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Аннотация
Цель. Выявить перцептивную лексику, которая используется в тексте русской народной загадки, 
определить её основные особенности, востребованные в данном жанре паремии. 
Процедура и методы. В качестве материала для наблюдений были использованы тексты, пред-
ставленные в сборнике «Загадки», подготовленном В. В. Митрофановой. Проведены структур-
ный и семантический анализ паремиологических текстов.
Результаты. Включение в отгадку лексем со значением восприятия свидетельствует о коммуни-
кативной значимости денотатов для паремиологической картины мира. Употребление перцептив-
ных лексем в загадываемой части обусловлено востребованностью перцептивной семантики при 
создании образа денотата. В этом большую роль играют языковые особенности перцептивов, 
формирующие стереотип образа и реализующие игровой характер коммуникации. Перцептивная 
лексика выполняет в русской народной загадке жанрообразующие функции.
Теоретическая и/или практическая значимость выводов связана с расширением представле-
ний об особенностях перцептивной лексики в структурных частях русской народной загадки и о 
функциональном потенциале чувственных обозначений. 
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Abstract
Aim. To identify the perceptual vocabulary that is used in the texts of Russian folk riddles, to determine 
its main features that are in demand in this genre of proverbs.
Methodology. For observation and analysis, riddles were taken from the collection “Riddles” prepared 
by V. V. Mitrofanova. Structural and semantic analysis of the proverbial texts was carried out..
Results. The inclusion of lexemes with the meaning of the perception in the guess proves the commu-
nicative significance of denotations for the paremiological picture of the world. The use of perceptual 
lexemes in the riddle part is due to the demand for perceptual semantics when creating the image of 
denotation. In this, the linguistic features of percepts play an important role, forming the stereotype of 
the image and realizing the playful nature of communication. Perceptual vocabulary performs genre-
forming functions in the Russian folk riddle.
Research implications. Theoretical and/or practical perceptibility lies in the study’s expansion of ideas 
about the features of perceptual vocabulary in the structural parts of the Russian folk riddle and about 
the functional potential of sensory designation.
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Введение

В современной лингвистике интерес, про-
являемый к загадке, вполне закономерен . Он 
обусловлен антропоцентрической сущно-
стью языкознания – науки, которая уделяла 
внимание не только знаку, но и человеку, 
именно он – «мера всего и вся» [22, с . 274] . 
Антропоцентрическая парадигма позволяет 
увидеть в паремии вербализацию знания, 
«усвоенного носителями языка в результате 
социально-культурного опыта» [7, с . 5], а сам 
жанр рассматривается как один из способов 
миропознания и мироосмысления [9] .

Освоение окружающей действительно-
сти изначально связано с работой органов 
чувств, деятельность которых, хотя и со-
ставляет сферу бессознательного, тем не 
менее семантизируется и вербализуется 
в перцептивной лексике . К ней относятся 
слова и выражения, обозначающие резуль-
таты деятельности зрения, слуха, обоня-
ния, осязания, вкуса . 

Все люди наделены одинаковыми ка-
налами восприятия, но представления, 
рождаемые сенсорными ощущениями, у 
всех различны, из-за чего в современной 
лингвистике даже предлагается введение 
лингвистической метрологии (linguistic 
metrology) для установления соотношения 
между показаниями прибора со шкалой 
цвета или звука и лексическими значе-
ниями слов в разных языках (“the correla-
tion between the device characteristics and 
the meanings of the words of different lan-
guages”) [23, c . 1015] . Субъективность ре-
зультата перцептивного процесса отра-
жается в дифференциации и количестве 
обозначаемых перцептивных признаков 
в разных языках [10] . Но и в одном языке 
у одних и тех же номинантов восприятия 
имеются разные смыслы, обусловленные 
погружённостью носителей языка в раз-
ные социальные и культурные условия . 
Всё это свидетельствует о модальном ха-
рактере перцепции . Поэтому группы пер-
цептивных слов и выражений называются 
модусами перцепции . В некоторых модусах 
выделяются субмодусы, например, зрением 

формируются три субмодуса, обусловлен-
ных восприятием света, цвета, формы [15] .

