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Чувашские параллели белорусских пословиц
 (аналогичные единицы и тождественные пословичные модели)

В статье рассматриваются соответствия тюркских и славянских пословиц на мате-
риале чувашского и белорусского языков на основе структурно-семантического модели-
ро вания межъязыковых пословичных параллелей. Материалом исследования послужили 
2 500 чувашских пословиц из сборника «Ваттисен самахёсем, каларашсем, сутмалли юмах-
сем» Н. Р. Романова (2012) и свыше 12 000 пословиц белорусского языка из сборника «Прыказкі 
і прымаўкі» М. Я. Грынблата (1976).

Установлено, что в чувашском и белорусском пословичных фондах есть аналогичные 
единицы, которые дифференцируются на универсальные, интернациональные, а также 
общие для чувашского, белорусского и русского языков. Часть чувашских и белорусских 
пословиц имеют тождественные структурные модели, которые дифференцируются по 
степени расхождений в лексико-семантической организации и/или в синтаксической форме. 
Подавляющее большинство чувашских пословиц, которые коррелятивны белорусским по-
словицам, в той или иной степени характеризуются этнолингвокультурным своеобра-

зием. Неожиданно большое количество прямых совпадений в структуре и семантике чувашских и белорусских пословиц 
свидетельствует о типологической близости пословичных фондов данных языков. В то же время этнокультурная 
маркированность чувашских аналогов и коррелятов белорусских пословиц говорит о наличии тесной взаимосвязи 
типологически общего и этнокультурно специфического в пословичном фонде чувашского языка.

Ключевые слова: паремиология; пословица; чувашский язык; белорусский язык; пословичное соответствие; 
провербиальная типология; этнокультурная специфика

Юлия А. Петрушевская
Российский университет дружбы народов, Российская Федерация;

Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова, Республика Беларусь

Петрушевская Юлия Анатольевна — кандидат филологических наук, доцент, младший научный сотрудник кафедры 
иностранных языков филологического факультета Российского университета дружбы народов; доцент кафедры теорети-
ческой и прикладной лингвистики факультета иностранных языков Могилёвского государственного университета имени 
А. А. Ку лешова. Адреса: 117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; 212022, Беларусь, г. Могилёв, ул. Космонавтов, 
д. 1. Эл. адреса: ypetrushevskaya@inbox.ru; petrushevskaia@msu.by

PETRUSHEVSKAYA, Juliya Anatolievna, Candidate of Philology, Associate Professor, Researcher, Department of Foreign Languages, 
Faculty of Philology, RUDN University; Associate Professor, Department of Theoretical and Applied Linguistics, Faculty of Foreign 
Language, Mogilev State A. Kuleshov University. Postal addresses: 6 Miklouho-Maclay St., 117198 Moscow, Russian Federation; 
1 Kosmonavtov St., 212022 Mogilev, Republic of Belarus. Emails: ypetrushevskaya@inbox.ru; petrushevskaia@msu.by

ORCID ID: 0000-0002-7855-8309

DOI: 10.25178/nit.2024.1.15

Для цитирования:
Петрушевская Ю. А. Чувашские параллели белорусских пословиц (аналогичные единицы и тождественные по-
словичные модели) // Новые исследования Тувы. 2024, № 1. С. 230-246. DOI: https://doi.org/10.25178/nit.2024.1.15

Статья

Исследование выполнено благодаря Системе грантовой поддержки научных проектов РУДН, научный проект D.2-F/S2022 (Рос-
сийская Федерация). Публикация выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследо-
ваний, научный проект № 20231303 (Республика Беларусь).



231

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asiawww.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVATHE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia TuvyNovye issledovaniia Tuvy2024№1

The article examines correspondences between Turkic and Slavic proverbs based on structural-semantic modeling of 
interlingual proverbial parallels, utilizing Chuvash and Belarusian languages as the material. The research draws upon 2,500 
Chuvash proverbs from the collection “Vattisen samakhësem, kalarashsem, sutmalli yumakhsem” by N. R. Romanov (2012) and 
over 12,000 Belarusian proverbs from the collection “Prykazki i prymaŭki” by M. Ya. Hrynblat (1976).

It has been established that both Chuvash and Belarusian proverbial repertoires contain analogous units, differentiating 
into universal, international, as well as those common to Chuvash, Belarusian, and Russian languages. Some Chuvash and 
Belarusian proverbs exhibit identical structural models, varying in the degree of disparities in lexical-semantic organization 
and/or syntactic form. The majority of Chuvash proverbs correlating with Belarusian proverbs to some extent are characterized 
by ethno-linguistic and cultural distinctiveness. The unexpectedly high number of direct correspondences in the structure and 
semantics of Chuvash and Belarusian proverbs indicates a typological similarity in the proverbial repertoires of these languages. 
Simultaneously, the ethnocultural markedness of Chuvash analogs and correlates of Belarusian proverbs suggests a close 
interconnection between typologically common and ethnoculturally specific elements in the proverbial repertoire of the Chuvash 
language.

Keywords: paremiology; proverb; Chuvash language; Belarusian language; proverbial correspondence; proverbial typology; 
ethnocultural specificity
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Введение
Одной из актуальных задач сопоставительной паремиологии является выяснение того, что в эт-

нокультурном пословичном фонде является общим с другими языками, а что — уникальным для 
данного языка. От того, насколько изучены пословицы каждого языка в сопоставительном плане, 
непосредственно зависит объективность описания не только их типологических (общих в плане 
межъязыковой корреляции) характеристик, но и их этнокультурной семантики как в теоретичес-
ком, так и в прикладном аспекте (Паремиология на … , 2021). 

Так, новейшие исследования пословиц такого тюркского языка России, как тувинский язык, 
убедительно показали, что знание их иноязычных аналогов и соответствий позволяет более глу-
боко и более достоверно интерпретировать этническое своеобразие пословичного фонда на разных 
уровнях его описания: собственно лингвистическом (Бочина, 2022; Иванов, Марфина, Шкуран, 
2022; Колесникова, 2022), лингвокогнитивном (Иванов, 2022ab), лингвокультурологическом (Бо-
лат-оол, Пелевина, 2017; Егорова, Кондакова, Кужугет, 2020; Бредис и др., 2022; Ломакина, 2022; 
Селиверстова, 2022), лингвоаксиологическом (Иванов, Ломакина, Нелюбова, 2021; Нелюбова, 2022), 
этнолингвистическом (Кужугет и др., 2019; Зиновьева, Алёшин, 2022, 2023; Николаева и др., 2023; 
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Сувандии, 2023), лексикографическом (Бредис и др., 2021; Иванов, 2023), переводоведческом (Бредис, 
Иванов, 2022b) и др.

