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«Сборник якутских пословиц и поговорок» Н.В. Емельянова: 
особенности структурирования языкового материала

Научная новизна. Рассматривается современное состояние изучения якутских пословиц и поговорок, прово-
дится их периодизация, намечаются возможные пути его развития. Особый интерес представляет лексический 
состав пословиц и поговорок, поскольку в них представлен богатый языковой, фольклорный материал, который   
имеет большую ценность с научной точки зрения.

Статья посвящена «Сборнику якутских пословиц и поговорок», первому полному, систематизированному 
изданию (Якутск, 1965; составитель Н.В. Емельянов), который не был до сих пор объектом специального рас-
смотрения. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе языкового материала «Сборника якутских пословиц и 
поговорок» Н.В. Емельянова выявить и описать структурные и семантические особенности якутских паремий.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: дать общую характеристику со-
стояния изучения якутских пословиц и поговорок в лингвистическом аспекте и наметить возможные пути его 
развития; проанализировать содержание представленного в сборнике языкового материала: диалектных слов, 
типов вариантов в составе пословиц и поговорок; описать паремии как источники пополнения фразеологиче-
ского фонда якутского языка; определить способы перевода паремий на русский язык; квалифицировать мате-
риал сборника в качестве лингвокультурологических источников.

Методы исследования. Использован компонентный анализ смысловой структуры паремий, опирающийся 
на данные словарей и описательный метод, с применением приемов классификации, систематизации и интер-
претации языкового материала.

Для разграничения паремиологических вариантов и синонимов используется метод семантической иденти-
фикации. Анализ способов перевода единиц проводится с помощью сопоставительного анализа.

Результаты. Обзор работ по паремии показал, что фольклористами, лингвистами предпринимаются попыт-
ки определить место паремий в составе других устойчивых сочетаний слов и в общей системе языка. В составе 
пословиц и поговорок обнаружены интересные сведения по диалектному употреблению тех или иных единиц, 
их вариантам, архаизмам. Распад паремий на словосочетания осуществляется в результате: 1) обособления на-
чальных компонентов; 2) обособления конечных компонентов. Способы перевода паремий на русский язык в 
целом таковы: подбор эквивалента из арсенала русского языка; перевод с помощью словосочетаний; комбини-
рование нескольких способов передачи якутской пословицы. 
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I. Введение. История изучения паремий в 
якутском языке начинается с того времени, ког-
да устойчивые сочетания слов стали фиксиро-
ваться в публикациях И.А. Худякова (1890, 
1918), В.Л. Серошевского (1896), С.В. Ястрем-
ского (1900), словаре Э.К. Пекарского 
(1907‒1930), А.А. Попова (1936). В этих изда-
ниях некоторым пословицам и поговоркам да-
вались пояснения, часть из них была переведена 
на русский язык.  

Особого внимания заслуживает сборник 
«Якутские пословицы и поговорки» 
А.Е. Кулаковского [1925]. Примечательно, что 
составитель дает не только толкование значе-
ния, подробный перевод значений пословиц и 
поговорок, но и некоторые комментарии к вну-
тренней форме паремий, которые представляют 
большую ценность для пользователей. Этот пе-
риод можно рассматривать как предваритель-
ный этап изучения пословиц и поговорок, кото-
рый характеризуется накоплением паремиоло-
гического материала.

Второй период изучения якутских пословиц 
и поговорок (ЯПП) связан с появлением фоль-
клористических и лингвистических работ. 
Были изданы известные труды Н.В. Емельянова 
[1962; Сборник…, 1965] и Г.У. Эргиса [Эргис, 
1974], сыгравшие решающую роль в развитии 
якутской фольклористики. В них вырабатыва-
ются теоретические принципы инвентаризации 
паремий, предпринимаются попытки опреде-
лить место пословиц и поговорок в системе 
устойчивых словесных комплексов (УСК) и от-
граничить их от фразеологизмов, дается жанро-
вая характеристика этого вида устойчивых со-
четаний слов. 

Вопрос о том, являются ли пословицы и по-
говорки составной частью фразеологии или они 
целиком относятся к сфере фольклора, возник 
давно и был тесно связан с проблемой объема 
фразеологии. 

В отношении объема фразеологии ученые 
придерживаются диаметрально противополож-
ных точек зрения. Это обусловлено разным под-

ходом к фразеологическому материалу, разны-
ми методами его изучения, разным пониманием 
фразеологии. Одни ученые понимают термин 
«фразеология» в узком смысле, в таком случае 
относят к фразеологии только фразеологиче-
ские единицы со структурой словосочетания и 
номинативной функцией. Сторонники широко-
го понимания фразеологии включают в состав 
фразеологии не только номинативные фразео-
логические обороты со структурой словосоче-
тания, но и фразеологические обороты комму-
никативного характера, имеющие структуру 
предложения, то есть пословицы, поговорки и 
крылатые выражения [Борисова, 1999].  

Н.В. Емельянов устанавливает различие па-
ремий, включаемых в сборник: пословица (өс 
хоһооно) – ʻсмысл обычаяʼ, ʻсодержание 
обычаяʼ или ̒ обычай (правило), закрепленный в 
стихахʼ, поговорки (өс номоҕо) – образные 
определения предметов и явлений обществен-
ной жизни и природы, их характеристика [Сбор-
ник…, 1965: 6], по своим функциям эквивалент-
ны отдельным членам предложения и заменяют 
их. Пословица же законченное суждение о раз-
личных явлениях, вывод, поучение, например: 
арыы үрдүгэр уу дагдайбат, кырдьык үрдүгэр 
сымыйа ыттыбат ʻнад маслом вода не всплы-
вает, над правдой кривда не поднимаетсяʼ 
[Сборник…, 1965: 7]. Таким образом, делается 
разграничение паремий, исходя из их особенно-
стей в структурном плане.

