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Когнитивно-семантические типы калмыцких пословиц

В статье рассматривается когнитивная семантика калмыцких пословиц с точки зре-
ния категоризации ее отношения к действительности, которая отражается в послович-
ной картине мира в эмпирическом, аксиологическом, онтологическом и логическом аспек-
тах. Материалом исследования послужили 312 пословиц из сборника В. Л. Котвича 
«Калмыц кие загадки и пословицы» (1905).

Установлено, что калмыцкие пословицы в соответствии с различными аспектами 
от ношения их содержания к действительности разграничиваются на когнитивно-
семан ти ческие категории (типы пословиц): номологические и сентенциональные (эм-
пи рический аспект), трюистические и грегерические (аксиологический аспект), пара-
доксальные (логи ческий аспект), абсурдные (онтологический аспект). Пословицы разных 
когнитивно-семан тических типов имеют разную количественную представленность 
(зафиксировано боль ше всего сентенциональных, меньше всего абсурдных), несходную ло-
гико-семантическую струк туру (логически и/или семантически детерминированы ча-

ще абсурдные и пара доксальные, реже — все остальные), различную по сложности понятийно-образную 
организацию (наиболее ос лож нены трюис тические, парадоксальные и абсурдные, наименее — номологичес кие), 
неодинаковую степень эт  но куль турной обусловленности (маркированы чаще сентенциональные и абсурдные, 
реже — номологические и трю  исти чес кие).
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The article explores the cognitive semantics of Kalmyk proverbs from the perspective of categorizing their relationship to 
reality, as reflected in the proverbial worldview across empirical, axiological, ontological, and logical aspects. The research 
material consists of 312 proverbs from V. L. Kotvich’s collection “Kalmyk Riddles and Proverbs” (1905).

It is established that Kalmyk proverbs, in accordance with various aspects of their content’s relation to reality, are differentiated 
into cognitive-semantic categories (types of proverbs): nomological and sentential (empirical aspect), truistic and gregarious 
(axiological aspect), paradoxical (logical aspect), and absurd (ontological aspect). Proverbs of different cognitive-semantic types 
exhibit varying quantitative representation (sentential ones being the most frequent and absurd ones the least), diverse logical-
semantic structure (absurd and paradoxical proverbs more frequently determined logically and/or semantically, while others 
less so), varying conceptual-imagistic organization in terms of complexity (truistic, paradoxical, and absurd proverbs being the 
most intricate, while nomological ones are the least), and different degrees of ethno-cultural conditioning (sentential and absurd 
proverbs being more marked, while nomological and truistic ones are less so).

Keywords: paremiology; proverb; Kalmyk language; cognitive semantics; categorization of reality; cognitive-semantic type of 
pro verb; ethno-cultural semantics
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Введение
Одной из наиболее актуальных проблем изучения пословиц как единиц языка и речи является 

релевантное описание их плана содержания, в частности пословичной семантики, которая до сих 
пор не имеет однозначной трактовки в современном языкознании. Именно отсутствие адекватно-
го лингвистического описания семантики пословиц послужили причиной их квалификации как 
«паралингвистических единиц, значение которых формируется за пределами собственно языковой 
структурации» (Общее языкознание: … , 1972: 512).

Показательным в этой связи является то, что семантика пословиц, как правило, не рассматрива-
ется в рамках лингвистических теорий идиоматичности. Так, в последней наиболее авторитетной 
монографии по общей фразеологии рассмотрению пословичной семантики отведено две страницы, 
где пословицы прямо противопоставляются идиомам (Баранов, Добровольский, 2008: 69–70). А в мо-
нографии по основам общей теории идиоматики пословичной семантике посвящено всего восемь 
строк (Савицкий, 2006: 115). 

Вместе с тем новейшие исследования пословиц, в том числе на материале тувинского языка, по-
казывают, что от правильной интерпретации пословичной семантики непосредственно зависит не 
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только глубина, но также объективность описания пословиц как предмета лингвистического анализа 
(Бочина, 2022; Иванов, Марфина, Шкуран, 2022; Колесникова, 2022), лингвокультурологии (Болат-оол, 
Пелевина, 2017; Егорова, Кондакова, Кужугет, 2020; Иванов, Ломакина, Петрушевская, 2021; Бредис и 
др., 2022; Селиверстова, 2022), лингвоаксиологии (Бредис, Иванов, 2021; Ломакина, 2022; Нелюбо ва, 
2022), этнолингвистики (Кужугет и др., 2019; Зиновьева, Алёшин, 2022, 2023; Николаева и др., 2023; 
Сувандии, 2023), сопоставительного языкознания (Иванов, Ломакина, Нелюбова, 2021; Петрушев-
ская, 2022ab), лингвистической типологии (Петрушевская, 2023), теории и практики перевода (Бредис, 
Иванов, 2022b), двуязычной и полилингвальной лексикографии (Бредис и др., 2021; Бредис, Иванов, 
2022а; Иванов, 2023a).

