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Образ коня в тувинских загадках

Статья посвящена анализу образа коня (аът) в тувинских загадках. Материалом 
исследования послужили 94 загадки, извлеченные приемом сплошной выборки из книги 
«Тувинские загадки» («Тыва тывызыктар», составитель Г. Н. Курбатский), которая 
вышла в 2018 г.

Показано, что в тувинских загадках половозрастные названия лошадей (аскыр ‘же-
ребецʼ, аът ‘конь, лошадь, меринʼ, богба ‘стригунокʼ, бе ‘кобылицаʼ, кулун ‘жеребенокʼ, 
чаваа ‘стригунокʼ) и их мастей, видов аллюра служат для создания самобытных образов 
других животных, птиц, насекомых, явлений природы, стихий воды и огня, предметов 
быта, традиционного жилища кочевников (юрты), техники, средств передвижения.

Рассмотрена и взаимосвязь загадок и мифов, которая отражается в текстах ту-
винских загадок. Отмечены часто встречающиеся в тувинских загадках виды тропов: 
метафоры, метафорические эпитеты, синекдоха. Кроме традиционных загадок, у 
тувинцев имеются и другие, созданные в советское время, где самолет, велосипед, 

трактор, телега изображены с помощью образа коня, что корректно рассматривать как псевдопаремии.
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 The article presents an analysis of the image of the horse in Tuvan riddles. The study material consists of 94 riddles selected 
using the continuous sampling method from the book entitled “Tuvan Riddles” (“Tyva Tyvyzyktar”, compiled by Georgy 
N. Kurbatskii), which was published in 2018.

It is shown that in Tuvan riddles the age and gender terms that are used to name horses (askyr ‘stallion’, aъt ‘steed, horse, 
gelding’, bogba ‘yearling’, be ‘mare’, kulun ‘foal’, chavaa ‘yearling’), their coat colors and types of gait serve to create original 
images of other animals, birds, insects, natural phenomena, elements of water and fire, household items, the traditional dwelling 
of nomads (yurts), technical devices, means of transportation.

The author also considers the interrelation between riddles and myths, which is reflected in the texts of Tuvan riddles. The types 
of tropes often found in Tuvan riddles are noted: metaphors, metaphorical epithets and synecdoche. In addition to traditional 
riddles, the Tuvans have other riddles that were created in Soviet times. They comprise an airplane, a bicycle, a tractor, a cart 
that are depicted using the image of a horse. These riddles should be correctly considered as pseudo-paroemias.
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Введение
Загадка (тув. тывызык) относится к малому жанру фольклора, в котором вещи и явления воспро-

изводятся иносказательно через их сравнение с отдаленно сходными; обычно предлагается как воп рос 
для отгадывания1.

Загадка является хорошим средством для развития мышления, кругозора, познания окружающе-
го мира, «формой веселого досуга, испытания мудрости, тайной (условной, иносказательной) речи, 
связанной с магическими представлениями древности» (Курбатский, 2001: 334).

Собирание, издание, изучение тувинских загадок имеет свою историю. В 1889 г. Н.  Ф.  Катанов 
транскрибировал по системе академиков О. Н. Бётлингка и В. В. Радлова 133 загадки (Катанов, 1903: 
91–96). Первый сборник тувинских загадок «Тывызыктар»2, составленный учеными А. К. Калзаном и 
Д. С. Кууларом, вышел в 1958 г. и включал 305 загадок. Вторая книга «Тывыңарам»3 (сост. О. К.-Ч. Дары-
ма) вышла в 1968 г. (160 загадок). Третий сборник «Тыва улустуң тывызыктары»4 (сост. О. К.-Ч. Дары-
ма) был издан в 1976 г. и включал 524 загадки. В 2002 г. была опубликована книга «Тыва тывызык-

1 Русова Н. Ю. Загадка [Электронный ресурс] // Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению. 
URL https://rus-literaturologiya.slovaronline.com/197-загадка (дата обращения: 21.04.2023).
2 Тывызыктар [Загадки] / сост. А. К. Калзан, Д. С. Куулар. Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1958. 58 с.
3 Тывыңарам [Разгадайте] / сост. О. К.-Ч. Дарыма. Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1968. 35 с.
4 Тыва улустуң тывызыктары [Загадки тувинцев] / сост. О. К.-Ч. Дарыма. Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 
1976. 116 с.
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тар» («Тувинские загадки»)1 на двух языках — тувинском и русском (1121 загадка). Составитель 
данной работы — фольклорист, кандидат исторических наук Г. Н. Курбатский, редактор переводов — 
доктор филологических наук С.  М.  Орус-оол. Пятый по счету сборник тувинских загадок «Тыва 
улустуң тывызыктары»2 вышел в 2011 г. (сост. А. Т. Дугаржап). А в 2018 г. вышло переиздание книги 
Г. Н. Курбатского «Тыва тывызыктар» («Тувинские загадки»)3.

