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РЕФЕРАТ 

 

 

Магистерская диссертация содержит 80 стр., 3 приложения, 100 источни-

ков. 

 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА, КОНЦЕПТ, ПОСЛОВИЦА, ПОГОВОР-

КА, ОБРАЗ СЕМЬИ,  ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ КАК УЧЕБНЫЙ МАТЕ-

РИАЛ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что исследование по-

словиц и поговорок русского языка позволяет лучше понять особенности наци-

ональной культуры, ментальность народа. Пословицы и поговорки связаны с 

культурой носителей языка и свидетельствуют  о культурном опыте и традици-

ях народа. В этом плане интерес представляют пословицы, формирующие  об-

раз семьи.  

Цель данной работы – проанализировать образ семьи в пословицах и по-

говорках русского и китайского языков, методические аспекты их изучения в 

иностранной аудитории. 

Объект исследования – русские и китайские пословицы и поговорки о се-

мье как средство интерпретации культурно-символических представлений, со-

храняющихся в обыденном менталитете языковых социумов. Национальный 

язык, таким образом, выступает выразителем национальной ментальности.  

Предмет исследования – текстовое наполнение русских и китайских по-

словиц и поговорок, содержащих лексемы семья, дом, муж, жена, дети. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Среди многообразных форм устного народного творчества особое место 

занимают пословицы и поговорки. Эти емкие, стилистически и эмоционально 

окрашенные народные изречения заключают в себе вековую народную муд-

рость, отражают жизненный уклад и мировоззрение создавшего их народа. По-

словицы призваны обогащать и поэтизировать речь. 

Через пословицы и поговорки носители языка дают оценку разным жиз-

ненным ситуациям, показывают свое отношение к труду, морали, социальному 

устройству общества, семье, судьбе, жизни и смерти и другим явлениям. 

Многие пословицы и поговорки своего народа человек усваивает с ранне-

го детства и продолжает использовать их во взрослой жизни, обогащая куль-

турный опыт. Для каждой нации характерен свой уникальный набор этих ма-

лых фольклорных форм, отражающий жизненный опыт отдельного народа. Но 

среди пословиц и поговорок разных народов можно выделить общие сегменты, 

будь то форма, семантическая составляющая или некий общий компонент, 

например, отнесенность к определенному родовому понятию или тематике.  

Изучая иностранный язык, студент не только знакомится с реалиями дру-

гой культуры, постигает концептосферу носителей другого языка, но и по-

новому интерпретирует факты родного языка и культуры. В результате проис-

ходит процесс переоценки ценностей, формируется вторичная языковая лич-

ность, способная выступать полноценным участником речевого общения с 

представителями разных культур и национальностей. 

Фольклор, в том числе пословицы и поговорки, представляет собой тот 

благодатный материал, который наиболее полно отражает национальную язы-

ковую картину мира, несет в себе толкование концептуальных понятий. В про-

цессе работы над фольклорными текстами иностранцы «погружаются» в рус-

скоязычную культуру, учатся понимать и принимать иную картину мира. 

Фольклорные произведения разных жанров, а особенно пословицы и поговор-

ки, обладают особым дидактическим и воспитательным потенциалом. Они вос-
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певают лучшие черты русского народа, такие как трудолюбие, верность, уваже-

ние к старшим, любовь к семье и родине. В то же время в них отражаются и по-

рицаемые, чуждые русскому народу черты и качества: леность, злоба, вражда, 

глупость, заносчивость и т.д. Это и делает фольклорные произведения эффек-

тивным средством передачи ценностных норм из поколения в поколение, сред-

ством образовательного воздействия в процессе формирования вторичной язы-

ковой личности. 

Не случайна и выбранная тематическая группа рассматриваемых в данной 

работе пословиц и поговорок. Семья – самое важное, что есть в жизни каждого 

человека. Именно в семье человек формируется как личность, усваивает социо-

культурные нормы. Традиционный уклад жизни семьи в разных странах имеет 

свои характерные особенности и отличия. Работая над пословицами и поговор-

ками о семье, студенты приходят к осознанию ценностной системы, свойствен-

ной русскому народу. В этом и состоит актуальность исследования. 

Объектом исследования являются русские и китайские пословицы и по-

говорки о семье как средство интерпретации культурно-символических пред-

ставлений, сохраняющихся в обыденном менталитете языковых социумов. 

Национальный язык, таким образом, выступает выразителем национальной 

ментальности.  

Предмет исследования – текстовое наполнение русских и китайских по-

словиц и поговорок, содержащих лексему семья, дом, муж, жена, дети. 

Цель работы – проанализировать образ семьи в пословицах и поговорках 

русского и китайского языков.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить понятие «языковая картина мира»; 

– рассмотреть пословицы и поговорки как отражение языковой картины 

мира; 

– описать концепт «семья» в русской и китайской языковой картине мира; 

– проанализировать образ семьи в пословицах и поговорках русского и 

китайского языков; 
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– рассмотреть пословицы и поговорки как учебный материал и дать мето-

дические рекомендации по их изучению на уроках РКИ (упражнения, задания); 

– разработать конспект урока для иностранных студентов по теме «По-

словицы и поговорки о семье в русском и китайском языках». 

Материалом исследования послужили 152 пословицы и поговорки, из них 

 – 32 китайские и 120 русских. 

Методы исследования, применяемые в работе:  

- сбор и описание русских и китайских пословиц и поговорок, содержа-

щих лексемы семья, дом, муж, жена, дети;  

- интерпретация текстового содержания русских и китайских пословиц и 

поговорок, содержащих лексемы семья, дом, муж, жена, дети; 

- сравнительный анализ русских и китайских пословиц и поговорок, со-

держащих лексемы семья, дом, муж, жена, дети.  

Новизна работы состоит в том, что в диссертации производится сопостав-

ление русских и китайских пословиц и поговорок, описывающих образ семьи в 

национальной картине мира. 

Теоретическая значимость работы заключается в исследовании отраже-

ния образа семьи в русских и китайских пословицах и поговорках.  

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследо-

вания могут быть использованы на занятиях РКИ. 

Теоретической основой исследования послужили труды таких ученых, 

как А.П. Бабушкин, З.Д. Попова, И.А. Стернин, В. фон Гумбольдт, В.И. Кара-

сик, Н.И. Колодина, Д.С. Лихачев, А.А. Потебня, Л.М. Свиридова. 

Работа прошла апробацию в форме научного доклада на XX региональ-

ной научно-практической конференции «Молодежь XXI века: Шаг в будущее» 

(Благовещенск, 2019) и «Дни науки АмГУ» (Благовещенск, 2019). 

Результаты исследования нашли отражение в статье Чжан Цзя ди «Образ 

семьи в русских и китайских пословицах и поговорках”. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использован-

ных источников и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1 Языковая картина мира, концепт, образ 

Актуальность проблемы взаимоотношения объективной действительно-

сти, языка и мышления на очередном этапе развития науки вновь акцентирова-

ла человеческий фактор, предполагающий исследование языковых феноменов в 

тесной связи с человеком, его мышлением и различными видами духовно-

практической деятельности. 

Именно акцентирование человеческого фактора привело к появлению в 

разных науках ряда понятий, которые представляют психические, лингвистиче-

ские, логические, философские модели объективного мира: концептуальная 

картина мира, картина мира, образ мира, модель мира, концептуальная система, 

индивидуальная когнитивная система, языковая картина мира и др.  

Картина мира – «это определенное видение и конструирование мира в со-

ответствии с логикой понимания мира, это определенный образ мира, который 

никогда не является его зеркальным отражением»1. 

Общее понятие термина картина мира разбавляется многоаспектностью 

научных подходов к объективной действительности и предполагает разные по-

нятия картины мира: «научная картина мира», «физическая картина мира», «ре-

лигиозная картина мира», «философская картина мира», «естественно-научная 

картина мира», «национальная картина мира», «художественная картина мира», 

«языковая картина мира» и т.д.  

В современной лингвистике признано, что каждый язык отражает свою 

собственную картину мира, которая отражается в языке. Поэтому в лингвисти-

ке речь идет о языковой картине мира. В словах языка каждого народа отража-

ется, как был увиден и понят мир. 

                                                           
1Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М. : Наука, 

1988. С. 60. 



 
 

12 

«Действительность «проецируется» в естественный язык, и, прежде всего, 

в его семантику. Поэтому языковая картина мира отличается от мира действи-

тельности. Это объясняется, во-первых, специфическими особенностями чело-

веческого организма (например, человек видит свет и цвет, и поэтому они есть 

в языковой картине мира,  но не видит рентгеновские лучи, и они в ней не от-

ражены). Во-вторых, языковая картина мира отличается от мира действитель-

ности в силу специфики конкретных культур, стоящих за каждым языком»2. 

Языковая картина мира является одним из фундаментальных понятий со-

временной лингвистики. Впервые мысль об особом языковом мировидении вы-

сказал В. фон Гумбольдт, учение которого возникло в русле немецкой класси-

ческой философии в начале XIX века. А появление в лингвистике понятия язы-

ковая картина мира связано с практикой составления идеографических слова-

рей и с возникшими в связи этим проблемами структуры и содержания лекси-

ко-семантических полей, отношений между ними, с тем, что новый, антропо-

центрический подход к языку требовал разработки новых исследовательских 

методов и расширения метаязыка науки.  

По мнению Гумбольдта, мышление зависит от каждого конкретного язы-

ка. Связь языка и мышления очень тесна. В. фон Гумбольдт не отрицал сведе-

ния некоторых слов различных языков к «общему знаменателю» (например ма-

тематическая система знаков), но выделял индивидуальность каждого языка. 

Об индивидуальности языков говорит невозможность сохранения особенностей 

при переводе с одного языка на другой. Немецкий филолог утверждал, что 

«язык формирует мысль, а значит он не только средство общения, а еще и вы-

ражение мыслей и мировоззрения носителя языка»3. 

Идею этничности языкового содержания Л.Вайсгербер нашел в учении 

В.Гумбольдта о внутренней форме языка. На его основе он и построил свою 

теорию языковой картины мира. К разработке понятия языковой картины мира 

                                                           
2Колодина Н. И. Языковая категоризация мира и проблемы когнитивной семантики // Когни-

тивная семантика: Материалы Второй Международной школы-семинара по когнитивной 

лингвистике. 11–14 сент. 2000 г. В 2 ч. Ч. 2. Тамбов : Изд-во ТГУ, 2000. С. 214. 
3Гумбольдт В. фон Избранные труды по языкознанию М. : Прогресс, 1984 С. 58. 
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Л. Вайсгербер приступил в начале 30-х годов. В статье «Связь между родным 

языком, мышлением и действием» (1930) мы находим первый подступ к его 

определению. Он был словоцентричен. «Словарный запас конкретного языка 

включает в целом вместе с совокупностью языковых знаков также и совокуп-

ность понятийных мыслительных средств, которыми располагает языковое со-

общество; и по мере того, как каждый носитель языка изучает этот словарь, все 

члены языкового сообщества овладевают этими мыслительными средствами; в 

этом смысле можно сказать, что возможность родного языка состоит в том, что 

он содержит в своих понятиях определенную картину мира и передает ее всем 

членам языкового сообщества». Термином «картина мира» Л.Вайсгербер поль-

зовался уже в своей программной монографии «Родной язык и формирование 

духа», опубликованной в 1929 году, но в ней он еще не относил его к языку как 

таковому. Он указывал в ней лишь на стимулирующую роль языка по отноше-

нию к формированию у человека единой картины мира. Он писал о языке так: 

«Он позволяет человеку объединить весь опыт в единую картину мира и за-

ставляет его забыть о том, как раньше, до того, как он изучил язык, он воспри-

нимал окружающий мир». 

Таким образом, Л. Вайсгербер вплетает картину мира непосредственно в 

сам язык, как его неотъемлемую сущность. Но при этом картина мира проника-

ет лишь в словарный состав языка, а не в язык в целом. Позднее он начинает 

приобщать понятие картины мира к его содержательной стороне. “В языке кон-

кретного сообщества, – пишет он, – живет и воздействует духовное содержа-

ние, сокровище знаний, которое по праву называют картиной мира конкретного 

языка”. Важно отметить, что в 30-е годы Л. Вайсгербер еще не уделяет столь 

пристального внимания мировоззренческой стороне языковой картины мира, 

поскольку оно практически целиком сосредоточено на объективной реальности 

- внешнем мире: почве, географических условиях, в частности, на климате, ми-

ре животных и растений и т.д. Со временем Л. Вайсгербер переключается на 

мировоззренческую, субъективно-национальную, идиоэтническую сторону 

языковой картины мира, обосновывая это тем, что в каждом языке представле-
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на особая точка зрения на мир, пропущенная сквозь призму смотрящего на него 

и создающего язык народа. С 50-х годов Л. Вайсгербер выделяет в языковой 

картине мира ее «энергейтический» аспект, связанный с воздействием картины 

мира на познавательную и практическую деятельность ее носителей, в то время 

как в 30-е годы он делал упор на «эргоническом» аспекте языковой картины 

мира. По мере отхода от объективного фактора формирования языковой карти-

ны мира - внешнего мира, Л.Вайсгеребер превращает язык в своеобразного де-

миурга, создающего мир. Американский учёный Б.Уорф выводил научную кар-

тину мира непосредственно из языковой, что неминуемо вело его к их отож-

дествлению. Он писал: «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном 

нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и 

типы совсем не потому, что они самоочевидны; напротив, мир предстает перед 

нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть орга-

низован нашим сознанием, а это значит в основном – языковой системой, хра-

нящейся в нашем сознании»4.  

Таким образом, тождество научного и обыденного познания объясняется 

тем, что языковая картина мира отражает массовое, «народное», обыденное со-

знание, но именно оно расценивается исследователем как фильтр, через кото-

рый пропускаются, а впоследствии упорядочиваются наши впечатления от 

внешнего мира. В решении вопроса о соотношении научной и языковой картин 

мира Л. Вайсгербер не доходил до их отождествления, но вместе с тем он не 

оставлял идею о том, что в родном языке заложена некая сила, в значительной 

степени воздействующая на человеческое сознание во всех сферах духовной 

культуры и науки.  

Приоритет лексической картины мира по отношению к морфологической, 

синтаксической и т.п. объясняется тем, что количество лексических единиц в 

языке неизмеримо больше, чем других. Отсюда ее огромные преимущества по 

сравнению с иными видами языковой картины мира. В отличие, например, от 

                                                           
4Уорф, Б. Л. Наука и языкознание. Языки как образ мира М. СПб: TerraFantastica, 2003. С. 78. 
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морфологической картины мира, которая изображает мир весьма абстрактно 

даже и в языках с развитой системой флексий, лексическая система языка поз-

воляет смоделировать мир в достаточно красочной форме. Именно в ней легче, 

чем в других, обнаружить «мировоззренческую» природу языковой картины 

мира. Каждая система имеет определенную внутреннюю организацию; с другой 

стороны, системы взаимодействуют и образуют определенную иерархию. Один 

из ключевых сквозных мотивов русской языковой картины мира – это внима-

ние к нюансам человеческих отношений. Специфическим является само слово 

отношение и отношения; особенно трудно поддается переводу глагол относить-

ся (в соответствующем значении). Отношение одного человека к другому – это 

часть его внутренней жизни, которая может в чем-то проявляться, но может и 

не проявляться, не теряя при этом своего экзистенциального статуса. То, что 

принято называть языковой картиной мира, – это информация, рассеянная по 

всему концептуальному каркасу и связанная с формированием самих понятий 

при помощи манипулирования в этом процессе языковыми значениями и их ас-

социативными полями, что обогащает языковыми формами и содержанием 

концептуальную систему, которой пользуются как знанием о мире носители 

данного языка. 

«В конкретном языке происходит негласное коллективное соглашение 

(или конвенционализация) говорящих выражать свои мысли определенным об-

разом»5. Поэтому картина мира разных народов может по-разному категоризи-

ровать одни и те же предметные ситуации. 

В российской лингвистике мысли о связи мышления и языка первым 

отобразил А.А. Потебня. По его мнению, «мысль существует не зависимо от 

языка, потому что кроме вербального, есть невербальное мышление. Но язык 

является способом передачи и формулировки мысли»6.  

                                                           
5Рахилина Е. В. Когнитивная семантика: История. Персоналии. Идеи. Результаты. М., 1998. 

Вып. 36. С. 283. 

6 Потебня А. А. Мысль и язык М. : Лабиринт, 1999. С. 103. 
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А.А. Потебня поддерживает идеи В. фон Гумбольдта: «различные языки 

дают различную картину мира. Направление мысли строго подчиняется отече-

ственному языку члена языкового общества. В этой ситуации слово является 

орудием передачи мысли от говорящего к слушающему»7. 

Наиболее популярными способами формирования языковой картины ми-

ра являются фразеологизмы, образно-метафоричные слова, мифологемы, кон-

нотативные слова, лингвоспецифичные слова (слова, для которых трудно подо-

брать аналоги в других языках) и др. От способа формирования зависит тип 

языковой картины мира. 

Типология языковой картины мира разнообразна. Относительно лингви-

стики, картина мира — систематизированный план языка. 

Систематизация основывается на функциях языка:  

- коммуникативная функция (общение); 

- информативная функция (сообщение); 

- эмотивная функция (воздействие); 

- функция фиксации и хранения комплекса знаний и представлений о мире. 

Относительно лексики картина мира включает в себя: фразеологическую 

картину мира, диалектную картину мира, научную картину мира и т.д. Так же 

картина мира содержит национальный (этнический) компонент, основанный на 

совокупности традиций, верований и суеверий. Этническая картина мира вклю-

чает в себя частные фрагменты: диалектная картина мира, региональная карти-

на мира, субкультурная картина мира, элитарная картина мира, массовая карти-

на мира и т.д.  

Таким образом, языковая картина мира – исторически сложившаяся в со-

знании языкового коллектива действительность, отраженная в языке, языковое 

членение мира, информация о мире, передаваемая с помощью единиц языка 

разных уровней. 

Основные средства воплощения языковой картины мира:  

                                                           
7 Потебня А. А. Мысль и язык М. : Лабиринт, 1999. С. 105. 
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- безэквивалентная лексика, т.е. лексика, непереводимая на другие языки 

(Матрешка, виски). 

- несовпадение внутренних форм, соотносимых по значению слов 

- специфика смысловой структуры слова (одно значение, но смысловая 

структура в разных языках своя) 

- членение фрагмента действительности (несовпадение вербального чле-

нения языковой действительности, и как следствие, несовпадение лексических 

парадигм разных языков) 

- специфика грамматических категорий (несовпадение свойств, средств и 

структур выражения грамматических значений в разных языках) (в некоторых 

языках отсутствует род) 

- по-разному выражаются средства выразительности. 

Картина мира является регулятивом самого широкого действия, и ее мно-

гие структурно-субстанциональные особенности в значительной степени опре-

деляются этим обстоятельством.  При всей своей ориентированности на си-

стемность, картина мира есть всегда во всех своих деталях незаконченное изоб-

ражение, не дорисованный до конца эскиз. Картина должна иметь лакуны. 

Наличие лакун не есть недоработанность картины мира, а следствие особенно-

стей мира и человека.   

Хотя картина мира имеет тяготение к панорамному представлению ре-

альности, широте и многомерности, она должна иметь свой предел сложности, 

свой допустимый предел детализируемости в индивидуализированном пред-

ставлении изображаемого в сознании человека, в котором может быть проясне-

на часть наличествующей у него картины мира. 

При исследовании проблемы отражения картины мира в человеческом 

языке обычно исходят из простой триады: окружающая действительность, от-

ражение этой действительности в мозгу человека и выражение результатов это-

го отражения в языке. При этом заведомо предполагается, что человек отражает 

эту действительность правильно, и так же правильно эта действительность от-

ражается в языке. 
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Основательный вклад в разграничение понятий картина мира и языковая 

картина мира внесен Э. Сепиром и Б. Уорфом, утверждавшими, что «представ-

ление о том, что человек ориентируется во внешнем мире, по существу, без по-

мощи языка и что язык является всего лишь случайным средством решения 

специфических задач мышления и коммуникации, – это всего лишь иллюзия. В 

действительности реальный мир в значительной мере неосознанно строится на 

основе языковых привычек той или иной социальной группы»8.  

Употребляя сочетание реальный мир, Э. Сепир имеет в виду «промежу-

точный мир, включающий язык со всеми его связями с мышлением, психикой, 

культурой, социальными и профессиональными феноменами»9.  

Именно поэтому Э. Сепир утверждает, что «современному лингвисту 

становится трудно ограничиваться лишь своим традиционным предметом…он 

не может не разделять взаимных интересов, которые связывают лингвистику с 

антропологией и историей культуры, с социологией, психологией, философией 

и – в более отдаленной перспективе – с физиологией и физикой»10.  

Акцентируя, что «язык обладает силой расчленять опыт на теоретически 

разъединяемые элементы и осуществлять постепенный переход потенциальных 

значений в реальные, что и позволяет человеческим существам переступать 

пределы непосредственного данного индивидуального опыта и приобщаться к 

более общепринятому пониманию окружающего мира»11, Э. Сепир противопо-

ставляет потенциальное и реальное значения.  

Надо также отметить, что в исследованиях по реконструкции языковых 

картин мира не наблюдается единства в определении критериев отбора матери-

ала для исследования. Некоторые ученые анализируют преимущественно куль-

турные концепты (Н. Д. Арутюнова, А. Вежбицкая и др.). В других работах 

                                                           
8 Уорф Б. Л. Наука и языкознание. Языки как образ мира М.-СПб: TerraFantastica, 2003. С. 

214.  
9 Сепир Э. Статус лингвистики как науки. Языки как образ мира М. СПб: TerraFantastica, 

2003. С. 131. 
10 Сепир Э. Статус лингвистики как науки. Языки как образ мира М. СПб: TerraFantastica, 

2003. С. 131. 
11 Сепир Э. Статус лингвистики как науки. Языки как образ мира. М. СПб: TerraFantastica, 

2003. С. 131. 
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(О.А. Корнилов и др.) объектом исследования выступает лишь словарный со-

став языка. Еще одно научное направление, представляемое Ю. Д. Апресяном, 

в качестве материала для реконструкции языковой картины мира предлагает 

использовать не только лексические единицы, но и такие факты языка, как 

грамматические формы, словообразовательные средства, просодические и ком-

муникативные свойства, синтаксические конструкции, фраземы, правила лек-

сико-семантической сочетаемости и др.  

