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И. В. К у л ь г а н е к  

К вопросу о монгольских паремиях 

В статье рассматриваются различные подходы современной мировой науки к изучению афоризмов и 
паремий. Эти подходы, считает автор, могут быть применены к исследованию монгольских пословиц и 
поговорок. Автор полагает, что монгольские пословицы и поговорки являются афористическим жанром 
устного народно-поэтического творчества, что они представляют собой краткие ритмизованные изрече-
ния, которые несут  обобщённую мысль или выводы морально-этического опыта народа, часто иносказа-
тельно отсылающие к поведенческим нормам. Автора  интересуют проблемы структуры, стиля, семантики 
монгольских паремий, а также их бытование, характеристика функций и образной системы. Сформиро-
ванный стиль пословиц и поговорок стал вневременным, традиционным, одним из жанрообразующих 
признаков пословиц и поговорок. В статье высказывается точка зрения, что афоризмы могут быть двух 
типов — литературными (называемыми собственно афоризмами) и фольклорными (они представлены по-
словицами и поговорками). Пословицы, в свою очередь, различаются в зависимости от тематики, построе-
ния, цели, типа коммуникации, образности и т. д. По пословицам можно  составить художественную кар-
тину мира монгольского народа.  

Ключевые слова: паремии, афоризмы, пословицы, поговорки, триады, катрены, монгольский, струк-
тура, художественные особенности, язык, источники.   

 
В культуре каждого народа есть вечные духовные 
ценности, сохраняющиеся на протяжении многих 
веков и постоянно прирастающие новыми образца-
ми. Для монголов фольклор, возникший в глубокой 
древности, всегда был и до настоящего времени ос-
тается целительным источником, который дает им 
силы оставаться самобытным и сильным в духовном 
плане народом. Особенное место в монгольском на-
родном поэтическом творчестве занимают афори-
стические жанры: меткие выражения, пословицы, 
поговорки, загадки, присказки и так называемые 
триады и катрены, представляющие собой особую 
форму трехстиший и четверостиший. 

На протяжении многих веков они формировали 
этническое сознание народа, глубинные составляю-
щие его менталитета, и в итоге — поэтическую кар-
тину мира. Понять ее помогает исследование народ-
ных представлений, традиционной культуры, обы-
денного сознания народа и в первую очередь — 
изучение афористических жанров фольклора.  

Пословицы и поговорки относятся к малым фор-
мам народного поэтического творчества. Они явля-
ются краткими ритмизованными изречениями, не-
сущими обобщённую мысль, и могут представлять 
собой выводы морально-этического опыта народа 
или иносказание, отсылающее к поведенческим 
нормам, часто имеют дидактический уклон. Произ-
водимый пословицами эффект достигается благода-
ря ряду используемых художественных приемов 
(параллелизм, аллитерация, ассонанс, рифма и др). 
Использование синтаксических приемов и выбор оп-

ределенной лексики соединились таким образом, что 
высказывания стали восприниматься как типичные, 
т. е. как характерные, общие. Сформированный 
стиль пословиц и поговорок стал вневременным, 
традиционным, одним из жанрообразующих призна-
ков пословиц и поговорок. Все они являются крат-
кими образными вербальными выражениями, в ко-
торых сосредоточены традиционные ценности, ос-
нованные на жизненном опыте людей. Они 
представляют собой небольшие по объёму произве-
дения (из одной-трех фраз) или законченные, обоб-
щенные изречения и по этим характеристикам под-
ходят под определение «афоризм» 1. Русские афо-
ризмы 2 изучены значительно лучше, чем монголь-
ские. Среди них были выделены: максимы (афориз-
мы морального содержания); сентенции (афоризмы 
без имени автора); апофтегмы (афоризмы, приписы-
ваемые определенному автору); хрии (афоризмы оп-
ределенного лица в определенных условиях, упот-
ребляемые в начале диспута, «общие места»); гномы 
(нравоучительные изречения в стихах, особенно по-
пулярные в Древней Греции и восточных культурах). 
                 

1 Свое греческое название этот термин получил в за-
падном мире после труда Гиппократа «О лечении болез-
ней», в котором медицинские предписания были записаны 
краткими фразами. 

2 См.: К. Смиттен. Афоризмы, или избранные мысли 
разных писателей (1816); М. П. Погодин. Исторические 
афоризмы (1827); П. Я. Чаадаев. Отрывки и афоризмы 
(1836). См. также работы В. О. Ключевского, Л. И. Шес-
това, В. В. Розанова. 
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Существует несколько десятков толкований понятия 
«афоризм» 3. Однако в них отсутствуют точные оп-
ределения его формальных и содержательных при-
знаков. Все определения признают лишь, что афо-
ризм — это краткое изречение, в котором в лаконич-
ной, художественно заостренной форме излагается 
обобщенная мысль. 

Как литературный жанр афоризм оформляется в 
XVI—XVII вв. и наполняется философским и поли-
тико-моралистическим смыслом 4. В афоризмах крат-
ко, четко и образно говорится о важных вещах. Они 
чрезвычайно разнообразны.  

