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Аннотация. Паремиологические единицы особенно распространены в сравнительно-сопоставительном 

изучении, поскольку позволяют структурировать на их основе знания и последующее формирование языковых 

картин мира разных народов. В то же время структурные модели самих пословичных единиц имеют 

существенные отличия, что объясняется особенностями самого языка и культуры. В статье подчеркивается 

важность рассмотрения паремиологических единиц для ментальной картины человека. В статье представлены 

межнациональные, а также культурно значимые и этнически обусловленные наслоения концептов в русской, 

английской и арабской этнокультурах. По мнению автора, сложно понять ряд явлений культуры без учета 

семантики, так как многообразные условия существования и национальная специфика приводят к тому, что 

условно совпадающие концепты в различных культурах символизируют несовпадающие явления. В основе 

символического значения может лежать архетип, и в данном случае лингвокультурно – национально – 

специфичным является отношение к сходному содержанию, кодируемому менталитетом. Цель работы 

заключается в выявлении универсальных и специфичных черт пословиц, основанных на 

лингвокультурологическом анализе трех разноструктурных языков; а также показано, как язык, отражающий 

жизненный опыт человека, используется для описания ментального концепта бытовых реалий. На протяжении 

всей своей истории арабский язык был диглоссным языком, и различают классический (одинаковый во всех 

странах) и диалектный (отличающийся от страны к стране), что также отражено в паремиологии, в которой 

существует два вида пословиц: одна – в классическом арабском, другая – в диалектном арабском со всем его 

разнообразием. Данное исследование основано на выборке, состоящей из значительного количества диалектных 

пословиц из различных арабских диалектов, что позволяет нам наметить основные характеристики этой 

категории пословиц. Для достижения цели предпринятого исследования использованы традиционные методы: 

описательный, лексикографический и сопоставительный лингвокультурологический метод. 
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Abstract. Paroemiological units are especially common in comparative studies, as they allow to structure knowledge 

and subsequent formation of different peoples' linguistic worldviews on their basis. At the same time, the structural 

models of the proverbial units themselves have significant differences, which is explained by the specific features of the 

language and culture. The article emphasizes that studying paroemiological units is important for the mental picture of a 
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person. The article presents cross-national as well as culturally significant and ethnically conditioned concept layering 

in Russian, English and Arabic ethnic cultures. According to the author, it is difficult to understand a number of cultural 

phenomena without taking semantics into account, diverse living conditions and national specificity lead to the fact that 

conventionally similar concepts in different cultures symbolize mismatched phenomena. The basis of symbolic meaning 

may be an archetype, and in this case linguoculturally – nationally – specifically will be a relation to a similar content 

encoded by mentality. The aim of the paper is to identify universal and specific features of proverbs based on 

linguocultural analysis of three heterostructural languages; and to show how language, reflecting human life experience, 

is used to describe the mental concept of everyday realities. Throughout its history, Arabic has been a diglossic language 

and a distinction is made between: classical (the same in all countries), and dialectal (differing from country to country), 

which is also reflected in paroemiology, where there are two types of proverbs, one in classical Arabic and the other in 

dialectal Arabic with all its diversity. This study is based on a sample group consisting of a significant number of 

dialectal proverbs from different Arabic dialects, which makes it possible to outline the main characteristics of this 

category of proverbs. To achieve the aim of this research the author used traditional methods: descriptive, lexicographic, 

and comparative linguocultural method. 
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analysis; concept sphere 
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Введение 

Паремии рассматриваются как национально-

специфичные единицы языка, где особенно актуа-

лен лингвокультурологический аспект сопостави-

тельных исследований прежде всего неродствен-

ных языков. Кодовые единицы лингвокультуры 

зафиксированы определенном образом в паре-

миологическом фонде языка и восстановлены в 

категориально-аксиологическом анализе на осно-

ве интерпретации данного типа языковых струк-

тур [Карпова, Карзенкова, Салех, 2023].  

