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Аннотация 

Рассматриваются вопросы, связанные с разграничением паремий (пословиц, поговорок, афоризмов) в хакас-

ском языке. При всей широкой употребительности рассматриваемых выражений их следует отнести к са-

мым сложным явлениям языка. Трудность разграничения пословиц от поговорок и других клише отмечается 

многими исследователями. В данной работе приводится краткий обзор наиболее важных определений по-

словиц и поговорок в российской паремиологии. На основе проведенного исследования авторы приходят 

к выводу, что в хакасском языке пословицы и поговорки относятся к малым жанрам фольклора, с точки зре-

ния структуры пословицами выступают простые и сложные предложения в поэтической форме, имеющие 

формы законченных предложений, несущие в себе назидательный характер. К поговоркам относятся изре-

чения, имеющие формы простых законченных предложений, которые несут в себе намек на оценочный ха-

рактер. Пословицы и поговорки хакасского языка, несмотря на их образность и устойчивость, фразеологиз-

мами не признаются. Афоризмы в хакасском языке по структуре близки к пословицам и поговоркам. Они 

появляются в речи в основном из художественных и научных произведений, имеют конкретного автора, 

но со временем переходят в общее употребление. 
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Abstract 

Classifying paremiological units proves to be a challenging task in multiple languages. To date, any large-scale pa-

remiological collection can hardly fully cover a genre distribution of language material into proverbs and sayings or 

exclude other linguistic units similar in structure and semantics having a paremiological status. Our research is de-

voted to identifying the main features of the paremiological units of the Khakass language, their similarity, and dif-

ferences in structural and semantic terms. In terms of structure, Khakass proverbs have been revealed to be small 

poetic texts made up of complete simple or complex sentences. Numerous proverbs are represented by two compo-

nents that were found to have antonymic and synonymic interconnections and thematic close relationships. These 

proverbs convey moralizing or instruction and have a literal and figurative meaning. The sayings have been found to 

be eloquent non-rhythmic one-part utterances of an evaluative nature, characterized by a lack of didactic character, 

having the forms of simple, complete sentences. The composition of Khakass proverbs and sayings includes linguis-

tic units related to phraseologisms. One of the essential features of proverbs and sayings is their folk character, that 

is, long and wide usage in the oral speech of the people. Aphorisms in the Khakass language appear mainly in works 

of art, carrying an individual character and eventually entering the collective usage. The Khakass paroemias clearly 

and concisely express the mentality of the Khakass people, their attitude to the surrounding world, and nature, also 

conveying a range of cultural concepts related to man and society. 
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Введение 

Паремиологические единицы – пословицы, поговорки, афоризмы и другие изречения ‒ занимают 

важное место в любом языке. Первые попытки разграничения пословиц и поговорок были сделаны 

русскими исследователями-языковедами [Аникин, 1957; Кожин, 1967; Потебня, 1990; Даль, 2000; Са-

венкова, 2002; и др.]. В современной лингвистике проблема определения и дифференциации пареми-

ческих единиц все еще остается актуальной [Хайруллина, 2013; Паремиология без границ, 2020; За-

харова, Захарова, 2021; и др.]. 

Д. Д. Хайруллина отмечает, что «в имеющейся в настоящее время лингвистической литературе 

указываются лишь самые общие отличительные особенности пословиц по сравнению с поговорками, 

и вместе с тем отмечаются трудности семантического и структурного порядка, мешающие проведе-

нию четких граней между этими видами метких образных выражений» [Хайруллина, 2013, с. 174].  

Согласно Л. Б. Савенковой, «главная трудность определения понятия пословица заключена в об-

щеупотребительности и – одновременно – исторической многозначности этого слова в русском язы-

ке. Другая – состоит в том, что в настоящее время пословица является объектом изучения в разных 

науках – фольклористике, поэтике, лингвистике, которые обращают внимание на различные аспекты 

ее сущности и в соответствии с этим дают определения с нетождественными наборами признаков» 

[Савенкова, 2002, с. 52]. 
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А. Н. Кожин, опираясь на структурно-семантические характеристики и виды лексической запол-

няемости пословиц и поговорок, пытается разграничить эти два термина, но в итоге приходит к вы-

воду, что пословицы и поговорки в структурном плане в принципе не различаются [Кожин, 1967].  

