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Аннотация 

Статья посвящена описанию хакасских пословиц и поговорок, репрезентирующих социально-экономические 

отношения человека в обществе. В настоящее время многие вопросы, касающиеся описания образа человека 

через паремические выражения в хакасском языке еще не получили должного освещения, чем и определяется 

актуальность данного исследования. Авторы приходят к выводу, что социально-экономический аспект широко 

представлен в хакасских пословицах и поговорках. Он реализуется в образах народа, родственников, детей, 

друзей, врагов, хозяев, гостей, соседей, а также мужчин и женщин. Представления о материальном состоянии 

человека, его трудовой деятельности, а также товарно-денежной сфере ярко отражаются в экономических от-

ношениях. В хакасском социуме залогом успеха человека является соблюдение принципов коллективизма, 

терпимость, взаимовыручка, стойкость, бережное отношение друг к другу и воспитание подрастающего поко-

ления.  
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Abstract 

Purpose. The article describes Khakass proverbs and sayings that represent the socio-economic relations of a person in 

society. Currently, many issues relating to the description of a person’s image through paremic expressions in the 

Khakass language have not yet received proper coverage, which determines the relevance of this study.  



 

 

 

 

 

 

 

Results. The authors have come to the conclusion that the socio-economic aspect is widely represented in Khakass 

proverbs and sayings. It is realized in the images of people, relatives, children, friends, enemies, masters, guests, 

neighbors, as well as men and women. The image of the people affirms the norms and rules of collectivism and peace-

ful coexistence in society. Children, parents and relatives are the main components of family relationships and always 

come to the aid of each other. The host is distinguished by his hospitality, and the guest, in turn, does not abuse this. 

As a rule, neighbors are endowed with such qualities as kindness and responsiveness. Based on the analyzed linguistic 

material, a man is endowed with a higher proportion of stereotypical characteristics: strength, stamina, strength of 

character, etc. And a woman appears as a kind, gentle and strong person. 

Conclusion. Economic relations reflect the ideas about a person’s financial condition, their work activity and the 

commodity-money sphere. The key to a person’s success in the Khakass society is adherence to the principles of col-

lectivism, mutual assistance, tolerance, perseverance, education of the younger generation and caring attitude towards 

each other. 
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Введение 

 

В последние годы в рамках антропоцентрической парадигмы лингвистики на материале 

разных языков большое внимание исследователями уделяется описанию образа человека че-

рез языковые единицы. К особым языковым единицам, отражающим образ человека, следует 

относить пословицы и поговорки, которые «представляют собой богатейший пласт языковой 

системы, веками хранящий в себе народные наблюдения, умозаключения и представления  

о мире, человеке, этические и эстетические нормы, сведения об образе жизни, традициях  

и обычаях народа» [Леднёва, 2015, с. 2]. Кроме того, в пословицах и поговорках отражается 

опыт хозяйствования, взаимоотношения людей в обществе и семье. 

Различные типы языковых экспликаций концепта ЧЕЛОВЕК были объектом внимания 

многих исследователей. Так, на материале русского языка комплексному описанию логиче-

ской структуры и семантики паремий тематической группы «Человек» посвящена диссерта-

ция Л. А. Джелаловой [2015]. Исследование А. В. Леднёвой [2015] посвящено описанию 

«структурно-семантических и лингвокультурологических особенностей паремиологических 

единиц тематического блока “Человек” в русском и немецком языках». Оценка человека  

в пословицах и поговорках русского, английского, испанского и табасаранского народов (мо-

рально-нравственная сфера) получила описание в кандидатской диссертации Т. А. Мирзае- 

вой [2008]. На материале тюркских языков лексические средства экспликации концепта  

ЧЕЛОВЕК описаны для карачаево-балкарского [Геляева, 2002] и башкирского [Хайруллина, 

2000] языков. Что касается сибирских тюркских языков, то нужно отметить комплексное ис-

следование макроконцепта КИЖИ ‘человек’ для алтайского языка. Данному макроконцепту 

Н. Р. Ойноткинова посвятила целую главу в монографии [2012]. Характеристика человека на 

материале паремических выражений тувинского и русского языков получила описание  

в сопоставительно-сравнительном плане в статье Р. С. Бытотовой [2020].  

В настоящее время многие вопросы, касающиеся описания образа человека через посло-

вицы и поговорки в хакасском языке еще не получили должного освещения, чем и определя-

ется актуальность данного исследования. На материале хакасских паремий подробно описан 

только образ трудолюбивого и ленивого человека [Чертыкова, 2021]. Новизна нашего иссле-

дования заключается в том, что впервые анализируется социально-экономический аспект ре-

презентации образа человека в хакасской пословичной картине мира. 



