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Статья посвящена обучению русскому языку как неродному в школе на материале 
паремий двух языков. Сопоставление фразеологических единиц способствует формиро-
ванию билингвальной языковой личности, что является важнейшей задачей обучения 
русскому языку школьников-инофонов. Целью данной статьи является определение на-
правлений работы с паремиями в детской аудитории в сопоставительном аспекте. Ма-
териалом исследования послужили русские и  узбекские паремии, репрезентирующие 
образ ребенка. При помощи метода сопоставительно-контрастивного анализа были от-
мечены сходства и  различия фразеологических единиц основных тематических групп 
паремий. Путем теоретического моделирования были установлены пути включения па-
ремий в  обучение и  рекомендуемая последовательность работы с  фразеологическими 
единицами на лингвокультурологических занятиях по русскому языку как неродному. 
Проведенное исследование позволило сделать вывод о значительном сходстве основных 
когнитивных признаков русских и узбекских паремий при наличии некоторых разли-
чий. Отличительные черты узбекских паремий: более терпимое отношение к недостат-
кам ребенка, представления о  различиях в  воспитании дочери и  сына, экспликация 
образа неблагодарного ребенка. В  русских паремиях отражаются сложность процесса 
воспитания и необходимость строгих методов воздействия, допускается индивидуаль-
ность ребенка одновременно с признанием частого сходства с родителем. Паремии в об-
учении русскому языку как неродному могут стать иллюстративным материалом при 
освоении различных аспектов языка или предметом изучения на специальных лингво-
культурологических занятиях в средней и старшей школе. Выделенные сходства и раз-
личия русских и узбекских паремий дали возможность привести примеры заданий для 
разных этапов занятий, направленных на овладение паремиологическим фондом рус-
ского языка. Новизна исследования заключается в том, что в нем методически интер-
претируется языковой материал, который ранее не был объектом рассмотрения в сопо-
ставительном аспекте.

Ключевые слова: паремия, пословица, русский язык как неродной, образ ребенка, 
этнокогнитивный подход к обучению.
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The article is devoted to teaching Russian as a non-native lan-
guage at school using the material of Russian and Uzbek paremias 
that represent the image of a child.The comparison of phraseolog-
ical units in second language classes contributes to the formation 
of a bilingual linguistic personality, which is the most important 
task of teaching Russian to foreign-speaking schoolchildren. The 
purpose of the article is to determine the directions of work with 
paremias in the children’s audience in a comparative aspect. The 
research material was Russian and Uzbek paremias representing 
the image of a child. Using the method of comparative-contrastive 
analysis, similarities and differences of phraseological units were 
determined based on the main thematic groups of paremias. By 
means of theoretical modeling, the ways of including paremias in 
teaching process and the recommended sequence of work with 
phraseological units in linguocultural classes in Russian as a sec-
ond language were determined. The conducted research allowed 
to conclude that the main cognitive features of Russian and Uzbek 
paremias are significantly similar in the presence of certain dif-
ferences. The distinctive features of Uzbek paremias include the 
reflection of a more tolerant attitude towards the shortcomings of 
the child, the idea of differences in the upbringing of a daughter 
and a son, the explication of the image of an ungrateful child. In 
Russian paremias, unlike Uzbek ones, the complexity of the up-
bringing process and the need for strict methods of influence are 
reflected, the individuality of the child is allowed at the same time 
as the recognition of frequent similarity with the parent. The pare-
mias can become illustrative material in teaching Russian as sec-
ond language when mastering various aspects of the language or 
the subject of study in special linguoculturological classes in mid-
dle and high school. Russian and Uzbek paremias identified simi-
larities and differences allowed to offer examples of tasks for differ-
ent stages of classes aimed at mastering the paremiological fund of 
the Russian language. The novelty of the study lies in the fact that it 
methodically interprets language material that has not previously 
been the object of consideration in a comparative aspect.

Keywords: parremia, proverb, Russian as a second language, 
representation of a child, ethnocognitive approach to teaching.

Введение
Методика обучения русскому языку как не-

родному — направление современной науки, ин-
тегрирующее традиции методики преподавания 
русского языка в национальной школе и методики 
обучения русскому языку как иностранному. Ак-
туальность этого направления обусловлена появ-
лением новой категории обучаемых — иностран-
ных граждан, не владеющих или слабо владеющих 
русским языком, но проживающих и осуществля-
ющих трудовую деятельность на территории Рос-
сийской Федерации.

