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ВВЕДЕНИЕ 

 культуре каждого народа есть вечные духовные ценности, 
сохраняющиеся на протяжении многих веков и постоянно 

прирастающие новыми образцами. Для монголов фольклор, 
возникший в глубокой древности, всегда был и остается до на-
стоящего времени целительным источником, который дает им 
силы оставаться самобытным и сильным в духовном плане на-
родом. Особое место в монгольском поэтическом творчестве за-
нимают афористические жанры: меткие выражения, пословицы, 
поговорки, загадки, присказки и так называемые трады и катре-
ны, представляющие собой особую форму трехстиший и четве-
ростиший. 

Возникшие в глубокой древности, они формировали этниче-
ское сознание народа, глубинные составляющие менталитета 
народа и в итоге — поэтическую картину мира. Понять ее помо-
гает исследование народных представлений, традиционной 
культуры, обыденного сознания народа и в первую очередь — 
изучение афористических жанров фольклора, что было под-
тверждено работами А. Н. Веселовского, Е. М. Мелетинского, 
Д. С. Лихачева, Б. Н. Путилова, Н. Д. Тамарченко, С. Н. Бройт-
мана. Историко-филологический и структурно-типологический 
подходы, а также метод предпринимаемого ими литературовед-
ческого анализа художественных текстов стали теоретической 
основой нашей работы. При анализе метафоры большую по-
мощь оказали исследования Э. Кассирера, Р. Якобсона, А. Ри-
чардса, М. Блэка, Дж. Серля, А. Вежбицкой, А. Ортони, Дж. Ла-
коффа, Н. Гудмена.  

В ходе работы удалось выявить новые архивные материалы, 
рукописи и издания, содержащие тексты монгольских пословиц 

В 
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и поговорок, уточнить имеющиеся переводы их на русский 
язык, перевести большое количество образцов, не имевших ра-
нее русского перевода, решить вопрос об особенностях художе-
ственного сознания монгольского народа на уровне афористиче-
ского мышления, дать характеристику монгольской поэтической 
афористической поэзии и проанализировать ее художественные 
особенности, структуру, лексику. Автор исследования знакомит 
читателя с монгольской поэтической картиной мира, имеющей 
непосредственное отношение ко всем этнокультурным процес-
сам, происходящим в монгольском этносе.  

Пословицы и поговорки относятся к малым формам народ-
ного поэтического творчества. Они являются краткими ритми-
зованными изречениями, несущими обобщённую мысль, и мо-
гут представлять собой выводы, основанные на морально-эти-
ческом опыте народа, либо иносказание, отсылающее к поведен-
ческим нормам, часто имеют дидактический уклон. Производи-
мый пословицами эффект достигается благодаря ряду исполь-
зуемых художественных приемов (параллелизм, аллитерация, 
ассонанс, рифма и др.). Использование синтаксических приемов 
и выбор определенной лексики соединились таким образом, что 
высказывания стали восприниматься как типичные, т. е. как ха-
рактерные, общие. Сформировавшийся стиль пословиц и пого-
ворок стал вневременным, традиционным, одним из жанрообра-
зующих признаков пословиц и поговорок. Все они являются 
краткими образными вербальными выражениями, в которых со-
средоточены традиционные ценности, основанные на жизнен-
ном опыте людей. Они представляют собой небольшие по объё-
му произведения (из одной-трех фраз) или законченные, обоб-
щенные изречения и по этим характеристикам подходят под 
определение «афоризм» 1. Русские афоризмы 2 изучены значи-
                        

1 Свое греческое название этот термин получил в западном мире 
после труда Гиппократа «О лечении болезней», в котором медицин-
ские предписания были записаны краткими фразами. 

2 См.: К. Смиттен. «Афоризмы, или избранные мысли разных пи-
сателей» (1816); М. П. Погодин. «Исторические афоризмы» (1827); 
П. Я. Чаадаев. «Отрывки и афоризмы» (1836). См. также работы 
В. О. Ключевского, Л. И.  Шестова, В. В. Розанова. 
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тельно лучше, чем монгольские. Среди них были выделены: 
максимы (афоризмы морального содержания), сентенции (афо-
ризмы без имени автора), апофтегмы (афоризмы, приписывае-
мые определенному автору), хрии (афоризмы определенного 
лица в определенных условиях, употребляемые в начале диспу-
та, «общие места»), гномы (нравоучительные изречения в сти-
хах, особенно популярные в Древней Греции и восточных куль-
турах). Существует несколько десятков толкований понятия 
«афоризм» 3. Однако в них отсутствуют точные определения его 
формальных и содержательных признаков. Все определения 
признают лишь, что афоризм — это краткое изречение, в кото-
ром в лаконичной, художественно заостренной форме излагает-
ся обобщенная мысль. 

Как литературный жанр афоризм оформляется в XVI—
XVII вв. и наполняется философским и политико-моралистиче-
ским смыслом 4. Афоризмы кратко, четко и образно говорили о 
важных вещах, были чрезвычайно разнообразны.  
                        

