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Характеристики человека в тувинских загадках 
(на полевом и лексикографическом материале)

В статье проанализированы тувинские загадки, в которых отражены этапы жизненно-
го цикла человека, строение тела человека, его органы. В качестве материала исследования 
привлекается авторская картотека, составленная из лексикографических источников и 
материала фольклорных экспедиций в Сут-Хольский, Тес-Хемский, Дзун-Хемчикский, Улуг-
Хемский, Бай-Тайгинский, Овюрский кожууны Тувы, которые автор собирал в 2014–2023 гг.

Рассматривается онтогенез человека от рождения до старости, отраженный в 
тувинских загадках. Для изображения частей тела используются разные тропы, чаще 
всего — метафорический эпитет. Описываются физиологические качества, физическая и 
интеллектуальная деятельность человека, отношения людей в обществе. 
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The article analyzes Tuvan riddles that reflect the stages of human life, the structure of the human body and its organs. The 
author uses her own card file as research material, compiled from various lexicographic sources and materials from folklore 
expeditions in the Sut-Khol, Tes-Khem, Dzun-Khemchik, Ulug-Khem, and Bai-Taigа kozhuuns (districts) of Tuva that she 
collected between 2014 and 2023.

The ontogeny of a person from birth to old age is considered in Tuvan riddles. Different tropes are used to describe body 
parts, with metaphorical epithets being most common. The physiological characteristics, physical and intellectual activities of 
a person, as well as people’s interactions in society, are described.
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Введение
Человек является центральным объектом, изображаемым как в разных жанрах фольклора и в 

видах искусства, так и в художественных произведениях. Согласно постулатам антропоцентричес-
кой лингвистики, «в триаде человек — окружающий мир — язык центральное место принадле жит 
человеку. Информация о мире, окружающем человека, перерабатываясь в его сознании, вербализу-
ется в языке как хранилище информации» (Ломакина, 2018: 15). 

Рассмотрение паремиологических единиц в системе позволяет представить более полную харак-
теристику паремии в зависимости от ее признаков.

В последние годы паремии вне зависимости от типа (загадки, приметы, пословицы) рассматрива-
ются как знаки культуры (Бредис и др., 2022; Бредис, Иванов, 2022; Ломакина, 2022), как свод 
представлений о ценностных установках народа (Иванов, Ломакина, Петрушевская, 2021; Нелюбова, 
Ломакина, Мирзаева, 2023; Нелюбова и др., 2023), как когнитивная структура (Ломакина, 2023; Ива-
нов, 2023; Серегина, 2016) и др.

Как отмечает Н. И. Файзуллина, загадка — это малый жанр фольклора, который представляет со-
бой трехчастное единство, построенное на коммуникативной основе, имеющее целью трансляцию 
накопленных знаний при помощи постановки проблемного вопроса (Файзуллина, 2018: 125). 
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Разные аспекты тувинских народных загадок исследованы в работах А. С. Тогуй-оола (Тогуй-оол, 
2001), С. М. Сат1, Г. Н. Курбатского (Курбатский, 2001), А. А. Балыва (Балыва, 2020), О. С. Чесноковой, 
Т. Ф. Усманова (Чеснокова, Усманова, 2022), Т. Г. Бочиной (Бочина, 2023), Е. Е. Иванова, Ш. В. Монгуш 
(Иванов, Монгуш, 2023), А. М. Соян (Соян, 2023), А. М. Соян, О. В. Ломакиной (Соян, Ломакина, 2024). 

Биология человека на материале тувинских загадок была рассмотрена в книге Г. Н. Курбатского 
«Тувинцы в своем фольклоре» (Курбатский, 2001: 132–135) в историко-этнографическом аспекте. 

Функционирование числового и цветового кодов в тувинских загадках о человеке проанализиро-
вано в статье Т. Г. Бочиной (Бочина, 2023: 6–20).

Цель данной работы — исследование образа человека в тувинских загадках о человеке, о фазах его 
бытия, о теле человека. Материалом исследования являются загадки, собранные авто ром во время 
экспедиций в разные кожууны Республики Тыва — Сут-Хольский (2014), Тес-Хемский (2015), Дзун-
Хемчикский (2017), Улуг-Хемский (2019), Бай-Тайгинский (2022), Овюрский (2023). Было опрошено 
около 100 человек в возрасте от 7 до 82 лет. Беседы велись на тувинском языке. Материал, записан-
ный от информантов и приведённый в данной статье, прежде не был опубликован. 