Отдельную группу изучающих русский язык 
как неродной составляют дети мигрантов, обуча-

ющиеся в  российских школах. Развитие методи-
ки преподавания русского языка как неродного 
предполагает поиск новых подходов к  обучению, 
позволяющих в  короткие сроки с  максимальной 
эффективностью осуществить языковую адапта-
цию таких учащихся. Представляется, что эта цель 
может быть достигнута при помощи этнокогни-
тивного подхода к  обучению, планирующего учет 
национальной специфики когнитивного процесса, 
а  также использование языкового материала, от-
ражающего специфику русской когнитивной базы 
и когнитивной базы тех народов, представители ко-
торых изучают русский язык как неродной. При ре-
ализации этого подхода необходимо осуществить 
выбор оптимальных методов и приемов для овла-
дения обучающимися русской когнитивной базой.

Ранее автор статьи писала об этнокогнитив-
ном подходе к обучению фонетике [Железнякова 
2020], а в  рамках данной работы внимание оста-
новлено на одном из языковых аспектов, облада-
ющих наиболее очевидной когнитивной специ- 
фикой,  — на фразеологии. Во фразеологических 
единицах отражаются представления народа 
о ценностях, установках, нравственных ориенти-
рах. Когнитивная значимость фразеологии делает 
соответствующий языковой материал особенно 
ценным и в  то же время сложным для усвоения 
учащимися, для которых русский язык не являет-
ся родным.

Цель. Методы

Целью данной статьи является выделение ос-
новных направлений работы с  паремиями на за-
нятиях по русскому языку как неродному в ауди- 
тории учащихся российских школ на примере па-
ремий, репрезентирующих образ ребенка. Для до-
стижения цели были использованы метод сопоста-
вительно-контрастивного анализа и  метод моде-
лирования процесса обучения русскому языку на 
материале паремий. Источником материала стали 
сборник «Узбекские пословицы и поговорки» [Уз-
бекские пословицы и поговорки 1959], историко-
этимологический словарь «Русская фразеология» 
[Бирих, Мокиенко, Степанова 2005], «Большой 
словарь русских поговорок» [Мокиенко, Ники-
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тина 2007], «Большой словарь русских пословиц» 
[Мокиенко, Никитина, Николаева 2010]. Букваль-
ный перевод узбекских паремий на русский язык 
осуществлялся магистрантом филологического 
факультета РГПУ им. А. И. Герцена Тошниёзовым 
Фаррухом Ойбек угли.

Состояние изучения вопроса

Сопоставительно-контрастивный аспект 
изучения фразеологических систем языков по-
прежнему остается одним из актуальных в совре-
менных лингвистических исследованиях [Бредис 
и др. 2021; Боева и др. 2022; Войтенко 2022]. Этот 
факт, безусловно, объясняется лидирующими по-
зициями самой антропологической парадигмы 
науки, направляющей исследовательский интерес 
в  сторону не просто структурно-семантического 
сопоставления языков, а сравнения языковых кар-
тин мира и  выявления особенностей языкового 
сознания представителей разных народов и куль-
тур. При этом фразеологический фонд языка, 
аккумулируя в  себе представления о  жизненных 
ценностях, установках, нравственных ориентирах 
самих носителей языка, является концентратом 
духовного наследия определенного лингвокуль-
турного сообщества. 

Паремии  — это важная часть фразеологиче-
ского фонда, «краткое образное устойчивое вы-
сказывание… синтаксически оформленное как 
простое или сложное предложение… отражающее 
обобщенную, формально закрепленную ситуа-
цию… излагающее важную истину, наставление, 
правила или принципы поведения, нравственные 
законы, сформулированные на основе жизненно-
го опыта» [Кацюба 2013: 67]. Включение паремий 
в обучение неродному языку будет способствовать 
формированию билингвальной языковой лично-
сти за счет усложнения языковой картины мира, 
происходящего в результате формирования пред-
ставления о ценностях и нравственных ориенти-
рах русского народа, а в идеале — их присвоения. 
При этом речь не идет о замещении основопола-
гающих концептов родной культуры. Формирова-
ние билингвальной языковой личности предпола-
гает наложение двух языковых картин мира, в ре-

зультате которого образуется сложное целое, со-
стоящее из универсальной части и частей, специ- 
фических для каждого из языков.

По мнению автора статьи, освоение паремио-
логического фонда русского языка будет более эф-
фективным, если будет основываться на этноког-
нитивном подходе. Между тем исследований, по-
священных этноориентированному обучению де-
тей русскому языку как неродному, крайне мало. 
Имеющиеся разработки, как правило, связаны 
с  обучением школьников, говорящих на языках 
коренных народов России: татарском, башкир-
ском и  других [Сейткужина 2005; Саяхова 2014; 
Магомед-Касумов, Селимова 2016].