За языковым знаком скрывается культурное 

содержание со свойственными векторами и из-

мерениями культуры. Так с помощью метафор 

различные культуры кодируют присущие им 

векторы и измерения. Декодированная метафора 

в качестве средства выражения культурной мен-

тальности рассматривается как средство языко-

вой трансформации бытия человека по подобию 

окружающей природы [Давыдова, Егорова, 

2020]. Особенности метафорического пере-

осмысления, ироническая позиция, уникальная 

манера выражения оценочных значений, своеоб-

разие ритмической и фонематической структуры 

способствуют сохранению неизменной мифоло-

гии многих пословиц. Грамматически пословицы 

могут быть не поняты исходя из отдельных зна-

чений и их элементов, тем самым могут вызы-

вать различные чувства, когда рассматриваются 

как отдельные слова [Quvvatova, 2024].  

Паремии невозможно вывести из значений 

составляющих его слов, которые не всегда озна-

чают то, что выражено вербально. В процессе 

вербализации мировоззрения взаимодействует три 

компонента: действительность, сознание и язык. 

Вербализация паремиологических единиц опира-

ется на опосредственную, условную связь с объ-

ективной реальностью, они могут осложняться 

языковыми, социальными, культурными и исто-

рическими фактами и содержать различные сти-

листические особенности в зависимости от иссле-

дуемого языка. Различия возникают в семантиче-

ских системах разноструктурных языках, они от-

ражают сложность объективного пространства, а 

также значимость отдельных ощущений для 

народа – носителя языка. 

«Миры, в которых живут различные обще-

ства, – это разные миры, а вовсе не один и тот же 

мир с различными навешенными на него ярлыка-

ми… Мы видим, слышим и вообще воспринима-

ем окружающий мир именно так, а не иначе, 

главным образом благодаря тому, что наш выбор 

при его интерпретации предопределяется языко-

выми привычками нашего общества» [Сепир, 

1993, с. 259]. Именно лингвокультурологический 

подход, ключевым положением которого является 

онтологическая и феноменологическая взаимо-

связь концептуальной и языковой картин мира, 

что понимается как «сгусток культуры в сознании 

человека» [Степанов, 1997, с.40], представленный 

знаниями, ассоциациями, переживаниями, выра-

женным словом.  

Лингвистическая специфичность привела к 

тому, что у людей разные взгляды на мир и мен-

тальная разница не позволяет народам дословно 

понимать друг друга. Культурные особенности 

языка проявляются в том, что реально и регуляр-

но говорится на нем в соответствии с культурой 

ее носителей. К примеру, в культурах с насыщен-
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ным контекстом восприятия (это народы Азии и 

арабского мира), где все окружающее простран-

ство пронизано глубинным смыслом, относятся к 

«созерцательным», предпочитающим отражать 

языковыми средствами реально наблюдаемые 

объекты, явления и процессы, то есть в паремио-

логических единицах многое подразумевается, но 

не выражается [Магомедова, Аливалиева, 2023].  

Языковые маркеры национального культурно-

го сознания в контексте отдельной лингвокульту-

ры имеют ценностный характер, обусловливаю-

щий их мировоззренческий и морально-

нравственный ориентир для представителей дан-

ного этнокультурного сознания, включающий как 

когнитивный, так и регулятивный оценочный век-

тор анализа. В данной работе ставится задача вы-

явить лексико-семантические и морфологиче-

ские элементы, а также парадигматические и 

синтагматические отношения, а также показать, 

как данные отношения отражают значения и как 

они являются их когнитивной и онтологической 

лингвистической основой. 

Материалы и методы исследования  

Существуют глубокие различия между экви-

валентными пословицами в сопоставляемых 

языках, главным образом, из-за религиозных, 

культурных и социальных факторов [Будильце-

ва, Новикова, 2023]. Таким образом, необходим 

лингвокультурологический анализ, что позволит 

рассмотреть не только когнитивную, но и образ-

ную сторону русских, английских и арабских 

пословиц.  

