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Аннотация. Исследование представляет опыт контрастивного лингвокультурологиче-
ского исследования образов основных явлений природы (солнце, луна/месяц, день, ночь, 
звезды, тень, ветер, дождь, снег/лед) в загадках четырех фольклорных традиций, от-
носящихся к тюркоязычным (тувинская и татарская), славянской (русская) и романской 
(испанская) лингвокультурам, с использованием интерпретации особенностей поэтики. 
Природа универсально связывает воедино различные уровни познания, вызывает образ-
ные ассоциации, относится к архетипическим константам мифопоэтического творчества. 
Загадки о природе представлены в словесном творчестве любого этноса. Теоретически 
и практически важным представляется систематизация данных о поэтике тематически 
идентичных загадок разноязычных культур. Предмет исследования — загадки о природе, 
объект — языковые средства, создающие образы солнца, луны/месяца, дня, ночи, звезд, 
тени, ветра, дождя, снега/льда в загадках тувинского, татарского, русского и испанского 
этносов. Материалом послужили около 400 тувинских, татарских, русских и испанских 
загадок на темы природы из изданий по тувинскому, татарскому, русскому, испанскому 
фольклору; загадки, зафиксированные в сборниках загадок и размещенные на интер-
нет-сайтах. Основные методы исследования — семантический, интерпретационный, 
лингвокультурологический анализ, культурологическое комментирование, сопостави-
тельный анализ. Главная задача статьи — проанализировать модели образного представ-
ления и поэтики девяти явлений природы в четырех лингвокультурах. Установлено, что 
этнолингвистическое содержание и поэтика загадок о природе варьируют в зависимости 
от объективных природно-географических факторов, доминант народного мировидения 
и типологической принадлежности языков. Наиболее многочисленными и метафориче-
ски разветвленными во всех четырех лингвокультурах оказались загадки о солнце, ве-
тре и луне. Исследованные загадки о природе проявляют признаковую детерминанту 
тюркских и событийную детерминанту русских и испанских загадок. Имеющееся сход-
ство образов говорит о евразийском континууме загадок о природе.

Ключевые слова: фольклор, загадка, тувинцы, татары, русские, испанцы, лингвокультура, 
природа, поэтика, диалог культур
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Abstract. The article offers evidence of contrastive ethnolinguoculturological analysis of images 
of major natural phenomena (the sun, the moon, the day, the night, the stars, the wind, the rain, 
the snow/ice) in the riddles of four folk cultures that belong to Turkic (Tuvan and Tatar), Slavic 
(Russian), and Romance (Spanish) linguocultures, with interpretation of peculiarities of the 
poetics. Nature binds together different levels of cognition, evokes imaginative associations, refers 
to the archetypal constants of mythopoetic creativity. Riddles about nature are presented in the 
verbal creativity of any ethnic group. Theoretically and practically, it is important to develop 
a unified ethnolinguoculturological approach to study the poetics of thematically identical riddles 
of multilingual cultures. The subject of the article is riddles about nature, the object is linguistic 
means that create images of the sun, the moon, the day, the night, the stars, the wind, the rain, 
the snow/ice in Tuvan, Tatar, Russian-speaking, and Spanish ethnic groups. In the study, around 
400 Tuvan, Tatar, Russian and Spanish riddles about nature from books on Tuvan, Tatar, Russian 
and Spanish folklore were used, along with riddles found on the Internet. The study methods 
include semantic, interpretative, linguoculturological analysis, culturological commentary, 
and comparative analysis. The main objective of the article is to analyze models of figurative 
representation and poetics of nine natural phenomena in four linguocultures. The article 
establishes that the ethnolinguistic content and poetics of riddles about nature vary depending 
on objective natural and geographical factors, dominant folk worldview, and typological affiliation 
of languages. The most numerous and metaphorically branched in all four linguistic cultures were 
the riddles about the sun, the wind, and the moon. The investigated riddles about nature show the 
characteristic determinant of the Turkic and the sporadic determinant of the Russian and Spanish 
riddles. The similarity of the images suggests a Eurasian continuum of riddles about nature.