Некоторые ученые, сближая эти два понятия друг с другом, рассматривают их под общим назва-

нием «пословицы и поговорки» [Аничков, 1964], другие лингвисты пытаются их разграничить на ос-

нове семантических [Даль, 1989; и др.], синтаксических [Рыбникова, 1971; Тарланов, 1999; и др.] 

критериев.  

С трудностью классификации языковых единиц, имеющих паремиологический статус, сталкива-

ются во многих языках. «На сегодняшний день практически ни одно масштабное паремиологическое 

собрание не может полностью предоставить жанровое распределение языкового материала на посло-

вицы и поговорки (поэтому во многих сборниках они представлены вместе) или же исключить дру-

гие, близкие по структуре и семантике языковые единицы, в принципе имеющие паремиологический 

статус, но не полностью соответствующие любому избранному определению пословицы и поговор-

ки» [Хайруллина, 2013, с. 174]. 

В настоящее время по сибирским тюркским языкам имеется фундаментальный труд алтайского 

исследователя Н. Р. Ойноткиновой, определившей «жанровый статус алтайских пословиц и погово-

рок (кеп сöстöр и укаа сöстöр), их место в кругу сходных явлений – фразеологизмов, афоризмов 

и других клише» [Ойноткинова, 2012, с. 22]. Впервые на материале алтайских паремий комплексно 

исследованы структурные, поэтические, прагматические, концептуальные особенности пословично-

поговорочных текстов алтайского народа, при анализе которых автор привлекает материалы по паре-

миологии и других сибирских языков, в том числе хакасских. Кроме того, в данной работе подробно 

представлен выработанный автором комплексный исследовательский подход к изучению тюркских 

паремий, что позволит исследователям проводить анализ паремий и других языков.  

По хакасской паремиологии на сегодняшний день опубликованы лишь отдельные статьи, посвя-

щенные истории собирания хакасских пословиц и поговорок [Ачитаева, 1999], анализу структурно-

семантических особенностей предложений на материале хакасских пословиц, поговорок и фразеоло-

гических сочетаний [Чугунекова, 2015]. Проводились исследования и в сопоставительном плане. Так, 

хакасские гендерно маркированные паремические и фразеологические единицы, имеющие референ-

циальные ограничения по признаку пола, рассматривались в сопоставлении с английским языком 

[Покоякова, 2019]. Лингвокультурологическое направление при изучении хакасских пословиц и по-

говорок тоже становится объектом внимания ученых. Например, М. Д. Чертыкова рассматривает по-

словицы и поговорки, описывающие образ трудолюбивого и ленивого человека в хакасской посло-

вичной картине мира [Чертыкова, 2021]. 

Цель нашего исследования – выявление основных признаков паремических выражений (пословиц, 

поговорок, афоризмов) хакасского языка, их сходства и различий в структурном и семантическом 

плане.  

Материалом исследования являются примеры хакасских паремий, извлеченные путем сплошной 

выборки из сборника «Хыйға сöс» («Мудрое слово») [2021], «Хакасско-русского словаря» [2006], 

фольклорных и художественных текстов на хакасском языке. 

1. Пословицы и поговорки 

В настоящее время существует множество работ в области исследования пословиц и поговорок, 

однако единого мнения в определении этих понятий у исследователей нет, «…каждый пытается вы-

делить свои важные аспекты в определении этих терминов, считая их определяющими, поэтому не 

существует всеобъемлющего определения, которое могло бы устроить всех» [Бредис, Ломакина, 

Мокиенко, 2019, с. 34]. Следует рассмотреть, какие определения дают исследователи понятиям ‘по-

словица’ и ‘поговорка’. 

Согласно «Словарю лингвистических терминов», пословица – это «образное выражение, созданное 

народом и передаваемое из поколения в поколение в устной форме, выражающее законченное суж-

дение, поучение, применяемое ко множеству сходных ситуаций, имеющее иносказательный смысл», 

поговорка – это «образное выражение, созданное народом и передаваемое из поколения в поколение 

в устной форме, не представляющее собой законченного суждения. Это, как правило, образное срав-
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нение, эмоционально окрашенное» [Жеребило, 2010, с. 271; 265]. По В. И. Далю, пословица ‒ «коро-

тенькая притча, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот под чеканом народ-

ности» [Даль, 2000, с. 10], «…способ выражения, но без притчи, без суждения, заключения, примене-

ния; это одна, первая половина пословицы, она ... не договаривает, но весьма ясно намекает…» [Там 

же, с. 11]. Н. Р. Ойноткинова под пословицей понимает «изречение назидательного характера, имею-

щее буквальное или переносное значение, двухчастную или более сложную синтаксическую структу-

ру», под поговоркой ‒ «изречение оценочного характера, имеющее буквальное или переносное значе-

ние и одночастную синтаксическую структуру» [Ойнотникова, 2012, с. 46]. 