Результаты

В качестве учебного материала в данной ста-
тье выбраны фразеологические, а  именно паре-
миологические, единицы русского и  узбекского 
языков, когнитивную основу которых составляет 
образ ребенка. Критерием отбора паремий послу-
жила семантика детско-родительских отношений. 
В первую очередь это паремии, в составе которых 
присутствуют лексемы ребенок, сын, дочь, мать, 
отец, однако в состав анализируемого материала 
были также включены паремиологические едини-
цы, семантически связанные с  образом ребенка, 
но  не содержащие перечисленные лексемы (на-
пример, Глупый и малый всегда говорят правду).

Фразеологический образ дает возможность 
показать когнитивные механизмы языкового 
сознания носителей того или иного языка, вы-
ражающих отношение к  действительности, вос-
принимаемой и  осознаваемой в  соответствии со 
сложившимися культурными традициями, обы-
чаями, стереотипами и т. п. Образ ребенка лежит 
в  таких аксиологических сферах, как родители, 
семья и  шире  — род, и  не может рассматривать-
ся вне оппозиции «Ребенок/Родители», поскольку 
основу национальных представлений о  детях со-
ставляют именно представления носителей языка, 
имеющих детей и передающих накопленный жиз-
ненный опыт, житейскую мудрость.

В связи с этим ядерная лексема ребенок семан-
тически определяется не столько как «маленький 
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человек, мальчик или девочка в раннем возрасте», 
сколько как «чье-то дитя, сын или дочь». Иными 
словами, семантический признак «возраст» уходит 
на периферию, уступая место признакам родства 
и  целого комплекса связанных с  ним признаков, 
характеризующих область человеческих взаимоот-
ношений. В  то же время номинирует образ имен-
но лексема ребенок, а  не дитя, что объясняется, 
во-первых, тем, что в  значении «маленький ребе-
нок» слово дитя носит устаревший характер, а во-
вторых, является семантически емким: употребля-
ется и для обозначения человека с яркими чертами 
какой-либо среды, какого-либо времени (дитя сво-
его века), и для называния человека, несущего в себе 
черты, следы источника (дитя добра и света). 

Универсальность и  уникальность образа ре-
бенка, репрезентированного в исследованном со-
брании фразеологических единиц, можно просле-
дить на примере следующих актуализированных 
в семантике паремий когнитивных признаков:

1. Роль и место ребенка (детей) в жизни чело-
века. По данным рассмотренных словарей, в обе-
их лингвокультурах — русской и узбекской — ре-
бенок мыслится как одна из ценностей человече-
ской жизни, именно он придает ей смысл, вносит 
радость и делает богаче: рус. Дети не в тягость, 
а в  радость; узб. Давлатнинг боши фарзанд  — 
букв. Богатство начинается с ребенка.

Появление ребенка в семье связано с объекти-
вацией сакральных смыслов и представлено мета-
форическими оборотами дар божий или подарок 
судьбы. А  числовой культурный код, на котором 
базируется семантика пословицы Один ребенок не 
ребенок, два ребенка — полребенка, три ребенка — 
ребенок, устанавливает ценностный ориентир на 
наличие в семье трех детей.

Тем не менее в  рассмотренных пословичных 
единицах образ ребенка носит амбивалентный ха-
рактер, то есть подчеркивается, что дети делятся 
на хороших (добрых) и плохих (злых), а последние 
могут принести семье и горе. Обратим внимание 
на семантическую близость следующих посло-
виц из  разных языков: рус. Добрые дети  — дому 
венец, а  злые  — конец и  узб. Яхши бўлса  — бола, 
емон бўлса  — бало  — букв. Хороший ребенок  — 
радость, а плохой — горе.

В то же время в выделенных единицах узбек-
ской культуры отношение к  ребенку и  его недо-
статкам более терпимое, эксплицируется безус-
ловный выбор в пользу ребенка. Например: Болали 
уй — бозор, боласиз уй — мозор — букв. Дом с деть-
ми  — базар, дом без детей  — мазар (кладбище); 
Бола бўлса шўх бўлсин, шўх бўлмаса йўқ бўлсин — 
букв. Лучше иметь ребенка шустрого (энергич-
ного), чем никакого. Среди проанализированных 
русских паремий можно отметить единицы, в се-
мантической структуре которых, напротив, под-
черкивается проблематичность жизни с  детьми: 
Без детей горе, а с детьми вдвое; Маленькие дет-
ки — маленькие бедки, большие детки — большие 
бедки; С маленькими не поспишь — с большими не 
поносишь.

