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Аннотация. В статье рассмотрена национально-культурная семан
тика ассимилированных в белорусской лингвокультуре пословиц, заим
ствованных из других языков, определено понятие пословичного прото
типа, описаны национальные варианты и прототипы интернациональных 
пословиц в белорусском языке.

1 Исследование выполнено в рамках НИР «Универсальное и национальное в фразео
логической и паремиологической подсистемах белорусского языка (в контексте европейских 
языков)» (ГР № 20161332) подпрограммы «Белорусский язык и литература» Государственной 
программы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского обще
ства» на 2016-2020 гг.
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Разграничение национального и интернационального на всех 
уровнях паремиологических единиц является едва ли не основной 
задачей современной паремиологии как лингвистической дисци
плины [Паремиология в дискурсе 2015; Паремиология без границ 
2020]. Белорусские паремиологи пока мало обращаются к другим 
языкам при определении национальной специфики пословиц [Ива
нов, Петрушевская 2015]. Определение объёма и качественных ха
рактеристик национально-культурного компонента паремиологиче- 
ского фонда белорусского языка определяется [Иванов 2013а] как 
одна из актуальных проблем изучения белорусской паремиологии 
и афористики в европейском контексте [Иванов 20136]. Методоло
гической основой решения этой проблемы является разграничение 
специфического и общего с другими языками [1ваноу 2016а] на 
основе принципов сравнительной типологии устойчивых сверх- 
словных единиц [Зверева, Иванов, Шестернёва 2016; Шестернёва 
2017], разработанной лингвистами Могилёвского государственного 
университета им. А.А. Кулешова при изучении фразеологии, паре
миологии, афористики белорусского языка в его связях с другими 
языками [1ваноу 20166]. Наиболее репрезентативный языковой ма
териал для решения этой проблемы [Петрушэуская 2015а] -  едини
цы, являющиеся одновременно частью паремиологического фонда 
современного белорусского литературного языка (зафиксированно
го в толковых словарях пословиц [Лепешау, Якалцэв1ч 2002; 2011]), 
паремиологического минимума (который был определён дважды 
[Котова 2000; 2004; Ivanov 2002: 5-20; 2008; 1ваноу 2004; 2017: 99- 
106]), также основного паремиологического фонда белорусского 
языка (установленного в работах [Ivanov 2002: 41-84; 1ваноу 2004; 
2006а; 20066; 2017: 85-99]). На основе паремиологического мини
мума белорусского языка создан целый ряд белорусско-иноязычных 
пословичных словарей [Belarussisches-Deutsch 2006; Иванов, Моки- 
енко 2007; Polsko-bialoruski 2007; English-Belarusian 2009]. Пареми- 
ологический минимум и основной фонд белорусского языка легли в 
основу переводного русско-белорусского словаря пословиц [Иванов
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2001] и полилингвального белорусско-иноязычного паре миологи
ческого словаря [Петрушэуская 2020].

В результате предыдущих исследований мы определили 
принципы и наметили критерии для выявления национально-спец
ифических пословиц и национально маркированных компонентов 
в составе единиц пословичного фонда белорусского языка [Петру- 
шевская 2014; Петрушэуская 2017; 2018а; 20186; 2019]. Одним из 
таких компонентов является пословичный прототип, который может 
отражать (маркировать) национально-культурную семантику как 
белорусских, так и заимствованных пословиц (включая интернаци
ональные единицы), особенно в случае их ассимиляции в белорус
ской лингвокультуре, когда они ошибочно начинают воспринимать
ся как собственно белорусские [Петрушэуская 2015; 2016а; 20166]. 
Несколько таких пословиц (напр., Шдацъ пана па халявах и т.п.) 
были даже включены в лингвострановедческий словарь языковых 
афоризмов белорусского языка [Слоушк беларусюх прыказак 1997].