З. Ж. Кудаева, учитывая логико-семантический аспект адыгских пословиц и поговорок, считает, 

что «поговорка, в отличие от пословицы, не носит характера прямого обобщения в форме вывода, 

заключения, рекомендации действовать тем или иным образом. Поговорка, прежде всего, оценочна, 

она выражает определенное отношение к тому или иному факту…» [Кудаева, 2001, с. 14–15]. 

В хакасском языке основные единицы паремиологии (пословицы и поговорки) представлены од-

ним словом сöспектер. В Хакасско-русском словаре дается следующее определение понятию сöспек 

«1) поговорка, пословица; сöспек чыындызы сборник пословиц и поговорок; сöспекнең тузалан 

пілерге уметь сказать поговорку (пословицу) к месту; 2) прибаутка; кöгліг сöспектер веселые при-

баутки» [ХРС, 2006, с. 509]. Мы предлагаем разграничить эти два термина и называть пословицу по-

хакасски сöспек, а поговорку – ухаан 1 сöс ‘мудрое слово’.  

На основе собранного материала к пословицам (сöспектер) мы относим изречения назидательного 

характера, имеющие форму законченных предложений (простых и сложных). Одним из важных при-

знаков хакасских пословиц следует считать их поэтичность. Например: Улуғны улуғла – узада кӱн 

кöрерзің ‘Старших почитай – годы твои будут долги’ [Хыйға сöс, 2021, с. 726]; Пір чахсы кізі аал ча-

зидыр, / Пір чабал – аал путхидыр ‘Хороший человек улус красит, / Плохой человек улус мутит’ 

[Хыйға сöс, 2021, с. 95]; Азыра алтаба, артых сӧс чоохтанма ‘Держи язык за зубами (букв.: через 

край не перешагивай, лишнее слово не говори)’ [ХРС, 2006, с. 36]. 

К поговоркам (ухаан сöстер) мы относим изречения, которые «высказываются всегда в образной 

форме и представляют собой намек, обиняк». По структуре поговорки «не имеют формы законченно-

го суждения, они всегда предполагают определенный предмет мысли» [Унгвицкая, Майногашева, 

1972, с. 262], например: Öменең иткен тоғыс айныс поладыр ‘Когда делаешь сообща, дело спорится’ 

[ХРС, 2006, с. 324]; Одырған чирде он хонмаҷаң ‘Там, где сел, не ночуют десять дней’ [Хыйға сöс, 

2021, с. 20]; Аат ирепчi осхас ынағлар ‘Дружные (неразлучные), словно пара огарей’ [ХРС, 2006, 

с. 20]; Чылан игiрiн пiлiнмес ‘Змея не знает своей кривизны’ [Хыйға сöс, 2021, с. 130]; Чолда азых аар 

полбаҷаң ‘Идешь в путь – бери запас продуктов (букв.: в пути запас продуктов не составляет тяже-

сти)’ [ХРС, 2006, с. 38]. 

Многие хакасские поговорки, отделившись от пословиц, часто выступают как самостоятельные 

элементы. Сокращение пословиц «обычно выражается в опущении первой или последней части» 

[Боргоякова, 2014, с. 27]. Как правило, сокращению подвергается та часть, которая лишена образно-

сти. Например, у пословицы Маңзыраан сеек сӱтке тӱсчең, / Маңзыраан кізі холға хапчаң ‘Торопли-

вая муха в молоко падает, / Торопливый человек в [неловкую ситуацию] попадает’ [Хыйға сöс, 2021, 

с. 141] опускается вторая часть, остается только первая – Маңзыраан сеек сӱтке тӱзедiр ‘Поспе-

шишь – людей насмешишь (букв. торопливая муха в молоко падает)’ [ХРС, 2006, с. 233]. Или другой 

пример: Чылысхы чылан игiрiн пiлiнмес, чылхазы чох кiзi хомайны пiлiнмес ‘Ползущая змея не знает 

своей кривизны, ленивый человек – своего недостатка’ [Хыйға сöс, 2021, с. 119]. В этой пословице 

опускается вторая часть, а оставшаяся первая часть становится поговоркой и в образной форме пред-

ставляет собой намек, который не имеет формы законченного суждения: Чылан игiрiн пiлiне чоғыл 

‘Змея не замечает своей кривизны’ [Хыйға сӧс, 2021, с. 130].  