2. Воспитание ребенка (детей). Данный ког-
нитивный признак наиболее активно репрезенти-
руется в паремиологических пространствах обоих 
языков. Так, в рассмотренных узбекских единицах 
вербализации подвергается прежде всего сама не-
обходимость воспитания ребенка: узб. Бола боши-
дан, уғлон ешидан  — букв. Детей надо воспиты-
вать с самого юного возраста (ср.: рус. Учи ребенка, 
пока поперек лавки лежит); узб. Бола азиз, адаби 
ундан азиз — букв. Ребенок дорог, но воспитание 
дороже; узб. Бола лой, она кулол  — букв. Ребе-
нок — глина, мать — гончар.

Проанализированные русские паремии 
в большей степени подчеркивают сложность про-
цесса воспитания (Детей учить  — не лясы то-
чить; Детушек воспитать — не курочек пересчи-
тать), а также предлагают разные, даже противо-
речащие друг другу способы воспитания. С одной 
стороны, Без строгости и  щенка не вырастишь; 
Держать в ежовых рукавицах; Ставить на горох, 
с  другой стороны  — Чем бы дитя ни тешилось, 
лишь бы не плакало.

Выбранную тактику чередования жестких 
и  мягких мер при обращении с  ребенком в  про-
цессе его воспитания, пожалуй, наиболее полно 
передает фразеологизм кнут и  пряник, однако 
данный метод не отражает национальной специ- 
фики русского языка и культуры, поскольку про-
исхождение фразеологизма, если исходить из дан-
ных историко-этимологического словаря «Русская 
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фразеология», не выяснено, а выражение встреча-
ется не только в русском, но и в немецком, англий-
ском и французском языках (нем. Zuckerbrot und 
Peitsche, фр. le bâton et la carotte, англ. carrot and 
stick). В  русском языке названный фразеологизм 
чаще употребляется в публицистическом дискур-
се, когда дело касается ведения какой-либо поли-
тики. 

Что касается узбекского языка, то удалось за-
фиксировать лишь одну пословицу, в которой объ-
ективируется семантический компонент «метод 
воспитания»: узб. Бола ширин сўзнинг гадойи  — 
букв. Ребенок нуждается в ласке. Как видно, речь 
идет не об избалованности детей, что характерно 
для многих восточных народов, не выставляющих 
детям никаких запретов до определенного возрас-
та (например, в Японии ребенку позволяется все 
до пяти лет), но  о  необходимости ласкового об-
ращения с ребенком. В русской языковой картине 
мира, по данным рассмотренного собрания па-
ремий, избалованность порицается: иронически-
пренебрежительное отношение к  характеризуе-
мому лицу передается в процессе использования 
фразеологизмов маменькин сынок или папенькин 
сынок. 

Заметим, что в выбранных для данной статьи 
русских паремиях не находит отражения верба-
лизация взглядов относительно разницы в  вос-
питании дочери и сына или особое положение се-
мей, где родились и воспитываются сын или дочь. 
В паремиологическом фонде узбекского языка эти 
различия, насколько нам удалось проследить, под-
черкиваются и  единицы с  такой семантикой со-
ставляют достаточно большую группу. Приведем 
примеры: Қиз асрагунча туз асра  — букв. Пусть 
лучше у тебя дома будет соль, чем дочь; Қиз бола 
уйнинг зийнати, ўғил бола уйнинг захмати — 
букв. Дочь в доме украшение, сын в доме — беспо-
койство; Қизи борнинг нози бор — букв. У кого есть 
дочь (невеста), у того есть свои капризы; Қизингии 
бешикка сол, молини тешикка сол  — букв. Дочку 
(малютку) клади в бешик (в люльку) и сразу же на-
чинай копить ей приданое; Қизлик уй кўприк, ун-
дан шоҳ ҳам ўтади гадо ҳам.  — букв. Семья, где 
есть дочь, как мост, по нему и богатый, и бедный 
проходят; Қизники қийин билан битар, ўғилники 

ўйин билан  — букв. Сына женить легче, чем вы-
давать дочку замуж. 

Несмотря на наличие пословиц с  компонен-
тами сын и дочь, кодирующих разные ценностные 
ориентиры узбеков, удалось зафиксировать одну 
единицу, которая обладает общеязыковым конно-
тативным потенциалом и метафорически описы-
вает отсутствие разницы между семьями, где есть 
сын или дочь: Ўғил еққан чироқни қиз ҳам еқади  — 
букв. И сын, и дочь одинаково могут зажечь свет.

