядами пло-
дородия и др. [Фрэзер, 2006. С. 324–347]. В ве-
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дической традиции (XV–XI вв. до н.э.), ритуал, 
включавший диалог в виде обмена загадками, 
совершали жрецы в предновогоднюю ночь 
[Елизаренкова, Топоров, 1984. С.  30]. Со вре-
менем сакральный характер иносказательной 
речи, так необходимый человеку в древности и 
предназначенный для обеспечения сохранно-
сти и благополучия его семьи, племени, рода, 
утрачивается. Загадки трансформируются из 
обмена сакральными знаниями в особый вид 
ритуально-игрового поведения, вербальный 
акт, нацеленный на испытание умов и провер-
ку сообразительности. У современных этно-
логов бытует мнение, что в аутентичных усло-
виях бытования загадка не предназначена для 
разгадывания посредством индивидуальной 
остроты ума. Участники процесса загадыва-
ния и разгадывания либо владеют вопросом и 
ответом, т.е. являются носителями и знатоками 
традиции, либо находятся в процессе передачи 
сакрального знания.

Загадки занимали особое место в мировоз-
зрении и жизни людей, им предоставлялось 
важное магическое значение, позже они пере-
шли в детский фольклор. Содержа в себе эле-
мент игры, загадки выполняют познавательную 
и развивающую функции. У многих народов 
этот жанр был и остается средством народной 
педагогики  — формирования и развития ум-
ственных способностей младшего поколения, 
выработки умений анализа и сопоставления 
явлений. Таким образом, загадки являются ин-
струментом концептуализации мира, а также 
имеют познавательную, магическую, аксиоло-
гическую, дидактическую и игровую функции 
[Пермяков, 1975. С. 254–262].

Семантическая и логическая структура за-
гадки, стратегия ее отгадывания рассматрива-
лись отечественными и зарубежными исследо-
вателями [Журинский, 2007; Кенгэс-Маранда, 
1978; Левин, 1978; Мелетинский, 1995; Пермя-
ков, 1988; Топоров, 1994; Цивьян, 1994 и др.]. 
Внутреннюю форму загадки, построенную на 
метафоричности и параллелизме, изучали ис-
следователи В. П. Аникин [1957], Н. Д. Арутю-
нова [1990], С. Г. Лазутин [1977], В. В. Митро-
фанова [1978], В.  И.  Чичеров [1959] и др. На 
современном этапе внимание паремиологов 

привлекают такие свойства паремий, как пла-
стичность и трансформация, непосредственно 
связанные со спецификой бытования фоль-
клорной традиции и проблемами вариативно-
сти [Говоркова, 2002; Жигарина, 2006; Сенде-
рович, 2008 и др.]. Исследователи описывают 
такие формы преобразования паремий, как 
сокращение и расширение компонентного со-
става, актуализацию и контаминацию содер-
жательной части.

В калмыцком языке загадка именуется 
«тәәлвртә тууль» («сказка с отгадкой»). Загадки 
относятся к малоисследованным жанрам кал-
мыцкого фольклора. Тематические аспекты за-
гадок изучены Н. Ц. Биткеевым [1993]. Поэтике 
калмыцких народных загадок, рассмотрению 
композиционных приемов, художественных и 
тематических особенностей посвящены иссле-
дования И. С. Устиевой [2009; 2011]. Изучение 
жанровой природы калмыцких загадок выяви-
ло содержательную и поэтическую специфику, 
основанную на национальной ментальности 
[Устиева, 2011. С.  20]. Истории собирания и 
публикации, а также проблемам вариативно-
сти калмыцких загадок посвящены исследова-
ния Ц. Б. Селеевой [2004; 2013; 2014]. Варианты 
загадок на содержательном и семантическом 
уровне сохраняют устойчивую форму и харак-
теризуются стабильностью текста, подвержен-
ной смысловой корреляции на разных уровнях 
абстракции. Вариативные различия обуслов-
лены смысловыми ассоциациями по основным 
и второстепенным признакам загадываемого 
предмета или явления [Селеева, 2014. С. 155]. 
Характеристике жанра трехстиший посвяще-
но исследование Т. Г. Басанговой [2001]. Автор 
подчеркивает ритуальный характер калмыц-
ких трехстиший, его типологические черты с 
триадами бурят и монголов, а также отмечает 
межжанровые связи со сказкой.

