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Образ горы в тувинской паремике 
как проявление этномаркированной ментальности 

(на фоне алтайских, хакасских, бурятских и калмыцких пословиц)

Важность природно-ландшафтных явлений в жизни человека отражается в языковых единицах, закрепляющих 
его  преставления об окружающем мире. В статье анализируются тувинские паремии, включающие компоненты гора 
и скала, полученные приемом сплошной выборки из лексикографических источников, на фоне алтайского и бурятского 
языков. Межъязыковое сопоставительное исследование паремий в этнолингвокультурологическом аспекте проведено 
с использованием историко-этимологического, описательно-аналитического, лингвокультурологического методов. 
Как показывает проведенный анализ тувинских паремий в сопоставлении с единицами языков центральноазиатско-
го региона, одной из наиболее частотных единиц, принадлежащих природному культурному коду, является в их сос та-
ве компонент гора. Яркий образ горы лежит в основе тувинских паремий, чья семантика формируется через осозна-
ние и вербализацию различных признаков: прочности, незыблемости, крутизне и высоте горы — и связанных с ней 
представлений о недосягаемой вершине, трудном для перехода перевале, стабильности и неизменности различных 
предметов. Отмечены говорящими и некоторые признаки скалы (прочность, твердость, отвесность), совпадающие 
с характеристиками горы. Реализуемые в пословицах с образом горы идеи служат для выражения представлений о 
человеке, его возможностях, чертах характера и эмоциях, его целеустремленности и прилагаемых усилиях.

Сопоставление тувинских паремий с единицами других языков, содержащих образ горы, показывает различия в коли-
чественных данных: тувинских и алтайских пословиц существенно больше, чем содержащих образ горы паремий 
других языков. Рассмотрение спектра признаков, актуализируемых в пословицах, показывает одинаковое отношение 
представителей разных культур в восприятии размера горы, что приводит к использованию ее образа как эталона 
большого количества и размера. Некоторые оказавшиеся значимыми для носителей одной или двух культур призна-
ки горы и скалы оказываются неактуальными для мировидения других народов, в чем отражаются и реальные природ-
ные условия, и система аксиологически этномаркированных образов.

Ключевые слова: паремия; пословица; тувинский язык; алтайский язык; тувинский фольклор; алтайский 
фольклор; бурятский фольклор, хакасский фольклор; калмыцкий фольклор; природно-ландшафтный код
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The significance of natural landscape phenomena in people’s life is reflected in linguistic units that reinforce their notions about the 
world around them. The article analyzes Tuvan paroemias that include components “mountain” and “cliff / rock”. They were selected 
from lexicographic sources by using the method of continuous sample and compared to examples in the Altai and Buryat languages. 
The interlanguage comparative study of paroemias in the ethnic and linguoculturological aspect was carried out using the historical 
and etymological, the descriptive and analytical as well as the linguoculturological methods. As the analysis of Tuvan paroemias in 
comparison with units of the languages of the Central Asian region has shown, one of the most frequent units belonging to the natural 
cultural code is the component “mountain”. The vivid image of a mountain is the basis of Tuvan proverbs. Their semantics is formed 
through comprehension and verbalization of various features (solidity, steadfastness, steepness and height of a mountain) as well as 
of related ideas about an inaccessible peak, a pass that is difficult to cross, stability and immutability of various objects. The authors 
also highlight some features of a cliff / rock (strength, hardness, steepness) that coincide with the characteristics of a mountain. The 
ideas realized in proverbs with the image of a mountain serve to express beliefs about humans, their capabilities, character traits and 
emotions, their goal commitment and applied efforts.

The comparison of Tuvan paroemias with units of other languages containing the image of a mountain shows differences in quantitative 
data: there are significantly more Tuvan and Altaic proverbs with the image of a mountain than there are such paroemias in the other 
languages. The analysis of the spectrum of features actualized in proverbs demonstrates the same attitude in the perception of the size 
of a mountain among representatives of different cultures. This leads to the use of its image as a benchmark of a large number and 
size. Some features of mountains and cliffs / rocks that have turned out to be significant for people of one or two cultures appear to be 
irrelevant in worldviews of other peoples. Both the real natural conditions and the system of axiologically ethno-marked images are 
reflected in this fact.

Keywords: paroemia; proverb; Tuvan language; Altai language; Tuvan folklore; Altai folklore; Buryat folklore, Khakas folklore; 
Kalmyk folklore; natural landscape code
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Введение
Ландшафтные особенности региона и образ жизни местных жителей не могут не вызывать отраже-

ния в той или иной мере их особенностей в образном восприятии окружающего мира. Рельеф Тувы 
составляют горные хребты и нагорья; наиболее высокими являются горные хребты, представляющие 
часть Танну-Олу и Западно-Саянского нагорья (Макунина, Мальцева, Паршутина, 2007: 62).

В книге «Традиционная культура тувинцев» М. Б. Кенин-Лопсан при объяснении сути обрядов на 
перевале указывает на значение гор для миропонимания тувинцев: «Тува — страна гор. Тувинцы 
поэтому поклонялись им, существовал обряд, называемый танды дагыыры — поклонение духам — 
хозяевам гор. Человек, очутившийся на перевале, обязательно делает обиходный церемониал. Если он 
пеший, то должен сесть, покурить трубку. Он озирает окрестности, любуясь красотами родной земли, 
с наслаждением вдыхает чистый, богатый ароматами воздух. Пешеход, поднимаясь к перевалу, обыч-
но собирает камни, которые кладет на священный алтарь — оваа. Помолится хунгээр — по ходу сол-
нца и отправляется дальше. Всадник на перевале обязан слезть с коня, разбрызгать араку из фляжки, 
разбросать кусочки еды по ходу солнца, прося милости у хозяев гор. Если у него всего этого нет, он 
при вязывает белые ленточки к жердям оваа, вместо них может быть использован волос от гривы 
коня. Покурив, отдохнув, всадник молится, потом только спускается с перевала» (Кенин-Лопсан, 2021: 
189-190). На территории Бурятии мощные горные хребты занимают в четыре раза бо́льшую площадь, 
чем низменности. А алтайцы гордятся тем, что на их территории находится самая высокая гора Сиби-
ри — Белуха. Не случайно, как отмечает в своей монографии Н. Р. Ойноткинова, в паремиях алтайского 
народа образ горы (туу) встречается в 33 единицах, а гора (кыр) — 29 раз; эти компоненты стоят на 3-м 
и 4-м местах по употребительности в рельефно-ландшафтных наименованиях (Ойноткинова, 2012: 
330), что свидетельствует об их важности в языковой картине мире алтайцев.

