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Назначениe загадки 
The function of riddles
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Загадки относятся к идиоматическим выражениям. Сегодня  
определяют назначение загадки в культуре северных народов 
как средства отражения картины миры, метода воспитания, что 
используется до сих пор. Мы показываем, что помимо этого за‑ 
гадка в фольклоре народов Севера имела сакральное значение,  
была текстом‑испытанием, подтверждающим право на получе‑ 
ние награды, достижения более высокого статуса в социальной  
иерархии.
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Riddles can be looked at as idiomatic expressions. The function of  
a riddle in the folklore of some Northern peoples of Russia is to pass on  
their worldview in teaching children, and riddles are used for such  
a purpose to the present day. We show that in the folklore of the Nor‑ 
thern peoples, the riddle also has a sacral significance: the riddle’s text 
is a trial, and passing this trial confirms the person’s right to a reward 
and to achieve a higher status in the social hierarchy.
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Ковсуʼкуԓмам тэхэԓанаԓ ӈамытяма неʼшаӈ ӈäвна...
(загадка-DEL‑ACC.SG знать‑CONJ‑OB.C.2SG.OBJ.SG

что настоящий быть‑COND.ADV3SG)1

Если ненец не вспомнил или не угадал ни одной  
загадки, о какой гармонии может идти речь

[Вэлла 2004: 7]

Интерес Ариадны Ивановны обращался и на фразеоло‑
гизмы уральских, особенно самодийских языков. В статье 
«Идиоматические единицы с зоо‑компонентом в уральс‑ 
ких языках: поиски новых путей анализа» она сказала: 
«Своеобразные выражения, представляющие собой в нас‑ 
тоящее время неразложимые словосочетания, значения 
которых не являются простой суммой значений входящих  
в словосочетания слов, долгие десятилетия изучались по 
уровням: идиомы (иначе — фразеологизмы) анализиро‑ 
вались с фонетической, морфологической, синтаксичес‑ 
кой, лексико‑семантической точек зрения. На материале 
фразеологизмов рассматривались синонимы, антонимы; 
исследовались экспрессивно‑стилистические возможно‑
сти употребления идиом; определялась степень спаян‑ 
ности слов в идиомах (при этом обычно шла речь о фра‑ 
зеологических сращениях, единствах и сочетаниях, по  
терминологии В. В. Виноградова). Идиомы изучались ме‑ 
тодами синхронными и (реже) диахронными (этимоло‑ 
гическими и собственно историческими). Исторический 
анализ идиоматической лексики мог быть как чисто  
лингвистическим, так и экстралингвистическим. При пер‑ 
вом сравнивалась лексика разных исторических эпох,  
если в языке имелись древние памятники письма; при 
втором учитывались (помимо языковых) сведения куль‑ 
турологического и историко‑этнографического характе‑ 
ра... В последние десятилетия начались поиски новых пу‑ 
тей анализа идиоматической лексики» [Сборник 2000].

1 Глоссирование примеров статьи проводится предположитель‑ 
но из‑за диалектной и индивидуальной многовариантности 
написания бесписьменного языка.
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По такому определению загадка тоже является идио‑ 
матическим оборотом, в котором значение целого не явля‑ 
ется автоматическим сложением значения составляющих,  
которые могут быть соединены и без прямого семанти‑ 
ческого соответствия.

Жанр загадки присущ вербальному фольклору всех  
рассматриваемых нами уральских народов и вообще наро‑ 
дов Севера. Существующие сегодня классификации фоль‑ 
клорных жанров для отдельных уральских народов Се‑ 
вера преимущественно исходят из названий, предложен‑ 
ных самой культурой (примеры такого деления показыва‑ 
ют работы [Лехтисало 1998; Мифы, предания, сказки хан‑ 
тов и манси 1990; Фольклор; Куприянова 1960; Саамские  
сказки 1980; Хомич 1999] и др.). Определяющими условия‑ 
ми таких разделений служат сюжет и форма исполнения  
произведения. Поэтому получаются разнородные класси‑ 
фикации, которые сложно сопоставить. И загадки опре‑ 
деляются как жанр тематически. В этой статье предла‑ 
гается функциональный анализ загадки в культуре наро‑
дов Севера России.

