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The article by the material of the Byzantine Lives of John Chrysostom of the VII-X centuries, first introduced in the scientific 
circulation of domestic Byzantine studies, researches the actual problem of the correlation between the historical and literary el-
ements in the text of the hagiographic work. The author concludes that there was a shift from historicism toward didacticism and 
plot narrative in the Lives of John Chrysostom of the VII-X centuries, as compared to the hagiographic works of the beginning 
of the V century. 
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УДК 81.35 
Филологические науки 
 
В статье рассматривается ценность «правда» в системе нравственных ценностей представителей раз-
ных народов, проживающих на Северном Кавказе: кабардинцев, черкесов, балкарцев, карачаевцев, осетин, 
русских; показывается многообразие ее проявления в паремиях; выявляются общие и специфические кон-
струкции паремий в исследуемых языках; доказывается на материале соответствующих паремий, что об-
разная логика людей разных национальностей может производить универсальные модели. 
 
Ключевые слова и фразы: ценность «правда»; паремии в языках народов Северного Кавказа; общечеловече-
ские ценности; значимость правды в системе ценностей народов; паремиологические картины мира; отно-
шение к правде. 
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«ПРАВДА» КАК ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР В ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ КАРТИНАХ МИРА 

НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО, 
КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО И ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
Паремии, как известно, представляют собой систему высказываний оценочного характера, моделирующих 

нравственные ценности, и в связи с этим являются уникальным источником изучения ценностной картины ми-
ра этноса. Они являются своеобразной «энциклопедией» алгоритмов поведения человека в самых разных жиз-
ненных ситуациях, сводом представлений народа о философских, нравственных категориях: времени, про-
странстве, количестве, добре, счастье и т.д. Исследование паремий в грамматическом, семантическом, культу-
рологическом и когнитивном аспектах представляет значительный интерес для лингвистов, о чем свидетель-
ствует немалое количество научных работ последнего времени. Однако широта и глубина заложенной в них 
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информации порождает у ученых множество вопросов, к которым можно отнести, на наш взгляд, и выявление 
отражения в паремиях отношения народов, проживающих на Северном Кавказе, к некоторым ценностям. 

Д. А. Леонтьев отмечал, что ценностные ориентации – это осознанные представления субъекта о соб-
ственных ценностях, о ценном для него [9]; ценностные ориентации определяют взаимоотношения людей, 
их поведение, отношение к окружающему миру. Они имеют непосредственное отношение к общечеловече-
ским ценностям, представляющим собой мировоззренческие универсалии, функционирующие в сфере об-
щения членов социума друг с другом и с самим социумом и обеспечивающие это общение [14, с. 9]. 

Система ценностей в сознании народа, опирающаяся на практический опыт, мировидение, формируется 
разными механизмами и может меняться во времени, но имеется некая система ценностей, которая назы-
вается абсолютной, вневременной. Абсолютная ценность имеет позитивный характер с позиции любого но-
сителя данной культуры и сохраняется в исторической памяти народа без каких бы то ни было изменений. 

Хотя проблема изучения всей системы ценностей народов Северного Кавказа представляется весьма актуаль-
ной и увлекательной [2; 3; 5], в рамках данной статьи рассматривается ценность «правда» в системе нравствен-
ных ценностей кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, осетин, русских. Данная ценность является важнейшим 
ключевым понятием религии, философии, этики, лингвистики, исследование ее паремиологического воплощения 
позволило составить представление о репрезентации этого культурно значимого смысла в исследуемых языках. 

Понятие «правда» в русских паремиях соотносится с Богом: Бог любит праведника, а судья (черт, господин) 
ябедника [13, c. 44]; Правда гневна, да богу мила [Там же, с. 202]; Правда живет у бога [Там же, с. 197]; 
В боге нет неправды [Там же, с. 195]; Бог не в силе, а в правде [Там же, с. 35]. В осетинском языке также 
есть конструкция Правдивый человек – ангел [11, с. 187]. «Правда» в кабардино-черкесских паремиях 
не связана с божественным, она является необходимым качеством человека этикетного, следующего «адыге 
хабзе». В традиционной этнической культуре карачаевцев и балкарцев ценность «правда» также является 
необходимым компонентом морально-этического кодекса [2]. 