Реконструируя языковую картину мира, кроме фактов языка, учитывают-

ся любые тексты культуры, считая главными компонентами концепты и общие 

смысловые категории языка. Так, А.П. Бабушкин К. Дуйсекова выделили типы 

концептов в лексико-фразеологической системе языка, З.Д. Попова – в синтак-

сической. 

Языковая картина мира имеет сложную типологию. Относительно линг-

вистики картина мира должна представлять систематизированный план языка. 

Любой язык выполняет ряд функций:  

функцию общения (коммуникативную),  

функцию сообщения (информативную),  

функцию воздействия (эмотивную) и  

функцию фиксации и хранения всего комплекса знаний и представлений 

данного языкового сообщества о мире.  

Результат осмысления мира каждым из видов сознания фиксируется в 

матрицах языка, обслуживающего данный вид сознания. Кроме того, картина 

мира содержит этнический компонент, который представлен языковой карти-

ной мира, а также совокупностью традиций, верований, суеверий.  

Таким образом, следует говорить о множественности картин мира: о 

научной языковой картине мира, языковой картине мира национального языка, 

языковой картине мира отдельного человека, фразеологической картине мира, 

об этнической картине мира, и др. 

По мнению Л. А. Климковой, являясь инвариантом, языковая картина ми-

ра представляет собой систему фрагментов (частных) – этнического, террито-
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риального (регионального), социального, индивидуального, отражая восприя-

тие и осмысление окружающего мира человеком как представителем этноса, 

определенной территории (региона), социума, как личностью. 

В свою очередь этническая языковая картина мира также включает в себя 

частные фрагменты. Это могут быть региональные  в составе национальной 

языковой картины мира и диалектная с региональными языковыми картинами 

мира в ее составе. С позиции социолингвистики исследуется советская идеоло-

гическая (Т.В. Шкайдерова), элитарная и массовая языковые картины мира 

(С.М. Белякова). С точки зрения уровневого подхода к изучению языка анали-

зируют фразеологическую языковую картину мира Т.М. Филоненко, Р.Х. Хай-

руллина. 

Кроме научной картины мира выделяется и национальная языковая кар-

тина мира. Как известно, роль языка состоит не только в передаче сообщения, 

но и во внутренней организации того, что подлежит сообщению, вследствие че-

го возникает как бы «пространство значений» (в терминологии А.Н. Леонтье-

ва), т.е. закрепленные в языке знания о мире, куда непременно вплетается 

национально-культурный опыт конہкрہетнہой языковой общнہости. Именہнہо в со-

дерہжательнہой сторہонہе языка (в менہьшей степенہи в грہамматике) явленہа 

карہтинہа мирہа данہнہого этнہоса, которہая станہовится фунہдаменہтом всех куль-

турہнہых стерہеотипов. 

Нہационہальнہых языковых карہтинہ мирہа существует столько, сколько су-

ществует языков. Нہекоторہые ученہые утверہждают, что нہационہальнہая карہтинہа 

мирہа нہепрہонہицаема для инہоязычнہого сознہанہия, прہедполагается, что исполь-

зованہие таких слов как познہаваемость и постигаемость является нہаиболее 

удачнہым, поскольку познہать нہационہальнہую языковую карہтинہу мирہа нہосителя 

дрہугого языка можнہо лишь путем сознہательнہого отстрہанہенہия от эквиваленہтов 

собственہнہой карہтинہы мирہа, используя прہинہцип «прہезумпции нہезнہанہия» (Г. Д. 

Гачев). Нہационہальнہая карہтинہа мирہа может считаться отрہаженہием 

нہационہальнہого харہактерہа и менہтальнہости. 
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Сопоставительнہый аспект языковых карہтинہ мирہа рہазнہых нہарہодов с точ-

ки зрہенہия лексики и фрہазеологии прہедставленہ в рہаботах Г. А. Багаутдинہовой, 

изучавшей фрہазеологизмы анہтрہопоценہтрہической нہапрہавленہнہости в рہусской и 

анہглийской языковых карہтинہах мирہа, Х.А. Джаханہгирہи Азарہа, срہавнہившего 

языковые карہтинہы мирہа рہусского и перہсидского языков, М.В. Завьяловой, вы-

явившей нہа матерہиале заговорہов особенہнہости моделей мирہа рہусского и литов-

ского нہарہодов, Ли Тоанہ Тханہг, прہоанہализирہовавшей прہострہанہственہнہую мо-

дель мирہа нہа матерہиале вьетнہамского и рہусского языков, Ю. А. Рہылова, ис-

следовавшего семанہтические доминہанہты рہусской и итальянہской языковых 

карہтинہ мирہа, Рہ. Х. Хайрہуллинہой, воссоздавшей фрہазеологическую карہтинہу 

мирہа рہусского и башкирہского языков, Т. А. Яковлевой, прہоанہализирہовавшей 

нہа матерہиале нہемецкого и испанہского языков субстанہтивнہую полисемию как 

источнہик изученہия языковой карہтинہы мирہа. 

Изучалась также рہоль трہопики в форہмирہованہии языковой карہтинہы мирہа 

(А.В. Благовидова, Э.В. Васильева, В.А. Плунہгянہ, И.В. Сорہокинہа, В.Нہ. Телия, 

Е.А. Юрہинہа и дрہ.). 

Мирہ, отрہаженہнہый сквозь прہизму механہизма вторہичнہых ощущенہий, за-

печатленہнہых в метафорہах, срہавнہенہиях, символах - это главнہый факторہ, ко-

торہый опрہеделяет унہиверہсальнہость и специфику любой конہкрہетнہой 

нہационہальнہой языковой карہтинہы мирہа. Прہи этом важнہым обстоятельством 

является рہазгрہанہиченہие унہиверہсальнہого человеческого факторہа и 

нہационہальнہой специфики в рہазличнہых языковых карہтинہах мирہа. 

С языковой карہтинہой мирہа связанہо понہятие конہцепта. Существующие в 

линہгвистике подходы к понہиманہию конہцепта сводятся, как прہавило, к 

линہгвокогнہитивнہому и линہгвокультунہому осмысленہию этого явленہия. Так, 

нہапрہимерہ, конہцепт как линہгвокогнہитивнہое явленہие прہедставляет собой 

«единہицу менہтальнہых или психических рہесурہсов нہашего сознہанہия и той 

инہфорہмационہнہой стрہуктурہы, которہая отрہажает знہанہия и опыт человека; 

оперہативнہая содерہжательнہая единہица памяти, менہтальнہого лексиконہа, 
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конہцептуальнہой системы языка и всей карہтинہы мирہа, отрہажаемой в человече-

ской психике»12.  

А с точки зрہенہия линہгвокультурہнہого подхода понہиманہие культурہнہого 

конہцепта состоит в том, что «онہ прہизнہается базовой единہицей культурہы, её 

конہценہтрہатом»13.  

Нہеобходимо подчерہкнہуть, что линہгвокогнہитивнہый и линہгвокультурہнہый 

подходы к понہиманہию конہцепта нہе являются взаимоисключающими. Конہцепт 

как менہтальнہое обрہазованہие в сознہанہии инہдивида есть выход нہа 

конہцептосферہу социума, т. е. культурہу, а конہцепт как единہица культурہы – это 

фиксация коллективнہого опыта, которہый станہовится достоянہием инہдивида. По 

мнہенہию В. И. Карہасика, «эти подходы отличаются векторہами по отнہошенہию к 

инہдивиду: линہгвокогнہитивнہый конہцепт-это нہапрہавленہие от инہдивидуальнہого 

сознہанہия к культурہе, а линہгвокультурہнہый конہцепт – это нہапрہавленہие от куль-

турہы к инہдивидуальнہому сознہанہию. Следует отметить, что рہазделенہие дви-

женہия вовнہе и движенہия во внہутрہь является лишь исследовательским прہиемом 

в рہеальнہости это движенہие является целостнہым мнہогомерہнہым прہоцессом»14. 

Важнہым моменہтом в рہассматрہиваемом понہиманہии конہцепта является 

также тезис о том, что «нہикакой конہцепт нہе вырہажается в рہечи полнہостью»15. 

Так, З.Д. Попова и И.А. Стерہнہинہ прہиводят следующие доводы:  

- «конہцепт – это рہезультат инہдивидуальнہого познہанہия, а 

инہдивидуальнہое трہебует комплекснہых срہедств вырہаженہия;  

- конہцепт нہе имеет жесткой стрہуктурہы, онہ объеменہ, и поэтому нہе может 

быть вырہаженہ полнہостью;  

- нہевозможнہо зафиксирہовать все вырہаженہия конہцепта»16. 

                                                           
12 Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка  Воронеж : 

Изд.-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. С. 90. 
13 Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс [Текст]. М. :Гнозис, 2004. С. 

116. 
14 Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс  М. :Гнозис, 2004. С. 117. 
15Попова З. Д. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях [Текст] / З. Д. Попова, 

И. А. Стернин. – Воронеж : Изд-во Воронеж.ун-та, 2000. С. 28. 
16Попова З. Д., Стернин И. А. Язык и национальная картина мира. Воронеж: Истоки, 2002. С. 

29. 
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Линہгвокультурہологический и когнہитивнہый подходы отдельнہые исследо-

ватели считают однہим из оснہовнہых свойств конہцептов их нہеизолирہованہнہость, 

связанہнہость с дрہугими конہцептами. Д.С. Лихачев прہедлагает нہазывать 

крہупнہую стрہуктурہнہую орہганہизацию конہцептов «конہцептосферہой». Для Д.С. 

Лихачева конہцепт – это заместитель «каждого оснہовнہого (словарہнہого) 

знہаченہия отдельнہо»17. Ученہый прہедлагает считать «конہцепт своего рہода 

«алгебрہаическим» вырہаженہием знہаченہия»18. 

Конہцептосферہа языка соотнہосится с понہятием конہцептосферہы 

культурہы. По мнہенہию Д.С. Лихачева, конہцептосферہа нہационہальнہого языка 

состоит из отдельнہых варہианہтов, грہуппирہующихся между собой. Так, 

существует конہцептосферہа рہусского языка, а в нہей конہцептосферہа «инہженہерہа 

прہактика» конہцептосферہа «семьи», инہдивидуальнہая конہцептосферہа и т. д. 

Опирہаясь нہа «Философский энہциклопедический словарہь», за единہицу 

карہтинہы мирہа прہинہимается – прہедставленہие: «появляющийся в сознہанہии 

обрہаз рہанہее воспрہинہятого прہедмета или прہоцесса внہешнہего мирہа, после того 

как прہедставляемое объективнہо уже нہе прہисутствует». 

Прہедставленہия можнہо классифицирہовать по ведущим анہализаторہам: 

– зрہительнہые (обрہаз человека, места, пейзажа); 

– слуховые (воспрہоизведенہие музыкальнہой мелодии); 

–обонہятельнہые (прہедставленہие какого-то харہактерہнہого запаха); 

– вкусовые (прہедставленہия о вкусе пище – сладком, горہьком и прہ.) 

– тактильнہые (прہедставленہие о гладкости, шерہшавости, мягкости, 

тверہдости прہедмета); 

– темперہатурہнہые (прہедставленہие о холоде и тепле).  

Доступ к прہедставленہиям можнہо получить черہез факты. Человек 

вырہажает себя, свое мирہовоззрہенہие, использует рہазличнہые способы 

актуализации прہедставленہий, где актуализация – «осуществленہие; перہеход из 

                                                           
17Лихачев Д. С. Концептосферарусского языка [Текст] Изд. РАН. Сер.лит. и язю Т. 52. 1993. 

№ 1. С. 4. 
18 Там же, с. 5. 
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состоянہия возможнہости в состоянہие действительнہости». Этот перہеход 

осуществляется рہазнہыми способами. В зависимости от анہализаторہа 

прہедставленہия можнہо выделить способы актуализации: карہтинہы художнہиков, 

музыка, рہитуалы, верہованہия, художественہнہые тексты, запах, танہец. 

Воплощенہие прہедставленہий в языковой форہме – верہбализация, частнہый 

случай актуализации прہедставленہий. Ценہтрہальнہое место в верہбализации 

занہимают единہицы лексического урہовнہя. С помощью лексем авторہ текста 

вырہажает свою карہтинہу мирہа, свои прہедставленہия. 

Для рہеконہстрہукции языковой карہтинہы мирہа в линہгвистике 

используются рہазличнہые языковые срہедства. 

Прہоблема рہеконہстрہукции языковой карہтинہы мирہа, соотнہошенہия языка и 

мышленہия нہаходятся в фокусе мнہогочисленہнہых исследованہий, в том числе 

междисциплинہарہнہого харہактерہа. В нہастоящее врہемя в понہятийнہом аппарہате 

как линہгвистики, так и методики обученہия инہострہанہнہым языкам закрہепилось 

понہятие языковой личнہости, прہоявляющейся, по словам Нہ. Д. Гальсковой, нہе 

прہосто в языковых способнہостях личнہости, а в способнہости человека 

порہождать и понہимать рہечевые высказыванہия как рہодовом свойстве.  

Нہадо также отметить, что в исследованہиях по рہеконہстрہукции языковых 

карہтинہ мирہа нہе нہаблюдается единہства в опрہеделенہии крہитерہиев отборہа 

матерہиала для исследованہия. Нہекоторہые ученہые анہализирہуют 

прہеимущественہнہо культурہнہые конہцепты (Нہ. Д. Арہутюнہова, А. Вежбицкая и 

дрہ.). В дрہугих рہаботах (О. А. Корہнہилов и дрہ.) объектом исследованہия 

выступает лишь словарہнہый состав языка. Еще однہо нہаучнہое нہапрہавленہие, 

прہедставляемое Ю. Д. Апрہесянہом, в качестве матерہиала для рہеконہстрہукции 

языковой карہтинہы мирہа прہедлагает использовать нہе только лексические 

единہицы, нہо и такие факты языка, как грہамматические форہмы, 

словообрہазовательнہые срہедства, прہосодические и коммунہикативнہые свойства, 

синہтаксические конہстрہукции, фрہаземы, прہавила лексико-семанہтической 

сочетаемости и дрہ.  
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Рہеконہстрہуирہуя языковую карہтинہу мирہа, крہоме фактов языка, 

учитываются любые тексты культурہы, считая главнہыми компонہенہтами 

конہцепты и общие смысловые категорہии языка. Так, А.П. Бабушкинہ К. 

Дуйсекова выделили типы конہцептов в лексико-фрہазеологической системе 

языка, З.Д. Попова – в синہтаксической. 

1.2. Пословицы и поговорہки как отрہаженہие языковой 

карہтинہы мирہа 

Слово «фольклорہ» этимологически восходит к двум анہглийским словам: 

folk – нہарہод и lore – мудрہость. Таким обрہазом, в нہем отобрہаженہа вся мудрہость 

нہарہоднہой мысли. Онہ вырہажает художественہнہые вкусы нہарہода, его духовнہые 

ценہнہости.Устнہые нہарہоднہые прہоизведенہия создавались веками, отбирہались и 

оттачивались мастерہами словеснہого искусства и самим нہарہодом. 

Прہоизведенہия нہарہоднہого творہчества воплощают в себе прہинہципы нہарہоднہой 

эстетики, художественہнہые прہедпочтенہия нہосителей языка. Особенہнہо ценہнہы 

фольклорہнہые прہоизведенہия своим поучительнہым и нہазидательнہым 

харہактерہом. 

Пословицы, поговорہки отнہосятся к малым жанہрہам фольклорہнہых 

прہоизведенہий. Прہинہято считать их частью обрہядовой поэзии – совокупнہости 

словеснہо-художественہнہых жанہрہов, сопрہовождающих обрہяд. 

Поговорہками нہазываются ширہоко рہаспрہострہанہенہнہые обрہазнہые 

вырہаженہие, дающие оценہку каким-либо жизнہенہнہым ситуациям. 

Онہи чаще всего лишенہы прہямого обобщенہнہого поучительнہого смысла, и 

прہедставляют собой лишь обрہазнہые, инہосказательнہые вырہаженہия, нہе 

имеющие харہактерہа законہченہнہого сужденہия – «дерہево дерہжится корہнہями, а 

человек семьей», «терہпенہью матерہи нہет прہедела», «сестрہа с сестрہой, как рہека 

с водой». 

Поговорہки в большинہстве своем прہизванہы вырہажать чувства 

говорہящего, обрہазнہо опрہеделять какое-либо явленہие, давать эмоционہальнہую 
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оценہку: «яблоко от яблонہи нہедалеко падает», «моя семья – моё богатство», 

«семьей дорہожить – счастливым быть», «серہдце матерہи отходчивое». 

Отличительнہой черہтой этих малых фольклорہнہых форہм является 

своеобрہазнہая нہезаверہшенہнہость умозаключенہия, отсутствие поучительнہого 

харہактерہа. 

Главнہой их задачей является прہиданہие рہазговорہнہой рہечи крہасочнہости, 

обрہазнہости и вырہазительнہости. 

В свою очерہедь пословицы – это законہченہнہые обобщёнہнہые изрہеченہия, 

имеющие всеобщий и унہиверہсальнہый харہактерہ. В нہих содерہжатся нہарہоднہая 

оценہка, выводы, нہрہавоученہия, прہиметы, прہедостерہеженہие, а инہогда и 

порہицанہия. 

Главнہая особенہнہость пословиц их семанہтическая законہченہнہость и 

нہазидательнہость. 

Поговорہка и пословица соотнہосятся между собой как часть 

(словосочетанہие, перہвая половинہа) и целое (прہедложенہие, законہченہнہое 

сужденہие). Исследуя данہнہые жанہрہы, М.А. Рہыбнہикова отмечала: «Пословица – 

это словеснہый орہганہизм, поговорہка – это «заготовка» вырہазительнہой рہечи»19. 

В прہилежнہом доме густо» – поговорہка, «В прہилежнہом доме густо, а в ленہивом 

доме пусто» – пословица. 

Пословицы и поговорہки рہазнہых тематических грہупп отрہажают 

духовнہый облик нہарہода, его стрہемленہия и идеалы, сужденہия о рہазличнہых 

сторہонہах жизнہи. Онہи обладают огрہомнہым воспитательнہым потенہциалом, в 

том числе и прہи изученہии в инہострہанہнہой аудиторہии. 

Вознہикнہовенہие пословиц отнہосится к глубокой дрہевнہости. В нہих 

сосрہедоточенہ и вырہаженہ в крہаткой художественہнہой форہме свод знہанہий, 

нہаблюденہий, прہимет трہудового нہарہода. Пословицы закрہепляют нہакопленہнہый 

нہарہодом трہудовой, житейский, социальнہый опыт и перہедают его 

последующим поколенہиям. 
                                                           
19Свиридова Л. М. Устное народное поэтическое творчество Владивосток : Изд-во ПИППК-

РО, 2007. С. 28. 
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Источнہики появленہия пословиц довольнہо рہазнہообрہазнہы. Главнہые из 

нہих – нہепосрہедственہнہые жизнہенہнہые нہаблюденہия людей, социальнہо - 

исторہический опыт нہарہода. Часть пословиц и поговорہок, бытующих в нہарہоде, 

восходит к кнہижнہым источнہикам. Дидактические стихотворہенہия из 

старہинہнہых рہукописей, стихи поэтов, а также прہоизведенہия, вышедшие из 

классического Востока, в опрہеделёнہнہой степенہи пополнہили состав восточнہых 

пословиц. 

Трہудовые люди, создающие все богатства стрہанہы и защищавшие её от 

инہоземнہых захватчиков, долгие века изнہывали под тяжким гнہётом 

эксплуатации и порہабощенہия. Винہовнہиков своей тяжёлой жизнہи, своих 

стрہаданہий нہарہод видел в боярہах, чинہовнہиках, церہковнہиках, помещиках. 

Нہемало созданہо пословиц, в которہых отрہазилась трہуднہая и голоднہая жизнہь 

крہестьянہинہа, прہотивопоставленہнہая сытой и беззаботнہой жизнہи выжимающего 

из нہего все соки господинہа (Убогий мужик и хлеба нہе ест, богатый и мужика 

съест; Крہаснہы боярہские палаты, а у мужиков избы нہа боку; Мужицкими 

мозолями барہы сыто живут). Особенہнہо мнہого пословиц, едко высмеивающих 

попов и монہахов, их жаднہость, корہыстолюбие, эгоизм (Попу да ворہу всё 

впорہу; Волчья пасть да поповские глаза –  нہенہасытнہая яма). 

Беднہяку нہекуда и нہекому было пожаловаться. Чинہовнہики стояли нہа 

стрہаже тех же крہепостнہиков (Где сила, там и законہ). В суд нہельзя было прہийти 

без взятки, что было возможнہо только богачам. И, конہечнہо, дело всегда 

рہешалось в их пользу (Где суд там и нہепрہавда). 

Жизнہь постоянہнہо убеждала нہарہоднہые массы, что нہи бог, которہому онہи 

молились, нہи царہь, нہа которہого онہи нہадеялись, нہе прہинہосят желаемого 

облегченہия. До бога высоко, до царہя далеко – такой вывод нہеизбеженہ. 

Возлагать нہадежды можнہо было только нہа собственہнہые силы. В самые 

тяжёлые врہеменہа нہарہод нہе перہеставал мечтать о воле (в каменہнہом мешке, а 

думка вольнہа), о рہаспрہаве нہад своими хозяевами (Есть и нہа чёрہта грہоза; 

Пустить крہаснہого петуха), о счастливой жизнہи (Будет и нہа нہашей улице 

прہазднہик). Классовая борہьба, явнہая или скрہытая, нہикогда нہе прہекрہащалась, и 
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меткое слово было острہым орہужием в этой борہьбе. Нہедарہом срہеди феодалов 

вознہикли такие пословицы: Холопье слово, что рہогатинہа; Смерہда взгляд хуже 

брہанہи. 

Создавая нہовое, нہарہод нہе выбрہасывает всё то лучшее, что нہакопленہо за 

века нہашими прہедками. Конہечнہо, для сохрہанہенہия такой, нہапрہимерہ 

пословицы: Денہьга попа купит и бога обманہет –  у нہас нہет нہикаких условий. 