Свое отношение к вопросам объема фразео-
логизмов якутского языка Н.В. Емельянов вы-
сказывает в монографии «Якутские пословицы 
и поговорки». Придерживаясь мнения академи-
ка В.В. Виноградова о том, что фразеологиче-
ские единицы есть «единицы более сложного 
порядка, эквивалентные слову» [Емельянов, 
1962: 21], он не относит пословицы к фразеоло-
гизмам, считая, что это расширяет понятие 
устойчивых фразеологических сочетаний. По 
его мнению, поговорки по своему содержанию 
и функции близки к фразеологизмам [Емелья-
нов, 1962: 12]. 

В текстах пословиц и поговорок представлена якутская лингвокультура, в их семантике аккумулирован мно-
говековой опыт народа в познании окружающего мира. 

Ключевые слова: пословица, поговорка, сборник пословиц и поговорок, паремиологический источник, си-
стематизация, языковая картина мира
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Заслуживают внимания точки зрения уче-
ных-лингвистов по поводу объема фразеологии. 
Н.К. Антонов, рассматривая фразеологию в 
«широком» смысле, включает в ее разряд по-
словицы и поговорки [Антонов, 1967: 95]. «Уз-
кого» подхода к объему фразеологии придержи-
ваются Н.С. Григорьев [Григорьев, 1974: 4–5], 
П.С. Афанасьев [Афанасьев, 1977: 15–16], 
А.Г. Нелунов [Нелунов, 1981: 29–34]. Они выво-
дят за пределы объекта исследования фразеоло-
гии УСК нефразеологического типа: пословицы 
и поговорки, крылатые слова со структурой 
предложения. Анализу точек зрения на объем 
фразеологии в якутском языке посвящена ста-
тья Т.Н. Николаевой [Николаева, 2009: 95‒100]. 

Труды этих авторов существенно продвину-
ли исследование теоретических основ якутской 
и тюркской паремиологии и фразеологии. Но 
отметим, что в этот период еще не сложилось 
достаточно устойчивого представления о свой-
ствах и статусе пословиц и поговорок. 

Третий период начинается с 90-х гг. XX в. и 
характеризуется новыми подходами к исследо-
ванию якутских пословиц и поговорок. В.М. Ни-
кифоров в статье «Историческая основа посло-
виц и поговорок народа саха» [Никифоров, 
1994: 94‒101] привлекает для интерпретации 
тексты, относящиеся в основном к событиям 
ХVII–XVIII вв. В материалах, собранных 
А.А. Поповым и изданных в 1936 г. [Якутский 
фольклор, 1936], по его замечанию, из 180 по-
словиц и поговорок более полутора десятка от-
ражают взаимоотношения пришлого и местного 
населения [Никифоров, 1994: 95].  

Подвергнув анализу паремии, относящиеся 
ко времени колониальной системы царизма, 
автор статьи отмечает «несоответствие, кото-
рое существует между картиной недалекого 
прошлого, представленной официальной исто-
рической наукой XX, и реальной действи-
тельностью XVII–XIX столетий в Якутии» 
[Никифоров, 1994: 100]. Далее он пишет: 
«фольклористы же должны обратить внимание 
на то, что в трех (75 %) из четырех текстов  
смысл пословиц и поговорок донесен до широ-
кого читателя в искаженном виде» [Никифо-
ров, 1994: 100]. В.М. Никифоров ратует за ком-
плексный подход к изучению фольклорного 
материала, междисциплинарное изучение по-
словиц и поговорок.

Комплексному описанию паремиологиче-
ских единиц с позиций лингвокогнитологии по-
священа кандидатская диссертация Л.П. Бори-
совой [Борисова, 1999]. Для нас особый интерес 
представляет точка зрения Л.П. Борисовой о 
разграничении якутских пословиц и поговорок, 
так как критерии разграничения пословиц и по-
говорок до сих пор вызывают у ученых споры. 
Она пишет, что нельзя согласиться с теми ис-
следователями, которые предлагают считать 
объектом фразеологии только образные посло-
вицы, имеющие прямое значение, а также с 
теми лингвистами, которые включают в состав 
фразеологии только поговорки, а пословицы от-
носят к особому классу языковых единиц [Бо-
рисова, 1999]. Исследование с учетом достиже-
ний современной лингвистики и паремиологии 
позволило ученому отнести якутские послови-
цы и поговорки к фразеологическому составу 
якутского языка. 

Основанием для разграничения ЯПП 
Л.П. Борисова считает семантический план, по-
скольку в структурном отношении они являют-
ся коммуникативными единицами со структу-
рой предложения. Отличительными чертами 
ЯПП называет а) дидактическую направлен-
ность пословицы и отсутствие ее у поговорки; 
б) выражение обобщенной закономерности по-
словицами, а поговорка является результатом 
простого сравнения или наблюдения, обобщает 
по функции; в) особенности в структурном пла-
не: пословицы представлены повествователь-
ными или побудительными предложениями, а 
поговорки – повествовательными, восклица-
тельными или вопросительными предложения-
ми [Борисова, 1999]. Работа Л.П. Борисовой от-
личается новым подходом к изучению паремий, 
в ней содержится богатый теоретический мате-
риал по основным аспектам русской и сравни-
тельной паремиологии. Проведенная в диссер-
тационном исследовании корректировка опре-
деления паремии вообще и различения посло-
вицы и поговорки, в частности, с учетом фор-
мальных и семантических особенностей якут-
ского синтаксиса позволит в дальнейшем уточ-
нить статус якутских пословиц и поговорок при 
их сопоставлении с фразеологическими едини-
цами и другими типами УСК.