Первым исследователем тувинских загадок стал А. С. Тогуй-оол. В 1950–1951 гг., будучи студентом 
Ленинградского ордена Ленина государственного университета имени А. А.  Жданова, под руковод-
ством профессора В. М. Наделяева он написал курсовую работу на тему «Тыва улустуң тывызыктары» 
(«Загадки тувинцев») (Кунгаа, 2001: 4). А. С. Тогуй-оола не стало в 1951 г., поэтому данная работа была 
опубликована лишь в 2001 г. в его книге «Шинчилелдер» («Исследования») под редакцией А. К. Дел-
гер-оола (Тогуй-оол, 2001: 44–65). В ней представлены тематические группы тувинских загадок, их 
композиционные и языковые особенности, историко-этнографическое значение.

В 1976 г. вышла книга «Тыва улустуң аас чогаалы» («Очерки тувинского фольклора»), в составе 
которой была опубликована статья С. М. Сат «Тывызыктар», где были выделены следующие группы 
загадок: метафоралыг тывызыктар ʻметафорические загадкиʼ, триада тывызыктар ʻзагадки-триа-
дыʼ, бодалга тывызыктар ʻзагадки-задачиʼ, баштактаныг тывызыктар ʻшуточные загадкиʼ, даалга-
ның тывызыктары ʻзагадки-порученияʼ4.

Аналитическое описание тувинских загадок было проведено Г.  Н.  Курбатским в книге «Тувинцы 
в своем фольклоре» (Курбатский, 2001: 334–342). Ученый предложил принципы классификации ма-
териала. По идейно-тематическому принципу им были выявлены пять тематических групп загадок: 
о природе, человеке, быте, хозяйстве и собственно духовной культуре (там же: 342). Исследователь 
установил, что в соответствии со словесно-изобразительным принципом классификации подавляю-
щее большинство тувинских загадок метафорические и аллегорические (там же: 339).

Тувинские загадки в сопоставительном аспекте были рассмотрены в статьях «Антитеза в тувинских 
и русских загадках (на материале устного народного творчества)» А. А. Балыва (Балыва, 2020), «Жанр 
загадки в фольклоре тувинцев России, Китая и Монголии» Ж. М. Юша (Юша, 2021), «Загадки о пище в 
тувинской и русской лингвокультурах» (Чеснокова, Усманов, 2022a) и «Образы природы в тувин ских, 
татарских, русских и испанских загадках» О. С. Чесноковой и Т. Ф. Усманова (Чеснокова, Усманов, 2022b).

Конь представляет собой центральный анималистический образ в тувинских паремиях и обладает 
в них ярко выраженной культуроносной функцией. Как показывают новейшие исследования, именно 
аът ‘конь’ является наиболее частотной номинацией животных в тувинских пословицах (Иванов, 
Марфина, Шкуран, 2022: 51), лексема аът ‘конь’ «используется в тувинском языке в этнокультур-
но маркированных вариантах интернациональных пословиц…» (Иванов, Ломакина, Нелюбова, 2021: 
240). Репрезентация образа коня в тувинских паремиях существенно отличается от реализации ана-
логичного образа как в европейском паремиологическом пространстве (Бредис и др., 2021: 153–154), 
так и в рамках тюркско-монгольского паремиологического континуума (Иванов, 2023: 252–254).

Как отмечает Ж.  М.  Юша, «в текстах загадок часто проявляются признаки скотоводческого укла-
да народа. Так, о физиологических особенностях человека загадывают с помощью сравнения с до-
машними животными, среди которых активно используется образ коня. <…> Образ коня применяется 
и при загадывании охотничьих принадлежностей. Так, тувинцы Китая с помощью образа коня и зву-
коподражательных слов, имитирующих звук выстрела, загадывают об охотничьем ружье…» (Юша, 
2021: 29).