Собирание паремий, их упорядочение, а также последовательное комплексное описание паре-
миологических фондов народов, проживающих на территории России, служит сохранению исторической 
памяти в целом и формированию представлений об особенностях конкретной лингвокультуры в 
частности. Обращение к паремийным массивам нескольких языков перспективно не только в плане 
поиска проявлений этномаркированной ментальности. Во главу угла может быть поставлено выявление 
в паремиофонде общих с другими языками — интернациональных, универсальных — пословиц, на 
фоне которых более четко предстает объем и характер этнокультурной составляющей. Это может быть 
показано на материале родственных языков (Николаева, 2010, 2020), одного языка в сопоставлении с 
несколькими другими языками, некой пары неродственных (или отдаленно родственных) языков «и 
даже одной пословицы данного языка в сравнении с её иноязычными аналогами» (Иванов, Ломакина, 
Петрушевская, 2021: 1000).

Особенно активно в последние годы изучается паремиологический массив тувинского языка (см.: 
Бредис, 2023; Зиновьева, Алёшин, 2022; Селиверстова, 2022; Сувандии, 2023; и др.). Так, Е. Е. Иванов 
отмечает важность изучения паремий и их категоризации с семантических позиций и описывает 
отдельные типы паремиологических единиц по критерию «отношение их содержания к внеязыковой 
действительности» в эмпирическом и аксиологическом аспектах; паремии способны выражать 
реально существующие в мире закономерности либо противоречить действительности, выделять 
малозначимые или же существенные признаки предметов и явлений (Иванов, 2022b: 317), а также 
противоречить действительности в логическом или онтологическом плане; паремии способны как 
преобразовывать реальность «вопреки здравому смыслу», так и порождать альтернативную реальность 
(Иванов, 2022a: 1376).

На материале данных практически всех существующих словарей тувинской паремики О. В. Ло-
макина характеризует лингвокультурологическое и лингвоаксиологическое содержание паремий, де-
монстрируя неотделимость их содержания, с одной стороны, от прототипов пословиц, номинирую-
щих «элементы материальной и духовной культуры народа», присутствующие в этноязыковой картине 
мира, а с другой — от этнокультурного смысла, стоящего за лексическими компонентами паремии, 
выступающими в их составе в качестве «этнолингвомаркеров» (Ломакина, 2022: 10). Кроме того, 
исследования показывают важность учета взаимовлияния языков в условиях их непосредственного 
взаимодействия, трансферных явлений (см., в частности: Бредис и др., 2022) и для решения такой 
проблемы, как соотношение этнической и гражданской идентичности. По мнению Т. Г. Боргояковой 
и К. А. Покояковой, этот подход «требует компаративного анализа сопряженности предметных и ког-
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нитивных интерпретаций в словарных статьях и ассоциативных полях носителей русского языка и 
государственных языков республик Южной Сибири» (Боргоякова, Покоякова, 2022: 55).

Центральноазиатский континуум России1 образует пять языков: принадлежащие к алтайской язы-
ковой семье тувинский, хакасский и алтайский языки, являющиеся по происхождению тюркскими, а 
также родственные монгольские — бурятский и калмыцкий языки. Для языковедов важен не только 
факт принадлежности языков к одной языковой семье и группе — если речь идет о родственных ту-
винском, хакасском и алтайском или, с другой стороны, о бурятском и калмыцком, но и возможность 
взаимовлияния языков территориально соседствующих этносов — в частности, бурятского по отно-
шению к тувинскому, а также высокая вероятность культурно-языкового трансфера, отражением ко-
торого может быть паремиологическая система рассматриваемых языков. Вместе с тем при межъя-
зыковом сравнении пословичных фондов разных языков и их интерпретации следует учитывать 
проявления этнокультурной маркированности взгляда на мир носителей определенной культуры 
(Селиверстова, 2019: 281), поскольку категоризация окружающего мира в различных лингвокуль-
турах, безусловно, отмечена своей спецификой (Голубева, 2009: 235).

Цель статьи — проанализировать паремии с компонентом гора и скала в тувинском языке на фо-
не тюркских (алтайского и хакасского) и монгольских (бурятского и калмыцкого) языков наро дов 
Российской Федерации. Выбор номинаций мотивирован малоизученностью обозначаемых ком-
понентов паремий и необходимостью полного описания ландшафтного кода тувинской культуры. 
Описание данного кода, проявляющегося в пословичных единицах, на фоне аналогичных единиц 
тюркских (алтайского и хакасского) и монгольских (бурятского и калмыцкого) языков позволит вы-
я вить особенности вербализации констант культуры, свидетельствующие о спе ци фическом — или же 
универсальном — восприятии мира.