В качестве материала работы привлечены и загадки, которые опубликованы в сборнике «Тыва 
улустуӊ тывызыктары», составленном А. Т. Дугаржап2. 

В статье выделены группы загадок, отражающих этапы жизненного цикла человека и содержа-
щих компоненты-соматизмы, указывающие на тело человека.

Этапы жизненного цикла человека
О жизненном цикле человека написано во многих работах тувинских ученых М. Б. Кенин-Лопсана 

(Кенин-Лопсан, 1994: 7–8), Г. Д. Сундуй (Сундуй, 2009: 79–126), Е. В. Айыжы (Айыжы, 2015) и др. 
Тувинцы считали, что возраст человека делится на семь этапов и сравнивали его с семью звёздами 

Чеди-Хаана — Большой Медведицы: с 1 до 3-х лет — чаш назын ʻмладенческий, детский возрастʼ, с 3-х 
до 15 лет — элээди уруглар ʻподросткиʼ, с 16 до 29 лет — аныяктар ʻмолодёжьʼ, с 30 до 45 лет — ортун 
назын ʻсредний возрастʼ, с 46 до 61 лет — улуг назын ʻвзрослыеʼ, с 61 до 81 лет — кырганнар ʻстарые, 
старостьʼ, с 81 и старше — чөнүүр назын ʻпрестарелый возрастʼ (Кенин-Лопсан, 1994: 7–8).

Информант Д. Б. Тойбухаа интерпретировала значение сакрального числа чеди ʻсемьʼ следую щим 
образом: «Семь для тувинца — это (семь периодов жизни — А. С.): ылчыргай назын ʻхрупкий возрастʼ, 
чаш назын ʻмладенческий, детский возрастʼ, элээди назын ʻотрочествоʼ, аныяк назын ʻмолодостьʼ, 
ортумак назын ʻсредний возрастʼ, кырган назын ʻстаростьʼ, чөнээн назын ʻпрестарелый возрастʼ3. 

Следует отметить, что трактовка сути данного числа в культуре и фольклоре тувинцев разная. 
В данном случае в нём содержится информация об этапах жизненного цикла человека.

В загадках о фазах бытия человека отражено этнокультурное своеобразие мировосприятия ту-
винцев. При описании нахождения ребёнка в утробе матери женщина уподобляется чёрной скале, 
дитя — белой лодыжке:

Кара хая баарында ак кажык4 ʻБелая бабка перед черной скалойʼ5. 
Использование лексемы кажык ʻбабка, лодыжкаʼ подчёркивает маленький размер плода, а хая 

ʻскалаʼ указывает на человека высокого роста.
У тувинцев отсчет жизни человека идёт с внутриутробного развития. Как отмечает Е. В. Айыжы, 

«различные возрастные периоды определялись цветовой гаммой костей» (Айыжы, 2015: 415). В работе 
С. Натпит-оол указаны своеобразные обозначения возрастов с использованием слова кажык ʻбабкаʼ: «с 
рождения до 3-х лет — кегжир-кажык (кегжир ʻхрящʼ, кажык ʻбабкаʼ) — младенчество, от 3-х до 15 лет — 

1 Сат С. М. Тывызыктар [Загадки] // Тыва улустуң аас чогаалы. Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1976. 
С. 115-131.
2 Тыва улустуӊ тывызыктары [Тувинские народные загадки] / сост. А. Т. Дугаржап. Кызыл: Типография КЦО 
«Аныяк», 2011. 255 с. (На тув. яз.).
3 Тойбухаа Достаңмаа Бадыевна, 1945 г.р. прож. в с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района.
4 Куулар Кара-кыс Сурун-ооловна, 1940 г.р., прож. в с. Дус-Даг Овюрского района.
5 Здесь и далее в переводах без ссылки на источник перевод выполнен автором статьи — А. С.
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көк кажык ʻсиний кажыкʼ, от 16 до 40 лет — ак кажык ʻбелый кажыкʼ, от 40 до 61 лет — сарыг кажык 
ʻжёлтый кажыкʼ, от 61 и старше — хемирти кажык ʻогрызок кажыкʼ — период угасания1.

В тувинских загадках грудной ребёнок изображается как чамзылыг кижи ʻпользующийся больши-
ми правамиʼ, курут куруттаан ʻсделавший курут — вид сушёного творогаʼ, мөӊзүгүр кара боттуг 
ʻс неотёсанным чёрным теломʼ, чаш балык ʻмаленькая рыбкаʼ, Допай (антропоним), кызыл аас кыр-
ган ʻбеззубый дед, беззубая старухаʼ2. 