 

 

 

 

 

 

 

Цель нашего исследования – выявление и описание хакасских пословиц и поговорок, ха-

рактеризующих внешний мир человека, а именно его социальные и экономические отно- 

шения. 

Материалом исследования послужили хакасские паремии, извлеченные путем сплошной 

выборки примеров из сборника Хыйға сöс «Мудрое слово» (2021), «Хакасско-русского сло-

варя» (ХРС, 2006) и художественных произведений на хакасском языке. 

Основным методом исследования является метод компонентного анализа, главная цель ко-

торого состоит в изучении содержательной составляющей языковых структур.  

 

Результаты исследования 

 

Пословицы и поговорки всегда направлены на человека – его черты, характер и отношение 

ко всему, что его окружает. Как показывает собранный нами языковой материал, в хакасских 

паремиях репрезентируются «внешний» и «внутренний» мир человека. «Внешний мир чело-

века – это мир, подвластный непосредственным ощущениям, открытый для восприятия дру-

гими людьми, внутренний – это мир невидимый, идеальный» [Ойноткинова, 2012, с. 210]. 

1. Социальные отношения 

Человек, являясь по своей природе существом социальным, принимает различные соци-

альные роли. Отношения, возникающие между людьми при их взаимодействии друг с дру-

гом, определяются как социальные отношения, которые могут быть родственными, друже-

скими, трудовыми, соседскими и т. д.  

Для тюркских народов «важным считается социальное происхождение в обществе, прежде 

всего деление по родам» (хак. сööк 1), которые служат «регулятором между и внутриродовых 

отношений» [Там же, с. 211]. Например: Атты таңмазынаң таныҷаң, кізіні родынаң пілҷең 

‘Коня узнают по клейму, человека по роду’ (ХРС, 2006, с. 590). 

Родство между людьми бывает прямое (кровное) и непрямое (некровное). Каждый член 

рода (сööк) или семьи обязан выполнять в обществе определенные социальные роли. Все эти 

отношения достаточно широко представлены в хакасских пословицах и поговорках. 

Как показывает собранный нами паремический материал, представления о социальных 

отношениях отражаются следующими лексическими репрезентантами: чон ‘народ’, туғаннар 

‘родственники’, пала ‘ребёнок’, нанҷы ‘друг’, ыырҷы ‘враг’, ээзi ‘хозяин’, аалҷы ‘гость’, аал-

хонҷых ‘соседи’, ир кiзi ‘мужчина’, ипчi кiзi ‘женщина’. 

1.1. Пословицы, репрезентирующие образ народа (чон) 

Образ народа в хакасской паремике проходит главной нитью, связывающей разных людей 

внутри одного общества.  

В хакасских пословицах народ выступает прежде всего как сила: Чоннаң кӱстіг ниме 

чоғыл ‘Сильней народа силы нет’ (Хыйға сöс, 2021, с. 62). 

Жизнь в обществе является одним из важнейших показателей человеческой сущности. 

Жизнь одинокого человека не поощряется: Кiзi кiзiнең кӱнніг, / Аң тайғанаң кӱнніг ‘Человек 

человеком жив, / Зверь тайгою живет’ (Хыйға сöс, 2021, с. 135); Пір турун отта кöйбес 

(Кильчичаков и др., 1991, с. 115) ‘Одна головня не горит’. 

Одиночество является одним из страхов человека: Чалғыс ағас чилдең хортых, / Чалғыс 

кізі аңнаң хортых ‘Одинокое дерево от ветра гнётся, / Одинокий человек зверя боится’ 

(Хыйға сöс, 2021, с. 46); Чалғыс кізі чоннаң хортых, / Чалғыс ағас чилдең хортых ‘Одинокий 

человек людей боится, / Одинокое дерево ветра боится’ (Хыйға сöс, 2021, с. 986). 

Человеку, отделившемуся от общества, грозит гибель: Чоннаң чарылған кізі öл халадыр 

‘Человек, отошедший от народа, погибает’ (Хыйға сöс, 2021, с. 48); Ööрдең чарылған мал 

                                                            
1 Сööк – ист. сеок (группа людей, связанных кровным родством); род; племя (ХРС, 2006, с. 505). 



 

 

 

 

 

 

 

пӱӱрге чідіртедір, чоннаң чарылған кізі чобаладыр (Кильчичаков и др., 1991, с. 112) ‘Скотину, 

отделившуюся от стада, съедает волк, человек, отошедший от народа, страдает’.  