Основной единицей, которой мы оперируем в данной работе, является образ, использованный 
в па ремии — преимущественно с целью передачи переносного смысла. По словам В.  А.  Масловой, 
«глубины коллективной памяти, коллективно рождаемые архетипические (мифологические) образы 
постоянно пересекаются с индивидуальным опытом человека и корректируют его» — на этой почве 
на уровне бессознательного представляется архетип (Маслова, 2014: 80). С.  Сендерович видит в 
архетипе устойчивый образ, имеющий распространение в культуре и «повсеместно возникающий 
в индивидуальных сознаниях» (Сендерович, 1994: 144). Образ в паремии — это то, что стоит между 
знаком (компонентом, называющим предмет окружающего мира) и реализуемым им в паремии 
смыслом, который может передаваться как эксплицитно, так и имплицитно.

Образные представления, вербализуемые компонентами пословиц, «являются одним из во-
пло   щений словесной образности, которая в лингвистике в своем самом широком понимании ква-
лифицируется как семантическая двуплановость, когда представление об одном фрагменте дей-
ствительности (предмете, явлении, событии, ситуации и т.  д.) передается в речи через называние 
иного фрагмента действительности (предмета, явления, события, ситуации и т.  д.)» (Иванов, Лома-
кина, Нелюбова, 2021: 240).

Природно-ландшафтный код культуры отражает климатические особенности региона с учетом его 
географического расположения. Например, в тувинской лингвокультуре учитываются «природные 
образы, из которых чаще актуализируются даг — гора, далай — море, хүн — солнце, час — весна, күс 
— осень, чай — лето, кыш — зима, арыг — лес, ыяш — дерево, сиген — трава, хат — ветер, суг — река, 
вода, от — огонь, чер — земля, хар — снег» (там же: 242; курсив источника. — Авт.). В тувинском языке 
для обозначения номинаций горного ландшафта используется лексема даг ‘гора’2 и ‘горный’3, хая, 
чалым ‘скала’4, даг быжы ‘вершина горы’5, арт ‘перевал’6, что находит отражение в паремиологичес-
ком фонде тувинского языка.

1 Здесь мы опираемся на понимание «ареала Центральной Азии», предложенное Ч. К. Ламажаа (Ламажаа, 2018: 
89).
2 Русско-тувинский словарь : 32 000 слов / М. Д. Биче-оол, А. К. Делгер-оол, А. Ч. Кунааи др. / под ред. Д. А. Монгу-
ша. Абакан: ООО «ИПП “Журналист”», 2015. С. 118.
3 Там же. С. 119.
4 Там же. С. 532.
5 Там же. С. 65.
6 Там же. С. 373.
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Описанию роли номинаций, относящихся к природно-ландшафтному коду лингвокультуры, в рас-
сматриваемых языках посвящена монография Е.  А.  Бардамовой (Бардамова, 2021), статья Н.  Д.  Су-
вандии (Сувандии, 2023) и др. Так, Н.  Р.  Ойноткинова указывает на связь явлений природы (натур-
фактов) с мифологической картиной мира алтайцев (Ойноткинова, 2021). Монография «Репрезента-
ция пространственных представлений в бурятском языке» Е.  А.  Бардамовой посвящена способам 
и средствам отражения процессов категоризации пространства: автор на различном языковом 
материале представляет ключевые образы бурятской лингвокультуры (горы, землю, степь, дорогу) 
(Бардамова, 2021). Н.  Д.  Сувандии, обращаясь к паремиологическому корпусу тувинского языка, 
отмечает важность концепта чер ‘земля’ для тувинской культуры; эта лексема в тувинском фолькло-
ре выступает как номинация одного из элементов окружающего людей пространства (Сувандии, 2023: 
30). Специальное исследование, посвященное изучению образа горы в тувинской паремиологии на 
фоне языков центральноазиатского континуума, до сих пор не проводилось.

Материалы и методы
Методологическая база исследования опирается на понимание паремиологии как самостоятельно-

го направления в лингвистике (Мокиенко, 2010; Бредис, Ломакина, Мокиенко, 2019; Бредис, Димогло, 
Ломакина, 2020; Seliverstova, 2020).

Источниками материала послужили паремиографические сборники тувинского, алтайского, хакас-
ского, калмыцкого и бурятского языков1, а также двуязычные словари2. Также привлекались матери-
алы научных изданий (Ойноткинова, 2012). Иллюстративный материал (более 50 единиц) исследова-
ния взят из авторской картотеки, включающей тувинские, хакасские, алтайские, калмыцкие и бурят-
ские паремии с компонентами-номинациями горного ландшафта.

При проведении данного исследования использовались историко-этимологический, описательно-
аналитический, лингвокультурологический методы, метод структурно-семантического моделиро-
вания для объективного межъязыкового сопоставления паремиологических единиц с учетом новей-
ших достижений сравнительно-сопоставительной лингвоаксиологии и этнолингвокультурологии (Lo-
makina, 2021; Бредис, Иванов, 2021, 2022; Иванов, 2023).

Трудности преодоления гор
В языковой картине мира тувинцев горы представляются одним из наиболее ярких, дорогих их серд-

цу явлений, о чем свидетельствуют, в частности, паремия Эжишкилер найыралы эртине дагны тургузар3 
‘Дружба друзей драгоценную гору строит (возводит)’ (пер. наш. — Авт.), где высота горы выступает 
как мера высокой ценности дружбы, что подчеркивается и компонентом эртине ‘драгоценный’.