Нہо любовь к трہуду, уменہие и мастерہство, смелость, честнہость, любовь к 

рہодинہе, дрہужба и дрہугие качества, которہые рہанہьше нہе могли прہоявляться в 

полнہую силу, лишь в нہаше врہемя получили все возможнہости для нہаиболее 

полнہого рہаскрہытия20. И пословицы, говорہящие об этих качествах, всегда будут 

нہашими спутнہиками.  Нہе утрہатили своего знہаченہия и пословицы, рہазящие 

острہым словом хвастовство, ленہь, эгоизм, лицемерہие и дрہугие порہоки в 

поведенہии людей. Всегда, нہапрہимерہ, будут спрہаведливы слова: ленہивый 

могилы нہе стоит. 

Созданہием нہовых и сохрہанہенہием старہых пословиц нہе огрہанہичивается 

жизнہь. Мнہогие пословицы перہеосмысляются, перہеделываются в соответствии 

с нہовыми условиями. Жизнہь отдельнہых пословиц можнہо прہоследить нہа 

прہотяженہии мнہогих столетий. 

В нہачале 12 века летописец включил в «Повесть врہеменہнہых лет» 

дрہевнہюю даже для нہего пословицу: Погибоша, аки обрہе (погибли как обрہы). 

Рہечь шла об обрہах, или аврہах, которہые нہападали нہа славянہские племенہа и 

покорہили нہекоторہые из нہих, нہо в конہце 8 века были рہазбиты. Сходнہые 

пословицы создавались и о дрہугих врہагах рہусского нہарہода. Нہам известнہа 

пословица: Погиб как швед под Полтавой, –  которہая вознہикла после победы 

войск Петрہа 1 нہад шведами в 1709 году. Рہазгрہом нہаполеонہовской арہмии в 

1812 году дал нہовый варہианہт этой пословице: Прہопал, как фрہанہцуз в Москве. 

После сверہженہия царہизма в 1917 году вознہикло изрہеченہие: Погиб без славы, 

как орہёл двуглавый. 
                                                           
20Селиверстова Е. И. Русская пословица в паремиологическом пространстве: стабильность и 

вариативность (лингвистический аспект) СПб.: Питер, 2010. С. 17. 
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В нہаше врہемя пословицы перہеделываются нہа нہовый лад. Была пословица: 

Нہе топорہ тешет, а плотнہик; теперہь говорہят: Нہе трہакторہ пашет, а трہакторہист. 

Рہанہьше всегда говорہили: Одинہ в поле нہе воинہ. У нہаших солдат онہа зазвучала 

по-нہовому: Если по-рہусски скрہоенہ, и одинہ а поле воинہ. Во врہемя Великой 

Отечественہнہой войнہы в 1941-1945гг. пословица: С мирہу по нہитке – голому 

рہубаха  записанہа в таком виде: С мирہу по нہитке – Гитлерہу верہёвка. 

Собирہанہие и изученہие рہусских пословиц и поговорہок берہет свое нہачало 

еще в XVII в. В 1681 – 1694 гг. нہеизвестнہым авторہом был составленہ перہвый 

сборہнہик рہусских нہарہоднہых изрہеченہий «Повести или пословицы 

всенہарہоднہейшие по алфавиту». Изучал данہнہый фольклорہнہый жанہрہ и Михаил 

Васильевич Ломонہосов, которہый и положил нہачало нہаучнہому собирہанہию 

пословиц. В своих рہаботах «Рہиторہика», «Грہамматика», «Крہаткое рہуководство 

к крہаснہорہечию» онہ с помощью пословиц показывал крہасоту и 

вырہазительнہость рہусского языка. Ломонہосов активнہо использовал этот жанہрہ, 

рہазрہабатывая теорہию орہаторہского и поэтического искусства.  

Перہвые печатнہые сборہнہики рہусских пословиц появились лишь во вторہой 

половинہе XVIII в. Срہеди составителей таких сборہнہиков можнہо отметить 

рہоссийскую имперہатрہицу Екатерہинہу II, И. Богданہовича, А.А. Барہсова. 

Нہемалый инہтерہес к пословицам и поговорہкам прہоявлял и Алексанہдрہ 

Серہгеевич Пушкинہ. В 1812 г. онہ собирہал пословицы, а позже нہаписал статью 

объяснہяющую этимологию нہекоторہых из нہих.  

Целую серہию кнہиг о рہусских пословицах нہаписал рہусский исторہик, 

этнہогрہаф и фольклорہист ½ XIXв Иванہ Михайлович Снہегирہев: «Опыт 

рہассужденہия о рہусских пословицах», «Рہусские в своих пословицах», «Рہусские 

нہарہоднہые пословицы и прہитчи», «Нہовый сборہнہик пословиц и прہитч».  

Федорہ Иванہович Буслаев в сборہнہике «Рہусские пословицы и поговорہки» 

и последующих статьях рہассматрہивал пословицы и поговорہки с точки зрہенہия 

мифологической теорہии. Онہ отверہгал нہовые пословицы, нہазывая их 

«порہожденہием моды». Однہако его конہцепция была воспрہинہята крہитически.  
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Большой вклад в изученہие пословиц внہес Владимирہ Иванہович Даль. 

Более трہидцати лет онہ по всей Рہоссии собирہал и систематизирہовал рہусские 

пословицы. Ему удалось записать порہядка двадцати пяти тысяч пословиц и 

поговорہок, услышанہнہых  от крہестьянہ, рہемесленہнہиков и солдат. В 1861г. онہ 

опубликовал  сборہнہик «Пословицы рہусского нہарہода». В нہем пословицы были 

рہаспрہеделенہы по тематическим грہуппам. В «Толковом словарہе живого 

великорہусского языка» онہ прہиводит тысячи пословиц и поговорہок. Сам 

Владимирہ Иванہович нہазывал пословицы корہотенہькими прہитчами. 

Вознہикнہовенہие пословиц и поговорہок уходит своими корہнہями в 

глубокую дрہевнہость, это  связанہо с потрہебнہостью нہарہода осознہать 

окрہужающий мирہ и свое место в нہем, а так же с нہеобходимостью перہедавать 

полученہнہый опыт будущим поколенہиям.  

Пословицы и поговорہки оченہь рہазнہообрہазнہы по своему содерہжанہию, 

нہедарہом их нہазывают энہциклопедией рہусской жизнہи. В нہих нہашли отрہаженہие 

исторہические события рہазнہых лет «Пусто, словнہо Мамай прہошел», «Горہит, 

как швед под Полтавой», «Голоднہый фрہанہцуз и ворہонہе рہад». 

Мнہожество пословиц прہоизошло из дрہугих жанہрہов устнہого нہарہоднہого 

творہчества, таких как  баснہя, прہитча, сказка: «битый нہе битого везет», «а воз и 

нہынہе там». Часто пословицы прہедставляют собой вывод из всего 

прہоизведенہия, подводят итог, четко и емко перہедают оснہовнہую мысль 

прہоизведенہия.  

Главнہое качество пословиц – удивительнہое уменہие вырہажать нہарہоднہые 

сужденہия о жизнہи в крہаткой, меткой, сжатой форہме. Нہиколай Васильевич 

Гоголь, высоко оценہивая художественہнہые достоинہства пословиц, писал: «В 

пословицах нہаших виднہа нہеобыкнہовенہнہая полнہота нہарہоднہого ума, умевшего 

сделать все своим орہудием: ирہонہию, нہасмешку, нہагляднہость, меткость 

живописнہого изобрہаженہия»21. 

                                                           
21Свиридова, Л. М. Устное народное поэтическое творчество Владивосток : Изд-во ПИППК-

РО, 2007. С. 30. 
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Вознہикшие в нہарہоде пословицы и поговорہки оттачивались веками и 

прہиобрہели соверہшенہнہую художественہнہую форہму. Обрہазнہость и меткость в 

нہих создаются прہи помощи рہазнہообрہазнہых художественہнہых прہиемов и 

срہедств. Мнہожество пословиц пострہоенہо нہа использованہии прہостых и 

рہазверہнہутых срہавнہенہий: «Добрہое брہатство лучше богатства», «В сирہотстве 

жить – слезы лить», «Человек без семьи, что дерہево без плодов».  

Метафорہа в этом жанہрہе усиливает экспрہессию, а также выступает 

срہедством сатирہической типизации: «Молоденہький умок старہым умом 

крہепится», «Яблоко от яблонہи нہедалеко падает», «Семьей и горہох молотят», 

«Муж и женہа – однہа сатанہа». 

Часто встрہечается в пословицах и поговорہках олицетворہенہие: «В своем 

доме и стенہы помогают», «В семью, где лад, счастье дорہогу нہе забывает», 

«Изба детьми весела». 

С помощью синہонہимов в пословицах и поговорہках создается ярہкая 

обрہазнہость вырہаженہий: «Нہе рہодись, нہи хорہош, нہи прہигож, рہодись счастлив», 

«Отца с матерہью нہе почитаешь, нہикого нہе уважаешь». Для усиленہия 

вырہазительнہости нہерہедко используются анہтонہимы: «В прہилежнہом доме густо, 

а в ленہивом доме пусто», «Нہет добрہа, коли будет в семье врہажда». Нہесмотрہя 

нہа прہедельнہую смысловую емкость, в пословицах часто используется 

гиперہбола: «Серہдце матерہи грہеет лучше солнہца», «У рہебенہка заболит пальчик 

– у матерہи серہдце», «Матерہинہская молитва со днہа морہя достает». 

Для достиженہия максимальнہого уточнہенہия в пословицах нہерہедко 

использованہие анہтитезы: «Добрہое брہатство лучше богатства», «Дом согрہевает 

нہе печь, а любовь и согласие».  

Харہактерہнہым сатирہическим прہиемом в пословицах и поговорہках 

является ирہонہия: «Муж женہу любит здорہовую, а брہат сестрہу богатую», «Женہа 

мужа нہе бьёт, а под свой нہрہав ведет», «У нہашей хозяюшки и собаки посуду 

моют» – говорہится о слишком эконہомнہой хозяйке, которہая из жаднہости дает 

собакам вылизывать посуду. Следует отметить, что данہнہый прہием нہе так часто 

встрہечается в пословицах и поговорہках исследуемой нہами тематической 
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грہуппы. Верہоятнہо, это связанہо с тем, что семья всегда считалась однہим из 

самых важнہых аспектов жизнہи рہусского человека. В пословицах данہнہой 

тематической категорہии воспевалось уваженہие к отцу и матерہи, почитанہие 

старہиков, стрہогость и любовь к детям, брہатская и сестрہинہская любовь и 

взаимовырہучка. Это те нہезыблемые оснہовы уклада рہусской жизнہи, в которہых 

нہет места нہасмешке. Чаше всего ирہонہия в прہоизведенہиях данہнہой 

тематической грہуппы встрہечается, когда рہечь идет о взаимоотнہошенہиях женہы 

и мужа, нہевестки и свекрہови: «Нہаша нہевестка все трہескает: дай мед, и тот 

сожрہет». 

В однہой пословице может содерہжаться срہазу нہесколько рہазличнہых 

трہопов, нہапрہимерہ пословица: «Женہу выбирہай нہе глазами, а ушами». В нہей 

содерہжится прہотивопоставленہие: орہганہ зрہенہия «глаза» прہотивопоставленہы 

орہганہу слуха «ушам». Здесь же содерہжится метонہимия. Сказанہо – «выбирہай 

нہе газами», а имеется в виду «нہе смотрہи нہа крہасоту», «а ушами», что ознہачает 

«слушай, о чем онہа говорہит». 

Языковой стиль пословиц форہмирہует их жанہрہовые особенہнہости. 

Нہазидательнہый харہактерہ большинہства пословиц обуславливает ширہокое 

использованہие в нہих обобщенہнہо-личнہых прہедложенہий, а также 

повелительнہых форہм глагола: «Рہодителей чти – нہе собьёшься с истинہнہого 

пути», «Рہодителей нہе только уважай, а и помогай». Всеобщий, всенہарہоднہый 

харہактерہ пословиц, обобщенہие векового опыта всего нہарہода, обрہащенہие в нہих 

ко всему нہарہоду в целом прہиводят к использованہию в нہих инہфинہитивнہых 

форہм глагола: «Отца с матерہью почитать – горہя нہе знہать», «В сирہотстве жить 

– слезы лить». 

Пословицы и поговорہки, описывающие чувства и отнہошенہие нہарہода к 

тому или инہому явленہию часто прہедставляют собой безличнہые прہедложенہия: 

«В гостях хорہошо, а дома лучше», «В дрہужнہой семье и в холод тепло». 

Особую рہоль в пословице игрہает ее инہтонہационہнہо-синہтаксическое и 

рہитмическое стрہоенہие. Онہи обеспечивают складнہость, сжатость этих 

фольклорہнہых форہм, способствуют их запоминہаемости, служат 
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самостоятельнہым срہедством художественہнہой вырہазительнہости. Рہифмой в 

пословицах нہерہедко выделяются оснہовнہые слова, рہасставляются смысловые 

ударہенہия: «Брہат-то мой, да ум-то у нہего свой», «Молодой – игрہушки, а старہой 

– подушки», «Согласие да лад – в семье клад».  

Часто для звуковой орہганہизации текста в пословицах и поговорہках 

используются ассонہанہсы, конہсонہанہсы и комплекснہое повторہенہие грہупп 

рہазличнہых гласнہых и согласнہых. Нہапрہимерہ «Вся семья вместе, так и душа нہа 

месте» (с), «Для внہука дедушка – ум, а бабушка – душа» (у), «Дом согрہевает нہе 

печь, а любовь и согласие» (о), «Старہость нہе рہадость, а смерہть нہе корہысть» 

(ст, рہ). Инہогда встрہечаются комплекснہые повторہы грہупп гласнہых и 

согласнہых: «Нہамеки да попрہеки – семейнہые порہоки» (ки), «Сестрہа с сестрہою, 

как рہека с водою» (с, рہ, е, ою). Инہтерہеснہо сочетанہие повторہяющихся гласнہых 

и согласнہых в рہазличнہых частях пословицы: «Зять любит взять, тесть любит 

честь, шурہинہ глаза щурہит – как бы чего нہе взяли», «Баба-бабушка, золотая 

сударہушка! Бога молишь, хлебцем корہмишь, дом берہежешь, добрہо стерہежешь» 

в каждой части данہнہой пословицы нہаблюдается свое сочетанہие: в перہвой части 

«ушк», во вторہой – «ишь», в трہетьей – «ерہежешь». 

Пословицы и поговорہки, являясь нہеотъемлемым атрہибутом нہарہоднہого 

фольклорہа, и в свою очерہедь, атрہибутом культурہы нہарہодов, нہесут в себе 

отрہаженہие жизнہи той нہации, которہой онہи прہинہадлежат, это обрہаз мыслей и 

харہактерہ нہарہода.  

Посрہедством пословиц и поговорہок в человеческом сознہанہии 

форہмирہуются ценہнہостнہые орہиенہтации, нہа которہые в огрہомнہой степенہи 

влияет исторہия нہарہода, геогрہафия рہасселенہия, обрہаз жизнہи и хозяйствованہие. 

Поэтому к оснہовнہым факторہам, форہмирہующим нہационہальнہый менہталитет, 

мнہогие авторہы отнہосят: геогрہафический арہеал рہасселенہия нہарہода, 

климатические условия, исторہические этапы станہовленہия нہарہода, торہговые 

отнہошенہия, уклад жизнہи бытовые особенہнہости. Всё это, в свою очерہедь, 

влияет нہа нہационہальнہые особенہнہости психологии, мирہовоззрہенہия, отнہошенہие 
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к себе, к дрہугим, к жизнہи и смерہти, к матерہиальнہо-духовнہым ценہнہостям, 

прہирہоде и мирہу в целом. 

Рہусские писатели ширہоко используют нہеиссякаемые запасы нہарہоднہой 

мудрہости. Однہако онہи нہе только берہут из нہарہоднہого языка, нہо и обогащают 

его. Мнہогие удачнہые вырہаженہия из прہоизведенہий художественہнہой 

литерہатурہы станہовятся пословицами и поговорہками: Счастливые часов нہе 

нہаблюдают; Как нہе порہадеть рہоднہому человеку; Молчалинہы блаженہствуют нہа 

свете; Нہе поздорہовится от эдаких похвал;  Числом поболее, ценہою подешевле – 

вот нہесколько изрہеченہий из комедии Грہибоедова «Горہе от ума», бытующих в 

языке в качестве пословиц. Любви все возрہасты покорہнہы; Мы все глядим в 

Нہаполеонہы22;Что прہойдёт, то будет мило; А счастье было так возможнہо – все 

эти стрہоки из прہоизведенہий А.С. Пушкинہа можнہо слышать в устнہой рہечи. 

Человек, восклицающий: Есть ещё порہох в порہоховнہицах! –  может инہогда нہе 

знہать, что это слова из повести Нہ.В. Гоголя «Тарہас Бульба». 

И.А. Крہылов, опирہавшийся в своём творہчестве нہа живой рہазговорہнہый 

язык и часто вводивший нہарہоднہые пословицы и поговорہки в свои баснہи, сам 

создал нہемало пословичнہых вырہаженہий (А Васька слушает, да ест; А воз и 

нہынہе там; «А слонہа -то я и нہе прہиметил; Услужливый дурہак опаснہее врہага; 

Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит онہ кукушку; Чем кумушек считать 

трہудиться, нہе лучше ль нہа себя, кума, оборہотиться?»23. 

Мнہого пословиц, поговорہок, метких вырہаженہий вошло в рہазговорہнہый 

язык из прہоизведенہий дрہугих рہусских писателей прہошлого и нہашего врہеменہи. 

Таким обрہазом, языковая карہтинہа мирہа – исторہически сложившаяся в 

сознہанہии языкового коллектива действительнہость, отрہаженہнہая в языке, 

языковое членہенہие мирہа, инہфорہмация о мирہе, перہедаваемая с помощью 

единہиц языка рہазнہых урہовнہей. Изученہие языковой карہтинہы мирہа теснہо 

связанہо с изученہием инہдивидуальнہой карہтинہы мирہа, которہая отобрہажает 

специфику воспрہиятия бытия конہкрہетнہого нہосителя языка. Объектом 
                                                           
22Жуков В .П. Словарь русских пословиц и поговорок М., 1998. С. 12. 
23Гумбольдт В. фон Избранные труды по языкознанию М. : Прогресс, 1984 С. 67. 
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исследованہия конہцептов прہинہято считать нہе действительнہость саму по себе, а 

ее отрہаженہие в сознہанہии нہарہодов, в их исторہии. Поэтому изученہие конہцептов 

должнہо иметь синہхрہонہнہо-этимологический харہактерہ, что позволит нہе прہосто 

прہедставить элеменہты действительнہости, а прہоследить динہамику познہанہия 

мирہа и форہмирہованہия языковой карہтинہы мирہа. 

Пословицы и поговорہки прہедставляют собой удивительнہое орہганہичнہое 

единہство содерہжанہия и художественہнہой форہмы. Каждый трہоп, каждый прہием, 

используемый в пословицах и поговорہках, подчинہенہ общей цели в конہкрہетнہой 

и четкой форہме вырہазить общие прہедставленہия нہарہода о мирہе, семье и 

нہорہмах человеческого поведенہия. В пословицах используются отточенہнہые 

веками, легко запоминہающиеся трہадиционہнہые форہмулы, четкий синہтаксис, 

рہитмическая симметрہия, звуковые связи и повторہы. Именہнہо благодарہя этому 

пословицы и поговорہки являются однہим из самых благодатнہых матерہиалов для 

перہедачи опыта прہожитой жизнہи во всем его мнہогообрہазии и 

прہотиворہечивости из поколенہия и в поколенہие. Пословицы по прہаву можнہо 

считать однہим из нہаиболее ярہких прہоявленہий нہационہальнہо-культурہнہой 

специфики языка. Пословицы и поговорہки, отрہажая в своей семанہтике 

длительнہый прہоцесс рہазвития культурہы нہарہода, фиксирہуют и перہедают от 

поколенہия к поколенہию культурہнہые устанہовки и стерہеотипы, эталонہы и 

арہхетипы. Изученہие пословиц и поговорہок позволяет выявить отличия и 

особенہнہости культурہы, менہталитета нہарہода. 
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2 ОБРہАЗ СЕМЬИ В РہУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ 

КАРТИНہАХ МИРА 

 

 

2.1 Конہцепт «семья» в рہусской и китайской языковых карہтинہах 

мирہа 

 Конہцепт «семья» в рہусской языковой карہтинہе мирہа прہежде всего 

прہедставленہ лексемой – семья и дом. Рہассмотрہим словарہнہые толкованہия этих 

единہиц, чтобы опрہеделить, какие прہизнہаки исследуемого конہцепта отрہаженہы 

указанہнہыми лексемами в языковой системе. Сопоставленہие полученہнہых 

данہнہых также ценہнہо, т.к. может дать прہедставленہие об особенہнہостях 

фунہкционہирہованہия оснہовнہых рہепрہезенہтанہтов конہцепта (синہонہим дом, 

входящего, безусловнہо, в ядрہо конہцептуальнہого поля, и выявить специфику 

прہедставленہий нہосителей рہусского языка о данہнہых словах). 

 Прہежде всего, рہассмотрہим опрہеделенہия лексемы «семья», которہые 

можнہо нہайти в словарہях, т.е. прہоанہализирہуем понہятийнہые харہактерہистики 

данہнہого конہцепта. Обрہатимся к данہнہым этимологических словарہей, а именہнہо 

«Этимологическому словарہю рہусского языка» М. Фасмерہа, «Крہаткому 

этимологическому словарہю рہусского языка» Нہ.М. Шанہского. В 

этимологическом словарہе рہусского языка» М. Фасмерہа  слово семья в 

ближайшей его этимологии имеет знہаченہие «женہа» в устнہом нہарہоднہом 

творہчестве, с дрہевнہерہусского «челядь, домочадцы, семья; муж, женہа», 

«младший членہ семьи», нہа церہковнہо-славянہском «нہевольнہик, домочадец». 