В качестве материала исследования в статье 
использованы образцы загадок из опублико-
ванных сборников [Котвич, 1972; Пословицы, 
поговорки и загадки… 2007; Хальмг үлгүр-
мүд… 1960; Хальмг үлгүрмүд… 1982] и науч-
ного архива КалмНЦ РАН.

Большой корпус текстов требует определен-
ной систематизации. Научной и собирательной 
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практике известны два типа классификации 
загадок  — алфавитная, заключающаяся в си-
стематизации образцов в алфавитном поряд-
ке, в зависимости от начальной буквы первого 
слова и, тематическая, классифицирующая за-
гадки по темам отгадок-ответов.

Тематический подход в отечественной 
фольклористике разработан и применялся 
довольно часто. Известный исследователь 
В.В.  Митрофанова предложила наиболее уни-
версальную тематическую классификацию за-
гадок: о явлениях природы, небе, земле, воде; 
о времени; о насекомых, животных, птицах; 
о человеке (внешнем виде, частях его тела, о 
родственных отношениях, семье, об одежде и 
украшениях); о жилище; о музыкальных ин-
струментах, грамоте, письме; о предметах, 
связанных с религией. Тематический принцип 
надо считать наиболее рациональным и соот-
ветствующим специфике жанра, поскольку в 
загадках отражены представления и понятия о 
круге предметов и явлений, что окружает чело-
века в быту, его мировоззренческий опыт. По 
мнению Т. В. Цивьян, словник корпуса загадок 
соответствует алфавиту модели мира [Цивьян, 
1994. С.  178], в свою очередь Е.  М.  Мелетин-
ский отмечает, что подобно мифу, загадка  — 
это средство концептуализации мира, который 
находится вокруг человека и в нем самом [Ме-
летинский, 1995. С. 325].

В ходе исследования корпуса текстов кал-
мыцких народных загадок нами предложено 
систематизировать по следующим темати-
ческим блокам и рубрикам: I.  Человек и его 
жизнедеятельность (I.1.  Черты характера и 
свойства, возраст и здоровье человека; I.2. Ча-
сти тела и органы человека; I.3. Труд и орудия 
труда; I.4.  Ремесло и рукоделие; I.5.  Знание и 
учение; I.6.  Жилище; 1.7.  Домашняя утварь 
и предметы быта; I.8.  Домашнее хозяйство; 
I.9. Дорога и средства передвижения; I.10. Кон-
ская упряжь; I.11.  Пища; I.12.  Одежда и укра-
шения; I.13. Игры и развлечения; I.14. Семья и 
родственные отношения; I.15. Религия и веро-
вания); II. Природа (II.1. Время и времена года; 
II.2.  Атмосферные явления; II.3.  Природные 
явления; II.4.  Небесные светила; II.5.  Живот-

ные; II.6. Звери, птицы и рыбы; II.7. Пресмыка-
ющиеся, насекомые и грызуны; II.8. Растения, 
растительные культуры и овощи).

Вышеуказанная система классификации за-
гадок имеет двухуровневую структуру. На на-
чальном этапе паремии распределены по двум 
крупным тематическим блокам: Человек и его 
жизнедеятельность и Природа. На втором этапе 
загадки распределены внутри каждого из бло-
ков по определенным тематическим рубрикам.