Причины субъективности перцептивной 
деятельности, отражённой в языке, ещё нахо-
дятся в стадии осмысления [1], однако безус-
ловно признаваемым является тот факт, что 
объективируемое в тексте восприятие опреде-
ляется формами сознания, одна из которых –  
фольклорное сознание, отражающее само-
бытную эстетическую систему [3] . 

Фольклорное сознание определяет об-
щие черты разных фольклорных текстов . В 
то же время их жанровая специфичность 
«связана с ведущей формообразующей ро-
лью языковых средств» [11, с . 22] .

В рамках данной работы были выявле-
ны отдельные тенденции, характерные для 
использования в русской народной загадке 
лексики, относящейся к разным модусам и 
субмодусам перцепции .

В качестве материала для наблюдений 
были использованы тексты, представлен-
ные в сборнике «Загадки», подготовленном 
В . В . Митрофановой1 . Проведён их струк-
турный и семантический анализ с привле-
чением частных лингвистических методов –  
лексического, контекстуального анализа 
перцептивных слов и словосочетаний . 

Перцептивная лексика в отгадке

Загадки – «один из древнейших “малых” 
жанров славянского фольклора» [16, с . 233] . 
«Прагматической задачей загадки является 
идентификация загаданного концепта» [4, 
с . 195], поэтому построение загадки вклю-
чает две обязательные составляющие – за-
гадываемую часть (вопрос, образ) и отгадку 
к ней (ответ, денотат, исходный денотат) . 
«Загадка – это комплексный словесный 
знак, который с игровой целью намеренно 
разделён на две части – на денотат и его об-
разное описание» [8, с . 71] .

Без отгадки загадываемый текст или 
трансформируется в иной паремийный 
жанр, например в пословицу2, или вовсе 
утрачивает смысл как текст .

1 Загадки / сост . В . В Митрофанова . Л .: Наука, 1968 . 
258 с .

2 Там же . С . 9 .
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С коммуникативной точки зрения двух-
частность текста загадки соответствует диа- 
логичности речевого акта загадывания1, в 
котором «всё подчинено … игровой ком-
муникации» [8, с . 72] . Именно «с игровой 
целью части загадки в начале игровой ком-
муникации разделяются, в конце – воссо- 
единяются» [8, с . 72] .

Игровая природа загадки сопрягает-
ся с миромоделирующей, т . к . в паремии 
моделируются «две ситуации в рамках 
одного текста» [18, с . 135] . Одна из ситуа-
ций – прямое обозначение загадываемой 
реалии, когда отгадка репрезентирует вер-
бально то, что в первой части только мыс-
лилось . В отличие от загадываемой части, 
где денотат подвергается преобразованию, 
в отгадке он соответствует исходному, от-
ражённому в языковом сознании . 

Присутствие в отгадке перцептивных 
лексем предстаёт вполне закономерным 
фактом, обусловленным тем, что, если за-
гадка стремится сделать своим объектом 
как можно больше реалий из окружающего 
мира, в их число попадают процессы и ре-
зультаты восприятия, которые становятся 
исходными денотатами . Как и загадка, от-
гадка «повёрнута ко всему, что есть», ниче-
го «не упускает из виду» [19, с . 10] . Среди 
объектов загадывания можно выделить 
перцептивные предметы, перцептивные 
признаки, перцептивные действия, объ-
ективация представлений о которых реа-
лизуется с помощью «системно упорядо-
ченного набора грамматических средств», 
отражающего «субъектно-ориентирован-
ный тип коммуникации» [6, с . 60] . 

Отгадка запах представляет собой ис-
ходный денотат . Перцептивная лексема 
актуализирует обонятельный модус, обо-
значая отвлечённую от предмета одо-
рическую сущность, которая выступает 
субъектом действия: Вокруг носа вьётся, 
а в руки не даётся; В нос кидается, а в 
руки не попадается; Не хватается, не 
имается, только в нос кидается2 . Среди 
отгадок существительное с отвлечённым 
1 Загадки / сост . В . В Митрофанова . Л .: Наука, 1968 . 

С . 234 .
2 Там же . С . 155 .

