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Провербиальные факторы перевода тувинских пословиц
в аспекте нормативной и полилингвальной паремиографии

(на фоне русского и английского языков)

Пословицы тувинского народа, как и многих других коренных народов России, тра-
диционно переводятся преимущественно на русский язык, что искусственно ог ра ничи-
вает типологическое изучение и лексикографическое описание тувинского по сло вичного 
фонда только пределами русского мира. Отсутствие переводов на другие языки не 
позволяет выработать адекватные переводческие приёмы с учётом различных ас-
пектов перевода. Наибольшую актуальность (и наибольшую трудность) в этой связи 
представляет собой исследование провербиальных факторов перевода, которые в наи-
большей степени влияют на адекватность передачи на чужом языке национальной 
специфики тувинских пословиц.

Цель исследования — определить основные провербиальные факторы словарного 
пе  ревода и описать их значимость и особенности проявления при передаче тувинских 
пословиц на русском и на английском языках.

Фактическим материалом исследования послужили издания тувинских пословиц 
и поговорок, примеры пословиц из словарей, а также наиболее авторитетные паре-
миологические словари русского и английского языков.

В статье установлены основные провербиальные факторы словарного перевода — 
семантическая вариативность пословицы, её композиционно-образная структура и 
лексико-грамматическая организация, наличие в её составе этнокультурно мар киро-
ванных образных и понятийных компонентов. Описаны значимость и особенности 
про вербиальных факторов перевода при передаче национальной (языковой, фольклор-
ной, этнокультурной) специфики тувинских пословиц на русский и на английский язы-
ки. Рассмотрены пути преодоления переводческих трудностей и критерии выбора ино-
язычных эквивалентов при межъязыковой трансляции тувинских пословиц в аспекте 
паремиографии (при описании в полилингвальном паремиологическом словаре).

Ключевые слова: паремиология; паремиография; пословица; перевод; провербиаль-
ный фактор; тувинский язык; тувинский фольклор; русский язык; английский язык
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 Tuvan proverbs, as it is common for many of Russia’s indigenous peoples, have been mostly translated into Russian language 
only. This has hindered typological study and lexicographic description of Tuvan proverb corpus beyond the Russian-speaking world. 
Absence of translation into other languages prevents working on translation methodologies while taking into account various aspects of 
translation. The most urgent (and most complicated) challenge in this relation lies in studying proverbial factors of translation, which 
are most crucially important for adequate rendering in target language the ethnically specific nature of Tuvan proverbs.

The goal of our study is to define these proverbial factors of vocabulary-based translation and to assess their importance and expression 
when translating Tuvan proverbs into Russian and English. 

For empirical material, we turned to published collections of Tuvan proverbs and sayings, sample proverbs recorded in dictionaries 
and the most authoritative paremiological dictionaries of Russian and English languages.

Among the main proverbial factors of vocabulary-based translation (as established in our article) are semantic variability of a proverb, 
its composition and lexico-grammatical structure, as well as the presence of ethnically and culturally marked notions and tropes. The 
article also assesses the importance of proverbial factors of translation when these ethnic (linguistic, folklore, or ethnocultural) features 
are rendered in Russian or English. We examine the ways to solve translation issues and the criteria to select equivalents in foreign 
languages when Tuvan proverbs are described paremiographically (i.e. when they appear in a multilingual paremiological dictionary).

Keywords: paremiology; paremiography; proverb; translation; proverbial factor; Tuvan language; Tuvan folklore; Russian language; 
English language
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Введение
Тувинские пословицы, как и пословицы многих других языков коренных народов России, имеющих 

письменность, традиционно лексикографически описываются в виде сборников с параллельным 
переводом на русском языке как языке межэтнического общения. При этом перевод, особенно под 
влиянием близких или аналогичных по форме и содержанию русских пословиц, в той или иной, а 
нередко и в весьма значительной степени перестаёт быть собственно переводом, заменяется искус-
ственным эквивалентом или прямым русским пословичным соответствием. Также довольно часто 
при передаче тувинской пословицы на русском языке она подпадает намеренному преобразованию 
на языке перевода, искусственно «приукрашивается» как по форме и структуре, так и по содержанию. 
Как мы уже отмечали, «составители сборников тувинского пословичного фонда не ставили целью 
его языковедческое описание, на первом плане была популяризация фольклора, поэтому пословицы 
издавались с литературными переводами на русский язык, содержащими неточности» (Бредис и др., 
2021: 145). Это существенно искажает, а во многих случаях и способствует возникновению неверно-
го представления о национальной самобытности пословиц тувинского народа и их типологической 
корреляции с пословицами как других народов России, так и различных европейских и азиатских 
народов.

Проблеме перевода тувинских пословиц на русский язык посвящены исследования А. М. Коняш ки -
на и Ш. С. Чадамба на материале переводных художественных произведений с тувинского языка на рус-
ский (Коняшкин, Чадамба, 2014ab, 2017; Чадамба, 2014, и др.1). Вместе с тем отмечается, что «аутентич-
ность перевода, помимо своей роли для межъязыкового сопоставления, является важнейшим компо-
нентом словарной репрезентации формы и содержания пословиц в лингвистическом паремиологи-
ческом словаре» (Бредис и др., 2021: 147). Отсутствие разработанной теории и непротиворечивой 
практи ки перевода тувинских пословиц на основные международные языки мира не только не позво-
ляет пол ноценно использовать пословичный фонд тувинского языка в типологическом изучении по-
сло виц народов мира, но и препятствует популяризации духовного богатства тувинского народа, от-
ражён но го в его пословицах, как в России, так и за её пределами. Актуальной в этой связи является 
разработка методологии перевода тувинских пословиц на русский язык как государственный язык 
Российской Федерации, способствующий приумножению и взаимообогащению духовной культуры 
народов Рос сии, а также на английский язык как основной язык международного общения в со-
временном мире.

В современной лингвистике перевод рассматривается как сложное, многоаспектное комплексное 
явление и выделяется пять аспектов природы перевода, каждый из которых «трактует его как струк-
турно-языковую, культурную, семиотическую, смысловую (когнитивную) и коммуникативно-праг-
матическую реальность», и каждый из которых детерминирует то, «что отличает перевод от обычной 
речевой работы языкового знака» (Иванов, 2017: 20). Каждый из аспектов перевода можно рассматри-
вать в качестве отдельных его факторов, поскольку именно ими обусловливаются характер и способы 
передачи единиц одного языка средствами другого языка. Как показывают новейшие исследования, 
«даже переводчики с натуральным билингвизмом в рамках перемещения культурных смыслов при 
переводе также допускают или смещение смыслов, или их сокращения» (Кужугет, Сувандии, Ламажаа, 
2021: 416). Поэтому учёт факторов перевода и умение ими пользоваться являются наряду с глубоким 
знанием языков и особенностей культур важнейшими компонентами переводческой компетенции.