Таким образом, афоризмы могут быть двух ти-
пов — литературными (называемыми собственно афо-
ризмами) и фольклорными (представленными по-
словицами и поговорками). Пословицы, в свою оче-
редь, различаются в зависимости от тематики, по-
строения, цели, типа коммуникации, образности и т. д. 

Характер монгольской традиции является в осно-
ве своей устно-фольклорным, поэтому в монголь-
ской культуре получили большее распространение 
так называемые фольклорные формы афоризмов, ко-
торыми являются пословицы и поговорки, в отличие 
от литературных, тяготеющих к сентенциям, запи-
санным заповедям. 

В российской и западной филологии есть тради-
ция называть фольклорные афоризмы паремиями 5 и 
понимать под ними устойчивые фразеологические 
единицы, представляющие собой предложение ди-
дактического характера.  

Монгольские паремии появились на такой ступе-
ни развития общества, когда владение словом дало 
человеку возможность обобщить мысль в краткой 
форме и выразить минимальными средствами суж-
дение о предмете, явлении или их взаимоотношени-

                 
3 См.: [Даль, 1956. С. 30; Михельсон, 1994. С. 34; Тол-

ковый словарь, 1935. С. 32; Тимофеев, Венгеров, 1963. 
С. 19; Квятковский, 1966. С. 54; Розенталь, Теленкова, 
1972. С. 29; Словарь литературоведческих терминов, 1974. 
С. 23; Словарь русского языка, 1981. С. 52; Ожегов, 1989. 
С. 38; Советский энциклопедический словарь, 1984. С. 91; 
Энциклопедический словарь-справочник, 2005. С. 64—65; 
Немер, 1969. С. 172; Литературный энциклопедический 
словарь, 1987. С. 43]. 

4 В русской афористике преобладают религиозные сим-
волы, эмблемы, аллегории. Широко представлены афо-
ризмы с моралистически-назидательным характером, а 
также афоризмы-парадоксы, афоризмы-каламбуры, суть 
которых не в констатации незыблемых законов, а в эф-
фектном их опровержении, сталкивании противополож-
ных суждений, стирании грани между добром и злом, 
правдой и ложью, серьезностью и шуткой, реальностью и 
игрой. 

5 П а р е м и я  (от греч. παροιμία — поговорка, посло-
вица, притча). Паремиями считаются пословицы, состоя-
щие из целостного предложения, и поговорки, являющие-
ся фрагментами предложений. Паремиями называют так-
же речевые клише, близкие по образности и афористич-
ности крылатым словам. Отличие от последних заключа-
ется в их анонимности. См. о паремиях: [Пермяков, 1978; 
Беликов, 1994; Королькова, 2005]. 

ях. Они выражают или называют определенную 
мысль. Первые из них — логико-синтаксические, за-
конченные, вторые — не имеют законченности. Па-
ремии первого типа называются пословицами, вто-
рого — поговорками или крылатыми словами.  

То обстоятельство, что монгольские фольклорные 
афоризмы или паремии имеют устную традицию 
создания и бытования, привносит в их структуру, 
лексику, образность ряд особенностей. Прежде все-
го, они несут житейско-практический характер, об-
разность их связана с общеупотребительной лекси-
кой простого народа, касающейся быта и природы. 
Монгольские пословицы выявляют типическое и 
общее, в них отсутствует связь с индивидуальным и 
особенным, смысл их опирается на суждение, апел-
лирует к мысли человека. В задачи пословицы и по-
говорки не входит выразить событие, предмет, явле-
ние. Суждения, выраженные в фольклорных афо-
ризмах, отличны от научных постулатов, логических 
силлогизмов. Они основаны на духовном опыте и 
чужды аналитическому анализу, логической аргу-
ментации. Истина в них доказана не логическими 
построениями, а жизнью многих поколений людей. 
Сама логика присутствует в контексте, она подразу-
мевается как итог многовекового опыта народа. Су-
ждения в них строятся на сумме многочисленных 
отдельных переживаний человека и представляют 
собой их результат. Они свободны от конкретных 
эмоций, ситуаций, образов, что позволяет назвать их 
внеэмоциональными или надэмоциональными вы-
сказываниями. Фольклорные афоризмы имеют дело 
с явлениями, а не с конкретными образами, они не-
сут общечеловеческий смысл.  

Монгольские пословицы и поговорки рождались 
из наблюдений над реальной жизнью. Для монго-
лов — это кочевое хозяйствование. Ряд пословиц 
пришли к монголам из иностранной переводной и 
национальной литературы. Буддизм также оказал 
влияние на пословичный жанр. Помимо буддийских 
пословиц имеются так называемые дошаманские по-
словицы, которые отражают анимистические пред-
ставления монголов об окружающем мире. Древний 
человек считал, что мир заселен духами-покровите-
лями, защитниками местностей, оберегавшими их от 
природных напастей и от неприятеля.  

