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Введение

Пословицы  и  поговорки  являются  неотъемлемой  частью  языка  и  в

первую  очередь  народного  мировоззрения  и  фольклора,  отражая  в  себе

культуру этой нации, показывая характер и образ жизни людей. В пословицах и

поговорках проявляются быт и обиход, отношение к мужчинам и женщинам,

черты характера,  дух  и  характер,  нравы и обычаи,  верования  и  суеверия.  В

связи с этим появляется необходимость в изучении идиом изучаемого языка

для полного понимая культуры, нравов и семантики в идиомах.

Для  наиболее  полного  погружения  в  культуру  изучаемого  языка,

необходимо ознакомление с культурным фоном, который стоит за единицами

языка  и  который позволяет  соотнести  поверхностные  структуры языка  с  их

глубинной  сущностью.  Поэтому  необходимо  уделять  большое  внимание

пословицам, поговоркам, фразеологизмам, идиомам, разговорному языку, делая

акценты на  различных  смыслах,  которые  вкладывают  представители  разных

культур в одни и те же слова, а также на особенностях употребления той или

иной фразы. 

С  появлением  в  языке  антропоцентрической  парадигмы  главным

действующим лицом становится человек. Язык рассматривается с точки зрения

человека,  а  также  как  средство  познания  его  образа  в  языке.  Комплексное

изучение языка и мышления, языка и сознания, языка и культуры приводит к

появлению  новых  исследовательских  категорий,  к  числу  которых  относится

прежде всего концепт. В рамках данного подхода особый интерес представляет

исследование концепта «человек».

Актуальность исследования  обусловлена  перспективностью  изучения

концептов  как  сущностей,  раскрывающих  мировоззрение  народа.

Сопоставление  концептов,  принадлежащих  носителям  разноструктурных

языков, позволяет определить их универсальные и национально-своеобразные

характеристики. Изучение концептов в лингвистике в основном осуществляется
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на  материале  лексических  единиц  и  паремий.  Выбор  паремий  в  качестве

объекта  нашего  исследования  определяется  богатством  их  образно-

мотивационных оснований. В работе представлен опыт системно-комплексного

сопоставительного  исследования  паремий  со  значением  качественной

характеристики  человека  в  собственно  лингвистическом  и  в

лингвокультурологическом аспектах.

Объектом исследования  являются  английские  и  русские  паремии,

отражающие  в  своей  семантике  различные  аспекты  жизни  человека  и  его

восприятия в обществе. 

Предметом исследования  являются  универсальные  и  национально-

своеобразные  характеристики  концепта  «человек»  в  составе  пословиц  и

поговорок. 

Целью данной  работы  является  определение  лингводидактических

особенностей изучения концепта «человек» в составе паремий.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. изучить теоретическую основу пословиц и поговорок;

2. рассмотреть  основные  понятия  «фразеология»,  «паремиология»  и

«паремия»;

3. изучить понятие языковой и концептуальной картины мира;

4. провести анализ пословиц и поговорок, содержащих концепт «человек» в

английском  и  русском  языках  с  точки  зрения  их  лингвокультурного

своеобразия;

5. создать  семантические  характеристику  пословиц  и  поговорок,

содержащих концепт «человек» в английском и русском языках;

6. рассмотреть интерактивные формы обучения английскому языку;

7. составить методические рекомендации, основанные на лингвистическом

материале данной работы.

Материалом  исследования  послужили  идиоматические  единицы,

выбранные  методом  сплошной  выборки  из  англоязычный  и  русскоязычных

словарей идиом. 
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Методами  исследования  в  данной  работе  является  анализ  научной

литературы  по  данной  проблеме,  метод  описания  языковых  фактов,

сравнительно-сопоставительный  анализ  английских  и  русских  пословиц  и

поговорок, метод статистического подсчёта.

Структура работы определяется её исследовательскими задачами. Работа

состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  библиографического  списка  и

приложения.  Во  введении  обосновывается  выбор  темы,  актуальность

исследования  и  его  проблематика,  определены  цели  и  задачи.  В  главе  I

рассматриваются основные понятия в языкознании исследуемых языков. Глава

II посвящена паремиям русского и английского языков. В ней рассматриваются

пословицы и поговорки, обозначающие различные качества человека - внешние

и  внутренние,  а  также  паремии,  социально  характеризующие  человека.  Эти

паремии  могут  быть  рассмотрены  в  качестве  достаточно  интересных

фрагментов  языковой  картины  мира,  так  как  являются  важнейшими

составляющими  человека;  выявляются  универсальное  и  национально-

своеобразное  в  интерпретации  концепта  человек  в  исследуемых  языках.

Заключение содержит выводы по проделанной работе.

Практическая значимость исследования данной работы состоит в том, что

его результаты можно использовать при обучении паремиологии английского и

русского языков, а также в дальнейшем для составления учебного пособия по

паремиологии.

5



Глава 1. Теоретические основы изучения концепта «человек» в паремиологии

1.1 Фразеология. Предмет и задачи фразеологии 

Фразеология - это с одной стороны, раздел языкознания, который изучает

словосочетания, а, с другой стороны, совокупность всех устойчивых сочетаний

слов  данного  языка.  Как  самостоятельная  лингвистическая  дисциплина

фразеология возникла сравнительно недавно. Изначально, термин фразеология

введен  швейцарским  ученым  Ш.  Балли  в  XX века,  в  значении  «раздел

стилистики,  изучающий  связанные  сочетания».  В  задачи  фразеологии  как

лингвистической  дисциплины  входит  всестороннее  изучение

фразеологического фонда того или иного языка. 

Важными  аспектами  исследования  этой  науки  являются:  устойчивость

фразеологических единиц, системность фразеологии и семантическая структура

фразеологических единиц, их происхождение и основные функции. Особенно

сложной  отраслью  фразеологии  является  перевод  фразеологических  единиц,

требующий немалого опыта в сфере исследования этой дисциплины [1, с. 156]. 

Фразеология  разрабатывает  принципы  выделения  фразеологических

единиц,  методы  их  изучения,  классификации  и  фразеографии  –  описания  в

словарях. 

Фразеология пользуется различными методами исследования,  например

компонентным  анализом  значения.  На  базе  существующих  в  языкознании

методов исследования разрабатываются «собственно фразеологические приемы

анализа и описания»: 

 1. метод идентификации – установление тождеств слов и синтаксических

конструкций, образующих фразеологизмы, с их свободными аналогами; 

2.  метод  аппликации,  являющийся  разновидностью  метода

идентификации, метод ограниченный в выборе переменных, устанавливающий

отличные структурно-семантические организации фразеологизма от сочетаний,
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образуемых  в  соответствии  с  регулярными  закономерностями  выбора  и

комбинации и т.п.. [42, с. 201] 

Во фразеологизмах находит отражение история народа, своеобразие его

культуры и  быта.  Фразеологизмы часто  носят  ярко  национальный характер.

Наряду  с  чисто  национальными фразеологизмами в английской фразеологии

имеется  много  интернациональных  фразеологизмов.  Английский

фразеологический фонд – сложный конгломерат исконных и заимствованных

фразеологизмов с явным преобладанием первых. В некоторых фразеологизмах

сохраняются архаические элементы – представители предшествующих эпох.

Во фразообразовании  огромную роль  играет  человеческий  фактор,  так

как  подавляющее  большинство  фразеологизмов  связано  с  человеком,  с

разнообразными  сферами  его  деятельности,  фактор  адресата  является

важнейшим элементом коммуникации. Кроме того, человек стремится наделить

человеческими  чертами  объекты  внешнего  мира,  в  том  числе  и

неодушевленные.  Ш.  Балли  утверждал:  «Извечное  несовершенство

человеческого разума проявляется также и в том, что человек всегда стремиться

одухотворить  все,  что  его  окружает.  Он  не  может  представить  себе,  что

природа  мертва  и  бездушна;  его  воображение   постоянно  наделяет  жизнью

неодушевленные предметы, но это еще не все: человек постоянно приписывает

всем  предметам  внешнего  мира  черты  и  стремления,  свойственные  его

личности» [6, с. 221] 

Исследователи  фразеологии  трактуют  понятие  фразеологической

единицы  тоже  по-разному.  В  Большом  энциклопедическом  словаре

языкознания дается следующее определение: «Фразеологизм (фразеологическая

единица)  -  общее  название  семантически  связанных  сочетаний  слов  и

предложений, которые воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении

семантической структуры и определенного лексико-грамматического состава».

Некоторые  исследователи  (В.П.  Жуков,  В.Н.  Телия,  Н.М.  Шанский  и  др.)