В отличие от пословиц тувинского языка пословицы чувашского языка пока ещё недостаточно 
изучены как в описательном, так и в сопоставительном аспекте. В новейших работах исследуются 
особенности пословичной семантики (Семенова, Якимова, 2022), функционирования пословиц в 
тексте (Поликарпова, 2017), аксиологический аспект пословичного плана содержания (Терентьева, 
2013; Инюшкина, 2017; Пушкина, 2022), некоторые предметно-тематические классы пословиц 
(Афанасьева, 2017; Димитриева, Михеева, 2019), отдельные пословичные концепты (Карпова, 2014, 
2016) и др. В единичных исследованиях чувашские пословицы сравниваются в различных аспектах 
своего плана содержания с турецкими пословицами (Павлов, 2003, 2004 и др.1; Сорокина, Якимова, 
2016), а также с русскими и/или с английскими пословицами (Волкова, Карпеева, 2012, 2013; Пушкина, 
Игнатьева, 2021). 

Не существует ни одного отдельного чувашско-иноязычного словаря пословиц. Чувашские по-
словицы лишь представлены в справочнике «Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü» О. Чобаноглу (2004), 
где приводятся паремии 40 тюркских языков2.

Значимым в плане типологии языков в этой связи представляется сопоставление пословиц чу-
вашского языка с пословицами белорусского языка, поскольку данные языки принадлежат к разным 
языковым семьям (чувашский — к тюркской семье языков, а белорусский — к индоевропейской семье 
языков), являются ареально далёкими и никогда не имели прямых либо опосредованных контак-
тов друг с другом. Аналогичное сопоставление проводилось нами ранее на материале тувинского и 
белорусского языков (Петрушевская, 2022b).

Белорусские пословицы, в отличие от чувашских, исследованы гораздо шире и глубже и в опи-
сательном, и в сопоставительном аспекте. Лингвистическое описание пословиц как устойчивых еди-
ниц белорусского языка представлено в ряде фундаментальных работ (Ivanov, 2002; Лепешаў, 2006; 
Іваноў, 2017). В пословичном фонде белорусского языка описаны уникальные и общие с другими 
языками (универсальные и интернациональные) единицы (Петрушэўская, 2021). Белорусские посло-
вицы широко представлены в двуязычных и полилингвальных паремиологических справочниках. 
Вместе с тем пословицы белорусского и чувашского языков никогда не были предметом отдельного 
сопоставительно-типологического изучения.

Цель исследования — установить в чувашских пословицах типологически значимые межъязыко-
вые корреляции и этнокультурную специфичность в сравнении с пословицами белорусского языка (на 
широком языковом фоне).

Фактическим материалом для исследования послужили 2 500 чувашских пословиц из сборника «Ва-
ттисен самахёсем, каларашсем, сутмалли юмахсем» Н. Р. Романова (2012)3 и свыше 12 000 пословиц 
белорусского языка из сборника «Прыказкі і прымаўкі» М. Я. Гринблата (1976)4. При необходимости 
отражения формальной вариантности чувашских пословиц использовалось фундаментальное изда-
ние «Чăваш халăх пултарулăхĕ. Ваттисен сăмахĕсем» (2007)5, а также чувашско-русский словарь (1985)6. 
Для верификации формальной вариантности белорусских пословиц привлекались также другие паре-

1 См. также: Павлов В. В. Сравнительно-сопоставительный анализ структуры и семантики турецких и чувашских 
пословиц: автореф. дис. … канд. филол. наук. Чебоксары, 2004. 
2 Çobanoğlu Ö. Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü. Ankara: AYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2004. (На 
турец. яз.).
3 Романов Н. Р. Ваттисен сăмахĕсем, каларăшсем, сутмалли юмахсем = Чувашские пословицы, поговорки и 
загадки. Шупашкар: Чаваш кёнеке изд-ви, 2012. (Далее в тексте при ссылке на данное издание используется 
сокращение с указанием страницы — ЧП 2012). 
4 Грынблат М. Я. Прыказкі і прымаўкі: в 2 т. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. Т. 1.; Т. 2. (На белорус. яз.). (Далее в 
тексте при ссылке на данное издание используется сокращение с указанием тома и страницы — ПП 1976, 1: 
страница или ПП 1976, 2: страница). 
5 Чăваш халăх пултарулăхĕ. Ваттисен сăмахĕсем. Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-ви, 2007. (На чуваш. яз.). (Далее в 
тексте при ссылке на данное издание используется сокращение с указанием страницы — ВС 2007).
6 Чувашско-русский словарь / под ред. М. И. Скворцова. М.: Русский язык, 1985. (Далее в тексте при ссылке на 
данное издание используется сокращение с указанием страницы — ЧРС, 1985).
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миологические словари1. При дифференциации чувашско-белорусских пословичных соответствий по 
характеру межъязыковой общности использовались наиболее репрезентативные полилингвальные 
словари пословиц2, белорусско-иноязычные паремиологические словари3, а также наиболее полное на 
сегодняшний день собрание русских пословиц4.

Методологической основой исследования послужили представленные в новейших исследованиях 
основные положения теории пословиц как фразовых текстов (Бредис, Ломакина, Мокиенко, 2019; 
Паремиология без … , 2020) и как языковых (афористических) единиц (Иванов, 2019аb, 2020, 2022cd), 
теории сопоставительно-типологического изучения пословиц различных языков мира (Seliverstova, 
2020; Бредис, Иванов, 2021), в том числе пословичного фонда белорусского языка на фоне других 
языков (Іваноў, 2011; Иванов, Руис-Соррилья Крусате, 2021; Алёшын, Іваноў, 2022; Alyoshin, Ivanov, 
2023). В исследовании применяется сопоставительный метод с опорой на новейшие методики струк-
турно-семантического моделирования пословиц (Іваноў, Петрушэўская, 2021, 2022; Иванов, Ломакина, 
Нелюбова, 2021), дифференциации общего с другими языками и этнокультурно специфичного в 
пословичном фонде (Иванов, Ломакина, Петрушевская, 2021), лингвокультурологического анализа 
пословиц (Бредис, Ломакина, Мокиенко, 2020; Бредис, Иванов, 2022а).

Использование указанных методов апробировано автором статьи в ряде предварительных иссле-
дований по сопоставлению белорусского языка и других языков народов Российской Федерации — 
вепсского (Петрушевская, 2022a) и тувинского (Петрушевская, 2022b), а также направленных на вы-
явление провербиальных универсалий в тюркских языках коренных народов России (Петрушевская, 
2023).