Вместе с тем нужно признать, что помимо указанных общих аспектов (факторов) перевода для 
каждой разновидности единиц языка и речи (слов и их классов, устойчивых выражений и их типов, 
предложений и их видов, речевых жанров и их текстовых форм) существуют ещё и свои собственные, 
частные аспекты (факторы), определяющие специфику перевода разных единиц. Установление таких 
частных факторов перевода представляет собой, на наш взгляд, одну из наиболее актуальных задач 
современной теории и практики перевода. В этой связи представляет наибольшую трудность (и 
вызывает наибольший интерес) определение частных факторов перевода пословиц (провербиальных 
факторов перевода), т. е. таких характеристик пословичной формы и содержания, которые прямо и 
непосредственно влияют на адекватность передачи этнокультурной и языковой специфики посло виц 
при их переводе на другой язык. 

1 Также см.: Чадамба Ш. С. Предложения-паремии в текстах русских художественных переводов с тувинского 
языка : дисс. … канд. филол. наук. Абакан, 2015. 151 с.
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Выявление и описание частных (провербиальных) факторов перевода для большей объективности 
следует осуществлять, на наш взгляд, на материале разноструктурных языков — русского и английско-
го. Такой подход является значимым ещё по той причине, что особенности перевода тувинских 
пословиц на английский язык до настоящего времени не были предметом специального исследова ния 
как в теоретическом плане, так и в прикладном аспекте.

Цель исследования — установить основные провербиальные факторы перевода тувинских пословиц 
по отношению к языкам разных типологических классов и языковых групп, на основании чего выявить 
значимость и описать особенности проявления различных провербиальных факторов перевода при 
трансляции тувинских пословиц средствами русского и английского языков.

Фактическим материалом для исследования послужили 770 тувинских пословиц1, а также свыше 
2000 их переводов, и / или переводных эквивалентов и соответствий из русского и английского языков, 
отобранных из авторской картотеки, полученной путём сплошной выборки из наиболее авторитетных 
современных русских и английских паремиографических источников (В. М. Мокиенко, Ю. В. Мюррей, 
Дж. Спайк и др.).

Методологической основой исследования послужило современное понимание паремиологии как 
самостоятельного направления в языкознании (Паремиология в дискурсе, 2015; Паремиология без 
границ, 2020; Паремиология на перекрёстках … , 2021), а также основные положения теории пословицы 
как явления языка (Бредис, Ломакина, Мокиенко, 2019; Бредис, Димогло, Ломакина, 2020) и как 
афористической единицы (Иванов, 2009, 2019ab, 2020), структурно-семантического моделирования 
пословиц (Петрушэўская, Іваноў, 2021; Иванов, Ломакина, Нелюбова, 2021), со по ставительного 
изучения пословиц (Ivanov, Feldman, 2007; Іваноў, 2011; Ivanov, Petrushevskaia, 2015; Петрушэўская, 
2020; Иванов, Ломакина, Петрушевская, 2021; Петрушэўская, 2021), культурно-языкового трансфера 
в паремиологии (Ломакина, Мокиенко, 2016, 2018аb; Бредис, Ломакина, Мокиенко, 2020; Бредис, 
Иванов, 2021; Lomakina, 2021), теории и практики перевода пословиц (Кузьмин, 2004; Киндеркнехт, 
2007; Балляр, 2009; Иванов, 20172).

Выявление провербиальных факторов перевода тувинских пословиц базируется на дескриптивных, 
сопоставительных и лингвокультурологических исследованиях пословично-поговорочного фонда ту-
винского народа (Кечил-оол, Саая, 2016, 2017; Болат-оол, Пелевина, 2017; Егорова, Кондакова, Кужу гет, 
2020; Иванов, Ломакина, Нелюбова, 20213), а также на широком историко-этнографическом описа нии 
тувинского фольклора (Курбатский, 2001; Мижит, 2013; Бурыкин, 2020; Цэнгельские тувинцы … , 2020; 
и др.4), изучении исторических, социальных, материальных, духовных особенностей культуры Тувы 
(Лама жаа, 2011, 2013, 2021; Будегечиева, 2018).

Семантическая вариативность пословицы
Как справедливо отмечает широко известный исследователь тувинского фольклора Г. Н. Кур бат-

ский, «аналитическое … описание пословиц невозможно без их правильного научно точного по-
нимания» (Курбатский, 2001: 344). Изучение пословиц объективно затрудняется многогранностью и 

1 Пословицы отобраны методом фронтальной выборки из хронологически новейшего сборника: Пословицы 
и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное издательство; Радуга Тувы, 
2020. 112 с. Помимо этого, при анализе учитывались материалы изданий: Тувинские пословицы и поговорки / 
сост.-пер. М. Хадаханэ, О. Саган-оол. Кызыл: Тувкнигоиздат, 1966. 172 с. (На рус. и тув. яз.); Мудрость народа. 
Тувинские пословицы и поговорки / сост. М. Хадаханэ, О. Саган-оол. Кызыл: Тувкнигоиздат, 1976. 78, 78 с. (На 
тув. и рус. яз.); а также словари (Тувинско-русский … , 1968, 2014).
2 См. также: Ая У. Перевод пословицы как способ заимствования и художественный приём // Михайловская 
пушкиниана. Вып. 67: Материалы научно-практических чтений «По утрам я читал, упражнялся в переводах…» 
(«Библиотека в усадьбе»), 22–26 апреля 2015 г. : сборник статей. Сельцо Михайловское: Пушкинский заповед-
ник, 2016. С. 92–98.
3 См. также: Салчак А. М. Образ волка в тувинских и английских пословицах // Символ науки: международный 
научный журнал. 2019, № 6. С. 25–27; Чугунекова А. Н. Символика чисел в хакасской и тувинской паремиоло-
гии // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019, № 10–2(37). С. 18–21; Доржу К. Б. 
Сравне ния в русских и тувинских поговорках, порицающих отрицательные качества человека // Вестник 
Тувинского государственного университета. 2012, № 1. С. 94–98.
4 А также: Куулар Д. С. Тувинский фольклор в контексте центрально-азиатских устно-поэтических традиций: 
автореф. дисс. … доктора филол. наук : 10.01.09. Улан-Удэ, 2000. 48 с.
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многоплановостью паремий как языковых явлений. Одной из таких трудностей является релятивный 
характер пословичной семантики. Такая релятивность обусловлена семантической вариативностью 
пословицы как языкового знака (его значение определяется только в контексте употребления в речи) 
и как фольклорного текста (для понимания смысла которого не требуется речевой контекст, однако 
необходимо наличие этнокультурной компетенции). Именно по этой причине перевод на другие язы-
ки пословиц, в отличие от других устойчивых выражений, является весьма непростой процедурой, 
в которой одним из значимых провербиальных (т. е. собственно пословичных) факторов перевода 
выступает их семантическая вариативность, требующая специального рассмотрения.

