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Образность в тувинских и белорусских пословицах 
(в поисках общего и специфического в пословичных образах)

В статье рассматриваются общие и специфические черты в образной семантике посло-
виц тувинского и белорусского языков в аспекте выявления универсалий и уникалий в по-
словичных образах. Материалом исследования послужили издания тувинских и белорусских 
пословиц.

Установлено, что пословичная образность реализуется на основе, во-первых, семан-
тической двуплановости, а во-вторых, экспрессивности и изобразительности. Наиболее 
значимыми образами в пословицах обоих языков являются социальные (мир индивида и мир 
социума в их взаимосвязи), соматические (мир физического естества человека), предметные 
(мир вещей, созданных трудом человека), природные (мир неживой природы), фаунистичес-
кие (мир живых существ и их сообществ), фитонимические (мир растений и их систем). 
Вместе с тем распределение пословичных образов в каждом из языков не совпадает ни по их 
ранжированию, ни по составу. В тувинских пословицах превалируют в порядке уменьшения 
значимости в пословичной семантике образы социальные, фаунистические, соматические, 
предметные, природные, фитонимические; в белорусских пословицах — социальные, фау-
нистические, предметные, природные, соматические, фитонимические образы. Состав 
пословичных образов каждой группы специфичен для разных языков, однако различия про-
являются более всего в квантитативном плане. Общность квалитативного характера 
имеет место для сравнительно небольшого числа пословичных образов универсальной приро-
ды. Распределение образов в пословицах двух языков репрезентирует специфику категориза-
ции действительности в этнической картине мира тувинского и белорусского народов.

Ключевые слова: паремиология; пословица; семантика; образность; межъязыковое сопос-
тавление; тувинский язык; белорусский язык
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The article examines the common and specific features of the figurative semantics of proverbs in the Tuvan and Belarusian 
languages, with a focus on identifying universal and unique aspects of proverbial imagery. Publications of proverbs from both 
languages serve as the basis for the research. It has been established that proverbial imagery is based on, firstly, semantic 
ambiguity and, secondly, expressiveness and figurativeness. The most significant images in proverbs from both languages are 
social (the world of individuals and society in their interaction), somatic (human physical nature), objective (things created by 
human labor), natural (inanimate nature), and faunal (living beings and their communities).

At the same time, the distribution of images in proverbs does not coincide in terms of their ranking or composition between the 
two languages. In Tuvan proverbs, social, faunal, somatic, objective, and natural images are more prevalent, while phytonymic 
images are less common. In Belarusian proverbs, the order is social, faunal, objective, natural, somatic and phytonymic. The 
composition of proverb images in each group is unique to different languages. However, the differences between them are most 
evident in quantitative terms. There are only a few proverb images that have a universal quality. These images represent the 
general characteristics of reality in the ethnic worldview of the Tuvan and Belarusian people.

The distribution of images in proverbs in the two languages reflects the specific way each ethnic group categorizes reality.
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Введение
Семантика тувинских пословиц и поговорок в последнее время стала предметом активных иссле-

дований на фоне других языков в самых разных аспектах: лингвокультурологическом (Бытотова, 2020; 
Ломакина, 2022;  Монгуш, 2023), этнолингвистическом (Марфина, Шкуран, 2022), лингвоаксиоло ги-
ческом (Нелюбова, 2022a; 2023), лингвокогнитивном (Иванов, 2022ab; Колесникова, 2022), контрас-
тивном (Зи новьева, Алёшин, 2023), типологическом (Иванищева, Мэнцзе, 2021; Пе трушевская, 2023). 
При этом достаточно часто предметом исследования выступает образная семанти ка тувинских 
пословиц, одна ко непосредственному сравнению пословичных образов в тувинском языке и других 
языках посвя щено не более десятка статей (Байжанова, 2004; Болат-оол, Пелевина, 2017; Иванов, 
Ломакина, Нелю бова, 2021; Нелюбова, 2022b; Варламова и др., 2023; Николаева и др., 2023; и др.1). 
Сопоставление об разной семантики тувинских и белорусских пословиц проводилось лишь однажды 
в рамках срав нительного анализа тувинского и белорусского пословичных фондов (Петрушевская, 
2022b: 253–256). Образы в пословицах тувинского и белорусского языка никогда не были предметом 
специального ис следования.

Образность тувинских пословиц достаточно неплохо исследована в дескриптивном плане. Осо-
бенности использования природных и социальных образов в паремиях последовательно описыва-
ются Г. Н. Курбатским в его фундаментальном труде «Тувинцы в своем фольклоре» (Курбатский, 2001). 
Образная семантика в пословицах тувинского языка анализируется при изучении особенностей от-
ражения в них гендерных стереотипов (Лопсан, 2022), контраста и бинарных структур (Селиверстова, 
2022), групп номинаций и отдельных концептов (Кужугет и др., 2019; Иванов, Марфина, Шкуран, 2022; 
Сувандии, 2023) и др.

Образный план белорусских пословиц глубоко и всесторонне описан в ряде основополагающих 
исследований особенностей языка и поэтики паремий белорусского языка (Янкоўскі, 1971; Лепе-
шаў, 2006; Іваноў, 2017). Выявлены общие характеристики национально-культурного своеобразия и 
языковой специфики образной семантики белорусских пословиц на фоне основных европейских язы-
ков (Петрушэўская, 2021). Установлены параметры плана содержания пословиц белорусского языка 
(Іваноў, Петрушэўская, 2021, 2022). Отдельное внимание в новейших сопоставительных исследовани-
ях пословиц белорусского и других языков отводится анализу образной семантики (Петрушевская, 
2022а: 501–502), а также лексических компонентов как репрезентантов пословичных образов (Пе-
трушевская, 2024: 239–240).

Актуальность исследования заключается в том, что сравнение образов в тувинских и белорусских 
пословицах позволит не только выявить и описать образные параллели в пословичных фондах, но и 
установить типологически значимые сходства и различия в образной семантике пословиц двух язы-
ков, что представляется еще одним шагом в решении проблемы определения универсалий и уникалий 
в пословичной образности тюркских и славянских языков.

Цель исследования — выявить общие и специфические черты в образной семантике пословиц ту-
винского и белорусского языков в аспекте языковой типологии.