1 См.: Іваноў Я. Я. Крылатыя афарызмы ў беларускай мове: з іншамоўных літаратурных і фальклорных крыніц 
VIII ст. да н. э. — ХХ ст.: тлумачальны слоўнік. Магілёў: МДУ, 2011. (На белорус. яз.). (Далее в тексте при ссылке на 
данное издание используется сокращение с указанием страницы — КАБМ 2011); Лепешаў I. Я., Якалцэвіч М. А. 
Тлумачальны слоўнік прыказак. Гродна: ГрДУ, 2011. (На белорус. яз.). (Далее в тексте при ссылке на данное 
издание используется сокращение с указанием страницы — ТСП 2011); Іванова С. Ф., Іваноў Я. Я. Слоўнік 
беларускіх прыказак, прымавак і крылатых выразаў. Мінск: БФС, 1997. (На белорус. яз.). (Далее в тексте при 
ссылке на данное издание используется сокращение с указанием страницы — СБПКВ 1997).
2 См.: Paczolay G. European Proverbs in 55 Languages, with Equivalents in Arabic, Persian, Sanskrit, Chinese, and 
Japanese. Veszprém: Veszprémi Nyomda, 1997. (Далее в тексте при ссылке на данное издание используется 
сокращение с указанием страницы — ЕР 1997); Proverbia et dicta: шасцімоўны слоўнік прыказак, прымавак і 
крылатых слоў / пад рэд. Н. А. Ганчаровай. Мінск: Універсітэцкае, 1993. (На белорус. яз.). (Далее в тексте при 
ссылке на данное издание используется сокращение с указанием страницы — PD 1993); Петрушэўская Ю. А. 
Універсальны і інтэрнацыянальны кампаненты ў парэміялагічным складзе беларускай мовы: беларуска-
іншамоўны слоўнік. Магілёў: МДУ, 2020. (На белорус. яз.). (Далее в тексте при ссылке на данное издание 
используется сокращение с указанием страницы — БІС 2020); Лепта библейской мудрости: русско-славянский 
словарь библейских выражений и афоризмов с соответствиями в германских, романских, армянском и 
грузинском языках: в 2 т. / под ред. Е. Е. Иванова, В. М. Мокиенко, Д. Балаковой, Х. Вальтера. Могилев: МГУ, 2019. 
Т. 1; Т. 2. (Далее в тексте при ссылке на данное издание используется сокращение с указанием тома и страни-
цы — ЛБМ 2019, 1: страница и ЛБМ 2019, 2: страница); Мудрость слова сквозь века и народы: десятиязычный 
словарь фразеологических эквивалентов / под ред. Н. А. Гончаровой. Минск: Беларуская навука, 2015. (Далее 
в тексте при ссылке на данное издание используется сокращение с указанием страницы — МС 2015); Котова 
М. Ю. Русско-славянский словарь пословиц (с английскими соответствиями). СПб.: Изд-во СпбГУ, 2000. (Далее 
в тексте при ссылке на данное издание используется сокращение с указанием страницы — РССП 2000).
3 См.: Англа-беларускі парэміялагічны слоўнік / пад рэд. Я. Я. Іванова. Магілёў: МДУ, 2009. (На белорус. яз.). 
(Далее в тексте при ссылке на данное издание используется сокращение с указанием страницы — АБПС 2009); 
Іваноў Я. Я., Раманава Н. К. Беларуска-нямецкі парэміялагічны слоўнік. Магілёў: МДУ, 2006. (На белорус. яз.). 
(Далее в тексте при ссылке на данное издание используется сокращение с указанием страницы — БНПС 
2006); Иванов Е. Е., Мокиенко В. М. Русско-белорусский паремиологический словарь. Могилёв: МГУ, 2007. 
(Далее в тексте при ссылке на данное издание используется сокращение с указанием страницы — РБПС 2007); 
Иванов Е. Е. Русско-белорусский словарь пословиц: в 2 т. Могилев: Брама, 2001. Т. 1; Т. 2. (Далее в тексте при 
ссылке на данное издание используется сокращение с указанием тома и страницы — РБСП 2001, 1: страница 
и РБСП 2001, 2: страница); Іванова С. Ф., Іваноў Я. Я. Польска-беларускі парэміялагічны слоўнік. Магілёў: МДУ, 
2007. (На белорус. яз.). (Далее в тексте при ссылке на данное издание используется сокращение с указанием 
страни цы — ПБПС 2007).
4 Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Николаева Е. К. Большой словарь русских пословиц. М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2010. (Далее в тексте при ссылке на данное издание используется сокращение с указанием страницы — БСРП 
2010).
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Пословицыаналоги в чувашском и белорусском языках
В результате сопоставительно-типологического анализа чувашских и белорусских пословиц уста-

новлено, что из избранных для сравнения 2  500 чувашских пословиц 886 единиц (т.  е. 35,4% или 
каждая третья пословица) имеют разного типа соответствия в белорусском языке. Такой количес-
твенный показатель межъязыковой общности является весьма неожиданным в типологическом пла-
не, поскольку в тувинском языке пословичных корреляций с белорусским языком было зафиксиро-
вано лишь 12,6  % (Петрушевская, 2022b: 245). Однако это объяснимо в лингвокультурном плане, 
поскольку чуваши в отличие от тувинцев, в составе Российской империи (как и другие коренные 
народы Поволжья) находятся дольше, они подверглись массовой русификации, в результате чего 
оказались в значительной степени приобщенными к элементам традиционной русской культуры, в 
том числе к пословицам русского языка, в составе которых много общего с пословичными фондами 
других восточнославянских народов — белорусского и украинского. 

Как показывают новейшие исследования, межъязыковые пословичные соответствия харак тери-
зуются различной типологической значимостью. Наиболее существенными в этом плане можно счи-
тать пословицы-аналоги, тождественные структурно-семантические модели пословиц, идентичные 
понятия и образы в пословицах (Иванов, Ломакина, Петрушевская, 2021: 1015–1016). Симптоматично, 
что в чувашском и белорусском языках зафиксированы все указанные типологически значимые 
разновидности межъязыковых соответствий пословиц.

Как известно, «наиболее очевидным типом межъязыковых пословичных соответствий являются 
пословицы-аналоги, к которым целесообразно относить такие пословицы, которые имеют в раз-
ных языках тождественные содержание и форму (характеризуются идентичными значениями, мак-
симально близкими синтаксическими структурами, лексико-грамматическими организациями, 
образно-понятийными планами)» (Петрушевская, 2022b: 245). 

В проанализированных чувашских пословицах зафиксировано 537 (21,5%) единиц, которые яв-
ляются аналогичными белорусским пословицам. Пословичные аналоги в чувашском и белорусском 
языках дифференцируются по характеру межъязыковой общности на четыре типа: универсальные, 
интернациональные, общие также с русским языком, общие только с белорусским языком.

Универсальные пословицы-аналоги. Универсальные пословицы функционируют в языках, не свя-
занных между собой генетически и не имеющих прямых ареальных и/или культурных контактов. 
Такого рода пословицы абсолютно совпадают по смыслу, но довольно часто имеют этнокультурно 
маркированные вариации в разных языках. Универсальных пословиц немного, но именно такого 
рода единицы наиболее ярко свидетельствуют «о существовании принципиально общего в челове-
ческом мышлении способа обобщения действительности в форме пословиц при всем различии вер-
бальных и образных средств выражения обобщенной мысли, детерминированных национальной 
спецификой языка и менталитета каждого народа» (Петрушевская, 2023: 266). Сама возможность 
наличия универсальных единиц в пословичных фондах разных языков мира обусловлена характе-
ром их семантики как афористических единиц, которым свойственно обобщенно-универсальное 
от ражение действительности (Иванов, 2019a: 391; Иванов, 2020: 672–677), употребление «во всех 
основных функциях языка и речи» (Иванов, 2022d: 170), а также регулярное «свободное порождение в 
стереотипных контекстах» (Иванов, 2019b: 391).