В переводческой практике квалифицированные переводчики используют семантические эк-
виваленты пословиц в соответствующем контексте, что требует достаточного уровня этнокульту-
рологической компетенции. При этом весьма показательно, что сами носители данного языка да-
леко не всегда в состоянии понять и объяснить смысл многих пословиц. Об этом образно говорит 
ту винская пословица Чепти эжип өөренир, Чеченни сактып өөренир ‘Веревку надо уметь вить, по-
словицу — понимать’1. В этой пословице метко подмечено то, что является камнем преткновения для 
переводчиков. Именно «толкование», понимание значения пословицы и создаёт наибольшие труд-
ности при её переводе на другой язык.

Большинством паремиологов выделяется два типа значения пословицы — базовое и контекстно-
ситуативное. Первый тип значения характеризует пословицу как произведение фольклора (одно-
фразовый текст) и определяется безотносительно её реального употребления в речи, как правило, в 
результате интроспекции. Толкование базового значения в паремиографии ограничивается отдель-
ными комментариями и не имеет системного обоснования. Второй тип значения характеризует 
пословицу как языковую единицу и выявляется только на основании фиксации конкретных случаев 
её употребления в речи в наиболее типичных контекстах и ситуациях. Толкование контекстно-си-
туативного пословичного значения носит нормативный характер, требует трудоёмкого лингвис-
тического обоснования и языковой верификации, поэтому встречается только в таком весьма редком 
типе паремиографических справочников, как толковый словарь пословиц, имеющийся для неболь-
шо го количества языков. Так, в англоязычной паремиографии пословицы никогда не толковались в 
нор мативном плане, а русские пословицы описаны сразу в нескольких толковых паремиологических 
словарях (Жуков, 1991; Мокиенко, 2012, 20172). Создание толкового словаря тувинских пословиц —  
одна из актуальных задач их лексикографического описания.

Носитель языка, встретив в ненормативном справочнике пословицу «в чистом виде» (без контекста 
и специальных комментариев), вынужден интерпретировать её смысл на основании комплекса име-
ющихся у него знаний и представлений о действительности, а также собственного запаса пословиц. 
Этот багаж знаний условно можно считать своеобразным контекстом, который определяет базовое 
значение пословицы (Бредис, 2019: 94). Однако необходимо помнить, что «чисто семантический» 
(максимально внеконтекстный) способ толкования пословицы даёт лишь гипотетический результат, 
приписывающий пословице только некий «семантический потенциал», который невозможно оценить 
с точки зрения того, насколько в действительности он реализуется в той или иной ситуации (Крик-
манн, 1978: 82).

Следует отметить, что пословицы, будучи однофразовыми текстами, остаются относительно само-
стоятельными и при массовом употреблении в речи. Поэтому носители языка воспринимают базовое 
значение пословицы как вне речевого контекста, так и в речи, что позволяет говорить об ограниченном 
(условном) контексте, который при функционировании в дискурсе уточняется в конкретном контек-
сте (ситуации) (Бредис, 2019: 98). Когда речь идёт об общеупотребительной пословице, известной 
всем носителям языка данного этноса, региона, коллектива (малой группы), где эта пословица в широ-
ком ходу, её базовое значение понятно всем вне речевого контекста. Но и в этом случае базовое значе-
ние пословицы можно формулировать лишь потенциально, поскольку всегда остаётся неизвестным, 
будет ли она произноситься, по словам М. Кууси, «как ода или как сатира» (Kuusi, 1994: 107), что может 
выражаться даже интонацией и мимикой говорящего.

1 Тувинские пословицы и поговорки / сост.-пер. М. Хадаханэ, О. Саган-оол. Кызыл: Тувкнигоиздат, 1966. С. 17. 
2 Также: Мокиенко В. М. Школьный словарь живых русских пословиц. СПб.: Нева, 2002. 352 с.
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Пословица не привязана своим значением к какой-то одной ситуации, может семантически 
соответствовать определённому множеству типичных контекстов. В свою очередь, каждому отдель-
ному типичному контексту в речи может соответствовать некоторое множество пословиц. Этой 
семантической неопределённостью и наличием множества контекстов объясняется трудность пе-
ревода пословиц. Именно поэтому целесообразно, на наш взгляд, помимо базового значения (в 
условном контексте) использовать при переводе пословиц ещё и реконструкцию их контекстно-
ситуативного значения в тех или иных возможных речевых контекстах и ситуациях. Такой подход 
можно обосновать ещё и тем, что пословицы никогда не употребляются в речи просто так, без повода, 
без коммуникативной задачи, как, например, исполняются песни или загадываются загадки.

При переводе пословиц в рамках полилингвального паремиологического словаря необходим, 
прежде всего, аутентичный перевод, передающий базовое значение пословицы. Однако не менее 
значимы и иноязычные эквиваленты, отражающие возможные речевые контексты её употребления, 
определяемые на основе семантической вариативности как общего значения пословицы, так и 
значений её лексических компонентов, не утрачивающих самостоятельных ассоциативных связей с 
лексическими единицами языка и способных влиять на контекстуально-ситуативное пословичное 
значение.

Например, тувинская пословица Кыш эртер, Кылык частыр в словаре тувинских пословиц и погово-
рок Б. К. Будупа переводится на русский язык как ‘Зима пройдёт, Тревоги улягутся’1. Ясность образов и 
краткость их лексического выражения в этой пословице существенно облегчают её перевод на любой 
язык. Ключевой в пословице является мысль о том, что «Всё пройдёт». Образ зимы, наиболее холод-
ного и голодного времени в году, говорит о трудностях и опасностях, которые приходится переживать 
в эту пору. Когда наступает весна, становится легче, тревоги и заботы отступают. Базовое значение 
пословицы ‘Зима проходит неизбежно, а с её концом пройдут и тревоги’ семантически аналогично 
русскому переводу и определяется её условным контекстом. В этом контексте полным эквивалентом 
данной тувинской пословицы в русском языке является Весна да лето, пройдёт и не это (Мокиенко, 
Никитина, Николаева, 2010: 116).

Однако наличие семантической вариативности у тувинской пословицы предполагает её иной пе-
ревод. Если учесть, что вторую часть кылык частыр можно понимать как ‘остыть, отойти от гнева’, 
то пословица приобретает ещё одно толкование при реконструкции её возможного контекстно-
ситуативного значения. Речь здесь может идти о ссорах, обидах, гневе. По-тувински кылык означает 
‘вспыльчивость, запальчивость, раздражительность’ (Тувинско-русский словарь …, 1968: 277). В этом 
контексте образ зимы (кыш) являет собой метафору гнева, вспышки обиды, раздражения у человека, 
что неизбежно пройдёт, страсти улягутся, всё успокоится, войдёт в норму. В таком случае ключевой 
в пословице является мысль ‘Вспыльчивый отходчив’, а частичным семантическим эквивалентом 
ту винской пословицы в русском языке может быть Крута горка, да отходчива (Мокиенко, Никити-
на, Николаева, 2010: 204), где говорится о вспыльчивом человеке, который легко возбуждается, но 
также быстро остывает. Ещё частичными эквивалентами тувинской пословицы в русском языке 
являются Время всех лечит; Время лечит раны; Время придёт — слёзы утрёт (там же: 164). В свою 
очередь, англоязычными эквивалентами данной тувинской пословицы в её возможном контекстно-
ситуативном значении являются Time is a great healer ‘Время — лучший целитель’; Time cure all things 
‘Время лечит всё’; Time tames the strongest grief ‘Время укрощает сильнейшее горе’ (Мюррей, 2008: 38).