Key words: folklore, riddle, Tuvinians, Tatars, Russians, Spaniards, linguoculture, nature, poetics, 
dialogue of cultures
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Введение

Загадка относится к древнейшему жанру словесного творчества. 
Определение загадки как хорошо составленной метафоры структуриро-
вало изучение текстов и функций загадки в различных языках и куль-
турах. Загадка представляет текст различной протяженности, различной 
художественной конструкции (проза или поэзия) в виде прямого или кос-
венного вопроса и ответа. Поэтому композиция загадки универсально 
включает связанные между собой вопрос и ответ и подразумевает двух 
участников, в роли которых может выступать не одно лицо, а коллек-
тив. В.И. Даль определял загадку как «что-либо загадочное, сомнитель-
ное, неизвестное, возбуждающее любопытство; иносказание или наме-
ки, окольная речь, обиняк; краткое иносказательное описание предмета, 
предлагаемое для разгадки» [1. С. 506]. Современное понимание загадки 
приблизительно такое же: «краткое иносказательное описание какого-ли-
бо предмета или явления, которое нужно узнать, разгадать» (Новейший 
большой толковый словарь русского языка, 2008).

Естественная среда традиционного обитания этноса, национальная 
риторическая традиция придают загадке, или «загадочному тексту», 
по В.Н. Топорову [2. С. 8–53], этнокультурную специфику. Возникнув 
как сакрально-обрядовые знаки, загадки становятся анонимными фоль-
клорными текстами, приобретают свойственные фольклору противо-
речия, в том числе, противоречия фольклора с самим собой [3. С. 28]. 
Поэтика загадок сопряжена с их современной игровой, обучающей, вос-
питательной функциями в лингвокультуре, которая понимается нами, 
вслед за В.В. Красных, как воплощенная и закрепленная в знаках живого 
языка и проявляющаяся в языковых процессах культура [4. С. 60].

В современном языкознании наметились новые подходы к изучению 
загадки, среди которых выделим ведущий лингвокультурологический 
в сочетании с когнитивным, семиотическим и контрастивным [5. С. 176; 
6. С. 97–101; 7. С. 59–71; 8. С. 144–147; 9; 10. С. 305; 11. С. 572–579].

Эмпирическую базу нашего исследования составила авторская кар-
тотека, включающая около 400 загадочных текстов, среди которых 98 
тувинских, 97 татарских, 90 русских, 98 испанских загадок о природе, 
извлеченных из лексикографических источников, изданий по фолькло-
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ру методом сплошной выборки [12. С. 253; 13. С. 3–35; 14. С. 560; 15. 
С. 416; 16. С. 278; интернет-источников1,2,3,4.

Основные методы исследования: семантический, интерпретационный, 
лингвокультурологический анализ, культурологическое комментирование, 
сопоставительно-типологический анализ. Мысль выдающегося философа 
и культуролога М.М. Бахтина о том, что «чужая культура только в глазах 
другой культуры раскрывает себя полнее и глубже» [17. С. 354], авторы рас-
сматривают как стимул для предпринятого сопоставительно-контрастивного 
лингвокультурологического исследования загадок о природе в тувинской, та-
тарской, русской и испанской лингвокультурах.

Характеристика  
тувинской, татарской, русской  

и испанской лингвокультур

Как предпосылка валидности контрастивного лингвокультурологи-
ческого анализа загадок в четырех лингвокультурах необходима их краткая 
характеристика.

Тувинский, татарский и русский этносы образуют органичную часть 
России как полиэтнического государства и часть русскоговорящего населения 
Российской Федерации.

Тува (Тыва), в силу уникальности географического положения, относит-
ся, по заключению Ч.К. Ламажаа, к лимитрофной зоне, а ее население соче-
тает тяготение к разным цивилизационным общностям [18. С. 180]. Природа 
традиционно занимала ключевое место в мировидении и мифотворчестве ту-
винцев [19. С. 180], а тувинские древние праздники, как, например, Шагаа 
или Наадым, отражают не только философские и этические представления, 
но и константы мифопоэтического творчества тувинского народа, в частно-
сти, спаянность с природой и ее одухотворение. Интересующая нас тема за-
гадок связана с тувинским ритуалом загадывания по вечерам, чтобы не отвле-
каться от работы, с состязанием жителей соседних юрт, а также с новогодним 
праздником Шагаа, когда загадки становились формой соперничества моло-
дежи во главе с острословами «уран-чечен» [20. С. 362].

Татары являются вторым по численности, после русских, наиболее 
многочисленным этносом Российской Федерации [21. С. 14–31; 22. С. 34]. 
Этногенез татар остается одной из интереснейших и не решенных задач [23]. 