Со второй половины XX века в исследовании фолькло‑
ра утвердилось признание символичности произведений 
и «осознание символа как вместилища сакрального, кото‑
рое соотносится не с видимой стороной предмета, а с воп‑ 
лощаемым им божественным началом» [Элиаде 2010: 6]. 
Универсальную функциональную класификацию фольк‑ 
лорных жанров народов Севера и Сибири разработали  
Е. М. Мелетинский [1976] и его последовательница в этом  
Е. С. Новик [2012]. Под содержанием фольклора чаще все‑ 
го подразумевают именно символическое описание реаль‑ 
ности. Е. С. Новик говорит о ритуальности и сакральности 
сюжета (содержания), как исходных свойствах фольклор‑ 
ного произведения [Новик 2015: 81]. Ритуальные, обрядо‑ 
вые произведения преобразуют высказывание, нарратив  
в действие. Функциями фольклора считаются: 

1) Фиксация событий (символическое описание реальности).
2) Обряд (воздействие на реальность). 
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Задача исполнения фольклорного произведения может  
меняться под воздействием времени и обстоятельств, варь‑
ироваться в разных группах.

Загадка Севера в классификациях фольклорных произ‑ 
ведений сегодня относится к малым, «детским» формам, 
способам описания, фиксации окружающей действитель‑ 
ности. Сегодня ее основное назначение — развитие внима‑ 
ния, образного мышления подрастающего поколения. В за‑ 
гадке часто можно видеть описание окружающей действи‑ 
тельности, картины мира, современных и исторических 
предметов и явлений:

— Каждый год на одном и том же месте вырастает. (Ро‑ 
га оленя) — хантыйская и ненецкая загадка.

— На дне реки деревянный пузырь стоит. (Морда2) — хан‑ 
тыйская загадка.

— Летом худеет, зимой жиреет. (Земля со снегом и без 
снега) — ненецкая загадка.

— Когда ложится, надолго ложится, когда встает, на‑ 
долго встает. (Лед и вода) — ненецкая загадка.

— Носит она саблю в шерстяных ножнах. (Лисица) — не‑ 
нецкая загадка.

— Трое сошлись в одном стойбище. (Хорей и его наконеч‑ 
ники3) — саамская загадка.

— Лес бежит, земля дрожит. (Оленье стадо) — саамская 
загадка.

— Белые, коричневые, пестрые мячики по тундре носят‑ 
ся. (Новорожденные оленята) — саамская загадка.

2 Морда — рыболовная снасть‑ловушка, имеющая вид двух 
вставленных один в другой конусов, сплетенных из прутьев. 
Известна с глубокой древности. Обычно имеет размеры: дли‑ 
на — до 1,5 метров, внутренняя корзина имеет 0,7 метра дли‑ 
ны. Для плетения морд обычно используют прутья красной  
ивы, предварительно вымачивая их в горячей воде для прида‑ 
ния гибкости [Википедия].

3 Хорей — это шест длиной до пяти метров, с костяным шари‑ 
ком на конце или железным наконечником для управления 
запряженными в нарты (сани) оленями.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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— Ходит пастух под водой, быков ловит. (Рыболовная 
сеть) — саамская загадка.

В приведенных примерах предмет (явление) описыва‑ 
ется через одно из своих свойств, наиболее характерных  
для носителей культуры. Подобное описание через называ‑ 
ние специфических особенностей возможно не только в  
загадках, но и в песнях/историях, где сразу приводится от‑ 
вет, например в мансийских детских песенках «Птичка‑ 
синичка» или «Кошечка»: 

— Птичка‑уук. Что за носик у тебя? — Ломик, которым 
долбят лед.

— Кошечка‑кошечка, что за ушки у тебя? — Ушки мои — 
листочки.

Жанр определяется содержанием и функцией произ‑
ведения. Исходя из этого принципа Е. Т. Пушкарева строит 
классификацию ненецкого фольклора на анализе социаль‑ 
но‑бытовой функции произведения [Пушкарева 2003: 9]. 
Она же подчеркнула важный момент, что эта функция — 
категория историческая, а значит может появляться, раз‑ 
виваться и исчезать, от чего и зависит роль жанра, в том 
числе загадки. Загадка символична, и значение этого сим‑ 
вола меняется с течением времени.