Таким образом, если учитывать фактор семантической вариативности, то в качестве перевода 
ту винской пословицы Кыш эртер, Кылык частыр можно предложить такие варианты, как рус. Зима 
пройдёт, Тревоги (обиды, гнев) улягутся (утихнут) и англ. Winter will pass, Anxiety (resentment, an-
ger) will subside. Иноязычные эквиваленты будут соответствовать либо условному базовому, либо 
указанному возможному контекстно-ситуативному значению тувинской пословицы. Такой подход, 
на наш взгляд, в наибольшей степени отвечает потребностям полилингвальной паремиографии, по-
скольку даёт возможность достаточно широко, но без утраты объективности толковать значение 
пословицы, а значит адекватно переводить её на другие языки и с максимальной полнотой отражать 
её иноязычные эквиваленты.

1 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное издательство; 
Радуга Тувы, 2020. С. 111.
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Семантическая вариативность должна приниматься во внимание как один из провербиальных 
факторов при переводе тувинских пословиц, что позволит передать на чужом языке не только нюансы 
базового значения, но и возможные контекстно-ситуативные значения (если не все, то хотя бы наи-
более очевидные — детерминированные семантической вариативностью отдельных лексических 
компонентов пословицы).

Композиционнообразная структура пословицы
Ещё одним важнейшим провербиальным фактором перевода является композиционная структура 

пословицы, которая может разительно отличаться в разных языках и этнокультурах. Так, например, в 
русском языке преобладают образные пословицы, поскольку их основным источником, как известно, 
была народная речь, а в английском языке более половины его пословичного фонда составляют едини-
цы, лишённые предметной образности, которые в своём большинстве восходят к письменным источ-
никам (Ivanov, Petrushevskaia, 2015). Довольно специфичную композиционно-образную структуру 
имеют пословицы тувинского народа, что позволяет рассматривать её как один наиболее ярких, 
значимых провербиальных факторов их перевода на другие языки.

Как известно, «большинство тувинских пословиц основано на прямом двучленном психологичес-
ком параллелизме», при этом такой «пословичный параллелизм всегда чётко оформлен синтакси-
чески. Многие пословицы делятся на две части, состоят из двух парных строк-стихов. Первая часть 
(пер  вый член параллелизма), как правило, описывает природный образ, а вторая (второй член парал-
лелизма) — социальный» (Курбатский, 2001: 343). При этом показательно, что в тувинских пословицах 
часто ис пользуются реалистические жизненные образы, хотя в целом пословичный фонд тувин-
ского народа характеризуется довольно «явным преобладанием лиризма над эпикой» (там же: 342). 
Об разы в составе одной пословицы могут как сближаться друг с другом, так и противопоставляться 
друг другу. Под воздействием пословичной образности в сознании носителей языка возникают две 
параллель ные картинки-миниатюры, причём обобщённое значение пословица приобретает в ре-
зультате объедине ния обоих образных представлений действительности.

Следует отметить, что порядок следования структурных частей в составе двучленных пословиц 
с параллельными образами может изменяться, хотя в целом пословичная вариативность «довольно 
редка» в тувинском фольклоре (там же: 342). Тем не менее, формальную вариативность пословиц 
следует учитывать при переводе, поскольку при пословичном параллелизме порядок следования 
структурных частей, а также варианты образности могут играть решающую роль для толкования 
как условного базового значения, так и возможного контекстно-ситуативного смысла двучленной 
пословицы, оказывая влияние на выбор переводчиком адекватных средств её передачи на другом 
языке.

Так, широко известная тувинская пословица Чечен менде, Чечек черде, которая переводится на 
русский в словарях с перестановкой своих структурных частей как ‘Цветы — на земле, Красноречие — 
во мне’1, фиксируется в печатных источниках и в своём инверсированном виде Чечек — черде, Чечен — 
менде ‘Цветы — на земле, Красноречие — у меня’ (Мижит, 2013: 92). В свою очередь, у цэнгэльских 
тувинцев, проживающих в Монголии, пословица сохранилась в виде Чечен сөс хөрээмде, Чечек, калбы 
черде ‘Меткое слово — у меня в груди, Цветы — на земле’ (Цэнгельские тувинцы … , 2020: 111). Как ви-
дим, во всех пословичных вариантах и их переводах сохранена ритмическая организация, характерная 
для тувинских пословиц, соблюдается начальная, внутренняя и конечная рифмы, присутствует па-
раллелизм. Данную пословицу во всех её формальных вариантах, на наш взгляд, можно по праву 
от нести к лучшим образцам тувинского пословичного фонда по причине наличия в ней «гармонии 
формы и содержания, музыкальности и поэтичности» (Мижит, 2013: 93). Но также и видно, что пере-
вод каждого формального варианта одной пословицы может существенно отличаться по смыслу, 
формировать у реципиента разное представление о ключевых образах и понятиях (особенно в тех 
случаях, когда переводчик знает или намеренно выбирает только один формальный вариант данной 
пословицы).

1 См.: Тувинские пословицы и поговорки / сост.-пер. М. Хадаханэ, О. Саган-оол. Кызыл: Тувкнигоиздат, 
1966. С. 15; Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное 
издательство; Радуга Тувы, 2020. С. 67.
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В одном случае на первый план в смысловой структуре перевода этой пословицы социальный 
образ (красноречие во мне), во втором — природный образ (цветы на земле), в третьем — комбинация 
социального и природного образов (меткое слово у меня в груди). Именно поэтому при переводе в 
целях лексикографического описания тувинских пословиц следует в обязательном порядке учитывать 
фактор их композиционно-образной структуры, давать все формальные варианты и их переводы, 
строго придерживаться порядка слов и строк двучленных пословиц в каждом пословичном варианте. 
Однако всякий раз необходимо, на наш взгляд, кодифицировать один из формальных вариантов по-
словицы как основной (реестровый в структуре словаря). Таким вариантом для тувинской послови-
цы о красноречии может быть Чечен менде, Чечек черде (как наиболее распространённый, если су-
дить по его фиксации в различных письменных источниках), который без труда переводится в своём 
условном (базовом) значении как на русский язык (‘Красноречие во мне, Цветы на земле’), так и на 
английский (‘Eloquence is in me, Flowers are on the ground’).