перцептивным значением представлено 
только данным словом . Другие отгадки по-
казывают, что в денотатизацию вовлечены 
предметы, обозначенные в литературном 
языке конкретными именами существи-
тельными . В их семантическое содержание 
семы ‘свет’, ‘температура’ входят в каче-
стве дополнительных, сопряжённых с соб-
ственно предметным содержанием . Такие 
отгадки-лексемы фиксируют световые, 
звуковые, осязательные явления приро-
ды: тень, молния, гром, мороз (холод, иней, 
лёд) . Видать глазами, да не взять руками 
(тень)3; Ни огня, ни жару не имею, а всё по-
жигаю (молния)4; Мотовило-косовило по 
поднебесью ходило, По-французски говори-
ло, по-немецки отвечало (гром)5; Старик у 
ворот тепло уволок, Сам не бежит и сто-
ять не велит (мороз)6. Семантика перцеп-
тивности в них коррелирует с семантикой 
предметности, не являясь доминирующей . 
Например, субмодус света представлен 
лексемами, перцептивное значение для ко-
торых вторично, т . к . они служат для обо-
значения небесных тел солнце, луна, месяц, 
звёзды; природных световых явлений рас-
свет, а также искусственного освещения 
свет от светца . Например: Белоголовая 
корова в подворотню смотрит (месяц)7; 
Часто мигает, да долго не светает 
(звезда)8 и др . 

В качестве отгадок представлены де-
нотаты, также относящиеся к рубрике 
«Природные явления», но воспринимае-
мые уже на основе температурных ощуще-
ний . Сам не бежит, стоять не велит; Без 
рук рисует, без зубов кусает (мороз (холод, 
иней, лёд))9 и т . п . 

Исходный денотат может быть пред-
ставлен словесным рядом, где отдельным 
элементам присуща семантика перцептив-
ного предмета . Два стоят, два ходят и два 
минуются (небо и земля, солнце и месяц, 

3 Там же . С . 28 .
4 Там же . С . 24 .
5 Там же .
6 Там же . С . 26 .
7 Там же . С . 20 .
8 Там же . С . 19 .
9 Там же . С . 26 .
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день и ночь)1; Рассыпался стакан по всем 
городам, никто собрать не мог, одна коро-
ва хвост подняла да и всё убрала (звёзды и 
рассвет)2. 

Перцептивный признак денотата ре-
ализуется в отгадке, представляющей 
собой номинативное словосочетание, в 
котором перцептивная лексема, как пра-
вило, является именем прилагательным . 
Категориальная признаковая семантика 
участвует в классификации предметов 
крестьянской жизни на основе особенно-
стей цвета и вкуса .

Цветом в отгадке выделяется вид хлеб-
ного изделия: Сито вито, золотом покры-
то (белый хлеб)3; сорт ягодных кустарни-
ков: – Чёрная? – Нет, красная. – А почему 
она белая? – А потому, что зелёная (крас-
ная смородина)4; масть крупнорогатого 
скота: Вся шуба в заплатах, а игла не быва-
ла5 (пёстрая корова); модель женского кре-
стьянского платья: Поле красит переграда 
(синяк (синий сарафан) с полосой)6. Тем са-
мым цветообозначение, представленное в 
отгадке, воспроизводит существовавшую 
в узусе типологию сортов и видов предме-
тов, выполняя при этом функцию колори-
стической конкретизации признака отга-
данного предмета . 

Употребление перцептивной лексемы 
солёный, семантически представляющей 
модус вкуса, обусловлено отражением в от-
гадках особенностей национальной кухни . 
Полно корыто пузырей намыто (солёные 
огурцы)7 . Соль относится к приправе, ко-
торая на Руси до XIII в . не производилась, 
но уже в XVI в . была весьма популярной 
для приготовления продуктов длитель-
ного хранения [21, с . 420] . В «Домострое» 
приводятся советы по засаливанию мяса, 
упоминается и засаливание капусты . В 
исходных денотатах нашло отражение 
повсеместное распространение заготов-
ки с помощью соли огурцов и грибов: Не 
1 Загадки / сост . В . В Митрофанова . Л .: Наука, 1968 . С . 18 .
2 Там же . С . 19 .
3 Там же . С 127 .
4 Там же . С . 68 .
5 Там же . С . 45 .
6 Там же . С . 122 .
7 Там же . С . 129 .