Фактическим материалом для исследования послужили 770 тувинских пословиц2 и свыше 
14  000 белорусских пословиц3. Помимо этого, с целью верификации типологической значимости 
некоторых пословичных образов также привлекались для анализа пословицы из других языков по 

1 Также см.: 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.
2 Пословицы отобраны с помощью сплошной выборки из сборника: Пословицы и поговорки тувинского 
народа / авт.-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное издательство; Радуга Тувы, 2020. Также учитыва-
лись материалы изданий: Тувинские пословицы и поговорки / сост.-пер. М. Хадаханэ, О. Саган-оол. Кызыл: 
Тувкнигоиздат, 1966 (На рус. и тув. яз.); Мудрость народа. Тувинские пословицы и поговорки / сост. М. Ха-
даханэ, О. Саган-оол. Кызыл: Тувкнигоиздат, 1976 (На тув. и рус. яз.); а также словари: Тувинско-русский 
словарь / под ред. Э. Р. Тенишева. М.: Советская энциклопедия, 1968 (На тув. и рус. яз.); Тувинско-русский 
словарь. 2-е изд. / рук. Э. Р. Тенишев, Д. А. Монгуш. Кызыл: Тываполиграф, 2014 (На тув. и рус. яз.).
3 Основным материалом для сопоставления послужили свыше 12000 белорусских пословиц и поговорок, 
зафиксированных в сборнике: Прыказкі і прымаўкі: у 2 кн. / склад. М. Я. Грынблат. Мінск: Навука і тэх ніка, 
1976 (На белорус. яз.). Помимо этого было проанализировано около 2000 белорусских пословиц и погово-
рок литературного и библейского происхождения по материалам изданий: Лепешаў І. Я., Якалцэвіч М. А. 
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материалам белорусско-иноязычных1 и полилингвальных паремиологических словарей2, а также па-
ремиографических источников русского языка3.

Методологической базой исследования послужили основные положения теории пословицы как 
фра зовых текстов (Паремиология в дискурсе, 2015; Паремиология без границ, 2020; Паремиология 
на перекрёстках … , 2021) и как афористических единиц языка (Иванов, 2019аb, 2020, 2022cd), теории 
сравнительной типологии пословиц (Seliverstova, 2020; Бредис, Иванов, 2021), теории националь-
ной специфичности пословичных фондов генетических, ареально и типологически далеких языков 
(Иванов, Ломакина, Петрушевская, 2021; Бредис, Иванов, 2022).

Сопоставление пословиц осуществлялось в направлении от тувинского к белорусскому языку. 
В качестве tertium comparationis4 при межъязыковом сравнении выступили общие для двух генетичес-
ки, типологически и ареально далеких языков представления о семиотической сущности и плане со-
держания пословиц, языковой образности и особенностях ее реализации в пословицах, роли и месте 
образов в семантике и структуре пословиц.

Типологически значимые параметры пословичной образности
Пословичная образность, как известно, реализуется в двух видах, что соответствуют двум ас-

пектам существования и понимания пословицы как единицы языка и как фразового текста и яв-
ляется типологически значимым при межъязыковом сопоставлении образной семантики единиц 
национальных пословичных фондов.

Первый вид реализации пословичной образности предполагает наличие в пословице двух се-
мантических планов, «когда представление об одном фрагменте действительности (предмете, явлении, 
событии, ситуации и т. д.) передается в речи через называние иного фрагмента действительности 
(предмета, явления, события, ситуации и т. д.)» (Иванов, Ломакина, Нелюбова, 2021: 240). Послович-
ный образ выступает здесь прототипом обобщенного значения пословицы как языковой единицы и 
связан с ним ассоциативными отношениями на основе аналогии.

Так, в тувинской пословице Кокпага киргенде, койгун чүгүрүк, Коданга киргенде, ыт ээрги ‘Заяц по 
знакомой тропе быстрее бежит, Собака в своем дворе громче лает’5 сообщается не о зайце и собаке 
и их повадках; с помощью образов животных передается мысль о том, что человек те или иные свои 

Тлумачальны слоўнік прыказак. Гродна: ГрДУ, 2011 (На белорус. яз.); Іванова С. Ф., Іваноў Я. Я. Слоўнік 
беларускіх прыказак, прымавак і крылатых выразаў. Мінск: БФС, 1997 (На белорус. яз.); Крылатыя выразы ў 
беларускай мове: тлумачальны слоўнік. Ч. 1. З іншамоўных (еўрапейскіх і амерыканскіх) крыніц ХІІ–ХХ стст. / 
склад. С. В. Венідзіктаў, І. Л. Даніленка, С. Ф. Іванова, Я. Я. Іваноў. Магілёў: МДУ, 2004 (На белорус. яз.); Крыла-
тыя выразы ў беларускай мове: тлумачальны слоўнік. Ч. 2. З рускамоўных літаратурных і фальклорных крыніц 
ХІІ-ХХ стст. / склад. С. В. Венідзіктаў, І. Л. Даніленка, С. Ф. Іванова, Я. Я. Іваноў, В. В. Чэх. Магілёў: МДУ, 2006 (На 
белорус. яз.); 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.); Лепта библейской 
мудрости: библейские крылатые выражения и афоризмы на русском, английском, белорусском, немецком, 
словацком и украинском языках / сост. Д. Балакова, Х. Вальтер, Н. Ф. Венжинович, М. С. Гутовская, Е. Е. Иванов, 
В. М. Мокиенко. Могилёв: МГУ, 2014.
1 См.: Англа-беларускі парэміялагічны слоўнік / пад рэд. Я. Я. Іванова. Магілёў: МДУ, 2009 (На белорус. яз.); 
Іваноў Я. Я., Раманава Н. К. Беларуска-нямецкі парэміялагічны слоўнік. Магілёў: МДУ, 2006 (На белорус. яз.); 
Иванов Е. Е., Мокиенко В. М. Русско-белорусский паремиологический словарь. Могилёв: МГУ, 2007; Иванов Е. Е. 
Русско-белорусский словарь пословиц: в 2 т. Могилев: Брама, 2001; Іванова С. Ф., Іваноў Я. Я. Польска-беларускі 
парэміялагічны слоўнік. Магілёў: МДУ, 2007 (На белорус. яз.).
2 См.: Paczolay G. European Proverbs in 55 Languages, with Equivalents in Arabic, Persian, Sanskrit, Chinese, and 
Japanese. Veszprém: Veszprémi Nyomda, 1997 (На англ. яз.); Котова М. Ю. Русско-славянский словарь пословиц 
(с английскими соответствиями). СПб.: СПбГУ, 2000; Лепта библейской мудрости: русско-сла вянский словарь 
библейских выражений и афоризмов с соответствиями в германских, романских, ар мянском и гру зинском 
языках: в 2 т. / под ред. Е. Е. Иванова и др. Могилёв: МГУ, 2019.
3 Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Николаева Е. К. Большой словарь русских пословиц: около 70 000 пословиц. М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2010.
4 Tertium comparationis (лат.) — третий член сравнения, наличие общих оснований для межъязыкового сопо-
ставления тех или иных единиц разных языков.
5 Пословицы и поговорки тувинского народа / авт-сост. Б. К. Будуп. Кызыл: Тувинское книжное изд-во; Радуга 
Тувы, 2020. С. 34.
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качества, способности, возможности и т. п. реализует более эффективно в привычных для себя усло виях. 
В таких случаях, как отмечал Г. Н. Курбатский, «при описании пословиц и поговорок подчас приходит-
ся, абстрагируясь от главного, обобщенно-метафорического содержания, принимать во внимание, 
прежде всего, их первоначальный, буквальный, реалистически конкретный смысл» (Курбатский, 2001: 
344).