Приведём примеры:
Сыг-сыг чоруктуг,
Сыйбыӊ калдар аъттыг,
Мөӊ-мөӊ чоруктуг,
мөӊзүгүр кара боттуг3.
ʻБыстро ездящий,
С рассеянным мухортым конём,
Скачущий, ездящий,
с неотёсанным чёрным теломʼ.
В данной загадке эпитетами описывается младенец, которого качают в колыбели.
Тепселиг аът мунмас Допай,
Деспиде эът чивес Допай4.
ʻДопай, не ездящий на коне с седлом, на котором украшенная узорами кожа,
Допай, который не ест мясо в корытеʼ.
В тексте загадки указывается на то, что ребёнок пока не достиг такого возраста, когда он станет 

ездить на коне и кушать мясо. Его бережно называют уменьшительным именем Допай.
В обеих вышеприведенных загадках упоминается конь, выступающий символом тувинской 

культуры, преданным другом человека. 
Сүүр тей, Сүт-Хөл,
Чаан-балык — чаш энерек5.
ʻЗаостренная сопка, Сут-Холь,
Рыба-слон — маленький энерекʼ.
Гиперболой сүүр тей ʻхолм с заостренной вершинойʼ обозначена грудь матери, под Сүт-Хөл ʻСут-

Хольʼ (букв. ʻМолочное озероʼ) подразумевается молоко матери, подвижный младенец называется 
чаан-балык ʻрыба-слонʼ. Отличительной особенностью рыбы-слона является хоботок. При кормлении 
грудью рот ребёнка уподобляется хоботку. Лексема энерек не встречается в словарях тувинского язы ка 
и повседневной речи тувинцев. Можно предположить, что она имеет связь со словом эне ʻпрабабушкаʼ. 
Энерек является языковой реалией и, возможно, означает ребёнка, имеющего прабабушку.

В загадке о родничке у младенца голова изображена метафорой чалым ʻскалаʼ, а родничок ас-
социируется с чащей:

Чалым ортузунда
Чаӊгыс шыргай6.
ʻПосреди неприступной скалы
Одна чащаʼ. 

1 Натпит-оол С. Методические основы изучения тувинского детского фольклора // Башкы. 1993. № 5. С. 64–66.
2 Тыва улустуӊ тывызыктары [Тувинские народные загадки] / сост. А. Т. Дугаржап. Кызыл: Типография КЦО 
«Аныяк», 2011. С. 48-49.
3 Там же. С. 48.
4 Там же. 
5 Монгуш Наталья Маӊнай-ооловна, 1963 г.р., прож. в с. Суг-Аксы Сут-Хольского района. 
6 Она же.
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При изображении образа новорожденного используется и лексема куда ʻсватʼ, которая разукра-
шена эпитетом дижи чок ʻбеззубыйʼ.

Г. Н. Курбатским отмечено, что 
«фазы бытия уподоблены различным временам суток. В младен честве загадка выделяет следующие 

моменты: нахождение в чреве матери — “на ночь сгорбится в тесноте : в этот период младенец уже живёт 
биологически активной, земной жизнью”; рождение — “на заре выскользнет” ˂…˃. Сидение — “утром, как 
стела, сидит”. Ползание — “в полдень на четырёх опорах»,

 «утром на четырёх ногах” ˂…˃. Большую часть жизни “днём” человек “на двух ногах”. “В молодости, 
когда растёшь, голова чёрная, зубы белые”. “Вечером”, т. е. в старости, “на трёх ногах”, т. е. ходит с палкой 
˂…˃. “В сумерках (т. е. в старости) человек ляжет”, т. е. умрёт» (Курбатский, 2001: 134–136).

Человек в тувинских загадках изображается как шүүк мөге ʻборец, который побеждаетʼ, коӊгувай — 
существо, от которого животные боятся из-за его негативных деяний. Коӊгувай // конгумай — «чело-
век, презрительное иносказательное выражение; чаще встречается в сказках о животных: человек в 
восприятии животных, с длинными конечностями, круглой головой, глубоко впавшими глазами…»1. 

Таким образом, в тувинских загадках изображены этапы жизненного цикла человека от рожде-
ния до самой смерти. В утробе матери младенец сравнивается с белой лодыжкой, в детском возрас-
те — с подвижной маленькой рыбкой. Взрослый человек уподобляется скале. Для изображения фаз 
бытия используются различные части суток: утро, день, вечер, ночь.