В статье В. В. Филипповой «Образ коня в фольклоре и традиционной культуре якутов» подчерки-
вается, что «в народных загадках образ лошади олицетворяет космос и небесное пространство. Кроме 

1 Тыва тывызыктар = Тувинские загадки / сост. Г. Н. Курбатский. Кызыл: Тувинское книжное изд-во, 2002. 253, 
[1] с.
2 Тыва улустуң тывызыктары [Загадки тувинцев] / сост. А. Т. Дугаржап. Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 
2011. 255 с.
3 Тыва тывызыктар = Тувинские загадки / сост. Г. Н. Курбатский. Кызыл: Тувинское книжное изд-во, 2018. 157 с.
4 Сат С. М. Тывызыктар [Загадки] // Тыва улустуң аас чогаалы. Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1976. 
С. 115-131.
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того, конь есть в загадках о смене времен года, ветре, мираже, таянии снега, ледоходе, реке» (Фи-
липпова, 2012: 34).

Животные в фольклоре разных этносов играют важную роль, отображая культурное наследие, 
картину мира, быт народов.

Самым почитаемым, сакральным животным у тувинцев, как и у других кочевых народов, является 
конь. Ему посвящены легенды, народные песни, частушки. Как отмечает фольклорист С. М. Байсклан, 
«конь в тувинском эпосе — мудрый советчик героя, помогает ему в преодолении трудных препятствий 
на пути к невесте, в брачных состязаниях, оживляет умершего или будит усыпленного волшебницами 
богатыря, даже выполняет иногда вместо своего хозяина трудные поручения хана… В тувинских 
сказаниях, кроме одновременного рождения коня и богатыря, в сходном плане описываются даже 
седлание коня и облачение героя в богатырскую одежду, после чего оба враз становятся взрослыми. 
Наречение именем героя и коня происходит также одновременно» (Байсклан, 1987: 15–16).

Цель данной статьи — представить образ коня в тувинских загадках, описать его широкое при-
менение в загадках о природе, быте и хозяйстве для создания других образов.

Задачи работы: отбор тувинских загадок, где употребляются лексема аът ʻконь, лошадь, меринʼ и 
половозрастные названия лошадей; раскрытие образов, созданных с помощью образа коня, и опи-
сание образа самого коня; выявление тропов, используемых в загадках о коне; отражение взаимо-
связи загадок и мифов.

Материалом исследования послужили 94 загадки, которые содержат упоминания о коне и опуб-
ликованы в сборнике «Тыва тывызыктар» (2018)1.

Характеристики самого коня
В тувинских загадках изображаются зоркие глаза, крепкие зубы, тело, выносливость коня. На-

пример:

Дуран дег карактыг, 
Туң дег ак диштиг.

Глазки, как бинокли, 
С белыми, как раковины, зубами2.

Ыракты ырак дивес — 
Ылап чоруктуг, 
Берт черни берт-бежел дивес — 
Бедик мербегейлиг.

Даль за даль не считает, 
С верным путем, 
Труднопроходимое место непроходимым не 
считает, 
С высоким мякишем3.

Необъезженный конь изображается с помощью образа другого животного — прыгающего, бегу-
щего зайца:

Кажан-халык 
Халыын тоолай. 
Кичем, тоглаа 
Кичей маадыр.

Бегающий, прыгающий 
Горячий заяц, 
Собравшийся с силами, в изношенной одежде 
Осторожный герой4.

В загадке представлены не приученная к езде лошадь и всадник.
Сылдыс-шокар аът ʻзвездно-пестрый коньʼ описывается эпитетами тергиин чараш ʻочень краси-

выйʼ, кайгамчык чараш ʻудивительно красивыйʼ:

1 Тыва тывызыктар = Тувинские загадки / сост. Г. Н. Курбатский. Кызыл: Тувинское книжное изд-во, 2018. 157 с.
2 Там же. С. 74.
3 Там же.
4 Там же.
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Терек хѳлегезинде турган ышкаш — 
Тергиин чараш, 
Хадың хѳлегезинде турган ышкаш — 
Кайгамчык чараш.

Будто в тени тополя стоял — 
Очень красивый, 
Будто в тени березы стоял — 
Удивительно красивый1.

Конь в тувинских загадках изображается и через образ быстроногого начальника:

Хапың ноян харап олур, 
Хепиң ноян хереп олур, 
Олурар ноян орталап чор, 
Оюштурар ораажып чор, 
Чүгүрүк дарга маңнады, 
Чүктешкизи шигжиреди.

Хапын-нойон смотрит сверху, 
Хепин-нойон растягивается, 
Сидящий нойон порядок наводит, 
Искривленный хлещет, 
Быстроногий начальник бежит, 
Груз поскрипывает2.