Прототип пословицы -  это свободное выражение, с которым 
пословица связана деривационными отношениями (из которого по
словица образовалась как устойчивая фраза). Следует отметить, 
что понятие пословичного прототипа может определяться и по- 
другому, но только в рамках когнитивной семантики [Иванова 2002: 
62]. Прототипом пословицы может быть и устойчивая комбинация 
слов (иная пословица или фразеологизм), но такой способ образо
вания пословиц встречается сравнительно нечасто в белорусском 
языке (за исключением так называемых «антипословиц» [1ваноу, 
Канавалава 2010]). Прототипом пословицы может быть и крылатая 
единица, хотя в каждом случае, особенно отдалённом во времени, 
трудно однозначно ответить на вопрос, стало ли широко известное 
удачное изречение того или иного автора использоваться в качестве 
пословицы, или автор широко известного изречения как послович
ного прототипа удачно использовал в своей речи хорошо известную 
в своё время пословицу [1ваноу 2017: 47-48].

Прототип пословицы, с одной стороны, является формой выра
жения её буквального содержания (её внутренней формы), а с другой 
стороны, отражает либо ситуацию действительности, либо опреде
лённое мнение, положение, какую-либо мысль (например, прототи
пом пословицы Куды гголка, туды i ттка является свободное выска
зывание, выражающее ситуацию, когда что-то шьют, а прототипом
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пословицы Хто дбае, той i мае является свободная фраза, которая 
выражает порождённое индуктивным способом мнение о наличии 
связи между трудолюбием и благополучием [Лепешау 2006: 46]). 
Кроме того, план содержания пословичного прототипа также содер
жит набор ассоциативных отношений с идеями и представлениями, 
с одной стороны, общего фонда знаний о мире, а с другой, нацио- 
нально-культурно специфичной картины мира. Например, план со
держания прототипа известной пословицы Воцат не гарэлка, а кума 
не жонка, кроме выражения соответствующей мысли, сформулиро
ванной (согласно здравому смыслу) в форме отрицательного сужде
ния, содержит ещё и ассоциативные связи с представлениями как 
общего фонда знаний о мире (воцат ‘резкий кислый вкус, жжение’, 
гарэлка ‘острый алкогольный вкус’, кума ‘духовное родство’, жена 
‘близкое родство’ и т.д.), так и национально-культурно специфичной 
картины мира (воцат ‘виноградный, яблочный и т.д., в соответствии 
с национальными традициям изготовления’, гарэлка ‘польский, рус
ский и т.д. национальный алкогольный напиток’).

Прототип пословицы не теряет своей смысловой значимо
сти для носителей языка, потому что среди пословиц (в отличие от 
фразеологизмов) в белорусском языке почти не встречается единиц, 
которые содержательно в буквальном смысле не соответствуют дей
ствительности (не имеют внутренней формы) [Иванов 2014]. Бла
годаря этому лексические компоненты пословиц сохраняют семан
тическую самостоятельность и соотносятся в сознании носителей 
языка с планом содержания соответствующих лексических единиц. 
Прототип пословицы, следовательно, определяет связь внутренней 
формы и значения пословицы с планом содержания лексических 
единиц, из которых состоят пословичные единицы.