В русских паремиях говорится и о правде «приземленной»: Хороша правда-матка, а мы люди греш-
ные [13, с. 197]; Правда у Бога, а кривда на земле [Там же]. В пословицах отмечается, что сам человек 
может выбирать, по правде ему жить или нет: С кривдою жить больно, с правдою тошно [Там же, с. 199]. 
В осетинских паремиях говорится о единстве правды и кривды: Правда и кривда врозь по свету 
не ходят [11, с. 187]. Хотя есть и другой вариант: Правда с кривдой – спутники и товарищи [Там же]; 
Правда и кривда не товарищи [12, с. 98]. 

Понятие «правда» соотносится в русских паремиях с понятием добра, разума, света: В ком добра нет, 
в том и правды мало [13, с. 196]; Правда светлее солнца [Там же, с. 195]; Правда – свет разума [Там же]. 
В русских и кабардино-черкесских – чистоты: Правда чище ясного солнца [Там же]; Зи псалъэ нахуэм 
и напэр хужьщ [1, с. 98]. / У кого слова ясные (явные), у того чистая совесть. В составе паремии – фразео-
логическая единица напэ хужь – букв. белое лицо, т.е. чистая совесть. 

В осетинских паремиях правда бесценна: Правдивому слову цены нет [11, с. 188]. 
В кабардино-черкесском и осетинском паремиологических фондах есть конструкции, в которых правда и 

справедливость выступают совместно: Дело справедливости – искать правду [12, с. 27]; Пэжыр 
къыумыщ1эу унафэ тумыщ1ыхь [1, с. 105]. / Не узнав правду, решение не принимай; Уи анэ зыуб уи щхьэ 
дэгъэсыс [Там же, с. 109] / Если твою мать ругают (правильно), кивай головой. 

В карачаево-балкарских, русских и осетинских паремиях подчеркивается сила, непобедимость правды: 
Керти къылычдан да жютюдю [10, c. 30]. / Правда острее сабли; Тюзлюкню къылыч кесмез [4, c. 370]. / 
Правду сабля не разрубит; Тюз сѐз баргьан сууну тыяр [10, c. 50]. / Правдивое слово реку остановит; Правду 
и горой Адай не завалить [12, с. 98]; Прав он: даже река его уже не унесет [11, с. 188]; Правда сильнее си-
лы [12, с. 98]. Народ уверен, что правда сильна и победит: Тюзюн айтхан оздуруп айтыр / Кто правду гово-
рит, тот перебeрет; Керти сѐзге – кьарыу джокь [8, c. 348]. / Истинным словам перечить невозможно; Кер-
ти айтханнга – джууаб джокь [Там же]. / Кто правду говорит, тому не ответишь; Керти сѐзге – тѐре 
джокь [Там же]. / Правдивым словам суда нет; Тюзлюк ѐлмез / Правда не умрет; Керти сѐз кери кетер [Там же]. / 
Правдивое слово вдаль уйдет; Правда в конце концов не пропадает [11, с. 187]; Дорога правды широка [Там же]; 
Правда есть, так правда и будет [13, с. 200]. 

Лишь в одной кабардино-черкесской пословице говорится о слабости правды: Пэжыр шы щ1акъуэ 
тесщ [1, с. 58]. / Правда сидит на хромом коне. Но есть интерпретация данной конструкции, в которой 
утверждается неизбежность прихода правды рано или поздно: Пэжыр шы щ1акьуэм тесми, кьос [Там же]. / 
Хоть и на хромом коне, правда прибудет. 

В кабардино-черкесских, карачаево-балкарских паремиях говорится о том, что правда может быть горь-
кой: Туру сѐз – ачы [8, c. 442]. / Открытое слово – горькое; Ачыкь сѐз ачы болур [Там же, c. 434]. / Открытое 
слово горьким бывает; Ачы болса да – ачыкь сѐлеш [Там же, c. 442]. / Если даже горько, открыто говори; 
Псаллъэ дыджым гур егъэузри, хущхъуэ дыджым узыр егъэхъуж [1, с. 81]. / От горького слова болит сердце, 
от горького лекарства болезнь вылечивается. 

В русских и осетинских паремиях отмечается и негативное отношение к правде: Прямой, как шальной, 
так и ломит [13, с. 202]; Правда, что цепная собака [Там же]; Прямиковое слово, что рогатина [Там же]; 
Из правдивого человека шайтан делает ярмо [11, с. 190]; Откровенная речь ненавистна [Там же]. 