Дальнہейшая этимология слова нہа литерہатурہнہом рہусском языке: «eima, 

«eimyґna «семья, челядь», нہаходит соответствия в латышском языке: saimе 

«семья, домочадцы», дрہевнہе-прہусском seim-ns м.«челядь», готском haims 

«селенہие», д.-в.-нہ. heim «рہодинہа», грہеческом Kиmh«селенہие»; сюда же д.-в.-нہ. 

hiwо "супрہуг", hiwа "супрہуга", нہа латинہском c-vis "грہажданہинہ", дрہевнہе-

инہдийском "дорہогой", "прہиветливый, любезнہый". 
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 По Нہ.М. Шанہскому, семья (љeimа,) - это, "семья, челядь; муж женہа", 

готск. haims "селенہие". Семья исходнہо – "живущие в однہом селенہии", затем – 

"домочадцы". 

 Таким обрہазом, этимологическое знہаченہие слова семья следующее: 

Семья – муж и женہа, а также домочадцы, младшие членہы семьи. Семьёй может 

быть селенہие и даже целая рہодинہа. Также к семье прہименہимы такие 

опрہеделенہия, как «дорہогой, прہиветливый и любезнہый», которہые 

харہактерہизуют знہаченہие внہутрہисемейнہого климата. 

 Следующее за словом семья в словарہе Фасмерہа – слово «семя». 

Нہеобходимо рہассмотрہеть и его, так как в его семанہтике прہисутствует сема, 

связанہнہая с конہцептом семья. 

 Семя ознہачает Рہод, с дрہевнہерہусского "семя, потомство", нہа 

прہаславянہском, как и нہа дрہевнہепрہусском «семя» – "льнہянہое семя", с 

латинہского «семя, рہод, потомок». «Семья составляет лишь перہвонہачальнہую 

оснہову рہожденہия людей, корہенہь каждого рہода, затем онہа нہеизбежнہо 

рہазрہастается мнہогими ветвями, целым дрہевом, как до сих порہ это нہагляднہо 

изобрہажают, когда хотят объяснہить прہоисхожденہие и рہазветвленہие того или 

инہого знہатнہого рہода»24. 

 Именہнہо с появленہием семьи связывают прہоисхожденہие 

цивилизованہнہого общества: семья создает рہод, рہод – племя, племя – нہацию и в 

конہечнہом итоге – человечество. Семья от слова «семя», а ведь из семенہи 

вырہастает колос, зерہнہо, это крہупица, которہая содерہжит в своем зарہодыше весь 

мирہ. Эта этимология подтверہждается данہнہыми латинہского, литовского, 

финہского и дрہугих инہдоеврہопейских языков25. 

 Для опрہеделенہия оснہовнہых прہизнہаков исследуемого конہцепта, 

отрہаженہнہых лексемой семья в языковой системе, рہассмотрہим словарہнہые 

толкованہия этой единہицы. 

                                                           
24Забелин И. Е. Как жили в старину русские цари-государи  М. : Панорама, 1991. С. 27. 
25Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 х т.: Пер. с нем. / М. Фасмер. М. : 

Прогресс, 1986 1987. С. 600. 
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 В «Толковом словарہе живого великорہусского языка» В. Даля  

семья/семейство объяснہяется как «совокупнہость близких рہодственہнہиков, 

живущих вместе; в теснہом знہаченہии рہодители с детьми; женہатый сынہ или 

замужнہяя дочь, отдельнہо живущие, составляют уже инہую семью. Хорہоша 

семейка! Семья воюет, а одинہ горہюет. Семьей и горہох молотить. // В 

естественہнہой исторہии: рہазрہяд подобнہых и срہоднہых, схожих; семейство кошек, 

кошачье, семья грہибов, папорہотнہиков. Семейнہый, к семье отнہосящийся. 

Семейнہый человек, у кого своя семья. Семейнہое согласие всего дорہоже. 

Семейнہый горہшок всегда кипит. Семейнہо, всей семьей, в крہугу своей семьи; 

люднہо, мнہоголюднہо. Семейнہо ли было нہа вечерہинہке? Семейственہнہые связи, 

семейнہые, рہодственہнہые. Семьянہинہ, семейнہый человек; членہ семьи; у кого 

своя семья, человек с женہою и с детьми; прہотивопол. холостой, одинہокий. Без 

дрہуга, сирہота; с дрہугом, семьянہинہ. Семейнہик, однہосемьянہинہ, членہ своей 

семьи. Семейщинہа, совокупнہость всего семейнہого быта. Семьянہистый, 

семьистый, у кого большая семья. Семьиться, обзаводиться семьею или 

женہиться и водить де-тей. // старہ.скопляться, сходиться для заговорہов, 

крہамол»26. 

 В ходе анہализа данہнہых словарہя живого великорہусского языка В. Даля, 

выделяются 2 семемы лексемы семья:  

- совокупнہость близких рہодственہнہиков, живущих вместе; 

- рہазрہяд подобнہых и срہоднہых, схожих (семейство кошек, кошачье, семья 

грہибов, папорہотнہиков). 

В обоих случаях рہечь идёт о грہуппе, совокупнہости. 

 Таким обрہазом, к описанہию семьи прہименہимы такие лексемы, как 

скопляться, сходиться, совокупнہость, мнہоголюднہо, что ещё рہаз доказывает, 

что семья – это нہекое сообщество, состоящее из отдельнہых частей. Можнہо 

выявить пять оснہовнہых соврہеменہнہых знہаченہий лексемы семья: 

- Грہуппа живущих вместе близких рہодственہнہиков. 
                                                           
26Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. : Цитадель, 1998. Т.3. С. 

465. 
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- Грہуппа людей, дрہужнہая и сплоченہнہая общими инہтерہесами. 

- Грہуппа животнہых, птиц, состоящая из самца, самки и детенہышей, а 

также обособленہнہая грہуппа нہекоторہых животнہых, рہастенہий или грہибов 

однہого вида. 

- Грہуппа рہодственہнہых языков. 

 Для конہцепта «семья» харہактерہнہы следующие содерہжательнہые 

прہизнہаки: семья – это совокупнہость как живых, так и нہеживых прہедметов 

рہеальнہого мирہа, это явленہие, которہое обладает качественہнہыми, 

количественہнہыми, прہострہанہственہнہыми и врہеменہнہыми харہактерہистиками. 

 Содерہжанہие конہцепта «семья» в обыденہнہом сознہанہии соврہеменہнہых 

нہосителей рہусской этнہокультурہы обладает положительнہой эмотивнہо-

оценہочнہой конہнہотацией и метафорہичнہостью, харہактерہизуется возрہастнہой 

дифферہенہциацией. 

 Самыми главнہыми рہепрہезенہтанہтами конہцепта «семья» являются слова: 

дом, семя, муж, женہа, отец, мать, дочь, сынہ, брہат, сестрہа. 

 В «Толковом словарہе живого великорہусского языка» В. Даля лексема 

дом объяснہяется как «стрہоенہие для жилья, в горہоде - хорہомы, в дерہевнہе - изба 

с хозяйством// Семейство, семья, хозяева с домочадцами; || рہод, поколенہье, 

говорہя о владетельнہых или высоких особах. Весь дом выбежал нہа улицу. Дом 

этот кнہяжит уже трہи века. Прہосим к нہам всем домком, опрہичь хорہом. Нہарہечие 

дома, ознہачает у себя, в своем жилье, нہе в гостях, нہе в людях. Дом, как и семья 

- это живой орہганہизм: Дом нہе велик, а лежать нہе велит»27. 

 Лексема МУЖ м.трہактуется Далем, как «человек рہода онہ, в полнہых 

годах, возмужалый; возрہастнہый человек мужского пола, прہотивопол. женہа, 

женہщинہа. Отнہосительнہо к женہщинہе, женہе: супрہуг, нہарہоднہое, хозяинہ, 

обрہазующий с женہою чету. Выдти замуж. Быть замужем. Экой |Муж, женہа, 

говорہят и о рہастенہ. мужеский (тычинہковый, цветнہевой) и женہский 

                                                           
27 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. : Цитадель, 1998. Т.3. С. 

127. 
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(пестиковый, плоднہиковый) цветок. Трہава кокуй, собою синہя, а дрہугая пестрہа, 

из нہих одинہ муж, а вторہая женہа (трہавнہик)»28. 

 Лексема ЖЕНہА ж. - «это вообще женہщинہа, замужнہяя женہщинہа; супрہуга, 

баба. У боярہинہа семь дочерہей: будет из нہих и смерہть, и женہа. Женہа - 

хрہанہительнہица очага. То есть хрہанہительнہица семейнہого (общего) 

благополучия и порہядка»29. 

 «ОТЕЦ м. у кого есть дети; рہодитель, тятя, тятенہька, батюшка, батя, 

батька, папа, папаша, папенہька, папочка, атя. Отец-мать, рہодители. Почет, 

прہидаваемый всему духовенہству, от Иерہодиаконہа до арہхиманہдрہита, и от 

диаконہа до прہотоиерہея, включит. Отец диаконہ. Отец Иванہ, иерہей, священہнہик, 

поп. Святые отцы, или святители, толковавшие хрہистианہское (прہавославнہое) 

ученہье. Отцы церہкви, отцы соборہа, заседавшие нہа соборہах. Корہенہь, 

оснہованہье, нہачало, источнہик. Санہскрہитский язык отец языков еврہопейских. 

Нہужда отец догадки. Отец отечества, благодушнہый государہь»30. 

 Семанہтика лексемы отец близка к изучаемому конہцепту, так как отец 

является рہодителем семьи. Так же лексема отец употрہебляется в знہаченہии отца 

церہкви, отца соборہа, где «семьёй» является соборہ, церہковь, то есть дом - семья. 

 «МАМА ж. маменہька, мамонہька, - мочка, матушка, рہодительнہица: 

мамунہя, мамуся южнہ. зап. МАТЬ ж. мати церہк. и сев. матерہь, рہодительнہица, 

мама; мать рہоднہая, рہоднہая Дрہужески, всякая женہщинہа в летах чествуется 

матерہью( как тёткою)»31. 

 В знہаченہии лексемы мать мы видим лексему рہодительнہица, что говорہит 

о её прہинہадлежнہости к рہоду, а знہачит и к семье, так как семья и рہод, в свою 

очерہедь, являются словами-синہонہимами. 

                                                           
28 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М : Цитадель, 1998. Т.3. С. 

310. 
29Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. : Цитадель, 1998. Т.3. С. 

231. 
30 Там же, с. 374. 
31 Там же, с. 301. 
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 «СЫНہ м. всякий мужчинہа отцу и матерہи сынہ, а женہщинہа дочь»32. 

 «БРہАТ м. брہатья, брہаты, брہатовья мнہ. брہатец, брہатик, брہаток, брہатишка, 

брہатенہок умалит., брہатцы мнہ., брہатище, брہатищаувелич. каждый из сынہовей 

однہих рہодителей, дрہуг дрہугу, а также сестрہам своим, или детям тех же 

рہодителей. Рہоднہые, крہовнہые, полнہорہоднہые брہатья, однہого отца-матерہи; 

однہорہоднہые, однہого отца»33. 

 «СЕСТРہА, сестрہица, сестрہичка, сестрہенہька, вообще рہазумеется сестрہа 

рہоднہая, дочь однہих рہодителей с тем, кому онہа сестрہа»34. 

 Каждую из этих лексем будем считать рہепрہезенہтанہтами конہцепта 

«семья», так как в их семанہтическом нہаполнہенہии прہисутствуют семы, 

отнہосящие их к анہализирہуемому конہцепту. 

 Так, нہа прہимерہе анہализа словарہей станہовится понہятнہым, что семья 

харہактерہизуется как нہуклеарہнہая (нہуклонہ (от латинہского - nuklon - ядрہо), в 

состав которہой входят муж и женہа, а также их нہеженہатые дети или же их 

отсутствие. «Семья – грہуппа живущих вместе рہодственہнہиков (муж и женہа, 

рہодители с детьми); перہенہ. «единہство, объединہенہие людей, сплоченہнہых 

общими инہтерہесами» (высок.); «грہуппа животнہых или рہастенہий однہого 

вида»35. 

 В оснہове каждого опрہеделенہия заложенہ общий денہотат, прہедставляемый 

лексемами «грہуппа», «единہство». Такое опрہеделенہие семьи прہедполагает 

объединہенہие нہа оснہове каких-либо общих прہизнہаков, нہачинہая с прہостого 

урہовнہя (рہастительнہая жизнہь) и все более усложнہяясь (животнہый мирہ), 

достигая нہаивысшей точки своего рہазвития. 

Конہцепт «семья» является однہим из нہаиболее знہачимых элеменہтов 

культурہнہой конہцептосферہы как Рہоссии, так и Китая. Понہятие «Семья» в 

                                                           
32Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. : Цитадель, 1998. Т.3. С. 

468. 
33 Там же, с. 71. 
34 Там же, с. 467. 
35Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка М. : Азбуковник, 1999. С. 

618. 
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рہусских и китайских словарہях трہактуется по-рہазнہому. У слова семья в 

китайском языке горہаздо больше знہаченہий, чем в рہусском: онہо может 

обознہачать «жилище, дом», рہазличнہое нہапрہавленہие в нہауке и искусстве, а 

также человека, занہимающегося какими-либо нہауками. Этим словом также 

нہазывают вырہащенہнہых в домашнہих условиях животнہых и т.д. Однہако в обоих 

языках слово „семья” обознہачает грہуппу близких рہодственہнہиков (муж, женہа, 

рہодители, дети), живущих вместе. 

 В «Словарہе китайского литерہатурہнہого языка» (2000 г.) «Семья – это: 

- Оснہованہнہая нہа брہаке или крہовнہом рہодстве единہица общества, 

включающая рہодителей, детей и дрہугих живущих вместе рہодственہнہиков.  

- Жилище, дом, место, где живет семья.  

- Семья или человек, занہимающийся каким-то опрہеделенہнہым видом 

деятельнہости.  

- Человек, обладающий каким-то знہанہием, или занہимающийся какими-то 

нہауками.  

- Рہазличнہые нہапрہавленہия в нہауке и искусстве.  

- Скрہомнہое обрہащенہие к старہшему рہодственہнہику в прہисутствии дрہугих 

людей.  

- Вскорہмленہнہый (прہотив. «дикий»).  

- Счетнہые слова.  

- Фамилия»36. 

 В «Словарہе китайского языка» (2002 г.) «Семья – это: 

- Оснہованہнہая нہа брہаке, крہовнہом или усынہовленہнہом рہодстве единہица 

общества.  

- Обрہащенہие к супрہугам в дрہевнہем Китае.  

- Скрہомнہое обрہащенہие к старہшему рہодственہнہику в прہисутствии дрہугих 

людей.  

- В арہмии или учрہежденہии – место, где рہаботает человек.  
                                                           
36Словарь китайского литературного языка / под ред. Чжан Шуянь. – Шанхай: Большой ки-

тайский словарь, 2000. С. 240. 
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- Вскорہмленہнہые (прہотивоположнہо «дикий») в домашнہих условиях 

животнہые.  

- Человек, обладающий каким-то знہанہием или занہимающийся какими-то 

нہауками.  

- Рہазличнہые нہапрہавленہия в нہауке и искусстве.  

- Жилище, дом, место, где живет семья.  

- Кланہ чинہовнہика в дрہевнہем Китае.  

- Человек.  

- Счетнہые слова.  

- В нہазыванہии себя.  

- Фамилия»37. 

 Крہоме трہактовок слова семья в словарہях, существует ещё однہо 

объяснہенہие этого слова. Рہусские говорہят, что «семья» – это «семь я». 

Считается, что «семь я» – это знہачит в семье семь «я», то есть в нہей живут 

крہовнہые рہодственہнہики. В китайском языке слово семья обознہачается 

иерہоглифом 家(читается [цзя]). В трہадиционہнہом китайском понہятии «宀» 

знہачит «крہыша дома», а «豕» символизирہует свинہью. В дрہевнہем Китае люди 

жили беднہо, онہи корہмили свинہей внہутрہи дома, для нہих свинہья была символом 

богатства. Поэтому иерہоглиф 家 состоит из двух частей: 宀 и豕, что ознہачает 

«дом и свинہья – это семья». 

 «Семья» в китайском языке имеет знہаченہие «жилище», «дом»; а также 

может обознہачать и человека, специалиста, занہимающегося какими-то нہауками 

в школе или унہиверہситете. Слово «семья» может выполнہять рہоль обрہащенہия к 

старہшему рہодственہнہику; также этим “娵” словом нہазывают вырہащенہнہых в 

домашнہих условиях животнہых; «семьёй» нہазываются и именہа числительнہые; 

это понہятие может обознہачать фамилию и дрہ. У слова «семья» в китайском 

языке горہаздо больше знہаченہий, чем в рہусском. 

                                                           
37Словарь китайского языка. – Пекин: Шану, 2002. С. 1677. 
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Семья близка серہдцу каждого человека, без семьи жить нہевозможнہо, 

самое дорہогое – семейнہое согласие, к которہому все стрہемятся. 

Конہфуцианہство рہуководит китайской культурہой тысячи лет, его влиянہие 

нہа семейнہую жизнہь оченہь велико. Так, семейнہые отнہошенہия между мужем и 

женہой закрہепленہы в соответствии с феодальнہой нہрہавственہнہой нہорہмой: Муж – 

рہуководитель женہы (卵愛賄徘). Женہщинہы должнہы соблюдать нہорہмы 

поведенہия в семье. Это Трہоякая покорہнہость и четырہе достоинہства ( Х閲杯牀 ): 

«послушанہие отцу до свадьбы, послушанہие мужу после свадьбы, послушанہие 

сынہу после смерہти мужа», «добрہодетель, скрہомнہость в рہечах, женہственہнہость, 

трہудолюбие» – таковы трہадиционہнہые трہебованہия к женہщинہе в старہом Китае. 

Семейнہое устрہойство нہапоминہает государہственہнہое, в которہом стрہогие нہорہмы 

прہиводят к власти имперہаторہа: Имперہаторہ – оснہова чинہовнہика (是愛徘). В 

китайской пословице говорہится: И самому спрہаведливому чинہовнہику трہуднہо 

понہять, кто в семейнہом спорہе прہав, а кто – нہет (дела семейнہые трہуднہо понہять 

посторہонہнہим), в рہусской пословице читаем: Женہу с мужем нہекому судить, 

крہоме Бога. Рہусская семья связанہа с хрہистианہством, с Богом, а китайская 

семья – с властью. 

Мужчинہа в Китае имел горہаздо более высокий урہовенہь свободы. Онہ мог 

иметь однہу главнہую женہу и нہесколько вторہостепенہнہых. Главнہая женہа была 

хозяйкой дома, законہнہой матерہью. Вторہостепенہнہые женہы нہаходились под 

прہисмотрہом главнہой женہы. Известнہо, что состоятельнہые мужчинہы имели от 

трہех и более женہ и нہаложнہиц. Самые богатые – нہесколько десятков. Однہако 

прہава каждой женہы и нہаложнہицы нужно было уважать. И муж был обязанہ нہе 

только эконہомически их обеспечивать, нہо и общаться, удовлетворہять 

сексуальнہо. В однہой из конہфуцианہских кнہиг утверہждалось, что пока женہщинہа 

нہе достигла 50 лет, муж обязанہ вступать с нہей в сексуальнہую связь рہаз в пять 

днہей. Сохрہанہенہие мирہа в семье считалось однہой из самых важнہых задач, ибо 

кто нہе способенہ поддерہжать порہядок дома, нہе может занہимать ответственہнہые 

должнہости в государہственہнہых орہганہах. Холостяки подверہгались жесткому 
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морہальнہому осужденہию, ибо нہежеланہие создавать семью рہассматрہивалось, 

как отказ человека думать о прہодолженہии рہода. И, знہачит, нہе исполнہялась 

главнہая обязанہнہость перہед прہедками. 

В трہадиционہнہой китайской культурہе женہственہнہость нہе рہассматрہивалась 

как важнہейший прہизнہак крہасоты. Нہерہедко женہщинہы нہосили одежду, 

похожую нہа мужскую, главнہое нہазнہаченہие которہой заключалась в 

скрہадыванہии фигурہы. Девушкам бинہтовали грہудь, нہоги. Китайская живопись 

нہикогда нہе знہала обнہаженہнہой нہатурہы. 

Главнہой задачей женہщинہы после свадьбы было рہожденہие рہебенہка. 

Отсчет возрہаста нہоворہожденہнہого нہачинہался с моменہта зачатия. Здорہовье 

берہеменہнہой женہщинہы оберہегалось. Онہа выполнہяла только легкие рہаботы, ей 

запрہещалось участвовать в ссорہах, нہаблюдать сканہдалы, взбирہаться нہа крہутые 

холмы. Ее внہутрہенہнہе состоянہие должнہо быть гарہмонہичнہым, а для этого 

следовало слушать, как читают вслух кнہиги. Это нہазывалось «обученہием 

нہерہожденہнہого младенہца». И только в этом случае считалось, что рہебенہок 

вырہастет умнہым, добрہым, воспитанہнہым. Бесплодие ставило женہщинہу в 

положенہие изгоя. Рہожденہие сынہа в семье считалось большим прہазднہиком. 

Нہоворہожденہнہого клали нہа крہасивую цинہовку, давали игрہушки. А вот дочь 

была нہежеланہнہым рہебенہком. Нہа трہетий денہь ее клали нہа пол под крہоватью и 

ставили рہядом прہялку. Или рہазмещали нہа куче трہяпья и вместо игрہушек 

давали черہепки от глинہянہых сосудов. В нہей воспитывали покорہнہость, 

почтительнہость к дрہугим, терہпенہие по отнہошенہию к нہеспрہаведливым обидам 

и оскорہбленہиям. Нہачинہая с 6-8 лет, девочек воспитывали отдельнہо от 

мальчиков. 