Среди пословиц-аналогов в чувашском и белорусском языках зафиксировано 106 универсальных 
единиц (что составляет 19,8% от общего количества проанализированных чувашских пословиц, 
имеющих аналоги в белорусском языке). Напр.:

Курак куҫне курак чавмасть ‘Грач грачу глаз не выклюет’ (ВС 2007: 87), Ҫӑхан куҫне ҫӑхан сӑхмасть 
‘Ворон ворону глаз не выклюет’ (ЧП 2012: 24), Ҫӑхан куҫне ҫӑхан чавмасть ‘Ворон ворону глаз не 
выклюет’ (ЧП 2012: 167; ЧРС 1985: 401), Căхан căхан куҫне шăтармасть ‘Ворон ворону глаз не выклюет’ 
(ВС 2007: 88) — бел. Воран ворану (Груган гругану, Крумкач крумкачу) вачэй (вока) не выдзеўбе (не выклю-
не, не дзяўбе, не клюе) ‘Ворона вороне (ворон ворону) глаза (око) не выклюет (не клюет)’ (ПП 1976, 1: 
344; ТСП 2011: 145; РССП 2000: 274) Грач грачу не дзярэ ачу ‘Грач грачу не выклюет глаз’ (ПП 1976, 1: 
344), Драч драчу не дзярэ ачу ‘Коростель коростелю не выклюет глаз’ (ПП 1976: 1: 344), ср. модель 
универсальной пословицы «Ravens / Crows / Hawks / Eagles / Jackdaws / Magpies / will not / never pick 
out ravens’ / crows’ etc. eyes; or One raven / crow etc. will not pick out another raven’s / crow’s etc. eyes» (EP 
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1997: 96–99), где не зафиксирована чувашская вариация с компонентом rook ‘грач’ (как и белорусские 
вариации с компонентами rook ‘грач’ и crake ‘коростель’);

Куҫа хирӗҫ куҫ, чӗлхене хирӗҫ чӗлхе ‘Око за око, язык за язык’ (ЧП 2012: 98) — бел. Вока за вока, зуб 
за зуб ‘Око за око, зуб за зуб’ (ЛБМ 2019, 1: 278), Зуб за зуб ‘Зуб за зуб’ (ПП 1976, 2: 468), Кроў за кроў, а 
смерць за смерць ‘Кровь за кровь, а смерть за смерть’ (СБПКВ 1997: 86–88), ср. модель универсальной 
пословицы «An eye for an eye and a tooth for a tooth» (EP 1997: 356–358), которая приобрела широкую 
употребительность в языках христианских народов благодаря её наличию в библейских текстах (ЛБМ 
2019, 1: 278–281), при этом в ней не зафиксирована чувашская вариация с компонентом tongue ‘язык’ 
(как и белорусская вариация с компонентами blood ‘кровь’ и death ‘смерть’);

Тумла тумла-тумла чул шӑтарать ‘И капли, капая одна за другой, долбят камень’ (ЧП 2012: 76), 
Tумлам тумлать те чул алтать ‘Капля камень точит’ (ЧРС 1985: 493) — бел. Вада <і> камень прабівае 
(точыць) ‘Вода <и> камень пробивает (протачивает)’ (ПП 1976, 1: 57; КАБМ 2011: 63), Кропля камень 
дзяўбе (крышыць) ‘Капля камень долбит (крошит)’ (ТСП 2011: 286; КАБМ 2011: 62), Кропля па кроплі 
і камень ламае ‘Капля по капле и камень ломает’ (ПП 1976, 2: 489), ср. модель универсальной пословицы 
«Constant / Long dropping (or Many drops or Drop by drop) wear(s) away the stone [or make(s) a hole in 
the stone]» (EP 1997: 349–352), где не зафиксирована чувашская вариация с компонентом drip ‘капать’ 
(в форме повтора drip-drip ‘капать-капать’ для выражения значения многократности действия);

Более половины (около 60%) чувашских вариаций универсальных пословиц являются этнокуль-
турно маркированными, имеют специфические компоненты и композиционные части, которые 
не отражены в полилингвальной паремиографии (при этом белорусские аналоги чувашских вариа-
ций универсальных пословиц характеризуются почти в два раза меньшей этнокультурной марки-
рованностью).

Интернациональные пословицы-аналоги. Интернациональные пословицы функционируют в сущес-
твенно меньшем количестве языков, чем универсальные, и являются «результатом генетической 
общности языков или заимствования из других языков (преимущественно из одного во все), а также 
из какого-либо известного текстового источника (фольклорного, литературного, сакрального)» (Пе-
трушевская, 2022b: 247), поэтому, как правило, «у интернациональных пословиц, по сравнению с уни-
версальными, гораздо меньшая вариативность в разных языках» (там же). 

Среди пословиц-аналогов в чувашском и белорусском языках зафиксировано 152 интернациональные 
единицы (около 28,3% от общего количества проанализированных чувашских пословиц, имеющих 
аналоги в белорусском языке). Напр.:

Пӗчӗк ача — пӗчӗк хуйхӑ, пысӑк ача — пысӑк хуйхӑ ‘С малыми детьми малые заботы, взрослые дети — 
заботы велики’ (ЧП 2012: 136) — бел. Малыя дзеткі — малыя бедкі <падрастуць дзеткі — падрастуць 
і бедкі> ‘Малые дети, малые заботы <подрастут дети — подрастут и заботы>‘ (ПП 1976, 2: 120; ТСП 
2011: 316), Малыя дзеткі — дробныя бедкі, вялікія дзеткі — вялікія бедкі ‘Малые дети — мелкие заботы, 
большие дети — большие заботы’ (РССП 2000: 278), Малыя дзеці — малы клопат, большыя дзеці — большы 
клопат ‘Малые дети — мало хлопот, большие дети — много хлопот’ (ПП 1976, 2: 120), ср.: в английском 
языке Small children — small worries, big children — big worries, в испанском Los hijos, cuando son pequeños, 
entontecen a los padres; y cuando son mayores, los enloquecen, в итальянском Figli piccolo, guai piccolo; figli 
grande, guai grandi, в латышском Mazi berni — maza beda, lieli berni — liela beda, в литовском Mazi vaikai 
— mazi vargai, dideli vaikai — dideli vargai, в немецком Kleine Kinder — kleine Sorgen, große Kinder — große 
Sorgen, в польском Małe dzieci — mały kłopot, duże dzieci — duży kłopot, в русском Маленькие детки — 
маленькие бедки, выросли детки — прибавились бедки, Малые детки — малые бедки, а большие детки — 
большие и бедки, в украинском Малі діти — малий клопіт, великі діти — великий клопіт, в французском 
Petits enfants — petite peine (petits soucis), grand enfants — grande peine (grands soucis), Petits enfants, petits 
tourments; grands enfants, grands tourments (БІС 2020: 206);