Тело человека
Выделяется группа загадок о строении тела человека и о его органах. 
Голова характеризуется метафорическими эпитетами борбак даш ʻкруглый каменьʼ, чадыр өг 

ʻшалашевидная юртаʼ, берт даг ʻтруднодоступная гораʼ, борбак тей ʻовальная сопкаʼ, числовым 
эпитетом бир даг ʻодна гораʼ и называется топонимами Кара-Даг (букв. ʻчёрная гораʼ), Хаан-Уула 
(букв. ʻкоролевская гораʼ), Калдак сыны ʻхребет Калдакʼ, Каӊгай (букв. ʻогромныйʼ), что отражает 
вещевой и ландшафтный код культуры. Например:

Борбак тейниң кырында чеди үңгүр2.
ʻНад круглым холмом имеется семь норʼ. («Семь нор» представляют собой глаза, уши, ноздри, рот.).
Борбак тейим бодунда үттерлиг, 
үт бүрүзү үүле-херээн бүдүрген3.
ʻУ моей круглой сопки имеются дыры,
Каждая дыра выполняет свою работуʼ. (Метафорой үт ʻдыраʼ выражены глаза, уши, рот, ноздри.).
Беш билигжи алышкылар
Берт дагда чурттаан4.
ʻПятеро образованных (умных) братьев
Живут на крутой гореʼ. (В тексте загадки ум, глаза, уши, рот, нос очеловечены и названы братьями.).
Волосы изображаются метафорическими эпитетами сая, түме чылгы ʻмиллион, десять тысяч 

табуновʼ, муӊ кара хой ʻтысячи черных овецʼ, кара ыяш ʻчёрное деревоʼ, кара тал ʻчёрный тальникʼ, 
долгай сыра ʻскрученное засохшее деревоʼ, дозур мээс ʻчёрная солнечная сторона горыʼ. 

1 Тувинские народные сказки / сост. З. Б. Самдан. Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма, 1994. 
С. 435.
2 Оюн Руслана, 1970 г.р., прож. в г. Кызыл.
3 Хомушку Севил Чылбак-ооловна, 1953 г.р., прож. в с. Тээли Бай-Тайгинского района.
4 Тыва улустуӊ тывызыктары [Тувинские народные загадки] / сост. А. Т. Дугаржап. Кызыл: Типография КЦО 
«Аныяк», 2011. С. 42.
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Приведём примеры.
Кара талдыӊ дазылы чок1.
ʻУ чёрного тальника нет корняʼ. 
Сая, түме чылгыны
Чаӊгыс урук-биле сүрер2.
ʻМиллион, десять тысяч табунов
Гоняют одним шестом (с петлёй, арканом)ʼ. 
В загадке расческа изображена метафорой урук ʻшест (с петлёй, арканом для поимки лошадей)ʼ.
Торга соктаан долгай сыра,
Торлаа оъттаан дозур мээс3. 
ʻСкрученное засохшее дерево, по которому стучит дятел,
чёрная солнечная сторона горы, где щиплет траву куропаткаʼ. 
В данном тексте загадки олицетворением изображены расческа — торга ʻдятелʼ и перхоть на 

голове — торлаа ʻкуропаткаʼ.
Тувинцы представляли чушкуу ʻзатылокʼ глубоким колодцем — ханы кудук, одним колодцем — 

чаӊгыс кудук, заячьей лёжкой — кодан чыдыны.
Кара-Дагныӊ артында
Ханы кудук,
Чадыр өгнүӊ ындында
Чаӊгыс кудук4.
ʻЗа Кара-Дагом
Глубокий колодец.
За шалашевидной юртой
Один колодецʼ. 
Карак ʻглазʼ является очень важным органом, который помогает человеку воспринимать мир в 

самых разных красках. 
Как отмечает Г. Н. Курбатский, 

«загадки подробно и точно характеризуют глаз. “В пиалу (глазная впадина) полосатый шарик положен”. 
“В пещере (глазная впадина) пегая корова (или червивый козёл) лежит”. “Пегая лошадь моя, волосом 
огороженная”. “Пегий телёнок мой в волосяном хлеву”. “На берегу озера (глазное яблоко) — изобилие 
парчи, много волов, гусей сидит”, “много людей озеро обозревают” (ресницы). “Пегого телёнка моего 
мальниковым кнутом бью”, “на берегу озера — синяя ткань” (брови). На наружной оболочке глазного яблока 
чётко выделяется зрачок: “хөө дег кара, хөл кавайлыг”, “туӊ дег ак” — чёрный, как сажа, в озере-колыбе-
ли, как раковина — туӊ, белом. Загадки удивляются беспредельной, всепроникающей силе человеческого 
зрения: “сожмёшь — в ладони поместится (ладони не наполнит, ладони хватает), откроешь — в степи 
не уместится, рассыплешь — свет покроет”, “в недоступное мне место круглый чёрный мой дошёл”» 
(Курбатский, 2001: 133).