Само СЛОВО имеет в самодийском фольклоре сакраль‑ 
ный статус как символ достоверности, засвидетельство‑ 
ванности происшедшего, как участник повествования  
ВАДА (нен) / Ә̄͞ТЫ (сельк) ʻслово, вестьʼ / ДЁРЕ (энец.) ʻвестьʼ /  
ДЮРЫМЫ (нган.) ʻслово, вестьʼ [Терещенко 1965: 5; Мифо‑ 
логия селькупов 2004: 14; Новик. Энецкий фольклор: 6; 
Костёркина, Момде, Жданова 2001: 51]. Это в свою оче‑ 
редь обозначает ценность «ведения», знания. 

Во многих культурах разгадывание загадки было сак‑ 
ральным действием для перехода на новый уровень, для 
достижения цели. Известен миф про Сфинкса, который,  
не разгадав загадку Эдипа, был вынужден броситься в  
пропасть, пропустив его в Фивы [Сфинкс 1980: 954]. Роль  
загадки ритуального испытания в серьезных жизненных  
ситуациях — свадьба, похороны, даже собирание урожая 
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сохранилась в обрядах русского народа, о чем напоминает 
рекомендация жениху «Выбирай такого дружку, чтоб за‑ 
гадки разгадывал» [Даль 1989]. В ряде сюжетов русского 
и европейского фольклора герой получает руку принцес‑ 
сы, отгадав ее загадки или загадав свои; литературный  
известный вариант сюжета — сказка К. Гоцци «Принцесса  
Турандот». 

Для народов Севера загадки исходно являлись сакраль‑
ным словом‑действием, меняющим реальность, наряду с 
другими испытаниями, упомянутыми в легендах и сказ‑ 
ках, сохранившимися в свадебных, охотничьих, похорон‑ 
ных и других обрядах. По‑ненецки загадка называется  
хобцоко, букв. ʻто, что надо найтиʼ [Терещенко 1965]. Ср.  
нган. тумтәдя ʻвспомнить, догадаться, угадатьʼ [Костёр‑ 
кина, Момде, Жданова 2001: 181]; сельк. нянна томӄа ʻза‑ 
гадать, букв. вперед, на будущее сказатьʼ [Ириков 1988:  
132], энец. чудиа поничь ʻзагадать, букв. загадку сделатьʼ  
[Сорокина, Болина 2001: 152]. 

В ненецком фольклоре есть «зеркальное» отражение  
этой функции загадки в сюжете первого записанного про‑ 
изведения «Вада хасово», где сам герой Самоедин не отга‑ 
дывает, но задает вопрос «Каким образом я на свет произо‑ 
шел?» [Вада хасово: 61]. Он проходит испытания — спуска‑ 
ется под землю и поднимается на небеса. От верхнего 
бога он получает просвещение, наставления к праведной 
жизни, следуя которым, т. е. пройдя испытание, обретает  
новый, более высокий социальный статус: «вернулся до‑
мой, стал жить с матерью и разбогател в короткое время» 
[Там же: 67].

Интересно, что загадки как проверка «статуса» могли 
предлагаться и после испытывающего действия: «До не‑ 
давнего времени у эвенков загадка была связана с обря‑ 
дом посвящения юноши в самостоятельного мужчину с  
проверкой его зрелости. Так, после удачной охоты на круп‑ 
ного зверя в чуме молодого охотника собирались сороди‑ 
чи. Во время угощения старейший рода задавал юноше  
загадки. Если юноша давал правильные ответы и получал  
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одобрение у присутствующих, он говорил слово давдым  
(я победил, одолел, выиграл). Если же он затруднялся дать  
правильный ответ, то отец его говорил: давдаран (не оси‑ 
лил, сдался, проиграл)» [Уркачан 1960]. 

Будучи сакральными по происхождению загадки на‑ 
родов Севера, как и другие фольклорные произведения‑ 
символы, строятся по определенным словесным форму‑ 
лам‑образцам, на что обратил внимание еще А. Н. Весе‑ 
ловский [1989]. Повторить эту звучность, передать ритм 
не всегда удается при переводе, где загадка «низведена»  
до обычного высказывания:

Сэ̄р вōр, мōр вōр сāмт матум нэ̄т кастэ̄гыт, мāнь нэ̄т 
ат кастэ̄гыт. 
Глухой лес     дремучий лес     угол‑LOC.SG     пожилой     
женщина‑PL     платком_прикрыться‑UNO3PL    молодой     
женщина‑PL     NEG     платком_прикрыться‑UNOb3PL 
В уголке глухого дремучего леса, пожилые женщины плат‑ 
ками прикрываются, молодые женщины — нет (Пеньки  
под снегом в лесу) [Мансийские загадки 2017: 10]. 