В белорусской пословице Відаць пана па халявах ‘Видно дворянина по его сапогам’1 говорится не 
об одежде дворян; данная пословица употребляется в значении «узнать, что за человек кто-либо, 
всегда очень просто по его манере жить»2, поскольку она обязана своим возникновением ряду 
историчес ких фактов, на которых основан пословичный образ. Во-первых, «в Беларуси XVI–XVIII вв. 
дворяне ходили в цветных сафьяновых сапогах, которые после них донашивали их слуги, пришивая 
к цвет ным голенищам черные головки и задники и тем самым выделяясь среди прочих простых 
людей»3, во-вторых, многие мелкопоместные дворяне того времени делали то же самое, тем самым 
выдавая свою бедность либо скупость (новые цветные сапоги стоили очень дорого), и в-третьих, 
«мещане нередко носили сапоги с цветными голенищами, нарушая этим нормы leges sumptuariae4, 
предписывающие им носить только серые либо черные сапоги» (Іваноў, 2000: 96–97).

Второй вид реализации пословичной образности предполагает только один семантический план 
в пословице, когда образ в ней, как и в любом народнопоэтическом тексте, «отождествляется с эк-
спрессивностью и может передаваться с помощью различных средств выразительности» (Ива нов, 
Ломакина, Нелюбова, 2021: 240). Под образностью здесь понимается само по себе «наличие изо-
бразительности, конкретно-предметного представления, наглядности, картинности при обоз начении 
предмета или явления словом или более крупной языковой единицей», когда «образ помогает 
представить обозначаемое на базе других явлений действительности, в конкретном выраженном 
сопоставлении с ними, что способствует созданию усиленного впечатления об обозначаемом»5. 
Пословичный образ выступает в данном случае стилистическим средством в пословице как фразовом 
тексте, которое участвует в формировании ее обобщенного содержания.

Так, в тувинской пословице Алышкылар ынаа Хая-даштан артык ‘Любовь братьев Крепче скалы’6 

нерушимость взаимной любви родных братьев друг к другу выражается с помощью использования 
образа скалы (сила братской любви уподобляется твердости скалы).

В другой тувинской пословице Кижи экизи — хүн, Кижи багы — чылан ‘Добрый человек — как солнце, 
Злой человек — как змея’ доброта и злоба как качества человека прямо сравниваются с солнцем и змеей, 
образы которых не только помогают наглядно представить проявление добра и зла, но и с большей 
экспрессией их противопоставить.

В белорусской пословице Праўду і ў полымі не спаліць, і ў вадзе не ўтапіць ‘Правду и в огне не сжечь, 
и в воде не утопить’7 несокрушимость истины передается с помощью обращения к архетипическим 
образам огня и воды, испытание одновременно которыми не может выдержать ни одно живое сущес-
тво (это значит, как утверждается в пословице, что истина существует независимо от людей, которые 
не только не смогут ее уничтожить, но и смогут ее сохранить, даже погибнув сами).

Еще в одной белорусской пословице Старая дзеўка, як дзіравы кажух, — адзін дух ‘Старая дева, как 
дырявый кожух, — один дух’8 состарившаяся незамужняя женщина прямо сравнивается с дырявой 
одеждой на основе ряда общих свойств: во-первых, их обоюдной непригодности к использованию 
(соответственно, для любовных отношений в браке, поскольку «старая», и для ношения в холодную 

1 Прыказкі і прымаўкі: у 2 кн. / склад. М. Я. Грынблат. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. Кн. 1. С. 301.
2 Іванова С. Ф., Іваноў Я. Я. Слоўнік беларускіх прыказак, прымавак і крылатых выразаў. Мінск: БФС, 1997. С. 51.
3 Лепешаў І. Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў. Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2004. С. 294. (На бе-
лорус. яз.)
4 Leges sumptuariae (лат.) — «сумптуарные законы», направленные против излишней роскоши, как правило, в 
одежде, обстановке, еде и др., были широко распространены в древних и средневековых социумах, частично 
применялись в европейских государствах и позже (в XVI–XVIII вв.).
5 Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. С. 247.
6 Пословицы и поговорки тувинского народа ... С. 15.
7 Прыказкі і прымаўкі: у 2 кн. / склад. М. Я. Грынблат. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. Кн. 2. С. 433.
8 Там же. С. 18.
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погоду, поскольку «дырявая»), а во-вторых, сохранения у них только несущественных признаков (на 
основе метафоры «дух», которая понимается, соответственно, как «душа», поскольку у стареющей 
женщины остается ее внутренний мир, которого недостаточно для жизни в браке, и как «запах», 
поскольку всякий кожух из овчины специфически пахнет, даже дырявый и непригодный к носке).

Исследование показало, что пословичная образность первого типа (на основе семантической двух-
плановости) присуща 7% тувинских и около 18% белорусских пословиц (здесь и далее — от количества 
проанализированных единиц). В свою очередь, пословичная образность второго типа (на основе 
экспрессивности и изобразительности) присуща 93% тувинских и 82% белорусских пословиц. Это 
означает, что переосмысление содержания пословицы на основе образной семантики присутствует 
примерно лишь в каждой четырнадцатой тувинской пословице, но почти в каждой седьмой белорус-
ской пословице (от общего количества единиц с образной семантикой в пословичных фондах данных 
языков).