1 Режим доступа: https://infourok.ru/tuvinskie-zagadki-tiva-tiviziktar-1086968.html (дата обра-
щения: 12.12.2021).
2 Режим доступа: https://www.studmed.ru/view/zagadki-na-tatarskom-yazyke_db14f0cb90f.html 
(дата обращения: 12.12.2021).
3 Режим доступа: https://www.kostyor.ru/student/?n=325 (дата обращения: 12.12.2021).
4 Режим доступа: https://www.pocoyo.com/adivinanzas/naturaleza (дата обращения: 12.12.2021).
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Как справедливо пишет Р. Теляшов, «история взаимоотношений татар и рус-
ских — это значительная, громадная, очень важная часть общей истории 
России и ее коренных народов [24. С. 11]. Этнологам хорошо известно выска-
зывание Льва Гумилева: «Татары — народ не рядом с нами, они внутри нас, 
они в нашей крови, нашей истории, нашем языке, нашем мироощущении» 
[Цит. по: 25. С. 5].

Русскоязычная лингвокультура России уходит корнями в культуру вос-
точных славян и в настоящее время охватывает лингвокультуру этнических 
русских, а также билингвов, владеющих русским языком, в нашем случае, ‒ 
тувинцев и татар.

Современная испанская лингвокультура является синтезом иберийских, 
греческих, романских, семитских черт и самобытным полиэтническим сре-
диземноморским пространством [26. С. 21–23; 27. С. 250]. В Испании четы-
ре коофициальных языка: испанский, каталанский, гасилийский, баскский, 
но подавляющее большинство граждан Испании, родной язык которых не ис-
панский, являются билингвами, владеющими испанским языком.

Природа в словесном творчестве

«Природа живет вечно, набухая той энергией, которую получает от Солнца 
и звезд нашей Галактики и радиораспада в глубинах нашей планеты», — пи-
шет создатель пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилев [28. С. 10]. 
Он предлагает термин «этносфера»: это «мозаичная антропосфера, постоянно 
меняющаяся в историческом времени и взаимодействующая с ландшафтами 
планеты Земля» [28. С. 44]. По мнению основателя системной лингвистики 
Г.П. Мельникова, ландшафтно-климатические условия являются основопола-
гающими в развитии языка и истории народа [29. С. 90; 30. С. 28], что находит 
отражение в детерминантах типологически различных языков, связывающих 
воедино все уровни языка.

Природа упорядочивает уровни этносферы. Если, по наблюдению 
В.Я. Проппа, сказок о природе относительно мало [3. С. 48–49], то пословицы, 
приметы, суеверия, загадки о природе представлены в словесном творчестве 
широко, при этом уже аксиомой стала связь пословичного фонда и загадок.

Загадки о природе  
в тувинской, татарской, русской  

и испанской лингвокультурах

Для данной статьи мы выбрали девять основных явлений природы (снег 
и лед объединены как различные агрегатные состояния одного явления), ко-
торые выступают едиными отгадками загадок в четырех исследуемых нами 
лингвокультурах. Обобщим слова-отгадки в виде таблицы.
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Таблица/ Table

Обозначения явлений природы / 
 Denominations of natural phenomena

тувинский язык / 
Tuvan language

татарский язык /
Tatar language

русский язык /
Russian language

испанский язык /
Spanish

1 хүн кояш солнце sol

2 ай ай луна/месяц luna

3 хүн кен день día

4 дүн тен ночь noche

5 сылдыс йолдыз звезда estrella

6 хөлеге күләгә тень sombra

7 хат җил ветер viento

8 чаъс яңгыр дождь/ливень lluvia/aguacero

9 хар кар снег/лед nieve/hielo

Солнце

В нашей картотеке наибольшее количество загадок для четырех лингво-
культур, несмотря на их географическую удалённость, оказалось именно 
о солнце. В тувинских загадках солнце персонифицируется, предстает в виде 
«небесного отца», артефактно метафоризируется и одновременно олицетво-
ряется как кормящая человека «красная чашка»: Дээр адазының тейи көстұп 
келди [12. С. 10]; Бурунгаартан кызыл дашка келген, Чемижин каап каан. 
[12. С. 11].

