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ПРОБЛЕМА Л РЕДЙІЕТ.ИО-ТЕМ АИИ ЕСКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ И  КЛАССИФИКАЦИИ 1ТОСЛОВЇЩ

При описании семантики пословичных текстов объ
ектом изучения традиционно выступает только пере
носная мотивировка общего значения пословиц (либо 
значения вх композиционно-структурной часта). Весьма 
категоричное на этот счет мнений было высказано еще 
А. А. Потебяей (1835-1891) который в одной из своих, 
известных лекций по теория словесности, говоря о «всех 
существенных формах пословиц», однозначно определил 
ірапйцы паремиологшіеской семантики: «Конечно, вся
кое слово, выражений, всякая имеющая смысл фраза 
есть .известный знак, известный, образ нашей мысли, но 
№ всякая фраза есть пословица. О б изречениях, 
которые не заключают в себе поэтического образа, < ...>  
я не буду говорить» я говорю исключительно о послови
це, заключающей в себе поэтический образ» [1, с. 102].

Присущее пословицам значения обобщения дейст- 
шсльности обычно не интерпретируется в терминах 
лшпшстической «злавтики, хота уже в лекциях А, А, По- 
кбш можно тайги по этому поводу- весьма глубокие 
замечания» которые ш  били своевременно осмыслены к 
ее получили в языкознании своего должного развития 
(например, рассуждения о природе обобщения в языке и 
речи во 2-М к 3-й лекциях или о научных примерах а 
доказательствах обобщений в их. отношении к ненауч
ным законам в 4-Я лекции е  др. [Ї , с. 68-70, 78-79 ,83 - ■89].

Экстрадангаистшескнй яодаод к оовсаншо семан
тики пословичных, текстов наиболее очевидно вролвля» 
екж в попытках их. предаешо-темажической квалифи
кации и классификации (как одного из способов семан
тической систематизации афористического материала 
языка / речи). Все существующие попытки дифференци
ровать пословицы по предметно-тематическому призна
ку никогда не были результатом их специального анали* 
ж в терминах семантики, а обу словлены только эмпири
ческими щ п п я н ш я  (как правило, решением проблемы 
размещения пословиц при составлении самых разнооб
разных словарей, сборников и т. п.), и поэтому субьек- 
тивны.

•Отсутствие собственно лингвистических критериев 
описания такого сложного лингвистического объекта, 
как нрсдметпо-теыапияеская сфера семантики пословиц, 
дяж которого характерна весьма высокая степень 
гсгерогешюеш, детерминирует неоднозначность 
дргдмеіж>тшахйческой квалификации и
классификации пословиц даже безотносительно 
ретшт'£> іщ ккрещ т ш ш і яред«етно*т»шигаеских 
вряей паремий -как результата дг»ффул»осги 
яошшичной семантики (что характерно для пословиц с 
переносной мотивировкой общего значения).

Так. в существующих царемподошчеекых словарях 
в  сборниках одна и та же пословица может одновремен
но включаться в различные предметно-тематические 
группы, а качественно see однородные но своей семанти
ке поеловины относиться к одной предметно- 
тематнчвекой сфере. Ср. следующие показательные 
примеры,

Болы ш му кораблю — большое плавание ‘Незауряд
ному чсяоъеку предстоят и большая плодотворная дея
тельность (ю ьорш ея как напутствие, пожелание тому, 
кто заслуженно получает возможность проявить свои 
большие способности)’ РЗ включается В. И. Далем в его 
знаменитом сборнике «Пословицы русского народа» 
(1861-1862) в предметно-тематические раздели «Пора -  
мера -  спех» [3. т. 2, с. 60], «Звания -  сословия» [3, т. 2, 
с. 18G] и «Много -  мало» (3, т. 2, с. 51], в рамках которо
го относится скорее к подразделу «Великое» [3, т, 2, с, 
393], а в лишвострановсдческом словаре «Русские по
словицы и поговорки» (1980) В. В, ФслицыноЙ зачисля
ется в тематический разряд «Одаренность, сиособносш» 
{4, с. 121].

