
160 Вестник КГУ   № 2, 2023 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Вестник Костромского государственного университета. 2023. Т. 29, № 2. С. 160–166. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2023, vol. 29, № 2, pp. 160–166. ISSN 1998-0817
Научная статья
5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика
УДК 811.161.1’42
EDN JSATUO
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-2-160-166

ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ИДЕИ О ВАЖНОСТИ ВЗВЕШЕННОСТИ СЛОВА 
В РУССКИХ ПАРЕМИЯХ НА ФОНЕ КИТАЙСКИХ

Сюй Яо, аспирант кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Санкт-Петербург, Россия, YYyaoyao@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0002-4062-948X

Селиверстова Елена Ивановна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка для гуманитар-
ных и естественных факультетов, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, 
e.seliverstova@spbu.ru, http://orcid.org/0000-0003-2020-0061 

Аннотация. Признаваемая носителями любых языков неоспоримая ценность речи широко отразилась в выражениях на-
родного происхождения – пословицах и поговорках. Высказывая в краткой выразительной форме мысли о разных 
сторонах речи, говорящие вербализуют целый спектр прескрипций, связанных с данным видом деятельности. Боль-
шую группу составляют в русском языке паремии, подчеркивающие важность разумного подхода к речи. При ана-
лизе пословиц с компонентом слово, где оно наиболее часто выступает в значении ‘речь (фрагмент речи, фраза, 
реплика)’, удается выявить стереотипные представления о важности проявления субъектом речи серьезности, ос-
мотрительности, о позитивной оценке взвешенной, неспешной, продуманной, лаконичной речи, о необходимости 
соблюдения некоторых правил осуществления коммуникации, таких как уважительное отношение к собеседнику 
и т. д. Использование методов семантического, лингвокультурологического и сравнительно-сопоставительного ана-
лиза 404 паремий русского и 360 паремий китайского языков позволяет увидеть универсальные установки, совпа-
дающие у русских и китайцев, и национально-окрашенные представления, выражаемые в паремике только одного 
из языков. Русская и китайская лингвокультуры обнаруживают немало совпадающих установок (значимость дела 
по сравнению со словом; невозможность вернуть сказанное; необходимость осторожности в выборе слов и др.). Од-
нако способы их вербализации могут отличаться у русских и китайцев. В китайских пословицах отмечается акцент 
на важности большего внимания к собеседнику. 

Ключевые слова: пословица, стереотип, речь, русский и китайский языки, лингвокультурологический аспект, правила ком-
муникации, универсальные и этномаркированные представления.

Для цитирования: Сюй Яо, Селиверстова Е.И., Особенности вербализации идеи о важности взвешенности слова в русских 
паремиях на фоне китайских // Вестник Костромского государственного университета. 2023. Т. 29, № 2. С. 160–166. 
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-2-160-166

Research Article

FEATURES OF THE VERBALISATION OF THE IDEA ABOUT THE IMPORTANCE  
OF THE WORDS’ BALANCE IN RUSSIAN PROVERBS AGAINST THE BACKGROUND  

OF CHINESE ONES

Xu Yao, Post-graduate Student, Department of Russian as a Foreign Language and Methods of Teaching, Saint Petersburg State 
University, YYyaoyao@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0002-4062-948X

Elena I. Seliverstova, Doctor of Philology, Professor, Acting Head, Department of Russian for the Humanities & Sciences, Saint 
Petersburg State University, Saint Petersburgб Russia, e.seliverstova@spbu.ru, http://orcid.org/0000-0003-2020-0061 