В загадках, приведённых информантами, встретились примеры, где глаза называются родными 
людьми — сёстрами, братьями, близнецами, которые никогда не увидят друг друга без зеркала: 

Ийи угбашкы шуптузун көрүп турар, 
бот-боттарын көрбес5.

1 Сат Хевек Дуган-ооловна, 1935 г.р., прож. в с. Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского района.
2 Тыва улустуӊ тывызыктары [Тувинские народные загадки] / сост. А. Т. Дугаржап. Кызыл: Типография КЦО 
«Аныяк», 2011. С. 53.
3 Там же. С. 54.
4  Там же. С. 53.
5 Семис-оол Айран Вячеславович, 2014 г.р., прож. в пгт. Хову-Аксы Чеди-Хольского района.
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ʻДве сестры видят всё,
Но друг друга не видятʼ. 
Ийи акышкы даг өттүр көржүп чадап турар1. 
ʻДва брата не могут взглянуть друг на друга через горуʼ. 
В данном примере нос изображён метафорой даг ʻгораʼ. 
Мээӊ четпээн черимде
Борбак-карам чеде берди2.
ʻКуда я сам не дошёл,
Любимая моя дошлаʼ. 
Глаз в разных тувинских загадках представлен метафорическими эпитетами: ала хураган кежи 

ʻшкура пегого ягнёнкаʼ, ала шары ʻпегий волʼ, ала чаваа ʻпегий стригунʼ, ала өшкү ʻпегая козаʼ, ала буга 
ʻпегий бык-производительʼ, аяк долу ала туӊ ʻполная чаша пёстрой раковиныʼ, кара кодан ʻчёрный 
заяцʼ, ала хөл ʻпёстрое озероʼ; караӊнаан, чивеӊнээн каас оранныӊ эртинелери ʻмелькающие, блестя-
щие драгоценности красивой местностиʼ, кара хөл ʻчёрное озероʼ, борбак хөл ʻовальное озероʼ, где 
содержится указание на зооморфный и ландшафтный код культуры; числовыми эпитетами: ийи хөл 
ʻдва озераʼ, ийи карам ʻдве чёрные моиʼ. 

Мы встретили другой вариант загадки про глаз:
Ала сааскан
Хыл кажаалыг3. 
ʻУ пёстрой сороки 
Волосяной хлевʼ. 
Про глаза спящего человека имеется загадка:
Ийи дүктүг эът чыпшынчып калды, 
мен-даа таалап калдым4. 
ʻДва мяса с волосяным покровом прилипли друг к другу,
А я насладилсяʼ.
Кулак ʻухоʼ характеризуется следующими метафорическими эпитетами: авамныӊ тип берген 

өө ʻюрта, установленная мамой моейʼ, хажыызында кастаглыг аскыр ʻсбоку жеребец с поводьямиʼ, 
кастактыг аскыр ʻжеребец с поводьямиʼ, ийде чартыы чок хой ʻполуовца на склонеʼ, а также называется 
антропонимом Дыӊнаарбай (от слова дыӊнаар ʻслышатьʼ).

Мы записали следующие оригинальные загадки про ухо:
Бээжинден келген хөкпежимни
Беш чыл көрүп шыдавадым5. 
ʻЯ не смог увидеть свою синицу,
Прилетевшую из Пекинаʼ.
В тексте загадки ухо по своей форме уподобляется синице. 
Мээс кырында чарык деспи6.
ʻНа солнечной стороне горы (лежит) разбитое корытоʼ.
Думчук ʻносʼ в тувинских загадках изображается как даг ʻгораʼ, сарыг кырлаӊ ʻжёлтый горный хре-

бетʼ, амырга ʻдудкаʼ, чудук ʻбревноʼ, ноздри — үӊгүр ʻнораʼ, үт ʻдыраʼ. 

