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EDN VCYWCE
КАЛАМБÓР (от фр. calembour — игра 
слов), использование многозначности, 
омонимии, звукового сходства, заимст-
во ваний и др. сочетаний слов с целью 
до сти жения в лит-ре или в повседнев-
ной ре чи комич. эффекта. К. близок по 
су ти к понятиям «языковая игра» и «иг-
ра слов». Е. С. Шмелёва трактует К. как 
«…раз но видность игры слов, основан-
ную на многозначности, омонимии, па-
ронимии (псевдосинонимии, псевдоан-
тонимии)» (Вест. Моск. гос. лингв. ун-та, 
2016, вып. 19, с. 8). Л. П. Раскопова, кроме 
функции создания комич. эффекта, вы-
деляет «эффект неожиданности», пред-
определяющий при чтении худож. про-
изв. «нестандартное восприятие текста». 

К. часто встречается в мордов. нар. 
устно-поэтич. творчестве — в послови-
цах, поговорках, прибаутках, идиоматич. 
речениях, загадках (см. Загадка), ча-
стушках. При этом используются разно-
образные приёмы создания комич. эф-
фекта. К. может быть основан, напр., на 
многозначности слов: в прибаутке «Тон 
палат, Егор! — Аф палан, лангсон од ор» 

(«Ты горишь, Егор! — Не замёрзну: на 
мне новая шуба») применена полисемия 
слова «паломс» — «гореть» и «замёрз-
нуть»; на омонимии: «Учат, учат — 
учакс арат» («Ждёшь, ждёшь — овцой 
станешь») — использованы омоформы 
«учат» — «ждёшь»  и «учат» — «овцы»; 
на ложной, преднамеренно искажённой 
этимологизации слова: «Тон туват, али 
нинге аф туват?» — «Няйсак вдь, ло-
манян. Мзярс нинге аф туван» («Ты уй-
дёшь, или никак не можешь уйти?» — 
«Видишь ведь, я человек. Пока ещё не 
свинья» — здесь «туват» — «ты смо-
жешь уйти» и «ты свинья». Особую раз-
новидность составляет К., созд. на осно-
ве употребления рус. лексики (особенно 
в частушках): «Верьга ливти ероплан, / 
Потмосонзо реветь. / Минек Танянть 
превензэ / Девяносто девять» («В выси 
летит самолёт, / В самолёте овцы. / У 
нашей Тани ума в голове / Девяносто 
девять»). Частушки такого рода нередко 
лишены смысла, но способствуют до-
стижению эффекта мелодичности. 

К. в мордов. худож. лит-ре неск. от-
личается от фольклорного, часто исполь-
зуется в целях характеристики персо-
нажей. Напр., ром. «Лавгинов» В. М. 
Ко ломасова назван по фамилии гл. ге-
роя, к-рая происходит от глагола «лав-
гамс» — «болтать, «врать». В драме 
«Кафта ширет» («Два лагеря») М. И. Без-
бородова председателя сельсовета Тома 
Петровича герои произв. наз. Мот Пе-
трович, характеризуя его тем самым как 
человека, проматывающего колхозное 
имущество. В мордов. лит-ре К. встре-
чается гораздо реже, чем в нац. фольк-
лоре. В качестве худож. приёма он по-
лучил распространение в стихах М. А. 
Бе бана, И. М. Девина, И. Е. Шумилкина, 
И. Н. Кудашкина, Ю. Н. Азрапкина, А. И. 
Пудина и др. мордов. поэтов. Как и в 
фольклоре, К. нередко строится на ис-
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пользовании заимствов. слов, напр. в от-
рывке из поэмы «Вандыс» («До завтра») 
Пудина:

— Конешна, саян. Кодане лиякс.
Тя масторсь казсь мондейне ностальгия…
— А Ностальгиясь, цёрай, тага кие?
Аф лия стирь ли?.. Кедцень валхтса 
    шнакс!

(Мокша, 1980, № 5, с. 53)

(— Конечно, я приеду. Как иначе.
Мне эта сторона ностальгию подарила…
— А Ностальгия, сынок, это кто?
Не другая ли девица?.. Шкуру спущу 
     ремнём!)

Из русскоязычных поэтов Мордо -
вии к К. обращается С. Ю. Сеничев: «Ты 
вскрикнешь „Чушь!“, захнычешь „Ну ж, / 
пусти пойду схожу под душ, / дочту кон-
цовку „Мёртвых душ“! — / минутку по-
дождёшь“» (Сеничев С. Голодный ху-
дожник. Саранск, 2004, с. 103). 
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EDN VOSEQD
«КÀЛЕВАЛА», памятник мировой эпич. 
лит-ры. Создан на основе карело-фин. 
фольклора фин. учёным Э. Лённротом 
(1802 — 84). Первое изд. осуществлено 
в 1835 (включает 32 руны, 13 978 стихов; 

опубл. под назв. «Калевала, или Старые 
руны Карелии о древних временах фин-
ского народа»), 2-я расшир. ред. (50 рун, 
22 795 стихов), получившая мировую 
известность, — в 1849.  Как и антология 
нар. лирики Лённрота, кн. форма эпоса 
«К.» является трансформацией устно-по-
этич. традиций в лит.-художественные. 
Более трети стихов (33 %) вошло в «К.» 
в той лексико-грамматич. форме, в какой 
они бытовали в традиц. фольклоре, зна-
чит. часть (64 %) отредактирована соста-
вителем, остальные (3 %) как связующий 
материал между различными рунами и 
сюжетными композициями принадлежат 
Лённроту. Большинство рун записано на 
терр. совр. Карелии.

«К.» отразила преимущ. общинно- 
родовые отношения финнов (более древ-
ний, по мнению учёных, период человеч. 
общества, чем в «Илиаде» Гомера). В 
мень шей мере в эпосе воспроизведены 
феодальные и капиталистич. отношения 
и связ. с этими периодами контакты фин-
нов с соседними народами: эстонцами, 
лапландцами, русскими, немцами, шве-
дами. Основой проблематики К. являет-
ся борьба солнечной страны Калевала 
против злой Лоухи — хозяйки страны 
Похъёла (Похьола). Земля Калевала вы-
ступает в эпосе как символ добрых на-
чал: её жители знают ремёсла и любят 
трудиться, почитают пение рун, музыку, 
красоту. Злое начало воплощено в стране 
Похъёла как олицетворении коварства, 
алчности, властолюбия, злобных ведьм 
и колдунов. Центр. герой «К.» — Вяй-
нямёйнен, старец, мудрый рунопевец и 
кантелист, заклинатель, магич. словом 
подчинявший себе людей и животных, 
ходивший в мир мёртвых и к Антеро 
Випунену за знаниями и за кли наниями. 
Он возглавляет победо носную борьбу ка-
левальцев против Похъёлы. Остальные 
герои выступают носителями различных 
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