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Аннотация. Данная статья посвящена выявлению возрастных характеристик человека в якутских 
загадках с привлечением аналогичных единиц тувинского, алтайского и хакасского языков. Актуаль-
ность исследования данной проблемы связана с перспективностью сравнительно-сопоставительного 
изучения феномена загадочных текстов с точки зрения комплексного изучения малого жанра фолькло-
ра в разных культурах в русле современных лингвистических направлений (когнитивная лингвистика, 
лингвокультурология, фольклористика). В работе применяются: метод сплошной выборки, лингвокуль-
турологический и интерпретационный анализы. Материал для анализа извлечен методом сплошной 
выборки из сборников народных загадок, из работ отдельных авторов, снабженных переводом на рус-
ский язык «строка в строку» для удобства работы. Цель работы заключается в выявлении и описании 
универсальных и национально-специфических представлений о жизненном цикле человека, завуалиро-
ванных иносказательно в энигматических текстах. В ходе проведенного исследования выявлено, что в 
данных текстах возможны непрямые номинации загаданного денотата в разных структурных конструк-
циях, оформление которых зависит от интенции адресанта и адресата. Выявлено также, что в загадках 
с многочленной структурой кодируется метафорический образ человека в возрастных трансформациях 
с самого рождения до последних дней. В загадках с двухкомпонентной структурой ход жизненного 
развития человека представляется как мгновенная смена суточного времени (утро>день>вечер). Такая 
метаморфоза времени обнаружена в загадке о человеке, которая оказалась универсальной для рассмо-
тренных лингвокультурных сообществ. Как показывает материал, загадочное описание объекта пред-
ставлено в якутских примерах в акциональном, темпоральном и цифровом кодах, а в рассматриваемых 
тюркских языках – в зооморфном, цифровом, артефактном и социальном кодах, т. к. загадочные тексты 
содержат информацию, которая отражает лингвокультурную картину мира, к которой они принадлежат, 
их дешифровка, разгадка строится на сообразительности, жизненном опыте, знаниях, представлениях 
об окружающем мире. Перспектива дальнейшей работы видится в более детальном и углубленном ос-
мыслении природы народных и современных загадок с целью выявления динамики восприятия образа 
человека на материале родственных языков.
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Abstract. This article is devoted to the identification of human age characteristics in Yakut riddles with the 
involvement of similar units of Tuvan, Altai and Khakas languages. The relevance of the study of this problem is 
connected with the prospect of comparative study of the phenomenon of riddle texts from the point of view of a 
comprehensive study of a small genre of folklore in different cultures in the context of modern linguistic trends 
(cognitive linguistics, linguocultural studies, folkloristics). In the work the following methods are applied: the 
method of solid sampling, linguocultural and interpretative analysis. The material for analysis is extracted by the 
method of solid sampling from collections of folk riddles, from the works of individual authors, provided with a 
translation into Russian “line by line” for the convenience of work. The aim of the work is to identify and describe 
the universal and national-specific representations of the human life cycle, veiled allegorically in enigmatic texts. 
The study reveals that in these texts indirect nominations of the enigmatic denotation are possible in different 
structural constructions, the design of which depends on the intention of the addresser and the addressee. It is also 
revealed that riddles with a multi-part structure encode a metaphorical image of a person in age transformations 
from birth to the last days. In riddles with a two-part structure, the course of a person’s life development is 
represented as an instantaneous change of daily time (morning>day>evening). This metamorphosis of time is 
found in the riddle about a man, which turned out to be universal for the considered linguocultural communities. 
As the material shows, the enigmatic description of the object is presented in Yakut examples in actional, temporal 
and digital codes, and in the Turkic languages under consideration – in zoomorphic, digital, artifactual and social 
codes, since the enigmatic texts contain information that reflects the linguocultural picture of the world to which 
they belong, their deciphering, unraveling is based on cleverness, life experience, knowledge, ideas about the 
surrounding world. The prospect of further work is seen in a more detailed and in-depth understanding of the 
nature of folk and modern riddles in order to identify the dynamics of perception of the image of a person on the 
material of related languages.
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введение 
В последнее время наметилась тенденция активного обсуждения проблемы лингвистиче-

