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В пословицах, как в зеркале находят отражение определенный склад ума, спо
соб выражать мысли, а также обнаруживаются особенности мировоззрения, быта, 
духа и характера народа. В пословицах хранятся история и традиции людей, объеди
ненных одной культурой.

В данной статье пословица будет рассматриваться с точки зрения её способно
сти представлять собою знание. Понятие «знание» предполагает как наличие сфор
мулированного (т.е. объективированного, представленного в виде текста) знания, 
так и не сформулированного знания, которое проявляется в отношениях человека с 
миром, в его действиях. Известно, что человек обладает способностью понимать и 
проверять структуры своего мышления посредством рефлексии. Не вызывает со
мнения, что сформулированные, объективированные знания сопровождаются и 
формируются в области несформулированных, необъективированных знаний. Во
прос о взаимодействии этих двух форм знания является решающим для антрополо
гически ориентированной лингвистики. Теория языковой картины мира аппелирует 
к факту, что только часть повседневных знаний идентифицируется, описывается и 
объясняется человеком, и что только часть опыта и мотивов осознается.

Языковая картина мира является лишь частью картины мира и репрезентиро
вана языковой системой. Картина мира человека понимается как присутствие в нем 
сложного (более или менее противоречивого) состояния, отразившегося в действиях 
и в текстах, представляющих мир в целом или одну из его составляющих. Картину 
мира можно считать интенциональной действительностью, то есть относящейся к 
субъекту. Это значит, что она является свойством вовлеченного субъекта, в сравне
нии с языковой картиной мира, которая понимается как свойство языка. Сама по се
бе картина мира в некоторой степени может считаться «языковой», поскольку её об
раз более или менее определяется соответствующей языковой картиной мира (через 
зафиксированные в языковой системе знания, опыт, точки зрения и привычки). По
этому можно сказать, что языковая картина мира и картина мира представляют со
бой диалектическое единство индивидуального и социального (Weisgerber L., 1929; 
Сепир Э., 1993).

Очевидно, что языковая система неразрывно связана с текстами, в которых 
находит свою реализацию. Тексты, имеющие вид клише (фразеологизмы, послови
цы и т.д.), сами по себе представляют систему и, проникая в языковую систему, ока
зывают влияние на образование новых текстов. Элементы языка постоянно курси
руют между языковой системой и речью. Поэтому, современная лингвистика не воз
можна без понятия дискурса, представляющего собой динамическую структуру, объ
единяющую языковую систему, ее реализации и их взаимовлияние (Jager S., 2004). 
Следовательно, картина мира, отразившаяся в конкретном языковом тексте индиви
да, может стать частью языковой картины мира, если текст получает распростране
ние в сообществе и приобретает статус постоянного.
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Язык формирует опыт человека в том плане, что предоставляет ему опреде
ленные способы интерпретации наблюдаемых явлений и фактов как нечто само со
бой разумеющееся (Сепир Э., 1993). Речь идет о том, что язык направляет внимание 
наблюдателя на определенные аспекты, в то время как другие стороны бытия упус
каются из виду. Каждый человек благодаря языку, делающему возможным мышле
ние, обнаруживает в своих мыслях некие лакуны, например, в виде противоречий, 
поэтому он может выразить свое мнение в отношении этих противоречий и запол
нить лакуну. То есть, человек понимает, что окружающая его реальность не соответ
ствует тому приему, с помощью которого он ее классифицировал, и это может наве
сти его на мысль изменить способ классификации. Так стереотипы, собственно по
нятия и связанные с ними образы действительности и оценки не всегда соответству
ют отдельно воспринимаемым фактам. Язык оперирует ограниченным числом по
нятий, и поэтому некоторые различия между существующими явлениями он скры
вает, а другие наоборот подчеркивает. То есть, бесконечно многообразная реаль
ность ограничивается языком посредством означивания обозримого числа относи
тельно общепринятых и постоянных различий и сходств воспринимаемого мира. 
При этом отдельные аспекты бытия становятся примечательными и значительными, 
а другие упускаются из виду и забываются (Weisgerber L., 1964).

Процесс концептуальной обработки реальности, когда систематизируются 
бесконечно разнообразные и изменчивые аспекты бытия посредством ограниченно
го числа понятий, называется категоризацией. Лео Вайсгербер утверждал, что в сво
ем поведении и в процессе языкового означивания человек руководствуется тем, что 
он воспринимает явления окружающего мира не как конкретные, отдельные, а как 
категориальные, концептуализированные (Weisgerber L., 1929). Категоризация де
лит, фиксирует и упрощает бесконечное разнообразие и изменчивость объектов для 
хорошей ориентации человека в мире (Jackendoff R., 1983; Lakoff G., 1987). Категори
зованная реальность (а человеку неизвестны другие) полна лакун - противоречий и 
парадоксов.

