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Введение 
В данной работе удается продемонстрировать основные сходства и разли-

чия представлений об уме как инструменте мыслительной деятельности челове-
ка, а также средстве описания интеллектуальных способностей. Несмотря на 
сохранение основного смыслового компонента многих пословиц в русском и 
туркменском языках, проанализированные паремии обычно используются в не-
сколько разных ситуациях. 

Пословицы с компонентом ум ранее рассматривались, например, Е. В. Крюч-
ковой, которая отмечала, что его «в русской языковой картине мира … часто 
связывают с возрастом» [1, с. 225], а материальное положение человека и его 
умственные способности находятся в непосредственной зависимости друг от 
друга. Е.В. Павлова указывает на то, что «В наивно-языковой картине мира ор-
ганом мышления является голова, именно в ней помещен ум. Отсутствие голо-
вы или пустота в голове указывают на неспособность мыслить, понимать, запо-
минать» [2, с. 65]. Е.В. Дзюба подчеркивает, что «в русских пословицах разгра-
ничиваются понятия ум и разум, разум является отличительным признаком че-
ловека в сравнении с другими представителями живого мира» [3, с. 191]. 
«Наличие в … семантике культурно значимой информации» [4, с. 136] позволя-
ет, по мнению А.П. Федоровой, исследовать различные паремии независимо от 
их происхождения. 

Цель 
Проанализировать русские и туркменские пословицы об уме, определить их 

смысловые сходства и различия, а также описать ситуации употребления дан-
ных крылатых выражений. 

Материал и методы исследования 
Материал для исследования был выбран из сборника туркменских народ-

ных пословиц Turkmen halk nakyllary, а также русских интернет-источников. 
При анализе паремий использовались такие методы, как описательный и лек-

сикографический. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Лексема ум может употребляться сразу в трех значениях: ‘способность мыс-

лить, рассуждать и делать выводы’, ‘высокая степень интеллекта’ и ‘перен. ин-
теллектуал, выдающийся мыслитель’. В ряде случаев иллюстрируется достаточ-
но тесная связь мышления и речи. В крылатых выражениях в основном реали-
зуются первые два толкования слова ум, которые обозначают абстрактные по-
нятия. Несмотря на преимущественную важность первого значения данной 
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лексемы, вопрос начитанности и образованности также играет свою роль при 
оценке того или иного человека, и потому также должен учитываться при ана-
лизе пословицы. 

Туркменская паремия Akyl — sözde, mähir — gözde (Ум виден в словах, а 
нежность — в глазах) указывает на экспрессивную способность вербальных 

и невербальных средств общения. Проявление ума человека в его словах от-
ражено в русских пословицах Умные речи и в потемках слышны; Умные речи и 
дурень поймет. Вербальная коммуникация является одним из наиболее эффек-
тивных средств демонстрации уровня развития, а также образованности людей и 
позволяет судить об их культурном уровне. Кроме того, туркменская пословица 
отражает важность речи и несловесных средств взаимодействия как способа про-
явления качеств и свойств личности. В ней достаточно четко определяется источ-
ник или способ определения ума или образованности человека, тогда как русские 
паремии непосредственно связаны с воздействием речи на окружающих. 

Пословица Akyl nämäni buýursa, dil şony diýer (Что ум прикажет — то 
язык и скажет) соотносится с русской паремией Каков ум, такова и речь. Если 
в предыдущем абзаце речь шла о выразительности речевой коммуникации 
как индикаторе мыслительной деятельности человека, то в данном слу-
чае на первый план выходит взаимосвязь этих категорий. Выбор тех или иных 
языковых средств и моделей общения напрямую зависит от словарного запаса, 
умения организовать и поддерживать коммуникацию, а также регулировать ее 
наиболее оптимальным образом. Следует отметить, что приведенные туркмен-
ские и русские паремии являются практически тождественными, однако турк-
менская пословица видится более динамичной за счет присутствия в ней глаго-
лов приказать и сказать, а русская — преимущественно описательной. 

