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АФОРИЗМ И ЖНГВОШ РЯСІйаі 

А Ф о р я  з м, или, сводя воедино все его  многочисленные д е -  
"д н е іс т ,  изречение, с  предельной лаконичностью и в -стилистиче

ски отточеннод Горіле зкражающее каку-либо обобщенную мысль, керед- 
у.о оригинального содержания, сравнительно недавно попал в поле 
3pe:-2is соноемекной нгуюз о языке как спєізїличєсяи структурирован
но? несвободное сочетание сл ов , хотя языковая пиіфсда структури 
я '^ 'ггсп у ’згоозгі'ня а--?орястРчеснях *паз всегд а  привлекала гняш ние 
дкпгвястов  /  ? ;  ІЄ и д р /.  Вііутри са к ш  а $  о р и с  т  к к и /ф и - 
лологнческой д а с ц и ю т ш , пр.учаотеГ; є "о р п з ш  преимущественно в 

св е те  их текстуальной оогак и ззп а я / томямо сакраментальных фило
соф ск о-эстети ч еск ого  к теоретико-литературного начинает выделять
ся еще о дао весьма перспективное направление -  л и н г  із и с  т е -  
ч е с  к а я аТсристика/или л п н г з о а ^ о р и с т я к  а / .  
Отметим тот  'Ьаіст, что как языковой Феномен, афоризм свое  наибо
лее цельное осш слен и е получил в о те че с тз е кно ь-т языкознании,бла
год а р я , в частн ости , .практическому опыту ли нгвострановедческого 
описания русской а"тористикн / 3 ;  10 ;Т 2 к д р . /  Вместе с  тем , от 
сутстви е  какой бы то ни было, общелшзгвисатческой теории а?юрвз~ 
ка г  афористичности обусловило, ка наш взгл яд , во многом и с е т с -  
стзєкіін і: подход з  определении прежде в се го  самого объекта лик- 
гвоафорястЕки,-

Традиционно афоризмы, понимаемые з  лингвистики как " ?  с т о  .1- 
ч и в ы е и з р е ч е н и я ,  с о д е р ж а н и е  о б о б 
щ е н н у ю  и з а к о н ч е к н 7 »  м и с л ь " / ? ,  2 5 / ,  ля~о 
іооо^ .е включалась в корпус еллищ  ф разеологического соста в а  
.ЧЗІІ.'Л вместе С Прочими ЗОСирОЛЗВОДЛІЯС-ГЇГ о ГОТОВОК БИ.Г.Й с-очета- 

слов / 2 ;  F; l4 л д р . / ,  либо вообще г>асскатгтп’.а.тпсь эке
Тi.1 ”г"тСТ!“ Ч л СПТТХ КССЛГ‘ ЛОТ'ЯТГ7! л Л К  ” г.'О Г- v c 13Эл
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языка" застывпше ооороты речз?, содержание которых фориаруетсж 
да пределами внутриязыковых семактячесгат:-: категорий/!, 145/, г  
"признаки восдройзвояямости которых не могут быть объяснит  -> 
терминах уровневото модаллровакпяв/ П ,  510-513? Г7 а д р . /

Наличие существенны- разлзтай кезцу а,*отасотчес™? структу- 
р'грованыкми «тайзаш а другигя: ш иаш  фразеологизмов /первые ке 
входят в  состав номинативных едикэд языка, -  это кокцунвкатанкке 
едпница, соотносимые с обозначением сктуадяй, а не понятий/прег- 
олределило в свое время сначала выделение внутри '•разеологип, 
так называемой , иа ф о р я с т и ч е с т. о ;і " р а з е о л о -  
г  и и " /5 / ,  а затем а попытки описания аоошетает как самостоя
тельной ЛИКГЗЯС1ЕЧЄСК0Й дисциплины, основанные ка поникании 
" м а с с о в о "  воспроизводимых " я з ы к о в ы х  а ф о  р я г -
м о в "  /3 ,  73/как строевых едкішц языка /  а .$ о р и с т я ч е -
С К К Ї  Є Д Я Н Й  Ц/, ИЗОМОр-̂ ЕЭПТв которых прочим яэыковык едн- 
яидам /словам г  Фразеологизмам/ осмыслялась не далее простого 
набора а н ал о ги й : все оке представляют собой к і  и з  е /т о  ест- 
воспроизводятся/, являются з н а к а м к. могут сметь и о -
т к в з р о з  к у своего значений, когут кметь С I  Н О Н S к »•
к а я т о к и :•*. 2 . оіяадазпт ?■ у  а ?. п о в а л ь н ы й  с  2 ог- 
с т в о м /т « с .  презде всего ті'ояользугатся в номпнатазных х д о с / .  
обладают г  а р о д я г  м а к я /могут эь-тупа®  в различий 
падежах так сп:..<г я з ь о я //6 , 150/.