Горы в сознании тувинцев, как и многих других народов (не только сибирских), прежде всего ас-
социируются с препятствиями, трудностями их преодоления. Например, трехчастная тувинская 
паремия, в которой представлены в качестве компонентов названия разных по типу природных 
пространств, представляющих для человека значительные трудности при необходимости их пере-

1 Алтайские пословицы и поговорки / пер. Н.  Р.  Отйноткиновой, С.  П.  Рожновой. Новосибирск: Институт 
филологии СО РАН, 2010; Бальбурова Б. Буряад арадай оньһон уран үгэ = Пословицы и поговорки бурят. Улан-
Удэ, 2020; Матпаадыр : сборник детского фольклора / сост. С. М. Орус-оол. Кызыл: Детский литературный сайт 
«Радуга Тувы», 2021; Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б.  К.  Будуп. Кызыл: Тувинское 
книжное изд-во; Радуга Тувы, 2020; Тодаева Б. Х. Пословицы, поговорки и загадки калмыков России и ойратов 
Китая. Элиста: АПП «Джангар», 2007 (На калм.  и рус. яз.); Тувинские пословицы и поговорки / сост.-пер. 
М. Хадаханэ, О. Саган-оол. Кызыл: Тувкнигоиздат, 1966; Хыйға сӧс: сиспектер, сӧспектер паза таптырғастар = 
Мудрое слово: хакасские пословицы, поговорки и загадки / сост., ред. У.  Н.  Кирбижекова, Ю.  И.  Чаптыкова, 
Н. С. Чистобаева. 4-е изд., доп. Абакан: Хакасское книжное изд-во им. В. М. Торосова, 2021. 
2 Алтайско-русский словарь / редколл.: А. Э. Чумакаев (отв. ред.), Н. В. Екеев, А. Н. Майзина, К. К. Пиянтинова, 
Н. Н. Тыдыкова, Е. В. Тюнтешева. Горно-Алтайск, 2018; Русско-тувинский словарь: 32 000 слов / М. Д. Биче-оол, 
А. К. Делгер-оол, А. Ч. Кунааи др. / под ред. Д. А. Монгуша. Абакан: ООО «ИПП “Журналист”», 2015; Тувинско-
русский словарь : около 22 000 слов / под ред. Э. Р. Тенишева. М.: Советская энциклопедия, 1968. 
3 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное изд-во; Радуга 
Тувы, 2020. С. 75.
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сечения: Арыг үзүктүг, арт ажыглыг, таңды кестиг1 ‘Лес прерывается (дорогами), перевалы встре-
чаются, высокие горы прорезаются (перемежаются) низинами’ (пер. наш. — Авт.). В качестве «спа-
сительных», т.  е. облегчающих преодоление проблемных природных зон, выступают дорога через 
лес, перевал через хребет и низина после горного массива. Совершенно очевидно, что в перенос-
ном смысле эта пословица проецируется на трудную ситуацию, в которую попадает человек, и служит 
ему обнадеживающим советом проявить терпение — и выход обязательно найдется. И горы, и лес 
здесь символизируют трудности, которые встречаются на жизненном пути тувинца. Не случайно они 
используются в качестве пословичного бинома2 и в пословице Ажынгаш, арыг кирбе, дарынгаш, даг 
үнме ‘Сердясь, в лес не ходи; злясь, в гору не иди’3.

Представления о высоте и крутизне горы актуализируются и в следующих тувинских паремиях: 
Далай дүвүнге хол четпес, танды бажынга аргамчы четпес ‘Рукой до дна моря не достать, арканом до 
горных вершин не докинуть’4 (вершину горы не заарканить); Кылык боnту човадыр, даг аътты човадыр5 

‘Крутая гора коня измучает, тяжелый (дурной) нрав человека изведет’ (пер. наш. — Авт.). Не случайно 
тувинская пословица рекомендует не погонять в гору своего коня (так как это тяжелая работа, требую-
щая напряжения сил), сравнивая его с добрым другом, которому не следует отказы вать в помощи в 
трудной ситуации: Эки аъдыңны дагга кызава, эки эжиңни чокка кызава ‘Доброго коня в гору не погоняй; 
доброго друга отказом не огорчай’6. Буряты также отмечают трудность подъема в горы, измеряя ее 
степенью усталости коня: Уула мори зобоохо, уур бэе зобоохо ‘Горы коня изматыва ют,  гнев человека 
истязает’7; Уулын үндэр мориндо зоболон, уур сухал бэедэ зоболон ‘Высокая гора изматывает коня, гнев 
человека изматывает его самого’8. Ср. также: бурят. Уулын үндэрые дабажа мэдэхэ, олоной хэлэгшые 
шүүжэ мэдэхэ ‘Высоту горы узнают, преодолев ее, а о молве судят, анализируя ее сво им умом’9.

Мотив преодоления трудностей в целом типичен для пословиц, поскольку в жизни нередко прихо-
дится прибегать к рекомендации не терять силу духа, не сидеть сложа руки, а действовать, полагаться 
только на себя, на собственные усилия. Применительно к образу гор этот мотив конкретизируется — 
речь идет о подъеме в гору, достижении вершины горы, переходе через горы: Мал дилээнде — бедик 
үнер, падарлаанда (падарчы ламалаанда) — ɵглер кезиир ‘В поисках скота в гору поднимаются, в поис-
ках  веры по юртам ходят’10. Эти паремии перекликаются с алтайскими: Кыймыктаган кижи кыр ажар, // 
Отурган кижи отурып калар ‘Идущий человек гору перевалит, // Сидящий человек [так и] просидит’; 
Кыймыктаган кижи кыр ажар ‘Идущий человек гору перевалит’; Озологоны — от алар, // Кыймыктан-
ганы — кыр ажар ‘Тот, кто опередит, огонь получит, // Тот, кто пошевелится, гору перевалит’11.