Тезаурус загадок как мир сакрально-значи-
мых предметов отражает мифологемы неба, 
земли, солнца, луны, мирового древа, мировой 
оси, мировой горы, мирового океана, рожде-
ния и смерти и т.д. В более древних образцах 
калмыцких загадок сохраняются пережитки 
анимистических культов, когда неодушевлен-
ные предметы, силы и явления природы пред-
ставлены как живые существа, то есть персони-
фицированные и одухотворенные. Например, 
представление о почитании неба и земли как 
отца и матери, нашло отражение в загадке:

Ээҗин девлиг эвкҗ эс болҗ,
Аавин девлиг алхҗ эс болҗ.
(Теңгр һазр хойр). [Ф. 5. Оп. 2. № 65. Хулха-

чиев].
Шубу матери не сложить,
Шубу отца не перешагнуть.
(Небо и земля).

В калмыцких загадках элементы астраль-
ного культа даются в сочетании с элементами 
других культов, в частности культом огня и до-
машнего очага:

Ааhин чинəн зальд
Хамг əмтн көлчəҗ.
(Нарн). [Котвич, 1972. С. 40].
У огня величиной с чашу
Греются все люди.
(Солнце).

В астральных загадках отображен культ по-
читания зверей, птиц и домашних животных, 
восходящий к древним тотемистическим куль-
там и верованиям:
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Теңгрин һурвн ноха сүл сүүлəн зуудг.
(Одд). [Пословицы, поговорки и загадки… 

2007. С. 715].
Три небесные собаки кусают друг друга за 

хвост.
(Звезды).
Иргəр итлг орҗ.

(Нарн герт орх). [Котвич, 1972. С. 40].
Через нижнюю часть юрты проник балобан.
(Солнце проникает в юрту).

Улан һалзн бух ирҗ.
(Нарн). [Пословицы, поговорки и загадки… 

2007. С. 713].
Ранним утром со стороны востока
Пришел красно-лысый бык.
(Солнце).

Теңгр деер тек хуц хойр.
(Сар, нарн). [Пословицы, поговорки и за-

гадки… 2007. С. 714].
На небе козел и баран.
(Луна, солнце).

Һаза — агт мөрн,
Герт — арһмҗин үзүр.
(Нарн, туя). [Пословицы, поговорки и за-

гадки… 2007. С. 712].
На улице — конь-рысак,
А в юрте — конец веревки.
(Солнце и его лучи).

Более поздним загадкам свойственен антро-
поморфизм, когда явления природы и реалии 
действительности сравниваются с людьми и 
человеческими взаимоотношениями:

Нүдн, һар уга зурач.
(Мөстə җиң). [Пословицы, поговорки и за-

гадки… 2007. С. 707].
Художник без глаз и без рук.
(Ледяной холод).

Бийим бичə көндəтн � билцрн гиҗ бəəнəв.
(Чиг). [Пословицы, поговорки и загадки… 

2007. С. 708].

Не троньте меня, иначе я расплющусь.
(Роса).

Калмыцкие загадки сохранили реликты 
охотничьего и скотоводческого быта, рудимен-
ты древних обрядов и ритуалов, архаический 
язык, тонкие и ценные наблюдения над явле-
ниями природы, то есть отобразили своео-
бразный и неповторимый кочевой мир. Так, в 
загадках отражены такие виды хозяйственной 
деятельности и досуга калмыка-кочевника 
как охота и рыболовство. Дается изображение 
стрельбы из лука и ружья:

Атн темəн аңhс гиҗ,
Алс хол гилс гиҗ.
(Нум харвх). [Пословицы, поговорки и за-

гадки… 2007. С. 677].
Холощеный верблюд раскрыл пасть,
А вдали мелькнуло.
(Выпустить стрелу).

Хаана үүдн хард гиҗ,
Хар ноха җис гиҗ.
(Бу хах). [Ф. 5. Оп. 2. № 65. Лиджиева].
Ханская дверь издала резкий скрип,
Черная собака вздрогнула.
(Стрелять из ружья).

Большое разнообразие степной флоры и фа-
уны представлено в загадках. Чаще всего упо-
минаются звери, птицы и рыбы, обитающие в 
степи и в степных водоемах: из зверей — лиса, 
волк, заяц, суслик, крот и др.; из птиц  — со-
рока, ворона, лебедь, гусь, филин, жаворонок, 
орел и др.; из рыб (судак, рак).