Abstract. All language users recognize the undeniable value of speech, which is widely reflected in the expression of national 
ancestry – proverbs and sayings. By briefly and expressively expressing their thoughts on different aspects, the speakers 
express various predicates related to these activities. In Russian, paremias that emphasise the importance of a reasonable 
approach to speech make up a large group. When analysing proverbs with the component “word”, where it most often 
appears in the meaning of “speech (a fragment of speech, phrase, remark)”, it is possible to identify stereotypical ideas 
about the importance of the manifestation of seriousness, discretion by the subject of speech, about a positive assessment of 
balanced, leisurely, thoughtful, concise speech, about the need to follow some rules for communication – such as respectful 
attitude towards the interlocutor, etc. Using the methods of semantics, language culture, and comparative analysis of 
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Введение. Лингвокультурология – направление 
в языкознании, «нацеленное на изучение культу-
ры в языке и языка в культуре» [Карасик: 4] и заня-
тое поиском закономерностей языкового преобра-
зования действительности, – во многом опирается 
на массив устойчивых единиц языка. По мнению 
В.Н. Телия, для лингвокультурологии базовым яв-
ляется понятие культурной коннотации как спо-
соба воплощения культуры в языковой знак [Те-
лия 1999: 16]. Это мнение разделяет М.Л. Ковшова, 
определяя коннотацию как извлечённую из созна-
ния культурную информацию, которая «соединяет-
ся со словесными знаками языка и фольклора – иди-
омами и паремиями, добавляется в их семантику 
в виде особого категориального компонента» [Ков-
шова 2019: 173]. Паремии как весьма своеобраз-
ные знаки языка, фиксирующие не только разно-
образные жизненные ситуации, но и способы их 
осмысления коллективным этномаркированным со-
знанием, активно и плодотворно изучаются в линг-
вокультурологическом аспекте – это подтверждается 
трудами таких исследователей, как Н. Ф. Алефи-
ренко, Д.Б. Гудков, М.Л. Ковшова [2013], В.В. Крас-
ных [2001], В.А. Маслова [2020], Е.И. Селиверсто-
ва [2020], В.Н. Телия [1996] и др.

Культура воспринимается человеком по-разному: 
это зависит от того, как она фиксируется в языке 
и как хранится в его сознании и в коллективном язы-
ковом сознании, как проявляется в поведении социу-
ма – в том числе в речевом, как вербализуется в дис-
курсе, обусловливая его национально-культурную 
специфику. Зачастую это «культурное содержание» 
не осознается и не рефлексируется самим предста-
вителем определенной культуры [Красных 2001: 5], 
оно хранится на глубинных уровнях человеческого 
сознания и передается носителями культуры неосоз-
нанно, в том числе через паремии.

Фразеопаремиологический фонд языка – это та 
область, где язык и культура взаимодействуют очень 
активно: эти единицы относятся к разряду «наибо-
лее культуроносных сущностей» [Маслова 2014: 
79]. Паремиологические единицы (ПЕ) ценны тем, 
что, формируясь в процессе развития культуры на-
рода, они фиксируют и передают «установки куль-

404 Russian paremias and 360 Chinese paremias, we can see universal attitudes that coincide among Russians and Chinese, 
as well as nationally coloured ideas expressed in paremics of only one of the languages. Russian and Chinese linguocultures 
reveal a lot of similar attitudes (the importance of the case, when comparing to the word; the impossibility of taking back what 
was said; the need to be careful when choosing words, etc.). However, the ways of their verbalisation may differ between 
Russians and Chinese. Chinese proverbs emphasise the importance of paying more attention to interlocutors.
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ethnomarked representations.
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туры и стереотипы, эталоны и архетипы» [Масло-
ва 2004: 82]. Под установкой культуры понимаются 
«ментальные образцы, играющие роль прескрипций 
для жизненных практик» [Телия 1999: 18], являю-
щиеся продуктом взаимодействия членов социума. 
Они могут выступать в качестве констатации неко-
его осознаваемого и признанного закономерным по-
рядка вещей (ср., например, идею «Молчаливого ско-
рее сочтут умным, нежели болтуна», реализованную 
ПЕ Промолчи – за умного сойдешь) либо, наоборот, 
отступлений от него, также привлекающих внимание 
говорящих и поэтому вербализуемых. 

Языковое воплощение идей в ПЕ разных наро-
дов может обнаруживать как точки схождения, бли-
зости, «общечеловеческие конденсированные смыс-
лы» (В.А. Маслова), обусловленные сходством 
предметов и явлений окружающего мира и общно-
стью законов человеческого мышления, так и на-
ционально-специфические черты, объясняемые хо-
дом истории, культурным своеобразием, различиями 
в бытовой и производственной сферах и т. д.

Тем более интересно обращение к устойчивым 
выражениям неродственных языков – русского и ки-
тайского, позволяющее выявить, с одной стороны, 
универсальное, а с другой – национально-специфи-
ческое в представлениях русских и китайцев о языке 
и речи и их роли в жизни человека.

Язык есть определяющее свойство культуры 
и человека как её представителя. По этой причине 
важным видится изучение языковой картины мира, 
репрезентирующей с разных позиций восприятие 
и оценку носителями культуры важнейшего вида че-
ловеческой деятельности, а именно – речи. Паремии, 
вербализующие представления о речи, присутствуют 
во всех языках, а их национальная специфика про-
является в различии идей и стереотипов, выражае-
мых ПЕ в определённой культуре, а также исполь-
зуемых для этого эталонов и образов. Не случайно 
процесс говорения и восприятия речи неоднократно 
становился предметом изучения на материале раз-
ных языков, в частности Е.С. Яковлевой [Яковле-
ва], А.Б. Татиевой [Татиева], М.С. Гутовской [Гутов-
ская], С.А. Николаевой [Николаева], Лю Синьи [Лю 
Синьи] и др.