Показатели характера пословичной образности позволяют определить типологическую близость / 
отдаленность пословиц разных языков по типу образной семантики. Так, по нашим подсчетам, по-
словицы тувинского языка оказываются ближе по данному критерию к английским пословицам, у 
которых также малочисленна семантическая двухплановость на основе образности (11%)1, а белорус-
ские пословицы близки по этому показателю пословицам близкородственного и территориально 
общего русского языка (около 20%)2, а также генетически и ареально близким польскому языку (23%)3 
и чешскому языку (24%)4, а кроме этого, еще и немецкому языку (26%)5, оказавшему, как известно, 
заметное влияние на пословичные фонды восточнославянских и западнославянских языков.

Реализация пословичной образности в двухчастных пословицах
Пословичная образность имеет особенную значимость и приобретает специфическую реализацию 

в плане содержания двухчастных по структуре пословиц, которые есть как в тувинском и белорусском 
языках, так и во всех языках мира (двухчастная структура пословицы является, как известно, одной 
из языковых универсалий). Глубина межъязыковых различий пословичной образности в двухчаст-
ных пословицах детерминирована теми или иными особенностями таких пословиц в каждом языке.

Так, большинство проанализированных тувинских пословиц (примерно 85%) основано, по опре-
делению Г. Н. Курбатского, «на прямом двучленном психологическом параллелизме» (Курбатский, 
2001: 343). Всего в этой связи можно выделить три основных типа использования пословичной 
образности.

В первом случае обе композиционные части пословицы содержат пословичные образы, тождествен-
ны по значению, однако одна из них имеет прямой смысл, а другая — переносный на основе образного 
переосмысления. Например, Тенектиң сɵзү анчыг, Теректиң бүрүзү ажыг6 ‘У глупца слова противны, 
У тополя листья горьки’7, где первая композиционная часть пословицы в образной форме выража-
ет смысл второй части, и без нее может интерпретироваться по-иному. «Подлинный, обобщающий 
смысл первая часть пословицы приобретает только в сочетании со второй» (там же: 344).

1 По материалам словаря: Англа-беларускі парэміялагічны слоўнік / пад рэд. Я. Я. Іванова. Магілёў: МДУ, 2009.
2 По материалам словарей: Иванов Е. Е. Русско-белорусский словарь пословиц: в 2 т. Могилёв: Брама, 2001; 
Иванов Е. Е., Мокиенко В. М. Русско-белорусский паремиологический словарь. Могилёв: МГУ, 2007.
3 По материалам словаря: Іванова С. Ф., Іваноў Я. Я. Польска-беларускі парэміялагічны слоўнік. Магілёў: МДУ, 
2007.
4 По материалам словарей: Котова М. Ю. Русско-славянский словарь пословиц (с английскими соответствиями). 
Санкт-Петербург: СПбГУ, 2000; Paczolay G. European Proverbs in 55 Languages, with Equivalents in Arabic, Persian, 
Sanskrit, Chinese, and Japanese. Veszprém: Veszprémi Nyomda, 1997.
5 По материалам словаря: Іваноў Я.  Я., Раманава Н.  К. Беларуска-нямецкі парэміялагічны слоўнік. Магілёў: 
МДУ, 2006. С.
6 Пословицы и поговорки тувинского народа ... С. 51.
7 Здесь дается более точная версия перевода (с буквальным соответствием порядка следования композицион-
ных частей в тувинской пословице и в ее переводе на русский язык), чем в сборнике: Пословицы и поговорки 
тувинского народа ... С. 51.
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Во втором случае, обе композиционные части пословицы содержат пословичные образы, не тож-
дественны по значению, имеют прямой смысл, однако неравны по своей значимости в рамках общего 
пословичного смысла, который формируется на основании содержания только одной из частей, тог-
да как другая часть выступает в качестве дополнительной ассоциации, аргумента, иллюстрации и 
др. Например, Шоочадан быжыг эт чок, Шоваадан шынчы эш чок ‘Надежнее замка запора нет, Надеж-
ней друга человека нет’1, где вторая часть с образом друга является содержательно доминирующей, 
а первая часть с образом домашней утвари используется в аргументативной функции, при этом обе 
композиционные части могут интерпретироваться безотносительно друг друга, т. е. «в содержатель-
ном плане относительно самостоятельны и вполне могут рассматриваться отдельно, порознь» (там 
же: 345).

В третьем случае, только одна из композиционных частей пословицы содержит пословичные об-
разы, при этом обе части не тождественны по значению, имеют прямой смысл. Например, Кижи 
ɵлүр, Алдар ɵлбес ‘Человек смертен, Слава бессмертна’2, где первая часть содержит образ челове-
ка и семантически и семиотически зависима от второй части, поскольку имеет «трюистическое со-
держание», т. е. «предназначена для фиксации и сохранения наиболее очевидных и общеизвестных в 
рамках традиционной картины мира представлений о действительности» (Иванов, 2022а: 325–326) и 
не может употребляться самостоятельно в прямом смысле. «Трюистические пословицы всегда имеют 
переносный смысл. Будучи употребленными в прямом значении трюистические пословицы тут же 
утрачивают присущую всем пословицам как фольклорному жанру эпистемологическую значимость 
(и начинают восприниматься как высказывания, лишенные коммуникативной цели, избыточные или 
даже бессмысленные в данной речевой ситуации)» (Иванов, 2023: 1161–1162).

В белорусском языке также немало двухчастных пословиц (около 10%), однако в большинстве из 
них структурные части семантически связаны и не имеют самостоятельного содержания (часто син-
таксически связаны союзной и/или присловной связью), поэтому такие пословицы воспринимаются 
как единая синтаксическая конструкция (что характерно для славянских языков3 и других европей-
ских языков различных языковых групп индоевропейской языковой семьи4). Например, Добраму 
чалавечку добра і ў запечку, а якой благаце дрэнна і на куце ‘Хорошему человечку хорошо и за печкой, 
а дрянному человечку плохо на печке’ (употребляется в значении «Удовлетворение или неудовлетво-
рение человека собственной жизнью зависит прежде всего от того, как он сам к ней относится»)5; 
Наперад не вытыкайся, пазаду не заставайся ‘Вперед не вырывайся, позади не оставайся’6; Палавіна 
свету скача, а палавіна свету плача ‘Половина мира танцует, половина мира горюет’7 (употребляется 
в значении «Одним хорошо, другим плохо»); Як няма рыбы без косці, так і няма чалавека без злосці 
‘Как не бывает рыбы без кости, так не бывает и человека без злости’8 и т. п. При этом почти для всех 
таких пословиц характерна образная семантика как в одном, так и во втором своем проявлении.