Примечателен тувинский образец, где комбинируются три загадываемых 
денотата: солнце, снег, лед, не обнаруженные нами в трех других лингвокуль-
турах: Алдын чайыр чылытты, Ак ширтек союлду [12. С. 16].

В татарском фольклоре солнце предстает в разных гендерных обликах: 
как мужчиной и мужем луны, так и девушкой — женой луны, а солнце приня-
то сравнивать с золотом: Алтын китте, көмеш килде [13. С. 19].

В русских загадках солнце антропоморфно предстаёт как мужчина «(золо-
тым) хозяином» и противопоставляется месяцу или луне, что в совокупности 
отражает событийную детерминанту флективных языков, по Г.П. Мельникову, 
ярким представителем которой является русский язык [29. С. 74]:

Золот хозяин — на поле;
Серебрян пастух — с поля [31. С. 48; 15. С. 307].

Имеются также сравнения солнца с девушкой:

Сестра к брату в гости идёт,
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Он от неё прячется 5.

Для средиземноморского мира, к которому относится испанская лингво-
культура, солнце выступает то как друг, то как испепеляющий враг. В загад-
ках используются антропоморфные метафоры мужчины, облеченного вла-
стью: rey «король», pastor hermoso «прекрасный пастух», hombre hermoso 
«красивый мужчина», а также артефактные метафоры денег как мерила цен-
ности: moneda grande y dorada «большая золотая монета»:

Dicen que soy rey
Y no tengo reino;
Dicen que soy rubio
Y no tengo pelo;
Afirman que ando
Y no me meneo;
Arreglo relojes
Sin ser relojero [16. С. 53].

Понятийно связаны с загадками о солнце загадки о солнечном луче. 
В тувинской лингвокультуре солнечный луч мифопоэтически предстаёт зо-
лотисто-желтой нитью:

Агаардан баткан
Алдын-сарыг удазын
Үстүүртен баткан
Үзүлбес сарыг удазын [12. С. 10].

Татарская традиция ассоциирует солнечный луч с золотым мечом: 
Алтын кылыч җиргə төште, Тавышын беркем ишетмəде [13. С. 16], а в рус-
ской загадке он сравнивается с пресным молоком: Пресное молоко на пол 
льют, ни ножом, ни зубами соскоблить нельзя [14. С. 224].

Испанская фольклорная традиция констатирует сиюминутность солнеч-
ного луча, при этом используется средний залог, передающий достоверность 
не зависящего от воли человека события, в соответствии с событийной де-
терминантой флективных языков: Apenas se la ve entrar/ Y la casa ha de llenar 
[16. С. 50].

Очевидно, что золотой цвет солнца представлен во всех четырех лингво-
культурах, при этом оттенки солнца наиболее разветвленно обнаруживают-
ся в тувинских загадках за счет использования биоморфной и артефактной 
поэтики.

5 Режим доступа: https://multi-mama.ru/zagadki-pro-solnce/ (дата обращения: 12.12.2021).

https://multi-mama.ru/zagadki-pro-solnce/
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Луна/месяц

В тувинских загадках луна ассоциируется с «шубой» и «лохматой 
головой», а лунный свет — с «шелковистой кисточкой». Сравним: Бодум 
борбай, Бажым соглай (салбай); Муң каът чагылыг, Мундаазын чалаа-
лыг [12. С. 8].

Биоморфный код представлен перечислением качеств сущностей, при-
писываемых луне, где зооморфные признаки представлены образом сурка, 
например:

Шұглұр аза,
Шұұк меге,
Сарыг-мелдер тарбаган [12. С. 8].

При диверсификации конфессиональности татар, ислам является их до-
минирующей религией, поэтому татарская лингвокультура уделяет особое 
значение полумесяцу — началу лунного месяца по мусульманскому календа-
рю и символу ислама. При этом даже татарская детская загадка о луне содер-
жит точную фактическую природную информацию:

На тридцатый день глупеет,
на четырнадцатый умнеет6.

По данным нашей картотеки, в татарских загадках луна сравнивается 
с хлебом, а месяц — с половинкой хлеба (краюшкой): Өй артында — ак ка-
лач; Ярты телем ипи /Бөтен дөньяга җиткəн [13. С. 21].

Аналогично и в русской загадке луна так же сравнивается с краюшкой хлеба:

За бабкиной избушкой
Висит хлеба краюшка;
Собаки лают,
А достать не могут [15. С. 307].