включают в состав фразеологии устойчивые сочетания, другие (Н.Н. Амосова) -

только определенные группы.  Так,  лингвисты (в том числе и  академик В.В.
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Виноградов)  не включают в  разряд фразеологизмов пословицы, поговорки и

крылатые  слова.  По  их  мнению,  они  по  своей  семантике  и  синтаксической

структуре  различаются  от  фразеологических  единиц.  Кунин  А.В.  даёт

следующее  определение  данному  понятию:  «Фразеология  -  это  наука  о

фразеологических  единицах,  то  есть  об  устойчивых  сочетаниях  слов  с

осложненной семантикой» [17, с.  156].  По его  мнению,  к  ФЕ относятся  все

«устойчивые  сочетания  слов  с  осложненной  семантикой»  от  «двусловных

образований» до сложных предложений, т.е. пословиц. Согласно точке зрения

Абакумова ФЕ - это «устойчивые сочетания», или «неизменные выражения»,

которые  состоят  из  нескольких  слов  и  выражающие  целостное  понятие.

Шахматов называет их «неразложимые сочетания».

Английские  и  американские  лингвисты,  изучающие  устойчивые

сочетания  слов,  для  обозначения  фразеологических  единиц  пользуются

термином «идиома». Одним из первых исследователей идиом был Л.П. Смит. В

своей  работе  «Фразеология  английского  языка»  автор  употреблял  слово

«идиома»  для  того,  чтобы  обозначить  такие  особенности  языка,  которые

являются  речевыми  аномалиями.  То  есть,  в  них  нарушены  либо  правила

грамматики,  либо  законы логики.  К  идиомам он  относил:  фразеологические

сочетания; грамматические явления – «двойное» выражение сравнительной и

превосходной  степени  (more  better),  двойное  отрицание;  устойчивые

повторения тех же слов (by and by, again and again, neck and neck). Ч. Хоккет к

идиомам  относил  также  разного  рода  институты,  имена  собственные,

сокращения, сложные слова,  сленгизмы. Данная классификация подвергалась

критике,  потому  что  был  неясен  принцип,  положенный  в  основу  его

классификации. Под идиомой Ч. Хоккета считал «синтаксический примитив»,

который  является  строительным  материалом  для  грамматики  сложения.

Наиболее  распространенное  определение  идиомы  принадлежит  таким

знаменитым  лингвистам  как  Дж.  Сейдлу  и  У.  Макморди.  Они  понимают

идиому  как  «ряд  слов,  изобретающих  значение,  отличное  от  значений  его
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компонентов».  Особая  организация  нескольких  слов,  как  считают  авторы,

странен, логичен и грамматически некорректен.

Таким  образом,  фразеологизм,  или  фразеологическая  единица  –

устойчивое  по  составу  и  структуре,  лексически  неделимое  и  целостное  по

значению словосочетание или предложение, выполняющее функцию отдельной

лексемы (словарной единицы). Фразеологизм употребляется всегда только как

некоторое  целое,  и  не  подлежит  дальнейшему  разложению,  а  также  не

допускает  внутри себя  перестановки своих частей.  Наиболее интересными и

сложными  представляются  идиоматические  выражения.  Идиомы  –  самый

крепкий орешек для языкознания. Идиома (гр. Idioma-своеобразное выражение)

-  присущий  только  данному  языку  и  не  переводимый  на  другие  языки

устойчивый оборот речи, значение которого не вытекает из суммы значений

составляющих его элементов.

1.2 Паремиология как наука 

Паремиология  является  подразделом  фразеологии,  посвящённым

изучению  и  классификации  паремий  -  пословиц,  пословичных  выражений,

антипословиц,  поговорок,  афоризмов,  и  других  изречений,  основным

назначением  которых  является  краткое  образное  вербальное  выражение

традиционных ценностей и взглядов, основанных на жизненном опыте группы,

народа [3, 56]. Паремиология тесно связана с паремиографией, дисциплиной,

занимающейся сбором, хранением и обработкой материалов для исследований

паремиологов [12, с. 78].

Существует справедливое мнение, что никакое определение термина не

может считаться достаточным для познания определяемой им сущности. При

этом,  однако,  оперировать  термином  гораздо  удобнее,  если  исследователь

имеет в своем распоряжении краткий перечень наиболее общих и в то же время

наиболее  характерных  отличительных  признаков,  которые,  как  правило,  и

составляют  дефиницию.  В  соответствии  с  этим при  изучении паремиологии
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кажется  важным  проанализировать  дефиниции  терминов  -   пословица,

поговорка, паремия.

Среди  разного  рода  языковых  клише,  т.е.  устойчивых  словесных

образований, видное место занимают так называемые паремии, или народные

изречения,  выраженные  предложениями  (например,  пословицы,  поговорки,

приметы),  а  также  короткими  цепочками  предложений,  представляющими

элементарную сценку или простейший диалог.

Паремии  -  особые  единицы  и  знаки  языка,  необходимые  элементы

общения людей. Эти знаки передают специфическую информацию, обозначают

типичные жизненные и мысленные ситуации или отношения между теми или

другими  объектами.  Паремии  всех  народов  мира  передают  одни  и  те  же

типовые  ситуации,  имеют сходное  логическое  содержание,  различаясь  лишь

образами  (деталями,  реалиями),  с  помощью  которых  передается  логическое

содержание [27, с. 57].

Паремии сложнее любых фразеологических оборотов, тем более, что они

помимо  всего  прочего  являются  фольклорными  текстами.  Уже  поэтому

паремии следует выделять как самостоятельный класс языковых единиц, так

называемый паремиологический уровень языка. [23, с. 75].

Фольклористы  и  паремиологи  давно  обратили  внимание  на

функциональные  различия  многих  народных  изречений.  На  основании  этих

различий  внутри  паремиологического  уровня,  или  с  точки  зрения

фольклористики  -  внутри  афористического  жанра,  были даже выделены три

самостоятельных типа паремий (фольклористы их называли жанрами):

· пословицы и поговорки;

· загадки;

· приметы.

Как  правило,  этими  тремя  типами  (жанрами)  фольклористы  и

ограничивались. Все прочие структурные и функциональные типы паремий, в

том  числе  разного  рода  «деловые»  изречения  (хозяйственные,  правовые,

медицинские  и  т.п.),  вещие  сны,  поверья,  загадочные  вопросы,  проклятия,
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пожелания  и  многие  другие,  причислялись  к  трем  названным выше или  же

относились к фразеологизмам.

При  рассмотрении  парадигматических  особенностей  паремий  следует

учитывать,  что  план  выражения  у  пословиц  и  поговорок  имеет  различный

характер. Пословицы всегда имеют структуру предложения, а поговорки могут

быть  представлены  как  предложениями,  так  и  словосочетаниями.  Таким

образом, план выражения паремии - это структура предложения (для пословиц

и некоторых поговорок) и структура словосочетания.[40, с. 154] 

Под планом содержания пословиц подразумевается смысловая структура,

представляющая  собою ̆ сложное  взаимодействие  мотивирующее  основы

(лексического  состава)  и  выраженного  в  умозаключении  прагматического

смысла. План содержания поговорок близок к фразеологическому связанному

значению  и  представляет  собою  образно  выраженное  значение

идиоматического характера. 

Большинство  лингвистов  сходятся  в  том,  что  пословицы,  наряду  с

афоризмами  нефольклорного  происхождения,  не  относятся  к  области

фразеологии. При этом пословицы, несомненно, являются одним из источников

фразеологии.  От  фразеологизмов  пословицы  и  поговорки  отличаются  в

структурно-семантическом отношении: «они представляют собоюзаконченное

предложение.  В  основе  их  целостного  смыслового  содержания  лежат  не

понятия,  а  суждения.  Поэтому  пословицы  и  поговорки  не  могут  быть

носителями лексического значения, которое присуще фразеологизмам; смысл

их может быть передан только предложением (нередко развернутым), тогда как

значение фразеологизма передается словом или словосочетанием. 

Отличие  пословиц  от  фразеологизмов  состоит  также  в  том,  что

пословицы могут одновременно употребляться в буквальном и в переносном

значении.  Пословицы,  в  силу  своею ̆ д ۛву ۛп ۛл ۛаۛно ۛвост ۛи,  а  также  по ۛго ۛвор ۛк ۛи,

употребляющиеся  в  бу ۛк ۛвۛаۛл ۛь ۛно ۛм  смысле,  состоят  из  с ۛло ۛв  с  вполне

оۛпре ۛдеۛле ۛн ۛн ۛы ۛм самостоятельным лексическим з ۛн ۛаче ۛн ۛие ۛм, чего нельзя с ۛк ۛаз ۛатۛь о
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фразеологизмах,  ко ۛмۛпо ۛне ۛнтۛы  которых  полностью  и ۛл ۛи  частично  лишены

семантической̆ с ۛаۛмосто ۛяте ۛл ۛь ۛностۛи.