Холас йовдг хо мергн,
Кецəр йовдг ке мергн.
(Үнгн, чон). [Пословицы, поговорки и за-

гадки… 2007. С. 779].
Издалека идущий светло-рыжий мудрец,
По косогору идущий красивый мудрец.
(Лиса, волк).

Сүкин чиңгə бийтə,
Сүр дарм дуута.
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(Керə). [Ф. 5. Оп. 2. № 65. Очирараев].
Сам с топорик,
С голосом, способным подавить величие.
(Ворона).

Бог заагт бортаһа.
(Ботаха). [Хальмг үлгүрмүд… 1982. С. 175].
Среди сора выпячивается.
(Судак).

В загадках, как и в сказках, звери и птицы 
наделяются символическими и комическими 
чертами: лиса-плутовка, опасный и мудрый 
волк, трусливый, белый/серый заяц и др.

Образы растительного мира содержат глу-
бокие наблюдения народа за окружающим их 
миром. В загадках встречается разнообразие 
растений и растительных культур, произраста-
ющих в степном ареале: перекати-поле, трава, 
цветы, чакан, пшеница, лук, дикий лук, гриб, 
арбуз, капуста. Наибольшее количество зага-
док о камыше:

Җирлһнə ца җидин үзүр.
(Хулсна толһа). [Пословицы, поговорки и 

загадки… 2007. С. 793].
За миражом виден кончик пики.
(Головка камыша).

Кочевой мир породил свои способы изме-
рения пространства и времени, отражающие 
реалии кочевой жизни. В калмыцких загадках 
год, месяц и дни имеют ассоциацию с образом 
деревьев и птиц:

Нирвн гидг һолын экнд
Нег ик уласн урһҗ,
Түүнəс арвн хойр ац һарч,
Арвн хойр ацас һурвн зун җирн хамтхасн 

һарч.
(Җил, сар, өдр). [Котвич 1972. С. 55].
У истока реки Нирван
Вырос один большой тополь,
На нем выросло двенадцать ветвей,
На двенадцати ветвях появилось триста 

шестьдесят листьев.
(Год, месяц, дни).

А определенное время («час лошади») ука-
зывается по тому, когда примерно лошадь воз-
вращается домой без обоза:

Ацан уга буца.
(Мөрн час). [Хальмг үлгүрмүд… 1960. 

С. 100].
Отправляться обратно без воза.
(Час лошади*)

Превалирующей в калмыцких народных за-
гадках является тема скотоводства, исконного 
занятия калмыка, а также тема жизнеустрой-
ства и бытового уклада с ним связанного. Об-
раз народа в калмыцких загадках чаще всего 
представлен кочевником-скотоводом:

Замин хөөч
Зандн бураһар тууҗ.
(Толһа самлх). [Пословицы, поговорки и за-

гадки… 2007. С. 632].
Монастырский пастух
Погонял (овец) сандаловым прутом.
(Расчесывать волосы*).

Основой хозяйства у калмыков было четы-
ре традиционных вида скота (дөрвн зүсн мал): 
лошади, овцы, крупный рогатый скот, верблю-
ды. Скот воспринимался как символ богатства 
и благосостояния, как источник жизни. Образ-
ная система калмыцких народных загадок во 
многом построена на данных видах домашних 
животных:

Санан Самр уулын белд,
Бийнь берк зовлңгта.
(Чөдртə мөрн). [Ф. 3. Оп. 2. № 156. Пюрбеев]
Мысли в долине горы Самыр,
А сам с тяжелыми томлениями.
(Спутанный конь).

Ишкə малята,
Эгцхн хамрта,
Эрг деерəн хойр һаста.
(Үкр). [Пословицы, поговорки и загадки… 

2007. С. 762]
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С войлочной плетью,
С прямым носом,
С двумя кольями на утесе.
(Корова).