Некоторые распространенные пословицы на 

русском, арабском языке и их английские анало-

ги могут пролить свет на существенные социо-

культурные и национальные различия, и для вы-

явления данных различий в разноструктурных 

языках и отражаемых ими культурных различий 

используется контрастивный подход [Зиновьева, 

Алешин, 2022]. В кросс-лингвистическом плане 

работа рассматривает структурные модели по-

словичных фрагментов с точки зрения их син-

тагматических совпадений. Пословичные струк-

туры «лучше А, чем В», «как А, так В», «нет А 

без В», «если А, то В» находятся в центре вни-

мания данного исследования, целью которого 

является всесторонний количественный и каче-

ственный анализ их проявлений. 

Мы проанализировали 255 единиц пословиц, из 

которых 130 – русские, 68 – английские и 57 – 

арабские. Они собраны из 12 лексикографических 

источников методом сплошной выборки, основан-

ной на тематической классификации, предполага-

ющей противопоставление аутентичных и репре-

зентативных реакций представителей рассматрива-

емых культурных сообществ. Материалом послу-

жили словари и справочники сопоставляемых язы-

ков. Среди первых и старейших книг арабских пе-

ремиологов, дошедших до нас, в исследовании ис-

пользованы: Amṯāl al-ʿarab (аль-Муфа́ддаль ад-

Дабби́); Kitāb al-Amṯāl (Абу́ Уба́йд аль-Ка́сим ибн 

Салла́м); at-tamṯīl wa- l-muḥāḍara (Абу Мансур 

ʿАбд аль-Малик ибн Мухаммед Халиби); Mağmaʿ 

al-amṯāl (Аль-Майдани), которые являются самыми 

объемными собраниями пословиц на арабском 

языке [Taymūr Bāšā, 1986].  

Результаты 

Семантические отклонения в русских, ан-

глийских и арабских паремиологических едини-

цах способствуют передаче дидактических со-

общений, содержащих информацию об образных 

особенностях восприятия окружающего мира 

[Chen, 2022]. Использование различных типов 

семантических отклонений максимизирует пере-

дачу культурной / житейской мудрости – «корот-

кое предложение, которое люди часто цитируют, 

так как оно дает совет или рассказывает что-то о 

жизни» [Hashem, Muhi, 2021, с. 130-138] и облег-

чают выполнение дидактических функций по-

словиц. 

Говоря о зарождении арабской паремиологии, 

следует признать, что в арабской культуре всегда 

придавалось большое значение смысловой лите-

ратуре как результату опыта (по-арабски: amṯāl) 

и мудрости (по-арабски: ḥikam), накопленных 

пожилыми людьми и выраженных в пословицах 

[Ṣabrī ʿAbbās, 2012]. Появление языковой разно-

видности привело к большому разрыву между 

классическим арабским и диалектным: два язы-

ковых типа все больше отличались друг от друга 

в фонетике, морфосинтаксисе и лексике, пока не 

достигли уровня, который не позволял простым 

людям понимать классический арабский, и, сле-

довательно, последний стал привилегией элиты 

(по-арабски ḫāṣṣa), в то время как простые люди 

(по-арабски ʿāmma) использовали диалект. 

Арабское название пословицы – это лексиче-

ский элемент ( عد مف )م مث – ع جم )ال أمث( ), который 

в основном означает «паломничество истины». 

[Al-Jarf, 1994] или «... пословица – вид литерату-

ры, характеризующийся краткостью выражения, 

удачным выбором смысла, точностью сравнения, 

качеством метонимии. Нет ни одного народа, 

который не имел бы пословиц этой категории, и 
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их преимущество в том, что они исходят бук-

вально от всех слоев народа» [Amīn, 1953, c. 61]. 

По словам ʿĀbidīn «[...], поговорка не счита-

ется народной, если она не исходит от народных 

масс или не приемлема для них, потому что они 

считают ее истиной» [Ābidīn, 1956, c. 85]. Одна-

ко одним из аспектов, редко упоминаемых араб-

скими авторами, является использование диалек-

та, который, по нашему мнению, должен быть 

существенным элементом. Мы предлагаем сле-

дующее рабочее определение, которое, с одной 

стороны, учитывает тот факт, что текст должен 

быть диалектным, а с другой – добавляет неко-

торые особенности, наблюдаемые в различных 

сборниках: «Популярные арабские пословицы 

произносятся на разговорном арабском языке, то 

есть на диалекте, на котором говорят в каждой 

стране или регионе арабского мира, и отражают 

образ мышления, убеждения, обычаи и отличи-

тельные черты их создателей – простых людей в 

арабском мире». 