ской интерпретации темы человека, в т. ч. его возрастной характеристики в контексте антро-
поцентрической парадигмы современных исследований. Мнения исследователей сходятся в 
том, что человек, по своей сути и природе, существо сложное, многогранное, и, соответствен-
но, осмысление его ипостасей в языке и культуре представляется таким же разноплановым, 
комплексным. Об этом пишет, например, С. М. Толстая в предисловии: «Человек предстает 
в языке и культуре в единстве его телесной, духовной и социальной ипостаси, как существо 
чувствующее, мыслящее и деятельное. С трудом можно представить себе не только когнитив-
ную дефиницию этого исключительно сложного и разнопланового понятия (концепта), но даже 
и просто удовлетворительное лексикографическое толкование слова человек во всем объеме 
его значений, употреблений и коннотаций. Вот почему мы говорим сейчас только о подступах  
к человеку, т. е. о некоторых, избранных аспектах и сторонах этого понятия» [1, с. 7]. 

Актуальность изучения возрастного образа человека на материале загадок (энигматиче-
ских текстов) подтверждается возрастающим интересом к моделированию концепта возраста  
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человека в якутской языковой картине мира, которое получает свою объективацию в едини-
цах разных языковых уровней: в семантике слов и фразеологизмов – Е. Н. Афанасьева [2],  
Л. М. Готовцева [3; 4], Р. Н. Анисимов [5], синтаксических конструкциях – И. Б. Иванова [6],  
в мифологическом дискурсе – В. В. Винокуров [7] и т. д. 

Целью данной работы является расшифровка скрытого, завуалированного представления о 
возрастных этапах развития человека, заложенного иносказательно и коротко в пределах двух 
составляющих – собственно загадочного текста и загаданного денотата.

В целом, можно сказать, проблема загадки как древнейшего жанра традиционной культуры 
себя еще не исчерпала в качестве предмета ряда научных дисциплин, наоборот, она становится 
одной из актуальных тем современных лингвистических исследований полиаспектного осмыс-
ления достаточно сложного механизма данных лаконичных фольклорных текстов. Это касается 
и проблемы якутской загадки (таабырын) как своеобразной фигуры речи, которая является, на 
наш взгляд, одним из перспективных объектов исследования, обусловленным обобщением науч-
ных поисков предыдущих исследователей, например, работ Г. У. Эргиса [8], С. П. Ойунской [9], 
Д. К. Сивцева [10], Т. В. Илларионовой [11], В. В. Филипповой [12] и др., посвященных анализу 
эволюции жанра якутской народной загадки, ее тематической и структурно-семантической ха-
рактеристике, функциональному назначению и познавательной роли в миропонимании древних 
якутов, национальному своеобразию наивного восприятия окружающего пространства и т. д.

Для проведения исследования используются методы лингвокультурологического и лингво-
когнитивного анализа. При отборе языкового материала применялся метод сплошной выборки.

Традиционно определение загадки дается следующим образом – это фольклорный жанр ма-
лой формы, известный у всех народов, и состоит из двух частей: загадки (вопроса) и отгадки 
(ответа). В загадке тем или иным способом «зашифрована» отгадка. В загадочных текстах ис-
пользуются метафоры, метонимии, сравнения, антитезы, эпитеты, аллитерации, звукоподража-
ния [13, с. 271–272].

Методологической основой работы являются труды по исследованию специфики якут-
ской загадки как жанра устного народного творчества саха Г. У. Эргис [8], С. П. Ойунская [9],  
Д. К. Сивцев [10], Т. В. Илларионова [11], В. В. Филиппова [12]; работы по описанию когнитив-
но-семантической структуры загадок С. Я. Сендерович [14]; М. Л. Ковшова, О. С. Орлова [15], 
О. С. Орлова [16], Н. И. Файзуллина [17], М. Д. Чертыкова, Ч. А. Каксин [18]; материалы по 
характеристике человека в загадках тюркских языков Южной Сибири (алтайский, тувинский, 
хакасский).