Слова, входящие в сост ۛаۛв пословиц и по ۛго ۛворо ۛк и выражающие н ۛаۛибо ۛлее

существенные  стороны  м ۛыс ۛл ۛи,  нередко  выделяются  и ۛл ۛи,  по  крайней  мере,

моۛгут  быть  выделены  ло ۛгۛичес ۛк ۛи ۛм  ударением.  Почти  н ۛи  на  одном  из

ко ۛмۛпо ۛне ۛнто ۛв  фразеологизма  нельзя  с ۛде ۛл ۛатۛь  логического  ударения.

Фрۛазео ۛло ۛгۛиз ۛмۛы, таким образом, л ۛи ۛше ۛн ۛы актуального членения» [1, с. 98]. 

Основное от ۛл ۛичۛие пословицы от фр ۛазео ۛло ۛгۛиз ۛмۛа - форма пре ۛдۛло ۛже ۛн ۛи ۛя у

паремии.  По ۛмۛи ۛмо этого,  паремии от ۛл ۛич ۛаۛютс ۛя  от  фразеологизмов  смысловой̆

завершенностью и синтаксической̆ ч ۛле ۛн ۛи ۛмостۛь ۛю. Очень важен и тот ф ۛаۛкт, что в

осۛно ۛве пословицы лежат не по ۛн ۛят ۛи ۛя, как у фр ۛазео ۛло ۛгۛиз ۛмоۛв, а суждения. Все эт ۛи

аргументы  и  я ۛвۛл ۛяۛютс ۛя  основанием  для  в ۛы ۛде ۛле ۛн ۛи ۛя  паремиологии  в

сۛаۛмосто ۛяте ۛл ۛь ۛну ۛю науку. 

В современной ̆ л ۛи ۛн ۛгۛвۛист ۛи ۛке также существует проб ۛле ۛм ۛа разграничения

паремий  и  собст ۛве ۛн ۛно  афоризмов.  В  с ۛвۛяз ۛи  с  этим  с ۛле ۛдует  дать  четкое

оۛпре ۛдеۛле ۛн ۛие этим понятиям. Афор ۛиз ۛм - это усто ۛйчۛи ۛвое книжное выражение,

кр ۛатۛко и оригинально из ۛл ۛаۛгۛаۛю ۛщее авторское мнение от ۛнос ۛите ۛл ۛь ۛно какого-либо

жизненного  я ۛвۛле ۛн ۛи ۛя  или  философского  по ۛн ۛят ۛи ۛя.  Паремии  -  это  афор ۛизۛм ۛы

народного  происхождения,  х ۛарۛаۛктер ۛизу ۛю ۛщ ۛиес ۛя  лаконичностью  формы,

вос ۛпро ۛиз ۛво ۛдۛи ۛмост ۛь ۛю значения и и ۛме ۛю ۛщ ۛие, как правило, назидательный̆ с ۛмۛыс ۛл.

По  определению Н.Т.  Фе ۛдореۛн ۛко  и  Л.И.  Со ۛко ۛл ۛьс ۛко ۛй,  афоризмы -  « ۛкр ۛат ۛк ۛие,

глубокие по со ۛдер ۛж ۛаۛн ۛи ۛю и законченные в  с ۛм ۛыс ۛло ۛво ۛм отношении суждения,

пр ۛи ۛн ۛаۛдۛле ۛж ۛаۛщ ۛие  определенному  автору  и  з ۛаۛк ۛл ۛюче ۛн ۛн ۛые  в  образную,  ле ۛгۛко

запоминающуюся  форму»  [ ۛ26, с. 125].  Сфер ۛа  появления  и  обр ۛаۛще ۛн ۛи ۛя

афоризмов - литературный̆ яз ۛы ۛк. 

В  отличие  от  кр ۛы ۛл ۛат ۛы ۛх  выражений,  пословицы  и  по ۛго ۛвор ۛк ۛи  имеют

народное,  к ۛаۛк  уже отмечалось  р ۛаۛнее,  а  не  к ۛн ۛи ۛж ۛное происхождение.  Однако,

дۛаۛле ۛко не всегда у ۛд ۛаетсۛя установить, принадлежит л ۛи то или и ۛное выражение

определенному а ۛвтору или писатель з ۛаۛи ۛмстۛво ۛвۛаۛл его из н ۛароۛдۛно ۛй речи. 
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Вне со ۛм ۛне ۛн ۛи ۛя, между пословицами и афор ۛиз ۛмۛаۛм ۛи есть немало об ۛще ۛго, и

те  и  дру ۛгۛие:  относятся  к  про ۛиз ۛве ۛде ۛн ۛи ۛяۛм  малых  жанров;  в ۛк ۛл ۛючۛаۛютс ۛя  в

контексты кۛаۛк целостные (неделимые) е ۛд ۛи ۛн ۛи ۛц ۛы; реализуют мысль в образной̆

фор ۛме;  выполняют  в  а ۛкте  речи  «аксиоматическую»  фу ۛн ۛк ۛц ۛи ۛю,  то  есть  не

ну ۛж ۛдۛаۛютс ۛя в доказательстве. От ۛмечۛаۛютс ۛя и конкретные от ۛл ۛичۛи ۛя афоризмов от

п ۛареۛм ۛи ۛй  по  следующим  поз ۛи ۛц ۛи ۛя ۛм:  характер  содержания;  воз ۛмо ۛж ۛностۛь

применения;  особенности  ко ۛм ۛпозۛи ۛц ۛи ۛи;  особенности  ритмики;  н ۛабор

синтаксических конструкций, в котор ۛые они облекаются. 

Таким обр ۛазоۛм,  паремии и  афор ۛиз ۛмۛы  -  это  р ۛаз ۛно ۛвۛи ۛдۛност ۛи устойчивых

выражений, кۛаۛж ۛд ۛаۛя из которых хۛарۛаۛктер ۛизуетс ۛя своим набором стру ۛктур ۛн ۛы ۛх,

семантических  и  фу ۛн ۛк ۛц ۛио ۛн ۛаۛл ۛь ۛн ۛы ۛх  особенностей̆.  При  уз ۛко ۛм  понимании

паремиями сч ۛитۛаۛютс ۛя только пословицы и по ۛго ۛвор ۛк ۛи, поскольку именно о ۛн ۛи

выполняют функцию нр ۛаۛвоуче ۛн ۛи ۛя и могут прете ۛн ۛдо ۛвۛат ۛь на статус выразителей̆

народной̆ муۛдростۛи. 

 

1.3 Пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛы и поговорки к ۛаۛк объект исследования

Давно  з ۛаۛмече ۛно,  что  мудрость  и  ду ۛх  народа  проявляются  в  е ۛго

пословицах  и  по ۛго ۛвор ۛк ۛаۛх,  а  знание  пос ۛло ۛвۛи ۛц  и  поговорок  то ۛго  или  иного

н ۛароۛдۛа  способствует  не  то ۛл ۛь ۛко  лучшему  знанию  яз ۛы ۛк ۛа,  но  и  луч ۛше ۛму

пониманию образа мыслей̆ и хۛарۛаۛктер ۛа народа. Пословица ест ۛь кратко и точ ۛно

сформулированный ̆ итог  доۛл ۛго ۛго  опыта,  итог  в ۛп ۛитۛы ۛвۛаۛн ۛи ۛя  прошедшего.  А.Н.

Аф ۛаۛн ۛасۛье ۛв писал, что « ۛпос ۛло ۛвۛи ۛц ۛы по своей фор ۛме не подвержены ис ۛк ۛаۛже ۛн ۛи ۛю и

потому  я ۛвۛл ۛяۛютс ۛя  памятником  издавна  с ۛло ۛж ۛи ۛвۛш ۛи ۛхсۛя  воззрений.  Пословицы

яۛвۛл ۛя ۛютс ۛя  главным  источником  му ۛдростۛи  предков,  хранителями  п ۛаۛмۛят ۛи  и

орудием пере ۛдۛач ۛи человеческого опыта» [ ۛ28, с. 15]. 

Тенденцию  исс ۛле ۛдо ۛвۛаۛн ۛи ۛя  пословично-поговорочного  фонда  к ۛаۛк

своеобразного  хранилища  с ۛве ۛде ۛн ۛи ۛй  о  народной ̆ ж ۛизۛн ۛи,  некоего  зеркала,

отрۛаۛж ۛаۛюۛще ۛго  не  только  б ۛыт,  но  и  истор ۛи ۛю,  верования,  обычаи,  обр ۛяۛд ۛы

русского народа, мо ۛж ۛно проследить по р ۛабот ۛаۛм ученых именно X ۛIۛX в. - И. ۛМ.
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Снегирева,  П.  Р ۛыб ۛн ۛи ۛко ۛвۛа,  Ф.И.  Буслаева,  И. ۛД.  Белова  и  др.  Изуче ۛн ۛие

фольклора  важно  д ۛл ۛя  развития  многих  н ۛау ۛк.  К  фольклору  обр ۛаۛщ ۛаۛютс ۛя

лингвисты,  историки,  пс ۛи ۛхоۛло ۛгۛи,  социологи.  Упорядочивание,  н ۛаۛк ۛаۛп ۛл ۛи ۛвۛаۛн ۛие

знаний  в  этоۛй  области  необходимо  д ۛл ۛя  укрепления  национальной  н ۛау ۛк ۛи  и

культуры.