Для перехода пословиц в поговорки иногда достаточно утраты только одного слова. Например, 

в пословице Тоғырлаан кізі тоғыс хонҷаң / Игiрлеен кізі ікі хонҷаң ‘Тот, кто едет прямо, ночует де-

вять ночей, а тот, кто едет кругом, ночует две ночи’ [ХРС, 2006, с. 638] в каждой части выпадает одно 

слово кiзi, и пословица переходит в разряд поговорок: Тоғырлаан тоғыс хонҷаң / Игiрлеен ікі хонҷаң 

                                                           
1 Ухаан ‘ум, смекалка, мудрость’: чон ухааны ‘народная мудрость’ [ХРС, 2006, с. 739]. 
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‘Тот, кто едет прямо, ночует девять ночей, а тот, кто едет кругом, ночует две ночи’. Далее у этой по-

говорки опускается и вторая часть, что не наносит ущерба значению: Тоғырлаан – тоғыс хонҷаң ‘Тот, 

кто едет прямо, / Ночует девять дней’ [Хыйға сöс, 2021, с. 143]. 

По структуре и семантике поговорки сближаются с фразеологизмами. В отечественной филологии 

существует традиция относить паремические выражения к классу фразеологизмов [Шанский, 1963; 

Бабкин, 1968; Жуков, 1968], но есть авторы, которые исключают пословицы и поговорки из их числа 

[Ларин, 1956; Молотков, 1994; Федоров, 1980; и др.]. Мы в своем исследовании присоединяемся 

к ученым, которые отграничивают пословицы и поговорки от фразеологизмов.  

Хакасским фразеологизмам посвящен ряд исследований, среди которых необходимо назвать ра-

боты Т. Г. Боргояковой, в частности «Краткий хакасско-русский фразеологический словарь» [Бор-

гоякова, 2000], учебное пособие «Хакасская фразеология» [Боргоякова, 2014], статьи [Боргоякова, 

1982; 1984; 1987] и др. В «Краткий хакасско-русский фразеологический словарь» включены «идио-

матические выражения (iстi чохтанарға ‘завидовать’, нымзах паарлығ ‘добрый’), фразеологиче-

ские сращения (адаң анда ‘где тебе (узнать, сделать что-либо; букв.: твой отец там)’; айнам атар 

ба ‘ничего не случится (букв.: мой черт разве выстрелит)) и фразеологические сочетания (хазых 

хысха ‘плохое, слабое здоровье’; хатығ хулах ‘глухой’, той саларға ‘справлять свадьбу’» [Боргоя-

кова, 2000, с. 4] и др. 

Некоторые хакасские фразеологизмы служат материалом для создания пословиц и поговорок 

(среди них бóльшую часть составляют фразеологизмы, содержащие в своем составе соматизмы). Ни-

же представлены фразеологизмы, которые вошли в состав пословиц и поговорок хакасского языка: 

‒ хуруғ тiл ‘болтун (букв.: сухой язык)’: Хуруғ тiлге пыспаҷаң ‘Соловья баснями не кормят’ [Бор-

гоякова, 2014, с. 29]; Хуруғ тiл – хоңалтах öдік ‘Пустомеля, что сапог на босу ногу’ [ХРС, 2006, 

с. 843]; Хуруғ тіл чоохха чарабас, / Хуруғ самнах ахсыңа чарабас ‘С болтуном не поговоришь, / Пу-

стую ложку во рту не поддержишь’ [Хыйға сöс, 2021, с. 97]; 

‒ ачығ тiл ‘остряк (букв.: горький язык)’: Чабал тонның пiдi ачығ, чабал кiзiнiң тілі ачығ ‘У пло-

хой шубы вши злые, у плохого человека язык злой’ [Боргоякова, 2014, с. 30];  

‒ тiлнi хысха тударға ‘держать язык за зубами (букв.: держать язык коротко)’: Сағызың пик тут, 

тiлiң хысха тут ‘Ум крепко держи, язык за зубами держи’ [Боргоякова, 2014, с. 29];  

‒ ирнi хуруғ ‘остаться ни с чем (букв.: губа сухая)’: Ээрiнҷектің ирнi ирнi хуруғ, эрiнместiң ирнi 

