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В современных лингвистических исследованиях по-прежнему наблюдается устойчи-

вый интерес к изучению пословиц, поговорок и афористических высказываний. Особая праг-

матика паремий, с одной стороны, определяет актуальность их разностороннего научного рас-

смотрения, а с другой – повсеместное обращение к ним в текстах различной жанровой при-

надлежности.  Так, особенности функционирования паремий рассматриваются в разнообраз-

ных дискурсах: политическом, массмедийном, интернет-дискурсе и т. д. Вместе с тем, не-

смотря на достаточно широкое освещение их прагматических возможностей в различных ком-

муникативных ситуациях, до сих пор остается дискуссионной проблема теоретического ха-

рактера, а именно выработка такой научной дефиниции, которая отражала бы всю сложность 

и многогранность основного объекта изучения паремиологии.  

Цель статьи – выработка целостного определения сущности паремий на основе ана-

лиза их онтологических признаков с позиции методологий различных подходов, а также 

обнаружение точек соприкосновения между этими подходами. В исследовании будут рас-

смотрены направления, каждое из которых сосредоточено на описании той или иной специ-

фической характеристики паремии: лингвистическое, лингвокогнитивное, лингвокультуро-

логическое и лингвопрагматическое. Сам термин «паремия» в данном случае будет рассмат-

риваться как гипероним по отношению к устойчивым и воспроизводимым единицам, ос-

нову которых составляют суждения, т. е. пословицы, поговорки и афористические выска-

зывания. 

Лингвистический анализ паремий предполагает изучение их структурно-семантиче-

ских особенностей. Ключевым вопросом в данном случае является исследование их языковых 

и речевых свойств, поскольку паремиям присуща двойственная природа: они сочетают в себе 

семиотические и текстовые характеристики, т. е. являются одновременно единицами языка и 

речи [8; 14; 17].  

Знаковая сущность паремий проявляется в том, что они, как и другие языковые знаки, 

имеют план выражения и план содержания, воспроизводятся (а не производятся заново) в 

речи, характеризуются устойчивостью в языке, а также образуют определенную систему с 

конечным числом элементов [8, с. 68]. Однако важной отличительной особенностью явля-

ется то, что в основе как пословиц, так и поговорок лежат не понятия, а суждения [7, с. 12]. 

Таким образом, знаковое значение паремий предполагает именно событийную номинацию, 

т.е. пословицы, поговорки и другие паремические жанры функционируют как «знаки опре-

деленных ситуаций или определенных отношений между вещами» [17, с. 21]. Целостность 

смыслового содержания паремий означает, что и пословицы, и поговорки рассматриваются 

как предложения и, соответственно, наделяются всеми его свойствами. В свою очередь, та-

кой подход дает возможность исследования паремий не только как единиц языка благодаря 

их знаковой природе, но и как единиц речи, обладающих свойством коммуникативности, 

предикативности и модальности. Так, В.Н. Телия указывает, что паремии характеризуются 

предикативностью и модальностью, а их воспроизводимость объясняется притчевым харак-

тером данного жанра народного творчества, что по форме напоминает «цитацию» [22, с. 

73]. Л.Б. Савенкова отмечает особую природу предикативности, говоря о том, что предика-

тивность пословицы особенно ярко проявляется при употреблении её в речи [18, с. 111].  

На речевую природу паремий указывает и тот факт, что они могут быть рассмотрены 

как тексты. Изучению паремий как отдельных текстов посвящены исследования Н. Норрика 



 
К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ МАРИИ ГРИГОРЬЕВНЫ ЛЕБЕДЬКО 

Дальневосточный филологический журнал · 2023 · Т. 1 · № 3                                  35 
 

 

[28], Ч. Бригса [24], А. Дандиса [5], А.Г. Чижикова [23] и др. Как и текст, паремии характери-

зуются смысловой завершенностью, а также обладают схожими функциями: коммуникатив-

ной, оценочной, аккумулятивной и т.д.  

