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В данной статье рассматриваются сложные механизмы возникновения и распро-
странения пословиц, их прагматические функции, синхронические и диахронические 
модификации, а также критерии, определяющие успешное формирование и утвержде-
ние пословиц. Помимо этого, в статье анализируется влияние внутренних качеств по-
словиц и их соответствия общественным требованиям, количественные и качествен-
ные факторы.  
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Изучение пословиц, или паремиология, рассматривает широкий круг 
аспектов. Наиболее распространённым является изучение прагматиче-
ских функций пословиц, их формы и то, как они используются в речи, в 
литературных произведениях и в словарях. Однако один из самых интри-
гующих аспектов пословиц – их создание и распространение – почти ни-
когда не рассматриваются. Изучение того, как они «рождаются» и как они 
приживаются в языке в повседневной жизни, безусловно, является самой 
сложной задачей, даже при наличии лучших доступных корпусов тек-
стов. Р. Тренч считает, что их происхождение «лежит за пределами 
нашего видения, неясное и неизвестное» [1], Э. Халм отмечает, что «их 
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происхождение окутано тайной» [2], в то время как исследование Д. Вил-
лерса и В. Мидерса показало, что даже люди, прославившиеся изобрете-
нием пословицы, редко являются настоящими их создателями [3]. 

Установление происхождения конкретной пословицы – почти невы-
полнимая задача: чем она старше, тем более неясны ее истоки. Это, в свою 
очередь, делает происхождение пословиц еще более неясным вопросом. 
В. Мидер первый демонстрирует то, что происходит между актом творе-
ния и закреплением высказывания в виде пословицы. Модель, которую он 
описывает, подобна пожару, распространяющемуся на окружающие тер-
ритории, – это могут быть местные или региональные высказывания. В 
противовес В. Мидеру Д. Виллерс утверждает, что более точной моделью 
распространения пословиц является та, при которой участники коммуни-
кации «заражаются» удаленно и одновременно в большом количестве раз-
ных мест. С эпидемиологической точки зрения модель передачи высказы-
ваний является смешанной, поскольку может сочетать в себе несколько 
способов распространения: локализованное, сетевое (удаленно или через 
социальные сети), распространение через непосредственный контакт и 
дислокация источника. 

Поскольку использование пословиц является одним из видов лекси-
кализации – превращения отдельного элемента языка, сочетания слов в 
отдельную устойчивую фразеологическую единицу, Л. Бауэр описывает 
этот прогрессивный диахронический процесс и разделяет его на три от-
дельных этапа: 

 новое слово или словосочетание придумывается говорящим 
или пишущим под влиянием момента, чтобы удовлетворить какую-то 
насущную потребность; 

 однократное употребление данного высказывания начинает 
восприниматься другими носителями языка как уже известная лексиче-
ская единица; 

 оно принимает новую форму, отступая от продуктивных пра-
вил [4]. 

Из этого следует, что пословицы могут модифицироваться не только 
синхронно (в речи), но и диахронически – их форма может меняться со 
временем, в том числе на ранних стадиях зарождения. Модель происхож-
дения пословиц была проиллюстрирована в исследовании Д.Миллерса [5] 
и включала четыре этапа: конкретная ситуация (стимул) побуждает к со-
зданию фразы, которая, в свою очередь в больших масштабах подверга-
ется воздействию достаточного количества носителей (экспозиция) с по-
мощью средств массовой информации (фильмы, социальные сети, книги 
и т.д.). Затем начинается фаза распространения: фразу или пословицу 
необходимо заметить, понять и принять (усвоение), затем она может быть 
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зафиксирована в памяти (удержание) и позже использована (выражение) 
с помощью таких средств, как голос, чернила или электронный сигнал (пе-
редача). Чтобы получить ярлык «пословица», фраза должна пройти заклю-
чительную фазу, на которой ее первоначальная форма постепенно забыва-
ется группой коммуникантов, в которой она употребляется (сокрытие про-
исхождения). Стандартная форма или значение фразы также могут ме-
няться с течением времени (см. рис.). 

 

 
 

  Модель образования и распространения пословиц 
 

Люди не очень хорошие распространители. Подавляющее большин-
ство тех, кто столкнулся с новым выражением, либо отвергнут его, либо 
забудут, таким образом, прервут цепь «заражения». Это делает создание 
пословиц очень сложной задачей с низким уровнем успеха. Однако суще-
ствует несколько факторов, которые способствуют более успешному при-
нятию пословиц. Эти ускорители распространения названы «критериями 
отбора». 

1. Уникальность – насколько пословица отличается от других «кон-
курентов». Если форма пословицы-кандидата слишком похожа на форму 
существующей пословицы, она будет считаться неоригинальной, и ско-
рость ее тиражирования снизится; 

2. Конфигурация – эстетическая или стилистическая привлекатель-
ность пословицы. Обычно она достигается за счет стилистических или по-
этических особенностей, которые включают рифму, параллелизм, мета-
фору и др. (кто успел, тот и съел); 

3. Правдивость и соответствие образуют тесно связанную пару. 
Степень истинности – объективная, априорная, универсальная, в то время 
как соответствие – это совместимость пословичного сообщения с убежде-
ниями говорящего. Теоретически паремия, содержащая сообщение с вы-
сокой степенью достоверности, с большей вероятностью будет принята 
(фаза усвоения) и использована в качестве аргумента (фаза выражения). 
Однако люди очень склонны к когнитивным и эмоциональным предубеж-

затуманивание происхождения (потенциальная модификация 
смысла или формы)

распространение
усвоение удержание выражение передача

экспозиция

создание фразы

стимул
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дениям. Это делает соответствие гораздо важнее правдивости: пока посло-
вица поддерживает убеждения ведущего, они будут принимать и повто-
рять ее, даже если она неточна с научной точки зрения (молния никогда не 
бьет в одно и то же место дважды), преувеличена (там, где есть воля, 
есть путь) или полностью ложна (два медведя в одной берлоге не ужи-
вутся). 