Национальные варианты пословичного прототипа встреча
ются примерно в 5% интернациональных пословиц белорусского 
языка и, как правило, связаны с ассимиляцией этих единиц в бело
русской лингвокультуре путём замены или добавления определён
ных элементов плана содержания пословицы (понятий, образов) 
посредством использования некоторых элементов пословичной 
структуры (специфического лексического состава, уникального ва
рианта пословичной модели). Напр.: Галоднае бруха да працы глуха 
[Лепешау, Якалцэв1ч 2011: 131], где за счёт употребления специфи
ческого компонента да працы актуализируется национальный вари
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ант общеизвестного прототипа, который соответствует представле
ниям белорусов о работе и той важной роли, которую играет труд в 
жизни каждого человека (связь между работой и голодом не случай
на, потому что каждый кусок хлеба доставался белорусам тяжёлым 
трудом), а также представлениями о хозяйственности белорусов, ко
торые берегли каждый кусок хлеба, полученный тяжелым трудом, 
но никогда не жалели его для тех, кто тяжело работал и добывал 
этот хлеб. В аналогах этой интернациональной пословицы в дру
гих языках праца не упоминается, параун.: польск. Glodny brzuch 
uszow nie та (Талоднае бруха немае вушэй’); Glodny brzuch nie chce 
sluchac (Талоднае бруха не хоча слухаць’) = рус. Голодное брюхо к 
учению глухо = англ. A hungry belly has по ears (Талодны жывот не 
мае вушэй’) = нем. Der hungrige Bauch hat keine Ohren (Талодны 
жывот не мае вушэй’); Ein hungriger Magen hat keine Ohren (Талод
ны страушк не мае вушэй’) = исп. El vientre ауипо по оуе a ninguno 
(Талодны жывот да усяго глухГ) = ит. Ventre digiuno non ode nes- 
suno (Талодны жывот да усяго глухГ) = фр. Ventre affame п ’a pas 
d ’oreilles (Талодны жывот не мае вушэй’) и т.д.

Национально специфический прототип характерен также и 
для интернациональной (бинациональной) пословицы Шхтаром 
пуш чы не асвецш  [Лепешау, Якалцэв1ч 2011: 308], которая имеет 
аналог рус. Искрой избы не осветишь. Как известно, пушча пред
ставляет собой густой, непроходимый, большой лесной массив, 
состоящий из заболоченных, в прошлом реликтовых, высоковоз
растных лесов. Понятие и слово пушча используются, в основном, 
в отношении лесов западной части Беларуси, а также Польши, юго- 
восточной Литвы, Латвии. Самая известная пушча -  это Беловеж
ская пуща в Беларуси и Польше, которая является крупнейшей из 
существующих пущ в Европе. Кроме нее, в Беларуси есть и другие 
пущи -  Августовская, Графская, Гродненская, Контранская, Липи- 
чанская, Свислочская (Гродненская область), Ружанская, Шарашов- 
ская (Брестская область), Налибокская (Минская область), Старая, 
Темная, Голубицкая (Витебская область). Для белорусов пушча -  
одна из национальных ценностей, так как она занимала издревле 
и занимает сейчас особое место в культурном восприятии белорус
ским народом географических условий своей жизни. Беловежская 
пуща является национальным символом Беларуси, природным и 
культурным её брендом среди других стран, поскольку это миро
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вой памятник природы, признанный ЮНЕСКО. Ни в одной иной 
стране, где есть пущи (в Литве, Польше и т.д.), понятие путча не 
имеет той национально-культурной значимости и символичности, 
которую имеет в Беларуси для белорусов (так, Беловежской пуще 
посвящены классические произведения белорусской литературы, 
изобразительного и музыкального искусства).