Пускил хурӑнташрӑн хаклӑ ‘Соседи дороже родственника’ (ЧП 2012: 148) — бел. Блізкі сусед лепш 
дальняй радні ‘Близкий сосед лучше дальней родни’ (ПП 1976, 1: 386), Лепш блізкі сусед, чым далёкі 
родзіч ‘Лучше близкий сосед, чем дальний родственник’ (ПП 1976, 1: 386), Добры сусед раднейшы за 
роднага брата ‘Хороший сосед роднее родного брата’ (ТСП 2011: 183), ср.: в английском языке Better 
is a neighbour that is near than a brother far off, в испанском Más vale vecino cercano que pariente lejano, в 
итальянском Meglio un buon vicino che un parente, в латышском Labāk labs kaimiņš tuvumā nekā rads tālumā, 
в литовском Kaimynas artimesnis už giminaitį, в немецком Ein Nachbar in der nehe ist besser denn ein Bruder 
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in der fern, в польском Sąsiad dobry za brata stoi, Lepszy sąsiad bliski, niźli brat daleki, в русском Близкий 
(Ближний) сосед лучше дальней родни, Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали, в украинском Добрий сусід 
дорожчий від брата, Добрий сусід — найближча родіна, во французском Mieux vaut un voisin proche qu’un 
frère éloigné (БІС 2020: 157–158);

Хӗвел ҫинче те пӑнчӑ пур ‘И на солнце есть пятна’ (ЧП 2012: 169) — бел. І на сонцы ёсць плямы ‘И на 
солнце есть пятна’ (АБПС 2009: 73), ср.: в английском языке There are spots (even) in (on) the sun (АБПС 
2009: 73), в латышском Arī uz saules ir plankumi, в литовском Ir ant saulės yra taškų, в немецком Auch die 
Sonne hat ihre Flecken, в польском I na słońcu są plamy, в русском И на солнце есть пятна, в украинском 
І на сонці є плями, в французском Le soleil lui-même n’a t’il pas des taches (БІС 2020: 177).

Следует отметить, что в некоторых случаях распространение интернациональных пословиц со-
поставимо с представленностью универсальных пословиц в различных языках, а глубина асси миля-
ции интернациональных пословиц в отдельных языках может детерминировать разительные отличия 
формальных вариаций одной интернациональной пословицы в разных языках.

Так, в чувашской пословице Ҫӗрӗк ҫӑка ҫӗр ҫул ларать ‘Прелая липа сто лет стоит’ (ЧП 2012: 122), 
как и в ее белорусских аналогах Скрыплівае дрэва доўга стаіць (скрыпіць) ‘Скрипучее дерево долго 
стоит (скрипит)’ (ПП 1976, 2: 216), Скрыплівае дрэва стаіць, а здаровае ляцiць ‘Скрипучее дерево стоит, 
а здоровое падает’ (ПП 1976, 2: 216), Скрыпучая вярба два вякі жыве ‘Скрипучая верба долго живет’ 
(ТСП 2011: 482), используется этноспецифический компонент-фитоним (в чувашском языке ҫӑка 
‘липа’, в белорусском вярба ‘верба’), которого нет в иноязычных вариантах этой интернациональной 
пословицы, ср.: в английском языке A creaking gate hangs long on its hinges, в итальянском Albero cigo lante 
due secoli vive, в латышском Čīkstošs koks ātri nelūst, в литовском Girgždantis medis ilgiau stovi, в немец-
ком Der knarrende Baum steht am längsten, в польском Skrzypiące drzewo najdłużej trwa, Stary dąb, choć skrzypi, 
długo trwa, Drzewo, które skrzypi, dłużej w lesie stoi, в русском Скрипучее дерево два века живет, Скрипу-
чее дерево долго (дольше) скрипит (стоит), Скрипучая береза дольше стоит, в украинском Скрипливе 
дерево найдовше стоїть, Скрипуче дерево на світі довго живе и др. (БІС 2020: 264–265).

Заметное количество (более 25%) чувашских вариантов интернациональных пословиц являются 
этнокультурно маркированными, имеют уникальные компоненты, которые не отражены в ино-
язычных пословичных аналогах (при этом, что показательно, белорусские аналоги чувашских вари-
аций интернациональных пословиц в гораздо меньшей степени характеризуются этнокультурной 
специфичностью).

Пословицы-аналоги, общие для чувашского, белорусского и русского языков. Общие для чувашского 
и белорусского, а также русского языков пословицы — это гетерогенная по характеру межъязыковой 
корреляции группа единиц, в которую входят заимствования из русского языка в чувашский и в бе-
лорусский языки (за исключением интернациональных пословиц), а также пословицы, общие для 
белорусского и русского языка как следствие их близкого языкового родства. И чувашский язык, и 
белорусский язык испытали в свое время сильнейшее языковое и культурное влияние русского языка, 
что не могло не сказаться на наличии довольно существенного в количественном плане русского 
адстрата1 в пословичном фонде как чувашского, так и белорусского языка. Помимо этого русский язык 
и русская культура оказали значительное влияние на языки, ареально близкие белорусскому, поэто-
му в некоторых случаях общие для чувашского, белорусского и русского языков пословицы фиксиру-
ются еще и в украинском языке, реже — в польском, латышском и литовском языках. Конечно, не 
меньшее влияние оказали русский язык и культура на языки, генетически или ареально близкие чу-
вашскому, в которых фиксируется заметное количество общих с русским и чувашским языками по-
словиц, как, например, в тувинском языке (Петрушевская, 2022b: 248–249). Однако русский адстрат в 
пословичных фондах языков коренных народов России описан еще недостаточно полно и заслуживает 
специального сопоставительного изучения, поэтому в данной статье рассматриваться не будет.

Среди пословиц-аналогов в чувашском и белорусском языках зафиксировано 273 единицы, общие 
также с русским языком, исключая универсальные и интернациональные пословицы (свыше 50,8% 
от общего количества проанализированных чувашских пословиц, имеющих аналоги в белорусском 
языке). Напр.:

1 Адстрат — результат влияния одного языка на другой при длительных языковых контактах в условиях долгого 
сосуществования двух народов, говорящих на этих языках.
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Кӑлуххой пупшӑн икӗ хут чан ҫапмаҫҫӗ ‘Для глухого попа два раза не звонят (Отказ повторить 
сказанное)’ (ЧП 2012: 34) — бел. Глухiм два разы ў касцёле не звоняць ‘Глухим два раза в костеле не звонят’ 
(ТСП 2011: 136), Глухому дзве абедні (два малебны) не служаць ‘Глухому две обедни (два молебна) не 
служат’ (ПП 1976, 2: 166; ТСП 2011: 136), Для глухога дзвюх абедзень не служаць ‘Для глухого две обедни 
не служат’ (ТСП 2011: 136), ср. в русском языке Глухим два раза в колокол не звонят (БСРП 2010: 745), 
Глухому двух обедней не служат (БСРП 2010: 612), Глухим две обедни не служат (БСРП 2010: 612), а также 
заимствование из русского в украинском Для глухого дві обідні не правлять (БІС 2020: 141);