Источниками для написания статьи послужили «Якутские загадки = Саха таабырыннара» 
[19]. Основной массив рассмотренных примеров составляет тематический раздел V (Человек. 
Общественные отношения, закон, верования) в количестве более 400 текстов, но в статью вош-
ли загадки, семантика лексем которых соотносится с номинацией и дескрипцией возрастного 
развития человека – представителя данного социума.

возрастная характеристика в лингвокультурном пространстве загадок
Загадка, как и другие паремиологические тексты, может служить ценным источником изуче-

ния особенностей менталитета архаического человека и человеческого менталитета вообще, 
источником реконструкции архаичной картины мира, считает А. В. Головачева [20, с. 195].

Человек занимает ключевую позицию в загадочных описаниях тем, что в них детально про-
сматриваются составляющие ассоциативного образа «внешнего человека». Например, у чело-
века в якутских загадках есть голова, мозг, волосы, глаза, нос, ресницы, брови, уши, рот, зубы, 
язык, руки, пальцы, ногти, ладонь, ноги и т. д., что, по мнению Г. У. Эргиса, «наглядно пока-
зывает народное знание строения человеческого тела» [8, с. 356]. Среди загадок этого раздела 
особо выделяется группа с заданными паттернами жизни, которые длятся в измерении относи-
тельных временных отрезков и отражаются в стереотипных народных представлениях о том, 
что утро – пробуждение, день – активность, оживление, вечер – покой, тишина, сон. Считаем 



98

уместным обратиться к рассуждению Г. У. Эргиса [8, с. 355] о семантико-структурной организа-
ции, архитектонике «загадочных» текстов о человеке: «Очень разнообразны и богаты загадки о 
человеке. Некоторые из них бывают сложными, т. е. предполагают не одну, а несколько отгадок. 
При том сложная конструкция загадки исходит из содержания самой загадки. Это не простое 
соединение нескольких загадок в одну, а органически связанные между собою загадки, отгадки 
которых создают один целостный образ. Составные загадки этой сложной загадки сами по себе 
не могут быть самостоятельными загадками, несмотря на то, что они имеют свои отгадки. Так 
в загадке: Халлаан сырдыыта хараҕын көрөр, / Күн тахсыыта олорор, / Күнүскү ынах саҕана 
түөрт атах буолар, / Күн орто саҕана икки атах буолар, / Түөртүүр ынах саҕана үс атах буо-
лар, / Күн киириитэ хараҕын сабар баар үһү [8, с. 355] – шесть отгадок, которые представляют 
из себя «биографию» человека по его возрасту. Автор предлагает «приблизительный перевод 
загадки с отгадкой» следующим образом: На рассвете глаза раскрывает (рождение человека), 
/ При восходе солнца садится (малютка-младенец); / При дневном доении коров – на четырех 
ножках (ползун), / К полудню – на двух ногах (зрелость); / При четвертом доении коров – на 
трех ногах (старость); / При заходе солнца закрывает глаза (смерть). 

Развернутый сюжет загадки о течении жизни человека строится на метафорическом уподо-
блении динамике традиционной повседневной практики от восхода до заката, которая имеет 
культурно-временную локацию. Данный пример отличается от большинства тем, что содержит 
несколько дескрипций для кодирования фрагментов возрастного цикла человека, из чего скла-
дывается сама жизнь, мыслимая по своей природе как процесс в трех измерениях: прошлое, на-
стоящее, будущее. Образ человека в возрастном представлении в данном примере считывается 
преимущественно во временном и акциональном кодах культуры. Употребление лексем для 
прямой номинации органов зрения – харах (глаз) и нижних конечностей – атах (нога) может 
стать языковой подсказкой для адресата, однако декодирование загадываемого денотата требует 
культурологического комментария, апеллирующего к знаниям, представлению, ассоциации для 
построения определенного образа. Временное восприятие күнүскү ынах саҕана, күн ортотун 
саҕана, түөртүүр ынах саҕана восходит к установленному в якутской культуре традиционно-
му режиму дойки коров, например, күнүскү ыам саҕана (примерно в десятом часу утра), күн 
ортотун саҕана (полдень, примерно 12 часов дня), түөртүүр ынах саҕана (примерно в пятом 
часу пополудни). 