Готовь м н и  летом, а теяегузимой ‘Готовься ко 
всему заранее (говорится как совет готовить заранее все 
то, что будет необходимо в будущем)* [4. С. 48] ОТНОСИТ
СЯ в словаре В. П. Фепицыкой к предмегно- 
тематическому т т о  «Запасливость» [4, с, 119], тогда 
как в сборнике В, И. Даля о рубрике «Запас» она не при
водится [3, т. 2, с. 3-4],

Д о стдьбш заживет  ‘Скоро пройдет, скоро заживет 
(говорится шутлиео в утєисійїє пострадавшему)’ {4, с, 5f] 
зачисляется в сборнике В. И. Даля в  раздел «Былое -  
будущее» [3. ■(. 1, с. 233], а  в словаре В. П. Фе.щщьшой в 
раздел «Утешение» [4, с. 124],

Терпение шпруд есе перетрут ‘терпсшіе и настойчи
вость в работе победят все препятствия (говорится, что
бы подбодрить человека, у  которого впереди трудная; 
работа)’ [4, с. 102-103] включается в сборнике В. 11 Д аля 
одновременно в две предметно-тематические группы 
«Терпение -  падежа»» [3, т. 1, с. Щ  к  «Работа -  празд
ность» [3, т. 2, с. !?], а в словаре В. П. Фелицыиой -  
«Терпение» и «Труд, трудолюбие» [4, с. Ш ].

В дингвоетраповедческом словаре В. П. ФсяшыноЙ 
прсдмешо-тематическую рубрику «Совет, .предостере
жение» составляют пословицы, которые содержатель ш> 
являются отражением бесспорно различных по своей 
тематической принадлежности фрагментов действи- 
те.тьностн, ср.: В  чуж ой монастырьсо споим у т а -  
вам не ходят; Лучше синица е руки, чем окуратъ о 
небе (или Не сули ж уравля а неб?, а дай синицу в
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руки); Ш  е сваи сани не еаднсь; Не говори гоп, пот  не 
перепрыгнешь', Не зная (не агроспсь) браду, ее суйсяв 
воду', Не откладывав на завтра то, что яіожно сделать 
сегодня; Не т ю й в колодец, пригодится воды напиться; 
Е е рт’і яму другому, .сам в нее попадешь (упадеш,); 
От добра добра не ищут.; Поспешишь — яюдейнасме- 
шишь; Семь раз примерь (отмерь), один раз отрежь; 
Худой мир лучше доброй ссоры [4, с. 1231-

Весьма неоднозначными, являются к  квалификации 
самих оредметио-темагическах груші (ндашіфикацик и 
номинации тех фрагментов мира, которые отражены в 
пословицах), В разных паре-мишгошческих словарях к сбор
никах они разительно отличаются качественно и  колиж- 
«гвеяно. Ср. кроме упомянутых сборника В, И. Даля [3] 
и яннгвострановедческого словаря В. II. Фелицьшой [4] 
также в таких известных, паремшигагаческих справоч
никах. как сборник «Русские пословица а  поговорки». 
(1961) М. А. Рыбниковой [5], «Народные пословицы и 
поговорки» (1961) А. И. Соболева [б], «Русские народ
ные пословицы и поговорки» (1965) А. М. Жигулева [7] 
и др. То же наблюдается и при лредметно-тематической 
систематизации пословиц других языков. Ср., например, 
в белорусской паремиографш [7; 8; 9].

Следует заметить, что столь существенные противо
речия свойственны предмепю-тсматической интерпре
тация семантики не только пословиц, но также и шпера- 
турпых афоризмов. Способы ш. пролетно-тематической 
систематизации в разнообразных, справочных изданиях 
литературной афорнстики такие же, как и в сборниках 
пословиц со всеми описанными выше веяостнтками.