Кӗрекаҫ тӗлне пӗлмесӗр шыва ан кӗр ‘Не зная, где брод, в воду не суйся’ (ЧП 2012: 77) — бел. Не ведаеш 
(Не змераўшы, не спазнаўшы) броду, не кідайся (не прыгай, не сунься) у воду ‘Не знаешь (Не измерив, Не 
узнав) броду, не кидайся (не прыгай, не суйся) в воду’ (ПП 1976, 2: 455; ТСП 2011: 361), ср. в русском 
языке Не знаешь (Не изведавши, Не испытав, Не спросив) броду, не суйся в воду (БСРП 2010: 954; РБПС 
2007: 86), а также заимствование из русского в украинском Не спитавши броду, не сунься у воду (БІС 
2020: 221), Не йди у воду, не спитавши броду (БІС 2020: 221), Не лізь у воду, не знаючи броду (БІС 2020: 221);

Ҫын аллинчи кукӑль пысӑккӑн курӑннӑ ‘Пирог в чужих руках кажется большим’ (ЧП 2012: 114) — бел. 
У чужых руках пірог вялік ‘В чужих руках пирог велик’ (ПП 1976, 2: 264), ср. в русском языке В чужих 
руках <всегда> пирог велик (БСРП 2010: 772), а также заимствование из русского в украинском В чужих 
руках завше більший шматок (БІС 2020: 284). При этом в чувашском языке данная пословица имеет 
этнокультурно маркированный аналог Ҫын аллинчи курка тутлӑ ‘Ковш в чужих руках кажется вкус-
ным’ (ЧП 2012: 114);

Чавса ҫывӑх та, ҫавӑрса ҫыртмалла мар ‘Близок локоть, но не повернешь и не укусишь’ (ЧП 2012: 
39) — бел. Блізка локаць, ды не ўкусіш ‘Близко локоть, да не укусишь’ (ПП 1976, 1: 471), ср. в русском 
языке Близок локоть (Локоть близок), да не укусишь (БСРП 2010: 492), а также заимствование из русско-
го в украинском Близько лікоть — та не вкусиш (БІС 2020: 123), в польском Сhoć blisko łokieć, ale go nie 
ugryziesz ‘Хоть близко локоть, но его не укусишь’ (БІС 2020: 123). При этом в чувашской пословице 
присутствует специфический компонент ҫавӑр ‘поворачивать’.

Сравнительно небольшое количество (около 18%) чувашских аналогов белорусских и русских по-
словиц являются этнолингвокультурно маркированными, имеют специфические компоненты или 
формальные варианты (белорусские аналоги чувашских пословиц, общих с русскими, имеют сопо-
ставимую этнолингвокультурную специфику — более 21%).

Пословицы-аналоги, общие только для чувашского и белорусского языков. Общие только для чуваш-
ского и белорусского языков пословицы представляют собой наиболее малочисленную группу — всего 
6 единиц, выделение которых характеризуется, как и для любой пары языков, скорее как ad hoc, по-
скольку для надежной верификации требует проверки на максимально широком паремиологическом 
фоне (прежде всего тюркских языков). Тем не менее избранный в данной статье европейский вектор 
сопоставления позволил зафиксировать уникальные парные пословичные аналоги для чувашского 
и белорусского языков (всего 1,1% от общего количества проанализированных чувашских пословиц, 
имеющих аналоги в белорусском языке). Напр.:

Ашӑ сӑмах — ҫу кунӗ, сивӗ сӑмах – хӗл кунӗ ‘Доброе слово как летний день, суровое слово как зимний 
день’ (ЧП 2012: 87), Ырӑ сӑмах лайӑх кун пек ‘Доброе слово, что ясный день’ (ЧП 2012: 88) — бел. Ласка-
вае слова, что веснавы дзень ‘Ласковое слово — как весенний день’ (ПП 1976, 2: 9), где и чувашские, 
и белорусские пословицы-аналоги этнокультурно маркированы (имеют специфические лексические 
компоненты, характеризующие «день» как «летний», «зимний», «ясный» в чувашском языке и как 
«весенний» — в белорусском);

Икӗ хуҫана ыр пулаймӑн ‘Двум хозяевам не угодить’ (ЧП 2012: 23) — бел. Адзін двум панам не ўгодзіць 
‘Один двум господам не угодит’ (ПП 1976, 1: 316), также ср. в белорусском языке близкие по смыслу 
пословицы Двум панам не служы ‘Двум господам не служи’ (ПП 1976, 1: 316), Двум панам служыць 
не можна ‘Двум господам служить нельзя’ (ПП 1976, 1: 316), восходящие к библейскому выражению 
слугаваць двум панам ‘служить двум господам’, которое широко распространено в языках христианских 
европейских народов (ЛБМ 2019, 1: 90–93);

Калаҫассине сахал калаҫ, ӗҫлессине нумайрах ӗҫле ‘Меньше говори, больше работай’ (ЧП 2012: 80) — 
бел. Больш рабі, а менш гавары ‘Больше работай, меньше говори’ (ПП 1976, 2: 278), Менш гавары, а 
больш рабі ‘Меньше говори, больше работай’ (ПП 1976, 2: 279), при этом в других языках есть близкие 
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по смыслу пословицы, ср. в английском языке Speak little, do much ‘Говори мало, делай много’ (B. Franklin, 
«Poor Richard’s Almanack», 1733–1758), в русском Меньше говори, да больше делай (БСРП 2010: 181); 

Мӗн пӗҫерен, ӑна ҫимесӗрех хӑвармӑн ‘Что сваришь, то и съешь’ (ЧП 2012: 156) — бел. Што наварыў, 
тое і з’еў ‘Что наварил, то и съел’ (ПП 1976, 1: 243), Як зварыш, так і з’ясі ‘Как сваришь, так и поешь’ 
(ПП 1976, 1: 243), Як наварылі, так і паелі ‘Как наварили, так и поели’ (ПП 1976, 1: 243);

Ҫынтан куличчен малтан хӑвӑнтан кул ‘Чем насмехаться над другими, смейся над собой’ (ЧП 2012: 
113) — бел. He смейся з людзей, ты сам смяшней ‘Не насмехайся над людьми, ты сам смешной’ 
(ПП 1976, 2: 399), где и чувашские, и белорусские пословицы-аналоги этнокультурно маркированы 
(имеют специфические вторые композиционные части);

Тиркекене тирӗк тӗпӗ тивнӗ ‘Слишком разборчивому достанутся подонки’ (ЧП 2012: 144), Тирке -
кене тирӗк хӗрри ‘Слишком разборчивому край блюда’ (ЧП 2012: 144) — бел. Ад выбораў — ні 
лапцей, ні абораў ‘От разборчивости — ни лаптей, ни обор’ (ПП 1976, 2: 30), За пераборы — лапці ды 
аборы ‘Разборчивому лапти и оборы’ (ПП 1976, 2: 30), З вялікіх выбораў — лапці ды аборы ‘Слишком 
разборчивому — лапти и оборы’ (ПП 1976, 2: 30), Праз вялікія пераборы асталіся пасталы ды аборы 
‘Слишком разборчивому остались лапти и оборы’ (ПП 1976, 2: 30), где и чувашские, и белорусские 
пословицы-аналоги этнокультурно маркированы (имеют специфические лексические компоненты, 
образно передающие то, что именно достанется «слишком разборчивому» человеку — тирӗк тӗпӗ 
‘подонки на блюде’, т. е. тӗпӗ ‘ничего’, тирӗк хӗрри ‘край блюда’ в чувашском языке и лапці ‘лапти’ и 
аборы ‘оборы’ в белорусском).