брусница, не клюква, не репа, не брюква, 
Не семенем садилась, а так уродилась – В 
Великий Сочельник, в Петров понедельник, 
Хлебу замена, грибам перемена (волнухи 
солёные)8. Включение лексемы солёные в 
отгадку-словосочетание демонстрирует 
взаимосвязь перцептивного концепта с 
концептом еда . Номинативные словосо-
четания с перцептивным прилагательным 
служат средством предъявления социо- и 
этнокультурной информации в паремио-
логической картине мира .

В состав номинативных словосоче-
таний также входят перцептивные су-
ществительные . В этом случае семанти-
ка перцептивного предмета, к примеру 
связанного с модусом света, уточняется 
пространственными, процессуальными 
и другими характеристиками: На избном 
коньке пестра подушечка лежит (звёзды 
на небе)9; Ни до неба, ни до земли (падаю-
щая звезда)10 . В световом субмодусе также 
выделяется отгадка свет от светца, в ос-
нове которой лежит обозначение не только 
света, но и его источника: Пришёл молодец, 
раскинул шатёр, Не собрать шатра ни хи-
тру, ни мудру, ни грамотнику (свет от 
светца)11 . Представленная в отгадке кау-
зальная семантика способствует конкре-
тизации характера света . Словосочетание 
выступает вербальным знаком бытовой 
культуры русской избы, освещённость 
которой многие века обеспечивалась го-
рящей лучиной, вставленной в специаль-
ное приспособление . Роль знака культуры 
крестьянского быта имеет и лексема с обо-
значением температурного ощущения . По 
полу катится, под лавку спать ложится 
(стужа в избе)12. Семантика денотата рас-
крывает представление, в котором холод 
связывается не с природой, а с жилищем 
человека . Распространённость такого тем-
пературного ощущения в повседневной 
жизни русского человека определяет его 
включённость в денотатизацию, при этом 

8 Там же . С . 130 .
9 Там же . С . 18 .
10 Там же . С . 19 .
11 Там же . С . 103 .
12 Там же . С . 26 .
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семантика денотата (как и образной части) 
лишена каких-либо эмоциональных или 
аксиологических смыслов . Эта особен-
ность, отличающая загадку от пословицы, 
соответствует жанру загадки, а перцептив-
ные лексемы, в структуре ответа ориенти-
рованные исключительно на фактуальную 
информацию, поддерживают стилистиче-
скую нейтральность . 

Перцептивное действие, представлен-
ное в отгадках, выражено с помощью цве-
товых, осязательных и звуковых глаголов . 
Так, в отгадке, имеющей форму сложного 
предложения, используются цветовой и 
осязательный глаголы седеть, слезиться: 
Давно ли, давно ли снежки забелели? Есть 
тому годов двенадцать. Давно ли, давно ли 
с гор ключики побежали? Есть тому годов 
десяток (волосы старика седеют, глаза 
слезятся)1. Перцептивы, хотя относятся 
к разным модусам, участвуют в описа-
нии физиологического возраста человека, 
что указывает на значимость подобной 
семантики в паремиологической карти-
не мира . При этом отгадка, как и в выше 
рассмотренном примере, содержит ис-
ключительно фактуальную информацию, 
её нейтральный характер поддерживается 
стилистическими и семантическими осо-
бенностями разномодусных перцептивов .

Звуковое действие, отражающее модус 
слуха, представлено в отгадке: Взойду я в 
зой-зой-зой, Вскликну я: тюлили, тюлили, 
Подай путутай, путутай, Во что пузырь 
положить (курица кудахчет, просит себе 
гнезда, яйцо снести)2; Ходит барыня по 
городу, Кричит она по золоту: «Свет моё 
золото в белом плате завёрнуто» (кури-
ца, просит себе гнезда, яйцо снести)3; Я 
за хохол, она и захохочет (лошадь ржёт, 
когда в руки берут сено)4. Включённость 
в денотатизацию зоонимических глаголов 
указывает на то, что в паремиологической 
картине мира отражаются ситуации веде-
ния домашнего хозяйства, фиксирующие 
их аудиальный характер . 