Таков стремление некоторых ксследовлтялвЯ зызестг афориоя»- 
ЧйСкяв единицы из состача -'разеологяческ.: здшегц языка с одао2 
стороны, и EC!- f-oxae настой’вгаое декларгг наняв г современной 
япнтвяотике ’ разеояогот только "з  узког <■ • голе"/з доказгиведьегэс 
пё системной оргзішгаш^ з уэовітевой •кеттасяя языка//2: 6 ; 13;
14 и д р . /  с дпуто'Д, привело к появмаетї:- год а^оря-эток догіогс 
■ ргухчрно воепроязвоігоюгс несвободного сочетания слов преяика- 
тг иного строения, ;;е язлядяегося обоз нач.:-:-::'ея понятая г  secoos- 
носимого зас&юув со слсзок /сеианггчвес. "не переводемого" од- 
:лм словом/’’, -- в ггерзта п чео е н ь , в с е . :  г -сл сзп :. паг-ззорок 
я крнлатых чгзйяеда.! /Г 2 / .  Последяяе взе :: зстему. ^  из нет
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б  собственно фразеологический тонд языка вовлекаются -  часто с 
потерей качества "крылатости", -  как правило, выражения с н е- 

предикативной структурой, лишенные" явных" гоглмугшкативню: при
знаков , с р . : с большой буквы, тришкин каштан, разбитое корыто 
/и а г  у разбитого коры та/, человек в (г>утляре,. на sape гуманной 
юности, молодая гвардия, медвежья услуга и т .п .

йе.’щу тем очевидно, что далеко не всякое сочетание сл ов ,ко
торое служит в  речи для замещении "массы мы сли"-/А .А .П отебнк/р 
есть  именно афоризм, с р . :  без меня меня женили; причали- аенщиин 
ура г  в воздух чепчики бросали; наделала синица- слазы, а моря 
не заггла; вот тебе , бабука, и Юрьев день; какая смесь оде?® и 
лиц; иных уЕ нет, а те далече; во дни торжеств и бед народных; 
не в  службу-, в  в дружбу я т .п . Использование термина "афоризм” 
по отношению к такого рода Фразеологизированным сочетаниям не 
совсем  корректно с  научной точки зрения, так как основано лишь 
на обиходной традиции "называть а^ризмом всякое" имеющее широ

кое хождение "краткое обобщенное в ы ск а зы в а н и е"/? ,^ / без  учета 
характера в- природа самого обобщения.

Обобщенное значение афористических Фраз может формировать
ся за пределами собственно языкозой компетенции, что особенно 
актуально дл& крылатых выражений /кен ее для пословиц и погово
р о к /, грамматическая и семантическая несвобода которых результат 
традиционного воспроизведения "чукой речи” в извне заданной Фор
ме г  заданної: смысле, а значение *разы не обязательно "вытекает” 
из значений слов её составляющих, скорее резюмирует модель, со 
держащуюся в исходном /авторском / тексте /или ситуации/. Афористи- 
чэское обобщение всегда структурируется средствами языка / с р .  a 
высказываниями, семантика обобщения которых совпадает с конкрет
ным содержанием предложения': закон есть закон; поживем -  увидиж; 
что было, .то было и т . п . / ,  в противном случае пр-пилось бы при
знать, что афористические единицы образуют в языке особый корпус 
б  некотором смысле "паралингвистических единиц" / I I »  5 1 2 /, отка
зывая теа саш м афоризмам в приваддекности к строевым единицам 
ягнка/речЕ»
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формой выражения афористической мысля служат высказывания 
обобщащей/генералнзуїощей/ семантга®, или "уш версальны е"/4;15 
и д р . / .  В них не содержится сообщения о конкретных СобЫПІЯХ 2 

рустах действительности, а  выражается некоторая идея, отвлеченное 
сундекие, знание, извлеченное/извлекаемое/ говор азік  ранее, пдк 
непосредственно в момент речи из предыдущего совокупного соб
ственного и/шш общечеловеческого теоретического л цраквгчвехо- 

го  опыта.
Оппозиция универсальных высказываний /афористических/ яоЕзрз- 

тя.эярозанныи /н е  айсф йстяческш /, предназначенная дяя переда*з 
г'гастологячэской информации, поддвтезтвается спвпи&зькюяг яэшеезшя 
средствами /семантическими г  грамматическими/ создаю т: а з  с -  
р н с т и н о с т и ,  например, -Нормой настоящего постоянного 
/а:;юрн«ийческого/ времени / « g e хї - пг.  /  глггоаа-сказувйэго 
с р . , поспешишь -  людей насмешии»; человек -  это  звучат гордо; 
что имеек, не храним, яотеряЕшг, плачем; 'аяга зпадает в Кас
пийское море; век живи, век учась ; твори, надумывав,пробуй и 
т .д . ,  разновидностью синтаксического значения временя я предло
жений -  атемкоратьнам значением ттредяагкния, с р . ,  срахтпка -  
критерий истины; не пойман -  ж  s o p ; дорога лозяа а обелу: кво