Отгадки на загадку выглядят следующим образом: всадник, лука седла, всадник, кнут, конь, его 
сбруя.

В представлении тувинцев конь отождествляется с богом, что подтверждается следующим 
примером:

Эп ноян, тап ноян, 
чүгүрер бурган, 
шимчээр бурган.

Ладный нойон, удобный нойон, 
бегущий божок-бурган, 
движущийся божок-бурган3.

 Отгадка загадки своеобразна. Ладный нойон — это седло, удобный нойон — потник. При их изо-
бражении использован историзм нойон. А бегущий божок-бурган — это конь, движущийся божок-бур-
ган — человек. В примере описаны характеристики загадываемых предметов, животного и человека.

В других загадках конь представлен антропоморфными образами через метафорические эпи-
теты дошкун ноян ʻсвирепый нойонʼ4, Бээжин кирген оглум ʻв Пекин уехавший сын мойʼ5.

Упоминание про Бээжин имеется и в тувинской народной песне «Чиң сѳѳртүкчүлериниң ыры» 
(«Пес ня караванщиков»), где поется о непростой судьбе караванщиков, которые добирались до Пе-
кина на лошадях в течение 50–70 суток и привозили товар в Туву.

Таким образом, в тувинских загадках конь изображается выносливым животным с зоркими гла-
за ми, крепкими зубами; необъезженный конь уподобляется прыгающему зайцу, упоминается уди-
вительно красивый конь звездно-пестрой масти. Конь сравнивается и с богом, быстроногим началь-
ником, свирепым нойоном и сыном, уехавшим в Пекин.

Окружающий мир сквозь призму образа коня
В данном разделе рассматривается использование названий видов аллюра и мастей лошадей для 

создания самых разных образов в тувинских загадках.
Тувинцы с древних времен почитали дух огня, что отразилось и в загадках. Огонь — это символ теп-

ла, света, уюта, благополучия человека. Обряд кормления духа огня существовал и до сих пор сущес-
твует у тувинцев. «Во время обрядового действия от дагыыр огонь угощали молочными продуктами и 
давали жирные виды кушаний…» (Кенин-Лопсан, 2006: 93).

1 Там же. С. 75.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же. С. 76.
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Образ огня изображен в следующей загадке через образ жеребенка: Куй иштинде кулун дешки-
леп тур ‘В пещере жеребенок скачет’1.

Есть и другая отгадка этой же загадки, которая выглядит следующим образом: пещера — рот, 
жеребенок — язык.

Огонь упоминается и как шилги аскыр ʻкрасновато-рыжий жеребецʼ.
В следующей загадке половозрастные названия лошадей использованы для создания образов 

треножника в виде камней и котла:

Аскыры аскак, 
Бези бертик, 
Чаваазы чандаш, 
Кулуну курук.

Жеребец хромой, 
Кобыла увечная, 
Стригунок кособокий, 
Жеребенок тучный2.

Аскыр ʻжеребецʼ, бе ʻкобылаʼ, чаваа ʻстригунокʼ являются символами трех камней треножника. 
Если не будет хватать одного камня, треножник не устоит. Поэтому в загадке используются прилага-
тель ные аскак ʻхромойʼ, бертик ʻувечныйʼ, чандаш ʻкособокийʼ. Под тучным жеребенком понимается 
котел для приготовления еды.

Данная загадка имеет глубокий философский смысл. Можно интерпретировать, что в ней изобра-
жен образ семьи как единое целое, где имеются отец, мать и дети (старший и младший).

В некоторых загадках прослеживается взаимосвязь жанров фольклора — загадки и мифа. Например:

Аъдымның кижени 
Ында-мында чеди көктешкилиг.

Путы моего коня 
Там и тут имеют семь көктешки2.

Образ Чеди-Хаана — Большой Медведицы ассоциируется с кижен ʻтреногой, имеющей семь нитей 
из тонкой полоски кожиʼ. В тувинском языке имеются названия двух видов пут: дужамык ʻконские 
путыʼ, которыми связывают передние ноги, и кижен ʻконские путыʼ, которыми фиксируют три ноги — 
две передние и одну заднюю (Даржа, 2003: 91).

В тексте загадки упоминается число чеди ̒ семьʼ, которое считается сакральным у тувинцев и широко 
отражено в тувинских паремиях (Бредис и др., 2022: 280; Бредис, 2023: 230).