Помимо базового значения, у пословицы Чечен менде, Чечек черде можно также выделить одно 
из возможных контекстно-ситуативных значений, которое основывается на том, что её источником 
являются чечен чугаалар (остроумные беседы), состязания в виде диалогов, вопросов и ответов по 
традиционной форме, приближающей ответы к пословицам, с элементами импровизации. Чечен чугаа -
лар — «яркое проявление и особая форма народного красноречия, один из источников пословиц и 
поговорок, загадок, фразеологизмов, крылатых слов и выражений» (Курбатский, 2001: 358). Во время 
таких интермедий участники не лезут за словом в карман, проявляют максимум находчивости и 
остроумия, выстраивая цепочки вопросов и ответов. Поэтому в зависимости от контекста одна и та же 
фраза может пониматься (и переводиться) по-разному. Так, в одном контексте пословица Чечен менде, 
Чечек черде связывается с понятием находчивость, а в другом — с остроумием: 

«Чоп чечен сен? Почему такой находчивый? — Чечен менде, чечек черде. Находчивость — во мне, 
цветы — на земле. Заключительная пословица, славящая находчивость, в данном случае понимаемую как 
остроумие, достойно венчает словесное состязание, не исключавшее острословие во имя острословия. 
Иногда одно и то же различным образом обыгрываемое пословично-поговорочное вкрапление составляло 
самую суть острословия, напр.: Чоп кончуг чечен сен? Что ж ты такой остроумный? — Чечен менде, чечек 
черде. Остроумие у меня, а цветок на земле» (там же: 361–362). 

Обращение к возможным контекстно-ситуативным значениям двучленной пословицы позволяют 
глубже понять её условное базовое значение и обогатить её словарный перевод на другой язык 
смысловыми вариантами и иноязычными эквивалентами, которые дадут возможность реципиенту не 
только адекватно понять значение пословицы, но и правильно применять её в различных речевых 
контекстах и ситуациях.

Инверсия структурных частей при переводе может существенно исказить смысл двучленной по-
словицы с параллельной образностью. Так, тувинская пословица Аксың-биле аал көжүрбе, Дылың-биле 
дыт ужурба переводится в словаре Б. К. Будупа как ‘Языком дерево не вали, Словом аал не переноси’1. 
Здесь при переводе параллельные образы переставлены местами: первая часть должна быть о слове 
и аале, вторая — о языке и дереве. Такую перестановку переводчика можно объяснить, во-первых, 
одинаковой моделью образности в каждой структурной части («метафора + гипербола»), а во-вторых, 
формальной вариативностью пословицы (структурные части свободно инверсируются). Но, как уже 
отмечалось, перестановка структурных частей влияет на условное (базовое) значение пословицы, 
поскольку от того или иного порядка двух образов в разных структурных частях обычно прямо зави-
сит то, какой из них будет восприниматься как ключевой (т. е. доминантный, смыслообразующий) в 
пословице. В этом смысле порядок образности в переводе не может быть иным, чем в пословице, иначе 
перевод не будет адекватным.

Не менее важным является сохранение смыслообразующей функции пословичных образов при 
переводе, которая детерминирует, в свою очередь, правильную передачу на другой язык этнокуль-
турной специфики содержания пословицы. Так, лексема аал может быть сохранена без перевода 
(без калькирования) в качестве этнолингвомаркёра традиционной материальной культуры, а также 
образного репрезентанта фрагмента национальной картины мира тувинского народа. Аал — это 

1 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное издательство; 
Радуга Тувы, 2020. С. 14.
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название традиционного типа поселения кочевого народа. В аале объединялись только родственные 
семьи. Как правило, тувинский аал состоял из семи-двенадцати юрт (Потапов, 1969: 117–118). Однако 
аал мог состоять и из одной юрты или нескольких юрт (История Тувы, 2001: 243). В английском 
переводе аал также остаётся без перевода, чтобы избежать излишне длинной описательности в 
пословичном тексте. Такой подход вполне оправдан, поскольку лексема аал является этнокультур ной 
языковой реалией1. Если же переводить (калькировать) компонент аал в составе пословицы, то лучше 
передавать его смысловые варианты (‘селение родственников / семейный дом’) на другой язык преж-
де всего однословными номинациями (когда лексико-семантическая подсистема языка перевода это 
позволяет, как, например, белорусский язык, где хата имеет значение как ‘жилой крестьянский дом’, 
так и ‘отдельная семья’, ср. пословицу бел. Шэпты хату зводзяць ‘Сплетни в семье уничтожают её’2 и 
под.).

Следует максимально точно сохранять при переводе образность и её лексическое выражение в 
пословицах. Так, в тувинской пословице об аале он сравнивается не с деревом вообще (ыяш), а с де-
ревом конкретной породы — лиственницей (дыт). Вместе с переводом дыт как лиственница данная 
пословица приобретает совсем иной смысл, который утрачен в приведенном выше переводе Б. К. Бу-
дупа. Использование в переводе названия лиственница придаёт пословичной метафоре более яркую 
образность, поскольку лиственница, как известно, относится к числу одних из наиболее твёрдых и 
тяжёлых пород деревьев. Поэтому рубить языком лиственницу — ещё большая гипербола, основанная 
на бессмыслице. Аналогичная по модели пословичная образность встречается и в других языках. 
Например, латгальский3 эквивалент пословицы об аале и лиственнице построен на основе близкой 
структурно-семантической модели Ar mēli pilis ceļ, ar dorbim — aizkrōsnē sēd ‘Языком замки строит, на 
деле — за печкой сидит’ (Opincāne, 2000: 6), где используется такой же невозможный, как и «рубка 
лиственницы языком», образ «строительства замка посредством языка как анатомического органа», 
ср.: ar mēli = дылың-биле (языком). Пословичная образность, основанная на бессмыслице, порождает 
парадоксальные пословицы, адекватный перевод которых затруднителен даже в близкородственных 
языках (Иванов, 2014), но вполне возможен, если всегда стремиться учитывать и стараться сохранять 
при переводе композиционно-образную структуру пословицы.

Таким образом, с учётом такого фактора перевода, как композиционно-образная структура, по-
словицу Аксың-биле аал көжүрбе, Дылың-биле дыт ужурба правильно переводить на русский язык 
как ‘Разговором (речами, на словах) аал не переселяй, Языком лиственницу не руби (не вали)’, на 
англий ский язык как ‘Do not relocate aal by speeches, Do not chop the larch with your tongue’. Именно 
такой перевод тувинской пословицы можно считать адекватным оригиналу и пригодным для по-
лилингвального паремиологического словаря, в котором также следует привести её иноязычные эк-
виваленты, напр.: рус. Не кончай работу языком — кончай делом; Если косить языком, спина не уста-
нет; Кто языком штурмует, немного навоюет; На словах города строит, а на деле ничего не сто ит 
(Мокиенко, Никитина, Николаева, 2010: 740, 741, 1014, 823); англ. A man of words and not of deeds, is 
like a garden full of weeds ‘Человек, который произносит много слов и ничего не делает, подобен саду, 
полному сорняков’ (Dictionary of Proverbs, 2006: 365).