3. Отношение к  ребенку (детям). Общность 
взглядов русских и узбеков можно отметить в том, 
как они воспринимают и оценивают собственных 
детей. Сравним: рус. Всякому свое дитя милее; 
Дитя хиленько, а  отцу-матери миленько; Дитя 
хоть и криво, да отцу-матери мило и узб. Ўнта 
бўлса ўрни бошқа, қирқта бўлса қилиғи бошқа  — 
букв. Дети (хоть их десять или сорок) все разные, 
но для родителей все равны, все дороги; Бол ши-
рин, болдан ҳам бола ширин — букв. Мед сладок, 
а ребенок слаще меда. Иными словами, образ ре-
бенка в  рассмотренных паремиологических еди-
ницах разноструктурных языков наделяется та-
кими характеристиками, как «милый», «лучший», 
«дорогой», «любимый», а недостатки и изъяны ни-
велируются и стираются. Наивность, искренность 
или несмышленость воспринимаются как есте-
ственно свойственные человеку в  юном возрас-
те. Сравним: рус. Глупый и малый всегда говорят 
правду и узб. Алдагани бола яхши  — букв. Легче 
всего обмануть ребенка.

4. Характер ребенка. Формирование ха-
рактера ребенка и  его проявления, как правило, 
объясняются с точки зрения паремиологии гене-
тикой, сходством с  поведением родителей. Наи-
более употребительной единицей в русском язы-
ке, имеющей полный семантический эквивалент 
в узбекском языке, является единица Яблочко от 
яблони недалеко падает — Қазисан, қартасан, асл 
зотингга тортасан. 

В русском языке с  целью указания на похо-
жесть характеров детей и родителей используют-
ся такие выражения из рассмотренных, как Не ро-
дятся от осинки апельсинки; Какова мать — та-
ковы и дети. Одновременно фразеология не отка-
зывает ребенку в индивидуальности и даже пре-
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восходстве его над родителями: Бывает добрая 
овца и от беспутного отца.

Национально специфический характер но-
сят, на взгляд атора статьи, узбекские пословицы 
Онанинг кўнгли болада, боланинг кўнгли дала-
да — букв. Мать думает о своем ребенке, а ребе-
нок  — о  поле; Мен куярман боламга, болам куяр 
боласига — букв. Я думаю (горюю) о своем сыне, 
а сын — о своем. В смысловой структуре данных 
единиц раскрывается образ неблагодарного ре-
бенка, который не эксплицирован, по нашим дан-
ным, в русских паремиях. Исключение, пожалуй, 
составляет общеизвестный фразеологизм блуд-
ный сын, в содержательном плане которого, одна-
ко, несколько смещены смысловые векторы, ведь 
блудный — это неблагодарный, но, согласно рели-
гиозной православной праоснове, раскаявшийся 
и прощеный сын. 

Паремии, репрезентирующие образ ребен-
ка, могут включаться в обучение русскому языку 
узбекских учащихся по-разному. Они могут ис-
пользоваться как дополнительный материал при 
изучении определенной лексической темы или 
выступать в  роли центрального объекта изуче-
ния на специально организованном лингвокуль-
турологическом занятии. Второй путь подходит, 
в первую очередь, для учащихся старших классов, 
поскольку требует сформированности навыков 
анализа. Для школьников младшего возраста бу-
дет уместно включать паремии в ткань занятия по 
конкретной теме.

Паремии могут выступать в  качестве иллю-
страции употребления той или иной формы слова 
или грамматической конструкции. Так, для носи-
телей узбекского языка проблематичным является 
усвоение супплетивной формы множественного 
числа дети. Говоря об этой форме, можно об-
ратиться к  таким паремиям, как Добрые дети  — 
дому венец, а  злые  — конец; Какова мать  — та-
ковы и  дети, и  другим. Изучая пунктуационное 
правило о  постановке запятой перед союзом а, 
целесообразно дать в качестве примера пословицу 
Дети не в тягость, а в радость. Богатый материал 
паремии дают при изучении составного именного 
сказуемого, так как оно часто встречается в посло-
вицах и поговорках: Один ребенок не ребенок, два 

ребенка — полребенка, три ребенка — ребенок; До-
брые дети — дому венец, а злые — конец. В таком 
случае не осуществляется сопоставление паремий 
русского и узбекского языков, однако включение 
фразеологических единиц в  обучение повышает 
лингвокультурологическую ценность занятия. 
Использование паремий в  качестве источника 
лингвистического материала  — эффективный 
и  интересный, но  сложный путь. Обращение 
к  фразеологическому фонду языка невозможно 
без работы с его содержанием, поэтому такой путь 
работы над изучением грамматики нельзя назвать 
экономичным по времени. Тем не менее включе-
ние паремий дает возможность выйти на иной, 
когнитивный уровень языка.

С учениками среднего и  старшего возраста 
могут быть проведены специальные занятия, на-
правленные на овладение фразеологическим фон-
дом русского языка, связанным с  определенной 
темой. Предполагается, что к  этому этапу дети 
уже владеют русским языком на среднем уровне, 
что позволяет углубиться в  лингвокогнитивные 
аспекты. 