1 Кажыкай Батыр, 2004 г.р., прож. в с. Арыг-Узю Улуг-Хемского района.
2 Кужугет Лариса Арылдаевна, 1940 г.р., прож. в с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района.
3 Бышкак Роза Девер-ооловна, 1966 г.р., прож. в с. Кызыл-Даг, Бай-Тайгинского района.
4 Сарыглар Григорий Седенович, 1952 г.р., прож. в с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района.
5 Бышкак Роза Девер-ооловна, 1966 г.р., прож. в с. Кызыл-Даг, Бай-Тайгинского района.
6 Сарыглар Нура Карыма-уруу, 1945 г.р., прож. в с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского  района.
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Приведём примеры:
Ийи хөлдүн ортузунда
Ийленчек сарыг кырлаӊ1.
ʻМежду двумя озерами
Наклонный жёлтый хребетʼ.
Ийи хөл ортузунда даг2.
ʻМежду двумя озерами гораʼ.
По форме нос уподобляется горе, хребту.
Кирбиктер ʻбровиʼ описываются метафорическими эпитетами кара челээштер ʻчёрные радугиʼ, 

кара шивээ ʻчёрная крепостьʼ, при описании ресниц (тув. карак кирбии) люди обращали внимание на 
их множество: амытан чон ʻнародʼ, алдан шериг ʻшестьдесят войскʼ, көвей кижи ʻмного людейʼ, хаак 
ʻтальниковый кнутʼ, хөй кас ʻмного гусейʼ.

Чүрек ʻсердцеʼ — один из самых важных органов человека. При его изображении часто использу-
ется образ шамана, бубна. Сердцебиение представляется звукоподражаниями внезапному шуму 
дирт-дирт, серт-серт.

Чүрек ʻсердцеʼ изображают метафорическими эпитетами: кашпал иштинде калга хам ʻмонголь-
ский шаман в ущельеʼ, чалым хая иштинде чаӊгыс хам ʻединственный шаман внутри неприступной 
скалыʼ, чарык иштинде хам ʻшаман в расщелинеʼ, куй иштинде хам ʻшаман внутри пещерыʼ, сарыг-
кидис чадыр ʻчум из старого войлокаʼ, кызыл тей ʻкрасная сопкаʼ, хүреӊ торгу тон ʻкоричневое 
шёлковое пальтоʼ, бедик баштыг хүреӊ тайга ʻбурая тайга с высокой вершинойʼ, бажы бедик хүреӊ 
тайга ʻбурая тайга с высокой вершинойʼ. 

Приведем примеры.
Кашпал иштинде
Калга хам хамнап чыдар3.
ʻВ ущелье шаманит
Монгольский шаманʼ.
Бедик баштыг хүреӊ тайгам
Белинде меӊгизи эривес, 
бажы бедик хүреӊ тайгам
баарында хөртүү сенмес4. 
ʻНа склоне бурой тайги моей с высокой вершиной
Ледник не тает.
У подножия бурой тайги моей с высокой вершиной
Сугроб не убываетʼ.
В загадке нарисовано сердце и сало вокруг него. 
Приведём аналогичный пример:
Хөөкүй-оол хөвең чучактыг5.
ʻУ Хоокуй-оола хлопковое пальтецоʼ.
В тексте сердце называется антропонимом Хөөкүй-оол, что буквально означает ʻбедный пареньʼ.

1 Тыва улустуӊ тывызыктары [Тувинские народные загадки] / сост. А. Т. Дугаржап. Кызыл: Типография КЦО 
«Аныяк», 2011. С. 63.
2 Семис-оол Айран Вячеславович, 2014 г.р., прож. в пгт. Хову-Аксы Чеди-Хольского района.
3 Тыва улустуӊ тывызыктары [Тувинские народные загадки] / сост. А. Т. Дугаржап. Кызыл: Типография КЦО 
«Аныяк», 2011. С. 40.
4 Там же. С. 41.
5 Сарыглар Зинаида Кызыл-ооловна, 1956 г.р., прож. в с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района.
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Мээ ʻмозгʼ, важный орган интеллектуальной деятельности человека, в тувинских загадках нарисо-
ван следующими метафорическими эпитетами: муӊгаш хууӊ иштинде мыйырак тарак ʻмаленькая 
простокваша внутри закрытого ведраʼ, бүдүн көӊгүлде мүмей тарак ʻмаленькая простокваша внутри 
целого кувшинаʼ, ак доӊга иштинде мамай тарак ʻмаленькая простокваша внутри белого кувшинаʼ, 
Мүхүл хаанныӊ эртинези ʻдрагоценность хана Мухюляʼ, борбак хааржак иштинде боду бүткен алдын 
ʻвнутри круглого ящика самородок — золотоʼ. 