В тувинском языке двухчастные пословицы такого типа встречаются достаточно редко (не более 
5% от количества проанализированных единиц), например, Багын сɵглээрге — Бачыды арлыр ‘Правду 
расскажешь — Совесть очистишь’9; Даартагы чагдан Бɵгүнгү ɵкпе дээре ‘Лучше сегодня — ливер, Чем 
завтра — сало’10; Даг дег караны Довук дег ак базар ‘Правда с ноготок Гору лжи победит’11; Сагышта 
чорза-даа, Салым хоржок ‘Желание есть большое, Да таланта нет’12 и т. п. При этом, как можно видеть, 
примерно только половине из них присуща образная семантика.

1 Пословицы и поговорки тувинского народа ... С. 72.
2 Там же. С. 33.
3 См.: Котова М. Ю. Русско-славянский словарь пословиц (с английскими соответствиями). СПб.: СПбГУ, 2000.
4 См.: Paczolay G. European Proverbs in 55 Languages, with Equivalents in Arabic, Persian, Sanskrit, Chinese, and 
Japanese. Veszprém: Veszprémi Nyomda, 1997.
5 Іванова С. Ф., Іваноў Я. Я. Слоўнік беларускіх прыказак, прымавак і крылатых выразаў. Мінск: БФС, 1997. С. 65.
6 Прыказкі і прымаўкі: у 2 кн. / склад. М. Я. Грынблат. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. Кн. 2. С. 462.
7 Прыказкі і прымаўкі: у 2 кн. / склад. М. Я. Грынблат. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. Кн. 1. С. 431.
8 Лепешаў І. Я., Якалцэвіч М. А. Тлумачальны слоўнік прыказак. Гродна: ГрДУ, 2011. С. 625.
9 Пословицы и поговорки тувинского народа ... С. 19.
10 Там же. С. 23.
11 Там же.
12 Там же. С. 48.
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В свою очередь, в белорусском языке часть пословиц (примерно 2%) имеет такое же композицион-
ное построение, как и большинство тувинских, а соотношению содержания частей у таких белорус-
ских паремий вполне может быть квалифицировано как свойственный тувинским пословицам «пря-
мой двучленный психологический параллелизм», при котором в разных ее частях сближаются «образы 
природные и социальные» (Курбатский, 2001: 343), например: Каню хваста не вяжы, а бабе праўды 
не кажы ‘Коню хвост не завязывай, женщине правду не рассказывай’1; Карову б’юць за зык, а бабу за 
язык ‘Корову бьют за непослушание, женщину — за язык’2; Млын меле — мука будзе, язык меле — бяда 
будзе ‘Мельница мелет — мука будет, язык мелет — беда будет’3; Рукі пабрудзіш — вадою памыеш, душу 
забрудзіш — мылам не адмыеш ‘Руки испачкаешь — водой отмоешь, душу загрязнишь —мылом не 
отмоешь’4 и т. п.

Весьма симптоматично, что даже у небольшого количества двухчастных белорусских пословиц, 
аналогичных по своему композиционному построению тувинским паремиям, можно обнаружить 
все три основные разновидности использования пословичной образности, характерных для таких 
пословиц в тувинском языке.

Так, в белорусском языке обе композиционные части пословицы могут содержать пословичные 
образы, быть тождественными по значению, при этом одна из частей может иметь прямой смысл, 
а другая — переносный на основе образного переосмысления (аналогично первому типу образной 
семантики двухчастных тувинских пословиц). Например, Не кручаны — не рамень, не вучаны — не 
чала век ‘Не перекручен — не ремень, не научен — не человек’5, где первая часть с образом ремня 
переосмыслена и в переносном смысле тождественна прямому значению второй части с образом 
человека.

В белорусском языке обе композиционные части пословицы могут содержать пословичные образы, 
не тождественны по значению, иметь прямой смысл, быть неравными по своей значимости в рамках 
общего пословичного смысла, который формируется на основании содержания только одной из 
частей, тогда как другая часть используется как дополнительная ассоциация, аргумент, иллюстрация 
и др. (аналогично второму типу образной семантики двухчастных тувинских пословиц). Например, 
Нявестка не дачушка — сяннік не падушка ‘Невестка не дочушка — набитый сеном мешок не подушка’6, 
где первая часть с образами невестки и дочери содержательно доминирует в пословице, а вторая часть 
с образами мешка с сеном и подушка имеет иное значение и выполняет роль аргумента, доказывая 
истинность содержания первой части.

В белорусском языке только одна из композиционных частей пословицы может содержать по-
словичные образы, при этом обе ее части будут иметь прямой смысл и не будут тождественными 
по значению (аналогично третьему типу образной семантики двухчастных тувинских пословиц). 
Например, Гарэлка горка, ды яе п’юць, замужам нядобра, ды ідуць ‘Водка горькая, но ее пьют, замужем 
плохо, но идут’7, где только первая часть имеет образную семантику (содержит образ водки), отлич-
ное от второй части переносное значение, однако семиотически и семантически зависима от 
нее, поскольку характеризуется трюистическим содержанием (не имеет самостоятельной эпис-
темологической значимости в своем прямом смысле).

Наличие в пословичном фонде белорусском языке единиц, аналогичных по композиционному 
построению тувинским пословицам, свидетельствует о том, что феномен «прямого двучленного 
психологического параллелизма» (там же: 343) обладает признаком универсальности, по скольку 
фиксируется в нетождественных по лексико-грамматической организации и в некорре лятивных по 
семантике пословицах двух генетически, типологически и ареально далеких языков. Универсаль-
ными на этом же основании можно считать и типы образной семантики в пословицах такого ком-
позици онного построения.