Первостепенной особенностью жизни человека является возможность коммуникации, ко-

торая позволяет ему контактировать с миром: Мал танысча, чыстазып, / Кізі чоохтазып 

‘Скотина знакомится, обнюхивая, / Человек – общаясь’ (Хыйға сöс, 2021, с. 60); Пӱӱр киспеен 

кöл пар ни? / Піліспин öскен кізі пар ни? ‘Есть ли озеро, которое не переплыл бы волк? / Су-

ществует ли человек, выросший без общения’ (Хыйға сöс, 2021, с. 117). 

В хакасском обществе человек обязан вести себя достойно: Ил чонның аразында иптiг пол 

‘Среди хороших людей будь скромен’ (Хыйға сöс, 2021, с. 84). 

1.2. Пословицы, репрезентирующие  

образ ребёнка (пала) / родителей (iҷе-паба) 

В пословицах этой группы яркое отражение находят семейные отношения. Семья (сӧбі- 

ре) – общество людей, связанных между собой родственной нитью. Взаимоотношения в се-

мье, вопросы роли семьи и понятия семейного счастья всегда волновали людей, так как семья 

на протяжении всей жизни человека являлась местом силы. С помощью пословиц и погово-

рок люди отражали сформированные семейные ценности, чтобы в дальнейшем передать их 

новым поколениям. 

В этой группе представлены пословицы и поговорки, в которых отражены нормы взаимо-

действия родителей (іҷе-паба) и детей (палалар). Мама для ребёнка – это самый близкий  

и добрый человек в отличие от отца. Например: Іҷе паары – хорты паар, / паба паары ха- 

тығ – аба паары ‘Сердце матери – сердобольно, / Сердце отца – безжалостно’ (Хыйға сöс, 

2021, с. 22).  

Кроме того, хакасские пословицы показывают внешнюю красоту и гармонию матери в де-

тях: Іҷезінің сілии палада ‘Достоинство матери в детях (букв. матери красота в детях)’ (Хыйға 

сöс, 2021, с. 14). 

Каждому родителю свой ребенок мил: Хастың палазы хасха ирке, / Кізінің палазы кізее 

ирке ‘Гусёнок мил гусю, / Ребёнок – человеку’ (Хыйға сöс, 2021, с. 120); Пала тiлi тадылығ 

полҷаң ‘Детский лепет сладок’ (Хыйға сöс, 2021, с. 125); Паладаң тадылығ нимедiр ‘Что мо-

жет быть слаще ребёнка’ (ХРС, 2006, с. 341); Айлас таа полза, чол чахсы, / Айлығ даа полза, 

хыс чахсы ‘Пусть с поворотами – всё же дорога, / Пусть беременная – Всё же дочь’ (Хыйға 

сöс, 2021, с. 147). 

Отношения между родителями и детьми складывается по-разному. Дети могут иногда 

огорчать родителей: Істінең сыхханы – істі ағырии ‘Ребёнок [для родителей] – болезнь ду-

ши’ (Хыйға сöс, 2021, с. 14); Постың чобаа постаң тöріпче ‘Свои беды от себя исходят  

(о детях)’ (ХРС, 2006, с. 384). 

Обычно плохое поведение детей родители стараются не замечать: Пала хомайны іҷе піл- 

беен, / Iҷе хомайны пала пілбеен ‘Мать не видит плохое в детях, / Дети не видят плохое в ма-

тери’ (Хыйға сöс, 2021, с. 14). 

Значима и роль матери, которая выражена в паремиях через тему сиротства: Адазы чох па-

ла чарым öкіс, / Іҷезі чох пала саңай öкіс ‘Ребёнок без отца – полусирота, / Ребёнок без мате-

ри – круглый сирота’ (Хыйға сöс, 2021, с. 21).  

Несмотря на трудную жизнь, ребёнок-сирота в процессе взросления нуждается в под-

держке, а вырастая, становится полноправным членом общества: Öкіске ööзің ачызын ‘Будь  

к сироте милосерден’ (ХРС, 2006, с. 322); Öкіс хулун ат öс парча, / Öкіс олған ир öс парча 

‘Осиротевший жеребёнок конём вырастает, / Осиротевший мальчик мужчиной вырастает’ 

(ХРС, 2006, с. 322). 

После ухода родителей дети, как правило, продолжают их дело: Адазы чохта, оол пастых, / 

Іҷезі чохта, хыс пастых ‘Когда нет отца, сын – глава; / Когда нет матери, дочь – глава’ 

(Хыйға сöс 2021, с. 119). 



 

 

 

 

 

 

 

Хакасы в разговоре, в поведении ведут себя осторожно, боясь навлечь на кого-либо несча-

стье или болезнь, всегда предостерегаются от этого. Такое значение передает глагол азанарға / 

астанарға: Тöрир-тöребес палаа / Пизік чазабаҷаң ‘Ребёнку, который ещё не родился, /  

Не нужно готовить колыбель’ (Хыйға сöс, 2021, с. 36). 