В русских паремиях отмечается, что правду любят на словах, но не все ее говорят, так как она может быть 
опасна: Правду говорить – себе досадить [13, с. 160]; Всяк правды ищет, да не всяк ее творит [Там же, с. 201]; 
Все правду хвалят, да не всяк ее хранит [Там же]. 
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Только в кабардино-черкесских паремиях отмечается, что счастливым может быть человек правдивый: 
Пэжыр зи гьуазэм насыпыр и гъуэгущ [1, с. 81]. / Кто живет правдой, тот пройдет дорогой счастья, 
Пэжымрэ насыпымрэ зэгуэшэгъущ [Там же, с. 105]. / Правда и счастье делят все между собой. 

В карачаево-балкарских паремиях правда соотносится с открытостью: Кертичини къарамы 
да ачыкъды [6, c. 87]. / У правдолюба и взгляд открытый; Ачы болса да, ачыкъ сѐз иги / Лучше открытое 
слово, хоть и горькое; Таулуну сюйгени – тура сез [Там же, c. 63]. / Открытая речь – то, что любит горец. 
Правдивое слово предпочитается «красивому»: Омакъ сѐзден – керти сѐз (ахшы) [Там же]. / Правдивое сло-
во лучше красного [Там же, с. 67]. 

Настоящий мужчина должен говорить правду, об этом не единожды говорят конструкции в языках наро-
дов Северного Кавказа: Хaр кертини эр айтыр, эр айтмаса, эл айтыр / Истину мужчина скажет, если муж-
чина не скажет, село скажет; Эр кишини башы, сезю да бир [4, c. 298]. / У мужчины мысль и речь едины; 
Осал киши – ачы сезлю, ахшы киши – ачыкь сезлю [Там же, c. 370]. / Дрянной мужчина злоязычен, насто-
ящий мужчина пряморечив; Мужчина своему слову не изменяет [11, с. 187]; Мужчина исполняет обещанное 
в срок [Там же, с. 189]; Л1ы и псалъэ епц1ыжыркъым [1, с. 102]. / Мужчина верен своему слову Л1ы и 
п1алъэ епц1ыжыркъым [Там же]. / Мужчина верен назначенному сроку. 

С одной стороны, есть целая группа русских и осетинских паремий о том, что правды нет вообще или 
она была когда-то: Была правда, да в лес ушла [13, с. 203]; Была когда-то правда, а ныне стала кривда [Там же]; 
Правда истомилась, лжи покорилась [Там же]; Правдивое слово легко забывается [11, с. 190]. С другой сто-
роны, правда есть и будет: Правда есть, так правда и будет; Солнца не закроешь, а правду не скроешь; 
Правда в огне не горит и в воде не тонет; Правда – что шило, в мешке не утаишь [13, c. 198]. 

Во всех проанализированных паремиологических фондах есть конструкции, в которых говорится, что 
не всегда легко говорить и слушать правду: Правда глаза колет [Там же]. В кабардино-черкесском паре-
миологическом фонде имеется три варианта пословицы, которая имеет русский эквивалент: Пэж жы1энрэ 
нэ ищ1ынрэ [1, с. 188]. / Правду говорить – что глаза колоть; Пэжым нэр ирещ1 [Там же]. / Правда глаза ко-
лет; Захуэ жы1эныр нэ шц1ыным хуэдэщ [Там же, с. 179]. / Говорить прямо, как колоть глаза. Совпадение 
данных конструкций (кабардино-черкесской и русской) свидетельствует о том, что образная логика людей 
разных национальностей может производить универсальные модели, в чем на протяжении работы мы не раз 
убеждались. Так, эквивалентами являются следующие конструкции: Правда дороже хлеба (золота) [13, с. 195]; 
Пэжыр дыщэм нэхьрэ нэхъ лъап1эщ [1, с. 81]. / Правда дороже золота. 