1 Лепешаў І. Я., Якалцэвіч М. А. Тлумачальны слоўнік прыказак. Гродна: ГрДУ, 2011. С. 267.
2 Іванова С. Ф., Іваноў Я. Я. Слоўнік беларускіх прыказак, прымавак і крылатых выразаў. Мінск: БФС, 1997. С. 81.
3 Прыказкі і прымаўкі: у 2 кн. / склад. М. Я. Грынблат. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. Кн. 2. С. 390.
4 Там же. С. 327.
5 Там же. С. 177.
6 Там же. С. 95.
7 Прыказкі і прымаўкі: у 2 кн. / склад. М. Я. Грынблат. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. Кн. 2. С. 16.
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Вместе с тем существенное различие в квантитативных показателях двухчастных образных по-
словиц с «прямым двучленным психологическим параллелизмом» в тувинском и в белорусском язы-
ках (соответственно, 85% и 2%, т. е. в соотношении примерно 40/1) позволяет утверждать, что характер 
реализации образной семантики в двухчастных пословицах непосредственно обусловлен специфи-
кой их композиционного построения в разных языках.

Тематические группы пословичных образов
Образы в пословицах выполняют разные функции, основной из которых является репрезентатив-

ная — обозначение внеязыковой действительности. Совокупность образов, содержащихся в послови-
цах данного языка, репрезентирует номинацию и категоризацию действительности в рамках по-
сло вичной картины мира данного народа. В этой связи значимым как в описательном, так и в со-
поставительном плане является установление и ранжирование основных тематических групп посло-
вичных образов.

В результате сопоставительно-типологического анализа тувинских и белорусских пословиц уста-
новлено, что пословичные образы в обоих языках дифференцируются на шесть основных тематичес-
ких групп: социальные (мир индивида и мир социума в их взаимосвязи), соматические (мир фи-
зического естества человека), предметные (мир вещей, созданных трудом человека), природные (мир 
неживой природы), фаунистические (мир живых существ и их сообществ), фитонимические (мир 
растений и их систем). Распределение в каждом из языков пословичных образов не совпадает ни по 
ранжированию, ни по составу их тематических групп.

Исследование показало, что в проанализированном фонде тувинских пословиц тематические 
группы образов ранжированы в следующем порядке (по уменьшению степени их количественной 
представленности): социальные (31%), фаунистические (24%), соматические (18%), предметные (13%), 
природные (9%), фитонимические (5%).

Социальная образность в пословицах тувинского языка (31%) прежде всего представлена образом 
кижи ‘человек’, а также рядом следующих образов (по степени уменьшения продуктивности), вы-
раженных прямыми номинациями кровного родства, различий людей по полу, возрасту, роду занятий, 
социальному статусу, качествам личности и др., названиями реалий устройства и жизни социума, 
социальных взаимоотношений и др.: ада ‘отец’, ава ‘мать’, өңнүк, өң, эш ‘друг’, бай ‘богач’, оглу ‘сын’, 
уруг ‘дочь’, бичии, чаш ‘ребенок’, чон ‘народ’, аал ‘селение’, оол ‘мальчик’, кыс ‘девочка’, тɵрел ‘родня’, 
чалгаа ‘ленивый’, харам ‘скупой’, хаан ‘хан’, лама ‘лама’, чазый, чилби ‘обжора’, аалчы ‘гость’, чаа 
‘война’, шош, чогуш ‘драка’, кадай ‘жена’, дүжүмет ‘чиновник’, акый, дуңмай ‘брат старший, младший’, 
угба, дуңма ‘сестра старшая, младшая’, ашак ‘старик’, нойон ‘чиновник, князь’, кортук кижи ‘трус’, 
оор, ооржу кижи ‘вор’, аңчы ‘охотник’, күдээ ‘зять’, каты ‘тесть’, кат-ие ‘теща’ и др.

Фаунистическая образность в тувинских пословицах (24%) передана следующими основными 
образами (по степени уменьшения продуктивности), которые выражены прямыми номинациями са-
мых различных животных (Иванов, Марфина, Шкуран, 2022: 51): аът ‘конь, лошадь, мерин’, ыт 
‘собака’, мал ‘скот’, куш ‘птица’, кулун ‘жеребёнок’, теве ‘верблюд’, хой ‘овца, баран’, бөрү ‘волк’, өшкү 
‘коза’, инек ‘корова’, сааскан ‘сорока’, анай ‘козлёнок’, киш ‘соболь’, күске ‘мышь’, мал ‘конь’, аң ‘зверь’, 
аскыр ‘жеребец’, буга ‘бык’, каарган ‘ворона’, балык ‘рыба’, байлаң ‘малёк рыбы’, бызаа ‘телёнок’, кускун 
‘ворон’, торга ‘дятел’, тоолай ‘кролик, заяц’ и др.

Соматическая образность в пословицах тувинского языка (18%) представлена рядом следующих 
основных образов (по степени уменьшения продуктивности), выраженных прямыми номинациями 
частей тела и внутренних органов человека: карак ‘глаз’, бут ‘нога’, хол ‘рука’, баш ‘голова’, арын, 
шырай ‘лицо’, салаа ‘палец’, кулак ‘ухо’, аас ‘рот’, хан ‘кровь’, чүрек ‘сердце’, дыл ‘язык’, хырын ‘живот’, 
хөрек ‘грудь’, хавак ‘лоб’, думчук ‘нос’, эгин ‘плечо’, дүк ‘волос’, сɵɵк ‘кость’, диш ‘зуб’, баар ‘печень’, 
эргек ‘большой палец’ и др.

Предметная образность в тувинских пословицах (13%) представлена рядом следующих основных 
образов (по степени уменьшения продуктивности), которые выражены прямыми номинациями раз-
личных реалий кочевого быта, домашнего обихода, гастрономии, одежды, хозяйства, занятий, про-
мыслов, торговли и др.: ɵг ‘юрта’, бижек ‘нож’, эзер ‘седло’, ине ‘игла’, аргамчы ‘аркан’, кидис ‘кошма’, 
арага ‘водка’, эът ‘мясо’, чаг ‘сало’, алдын ‘золото’, кɵгээржик ‘фляжка кожаная’, идик ‘сапог’, эдек ‘подол’, 
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мɵңгүн ‘серебро’, аяк, паш ‘чаша’, тараа ‘хлеб, зерно’, дашка ‘чарка, чашка’, даңза ‘трубка курительная’, 
хачы ‘ножницы’, боо ‘ружьё’, хендир, чеп ‘верёвка’, балды ‘топор’, сүт ‘молоко’, акша ‘деньги’ и др.