Зафиксирована пословица, посвященная теме бездетности: Оорлап халар оолғым чоғыл, / 

Хысхыр халар хызым чоғыл ‘Нет сына, чтоб печалиться немало, / Нет дочери, чтоб горестно 

рыдала’ (Хыйға сöс, 2021, с. 140). 

1.3. Пословицы, репрезентирующие образ родственников  

(туғаннар / харындастар) 

Пословицы и поговорки данной группы определяют отношения между родственниками. 

Например: Чахсы харындас полғаны пай полғанынаң артых ‘Лучше иметь хорошего брата, 

чем быть богатым’ (ХРС, 2006, с. 818); Кöглезерде – аал-хонҷых чахсы, чобағда – туған чах-

сы ‘В веселье – соседи хороши, в горе – родня хороша’ (ХРС, 2006, с. 17). 

Если родственники дружные, то между ними всегда будет лад: Ынағ харындастар ара-

зында / Сöс тӱспеҷең ‘Между дружными родственниками / Ссоры не бывает’ (Хыйға сöс, 

2021, с. 28); Пиҷе-туңма тоғасса, піт ылғазадыр ‘Если встретятся сёстры, вошь плачет’ 

(Хыйға сöс, 2021, с. 104). 

Родственники поддержат и в горести: Сарназарға чат чахсы, / Чобалыбыссаң, туған чах-

сы ‘В веселье хорошо быть с чужими, / А в горе хорошо быть с родными’ (Хыйға сöс, 2021, 

с. 98). 

Наличие родственников у хакасов, как и у других народов, всегда приветствуется. Но, как 

заведено, родственники, живущие далеко, освобождают свою родню от всяких житейских 

проблем, хлопот, поэтому им всегда рады: Чағынғы туған чаалығ полҷаң, ыраххы туған ынағ 

полҷаң ‘Близкие (близко живущие) родственники враждуют, далекие (далеко живущие) род-

ственники дружат’ (ХРС, 2006, с. 669). 

Для определения связи между родственниками используются именно те пословицы, кото-

рые указывают либо на близкое родство, либо на дальнее как по линии отца, так и по линии 

матери. 

У хакасов, как и других тюркских народов, близкими родственниками считаются дети 

двух сестёр (пöле). Отношения между ними должны быть очень дружелюбными: Ікі пöле 

пöліспес, пöрік піле сабыспас, суға кірзе, тартыспас ‘Два двоюродных брата (сестры) не де-

лятся, шапками друг на друга не кидаются, войдя в воду, друг с другом не тягаются’ (ХРС, 

2006, с. 387). 

Сестра обычно бывает мягкой, а у брата характер потверже: Пиҷенің паары чағлығ, 

харындастың паары хатығ полҷаң ‘У сестры сердце доброе, у брата сердце холодное’ (ХРС, 

2006, с. 363). 

1.4. Пословицы, репрезентирующие образ друга (нанҷы) / врага (ыырҷы) 

В хакасском языке друг / подруга передается разными лексемами: нанҷы ‘друг’, арғыс ‘то-

варищ’, ööре ‘подруга’, таныс ‘приятель, знакомый’.  

В хакасских пословицах богатство человека исчисляется большим количеством друзей: 

Нанҷылығ кізі пай полҷаң ‘Богат тот, у кого много друзей’ (Хыйға сöс, 2021, с. 18).  

Настоящая дружба проверяется в беде: Обал чохта нанҷыны піл полбассың ‘Друзья по-

знаются в беде’ (Хыйға сöс, 2021, с. 19); Хыйал чохта нанҷыны таппасың ‘Друзья познаются 

в беде’ (Хыйға сöс, 2021, с. 41); Хара кӱнге тӱс парза, / Таныс пары ол чахсы ‘В тяжелые дни 

хорошо, / Если есть друзья’ (Хыйға сöс, 2021, с. 33).  

Проверенный, старый друг лучше, чем новый: Пiр иргi нанҷы / Ікі нанҷыдаң артых ‘Ста-

рый друг, / Лучше новых двух’ (Хыйға сöс, 2021, с. 59).  

Дружба дороже денег: Чӱс манидың полғанҷа, / Чӱс нанҷың ползын ‘Не имей сто рублей, / 

А имей сто друзей’ (Хыйға сöс, 2021, с. 59).  



 

 

 

 

 

 

 

Дружба служит залогом взаимопомощи: Арғыснаң кöдірген тöге ниик, / Öменең иткен 

тоғыс ниик ‘Бревно, поднятое с другом, / Бывает лёгким, / Работа, сделанная сообща, / Быва-

ет лёгкой’ (Хыйға сöс, 2021, с. 59).  