Возрастной образ наблюдаем и в примере, в котором загадка прочитывается во временном 
и акциональном кодах культуры: Сарсыарда олорор, күнүс сүүрэр, киэһэ тайахтанар баар үһү 
‘Говорят, некто утром – сидит, днем – бежит, вечером – на посох опирается’ (ребенок, взрослый 
человек, старик) [19, с. 184].

По поводу ее структурно-семантической характеристики свое видение излагает Д. К. Сив-
цев следующим образом [10, с. 163–164]. Он считает, что каждое слово данной загадки имеет 
значение и образ: детство уподобляется утру, взрослость – дню, а старость – вечеру. Через пре-
дикат сидит отображается представление о ребенке, предикат бежит передает облик человека 
в более зрелом периоде, а посредством предиката опирается на посох изображается человек 
пожилого возраста. По наблюдениям автора, загадки как единицы, способные передать слож-
ность и мудрость жизни, имеют тенденцию трансформироваться в пословицы при отсутствии 
вопросительного маркера.

Следующие антропонимические загадки демонстрируют плотность употребления темпораль-
ного, числового и соматического кодов как исходных признаков скрытого денотата энигматиче-
ских текстов. Как показывают примеры, в качестве ключевого компонента описательной части 
загадки функционируют, в основном, количественные числительные: один, два, три, четыре.

Сарсыарда биир атах, күнүс икки атах, киэһэ үс атах буолар баар үһү ‘Говорят, есть некто, 
кто утром – на одной ноге, днем – на двух ногах, вечером – на трех ногах’ (ребенок, взрослый 
человек, человек пожилого возраста) [21, с. 14].
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Периодизация возрастного развития человека (детство, молодость/взрослость, старость) 
базируется на метонимическом отождествлении части и целого, когда соматизм нога/ноги как 
часть тела человека замещает самого человека. То же самое можно наблюдать на следующем 
примере: Биир атах, түөрт атах, икки атах, үс атах баар үһү ‘Говорят, есть одна нога, четыре 
ноги, две ноги, три ноги’ (Человек: в младенчестве сидит, потом ползает, в молодом возрасте 
ходит прямо и в пожилом возрасте перемещается с помощью опоры) [22, с. 201]. Образы в дан-
ных загадках конкретизируются и дополняются наличием количественных числительных в их 
прямом значении. 

Иносказательное описание возрастного образа человека содержится в следующем примере 
с факультативными компонентами, которые могут варьироваться в зависимости от контекста, от 
интенции адресанта. Факультативный компонент может придать долю намека, подсказки, мет-
кость наблюдения в фигуративном и буквальном описании загадываемого объекта: Сарсыарда 
(күн тахсыытыгар) түөрт атахтаах (түөрт атах, түөрт атахтанар), күнүс (күн ортотугар) 
икки атахтаах (икки атах, икки атахтанар), киэһэ (күн киириитигэр) үс атахтаах (үс атах 
буолар, үс атахтанар) баар үһү – ‘Говорят есть некто, кто утром (на рассвете) – на четырех но-
гах, днем (в полдень) – на двух ногах, вечером (на закате) – на трех ногах’ (Человек: в младенстве 
ползает, потом ходит и в пожилом возрасте перемещается с помощью трости) [19, с. 184].

Корпус загадок о человеке на материале тувинского, алтайского и хакасского языков 
свидетельствует о наличии почти идентичных примеров о возрастных циклах. Например,  
Ж. М. Юша пишет о разной композиционной структуре тувинских загадок [23, с. 184]. Она 
выделяет двучленные, встречаются также загадки с семичленной структурой, метафорический 
смысл которых может быть разгадан несколькими ответами. На подобную структурную ор-
ганизацию якутских загадок обращает внимание и Г. У. Эргис [8, с. 355]. В приводимом ниже 
примере, автором перевода которого является Ж. М. Юша, загадывается рождение, взросление 
и биологическая смерть человека.