Изучая общий, типологически универсальный 

аспект, присущий арабским пословицам и посло-

вицам других народов, следует выделить два ас-

пекта: во-первых, формальные параметры посло-

виц, рассматриваемых как языковые явления 

(относительно изоморфны друг другу; фигури-

руют в устной / письменной речи), и, во-вторых, 

логическое и ситуативное содержание высказы-

ваний (прямая / переносная).  

В пословицах проявляется национальная спе-

цифика, отражающая опыт и наблюдения обще-

ства на протяжении всей его истории. Послови-

цы, как и любой другой жанр фольклора, служат 

хранилищем культурных знаний, отражающих 

пережитый опыт и столкновения в рамках кол-

лективного сознания того или иного народа.  

Но следует отметить, что это лишь внешнее, 

видимое проявление самобытности нации. Пер-

востепенную важность имеет внутреннее, кон-

цептуальное измерение этой национальной спе-

цифики, касающееся семантики лексического 

концепта, естественно, в онтологическом аспекте 

(то есть в связи с практической функционально-

стью слова в человеческом дискурсе). 

В русской лингвокультурной традиции посло-

вицы связаны с преемственной житейской мудро-

стью, которые являются образным выражением 

народного творчества [Хефни, 2020]. Как в рус-

ской языковой системе, так и у арабоязычных 

народов, пословицы имеют поэтическую ценность 

и обобщают мудрость и философию народа.  

Русская и арабские паремиологические еди-

ницы основаны на религии (язычество, христи-

анство или ислам) и среде обитания (бедуинов в 

пустыне, казаков в устьях рек и т. д.). Англий-

ские паремиологические единицы основаны на 

греческом и римском наследии, а также пуритан-

стве с его расчетливостью, холодным подходом к 

решению любых вопросов [Hassanein, 2021]. 

Данные различия между культурами и, как след-

ствие, языками, привели к специфичным разли-

чиям между паремиологическими единицами 

[Давыдова, Егорова, 2020].  

Арабский мир с древних времен переживает 

ситуацию диглоссии, отражаясь во всех лингви-

стических и литературных проявлениях. Диглос-

сия арабского языка подразумевает использова-

ние двух регистров: классического арабского и 

диалектного арабского. О ситуации с диглоссией 

в арабском мире существует множество работ, 

среди которых статья Фергюсона, в которой он 

заявляет: «[...] это один из особых видов стан-

дартизации, когда две разновидности языка су-

ществуют бок о бок в сообществе и каждая из 

них играет определенную роль» [Ferguson, 1959, 

с. 325]. С точки зрения паремиологии, стало то, 

что носителям арабских диалектов пришлось со-

здать тип новых пословиц, которые были озву-

чены на различных диалектах арабского мира, 

наряду с корпусом пословиц на классическом 

арабском языке. 

Этнические свойства слов в паремиологиче-

ских единицах играют не последнюю роль, а 

именно, осуществляют связь с реалиями экстра-

лингвистического мира, в котором живут носите-

ли той или иной лингвокультуры, в основе кото-

рой лежит универсальный прием антропоморфи-

зации предметов и явлений неживой / живой при-

роды. Концептуализация реальности в соответ-

ствии с принятыми в культуре векторами и изме-

рениями воплощает чувство объятия и радушия, 

которое испытывают бедуины в пустыне, а не 

чувство враждебности или трудностей, которые 

часто ассоциируются с пустыней у тех, кто не 

знаком с этим регионом [Омри, 2022]. 

أحض ى فحراء الص ان  −  [Hana Yafia, 

Mokrushina, Akhmatshina, 2018] буквально озна-

чает «на лоне пустыни», тогда как в английском 

можно было бы сказать «в центре пустыни» (in 

the middle of the desert), а на русском – «в сердце 

пустыни». 