Калмыцкие пословицы достаточно широко исследуются в семантическом плане. Так, основное 
внимание уделяется изучению их идейно-тематического содержания (Оконов, 1973), их образной 
семантики (Борлыкова, Меняев, Басанова, 2022), собственно лингвистического аспекта пословичного 
значения, что реализовано в рамках толкового словаря калмыцких пословиц (Хальмг үлгүрмүдин …, 
2011), аксиологического потенциала пословичной семантики (Горяева, 2014; Менкенова, Баринова, 
Салыкова, 2020), отражения гендерных стереотипов в содержании пословиц (Бяряева, 2014), в том числе 
на фоне иных лингвокультур (Есенова Т., Есенова Г., 2016; Очирова, Омакаева, 2022) и др. Заметный 
интерес вызывает также изучение семантики отдельных лексических компонентов пословиц в про-
екции на этноязыковую картину мира калмыков, в частности зоонимов (Ванькаева, Каруева, Ома -
каева, 2019), в том числе в сопоставлении с другими лингвокультурами (Чеджиева, Никитина, 2008; 
Уту нашэн, Кичикова, 2016). 

Одним из наиболее перспективных в изучении пословичной семантики является когнитивный 
подход, который позволяет выявлять представленность плана содержания пословиц в сознании но-
сителей языка, реконструировать на этом основании пословичную картину мира и последовательно 
соотносить ее с реальной действительностью под различными углами зрения и в различных ког-
нитивно-, семантически и прагматически значимых аспектах (Иванова, 2002, 2006; Семененко, 2011; 
Абакумова, 2013).

Однако лишь единичные исследования посвящены лингвокогнитивному описанию семантики 
калмыцких пословиц на фоне иных языков (Чеджиева, Очирова, Мучкаева, 2020; Чеджиева и др., 
2022)1. Проблемы категоризации пословичной семантики в когнитивном аспекте (по характеру от-
ношения к действительности) никогда ранее не рассматривались на материале калмыцкого языка.

Цель исследования — описать когнитивно-семантические категории (типы) калмыцких пословиц 
по их отношению к действительности в эмпирическом, аксиологическом, онтологическом и логичес-
ком аспектах.

Фактическим материалом для исследования послужили 312 калмыцких пословиц, зафиксирован-
ные в сборнике В. Л. Котвича «Калмыцкие загадки и пословицы» (1905)2. Выбор именно данного сбор-
ника в качестве источника фактического материала обусловлен тем, что в нем представлен аутентич-
ный материал, достаточно полно и цельно отражающий этническую картину мира калмыцкого на-
рода до периода его массовой русификации во времена СССР (предварительный анализ собрания 
пословиц В. Л. Котвича показал минимальное количество русскоязычных пословичных заимствова-
ний и влияний). Большая часть калмыцких паремий в сборнике записаны «ясным письмом» (систе-
мой письменности, созданной в середине XVII в. на основе старомонгольского письма), которая 
перестала использоваться после 1920-х гг., поэтому в данной статье пословицы из этого сборника 
приводятся для удобства восприятия в форме буквальной передачи их содержания на русском языке, 
сделанного составителем.

Методологической основой исследования послужили представленные в новейших исследованиях 
основные положения семантической теории пословиц как фразовых текстов (Паремиология … , 2020, 
2021) и как языковых (афористических) единиц (Иванов, 2019аb, 2020, 2022cd), а также авторская 

1 Также см.: Голубева Е. В. Базовый концепт «дом» в пословицах // Молодой ученый. 2009. № 12(12). С. 235–236; 
Голубева Е. В. Отражение наивной картины мира в калмыцких и якутских пословицах // Молодой ученый. 
2013. № 12(59). С. 843–846.
2 Котвич В. Л. Калмыцкие загадки и пословицы. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1905. (Далее 
в тексте при ссылке на данное издание используется сокращение с указанием принятого в нем порядкового 
номера пословицы — КЗП).
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методика категоризации семантики афористических устойчивых фраз (литературных афоризмов, 
паремий и др.) по ее отношению к действительности (Іваноў, 2003, 2004), апробированная на материале 
пословиц разных языков (Иванов, 2023b; Іваноў, 2023), в том числе тувинского языка (Иванов, 2022аb; 
Ершов, Иванов, Ломакина, 2022; Иванов, Комова, Нелюбова, 2022; Иванов, Гишкаева, 2023).

Когнитивносемантические категории пословиц
Когнитивно-семантическая категоризация пословиц предполагает их дифференциацию по кри-

терию отношения их содержания к действительности в соответствии с тем, как это отношение пред-
ставлено в сознании носителей языка. Как показал когнитивно-семантический анализ тувинских 
пословиц, отношение к действительности в пословичной картине мира может иметь четыре аспек-
та: «эмпирический» и «аксиологический» (Иванов, 2022а), «логический» и «онтологический» (Иванов, 
2022b). Эмпирический и аксиологический аспекты отношения к окружающему миру манифестируют 
его в пословицах как объект, соответственно, познания и оценки, а логический и онтологический 
аспекты — как объект верификации. Конечно, не стоит исключать и иные аспекты, однако только 
выделенные четыре можно считать основными, поскольку именно они позволяют наиболее полно 
репрезентировать все многообразие представлений об отношении пословиц к действительности, 
закодированных в пословичной семантике, «выявить характер их отношения к окружающему миру 
как объекту познания, оценки, верификации» (Иванов, 2023b: 738).