Встречается и другая загадка, где созвездие Большой Медведицы представлено синекдохой чеди 
шилги ʻсемь красновато-рыжихʼ:

Чеди шилги черин сактып, 
Дүктүг тайжы чуртун сактып.

Семь красновато-рыжих землю свою вспомнили, 
Волосатый тайжы родину свою вспомнил3.

Паремии такого рода воспринимаются как абсурдные, «что делает невозможным объяснение их 
прямого содержания с точки зрения логического (рационального) осмысления окружающего мира 
без знания того ситуативного и / или вербального контекста, которым мотивирована пословичная 
семантика» (Иванов, 2022: 1376).

По нашему мнению, данная загадка основана на космогоническом мифе о Чеди-Хаане. В нем 
говорится о том, что в давние времена на земле жили-были семь братьев-ханов, которые однажды 
поссорились из-за того, что каждый из них отказывался от повиновения другому. Они не смирились 
друг с другом и улетели на небо. Там они, превратившись в созвездие Большой Медведицы, находятся 
в неизменном отдалении друг от друга, поэтому в загадке упоминается, что семь коней вспоминают 
свою землю.

1 Там же. С. 57.
2 Там же. С. 60.
3 Там же. С. 6. Кѳктешки — нитка.
4 Там же.
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Лексема чылгы ʻтабунʼ используется в загадках при обозначении большого количества чего-либо:

Түмен чылгым хоя берди, 
Дүндүгүр аскыр туруп калды.

Несметный табун мой шарахнулся, 
Хмурый жеребец [на месте] остался1.

Данная загадка имеет два варианта ответа. Во-первых, через метафоры в ней изображены мно-
гочисленные звезды, исчезающие с наступлением рассвета, и месяц, который назван жеребцом. Через 
образ табуна, обычно возглавляемым одним жеребцом, можно узнать культуру тувинцев, о том, что 
они занимались животноводством.

В другом варианте отгадки табун ассоциируется с осенними листьями, которые опадают, а жере-
бец — со стволом дерева.

Существуют и разные варианты вышеуказанной загадки, где используются словосочетания хоор 
чылгы ʻтабун каурых лошадейʼ, кодан чылгы ʻтабун лошадейʼ, кодур аскыр ʻпаршивый жеребецʼ.

В другой загадке лексемы аскыр ʻжеребецʼ и чылгы ʻтабунʼ использованы для изображения снего-
пада и земли, которая побелела:

Маңган аскыр маңнап келди, 
Бараан чылгы түлей берди.

Белый-пребелый жеребец прискакал, 
Табун лошадей перелинял2.

Также в текстах загадок встречаются словосочетания турар чылгым ʻстоящий мой табунʼ, турум 
чылгым ʻостановившийся мой табунʼ, обозначающие рыб.

Часто одновременное использование в сложных словах наименований разных видов аллюра и 
мастей лошадей используются для создания образа течения реки, воды: чыраа-кара ʻчерный инохо-
децʼ, кара-сарыг ʻтемно-соловыйʼ:

Челер, маңнаар кара-сарыг, 
Чел-кудуруу чок кара-сарыг.

Рысистый, скачущий темно-соловый, 
Не имеющий гривы, хвоста темно-соловый3.

С древних времен юрта является традиционным жилищем тувинцев. Одна из основных частей 
юрты — багана ʻжердь, поддерживающая верхний обруч юртыʼ. Даже в ней тувинцы видят ухо коня. 
Например: Куйда кула аъттың кулаа кѳстүп тур ‘В пещере ухо саврасого коня видно’4. Другой вари-
ант этой же загадки выглядит следующим образом: Кудукта кула бениң кулаа кѳстүп тур ‘В колодце 
ухо саврасой кобылицы видно’5.

Данная загадка имеет и другую отгадку — доскаарда бышкының ужу ‘кончик мутовки’ — мешалки в 
бочке.

Символика цвета в устно-поэтическом творчестве у разных этносов выражается по-своему в за-
висимости от мировоззрения, разных факторов. Фольклорные произведения реализуют в себе 
код этнической культуры. Цветообозначения в загадках выполняют разные функции, участвуют 
в возникновении своеобразных символов. В статье Г. Н. Воронцовой и М. М. Гасанова «Этнолингво-
маркёры в переводных текстах тувинских народных сказок: лингвокультурологический коммента-
рий» отмечено, что при переводе на русский язык в текстах тувинских сказок «применяется… страте-
гия замены зоонимов-этнолингвомаркёров на переводные эпитеты… <…> Алдын-Ала означает бук-
вально ʻпестро-золотойʼ, что трансформируется в нарицательное пестрый в тексте на русском языке. 
Начин-Бора значит ʻсильный серыйʼ, отсюда эпитет стремительный серый (Воронцова, Гасанов, 2022: 
108; курсив источника. — А. С.).