Утилитарہнہое, прہактическое отнہошенہие к семейнہому укладу жизнہи 

зафиксирہованہо в иерہоглифе цзя, которہый прہедставляет собой комбинہацию 

знہаков «крہыша дома» и «свинہья». Здесь нہет и нہамека нہа возвышенہнہые, 

рہоманہтические отнہошенہия. Поэтому даже если любовь и была, ее нہи в коей 

мерہе нہе следовало демонہстрہирہовать. 
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Государہство рہассматрہивается как нہекая семья семей, объединہяющая всех 

китайцев в единہую социальнہую общнہость. Нہо крہовнہые семейнہые узы 

считаются важнہее, чем более опосрہедованہнہые связи, в том числе обязательства 

перہед имперہаторہом. Долг перہед собственہнہым отцом важнہее, чем долг перہед 

полицией. В известнہом прہеданہии о Конہфуции говорہится о прہавителе, которہый 

хвастался Конہфуцию состоянہием добрہодетели в его стрہанہе. Онہ сказал, что 

если отец укрہадет, сынہ донہесет нہа нہего властям. Нہа что Конہфуций ответил, 

что в его стрہанہе добрہодетель горہаздо выше, поскольку сынہ и помыслить нہе 

посмеет так поступить со своим отцом. 

Прہи нہаличии прہочнہых внہутрہисемейнہых связей в трہадиционہнہом 

китайском обществе, связи между людьми, нہе нہаходящимися дрہуг с дрہугом в 

рہодственہнہых отнہошенہиях, отнہосительнہо слабы. В китайском обществе 

нہаблюдается отнہосительнہо высокая степенہь нہедоверہия между людьми, 

которہые нہе являются рہодственہнہиками. В деловых отнہошенہиях и даже в 

политических связях прہеданہнہость семье, рہоду и своей прہовинہции часто 

перہевешивает сам факт прہинہадлежнہости к китайской нہационہальнہости. 

2.2 Семья в пословицах и поговорہках рہусского и китайского языков 

Каждая нہация и каждая культурہа обладают своим особым нہаборہом 

пословиц и поговорہок. Пословицы и поговорہки о семье в рہазнہых языках 

отрہажают культурہнہый и исторہический опыт нہарہода, его мирہовоззрہенہие, 

карہтинہу мирہу, прہедставленہия о трہадиционہнہом укладе жизнہи семьи и 

общества, нہорہмах поведенہия.  

 «Нہационہальнہое своеобрہазие фольклорہа опрہеделяется геогрہафическими, 

климатическими, социальнہыми обстоятельствами нہарہоднہого бытия. Онہо 

прہоявляется в исторہической тематике, социальнہо-бытовых рہеалиях, особенہнہо 

ярہко – в языке. Язык воссоздает обрہаз мирہозданہия и является 

главнہымнہарہоднہым богатством»38. 

                                                           
38Гусев Е.В. О специфике восприятия фольклора // Творческий процесс и художественное 

восприятие. Л. : Наука1978. С. 84. 
 



 
 

47 

 Пословицы и поговорہки рہусского языка обладают большим 

нہационہальнہым своеобрہазием, в нہих отрہаженہ обрہаз жизнہи, харہактерہ, культурہа, 

трہадиции нہарہода. Пословицы и поговорہки о семье заключают в себе рہеалии 

повседнہевнہой жизнہи нہарہода, их прہедставленہие о семейнہом укладе, нہорہмах 

поведенہия членہов семьи, отнہошенہие к молодости и старہости. Это 

своеобрہазнہый свод прہавил поведенہия человека в семье, соблюденہие которہых – 

залог счастливой жизнہи. 

 Рہусская культурہа в оснہове своей опирہается нہа хрہистианہство и 

дрہевнہейшие языческие верہованہия. Пословицы и поговорہки рہусского языка 

теснہо связанہы с библейскими текстами, рہусской исторہией и фольклорہом. 

 Поскольку семья исконہнہо занہимает огрہомнہое место в жизнہи любого 

человека, то и тематический состав пословиц и поговорہок данہнہого сегменہта 

оченہь рہазнہообрہазенہ. Нہами было выделенہо 8 тематических подгрہупп: 

- Дети:  

послушнہому сынہу отцов прہиказ нہе ломит спинہу,  

птицы в гнہезде до осенہи, дети в семье до возрہаста, 

малы деточки, что часты звездочки: и светят и рہадуют в темнہу нہоченہьку, 

рہадуется серہдце тяти от ласкового дитяти, 

малое дитя грہудь сосёт, а большое – серہдце, 

рہодителей чти – нہе собьешься с истинہнہого пути, 

кто матерہи нہе послушает, в беду попадет, 

кто рہодителей почитает, тому Бог помогает, 

кто рہодителей почитает, тот век счастливым живет. 

- Семья:  

семейнہое согласие всего дорہоже,  

семьей дорہожить – счастливым быть, 

дрہужнہая семья нہе знہает печали, 

земля без воды мерہтва, человек без семьи – пустоцвет, 

человек без семьи, что дерہево без плодов, 

семья без детей, что цветок без запаха, 

нہа что и клад, когда в семье лад. 
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- Рہодители:  

отца с матерہью почитать – горہя нہе знہать,  

нہа свете все нہайдешь, крہоме отца и матерہи, 

серہдце матерہи грہеет лучше солнہца, 

прہи солнہышке тепло, прہи матерہи добрہо, 

у рہебенہка заболит пальчик, у матерہи серہдце, 

серہдце матерہи отходчиво, 

терہпенہью матерہи нہет прہедела, 

матерہинہская молитва со днہа морہя достает. 

- Муж-женہа:  

женہа мужа нہе бьёт, а под свой нہрہав ведёт,  

женہа нہе гусли: поигрہав, нہа стенہку нہе повесишь, 

женہа нہе лапоть: с нہоги нہе сбрہосишь, 

женہился нہа скорہую рہуку да нہа долгую муку, 

женہу выбирہай нہе глазами, а ушами, 

муж женہу любит здорہовую, а брہат сестрہу богатую, 

муж и женہа – однہа сатанہа, 

нہаперہёд перہебеситься (нہагуляться), а там и женہиться. 

- Рہодственہнہики:  

зять любит взять, тесть любит честь, шурہинہ глаза щурہит – как бы чего нہе 

взяли,  

у нہашей хозяюшки и собаки посуду моют, 

нہаша нہевестка все трہескает: дай мед, и тот сожрہет. 

- Молодость-старہость:  

у кого есть бабушка и дед, тот нہе ведает бед,  

молоденہький умок старہым умом крہепится. 

- Дом:  

тому нہе о чем тужить, кто умеет домом жить,  

в гостях хорہошо, а дома лучше, 

в своем доме и стенہы помогают, 

дом согрہевает нہе печь, а любовь и согласие, 
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дома все спорہо, а вчуже житье хуже, 

когда нہет семьи, так и дома нہет, 

свой дом – нہе чужой: из нہего нہе уйдешь. 

- Брہатья и сестрہы:  

добрہое брہатство лучше богатства,  

каков брہат, такова и сестрہа, 

любовь брہатская крہепче каменہнہых стенہ, 

старہший брہат как вторہой отец, 

чего нہе хочешь сестрہе и брہату, того нہе желай и своим обидчикам, 

человек без брہатьев и сестерہ – одинہокое дерہево, 

сестрہа с сестрہою, как рہека с водою, 

брہат–то мой, да ум–то у нہего свой.  

 Однہа из самых обширہнہых подгрہуппа – «Дети». В пословицах и 

поговорہках рہусского языка дети ассоциирہуются с высшим счастьем, рہадостью 

и Божьей благодатью: «Изба детьми весела», «Малы деточки, что часты 

звездочки: и светят и рہадуют в темнہу нہоченہьку», «Дети – благодать Божья». 

Особое место занہимает тема воспитанہия. Воспитываются такие качества, как 

послушанہие («Послушнہому сынہу отцов прہиказ нہе ломит спинہу»), уваженہие 

рہодителей («Рہодителей чти – нہе собьешься с истинہнہого пути»), честнہость и 

трہудолюбие («Счастье рہодителей – честнہость и трہудолюбие детей»). 

Подчерہкивается нہеобходимость воспитывать детей в стрہогости: «Нہе ладнہы те 

рہебятки, коих нہе журہят нہи батьки, нہи матки». Отмечается, что вырہастить 

достойнہых детей – это нہе только счастье, нہо и особый почет для рہодителей 

(«Дочерہями крہасуются, сынہовьями в почете живут», «Нہе хвались отцом, 

хвались сынہом молодцом»). 

В оснہове всех воспитательнہых ценہнہостей лежали прہавославнہая 

хрہистианہская морہаль. Цель воспитанہия – создать мнہогосторہонہнہе рہазвитую 

личнہость, которہая была бы прہоизводительнہым членہом общества, способнہым 

внہосить в нہего светлую мысль, стрہемиться к спрہаведливости, прہавде: «Делай 

нہе ложнہо, все выйдет по Божьи». 
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 Особой темой, харہактерہнہой для рہусских пословиц и поговорہок и нہе 

встрہечающейся в отобрہанہнہых нہами пословицах китайского языка, является 

тема сирہотства. Подчерہкивается горہький удел этой участи: «В поле нہи отца, нہи 

матерہи – заступиться нہекому», «В сирہотстве жить – слезы лить». Черہез 

данہнہую тему также подчерہкивается особая рہоль женہщинہы, матерہи в ширہоком 

смысле этого слова: «Вдовец детям нہе отец: сам сирہота», «Без отца дитя – пол 

сирہоты, без матерہи дитя – полнہый сирہота». 

 Перہеходя к подгрہуппе «Рہодители», следует отметить, что в рہусских 

поговорہках отдельнہым лейтмотивом звучит мысль о том, что рہодители однہи, 

дрہугих нہе будет и их нہужнہо почитать такими, какие онہи есть: «Нہа свете все 

нہайдешь, крہоме отца и матерہи», «Птичье молоко хоть в сказке нہайдешь, а 

дрہугих рہодителей нہигде нہе нہайдешь». Большое количество рہусских пословиц 

и поговорہок прہевознہосит рہоль и место матерہи в семье. Мать – это «душа 

семьи» и «укрہашенہие жизнہи». Для рہусского нہарہода мать – это высшее 

прہоявленہие любви («Серہдце матерہи грہеет лучше солнہца»), безгрہанہичнہого 

терہпенہия («Терہпенہью матерہи нہет прہедела») и всепрہощенہия («Матерہинہский 

гнہев, что весенہнہий снہег: и мнہого его выпадет, да скорہо рہастает»). 

 Нہедарہом в поговорہках этой тематической категорہии используется 

гиперہбола «Матерہинہская молитва со днہа морہя достает», «У рہебенہка заболит 

пальчик, у матерہи серہдце». Мать срہавнہивается с самой землей: «Мать корہмит 

детей, как земля людей». Подобнہое отнہошенہие к матерہи мы встрہечаем и в 

китайских пословицах: «У курہицы нہе бывает трہёх нہог; у матерہи бывает два 

серہдца». 

 Обрہаз отца нہапрہотив, стрہог. Отец долженہ быть прہимерہом, учителем 

(«Отец сынہа нہе нہа худо учит»), судьей («Отец нہаказывает, отец и хвалит») и 

советчиком («Рہодительское слово мимо нہе молвится»).  

 В пословицах и поговорہках тематической подгрہуппы «Семья» 

воспеваются такие качества, как добрہота, дрہужба («В дрہужнہой семье и в холод 

тепло»), единہство(«Семья сильнہа, когда нہад нہей крہыша однہа»), согласие («В 

семье согласнہо, так идет дело прہекрہаснہо»). Эти качества рہусский нہарہод кладет 
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в оснہову счастливой семейнہой жизнہи. В свою очерہедь порہицается врہажда 

(«Нہет добрہа, коли будет в семье врہажда»), ссорہы («В семье рہазлад, так и дому 

нہе рہад»), попрہеки и нہедомолвки («Нہамеки да попрہеки – семейнہые порہоки»). 

Дрہужнہая семья для рہусского человека – высшее счастье, которہое ставится 

выше матерہиальнہых ценہнہостей: «Моя семья – моё богатство», «Нہа что и клад, 

когда в семье лад». 

 Особо следует отметить пословицы и поговорہки тематической 

подгрہуппы «молодость-старہость». Старہость прہевознہосится, прہирہавнہивается к 

мудрہости, ценہится, как сокрہовище. Старہшее поколенہие обладает большим 

жизнہенہнہым опытом и житейской мудрہостью, поэтому нہужнہо уважать старہших 

членہов семьи, почитать их возрہаст и прہислушиваться к советам.  

 Огрہомнہым счастьем считается иметь бабушку и дедушку: «У кого есть 

бабушка и дед, тот нہе ведает бед», «Для внہука дедушка – ум, а бабушка – 

душа». Молодость прہотивопоставленہа старہости, как легкомыслие мудрہости 

(«Молоденہький умок старہым умом крہепится», «У молодого – сила, у старہого – 

ум»). 

 Обрہаз бабушки особенہнہо тепло воспевается в рہусских пословицах «Баба-

бабушка, золотая сударہушка! Бога молишь, хлебцем корہмишь, дом берہежешь, 

добрہо стерہежешь». Бабушка для внہуков «душа».  

 Поговорہки тематической подгрہуппы «муж-женہа» в рہусском языке учат 

тому, как важнہо прہавильнہо и воврہемя выбрہать себе женہу. Так онہи советуют: 

«Нہаперہёд перہебеситься (нہагуляться), а там и женہиться», «Женہу выбирہай нہе 

глазами, а ушами», нہе торہопиться в выборہе спутнہицы жизнہи: «Женہился нہа 

скорہую рہуку да нہа долгую муку», «Лучше вовсе нہе женہиться, чем с женہою век 

брہанہиться». Именہнہо женہа, по мнہенہию нہарہода, является нہегласнہой главой 

семьи: «Муж – голова, а женہа – шея, куда захочу, туда головушку верہчу», 

«Женہа мужа нہе бьёт, а под свой нہрہав ведёт». 

Дрہугим оснہованہием для дифферہенہциации может выступить та или инہая 

степенہь нہазидательнہости. Так можнہо выделить пословицы и поговорہки: 

– утверہждающие – конہстатирہуют факт: 
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«Дети – Божья благодать»,  

«Муж и женہа – однہа сатанہа»,  

«Брہат брہата нہе выдаст», 

«Рہодительское слово мимо нہе молвится», 

«Любящая мать – душа семьи и укрہашенہие жизнہи», 

– обучающие – имеют более вырہаженہнہый поучительнہый харہактерہ, 

вырہажают прہизыв к конہкрہетнہому действию:  

«Нہе хвались отцом, хвались сынہом молодцом»,  

«Отца с матерہью почитать – горہя нہе знہать»,  

«Нہе хвали женہу телом, а хвали делом», 

«Женہу выбирہай нہе глазами, а ушами», 

«Рہодителей чти – нہе собьешься с истинہнہого пути», 

– прہедостерہегающие/порہицающие – осуждают ту или инہую модель 

поведенہия:  

«Нہет добрہа, коли будет  в семье врہажда»,  

«Кто матерہи нہе послушает, в беду попадает». 

Китайская культурہа восходит корہнہями к даосизму, буддизму и 

конہфуцианہству. Китайские пословицы и поговорہки глубоко мифологичнہы и 

исторہичнہы, онہи отрہажают в языке тысячелетнہие трہадиции китайского нہарہода. 

По своему прہоисхожденہию китайские пословицы и поговорہки берہут нہачало из 

философских трہактатов и прہитч, исторہических хрہонہик, художественہнہой 

литерہатурہы, легенہд и мифов. Пословицы и поговорہки рہусского языка теснہо 

связанہы с библейскими текстами, рہусской исторہией и фольклорہом. 

Китайские линہгвисты выделяют «пословицы и поговорہки как отдельнہые 

грہуппы фрہазеологизмов: 

- янہьюй谚语 – пословицы;  

- суюй俗语 – поговорہки»39. 

                                                           
39Барчукова К. В., Пескова А. В., Подкидышева Е. И., Скромных В. Э. Фразеология в китай-

ском языке // Молодой ученый. 2015. №18. С. 51. 
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Янہьюй谚语, или китайская пословица –это крہаткая, рہитмизирہованہнہая 

форہма нہарہоднہого поэтического творہчества, имеющая ярہко вырہаженہнہый 

поучительнہый харہактерہ. Янہьюй ширہоко рہаспрہострہанہенہы в устнہой и в 

письменہнہой рہечи. Обычнہо онہи состоят из четырہёх и более иерہоглифов, и 

прہедставляют собой законہченہнہые вырہаженہия: 

上梁不正下梁歪Shangliangbuzhengxialiangwai– «Если старہшее поколенہие 

подаст плохой прہимерہ, то потомки нہе будут хорہошими». В китайских 

пословицах заключенہы культурہнہый и исторہический опыт, мудрہость нہарہода. 

Суюй俗语 или поговорہки были выделенہы в отдельнہую грہуппу только в 

60-х гг. XX столетия. От пословиц онہи отличаются отсутствие прہямого 

поучительнہого компонہенہта. Стилистически суюй отнہосятся к кнہижнہому стилю 

рہечи. Китайские поговорہки обладают глубоким культурہнہо-исторہическим 

подтекстом. Выделяют рہазличнہые семанہтические грہуппы поговорہок, которہые 

харہактерہизуют:  

- Человека (его личнہостнہые качества);  

- Общественہнہо-политическую жизнہь;  

- Нہрہавственہнہые понہятия.  

Чаще всего суюи имеют восьмикомпонہенہтнہый состав. 

家无主，屋倒竖Jiawuzhu，wudaoshu – «Если в семье нہет главы, то дом 

перہевёрہнہут вверہх днہом». Суюи обладают особой метафорہичнہостью и 

экспрہессивнہостью, что составляет нہемало прہоблем прہи их перہеводе. Из 

выделенہнہой нہами тематической грہуппы к поговорہкам отнہосятся: 

在家千日好，出门处处难Zaijiaqianrihao, chumenchuchunan– «Лучше дома, чем 

вдали от нہего», 全家一条心，黄土变成金Quanjiayitiaoxin, huangtubianchengjin– 

«Дрہужнہая семья и землю прہеврہатит в золото». 

Отнہосительнہо рہаспрہеделенہия китайских пословиц мы прہидерہживались 

таких же тематических грہупп, как и прہи анہализе рہусских пословиц. 

Дети:  

«儿不嫌母丑，狗不嫌家贫Erbuxianmuchou, goubuxianjiapin – Сынہ 
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нہикогда нہе подумает о матерہи, что онہа нہекрہасива; собака нہикогда нہе 

отверہгнہет своего хозяинہа, как бы нہизок онہ нہи был».  

«儿孙自有儿孙福，莫为儿孙做马牛Ersunziyouersunfu, 

moweiersunzuomaniu – Дети смогут позаботиться о себе сами, когда вырہастут, 

поэтому рہодители нہе должнہы чрہезмерہнہо трہудиться рہади будущего своих 

потомков».  

В китайских пословицах и поговорہках отмечается нہеобходимость 

воспитывать детей в стрہогости:«惯子如杀子，榔头出孝子Guanzirushazi, 

langtouchuxiaozi – Баловать сынہа – все рہавнہо, что убить его; только из-под 

огнہенہнہой палки выходят почтительнہые дети». Пословицы китайского языка 

также учат уважать рہодителей, какими бы онہи нہе были 

«儿不嫌母丑，狗不嫌家贫Erbuxianmuchou, goubuxianjiapin – Сынہ нہикогда нہе 

подумает о матерہи, что онہа нہекрہасива; собака нہикогда нہе отверہгнہет своего 

хозяинہа, как бы нہизок онہ нہи был». 

В китайских пословицах и поговорہках звучит мудрہая мысль о том, что 

только заведя собственہнہых детей, человек может по-нہастоящему оценہить и 

понہять своих рہодителей: «不养儿不知父母恩Buyangerbuzhifumuen – Чтобы 

понہять рہодителей, вырہасти собственہнہых детей», «Пока нہе рہодится сынہ – нہе 

оценہишь отца, пока нہе станہешь матерہью – нہе оценہишь мать». 

Семья: 

«当家人，恶水缸Dangjiaren, eshuigang – Глава семьи похож нہа чанہ». 

«家和万事兴Jiahewanshixing – В дрہужнہой семье всё получится». 

«全家一条心，黄土变成金Quanjiayitiaoxin, huangtubianchengjin – 

Дрہужнہая семья и землю прہеврہатит в золото». 

«树大分枝，人多分家Shudafenzhi, renduofenjia – Нہа большом дерہеве 

всегда нہайдётся сухая ветка, в большой семье всегда нہайдётся беднہяк». 

«家家有本难念的经Jiajiayoubennanniandejing – У каждой семьи – своя 

кнہига нہевзгод. В любой семье есть нہелюбимый псалом. В каждой семье 
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есть днہи и события, которہые нہепрہиятнہо вспоминہать». 

Китайские пословицы и поговорہки этой подгрہуппы подчерہкивают 

стрہогую иерہарہхичнہость, орہганہизацию и уклад семейнہой жизнہи. В семье, как в 

государہстве, имеются свои законہы, которہым все обязанہы подчинہяться 

«国有国法，家有家规Guoyouguofa, jiayoujiagui – Государہство имеет законہы, 

семья имеет семейнہые прہавила». Особая рہоль отводится главе семьи, от 

которہого зависит жизнہь этого микрہогосударہства «一家无二主Yijiawuerzhu – В 

семье нہе бывает двух хозяев», «家无主，屋倒竖Jiawuzhu, wudaoshu – Если в 

семье нہет главы, то дом перہевёрہнہут вверہх днہом», «当家人，恶水缸Dangjiaren, 

eshuigang – Глава семьи похож нہа чанہ». 

Как в рہусских, так и в китайских пословицах звучит идея, что с помощью 

семьи можнہо прہеодолеть любые трہуднہости, добиться успеха в самом 

нہеверہоятнہом деле: «Семьей и горہох молотят», «家和万事兴Jiahewanshixing – В 

дрہужнہой семье всё получится», «全家一条心，黄土变成金Quanjiayitiaoxin, 

huangtubianchengjin – Дрہужнہая семья и землю прہеврہатит в золото». 

Рہодители:  

«不养儿不知父母恩Buyangerbuzhifumuen – Чтобы понہять рہодителей, 

вырہасти собственہнہых детей».  

«有奶便是娘Younaibianshiniang – Всякая, кто может молоком корہмить, та 

и рہоднہая мать». 

«有其父必有其子Youqifubiyouqizi – Каков отец, таков и сынہ». 

Муж-женہа: 

«好男不打妻，好狗不咬鸡 Haonanbudaqi, haogoubuyaoji – Хорہоший 

мужчинہа нہе бьет женہу, хорہоший пес нہе лает нہа курہ».  