Когнитивно-семантический анализ пословиц тувинского и других языков показал, что каждый 
из указанных аспектов отношения пословичной семантики к действительности реализуется в оп-
ределенных когнитивно-семантических категориях (типах) пословиц, строго упорядоченных в язы-
ковом сознании и образующих отдельную подсистему в парадигматической организации плана 
содержания единиц пословичного фонда каждого языка.

На этом основании в тувинском языке было выделено и описано шесть когнитивно-семанти-
ческих категорий (типов) пословиц. Их них четыре типа не противоречат действительности: «но-
мологические» и «сентенциональные» (в эмпирическом аспекте), «трюистические» и «грегеричес-
кие» (в аксиологическом аспекте) (Иванов, 2022а). В свою очередь, два типа пословиц противоречат 
действительности: «парадоксальные» (в логическом аспекте) и «абсурдные» (в онтологическом ас-
пекте) (Иванов, 2022b).

Исследование калмыцких пословиц показало, что в них представлены все аспекты провербиаль-
ной категоризации действительности, в соответствии с которыми пословичная семантика дифферен-
цируется на когнитивно значимые категории: номологическая и сентенциональная (в эмпиричес-
ком аспекте), трюистическая и грегерическая (в аксиологическом аспекте), парадоксальная (в логичес-
ком аспекте) и абсурдная (в онтологическом аспекте).

Рис. 1. Когнитивно-семантические категории (типы) пословиц калмыцкого языка 
по отношению их содержания к действительности.

Fig. 1. Cognitive-semantic categories (types) of Kalmyk proverbs in relation to their content and reality.
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Каждый их выделенных когнитивно-семантических типов калмыцких пословиц имеет разную 
количественную представленность, а также целый ряд квалитативных особенностей, обусловленных 
как структурно-семантическими свойствами пословиц в калмыцком языке (их логико-семанти-
ческой структурой, понятийно-образной организацией), так и лингвокультурной и этнокультурной 
спецификой пословичной картины мира калмыков, отражающей этнический менталитет, миро-
восприятие, культуру, историческое прошлое, традиционный уклад жизни и ценностные доминанты 
калмыцкого народа.

Номологические пословицы
Понятие «номологический» (от греч. nomos ‘закон’) означает ‘связанный с общими законами 

природы и общества’. Поэтому такие пословицы, в которых отражаются законы действительности 
(взаимосвязи и взаимовлияния предметов, признаков, явлений, необходимо существующие и регу-
лярно выполняющиеся безотносительно воли и желания человека), целесообразно квалифицировать 
как номологические.

Номологические по семантике калмыцкие пословицы немногочисленны и составляют свыше 9,3% 
от всех проанализированных единиц (т. е. почти каждая десятая пословица обладает номологическим 
содержанием либо полностью, либо частично — только одна из ее композиционных частей).

В номологических по семантике калмыцких пословицах представлены самые разнообразные эм-
пирически проверенные проявления закономерного упорядочивания и взаимосвязи предметов и 
явлений природной среды, реалий социальной действительности и существования человека. Напр.:

‘Верхом на теленке не доедешь до кочевья; читая сказки, не сделаешься ученым’ (КЗП: 19);
‘Как бы ни был свиреп бык, но он был теленком у привязи’ (КЗП: 69);
‘На телеге нельзя догнать зайца’ (КЗП: 288);
‘Хорошие качества лошади узнают при езде, хорошие качества серебра узнают при плавке’ (КЗП: 

194);
‘Чем больше плавить золото, тем больший появляется блеск, медь же теряет блеск’ (КЗП: 196) и т. п.
Часто номологической по своей семантике является только одна из двух композиционных частей в 

двухчастных калмыцких пословицах.
Первая композиционная часть с номологической семантикой в пословице выражает эмпирически 

полученное и опробованное знание о действительности (которому безусловно необходимо доверять) 
и предназначена для придания аналогичного качества содержанию второй части, заключающей в 
себе ту или иную мораль (чем достигается прагматический эффект убедительности всего содержа-
ния двухчастной пословицы в целом). Напр.:

‘На обрыв, обращенный к северу, не падают солнечные лучи; на злонамеренного человека не падает 
свет от Бога’ (КЗП: 16);

‘Хорошая медь не ржавеет, племянник и дядя (по матери) не забывают друг друга’ (КЗП: 86);
‘От рождения дурного нельзя научить; заблудившегося дурного нельзя докликаться’ (КЗП: 11);
‘Рыба собирается, где хорошая тина; люди — где хорошие нравы’ (КЗП: 10) и т. п.
В большинстве случаев вторая композиционная часть с номологической семантикой выступает 

главной в содержательном плане, несет в себе основную дидактическую нагрузку в двухчастных по-
словицах, обладающих как правило, общим иносказательным смыслом. Напр.:

‘Отправившийся на ногах приходит; придавленный лопатою (похороненный) не приходит’ (КЗП: 
157);

‘После полудня не бывает жары, после смерти не бывает радости’ (КЗП: 155) и т. п.
Формально вторая композиционная часть с номологической семантикой находится в ритори-

чески слабой позиции, однако всегда выступает в качестве надежного эмпирического обоснования 
достоверности пословичной морали, заключенной в первой части двухчастной пословицы. Напр.:

‘Мужчина раз ошибается, обрыв раз обрушивается’ (КЗП: 55);
‘Совершенное деяние имеет тяготение к хозяину (действующему лицу), а вода покатости стремит-

ся в лощину’ (КЗП: 129) и т. п.
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Калмыцкие пословицы с номологической семантикой, как можно видеть, в большинстве своем 
этнокультурно не маркированы (в единичных лексических компонентах отражаются этнокультурные 
реалии), однако репрезентируют избирательный характер пословичной картины мира калмыков в 
познании и эмпирическом отражении закономерностей действительности, действующих в природе и 
обществе.