Поддержка друг друга может быть в моральном плане: Хада астап, хада сухсап чöр, / Че 

арғызыңны тастаба ‘Вместе нужду испытывай, / Но друга не бросай’ (Хыйға сöс, 2021, 

с. 84); Ағас чилегелерiнең тудылча, кiзi-нанҷыларынаң (Кильчичаков и др., 1991, с. 173) ‘Де-

рево держится на корнях, человек – на друзьях’. 

Настоящие друзья бывают неразлучны: Ат хулағы ікі нанҷы ‘Друзья неразлучны, / Как 

уши лошади’ (Хыйға сöс, 2021, с. 40). 

В хакасском языке пословиц, репрезентирующих враждебные отношения между людьми, 

немного: Пабаның ыырҷызы оолғына нанҷы пол полбас ‘Враг отца не сможет / Стать другом 

сыну’ (Хыйға сöс, 2021, с. 22); Чоным ыырҷызы – минiң ыырҷым ‘Враг народа – мой враг’ 

(Хыйға сöс, 2021, с. 35). 

1.5. Пословицы, репрезентирующие образ хозяина (ээзi) / гостя (аалҷы) 

К следующей категории социальных отношений следует отнести образы хозяина и гостя. 

Для хакасов, как и для других народов, гостеприимство является одним из важных этических 

правил.  

Хакасы очень радушно относятся к гостю: Аалҷының ады аарлығ ‘Имя гостя свято’ 

(Хыйға сöс, 2021, с. 17); Кірген кізіні аалҷы идерге (Кильчичаков и др., 1991, с. 113) ‘Гостя 

следует уважить’; Кiрген чирде аалҷы пол, одыртхан столға одырып ал (Кильчичаков и др., 

1991, с. 94) ‘Будь гостем, коль зашел, садись за стол’. 

К щедрому хозяину, когда приезжает гость, приходят и соседи: Аалҷының ады – аал-

хонҷыхтың харны ‘Приезд гостя соседям повод для пиршества (букв. гостя имя – соседей 

желудок)’ (Хыйға сöс, 2021, с. 17). 

У хакасского народа не приветствуется злоупотреблять гостеприимством хозяев, о чем 

можно судить по следующим пословицам: Одырған чирде он хонмаҷаң ‘Там, где сел, не но-

чуют десять дней’ (Хыйға сöс, 2021, с.  20); Тосхан чирде тоғыс хонмаҷаң ‘Где досыта наел-

ся, девять дней не ночуют’ (Хыйға сöс, 2021, с. 75). 

1.6. Пословицы, репрезентирующие образ соседей (аал-хонҷых) 

Важную роль в жизни человека играют соседи. В хакасских пословицах и поговорках со-

седи всегда находят общий язык: Аал-кӱннің абы пiр, / Аал-хонҷыхтың чöбi пір ‘У односель-

чан охота общая, / У соседей совет общий’ (Хыйға сöс, 2021, с. 8). Соседи вместе в радости: 

Кöглезерде – аал-хонҷых чахсы, чобағда – туған чахсы ‘В веселье – соседи хороши, в горе – 

родня хороша’ (ХРС, 2006, с. 17). 

Взаимовыручка соседей прослеживается в пословице Хонҷыхта пар ниме минде пар по-

лар, минде пар ниме хонҷыхта полар (Кильчичаков и др., 1991, с. 128) ‘То, что есть у соседа, 

будет у меня, то, что есть у меня, будет у соседа’. 

1.7. Пословицы, репрезентирующие  

образ мужчины (ир кiзi) / женщины (ипчi кiзi) 

В пословицах и поговорках образ мужчины и женщины раскрывается с помощью характе-

ристик их социальных качеств.  

Мужчина считается защитником, от природы имеющим крепкую силу и волю. Его слово 

обычно закон: Ирнiң холы хатығ полҷаң ‘Рука мужчины бывает крепкой’ (Хыйға сöс, 2021, 

с. 12); Изер пазы ікі полҷаң, / Ирнің чооғы сын полҷаң ‘У седла две луки бывает, / Слово муж-

чины верным бывает’ (Хыйға сöс, 2021, с. 90). 

Также непременным условием формирования и взросления мужчины является преодоле-

ние жизненных трудностей: Ир кiзiнiң iстiнде изерлiг ат чызаан ‘Мужская стойкость не зна-

ет предела’ (букв. внутри мужчины осёдланная лошадь разлагается)’ [Покоякова, 2023, с. 90]; 



 

 

 

 

 

 

 

Иреені кöрбеен ир чоғыл ‘Нет мужчины, / Не испытавшего тяжестей жизни’ (Хыйға сöс, 2021, 

с. 13); Чазыда чортпаан ат чоғыл, / Чазыбин öскен ир чоғыл ‘Нет лошади, которая не пробе-

гала бы рысью по степи, / Нет мужчины, который не испытал бы тяготы жизни’ (Хыйға сöс, 

2021, с. 45). 