1 Там же. С. 86.
2 Под пословичным биномом нами понимаются парные компоненты — материальные сгустки в составе паре-
миологических единиц (ПЕ), которые называют «предметы и явления окружающего мира, которые, будучи 
знакомыми и понятными говорящему, позволяют устанавливать связи и зависимости между ними, из которых 
в конечном итоге выводится смысл всего изречения. На них базируется концептуальное содержание пословицы. 
Повторяющиеся от ПЕ к ПЕ устойчивые комбинации элементов, связанные определенными семантическими 
отношениями <…> свидетельствуют об ассоциативном восприятии окружающего мира носителями языка» 
(Селиверстова, 2022: 117). Ср.: река — море, река — гора, река — берег, река — рыба и др. Бином гора — конь, 
например, присутствует в ПЕ всех трех рассматриваемых языков. В указанной работе Е. И. Селиверстовой на 
примере тувинской паремики приводится достаточно подробная типология биномов.
3 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное изд-во; Радуга 
Тувы, 2020. С. 83.
4 Там же. С. 95.
5 Там же. С. 37.
6 Там же. С. 75.
7 Бальбурова Б. Буряад арадай оньһон уран үгэ = Пословицы и поговорки бурят. Улан-Удэ, 2020. С. 206.
8 Там же. С. 207.
9 Там же. С. 206.
10 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное изд-во; Радуга 
Тувы, 2020. С. 39.
11 Алтайские пословицы и поговорки / пер. Н. Р. Отйноткиновой, С. П. Рожновой. Новосибирск: Институт 
филологии СО РАН, 2010. С. 211.
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Покорение горы как цель
Семантика достижения цели, предела также выражается через образ достижения вершины горы: 

тув. Даг бедик-даа болза, кырлыг, далай терең-даа болза, дүптүг ‘Гора хоть высока, но имеет пик (предел, 
конец), море, пусть и глубокое, имеет дно’1.

Подъем в гору — это определенная работа, и опытные люди неплохо представляют себе, с какими 
трудностями сопрягается такой путь и как с ним справиться, поэтому в тувинской пословице Даг 
кɵрбейн — эдээң азынма, суг кɵрбейн, идииң ужулба2 ‘Не увидев горы — не откидывай подол (полы), не 
увидев воды — не снимай обувь’ (пер. наш. — Авт.) гора также символизирует препятствие, которое 
следует правильно, не торопясь, оценить, прежде чем постараться преодолеть.

Встречающийся в тувинских пословицах бином гора — море заставляет признать, что его исполь-
зование объясняется достаточно прочными ассоциативными связями двух самых значительных в 
картине мира тувинцев ландшафтных явлений: за горой закрепляется устойчивый признак высо-
ты, а за морем — глубины: Даг бедик-даа болза, бустур, далай терең-даа болза, соглур ‘Гора высока, да 
разрушается; море глубоко, да пересыхает’3. М.  Т.  Сатанар, сопоставляя тувинскую и якутскую эпи-
ческие традиции, отмечает, что использование «кодовых конфигураций», в которых сочетаются еди-
ницы разных культурных кодов в виде «парных сочетаний», типичное для тувинского эпоса, есть 
проявление специфики мифологического мышления (Сатанар, 2022: 220). Ср.: бурят.: Эсэгые гомдо-
хооход — hумбэр ууоа хэмхэрхэх дико оходо — hүн далай шэргэх ‘Если обидеть отца — разрушится гора 
Сумбар; если мать обидеть — молочное море иссякнет’4; Яhаар уула бодхоожо, шуhаар далай тогтообо 
‘Из костей гору подняв, из крови море сотворил’5. В последней пословице образы горы и моря выра-
жают семантику большого количества — речь идет о погибших на войне.

Гора выступает в пословицах тувинского, алтайского и бурятского народов в качестве меры вели
чины — ‘большой’ и количества — ‘много’: тув. Даш дег ак, довук дег караны базар ‘Правда с малень-
кий белый камешек победит неправду с черную гору’6; Даг дег караны довук дег ак базар ‘Правда с 
ноготок гору лжи победит’7, Эжишкилер найыралы эртине дагны тургузар ‘Дружба людей гору сокровищ 
создаст’8; алт. Туудый коозо болгончо, // Айакча аш болзын ‘Чем мякины с гору будет, // Лучше зерна с 
чашку будет’ и Туудый кӱл болгончо, // Айакча аш болзын ‘Чем золы с гору будет, // Лучше зерна с чашку 
будет’9.

В хакасской паремике знания сравниваются с высотой гор, при этом в пословице море — горы и 
разум — знания выступают в пословице в качестве бинома: Сағыс Талайдаң даа чалбах, // Піліс тағдаң 
даа пӧзік ‘Разум шире, чем морской простор, // Знания выше гор’10. Ср.: калм. Медл далаһас гүн, // Эрдм 
уулас өндр ‘Знания глубже океана, // А образование — выше гор’11.

1 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное изд-во; Радуга 
Тувы, 2020. С. 95.
2 Там же. С. 26.
3 Пословица из картотеки Н. Д. Сувандии.
4 Бальбурова Б. Буряад арадай оньһон уран үгэ = Пословицы и поговорки бурят. Улан-Удэ, 2020. С. 347.
5 Там же. С. 361.
6 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное изд-во; Радуга 
Тувы, 2020. С. 96.
7 Там же. С. 23.
8 Матпаадыр : сборник детского фольклора. Кызыл: Детский литературный сайт «Радуга Тувы», 2021. С. 139.
9 Алтайские пословицы и поговорки / пер. Н. Р. Отйноткиновой, С. П. Рожновой. Новосибирск: Институт фило-
логии СО РАН, 2010. С. 219.
10 Хыйға сӧс: сиспектер, сӧспектер паза таптырғастар = Мудрое слово: хакасские пословицы, поговорки и 
загадки / сост., ред. У. Н. Кирбижекова, Ю. И. Чаптыкова, Н. С. Чистобаева. 4-е изд., доп. Абакан: Хакасское 
книжное изд-во им. В. М. Торосова, 2021. С. 54.
11 Тодаева Б. Х. Пословицы, поговорки и загадки калмыков России и ойратов Китая. Элиста: АПП «Джангар», 
2007. (На калм. и рус. яз.) С. 238.
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Внешние характеристики гор
Красота высоких гор воспевается в калмыцкой пословице Өндр уул деер һархла, нүднә сергмҗ, // 

Өвгн күүнлә күүндхлә, чееҗин сергмҗ ‘Взойдешь на высокую гору — глазам простор открывается, // 
Поговоришь со старцем — душа наслаждается’1; Уул үзх нүдн уга, // Оошк даах шүдн уга ‘Нет глаз, чтобы 
разглядеть горы, // Нет зубов, чтобы разжевать легкие’2.