Очень часто при работе с фразеологией вста-
ет вопрос об отборе материала. Преподаватели 
неродного языка обычно справедливо ориентиру-
ются на принципы частотности и коммуникатив-
ной значимости, однако, по мнению автора статьи, 
в  работе с  паремиологическим фондом данные 
принципы не могут быть основными. Главная за-
дача включения паремий в обучение — это не ак-
тивное владение ими, а приближение к постиже-
нию картины мира народа — носителя неродного 
языка. Соответственно, актуальной и  эффектив-
ной становится именно тематическая организация 
фразеологического материала, поскольку концен-
трация единиц, связанных с некоторым тематиче-
ским полем, позволит формировать представле-
ние о ценностях и нравственных ориентирах на-
рода в определенной области его существования.

Рассмотрим последовательность работы с па-
ремиями на занятиях по русскому языку как не-
родному и приведем примеры заданий.

1. Знакомство с  русскими паремиями. 
На этом этапе вводятся единицы русского языка, 
которые в дальнейшем будут рассмотрены в сопо-
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ставительном аспекте. Важно не только познако-
мить учащихся с паремиями, но и убедиться в по-
нимании их значения.

Н. В. Баско выделяет следующие приемы се-
мантизации пословиц и поговорок иностранным 
учащимся: «толкование значения, указание ситу-
ации употребления, историко-этимологический 
анализ, культурологический комментарий, ин-
формация о стилистической и прагматической ха-
рактеристике» [Баско 1998: 68]. При необходимо-
сти эти приемы сочетаются, создавая в сознании 
учащихся объемный образ паремии.

В обучении школьников русскому языку как 
неродному наиболее актуальны толкование значе-
ния паремии и  указание ситуации ее употребле-
ния. Например: Всякому свое дитя милее — «каж-
дый человек любит своего ребенка больше других; 
используется в  ситуации, когда своего ребенка 
оценивают необъективно». 

Целесообразным может быть культурологи-
ческий комментарий, адаптированный к возрасту 
обучаемых. Пословица Один ребенок не ребенок, 
два ребенка — полребенка, три ребенка — ребенок 
означает, что в семье детей должно быть не мень-
ше чем трое. Традиционно в России были большие 
семьи, дети во всем помогали родителям, поэтому 
иметь много детей было важно для благополучия 
семьи.

Стилистическая и прагматическая характери-
стика паремий уместна в обучении детей старшего 
школьного возраста. Так, можно обратить внима-
ние учащихся на то, что пословица Не родятся от 
осинки апельсинки произносится с  осуждением, 
поэтому может употребляться только при особых 
обстоятельствах речи.

На этом этапе обучения даются задания, про-
веряющие верное понимание семантизированных 
паремий. Приведем пример такого задания.

Задание. Прочитайте пословицы и поговорки. 
Объясните их значение. Как в пословицах и пого-
ворках отразилось отношение к детям и к их вос-
питанию?

Например: Дети не в  тягость, а в  радость. 
В пословице говорится о том, что дети — это всег-
да радость для родителей. Значит, здесь отражено 
отношение к детям как к большой ценности.

Один ребенок не ребенок, два ребенка  — 
полребенка, три ребенка  — ребенок. 2. Добрые 
дети — дому венец, а злые — конец. 3. Детушек вос-
питать — не курочек пересчитать. 4. Всякому свое 
дитя милее. 5. Не родятся от осинки апельсинки. 
6. Без детей горе, а с  детьми вдвое. 7. Малень-
кие детки — маленькие бедки, большие детки — 
большие бедки. 8. С  маленькими не поспишь  — 
с  большими не поносишь. 9. Детей учить  — не 
лясы точить. 10. Без строгости и щенка не вырас-
тишь.

2. Тренировка и употребление паремий. Не-
смотря на то что тренировка использования паре-
мий не всегда актуальна, задания и  упражнения, 
направленные на формирование навыков употре-
бления частотных пословиц и поговорок, уместны 
на занятиях по русскому языку как неродному. Ло-
гика расположения заданий, которые приводятся 
в качестве примера, соответствует последователь-
ности формирования навыков, необходимых для 
употребления паремий в речи.

Задание. Соедините начало и конец пословиц 
и поговорок.

Добрые дети — дому венец
Детушек воспитать
Без детей горе
С маленькими не поспишь
Детей учить

с большими не поносишь
не курочек пересчитать
не лясы точить
а злые — конец
а с детьми вдвое

Задание. Прочитайте. Вставьте подходящие 
по смыслу пословицы и поговорки.