Л.Л. Габышева рассматривает паремии как 
семиотические знаки и отмечает семантические 
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и структурные связи паремий с другими фоль-
клорными текстами. Являясь знаками типичных 
ситуаций, обобщением жизненного опыта и по-
учением, пословицы и поговорки тесно связаны 
со сказками назидательного характера или прит-
чами. Вовсе не случайно отождествление в на-
родных воззрениях пословицы и притчи [Габы-
шева, 2009: 109]. Способность фольклорного 
текста к трансформации, например, сказки в па-
ремию, и, наоборот, «разворачивание» слова 
или паремии в повествовательный текст Л.Л. Га-
бышева связывает со структурой семиотиче-
ских механизмов устной памяти культуры [Га-
бышева, 2003: 38‒39]. 

Статья С.М. Прокопьевой, Т.Н. Николаевой 
«Образная паремиология во фразеологической 
картине мира (на материале «Якутских посло-
виц и поговорок» А.Е.Кулаковского)» [Проко-
пьева, Николаева, 2004: 255‒261], посвящена 
исследованию пословиц и поговорок якутского 
языка как потенциальной и реальной единицы 
фразеологии. Указывая на недостаточную раз-
работанность проблемы фразеологической при-
надлежности определения корпуса паремиоло-
гических единиц, авторы предпринимают по-
пытку изучить эту проблему с учетом современ-
ной теории лексикона;  определяют  статус  
зоонимических паремий во фразеологической 
системе современного якутского языка.

Пословично-поговорочный фонд якутского 
языка – сложные образования, представляю-
щие, с одной стороны, явления языка, устойчи-
вые, воспроизводимые в соответствующих ком-
муникативных ситуациях сочетания, во многом 
сходные с фразеологическими единицами, с 
другой – логические единицы, выражающие то 
или иное суждение, с третьей – художественные 
миниатюры, в  яркой  форме обобщающие фак-
ты и реалии окружающего мира, в котором все 
предметы и явления взаимосвязаны [Прокопье-
ва, Николаева, 2004: 261].

В статье Т.Н. Николаевой, Л.М. Готовцевой 
пословицы и поговорки рассматриваются как ис-
точники пополнения фразеологического фонда 
якутского языка [Николаева, Готовцева, 2014: 
261]. На основе анализа семантики и структуры 
пословиц и поговорок анализируются механизмы 
их синтаксического распада на словосочетания. 

Последнее время характеризуется появлени-
ем ряда статей по концептам. В лингвокультуро-

логическом аспекте изучаются концепты «части 
тела человека», «родственники» на примере па-
ремий русского, французского и якутского язы-
ков [Борисова, 2015: 111‒119; 2017: 11‒13]. Ис-
следователи в качестве дополнительного мате-
риала привлекают пословицы и поговорки для 
определения концептуальных признаков в 
структуре базовых бинарных концептов «жизнь 
– смерть», «добро – зло», «свой – чужой» [Го-
товцева, Николаева, Прокопьева, 2017: 21‒30], 
концепта «судьба» [Скрябина, 2019: 226‒229]. 
Обращение авторов статей к концептам продик-
товано пониманием того факта, что концепты 
наиболее ярко объективируются именно в по-
словицах и поговорках. 

В целом в третий период изучения якутских 
паремий статус пословиц и поговорок уточняет-
ся при их сопоставлении с фразеологическими 
единицами (Борисова; Прокопьева, Николаева). 

Отметим, что отличительной особенностью 
труда Н.В. Емельянова, помимо полноты со-
бранного им пословичного богатства якутского 
языка, является также довольно строгая выдер-
жанность словника. 

II. Материалы и методы. Материалом ис-
следования послужили паремии из «Сборника 
якутских пословиц и поговорок» Н.В. Емелья-
нова, выявленные методом сплошной выборки. 
Применяется компонентный анализ смысловой 
структуры паремий на основе данных словарей 
и описательный метод с применением приемов 
классификации, систематизации и интерпрета-
ции языкового материала.  Для разграничения 
паремиологических вариантов и синонимов ис-
пользуется метод семантической идентифика-
ции. Механизмы синтаксического распада по-
словиц и поговорок на словосочетания осу-
ществляется посредством структурно-семанти-
ческого анализа. Анализ способов перевода 
единиц проводится с помощью сопоставитель-
ного анализа.

III. Результаты. Общее направление сбор-
ника – инвентаризация пословиц и поговорок.  
В сборник Емельянова вошло около 2500 разно-
го типа устойчивых сочетаний слов: пословиц и 
поговорок, фразеологизмов. Источником послу-
жили рукописные собрания, хранящиеся в ар-
хиве Якутского филиала СО АН СССР, а также 
ранее опубликованные пословицы и поговорки 
(в том числе собранные им самим из разных ис-
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точников 347 пословиц, начиная с 1955‒1962 
гг.), записи И.А. Худякова (123 пословицы), 
С.В.Ястремского (225 пословиц), В.Л. Серо-
шевского (около 50 пословиц), А.Е. Кулаковского 
(около 1070 пословиц и поговорок), словарь Пе-
карского (около 1500) пословиц, поговорок, ал-
гысов), сборник «Якутский фольклор» [Якут-
ский…, 1936] (182 пословицы и поговорки). 