1 Там же. С. 7.
2 Там же. С. 10.
3 Там же. С. 9.
4 Там же. С. 50.
5 Там же. С. 50, 64.
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Образ рыжего жеребца (тув. кыскыл аскыр) в тувинских загадках используется при изображении 
молнии, а красновато-рыжего жеребца (тув. шилги аскыр) — пожара.

Как отмечает В. К. Даржа, «если жеребенок еще не кастрирован, его называют аскыр, а кастрирован-
ного — аът. Некастрированный жеребец любого возраста также называется аскыр. “Зрелым” конь 
называется по состоянию зубов, с момента, когда они полностью обмениваются на постоянные» (Дар-
жа, 2003: 66; курсив источника. — А. С.). 

Овечья шерсть, которая подлежит обработке, именуется как кызыл-шокар аът ʻкрасно-пестрая 
лошадьʼ, а шерстобитный прут как кымчы ʻкнутʼ.

Язык в представлении тувинцев — хүрең аскыр ʻбурый жеребецʼ, куй иштинде кулунчак ʻжеребено-
чек в пещереʼ, калчаа шилгим ʻозорной красновато-рыжий мойʼ, хан шилги аъдым ʻкроваво-краснова-
тый мой коньʼ.

Процесс варки чая отражается в загадке хүрең аскыр чыраалады ʻбурый жеребец иноходитʼ.
При изображении украшений, разных вещей не обошлось и без образа коня. Например, серьга в 

ухе — это хүрең чаваа ʻбурый стригунокʼ, ламский колокольчик — честем аъды ʻконь моего зятяʼ1.
Игла с ниткой изображается как кыйбык кыскыл аът ʻпего-рыжий коньʼ. Стрела — бурым конем 

(тув. хүрең аът). Угольное пламя предстает в образе красно-рыжего жеребца (тув. кызыл аскыр). Молот 
(тув. маска) и самострел (тув. ая) ассоциируются с худым жеребцом (тув. арган аскыр).

Таким образом, через образ коня изображаются звезды, природные явления, времена года, стихия 
воды, огня, пожар, органы тела человека (рот, язык), части юрты, овечья шерсть, процесс варки чая, бог, 
предметы для охоты (стрела, самострел), предметы домашнего обихода (треножник, мутовка, игла с 
ниткой, молот).

Конь и другие животные, птицы, насекомые
Проанализируем загадки, в которых содержатся образы других животных — медведя, лисы, анти-

лопы дзерена, суслика, птиц — горной индейки, орлиного птенца, птенца курицы, интерпретируемые 
при помощи образа коня.

Хоор аъдым 
Хомду кудуруктуг.

У моего каурого коня 
Хвост, словно вытянутый ящик2.

В данной загадке изображена лиса. По мнению В.  К.  Даржа, название указанной масти, возмож-
но, произошло от слова хоор — жечь, палить, калить. Хоорар — калить (зерно) в раскаленном котле, 
в результате получается зерно коричневато-желтоватого цвета. Следовательно, масть хоор означает 
цвета каленого зерна (Даржа, 2003: 58).

Образ лисы в тувинских загадках изображается и через следующие метафорические эпитеты: 
хоор аскыр ʻкаурый жеребецʼ, кыскыл чаваа ʻрыжий стригунокʼ.

При изображении образа медведя используются метафора с аллегорической семантикой дай аът 
ʻконь-трехлеткаʼ и метафорический эпитет дээриг аът ʻвертлявый коньʼ. Продемонстрируем пример:

Демир кымчым тудуп чададым, 
Дээриг аъдым мунуп чададым.

Свой железный кнут поймать не смог, 
На своего вертлявого коня сесть не смог3. 

Виды ходьбы лошади и масти лошадей использованы во многих загадках для создания образов 
животных. Бег антилопы дзерена характеризуется видом аллюра — челер ʻрысьʼ:

1 Там же. С. 67.
2 Там же. С. 34.
3 Там же. С. 24.
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Челер-челер кызыл-ой, 
Чел, кудуруу чок кызыл-ой.

Рысит-рысит красный-буланый, 
Без гривы, без хвоста красный-буланый1.