там и годам кет возврата; долг платежом красен; ^roasy закса ;-:е 
лисэй и т .д . ,  семактячвско-: '-о-мо:! обн ю стн  числа aojrcesanerc 
/згаяного іфодасазиза я/н-ъг t :с. ак тан тоз /, с р . ,  сосааа -  лр'.’т  
человека; япкк без костей ; сердца не камень: больссв^ кораЗлг: -  
больвое плавание; привычка сзыае нам лака j  ; , ь ,  :-:эан?ором э с « -  

обвдости как одной из торм объективней модальное пт /либо реально 
присутствующего в вкскйзквогатя -  каддкй, зее ,в сегд а , везде z г. 

п . , -  либо подразумеваемого с  пулеяоіі ■-'Ъруой сугестзованяя/, ср . 
зеецу свое время; любви все  рлзрасты покорны; тердение я труд 
все  перетрут; не всякое ли ко із стоол у; на каждого этлреса до
вольно простоты; цыплят /в с е г д а , в е з д е / до осени сч?ттаит;'о.т*=- 
•тпйгД дгрдд /в се г д а , з с -д у /  опаснее /в с я к о г о / 5р~гз; /в с е х /  д с - 
ЗСДИТЄЛЄЛ /в се гд а , 5ЄЗДЄ, в с е /  не судят 7 т .д .Эл
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Способность выступать не только обобщенным обозначением ка- 
аОйчтеЗо ситуации /обобщение по ітушадаг/, но.одновременно и сред- 
ствок её обобщения /обобщение по содержанию/, т .е . проявлять ка
чество афористичносте, к является основанием к включению любого 
23 воспроизводимых в готовом виде высказывании в состав афористи
ческих единиц языка/речи.

О б ъ е к т о м  лингвозтюристяки, таким образом, выступают 
только а ф о р и с т и ч е с к и  с т р у к т у р и р о в а н 
н ы е  ф р а з е о д о г и з и р о в а н н ы е  е о ч е т  s  -
н к я с л о в  из числа послозяц, поговорок, крклатнх выражений
и нннг несвободных сочетаний сюв/пригывы, девизы, лозунги,науч
ные формулы и эори^лировки и т .п ./, в о ш е д ш и е  з о б щ е -  
н а р о д н о е у п о о т р е б л е н к  е ,с р ;: на вгус и ка цвет 
товарищей нет; дело мастера боится; блажен, хто верует, тепло 
ещ  на свете; учиться, уесться и учиться; утро вечера цудренее; 
количество переходят в качество; голод не тетка; риск -  благород
ное дело; один за в сех , к все за одного; лучше меньше, да лучше; 
уговор дороге денег; любите книгу -  источник знаний; айва, и 
ЮН2> давай другим; делу время, а потехе час; свобода -  это осознан
ная необходимость; твори, ввдушвай, пробуй; никто не забыт н 
ничто не забыто; смотри в корень; спасение утопавщяй -  дало рук 
самих утопающих; молчание -  s h s e  согласия: язык -  первоэлемент 
литературы; насильно кел не будешь и т.д .

Корцу с подобных сочетаний можно классифицкровазь как особуэ 
а ф о р и с т и ч е с к у ю  с и с т е м у  язнка, тогда как 
5разн, ке обобщающие по содерканпа, а только функционально, от
носятся к йрааеслогкчесжой системе язнка, точнее, к афористиче
ской фразеологий, ср .; из огня да в полымя; укатали сиьку кру
тне горзз; в скэх н грех; какая смесь одеда и лиц; что такое 
хорошо и что такое плохо; из пахаля; с корабля на бая; ы счастье 
бкло так в о з м о е н о, так близко и т .д .

П р е д м ' е  і  о к  ликгвоатористикв, дисцяшшш з о  ыкогок 
сходной по за у тр ен н ее  строению о фразеологией, является изуче
ние закономерностей афористической струхаурацив слов я  ел оэес-

40
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ккх значений з несвободные л ексихо-гражат и ские нонстррпшг я 
описание на этой основе афористических едгниц.но ах ютам s  со
временном состоянии и з историческом развитии, а её г л а в -  

н о й  з а д а ч е й  -  описание и типовая классификадия ayopns- 
мов как еданиц языка. В связи с последним неизбеано возникав? 
необходимость однотипного определения признаков афорпстпчгіостг 
/структурных и функциональных/ при явной нєодкоеишюстй аторттст?: 
чески струтурированккх высказываний, поэтому для лантзоахорко- 
шкн как самостоятельной лингвистической дисцизшкна на соврєівк- 
ном этапе развития /его иозно определяй, кая начальный/ особен

но актуальной вкдагся проблема определения её обьеиа.
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