Паремии расположены по тематико-идеогра-
фическому принципу; распределены по 8 тема-
тическим группам: 1) Тыл, саҥа-иҥэ, сурах-са-
дьык, өс хоһооно ‘Слово, молва, пословица и 
поговорка’; 2) Баай. Дьадаҥы. Кылаастар 
сыһыаннаһыылара ‘Богатство. Бедность. Клас-
совые отношения’; 3) Бар-дьон баҕа санаата 
‘Народные идеалы’; 4) Киһи, кини майгыта-си-
гилитэ, дьон куһаҕан өрүттэрэ ‘Человек, его ха-
рактер, пороки людей’; 5) Олох-дьаһах. Кэргэн  
‘Жизнь и быт. Семья’; 6) Саха олоҕун иннигэр – 
бөлүһүөк ‘Якут – перед своим очагом философ’; 
7) Араас өс хоһоонноро, өс номохторо ‘Разные 
пословицы и поговорки’; 8) Сэбиэскэй кэмнээҕи 
өс хоһоонноро, өс номохторо  ‘Пословицы и по-
говорки советского периода’. Тематические раз-
делы в свою очередь разделены на подгруппы. 
Например, тематическая группа 3) Бар-дьон 
баҕа санаата ‘Народные идеалы’ состоит из 11 
подгрупп.  Такая организация материала делает 
эффективным поиск нужной пословицы или по-
говорки. Для удобства пользователя в конце 
сборника содержится алфавитный указатель по 
содержанию и смыслу пословиц и поговорок. 

Как указывает в предисловии составитель, 
поскольку многие пословицы многозначны, си-
стематизация по тематическому принципу по-
словиц и поговорок имеет определенную труд-
ность и носит условный характер. Так, послови-
ца салаҥ киһиттэн хара тыа маһа ытыыр ‘от 
неумелого человека плачут деревья дремучего 
леса’ говорит о неумехе-плотнике или столяре. 
Однако, отмечает Н.В. Емельянов, «ограничив 
смысл пословицы только таким толкованием, 
мы сузили бы её обобщающее значение. Она го-
ворит о неумелости вообще, о неумелости не 
только плотника или столяра, но и людей других 
профессий» [Емельянов, 1965: 10]. 

Интерес вызывают материалы сборника, в 
которых содержится описание источников про-
исхождения тех или иных пословиц и погово-
рок. Составитель отмечает, что якутские посло-

вицы очень древние, многие из них имеют 
тюркско-монгольские корни. Так, в пословице 
хахай бодотугар түспүт ‘принял львиный об-
лик и нрав’, по определению А.Е. Кулаковского, 
говорится про старых, обедневших людей, став-
ших беззастенчивыми в вымогательстве от 
окружающих, пользуясь для этого бывшей сво-
ей славой и почетом [Кулаковский, 1925: 99]. По 
мнению Н.В. Емельянова, в этой пословице нет 
образа льва – «царя зверей», по-видимому, в ней 
сохранилось общее монголо-тюркское значение 
гахай ‘свинья, кабан’ [Сборник…, 1965: 5]. 

Заслуживает внимания его точка зрения по 
этимологии выражения хой баһа тыл. По опре-
делению Е.И. Убрятовой, выражение хой баһа 
тыл ‘пустое слово, чушь’ означало «слово, как 
голова барана», т.е. бран. баранья башка. 
Н.В. Емельянов склонен считать, что хой – это 
синоним слова хол, кый, т.е. ‘дальний’ (по сло-
варю Пекарского [Словарь…, 1959: ст. 3439]), 
и переводит эту поговорку ‘слово, далекое от 
истины’. 

К якутским пословицам составитель приво-
дит параллели из книги Махмуда Кашгарского, 
например, куш аласы ташинда, киши аласы 
ичиндэ ‘көтөр эриэнэ таһыгар, киһи эриэнэ 
иһигэр’ – пестрота птицы снаружи, пестрота че-
ловека внутри; шорские ат kistes tanyzar, kizi 
erbektes tanezar ‘сылгы кистэһэн билсэр, киһи 
кэпсэтэн билсэр’ – кони узнают друг друга ржа-
нием, люди знакомятся, разговаривая друг с 
другом [Сборник…, 1965: 5] и др. 

Важно отметить, что составитель указывает 
под каждой пословицей и поговоркой источник, 
откуда она взята, когда и кем записана. 

Материалы сборника являются ценным 
лингвокультурологическим источником. Особо-
го внимания заслуживают примечания, где мож-
но найти замечания, пояснения не только по тем 
или иным языковым явлениям, но и по этногра-
фии и фольклору [Сборник…, 1965: 217‒227]. 
Таким образом, материал даст возможность 
пользователям делать лингвистические и линг-
вокультурологические комментарии.