Туркменская пословица Akyl kellede bolmasa, jan azapda (Нет ума в голове — 
будет страдать душа) свидетельствует о важности знаний и мышления для 
любого человека. Без них человеку будет достаточно сложно организовать соб-
ственную жизнь, наладить отношения с людьми и добиться желаемого. Аналогич-
ное утверждение отражается и в первой части паремии Ума нет — считай кале-
ка, денег нет — считай дурак. Лексема калека ‘человек (реже животное), лишив-
шийся какой-либо части тела или способности владеть ею’ метафорически описы-
вает неполноценного человека, который не в состоянии жить обычной жизнью. 

Формирование портрета человека на основании особенностей его ума 
отражено в туркменской пословице Akyl — adamzat ýaşaýşynyň uslybydyr (Ум — 
образ жизни человека). Частично она соответствует русской паремии Встреча-
ют по одежке, а провожают по уму, в которой указывается на важность ум-
ственных способностей при более близком знакомстве с человеком. 

Ум как отражение божественного начала в человеке представлен в 
туркменской паремии Akyl — Allanyň gözüdir, ynsap — halk gözüdir (Ум — это 
Божьи глаза, а совесть — людские). Интересно, что мысль о взаимосвязи ума с 
высшими силами воплощается в еврейской пословице Когда Бог хочет разбить 
человеку сердце, Он даѐт ему больше ума. Существует и такая русская паре-
мия, как Когда бог ума не дал, так руками не рассуждай. Если в туркменском 
изречении ум и совесть ‘чувство и сознание моральной ответственности за своѐ 

поведение и моральности своих поступков перед самим собой и перед другими’ 
сравниваются с глазами в аспекте взгляда на окружающий мир, то в еврейской 
и русской паремиях на первый план выходят различия между рациональным и 
чувственным подходом к восприятию окружающей действительности, а также 
приоритет умственных способностей при решении сложных задач. 

Связь ума и совести в туркменской паремиологии также подчеркивается 
в пословице Akyl bagtyň kepili, ynsap kämilligiň güwäçisidir (Ум дает счастье, а 
совесть — совершенство). Русские изречения Без совести и при большом уме 
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не проживешь, а также Как ни мудри, а совести не перемудришь указывают на 
большую значимость совести по сравнению с умственными способностями, то-
гда как в туркменском они преподносятся как одинаково важные. 

Наконец, в туркменском языке есть пословица Akyl — öçmeýän söýgüdir (Ум — 
это любовь, которая никогда не иссякнет). Несмотря на то что в русском языке 
отсутствуют паремии, которые отражают подобную соотнесенность ума и люб-
ви, последняя категория понимается как непрекращающееся явление. Это, 
например, отражено в Библии: Любовь никогда не перестает, хотя и пророче-
ства прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится (1-е послание Ко-
ринфянам, 13:8). 

Выводы 

Лексема ум непосредственно соотносится как с интеллектом человека, так и с 
его способностью совершать различные мыслительные операции. Оба параметра 
находят свое непосредственное отражение в русских и туркменских пословицах. 

Помимо важности и значимости приведенных выше явлений, необходимо 
упомянуть об умении демонстрировать эти качества, поскольку речевая комму-

никация служит непосредственным индикатором внутреннего развития лично-
сти. Проявленные подобным образом качества принимают участие в формиро-
вании целостного портрета человека и определяют его место в современном 
обществе. Следовательно, мыслительные и интеллектуальные способности ока-
зываются ценными не только и не столько сами по себе, сколько в связи с их 
реализацией и спецификой использования в повседневной жизни. 

Еще одной значимой особенностью является представление взаимосвязи ума 
и совести в туркменских паремиях, что соотносится с понятием о совершенстве 
личности. При этом в русских пословицах совесть обычно имеет приоритет перед 
умом. Наконец, изречение Ум — это любовь, которая никогда не иссякнет срав-
нивает подобный феномен с абсолютной категорией, то есть с божественным. 
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Введение 
Врачебный такт в процессе речевого общения врача с пациентом приобре-

тает особую значимость и является необходимым элементом эффективного про-

 

 

 