Көнҗлнь көвкс гиһəд,
Көлнь һадс гиһəд одҗ.
(Хө өвчлһн). [Ф. 3. Оп. 2. № 156. Бадма-Хал-

гаев]
Одеяло сбросилось,
Ноги обнажились.
(Разделывать баранью тушу).

Хойр уулын хоорнд,
Хоһн гидг өвсн урһҗ.
(Темəнə бөкн хоорнд урһсн ноосн). [Котвич 

1972. С. 31]
Между двумя горами
Вырос тростник.
(Шерсть, выросшая у верблюда между горба-

ми).

Скотоводство давало все необходимое для 
жизни кочевника  — мясо, молоко, шерсть и 
сырье для домашних ремесел. Наличие в загад-
ках таких видов домашнего производства как 
обработка шерсти и войлока, выделка шкуры и 
кожи, изготовление хозяйственной и бытовой 
утвари — свидетельствует о достаточно высо-
ком уровне развития традиционных ремесел:

Миңһн, миңһн цоклһта,
Миңһн тавн зун цоклһта,
Хурин усн хүвлһтə,
Хойр миңһн цоклһта.
(Ишкə цокх). [Пословицы, поговорки и за-

гадки… 2007. С. 720].
Тысячу и тысячу раз ударяют,
Тысячу пятьсот раз ударяют
Дождевой водой изменяют вид,
Ударяют [еще] две тысячи раз.
(Выделка войлока)

Нəрн цаһан күүкн
Наадн, наадн тарһлна.
(Утц ээрх). [Пословицы, поговорки и загад-

ки… 2007. С. 681].

Тонкая белая девушка,
Играючи толстеет.
(Прясть на веретене нить).

Национальное своеобразие калмыцкой 
загадки характеризуется предметами и эле-
ментами традиционного быта, отражающими 
реалии кочевой жизни народа: жилище и его 
убранство — войлочная кибитка, утварь, посу-
да, конская упряжь:

Геснь ик, орань цоорха.
(Гер). [Пословицы, поговорки и загадки… 

2007. С. 718].
Живот большой, макушка дырявая.
(Юрта).

Һунҗн үкр һурвн көлтə.
(Тулһ). [Котвич 1972. С. 27].
У трехлетней коровы три ноги.
(Таган).

Тектүхн эмгн
Терм өөдән һәрәдҗ.
(Бортх). [Хальмг үлгүрмүд... 1982. С. 225].
Низенького роста старуха
Прыгает выше стенных решеток юрты.
(Бортха)

Намчһр эмгн
Найн нəəмн гиҗгтə.
(Эмəл). [Пословицы, поговорки и загадки… 

2007. С. 683].
У невысокой старухи
Восемьдесят восемь кос.
(Седло).

В загадках описываются черты характера и 
свойства человека, его возраст, здоровье, ча-
сти тела и его органы, пища и питье, одежда, 
украшения, средства передвижения, а также 
семейно-родственные отношения. Отмечены 
важные репродуктивные и социальные функ-
ции семьи, связанные с заключением брака, 
рождением и воспитанием детей, функциони-
рованием супружества:
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Барун бийд
Бамб цецг.
(Герин эзн). [Пословицы, поговорки и загад-

ки… 2007. С. 629].
На правой стороне
Цветок тюльпана.
(Хозяин дома).

Зүн бийд
Зүркн цецг.
(Герин эзн-эм). [Пословицы, поговорки и 

загадки… 2007. С. 629].
На левой стороне
Цветок сердца.
(Хозяйка дома).

Улан торһн унҗҗ,
Көк торһн делсҗ.
(Күүк буулһлһн). [Пословицы, поговорки и 

загадки… 2007. С. 630].
Красный шелк свисает,
Синий шелк развевается.
(Женитьба на девушке).