чағлығ ‘Ленивый голоден, а трудяга сыт (букв.: у ленивого губы пустые, у неленивого губы в сале)’ 

[ХРС, 2006, с. 867]; 

‒ ирнi чағлығ ‘о сытом человеке (букв.: губа жирная)’: Ибектiң ирнi чағлығ, / Эрінҷектің пазы 

хағданнығ ‘У трудолюбивого губы в жиру, / А у лентяя голова в перхоти’ [Хыйға сöс, 2021, с. 44];  

‒ чабал тiл ‘дурной язык (если он скажет что-л., человек может заболеть)’: Чабал тiлге тас таа 

чарылған, чабалның ахсына чағ даа чарабаан ‘От злого языка и камень разбивается, плохому челове-

ку и сало не вкусно’ [Боргоякова, 2014, с. 31];  

‒ игiр хол ‘вор’: Игiр хол посха тарчаң ‘Своя рука ближе к телу’ [ХРС, 2006, с. 115, 838];  

‒ пас чарыларға ‘голова раскалывается’: Пас чарылза – пöрік істінде, / Хол сынза – нің істінде 

‘Если голова раскалывается, / То внутри шапки, / если рука сломана, / То в рукаве одежды’ [Хыйға 

сöс, 2021, с. 87];  

‒ кізі холынаң кöс тударға ‘пользоваться результатами труда других в своих корыстных целях 

(букв.: чужими руками угольки держать)’ [Боргоякова, 2014]: Кізі холынаң кöс тутпа, / Кізі кӱзінең 

кип киспе ‘Чужими руками жар не загребай, / Чужим трудом одежду не носи’ [Хыйға сöс, 2021, с. 82];  

‒ игiр хол ‘кривая рука’: Игiр хол посха тартчаң ‘Своя рука ближе к телу’ [ХРС, 2006, с. 838]; 

‒ ниик хол ‘легкая рука (удачливость в каких-либо начинаниях)’: Ниик холлығ кізі / Хомай хамнаң 

артых ‘Человек с лёгкой рукой лучше [вылечит], / Чем плохой шаман’ [Хыйға сöс, 2021, с. 18]; 

‒ хысха сағыс ‘короткая память’: Ипчi кiзiнiң сазы узун, сағызы хысха ‘У женщины волосы длин-

ные, а ум короткий’ [ХРС, 2006, с. 904];  

‒ хуруғ халарға ‘остаться ни с чем’: Хуруғ халзаң, хызыр пол парарзың ‘Не лезь не в свое дело 

(букв.: если не вмешиваться в разговор, то окажешься яловым)’ [ХРС, 2006, с. 867];  

‒ идек чабарға ‘защищать кого-либо, заступаться за кого-либо’: Идеең кізее чаппа, / Позыңа даа 

читпес ‘Полою чужого не накрывай, / На себя не хватит’ [Хыйға сöс, 2021, с. 83];  
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‒ тасха урунарға ‘на камень наткнуться’: Талаан тасха урунҷаң ‘Остаться у разбитого корыта 

(букв.: выбирающий на камень натыкается)’ [ХРС, 2006, с. 584]; 

‒ хара сағыстығ ‘коварный, злой (букв.: с черной мыслью)’: Хам хара сағыстығ, / Харны хаҷан 

даа тоспас ‘У чёрного шамана, / Ненасытное брюхо’ [Хыйға сöс, 2021, с. 93]; 

‒ харағай пӱрі тӱссе ‘в неопределенном будущем, никогда (букв.: когда хвоя сосны опадёт)’: Ха-

рам кiзiдегi алымны, / Харағай пӱрі тӱссе, аларзың ‘Долг скупой не вернёт до тех пор, / Пока хвою 

не сбросит весь бор’ [Хыйға сöс, 2021, с. 94]. 

Таким образом, рассмотренные речевые единицы представляют разные уровни языка: фразеоло-

гизмы ‒ лексический уровень (чаще словосочетания), а пословицы и поговорки – уровень предложе-

ний (простых и сложных). 

2. Афоризмы 

Согласно словарному определению, афоризм – это «краткое изречение, выражающее некую 

обобщённую законченную поучительную или парадоксальную мысль. Источники афоризмов – лите-

ратурные произведения, рассказы о случаях из жизни исторических лиц» [БЭС, 1998, с. 24]. Афоризм 

неизменен во времени, он рождается из философских, художественных, научных произведений, име-

ет конкретного автора, но со временем «переходит в народ и становится общеупотребительным» [За-

харова, Захарова, 2021, с. 3563]. 