3 См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. 
Т. 1. 1956. С. 30; Михельсон М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. 
Опыт русской фразеологии // Сб. образных слов и иносказаний: в 2 т. 
Т. 1. М., 1994. С. 34; Толковый словарь русского языка / под ред. 
Д. Н. Ушакова. Т. 1. М., 1935. С. 32; Тимофеев JI. H., Венгеров М. П. 
Краткий словарь литературоведческих терминов. М., 1963. С. 19; 
Квятковский А. П. Поэтический словарь. М., 1966. С. 54; Розен-
таль Д. Э., Теленкова М. А. Справочник лингвистических терминов. 
М., 1972. С. 29; Словарь литературоведческих терминов / ред.-сост. 
Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. М., 1974. С. 23; Словарь русского язы-
ка. Т. 1. М., 1981. С. 52; Ожегов С. И. Словарь русского языка / под 
ред. чл.-кор. АН СССР Н. Ю. Шведовой. М., 1989. С. 38; Советский 
энциклопедический словарь. М., 1984. С. 91; Энциклопедический сло-
варь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые 
ошибки и недочеты. М., 2005. С. 64—65; Немер В. И. О лексическом 
своеобразии афоризмов М. Горького // Вопросы лексикологии: сб. ра-
бот кафедры русского языка. Днепропетровск, 1969. С. 172; Литера-
турный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 43. 

4 В русской афористике преобладают религиозные символы, эмб-
лемы, аллегории. Широко представлены афоризмы с моралистически-
назидательным характером, а также афоризмы-парадоксы, афоризмы-
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Таким образом, можно представить афоризм как жанр, име-
ющий два типа — литературный (называемый собственно афо-
ризмом) и фольклорный (который представлен двумя поджан-
рами — пословицами и поговорками). Пословицы, в свою оче-
редь, можно распределить по нескольким группам в зависимос-
ти от тематики, построения, цели, типа коммуникации, образно-
сти и т. д. 

Характер монгольской традиции является в основе своей 
устно-фольклорным, поэтому в монгольской культуре получили 
большее распространение так называемые фольклорные формы 
афоризмов, каковыми являются пословицы и поговорки, в отли-
чие от литературных, тяготеющих к сентенциям, записанным 
заповедям. 

В российской и западной филологии есть традиция называть 
фольклорные афоризмы паремиями 5 и понимать под ними ус-
тойчивые фразеологические единицы, представляющие собой 
предложение дидактического характера.  

Монгольские паремии появились на такой ступени развития 
общества, когда владение словом дало человеку возможность 
обобщить мысль в краткой форме и выразить минимальными 
средствами суждение о предмете, явлении или об их взаимоот-
ношениях. Они выражают или называют определенную мысль. 
Первые из них логико-синтаксические, законченные, вторые — 
не имеют законченности. Паремии первого типа называются по-
словицами, второго — поговорками или крылатыми словами.  
                        
каламбуры, суть которых не в констатации незыблемых законов, а в 
эффектном их опровержении, сталкивании противоположных сужде-
ний, стирании грани между добром и злом, правдой и ложью, серьез-
ностью и шуткой, реальностью и игрой. 

5 П а р е м и я  (от греч. παροιμία — поговорка, пословица, прит-
ча). Паремиями считаются пословицы, состоящие из целостного пред-
ложения, и поговорки, являющиеся фрагментами предложений. Паре-
миями называют также речевые клише, близкие по образности и афо-
ристичности крылатым словам. Отличие от последних заключается в 
их анонимности. См. о паремиях: Пермяков Г. Л. Паремиологический 
сборник. Пословица. Загадка (структура, смысл, текст). М.: Наука, 
1978; Беликов В. И. Паремиологические заметки // Знак: сб. статей по 
лингвистике, семиотике и поэтике памяти А. Н. Журинского. М., 1994. 
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То обстоятельство, что монгольские фольклорные афоризмы, 
или паремии, имеют устную традицию создания и бытования, 
привносит ряд особенностей в их структуру, лексику, образ-
ность. Прежде всего они несут житейско-практический харак-
тер, образность их связана с общеупотребительной лексикой 
простого народа, касающейся быта и природы. Монгольские по-
словицы выявляют типическое и общее, в них отсутствует связь 
с индивидуальным и особенным, смысл их опирается на сужде-
ние, апеллирует к мысли человека. В задачи пословицы и пого-
ворки не входит выразить событие, предмет, явление. Сужде-
ния, выраженные в фольклорных афоризмах, отличны от науч-
ных постулатов, логических силлогизмов. Они основаны на 
духовном опыте и чужды аналитическому анализу, логической 
аргументации. Истина в них доказана не логическими построе-
ниями, а жизнью многих поколений людей. Сама логика при-
сутствует в контексте, она подразумевается как итог многовеко-
вого опыта народа. Суждения в них строятся на сумме много-
численных отдельных переживаний человека и представляют 
собой их результат. Они свободны от конкретных эмоций, си-
туаций, образов, что позволяет назвать их внеэмоциональными 
или надэмоциональными высказываниями. Фольклорные афо-
ризмы имеют дело с явлениями, а не с конкретными образами, 
они несут общечеловеческий смысл.  