Стоит отметить, что зачастую провести четкую границу между языковыми и речевыми 

свойствами паремий достаточно сложно. Оба подхода к рассмотрению их природы можно ком-

бинировать и исходить из положения о том, что пословицы представляют собой одновременно 

и знак, и текст. По словам Е.И. Ивановой, в данном случае «противоречия быть не может, так 

как любой текст обладает знаковой функцией, и выбор того или иного взгляда на пословицу или 

сочетание обоих определяется теми задачами, которые ставит исследователь» [8, с. 66].  

Изучение паремий с точки зрения когнитивной лингвистики сосредоточено на том, ка-

ким образом в устойчивых выражениях отражаются механизмы обработки, хранения и пере-

дачи информации об окружающем мире. Когнитивный подход предполагает рассмотрение 

языка во взаимосвязи с процессами мышления и познания. Следовательно, пословицы, пого-

ворки и афористические высказывания рассматриваются в когнитивистике как языковые еди-

ницы, участвующие в процессах обработки, хранения и извлечения информации.  

Сущностные характеристики паремий устанавливаются путем описания их когнитив-

ной модели, которая рассматривается как «взаимодействие в смысловой структуре паремии 

ментальных (когнитивная модель и ее составляющие), протоязыковых (внутренняя форма и 

образ), языковых (обобщенное значение) и прагматических (прагматический смысл) состав-

ляющих» [19, с. 400]. Выявляются пословичные когнитемы [8], представляющие собой основу 

паремического умозаключения [19], пословичные концепты и прототипы. Когнитивный ана-

лиз пословиц, таким образом, заключается в выделении «значимых когнитем и реконструкции 

на этой основе пословичных концептов и прототипов, пословичных когнитивных структур с 

дальнейшим их сопоставлением в рамках двух языков» [8, с. 143].  

Пословицы, поговорки и афористические высказывания рассматриваются как когни-

тивные знаки со сложной структурой, в которой выделяются ценностный, образный и содер-

жательный компоненты [16]. Специфика паремий состоит в том, что «они категоризуют дей-

ствительность, запечатлевая некоторую повторяющуюся ситуацию, и служат готовым сред-

ством репрезентации других, аналогичных ситуаций» [10, с. 11]. Паремиологический фонд в 

соответствии с таким подходом предстает как инвентарь, набор моделей ситуаций и отноше-

ний [18]. При этом, по словам Л.Б. Савенковой, «представление о каждой такой модели опи-

рается на отдельный концепт, демонстрирующий существование в конкретной этнической 

культуре определённого набора ценностей» [18, с. 17].  

Исследование паремиологического фонда как источника информации о культурной со-

ставляющей языка осуществляется в рамках лингвокультурологического направления. В науч-

ной литературе, затрагивающей вопросы функционирования паремий, пословицы и поговорки 

определяются такими метафорами, как «автобиография народа», «энциклопедия народной 

жизни» и «зеркало культуры». Г.Л. Пермяков справедливо утверждал, что данные изречения 

«ярко отображают быт, нравы, обычаи и прочие специфические особенности создавшего их 

народа. <…> В них находит свое отражение все, чем живет и с чем сталкивается тот или иной 

народ на протяжении веков» [17, c. 19]. Пословицы и поговорки обнаруживают тесную связь 

с эталонами и стереотипами сознания определенного этноса, позволяют увидеть его мировоз-

зрение, а также проследить, каким образом народный опыт и коллективная мудрость закреп-

ляются в языковой форме.  
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Лингвокультурологический анализ предполагает обращение к внутренней форме (об-

разному основанию) пословиц, которая рассматривается как «начальная ситуация-прототип, 

на основе которой возникла, а потом и фольклоризовалась та или иная пословичная единица» 

[6, с. 38]. Внутренняя форма есть «буквальное значение пословицы, непосредственно выво-

димое из значений составляющих ее компонентов и связей между ними» [8, 

 с. 79].  Образное основание паремий дает ценную информацию о способе осмысления окру-

жающего мира конкретным лингвокультурным сообществом – о том, как архетипическое, 

мифологическое и прототипическое сознание находит отражение в языке. Интерпретация 

образности позволяет обнаружить культурную коннотацию, напрямую связанную с мирови-

дением народа [22, с. 214]. 