ة − بري ي ال ات ف ية و ب ن لص ال -букв. пере – اخ

вод: «достиг цели и заночевал в пустыне», но 

общий смысл: «Дело – прежде всего». В русском 
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и английском языках ей соответствует пословица, 

которая идентична по семантике: «кончил дело – 

гуляй смело», «делу время – потехе час», «work 

hard play hard», «work is done, time for fun». 

ة − بري ي ال ام ف ية ون ن لص ال  букв. перевод – اخ

«искреннее намерение и сон в пустыне»;  

يجي   − ب وي ذن روح ب بردعة وي جمل وال حجج ال ي

شر) توب عن ال عة (لا ي أرب  букв. перевод «Он – ب

спорит с верблюдом и верблюдицей, уходит с 

одним грехом, а приходит с четырьмя» (не раска-

ивается в зле).  

Приведенные арабские пословицы охватыва-

ют множество этнографических сфер, начиная от 

орудий труда и заканчивая одеждой, и дают ис-

черпывающее описание географической среды, 

включая ландшафты, климат, флору и фауну. 

Они также служат хранилищами воспоминаний, 

отголосков исторических личностей, древней-

ших религиозных верований и одновременно 

дают подробное представление о современном 

общественном устройстве. 

Лингвистический и этнокультурологический 

анализ картины мира в разноструктурных языках 

на основе тематико-идеографической системати-

зации паремий участвует в описании практиче-

ски всех фрагментов мира. Для выделения соци-

окультурных различий между рассматриваемы-

ми разноструктурными языками можно выделить 

следующие пословицы:  

 букв. перевод: «пять – خمسة في عيون الحسد −

в глазах завистника» [Makhsudova, Bakirova, 

2024]. Пятерка в арабской лингвокультуре сим-

волизирует пять пальцев руки, а каждый палец 

символизирует один из стихов «аятов» из «Суры 

Аль Фалак» (из Священного Корана), сочетаю-

щий в себе ручной обряд, который, как считает-

ся, отгоняет зло и зависть [Chaika, Sharmanova, 

2021]. Англичане используют выражение «touch 

the tree» буквально «прикоснуться к дереву», 

чтобы избежать невезения и отогнать зависть, 

тогда как в русской лингвокультуре – традиции 

борьба с завистниками, сглазом и прочими про-

явлениями негативных чувств выражается посы-

лом к действию: «от серого глаза, от карего глаза, 

от синего глаза, от черного глаза (говорят, умывая 

со сглазу)».  

Лингвокультурные аспекты языка играют 

значительную роль в переводе паремий, и счита-

ется, что попытки переноса лингвистического 

значения идиоматических и пословичных выра-

жений с одного языка на другой приводят к ис-

кажению смысла [Hassanein, Mahzari, 2021]. Па-

ремии, связанные с культурными терминами, как 

правило, опускаются при переводе из-за их чуж-

дого характера или заменяются другими элемен-

тами [Altohami, Waheed, 2023], которые имеют 

примерно такое же значение в целевой культуре, 

если таковые имеются: هلينغو رشلا نع دعبا. – 

букв. перевод: «держитесь подальше от зла и из-

бегайте его»; هعطقا رسج رشلا نيبو كنيب ناك نا 

لك عدي بل ما ي -букв. перевод: «Если между ва – ق

ми и злом есть мост, разрубите его, пока оно не 

изменило вас»; .دمان شر ن ي ال جاري ف -букв. пе – ال

ревод: «Тот, кто сталкивается со злом, сожалеет 

об этом»;  جرى تاهل ما ي س يه ي ل شر ودخل ع شاف ال من 

يه ل  букв. перевод «кто видит зло и вступает в – ع

него, тот заслуживает того, что с ним делается»; 

يطان ش ه  ل واحد ل  букв. перевод: «У каждого – ك

есть свой дьявол» [Al-Midani, Abul Fadl]. 

Язык как система поведения, обусловленная 

культурой: языковое поведение по аналогии с не-

языковым поведением содержит культурно обу-

словленные признаки и неизбежно развивается 

под влиянием культуры. Язык как знаковое во-

площение коллективной памяти носителей куль-

туры и ее социальный символ имеет физическую 

форму и идеальное значение, однако он соотно-

сится не просто с объектами и процессами окру-

жающего мира, а с явлениями культуры в соци-

альной среде.  