Этнокультурный компонент значения можно 
обнаружить в содержании тех пословиц и пого-
ворок, внутренняя форма которых отражает на-
ционально-культурные реалии: 

‒ традиционные формы жизнедеятельности 
и хозяйствования: ынаҕы (оҕуһу) иккитэ 

Л.М. Готовцева
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сүлүллүбэт ‘с коровы (быка) шкуру дважды не 
снимают’; бурдук төбөтө астаннаҕына эрэ ас 
буолар ‘хлеб становится пищей после перемола 
и выпечки’ (с. 197); кус түспэтэх уута суох, 
тииҥ ыттыбатах маһа суох ‘нет воды, куда бы 
не садилась утка, нет дерева, куда бы не подни-
малась белка’;

‒ обычаи: уот иччитигэр дылы маппакка 
бараҥҥын ‘подобно духу-хозяину огня, не упу-
скаешь ни одного случая’ (c. 116) – Дух-хозяин 
– самый почитаемый якутами дух (иччи) огня; 
Кээлээни ындыыта кэлтэгэйдээбитигэр дылы 
‘подобно тому, как накренился вьюк Кээлээни’ 
(с. 185); 

‒ имена собственные: бэс ыйыгар Бээчээн 
муннун үлүппүтүгэр дылы ‘подобно Бячяну, от-
морозившему себе нос в июне месяце’; сэттэ 
кэрэх этиттэн маппыт Тэлээһэйгэ дылы ‘подоб-
но Тэлээсяю, опоздавшему на семь трапез’.

‒ предметы повседневного быта – одежда: 
бэрдэ бэргэһэ саҕа, үтүөтэ үтүлүк саҕа ‘его 
смелость с шапку, его добро с рукавицу’ (c. 130); 
сылгы сыатынан, киһи таҥаһынан ‘лошадь 
жиром, человек одеждой’ (с. 181); 

‒ пища: бэһэ бэттэх, аһа антах ‘сосновые 
заболони ближе, а пища дальше’ (c. 115) сала-
мааттаан баран хайаҕын харыстаабыт диэ-
биккэ дылы ‘сваривши саламат, пожалел хайах 
(масла), как говорится’ (c. 117);

‒ посуда: кытыйа кытыйатын кытта 
кырбаһар, хамыйах хамыйаҕын кытта 
хабырыһар ‘миска бьется с миской, ложка стал-
кивается с ложкой’ (c. 194), чаба чабычах саҕа 
‘его хвастовство с берестяную посудину’ (c. 130);

‒ орудия труда: сүгэ түһүөр дылы дүлүҥ 
сынньанар ‘пока опустится топор, бревно отды-
хает’ (c. 198), сүгэ суолун кыптыый суола диэ-
биккэ дылы ‘подобно тому, как принять следы 
топора за следы ножниц’ (c. 134).

Как показывают вышеприведенные приме-
ры, в текстах пословиц и поговорок представле-
на якутская лингвокультура, в их семантике ак-
кумулирован многовековой опыт народа в по-
знании окружающего мира. 

В “Cборнике якутских пословиц и погово-
рок» можно найти интересные сведения  по  ди-
алектному употреблению тех или иных лексем в 
составе пословиц и поговорок, их вариантам. 

Известная в литературном языке пословица 
кутуйах иинин кэҥэттэ ‘не знать, куда деваться 

от страха’ имеет диалектный вариант 
чыҥыракаан иинин кэҥэттэ; былырыыҥҥы 
дьирики хараҕын эриэхсит диэбиккэ дылы ‘по-
добно сказавшей: «А глазки-то, глазки прошло-
годнего бурундука»’, дьирики  литературный 
вариант моҕотой ‘бурундук’ (с. 116);  бастыҥ 
балык мэйиитэ баһылыкка, бастыҥ баалкы 
үлэһиккэ ‘голова доброй рыбы ‒ хозяину, добрая 
дубина ‒ работнику’.  Мэйии ‒ диалектизм, ис-
пользован в значении литературного бас ‘голо-
ва’ (с. 219); көрсүө киһи өйө байҕал дириҥин, 
халлаан үрдүгүн курдук (с. 84). ‘Ум разумного 
глубок, как море, высок, как небо’. Дается такое 
пояснение көрсүө ‒ в говоре северных якутов 
имеет значение ‘умный’ (с. 84). Отметим, что в 
«Диалектологическом словаре якутского языка» 
слово көрсүө не зафиксировано. В БТСЯЯ вто-
рое значение лексемы көрсүө поясняется как 
‘умный, толковый, мудрый’ [БТСЯЯ, 2007: 339], 
но без стилистической пометы. 

В тексте пословиц и поговорок можно обна-
ружить много устаревших слов, пояснение кото-
рых дается в примечаниях: Балыксыт бардам, 
тот дохсун ‘Рыболов вспыльчив, сытый дерзок’. 
Балыксыт (рыболов) – классовая прослойка до-
революционной якутской бедности [Сборник…, 
1965: 219]; хамначчыт харыһыйара эрэ 
халаабыһа, манаһара эрэ манаагыта ‘хамначчи-
ту беречь лишь свой мешок, стеречь лишь свою 
ношу’. Хамначчыт – батрак, бедняк, работаю-
щий по найму у богачей [Сборник…, 1965: 219].

Исследователи указывают, что вариантность 
является неотъемлемым свойством языка фоль-
клора [Петров, 1978: 113; Слепцов, 1990: 219– 
228]. В сборнике нами выявлены фонетические 
варианты некоторых пословиц и поговорок: 
Барыһымсах сылдьан маҥкырыыт буолбукка 
дылы ‘подобно тому, как, гоняясь за барышем, 
обанкротиться’ (с. 58) маҥкырыыт/моҥкуруут 
(о ~ а).  Саҥата суох киһи супту кэрсиэ аатырар 
‘Молчаливый человек всегда слывет за скромно-
го’ (с. 41) кэрсиэ /көрсүө (ө ~ э). В примерах на-
блюдается варьирование неогубленных и огу-
бленных вариантов произношения; ачатын ыл-
ларбыт ‘лишился своих тонких кишок (т.е. ли-
шен возможности осуществить какую-нибудь 
мечту, цель)’ (с. 93), ача/ыча. Варьирование  (а ~ 
ы) в силу соответствия широких и узких гласных.