1 Загадки / сост . В . В Митрофанова . Л .: Наука, 1968 . С . 60 .
2 Там же . С . 41 .
3 Там же .
4 Там же . С . 46 .

Включение перцептивных лексем в де-
нотатизацию базируется не только на 
знании об их семантическом содержании, 
но и на знании о языковых особенностях 
этих лексем, которые предопределяют воз-
можность участия перцептива в языковой 
игре .

Например, с точки зрения языковых 
особенностей прилагательное красный, не 
теряя своих перцептивных смыслов, кор-
релирует с единицами словесного ряда, 
обозначающего эмоциональное и психо-
логическое состояние человека: красный –  
красное лицо – краснеть, рдеть . Это зна-
ние о языковых свойствах перцептива 
определяет его включение в денотат крас-
ный чулок, т . к . в соответствующей образ-
ной части цветообозначение формирует 
эротический подтекст загадки: Рдеет, 
краснеет, на ногу лезет5. Если исключить 
лексему красный из отгадки красный чу-
лок или заменить другим колоративом, 
то образ потеряет намёк на ситуацию со-
блазнения . 

Эротический подтекст загадки о хлебе 
формируется благодаря тому, что в ис-
ходном денотате определён именно бе-
лый сорт хлеба . Цветолексема белый об-
условливает в загадываемой части намёк 
на девицу, традиционное представление о 
которой включает и представление о бе-
лизне кожи . Это, к примеру, проявляется в 
сказке, где, «участвуя в описании внешних 
качеств героев, цветовой постоянный эпи-
тет создаёт портрет человека с идеальной 
внешностью» [13, с . 268] . В загадываемой 
части повторяющиеся слова с корнем бел-, 
имея гендерный аспект, создают женский 
образ, который вместо идеала оказывается 
образом девицы лёгкого поведения: Бела 
беляна в поле гуляла, Домой пришла, по ру-
кам пошла (белый хлеб)6. 

Названные колоративы, присутствуя в 
отгадке, в загадываемой части детерми-
нируют антропный код, в частности, для 
формирования подтекстовой эротической 
семантики, которая порождает эффект 
обманутого ожидания, т . к . денотат пред-
5 Там же . С . 123 .
6 Там же . С . 127 .
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ставлен самым «невинным» образом . Тем 
самым колоративная лексема включается в 
языковую игру и – что немаловажно – от-
ражает традиции народной смеховой куль-
туры [12]) . 

Для языковой игры, основанной на 
звуковых корреляциях между загадыва-
емой частью и отгадкой, особое значение 
приобретает фонетическое оформление 
зоофона . Например, при использовании 
в отгадке глагола-зоофона кудахтать в 
загадываемой части текста применяют-
ся окказиональные звукоподражатель-
ные слова, что и создаёт основу языковой 
игры . Подай путутай, путутай имеют 
фонетическую корреляцию с глаголом ку-
дахтать. Глаголу ржать в отгадке Лошадь 
ржёт, когда в руки берут сено в языке со-
ответствует междометное звукоподража-
ние и-го-го, а ему в загадываемой части со-
ответствуют слова хохол – захохочет.

Звуковое соотнесение двух частей загад-
ки имеет древние корни: словесные созву-
чия возникали в заклинаниях, заговорах 
[5], и, подобно зооморфной мифомета-
форе, отражали мифоритуальную модель 
мира [17; 20] . Созвучия отгадки и загады-
ваемой части свидетельствуют о том, что 
перед нами образцы архаической поэзии . 
В современном варианте они выполняют 
эстетическую функцию . 

Перцептивная лексика 
в загадываемой части паремии

Загадываемая часть, в отличие от дено-
тата-ответа, являет собой вторичную но-
минацию [17], осуществляемую в целях ре-
презентации концепта через его свойства, 
функции и т . п . [14] . Поэтому использова-
ние в загадываемой части перцептивных 
лексем, способных передавать восприятие 
цветовых признаков предметов, звуко-
вых или осязательных свойств процессов 
и т . п . посредством разных частей речи, 
представляется весьма целесообразным в 
прагматическом плане .