Трюистические пословицы
Понятие «трюизм» (от англ. truism) означает ‘суждение, которое настолько очевидно, что его 

истинность не подвергается сомнению’. Поэтому пословицы, в которых содержатся самоочевидные, 
стереотипные, банальные, «избитые» истины, квалифицируются как трюистические.

Трюистические пословицы одни из самых малочисленных в калмыцком языке и составляют 
около 8,7% от общего количества проанализированных единиц (т. е. каждая двенадцатая калмыцкая 
пословица обладает трюистической семантикой либо полностью, либо частично — только одна из ее 
композиционных частей).

В пословицах с трюистической семантикой выражаются общеизвестные, очевидные и стереотип-
ные связи между объектами действительности. Напр.:

‘Небо далеко, земля тверда’ (КЗП: 304);
‘Против вши не обнажают меча’ (КЗП: 227);
‘Упавший на землю встает, опираясь на землю’ (КЗП: 191);
‘У палки два конца’ (КЗП: 292) и т. п.
Одним из формальных средств выражения в пословицах трюистической семантики является 

ши рокое употребление единиц основного лексического фонда языка, значения которых в своей 
совокупности образуют семантическую базу для когнитивной категоризации действительности в 
языковой картине мира (ср.: ‘небо’, ‘земля’, ‘далекий’, ‘твердый’, ‘упасть’, ‘встать’, ‘два’, ‘конец’ и т. п.).

Трюистическая семантика свойственна также и двухчастным калмыцким пословицам, в которых 
либо обе части, либо преимущественно только первая часть являются трюизмами. Напр.:

‘Если говорит, являются слова; если рубят, щепки летят’ (КЗП: 167);
‘Раз обе ноги (седока) не достигают земли, значит — средство передвижения; раз прошло через 

горло — пища’ (КЗП: 232);
‘Чтобы пить, воды наливают; чтобы ехать, камень седлают’ (КЗП: 280) и т. п.
В тех немногих случаях, когда в двухчастной пословице трюистическая семантика свойственна 

только второй композиционной части, использование трюизма предназначено для оценки содержа-
ния первой части, которая с его помощью опровергается, подтверждаться, доказывается и т. д. Напр.:

‘Как бы коренные зубы у жующего ни были остры, глотка у глотающего мягка’ (КЗП: 246);
‘Человек — помощью, птица — крыльями (живет)’ (КЗП: 250);
‘Нельзя постоянно говорить на том основании, что под носом находится рот’ (КЗП: 160) и под.
Пословицы с трюистической семантикой всегда обладают переносным значением, поскольку в 

сво ем прямом смысле (как собственно трюизмы) сразу утрачивают эпистемологическую значимость, 
свойственную пословицам как фольклорному жанру и как фразовым единицам языка, что еще раз 
подтверждает отсутствие у трюизмов дискурсивной самостоятельности.

Однако в составе двухчастных калмыцких пословиц трюизмы нередко используются в прямом 
значении, но в теснейшей смысловой связи с другой композиционной частью (не трюистической) в 
качестве ее дополнения в разных риторических функциях (противопоставления, аргумента, сравне-
ния, усиления, иллюстрации и др.).

Калмыцкие пословицы с трюистической семантикой (как и пословицы с номологической се-
мантикой) не являются этнокультурно маркированными (не имеют в своем составе лексических 
компонентов, отражающих этнокультурные реалии), но своим составом репрезентируют ту 
часть пословичной картины мира калмыков, которая предназначена отражать базовые, опорные 
представления о действительности, критично необходимые для восприятия и осмысления челове -
ком самого себя и всего того, что его окружает в реальном мире.
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Грегерические пословицы
Понятие «грегерия» (от исп. gregeria) означает ‘изречение, нацеленное на изображение мелких 

сторон жизни’ и было предложено (как и сам термин) в середине ХХ в. испанским писателем Рамо-
ном Гомесом де ла Серна, который создал и так назвал новый жанр таких литературных изречений, 
содержание которых, в отличие от афоризмов, не предназначено для отображения важных, значи-
мых, глобальных проблем бытия человека и природы. Поэтому пословицы, в которых выражаются 
частные и малозначимые стороны жизни, целесообразно квалифицировать как грегерические.

Грегерические пословицы довольно многочисленны и составляют 17,5% от всех проанализиро-
ванных единиц (т. е. каждая шестая калмыцкая пословица обладает грегерической семантикой либо 
полностью, либо частично — только одна из ее композиционных частей).

Грегерические пословицы в калмыцком языке отображают конкретные типичные ситуации дей-
ствительности в рамках трех когнитивно-семантически значимых количественно неравновесных 
предметных сфер.