Наряду с традиционной тематикой, в загад-
ках отражена историческая, социально-поли-
тическая, экономическая и религиозная жизнь 
калмыцкого общества. Влияние буддизма на 
калмыцкую фольклорную традицию было су-
щественным. В загадках это вызвало к жизни 
план буддийских реалий: монастыри и храмы 
с их разнообразным материальным миром и 
ритуалами; сутра, священная книга, храмо-
вый музыкальный инструмент бюря-бюшкюр, 
зул-лампадка, ритуал подношения и мн. др.

Таг тиг дөрвлҗн толь,
Тавн миңһн агтта толь,
Эзндән эрдмтә толь,
Эн наснд баргдш уга толь.
(Ном судр). [Пословицы, поговорки и загад-

ки… 2007. С. 660].
Аккуратный четырехугольный словарь,
Вмещающий пять тысяч скакунов,
Дающий хозяину своему знания,
Словарь, который не исчерпать за всю жизнь
(Сутра, книга в виде длинных несброшюро-

ванных листов).

Баахн нуурт бадм цецг.
(Зул). [Пословицы, поговорки и загадки… 

2007. С. 671].
На маленьком озерке цветок лотоса.
(Лампадка).

Зост уулын орад
Зовлңта хойр манҗ.
(Темәнә бөкн). [Пословицы, поговорки и за-

гадки… 2007. С. 764].
На вершине горы Зост
Два страдальца — послушника.
(Горбы у верблюда).

В калмыцкой афористической поэзии на-
шли отражение буддийские заповеди, идеи пе-
рерождения, представления о рае и аде, фигуры 
буддийских монахов-послушников, гелюнгов и 
учителей-лам,  — укоренились основные буд-
дийские представления, идеи и принципы.

Функция загадок, заключающаяся в ино-
сказательном описании предмета или явления 
окружающего мира, определяет особенности 
их структуры. Семантическую структуру на-
родной загадки можно рассмотреть с позиции 
взаимосвязи трех её компонентов: загадывае-
мого объекта, или денотата  — замещающего, 
или кодирующего, объекта  — и так называе-
мого «образа», описания, применительного к 
обоим объектам. Логические модели ассоциа-
тивных связей, по которым строится описание 
объекта, основаны на употреблении отдельных 
видов тропов — метафоры, метонимии и раз-
вернутого параллелизма, основанных на пер-
сонификации, аллегории и иносказании.

Культурные коды загадок (антропоморфи-
ческий, зооморфный, предметный, анатомиче-
ский, числовой и цветовой) строятся на ключе-
вых образах и признаках денотата, где ключевой 
образ является означающим, то есть метафорой 
денотата, а ключевые признаки наводят на от-
гадку посредством явной подсказки, описывая 
внешний вид, манеру поведения, цветовые и 
количественные характеристики денотата. Сво-
еобразие объективации образа заключается в 
том, что загадка вычленяет лишь наиболее ха-
рактерные наблюдаемые черты загадываемого 
денотата (набор признаков бывает неполным), 
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но не дает его дефиниции. Следовательно, в раз-
вертывании образной номинации загадки глав-
ным приемом является метафора.

Метафора подчеркивает главные детали 
основного объекта изображения и тем самым 
придает ему особую выразительность. В ос-
нову метафорических или аллегорических 
образов калмыцкой загадки легло познание 
действительности, сравнение и сопоставление 
предметов и явлений окружающего мира:

Китдин һазрас
Килң торһн халвҗ.
(Хур орх). [Пословицы, поговорки и загад-

ки… 2007. С. 704].
Со стороны Китая
Бархатный шелк переливается.
(Дождь идет).

В калмыцких загадках превалируют образ-
цы, когда один метафорический образ соответ-
ствует определенному предмету:

Уул деер улан туһл уята.
(Зала). [Пословицы, поговорки и загадки… 

2007. С. 671].
На горе привязан красный теленок.
(Кисточка [на шапке]).