Так, логически обосновано употребле-
ние светообозначений с корнем свет в 
загадках, описывающих природные свето-

вые явления . Трах, трах, рассыпался горох, 
А как стало рассветать, нечего собирать 
(звёзды на небе)1; Когда я молод был, свет-
ло светил, Под старость стал меркнуть 
стал (месяц)2; Маленький, курбатенький 
всему миру свет (месяц)3; Круглолицый, 
светлоокий Ходит, гуляет, людей утеша-
ет (месяц)4; Встану я рано, бела да румяна, 
умоюсь росою, распущу золотые косы, как 
взойду на гору в венце золотом да гляну 
светлыми очами – и человек и зверь возра-
дуются (небо и солнце)5; Шёл мужик по до-
роге, увидел – чёрт на зароде: «Светильня, 
свети, свети, а чёрт с зарода слети, сле-
ти» (земля, снег, солнце)6. Как видим, вос-
требованными оказываются и семантика 
света, и частеречное разнообразие свето-
обозначений . 

Особенно примечательным, на наш 
взгляд, является употребление глагола све-
тить, который обозначает процесс све-
чения . Так, он используется для описания 
жучка, светящегося в темноте: Не солнце, 
не огонь, а светит (светляк)7. В загадке, 
с одной стороны, воспроизводится знание 
о возможном световом излучении, произ-
водимом насекомым; с другой стороны, 
в ней задействовано и знание о языке, а 
именно о том, что многие предметы име-
нуются по производимому им действию . 
Это позволяет глаголу светить выступать 
одновременно и лексическим компонен-
том описания, и коммуникативной «под-
сказкой» в общении между «загадчиком» 
и «отгадчиком», которому нужно назвать 
имя жучка, созданного на основе глагола 
светить, – светляк .

В лексическом аспекте глагол светить 
имеет несколько лексико-семантических 
вариантов . Он может обозначать и пря-
мое световое излучение, и отражённое . 
Поэтому его использование в паремиях для 
именования и того, и другого детермини-
рует создание двусмысленности паремии . 
1 Загадки / сост . В . В Митрофанова . Л .: Наука, 1968 . С . 19 .
2 Там же . С . 21 .
3 Там же .
4 Там же .
5 Там же . С . 22 .
6 Там же . С . 25 .
7 Там же . С . 35 .
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Ср .: Светит, а не греет (месяц)1; Четверо 
стелют, двое светят, один лежит, никого 
не пускает (собака)2. В первом примере гла-
голом светить актуализируется представ-
ление о прямом излучении, во втором –  
об отражённом свете глаз . Таким образом 
обыгрывается многозначность глагола све-
тить, что создаёт в пространстве текста 
загадки возможности для языковой игры . 
Эти и подобные им примеры позволяют 
говорить о жанрообразующей функции 
перцептивной лексемы . 

Благодаря своему коммуникативному 
доминированию загадывающий имеет 
право шифровать объект «по нормам свое-
го видения мира» [2, с . 134] . Однако, чтобы 
коммуникация была успешной, а загадка 
отгаданной, кодирование объекта произ-
водится с опорой на стереотип – коллек-
тивное представление, «синтезирующее 
в себе типовые ситуации и свойства»3 . В 
загадке стереотип выполняет «функцию 
знакового замещения не самого денотата 
как представителя класса, а стереотипного 
видения этого денотата» [8, с . 72] . 

Рассмотрим, как используется в загадке 
возможность перцептивной лексики выра-
жать стереотипное представление .

Так, в загадках о зиме, снеге, морозе, 
инее нередко используется цветообозна-
чение белый, указывающее на цвет при-
родных явлений, относящихся к холод-
ному времени года: Вырос лес, белый весь, 
пешком в него не войти, на коне не въехать 
(морозный иней на окне)4; Идёт Яшка бе-
лая рубашка (снег)5; Шуба бела весь свет 
одела (снег)6. Употребление прилагательно-
го белый помогает «отгадчику» успешнее 
найти решение загадки, поэтому исполь-
зование перцептивного слова в качестве 
стереотипного важно для загадки как ком-
муникативного жанра . 

Приведём ещё примеры выполнения 
цветообозначением функции стереотипа 
1 Загадки / сост . В . В Митрофанова . Л .: Наука, 1968 . С . 21 .
2 Там же .
3 Ковшова М . Л ., Гудков Д . Б . Словарь лингвокульту-

рологических терминов . М .: Гнозис, 2017 . С . 126 .
4 Там же . С . 26 .
5 Там же . С . 27 .
6 Там же .