Образ высокой горы в ряде паремий участвует в формировании представления о преодолении 
серьезных препятствий. Мотив подъема на гору и перевала через нее вербализуется в тувинской 
пословице Ады арт ажа бээр, сураа суг кеже бээр ‘Слова о нем перевал перейдут, слух о нем реку 
переплывет’3. У алтайцев переход через горы становится мерилом приложенных усилий, проявленного 
упорства: Кыс бала энезине болуш, // Уул бала адазына болуш ‘Дочь вырастишь — гору перевалишь, // Сына 
вырастишь — светло будешь жить’ и Кысту кижи кыр ажар ‘Человек, имеющий дочь, гору перевалит’4; 
Арай барган абра туу ÿстинде болор ‘Тихо едущая телега на горе будет’5, т.  е. достигнет желанного 
предела. Близкая семантика — ‘только активное действие, требующее определенных усилий, приводит 
к достижению цели’ — обнаруживается и в алтайской пословице Чечениҥле чет кеспезиҥ, чегиҥле 
туу ашпазыҥ ‘Своим остроумием молодую лиственницу не срубишь, своей добропорядочностью 
(честностью) гору не перевалишь’6. Ср. аналог в тувинской паремике — с использованием иных 
образов: Дылың-биле дыт ужурба, аксың-биле аал көжүрбе ‘Языком дерева не срубишь, словами аал не 
перевезешь’7. В калмыцкой паремии проявляется семантика твердости намерений: Уул өндр болв гиҗ 
хооран бичә һар, // Көдлмш ик болв гиҗ бичә зов ‘Как ни высока гора, не отступай, // Как ни велика работа, 
не горюй’8.

Роль горы в представлении эмоционального фона человека
Высший накал эмоций — гнев — также характеризуется в алтайском языке использованием об-

раза горы: происходит слияние эмоционально-чувственного и ландшафтного кодов. Горе и гнев мо-
гут быть такими безмерными, что способны охватить огромные пространства, распространяясь в 
разных направлениях: Кородош кобы кечер, ачыныш арт ажар ‘Горе лог перейдет, гнев гору перевалит’9. 
Н. Р. Ойноткинова отмечает, что понятия, связанные с эмоциональными, физическими, социальными 
и некоторыми другими состояниями, «объективируются как субъекты, способные к движению» 
(Ойноткинова, 2012: 102). Эта паремия допускает и иное прочтение: сила гнева может восприниматься 
как стимулирующая, способная подвигнуть человека на преодоление препятствия в виде горы. У хакасов 
гора выступает местом уединения, размышлений, где можно побороть собственные отрицательные 
эмоции: Ирінзең, ирге пар, // Тарынзаң, таға пар ‘Если скучаешь, выходи замуж, // Если ты рассержен, 
отправляйся в горы’10.

Если для алтайцев и хакасов сильные чувства способствуют преодолению таких трудных 
препятствий, как горы, то в тувинской пословице, напротив, проявление сильных эмоций мешает 
справляться с трудностями: Хорадааш хову кежер эвес, ажынгаш арт ажар эвес11 ‘Вспыльчивый лог не 

1 Там же.
2 Там же.
3 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное изд-во; Радуга 
Тувы, 2020. С. 13.
4 Алтайские пословицы и поговорки / пер. Н. Р. Отйноткиновой, С. П. Рожновой. Новосибирск: Институт 
филологии СО РАН, 2010. С. 167.
5 Там же. С. 215.
6 Там же. С. 111.
7 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное изд-во; Радуга 
Тувы, 2020. С. 27.
8 Тодаева Б. Х. Пословицы, поговорки и загадки калмыков России и ойратов Китая. Элиста: АПП «Джангар», 
2007. (На калм. и рус. яз.). С. 277.
9 Алтайские пословицы и поговорки / пер. Н. Р. Отйноткиновой, С. П. Рожновой. Новосибирск: Институт фи-
лологии СО РАН, 2010. С. 41.
10 Хыйға сӧс: сиспектер, сӧспектер паза таптырғастар = Мудрое слово: хакасские пословицы, поговорки и 
загадки / сост., ред. У. Н. Кирбижекова, Ю. И. Чаптыкова, Н. С. Чистобаева. 4-е изд., доп. Абакан: Хакасское 
книжное изд-во им. В. М. Торосова, 2021. С. 117.
11 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное изд-во; Радуга 
Тувы, 2020. С. 59.
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перейдет, сердитый перевал не осилит’ (пер. наш. — Авт.). Примечательно, что в качестве препятствия 
использован не образ горы, а перева́л (‘пониженный участок в гребне горного массива’), наиболее лег-
кий и удобный для перехода из одной горной долины в другую. Кстати, это значение нашло отражение 
в тувинской паремии Арыг үзүктүг, арт ажыглыг, таңды кестиг ‘Лес имеет проход, хребет имеет 
пере ход, гора имеет перевал’1. Следует отметить, однако, что образ перевала в тувинской паремике 
выступает и в значении «трудное препятствие», поскольку его преодоление предполагает сначала 
подъем в гору: Ажынгаш, арт ажар эвес ‘Одной злостью перевал не преодолеешь’2; Хорадааш, хову 
кежер эвес, ажынгаш, арт ажар эвес ‘Сердитого перевал успокоит, нетерпеливого степь остудит’3.