Природная образность в пословицах тувинского языка (9%) передана следующими основными об-
разами (по степени уменьшения продуктивности), которые выражены прямыми номинациями раз-
личных объектов и явлений неживой природы (включая ): суг ‘вода’, даг ‘гора’, от ‘огонь’, чер ‘земля’, 
орук ‘дорога’, хүн ‘солнце’, арт ‘перевал’, далай ‘море’, дүн ‘ночь’, эртен ‘утро’, хүн ‘день’, чаашкын 
‘дождь’, хат ‘ветер’, уя ‘гнездо’, хем ‘река’, шɵл ‘поле’, ай ‘луна’, туман ‘туман’, хөл ‘озеро’, хая ‘скала’, 
даш ‘камень’, дээр ‘небо’, үер ‘половодье’ и др.

Фитонимическая образность в тувинских пословицах (5%) представлена сравнительно неболь шим 
рядом следующих основных образов (по степени уменьшения продуктивности), которые выраже-
ны прямыми номинациями различных растений, их видов и систем: ыяш ‘дерево’, арыг ‘лес’, сиген, 
оът ‘трава’, таңды ‘тайга высокогорная’, чечек ‘цветок’, каңмыыл ‘перекати-поле’, терек ‘тополь’, үнүш 
‘растение’, шиви ‘ель’ и др.

В свою очередь, в пословичном фонде белорусского языка, как показало исследование1, темати-
ческие группы образов ранжированы уже несколько иначе в следующем порядке (по уменьшению 
степени их количественной представленности): социальные (36%), фаунистические (21%), предмет-
ные (17%), природные (13%), соматические (11%), фитонимические (2%).

Социальная образность в белорусских пословицах (36%) представлена следующими основными 
об разами (по степени уменьшения продуктивности): чалавек, людзі ‘человек, люди’, пан ‘помещик, 
дворянин’, дурань ‘дурак’, баба ‘женщина’, бацька ‘отец’, дзіця ‘ребенок’, гаспадар ‘хозяин’, гаспадыня 
‘хозяйка’, стары, старац ‘старый’, дзеўка, дзяўчына ‘девушка, девочка’, госць ‘гость’, голы ‘бедный’, 
дачка ‘дочь’, вайна ‘война’, жонка ‘жена’, чужы ‘чужой’, сын ‘сын’, сірата ‘сирота’, бойка ‘драка’, 
друг ‘друг’, злодзей ‘вор’, кірмаш ‘ярмарка’, цешча ‘теща’, кум ‘крестный отец’, кума ‘крестная мать’, 
матка, маці ‘мать’, муж, мужык ‘муж’, мужык ‘крестьянин’, музыка ‘музыкант’, поп ‘священник’, 
разумны ‘умный’, радня, род ‘родня’, сусед ‘сосед’, брат ‘брат’, айчым ‘отчим’, бедны ‘бедный’, вяселле 
‘свадьба’, гультай ‘лентяй’, доктар ‘врач’, зяць ‘зять’, удава ‘вдова’, няўмека ‘неумелый’, салдат ‘солдат’ 
и др.

Фаунистическая образность в пословицах белорусского языка (21%) представлена следующими 
основными образами (по степени уменьшения продуктивности): конь ‘конь’, сабака ‘собака’, 
варона ‘ворона’, воўк ‘волк’, кабыла ‘кобыла’, каток, кот ‘кот’, котка, кошка ‘кошка’, птушка ‘птица’, 
рыба ‘рыба’, свіння ‘свинья’, арол ‘орел’, бык ‘бык’, верабей ‘воробей’, вол ‘вол’, бабёр ‘бобр’, заяц ‘заяц’, 
каза ‘коза’, карова ‘корова’, курыца ‘курица’, мыш ‘мышь’, парася ‘поросенок’, певень ‘петух’, рак ‘рак’, 
сава ‘сова’, сарока ‘сорока’, вош ‘вошь’, аўца ‘овца’, гадзюка ‘гадюка’, гусь ‘гусь’, звер ‘зверь’, зязюля 
‘кукушка’, камар ‘комар’, муха ‘муха’, салавей ‘соловей’ и др.

Предметная образность в белорусских пословицах (17%) представлена следующими основными 
образами (по степени уменьшения продуктивности): грошы ‘деньги’, каша ‘каша’, кій, палка ‘палка’, 
хата ‘изба’, хлеб ‘хлеб’, кут ‘красный угол в избе’, лапаць ‘лапоть’, воз, калёсы ‘телега’, адзенне, адзежа 
‘одежда’, вяроўка ‘веревка’, гаршчок ‘горшок’, гарэлка ‘водка’, дом ‘дом’, кажух ‘кожух’, лыжка ‘ложка’, 
мех, мяшок ‘мешок’, сані ‘сани’, печ ‘печь’, бот ‘сапог’, бочка ‘бочка’, брытва ‘бритва’, гуж ‘гуж’, 
гумно ‘гумно’, золата ‘золото’, карчма ‘трактир’, каса ‘коса’, чарка ‘чарка’, малако ‘молоко’, меч ‘меч’, 
мука ‘мука’, рака ‘река’ и др.

Природная образность в белорусских пословицах (13%) представлена следующими основными 
об разами (по степени уменьшения продуктивности): вада ‘вода’, дарога ‘дорога’, зямля ‘земля’, 
агонь ‘огонь’, балота ‘болото’, вецер ‘ветер’, гара ‘гора’, гняздо ‘гнездо’, гром ‘гром’, дождж ‘дождь’, 
лета ‘лето’, корч, пень ‘пень’, сонца ‘солнце’, гной ‘навоз’, камень ‘камень’, мароз ‘мороз’, снег ‘снег’ и др.

1 Квантитативные параметры тематических групп пословичных образов были дополнительно верифициро-
ваны на материале 1500 наиболее употребительных пословиц в современном белорусском языке, зафик-
сирован ных в следующих изданиях: Лепешаў І. Я., Якалцэвіч М. А. Тлумачальны слоўнік прыказак. Гродна: 
ГрДУ, 2011; Ivanov E. Paremiological Minimum and Basic Paremiological Stock (Belarusian and Russian). Prague: 
RSS, 2002; Котова М. Ю. Русско-славянский словарь пословиц (с английскими соответствиями). СПб.: СПбГУ, 
2000.
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Соматическая образность в белорусских пословицах (11%) представлена следующими основными 
образами (по степени уменьшения продуктивности): вока ‘глаз’, галава ‘голова’, нага ‘нога’, рот ‘рот’, 
рука ‘рука’, язык ‘язык’, сівізна ‘седина’, сэрца ‘сердце’, вусы ‘усы’, вуха ‘ухо’, зуб ‘зуб’, кішка ‘кишка’, 
лоб ‘лоб’, пуп ‘пуп’ и др.