1. Маленький Пашенька очень похож на сво-
его папу Ивана. Иван в детстве был таким же не-
послушным. Бабушка часто говорит: «….». 2. Мои 
родители всегда хотели иметь много детей, сле-
довали принципу «…». 3. Моя подруга постоян-
но рассказывает о достижениях своего сына, я ей 
говорю: «…». 4. Когда моя мама жалуется на мое 
поведение, бабушка говорит: «…». 5. Папа счита-
ет, что мама меня очень балует, он часто повто-
ряет: «…». 6. Когда я плохо себя веду, мама гово- 
рит: «…». 

Материал для справок: Всякому свое дитя 
милее. Не родятся от осинки апельсинки. Детушек 
воспитать  — не курочек пересчитать. Без детей 
горе, а с детьми вдвое. Один ребенок не ребенок, 
два ребенка  — полребенка, три ребенка  — ребе-
нок. Без строгости и щенка не вырастишь.
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Отметим, что в этом задании возможны альтер-
нативные варианты ответов. Важны обсуждение вы-
полнения задания и аргументация учащихся.

Задание. Закончите пословицы и поговорки.
1. Без детей горе, а… . 2. Детей учить — … . 

3. Детушек воспитать — … . 4. Добрые дети — дому 
венец, а… . 5. С маленькими не поспишь, … .

Задание. Составьте предложения с  послови-
цами и поговорками.

1. Детей учить — не лясы точить. 2. Без детей 
горе, а с детьми вдвое. 3. Добрые дети — дому ве-
нец, а  злые  — конец. 4. Детушек воспитать  — не 
курочек пересчитать. 5. С маленькими не поспишь, 
с большими не поносишь.

Задание. Прочитайте. Подберите подходящие 
пословицы и поговорки.

1. Когда ребенок маленький, родители забо-
тятся о нем и днем и ночью и очень устают. Но ког-
да ребенок вырастает, родители скучают по тому 
времени, когда могли его постоянно обнимать, 
целовать, носить на руках. 2. Воспитывать детей 
очень сложно. 3. Семья без детей всегда несчастна, 
а в семье с детьми всегда много проблем. 4. Детей 
надо воспитывать умелыми, добрыми, уважающи-
ми родителей. Если дети выросли плохими людь-
ми, это горе для семьи.

Задание. Составьте предложения с  послови-
цами и поговорками о детях.

Задание. Составьте небольшой рассказ на 
одну из  тем: «Детушек воспитать  — не курочек 
пересчитать», «Без детей горе, а с  детьми вдвое», 
«Добрые дети — дому венец, а злые — конец».

3. Поиск аналогов паремий в родном и рус-
ском языках. Важным элементом формирования 
представления о  ценностях русского народа яв-
ляется сопоставление паремий русского языка 
и родного языка учащихся — эффективный при-
ем, который позволяет сравнить отношение на-
родов к  значимым жизненным явлениям. При 
этом, предлагая задания на сопоставление и  на 
поиск аналогов русских пословиц, учитель должен 
быть готов самостоятельно дать варианты посло-
виц и  поговорок из  узбекского языка. Для этого 
необязательно этим языком владеть, можно об-
ратиться к  сопоставительным лингвистическим 
исследованиям. Поскольку дети-инофоны часто 
имеют недостаточно полное представление о фра-

зеологии родного языка, подобная подготовка — 
необходимое условие успешной работы. Матери-
алы сопоставления русских и узбекских паремий, 
репрезентирующих образ ребенка, позволяют 
предложить задания, направленные как на фор-
мирование представления об общем в  русской 
и узбекской лингвокультурах, так и на выявление 
имеющихся различий.

В начале работы важно дать учащимся воз-
можность самостоятельно вспомнить паремии 
родного языка, соответствующие русским посло-
вицам и поговоркам.

Задание. Прочитайте пословицы и поговорки. 
Найдите соответствующие им по смыслу в узбек-
ском языке.

1. Дети не в  тягость, а в  радость. 2. Добрые 
дети дому венец, а злые — конец. 3. Учи ребенка, 
пока поперек лавки лежит. 4. Всякому свое дитя 
милее.

Задание. Соедините похожие по смыслу рус-
ские и узбекские пословицы и поговорки.

Дети не в тягость, 
а в радость.

Добрые дети дому венец, 
а злые — конец.

Учи ребенка, пока 
поперек лавки лежит.

Всякому свое дитя мило.

Давлатнинг боши 
фарзанд (букв. Богатство 
начинается с ребенка).
Яхши бўлса — бола, 
емон бўлса — бало (букв. 
Хороший ребенок — 
радость, а плохой — горе).
Бола бошидан, уғлон 
ешидан (букв. Детей надо 
воспитывать с самого 
юного возраста).
Бол ширин, болдан ҳам 
бола ширин (букв. Мед 
сладок, а ребенок слаще 
меда).