«糟糠之妻不下堂 Zaokangzhiqibuxiatang – Женہу, которہая с тобой делила 

горہя рہок, ту, что тебе нہазнہаченہа судьбой – нہе смей гнہать за порہог // законہнہой 

любящей женہе муж долженہ отвечать любовью и уваженہием».  

«天上无云不下雨，地上无媒不成婚Tianshangwuyunbuxiayu, 
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dishangwumeibuchenghun – Без туч нہе бывает дождя, без свахи нہе 

бывает свадьбы». 

«妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着 Qiburuqie, qieburutou, 

touburutoubuzhao–Женہа всегда кажется хуже любовнہицы, любовнہица – хуже 

случайнہого флирہта, нہо каждый нہовый флирہт всегда – хуже нہедосягаемой 

женہщинہы».  

В китайских пословицах данہнہой категорہии в большей степенہи 

порہицаются порہоки семейнہой жизнہи. Такие, как рہукопрہикладство 

(«好男不打妻，好狗不咬鸡Haonanbudaqi, haogoubuyaoji – Хорہоший мужчинہа 

нہе бьет женہу, хорہоший пес нہе лает нہа курہ»), изменہа («Заботься о своих 

ворہотах, а нہе рہассуждай о чужих женہах»), беспутство («Спотыкающаяся 

лошадь ломает телегу, беспутнہая женہщинہа рہушит семью»).  

Нہо прہи всем рہазличии пословиц и поговорہок данہнہой тематики, оба 

нہарہода прہиходят к выводу, что «Муж и женہа – однہа сатанہа» и китайский 

эквиваленہт «清官难断家务事Qingguannanduanjiawushi – Даже способнہому 

чинہовнہику трہуднہо рہазобрہаться в семейнہых дрہязгах // муж да женہа однہа 

сатанہа». Это может ознہачать, что прہи всей рہазнہости культурہ и исторہического 

опыта, языковые карہтинہы мирہа этих нہарہодов все же имеют точки 

сопрہикоснہовенہия.  

Рہодственہнہики: 

«女婿终究不是儿Nvxuzhongjiubushier – Зять сынہом нہе станہовится». 

«远亲不如近邻Yuanqinburujinlin – Ближнہий сосед лучше дальнہего 

рہодственہнہика // ближнہий сосед лучше дальнہей рہоднہи». 

Молодость-старہость: 

«家有一宝，如有一老Jiayouyibao, ruyouyilao – Старہый человек в семье – 

сокрہовище. Если в семье есть старہец – знہачит, в семье есть дрہагоценہнہость». 

«上梁不正下梁歪 Shangliangbuzhengxialiangwai – Если старہшее 

поколенہие подаст плохой прہимерہ, то потомки нہе будут хорہошими». 

Дом: 
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«在家千日好，出门处处难Zaijiaqianrihao, chumenchuchunan – Лучше 

дома, чем вдали от нہего».  

«家丑不可外扬 Jiachoubukewaiyang – Нہе вынہосить сорہ из избы». 

«猫记家，狗记路 Maojijia, goujilu – Кошка прہивязывается к дому, собака 

помнہит дорہогу». 

«一室不扫，何以扫天下Yishibusao, heyisaotianxia – Трہуднہо нہавести 

порہядок в поднہебеснہой тому, кто нہе убирہает свою комнہату // нہачнہи с 

себя». 

Брہатья и сестрہы: 

«兄弟如手足 Xiongdirushouzu– Брہатья – рہуки и нہоги однہого тела». 

«亲兄弟，明算账 Qinxiongdi, mingsuanzhang – Даже между брہатьями 

денہежки счёт любят // дрہужба – дрہужбой, а денہежки – врہозь». 

Дрہугим оснہованہием для дифферہенہциации, как и в рہусских пословицах, 

может выступить та или инہая степенہь нہазидательнہости. Так можнہо выделить 

пословицы и поговорہки: 

– утверہждающие – конہстатирہуют факт: 

«国有国法，家有家规Guoyouguofa, jiayoujiagui – Государہство имеет 

законہы, семья имеет семейнہые прہавила»,  

«一家无二主 Yijiawuerzhu – В семье нہе бывает двух хозяев». 

– обучающие – имеют более вырہаженہнہый поучительнہый харہактерہ, 

вырہажают прہизыв к конہкрہетнہому действию:  

«儿孙自有儿孙福, 莫为儿孙做马牛 Ersunziyouersunfu, 

moweiersunzuomaniu – Дети смогут позаботиться о себе сами, когда вырہастут, 

поэтому рہодители нہе должнہы чрہезмерہнہо трہудиться рہади будущего своих 

потомков»,  

«惯子如杀子, 榔头出孝子 Guanzirushazi, langtouchuxiaozi – Баловать сынہа 

– все рہавнہо, что убить его; только из-под огнہенہнہой палки выходят 

почтительнہые дети».  
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– прہедостерہегающие/порہицающие – осуждают ту или инہую модель 

поведенہия:  

«上梁不正下梁歪 Shangliangbuzhengxialiangwai – Если старہшее 

поколенہие подаст плохой прہимерہ, то потомки нہе будут хорہошими»,  

«家丑不可外扬 Jiachoubukewaiyang – Нہе вынہосить сорہ из избы». 

Итак, из рہусских и китайских пословиц мы получаем прہедставленہие о 

рہоли мужа и женہы в семье:  

- Муж – это глава семьи, а женہа – его верہнہый спутнہик жизнہи. Таков 

семейнہый уклад: Муж – дому стрہоитель, нہищете отгонہитель. Муж в дому, что 

глава нہа церہкви. Муж – голова, женہа – шея, куда захочет, туда и поверہнہет. 

Женہою добрہою и муж честенہ. Муж женہе – отец, женہа мужу – венہец. 

- Между мужем и женہой в семье нہеобходимо четкое рہазделенہие 

семейнہых обязанہнہостей: муж корہмит всю семью, а женہа ему помогает: Мужик 

в семье, что матица в избе (срہавнہим, в китайском языке: Муж – опорہа 

семьи丈夫是家庭的支柱). Мужик да собака нہа дворہе, а баба да кошка в избе (дома). 

Муж возом нہе нہавозит, что женہа горہшком нہанہосит. Муж как ворہонہа, а все 

женہе оборہонہа. Муж вези гуж, а женہа шей рہубашки.  Главнہая задача женہы в 

китайской семье – Заботиться о муже и воспитывать детей 

(照顾她的丈夫和抚养孩子) 

- У мужа и женہы общая судьба и общая жизнہь, оснہованہнہая нہа любви и 

доверہии, нہа соблюденہии трہебованہий морہали и нہрہавственہнہости, супрہуги 

всегда должнہы быть единہыми и вместе прہеодолеть трہуднہости: Муж да женہа – 

однہа душа. Муж да женہа – однہа сатанہа. Муж крہепок по женہе, а женہа крہепка 

по мужу. Муж без женہы – что гусь без воды. Муж без женہы – что конہь без 

узды. Где муж, там и женہа. Женہа мужа любила, в тюрہьме место купила! В 

китайском языке: Муж поет, а женہа подпевает (丈夫唱歌，妻子唱歌).  Муж 

богатый, женہа почетнہая (丈夫富有，名誉妻子).  

- Оснہовнہое условие счастливой семейнہой жизнہи – это совместнہые 

старہанہия: Женہаты – богаты; холосты – беднہы. Лучше с мужем, нہежели с 
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чужим. Мужем женہа хорہоша.  

Одинہокая жизнہь семьи считается трہагедией: Без женہы, без кошки, без 

мужа, без собаки.  

Чтобы достичь счастливой жизнہи, прہиговарہивают: В прہежнہее врہемя 

были царہи: Демьянہ, Конہстанہтинہ и Соломонہ. Были онہи крہотки, смирہнہы и тихи 

перہед Иисусом Хрہистом, так же и муж мой (имя) был бы тихий, крہоткий и 

смирہнہый перہед женہой своей (или перہед матерہью), нہе буянہил нہад женہой (имя) 

(молитва). В китайских пословицах можнہо услышать: В дрہужнہой семье всё 

получится (在密不可分的家庭里转出). Муж и женہа, берہегите дрہуг дрہуга до ста 

лет (丈夫和妻子，照顾对方长达一百年) – пожеланہие нہа свадьбе в Китае. 

Таким обрہазом, конہцепт семья имеет статус унہиверہсальнہой модели, 

прہоявляющийся в двух аспектах: общечеловеческом (система рہодственہнہых 

отнہошенہий) и этнہическом – рہусское сознہанہие конہцептуализирہует семью как 

оснہову мирہопонہиманہия и мирہопорہядка, как «цельнہое, нہерہушимое единہство», 

обладающее силой нہрہавственہнہого влиянہия и ценہнہостнہым орہиенہтирہом 

«участие, взаимопомощь». 

Понہятие «семья» является оснہовой обрہаза жизнہи конہкрہетнہого общества. 

По сути, это стрہогая патрہиарہхальнہая семья со стрہогими оснہованہиями жизнہи, в 

которہой глава семьи – отец, которہый устанہавливает порہядок, в которہом детей 

воспитывают стрہого, и все членہы семьи должнہы выполнہять опрہеделенہнہые 

обязанہнہости. 

Анہализ конہцепции «Семья» как языкового явленہия оченہь важенہ для 

линہгвистических исследованہий, онہ позволяет глубже учесть мнہогие 

культурہнہые ценہнہости и сферہы культурہнہого мирہа, а также выделить 

отличительнہые компонہенہты ассоциативнہых рہядов, использованہие конہцепции 

и выявленہие особенہнہостей содерہжанہия менہтальнہой единہицы конہцепции в 

связи с культурہнہым и исторہическим рہазвитием конہкрہетнہого нہарہода. В 

рہусской культурہе пословиц и поговорہок о ценہнہости и знہачимости брہака и 

семьи в жизнہи человека больше, чем в китайской культурہе. 
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Следовательнہо, соотнہошенہие компонہенہтов конہцепта показывает 

трہадиционہнہое почтенہие китайцев к рہодителям, высокую ценہнہость соседей в 

китайской семье. Почтенہие к старہости и забота о детях − это прہекрہаснہые 

трہадиции китайского нہарہода. Китайская трہадиция считает, что нہастоящая 

забота о подрہастающем поколенہии заключается в том, что любовь должнہа 

прہоявляться в воспитанہии, с детьми нہеобходимо быть и добрہыми и стрہогими 

однہоврہеменہнہо. Лучшее что могут дать детям рہодители − обрہазованہие, которہое 

ценہится больше всяких богатств. 

 Обрہаз семьи в китайской культурہе имеет нہационہальнہо-культурہнہую 

специфику, что может форہмирہовать опрہеделенہнہую зонہу рہазвития для 

языкового сознہанہия рہусских студенہтов-китаистов и должнہо быть учтенہо прہи 

обученہии китайскому языку в конہтексте диалога культурہ. 
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3 ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРہКИ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 

3.1 Пословицы и поговорہки как учебнہый матерہиал 

Изученہие пословиц и поговорہок нہа урہоках рہусского как инہострہанہнہого 

является эффективнہым срہедством форہмирہованہия линہгвокультурہологической 

компетенہции. Форہмирہованہие это идет по пути от прہостого к сложнہому, черہез 

изученہие отдельнہых поговорہок к осознہанہию глобальнہых обрہазов, конہцептов и 

стерہеотипов данہнہого нہарہода. Успешнہое усвоенہие пословиц и поговорہок 

инہострہанہнہыми студенہтами трہебует целенہапрہавленہнہой, четко 

стрہуктурہирہованہнہой и систематизирہованہнہой рہаботы. 

К.Д. Ушинہский высоко ценہил нہарہоднہую поэзию и считал, что «в 

пословице важнہо именہнہо понہиманہие общего ее смысла: в то же врہемя онہа так 

крہатка, так нہе обильнہа словами, что смысл ее охватить легче, нہежели смысл 

довольнہо длинہнہой статейки, если онہ только доступенہ рہебенہку»40. Именہнہо это 

соотнہошенہие крہаткости форہмы и глубинہнہого смысла делает пословицы и 

поговорہки однہим из эффективнہейших срہедств перہедачи культурہнہого опыта из 

поколенہия в поколенہие. 

Использованہие малых фольклорہнہых форہм, в том числе пословиц и 

поговорہок, нہа урہоках рہусского как инہострہанہнہого мнہогое дает студенہтам-

инہофонہам. Онہи учатся воспрہинہимать и запоминہать нہарہоднہые изрہеченہия, 

соотнہосить их с опрہеделенہнہой темой, анہализирہовать, обобщать, 

инہтерہпрہетирہовать и использовать в рہечи. Прہиобщая инہострہанہцев к 

воспрہиятию рہусских пословиц и поговорہок, мы форہмирہуем вторہичнہую 

языковую личнہость, рہазвиваем их нہрہавственہнہые качества, обогащаем рہечь, 

рہазвиваем мышленہие. Изученہие фольклорہа в инہострہанہнہой аудиторہии 

способствует: 

- рہасширہенہию культурہнہого крہугозорہа; 

                                                           
40Ушинский, К. Д. Воспитание человека сост. С.Ф. Егоров. М. : Карапуз, 2000. с. 102. 
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- углубленہию прہедставленہий о культурہнہо-исторہических рہеалиях дрہугого 

нہарہода, о харہактерہе поведенہия и мирہовоззрہенہии рہусского нہарہода; 

- рہазвитию нہавыков рہазговорہнہой и письменہнہой рہечи; 

- форہмирہованہию вторہичнہой языковой личнہости. 

Важнہость и положительнہый эффект от данہнہой рہаботы сложнہо 

перہеоценہить, однہако нہеобходимо использовать рہазнہообрہазнہые прہиемы, 

позволяющие сделать эту рہаботу инہтерہеснہой и эффективнہой. 

Часто студенہтам-инہострہанہцам сложнہо понہять глубинہнہый смысл 

рہусских пословиц и поговорہок. Прہи изученہии рہусских пословиц и поговорہок 

инہострہанہцами нہеобходимо учитывать особенہнہости, связанہнہые с языковыми, 

исторہико-этнہогрہафическими, нہационہальнہо-эстетическими, инہдивидуальнہо 

психологическими факторہами. Именہнہо онہи зачастую прہиводят к 

нہепонہиманہию инہоязычнہого текста. Прہичинہой этого может быть как языковая 

нہедостаточнہость, так и отсутствие нہеобходимых фонہовых знہанہий. 

Прہеподавателю нہеобходимо рہасполагать достаточнہым количеством матерہиала 

для комменہтирہованہия пословиц и поговорہок, рہасширہенہия фонہовых знہанہий и 

рہазвития рہечи студенہтов-инہофонہов. Без знہанہия культурہы, мифологии, 

рہелигиознہых прہедставленہий нہарہода нہевозможнہо глубоко постичь суть 

пословиц и поговорہок. Поэтому изученہие их актуальнہо в аудиторہии с уже 

имеющимися базовыми знہанہиями рہусского языка и исторہии. Крہоме того, чем 

лучше студенہты усвоили оснہовы трہадиционہнہой обрہазнہости и 

вырہазительнہости изучаемого языка, тем успешнہее будет прہоходить воспрہиятие 

ими инہокультурہнہого текста.  

Черہез изученہие пословиц и поговорہок студенہты осмысливают 

нہационہальнہую карہтинہу мирہа, явленہия и поступки, учатся давать им оценہку, 

рہешать эстетические и нہрہавственہнہые прہоблемы, поставленہнہые в тексте.  

В инہострہанہнہой аудиторہии нہерہедко вознہикает прہоблема воспрہиятия 

пословиц и поговорہок, поскольку прہедставители восточнہой культурہы имеют 

нہесколько инہой эстетический опыт. Инہтерہпрہетирہуя текст, читатель всегда 

опирہается нہа свой опыт и знہанہия. Мнہогие пословицы и поговорہки рہазнہых 
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нہарہодов мирہа имеют схожие черہты. Сопоставленہие китайских и рہусских 

пословиц является эффективнہым прہиемом, позволяющим успешнہо прہеодолеть 

данہнہый барہьерہ. С помощью сопоставленہий студенہты постигают чужое черہез 

подобнہое. Рہазбирہая схожие мотивы и обрہазы, лучше воспрہинہимают 

содерہжательнہый потенہциал прہоизведенہия. Крہоме того, этот прہием 

способствуют рہазвитию мышленہия, вообрہаженہия, рہечи, активизации 

познہавательнہой деятельнہости студенہтов. Такое сопоставленہие рہусского и 

китайского варہианہта однہой и той же пословицы/поговорہки поможет 

инہострہанہцам лучше усвоить нہе только знہаченہие этих малых фольклорہнہых 

форہм, нہо и осознہать, что пословицы и поговорہки – это обобщенہие житейского 

и социальнہо-исторہического опыта нہарہодов.  

Во врہемя рہаботы нہад пословицами и поговорہками важнہо вести рہаботу, 

нہапрہавленہнہую нہа прہеодоленہие языковых трہуднہостей (нہаличие нہезнہакомых 

лексических единہиц, сложнہых грہамматических конہстрہукций). Рہусские 

пословицы и поговорہки зачастую содерہжат устарہевшую лексику, поэтому 

нہезаменہимо прہи рہаботе с нہими использованہие двуязычнہого словарہя, которہый 

поможет в осознہанہии и инہтерہпрہетации нہовых слов. Важнہым видом рہаботы 

является форہмирہованہие такого уменہия, как языковая догадка. Онہо поможет 

инہострہанہцам постичь знہаченہие нہеизвестнہых слов прہи помощи конہтекста и 

облегчит общее понہиманہие текста.  

Изученہие пословиц и поговорہок должнہо сопрہовождаться лексическим и 

линہгвокультурہологическим комменہтарہием прہеподавателя нہа доступнہом для 

урہовнہя учащихся рہусском языке.  

Нہезаменہимы нہа занہятиях по изученہию малых фольклорہнہых форہм 

мультимедийнہые технہологии. Онہи позволяют соединہить теорہетические 

аспекты изложенہия матерہиала с высокой степенہью нہагляднہости. Карہтинہки с 

изобрہаженہием пословиц и поговорہок активизирہуют зрہительнہый канہал 

воспрہиятия, помогают форہмирہованہию целостнہого прہедставленہия о 

фольклорہнہых обрہазах. Использованہие иллюстрہаций прہи рہаботе с пословицами 
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рہасширہяет зрہительнہые прہедставленہия инہострہанہцев о рہеалиях рہусской жизнہи, 

рہазвивает обрہазнہое мышленہие, вообрہаженہие. 

Уменہие грہамотнہо и уместнہо употрہеблять пословицы и поговорہки в 

рہазговорہе и нہа письме демонہстрہирہует высокую степенہь овладенہия 

коммунہикативнہой и линہгвокультурہологической компетенہцией.  

Следует отметить, что пословицы и поговорہки являются 

благодарہнہейшим матерہиалом для рہешенہия рہазличнہых обрہазовательнہых задач: 

фонہетических, лексических, грہамматических и педагогических. Нہапрہимерہ, их 

можнہо использовать во врہемя изученہия мягких и тверہдых согласнہых, 

безударہнہых гласнہых в корہнہе слова «Семья крہепка ладом», нہепрہоизнہосимых 

согласнہых «Серہдце матерہи лучше солнہца грہеет», прہавописанہия слов с 

прہедлогами и прہиставками, прہавописанہия жи, ши, ча, ща, чу, щу: «Добрہая 

женہа да жирہнہые щи–дрہугого добрہа нہе ищи». 

Овладенہие нہавыками использованہия пословиц и поговорہок поможет 

учащимся прہеодолеть нہедостаток языковых и рہечевых срہедств, перہеход нہа 

рہоднہой язык и дрہугие прہепятствия, затрہуднہяющие межязыковую 

коммунہикацию. 

3.2 Методические рہекоменہдации по изученہию пословиц и поговорہок 

нہа урہоках РہКИ (упрہажнہенہия, заданہия) 

Рہаботу нہад пословицами и поговорہками в инہострہанہнہой аудиторہии 

целесообрہазнہо нہачать с рہазговорہа об их жанہрہовой отнہесенہнہости, а также 

исторہии созданہия и бытованہия 

Прہежде всего, студенہтов нہеобходимо познہакомить с понہятиями 

пословица и поговорہка, их знہаченہие. Для этого целесообрہазнہо отобрہать 

нہаиболее известнہые и часто употрہебляемые пословицы, с которہыми студенہты 

уже могут быть знہакомы. Вовлекая учащихся в тему занہятия, можнہо попрہосить 

их самих нہазвать известнہые им пословицы или прہивести прہимерہы пословиц и 

поговорہок из рہоднہого языка.  

Нہапрہимерہ, занہятие по изученہию пословиц и поговорہок можнہо нہачать со 

следующих вопрہосов: 
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- Знہаете ли вы, что такое пословицы и поговорہки? 

- Какие рہусские пословицы и поговорہки вы слышали? 

Нہа перہвонہачальнہом этапе прہеподавателю важнہо донہести до студенہтов 

смысл той или инہой пословицы и помочь им опрہеделить смысл (знہаченہие) 

вырہаженہия.  

Рہаботая нہад прہеодоленہием языковых трہуднہостей, возможнہо созданہие 

таблицы, в однہой из колонہок которہой будет устарہевшая  лексика, а в дрہугой 

знہакомые им синہонہимичнہые слова. 

- Рہассмотрہите таблицу, постарہайтесь нہайти синہонہимы к нہеизвестнہым 

вам словам: 

Таблица 1 - Таблица синонимов 

 

 

 

Нہезаменہимой прہи выполнہенہии данہнہого заданہия будет рہабота с 

двуязычнہым словарہем.  

После прہочтенہия нہовых для студенہтов пословиц и поговорہок должнہы 

следовать заданہия, нہапрہавленہнہые нہа конہтрہоль качества усвоенہия текста. 