Почет и уважение воздается мужчине, который держит свое слово: Ир кізінің сöзі хар ни-

мес хайыл парарға (Кильчичаков и др., 1991, с. 160) ‘Слово мужчины не снег, чтобы рас- 

таять’. 

В хакасской культуре осуждается пустословие мужчины: Ир кізі хоп чоох таратпаан 

‘Мужчины сплетнями не занимаются’ (Хыйға сöс, 2021, с. 12); Ир кiзi хоп чоох таратпа- 

ҷаң ‘Мужчине недостойно пересудами заниматься’ (Хыйға сöс, 2021, с. 68).  

Кроме того, отмечается слабость характера у мужчин: Чабал мал ибге айланминча, / 

Чöскін оол ибде хонминча ‘Дурная скотина своего двора не знает, / Гулящий мужчина ночует 

не дома’ (Хыйға сöс, 2021, с. 91).  

Образ женщины в хакасской паремиологии представлен достаточно узко и касается опре-

деленного периода ее жизни, связанного с уходом из отчего дома в связи с замужеством:  

Хыс – кiзi пайы ‘Дочь – это чужое богатство’ (Хыйға сöс, 2021, с. 902); Хызым пiр – хынар 

кiзi чӱс ‘Дочь одна – женихов сто’ (Хыйға сöс, 2021, с. 123).  

Женщине не следует всегда рассчитывать на мужчину: Адым чабас тiп, адыңа ізенме, / 

Ирім чахсы тiп, иріңе ізенме ‘Не надейся на своего коня, мол, смирный, / Не надейся на му-

жа, мол, хороший’ (Хыйға сöс, 2021, с. 144). 

Отметим, что в хакасских пословицах и поговорках зафиксированы семейные отношения 

между мужчиной и женщиной с позитивной оценкой: Аат ирепчi осхас, ынағлар ‘Дружны 

как турпанья пара’ (Хыйға сöс, 2021, с. 59); Азырылбас-парбас аат ирепчi ‘Неразлучная пара 

огарей (о дружных супругах)’ (ХРС, 2006, с. 132). 

1.8. Пословицы, репрезентирующие  

образ богатого (пай) / бедного (чох) человека 

В хакасских паремиях, связанных с богатством и бедностью, осуждаются пороки богачей: 

Пай пазынадыр, чох чобаладыр ‘Бай угнетает, бедняк страдает’ (ХРС, 2006, с. 339). 

Некоторые пословицы свидетельствуют о том, что не стоит надеяться на богатого челове-

ка: Пайдаң сурба, чахсы кізідең сур ‘Спроси не у богача, а у хорошего человека’ (ХРС, 2006, 

с. 339); Суға тайанма, пайға ізенме ‘На воду не опирайся, / На богатого не надейся’ (Хыйға 

сöс, 2021, с. 32); Пайға паарсаба, чохха чол кöзіт ‘Не проявляй ласку богатому, лучше пока-

жи дорогу бедному’ (Хыйға сöс, 2021, с. 32). 

Бедный человек всегда несчастный: Чохтың чобаа улуғ ‘У бедняка много забот’ (Хыйға 

сöс, 2021, с. 49); Чохтың чолы хатығ ‘У простака – дорога нелегка’ (Хыйға сöс, 2021, с. 94); 

Чох кізінің пайы – пай кізінің изі ‘Труд бедняка – это богатство бая’ (ХРС, 2006, с. 992). 

1.9. Пословицы, репрезентирующие образ родной земли (тöреен чир) 

Для любого человека самое ценное – это родина. «В основе мировоззрения сибирских 

тюркских народов лежит любовь к родной земле и особая привязанность к ней. Человек на-

ходится под защитой родной земли, реки, горы, своего рода и предков. Он живет в гармонии  

с окружающими его природой и духами, ведя с ними постоянный диалог» [Жизненное про-

странство…, 2021, с. 214].  

В хакасском языке концепт РОДНАЯ ЗЕМЛЯ репрезентируется большим количеством по-

словиц и поговорок, в которых доминируют имена прилагательные: поғда ‘красивый, вид-

ный, представительный’, кӱстіг ‘сильный’, сигбiн ‘питательный’: Кізі чирi кӱстіг полҷаң, / 

Постың чирi поғда полҷаң ‘Чужая земля сильная, / Своя земля красивая’ (Хыйға сöс, 2021, 

с. 124); Пос чирiнде пуға даа кӱстіг ‘На своей земле и бык силен’ (Хыйға сöс, 2021, с. 135); 

Пос чирi сигбiн полҷаң ‘Своя земля – услада’ (Хыйға сöс, 2021, с. 27). 