Как можно видеть, каждая вторая чувашская пословица, имеющая аналоги только в белорусском 
языке, этнокультурно маркирована (включает специфические лексические компоненты). И хотя вы-
деление пословиц, общих только для чувашского и белорусского языков, как уже говорилось, носит 
скорее диагностический характер, тем не менее, как показали наши предыдущие исследования, 
«имеет весьма высокую значимость, позволяя оценить и сравнить типологическую близость / отда-
ленность качественного состава единиц пословичных фондов разных языков по отношению к данному 
языку» (Петрушевская, 2022а: 500).

Тождественные по структурной модели чувашские и белорусские пословицы
Под структурной моделью в паремиологии следует понимать такой «эмпирически верифицируе-

мый идеальный образец формы и содержания данной пословицы» (Иванов, Ломакина, Петрушев-
ская, 2021: 1015), который выступает «инвариантом для всех вариантных и факультативных форм её 
лексико-семантического состава и грамматической организации, а также всех вариантов её общего 
значения» (там же). 

В случае сопоставления двух или более языков структурная модель используется в качестве иде-
ального межъязыкового образца (инварианта) для аналогичных или близких по структурным моде-
лям пословиц (вариантов) в разных языках, что доказано в новейших исследованиях на материале 
посло виц различных языков (Паремиология без … , 2021: 12–55), белорусских пословиц на широком 
языко вом фоне (Петрушэўская, 2021: 32–88), а также белорусских пословиц в сравнении с пословицами 
вепсского языка (Петрушевская, 2022а: 500–501) и тувинского языка (Петрушевская, 2022b: 250–253).

В разных языках пословицы, которые тождественны по своим структурным моделям (т. е. имеющие 
общую, инвариантную структурную модель), могут совпадать либо не совпадать по своему плану 
содержания. В первом случае такие пословицы являются межъязыковыми аналогами (см. выше), во 
втором случае — межъязыковыми коррелятами в формальном плане. 

С точки зрения провербиальной типологии языков мира, межъязыковое тождество пословичных 
структурных моделей указывает во втором случае на существование универсальных моделей лекси-
ко-синтаксической организации пословиц в разных языках, что было показано нами на примере 
белорусского языка (Петрушэўская, 2021: 93–107) и тувинского языка (Петрушевская, 2023: 266–270). 

Для создания полного списка универсальных пословичных моделей значимым является каждый 
ус тановленный факт тождества структурных моделей, далеких по содержанию, но коррелятивных в 
формальном плане пословиц в каждой паре языков, избранных для анализа.

В проанализированных чувашских пословицах зафиксировано 131 единица (5,2%), которые явля-
ются не тождественными по смыслу, однако тождественными по структурной модели белорусским 
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пословицам. Чувашские и белорусские пословичные параллели такого рода можно разграничить на 
несколько групп по степени возрастания различий как в составе лексических компонентов, так и в 
синтаксических формах пословиц.

Первую группу составляют чувашские и белорусские пословицы, которые формально различаются 
только одним семантически доминантным лексическим компонентом. Напр.:

Кашкӑра шӑлӗ тӑрантарать ‘Волка зубы кормят’ (ЧП 2012: 167) — бел. Воўка ногі кормяць ‘Волка 
ноги кормят’ (ПП 1976, 1: 60);

Юрланипе юпах тиха самӑртаймӑн ‘Пением жеребенка не накормишь’ (ЧП 2012: 80) — бел. Салаўя 
песнямі не кормяць ‘Соловья песнями не кормят’ (ТСП 2011: 465; РССП 2000: 281).

Вторую группу составляют чувашские и белорусские пословицы, которые формально различаются 
уже двумя семантически доминантными лексическими компонентами, тесно связанными по смыслу 
между собой. Напр.:

Ватӑ ҫынна сӑмахпа улталаймӑн ‘Старого человека словами не проведешь’ (ЧП 2012: 132) — бел. 
Старога вераб’я на мякіну не ашукаеш ‘Старого воробья на мякине не проведешь’ (ПП 1976, 2: 226);

Качакан сухалӗ вӑрӑм та, ӑсӗ кӗске ‘У козы борода длинная, а ум короток’ (ЧП 2012: 166) — бел. У бабы 
валасы доўгія, а розум кароткі ‘У женщины волосы длинные, а ум короток’ (ТСП 2011: 511).

Третью группу составляют чувашские и белорусские пословицы, которые формально различаются 
целой предикативной частью, в которой сочетание новых лексических компонентов создает спе-
цифическую образность. Напр.:

Ашӑ сӑмах ӑшаланӑ ашран та тутлӑ ‘Ласковое слово вкуснее жареного мяса’ (ЧП 2012: 88), Ырӑ 
сӑмах тутлӑ апатран та лайӑх ‘Доброе слово лучше вкусной пищи’ (ЧП 2012: 88) — бел. Ласкавае слова, 
что веснавы дзень ‘Ласковое слово — как весенний день’ (ПП 1976, 2: 9);

Пуянӑн вӑкӑрӗ те ҫӑмарта тӑвать ‘У богатея и бык несется’ (ЧП 2012: 20), Пуян ҫыннӑн кушакӗ те 
пулӑ тытать ‘У богатого и кошка рыбу ловит’ (ЧП 2012: 20) — бел. Багатаму і скрыпка сама грае, а 
мая і смыкам не хоча ‘Богатому и скрипка сама играет, а моя и смычком не хочет’ (ПП 1976, 1: 432), 
Бага таму чорт дзяцей калыша ‘Богатому черт детей колышет, а бедному из колыбели выбрасывает’ 
(ПП 1976, 1: 422), Багатаму і чорт у кашу маслам кідае ‘Богатому и чёрт в кашу маслом кидает’ (ПП 1976, 
1: 422).