1. События с участием человека (чаще), когда тот или иной обыденный случай, в котором участвует 
тот или иной пословичный персонаж, те или иные его повседневные действия или поступки, 
расцениваются как заслуживающие внимание в проекции на более значимые случаи, действия, 
поступки. Напр.:

‘Если руки запачкал, то и рукав запачкает’ (КЗП: 177);
‘У горбатого постель приспособлена к его телу’ (КЗП: 206);
‘Молитву Мани не считают молитвою; низкой лошади не считают средством передвижения’ (КЗП: 

231);
‘Овцы не считают скотиною; хормн [‘персик’] — не считают кушаньем’ (КЗП: 233);
‘Бей (кнутом) лошадь, пока она бежит’ (КЗП: 263);
‘Отнимай мясо, когда подавился (другой)’ (КЗП: 264);
‘Человек, едущий верхом на чужой лошади, стоит на стременах при езде рысью’ (КЗП: 269);
‘Короткой веревки не хватает для завязки’ (КЗП: 275);
‘Раз шея поднимает, то (иметь) большую голову хорошо; малые ноги хороши, раз они поднимают 

туловище’ (КЗП: 276);
2. События без участия человека (реже), когда преимущественно объектом наблюдения являются 

домашние и дикие животные, их повадки, видотипичное поведение, различные качества. Напр.:
‘Кость, попавшая в пасть собаки, не выходит целой’ (КЗП: 183);
‘Как ни прыгает лягушка, она все в своей луже’ (КЗП: 243);
‘Лошадь, павшая от сибирской язвы, — добыча для собаки’ (КЗП: 253);
‘Для бега кобыла быстра; когда сила нужна, жеребец быстр; на короткое время 2-годовалый 

жеребенок быстр’ (КЗП: 262);
‘Если собака раз поскользнется, она поскользнется и сто раз’ (КЗП: 271);
‘Для плохой лошади туча в тягость’ (КЗП: 276);
‘Незаметен огонь, находящийся под золою’ (КЗП: 285);
‘Позже появившиеся рога (вырастают) больше раньше появившихся ушей’ (КЗП: 309) и т.п.
3. События без участия человека, которые тем не менее оказывают на него прямое либо косвенное 

влияние тем или иным образом (совсем редко). Напр.:
‘Когда два орла борются, перья для стрелка’ (КЗП: 254);
‘Лисица для следа, водка для приятеля’ (КЗП: 307);
‘Хозяин верблюда, упавшего в грязь, трудится больше (других)’ (КЗП: 272) и т. п.
Грегерическое содержание может иметь только одна из композиционных частей двухчастных 

калмыцких пословиц, как правило, первая. Напр.:
‘У иноходца нет жира, у беспутного нет спокойствия’ (КЗП: 164);
‘После полудня не бывает жары, после смерти не бывает радости’ (КЗП: 155);
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‘Рана от плети заживает, рана от языка не изглаживается’ (КЗП: 163);
‘Голове приятно в хорошо прилаженной шапке; сердцу приятны правильные речи’ (КЗП: 164) и т. п.
В единичных случаях грегерической является вторая композиционная часть пословицы. Напр.:
‘Хорошие речи хороши, даже если исходят от служанки; приятный запах приятен, даже если исхо-

дит от мыши’ (КЗП: 168) и т. п.
Композиционная часть с грегерической семантикой выполняет в составе двухчастной пословицы 

функцию сравнения по аналогии, которое призвано с помощью либо отождествления, либо про-
тивопоставления с содержанием другой композиционной части усилить прагматический эффект 
воздействия содержания всей пословицы на адресата.

Грегерические пословицы, как можно видеть, характеризуются достаточно редкой, но весьма яр-
кой этнокультурной маркированностью (употреблением компонентов, отражающих этнокультурные 
реалии, например, ‘молитва Мани’, ‘персик’ и под.). Вместе с тем в грегерических пословицах наибо-
лее значимы в этнокультурном плане их прототипы (образцы типичных ситуаций жизни), в которых 
широко и разнообразно отражены реалии повседневного быта и традиционного уклада жизни 
калмыцкого народа.

Сентенциональные пословицы
Понятие «сентенция» (от лат. sententia, буквально ‘мнение, суждение’) означает ‘нравоучительное 

или поучительное изречение’. Поэтому пословицы, содержание которых характеризуется мора-
лизаторством или дидактичностью и обладает значимостью как в эпистемологическом, так и в 
эмпирическом плане, квалифицируются как сентенциональные.

Сентенциональные по семантике пословицы в калмыцком языке наиболее многочисленны и 
составляют 46,9% от всех проанализированных единиц (т. е. почти каждая вторая калмыцкая по-
словица обладает сентенциональным содержанием полностью либо частично — только одна из ее 
композиционных частей).

Сентенциональные пословицы с точки зрения своего соотнесения с типичными ситуациями 
действительности разграничиваются на две основные количественно неравновесные предметные 
сферы.