В сборнике хакасских мудрых изречений «Хыйға сӧс» («Мудрое слово») [2021] афоризмы по-

хакасски представлены как олаңай чоох-чаахтар 2 ‘простые разговоры’, мы предлагаем назвать афо-

ризмы по-хакасски чиҷең 3 сöстер ‘образные (крылатые) слова’ [ХРС, 2006, с. 974].  

При анализе примеров мы обнаруживаем, что к афоризмам отнесены известные всем пословицы 

и поговорки: Чылан игiрiн пiлiнмес ‘Змея не знает своей кривизны’ [Хыйға сöс, 2021, с. 130]; Öдiс 

öлбеҷең ‘Долг не пропадет’ [Хыйға сöс, 2021, с. 135] и др. Возможно, данные высказывания выража-

ют мысль конкретного человека, которая со временем переходит в общее употребление.  

В хакасском языке в настоящее время известны афоризмы, восходящие к художественным 

и философским произведениям, авторами которых являются известные хакасские писатели и ученые, 

в частности ученый с мировым именем Н. Ф. Катанов. В настоящее время эти афоризмы уже стали 

общенародными. Например: Тiрiг кiзi öлбеҷең ‘Живые не умирают’ [Тиников, 1982]; Атхан ух айлан-

маҷаң / Алып кізі чалтанмаҷаң ‘Выпущенная пуля не возвращается, / Богатырь страха не знает’ 

[Шулбаева, 1989]; Прай ниме тöреен уйадаң пасталча ‘Все начинается с родного гнезда’ [Катанов, 

1997]; Кӱзім сыхча, мöңізім хозылча [Боргояков, 2021, с. 92] ‘Силы уходят, грусть прибавляется’ [пе-

ревод наш] и др. 

Итак, все три понятия (сöспек ‘пословица’, ухаан сöс ‘поговорка’, чиҷең сöстер ‘афоризмы’) в ха-

касском языке объединяет их устный характер передачи из поколения в поколение. Общим призна-

ком пословиц (сöспектер) и поговорок (ухаан сöстер) является их краткость, лаконичность и широ-

кое употребление в речи. И пословицы, и поговорки следует определять как поэтические выражения, 

имеющие прямое и переносное значения, они несут в себе образный, метафорический, иносказатель-

ный характер, не имеют конкретного автора. Афоризмы, в отличие от пословиц и поговорок, выра-

жают мысль конкретного человека, которая со временем переходит в общее употребление.  

Заключение 

Попытка разграничения пословиц и поговорок уходит в далекие времена. При всей широкой упо-

требительности рассматриваемых выражений их следует отнести к самым сложным явлениям языка. 

На основе хакасского материала, мы попытались разграничить друг от друга пословицы, поговорки и 

афоризмы. Хакасские пословицы (сöспектер) с точки зрения структуры представляют собой неболь-

шие поэтические тексты, имеющие форму законченных предложений (простых и сложных). Многие 

пословицы представлены двумя компонентами, между которыми обнаруживаются антонимические 

и синонимические связи, а также тематически близкие отношения. Они содержат в себе нравоучение, 

                                                           
2 Чоох-чаах – беседа, разговор, молва, слухи [ХРС, 2006, с. 989]. 
3 Чиҷең – меткий, образный, красноречивый [ХРС, 2006, с. 974]. 
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наставление и имеют буквальное и переносное значения. Поговорками (ухаан сöстер) выступают 

красноречивые неритмичные одночастные изречения оценочного характера, характеризующиеся от-

сутствием дидактического характера, имеющие формы простых законченных предложений. В состав 

хакасских пословиц и поговорок активно входят языковые единицы, относящиеся к фразеологизмам. 

Одним из важных признаков пословиц (сöспектер) и поговорок (ухаан сöстер) является их народ-

ность, т. е. длительное и широкое употребление в устной речи. 

Афоризмы (чиҷең сöстер) в хакасском языке появляются в основном в контексте художественных 

произведений, несут в себе индивидуальный характер, со временем переходят в коллективное упо-

требление. 

Таким образом, в хакасском языке паремии занимают важное место. Они четко и кратко выража-

ют менталитет хакасского народа, их отношение к окружающему миру, природе, а также передают 

целый комплекс культурных понятий, связанных с человеком и обществом. 
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