Из данных примеров видно, что в них присутствует и изображение головы человека с помощью 
названий разных предметов по внешнему сходству: муӊгаш хууӊ ʻзакрытое ведроʼ, бүдүн көӊгүл 
ʻцелый кувшинʼ, ак доӊга ʻбелый кувшинʼ, борбак хааржак ʻкруглый ящикʼ. А антропонимом Мүхүл 
хаан ʻхан Мухюльʼ изображен сам человек. По историческим данным, Мухюль был умным, храбрым, 
сообразительным корейским принцем. 

Мүхүл хаанныӊ эртинези 
Муӊгаш көӊгүл иштинде1.
ʻДрагоценность хана Мухюля
Находится внутри закрытого кувшинаʼ.
В следующей загадке метафорическим эпитетом изображены извилины мозга:
Сөөк аптара иштинде
Сөзү номчуттунмаан бижик2.
ʻВнутри сундука, сделанного из костей,
(находится) непрочитанное письмоʼ.
В тувинских загадках зубы и язык часто изображаются вместе. Диштер ʻзубыʼ представлены разны-

ми видами тропов: үжен ийи ак чылгы ʻтридцать два белых табунаʼ, үжен ийи хая ʻтридцать две белых 
скалʼ, муӊ кижи ʻтысяча человекʼ, ак хаялар ʻбелые скалыʼ, ак чал ʻбелая дамбаʼ, а также называются 
антропонимом Ак-кыс (букв. ʻбелая девушкаʼ), в ряде из которых упомянут колоратив ак ʻбелыйʼ. 

Дыл ʻязыкʼ характеризуется метафорическими эпитетами шилги аскыр ʻкрасновато-рыжий жере-
бецʼ, калчаа шилги ʻозорной красновато-рыжийʼ, куй иштинде кулунчак ʻжеребёночек в пещереʼ, 
чаӊгыс кижи ʻединственный человекʼ, кызыл маӊгыс ʻкрасное чудовищеʼ. 

Приведём пример.
Куу тулуп
Сөөк боошкуннуг3. 
ʻУ серого мешка без швов
Имеются завязки из костейʼ.
Рот предстаёт в образе бесшовного мешка, а зубы представлены узелками из костей. 
Про губы совсем мало загадок. Среди тувинцев очень распространена загадка:
Дег-дег дээрге, дегбес,
Дегбе-дегбе дээрге, дээр. 
ʻСкажешь “касайся-касайся”, не дотрагиваются,
Скажешь “не касайся-не касайся”, дотрагиваютсяʼ.
Г. Н. Курбатский интерпретирует причину такого произношения следующим образом: «Загадка 

характеризует артикуляцию. Губам нельзя приказать “дег-дег” (касайся-касайся), т. к. согласные “д” 
и “г” язычные. Нельзя приказать губам и “дегбе-дегбе” (не касайся-не касайся), т. к. согласный “б” 
губной» (Курбатский, 2001: 134).

1 Тыва улустуӊ тывызыктары [Тувинские народные загадки] / сост. А. Т. Дугаржап. Кызыл: Типография КЦО 
«Аныяк», 2011. С. 41.
2 Там же. С. 42.
3 Бышкак Роза Девер-ооловна, 1966 г.р., прож. в с. Кызыл-Даг, Бай-Тайгинского района.
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Хин ʻпупокʼ является символом неразрывной связи матери и ребёнка. В тувинских загадках для 
его изображения применяются числовые и метафорические эпитеты: үттүг хая иштинде чаӊгыс 
ыргай ʻединственная ирга внутри скалы с отверстиемʼ, оргу шөлде чаӊгыс кудук ʻединственный колодец 
посреди ровного поляʼ, чал ортузунда чаӊгыс оӊгар ʻединственная яма посреди насыпиʼ, чалым хая 
ортузунда чаӊгыс ыргай ʻодна ирга посреди неприступной скалыʼ.

Эгин ʻплечоʼ представляется козлом-производителем с выборочно стриженой шерстью, который 
щиплет траву на горном хребте. Баар ʻпеченьʼ в загадках — сын хана, у которого стойбище черно-
коричневое, а өт ʻжёлчьʼ — дочь нояна с зелёно-жёлтой одеждой.