Лексикограмматическая организация пословицы
По мнению Ш. С. Чадамба, отличия между пословицами в оригинале и в переводе на другой язык 

во многом обусловлены «отличиями лексического состава, морфологического и синтаксического строя 
языка оригинала и языка перевода»4. Общий для всех языковых единиц структурно-языковой фактор 
перевода проявляется в пословицах в виде их лексико-грамматической организации, характеристики 

1 Доржу Н. С., Очур Т. Х., Чыпсымаа О. О. Краткий справочник этнокультурных языковых реалий Саяно-Алтай-
ского региона (на английском языке) : справочное пособие. Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2016. С. 10.
2 Іванова С., Іваноў Я. Слоўнік беларускіх прыказак, прымавак і крылатых выразаў. Мінск: БФС, 1997. C. 156.
3 Латгальский язык — один из трёх современных балтийских языков (наряду с латышским и литовским), язык 
коренных жителей Латгалии — восточной части Латвийской Республики, см.: Lazdiņa S., Marten H. F. Latgalian 
in Latvia: A Continuous Struggle for Political Recognition // Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe. 
2012. Vol. 11. № 1. Р. 66–87.
ң Чадамба Ш. С. Предложения-паремии в текстах русских художественных переводов с тувинского языка : 
дисс. … канд. филол. наук. Абакан, 2015. C. 21.
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которой могут существенно различаться в разных языках и влиять как на выбор способов, так и сте-
пени адекватности передачи пословицы лексическими и грамматическими средствами чужого языка. 
В этом смысле лексико-грамматическая организация тувинских пословиц может иметь как общие с 
пословицами других языков свойства, в том числе также и универсальные (Петрушэўская, 2019), так и 
специфические, которые следует учитывать при переводе. 

Так, для грамматической структуры значительного количества пословиц в тувинском языке «ха-
рактерно употребление сопоставляемых грамматических форм в назывательном (именительном) 
па деже, что придаёт суждению особую точность и выразительность» (Курбатский, 2001: 344) и, как 
правило, не представляет особой трудности для адекватного перевода на русский язык, напр.: Кижи — 
акшаның кулу ‘Человек — раб денег’1, а также на английский язык, напр.: ‘Human is a slave to money’. 
Следует отметить, что в данном случае в силу общности человеческого мышления и универсальности 
грамматической модели «N+N / N+is+N» в пословичных фондах языков мира тувинская пословица о 
человеке как рабе денег имеет множество иноязычных параллелей с близкими или аналогичными 
структурно-семантическими моделями. Так, в русском языке есть структурно-семантический аналог 
тувинской пословицы, который может быть использован в качестве её переводного пословичного 
эквивалента, напр.: И барину деньга (деньги) господин (Мокиенко, Никитина, Николаева, 2010: 34). 
Од нако нужно помнить, что сама по себе грамматическая организация пословицы не является дос-
таточным провербиальным фактором для выбора её иноязычных переводных эквивалентов, следует 
учитывать ещё и такой фактор, как композиционно-образная структура. Так, в европейских языках 
употребля ются аналогичные пословице Кижи — акшаның кулу ‘Человек — раб денег’ по грамматической 
орга низации, но не близкие по структурно-семантической модели пословицы, которые нельзя ис-
пользовать в качестве её полных переводных эквивалентов, напр.: рус. Добрый хозяин — деньгам 
господин, а ску пой — слуга (там же: 961), латыш. Nauda ir labs kalps, bet bīstams kungs ‘Деньги — хоро-
ший слуга, но опасный господин’ (Milzere, 1998: 88); англ. Money is a good servant but a bad master 
‘Деньги — хоро ший слуга, но плохой хозяин’ (Dictionary of Proverbs, 2006: 389).

Особенности лексической организации пословицы могут оказывать решающее воздействие на 
адекватность её перевода в случае семантической вариативности отдельных лексических компонен-
тов, а также их сочетаний и/или корреляций в пословице.

Так, трудность перевода тувинской пословицы Кижи кижиден каралыг, Киш киштен каралыг за-
ключается в лексической игре компонентов каралыг (лексемы каралыг и семантически связанной с 
ней кара ‘чёрный’). В паремиографическом сборнике Б. К. Будупа даётся следующий перевод этой 
пословицы: ‘Бывают люди разборчивее нас, Бывает соболь чернее другого’2. На наш взгляд, такой 
перевод является не вполне адекватным, поскольку искажает традиционный (действительный) смысл 
пословицы. В тувинском языке слово каралыг означает ‘недоверчивый, мнительный, подозритель-
ный’ (каралыг кижи ‘мнительный человек’) (Тувинско-русский словарь …, 1968: 228), а применительно 
к соболю каралыг означает чёрную окраску его меха. Тогда, на первый взгляд, правильный перевод на 
русский может звучать как ‘Человек человека подозрительнее, Соболь соболя чернее’. Это подтверж-
дает и перевод близкой по смыслу и аналогичной по структурно-семантической модели пословицы 
Кижи кижиден кажар, Киш киштен кара как ‘Человек человека хитрее, Соболь соболя чернее’. Однако и 
здесь не всё оказывается так просто.

Особенности лексической организации пословицы почти всегда взаимосвязаны с семантической 
вариативностью общего пословичного значения под влиянием речевых контекстов и ситуаций 
функционирования данной пословицы. Достаточно значимым в этой связи является традиционный 
контекст — типичное употребление пословицы в различных текстах устного народного творчества 
(прежде всего, в произведениях собственно эпических и лиро-эпических жанров). В исследовании 
Д. С. Куулара «Тувинский фольклор в контексте центрально-азиатских устно-поэтических традиций»3 

утверждается, что в тувинском эпосе много внимания уделяется идее воспитания молодёжи в духе 

1 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное издательство; 
Радуга Тувы, 2020. С. 106.
2 Там же.
3 Куулар Д. С. Тувинский фольклор в контексте центрально-азиатских устно-поэтических традиций: автореф. 
дисс. … доктора филол. наук : 10.01.09. Улан-Удэ, 2000. 48 с. C. 23.
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любви к родине, для чего в фольклорных текстах различных жанров часто повторяется наказ молодым 
тувинцам, выраженный в пословичной форме: Соболь соболя чернее, Человек человека злее. В данном 
изречении выражается мнение не о взаимоотношениях людей (по аналогии с широко известным 
изрече нием лат. Homo homini lupus est ‘Человек человеку волк’), как это может показаться, а об 
отноше нии к чужбине, ко всем чужим людям (инородцам). «Повторением подобных афористических 
выражений мудрые сказители проводят идею привязанности человека к родной земле и своим 
соплеменникам»1. Вне сомнения, пословица Кижи кижиден каралыг, Киш киштен каралыг имеет 
такой же традиционный смысл (о чужбине и чужих людях), поэтому её адекватным переводом 
будет ‘Человек человека чернее (злее), Соболь соболя чернее’ (с учётом доказанного здесь фактора 
семантической вариативности, а также обусловленного им фактора лексической организации, где 
каралыг в составе пословицы следует понимать в обоих случаях ‘чёрный’, но применительно к соболю 
в прямом значении, а применительно к человеку — в переносном как ‘злой’).