Дүне када бүшкүйүп аар,
Даң бажында кулбурап кээр,
Эртен көжээдег олурар,
Биче дүъште дөрт даяактаар,
Дүъште ийи буттаар,
Кежээ үш буттаар,
Дүн каксы чыдыптар

(кижиниң ие иштинге чорууру, төрүттүнүп 
кээри, олуруптар апаары,чажында үңгээри, 
өзүп келгеш кылаштаары, кыраанда 
даянгыыштыг чорууру, өлүп каары). 

Ночью согнувшись сидит,
Рано утром встает,
Утром, как каменное изваяние, сидит,
Перед обедом на четвереньках ходит,
В обед на двух ходит,
Вечером на трех ногах ходит,
На ночь засыпает

(внутриутробное развитие, его рождение, 
когда младенец может сидеть, когда он 
ползает, ходьба человека, человек в старости, 
смерть человека) [23, с. 31].

А. М. Соян пишет, что «У тувинцев отсчет жизни человека идет с внутриутробного раз-
вития» и со ссылкой на Н. Г. Курбатского приводит интерпретацию декодирования загадок о 
жизненных этапах человека в культурном пространстве. Автор отмечает, что «фазы бытия упо-
доблены различным временам суток. В младенчестве загадка выделяет следующие моменты: 
нахождение в чреве матери – “на ночь сгорбится в тесноте”; рождение – “на заре выскольз-
нет”. Сидение – “утром, как стела, сидит”. Ползание – “в полдень на четырех опорах”, “утром 
на четырех ногах”. Большую часть жизни “днем” человек “на двух ногах”. “Вечером”, т. е.  
в старости, “на трех ногах”, т. е. ходит с палкой. “В сумерках (т. е. в старости) человек ляжет”, 
т. е. умрет» [24, с. 116].

Из приведенных примеров видно, что в загадках с усложненной, многочленной структурой 
более подробно описан загаданный объект, например, представление о том, что жизнь человека 
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начинается с момента появления на свет, даже с внутриутробного развития и заканчивается 
уходом в мир иной, т. е. смертью. Денотат о завершении жизненного цикла человека пред-
ставляется не прямой соотнесенностью с предметом описания, а опосредованно, что связано с 
иносказательной сущностью природы самой загадки.

Т. Г. Бочина, исследуя числовой код как компонент денотата загадок о человеке, выделяет 
сложные по структуре, математической шкале и метафоризации тувинские загадки. Например: 

Он эник, 
Чээрби бөрү, 
Үжен хылыш, 
Дөртен маадыр, 
Бежен дүжүмет, 
Алдан даяңгыыш, 
Чеден быра [25, с.12]. 

(Человеческий возраст, жизнь: 
10 щенков – от 1 года до 10, младенческий 
возраст; 20 волков – от 10 до 20, возраст, когда 
человек много недопонимает, самонадеян; 
30 сабель – цветущая молодость; 40 героев-
богатырей – человек не торопится, ничего 
не боится; 50 чиновников – пора умственной 
зрелости; 60 посохов – начало старения; 70 
рычагов- опор – человек стар и пользуется 
палкой). 

Данная загадка, по интерпретации автора, состоит из семи частей с семью числительными, 
шесть из которых являются производными (20, 30, 40, 50, 60, 70). При этом указывается, что 
описательная часть загадки оформлена по одной и той же модели, где числительное указывает 
на количество лет, а предмет (одушевленный или неодушевленный) метафорически характери-
зует период жизни человека: щенок – младенец, волк – юность, сабля – цветущая молодость, 
богатырь – сила, уверенность, чиновник – умственная зрелость, посох – начало старения, пал-
ка – старость [25, с. 12]. Загадка интерпретируется в зооморфном, артефактном и социальном 
кодах. Условный десятилетний цикл возрастного развития человека конкретизируется с помо-
щью культурно обусловленных образов, которые воспринимаются и декодируются с опорой на 
жизненный опыт, представления и наблюдения.