Основной методологической категорией лингвокультурологического направления ста-

новится понятие паремической или пословичной картины мира, которая изучается как фраг-

мент языковой картины мира [3; 8; 19]. В пословичной картине мира запечатлены базовые 

культурные ценности социума. В ней находят отражение закономерности бытия и законы че-

ловеческого сообщества, привычки и характер человека [19, с. 409]. Именно поэтому исследо-

вание паремий в аспекте лингвокультурологии позволяет сделать выводы, выходящие за гра-

ницы лингвистики, и изучать паремии как «окно в дом бытия духа народа» [12; 13], в тесной 

связи с их историческим, социальным и культурным контекстом бытования.  

Стоит отметить продуктивность объединения когнитивного и культурологического 

подходов для анализа паремиологического материала. Такой анализ позволяет раскрыть спе-

цифику паремий в полной мере: «при тождественности их когнитивной структуры открыва-

ются их скрытые лингвокультурологические особенности и, наоборот, культурологическая 

идентичность может порождаться разными когнитивными процессами» [2, с. 326]. 

Выделение категориальных характеристик языковых единиц будет неполным, если не 

принимать во внимание их функциональную нагрузку: любое определение должно опи-

раться на синергетическое единство формы, значения и выполняемых функций. Прагмати-

ческие функции паремий становятся объектом рассмотрения лингвопрагматики. Изучение 

прагматического потенциала языковых единиц предполагает поиск ответа на вопрос: чем 

обусловлено употребление конкретной единицы в речевом акте, какова ее цель и функция в 

нем? [26] При этом функции, выполняемые паремиями в дискурсе, исследуются в тесной 

связи с их структурными особенностями [25], что, в свою очередь, обусловливает потреб-

ность в обращении к лингвистическим методам исследования. Благодаря таким характери-

стикам, как семантическая ёмкость, краткость формы, точность выражаемого смысла, бла-

гозвучие, паремии обладают определенным набором функций, выделяющим их среди других 

языковых единиц. Появление пословицы или поговорки в дискурсе всегда предопределяется 

какой-либо прагматической интенцией и направлено на достижение определенной цели, что 

неоднократно становилось предметом рассмотрения [21; 15; 1; 11; 9; 20; 4; 24; 25; 27]. Праг-

матические функции паремий изучаются в тесной связи с их когнитивной природой, по-

скольку, по словам Н.Н. Семененко, «процессы категоризации и концептуализации проте-

кают сопряжённо по отношению к изначальному прагматическому мотиву реализации паре-

мической семантики: трансляции жизненного стереотипа» [19]. Таким образом, будучи моде-

лью типичной ситуации, а также обладая свойствами традиционности, прецедентности, обще-

известности и авторитетности, паремии характеризуются «определенным функциональным 

назначением в прагматическом плане, т. е. являются потенциальными выразителями некоторого 
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речевого действия вроде угрозы, подбадривания, обоснования и т. д.» [21, с. 302]. Паремии 

являются универсальным способом воздействия на адресата [11]. 

Таким образом, каждый из подходов предполагает определенный взгляд на то, что со-

ставляет сущность паремии. Однако, несмотря на подобную многоаспектность, все подходы об-

разуют взаимосвязанное единство с точки зрения общей направленности на поиск и изучение 

специфических характеристик паремий – того, что выделяет их в ряду других единиц языка. 

Подводя итог и определяя категориальные признаки пословиц, поговорок, афористических 

высказываний и подобных устойчивых единиц как основных объектов изучения паремиоло-

гии с позиции лингвистического, когнитивного, лингвокультурологического и лингвопрагма-

тического подходов, отметим, что паремии представляют собой сложные образования, кото-

рые существуют одновременно как в сфере языка, так и в сфере речи; являются кратким про-

изведением народного творчества и языковой единицей; обладают универсальными когнитив-

ными характеристиками при уникальности системы образов, служащей отражением культур-

ной специфики. Благодаря вышеупомянутому сочетанию речевых и языковых свойств, паре-

мии обладают обширным прагматическим потенциалом и являются эффективным средством 

выражения той или иной коммуникативной интенции в дискурсе. 
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