Семантическая вариативность лексических компонентов вызывает и ряд трудностей в адекватном 
переводе пословицы Бак кижиниң чоруу Баарда, кээрде — дөрт, которая в словаре тувинских пословиц и 
поговорок Б. К. Будупа довольно ярко, даже излишне эмоционально переводится на русский язык как 
‘У вспыльчивого и забывчивого Два прихода и два ухода’2. В тувинско-русском словаре под редакцией 
Э. Р. Тенишева данная пословица переводится уже как ‘Нерадивый за одной вещью два раза ходит’ 
(Тувинско-русский … , 2014: 87), что гораздо более близко оригиналу, поскольку тувинское бак имеет 
значение ‘плохой, дурной, нерадивый’ (Тувинско-русский словарь … , 1968: 87). Однако следует, на 
наш взгляд, учитывать и другие значения лексемы бак, поскольку, как уже указывалось выше, именно 
лексическая полисемия в составе пословицы детерминирует и маркирует её возможное контекстно-
ситуативное значение, которое также должно быть представлено при словарном переводе пословиц. 
Поэтому буквальный перевод данной пословицы звучит как ‘У плохого (У нерадивого) человека Ухо-
дов, приходов — четыре’. Остаётся не вполне прозрачным перевод второй части этой двучленной 
пословицы Баарда, кээрде — дөрт ‘Уходов, приходов — четыре’, что может неверно восприниматься 
реципиентом как ‘четырежды приходит и уходит’. Исходя из этого, во второй части вместо букваль-
ного перевода, на наш взгляд, целесообразно использовать принцип адаптивного перевода, что в ито-
ге даст наиболее адекватный перевод всей пословицы как ‘Дурной (нерадивый) человек дважды за од-
ним приходит и уходит’. Эквивалентной в русском языке является пословица Глуп да ленив одно дваж-
ды делает (Мокиенко, Никитина, Николаева, 2010: 178).

Этнокультурно маркированные компоненты пословицы
С провербиальными факторами композиционно-образной структуры и лексико-грамматической 

организации пословицы тесно связан ещё и такой важный фактор перевода, как наличие в послович-
ной образной и / или лексико-семантической структуре этнокультурно маркированных компонентов. 
Дан ные компоненты отражают особенности истории, материальной и духовной культуры того народа, 
пословицы которого переводятся на чужой язык.

Особенно значимым данный фактор становится в случае, когда в языке перевода обнаруживается 
лакунарность3 по отношению к языку оригинала определённых фрагментов языковой картины мира 
и/или средств её выражения в силу разительного лингвокультурного отличия двух народов.

Так, многие тувинские пословицы являются этнолингвокультурно маркированными, содержат 
эт нолингвомаркёры (термин О. В. Ломакиной), т. е. специфические компоненты как носители на ци-
ональной «культурной памяти», которые могут не иметь аналогов в других языках (Ломакина, 2018: 
85). Отсутствие таких аналогов представляет серьёзную трудность для перевода. Так, А. М. Коняшкин 
и Ш. С. Чадамба признают, что «идеальный перевод» национально-маркированных пословиц в боль-

1 Куулар Д. С. Тувинский фольклор в контексте центрально-азиатских устно-поэтических традиций: автореф. 
дисс. … доктора филол. наук : 10.01.09. Улан-Удэ, 2000. 48 с. C. 23. 
2 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное издательство; 
Радуга Тувы, 2020. С. 20. 
3 Лакунарность — это категория, одним из компонентов которой являются лакуны, которые определяются 
в современной этнолингвистике как — «пробелы, «белые пятна» на семантической карте языка, текста или 
культуры, являющихся способами существования национального сознания», см.: Марковина И. Ю., Соро-
кин Ю. А. Культура и текст. Введение в лакунологию. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 144 с. С. 5.
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шинстве случаев невыполним, поскольку редукция национальной специфики в данном случае не-
избежна (Коняшкин, Чадамба, 2014a: 203). По нашему мнению, перевод необязательно должен быть 
идеальным, он должен быть адекватным оригиналу. В этой связи влияние этнокультурно маркирован-
ных компонентов пословицы на выбор способа её перевода часто становится определяющим, осо-
бенно когда в языке перевода присутствует аналогичная по структурно-семантической модели и 
тождественная по значению пословица.

Так, тувинская пословица Азага кыскаш-даа эвес Бурганга чула-даа эвес аналогична по своей 
структурно-семантической модели и тождественна по своему значению русской пословице Ни Богу 
свечка, ни чёрту кочерга, однако включает в свой состав два этнолингвокультурно маркированных 
компонента азага и бурганга. В словаре Б. К. Будупа эта пословица переводится на русский язык 
‘Ни бургану (у иконы, у бога) лампада, ни чёрту щипцы’1. Весьма близкий перевод даётся в сло варе 
М. Хадаханэ и О. Саган-оола: ‘Ни у бургана лампада, ни у чёрта щипцы’2. Оба перевода с инвер-
сированным порядком структурных частей пословицы, что обусловлено, видимо, стремлением под-
черкнуть влияние русского аналога, от которого была в своё время образована тувинская пословица. 
В частности, Г. Н. Курбатский отмечал, что она скалькирована с соответствующей русской пословицы 
(Курбатский, 2001: 244). Оба перевода включают этнолингвомаркёр бурган, который призван, скорее 
всего, продемонстрировать трансформацию русской пословицы в тувинском языке как результат её 
лингвокультурной ассимиляции (то же касается и компонента щипцы, который не так явно, как бур ган, 
но всё же маркирует этнокультурное своеобразие тувинского аналога русской пословицы).

Такой перевод, на наш взгляд, следует признать не вполне удачным, поскольку в нём совмещены 
два противоположных подхода при передаче на другой язык этнокультурно маркированных устой-
чивых единиц — буквальный перевод и перевод с помощью пословичного эквивалента (аналога). 
Кроме того, ни тот, ни другой подходы не реализованы в полной мере. В результате такого перевода 
возникает некая «третья пословица» (в которой есть и бурган, и чёрт, и лампада, и шипцы), которая не 
является ни тувинской, ни русской, поскольку ни в тувинской, ни в русской традиционной культуре 
нет именно такого целостного набора реалий, о которых идёт речь в данном переводе. Достаточно 
сказать, что русские не представляют себе, кто такой бурган, а у тувинцев лампада имеет совершен но 
иные вид и предназначение, чем в христианстве. Традиционной религией тувинцев является буд дизм, 
в практике которого очень распространены лампады в форме металлических вазочек на подставках, 
в которых горит огонь. В буддизме лампада имеет собственную культовую значимость, существует 
даже праздник тысячи лампад. 

В подобных случаях следует строго разграничивать буквальный перевод и перевод с помощью 
ино язычных пословичных эквивалентов (аналогов). Наиболее адекватным и репрезентативным в 
лексикографическом аспекте здесь представляется буквальный перевод с сохранением в составе пе-
реводного соответствия этнокультурно маркированных элементов как показатель того, что дан-
ная пословица глубоко ассимилирована в традиционной тувинской культуре и воспринимается са-
мими тувинцами уже не как русскоязычное заимствование, а как органичная часть этнокультурно 
самобытного пословичного фонда тувинского народа.