4. Двумя другими крайне важными качествами являются простота и 
выразительность. Простота подразумевает, что пословица должна быть 
семантически легкой – независимо от того, является ли ее значение пря-
мым или образным, – иначе она просто не будет понята и, таким образом, 
не пройдет фазу усвоения. Выразительность означает, что пословица 
должна быть легкой для воспроизведения, что подразумевает отсутствие 
труднопроизносимых слов, а также относительную краткость – важный 
компонент обоих критериев, который облегчает все этапы распростране-
ния: 

 на этапе усвоения короткие предложения легче анализировать 
с когнитивной точки зрения; 

 на этапе запоминания короткие пословицы легче запоминаются; 
 на этапе выражения короткие пословицы можно использовать 

быстрее; 
 на этапе передачи более короткие высказывания или сообщения с 

меньшей вероятностью наскучат или отпугнут адресатов или читателей. 
Поэтому неудивительно, что фразы противоположности притягива-

ются или вот такие пироги входят в число наиболее часто встречаю-
щихся пословиц. 

5. Новизна – степень современности и воспринимаемой “свежести” 
пословицы. Новые пословицы – или пословицы, которые выглядят совре-
менно, – более привлекательны для пользователей, следовательно, они бо-
лее склонны принимать их (фаза усвоения) или использовать (фаза выра-
жения). Но в случае со старыми пословицами новизна уступает место бо-
лее важному понятию актуальности: если некоторые элементы, такие как 
«тема» или «форма», слишком архаичны или больше не актуальны, паре-
мия, скорее всего, устареет и выйдет из употребления (муж молоти пше-
ницу, а жена пеки паляницы). 

6. Полезность и уместность – прагматический потенциал пословицы 
– наиболее влиятельный фактор на этапе выражения, поскольку человек 
сможет использовать пословицу только в том случае, если она соответ-
ствует конкретной ситуации. Этот критерий не следует путать с правди-
востью: пословица может быть бесспорно правдивой, но все же не очень 
полезной в “нормальных” повседневных ситуациях. Пословицы с низкой 
полезностью обречены устареть (хороший разбой лучше плохого причала). 
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Чтобы они были применимы к наибольшему количеству ситуаций, они 
должны иметь дело с обычными чувствами или ситуациями (любовь 
слепа). Уместность, хотя и не столь решающая, тесно связана с полезно-
стью. Какой бы полезной ни была паремия, если она используется не-
уместно в определенном контексте, адресату или читателю будет труднее 
понять или принять ее (фаза усвоения). Таким образом, правильное ис-
пользование является дополнением к полезности, особенно если посло-
вица не является семантически прозрачной. 

7. С количественной точки зрения, публичность и повторяемость 
являются ключевыми критериями. Чтобы успешно распространяться, по-
словица должна находиться в контакте с наибольшим количеством носи-
телей. Повторение – еще один важный фактор, способствующий разви-
тию: чем больше участник коммуникации слышит или читает пословицу, 
тем больше вероятность, что он или она заметит ее (фаза усвоения) и за-
помнит (фаза удержания). 

8. Количественные факторы напрямую связаны с более качественным 
– авторитетом. Говорящий более склонен принять паремию (фаза асси-
миляции), если человек, использующий ее, является знаменитым или 
пользуется доверием общества. По этой причине может случиться так, что 
известный автор на самом деле является основным распространителем 
(например, время – деньги часто приписывается Б. Франклину, но он про-
сто скопировал и вставил в свою речь целый абзац с данной послови-
цей [3]. В то время плагиат не осуждался и не был редкостью). 

Хотя невозможно количественно оценить точный вес каждого крите-
рия в процессе создания новых пословиц, можно провести различие 
между критериями, связанными с внутренними характеристиками посло-
виц (выразительность, конфигурация, правдивость, простота, полезность) 
и критериями, которые рассматриваются с точки зрения восприятия обще-
ством (соответствие, новизна, уместность, выразительность, авторитет-
ность). Что касается публичности и повторяемости, то они являются ко-
личественными факторами, которые связывают пословицу с носителями. 
С другой стороны, критерии отбора влияют на возникновение пословиц 
несколькими способами: некоторые повышают вероятность успеха их 
воспроизведения, другие увеличивают общее количество или «охват» по-
тенциальных носителей.  

Влияние различных критериев отбора на процесс создания пословиц 
позволяет понять, что успешное распространение пословиц зависит от их 
внутренних характеристик, соответствия общественным требованиям и 
поведенческим паттернам аудитории, а также их публичности и повторя-
емости. Изучение этих механизмов не только помогает понять происхож-
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дение и эволюцию пословиц, но и дает возможность лучше понять обще-
ственные и языковые процессы. Дальнейшие исследования в этой области 
помогут расширить наши знания о роли пословиц в культуре и коммуни-
кации, а также предложат новые подходы к их изучению и сохранению 
для будущих поколений. 
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