Ненецкие загадки: 
Еси” вӑнзи паропи, яво” вӑнзи паропи 

река‑GEN.PL    бухта‑GEN.PL    пересекать‑UNOB3SG 
море‑GEN.PL    бухта‑GEN.PL    пересекать‑UNOB3SG
Речные и морские бухты пересекает напрямик (Стрела).

Иде” ёрхана сидям’ няндота палы тамдабарңа
вода‑ACC.PL     глубина‑LOC.SG     два‑ACC.SG 
заточить‑PART.PR     сабля     извиваться‑UNOB3SG
В глубине вод извивается отточенная с обеих сторон сабля 
(Хвост налима4). 

4 Налим, или обыкновенный налим (мень) (лат. Lota lota) — 
единственная исключительно пресноводная рыба отряда тре‑
скообразных (Gadiformes). Имеет промысловую ценность. [Ви‑
кипедия]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Няби хэвда иленя ңамза, няби хэвда тацьда пя 
другой     половина‑PX2SG     жить‑PART.PR     мясо 
другой     половина‑PX2SG     целостный     дерево
Одна половина — живое мясо, другая — дерево без примеси 
(Ребенок в люльке).

 
Не’ сея’ пахаңгӑна ңэси” манъёрңа 

женщина‑GEN.SG     часть_чума‑GEN.SG     залив‑LOC.SG 
нога‑AB‑PL     валяться‑UNOB3SG
Без ног валяется в углу женской половины чума т. е. око‑
ло дверного шеста (Женская сумка для пимов). [Терещенко 
1965]

Есть удачные переводы хранителей языка, пример из 
Юрия Вэллы, который взят эпиграфом. 

Утрата признаков ритуальности и сакральности сегод‑ 
ня преобразовало загадку‑действие в поучительно‑развле‑ 
кательное повествование. Так есть свидетельство о сорев‑
новании двух разновозрастных команд манси, которые 
«обычно состязаются в загадывании и отгадывании зага‑ 
док следующим образом: распределяются на две группы,  
или все загадывают, а один отгадывает, или один загады‑ 
вает, а все отгадывают (в этом случае чаще всего дети всей  
группой отгадывают). Все присуствующие в «игре загадок»  
волнуются, особенно дети. Загадка выговаривается в быст‑ 
ром темпе, ее следует и быстро отгадать — в этом суть иг‑ 
ры. По числу заданных и отгаданных загадок считают ко‑ 
личество выигранных очков участниками игры. Если слож‑ 
ную загадку никто не смог отгадать, то загадавший ее  
сам подсказывает отгадку. Этим он зарабатывает сразу  
два очка. Загадывание загадок начинается с самых прос‑ 
тых, известных. Отгадывание их предоставляется обычно  
детям, взрослые преднамеренно воздерживаются, делая 
вид, что они их не знают. Дети с радостью их отгадыва‑ 
ют и довольны» [Сборник фраз].

Исследование и сопоставление загадки как сакрально‑ 
го испытания в культурах народов Севера специально по‑ 
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ка не проводилось. Внимание на нее обращается преиму‑ 
щественно как на детский воспитательный фольклорный 
жанр [Смоляр 2007; Потпот 2021]. Справедливо полагают, 
что сегодня «основной коммуникативной целью жанра за‑ 
гадки является трансляция и проверка знаний» [Абраши‑ 
това 2012, 6]. Рассматривается преимущественно внешняя  
форма загадки [Титова 2011], есть исследования поэтики  
загадок в отдельных культурах [Низовцева 2017].

Грамматические обозначения:

AB — лишительный суффикс
DEL — ограничительный суффикс
ACC.SG — винительный падеж ед. числа
GEN — родительный паднж
LOC — местно‑творительный падеж
CONJ — конъюнктив, сослагательное наклонение
COND.ADV — условное деепричастие
PART.PR — причастие настоящего времени
OB.C. — объектное спряжение
UNOB.C. — безобъектное спряжение
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