Выявление исторических корней, места и време-
ни появления той или иной пословицы часто вызы-
вает затруднения. Установить время возникновения 
того или иного изречения позволяет наличие в нем 
наименований административных должностей, ста-
туса, звания человека, религиозных реалий, лексики, 
связанной с теми или иными традициями, обычаями 
и культурными феноменами Монголии.  

Одна из основных особенностей пословиц и по-
говорок состоит в том, что, появившись на опреде-
ленном историческом этапе, они продолжали суще-
ствовать после прихода новой эпохи с иными пред-
ставлениями и ценностными ориентирами. Под дав-
лением новых условий они меняли свой лексический 
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состав, звуковое оформление, наполнялись иным со-
циальным содержанием.  

Фиксируя нормы поведения человека в обществе 
и ценностные ориентации самого общества, посло-
вицы четко определяют принадлежность человека к 
монгольской культуре. Они играют большую роль в 
передаче коллективной мудрости из поколения в по-
коление, помогают наладить адекватную коммуни-
кацию между членами коллектива. Язык монголь-
ских паремий, их стилистика и семантика передают 
художественную картину мира народа.  

Что касается большинства монгольских посло-
виц, то они появились в среде простых аратов и вы-
ражают идеологию кочевника, жившего по строгим 
законам своего рода и племени, следовавшего всем 
правилам коллективного разума. Появление любого 
афоризма связано с конкретными социально-истори-
ческими причинами, которые побуждали к активиза-
ции определенные нравственные, философские и 
мировоззренческие концепции. Монгольские посло-
вицы вырастали на почве обычного права, регули-
руемого вековыми родовыми традициями. Основой 
таких пословиц стало понимание устойчивости, не-
зыблемости мировых законов. Так, пословицы, про-
никнутые буддийской идеологией, пронизаны осоз-
нанием необходимости подчинения своей карме, 
смирения перед полученной в этом мире судьбой. 
Ряд пословиц представляют собой регламентацию 
устройства жизни: лаконичные правила ведения хо-
зяйства, законы, предписания. Есть пословицы, в ко-
торых дана оценка аратами своего благосостояния, 
показано отношение к власти, отражено понимание 
социальных и исторических процессов.  

До настоящего времени нет однозначного и ясно-
го понимания сущности монгольских паремий: не 

определены границы возможных размеров, не дана 
характеристика структуры, не выявлены стилистиче-
ские особенности, не исследована семантика. Нет 
также исследований, разбирающих монгольские по-
словицы с точки зрения исторического изменения 
этических или психологических норм общества. Не 
было сделано попыток выстроить их по рубрикам 
государственного, семейного, уголовного права, тру-
довой деятельности, имущественного состояния, ко-
торые могли бы дать ориентиры для понимания со-
циальной природы пословиц. Монгольская паремия 
недостаточно изучена и в социально-историческом 
плане. Собиратели распределяли паремии по услов-
ным рубрикам — о семье, коне, религии и т. д. Ху-
дожественная их сторона  известна еще меньше. Не-
которые авторы подчас не видели в них даже худо-
жественного образа, полагая, что в афоризмах глав-
ное — мысль, раскрывающая некоторую относитель-
ность общепринятых истин, и что мысль в посло-
вицах прежде всего должна иметь всеобщий смысл, 
быть противоречивой, парадоксальной, не зависеть 
от контекста, в котором бытует, и что она лишь ил-
люстрирует переживания персонажа. Подобные про-
блемы стоят не только перед исследователями мон-
гольской афористической поэзии, но и перед учены-
ми, занимающимися паремиями других народов. 
Исследователи, рассматривающие монгольские по-
словицы и поговорки как афористический жанр уст-
ного народно-поэтического творчества, интересуют-
ся проблемами структуры, стиля, семантики и худо-
жественных особенностей фольклорных образцов, а 
также описанием их бытования, характеристикой 
функций и образной системы, чтобы в итоге соста-
вить художественную картину мира монгольского 
народа.  
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Irina V. Kulganek 
On the Question of the Mongolian Paremias 

This article discusses the different approaches of the modern world of science to the study of aphorisms and 
paremias. These approaches, according to the author, can be applied to the study of Mongolian proverbs and say-
ings. The author believes that the Mongolian proverbs are aphoristic genre of oral folk poetry, that they are con-
cise rhythmical sayings that are thought or generalized conclusions moral and ethical experience of the people, of-
ten euphemistically referring to the behavioral norms. Author interested in the problems of structure, style, seman-
tics Mongolian proverbs, as well as of their existence, the characteristic features and imagery. Formed style 
proverbs became timeless, traditional, one of the genre characteristics of proverbs and sayings. The article ex-
pressed the view that aphorisms are of two types - the literature (actually called aphorisms) and folklore (which 
presents proverbs and sayings). Proverbs, in turn, vary depending on the subject, creation, purpose, such as com-
munications, imagery, etc. According to the proverb, you can create an artistic picture of the Mongolian people in 
the world. 

Key words: paremias, aphorisms, proverbs, sayings, triads, quatrains, Mongolian, structure, artistic features, 
language, sources. 