1. Антропоцентрические по содержанию сентенциональные пословицы (подавляющее боль-
шинство), которые отражают типичные ситуации в мире людей и имеют, как правило, прямое общее 
значение. Напр.:

‘Человека узнают по тому, что его окружает’ (КЗП: 1);
‘Дурной человек говорит о том, что он пил и ел; а хороший — о том, что он видел и слышал’ (КЗП: 7);
‘Думающий о будущем — умен, чинящий дырявое — мастер’ (КЗП: 23);
‘Умный раз отведывает, глупый отведывает дважды’ (КЗП: 26);
‘Не меткий человек сваливает вину на свои рукава’ (КЗП: 40);
‘Если боек, найдется пища; если скор, найдется подвода’ (КЗП: 43);
‘Юноша, не имеющий отца, — распутен; девушка, не имеющая матери, — распутна’ (КЗП: 82);
‘Хорошая жена — украшение дома, плохая жена — враг дома’ (КЗП: 98);
‘Мать астролога в аду, мать врача в раю’ (КЗП: 114);
‘Если скуп в кушаньях, друзья далеко’ (КЗП: 123);
‘Много говорить — нет толку, мало говорить — мудро’ (КЗП: 159);
‘Просить дурно; просимого не дать еще хуже’ (КЗП: 249);
‘Вор не считается человеком’ (КЗП: 257);
‘Пьяного бешеный боится’ (КЗП: 284);
‘Ночлежник выбирает (хозяина), вор пренебрегает (хозяином)’ (КЗП: 306) и т. п.
2. Натуралистические по содержанию сентенциональные пословицы (заметное меньшинство), 

ко торые отражают типичные ситуации вне мира людей (в живой и неживой природе) и имеют, как 
правило, переносное значение. Напр.:
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‘Вблизи сажи — сажа, вблизи жира — жир’ (КЗП: 2);
‘Ворона чистит с себя грязь о землю’ (КЗП: 192);
‘Золото не закрывается пылью’ (КЗП: 197);
‘Бодливой корове не дано рогов’ (КЗП: 199);
‘В стеклянном сосуде нет грязи’ (КЗП: 211);
‘Муравей мал, а гору копает’ (КЗП: 219);
‘Для океана и капля — прибавление’ (КЗП: 220);
‘Как дерево ни крепко, но оно раз согнется под тяжестью своих плодов’ (КЗП: 238);
‘Чем упрямый бык, лучше смелый барсук’ (КЗП: 300) и т. п.
Cледует отметить, что антропоцентрическая и натуралистическая сферы действительности самым 

тесным образом связаны между собой в калмыцких пословицах с сентенциональной семантикой.
В частности, образность в сентенциональных калмыцких пословицах с антропоцентрическим со-

держанием имеет, как правило, натуралистический (преимущественно анималистический) характер. 
Напр.:

‘Дурной человек — чурбан, хороший человек — иноходец’ (КЗП: 5);
‘Если дурной человек заупрямится, он хуже коровы’ (КЗП: 12);
‘Чем родить дурного сына, лучше (иметь) корову с теленком’ (КЗП: 13);
‘Хороший мужчина, попавший под суд, то же, что белая лошадь, упавшая в грязь’ (КЗП: 54);
‘Плохой врач и плохой бык разносят заразу’ (КЗП: 116);
‘Начало ссоры — кровь, начало мира — масло’ (КЗП: 126);
‘У счастливого человека — жеребая кляча’ (КЗП: 133);
‘Человек, не имеющий ни юрты ни скота, хуже (бродячего) пса’ (КЗП: 140);
‘Лицо мертвого — как зола, лицо живого — как золото’ (КЗП: 156);
‘Чем счастье (богатство), превращающееся в пыль, лучше священное учение, от которого проис-

текает масло (материальные выгоды)’ (КЗП: 308) и т. п.
В двухчастных сентенциональных пословицах одна композиционная часть может быть антро-

поцентрического содержания, а другая — натуралистического, при этом они выступают как рав-
ноправные (выражают одинаково содержательно значимые в рамках традиционного уклада жизни 
типичные ситуации). Напр.:

‘Будет ли человеком, (видно) с детства, будет ли хорошею лошадью, (видно) по жеребенку’ (КЗП: 4);
‘Гнев мучает тело (человека), гора мучает лошадь’ (КЗП: 45);
‘Зарубки на дереве не изглаживаются, сказанное слово не забывается’ (КЗП: 169) и т. п.
В качестве содержательно доминантной в двухчастных калмыцких пословицах выступает, как 

правило, та композиционная часть, которая выражает антропоцентрическую типичную ситуацию 
(в то время как часть, выражающая натуралистическую типичную ситуацию, используется только в 
качестве дополнительной для сравнения по аналогии или для подтверждения сказанного о человеке 
по модели «что в мире природы, то и в мире людей»). Напр.:

‘После дождя солнце жгуче, после лжи стыд жгуч’ (КЗП: 34);
‘От мужчины дело не отстанет, от горы туча не уйдет’ (КЗП: 51);
‘Бело-синяя туча — зачинщица бури, бледно-белая женщина — зачинщица ссор в хотоне1’ (КЗП: 99);
‘Очень красивый цвет линяет, искренний друг меняется (отдаляется)’ (КЗП: 121);
‘Конец ветра — буря, конец забавы — ссора’ (КЗП: 125);
‘Если слова противоположны — ссора; если тучи идут против (ветра) — буря’ (КЗП: 161) и т. п.