При создании образа пальцев рук используются эпитеты и метафорические эпитеты, например: 
белде беш кадай ʻпятеро женщин у подножия горыʼ, беш кижи ʻпятеро человекʼ, беш алышкы ʻпятеро 
братьевʼ, ортулуктуӊ он ыяжы ʻдесять деревьев островаʼ, Межеликтиӊ беш ыяжы ʻпять деревьев 
Межеликаʼ, он оол ʻдесять парнейʼ, он өг ʻдесять юртʼ, он кырган ʻдесять стариковʼ, он шуваганчы ʻде-
сять старухʼ, он алышкы ʻдесять братьевʼ, онза найыралдыг он алышкы ʻочень дружные десять братьевʼ, 
он хелиӊ ʻдесять гелунговʼ, он кижи ʻдесять человекʼ, где используются нумеративы беш ʻпятьʼ и 
он ʻдесятьʼ. Дыргак ʻноготьʼ ассоциируется с камнем, со скалой: ак даш ʻбелый каменьʼ, калбак даш 
ʻплоский каменьʼ, калбак хая ʻплоская скалаʼ.

Данные примеры указывают на особенности мировосприятия тувинцев, отражают их культуру. 
К примеру, десять пальцев рук напоминают десять юрт. Общеизвестно, что юрта является тра-
диционным жилищем кочевых народов. Термин хелиӊ ʻгелунгʼ используется в буддизме и означает 
название ламского чина.

Приведем примеры.
Он хоочун
Дош чүъктеп чору1. 
ʻДесять ветеранов
Тащат лёдʼ.
Десять ветеранов — пальцы, лёд — это ногти. 
Он оол оналаа көрүнчүктүг2.
ʻУ десятерых братьев имеются десять зеркалʼ.
В данном примере ногти уподобляются зеркалам. 
Буттар ʻногиʼ в тувинских загадках показаны как ийи шилги ʻдва коня красновато-рыжей мастиʼ, 

киш чаагы ʻщёки соболяʼ. Продемонстрируем примеры:
Ийи шилгини мунган,
Ийи кымчыны кымчыланган3. 
ʻЕздит на двух красновато-рыжих конях,
С двумя кнутами бьётʼ.
В загадке изображена ходьба человека. 
Беш баштыг ийи кулдуӊ чүъктенчизи тудуш4.
ʻУ двух пятиголовых рабов неразделимый грузʼ.
Нога представлена метафорическим эпитетом беш баштыг ийи кул ʻдва пятиголовых рабаʼ, под 

тудуш чүъктенчи ʻнеразделимый грузʼ понимается тело человека.
Таким образом, в тувинских народных загадках разными тропами изображены различные со-

матизмы. Как показали примеры, чаще всего используются метафорические эпитеты, а также 
встречаются антропонимы и топонимы. Во всех загадках отслеживается изображение предметов в 

1 Бышкак Роза Девер-ооловна, 1966 г.р., прож. в с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района.
2 Тыва улустуӊ тывызыктары [Тувинские народные загадки] / сост. А. Т. Дугаржап. Кызыл: Типография КЦО 
«Аныяк», 2011. С. 51.
3 Калдан Ангыр Алдай-оолович, 2004 г.р. прож. в с. Кызыл-Чыраа Тес-Хемского района.
4 Тыва улустуӊ тывызыктары [Тувинские народные загадки] / сост. А. Т. Дугаржап. Кызыл: Типография КЦО 
«Аныяк», 2011. С. 60.
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тесной связи с культурой, бытом, способом хозяйствования, ландшафтными особенностями, ролью 
нумеративов, своеобразием мировосприятия народа в целом. 

Заключение 
В устно-поэтическом творчестве тувинцев имеется группа загадок, отражающих этапы жиз-

ненного цикла человека. В текстах данных фольклорных произведений сохранена информация об 
этнокультурном своеобразии мировосприятия тувинцев. Человек в них изображен с периода зачатия 
до самой смерти. 

Особо выделяется группа загадок о строении тела человека и о его органах, где используются 
соматизмы.

Язык загадок о человеке богат разными тропами, среди которых доминируют метафорические 
эпитеты.

В анализируемых загадках скрупулёзно созданы образы частей тела человека и его органов, 
которые приводят к выводу о том, что человек понимался движущей силой жизни, носителем 
своеобразной культуры, хранителем традиций, посредником между поколениями.
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