
235Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government 
of the Republic of Mordovia. Vol. 15, No. 2. 2023

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. 
литры. Создан на основе карелофин. 
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»), 2я расшир. ред. (50 рун, 
22 795 стихов), получившая мировую 
известность, — в 1849.  Как и антология 
нар. лирики Лённрота, кн. форма эпоса 
«К.» является трансформацией устнопо
этич. традиций в лит.художественные. 
Более трети стихов (33 %) вошло в «К.» 
в той лексикограмматич. 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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проявлений добра и зла. Ильмаринен — 
чудесный кузнец Калевалы, знаменитый 
оружейный мастер, создающий чудо 
мельницу Сампо, края производит все
возможные жизнен. ценности (вспахива
ет змеиное поле, ло вит в реке смерти 
чудовищную щуку, взнуздывает медведя 
и др.). Лоухи крадёт творение Ильмари
нена — чудесную кузницу, пытается по
губить род Калевалы, насылает болезни, 
похищает солнце и месяц, уносит огонь 
из очагов. Лемминкяйнен — бесстраш
ный молодой воин. С его образом в эпосе 
связаны наиболее драматич. ситуации: 
изза легкомыслия и хвастовства (по со
вету Лоухи идёт на охоту за лебедем 
смерти, пением пугает журавля, крый 
ле тит в Похъёлу, и поднимает тревогу) 
гибнет в тёмных водах Маналы (Туо́не
лы). В числе др. персонажей заметное 
место занимают мифологич. покрови те
ли воды — Зелламо и Мелатар, леса — 
Тапио и Миэликки, неба — Укко, ог      
 ня — Пану, подземного мира — Мана  
и др. Мн. персонажи «К.» обнаружива
ют черты общности с образами мордов. 
мифологич. эпоса. Близки, напр., функ
ции Вяйнямёйнена и Тюшти как покро
вителей рода, а также антропомифизиро
ванных образов, говорящих человеч. 
языком птиц и животных. Эпос «К.», 
появившись в период демократич. дви
жения в Финляндии, способствовал нац. 
возрождению, укреплению самосозна
ния фин. и карел. народов. Он оказал 
большое влияние на становление и раз
витие их лит. языка, литры, театр., муз. 
и изобразит. исква. Памятник в полном 
объёме переведён на более чем 30 яз. на
родов мира, в т. ч. на мокшамордов. 
Принципы создания «К.» учитывались 
при работе над мордов. эпич. поэмами 
(«Сияжар», «Пенза ды Сура» — «Пенза и 
Сура», «Тюштя» В. К. Радаева, «Мастор
ава» А. М. Шаронова).
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Э. Киуру, А. Мишина. Петрозаводск, 1998.
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карелофинского народа // Тр. юбилейной 
науч. сессии, посвящ. 100летию полного из
дания «Калевалы». Петрозаводск, 1950 ; 
Хурмеваара А. Г. «Калевала» в России. Пет
розаводск, 1972 ; Карху Э. Г. «Калевала» на 
языках народов мира // Север. 1984. № 1 ; 
«Калевала» в контексте региональной и ми
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EDN WESOHQ
КАЛЕНДÀРНО-ОБРßДОВАЯ ПОÝ-
ЗИЯ, вид фольклора, сопровождающий 
агр. обряды и праздники, крест. труд в 
течение земледельч. года. Мордов. К.о. 
п. берёт начало в родовом обществе, од
нако как самостоят. жанровая, муз.сти
левая и худож.образная система сфор
мировалась в период становления разви
того пашенного земледелия. В основе 
этой поэзии лежат наблюдения мн. поко
лений земледельцев за круговоротом 
солнца, сменой времён года, биологич. 
циклов растит. и животного мира, во
плотившиеся в развитой системе филос., 
моральноэтич. воззрений на природу и 
общество. В содержании мордов. К.о. п. 
отразились формы производств. деятель
ности земледельца, конкретные наблю
дения, имеющие глубокий практич. 
смысл. Социальная функция её произве
дений заключается в  обеспечении бога
того урожая и приплода домашних жи
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