Монгольские пословицы и поговорки рождались из наблю-
дений над реальной жизнью. Для монголов это кочевое хозяйст-
вование. Ряд пословиц пришли к монголам из иностранной пе-
реводной и национальной литературы. Буддизм также оказал 
влияние на пословичный жанр. Помимо буддийских пословиц 
имеются так называемые дошаманские пословицы, которые от-
ражают анимистические представления монголов об окружаю-
щем мире. Древний человек считал, что мир заселен духами — 
покровителями, защитниками местностей, оберегавшими их от 
природных напастей и неприятеля.  

Выявление исторических корней, места и времени появления 
той или иной пословицы часто вызывает затруднения. Устано-
вить время возникновения того или иного изречения позволяет 
наличие в нем наименований административных должностей, 
статуса, звания человека, религиозных реалий, лексики, связан-
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ной с теми или иными традициями, обычаями и культурными 
феноменами Монголии.  

Одна из основных особенностей пословиц и поговорок со-
стоит в том, что, появившись на определенном историческом 
этапе, они продолжают существовать после прихода новой эпо-
хи с иными представлениями и ценностными ориентирами. Под 
давлением новых условий они меняют свой лексический состав, 
звуковое оформление, наполняются иным социальным содержа-
нием.  

Фиксируя нормы поведения человека в обществе и ценност-
ные ориентации самого общества, пословицы четко определяют 
принадлежность человека к монгольской культуре. Они играют 
большую роль в передаче коллективной мудрости из поколения 
в поколение, помогают наладить адекватную коммуникацию 
между членами коллектива. Язык афоризмов, стилистика и се-
мантика передают художественную картину мира народа.  

Что касается большинства монгольских пословиц, то они по-
явились в среде простых аратов и выражали идеологию кочев-
ника, жившего по строгим законам своего рода и племени, сле-
довавшего всем правилам коллективного разума. Появление 
любого афоризма связано с конкретными социально-историче-
скими причинами, которые побуждали к активизации опреде-
ленные нравственные, философские и мировоззренческие кон-
цепции. Монгольские пословицы вырастали на почве обычного 
права, регулируемого вековыми родовыми традициями. Осно-
вой таких пословиц стало понимание устойчивости, незыблемо-
сти мировых законов. Так, пословицы, проникнутые буддийской 
идеологией, пронизаны осознанием необходимости подчинения 
своей карме, смирения перед полученной в этом мире судьбой. 
Ряд пословиц представляют собой регламентацию устройства 
жизни: лаконичные правила ведения хозяйства, законы, предпи-
сания. Есть пословицы, в которых дана оценка аратами своего 
благосостояния, показано отношение к власти, отражено пони-
мание социальных и исторических процессов.  

До настоящего времени нет однозначного и ясного понима-
ния сущности монгольских паремий: не определены границы 
возможных размеров, не дана характеристика структуры, не вы-
явлены стилистические особенности, не исследована семантика. 
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Нет также исследований, анализирующих монгольские посло-
вицы с точки зрения исторического изменения этических или 
психологических норм общества. Не было сделано попыток вы-
строить их по рубрикам государственного, семейного, уголовно-
го права, трудовой деятельности, имущественного состояния, 
которые могли бы дать ориентиры для понимания социальной 
природы пословиц. Монгольская паремия недостаточно изучена 
и в социально-историческом плане. Собиратели распределяли 
их по условным рубрикам — о семье, коне, религии и т. д. Ху-
дожественная сторона ее известна еще меньше. Некоторые ис-
следователи подчас не видели в них даже художественного об-
раза, полагая, что в афоризмах главное — «парадоксальная, про-
тиворечивая, раскрывающая некоторую относительность обще-
принятых истин» мысль, которая не иллюстрирует индивиду-
альные переживания персонажа, а имеет всеобщий смысл, и что 
они «практически не зависят от широкого контекста» 6. Подоб-
ные проблемы стоят не только перед исследователями монголь-
ской афористической поэзии, но и перед учеными, занимающи-
мися рассмотрением паремий многих других народов.  

В данной работе монгольские пословицы и поговорки рас-
сматриваются как малый жанр устного народно-поэтического 
творчества. Предлагается анализ их структуры, стиля, семанти-
ки и художественных особенностей, дается описание бытования, 
характеризуются функции и образная система и в итоге раскры-
вается художественная картина монгольского народа.  

                        
6 Королькова А. В. Русская афористика в контексте фразеологии: 

Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Смоленск, 2005. С. 3. 
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