Символика неподвижности, постоянства
Горы выступают как символ неподвижности, постоянства, незыблемости: тув. Ийи дагның бажы 

чоок-даа болза, дээшпес, ийи кижиниң аразы ырак-даа болза, кɵржүр ‘Близко стоят вершины двух гор, а 
не сойдутся; далеко живут два человека, но встретятся (свидятся)’4; Дагның бажындан туман ыравас, 
даңгырактыгның чүрээнден ынак ыравас ‘С горной вершины не сходит туман, с верного сердца — клятва 
любви’5 (вариант: «в верном сердце не проходит любовь», т. е. гора сохраняет свой привычный облик). 
Ср.: бурят. Бодолтой хүн боори урбуулха, хабатай хүн хада урбуулха ‘Умный перевернет подножие горы, 
сильный человек гору перевернет’6.

В мифологическом сознании тюркских народов Сибири гора представляется окаменевшим 
богатырем, местом хранения его души, поэтому в алтайских паремиях гора выступает эталоном 
стойкости, свойственной человеку: алт. Коркынчак кижи койонго тÿҥей, турумкай кижи тууга тÿҥей 
‘Трусливый человек, как заяц, стойкий человек, как гора’7.

Крепость горы позитивно оценивается в калмыцкой паремии Түшвл — уул, // Түргвл — алтн ‘Если 
опираться, то на гору; // Если выбрасывать изо рта, то золото’8.

Образ вершины горы вовлекается в двухчастные построения, призванные подчеркнуть логичность 
происходящего, причинно-следственные связи. Вполне закономерно, что на вершине горы дует 
сильный ветер, и так же логично, что во время драки проливается кровь: тув. Шогжаң (бедик тайга, бедик 
чер, бедик ыяш) бажы хаттыг, шош бажы ханныг ‘На вершине горы ветер дует, затеешь драку — кровь 
льется’9. С другой стороны, ветреность («ветер в голове») как признак несерьезного, неосновательного 
человека становится причиной неприятных последствий, осложнений — в таком случае вершина горы 
ассоциативно связана с головой человека как вместилищем ума и совести. Ср.: алт. Айаҥ тууда öлöҥ 
jок, как маҥдайда уйат jок ‘На открытой вершине горы травы нет, на гладком (букв. сухом) лбу стыда 
нет’; Салкынду тууда кар jок, // Санаалу кижиде энчÿ jок ‘На горе, где ветер, снега нет, // Умному человеку 
покоя нет’10. В бурятской паремике также присутствует параллель «вершина горы — голова человека», 
проводимая по признаку пустоты, которая применительно к человеку становится оценочным приз-
наком — высокомерие отличает не очень умного человека: Үндэр хадын орой хооhон, өөдэргүү хүнэй 
толгой хооhон ‘Вершина высокой горы голая, а у спесивца голова пуста’ и Үндэр хадын оройдо модон 
үгы, үлэгэр бардамай тархинда сэсэн үгы ‘На вершине высокой горы нет деревьев, в голове хвастуна нет 
ума’11. Ср. аналогичное сопоставление пустой головы с высокой голой скалой: бур. Орьёл үндэр уулада 
ута ногоон ургадаггүй, омог бардам сэдьхэлдэ олон эрдэм тогтодоггүй ‘На высокой скале трава не растет, 

1 Там же. С. 86.
2 Там же. С. 14.
3 Там же.  С. 59.
4 Там же. С. 28.
5 Там же. С. 24.
6 Бальбурова Б. Буряад арадай оньһон уран үгэ = Пословицы и поговорки бурят. Улан-Удэ, 2020. С. 47.
7 Алтайские пословицы и поговорки / пер. Н. Р. Отйноткиновой, С. П. Рожновой. Новосибирск: Институт 
филологии СО РАН, 2010. С. 47.
8 Тодаева Б. Х. Пословицы, поговорки и загадки калмыков России и ойратов Китая / На калм. и рус. яз. Элиста: 
АПП «Джангар», 2007. С. 199.
9 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное изд-во; Радуга 
Тувы, 2020. С. 71.
10 Алтайские пословицы и поговорки / пер. Н. Р. Отйноткиновой, С. П. Рожновой. Новосибирск: Институт 
филологии СО РАН, 2010. С. 57.
11 Бальбурова Б. Буряад арадай оньһон уран үгэ = Пословицы и поговорки бурят. Улан-Удэ, 2020. С. 229.
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у зазнавшегося — знания не задержатся’1; калм. Өндр уулын ора хоосн, // Деегүр күмни толһа хоосн 
‘У высокой горы вершина голая, // У высокомерного (заносчивого) человека голова пустая’2.

Скала в большей степени представлена в тувинских паремиях, нежели в алтайских, хакасских и бу-
рятских. Для носителей тувинского языка этот образ является символом твердости, прочности, в том 
числе — прочности взаимоотношений людей: Алышкылар ынаа хая-даштан артык ‘Любовь братьев 
крепче скалы’3. В аналогичной алтайской паремии с крепостью крутой скалы сравнивается единство 
родных людей: Карындаштардыҥ бирлиги кайа таштаҥ да бек ‘Единство братьев крепче даже крутой 
скалы’4. Иначе используется образ скалы для реализации идеи прочности, твердости в бурятских 
паремиях: Дайнай харгыда хабсагай шулуун бутархай, халуун шуһан урданхай ‘На войне горные скалы 
крошатся, горячая кровь проливается’5; Жалгые үтэгжүүлхэ, хабсагайгаар харгылха ‘Овраги превратить 
в луга, через скалы пробить дороги’6.