В другой загадке — чиктиг челер чиңге-сарыг ʻс удивительно мягкой рысью тонко-желтыйʼ.
Лексемы аскыр ʻжеребецʼ и аът ʻконь, лошадьʼ использованы в загадках о животных, птицах: сарыг 

аскыр ʻжелтый жеребецʼ — суслик, дай сарыг ʻсоловый конекʼ — улар (горная индейка), хува калчан аът 
ʻсоловый белолобый коньʼ — птенец орла, куу калчан аът ʻсерый белолобый коньʼ — птенец.

В загадке о красном муравье содержится зооним, а именно кличка лошади Хүрең-Ала:

Дагга, дашка 
Тайбас Хүрең-Алам.

Ни в горах, ни на камнях 
Не поскользнется мой [конь] Хурен-Ала2.

При создании образа овода (тув. маас) встречается название масти лошади доруг ʻгнедойʼ.
Лексема аскыр ʻжеребецʼ используется и при создании образов птиц:

Ойда — ой аскыр, 
Кырда — кыр аскыр.

В низине — буланый жеребец. 
На горном хребте — игреневый жеребец3. 

Через метафорические эпитеты ой аскыр ʻбуланый жеребецʼ, кыр аскыр ʻигреневый жеребецʼ 
изображены аганак ‘белая куропатка’ и улар ʻгорная индейкаʼ.

В тувинских загадках лексемы аът ʻконьʼ, аскыр ʻжеребецʼ, чылгы ʻтабунʼ, богба ʻстригунокʼ, кулун 
ʻжеребенокʼ, чаваа ʻстригунокʼ часто используются с названиями мастей лошадей одновременно:

а) сарыг аскыр ʻжелтый жеребецʼ, хоор аскыр ʻкаурый жеребецʼ, кызыл аскыр ʻкрасно-рыжий жере-
бецʼ, кодур аскыр ʻпаршивый жеребецʼ, хүрең аскыр ʻбурый жеребецʼ, ой аскыр ʻбуланый жеребецʼ, кыр 
аскыр ʻигреневый жеребецʼ;

б) кыйбык кыскыл аът ʻпего-рыжий коньʼ, хүрең аът ʻбурый коньʼ, хува калчан аът ʻсоловый бело-
лобый коньʼ, куу калчан аът ʻсерый белолобый коньʼ;

в) хоор чылгы ʻтабун каурых лошадейʼ, кодан чылгы ʻтабун лошадейʼ, турар чылгым ʻстоящий мой 
табунʼ, турум чылгым ʻостановившийся мой табунʼ.

В загадках используются и другие масти и виды аллюра лошадей: дай сарыг ʻсоловыйʼ, шилги 
ʻкрасновато-рыжийʼ, кара-сарыг ʻтемно-соловыйʼ, кара ʻчерныйʼ; доруг ʻгнедойʼ, кыскыл ʻрыжийʼ; 
челер ʻрысьʼ, чыраа-кара ʻчерный иноходецʼ.

Как видно из примеров, в тувинских загадках образы животных, птиц, насекомых интерпретиру-
ются через образ коня. Из числа тропов часто употребляются метафоры, метафорические эпитеты.

Конь как мера длины и предметы домашнего обихода 
Образ коня используется и в загадках о предметах домашнего обихода. Интересно, что аът ʻконь, 

лошадь, меринʼ служит и мерой длины в быту. Например, характер полета сороки выражен следую-
щими словосочетанием и предложением: аъттан чавыс ʻниже лошадиʼ, аът чедер бедиктен чавыс 
чоруур ʻниже поднимающегося коня идетʼ.

Образ кара богба ʻчерного стригункаʼ присутствует при описании ножа. Богба — это жеребец или 
кобылица в возрасте от одного до двух лет (т. е. по второму году) (Даржа, 2003: 66):

1 Там же. С. 38.
2 Там же. С. 21.
3 Там же. С. 25.
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Кара богба 
Хайыр чылгап тур.

Черный стригунок, 
Солонец облизывая, бегает1.

В тексте изображается процесс заточки ножа на оселке (бруске, мягком точильном камне). 
При изображении расчески и гребня употребляются следующие виды мастей и аллюра лошадей: 

таалай доруг чыраалады ʻнебный гнедой бежит иноходьюʼ2, таалай сарыг аъттанды ʻнебный соло-
вый поскакалʼ3.

Кыскаш ʻщипцы — кочергаʼ характеризуется как ызырар кара аскыр ʻкусающийся черный жеребецʼ:

Кызыл-шилги чылгым 
Ызырар кара аскырлыг.