 

 

 

 

 

 

 

«Родной земле противопоставляется чужая земля» [Чугунекова, 2017, с. 340], которая  

в хакасском языке передается через пословицу Кізі чирi киилiг полҷаң / Кииктің оды оолығ 

‘Чужбина горька, / Трава, что ест косуля, ядовита’ (Хыйға сöс, 2021, с. 90).  

Часто в хакасских пословицах маркерами родной земли выступают лексемы суғ ‘река’,  

тағ ‘гора’ и чирiм ‘родная земля’: Чабыс таа полза, таам пар, тайыс таа полза, суум пар  

‘У каждого своя родина (букв. хоть и низкая, но своя гора у меня есть, хоть и неглубокая, но 

своя река у меня есть)’; Суғлығ кізі сууна айланҷаң, / Иблiг кiзi ибге айланҷаң ‘Имеющий ре-

ку, / К реке возвращается, / Имеющий дом, / Домой возвращается’ (Хыйға сöс, 2021, с. 104); 

Суғлығ кізі суума сухсапчам, чирліг кізі чиріме чирсіпчем ‘[я], имеющий свою реку, тоскую  

по [своей] реке, [я], имеющий свою землю, тоскую по [своей] земле’ (Хыйға сöс, 2021, 

с. 516); Чирiм пар тiп, / Чирсiп турадыр, / Суум пар тiп, / Сухсап турадыр ‘Говоря, что имею 

свою землю, / Тоскую по [своей] земле, / Говоря, что имею [свою], реку, / тоскую по [своей] 

реке’ (Хыйға сöс, 2021, с. 112). 

В хакасских пословицах концепт ТÖРЕЕН ЧИР ‘родная земля’ имеет неразрывную связь  

с концептом ЧУРТ ‘дом’. «Дом метафорически ассоциируется с гнездом, а сам человек –  

с птицей» [Ойноткинова, 2012, с. 229]: Уйалығ хус уйазынзар тартынҷаң, / Чурттығ кізі 

ибінзер айланҷаң ‘Птица, имеющая гнездо, / В гнездо возвращается, / Человек – домой воз-

вращается’ (Хыйға сöс, 2021, с. 103). 

2. Экономические отношения 

2.1. Пословицы, репрезентирующие труд / работу (тоғыс) 

На материале русской паремиологии концепт ТРУД описан в кандидатской диссертации 

Л. В. Басовой [2005]. Кроме того, концепт ТРУД на примере пословиц и поговорок немецко-

го, английского, русского, башкирского и татарского языков был объектом внимания в работе 

Р. Х. Караимовой [2004]. На хакасском паремическом материале имеется подробное исследо-

вание образа трудолюбивого / ленивого человека [Чертыкова, 2021]. Автор статьи характери-

зует трудолюбивого человека как надежного, добросовестного, усердного, основательного 

работника, который благодаря своему трудолюбию обеспечивает питанием себя и свою се-

мью. Ленивый человек отмечен такими мотивационными признаками, как «бестолковость, 

склонность ко сну, малоподвижный образ жизни, пустая и бесцельная трата времени, прожи-

вание и питание за чужой счёт». Однако, как считает М. Д. Чертыкова, «лентяй в народном 

сознании не воспринимается совсем как безнадёжный и пропащий человек, о чём свидетель-

ствуют пословицы, предупреждающие о негативных последствиях лени и имеющие воспита-

тельный характер» [Там же, с. 79]. 

2.2. Пословицы, репрезентирующие образ денег (ахча) и долга (алым) 

Деньги – это особый товар, занимающий значительное место в жизни человека. В любом 

обществе существуют отношения взаимовыручки, взаимопомощи.  

Анализ паремий, семантически основанных на описании и оценке ключевого понятия  

ахча ‘деньги’ в хакасском языке, показывает, что финансово состоятельный человек притяги-

вает к себе людей: Ахчалығ таныстығ полҷаң ‘У богатого много знакомых’ (Хыйға сöс, 2021, 

с. 33). 

Деньги могут поссорить даже самых близких друзей: Нанҷы нанҷыдаң – Сан саннаң 

‘Дружба дружбой, / А деньги – врозь’ (Хыйға сöс, 2021, с. 104). 

Не всегда деньги несут в себе ценность: Астаан кізее алтын кирек чох ‘Голодному и золо-

то не на пользу’ (ХРС, 2006, с. 57). 