В испанских загадках солнце совершенно логично сравнивается с золо-
том или золотой монетой, а луна — с серебряной. Однако в некоторых загад-
ках луна предстает красивой дамой, одетой в золото, например:

Una dama muy hermosa
con un vestido de oro,
siempre volviendo la cara
hacia un lado y hacia otro [16. С. 49].

Итак, луна и солнце в загадках четырех лингвокультур оказываются ан-
типодами, соперниками и врагами, поэтому часто встречаются в едином тек-

6 Режим доступа: https://www.hobobo.ru/zagadki/tatarskie-zagadki (дата обращения: 
12.12.2021).

https://www.hobobo.ru/zagadki/tatarskie-zagadki
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сте и одновременно противопоставляются друг другу. В тувинском материа-
ле нами не было обнаружено загадок одновременно о солнце и луне. Желто-
золотистый цвет типичен для загадочных текстов о луне для всех четырех 
лингвокультур. Зооморфные образы луны различны: сурок представлен в ту-
винских загадках и лакунарен в других лингвокультурах; хлеб типичен для та-
тарской и русской лингвокультур, золото представлено в татарском, русском, 
испанском материале и не обнаружено в тувинском, где присутствуют арте-
фактный код: «доха», «кисточка».

День и ночь

Загадки про день и ночь являются достаточно редкими. В тувинском 
и русском материале мы обнаруживаем одинаковые загадки, в которых день 
и ночь представлены врагами: 

Ийи өжээти сұрұштұ
Ийи өжээти сұржұп төнер (төнмес) [12. С. 9].

В татарской лингвокультуре, напротив, день и ночь предстают братьями: 
Ике туган: Берсе ак булган, Берсе кара булган [13. С. 18].

В русском и испанском языках находим похожие загадки с зоометафо-
рами «черная корова» (исп. vaca negra), «черная/белая курица» (исп. gallina 
nergra/blanca):

Черная корова всех людей поколола,
А белая встала, всех поподымала [14. С. 220];
Una gallina blanca
Desparrama pollos;
Pero llega la negra
Y los junta todos [16. С. 231].

Как правило, день и ночь предстают антиподами, которым придаются 
признаки живого существа: зооморфного или антропоморфного.

Звезды

В фольклоре звезды являются одним из самых часто используемых 
небесных объектов. В тувинских загадках звезды биоморфно предста-
ют войском, артефактно — бисером, разбросанным по шелковистому 
полотну. Нередко присутствует упоминание степи — доминирующего 
природного фактора Тувы: Кара ховуда — Хамык шеригниң одаа кыпты 
[12. С. 7].

Признаковая, по Г.П. Мельникову, детерминанта агглютинирующих язы-
ков наблюдается, на наш взгляд, в конкретике и детализации загадываемых 
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денотатов со звездами, таких, как, например, «звезды в ночном, темном небе», 
где взаимодействуют пищевой и цветовой коды: Дош кырында — кызыл-та-
раа; Дош кырында сарыг-тараа төктү берди [12. С.8].

Примечательно, что и в татарских загадках о звездах прослеживается 
идентичная гастрономическая аллюзия рассыпанного проса, что так же мож-
но рассматривать как проявление признаковой детерминанты тюркских язы-
ков: Өй башына тары сиптем [13. С. 22].

В испанских загадках звезды чаще всего сравниваются с фундуком 
(исп. avellana): Una fuente de avellanas/ Se llena y no se derrama [16. С. 47].

Нами было найдено несколько вариаций загадок с лексемой avellana 
«фундук», при этом используются различные по значению, но схожие 
по звучанию слова: fuente de avellanas «фонтан полный фундука», puente 
de avellanas «мост из фундука». Антропоморфный код наблюдается в ис-
панских загадках, где небесные светила уподобляются прекрасным да-
мам, что можно расценивать как куртуазный код испанской лингвокульту-
ры: ¿Qué damas bonitas Salen por las noches/ Y, al llegar la aurora, En alto 
se esconden? [16. С. 48].

Таким образом, тюркская мифопоэтичекая традиция дает сходные тувин-
ские и татарские образы звезд в загадках. Событийность флективных русского 
и испанского языков показывает интересный репертуар этноспецифических 
образов, в частности овец в русском, фундука и дамы в испанском материале.

