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Аннотация:  Пословицы не потеряли своей актуальности, несмотря на изменения, 

которые произошли в последнее время из-за прогресса в области технологий и перехода 

коммуникации в цифровое пространство. В статье рассматриваются вопросы исследования 

пословиц с лингвокогнитивного аспекта. 
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Annotation: Proverbs have not lost their relevance, despite the changes that have occurred 

recently due to advances in technology and the transition of communication to the digital space. The 

article deals with the issues of proverbial research from the linguocognitive aspect. 
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Annotatsiya: So'nggi paytlarda texnologiyaning rivojlanishi va aloqaning raqamli makonga 

o'tishi tufayli yuz bergan o'zgarishlarga qaramay, maqollar o'z ahamiyatini yo'qotmadi.Maqolada 

tilshunoslik jihatidan maqollarni o'rganish masalalari ko'rib chiqiladi. 

Kalit so'zlar: maqollar, so'zlar, axloqiy ta'limotlar, dono so'zlar. 

 

Среди авторитетных и наиболее цитируемых в зарубежной научной среде 

научных исследований особое значение имеют исследования английского ученого 

В.Миедеры, посвященные изучению пословиц. По мнению ученого, пословицы 

олицетворяют опыт и знания, жизненную мудрость, которые станут толкованием 

происходящего в человеческих отношениях. В.Миедера называет их «голосом из 

культурного прошлого»1. Лингвист отмечает, что пословицы не относятся ни к 

логической, ни к философской системе, но, тем не менее, они играют важную 

роль в общении. 

Возникновение пословиц зависит от людей, и они в сочетании с ритмом и 

аллитерацией передают правду. Такое применение увеличивает шансы на 

сохранение в памяти и играет важную роль в правильной передаче из поколения в 

                                                           
1 Mieder. «Proverbs are traditional – this is the sense of historically-derived authority or of community-sanctioned 
wisdom that they convey – that makes them work. Proverb – voice from the cultural past».  2004: 
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поколение. Одно из требований к пословицам-знак “древности”, о чем 

свидетельствует тот факт, что он встречается в древних летописях. 

Особенностью лингвокультурологии является то, что она изучает культуру с 

помощью антропоцентрического подхода, а также то, как язык реализует 

ценности национальной культуры. 

Пословицы отражают культуру определенного народа, раскрывают признаки 

менталитета этого народа, помогают исследователям в культурной 

идентификации. Таким образом, пословицы действуют как модели типов 

поведенческих стереотипов, относящихся к определенной группе. 

Исследование пословиц выявляет частные признаки национального 

менталитета, создает нравственные модели членов того или иного общества, 

служит преодолению барьеров в процессе международного общения. 

Лингвисты концентрируют в первичной культуре традиции, обычаи, устное 

народное творчество и художественную литературу, отраженные в различных 

пословицах. В.A. Маслова подчеркивает: “Культурная информация языковых 

знаков имеет по преимуществу имплицитный характер”2, т. е. говорит о том, что 

культурная информация языковых знаков носит имплицитный характер, и 

доказывает свою точку зрения. 

Паремиологическими единицами, что понимание этих паремов требует от 

реципиента наличия определенной культурно-специфической информации. 

То есть способность говорящего/адресата понимать ситуацию, выраженную в 

пословице, играет важную роль в коммуникации. 

В обществе использование пословиц многими людьми приводит к их 

изменению. Они могут подвергаться трансформации, когда адресат использует 

пословицы по требованию определенной ситуации, актуальной темы. 

Следовательно, актуализация в изучаемом тексте, дискурсе паремиологических 

единиц, которые до определенного времени не использовались в общении, 

подрывает устойчивость пословиц, и в результате возникают варианты пословиц. 

Известно, что в каждом регионе есть слова, соответствующие активно 

используемому частному диалекту. Например, слово "друг" в литературном языке 

может трансформироваться в такие слова, как дружище, подруга, приятель, 

друган, товарищ. Некоторые узбекские пословицы имеют в русском языке такие 

же варианты: 

Do‘sting kimligini ayt, sening kimligingni aytaman. 

Скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. 

                                                           
2 Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2007. – С.32 
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Пословицы имеют лингвокультурную ценность, поскольку имеют народный 

опыт. Пословицы, как носители определенных знаний, при использовании в 

текстах, ориентированных на массы, усиливают процесс воздействия в полном 

восприятии адресатской информации. 

Следовательно , что использование пословиц в дискурсе влияет на его 

форму, и от его полной формы остается только ее часть, формально приближаясь 

к пословицам, которые, тем не менее, зависят от первичного варианта пословиц. 

Таким образом, в результате анализа исследователей выделяются следующие 

характерные черты пословиц- краткость, дидактичность, ритмичность, 

завершенность мысли. 
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