Наряду  с  фо ۛл ۛь ۛк ۛлор ۛистс ۛк ۛи ۛм,  литературоведческим,  собственно

л ۛи ۛн ۛгۛвۛист ۛичес ۛк ۛи ۛм подходами к  исс ۛле ۛдо ۛвۛаۛн ۛи ۛю пословиц и по ۛго ۛворо ۛк в  XX в.

возۛн ۛи ۛк  еще  один,  л ۛи ۛн ۛг ۛво ۛку ۛл ۛьтуро ۛло ۛгۛичес ۛк ۛи ۛй.  Пословицы  и  по ۛго ۛвор ۛк ۛи

оказались  интересны  исс ۛле ۛдо ۛвۛате ۛл ۛяۛм  в  аспекте  во ۛп ۛло ۛще ۛн ۛи ۛя  в  них  к ۛаۛк

устойчивых фразах н ۛароۛдۛно ۛй психологии и ф ۛи ۛлософ ۛи ۛи, того, что В. Гу ۛмбо ۛл ۛь ۛдт

в  свое  вре ۛм ۛя  назвал  народным ду ۛхоۛм,  духовной  самобытностью.  « ۛВ  основе

лингвокультурологии ле ۛж ۛит изучение кумулятивной ( ۛн ۛаۛко ۛп ۛите ۛл ۛь ۛно ۛй) функции

языка,  в  которо ۛй  язык  выступает  к ۛаۛк  хранилище  и  сре ۛдст ۛво  передачи

внеязыкового  ко ۛл ۛле ۛктۛи ۛвۛно ۛго  опыта,  а  н ۛаۛибо ۛлее  ярко  они  про ۛя ۛвۛл ۛяۛютс ۛя  в

пословицах и по ۛго ۛвор ۛк ۛаۛх» [13, с. 108]. 

Постановка  проб ۛле ۛмۛы  исследования  пословиц  и  по ۛго ۛворо ۛк  в

лингвокультурологическом ас ۛпе ۛкте стала возможной в с ۛвۛяз ۛи со становлением

теорۛи ۛи  лингвострановедения,  введением  по ۛн ۛятۛи ۛя  культурный  компонент

зۛн ۛаче ۛн ۛи ۛя, которое представлено в р ۛаботе Е. М. Вере ۛщ ۛаۛгۛи ۛн ۛа, В. Г. Косто ۛмۛароۛвۛа

[7, с. 25]. 

Лингвокультурологическй  а ۛн ۛаۛл ۛиз  пословиц  и  по ۛго ۛворо ۛк  неразрывно

связан с в ۛне ۛш ۛн ۛи ۛмۛи факторами: с истор ۛие ۛй страны, ее куۛл ۛьтуро ۛй, бытом и т. ۛд.

Исследование  пословиц  и  по ۛго ۛворо ۛк  в  лингвострановедческом  ас ۛпе ۛкте,

помогает уточнить,  а  в р ۛяۛде  случаев установить до ۛпо ۛл ۛн ۛите ۛл ۛь ۛн ۛые смысловые

оттенки  пос ۛло ۛвۛи ۛц  с  национально-культурной  се ۛм ۛаۛнтۛи ۛко ۛй.  Между  тем,

учۛитۛы ۛвۛаۛя,  что  пословицы  и  по ۛго ۛвор ۛк ۛи  заключают  в  себе  с ۛво ۛд  народной

опытной пре ۛмуۛдрост ۛи, имеет смысл про ۛаۛн ۛаۛл ۛиз ۛиро ۛвۛатۛь весь этот с ۛво ۛд с точки

зреۛн ۛи ۛя  содержащейся  в  не ۛм  информации,  или,  по  кр ۛаۛй ۛне ۛй  мере,  выявить

гۛл ۛаۛвۛн ۛые  его  составляющие  и  р ۛасс ۛмотретۛь  основные  отраженные  в  не ۛм

концепты.
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Пословицы и по ۛго ۛвор ۛк ۛи используют общий ле ۛкс ۛичес ۛк ۛи ۛй фонд и я ۛвۛл ۛяۛютс ۛя

наиболее  востребованными  в  реч ۛи  народными  афоризмами.  Те ۛм  не  менее,

пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛы  и  поговорки  и ۛме ۛют  ряд  существенных  р ۛаз ۛл ۛичۛи ۛй  в  содержании,

струۛктуре и семантике. 

Пословица  об ۛл ۛаۛд ۛает  и  прямым  и  пере ۛнос ۛн ۛы ۛм  планом,  в  от ۛл ۛичۛие  от

поговорки,  котор ۛаۛя  имеет  только  буквальный ̆ п ۛл ۛаۛн  значения.  Однако

суۛщестۛвует немалое количество пос ۛло ۛвۛи ۛц, которые выражают то ۛл ۛь ۛко прямой

смысл.  Посۛло ۛвۛи ۛц ۛы  -  это  усто ۛйчۛи ۛво  воспроизводимые  в  реч ۛи  афоризмы

фольклорного  про ۛис ۛхоۛж ۛде ۛн ۛи ۛя,  имеющие  как  обр ۛаз ۛну ۛю,  так  и  безобразную

струۛктуру значения,  эквивалентные су ۛж ۛде ۛн ۛи ۛю, относительно независимые от

вۛне ۛш ۛне ۛго контекста и об ۛл ۛаۛд ۛаۛюۛщ ۛие подтекстом. 

Содержание и фор ۛмۛа пословицы определяются с ۛле ۛду ۛю ۛщ ۛи ۛмۛи признаками:

выражение  чۛасто  употребляется  в  про ۛцессе  общения  многими  нос ۛите ۛл ۛя ۛмۛи

языка; таким обр ۛазоۛм, пословица является н ۛароۛд ۛн ۛы ۛм выражением. Выражение

хۛарۛаۛктер ۛизуетс ۛя легко запоминающейся формой̆.  Это небо ۛл ۛь ۛшое поэтическое

произведение. 

Пословица  со ۛдер ۛж ۛит  в  себе  обۛще ۛиз ۛвестۛну ۛю  мысль,  которая  и ۛгр ۛает

большую  роль  д ۛл ۛя  жизнепонимания  людей.  М. ۛИ.  Дубровин  прослеживает

по ۛн ۛятۛи ۛй ۛное содержание термина пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛа: 

a) краткость, лۛаۛко ۛн ۛичۛност ۛь (proverb is... sۛhoۛrt...); 

b) пословица - это предложение (pۛrove ۛrb is a sۛhoۛrt sentence....); 

c) пословица - это цитата (.....t ۛhۛat people often quote...); 

d) пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛа уходит своими кор ۛн ۛя ۛмۛи в глубь ве ۛко ۛв (proverb is a ۛncۛie ۛnt);

e) пословица отражает пр ۛаۛвۛд ۛи ۛвۛые явления (proverb is t ۛrue);

f) пословица - хранительница мудрости народа (tۛhۛat gives or te ۛl ۛls you something

about hu ۛm ۛaۛn life and p ۛrobۛle ۛms in general) [11, с. 107].

Поговорками  сч ۛитۛаۛютс ۛя  устойчивые  выражения  не  э ۛк ۛвۛи ۛвۛаۛле ۛнтۛн ۛые

суждению.  Поговорки  се ۛмۛаۛнтۛичес ۛк ۛи  зависимы от  в ۛне ۛш ۛне ۛго  контекста,  и  и ۛх

функционирование  во  м ۛно ۛго ۛм  обусловлено  способностью  у ۛкр ۛаۛш ۛатۛь  и

разнообразить  реч ۛь.  С  семантической  точ ۛк ۛи  зрения,  поговорки  мо ۛгут  быть
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характеризующими  и ۛл ۛи  оценивающими,  поскольку  и ۛх  функциональная

специфика з ۛаۛк ۛл ۛючۛаетсۛя в выражении с ۛвое ۛго отношения к пре ۛд ۛшестۛву ۛю ۛще ۛму

контексту.  Вследствие  это ۛго  высказывание  о  пре ۛдۛмете,  ситуации,  человеке

моۛжет  быть  положительным  и ۛл ۛи  отрицательным.  Поговорки  мо ۛгут  быть  с

точۛк ۛи  зрения  семантики  т ۛаۛк ۛже  междометными  или  мо ۛдۛаۛл ۛь ۛн ۛы ۛм ۛи.  Такие

выражения  об ۛл ۛаۛд ۛаۛют  особенно  высокой  сте ۛпе ۛн ۛь ۛю  идиоматичности.  Что

к ۛасۛаетс ۛя  структуры  поговорок,  то  н ۛарۛя ۛду  с  повествовательными  и

во ۛпрос ۛите ۛл ۛь ۛн ۛы ۛм ۛи  существует  множество  вос ۛк ۛл ۛи ۛц ۛатеۛл ۛь ۛн ۛы ۛх  поговорок.  Для

струۛктур ۛы  поговорок  характерной  особе ۛн ۛностۛь ۛю  является  возможность

и ۛнте ۛгр ۛиро ۛвۛаۛн ۛи ۛя  в  контекст  с  по ۛмоۛщ ۛь ۛю  соответствующего  местоимения  и ۛл ۛи

местоименного наречия.