В каждом языке существуют связанные с 

культурой термины и выражения, которые пред-

ставляют специфичные, а не общие черты, свой-

ственные культуре носителей языка. Единым для 

различных культур является символическое ко-

дирование ментальности на примере концепта 

«любовь», «труд», «добро», «зло»: 

 مَاءمِثلُْ المَاء خَيْرٌ مِنَ ال  дословно «как вода, но 

лучше воды»; «Без любви, как без солнца»; Love 

lives in cottages as well as in courts»; 

 لة عط فران ال ير من ع عمل خ بار ال -букв. пере – ع

вод: «пыль работы лучше, чем шафран безделья» 

[Al-Midani, Abul Fadl]. В русском языке соответ-

ствуют употребительные пословицы: «землю 

красит солнце, а человека труд», «дерево смотри 

в плодах, человека в делах»; в английском языке 

«Actions speak louder than words». 

В арабской и русской лингвокультуре считает-

ся, что помощь может принести не только пользу, 

но и вред, и в первую очередь вред будет обращен 

на того, кто совершил хороший поступок: посло-

вицы, предостерегающие и подчеркивающие, что 

добро может быть во вред: 

 .يه نت إل س شر من أح ق   :букв. перевод – ات

«Бойся зла от тех, кому ты делаешь добро»; 
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  ير م ين؟خ ن ا م شر جان نا وال لم  букв. перевод – ا ع

«добру мы научились, а злу – откуда?»;  

  خيرا  تعمل شرا  تليخ – букв. перевод: «добро де-

лаешь, зло получаешь». 

Но и в данном ключе происходит не только 

предостережение, но и эмоциональное воздей-

ствие – необходимо опасаться последствий того, 

что делает человек [Magomedova, Gasanova, 

2022]: русский вариант «не делай добра, не полу-

чишь и зла»; английский вариант «he that seeks 

trouble, never misses». Универсальные истины мо-

гут рассматриваться с разных сторон, что зави-

сит от менталитета. Система ценностей образует 

внутренний стержень культуры, духовную 

квинтэссенцию потребностей и интересов инди-

видов и социальных общностей [Серебреннико-

ва, 2008]. Например, пословица «поспешишь – 

людей насмешишь» имеет аналог в английской 

лингвокультуре «Haste makes waste» (спешка – 

пустая трата времени) – подразумевает практи-

ческий подход и является отражением факта, 

что, когда человек выполняет какую-либо работу 

поспешно, он может сделать это неправильно, и, 

таким образом, возможно, придется делать это 

заново, что приводит к пустой трате времени и 

усилий. 

Арабские паремии демонстрируют преувели-

чение и могут пропагандировать зависимость 

или пассивность, чем предостерегать адресата от 

неблагоприятных последствий поспешности:  

قدَْ يعَْثرُ إنَّ الْجَوَادَ  –     (породистый конь и тот ино-

гда спотыкается) – ирония судьбы – человек ча-

сто терпит самую крупную неудачу именно в 

том, в чем хорошо разбирается; 

ُ زَادُ العجَُول – -ошибки – еда торопливо)    الخَطَأ

го) – «ни удовольствия, ни пользы» – торопливое 

заглатывание пищи может стать причиной нару-

шения процесса пищеварения, так же как и сует-

ливость и поспешность в делах.  

Восприятие и образность, а также закодиро-

ванные послания будут восприняты в языковой 

системе при условии наличия компетенций с 

инокультурным поведением и тонкими паттер-

нами, общими для изучаемого языка. Паремии 

составляют и отражают культурную самобыт-

ность конкретного общества, и, несмотря на уни-

кальность языков и глубокие различия между 

культурами, существуют пословицы, которые 

проливают свет на универсальные истины чело-

веческой жизни,  

Обсуждение  

Сопоставительные исследования на материале 

разноструктурных языков, не пересекающихся 

связями, дают возможность выявить этнически 

обусловленные особенности, связанные с мента-

литетом этноса. Без учета семантики сложно по-

нять ряд явлений культуры, как различные усло-

вия существования, исторические события, 

национальная специфика и закрепленность дан-

ных явлений в языке приводит к тому, что оди-

наковы (условно) пословицы в различных куль-

турах символизируют несовпадающие явления, 

поэтому невозможно свести воедино историче-

ски сложившиеся лингвокультурологические 

системы. 