Взятые в долг деньги подлежат обязательному возврату: Ахча саннығ полҷаң, / Алым 

тöлегліг полҷаң ‘Деньги любят счет, / Долг подлежит возврату’ (Хыйға сöс, 2021, с. 11); 

Öдістi öрiндiре пирҷең ‘Долг платежом красен (букв. долг с радостью отдаётся)’ (Хыйға сöс, 

2021, с. 20); Öдіс öлбеҷең ‘Что отдано в долг, возвращается (букв. долг не умирает)’ (Хыйға 

сöс, 2021, с. 20). 



 

 

 

 

 

 

 

Деньги, взятые в долг, – это чужое добро, которое не принесет пользы: Алымнаң öделен 

полбассың ‘В долгах не разбогатеешь’ (Хыйға сöс, 2021, с. 91). 

2.3. Пословицы, репрезентирующие  

образ пьяницы / пьющего человека (ізеечi) 

В хакасском паремическом фонде имеются пословицы, осуждающие пьянство: Араға хый- 

ғаны даа тӱзірче ‘Водка и умного свалит’ (Хыйға сöс, 2021, с. 9); Араға іскен кізі айнаа тööй 

‘Пьяный человек похож на чёрта’ (Хыйға сöс, 2021, с. 135); Араға ардатча, / Ағыл-сағысты 

сайбапча ‘Водка портит человека, / Разум расстраивает’ (Хыйға сöс, 2021, с. 100). 

Пьяный человек является источником бед для своих родных и окружающих его людей: 

Ығырос изер атха чобағ, / Изiрiк кізі чонға харығ ‘Скрипучее седло забота коня, / Пьяный 

человек народу обуза’ (Хыйға сöс, 2021, с. 126); Іскеннiң тілі сыхча ‘У выпившего язык раз-

вязывается’ (Хыйға сöс, 2021, с. 14). 

В хакасском языке много пословиц, пропагандирующих трезвый образ жизни: Араға іс- 

кенҷе, / Ачығ айран 2 іс тур ‘Чем араку пить, / Лучше крепкий айран пей’ (Хыйға сöс, 2021, 

с. 79); Арағаны іскенҷе, / Пу ахчатхан суғны іс ‘Чем араку пить, / Лучше проточную воду пей’ 

(Хыйға сöс, 2021, с. 79); Арачыны синiнҷе іс, / Ас-тамахты тосханҷа чі ‘Вино пей в меру, / 

Пищу ешь досыта’ (Хыйға сöс, 2021, с. 79). Раньше хакасы употребляли некрепкий алкоголь-

ный напиток, который называется айран арағазы ‘вино из айрана, айранная водка’ или та-

дар 3 арағазы ‘хакасская водка, приготовленная из молока’. В составе пословиц также встре-

чаются эти лексемы: Айран арағазы іскенҷе, / Абыртхы 4 іс чöр ‘Чем крепкий айран пить, / 

Лучше абыртхы пей’ (Хыйға сöс, 2021, с. 79). 

 

Заключение 

 

Всё вышеизложенное позволяет заключить, что в хакасском паремическом фонде широко 

репрезентированы социально-экономические отношения человека.  

Социальный аспект реализуется через паремические выражения, в которых отражены об- 

разы народа, родственников, детей, друзей, врагов, хозяев, гостей, соседей, а также мужчин  

и женщин. Образ народа утверждает нормы и правила коллективизма, мирного сосущест- 

вования в обществе. Дети, родители и родственники являются главными составляющими се- 

мейных отношений, всегда приходят на помощь друг другу. Хозяин отличается гостеприим- 

ством, а гость, в свою очередь, не злоупотребляет этим. Соседи, как правило, наделяются 

такими качествами, как доброта и отзывчивость. Из проанализированного языкового мате- 

риала видно, что мужчина наделяется более высокой долей стереотипных характеристик: 

силой, стойкостью, твердостью характера и т. д., а женщина выступает как добрая, нежная, 

но в то же время сильная. 

Экономические отношения в хакасских пословицах и поговорках отражают представления 

о материальном состоянии человека, его трудовой деятельности и товарно-денежной состав- 

ляющей. Богатство является пороком и осуждается, а бедность вызывает сострадание. Труд 

человека находит выражение в рамках оппозиции труд – лень. Денежные отношения пред- 

ставлены как антиценность и противопоставляются ценности человек.  

 

 

 

 

 

                                                            
2
 Айран – кислый молочный напиток особой закваски (ХРС, 2006, с. 44). 

3
 Тадар – разг. хакас // хакасский (народное самоназвание хакасов) (ХРC, 2006, с. 572).  

4
 Абыртхы – напиток, который готовится из пророщенного зерна пшеницы, ячменя или овса (ХРС, 2006, 

с. 23). 
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