О возрастных особенностях алтайцев в контексте традиционной культуры ведется активное 
обсуждение в исследованиях, например, А. К. Бидиновой, Н. А. Тадиной и т. д., в которых ав-
торы так или иначе касаются когнитивно-культурологического комментирования загадок, в т. ч. 
рассматриваемого ниже примера:

Он – ийт, 
Jирме – тийиҥ, 
Одус – бöрӱ,
Тöртöн – тöчӱн, 
Бежен – белек,
Алтан – тайак,
Jетен – кожууш,
Сегизен – булгууш,
Тогузон – сокы,
Jӱс – jымыртка.
(Кижи ле оныҥ jажы)

В десять – собака,
В двадцать – белка,
В тридцать – волк,
В сорок – мышь,
В пятьдесят – задаток,
В шестьдесят – костыль,
В семьдесят – пригоршня,
В восемьдесят – мешалка (тряпка),
В девяносто – ступа,
В сто – яйцо. 

(Человек и возрастные особенности) [26, с. 71].

А. К. Бидинова выявляет в этом примере модели метафорического переноса, основанием 
которого является «уподобление свойств, качеств, характеристик животных и предметов свой-
ствам, качествам, характеристикам человека», например, от десяти до сорока человек уподо-
бляется животному (ийт ‘собака’, тийиҥ ‘белка’, бӧрӱ ‘волк’, тӧчӱн ‘мышь’), а от пятидесяти 

Николаева Т. Н. 
преДстАвлениЯ о жизненном циКле человеКА в зАгАДКАх



 
Эпосоведение, № 1, 2025

101

до ста – предмету (белек ‘задаток’, тайак ‘костыль’, кожууш ‘пригоршня’, былгууш ‘мешалка’, 
сокы ‘ступа’) [27, с. 62].

Толкование метафорических непрямых номинаций возрастных особенностей человека мо-
жет быть детерминировано, по Т. А. Тадиной, культурными установками. Автор подробно изла-
гает возрастные определения по народным представлениям алтайцев, которые, в свою очередь, 
имеют определенный счет. Например, она считает, что «период до 10 является детским возрас-
том. Особенности подросткового и юношеского возраста – 10 до 20 – позволяют сравнить чело-
века с собакой (ийт). В этом возрасте дети легки на подъем и находятся в постоянном движении 
и общении. В возрасте от 20 до 30 по занятости он сравнивается с белкой (тийиҥ), он как белка 
прыгает с места на место, пробует себя то в одном, то в другом деле. По физическим и ум-
ственным способностям молодого 30-летнего человека сравнивают с волком (бӧрӱ), у него есть 
позиция, стремится быть самостоятельным» [28, с. 159–160]. Интересный культурологический 
комментарий автора дополняет интерпретацию представления о пожилых людях, например, 
80-летнего человека сравнивают с мешалкой (былгууш), которую как повернешь, так и лежит. 
90-летний подобен ступе (сокы): «посидит и постоит, а далеко уже не ходит». 100-летнего срав-
нивают с яйцом (jымыртка), «ведь ему тяжело подниматься с кровати и только ворочается» [28, 
с. 161].

Как пишет В. В. Митрофанова, «о человеке вообще довольно распространена загадка: 
Утром – на четырех ногах, В полдень – на двух, Вечером – на трех. Она знакома почти всем 
европейским народам. По преданию, ее загадывал сфинкс, погибший после того, как Эдип раз-
гадал ее» [29, с. 74].

В фонде рассматриваемых народных загадок о периодах жизни человека зафиксирована эта 
универсальная загадка, например, Т. Г. Бочина рассматривает ее среди тувинских загадок с чис-
лительными как катализаторов процесса отгадывания [25, с. 11]: 

Эртен дөрт буттаар,
Дүъште ийи буттаар,
Кежээ үш буттаар.