Во многих пословицах лексические вариан-
ты представляют единицы, где взаимозаменяе-
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мые компоненты представляют собою темати-
чески родственные слова: суут атаҕа (илиитэ) 
уһун, дьыала сытыйбат ‘ноги (руки) суда длин-
ные, дело не гниет’ (с. 53) илии/атах ‘рука/
нога’;  төрөөбүт кулун (торбос) быата суох 
буолбат, төрөөбүт оҕо суута суох буолбат 
‘родившийся жеребенок (теленок) не бывает без 
веревки, родившийся ребенок не бывает без пе-
ленок’ (с. 35) кулун /торбос ‘жеребенок/теле-
нок’; эр  бэрдэ, элик (элдьигэн) үтүөтэ ‘моло-
дец из молодцов, удалец из удальцов’ элик/эл-
дьигэн ‘молодец/удалец’; атыыр оҕус (оҕус, 
ынах) тириитин иккитэ сүлбэттэр ‘с быка 
(вола, коровы) дважды не сдирают шкуру’ (с. 47) 
вол/корова ‘бык/корова’; ойуун ойууну 
көрдөҕүнэ, көһүөркүүр (күүркэйэр) ‘шаман ша-
мана увидит, начинает издеваться’ (с. 58). 
көһүөркүүр/күүркэйэр ‘кичиться/возбуждать-
ся’; позиционные варианты: таҥара сэрэҕи тап-
тыыр ‘бог любит осмотрительность’ (c. 61), 
сэрэҕи таҥара таптыыр  ‘осторожность любит 
бог’ (c. 82); квантитативные варианты: эһэ 
кымырдаҕастаан сиэбитигэр (кымырда-
ҕастаабытыгар) дылы ‘подобно медведю, ло-
вящему муравьев (такой мелочник)’ (с. 114).   

В современном литературном языке отмеча-
ются следующие механизмы вычленения фразе-
ологической единицы из состава пословиц: 
1) обособление начальных компонентов: Бы-
лыргыны былыт саппыт, аныгыны айыы ай-
быт ‘прошлое покрыто облаками, настоящее 
создано божествами’ (с. 198). Производная ФЕ 
Былыргыны былыт саппыта ‘давным-давно 
позабыто (и незачем ворошить); былое быльем 
поросло’ (букв. старое облако скрыло) восходит 
к пословице [ЯРФС, 2002: 151]; 2) обособление 
конечных компонентов: Баай, мэник иккигэ хал-
лаан хабарҕатынан, муора тобугунан ‘богато-
му да шаловливому небо по горло, море по ко-
лено’ (с. 37). Производная ФЕ халлаан 
хабарҕатынан, муора тобугунан ‘все нипочем, 
ничто не страшно; море по колено кому-л.’ 
[ЯРФС, 2002: 325]; туос иһиттээххэ топпот, 
мас иһиттээххэ маҥалайа туолбат ‘из бере-
стяной посуды не насыщается, из деревянной 
посудины не наполняется его утроба’ (с. 117). 
Производная ФЕ маҥалайа туолбат ‘не нае-
даться, не насыщаться’ [ЯРФС, 2002: 7].  

Что касается перевода пословиц и погово-
рок, то Н.В. Емельянов пишет, что ему не уда-

лось избежать недостатков при переводе, хотя 
Г.У. Эргис считает переводы точными.  

Если значение и употребление пословиц и 
поговорок в якутском и русском языках совпа-
дают, то по-русски подбирается близкая по се-
мантике пословица или поговорка, которая име-
ет помету ср.: айыыбын тугу кистиэмий ‘что 
греха таить?’ куһаҕан биккэ дылы ‘подобно дур-
ной примете’; перевод с помощью словосочета-
ний: харчы туһугар хамаҕа киһи ‘насчет денег 
проворный человек’, таҥараҕа мастаммыкка 
дылы ‘подобно тому, как грозить небу палкой’. 

Широко практикуется комбинирование не-
скольких способов передачи якутской послови-
цы: дается описательный перевод, далее в скоб-
ках поясняется значение единицы, затем приво-
дится русский эквивалент с пометой Ср. (срав-
ни) например, оруо маһы ортотунан тыллаах 
‘говорит, словно рубит, где попало (т.е. не счи-
тается со здравым смыслом)’ (с. 26) Ср. русск. 
‘наломал дров’; буквальный перевод и русский 
эквивалент: таптал харахха баар ‘любовь жи-
вет в глазах’ Ср. русск. ‘Любовь начинается с 
глаз. Глазами влюбляются’ (с. 79). Таҥара 
сэрэҕи таптыыр (с. 13) переводится ‘бог любит 
осмотрительность’ Ср. русск. ‘на бога надейся, 
а сам не плошай’, сатабыллаах сата баһын хол-
буур дословно: ‘умеющий соединяет даже (го-
ловы) сата’. Ср. русск. ‘Дело мастера боится’; 
Туттуоҥ иннинэ толкуйдаа, кэрдиэҥ иннинэ кэ-
эмэйдээ (с. 18). ‘Прежде чем делать, подумай, 
прежде, чем рубить, отмерь’.  Ср. русск.: ‘Семь 
раз отмерь, один раз отрежь’. 