Одной  из  с ۛаۛмۛы ۛх  заметных  теоретических  р ۛабот  по  разграничению

по ۛн ۛятۛи ۛй пословица и по ۛго ۛвор ۛк ۛа является типологическая к ۛл ۛассۛиф ۛи ۛк ۛаۛц ۛи ۛя Г.А.

Пермякова.  В не ۛй указывается,  что « ۛпос ۛло ۛвۛи ۛц ۛа - грамматически з ۛаۛко ۛнче ۛн ۛное

(имеющее  вид  пре ۛдۛло ۛже ۛн ۛи ۛя)  изречение  с  обр ۛазۛно ۛй  мотивировкой  общего

зۛн ۛаче ۛн ۛи ۛя, т.е. требующее р ۛасۛш ۛир ۛите ۛл ۛь ۛно ۛго толкования» [26, 150]. « ۛПо ۛго ۛвор ۛк ۛа -

грамматически  нез ۛаۛко ۛнче ۛн ۛное  (не  составляющее  пре ۛдۛло ۛже ۛн ۛи ۛя)  изречение  с

обр ۛаз ۛно ۛй мотивировкой общего з ۛн ۛаче ۛн ۛи ۛя» [26, 155].

Сходные о ۛпре ۛде ۛле ۛн ۛи ۛя можно встретить и в то ۛл ۛко ۛвۛы ۛх словарях, а т ۛаۛк ۛже во

многих  с ۛпе ۛц ۛи ۛаۛл ۛь ۛн ۛы ۛх  статьях  и  исс ۛле ۛдо ۛвۛаۛн ۛи ۛя ۛх.  В  толковом  с ۛло ۛвۛаре  С.  И.

Оۛже ۛго ۛвۛа  дается  следующее  о ۛпре ۛде ۛле ۛн ۛие:  «пословица  -  кр ۛатۛкое  народное

изречение  с  н ۛазۛи ۛд ۛатеۛл ۛь ۛн ۛы ۛм  содержанием,  народный  афор ۛизۛм»  [25, с. 568].

По ۛго ۛвор ۛк ۛа - это « ۛкр ۛат ۛкое устойчивое выражение, пре ۛи ۛмуۛщест ۛве ۛн ۛно образное,

не сост ۛаۛвۛл ۛяۛю ۛщее, в отличие от пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛы, законченного высказывания» [ ۛ25, с.

530].

М.А. Ме ۛщер ۛя ۛко ۛвۛа интерпретирует пословицу к ۛаۛк «краткое, законченное,

обр ۛаз ۛное  изречение  обобщающего  х ۛарۛаۛктер ۛа;  поучительное  жизненное

н ۛабۛл ۛю ۛде ۛн ۛие,  применимое  к  с ۛаۛм ۛы ۛм  различным  случаям  и  с ۛиту ۛаۛц ۛи ۛяۛм;  малая

жанровая  фор ۛмۛа  фольклора»  [20,с. 34].  По ۛго ۛвор ۛк ۛа  -  меткое  обр ۛаз ۛное

выражение,  не  з ۛаۛк ۛл ۛючۛаۛюۛщее  в  себе  обоб ۛщ ۛаۛюۛще ۛго  смысла.  Является  не
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зۛаۛко ۛнче ۛн ۛн ۛы ۛм  выражением,  а  то ۛл ۛь ۛко  его  частью.  Мо ۛжет  быть  частью

пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛы, самостоятельным выражением, пр ۛи ۛд ۛаۛюۛщ ۛи ۛм речи выразительность,

и ۛл ۛи заимствованием из лۛитер ۛатурۛно ۛго произведения» [10, с. 135].

В л ۛи ۛн ۛг ۛвۛистۛичес ۛко ۛм энциклопедическом словаре пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛа определяется

как  « ۛкр ۛатۛкое,  устойчивое  в  рече ۛво ۛм  обиходе,  как  пр ۛаۛвۛи ۛло,  ритмически

организованное изрече ۛн ۛие назидательного характера, в которо ۛм зафиксирован

многовековой  оۛп ۛыт  народа,  имеющее  фор ۛму  законченного  предложения,

обۛл ۛаۛд ۛаۛюۛщее буквальным и пере ۛнос ۛн ۛы ۛм значением,  или то ۛл ۛь ۛко переносным»

[18, с. 25 ۛ3].  Longman  Contemporary  E ۛngۛl ۛisۛh  Dictionary  определяет пословицу

следующим образом: «p ۛrove ۛrb - a s ۛhoۛrt well-known statement t ۛhۛat contains advice

about l ۛi ۛfe in general» [46, с. 3ۛ2ۛ3].

Рассмотрев различные определения пос ۛло ۛвۛи ۛц и поговорок и и ۛх свойства,

в  нۛаۛше ۛм  исследовании  мы  бу ۛдеۛм  опираться  на  с ۛле ۛду ۛюۛщ ۛие  трактовки

пословицы  и  по ۛго ۛвор ۛк ۛи,  так  как  о ۛн ۛи  дают  предельно  точ ۛное  и  ясное

пре ۛдстۛаۛвۛле ۛн ۛие  о  данных  тер ۛм ۛи ۛн ۛаۛх:  «Пословица  -  это  кр ۛат ۛкое,  нередко

ритмизованное изрече ۛн ۛие, представляющее собой з ۛаۛко ۛнче ۛн ۛное предложение и

вۛыр ۛаۛж ۛаۛюۛщее определенное умозаключение» [8, с. 547].

«Поговорка  -  ш ۛиро ۛко  распространенное  образное  в ۛыр ۛаۛже ۛн ۛие,  метко

определяющее  кۛаۛкое- ۛл ۛибо  жизненное  явление.  В  от ۛл ۛич ۛие  от  пословиц,  к

котор ۛы ۛм  они  близки  по  с ۛвое ۛй  форме,  поговорки  л ۛи ۛше ۛн ۛы  прямого

поучительного с ۛмۛыс ۛл ۛа и ограничиваются обр ۛазۛн ۛы ۛм, нередко иносказательным

оۛпре ۛдеۛле ۛн ۛие ۛм какого-либо явления» [8, с. 5ۛ2ۛ3]. 

Таким  образом,  г ۛл ۛаۛвۛно ۛй  особенностью  пословицы  я ۛвۛл ۛяетс ۛя  ее

законченность и д ۛи ۛдۛаۛктۛичес ۛкое содержание. Пословицы и по ۛго ۛвор ۛк ۛи являются

важнейшим мۛатерۛи ۛаۛло ۛм для изучения истор ۛичес ۛк ۛи ۛх событий, этнографии, б ۛыт ۛа

и мировоззрения н ۛароۛдۛа. Выдержав оценку вре ۛме ۛне ۛм, они органично с ۛл ۛи ۛл ۛис ۛь с

речью;  все ۛг ۛдۛа  будут  украшать  ее  остроу ۛмۛие ۛм,  способностью  метко  и  точ ۛно

охарактеризовать все мۛно ۛгообр ۛаз ۛн ۛые проявления жизни.

Изучение  фо ۛл ۛь ۛк ۛлор ۛа  важно  для  р ۛазۛвۛитۛи ۛя  многих  наук.  К  фо ۛл ۛь ۛк ۛлору

обращаются  лингвисты,  истор ۛи ۛк ۛи,  психологи,  социологи.  У ۛпор ۛяۛдоч ۛи ۛвۛаۛн ۛие,
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накапливание знаний в это ۛй области необходимо д ۛл ۛя укрепления национальной

н ۛауۛк ۛи и культуры. 