Красновато-рыжий табун мой 
С кусающимся черным жеребцом4. 

Таким образом, высота тела лошади в быту применяется и как мера длины. Процесс заточки ножа 
на оселке сравнивается с действием коня, который облизывает солонец и бежит. Действия, совер-
шаемые при расчесывании волос расческой и гребнем, также сравниваются с видами аллюра лошадей. 
По своему назначению кочерга отождествляется с кусающимся черным жеребцом. 

Конь и образы техники, средств передвижения 
Кроме традиционных загадок кочевников, которые передавались из поколения в поколение, 

тувинцы создавали и новые загадки с учетом научно-технического прогресса и требований времени.
В данном разделе нами рассмотрены загадки, которые появились в советское время, в начале 

XX в. Тувинцы сочиняли новые загадки о технике, средствах передвижения, с которыми не были 
знакомы прежде.

С конем у тувинцев ассоциируется все, что движется, — велосипед, трактор, самолет, телега: маң-
наар аът ʻбегущий коньʼ — велосипед; дуюу демир туруптар деп билбес аъдым ʻс копытами железны-
ми устали не знающий конь мойʼ — трактор, андазыннар сѳѳртүр аъдым ʻплуг тащит конь мойʼ — трак-
тор. Приведем примеры:

Дуюу демир 
Тулган аъдым, 
Туруптар деп билбес аъдым. 
Аңгыс черге 
Амыр аъдым, 
Андазыннар сѳѳртүр аъдым. 

С копытами железными 
Удалой мой конь, 
Устали не знающий конь мой. 
На залежном месте 
Легко моему коню, 
Плуг тащит конь мой5.

В данном примере трактор уподобляется коню: с копытами (с колесами), используется для 
проведения земледельческих работ (тащит плуг).

Демир аът ʻжелезный коньʼ упоминается и в предании об Амыр-Санаа. Говорят, он пообещал 
вернуться на свою Родину тогда, когда станут летать железные кони.

В следующей загадке действия коня сравниваются с передвижением самолета:

1 Там же. С. 91.
2 Там же. С. 39.
3 Там же.
4 Там же. С. 59.
5 Там же. С. 95.
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Дээринге чоруур аъдым, 
Дембилдейлеп ырлаар аъдым, 
Кудайынга чоруур аъдым, 
Кударады киштээр аъдым.

По небу ходит конь мой, 
Дембилдей поет конь мой. 
По небу ходит конь мой, 
Тоскливо ржет конь мой1.

Интересно, что в загадке упоминается и название мелодии «Дембилдей», сопровождающей горло-
вое пение.

Для тувинцев дага ʻподковаʼ — тайбас аъдым ʻне спотыкающийся конь мойʼ. Приведем пример:

Тайга, дагга 
Тайбас аъдым. 
Далган бээрге, 
чивес аъдым.

В тайге, на горе 
Не спотыкающийся конь мой, 
Овес дашь — 
Не ест конь мой2.

Данная загадка имеет два варианта отгадки: дага ʻподковаʼ и терге ʻтелегаʼ.
Таким образом, для тувинцев трактор, самолет, телега, велосипед, дага ʻподковаʼ ассоциируются с 

конем.

Заключение
Конь для тувинца всегда был его хорошим другом, средством для передвижения, необходимым для 

повседневной жизни, что нашло отражение в фольклоре.
В процессе анализа фонда тувинских загадок с компонентом аът установлено, что в них часто 

встречаются лексемы аът ʻконьʼ, аскыр ʻжеребецʼ, чылгы ʻтабунʼ, богба ʻстригунокʼ, кулун ʻжеребенокʼ, 
чаваа ʻстригунокʼ. Во многих случаях использование половозрастных названий коня, видов аллюра и 
мастей лошадей служит для создания образов звезд, природных явлений, времен года, стихий воды и 
огня, органов тела человека, предметов для охоты, предметов домашнего обихода.

Учитывая характер лошади, ее внешний вид, аллюр, масть, тувинцы передавали через эти ха-
рактеристики и образы других животных, в том числе птиц.

Высота тела лошади является и мерой длины. Действия коня учитываются при создании загадок о 
предметах домашнего обихода и транспортных средствах.

Следует отметить, что в текстах загадок, упомянутых в данной статье, часто используются метафоры 
и метафорические эпитеты.

Анализ образа коня в тувинских загадках позволит провести и дальнейшие научные исследования 
в области паремиологии в сравнительно-сопоставительном аспекте.
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