Паремии о месте правды в жизни человека и общества многочисленны и противоречивы, но в анализируе-
мых языках есть конструкции, которые специализируются на выражении определенного иллокутивного акта. 
В них содержатся прямые, в данном случае весьма жесткие наставления: Молви правду, правду  
и чини [13, с. 188]; Хлеб-соль ешь, да правду режь [Там же, с. 195]; Джатэм и щ1агьи пэжыр жы1э [1, с. 95]. / 
И под мечом говори правду; Кьуаншэу ущысми, захуэу псалъэ [Там же, с. 101]. / Хоть и криво сидишь, гово-
ри прямо; Керти сѐзню кѐзден айт [8, c. 348]. / Правду в глаза говори; Къая жолда жортма, ачыкъ сѐзден 
къоркъма [7, c. 465]. / На горной тропе не спеши, открытого (прямого) слова не бойся. 

Как видно, в русских и осетинских паремиях правда соотносится с божественным; у кабардинцев, черке-
сов, карачаевцев и балкарцев она связана с поведением нравственного человека. Общим для русского народа, 
кабардинцев, черкесов, осетин, карачаевцев и балкарцев является то, что правда соотносится с прямотой, она 
неистребима и сильна. Правда в русских пословицах опасна, в карачаево-балкарских она может быть «горь-
кой». Однако в паремиях данных языков содержится рекомендация говорить правду, в карачаево-балкарских 
особо подчеркивается, что правду надо говорить родным людям: Туугъанынга туурасын айт [8, c. 443]. / 
Родному скажи как есть; Туугъанынга туура сѐз [Там же]. / Родному открытое слово, в осетинских – друзьям: 
Другу скажи правду, а перед врагом похвались [11, с. 191]. Во всех проанализированных паремиологических 
фондах народов Северного Кавказа отмечается, что настоящий мужчина должен говорить правду. 

Критерием правды и лжи считается мнение народа: Халкъ айтса, халат айтмайды [6, c. 154]. / Если 
народ скажет, неправды не скажет; Ц1ыхубэм жа1эр пэжщ [1, с. 86]. / Народ говорит правду. 

Проведенный анализ позволяет установить значимость правды в системе ценностей народов, показывает, 
что в проанализированных паремиологических картинах мира содержится в основном одинаковое отноше-
ние к правде, что обусловлено общечеловеческими законами бытия и социально-историческими закономер-
ностями развития народов. Более того, были выявлены паремии, которые созданы по одной модели и со-
держат одинаковые образы. Ценность правда у различных народов, проживающих на Северном Кавказе, яв-
ляется своеобразным преломлением общечеловеческих ценностей, нравственных и моральных норм, в то же 
время есть и конструкции, не имеющие параллелей в других языках, присущие только одному народу. Наше 
исследование пословиц и поговорок различных народов, живущих долгое время рядом и контактирующих 
друг с другом, позволило выявить особенности национально специфического мировидения, дало важную 
информацию о жизненных ценностях носителей языков. 
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“TRUTH” AS VALUE REFERENCE POINT IN PAROEMIOLOGICAL WORLDVIEW  
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The article considers the value of ―truth‖ in the system of moral values of representatives of different peoples living in the North-
ern Caucasia: Kabardians, Circassians, Balkars, Karachai people, Ossetians, Russians; shows the diversity of its manifestations 
in paroemia; identifies general and specific constructions of paroemia in the studied languages; and by the material of relevant 
paroemia proves that figurative logic of people of different nationalities can create universal models. 
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УДК 80; 81 
Филологические науки 
 
В статье предлагается комплексный подход к изучению жанрового многообразия СМИ, который заключа-
ется в использовании ряда критериев для выделения той или иной разновидности жанров. Среди жанрово-
го многообразия текстов массово-информационного дискурса авторы выделяют разновидность дескрип-
тивных жанров, особенность которых заключается в преподнесении информации о факте, явлении или со-
бытии в манере, приближенной к объективной и нейтральной в плане экспрессии. 
 
Ключевые слова и фразы: массово-информационный дискурс; жанр; типологическая классификация жанров; 
дескриптивные жанры; материал; метод; формат; прагматика. 
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ДЕСКРИПТИВНЫЙ ЖАНР КАК ФОРМА ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  
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«Жанровая констелляция как принцип организации текстов массово-информационного дискурса». 
 

Массово-информационный дискурс, являясь институциональным типом общения, включает множество 
типов и жанров, характеризуется высокой динамичностью, непрерывно изменяется и усложняется. Появле-
ние новых коммуникативных ситуаций, являющихся следствием развития общества, обусловливает рожде-
ние новых жанров и отмирание старых, обновляя, таким образом, всю жанровую систему. 
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