Для человека характерно придерживаться обобщающих высказываний языка 
и забыть, или даже отрицать реальность, с которой они связаны. Виной тому психо
логия человека - необходимость чувствовать уверенность и защищенность. Это лег
ко показать на пословицах, являющихся стереотипами. Под стереотипами понима
ются понятия или высказывания, связанные с застывшими, упрощенными, коллек
тивно обусловленными и сохраняемыми образами реальности, обладающие одно
значной оценкой. Итак, для человека важно ощущение, что он хорошо ориентирует
ся в окружающем мире, может его истолковать и предвидеть, что происходит в нем и 
с ним. Эта, вероятно, общечеловеческая мотивация определяет то, что можно иметь 
ограниченное число простых правил - пословиц - которые обеспечивают человека 
безупречным отношением к миру.

Пословица представляет собой обобщающее утверждение, которое оправды
вает что-то конкретное (определенное действие, мнение, взгляд и т.д.). Самой посло
вице не нужны оправдания. Если она не соответствует ситуации, её просто не упо
требляют; но если она уместна, то её употребление оправдано. Таким образом, отсе
каются сомнения в истинности пословицы. Поскольку пословица (как общее) под
крепляет чье-то мнение или воззрение (конкретное), ей самой не нужно оправдание. 
В случае, если мнение, подтвержденное пословицей, подвергнется сомнению, посло
вица уходит в пассивное состояние, ждет удобного момента для использования. По
этому получается, что ошибается только человек, а не пословица, принятая языко
вым сообществом как истина.

Пословица появляется тогда, когда происходит освобождение высказывания 
от оков контекста. Оторвавшись от обстоятельств возникновения, высказывание 
приобретает вторичное значение, которое обуславливает его «пословичность», 
«обобщенность», «мудрость». Такому утверждению уже не требуется обоснования.
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Исследования сокровищницы пословиц, в целом считающейся народной муд
ростью, выявляют, что отдельные пословицы могут быть противоречивыми между 
собой. Это явление объясняется разнообразными исторически и культурно обуслов
ленными способами видения и подходами, например, фаталистическое мышление 
(превосходство судьбы в жизни человека), христианская религия (наказание за со
вершенные грехи), гуманизм (эмансипация) и т.д. (Kajfosz J., 2010). Поэтому посло
вицы предоставляют человеку аргументы в пользу различных, а подчас и противо
положных точек зрения. Так немецкие пословицы убеждают нас, что в мире все 
предрешено: «Seinem Schicksal kann niemand entgehen. / От судьбы не уйдёшь» (Graf 
A.E., 1956: 206). Но они также вселяют веру в возможность лучшей доли и измене
ния своего будущего: «Jeder ist seines Gluckes Schmied. / Всяк своего счастья кузнец» 
(Graf A.E., 1956: 109); «Gott gibt wohl die Kuh, aber nicht den Strick dazu. Hilf dir selbst, 
so hilft dir Gott. / На Бога надейся, а сам не плошай» (Graf A.E., 1956: 111). Среди 
немецких пословиц есть подтверждение вечной любви: «Alte Liebe rostet nicht. / Ста
рая любовь не ржавеет» (Graf A.E., 1956: 163), но можно утверждать и обратное мне
ние «Aus den Augen, aus den Sinn. / С глаз долой - из сердца вон» (Graf A.E., 1956: 
45). Есть пословицы, которые говорят о предпочтении личных интересов и наоборот, 
например: «Das Hemd ist mir naher als der Rock. / Своя рубашка ближе к телу» 
(Graf A.E., 1956: 123); «Jedem Narren gefallt seine Kappe. / Кому гнило, а мне 
мило» (Graf A.E., 1956: 139) и «Schon ist es auch anderswo, und hier bin ich sowieso. / 
Везде хорошо, где нас нет» (Graf A.E., 1956: 80).

Таким образом, в немецкой языковой картине мира, представленной посло
вицами, присутствует непоследовательное мировоззрение. С помощью пословиц мо
гут быть оправданы противоположные точки зрения. При необходимости выбирает
ся такая пословица, которая подтверждает конкретную точку зрения и игнорирует 
антиномию. Причины этого, во-первых, носят психологический характер - человеку 
необходимо чувствовать уверенность и защищенность, а во-вторых, в обществе быту
ет знание о противоположностях, поскольку опыт показывает, что ситуация может 
развиваться по двум противоположным путям.
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Summary. The German proverbs can justify opposite points of view. If it is necessary, the 
people select a proverb that confirms a particular point of view and ignores the antinomy. The f^rst 
reason of this phenomenon is human psychology because people need to feel confident and pro
tected. The second reason is knowledge of opposites; experience improves that the situation can 
develop in two opposite ways.

Key words: language picture of the world, German proverbs, proverb interpretation, hu
man psychology, concept.
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