С целью более полного раскрытия семанти-
ки, наряду с его буквальным переводом разъяс-
няется (обычно в скобках) смысл на русском 
языке: Аҕабыыт иһэ сэттэ сиринэн сииктээх 
‘Живот у попа с семью швами (т.е. ненасытен)’ 
(c. 18). Киһи эриэнэ иһигэр, көтөр эриэнэ 
таһыгар ‘У двуногого (человека) пестрота вну-
три, у птицы пестрота снаружи. Ср. русск. ‘Рысь 
пестра сверху, а человек лукав изнутри’. 

Встречаются случаи, когда после поговорки 
дается помета “непереводима”: сах быһылаана, 
өлүү дүбдүргэнэ непереводима: ‘дьявольская, 
бедственная суматоха, волнение’ (c. 185), кэриэ-
хэ кэриҥиттэн тахсыбат, торуоха тору-
ҥуттан тахсыбат, непереводима: ‘человек не 
уходит от окружающей среды’ (c. 92). Ср. русск. 
‘Яблоко от яблони далеко не упадет’. 

Л.М. Готовцева
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Иногда даются параллели из тюркских язы-
ков: киһи эриэнэ иһигэр,  көтөр эриэнэ таһыгар  
‘пестрота человека внутри его, пестрота птицы 
- вне ее’; Ср. др. тюрк. куш аласы ташинда, 
киши аласы ичиндэ – Махмуд Кашгарский. 

Неразработанность теоретических основ   
изучения статуса пословиц и поговорок в этот 
период сказалась в том, что в сборник включено 
достаточное количество фразеологизмов: элэ-
была тылын эттэ ‘высказал все свои задушев-
ные слова (просил так и этак)’, ийэ-аҕа ырыа-
тын ыллатта ‘заставить запеть  отцовскую и 
материнскую песню’ (т.е. просить о пощаде), 
үтэһэлэрэ туолуоҕа, үтүгэннэрэ үксүөҕэ ‘ро-
жон их переполнится, беды (несчастья) их при-
умножатся’, сир түннүгэ ‘окно земли (об очень 
умном человеке, любящем философские бесе-
ды)’; тииҥ мэйии ‘беличья память (т.е. обладает 
хорошей памятью)’, ис миинэ киһи ‘человек, 
приятный, как бульон из потрохов’, оҥоло мэй-
ии ‘память как их кедровки’. 

В предисловии к сборнику Н.В. Емельянов 
отграничивает якутские пословицы и поговор-
ки от других афористических выражений и фра-
зеологизмов народной речи. Так, он считает, что 
«жанр пословиц якутского народа возник как 
свод обычаев, правил поведения, как своего 
рода неписаный закон, отражающий жизнен-
ный опыт народа; служит устным кодексом пра-
вовых, моральных и религиозных взглядов на-
рода» [Сборник…, 1965: 6]. 

В пословичный жанр якутского фольклора 
Н.В. Емельянов включает также 

‒ народные изречения алгыс тыллар – благо-
пожелания: охтоохтон охтума, саалаахтан 
самныма ‘не падай перед пускающим стрелы, 
будь непобедимым перед владеющим луком’, 
иэримэ дьиэни тэрин, аал уоту отун ‘обзаве-
дись уютным домом, разведи негасимый огонь’;

‒ присловья о местностях, реках, отдельных 
якутских родах: Бүтэй Бүлүү эбэ хотун, Бөрө 
саҕа соргулаах Бөрө бөтүҥнэр ‘Волки-бетюнцы 
с волчьей удачей’;

‒ условные приговорки, встречающиеся в 
фольклоре: Былыргы дьыл мындаатыгар, урук-
ку дьыл уорҕатыгар ‘На хребте старинных го-
дов, на спине прошлых лет’ (т.е. давным-давно, 
в древности); 

‒ үгэ-хоһоон, күлүү-элэк тыллар – побасенки-
прибаутки: Кукаакы кулубалаах, киргил кинээ-

стээх, суор суруксуттаах, чаччыгыныар чаччы-
ыналаах ‘Имеющий в качестве головы сойку, в 
качестве князца – черного дятла, в качестве писа-
ря – ворона, в качестве старшины – дрозда’. 

‒ билгэлэр – приметы, которые сложились на 
основе трудового опыта людей и наблюдений 
над явлениями природы и жизнью животных. 

Все эти разновидности народных изречений 
(пословицы, поговорки, благопожелания, при-
словья, условные приговорки) объединяют об-
щие признаки: меткость, краткость, образность, 
ритмическая организация, трудовая основа про-
исхождения, изменчивость смысла в связи с 
историческим развитием человеческого обще-
ства [Сборник…, 1965: 8]. 

 «Сборник якутских пословиц и поговорок», 
составленный Н.В. Емельяновым, является са-
мым полным, систематизированным изданием, 
в котором представлен богатый языковой, фоль-
клорный материал, и представляет собой боль-
шую ценность с научной точки зрения. 

IV. Обсуждение. В последнее время отмеча-
ется особый интерес исследователей к состав-
лению сборников, включающих паремии раз-
ных народов. Считаем, что этот путь для якут-
ской паремиологии является бесспорно плодот-
ворным и перспективным.

Обзор работ концептов на материале посло-
вичных и поговорочных текстов показывает со-
стоятельность концептуального анализа в выяв-
лении этнокультурного своеобразия концептос-
феры народа саха и имеет перспективу для 
дальнейшего развития.  