1 Хотон (калм. хотн) — село, деревня, см.: Калмыцко-русский словарь / под ред. Б. Д. Муниева. М.: Русский 
язык, 1977. С. 601.
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Лишь в единичных случаях в двухчастных пословицах содержательно доминантной выступает 
композиционная часть, в которой антропоцентрическая типичная ситуация выражается с помощью 
натуралистических образов. Напр.:

‘Если думать о страдании, грудь наполняется (печалью); если варить тощее мясо, котел (все-таки) 
будет полон’ (КЗП: 149) и т. п.

Большинство сентенциональных пословиц этнокультурно маркированы как лексическими ком-
понентами (обозначающими этнокультурные реалии и лингвокультурные концепты), так и своими 
прототипами (отражающими основы мировоззрения и нравственных принципов традиционного 
социума). Благодаря этому пословицы с сентенциональной семантикой занимают центральное место 
в составе не противоречащих действительности единиц пословичного фонда, которые логически 
либо онтологически противопоставлены противоречащим действительности пословицам.

Парадоксальные пословицы
Понятие «парадокс» (от греч. παρα ‘против, вопреки’ и δόξα ‘мнение; представление; пред-

положение’) означает в узком смысле (в рамках формальной логики) ‘противоречие, которое возни-
кает в процессе логического мышления’, а в широком смысле ‘всякое суждение, которое противоре-
чит общественному мнению либо здравому смыслу’. Поэтому пословицы, которые противоречат по 
своему содержанию действительности в рамках ее рационального осмысления, квалифицируются 
как парадоксальные.

Парадоксальные по семантике калмыцкие пословицы немногочисленны и составляют 11,2% от 
всех проанализированных единиц (т. е. каждая девятая калмыцкая пословица обладает парадоксаль-
ным содержанием либо полностью, либо частично — только одна из ее композиционных частей).

Противоречие содержания парадоксальных пословиц действительности реализуется в одной из 
трех возможных когнитивных моделей парадокса.

1. Эпистемологический парадокс, возникающий в результате намеренного искажения типичных 
ситуаций действительности и порождения таких ситуаций, существование которых невозможно. 
Напр.:

‘При отсутствии собаки лает (и) свинья’ (КЗП: 237), где парадоксальная семантика обусловлена 
тем, что свинье приписывается способность собаки лаять (а также связанное с данной способностью 
полезное качество собаки охранять жилище и имущество человека, а равно и бесполезное качество 
собаки лаять только для выражения своего эмоционального состояния) и т. п.;

2. Семантический парадокс, возникающий в случае двойственного смысла одного из лексических 
компонентов пословицы, в результате чего порождается ситуация, которая воспринимается как не-
реальная. Напр.: 

‘Вор не считается человеком’ (КЗП: 257), где парадоксальная семантика возникает только в случае 
интерпретации лексического компонента «человек» только в значении как ‘живое существо’ (пара-
докс нейтрализуется в случае актуализации для компонента «человек» значения ‘личность как вопло-
щение высоких моральных качеств’) и т. п.;

3. Логический парадокс, возникающий в результате опущения одной из композиционных или 
предикативных частей пословицы, обеспечивающей истинность ее содержания (соответственно, в 
случае отсутствие данной части содержание пословицы осмысляется как ложное). Напр.:

‘Лучше цепь, чем собака’ (КЗП: 297), где парадоксальная семантика порождается только в усеченной 
форме пословицы и нейтрализуется в полной форме (ср.: ‘Лучше цепь, чем собака: собака умрет, а 
цепь останется’) и т. п.

Парадоксальные пословицы в калмыцком языке, как можно видеть, крайне редко характеризуются 
этнокультурной спецификой лексических компонентов, однако своими прототипами репрезентиру-
ют в аномальной логической форме те фрагменты действительности, которые являются значимыми в 
пословичной картине мира калмыков.
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Абсурдные пословицы
Понятие «абсурд» (от лат. аbsurdus ‘нестройный, нелепый’) означает ‘что-либо бессмысленное, 

нелогичное’. Поэтому пословицы, содержание которых не может быть истолковано в рамках раци-
онального осмысления действительности, целесообразно квалифицировать как абсурдные.

Абсурдные пословицы самые малочисленные в калмыцком языке и составляют 6,4% от всех 
проанализированных единиц (т. е. каждая шестнадцатая калмыцкая пословица имеет абсурдную 
семантику либо полностью, либо частично — только одна из ее композиционных частей).

В абсурдных пословицах невозможно интерпретировать их содержание ни как истинное, ни как 
ложное, поэтому оно находится за рамками логического мышления. Напр.: 

‘Для сына астролога не остается места мочиться’ (КЗП: 113);
‘При слухе о свадьбе катятся сухие (пустые) головы’ (КЗП: 188);
‘Чем пестрота мерина, лучше пестрота чаши’ (КЗП: 298) и т. п.
Абсурдное содержание может иметь и только одна из композиционных частей двухчастных 

калмыцких пословиц, как правило, вторая. Напр.:
‘Беспутный не знает спокойствия, горькое не замерзает’ (КЗП: 41), где бессмыслица в том, что 

‘Горькое не замерзает’ (?!);
‘Не умирает тот, о котором говорить, что умрет; умирает имеющий лисью шубу’ (КЗП: 150), где 

абсурдно утверждение, что ‘Умирает имеющий лисью шубу’ (?!) и т. п.
В ряде случаев первая композиционная часть двухчастной калмыцкой пословицы является 