Особенности вербализации идеи о важности взвешенности слова в русских паремиях на фоне китайских
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До сих пор, однако, подробное изучение стерео-
типных представлений, вербализуемых русскими па-
ремиями, говорящими о должной взвешенности речи, 
правильности ее формы и содержания, на фоне ки-
тайских не проводилось.

Речь представлена в паремиологической картине 
мира очень широко, поскольку это достаточно ёмкое 
понятие, охватывающее механизм для производства 
и восприятия речи, речевой акт и речевое произве-
дение, речевое взаимодействие и языковое созна-
ние [Гутовская: 65–67]. Речь способна передавать 
многообразие прагматических смыслов и характери-
зовать языковую личность.

Не имея возможности максимально охватить 
в рамках данной статьи стереотипные представле-
ния и лингвокультурные установки, вербализован-
ные русскими и китайскими пословицами о речи, 
остановимся на тех единицах, которые реализуют 
различные аспекты важной идеи о необходимости 
взвешенного отношения к речи – как к процессу 
и особенностям ее осуществления, так и, безусловно, 
к содержанию. Формальным критерием отбора рус-
ского материала послужили компоненты слово, слов-
цо, слова́, словечко, однако в китайских паремиях бо-
лее важным при отборе материала оказался критерий 
аналогичности, то есть соответствия в целом русским 
выражениям по смыслу, передаваемой идее. Не всег-
да при этом в состав китайской ПЕ входит компонент 
с именной семантикой; ср., например, китайскую ПЕ, 
в которой этого компонента нет: 没有调查就没有发

言权 – букв. «Не будучи знатоком, не имеешь пра-
ва высказываться», то есть ‘не имеешь права слова’.

Материалом для нашего исследования послужи-
ли 180 русских пословиц, почерпнутых из словаря 
«Пословицы русского народа» В.И Даля, и 126 еди-
ниц из «Большого словаря китайских пословиц» Уэнь 
Дуаньчэна.

Пословицы с компонентом слово направлены 
в первую очередь на регламентацию речевого поведе-
ния человека. Речь дана человеку для осуществления 
коммуникации, и неслучайно поэтому одну из наи-
более многочисленных групп ПЕ о речи составля-
ют изречения, содержащие рекомендации по взаи-
модействию с собеседником. Они способны указать 
на определенные нормы речевого поведения, удер-
жать от совершения коммуникативных ошибок.

Лексема слово имеет в языке несколько значе-
ний (‘обещание’, ‘публичное выступление’, ‘беседа’ 
и др.), однако в пословицах, регулирующих речевое 
поведение, компонент слово выступает преимуще-
ственно в значении 'речь, нечто сказанное, произне-
сенное; реплика'. 

В содержании русских и китайских пословиц 
с компонентом «слово» обнаруживаются многочис-
ленные и весьма разнообразные установки культуры.

1. Наиболее часто выражается в анализируемых 
паремиях мысль о важности и приоритетности 
дела по сравнению со словами – от них мало пользы. 
Эта установка представлена во многих единицах в об-
щем виде: Поменьше бы слов, да побольше дела; Дела 
сильнее слов; Больше дела – меньше слов; Словом дела 
не заменишь и др. Паремиями отмечается и тенденция 
частого несоответствия скорости в делах и разговорах: 
Кто словом скор, тот в делах редко спор. 

В китайских ПЕ также обнаруживается установка, 
в вербализации которой участвуют различные компо-
ненты с семантикой ‘речь’: 说话容易做事难 – Легко 
слова сказываются, да не скоро дело делается; 漂亮

话好说，漂亮事难做 – Красивые слова легко произ-
нести, а осуществить красивые дела трудно; 说时

只 – 句，做时不容易 – Говорить только одни слова, 
а делать нелегко.

Неоднократно в китайских ПЕ подчеркивается, 
что давать советы, обучать, рассказывая о ходе вы-
полнения действий может лишь тот, кто сам способен 
показать это на деле, поскольку личный пример дока-
зательнее, нагляднее: 言教不如身教 – Учить надо по-
казом, а не рассказом; 没有调查就没有发言权 – Кто 
не исследовал (‘не знаток’), тот не имеет права вы-
сказываться и др.