Ждут своего разрешения такие аспекты ис-
следования, как жанровый статус якутских по-
словиц и поговорок, актуализация пословицы в 
дискурсе; способы и средства деривации; линг-
вокультурологический, лингвоаксиологический 
сопоставительный анализ паремий якутского 
языка с родственными тюркскими и контакти-
рующим русским языком и т.д.

V. Заключение. Архивные материалы по 
фольклору, словари различного типа, фразео-
логические словари якутского языка, выпуски 
сборников пословиц и поговорок способство-
вали накоплению паремиологического матери-
ала, его первоначальной инвентаризации и си-
стематизации. 

В ходе исследования выделено 3 периода в 
изучении якутских пословиц и поговорок, крат-
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кий обзор которых показывает, что ученые спра-
ведливо выступают за комплексный подход к 
исследованию якутских пословиц и поговорок. 
Для современной лингвофольклористики акту-
альным остается вопрос о месте паремий среди 
других устойчивых сочетаний слов и в общей 
системе языка. 

Особый интерес в  обсуждаемом «Сборни-
ке якутских пословиц и поговорок» известно-
го якутского фольклориста Н.В. Емельянова 
вызывает лексический состав пословиц и по-
говорок, поскольку в них представлен богатый 
языковой материал, который имеет большую 
ценность с научной точки зрения. Автор раз-
делил паремии, исходя из тематико-идеогра-
фического принципа, на 8 тематических групп. 
В составе пословиц и поговорок Н.В. Емелья-
нов выявил некоторые диалектные формы ли-
тературных лексем, выделил фонетические, 
лексические, позиционные, квантитативные 
варианты некоторых пословиц и поговорок. 
Заслуживают внимания выделенные устарев-
шие слова в составе паремий, которые содер-
жат дополнительные сведения о социально-
экономических отношениях в общественной 
жизни якутов. 

На основе анализа семантики и структуры 
пословиц и поговорок проанализированы меха-
низмы их синтаксического распада на словосо-
четания. Так, распад паремий на словосочета-
ния осуществляется в результате 1) обособле-
ния начальных компонентов; 2) обособления 
конечных компонентов. 

Для передачи семантики пословиц и погово-
рок составитель прибегает к различным спосо-
бам перевода на русский язык: перевод с помо-
щью эквивалента, описательный перевод (по-
средством свободных словосочетаний), комби-
нированный способ передачи значения. 

В целом анализ языка якутских пословиц и 
поговорок, предпринятый Н.В. Емельяновым, 
оказался чрезвычайно плодотворным и нахо-
дится в русле общих тенденций развития линг-
вофольклористики. В сборнике разработаны 
основные принципы и пути изучения языка по-
словиц и поговорок, которые не только пред-
ставляют собой неоценимое богатство в сло-
варном отношении, но и демонстрируют мно-
говековой опыт народа в познании окружаю-
щего мира.   

Список сокращений:

бран. – бранное слово  
букв. – буквально 
диал. – диалектное слово 
др. тюрк. – древне-тюркское 
ср. – сравни 
русск. – русское 
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L.M. Gotovtseva

“Collection of Yakut Proverbs and Sayings” by N.V. Emel’yanov:
Features of the Structuring of Language Material

Scientific novelty. The current state of the study of Yakut proverbs and sayings is considered, their periodization is 
carried out, and possible ways of its development are outlined. Of particular interest is the lexical composition of 
proverbs and sayings, since they contain rich linguistic and folklore material and are of great value from a scientific 
point of view. The article is devoted to the “Collection of Yakut Proverbs and Sayings”, the first complete, systematized 
edition (Yakutsk, 1965; compiled by N.V. Emel’yanov), which until now has not been the object of special consideration. 
The aim of the study is that on the basis of the linguistic material of the “Collection of Yakut Proverbs and Sayings” by 
N.V. Emel’yanov to identify and describe the structural and semantic features of the Yakut paremias. To achieve the aim 
of the research, the following tasks were set: to give a general description of the state of the study of Yakut proverbs and 
sayings in the linguistic aspect and outline possible ways of its development; to analyze the content of the linguistic 
material presented in the collection: dialect words, types of variants in the composition of proverbs and sayings; describe 
paremias as sources of replenishment of the phraseological fund of the Yakut language; to determine the ways of 
translating paremias into Russian; to qualify the material of the collection as linguistic and cultural sources. Research 
methods. A component analysis of the semantic structure of paremias based on dictionaries and a descriptive method 
based on their semantization are used. To distinguish between paremiological variants and synonyms, the method of 
semantic identification is used. The analysis of methods of converting units is carried out using a comparative analysis. 
Results. A review of works on paremia showed that folklorists and linguists are making attempts to determine the place 
of paremia in the composition of other stable word combinations and in the general system of the language. As part of 
proverbs and sayings, interesting information was found on the dialectal use of certain units, their variants, and 
archaisms. The disintegration of paremias into phrases is carried out as a result of: 1) separation of the initial components; 
2) isolation of the final components. The methods of translating paremias into Russian in general are as follows: 
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selection of an equivalent from the arsenal of the Russian language; translation using phrases; combining several ways 
of transmitting the Yakut proverb.

In the texts of proverbs and sayings, the Yakut linguoculture is presented, in the semantics of which the centuries-old 
experience of the people in the knowledge of the surrounding world is accumulated.

Keywords: proverb, saying, collection of proverbs and sayings, paremiological source, systematization, linguistic 
picture of the world
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