объяснением смысла второй композиционной части, которая без такого объяснения воспринимает-
ся как абсурдная. Напр.:

‘Умный во время учения мучится; сидя спокойно, не сделаешься умным’ (КЗП: 41), где вторая 
часть ‘Сидя спокойно, не сделаешься умным’, будучи оторванной от первой, утрачивает логическую 
объяснимость (из суждения «Некто сидит спокойно» ни по правилам формальной логики, ни согласно 
логике здравого смысла не выводимо умозаключение «Некто сделался умным»);

‘Говорить слова человеку, не понимающему их, то же, что бросать зерно на рога коровы’ (КЗП: 
41), где вторая часть ‘бросать зерно на рога коровы’ без первой становится бессмыслицей (не имеет 
приемлемого объяснения в рамках рациональной интерпретации действительности) и т. п.

Подобное расположение в пословице композиционных частей, когда вторая без первой утрачивает 
смысл, можно рассматривать как специфическую особенность калмыцкого языка, поскольку обычно 
бывает наоборот, когда первая композиционная часть пословицы становится бессмыслицей без второй 
части, которая отпадает (сокращается) в процессе исторической динамики речевого употребления 
данной паремии (например, в русском языке абсурдная пословица ‘Голод не тетка’ образовалась в 
результате сокращения второй части когда-то двухчастной паремии ‘Голод не тетка: пирожка не 
подсунет’ и т. п.).

Сам факт наличия в калмыцком языке абсурдных пословиц является, с одной стороны, проявле-
нием универсального характера семантики абсурда, которая фиксируется в пословичных фондах 
генетически, типологически и ареально далеких языков, а с другой стороны, имеет в каждом языке, в 
том числе и в калмыцком, ярко выраженное этнокультурное своеобразие.

Так, для многих абсурдных калмыцких пословиц этнокультурные реалии и особенности жизни 
народа являются тем ситуативным контекстом, который позволяет дешифровать провербиальные 
бессмыслицы. Напр.:

‘Оторвавшееся мясо, брызнувшая кровь’ (КЗП: 79), где бессмыслица, построенная на предметной 
образности (основанной на реалиях скотоводов-кочевников), обретает смысл только по отношению к 
конкретной ситуации своего употребления — «говорится о поссорившихся родственниках» (КЗП: 78)

‘Поднимающие (что-либо) рога между собою (ссорятся)’ (КЗП: 282), где абсурдное содержание (с 
использованием реалий скотоводов-кочевников) нейтрализуется, если имеется в виду размолвка 
между теми, кто связан общим делом, а также между родственниками (как и в предыдущей пословице);

‘Хотя так силен, что может гору поднять, но такой дурак, что может в воду испражняться’ (КЗП: 
30), где вторая композиционная часть пословицы ‘Такой дурак, что может в воду испражняться’ вос-
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принимается как бессмыслица, если не знать этнокультурный контекст ее прототипа, поскольку «к 
числу сохранившихся у калмыков остатков шаманских воззрений относится запрещение испражняться 
в воду и лить ее в огонь» (КЗП: 71).

‘Голова козы не идет на рассмотрение; кривая служанка не идет в дело’ (КЗП: 97), где первая 
композиционная часть пословицы ‘Голова козы не идет на рассмотрение’ имеет абсурдную семантику, 
которая нейтрализуется в случае обращения к этнокультурно маркированной типичной ситуации, 
отраженной в пословичном прототипе: «некоторые кости убитых животных калмыки рассматрива-
ют, причем по их особенностям выводят разные предзнаменования; чаще всего для этой цели служат 
лопаточная кость и один из позвонков спинного хребта» (КЗП: 81)и т. п.

Содержание абсурдных пословиц занимают особое место в этнической картине мира калмыцкого 
народа, традиционный уклад жизни которого требует в процессе как восприятия, так и осмысления 
окружающей действительности опираться прежде всего на объективный и логически объяснимый 
порядок вещей.

Заключение
Калмыцкие пословицы, содержание которых не противоречит действительности, подразделяются 

в эмпирическом аспекте на номологические (9,3%) и сентенциональные (46,9%), а в аксиологическом 
аспекте на трюистические (8,7%) и грегерические (17,5%). Пословицы, содержание которых проти-
воречит действительности, разграничиваются на основании противопоставления логического и 
онтологического аспектов противоречия реальному миру, соответственно, на парадоксальные (11,2%) 
и абсурдные (6,4%).

Категоризация отношения к действительности в пословицах калмыцкого языка характеризуется 
количественной и содержательной гетерогенностью как в когнитивном, так и в этнокультурном 
плане. В наибольшей степени в калмыцких пословицах представлено отношение к действительнос-
ти как к объекту познания и оценки (сентенциональные, трюистические, грегерические пословицы), 
в наименьшей степени — как к предмету верификации (номологические, парадоксальные, абсурдные 
пословицы).

Ближайшей перспективой дальнейшего изучения категоризации действительности в калмыцких 
пословицах является выявление представленности и описание особенностей каждого их семантичес-
кого типа в составе всего калмыцкого пословичного фонда, а также проведение сопоставительных 
исследований на широком языковом фоне с целью установления в калмыцком языке типологически 
общих и этнокультурно специфических черт провербиальной категоризации окружающего мира.
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