Компоненты-этнолингвомаркёры в тувинской пословице нуждаются в специальном лингвокуль-
турологическом комментарии, который является обычным для словарных переводов (используется 
и в словарях тувинских пословиц для пояснения русскоязычных переводов, включающих тувинскую 
лексику, в частности, и Азага кыскаш-даа эвес Бурганга чула-даа эвес ‘Ни бургану (у иконы, у бога) 
лампада, ни чёрту щипцы’ в словаре Б. К. Будупа, где поясняются «чула (эрги) — дең, чырыткы» и «у 
бургана — у иконы, у бога»3).

В данном случае для лингвокультурологического комментария могут быть использованы следую-
щие сведения.

Аза — в тувинском фольклоре обозначает злого духа, демона. Это общее для всех тюркских народов 
Южной Сибири название злой силы. В монгольском языке демон обозначается ада, которое считается 
ранним заимствованием из тюркских языков (Татаринцев, 2000: 69–70). В свою очередь, тувинское аза 

1 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл : Тувинское книжное издательство; 
Радуга Тувы, 2020. С. 14.
2 Там же. С. 163.
3 Там же. С. 14.
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могло быть заимствовано тюрками из индоиранских языков в связи с проникновением на территорию 
Тувы буддизма, поскольку связана с индийскими демонами низшего порядка — санскр. асура (Ой-
ноткинова, 2018: 42). Тувинское устойчивое выражение Аза алзын! соответствует русскому Чёрт возь-
ми! Однако тувинское аза весьма существенно отличается от русского чёрт. По поверьям тувинцев, 
аза — это душа умершего человека (Орус-оол, 2020: 16).

Бурган — общее для тюркских и монгольских народов (монг. бурхан), заимствовано из монгольского 
языка (Татаринцев, 2000: 295), обозначает и само божество, и его изображение. В тувинском фолькло-
ре этим словом называется сам Будда — Бурган Башкы.

Кыскаш переводится на русский язык как ‘1) щипцы; клещи’ или как ‘2) кочерга’ (Тувинско-русский 
словарь …, 1968: 280). И щипцы, и кочерга имеют сходные функции — служат для разгребания углей в 
печи, в очаге, в костре. Следует отметить, что компонент кочерга в составе устойчивых выражений име-
ет и другое значение. Образ кочерги в аналогичной пословичной модели встречается в восточнославян-
ских языках, напр.: рус. Упрямый — что лукавый: ни Богу свечка, ни чёрту кочерга (Мокиенко, Никити на, 
Николаева, 2010: 75); бел. Ні богу свечка ні чорту качарга (Лепешаў, 2008: 524). Первоначальное зна че-
ние слова кочерга ‘палка, обожжённая с одного конца’, которую могли использовать для освещения, 
как лучину. Иными словами, восточнославянское кочерга — это такой же источник света, как и лампа-
да, но используется как аналог свечи или лучины. В славянских аналогах русской пословицы о чёрте 
и кочерге, присутствуют образы огарка свечи и лучины, напр.: польск. Bogu świeczka, a diabłu ogarek 
(Adalberg, 1894: 31), укр. З нашого Захарки ні Богу свічка, ні чортові угарка; Ні Богові свічка, ні чорту 
шпичка (где шпичка ‘острая палочка’) (Чусь, 2013: 107). Показательно, что в таджикском языке есть 
пословичный аналог, в котором также упоминается свеча в связи с загробным миром, напр.: На шамъи 
мазор, на ҷорӯб хона ‘Ни свеча для гробницы, ни веник для комнаты’ (Калонтаров, 1965: 246). 

С учётом фактора этнокультурно маркированных компонентов пословица Азага кыскаш-даа эвес 
Бурганга чула-даа эвес переводится на русский язык как ‘Ни аза щипцы (кочерга), ни бургану лам-
пада’ с лингвокультурологическим комментарием и одновременной отсылкой к русскоязычно му по-
словичному эквиваленту Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. На английский язык тувинская послови ца 
также переводится с сохранением национально маркированных компонентов бурган и аза как burgan 
и aza с лингвокультурологическим комментарием, напр.: ‘Neither rake to aza nor lamp to Burgan’. 
Пословичными эквивалентами тувинской пословицы в английском языке являются Neither fish nor flesh 
‘Ни рыба, ни мясо’; Neither fish nor good red herring ‘Ни рыба, ни красная копчёная сельдь’; Neither seeds 
nor meal ‘Ни зерно, ни мука’; Neither sugar nor salt ‘Ни сахар, ни соль’ (Dictionary of Proverbs, 2006: 407).

Таким образом, для словарного перевода этнокультурно маркированных тувинских пословиц наи-
более подходит буквальный перевод с сохранением и комментированием этнолингвомаркёров, а 
также одновременно и перевод с помощью иноязычных пословичных аналогов (по структурно-
семантической модели) в случае их наличия.

Заключение
Принципы и способы перевода тувинских пословиц детерминированы как общими факторами 

(структурно-языковым, культурным, семиотическим, когнитивным, коммуникативно-праг ма ти-
ческим), так и частными, обусловливающими в своей совокупности характер и способы перевода 
только единиц пословичного фонда (провербиальными факторами перевода).

К провербиальным факторам перевода тувинских пословиц относятся семантическая вариатив-
ность пословицы, её композиционно-образная структура и лексико-грамматическая организация, 
наличие в её составе этнокультурно маркированных образных и понятийных компонентов.

Провербиальные факторы перевода не существуют и не реализуются изолированно друг от друга, 
поскольку репрезентируют тесно связанные между собой аспекты пословицы как сложного языкового 
знака и как фольклорного произведения (однофразового текста). 

Основным результатом использования провербиальных факторов перевода является, во-первых, 
повышение степени адекватности перевода тувинских пословиц на русский язык и на английский 
язык, а во-вторых, расширение возможностей передачи национальной (языковой, фольклорной, эт-
нокультурной) специфичности тувинских пословиц средствами русского, английского языков.

Установлено, что провербиальные факторы перевода являются одним из наиболее эффективных 
инструментов преодоления переводческих трудностей, а также критериев выбора иноязычных эк-
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вивалентов при межъязыковой трансляции тувинских пословиц в аспекте паремиографии (при опи-
сании в полилингвальном паремиологическом словаре).

Перспективой для дальнейших исследований является разработка и верификация конкретных 
приёмов перевода тувинских пословиц на русский и на английский языки с учётом каждого из про-
вербиальных факторов и создание на этой основе методики словарного перевода единиц тувин-
ского пословичного фонда с целью её использования при составлении различных (нормативных, 
полилингвальных, учебных) паремиографических словарей тувинского языка.

Адекватный перевод тувинских пословиц на русский и на английский языки в новых словарях ту-
винского пословичного фонда не только позволит ввести его в научный оборот при типологическом 
описании паремиологии европейских и азиатских языков, но и создаст возможность для передачи 
средствами русского и английского языков этнонациональной самобытности тувинской паремиологии 
на фоне евроазиатского паремиологического континуума.
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