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Паремии с давних времён сопровождают речь человека, являются крупица
ми народной наблюдательности, яркими, меткими выражениями; в них отражён 
опыт народа, мудрость, житейский назидательный характер. Это глубокие, ёмкие 
сентенции, которые передаются из поколения в поколение.

Звеньями паремиологического пространства являются пословицы и пого
ворки.

Устоявшееся - классическое - значение пословиц и поговорок в настоящее 
время зачастую является неполным, поэтому претерпевает изменения, так как 
развивается жизнь народа, происходят новые события, появляются неономина
ции, меняются этические доминанты, менталитет. Именно поэтому сужается 
смысловая ёмкость исходных паремий. Русский народ целомудрен, замечает ла
куны в семантическом пространстве паремий в соответствии с требованиями вре
мени. Начинается своеобразная языковая игра, в ходе которой путём различных 
трансформаций приращиваются новые современные смыслы.

Итак, основными причинами замещения элементов/звеньев паремий яв
ляются: - народная этимология; - мощный процесс аналогии на уровне семанти
ки и структуры; - тенденция к буквальному прочтению выражения; - языковая 
игра; - процессы глобализации, - влияние иноязычной среды на культуру нашего 
народа.

Трансформация некоторых паремиологических выражений приводит к це
лому ряду модификаций. Например, пословица Чем дальше в лес, тем больше 
дров (значение: углубляясь в какое-то дело, встречаешь трудности, препятствия) 
имеет в разговорной речи следующие варианты: Чем больше дров, тем меньше 
лес (совмещаются и прямое, и переносное значение: больше стараешься, выкла
дываешься - меньше сил остаётся, меньше вариантов решения того или иного де
ла). Чем дальше в лес, тем ближе рубашка к телу (просвечивается смысл: чем 
труднее, тем больше дорожишь близкими людьми, своей жизнью). Данная неопа
ремия появляется в результате контаминации пословицы и фразеологизма. Чем 
дальше влез, тем ближе вылез (языковая игра). По аналогии со структурой иско
мой паремии носители языка образуют структурно идентичную, но семантически 
отличную конструкцию, стилистически окрашенную, имеющую ироничный 
смысл: Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона.

Депаремизация проявляется радикально в следующих пословицах и пого
ворках: Любишь кататься - катись подальше. Любишь кататься - люби и за
рабатывать. Любишь кататься - катись к чертовой бабушке. Чтоб хорошо 
кататься, надо хорошо зарабатывать. Любишь кататься - заработай на 
иномарку. Чтобы хорошо кататься, надо хорошо проявляться. Не зная броду, 
пропусти товарища в воду. Изменение второй части бинарного выражения при
водит к изменению значения.

Другие случаи менее существенны - заменяется один компонент, при этом 
значение паремии приобретает противоположный смысл. Так, в поговорке На 
вкус и цвет товарищей нет последнее слово (моном) меняется на антоним, в ре
зультате чего появляется новое выражение, представляющее собой с точки зрения 
реальности более верный вариант На вкус и цвет товарищи есть. Изменённый 
компонент является комплементарной противоположностью искомого компонен-
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та. На наш взгляд, в полученном выражении разрушается художественная доми
нанта, стирается вторичный план паремии. В разговорной речи встречается и дру
гой вариант этой поговорки, совмещающий прямое значение с переносным: На 
вкус и цвет все фломастеры разные.

Появление неопаремий является результатом контаминации известных 
узуальных единиц, семантика которых актуализируется, развиваются новые 
смыслы, иногда теряется значение всего выражения.

Отметим случаи контаминации, когда актуализируется известные смыслы в 
полученном выражении. Так, две пословицы Не зная броду, не лезь в воду И Не 
плюй в колодец, пригодится водицы напиться сливаются в одну путём соедине
ния разных частей пословиц: Не лезь в воду - пригодится водицы напиться. Се
мантика неологизма близка ко второй паремии.

Новые смыслы просвечиваются в контаминированной конструкции Баба с 
возу, а воз и ныне там (значение: о деле трудном, несмотря на то, что часть рабо
ты выполнена).

Разрушается значение новой «сентенции» Лиса семерых волков на мякине 
проведёт, образованной из двух пословиц: Лиса семерых волков проведёт и 
Старого воробья на мякине не проведёшь.

Ш ироко представлены в разговорной речи семантически мотивированные 
паремии. Часто они являются конструкциями с продолжением: Остатки не все
гда сладки: бывает и прокисший борщ. Коней на переправе не меняют, но ино
гда теряют. Наглость - второе счастье, а какое первое - не говорят. Важно не 
только родиться, важно людям пригодиться. Иногда семь раз отмерь и ни разу 
не отрежь. Интересна мотивация фразеологизированной поговорки На воре и 
шапка горит. Обращаясь к лысому оппоненту, собеседник говорит: «Шапка на 
воре горит. А у тебя с шапкой и волосы сгорели. Значит, это ты украл. И шап
ка, и волосы на это указывают». Автор речи подводит собеседника к буквально
му понимаю иносказательного выражения.

Своеобразная реконструкция языковой картины мира, когда в сознании но
сителя языка появляется новая система образов, приводит к появлению следую
щих паремий: Хочешь жить - умей делиться. Меньше знаешь - дольше живёшь. 
Работа не волк - гулянка не пьянка. На ошибках учатся, но сначала мучаются.
С веганом (вегетарианцем) поведёшься - овощей наберёшься.

Структурная и семантическая замкнутость паремий относительна в разго
ворной речи. Случаи паремических новообразований вызывают неоднозначное 
толкование, иногда их трактуют как «паремиологическое сопротивление», анти

пословицы (Вальтер Х., Мокиенко В.М.), квазипословицы (Э.М. Береговская). Всё 

же это неизбежный процесс в развитии языка.
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Summary. The article deals with cases of deparemization (transformation of paremias) in 
colloquial speech of contemporaries. Such paremic metamorphoses appear as a result of the expan
sion of the semantic i^eld of proverbs and sayings, the reason for which are their actualization, 
emotional and expressive background, updating of the image in connection with modern changes 
in life, so let’s call it “adjustment” to the era.

Key words: proverb desintegration, colloquial speech, proverb contamination, paremio- 
logical innovation.
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