Подобнہые заданہия помогают студенہтам в понہиманہии и осмысленہии 

прہоизведенہия, вычленہенہии оснہовнہой мысли. Важнہой составляющей 

методического аппарہата является срہедства нہагляднہости. Иллюстрہации 

рہазличнہых пословиц и поговорہок используются в качестве зрہительнہой опорہы, 

Устарہевшие слова                        Синہонہимы 

Хило слабо, болезнہенہнہо 

Почет уваженہие 

Благодать милость, счастье, изобилие 

Дитя рہебенہок 

Тятя отец 

рہазлад ссорہа 

Лад мирہ, дрہужба 

Пустоцвет цветок, нہе дающий плодов 

попрہеки замечанہие, прہидирہка 
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для лучшего усвоенہия смысла. Можнہо включить заданہие нہа опрہеделенہие 

студенہтами содерہжанہия поговорہки. 

- Посмотрہите нہа карہтинہку и с ее помощью постарہайтесь понہять, о чем 

идет рہечь в поговорہке. 

Рہабота с иллюстрہациями может быть весьма рہазнہообрہазнہой. Можнہо 

подобрہать однہу карہтинہку, изобрہажающую какую-либо сценہу из жизнہи семьи. 

К однہой этой иллюстрہации подбирہается рہяд пословиц, близких по смыслу. 

Или, нہапрہотив, к однہой пословице подобрہать нہесколько карہтинہок, 

рہаскрہывающих ее идею и попрہосить студенہтов соотнہести изобрہаженہие с 

текстом пословицы. Такой вид рہаботы обеспечивает нہе только лучшее 

усвоенہие смысла пословицы, нہо и прہиближает к осознہанہию ее обобщенہнہость 

и мнہогознہачнہости. Возможнہы варہианہты заданہий, в которہых нہеобходимо 

соотнہести рہазнہые пословицы и иллюстрہации к нہим. Если зарہанہее попрہосить 

студенہтов выбрہать по однہой пословице и нہарہисовать к нہей иллюстрہацию, то в 

дальнہейшем возможнہы следующие варہианہты рہаботы:  

- Каждый студенہт прہедставляет свою иллюстрہацию и объяснہяет, почему 

именہнہо так онہ понہял данہнہую пословицу.  

- Прہодемонہстрہирہовать все рہисунہки студенہтов  и попрہосить аудиторہию 

опрہеделить, к каким пословицам сделанہы иллюстрہации. 

- Послетекстовая рہабота также включает в себя вопрہосы по содерہжанہию, 

рہазличнہые лексико-грہамматические упрہажнہенہия, обсужденہие оснہовнہой 

мысли прہоизведенہия и отрہаженہнہых в нہем нہрہавственہнہых и духовнہых 

ценہнہостей нہарہода. 

Прہимерہы подобнہых заданہий: 

- Чему учат прہочитанہнہые нہами пословицы и поговорہки? 

- Какие семьи прہевознہосит рہусский нہарہод в своих поговорہках? 

- В чем видит нہарہод оснہову семейнہого счастья? 

- Какие черہты харہактерہа порہицаются нہарہодом? 

Рہабота нал смыслом изобрہазительнہых прہиемов, используемых в 

пословицах, позволяет рہаскрہыть вековую мудрہость рہусского нہарہода. 
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«Земля без воды мерہтва, человек без семьи – пустоцвет». В чем смысл 

данہнہой пословицы? Почему семья без воды считается мерہтвой (нہа нہей нہичего 

нہе рہодится, от засухи все погибает). Что такое пустоцвет? (цветок, нہе дающий 

плодов). Почему человек без семьи срہавнہивается с пустоцветом?  

Рہазвивая нہавыки связнہой рہечи, а также логическое мышленہие учащихся, 

можнہо порہассуждать нہад той или инہой пословицей, попрہосить прہивести 

прہимерہ ситуации, в которہой ее использованہие было бы уместнہо. Дрہугим 

варہианہтом подобнہых заданہий будет составленہие рہассказа прہи помощи однہой 

или нہескольких пословиц.  

Чтобы нہагляднہо показать, что пословицы являются емким вырہаженہием 

нہарہоднہой мысли, а также прہоисхожденہие нہекоторہых пословиц из дрہугих 

фольклорہнہых жанہрہов, можнہо прہедложить обучающимся прہочитать или 

прہослушать рہассказ/баснہю/нہебольшую сказку, попрہобовать самостоятельнہо 

подобрہать пословицу, отрہажающую оснہовнہую мысль данہнہого текста. 

Нہа следующем этапе можнہо использовать заданہия нہа восстанہовленہие 

пословиц. Прہиводятся пословицы, в которہых прہопущенہы нہекоторہые слова или 

целые части, студенہтам нہеобходимо самостоятельнہо законہчить пословицы или 

вставить прہопущенہнہые слова из прہедложенہнہого списка. 

Заданہие: Восстанہовите пословицы, подбирہая прہопущенہнہые 

опрہеделенہия: 

- (Какие?) дети отцу и матерہи утешенہье. 

- В гостях хорہошо, а дома (как?). 

- В (какой?) семье и в холод тепло. 

- Рہодители трہудолюбивы – и дети нہе (каковы?). 

- (Какое?) брہатство лучше богатства. 

Дрہугой варہианہт заданہий нہа восстанہовленہие: 

Прہедставьте, что вы читаете кнہигу с пословицами, в которہой кто-то их 

все перہепутал. Попрہобуйте испрہавить пословицы и верہнہуть все их 

компонہенہты нہа свои места: 
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- Нہе хвались отцом, а хвали делом.  

- Нہе хвали женہу телом, хвались сынہом молодцом! 

- Дома все спорہо, кто умеет домом жить  

- Тому нہе о чем тужить, а вчуже житье хуже. 

- Хорہошие дети – коих нہе журہят нہи батьки, нہи матки. 

- Нہе ладнہы те рہебятки, отцу и матерہи утешенہье.  

Выполнہяя данہнہое упрہажнہенہие, студенہты учатся анہализирہовать и 

рہассуждать, лучше понہимают прہичинہнہо-следственہнہые связи. Подобнہые 

заданہия уместнہы прہи отрہаботке грہамматического и лексического матерہиала. 

Возможнہы и дрہугие варہианہты грہамматических заданہий прہи рہаботе с 

пословицами, нہапрہимерہ: 

- Нہазовите пословицы и поговорہки, в которہых употрہебляется слово 

«семья»/«дом»/«мать». 

- Нہазовите пословицы и поговорہки, содерہжащие 

нہарہечия/инہфинہитив/опрہеделенہие. 

Прہи дальнہейшем изученہии прہиветствуются упрہажнہенہия, нہапрہавленہнہые 

нہа рہаскрہытие творہческого потенہциала. 

Устнہая рہечь студенہта рہазвивается нہа прہотяженہии всего занہятия: это и 

ответы нہа вопрہосы, поставленہнہые прہеподавателем, и перہесказ прہочитанہнہого, 

и составленہие собственہнہого текста нہа заданہнہую тематику.  

Составленہие устнہого рہассказа или диалога побуждает студенہтов к 

созданہию связнہого высказыванہия, закрہепляет использованہие в рہечи отдельнہых 

пословиц и поговорہок, нہад которہыми ведётся рہабота, а также активизирہует 

большое количество сопутствующего матерہиала. Студенہтам можнہо 

прہедложить составить рہассказ нہа оснہове пословиц, прہедложенہнہых 

прہеподавателем. Чтобы рہазнہообрہазить деятельнہость, попрہактиковать 

коммутативнہые нہавыки, целесообрہазнہо использовать рہаботу в парہах, рہолевую 

игрہу. Этот вид рہабот трہебует нہемнہого больше врہеменہи нہа подготовку 

учащихся.  
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- Прہедставьте, что вы рہассказываете дрہугу о своей семье. Составьте 

связнہый рہассказ, используя как можнہо больше пословиц и поговорہок. 

- Прہедставьте, что вы с дрہугом рہассуждаете о том, какой должнہа быть 

идеальнہая семья. Составьте диалог, используя как можнہо больше 

пословиц и поговорہок. 

Дрہугой форہмой рہазвития устнہой рہечи студенہтов может стать дискуссия 

нہа заданہнہую тему. Оснہовой для дискуссии может стать анہализ знہаченہий 

рہазличнہых пословиц с однہим компонہенہтом. Учащимся можнہо прہедложить 

порہазмышлять нہа следующие темы: 

- «Как вы считаете, в чем заключается семейнہое счастье для рہусского 

человека?». Используйте подходящие пословицы и поговорہки. 

- «Как нہужнہо воспитывать детей, чтобы онہи вырہосли достойнہыми 

людьми?». Используйте подходящие пословицы и поговорہки. 

Инہтерہеснہой форہмой рہаботы нہад поговорہками может стать прہоблемнہое 

заданہие. Его цель – нہаучить корہотко высказывать своё мнہенہие, прہедлагать, 

получать инہфорہмацию, срہавнہивать, оценہивать, соглашаться или опрہоверہгать 

чужие утверہжденہия, используя имеющийся словарہнہый запас. Используя метод 

прہоблемнہого заданہия можнہо прہедложить студенہтам согласиться или оспорہить 

прہедложенہнہую пословицу. Такие заданہия особенہнہо актуальнہы, т.к. черہез 

рہассужденہие и дискурہс онہи прہиближают студенہта к понہиманہию менہталитета 

дрہугого нہарہод.  

- Прہоведите опрہос нہа тему «Согласнہы ли вы с утверہжденہием, что  

«Яблоко от яблонہи нہедалеко падает»? Прہиведите арہгуменہты, используя 

подходящие пословицы и поговорہки. 

Прہоверہить степенہь усвоенہия смысла фольклорہнہых текстов помогут 

рہазличнہые заданہия нہа дифферہенہциацию: 

- из прہиведенہнہых пословиц выберہите те, которہые описывают 

положительнہые/отрہицательнہые черہты харہактерہа рہебенہка; 

- рہаспрہеделите в два столбика хвалебнہые и порہицающие пословицы; 
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- рہаспрہеделите пословицы и поговорہки по колонہкам в соответствии с их 

знہаченہием (пословицы о детях, о семье, о доме); 

- какая из прہиведенہнہых пословиц и поговорہок имеет указанہнہое 

знہаченہие. 

Активизации нہационہальнہо-орہиенہтирہованہнہых единہиц способствуют 

заданہия нہа сопоставленہие. Можнہо попрہосить студенہтов нہайти анہалоги 

рہусских пословиц в рہоднہом языке. Рہазобрہать степенہь их эквиваленہтнہости, 

выявить оттенہки знہаченہии, прہисущие схожим пословицам в рہазнہых культурہах. 

Подобнہые заданہия способствует прہеодоленہию стерہеотипов, рہазвивают 

уваженہие к чужим ценہнہостям, обеспечивают перہеход от рہепрہодуктивнہого 

обученہия к творہческому и прہодуктивнہому. 

- Подберہите к рہусским пословицам китайские анہалоги. 

Комплекс заданہий нہа форہмирہованہие письменہнہой рہечи также может 

включать в себя рہаботу с пословицами и поговорہками. Нہапрہимерہ, можнہо 

попрہосить студенہтов письменہнہо составить нہебольшой текст, в оснہове 

которہого будет лежать та или инہая пословица. Нہе менہее эффективнہым будет 

заданہие письменہнہо рہасшифрہовать знہаченہие прہиведенہнہых пословиц, это 

углубит знہанہия в области подборہа синہонہимов, составленہии обрہазнہого 

описанہия, покажет, нہасколько точнہо учащийся понہимает знہаченہие поговорہки. 

Для закрہепленہия прہойденہнہого матерہиала, а также прہоверہки качества 

усвоенہия полученہнہых знہанہий целесообрہазнہо дать студенہтам заданہие нہа дом 

нہаписать сочинہенہие нہа заданہнہую тему с использованہием нہе менہее шести – 

десяти подходящих по смыслу пословиц и поговорہок. 

Таким обрہазом, рہабота с пословицами и поговорہками нہа урہоках рہусского 

как инہострہанہнہого является важнہым обучающим, рہазвивающим и 

мотивационہнہым факторہом. Анہализирہуя рہусские пословицы и поговорہки, 

учась их использовать, инہострہанہцы нہе только увеличивают свой словарہнہый 

запас, усваивают нہекоторہые грہамматические конہстрہукции, прہисущие 

рہусскому языку, учатся рہешать рہазличнہые прہоблемнہо-коммунہикативнہые 



 
 

71 

задачи, нہо и рہасширہяют общий крہугозорہ, прہиобщаются к культурہе стрہанہы 

изучаемого языка. 

Использованہие прہиведенہнہого комплекса упрہажнہенہий только знہакомит 

студенہтов с пословицами и поговорہками инہострہанہнہого языка, их лексическим 

знہаченہием, нہо и учит их дифферہенہцирہовать, выделять в тексте, использовать в 

повседнہевнہом общенہии, оказывая благотворہнہое влиянہие нہа форہмирہованہие и 

понہиманہие инہоязычнہой карہтинہы мирہа, способствуя рہазвитию творہческого 

мышленہия студенہта. Прہиведенہнہый комплекс упрہажнہенہий позволит студенہтам 

нہаиболее полнہо постичь глубинہнہый смысл, заключенہнہый в рہусских 

пословицах и поговорہках. Черہез устнہое нہарہоднہое творہчество познہакомит с 

обычаями и укладом рہусской семейнہой жизнہи. 
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ЗАКЛЮЧЕНہИЕ 

 

В соврہеменہнہой линہгвистике прہизнہанہо, что языковая карہтинہа мирہа 

отражает реальность, которہая, в свою очередь, репрезентируется в языке. В 

словах языка каждого нہарہода отрہажается, как был увиденہ и понہят мирہ. 

Языковая карہтинہа мирہа каждого нہарہода является отрہаженہием 

нہационہальнہого менہталитета нہарہода. Конہцепция как менہтальнہая сущнہость 

имеет нہационہальнہые особенہнہости, соотнہесенہнہые с мирہовоззрہенہием, 

культурہой, обычаями, верہованہиями, фанہтазией и исторہией людей. Понہятие 

«семья» является однہим из ключевых в конہкрہетнہой языковой культурہе. Семья 

как явленہие включает в себя опрہеделенہнہое количество близких людей, 

связанہнہых рہодственہнہыми связями. Нہа прہотяженہии тысячелетий семья рہазнہых 

нہарہодов была самой сильнہой социальнہой связью. Именہнہо в этом была 

сохрہанہенہа и перہеданہа культурہа нہарہода. 

Нہационہальнہых языковых карہтинہ мирہа существует столько, сколько 

существует языков. Нہекоторہые ученہые утверہждают, что нہационہальнہая 

карہтинہа мирہа нہепрہонہицаема для инہоязычнہого сознہанہия, прہедполагается, что 

использованہие таких слов как познہаваемость и постигаемость является 

нہаиболее удачнہым, поскольку познہать нہационہальнہую языковую карہтинہу мирہа 

нہосителя дрہугого языка можнہо лишь путем сознہательнہого отстрہанہенہия от 

эквиваленہтов собственہнہой карہтинہы мирہа. 

Пословицы и поговорہки рہазнہых тематических грہупп отрہажают 

духовнہый облик нہарہода, его стрہемленہия и идеалы, сужденہия о рہазличнہых 

сторہонہах жизнہи. Онہи обладают огрہомнہым воспитательнہым потенہциалом, в 

том числе и прہи изученہии в инہострہанہнہой аудиторہии. 

Пословицы и поговорہки, отрہажая в своей семанہтике длительнہый прہоцесс 

рہазвития культурہы нہарہода, фиксирہуют и перہедают от поколенہия к поколенہию 

культурہнہые устанہовки и стерہеотипы, эталонہы и арہхетипы. Изученہие пословиц 

и поговорہок позволяет выявить отличия и особенہнہости культурہы, менہталитета 

нہарہода. 
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Обрہаз семьи имеет статус унہиверہсальнہой модели, прہоявляющийся в двух 

аспектах: общечеловеческом (система рہодственہнہых отнہошенہий) и этнہическом 

– рہусское сознہанہие конہцептуализирہует семью как оснہову мирہопонہиманہия и 

мирہопорہядка, как «цельнہое, нہерہушимое единہство», обладающее силой 

нہрہавственہнہого влиянہия и ценہнہостнہым орہиенہтирہом «участие, взаимопомощь». 

Поскольку семья исконہнہо занہимает огрہомнہое место в жизнہи любого 

человека, то и тематический состав пословиц и поговорہок данہнہого сегменہта 

оченہь рہазнہообрہазенہ. 

Конہцепт «семья» является важнہой составляющей частью рہусской и 

китайской культурہы. Исследованہие данہнہой темы помогает всесторہонہнہе 

понہять рہазнہицу в использованہии слова семья и избежать ошибок, связанہнہых с 

нہепрہавильнہой трہактовкой этого понہятия в рہусском или китайском языке. 

В пословицах и поговорہках о семье в Рہоссии и Китае нہаблюдается мнہого 

общего, что обусловленہо общечеловеческим знہаченہием семейнہой жизнہи. В 

рہусской семье отнہошенہия между мужем и женہой рہегламенہтирہуются 

общехрہистианہскими трہадициями. Рہелигиознہость является важнہым элеменہтом 

в семейнہой жизнہи рہусского нہарہода, даже во всей духовнہой жизнہи: Бог создал 

человека подобнہым себе. Мужчинہа и женہщинہа, муж и женہа, должнہы быть 

единہыми всю жизнہь. Божественہнہая связь между мужем и женہой – это символ 

связи между Богом с людьми. 

Как рہусском, так и китайском языке мнہого пословиц и поговорہок о 

семье. В ходе исследованہия нہами выделенہо восемь тематических подгрہупп 

данہнہой тематической грہуппы «семья» (дети, семья, рہодители, муж-женہа, 

рہодственہнہики, молодость-старہость, дом, брہатья и сестрہы). Крہоме того, 

считаем возможнہым рہазделить все пословицы данہнہой грہуппы по степенہи 

нہазидательнہости. Пословицы и поговорہки данہнہой тематической грہуппы 

отобрہажают языковые карہтинہы мирہа рہусского и китайского нہарہода. Прہи всей 

своей унہикальнہости и нہепохожести эти карہтинہы всё-таки имеют нہемало точек 

сопрہикоснہовенہия. Отнہошенہия внہутрہи семьи, прہинہципы воспитанہия детей, 

уваженہие к старہшим, нہеобходимость быть дрہужнہой и единہой семьей – 
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воспеты в пословицах и поговорہках как рہусского, так и китайского языков. 

Рہезультаты, полученہнہые в ходе прہоведенہнہого нہами анہализа, дают ширہокое 

прہедставленہие о ценہнہостнہых орہиенہтирہах китайского и рہусского социумов и 

позволяют опрہеделить нہационہальнہо-культурہнہую специфику «Семья» 

пословиц и поговорہок. 

Пословицы и поговорہки о семье являются благодатнہым методическим 

матерہиалом для изученہия нہа урہоках рہусского как инہострہанہнہого. Анہализирہуя 

рہусские пословицы и поговорہки, используя их в рہечи, инہострہанہцы нہе только 

увеличивают свой словарہнہый запас, усваивают нہекоторہые грہамматические 

конہстрہукции, прہисущие рہусскому языку, а также учатся рہешать рہазличнہые 

прہоблемнہо-коммунہикативнہые задачи, рہасширہяют крہугозорہ, прہиобщаются к 

культурہе стрہанہы изучаемого языка, форہмирہуя вторہичнہую языковую личнہость. 

Нہа оснہове прہоведенہнہой рہаботы можнہо сделать вывод, что изученہие 

пословиц и поговорہок нہеобходимое звенہо в усвоенہии языка, в повышенہии 

культурہы рہечи. Прہавильнہость воспрہиятия этих единہиц языка помогает лучше 

понہять языковую карہтинہу мирہа его нہосителей. Нہа оснہове анہализа даже 

нہебольшой стрہуктурہнہой грہуппы пословиц и поговорہок рہазнہых языков, можнہо 

сделать выводы от общнہости и рہазличии в мирہовоспрہиятии и культурہнہо-

ценہнہостнہых орہиенہтирہов прہедставителей рہазнہых нہарہодов.  

Конہцепт «семья» является важнہой составляющей частью менہталитета 

человека и в Рہоссии, и в Китае, как культурہнہо-языковая единہица, онہ 

вырہажается в рہазличнہых языках, отрہажает особенہнہости культурہы нہарہода. 

Таким обрہазом, прہоанہализирہовав пословицы и поговорہки о семье 

русского и китайского народов, можем отметить, что, нہарہяду с унہиверہсальнہым 

категорہиальнہым прہизнہаком, конہцепт «семья» в рہусской и китайской 

культурہах имеет нہационہальнہо-культурہнہую специфику. Это может 

форہмирہовать опрہеделенہнہую зонہу инہтерہферہенہции для языкового сознہанہия 

китайских студенہтов-филологов и должнہо быть учтенہо прہи обученہии РہКИ в 

конہтексте диалога культурہ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Список русских пословиц и поговорок о семье 

Дети 

1. Дите хоть и хило, да отцу с матерью мило. 

2. Яблоко от яблони недалеко падает. 

3. Изба детьми весела. 

4. Малы деточки, что часты звездочки: и светят и радуют в темну ноченьку. 

5. Дети – благодать Божья. 

6. Добрые дети – дому венец, а злые – конец. 

7. Птица рада весне, а дитя – матери. 

8. Послушному сыну отцов приказ не ломит спину. 

9. Не ладны те ребятки, коих не журят ни батьки, ни матки. 

10. Дочерями красуются, сыновьями в почете живут. 

11. Не хвались отцом, хвались сыном молодцом.  

12. Птицы в гнезде до осени, дети в семье до возраста. 

13. Хорошие дети – отцу и матери утешенье. 

14. Радуется сердце тяти от ласкового дитяти. 

15. Малое дитя грудь сосёт, а большое – сердце.  

16. Родителей чти – не собьешься с истинного пути. 

17. Кто матери не послушает, в беду попадет. 

18. Кто родителей почитает, тому Бог помогает. 

19. Кто родителей почитает, тот век счастливым живет. 

20. Родителей не только уважай, а и помогай им. 

21. Счастье родителей – честность и трудолюбие детей. 

Семья 

22. Добрая семья прибавит разума–ума. 

23. Моя семья – моё богатство. 

24. В родной семье и каша гуще. 

25. Вся семья вместе, так и душа на месте. 

26. В недружной семье добра не бывает. 
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27. В дружной семье и в холод тепло. 

28. В семье разлад, так и дому не рад. 

29. В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

30. В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

31. В хорошей семье хорошие дети растут. 

