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Классификация пословичных изречений.

Система логической трансформации пословиц

Каждый,  кто  имел  дело  со  сборниками  пословиц и поговорок,  знает,  как  трудно
бывает найти в них нужное изречение или хотя бы установить, что такового там нет. При
существующей практике издания одна и та же пословица в разных сборниках попадает в
совершенно различные разделы. Более того, в одном и том же сборнике сходные и просто
одинаковые  изречения  оказываются  в  разных  разделах.  Это  относится  даже  к  такому
образцовому изданию,  как сборник В. И. Даля «Пословицы русского народа». В свою
очередь, составители и редакторы сборников испытывают наибольшие трудности именно
в размещении пословичного материала и его рубрикации. Все дело - в отсутствии единой
и сколько-нибудь удовлетворительной классификации изречений.

Разумеется,  потребность  в  такой  классификации  не  ограничивается  удобствами
читателей  или  редакторов.  Вопрос  о  научной  классификации  пословиц  и  поговорок  -
коренной вопрос современной паремиологии, без решения которого не может развиваться
сама эта наука.

В  настоящее  время  существует  несколько  типов  классификации  пословичных
изречений. Остановимся на важнейших из них.

1. А л ф а в и т н а я  классификация. Она требует размещения пословиц в алфавитном
порядке в зависимости от начальных букв первого слова. Так расположены пословицы и
поговорки  в  большинстве  старинных  русских  сборников  и  во  многих  современных
изданиях…  Неоспоримым  достоинством  алфавитной  системы  является  ее  простота.
Однако  при  таком  способе  размещения  варианты  одной  и  той  же  пословицы,
начинающиеся с разных букв, попадают в разные места. Особенно неудобен этот способ
для классификации переводных пословиц, ибо любое изречение можно перевести так, что
оно будет начинаться с какой угодно буквы.

2.  Классификация  по  о п о р н ы м  с л о в а м  (она  же  л е к с и ч е с к а я  или
э н ц и к л о п е д и ч е с к а я )  подразумевает  распределение  пословиц  по  тем  узловым
словам, из которых данное изречение состоит. Так, пословицу «Куй железо, пока горячо»
можно отнести в группу,  объединяющую все изречения о кузнецах и ковке,  а  также в
группу, которая говорит о железе (или других металлах), и в группу, посвященную всему
горячему.  Так  обычно  распределяет  свой  материал  наш советский  паремиолог  А.
Жигулев и многие зарубежные, в частности немецкие, исследователи. Этот способ удобен
для отыскания некоторых, уже известных пословиц, но плох тем, что при нем одинаковые
по смыслу, но разные по лексическому составу изречения попадают в разные группы, а
близкие по словам, но разные по смыслу - в одну.

3.  М о н о г р а ф и ч е с к а я  классификация  строится  на  группировке  пословиц  по
месту  или  по  времени  их  собирания  и  по  собирателю.  Именно  так  составлена  книга
«Пословицы,  поговорки,  загадки  в  рукописных  сборниках  XVIII—XX веков»,
выпущенная издательством АН СССР в 1961 г. Этот способ классификации и публикации
пословиц очень  удобен  для изучения  истории вопроса,  но,  как  и два  предыдущих,  он
абсолютно не гарантирует от многочисленных повторов и внутренней неупорядоченности.

4.  Г е н е т и ч е с к а я  классификация  разделяет  материал  по  признаку
происхождения,  в  частности  по  языкам  и  народам,  его  породившим.  … Генетическая
система  повторяет  многие  особенности  монографической,  в  том числе  все  главные ее
недостатки, связанные с бесконечным повторением одинаковых текстов.

5.  Т е м а т и ч е с к а я  классификация  предполагает  распределение  пословичных
изречений по темам высказывания, т. е. по их содержанию. Так, пословицу «Сапожник—



без сапог» она отнесет в группу о жизни (труде) сапожников, шире - ремесленников, еще
шире - трудящихся вообще. Такова система классификации В. И. Даля и подавляющего
большинства советских паремиологов. Тематическая классификация позволяет отвлечься
от многих необязательных (чисто внешних) элементов изречения и обратить внимание на
более существенное в нем. Однако и эта система не лишена ряда серьезных недостатков.
Во-первых, большинство пословичных изречений (собственно пословицы и поговорки)
употребляются в переносном смысле, т. е. отличаются м н о г о т е м н о с т ь ю ,  и потому
не  могут  быть  втиснуты  в  рамки  одной  узкой  темы.  Во-вторых,  все  предметно-
тематические классы, предлагаемые паремиологами, взаимно перекрещиваются и потому
не дают (и не могут дать) однозначного решения. В самом деле, куда следует поместить
пословицу о «жадности богачей», если в сборнике (и в системе) есть отдельный раздел о
жадности  и  отдельный  -  о  богачах?  И  наконец,  в-третьих,  сама  разбивка  на
тематические группы  весьма произвольна и каждым исследователем и составителем
сборника решается по-своему.

Таким образом, каждая из описанных систем обладает своими достоинствами и
недостатками и  может с  тем  или  иным  успехом применяться  в  отдельных случаях.
Однако  эти  системы  страдают  одним  общим  пороком:  все  они  опираются  на
случ а й н ы е  признаки,  не  связанные  или  почти  не  связанные  с  природой  самих
изречений.  Именно  поэтому ни  одна из  существующих ныне систем классификации
пословиц и поговорок  не  может служить основой для создания объективной теории
жанра.