Отдельные ПЕ могут акцентировать праздность, 
бесполезность слов, в то время как «дело», то есть ра-
бота, усилия по ее осуществлению, реализация пла-
нов и обещаний, в комментариях не нуждается. Эта 
идея реализуется в ПЕ и с привлечением иных ком-
понентов с семантикой говорения: Дело знай, а по-
пусту не бай. В китайской ПЕ эффективность рабо-
ты, дела – в сравнении с разговорами – представлена 
образно: 说话是虚，落笔为踪 – После слова ничего 
не остаётся, после кисти остаётся след. 

Идея неэффективности слова по сравнению с де-
лом в русских ПЕ также часто вербализуется с ис-
пользованием образа приготовления пищи как самого 
необходимого для выживания: Брюхо не насыщает-
ся словами; Брюхо глухо: словом не уймешь; Голодно-
го словами не накормишь и др. Имплицитно и здесь 
скрыта лингвокультурная установка: на еду следует 
заработать, то есть нужна активная практическая де-
ятельность: Из слов щей не сваришь – нужны капу-
ста и мясо; Из слов блинов не напечешь и полушубка 
не сошьешь – как видим, в сферу результатов акци-
онального подхода вовлекаются не только продук-
ты питания. 

2. На необходимость неспешно, вдумчиво подхо-
дить к тому, что говоришь, – к содержанию речи, 
указывается во многих русских ПЕ. Это одна из наи-
более часто выражаемых установок. Ср.: Сначала по-
жуй слово, а потом скажи; Прожуй слово, да и мол-
ви! Разжевав слова, да выплюнь; Не болтай наугад, 
клади слово в лад.
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Об этом предупреждают и китайские ПЕ: 说话

细思考，吃饭细咬嚼 – Когда говоришь – хорошень-
ко думай, когда ешь – как следует жуй; 手稳口也稳，

到处好安身 – Руки осторожны и слова осторожны – 
всюду будет легко найти ночлег. 

Русские и китайские пословицы также выража-
ют идею о необходимости осторожно подбирать 
слова, так как никогда не знаешь, кто тебя может 
услышать. Пословицы предупреждают говоряще-
го о соблюдении осторожности при разговоре, не-
обходимости быть предусмотрительным: Сказал 
бы словечко, да у стен уши есть; Сказал бы слов-
цо, да сучок в избе есть (глаз); Выпустишь словеч-
ко, не догонишь и на крылечке. 草里说话，路上有人

听 – В траве говорят, а на дороге слушают; 附耳之

言，闻于千里 – Слово, сказанное шёпотом, могут 
услышать и за тысячу ли.

Некоторые пословицы прямо указывают на то,  
как правильно подходить к построению высказы-
вания – необходимо обдумать собственные слова, 
а только потом произносить их: Сначала пожуй 
слово, а потом скажи; Прожуй слово, да и молви!; 
Разжевав слова, да выплюнь; Он спроста не говорит: 
растопырит слово да и молчит; Не болтай наугад, 
клади слово в лад и др. 

Китайскими паремиями также поддерживается 
эта мысль: 说话细思考，吃饭细咬嚼 – Когда гово-
ришь – хорошенько думай, когда ешь – хорошенько 
жуй. Не всегда можно предугадать ход разговора, по-
этому во время беседы, считают китайцы, не следует 
спешить с ответом: 敏于事而慎于行 – Следует быть 
быстрым в деле и осторожным в высказываниях. 

3. Значительный пласт паремий рассматриваемой 
группы вербализует идею о том, что сказанного не-
возможно вернуть – в наиболее общем виде идея 
невозвратности сказанного представлена в ПЕ Со-
рвалось словцо – не схватишь; Выпустишь словцо – 
не ухватишь за кольцо; И дорого б дал за словечко, 
да не выкупишь. Говорящие вербализовали эту идею 
с помощью разных метафорических образов: «слово, 
реплика» сравнивается с шустрым воробьем (Сло-
во не воробей, а выпустишь – не схватишь (выле-
тит – не поймаешь); Слово не воробей, не поймаешь 
за хвост и др.). Паремика предлагает и иные образ-
ные решения для реализации идеи невозвратности: 
сопоставление с пулей (Выстрелив, пулю не схва-
тишь, а слово сказав, не поймаешь; Выпалишь, пули 
не поймаешь), с конем (Коня на вожжах удержишь, 
а слово не воротишь (а слова с языка не воротишь)). 