Задание. Вспомните пять русских и пять узбекских 
пословиц о детях. Запишите их. Найдите среди них по-
хожие по смыслу.

4. Сопоставительный анализ паремий рус-
ского языка и родного языка учащихся. Данный 
этап — наиболее сложный в процессе работы с па-
ремиями, но  и  наиболее ценный, поскольку он 
дает возможность формировать коммуникатив-
ную компетенцию и  развивать познавательную 
деятельность учащихся на неродном для них язы-
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ке. Именно на этом этапе происходит обращение 
не только к общему, но и к различному в сопостав-
ляемых картинах мира.

Задание. Прочитайте русские и  узбекские посло-
вицы о роли детей в жизни человека. Найдите аналоги 
(если возможно). Сравните. Что в  пословицах общее 
и что различное?

Добрые дети дому венец, 
а злые — конец.

Дети не в тягость, 
а в радость.

Без детей горе, а с детьми 
вдвое.

Давлатнинг боши 
фарзанд (букв. Богатство 
начинается с ребенка).
Яхши бўлса — бола, 
емон бўлса — бало (букв. 
Хороший ребенок — 
радость, а плохой — горе).
Бола бўлса шўх бўлсин, 
шўх бўлмаса йўқ бўлсин 
(букв. Лучше иметь ребенка 
шустрого (энергичного), чем 
никакого)

Задание. Прочитайте русские и  узбекские посло-
вицы о воспитании детей. Найдите общее и различное.

Учи ребенка, пока поперек 
лавки лежит.

Детей учить — не лясы 
точить.
Без строгости и щенка не 
вырастишь.
Чем бы дитя ни тешилось, 
лишь бы не плакало.

Бола бошидан, уғлон 
ешидан (букв. Детей надо 
воспитывать с самого 
юного возраста).
Бола ширин сўзнинг 
гадойи (букв. Ребенок 
нуждается в ласке).

Бола лой, она кулол (букв. 
Ребенок — глина, мать — 
гончар).

Задание. Вспомните узбекские пословицы 
о сыновьях и дочерях. Как вы думаете, почему уз-
бекский народ создал много пословиц на эту тему? 
Почему таких пословиц нет в русском языке?

Ўғил еққан чироқни қиз ҳам еқади (букв. 
И сын, и дочь одинаково могут зажечь свет). Қиз 
асрагунча туз асра (букв. Пусть лучше у тебя дома 
будет соль, чем дочь). Қиз бола уйнинг зийнати, 
ўғил бола уйнинг захмати (букв. Дочь в доме укра-
шение, сын в доме — беспокойство). Қизи борнинг 
нози бор (букв. У кого есть дочь (невеста), у того 
есть свои капризы). Қизингии бешикка сол, мо-
лини тешикка сол (букв. Дочку (малютку) клади 

в бешик (в люльку) и сразу же начинай копить ей 
приданое). Қизлик уй кўприк, ундан шоҳ ҳам ўтади 
гадо ҳам (букв. Семья, где есть дочь, как мост, по 
нему и  богатый, и  бедный проходят). Қизники 
қийин билан битар, ўғилники ўйин билан (букв. 
Сына женить легче, чем выдавать дочку замуж).

Задание. Составьте список русских и  узбек-
ских пословиц и поговорок о детях. Распределите 
их на группы: 1)  сходные по смыслу; 2)  уникаль-
ные, отражающие особенности национальной 
культуры.

Задание. Разделитесь на две группы и составь-
те рассказ об отношении русских/узбеков к детям. 
Используйте пословицы и поговорки.

Итоги
Русские и узбекские пословицы и поговорки 

имеют много общего в  основных когнитивных 
признаках: роль и  место ребенка в  жизни чело-
века, воспитание ребенка, отношение к  нему 
со стороны родителей, его характер. Языковая 
специфика прежде всего связана с  культурны-
ми и  национальными особенностями носителей 
исследуемых языков. Фразеология показывает 
специфику стереотипизации действительности 
членами разных лингвокультурных сообществ, 
долгое время проживающих в  тесных межкуль-
турных контактах. 

Паремии представляют собой ценный ма-
териал, изучение которого позволяет как фор-
мировать коммуникативную компетенцию, так 
и  развивать познавательные способности детей. 
Включение паремий, рассматривемых в  сопоста-
вительном аспекте, в  обучение русскому языку 
как неродному позволяет реализовать этнокогни-
тивный подход, способствующий формированию 
билингвальной языковой личности, что является 
целью изучения неродного языка в условиях язы-
ковой среды. 
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