Четвертую группу составляют чувашские и белорусские пословицы, которые формально различа-
ются всем лексическим составом, кроме одного семантически доминантного лексического компо-
нента. Напр.:

Лайӑх лашана пӗр пушӑ, чуман лашана ҫӗр пушӑ ‘Хорошей лошади один кнут, ленивой лошади — 
сто кнутов’ (ЧП 2012: 84) — бел. Добры чалавек пабаіцца і ківа, а благі не баіцца і кія ‘Хороший человек 
побоится и кивка, а плохой не боится и палки’ (СБПКВ 1997: 66);

Чӗрӗ ҫын чӗри чӗн мар ‘Сердце человека не ремень’ (ЧП, 2012: 110) —  бел. Сэрца не камень ‘Сердце 
не камень’ (ПП 1976, 2: 255).

Пятую группу составляют чувашские и белорусские пословицы, которые формально различаются 
всем лексическим составом, кроме двух структурно связанных семантически доминантных лекси-
ческих компонентов. Напр.:

Ватӑ ҫынтан ан кул, хута ватӑ пулӑн ‘Не смейся над старым, и сам будешь старым’ (ЧП 2012: 131) — 
бел. He смейся, брат, сам будзеш салдат ‘Не смейся, брат, сам будешь солдат’ (ПП 1976, 1: 498), He 
смейся, брудзе, бо й табе будзе ‘Не смейся над другими, и тебе будет то же самое’ (ПП 1976, 2: 400).

Шестую группу составляют чувашские и белорусские пословицы, которые формально различаются 
всем лексическим составом, сохраняя при этом базовую синтаксическую структуру. Напр.:

Атӑл хӗрне ҫитмесӗр атта хывса йӑтас мар ‘Не дойдя до Волги, не снимай сапоги’ (ЧП 2012: 77), 
Атӑла курмасӑр аттуна ан хыв ‘Не увидевши Волги, не снимай сапоги’ (ЧП 2012: 77), Атӑл хӗррине 
ҫитмесӗр аттуна ан хыв ‘Пока не дошел до Волги, сапог не скидывай’ (ЧП 2012: 77), Тинӗс хӗррине 
ҫитмесӗр аттуна ан хыв ‘Пока не дошел до моря, сапоги не снимай’ (ЧП 2012: 77) — бел. Рэчкі не 
пераплыў — няма чаго панчохі сушыць ‘Речки не переплыл — нечего портянки сушить’ (СБПКВ 1997: 130);

Кӗлтунипе кӗлет лартаймӑн ‘Молитвой клеть не построишь’ (ЧП 2012: 80) — бел. Базіканнем рабо-
ты не зробіш ‘Болтовней работу не сделаешь’ (ПП 1976, 2: 278).
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Седьмую группу составляют чувашские и белорусские пословицы, которые формально различа-
ются как по лексическому составу, кроме одного (или нескольких) семантически доминантных лекси-
ческих компонентов, так и по синтаксической структуре. Напр.:

Пĕр тус çĕр пуçрăн хаклăрах ‘Один друг дороже ста голов скота’ (ЧП 2012: 14) — бел. He май сто коп, 
май сто сяброў ‘Не имей сто стогов сена, имей сто друзей’ (ПП 1976, 1: 382), ср. аналог белорусской 
пословицы в украинском языке Не май сто кіп, як сто друзів (БІС 2020: 227), Не май сто кіп у полі, а май 
друзів доволі (БІС 2020: 227);

Ят куҫа кӗмест, тӗтӗм куҫа кӗрет ‘Брань глаза не ест, дым глаза ест’ (ЧП 2012: 113) — бел. Сорам не 
дым, вачэй не выесць ‘Стыд не дым, глаз не выест’ (ТСП 2011: 489).

Все чувашские пословицы, тождественные белорусским по структурной модели, являются этно-
культурно маркированными, поскольку имеют в своем лексическом составе специфические ком-
поненты. Такой характер межъязыковой корреляции пословиц типичен для пословиц многих язы-
ков, однако всегда отличается количественно и качественно для каждой данной пары языков, что 
позво ляет дифференцировать национальные пословичные фонды по типологической близости / 
отдаленности в лексико-синтаксической организации их единиц. Так, по количественному показа-
те лю тождественных структурных моделей и характеру их межъязыковых лексико-синтаксических 
различий пословицы чувашского языка типологически ближе белорусскому, чем тувинский язык, в 
котором меньше общее количество таких параллелей, и они ограничиваются в основном одной ком-
позиционной частью пословицы (вторая часть не учитывается при межъязыковом сопоставлении в 
силу преимущественно двухчастной структуры тувинских пословиц (Петрушевская, 2022b: 250–253).

Заключение
Сопоставление пословичных фондов чувашского и белорусского языков в аспекте выявления 

межъязыковых параллелей позволило установить, во-первых, пословицы-аналоги (тождественные 
или максимально близкие как по форме, так и по содержанию единицы), во-вторых, тождественные 
по структурной модели пословицы (в отношении семантически нетождественных или далеких по 
содержанию единиц).

Пословицы-аналоги в чувашском и белорусском языках дифференцируются по характеру 
межъязыковой общности на общие для чувашского, белорусского и многих других языков, не име-
ющих с ними близкого родства, ареальных и/или культурных контактов (универсальные), общие для 
чувашского, белорусского и ряда родственных, ареально или культурно контактирующих языков 
(интернациональные), общие для чувашского, белорусского и русского языков (заимствованные), а 
также общие только чувашского и белорусского языков (уникальные для данной пары языков).

Тождественные по структурной модели чувашские и белорусские пословицы дифференцируются 
на семь групп по степени возрастания различий в составе лексических компонентов и в синтаксичес-
ких формах пословиц (от межъязыковых коррелятов, различающихся только одним лексическим 
компонентом, до коррелятивных в двух языках пословиц, отличающихся почти все лексическим 
составом и синтаксической структурой).

Результаты исследования показали, с одной стороны, неожиданно значительное количество пря-
мых совпадений в структуре и семантике чувашских и белорусских пословиц, что свидетельствует о 
типологической близости пословичных фондов данных языков (поскольку каждая третья пословица 
в чувашском языке имеет аналогичную или коррелятивную по форме и смыслу пословицу в белорус-
ском языке), а с другой стороны, высокую степень этнокультурной маркированности чувашских 
пословиц, что указывает на тесную связь типологически общего и специфического в пословичном 
фонде чувашского языка (более половины чувашских аналогов и коррелятов белорусских пословиц 
имеют в своем составе этнокультурно маркированные компоненты).

Ближайшей перспективой дальнейшего сопоставительного изучения пословичного фонда чуваш-
ского языка является характеристика в его составе пословиц и идентичными концептами и образами 
в белорусском языке, выявление провербиальных универсалий, интернационального корпуса единиц 
(на широком паремиологическом фоне), а также исчерпывающее описание пословичных аналогов и 
коррелятов в русском языке. Это позволит разработать необходимые теоретико-методологические 
основания и фактическую базу для последовательнього сопоставительного исследования чувашских 
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пословиц с пословицами как отдельных индоевропейских, так алтайских языков, в том числе 
тувинского языка.
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