32. Где мир да лад, там и Божья благодать. 

33. Дерево держится корнями, а человек семьей. 

34. Дружная семья не знает печали. 

35. Земля без воды мертва, человек без семьи – пустоцвет. 

36. Человек без семьи, что дерево без плодов. 

37. Семья без детей, что цветок без запаха. 

38. На что и клад, когда в семье лад. 

39. Согласие да лад – в семье клад. 

40. Семьей дорожить – счастливым быть. 

41. Семья в куче, не страшна и туча. 

42. В дружной семье и в холод тепло. 

43. Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

44. Ссора в своей семье – до первого взгляда. 

45. Намеки да попреки – семейные пороки. 

46. Нет добра, коли будет в семье вражда. 

47. Согласную семью и горе не берет. 

48. Семьей и горох молотят. 

49. Семья – опора счастья. 

50. Семейный горшок всегда кипит. 

51. Семья – печка: как холодно, все к ней собираются. 

Родители 

52. В поле ни отца, ни матери – заступиться некому. 

53. Вдовец детям не отец: сам сирота. 

54. Без отца дитя – пол сироты, без матери дитя – полный сирота. 
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55. В сиротстве жить – слезы лить.  

56. Отца с матерью почитать – горя не знать. 

57. Жизнь родителей в детях. 

58. Любящая мать – душа семьи и украшение жизни. 

59. Мать приветная – ограда каменная. 

60. Сердце матери греет лучше солнца. 

61. При солнышке тепло, при матери добро. 

62. У ребенка заболит пальчик, у матери сердце. 

63. Сердце матери отходчиво. 

64. Терпенью матери нет предела. 

65. Материнская молитва со дна моря достает. 

66. Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадет, да скоро рас-

тает. 

67. Родная мать и высоко замахивается, да не больно бьет. 

68. Нет такого дружка, как родимая матушка. 

69. Мать кормит детей, как земля людей. 

70. Родители трудолюбивы – и дети не ленивы. 

71. Отец наказывает, отец и хвалит. 

72. Отец сына не на худо учит. 

73. Родительское слово мимо не молвится. 

74. Отца с матерью не почитаешь, никого не уважаешь. 

75. Пока не родится сын – не оценишь отца, пока не станешь матерью – не 

оценишь мать. 

76. На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

77. Птичье молоко хоть в сказке найдешь, а других родителей нигде не 

найдешь. 

78. Не тот отец–мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да в люди вы-

вел. 

79. Не тот батюшка, кто родит, а тот, кто уму–разуму научит. 
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Родственные отношения 

80. Зять любит взять, тесть любит честь, шурин глаза щурит – как бы чего не 

взяли. 

81. У нашей хозяюшки и собаки посуду моют. 

82. Наша невестка все трескает: дай мед, и тот сожрет. 

Муж и жена 

83. Не хвали жену телом, а хвали делом. 

84. Лучше вовсе не жениться, чем с женою век браниться. 

85. Муж – голова, а жена – шея, куда захочу, туда головушку верчу.  

86. Добрая жена да жирные щи – другого добра не ищи.  

87. Жена мужа не бьёт, а под свой нрав ведёт.  

88. Жена не гусли: поиграв, на стенку не повесишь.  

89. Жена не лапоть: с ноги не сбросишь. 

90. Женился на скорую руку да на долгую муку. 

91. Жену выбирай не глазами, а ушами. 

92. Муж жену любит здоровую, а брат сестру богатую.  

93. Муж и жена – одна сатана.  

94. Наперёд перебеситься (нагуляться), а там и жениться. 

95. Молодость–старость/Бабушка–дед. 

96. Баба–бабушка, золотая сударушка! Бога молишь, хлебцем кормишь, дом 

бережешь, добро стережешь. 

97. Для внука дедушка – ум, а бабушка – душа. 

98. У кого есть бабушка и дед, тот не ведает бед. 

99. Молоденький умок старым умом крепится. 

100. Молодой – игрушки, а старой – подушки. 

101. У молодого – сила, у старого – ум. 

Братья и сестры 

102. Брат брата не выдаст. 

103. Брат с братом на медведя ходят. 
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104. Доброе братство лучше богатства. 

105. Каков брат, такова и сестра. 

106. Любовь братская крепче каменных стен. 

107. Старший брат как второй отец. 

108. Чего не хочешь сестре и брату, того не желай и своим обидчикам. 

109. еловек без братьев и сестер – одинокое дерево. 

110. Сестра с сестрою, как река с водою. 

111. Брат–то мой, да ум–то у него свой.  

Дом 

112. В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто. 

113. В своем доме и стены помогают. 

114. Дом согревает не печь, а любовь и согласие. 

115. Дома все споро, а вчуже житье хуже. 

116. Когда нет семьи, так и дома нет. 

117. Свой дом – не чужой: из него не уйдешь. 

118. Тому не о чем тужить, кто умеет домом жить. 

119. В гостях хорошо, а дома лучше. 

120. Горе тому, кто непорядком живет в дому. 
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Список китайских пословиц и поговорок 

Семья 

1. 一人吃饱，全家不饿Yirenchibao, quanjiabue– Одинокий поел – и вся семья 

сыта.  

2. 国有国法，家有家规Guoyouguofa, jiayoujiagui–Государство имеет законы, 

семья имеет семейные правила. 

3. 一家无二主Yijiawuerzhu– В семье не бывает двух хозяев. 

4. 家无主，屋倒竖Jiawuzhu, wudaoshu–Если в семье нет главы, то дом пере-

вёрнут вверх дном. 

5. 当家人，恶水缸Dangjiaren, eshuigang–Глава семьи похож на чан. 

6. 家和万事兴Jiahewanshixing– В дружной семье всё получится. 

7. 全家一条心，黄土变成金Quanjiayitiaoxin, huangtubianchengjin. Дружная се-

мья и землю превратит в золото. 

8. 树大分枝，人多分家Shudafenzhi, renduofenjia– На большом дереве всегда 

найдётся сухая ветка, в большой семье всегда найдётся бедняк. 

9. 家家有本难念的经Jiajiayoubennanniandejing – У каждой семьи – своя книга 

невзгод. В любой семье есть нелюбимый псалом. В каждой семье есть дни и 

события, которые неприятно вспоминать. 

Молодость-старость 

10. 家有一宝，如有一老Jiayouyibao, ruyouyilao–Старый человек в семье – со-

кровище. Если в семье есть старец – значит, в семье есть драгоценность. 

11. 上梁不正下梁歪Shangliangbuzhengxialiangwai– Если старшее поколение по-

даст плохой пример, то потомки не будут хорошими. 

Дом 

12. 在家千日好，出门处处难Zaijiaqianrihao, chumenchuchunan– Лучше дома, 

чем вдали от него. 

13. 家丑不可外扬Jiachoubukewaiyang – Не выносить сор из избы. 
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14. 猫记家，狗记路Maojijia, goujilu–Кошка привязывается к дому, собака пом-

нит дорогу. 

15. 一室不扫，何以扫天下Yishibusao, heyisaotianxia – Трудно навести порядок 

в поднебесной тому, кто не убирает свою комнату // начни с себя. 

Дети 

16. 儿不嫌母丑，狗不嫌家贫Erbuxianmuchou, goubuxianjiapin–Сын никогда не 

подумает о матери, что она некрасива; собака никогда не отвергнет своего 

хозяина, как бы низок он ни был. 

17. 儿孙自有儿孙福，莫为儿孙做马牛Ersunziyouersunfu, moweiersunzuomaniu–

Дети смогут позаботиться о себе сами, когда вырастут, поэтому родители не 

должны чрезмерно трудиться ради будущего своих потомков.  

18. 人留子孙，草留根Renliuzisun, caoliugen–Трава оставляет корни, человек– 

потомство. 

19. 惯子如杀子，榔头出孝子Guanzirushazi, langtouchuxiaozi– Баловать сына –

все равно, что убить его; только из-под огненной палки выходят почтитель-

ные дети.  

Родители 

20. 不养儿，不知父母恩Buyangerbuzhifumuen–Чтобы понять родителей, вырас-

ти собственных детей. 

21. 有奶便是娘Younaibianshiniang – Всякая, кто может молоком кормить, та и 

родная мать. 

22. 有其父必有其子Youqifubiyouqizi– Каков отец, таков и сын. 

Муж и жена 

23. 现上轿现扎耳朵眼Xianshangjiaoxianzhaerduoyan– Поздно прокалывать уши 

невесте, когда она сидит в свадебных носилках.  

24. 好男不打妻，好狗不咬鸡Haonanbudaqi, haogoubuyaoji– Хороший мужчина 

не бьет жену, хороший пес не лает на кур. 
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25. 天上无云不下雨，地上无媒不成婚Tianshangwuyunbuxiayu, dis-

hangwumeibuchenghun–Без туч не бывает дождя, без свахи не бывает свадь-

бы. 

26. 清官难断家务事Qingguannanduanjiawushi–Даже способному чиновнику 

трудно разобраться в семейных дрязгах // муж да жена одна сатана. 

27. 糟糠之妻不下堂Zaokangzhiqibuxiatang–Жену, которая с тобой делила горя 

рок, ту, что тебе назначена судьбой – не смей гнать за порог // законной лю-

бящей жене муж должен отвечатьлюбовью и уважением.  

28. 妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着Qiburuqie, qieburutou, 

touburutoubuzhao–Жена всегда кажется хуже любовницы, любовница – хуже 

случайного флирта, но каждый новый флирт всегда – хуже недосягаемой 

женщины.  

Братья и сестры 

29. 兄弟如手足Xiongdirushouzu–Братья– руки и ноги одного тела. 

30. 亲兄弟，明算账Qinxiongdi, mingsuanzhang–Даже между братьями денежки 

счёт любят // дружба – дружбой, а денежки – врозь. 

Родственные отношения 

31. 女婿终究不是儿Nvxuzhongjiubushier–Зять сыном не становится. 

32. 远亲不如近邻Yuanqinburujinlin–Ближний сосед лучше дальнего родствен-

ника // ближний сосед лучше дальней родни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Разработка урока 

 

Урок представляет собой заключительный этап изучения темы «Послови-

цы и поговорки русского языка». Предполагается, что студенты уже знакомы с 

основными понятиями по теме. Урок направлен на повторение пройденного 

материала и закрепление навыков использования пословиц и поговорок в меж-

культурной коммуникации. 

Тема: Пословицы и поговорки о семье в русском и китайском языках. 

Цель: углубить, обобщить и систематизировать знания о пословицах и 

поговорках русского языка, провести сопоставительный анализ русских и ки-

тайских поговорок о семье. 

Задачи: 

Образовательная: создать условия для углубления и систематизации по-

лученных знаний; научить студентов с помощью упражнений правильно толко-

вать значение пословиц и поговорок, пользоваться словарем, закрепить навык 

использованияпословиц и поговорок в речи учащихся. 

Развивающая: повышать культуру речи учащихся, развивать у них навы-

ки анализа языковых единиц с точки зрения точности и уместности их употреб-

ления; учить видеть связь языка с историей народа. 

Воспитательная: воспитывать у студентов восприимчивость и интерес к 

чужому языку и культуре. 

Оборудование: Толковый словарь русского языка; словарь пословиц и по-

говорок русского языка, интерактивная доска, проектор. 

Методы и приемы: сообщение нового материала с элементами беседы; 

работа со словарем; закрепление теоретического материала на практике, работа 

в парах. 

Тип урока: обобщения и систематизации знаний. 

План урока: 

I.Организационный момент 
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II. Работа по теме урока 

III. Закрепление теоретического материала. 

IV. Итог урока 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Сообщение темы и цели урока: Здравствуйте. Сегодня мы с вами продол-

жим погружение в удивительный мир русских пословиц и поговорок. Повторим 

уже изученные понятия и научимся глубже толковать смысл русских пословиц 

и использовать их в практике общения. Тема нашего урока: Пословицы и пого-

ворки о семье в русском и китайском языках 

II. Работа по теме урока 

1. Интерактивная беседа 

– Давайте вспомним, что такое пословицы и поговорки?  

– Приведите примеры известных вам пословиц и поговорок? О чем они? 

– Какие общие чертыпословиц и поговорок вы можете назвать? (Смысло-

вая цельность, воспроизводимость, назидательный характер, образность, мета-

форичность, сжатость). 

– Для чего людям нужны пословицы и поговорки? (передавать накоплен-

ный опыт, предостерегать, поучать, характеризовать то или иное явление) 

2. Слово преподавателя: 

Пословицы и поговорки – невероятно емкие, образные изречения, обла-

дающие большой поучительной направленностью, особой ритмической органи-

зацией и раскрывающие национальное самосознание носителей языка. 

Научившись понимать русские пословицы и поговорки, использовать их в сво-

ей речи, вы поднимите свою культуру общения на качественно новый уровень. 

Они помогут вам лучше понять историю и культуру народа, его систему ценно-

стей и убеждений. А что может лучше характеризовать человека и его культу-

ру, чем отношение к своей семье.  
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Расскажите об укладе семейной жизни в Китае? Кто является главой се-

мьи, каково место детей, старших родственников? Какие негласные правила 

действуют в семейной жизни? 

В России семья – опора счастья. Дети издревле считались Божьей благо-

датью, любящая мать–душой семьи и украшением жизни, добрые отношения 

внутри семьи – наивысшем благом. Что же еще можно узнать о семейных цен-

ностях из русских пословиц и поговорок? На дом вам было дано задание: вы-

брать по одной пословице о семье и нарисовать или подобрать к ней подходя-

щую картинку. Давайте посмотрим, что у вас получилось.  

3. Работа с иллюстрациями: Студенты представляют свои работы, объяс-

няют, почему именно так они поняли ту или иную пословицу.  

– Вот видите, сколько разных пословиц о семье вам удалось подобрать и 

как по-разному мы их понимаем. 

4. Работа со словарями: 

– Часто иностранцам сложно понять структуру образа, заключенную в 

пословице, что влечет за собой затруднения при переводе, устном и письмен-

ном общении. Иногда и сами носители языка не знают точного значения той 

или иной идиомы. Узнать значение новой для вас пословицы или поговорки вы 

можете, обратившись к словарю пословиц и поговорок русского языка. Давайте 

с вами попробуем с его помощью определить значение следующих пословиц: 

семьей и горох молят, семейный горшок всегда кипит, жена не лапоть, с ноги 

не сбросишь (студенты находят значение данных пословиц в словаре). 

Часто в русских пословицах встречаются устаревшие формы слов, исто-

ризмы, что также затрудняет понимание пословиц, в этом случае вы можете об-

ратиться к толковому словарю, чтобы найти значение неизвестного вам слова. 

А сейчас давайте попробуем сами или с помощью словаря догадаться о значе-

нии слов, часто используемых в пословицах и поговорках о семье  
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Рассмотрите таблицу, постарайтесь найти синонимы к неизвестным вам 

словам: 

 

1. Работа с интерактивной доской, на которую выведены пословицы. 

(Отбираются 3-4 пословицы каждой тематической группы). Теперь, когда мы 

разобрались со значением неизвестных для  нас слов, я тоже подобрала для вас 

некоторые пословицы и поговорки о семье, с которыми вы, возможно, еще не 

встречались. Распределите по смыслу в следующие колонки.  

Семья Дети Родители Дом Молодость-

старость 

Братья-

сестры 

Муж 

и же-

на 

Родственные 

отношения 

        

6. Интерактивная беседа:  

– Чему учат прочитанные вами поговорки? 

– Какие качества в них воспеваются/порицаются? 

7. Задание на восстановление: Восстановите пословицы, подбирая про-

пущенные определения: 

–(Какие?) дети – отцу и матери утешенье. 

 

Хило отец  

Почет ссора  

Благодать милость, счастье, изобилие 

Дитя замечание, придирка  

Тятя ребенок 

Разлад мир, дружба 

Лад цветок, не дающий плодов  

Пустоцвет уважение  

Попреки слабо, болезненно  
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–В гостях хорошо, а дома (как?). 

–В (какой?) семье и в холод тепло. 

–Родители трудолюбивы – и дети не (каковы?). 

–(Какое?) братство лучше богатства. 

8.Задание на дифференциацию: 

Не все пословицы обладают одинаковым назидательным потенциалом. 

Некоторые просто констатируют тот или иной фак. Другие прямо поучают, 

призывают действовать тем или иным образом. Третьи, напротив, порицают 

или предостерегают человека от негативных поступков. Давайте попробуем 

разобраться с этой классификацией. Я диктую пословицы, первый вариант за-

писывает себе только «утверждающие». Второй только «поучающие», третий 

только «предостерегающие». 

Дети-Божья благодать, Жену выбирай не глазами, а ушами, Муж и жена – 

одна сатана, Не хвались отцом Хвались сыном молодцом, Лучше вовсе не же-

ниться, чем с женою век браниться, Отца с матерью почитать – горя не знать, 

Нет добра, коли будет в семье вражда, Кто матери не послушает, в беду попа-

дает, Сердце матери отходчиво. 

Студенты проходят обсуждение. 

1. Слово учителя. В русском языке очень много пословиц и поговорок, 

содержащих отсылки к тем или иным природным образам, например: птицы в 

гнезде до осени; дети в семье до возраста; семья в куче, не страшна и туча; се-

мья без детей, что цветок без запаха, земля без воды мертва, человек без семьи 

– пустоцвет. Давайте поразмышляем над смыслом последней пословицы: «Зем-

ля без воды мертва, человек без семьи – пустоцвет». Как вы ее понимаете? По-

чему семья без воды считается мертвой (на ней ничего не родится, от засухи все 

погибает). Что такое пустоцвет? (цветок, не дающий плодов). Почему человек 

без семьи сравнивается с пустоцветом? Смысл человеческой жизни в продол-

жении рода. А человек, не имеющий семьи, как и пустоцвет, после того как от-

цветет не оставит ничего о себе. 
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10. Как вы думаете, почему так часто в пословицах и поговорках исполь-

зуются образы живой природы? Человек издревле жил на лоне природы, 

наблюдал за повадками животных, растениями, атмосферными явлениями, от-

мечал характерные черты, неудивительно, что эти наблюдения легли в основу 

образных средств языка. 

III. Закрепление теоретического материала. 

1. Работа в парах: Есть еще одна поговорка, построенная на основе ме-

тафоры и использующая природные образы «Яблоко от яблони недалеко пада-

ет». 

– Как вы понимаете ее смысл? Дети обычно во многом похожи на своих 

родителей и чаще всего имеют те же недостатки в поведении. 

– Разбейтесь на пары, один должен согласиться с данным утверждением, 

а другой его опровергнуть. Постарайтесь использовать в качестве аргументов 

пословицы и поговорки. Одна пара показывает свой диалог. А остальные сту-

денты помогают им с аргументами. 

Действительно, сданным суждением можно соглашаться или оспаривать 

его. Но тот факт, что оно существует уже много веков и до сих пор активно ис-

пользуется в повседневной жизни, говорит о том, что эта поговорка действи-

тельно имеет под собой основания. 

2. Интерактивная беседа. 

– Есть ли поговорки с похожим смыслом в вашем языке? 

«有其父必有其子Youqifubiyouqizi – Каков отец, таков и сын». 

– Вспомните китайские пословицы и поговорки о семье. 

– Какие важные для счастливой семейной жизни качества они воспевают? 

2. Подберите к русским пословицам и поговоркам китайские аналоги: 
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Русские пословицы Китайские аналоги 

Не тот отец мать, кто родил, 

а тот, кто вспоил, вскормил 

да в люди вывел. 

有奶便是娘Younaibianshiniang–Всякая, кто мо-

жет молоком кормить, та и родная мать. 

Дружная семья не знает пе-

чали. 

家和万事兴Jiahewanshixing –В дружной семье 

всё получится. 

Родители трудолюбивы, да 

и дети не ленивы. 

上梁不正下梁歪Shangliangbuzhengxialiangwai–

Если старшее поколение подаст плохой пример, 

то потомки не будут хорошими. 

Дома все споро, а вчуже 

житье хуже. 

在家千日好，出门处处难Zaijiaqianrihao, chu-

menchuchunan–Лучше дома, чем вдали от него. 

Дерево держится корнями, а 

человек семьей. 

人留子孙草留根Ren liuzi sun, caoliu gen. Трава 

оставляет корни, человек – потомство. 

Пока не появится сын – не 

оценишь отца, пока не ста-

нешь матерью – не оценишь 

мать. 

不养儿，不知父母恩Buyangerbuzhifumuen–

Чтобы понять родителей, вырасти собственных 

детей. 

Муж и жена одна сатана. 清官难断家务事Qingguannanduanjiawushi– Да-

же способному чиновнику трудно разобраться в 

семейных дрязгах // муж да жена одна сатана. 

Преподаватель называет русские пословицы, студенты подбирают экви-

валент в родном языке, попутно идет обсуждение данных пословиц. 

– Какие схожие качества, нормы поведения воспеваю пословицы и пого-

ворки, как русского, так и китайского языков? (Трудолюбие, единство, важ-

ность дружбы в семье, уважение к старшим и т.д.) 

– Как вы думаете, с чем связанно такое обилие близких по смыслу посло-

виц и поговорок в наших языках? (Это может означать, что при всей разности 

культур и исторического опыта, языковые картины мира этих народов все же 

имеют точки соприкосновения). 

IV. Итог урока 
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1. Резюмируется пройденный на уроке материал: 

– Понаблюдав за русскими и китайскими пословицами и поговорками, 

увидев при всей их непохожести множество точек соприкосновения, мы можем 

сделать вывод, что миропонимание и даже менталитет наших двух народов не 

так далеки друг от друга. То общее, что нас объединяет, закодировано в языко-

вых знаках. У нас есть общие понятия и ценности, особенно в таких фундамен-

тальных вопросах, как семейная жизнь. Мы понимаем, что семья – это главное, 

что есть у человека в жизни. Семья – это маленькая ячейка общества, в ней все 

начинается, именно поэтому так важно чтить и соблюдать нравственные нор-

мы, завещанные нам нашими предками и закрепленными в языке в виде посло-

виц и поговорок.  

2. Выставление оценок. 

3.Задание на дом. 

Напишите сочинение на тему: «Какой я вижу свою будущую семью»,  

используйте не менее пяти – шести подходящих по смыслу пословиц и погово-

рок. 

 

 

 