Утром на четырех ногах,
В полдень на двух ногах,
Вечером на трех ногах.

(в младенчестве человек ползает, повзрослев, 
ходит, в старости бредет, опираясь на палку).

В алтайском сборнике народных загадок представлена схожая загадка [26, с. 71]:

Эртен тура – тöрт бутту,
Тӱште эки бутту, 
Эҥирде ӱч бутту.

(Баланыҥ эҥмектегени, кижиниҥ басканы, 
тайакту карган кижи)

Утром – на четырех ногах,
Днем – на двух ногах,
Вечером – на трех ногах.

(Ребенок, взрослый, старик)

Идентичный вариант находим в хакасском фольклоре [30, с. 119]:

Пастап тöрт азахтығ,
Анаң iкi азахтығ,
Соонаң ӱс азахтығ. (Кiзi)

Сперва, когда еще был мал, на четырех 
ногах шагал,
Когда поднялся с четырех,
Пошел на двух, потом на трех (человек).

Относительно данной загадки В. Я. Бутанаев пишет, что «многочисленные загадки о челове-
ке имеют как местные истоки, так и заимствованные в результате культурных связей со многи-
ми народами мира. Например, загадка “Сначала на четырех ногах, затем на двух ногах, в конце 
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на трех ногах” (человек в младенчестве, в зрелом возрасте и в старости) была уже известна в 
Древней Греции. Древнегреческий миф гласил, что царь Эдип встретил у ворот своей столицы 
города Фивы сфинкса, который под угрозой смерти предложил разгадать загадку: “Кто ходит 
утром на четырех ногах, в полдень – на двух, а вечером – на трех”. Эдип сумел разгадать, сказав, 
что “человек в младенческом возрасте ползает на четвереньках, в расцвете сил ходит прямо,  
а под старость опирается на посох”» [31, c. 213]. 

Выше на материале якутского языка рассмотрена загадка с похожим структурно-семантиче-
ским наполнением.

заключение
В данной статье предпринята попытка изучить возрастные стереотипы человека через ма-

лый жанр фольклора – загадки, в которых он (человек) занимает доминирующую позицию, 
однако, выяснилось, что доля энигматических текстов с завуалированным возрастным дено-
татом оказалась не столь велика по сравнению с теми единицами, относящимися к разделу 
«Человек». Тем не менее проведенный анализ выявил, что наивное представление возрастно-
го развития человека в якутских загадках интерпретируется в акциональном, темпоральном и 
цифровом кодах, когда как в рассматриваемых тюркских языках – в артефактном, цифровом, 
зооморфном и социальном кодах, что обусловлено национальными стереотипами восприятия 
окружающего мира. Для установления универсального и национального в метафорическом по-
строении возрастного образа человека были привлечены загадки из материалов тувинского, 
алтайского и хакасского языков. Как свидетельствует материал, уподобление скрытого объекта 
в образной части в единицах этих языков строится посредством описания одушевленных и 
неодушевленных предметов из животного и окружающего мира на основе установления их 
отдаленного сходства, что не обнаружено в якутских загадках. Разгадка некоторых загадочных 
текстов представляет трудности для восприятия и понимания, особенно для отгадчиков другой 
культуры, для чего требуется культурологическая интерпретация. 

Выявлено, что загадки с усложненной (многочленной) структурой способны сочетать не-
сколько образов человека, начиная с момента появления человека на свет и кончая его уходом 
из жизни. Загадки с двухчастной структурой представляют жизненный цикл человека как мета-
морфозу суточного времени.

В завершении согласимся с мнением С. Я. Сендеровича о том, что «Народная загадка, один 
из самых малых, так называемых элементарных, жанров фольклора, оказалась при вниматель-
ном рассмотрении сложным явлением» [14, с. 216].

Перспектива дальнейшей работы видится в более детальном и углубленном осмыслении 
природы народных и современных загадок с целью выявления динамики восприятия образа 
человека на материале родственных языков. 
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