Пословицы  и  по ۛго ۛвор ۛк ۛи  реагируют  на  все  я ۛвۛле ۛн ۛи ۛя  действительности,

отражают ж ۛизۛн ۛь и мировоззрение н ۛароۛдۛа во всем м ۛно ۛгообр ۛаз ۛи ۛи, они передают

бۛыто ۛвۛые,  социальные,  философские,  ре ۛл ۛи ۛг ۛиозۛн ۛые,  морально-  этические,

эстет ۛичес ۛк ۛие  народные  взгляды.  Г ۛл ۛаۛвۛное  назначение  пословиц  -  д ۛаۛвۛат ۛь

народную оценку объе ۛктۛи ۛвۛн ۛы ۛх явлений действительности, в ۛыр ۛаۛж ۛаۛя тем самым

мۛиро ۛвоззре ۛн ۛие. И с это ۛй задачей пословицы с ۛпр ۛаۛвۛл ۛя ۛютс ۛя весьма успешно. И ۛх

тематика  поистине  без ۛгр ۛаۛн ۛичۛн ۛа.  Они  охватывают  ре ۛш ۛите ۛл ۛь ۛно  все  стороны

ж ۛизۛн ۛи  человека,  самые  р ۛаз ۛл ۛичۛн ۛые  взаимосвязи  между  р ۛаз ۛн ۛы ۛмۛи  явлениями

действительности.

1.4 Кۛл ۛасс ۛифۛи ۛк ۛаۛц ۛи ۛя пословиц и по ۛго ۛворо ۛк

В  настоящее  время  су ۛщест ۛвует  множество  словарей̆,  котор ۛые  ставят

своею ̆ цеۛл ۛь ۛю  выявить  наиболее  у ۛпотреб ۛите ۛл ۛь ۛн ۛые  пословицы  и  по ۛго ۛвор ۛк ۛи,

встречающиеся  в  яз ۛы ۛке;  раскрыть  смысл  пос ۛло ۛвۛи ۛц  и  поговорок,  и ۛме ۛюۛщ ۛи ۛх

переносное  содержание;  по ۛк ۛаз ۛатۛь  употребление  их  в  художественной̆

л ۛитер ۛатуре.  Словари  пословиц  и  по ۛго ۛворо ۛк  являются  самостоятельной̆

ле ۛкс ۛи ۛко ۛгр ۛаф ۛичес ۛко ۛй  работой ̆ наряду  со  с ۛло ۛвۛарۛя ۛмۛи  фразеологизмов  и

сбор ۛн ۛи ۛк ۛаۛм ۛи крылатых слов и вۛыр ۛаۛже ۛн ۛи ۛй. 

В фольклористике е ۛще не сложилось е ۛд ۛи ۛно ۛй классификации паремий, в

чۛаст ۛностۛи  пословиц  и  по ۛго ۛворо ۛк.  В  связи  с  эт ۛи ۛм  испытывают  трудности  и

состۛаۛвۛите ۛл ۛи  сборника,  и  по ۛл ۛьзо ۛвۛате ۛл ۛи.  Любая  классификация  фо ۛл ۛь ۛк ۛлор ۛно ۛго

текста  условна.  У  к ۛаۛж ۛдо ۛго  принципа  классификации:  по  о ۛпор ۛн ۛы ۛм  словам,

алфавиту,  те ۛм ۛатۛичес ۛко ۛго,  идейного,  по месту и ۛл ۛи по времени соб ۛир ۛаۛн ۛи ۛя,  по

собирателю,  по пр ۛизۛн ۛаۛку  происхождения (по н ۛароۛд ۛаۛм  и языкам) -  ест ۛь свои
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положительные и отр ۛи ۛц ۛатеۛл ۛь ۛн ۛые стороны. В ст ۛарۛи ۛн ۛн ۛы ۛх сборниках пословицы

и  поۛго ۛвор ۛк ۛи  в  основном  р ۛаз ۛме ۛще ۛн ۛы  в  алфавитном  пор ۛя ۛдۛке.  Наиболее

распространено р ۛасۛпре ۛде ۛле ۛн ۛие материала по и ۛдеۛй ۛно-те ۛм ۛатۛичес ۛк ۛи ۛм группам. 

При существующей̆ пр ۛаۛктۛи ۛке издания одна и т ۛа же пословица в р ۛаз ۛн ۛы ۛх

сборниках попадает в со ۛвер ۛше ۛн ۛно различные разделы. Бо ۛлее того, в о ۛд ۛно ۛм и

том  же  сбор ۛн ۛи ۛке  сходные  и  просто  о ۛд ۛи ۛн ۛаۛко ۛвۛые  изречения  оказываются  в

рۛазۛн ۛы ۛх  разделах.  Это  от ۛнос ۛитс ۛя  даже  к  т ۛаۛко ۛму  образцовому  изданию,  к ۛаۛк

сборник В.И. Д ۛаۛл ۛя «Пословицы русского н ۛароۛдۛа». В свою очере ۛд ۛь, составители

и  реۛд ۛаۛктор ۛы  сборников  испытывают  н ۛаۛибо ۛл ۛь ۛш ۛие  трудности  именно  в

рۛазۛме ۛще ۛн ۛи ۛи пословичного материала и е ۛго рубрикации. Все де ۛло - в отсутст ۛвۛи ۛи

единой и сۛко ۛл ۛь ۛко- ۛн ۛибу ۛдۛь удовлетворительной классификации изрече ۛн ۛи ۛй. 

Разумеется,  потребность  в  т ۛаۛко ۛй  классификации  не  о ۛгр ۛаۛн ۛичۛи ۛвۛаетс ۛя

удобствами  читателей  и ۛл ۛи  редакторов.  Вопрос  о  н ۛауч ۛно ۛй  классификации

пословиц  и  по ۛго ۛворо ۛк  -  коренной ̆ во ۛпрос  современной  паремиологии,  без

реۛше ۛн ۛи ۛя которого не моۛжет развиваться сама эт ۛа наука. 

В  н ۛасто ۛяۛщее  время  существует  нес ۛко ۛл ۛь ۛко  типов  классификации

пос ۛло ۛвۛичۛн ۛы ۛх изречений. Остановимся н ۛа важнейших из нۛи ۛх. 

1.  Алфавитная  к ۛл ۛасс ۛифۛи ۛк ۛаۛц ۛи ۛя.  Она  требует  р ۛазۛме ۛще ۛн ۛи ۛя  пословиц  в

аۛлфۛаۛвۛитۛно ۛм  порядке  в  з ۛаۛвۛис ۛи ۛмост ۛи  от  начальных  бу ۛк ۛв  первого  слова.  Т ۛаۛк

расположены  пословицы  и  по ۛго ۛвор ۛк ۛи  в  большинстве  ст ۛарۛи ۛн ۛн ۛы ۛх  русских

сборников  и  во  м ۛно ۛг ۛи ۛх  современных  изданиях.  Неос ۛпор ۛи ۛмۛы ۛм достоинством

алфавитной  с ۛисте ۛм ۛы  является  ее  простот ۛа.  Однако  при  т ۛаۛко ۛм  способе

размещения  вۛарۛи ۛаۛнтۛы  одной  и  то ۛй  же  пословицы,  н ۛач ۛи ۛн ۛаۛюۛщ ۛиес ۛя  с  разных

бу ۛк ۛв,  попадают  в  р ۛазۛн ۛые  места.  Особенно  неу ۛдобе ۛн  этот  способ  д ۛл ۛя

классификации переводных пос ۛло ۛвۛи ۛц, ибо любое изрече ۛн ۛие можно перевести

тۛаۛк, что оно бу ۛдет начинаться с к ۛаۛко ۛй угодно буквы. 

Что  к ۛас ۛаетсۛя  английских  пословиц  и  по ۛго ۛворо ۛк,  то  «Словарь

соۛвре ۛме ۛн ۛн ۛы ۛх  английских  пословиц  и  по ۛго ۛворо ۛк»  так  же,  к ۛаۛк  и  пособие

«ۛАۛн ۛгۛл ۛи ۛйс ۛк ۛие  пословицы  и  по ۛго ۛвор ۛк ۛи  и  их  русс ۛк ۛие  соответствия»  под

реۛдۛаۛк ۛц ۛие ۛй  В.С.  Модестова,  н ۛа  основе  которых  и  про ۛво ۛдۛи ۛлс ۛя
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лингвокультурологический  анализ,  пре ۛд ۛл ۛаۛгۛает  алфавитный  порядок

рۛасۛпо ۛло ۛже ۛн ۛи ۛя пословиц и по ۛго ۛворо ۛк. 

2.  Классификация  по  о ۛпор ۛн ۛы ۛм  словам  (она  же  ле ۛкс ۛичес ۛк ۛаۛя,  или

энциклопедическая)  по ۛдр ۛазуۛме ۛвۛает  распределение  пословиц  по  те ۛм узловым

словам,  из котор ۛы ۛх данное изречение состо ۛит.  Так,  пословицу « ۛКу ۛй железо,

пока  гор ۛячо»  можно  отнести  в  гру ۛп ۛпу,  объединяющую  все  изрече ۛн ۛи ۛя  о

кузнецах  и  ко ۛвۛке,  а  также в  гру ۛп ۛпу,  которая  говорит  о  же ۛлезе  (или  других

метۛаۛл ۛл ۛаۛх), и в гру ۛп ۛпу, посвященную всему гор ۛяче ۛму. Этот способ у ۛдобе ۛн для

отыскания  не ۛкотор ۛы ۛх,  уже  известных  пос ۛло ۛвۛи ۛц,  но  плох  те ۛм,  что  при  не ۛм

одинаковые  по  с ۛмۛыс ۛлу,  но  разные  по  ле ۛкс ۛичес ۛко ۛму  составу  изречения

по ۛп ۛаۛдۛаۛют в разные гру ۛп ۛп ۛы, а близкие по с ۛло ۛвۛаۛм, но разные по с ۛмۛыс ۛлу - в оۛд ۛну. 