Тень

Во всех четырех лингвокультурах загадки про тень сводятся к описанию 
ее как безмолвного, бесшумного биоморфного существа без ног, но способно-
го передвигаться:

Көөрге — көскұ,
Тударга — туттунмас,
Амызы чок — ады бар [12. С. 12].

В татарской традиции, как в тувинской и в русской, тень загадывается как 
явление, сопровождающее нас, но в то же время неуловимое:

Көн куарсың, төн куарсың,
Ай куарсың, ел куарсың, —
Барыбер җитə алмассың [13. С. 19].
Аналогично в русском материале:
Ходит без ног,
Рукава — без рук,
Уста без речи [15. С. 307].
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Испанские загадки про тень выделяются большей вариативностью и на-
низыванием ассоциаций. Коммуникативно-функциональный стержень как 
русских, так и испанских загадок о тени тяготеет к описанию событий по-
явления тени. Например, в испанском тексте тень загадывается как явление, 
ходящее по воде и при этом не мокнущее:

Entro el agua y no me mojo,
entro al fuego y no me quemo,
de arriba llueve y de abajo crece,
cortarla no pude, ¿qué te parece? [16. С. 56].

Испанские загадки про тень оказываются линейно протяженными и под-
робными. Возможно, внимание испанцев к тени обусловлено климатически-
ми условиями, когда при жаре тень является естественным спасением.

Примечательно, что в тувинском фольклоре, в отличие от русского и ис-
панского, зоометафора «черная корова/бык» используется для обозначения 
тени, а не ночи: Кара бугам өг долганды [12. С. 12].

Итак, загадки про тень рисуют ее как биоморфную сущность и показыва-
ют наибольшее число образцов в испанском материале.

Ветер

Загадки про ветер богаты на метафоры и национально-специфичные об-
разы. В тувинских загадках появляется лексема «сараакай», что обозначает 
карточную масть трефы [12. С. 18].

В одной из тувинских загадок ветер ассоциируется со «страшным ла-
мой» — религиозным учителем в буддизме, характеристика которого как 
«страшного» создает интенсивное признаковое свойство ветра: Дагда дадай 
лама [12. С. 18].

Тувинские загадки обнаруживают зооморфный код ассоциаций ветра 
с конем, одним из самых мифологизируемых животных, при этом конь оказы-
вается без гривы и хвоста:

Челер-челер боорда,
Чел, кудуруу чок,
Маңнаар-маңнаар боорда,
Макпалчыы чок [12. С. 18].

В другом образце ветер предстает как витальное существо «сумереч-
но-черный силач», однако не уточняется его антропоморфный или зооморф-
ный образ:

Көөрге — көзұлбес,
Тударга — туттунмас,
Имиртиң кара мөге [12. С. 18].
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В татарских загадках ветер описывается как существо без головы, рук 
и ног, но тем не менее, биоморфное: Аягы да юк, башы да юк, Үзе җилдереп 
йөри [13. С. 31]. Загадка Кулсыз-аяксыз тəрəзə кага (Без рук-без ног, а стучит) 
является аналогом следующей русской загадки о ветре:

Без рук, без ног
Под окном стучится
В избу просится7.

В русском фольклоре ветер описывается по производимому действию-со-
бытию, при этом частотны глаголы, выражающие событийность, в соответ-
ствии с событийной детерминантой русского языка:

Без рук, без ног, а ворота отворяет;
Свищет, гонит, вслед ему кланяются [31. С. 51]. 

Разрушительное действие ветра (в тексте два загадываемых денотата: ве-
тер и дым) обнаруживаем в загадке:

Пришел вор
Во двор,
Хозяина во двор унес [15. С. 290].

По мнению В.В. Митрофановой, загадок, где ветер сравнивается с конем, 
мало [31. С. 51], однако в нашей картотеке есть такой интересный образец:

У батюшки жеребец — всему миру не сдержать [14. С. 224].

Самую негативную, на наш взгляд, окраску ветер получает в испанских 
загадках. В Испании часты ветра, которые считаются опасными и разруши-
тельными, что отражается в испанских загадках, где подробно описываются 
события, в соответствии с событийной детерминантой, по Г.П. Мельникову, 
флективных языков. Например:

Doy vida y puedo matar;
No hay quien me gane a correr;
Siempre te estoy azotando,
Y nunca me puedes ver [16. С. 58].