Фитонимическая образность в пословицах белорусского языка (2%) представлена следующими 
ос новными образами (по степени уменьшения продуктивности): лес ‘лес’, дрэва ‘дерево’, арэх ‘орех’, 
вярба ‘верба’, грыб ‘гриб’, крапіва, жыгучка ‘крапива’ и др.

Типологически значимым при межъязыковом сравнении пословичных образов можно считать, 
во-первых, список их тематических групп, во-вторых, их ранжирование по количественной пред-
ставленности, в-третьих, список образов в тематической группе, и в-четвертых, ранжирование обра-
зов по их продуктивности внутри каждой тематической групп в разных языках.

В этой связи сопоставление пословичной образности в генетически, типологически и ареально 
далеких тувинском и белорусском языках показало, что универсальными являются список темати-
ческих групп пословичных образов, высокий квантитативный ранг тематических групп «социальные 
образы» и «фаунистические образы» и низкий квантитативный ранг тематической группы «фито-
нимические образы», а также высокий ранг продуктивности отдельных образов внутри одной те-
матической группы (в состав первых пяти по степени продуктивности в обоих языках входят со-
циальные образы человека и бая / пана, соматические образы глаза, головы, руки и ноги, природные 
образы воды, земли, огня и дороги, фаунистические образы коня и собаки, фитонимический образ 
дерева).

Уникальными (для данной пары языков) являются ранжирование ряда тематических групп 
пословичных образов (разные ранги у одних и тех же тематических групп в каждом языке), спис-
ки пословичных образов внутри отдельных тематических групп (конкретный состав образов в 
одной тематической группе в разных языках различается от одной четверти до более половины), 
распределение по рангу пословичных образов в тематической группе (отдельные образы в составе 
одной и той же тематической группы имеют различную продуктивность в каждом из языков).

Так, тематическая группа соматических пословичных образов является в тувинском языке третьей 
по своей количественной представленности в кругу иных групп, а в белорусском только пятой 
(предпоследней); обладает в тувинском языке списком образов, почти в два раза превышающим по 
количеству список образов в белорусском языке; имеет в тувинском языке весьма разнообразный 
состав, достаточно подробно репрезентирующий как внешние части человеческого тела, так и его 
внутренние органы.

Довольно неожиданным результатом исследования является тот факт, что тематическая группа 
природных пословичных образов (отражающих мир неживой природы) занимает в тувинском языке 
только пятое (предпоследнее) место по своей количественной представленности в кругу иных групп 
(в белорусском — четвертое). В свою очередь, тематическая группа предметных пословичных образов 
неожиданно оказалась в белорусском языке на третьем месте по количественной представленнос ти 
среди иных групп (в тувинском — на четвертом).

Такое распределение и наполнение тематических групп пословичных образов в тувинском и 
белорусском языках можно объяснить ментальными различиями двух народов (спецификой кате-
горизации действительности в традиционной картине мира), а также исторически сложившейся весь-
ма существенной разницей между тувинцами и белорусами в этнокультурном и лингвокультурном 
плане (традиционном укладе и образе жизни, содержании фольклора и его роли в народной культуре, 
системе духовных и материальных ценностей и др.).

Заключение
Сопоставление пословичных фондов тувинского и белорусского языков в аспекте выявления об-

разной семантики пословиц позволило установить, во-первых, типологически значимые параметры 
пословичной образности, во-вторых, особенности реализация пословичной образности в двухчастных 
пословицах, и в-третьих, тематические группы пословичных образов.

Типологически значимыми свойствами пословичной образности являются, с одной стороны, ее се-
мантическая двухплановость, а с другой стороны, ее экспрессивность и изобразительность, что де-
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терминировано двумя аспектам существования и понимания пословиц, соответственно, как единиц 
языка и как фразовых текстов.

Реализация пословичной образности в двухчастных пословицах имеет специфический характер в 
тувинском и в белорусском языках, который проявляется в качественном и количественном своео-
бразии различных типов образной семантики, обусловленной спецификой разных видов послович-
ной двухчастности (структурной и композиционно-содержательной).

Тематические группы пословичных образов дифференцируются на социальные (мир индивида и 
мир социума в их взаимосвязи), соматические (мир физического естества человека), предметные (мир 
вещей, созданных трудом человека), природные (мир неживой природы), фаунистические (мир жи-
вых существ и их сообществ), фитонимические (мир растений и их систем).

Результаты исследования показали, что распределение пословичных образов по тематическим 
группам в тувинском и белорусском языках не совпадает ни по ранжированию, ни по составу. В ту-
винских пословицах превалируют в порядке уменьшения значимости в пословичной семантике 
образы социальные, фаунистические, соматические, предметные, природные, фитонимические; в 
бе лорусских пословицах — социальные, фаунистические, предметные, природные, соматические, 
фитонимические образы.

Состав пословичных образов каждой группы специфичен для разных языков, однако различия 
проявляются более всего в квантитативном плане. Общность квалитативного характера имеет место 
для сравнительно небольшого числа пословичных образов универсальной природы. Распределе ние 
образов в пословицах двух языков репрезентирует специфику категоризацию действительности в эт-
нической картине мира тувинского и белорусского народов.

Ближайшей перспективой дальнейшего сопоставительного изучения образной семантики ту-
винских и белорусских пословиц видится, во-первых, более подробный анализ межъязыковых сходств 
и различий пословичных образов внутри отдельных тематических групп в тувинском и белорусском 
языках, во-вторых, сравнение парных пословичных образов в плане их комбинаторного потенциала 
в двух языках, и в-третьих, квантитативный анализ пословичной образности в тувинском и белорус-
ском языках на широком языковом фоне, что позволит объективно установить типологическую 
близость / отдаленность образной семантики пословиц как данной пары языков, так и каждого из 
данных языков по отношению к другим языкам мира.
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