Довольно часто встречаются образцы, когда 
определенное загадываемое явление или пред-
мет выражается посредством нескольких мета-
форических образов:

Чи эндəһүр йов,
Би тендəһүр йовнав,
Билүтин зам деер ниилций.
(Бүс бүслх). [Пословицы, поговорки и за-

гадки… 2007. С. 744].
Ты сюда иди,
Я пойду туда
И у дороги Билуты встретимся.
(Подпоясываться поясом).

В загадках имеются образцы, когда несколь-
ко загаданных предметов или явлений выра-
жаются через один условный метафорический 
образ:

Дер деер деншг.
(Девлин халасн, сарин толян, халасн). [Халь-

мг үлгүрмүд… 1982. С. 193].
На подушке денежка.
(Заплатка на шубе, свет луны, заплатка).

Обнаруживаются редкие примеры, когда 
несколько загаданных предметов или явлений 
выражаются посредством нескольких метафо-
рических образов:

Аҗг-аҗг темəни амн,
Асрмҗ уга үкрин амн,
А бичкн төлгин амн.
(Девлин хорма, өвр, ханцн). [Пословицы, 

поговорки и загадки… 2007. С. 743].
Рот наблюдательного верблюда,
Рот немилосердной коровы,
Рот маленького ягненка.
(Подол шубы, пазуха, рукав).

Свое специфическое смысловое выражение 
в загадках находят эпитеты. Им отводится роль 
уточняющей информации о предмете отгадки. 
В языке калмыцких загадок широко применя-
ются традиционные эпитеты: глубокий коло-
дец (гүн худг), маленькое золото (көркхн алтн), 
одинокое дерево (һанцхн модн), хумха модн 
(увядшее дерево), густой туман (харңһу будн), 
темный дом (харңһу гер), гладкое озеро (гилгр 
нур), круглое озеро (төгрг нур), стальной аль-
чик (болд шаһа), костяная ограда (ясн хаша), 
охотничья собака (тəəһн ноха).

Цветовые эпитеты в загадках дают конкрет-
ные сведения о цвете загадываемого предме-
та: красный мешок (улан уут), красный шелк 
(улан торһн), красная длинношерстная овчин-
ная шуба (улан сагсг девл), красный теленок 
(улан туһл), красный баран (улан хуц), белая 
ставка-юрта / дворец (цаһан өргə), белый сахар 
(цаhан шикр), белый гусь (цаһан һалун), шар 
торһн (желтый шелк), серый заяц (бор туула), 
рыжий жеребец (зеерд аҗрһ), светло-рыжая 
корова (хоогч үкр), пестрый жеребенок (алг да-
аhн), пестрое мясо (алг махн), пестрый родник 
(алг булг), черная корова (хар үкр).

Традиционность калмыцких загадок на-
ходит воплощение в устойчивой системе упо-
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доблений, образных сравнениях и сравни-
тельных оборотах. Сравнение, как средство 
художественной выразительности, служит 
четкому поэтическому воспроизведению пред-
метов и явлений действительности, основан-
ному на сходстве, что помогает образнее и 
ярче раскрыть идейный смысл кратких изрече-
ний. Путем использования сравнений и парал-
лелизмов проявляется особенность художе-
ственного мышления конкретными образами:

Бүлүhин чинəн өөкн бүгдиг эргҗ.
(Нарн). [Пословицы, поговорки и загадки… 

2007. С. 713].
Сало величиной с брусок обошло всех.
(Солнце).

Һазр дораһур һаха гүүҗ.
(Цорһар əрк гүүх). [Пословицы, поговорки 

и загадки… 2007. С. 752].
Под землей бежит свинья.
(Водка бежит при гонке по изогнутой труб-

ке).

Загадкам также свойственно построение 
образов с использованием отрицательных 
сравнений и параллелизмов:

Күрз уга малтна,
Көл уга гүүнə.
(Урсхулта усн). [Пословицы, поговорки и 

загадки… 2007. С. 706].
Нет лопаты, а копает,
Нет ног, а бежит.
(Текущая вода).