В четырех лингвокультурах ветер олицетворяется. В тувинских и татар-
ских загадках ветер описывается через признаки и качества, в русских и ис-
панских — через проявления и действия ветра. Сравнение ветра с карточной 
мастью, не отмеченное в трех других лингвокультурах, становится лингво-
культурологически значимым в тувинском материале.

7 Режим доступа: https://spanwords.info/answer.php?key=1eb41c0b76b8acbfc5908d8257c61260
&id=432220 (дата обращения: 12.12.2021).

https://spanwords.info/answer.php?key=1eb41c0b76b8acbfc5908d8257c61260&id=432220
https://spanwords.info/answer.php?key=1eb41c0b76b8acbfc5908d8257c61260&id=432220
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Дождь/ливень

В тувинском языке дождь, как и ветер, предстаёт скакуном:
Шаап-шаап,
Шатта кирди,
Челип-челип,
Черде кирди [12. С. 20].

Помимо этого, дождь загадывается через признаки, которые спасают че-
ловека от жары в степи: 

Дериткен кижи дээр манады,
Суксаан кижи суксун манады [12. С. 21].

В татарских загадках, как и в русских, нередко описывается персонифи-
цируемое вертикальное движение дождя сверху вниз: Күктəн килде, җиргə 
китте [13. С. 36]. Сравним русский образец: Шел долговяз, / В землю увяз 
[15. С. 305].

Значимость дождя для урожая отражает русская загадка, где зафиксиро-
ваны сразу три вопроса:

Один льет,
Другой пьет,
Третий зеленеет да растет [15. С. 298].
(Дождь, земля, растения).

В испанском фольклоре существуют как простые загадки для детей про 
дождь, так и более сложные для отгадывания загадки, включающие, напри-
мер, сравнение с Богом:

Millones de soldaditos
Van unidos a la guerra,
Todos arrojan sus lanzas
Que caen de punta a la tierra [16. С. 50].
De la tierra subí al cielo,
Del cielo bajé a la tierra;
No soy Dios, y sin ser Dios,
Como al mismo Dios me esperan [16. С. 45].

Дождь во всех четырех лингвокультурах предстает как биоморфная 
сущность, при этом тувинские и татарские загадочные тексты фиксируют 
внимание на качествах дождя, а русские и испанские — на его событийном 
проявлении.
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Снег/лёд

Исследование показало, что загадки про снег и лёд характерны для тувин-
ской, татарской и русской лингвокультур, тогда как в испанской лингвокуль-
туре они не находят отражения из-за климатических условий. Самое большое 
количество загадок про снег нами было найдено в тувинском и русском ма-
териале. В тувинских загадках так же, как и в случае с ветром, используется 
образ скакуна, но его масть «белая-пребелая», т.е. вновь обнаруживаем каче-
ственную, по Г.П. Мельникову, детерминанту: Маңган аскыр маңнап келди, 
Бараан чылгы тұлей берди [12. С. 14].

В тувинских загадках примечательно использование местных реалий ре-
льефа, например, степи: Ак ширтек хову шыпты [12. С. 14].

Внимание к деталям, созвучное качественной детерминанте тюркских 
языков, наблюдается в загадках про идущий хлопьями снег и заснеженный 
в лесу пень, которые загадываются как «снежные бабочки» и «белоголовый 
старик» [12. С. 15].

В тувинском и русском языках встречаются практически одинаковые за-
гадки про снег и его свойство таять:

Ужуп чорааш — ыыттавас,
Удуп чыткаш — ыыттавас,
Оттуп келгеш — мөөреп ұнер [12. С. 16].

В русском фольклоре отметим использование в загадке важнейших собы-
тий жизненного цикла:

Летит — молчит,
Лежит — молчит,
Когда умрет,
Тогда заревет [15. С. 306].

Внимание к деталям и точнейшим качествам природных явлений просле-
живается в тувинской загадке, где денотатом выступает «таяние снега вес-
ной», не характерное для других исследуемых нами лингвокультур:

Чадып каан хөвеңимни
Чабырааш чип бар чыдыр [12. С. 16].

В татарской лингвокультуре популярна следующая загадка про лед:

Тышка куйдым — таш булды,
Өйгə керттем — су булды [13. С. 42].