Сравнительный анализ пословиц показывает, 

что данные группы имеют сходные назидатель-

ные/поучительные характеристики, несмотря на 

различия в лексико-грамматической структуре и 

фразеологической образности, тем не менее, обе 

группы демонстрируют общее фразеологическое 

понимание. Лингвистическое мировосприятие 

можно определить как воплощение господству-

ющего мироощущения в языковой форме и в 

языковых стереотипах.  

Мировосприятие носителей арабской культу-

ры с их безграничностью, нелинейностью и мно-

гоплановостью функционирует как средство вы-

ражения культурной ментальности и одна из 

форм концептуальной картины мира [Магомедо-

ва, Аливалиева, 2023].  

Лексико-семантический лингво-

культурологический анализ арабских пословиц, 

отражающий отношения к традициям и верова-

ниям, эмоциям и переживаниям (жизнь, труд, 

дружба, брак, добро, зло, любовь) показал суще-

ственные расхождения в контекстах развития 

народов, которые обусловлены географическим 

положением, климатическими условиями, а так-

же различиями в национальных характерах, тем-

пераментах и менталитетах.  

Возможные эквиваленты арабских пословиц 

были определены в русском и английском язы-

ках и обозначена их эмоционально-

экспрессивная окраска. Следует отметить суще-

ственные различие в степени выражения эмоци-

ональных, экспрессивных и оценочных значе-

ний. 

Заключение 

В представленных пословицах можно заме-

тить схожие нравственные идеалы и устремле-

ния, что способствует глубокому взаимопонима-
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нию и сближению между представителями этих 

народов. Соответственно, пословицы выступают 

в качестве как универсальных, так и уникальных 

ориентиров человеческой деятельности и харак-

теризуются наличием многочисленных интерна-

циональных тем и мотивов, опираясь как на вос-

приятие окружающего мира, так и на особенно-

сти менталитета, религиозных убеждений и ве-

рований.  

Под влиянием исторических и социальных 

событий менталитет арабов претерпел ряд 

трансформаций, и формируется лексика и семан-

тика паремических конструкций, позволяющих 

выявить влияние истории и общества на мента-

литет. Национальный менталитет проявляется в 

самых разных формах, включая категорию мора-

ли, и может рассматриваться как одно из прояв-

лений общей этнической картины мира. Нацио-

нальный менталитет воплощается посредством 

иерархически выстроенной системы ценностей, 

общей для разных арабских народов. Рассматри-

ваемая система лежит в основе образования па-

ремических единиц как в литературных, так и в 

региональных формах арабского языка.  

Цель настоящей статьи – дать обзор сложного 

вопроса, однако из-за обширности темы в ней 

невозможно охватить все аспекты. Тем не менее 

важно еще раз подчеркнуть, что жизненные сце-

нарии, отраженные в пословицах, неразрывно 

вплетены в сложившуюся социальную структуру 

любого общества и формируются под ее влияни-

ем. Пословицы пропитаны нюансами конкретно-

го времени и места их происхождения, представ-

ляя собой богатый материал опыта и перспектив, 

которые повлияли на их формирование. Они 

служат хранилищем, носителем и средством пе-

редачи фундаментальных понятий, которые ле-

жат в основе уникального восприятия и интер-

претации окружающего мира, где они действу-

ют, как зеркало, отражая коллективную психику 

и характер нации. 

Значимость данного исследования заключает-

ся в том, что оно вносит вклад в существующую 

этнопсихолингвистическую и лингво-

культурологическую работу, посвященную по-

словицам и вербализации фоновых знаний, по-

скольку оно дополняет и развивает представле-

ния в этой области. 
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