Используется и прием олицетворения, ког-
да предметы и явления неживого мира сопо-
ставляются с живыми существами, наделяются 
человеческими качествами:

Һазр дорк һавшһа баатр.
(Хавх). [Пословицы, поговорки и загадки… 

2007. С. 690].
Под землей ловкий богатырь.
(Капкан).

Большое количество загадок построено на 
описании отдельных признаков предметов:

Төмр урн модн көлтə.
(Алх). [Пословицы, поговорки и загадки… 

2007. С. 686].
У мастера по металлу деревянные ноги.
(Молоток).

Гипербола в калмыцких загадках является 
стилистической фигурой, при помощи кото-
рой основному объекту придаются не соответ-
ствующие в реальности преувеличенные раз-
меры, создается немыслимый художественный 
образ:

Үүдн уга герт
Ү-түмн дəəчнр.
(Тарвсин ясн). [Котвич 1972. С. 38].
В доме без дверей
Бесчисленное множество воинов.
(Арбузные семечки).

Ритмика загадок нередко подчеркивается 
аллитерацией или звукоподражанием. Иногда 
с целью рифмы и ритмизации в обозначении 
определенных предметов используются имена 
собственные:

Теңгр деер Теля Веля хойр ноолдҗ.
(Һал цəклһн). [Ф. 3. Оп. 2. № 156. Докрунов].
На небесах Теля и Веля боролись.
(Сверкать молнии).

Поэтические художественно-выразитель-
ные средства придают загадке лаконичность, 
образную и смысловую завершенность. Кал-
мыцкие загадки, посредством метафорических 
параллелей и сопоставлений, отражают свое-
образие национальное мышления и эстетиче-
ского мировидения и дают возможность по-
знать окружающий мир.

Тематический состав калмыцких загадок 
отражает широту и полноту духовной жизни 
народа, его взгляды на окружающий мир, охва-
тывает буквально все стороны общественного 
быта и жизни народа: историю, хозяйствен-
но-бытовой уклад, нравы, обычаи, понятия о 
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вселенной и явлениях природы, растительном 
и животном мире. В калмыцкой загадке за-
гадывается как внешние качества и свойства 
предметов, так и их функции, их происхожде-
ние. Тема загадок включает все, что отражено 

мировосприятием народа, его нравственно-
этическими и эстетическими идеалами, мате-
риалистическим пониманием окружающего 
мира.
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POETIC FEATURES OF KALMYK FOLK RIDDLES

Tsagan B. SELEEVA
Kalmyk State University named aft  er B. B. Gorodovikov

Th e article is devoted to the consideration of the thematic and content aspects of the Kalmyk folk riddles. Th e relevance of 
the problem is due to the fact that riddles belong to the little-studied genres of Kalmyk folklore. Being culturally marked 
texts, riddles play a special role in the accumulation and transmission of the collective experience of the material and 
spiritual life of the people from generation to generation, in the knowledge of the objective laws of life and society. Th e 
thesaurus of riddles, as a world of sacred objects, refl ects mythologems and elements of the astral cult; in older examples of 
Kalmyk riddles, remnants of animistic cults are preserved, and anthropomorphism is characteristic of later ones. In riddles, 
as in fairy tales, animals and birds are endowed with symbolic and comic features. Images of the plant world contain deep 
observations of the people of the world around them, there is a variety of plants and plant cultures growing in the steppe 
area. In the texts of riddles, relics of hunting and pastoral life, rudiments of ancient rites and rituals, observations of natural 
phenomena have been preserved. Th e national identity of the Kalmyk riddle is characterized by objects and elements of 
traditional life, refl ecting the realities of the nomadic life of the people. Along with the traditional themes, the riddles refl ect 
the historical, socio-political, economic and religious life of the Kalmyk society. Th e signifi cant infl uence of Buddhism on the 
Kalmyk folklore tradition brought to life a plan of Buddhist realities and riddles. Th e theme of riddles includes everything 
that is refl ected in the worldview of the people, their moral, ethical and aesthetic ideals, the materialistic understanding of 
the world around them.
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