Основной причиной существующих, противоречий 
при предметно-тематическом описании пословиц, как 
представляется, является то, что выделение предметно- 
тематических групп и причисление к ним тех или иных 
паремиологических единиц основывается в большинст
ве случаев на тематической отнесенности только лекси
ческих компонентов либо самих пословно» либо воз
можных формулировок их содержания.

Іірсдметно-тематтмеская квалификация и классифи
кация пословиц невозможна без предварительного оп
ределения того, какие фрагменты действительности 
отражаются в пословичной картине мнра и как они вы
ражаются в данной пословице.

Так, при предметно-тематической квалификации ио- 
словіщ следует различать, но крайней мере, трл аспекта 
пословичной семантики: прямое значение пословицы 
(в том числе и семантику прототипа для едішиц с пере
осмысленной мотивировкой общего значения или их 
отдельных компонентов), ее- переносное значение (об
разно-символический план) и е© ситуативное значение 
(характеристику ситуации употребления паремии). На
пример, в приведенной выше предметно-тематической 
квалификации пословицы Д а свадьбы заживет включе

ние ее в сборнике В. К. Даля ь раздел «Былое -  руд- 
том» обусловлено прямым значением пословицы (в- 
мантикой ео прототипа), где важным: является время і 
человека до в после свадьбы (которая в период в о з н і  

новения пословицы могла быть только один раз и да 
важнейшим рубежом в жизни каждого). С другой сто] 
ны, включение этой пословицы в словаре В. П. Фелиц 
ной в раздел «Утешение» детерминировано характер 
стиком ситуации употребления паремии (‘Говорит 
ш ут и т  в утешение пострадавшему*}.

Предагетно-тедашческая сфера пословиц, таким о 
разом, распадается минимум на три семантических ж  
Пока не определены их параметры и условия судсш 
вания в языковом  сознании, можно целиком согласи» 
с мнением академика Н. Т. Федоренко, что всякая вре 
мстпо-тематичсская дифференциация афоризмов (; 
литературных изречений, так и пословиц) возмо* 
«только в общих чертах» [1ft, е. ”3]. Шказагелиаш 
этой связи является отсутствие собственно вдеотраф 
ческих словарей пословиц про- том, что бОЯЫШШСГ 
паремшмюгичесхих сборников организовано именно і 
«тематическому» .принципу, а во фразеологии слож 
лось уже целое направление идеографического описай 
фразеологических единиц. Ср., например, такие фраз* 
логические словари, как «Словарь-справочнпк по jf 
ской фразеологии» (198.1 )Р. И. Яраннева j 11], «Учейш 
словарь наиболее употребительных фразеологизме 
русского языка» (199ї)  Л. Ф, Калашниковой [12],-іС® 
варь образных выражений русского языка (1995) по 
ред, В. Н. Тедив [ІЗ] и др. Определенный интерес в этк 
смысле представляет лишь ^объяснительный слова» 
русских пословиц (1996) В, И. Зимина и. А. С. Саирші 
[14}, построенный по принципу «тематических груше 
который все же нет оснований считать идеографичеея 
словарем з  собственно лингвистическом смысле по щ  
чипе отсутствия точного определения в нем криши: 
вьщедениа этих «.групп».

Кроме предметно-тематической классификацда »  
сломщ существуют также аоиыткц их лексикографа» 
скоЙ систематизация по т. в, «опорным», или « ® »  
вым», словам Такие попытки ве могут заменяй ща 
мешо-тематичеекук> квалификацию пословиц, доекозш 
репрезентируют лишь предметно-тематическую сфе
ру лексического состава наремиологических едини.

Таким образом, разработка лзтгвисгачески обк* 
ванных принципов непротиворечивой щ ю яа»  
тематической классификация пословиц является о й  
из актуальных, проблем современной шремиояопм в  
с точки зрения выявления закономерностей дарадаг» 
таческих отношений в пословичной семантике, том  
лексикографическом плане для создания идеогрф» 
ских словарей пословиц.
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