в загадываемой части . Например, при за-
гадывании денотатов, так или иначе свя-
занных с огнём, в загадке в качестве лек-
сического компонента используются слова 
с корнем красн-: Сама бела, а дитятко 
красен (свеча)7; Что на свете краснее? 
(огонь)8; Красненький котик по шестику 
ходит (огонь на лучине)9 . 

Использование в загадываемой части 
лексем-стереотипов характерно и для дру-
гих модусов и субмодусов . Например, слад-
кий – стереотипное представление о мёде . 
Поэтому многие загадки о пчеле, в том чис-
ле библейского происхождения, включают 
соответствующие однокоренные слова . 
Приятное моё кушанье, сладок плод моих 
трудов (пчёлы)10; От ядущего ядомое изыде 
и от крепкого сладкое (самсон, пчёлы, лев, 
мёд)11 и т . п .

Стереотипные свойства загадываемого 
предмета относятся к «неотчуждаемым» . 
Именно поэтому в «серии» загадок, где 
шифруется один и тот же предмет, но с 
использованием разных метафорических 
образов, перцептивный стереотип служит 
основанием этой цепи . В приведённых 
выше примерах перцептивный стереотип 
устанавливается на основе физических 
свойств, присущих денотату, т . е . логиче-
ским путём . Однако в качестве стереотип-
ного может выделяться и конвенциональ-
ный перцептивный признак . Например, 
банный веник может быть рассмотрен в за-
гадке с точки зрения формы или функции . 
Однако данный предмет часто видится че-
рез призму цвета – зелёный . В таком случае 
цвет, скорее, «договорной» признак, неже-
ли логический . Ср .: Идёт бабушка из бани 
в зелёном сарафане; Идёт баба ермолитка, 
на ней шубка зелёненька, лычком подпо-
ясана; Митька зеленёнек, ниткой перетя-
нен; Вечор меня зеленушка уползал, уёрзал 
и спать уклал; Пришёл зеленя поздно вече-
ря12 . Это говорит о том, что перцептивный 

7 Там же . С . 103 .
8 Там же . С . 102 .
9 Там же .
10 Там же . С . 33 .
11 Там же . С . 154 .
12 Там же . С . 96 .



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2023 / № 4

81

признак, используемый в загадываемой 
части как стереотип, отражает не столько 
объективное свойство, сколько свойство, 
«назначенное» ему человеком . Поэтому, 
говоря о перцептивных лексемах, употре-
бляемых в загадке в качестве обозначения 
стереотипных свойств, мы должны осо- 
знавать не столько физическую природу 
его восприятия, сколько культурную .

Заключение

Проведённое исследование показало, 
что перцептивная лексика, семантика ко-
торой отражает результаты восприятия 
органами чувств объективного мира, ак-
тивно используется в русской народной 
загадке . 

В исходном денотате русской народной 
загадки представлены все модусы пер-
цепции – зрения, слуха, обоняния, осяза-
ния, вкуса . Лексемы, в семантике которых 
отражается бессознательное восприя-
тие, имеют различную частеречную при-
надлежность, благодаря чему в отгадке 
представлены перцептивные предметы, 

перцептивные признаки, перцептивные 
действия . 

Перцептивная лексика активно участву-
ет в создании образа загадываемой части 
текста . 

Употребляемые перцептивы, независи-
мо от того, к какому модусу они принадле-
жат, участвуют в формировании паремио-
логической картины мира, а именно тех её 
сфер, которые связаны со знаниями как о 
самой перцепции, так и о многом другом: о 
небесных телах, природных явлениях, кре-
стьянском быте и т . п . 

Языковые особенности перцептивной 
лексики, используемой как в отгадке, так и 
в загадываемой части, способствуют вклю-
чению её в языковую игру . 

Благодаря семантическому содержа-
нию, особенностям словообразования, 
стилистической окраске и другим языко-
вым свойствам перцептивов, лексемы этой 
тематической группы выполняют разно- 
образные жанрообразующие функции .

Статья поступила в редакцию 28.07.2023.
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