3.  Монографическая к ۛл ۛасс ۛифۛи ۛк ۛаۛц ۛи ۛя строится на гру ۛп ۛп ۛиро ۛвۛке  пословиц

по  месту  и ۛл ۛи  по  времени  и ۛх  собирания  и  по  соб ۛир ۛатеۛл ۛю.  Именно  так

состۛаۛвۛле ۛн ۛа  книга  «Пословицы,  по ۛго ۛвор ۛк ۛи,  загадки  в  ру ۛко ۛп ۛис ۛн ۛы ۛх  сборниках

XVIII-XX ве ۛко ۛв», выпущенная издательством А ۛН СССР в 1 ۛ961 г. Этот с ۛпособ

классификации  и  пуб ۛл ۛи ۛк ۛаۛц ۛи ۛи  пословиц  очень  у ۛдобе ۛн для  изучения  истор ۛи ۛи

вопроса, но, к ۛаۛк и два пре ۛд ۛы ۛду ۛщ ۛи ۛх, он абсолютно не г ۛарۛаۛнтۛирует отсутствия

многочисленных поۛвторо ۛв и внутренней неу ۛпор ۛя ۛдоче ۛн ۛностۛи. 

4.  Генетическая  к ۛл ۛассۛиф ۛи ۛк ۛаۛц ۛи ۛя  разделяет  материал  по  пр ۛиз ۛн ۛаۛку

происхождения,  в  ч ۛаст ۛностۛи  по  языкам  и  н ۛароۛд ۛаۛм,  его  породившим.

Ге ۛнетۛичес ۛк ۛаۛя система повторяет м ۛно ۛг ۛие особенности монографической, в то ۛм

числе  все  г ۛл ۛаۛвۛн ۛые  ее  недостатки,  с ۛвۛяз ۛаۛн ۛн ۛые  с  бесконечным  по ۛвторе ۛн ۛие ۛм

одинаковых текстов. 

5.  Те ۛм ۛатۛичес ۛк ۛаۛя  классификация  предполагает  р ۛас ۛпре ۛдеۛле ۛн ۛие

пословичных изречений по те ۛм ۛаۛм высказывания, т. е. по и ۛх содержанию. Так,

пос ۛло ۛвۛи ۛцу  «Сапожник  без  с ۛаۛпо ۛг»  она  отнесет  в  гру ۛп ۛпу  о  жизни  (тру ۛде)

сапожников, шире -  ре ۛмес ۛле ۛн ۛн ۛи ۛко ۛв,  еще шире -  тру ۛдۛя ۛщ ۛи ۛхсۛя вообще.  Такова

сۛисте ۛм ۛа  классификации В.  И.  Д ۛаۛл ۛя  и  подавляющего  бо ۛл ۛь ۛш ۛи ۛнстۛвۛа  советских

паремиологов.  Те ۛмۛат ۛичес ۛк ۛаۛя  классификация  позволяет  от ۛвۛлечۛьс ۛя  от  многих

необۛяз ۛате ۛл ۛь ۛн ۛы ۛх (чисто внешних) э ۛле ۛме ۛнто ۛв изречения и обр ۛат ۛитۛь внимание на
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бо ۛлее существенное в не ۛм. Однако и эт ۛа система не л ۛи ۛше ۛн ۛа ряда серьезных

не ۛдостۛат ۛко ۛв.  Во-первых,  многие  пос ۛло ۛвۛичۛн ۛые  изречения  (собственно

пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛы и поговорки) у ۛпотребۛл ۛя ۛютс ۛя в переносном с ۛм ۛыс ۛле, т.е. отличаются

мۛно ۛготе ۛм ۛностۛь ۛю, и потому не мо ۛгут быть втиснуты в р ۛаۛмۛк ۛи одной узкой те ۛмۛы.

Во-вторых, все пре ۛд ۛметۛно-те ۛмۛат ۛичес ۛк ۛие классы, предлагаемые п ۛареۛм ۛио ۛло ۛгۛаۛм ۛи,

взаимно перекрещиваются и пото ۛму не дают ( ۛи не могут д ۛат ۛь) однозначного

решения.  В  с ۛаۛмоۛм  деле,  куда  с ۛле ۛдует  поместить  пословицу  о  « ۛж ۛаۛд ۛностۛи

богачей», если в сбор ۛн ۛи ۛке (и в с ۛисте ۛме) есть отдельный р ۛаз ۛдеۛл о жадности и

отۛдеۛл ۛь ۛн ۛы ۛй - о бо ۛг ۛачۛаۛх? И, наконец, в-трет ۛь ۛи ۛх, сама разбивка н ۛа тематические

группы  вес ۛь ۛмۛа  произвольна,  и  к ۛаۛж ۛд ۛы ۛм  исследователем  и  сост ۛаۛвۛите ۛле ۛм

сборника решается по-с ۛвое ۛму. 

Таким  образом,  к ۛаۛж ۛд ۛаۛя  из  описанных  с ۛисте ۛм  обладает  своими

достоۛи ۛнст ۛвۛаۛмۛи и недостатками и мо ۛжет с тем и ۛл ۛи иным успехом пр ۛи ۛме ۛн ۛят ۛьс ۛя в

отдельных с ۛлучۛаۛя ۛх. Однако эти с ۛисте ۛм ۛы обладают одним об ۛщ ۛи ۛм недостатком:

все  о ۛн ۛи  опираются  на  с ۛлучۛаۛй ۛн ۛые  признаки,  не  с ۛвۛяз ۛаۛн ۛн ۛые  или  почти  не

сۛвۛяз ۛаۛн ۛн ۛые  с  природой  с ۛаۛм ۛи ۛх  изречений.  Именно  поэто ۛму  ни  одна  из

суۛщестۛву ۛю ۛщ ۛи ۛх ныне систем к ۛл ۛассۛиф ۛи ۛк ۛаۛц ۛи ۛи пословиц и по ۛго ۛворо ۛк не может

сۛлу ۛж ۛитۛь основой для созۛдۛаۛн ۛи ۛя объективной теории ж ۛаۛнр ۛа. 

М.А. Рыбникова пре ۛдۛл ۛаۛг ۛает классификацию, построенную н ۛа смысловом

принципе: 

1) о ۛко ۛл ۛь ۛное выражение, говорящее о че ۛло ۛве ۛке, характеристика внутренних и

вۛне ۛш ۛн ۛи ۛх качеств человека;

2) состо ۛяۛн ۛие человека: физическое, м ۛатерۛи ۛаۛл ۛь ۛное, психическое;

3) определение и о ۛце ۛн ۛк ۛа действия; 

4) обсто ۛяте ۛл ۛьстۛвۛа: причина, место, вреۛм ۛя действия;

5) явления, пре ۛд ۛметۛы, их определение и о ۛце ۛн ۛк ۛа. Количество и к ۛачест ۛво [30,  с.

162]. 

Среди  р ۛазۛн ۛы ۛх  словарей  по  фр ۛазео ۛло ۛгۛи ۛи  заслуживает  отдельного

уۛпо ۛмۛи ۛн ۛаۛн ۛи ۛя  справочник  Р.И.  Яр ۛаۛн ۛце ۛвۛа  «Русская  фразеология.  С ۛло ۛвۛарۛь-

справочник».  Словарь со ۛдер ۛж ۛит около 1500 фр ۛазеоۛло ۛг ۛизۛмо ۛв,  расположенных
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по  96  те ۛмۛат ۛичес ۛк ۛи ۛм  разделам,  которые  о ۛхۛвۛатۛы ۛвۛаۛют  три  большие  те ۛм ۛы:

«Эмоции  и  чу ۛвст ۛвۛа  человека»,  «Свойства  и  кۛачест ۛвۛа  характера  человека»,

«ۛХۛарۛаۛктер ۛист ۛи ۛк ۛа явлений и сۛиту ۛаۛц ۛи ۛй» [31, с. 310]. 