Для природно-географических условий Испании снег характерен для 
горных цепей. В сборнике загадок Хосе Луиса Гарфера и Кончи Фернандес 
нет ни одного образца про снег. Представленные на сайтах испанские загадки 
про снег связывают его с волшебством:
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¿Qué tipo de magia es esta? Corrientes de arroyos de cisne por el río8.

Итак, загадки о снеге и льде как об обыденном природном явлении ха-
рактеризуют тувинскую, татарскую, русскую лингвокультуры, с тяготением 
к подробному описанию признаков в тувинском и татарском материале и со-
средоточении на событийности, в русском. В тувинских загадочных текстах 
примечательны фиксирующие внимание к деталям развёрнутые отгадки. 
В испанском фольклоре снег предстает как магия.

Заключение

Впервые на материале текстов загадок для тувинской, татарской, русской 
и испанской лингвокультур предложен опыт контрастивного описания девяти 
природных явлений, с использованием интерпретации особенностей поэтики. 
Загадки о природных феноменах и явлениях: солнце, луне/месяце, дне, ночи, 
звездах, тени, ветре, дожде, снеге, ‒ есть во всех четырех лингвокультурах, 
однако, как и следовало ожидать, их представление окрашено этноспецифи-
чески и обусловлено типологически, так как тувинская и татарская лингво-
культуры тяготеют к фокусированию на признаках и качествах денотатов 
в загадках, созвучном признаковой (качественной) детерминанте, тюркских 
языков; а русский и испанский материал проявляет тяготение к событийно-
сти, в соответствии с событийной детерминантой флективных языков, по Г.П. 
Мельникову.

Во всех четырех лингвокультурах природные явления персонифициру-
ются, им приписываются свойства особо значимых в повседневной жизни 
животных (ср. образ скакуна в тувинской культуре), драгоценных металлов 
(золото в тувинских, татарских, русских, испанских загадках о солнце), либо 
артефактов гастрономического кода (просо в тувинской и татарской лингво-
культурах, фундук в испанской лингвокультуре). Обозначенные явления при-
роды могут комбинироваться в одном и том же тексте, и эта комбинаторика 
также окрашена этнолингвистически. Только в тувинском материале в тексте 
загадки обнаружена комбинация денотатов «солнце», «снег», «лёд». Структура 
отгадок обеспечивается в объеме от одного компонента (обнаружено во всех 
четырех лингвокультурах) до детализированной отгадки типа «заходящее 
солнце», «идущий хлопьями снег», что особо характеризует тувинскую фоль-
клорную традицию на исследованном языковом и лингвокльтурологическом 
фоне и явно проявляет типологическую качественно-признаковую детерми-
нанту тюркских языков.

В контрастивном плане образам природы в текстах загадок свойственна 
лакунарность: загадки о снеге типичны для тувинской, татарской и русской 

8 Режим доступа: https://irgp2.ru/es/zagadki-pro-sneg-zagadki-pro-sneg-zagadka-snezhnyi-kom/ 
(дата обращения: 12.12.2021).

https://irgp2.ru/es/zagadki-pro-sneg-zagadki-pro-sneg-zagadka-snezhnyi-kom/
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лингвокультур и крайне скудны в испанской, где снегу приписывается код 
волшебства и магии; в тувинском материале значимо сравнение ветра с кар-
точной мастью, не отмеченное в трех других лингвокультурах.

Сходные образы могут применяться в отношении различных денота-
тов; так, в тувинском материале, в отличие от русского и испанского, зо-
ометафора «черная корова/черный бык» используется в загадках о тени, 
а не ночи.

Во всех исследованных фольклорных текстах загадки о природе как 
о вечной сущности эстетически окрашены, содержат много неожиданных для 
инофона образных, поэтических и фактических деталей, что и делает тексты 
загадок привлекательным как для детей и взрослых, так и для исследовате-
лей — филологов, культурологов.

Неоценимо значение загадки в сохранении культурной памяти этно-
са, развитии лингвистической эрудиции студентов гуманитарных специаль-
ностей, что по сей день остается лакуной в лингводидактике иностранных 
языков, частной филологии, курсах по теории языка, лингвокультурологии, 
по лингвистической семантике и поэтике.

Контрастивное изучение загадок в четырёх лингвокультурах выявило 
не только их этноспецифику, но и особенности формирования образности, что 
задаёт новые ракурсы изучения загадок в различных национально-культур-
ных и коммуникативных контекстах и ситуациях.
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