Не все национальные варианты пословичных прототипов 
единиц интернационального компонента паремиологического фон
да белорусского языка имеют одинаковую национально-культурную 
значимость. Во многих случаях эта значимость ограничивается 
только национально-культурной специфичностью (уникальным ха
рактером) пословичного прототипа белорусского аналога интерна
циональной пословицы. Часто только один из формальных вариан
тов интернациональной пословицы в белорусском языке отражает 
национальный вариант пословичного прототипа.. Напр.: Н е плюй  
у  калодзеж, прыйдзецца напщ ца  [Лепешау, Якалцэв1ч 2002: 277] 
или Не плюй у  карытца -  прыдасца напщца [Лепешау, Якалцэв1ч 
2011: 380] или Не плюй у  крымцу: прыйдзеш па еадзщу [Котова 
2000: 279], ср.: польск. N iepluj nigdy do studni, moze jeszcze przyjdzie 
ci pic z  niej wode (‘He плюй у калодзеж, можа давядзецца з яго ваду 
пщ ь’); Nie pluj w wode, bo przyjdzie siq je j  napic (‘He плюй у ваду, 
бо прыйдзецца яе пщ ь’) = рус. Не плюй е колодец -  пригодится 
(сгодится, случится) напиться; Не плюй е колодец <пригодится 
воды напитъся>; Не плюй е колодец -  годится воды испить; Не 
плюй е колодец -  придётся напиться = укр. Не плюй е криницю -  
трапитъся води напиться = лат. Nasvid vacaja oka maslu, var vel 
dasait atsadzert (‘He варта пляваць у ваду, прыйдзецца напщца ): 
Nesplauj bloda -  naksies pasam izstrebt (‘He плюй у кубак, прыйд
зецца напщца’) = лит. Nespjauk j  vandenj, rasi pats gersi ( ‘He плюй 
у ваду, павшны будзеце пщь яе’); Nespjauk j  vandenj, kad kartais 
neprisieitij gerti (‘He плюй у ваду, давядзецца не кал i яе пщь’) = англ. 
D o n ’t fou l the well, you may need its water ( ‘He забруджвай студню, 
вам можа спатрэбщца яе вада’); Cast по dirt into the well that gives 
you water (‘He забруджвай студню, якая дае табе ваду’) = нем. Spuck 
nicht in den Brunnen, vielleicht wirst du noch sen Wasser trinken (‘He 
плюй у студню, можа прыйдзецца з яе пщь’) = исп. No enturbies 
aguas que hayas de beber (‘He каламуць ваду, якую табе пщь’) = ит. 
L ’acqua che devi bere guarda di non intorpidirla (‘He каламуць ваду,
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якую ты павшен шць’) = фр. Ne jette pas de pierre a la source ой 
tu as bu ( ‘He юдайце камяш у крынщу, з якой вы пЫ ) и т.д. Или 
также: Бы уш ы лямут , запылйися [Лепешау, Якалцэв1ч 2011: 262], 
или Каля вады намочышся, каля агню апячэшся [Шкраба, Шкраба 
1987: 110], или Каля (Ля) вады <ходзячы> намочышся [Лепешау, 
Якалцэв1ч 2011: 262]; шшКалямутходзячы, запылйися [Лепешау, 
Якалцэв1ч 2011: 262], [Шкраба, Шкраба 1987: 110], или Пры вадзе 
быушы -  намочышся [Шкраба, Шкраба 1987: 193], ср.: рус. Около 
воды ходишь -  обмочишься; Около воды не намочиться = укр. Коло 
вогню обпалишся, коло води обмочишся. Или также: I  на дзеуку грэх 
бывав или I  на старуху бывав праруха [Котова 2000: 276], ср.: рус. 
И  на старуху бывает проруха; Бывает и на старуху проруха. Или 
также: Не хвал1ся сеушы, а хвал1ся з ’еушы или Не хвалкя травою, 
а хеал1СА сенам [Котова 2000: 279], ср.: рус. Не хвались травой, хва
лись сеном; Не хвались, на коня садясь, а хвались, когда слезешь = 
укр. Не хвалися травою, а хвалися стом.

В заключение необходимо отметить, что знание националь
но-культурно маркированных вариантов прототипов интернаци
ональных пословиц, особенно тех, которые не зафиксированы в 
существующих паремиологических словарях [1ваноу 2015], пред
ставляется весьма важным при обучении белорусскому языку как 
иностранному (или как неродному в условиях близкородственного 
двуязычия), в том числе в аспекте межкультурной коммуникации 
[Иванов 2008; 2011; 2012]. Национальные варианты интернацио
нальных пословиц должны специально отражаться в лингвостра
новедческом описании белорусского языка [1ваноу 1998; 2001], по
скольку они представляют национально-культурную особенность 
его паремиологического фонда [Петрушэуская 2018в].
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