В представлениях тувинцев отразились и крутые, отвесные склоны скалы (Кадыр дагдан калчаа 
далай кончуг ‘Разъяренное море страшнее крутой скалы’7), и ее неподвижность, незыблемость: Хат 
улуг-даа болза, хаяны угбас; хаан бай-даа болза, эдинге пɵкпес ‘Ветер хоть и сильный, скалу не поднимет; 
хан хоть богатый, золотом не пресытится’8; ср.: калм. Ууҗ идхд — уурһын мөрн, // Ургшан ишкхд — урһа 
хад ‘На еду и питье как конь укрючный, // А двигаться вперед — как скала неподвижен’9. А в алтайской 
пословице образ скалы служит для представления эффективности коллективных усилий людей, 
способных совершить невозможное: Албатыныҥ кÿчиле кайа да кыймыктаар ‘Силой народа и скала 
будет сдвинута’10. Хакасские паремии отрицают прочность и незыблемость скалы перед человеком, 
готовым состязаться с природой: Чалтанмаза, // Чалым хайа даа чарылӌаң ‘Если не робеть, // То и скалу 
можно разрушить’11.

В паремиях отразились и наблюдения, связанные с миром животных: скала — место обитания 
горных коз: тув. Бажа бажазынга ынак, өшкү хаязынга ынак ‘Свояк любит свояка, козел любит скалу’12. В 
посло вице Хаак баштаан тевени ɵшкү кайгаар, // Хая кырлаан ɵшкүнү теве кайгаар ‘Верблюд верхушки 
тальника объедает — коза удивляется; // Коза на скалу лезет — верблюд диву дается’13 противопоставля-
ются образы двух животных, что позволяет реализовать идею о приверженности каждого своим 
привычкам и собственному вкусу.

Заключение 
Как показал проведенный анализ тувинской паремики, одним из ярких образов и центральным 

объектом природно-ландшафтного кода тувинской лингвокультуры являются даг ‘гора’, а также 
сопредельные номинации: хая ‘скала’, даг быжы ‘вершина горы’, арт ‘перевал’. Это яркие и разнообраз-
но прочитываемые носителями тувинских языка и культуры образы.

1 Там же. С. 164.
2 Тодаева Б. Х. Пословицы, поговорки и загадки калмыков России и ойратов Китая. Элиста: АПП «Джангар», 
2007. (На калм. и рус. яз.). С. 474, 542.
3 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное изд-во; Радуга 
Тувы, 2020. С. 15.
4 Алтайские пословицы и поговорки / пер. Н. Р. Отйноткиновой, С. П. Рожновой. Новосибирск: Институт 
филологии СО РАН, 2010. С. 181.
5 Бальбурова Б. Буряад арадай оньһон уран үгэ = Пословицы и поговорки бурят. Улан-Удэ, 2020. С. 95.
6 Там же. С. 112.
7 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное изд-во; Радуга 
Тувы, 2020. С. 103.
8 Там же. С. 57.
9 Тодаева Б. Х. Пословицы, поговорки и загадки калмыков России и ойратов Китая. Элиста: АПП «Джангар», 
2007. (На калм. и рус. яз.) С. 511.
10 Алтайские пословицы и поговорки / пер. Н. Р. Отйноткиновой, С. П. Рожновой. Новосибирск: Институт 
филологии СО РАН, 2010. С. 127.
11 Хыйға сӧс: сиспектер, сӧспектер паза таптырғастар = Мудрое слово: хакасские пословицы, поговорки и 
загадки / сост., ред. У. Н. Кирбижекова, Ю. И. Чаптыкова, Н. С. Чистобаева. 4-е изд., доп. Абакан: Хакасское 
книжное изд-во им. В. М. Торосова, 2021. С. 61.
12 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное изд-во; 
Радуга Тувы, 2020. С. 89.
13 Там же. С. 56.
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Согласно тувинским паремиям, гора является символом прочности, постоянства и вневременной 
неподвижности, высоты и крутизны, ассоциируемых с преодолением препятствий и значительных 
трудностей, а также невозможности свершения чего-либо. Достижение вершины горы символизиру-
ет предел, воспринимается как успех.

Отдельные векторы восприятия горы, отразившиеся в паремиях, перекликаются в нескольких из 
рас сматриваемых языков: трудность подъема в горы отмечена и в бурятских пословицах, а переход 
через перевал у алтайцев символизирует усилия, сопоставимые с теми, что прилагают родители, 
растящие детей.

Борьба с трудностями, ассоциируемая с подъемом в горы, связывается говорящими с миром эмо-
ций, но по-разному: алтайцы расценивают сильные эмоции как стимулирующий фактор при пере-
ходе через горы, хакасы — как успокаивающий, а в тувинских паремиях они воспринимаются как 
помеха в подобной серьезной ситуации.

В силу своей масштабности гора выступает как эталон большого размера и значительного количес-
тва — это представление совпадает у тувинцев, алтайцев и бурят, для которых горы являются близкой 
и важной реальностью.

Эстетическое восприятие гор отмечено лишь в калмыцких паремиях.
Основные признаки скалы, отражаемые в пословицах, это ее отвесные склоны, незыблемость и 

прочность, которые в тувинских и алтайских паремиях проецируются на область семейных отноше-
ний, а в бурятском языке мотив разрушения скал воспринимается как символ грандиозности про-
исходящего.

Образы горы и скалы в целом предстает в паремиях в разных проекциях и преимущественно сквозь 
призму антропоцентричности: человек и его усилия, человек и его эмоции, его свершения, его харак-
тер и отношения с другими людьми и т. д.
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