С плевком речь связывает, вероятно, рот как «ис-
точник», способный произвести то и другое: Плевка 
не перехватишь, слово (слова) не воротишь; Плю-
нешь – не воротишь. Этим объясняется и использо-
вание в ПЕ глаголов слизать, слизнуть, подлизать: 
Слово выронишь, не подлижешь; Оброненное слово 

языком не слизнешь. Нельзя не отметить и семантики 
случайности, реализуемой за счет компонентов вы-
ронить, обронить.

Невозможно вернуть сказанное даже с приложе-
нием значительных усилий: Слово выпустишь, так 
и вило́м (и крюком) не втащишь. Пословицы, как ви-
дим, избирательны в отборе образных элементов, 
за которыми стоят предметы и явления окружающего 
мира, актуальные для определенного народа.

Китайцы также придерживаются идеи о невоз-
можности исправить прозвучавшие слова: 路走错

了回里拐，话说出口收不回 – Если ошибся доро́гой, 
то можно вернуться; если ошибся словом – ничего 
нельзя исправить.

4. Носители русского и китайского языков уде-
ляют внимание проявлению такта и манерам, де-
монстрируемым во время беседы1. Так, приветству-
ется в ПЕ внимание к собеседнику, умение слушать, 
не перебивая: Чужих слов не перебивай. Ср. также 
реализацию этой идеи в ПЕ Кушать кушайте, а балы 
наши слушайте (балы – ‘слова, разговоры’; от слова 
балакать); Красна беседа слушанием.

Это правило осуществления диалога свойствен-
но и китайской паремике: 话到舌尖留半句，事从

礼上让三分 – Человек должен быть сдержанным 
и вежливым в разговоре и поступках, оставляя ме-
сто для себя и собеседника. Здесь, на наш взгляд, 
проявляется особое отношение, характерное для ки-
тайской культуры, к возможности и необходимости 
«соблюдения лица».

В китайских ПЕ акцент делается и на содержании 
разговора. Следует соотносить тему беседы и со-
став ее участников: 里言不出，外言不入 – букв. 
Не рассказывайте о семейных делах при посторон-
них и не говорите об общественных делах дома не-
брежно. 

5. В китайских пословицах делается особый ак-
цент на том, что, не будучи тщательно продуман-
ным и подобранным, слово может не достичь цели 
и обесценить все сказанное: – 言不中，千言无用 – 
Одно слово не попадёт в цель, тысяча слов смысл 
потеряют. Еще более опасным является неточное 
слово, которое может быть воспринято как ложь и ис-
портить отношения между людьми: – 言不实，百事

皆虚 – Одно слово не соответствует действитель-
ности, и много других становятся ложью; – 句非言，

折尽平生之福 – Одно неверное слово может разру-
шить благословенную жизнь.

Таким образом, потребность в коммуникации, 
в ходе которой носители языка и культуры осущест-
вляют обмен мыслями, сформулированными с помо-
щью языковых средств, привела говорящих к фор-
мированию ряда представлений относительно того, 
как и что стоит говорить, а от чего следует в раз-
говоре воздержаться, на что особенно следует об-
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ращать внимание. Ограничение материала только 
паремиями с компонентом слово и производными 
от него не помешало нам обнаружить разнообразие 
лингвокультурных установок, объединенных об-
щим представлением о целесообразности взвешен-
ного, продуманного, неспешного подхода к произ-
носимому в беседе – это один из важных принципов 
построения коммуникации. Предложенная нами ти-
пология стереотипных представлений демонстри-
рует значительную долю универсальных для двух 
языков установок: приоритетность дела по отноше-
нию к слову, необходимость осторожности в выборе 
слов, невозможность исправить сказанное, важность 
проявления при общении такта и вежливости и др. 
Однако данные установки вербализуются с привле-
чением образов и метафор, различающихся в рус-
ской и китайской культурах. В китайских пареми-
ях уделяется больше внимания собеседнику, учету 
его положения и проявлению уважения к нему; от-
мечается также, чем чреваты неточности и недого-
воренности. Стоит также отметить высокую мета-
форичность русских пословиц (слово сравнивается 
с птицей, пулей, плевком). Подобные различия ото-
бражают национально-специфические черты рус-
ских и китайских паремий.

Примечание
1 Интересно в этом смысле исследование, про-

веденное Лиин Юань относительно правил, касаю-
щихся проявлений воспитанности/ невоспитанности 
в речевой коммуникации. Так, по результатам опро-
са и анализа контекстов из Национального корпуса 
русского языка, воспитанный человек не повышает 
голоса, не перебивает собеседника, не поддерживает 
пустых (праздных) разговоров, не говорит при всех 
о вещах интимных, не говорит за глаза неприятного 
о человеке и т. д. [Юань Лиин: 59].
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