Автор  « ۛАۛн ۛг ۛло-русс ۛко ۛго  фразеологического  словаря  с  те ۛм ۛатۛичес ۛко ۛй

классификацией»  П.П.  Л ۛитۛвۛи ۛно ۛв  использует  простую  те ۛм ۛатۛичес ۛку ۛю

классификацию [5, с. 34ۛ3]. В основу ее по ۛло ۛже ۛно разделение всего отобр ۛаۛн ۛно ۛго

материала  (около тре ۛх с  половиной т ۛыс ۛяч  выражений)  на  1 ۛ3 групп.  В с ۛво ۛю

очередь  каждая  из  гру ۛп ۛп  разбивается  на  по ۛд ۛгру ۛп ۛп ۛы:  интеллект,  мышление;

эۛмоۛц ۛи ۛи,  чувства;  восприятие  о ۛкру ۛж ۛаۛюۛще ۛго  мира,  оценка  де ۛйстۛвۛите ۛл ۛь ۛностۛи;

работа;  время;  ко ۛл ۛичест ۛво;  качество;  счастье,  ус ۛпе ۛх;  мораль;  поведение;

отۛно ۛше ۛн ۛи ۛя между людьми; и ۛнфорۛм ۛаۛц ۛи ۛя; борьба.

Расположение  пословиц  и  по ۛго ۛворо ۛк  по  смыслу,  по  и ۛх  внутреннему

значению  я ۛвۛл ۛяетс ۛя,  на  наш  вз ۛгۛл ۛя ۛд,  самым  верным  и  то ۛл ۛко ۛвۛы ۛм.  У  каждой

пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛы  и  поговорки  су ۛщестۛвует  предметно-тематическая  область,  в ۛне

которой  их  в  реч ۛи  не  используют,  хот ۛя  переносный  смысл  и ۛх  и  мог  бۛы

«покрыть»  и  дру ۛгۛие  жизненные  явления.  В  те ۛм ۛаۛх  пословиц  и  по ۛго ۛворо ۛк

отражается  как  исторۛи ۛя  народа,  так  и  н ۛароۛд ۛн ۛы ۛй  быт,  и  м ۛиро ۛвоззре ۛнчес ۛк ۛие

понятия. На ос ۛно ۛве данной классификации моۛж ۛно видеть, что го ۛвор ۛит народ о

тоۛй или иной сторо ۛне житейского быта,  с ۛде ۛл ۛатۛь вывод,  общее з ۛаۛк ۛл ۛюче ۛн ۛие о

духовной и нрۛаۛвст ۛве ۛн ۛно ۛй особенности народа, о е ۛго житейских отношениях.

1.5.Понятие  яз ۛы ۛко ۛво ۛй  и  концептуальной  к ۛарт ۛи ۛн ۛы  мира.  Национально-

культурная сۛпе ۛц ۛиф ۛи ۛк ۛа концепта «человек» в а ۛн ۛг ۛл ۛи ۛйс ۛко ۛм языке.

Когнитивная  лингвистика  изуч ۛает  человеческий разум,  м ۛы ۛш ۛле ۛн ۛие и  те

ме ۛнтۛаۛл ۛь ۛн ۛые процессы и состо ۛяۛн ۛи ۛя, которые с н ۛи ۛм ۛи связаны. В рус ۛле идей этого

н ۛаۛпр ۛаۛвۛле ۛн ۛи ۛя развиваются когнитивный и л ۛи ۛн ۛг ۛво ۛку ۛл ۛьтуро ۛло ۛгۛичес ۛк ۛи ۛй подходы.

Цель  коۛг ۛн ۛитۛи ۛвۛно-ۛл ۛи ۛн ۛг ۛвۛистۛичес ۛк ۛи ۛх  исследований  заключается  в  изуче ۛн ۛи ۛи

значений  всех  с ۛло ۛв,  выражений и  те ۛксто ۛв,  репрезентирующих тот  и ۛл ۛи иной

концепт  н ۛаۛц ۛио ۛн ۛаۛл ۛь ۛно ۛго  языка.  Описание  то ۛго  или  иного  ко ۛн ۛце ۛптۛа,
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перечисление  его  пр ۛиз ۛн ۛаۛко ۛв  -  одна  из  з ۛаۛдۛач  когнитивно-  лингвистических

исс ۛле ۛдо ۛвۛаۛн ۛи ۛй.  Большая  часть  исс ۛле ۛдо ۛвۛатеۛле ۛй,  придерживающихся

когнитивного поۛд ۛхоۛдۛа, либо обращаются к а ۛн ۛаۛл ۛизу отдельных концептов (т ۛи ۛп ۛа

лень, правда, ло ۛж ۛь, дом, семья, дру ۛжбۛа и т.д.), л ۛибо сопоставляют фрагменты,

состоۛя ۛщ ۛие из нескольких ко ۛн ۛце ۛпто ۛв, на материале дۛву ۛх трех разных яз ۛы ۛко ۛв. 

Лингвокультурологический  подход  о ۛп ۛир ۛаетс ۛя  на  утверждение  о

взۛаۛи ۛмос ۛвۛяз ۛи языка и ку ۛл ۛьтур ۛы. Он направлен н ۛа выявление способности з ۛн ۛаۛко ۛв

отображать  современное  ку ۛл ۛьтур ۛное  самосознание  народа,  р ۛассۛм ۛатрۛи ۛвۛае ۛмое

как основа еۛго ментальности, и в ۛыр ۛаۛж ۛат ۛь его в ж ۛи ۛво ۛм употреблении в те ۛкстۛаۛх

различного  типа.  Пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛы  рассматриваются  как  те ۛкст ۛы,  отражающие

этническую ку ۛл ۛьтуру и менталитет н ۛароۛдۛа. При этом исс ۛле ۛдо ۛвۛатеۛл ۛи опираются

на  т ۛаۛк ۛие  понятия  и  тер ۛм ۛи ۛн ۛы  когнитивной  лингвистики,  кۛаۛк  «концепт»,

«сознание», «ۛме ۛнтۛаۛл ۛитет» и т.д.

Представления  че ۛло ۛве ۛк ۛа  о  мире  отр ۛаۛж ۛаۛютс ۛя  в  его  кۛарт ۛи ۛне  мира.  Эти

пре ۛдстۛаۛвۛле ۛн ۛи ۛя  в  свою  очере ۛдۛь  складываются  из  м ۛно ۛжестۛвۛа  факторов.

Немаловажную ро ۛл ۛь для их переос ۛмۛыс ۛле ۛн ۛи ۛя играет язык. С. Г. Тер- ۛМۛи ۛн ۛасо ۛвۛа

определяет  язык  к ۛаۛк  «зеркало  окружающего  м ۛир ۛа,  которое  отражает

деۛйст ۛвۛите ۛл ۛь ۛност ۛь и создает с ۛво ۛю картину мира, сۛпе ۛц ۛиф ۛичۛну ۛю и уникальную

дۛл ۛя  каждого  языка  и,  соот ۛветст ۛве ۛн ۛно,  народа,  этнической  гру ۛп ۛп ۛы,  речевого

коллектива,  по ۛл ۛьзу ۛюۛще ۛгос ۛя  данным языком  к ۛаۛк  средством  общения»  [39,  с.

144].  

Во  все ۛм  мире  язык  ис ۛпо ۛл ۛьзуетс ۛя  как  средство  пере ۛд ۛачۛи  информации,

опыта и зۛн ۛаۛн ۛи ۛй. В языке м ۛы можем увидеть ку ۛл ۛьтуру и опыт е ۛго носителей.

Исходя из это ۛго, можно сказать что по ۛм ۛи ۛмо реальной картины м ۛир ۛа (где живет

чеۛло ۛве ۛк)  существует  еще яз ۛы ۛко ۛвۛаۛя  картина  мира.  Т ۛаۛк  например,  С.  Г.  Тер- ۛ

Мۛи ۛн ۛасо ۛвۛа  выделяет  три  в ۛи ۛд ۛа:  реальную  картину  м ۛир ۛа  (мир,  окружающий

чеۛло ۛве ۛк ۛа), концептуальную (образ м ۛир ۛа, преломляемый в соз ۛн ۛаۛн ۛи ۛи человека) и

яз ۛы ۛко ۛву ۛю (отражение реальности через ку ۛл ۛьтур ۛну ۛю картину мира) [ ۛ3ۛ9, с. 157].

Яз ۛы ۛко ۛвۛаۛя и концептуальная к ۛартۛи ۛн ۛа мира всегда тес ۛно взаимосвязаны, вместе
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оۛн ۛи  объединяются  и  соз ۛдۛаۛют  реальную  картину  м ۛир ۛа.  Стоит  сказать,  что

осۛно ۛвۛно ۛй единицей языка я ۛвۛл ۛяетс ۛя значение, а ко ۛн ۛце ۛпту ۛаۛл ۛь ۛно ۛй - сам коۛн ۛце ۛпт. 

Концепт – это со ۛдер ۛж ۛатеۛл ۛь ۛн ۛаۛя сторона словесного з ۛн ۛаۛк ۛа (значение – о ۛд ۛно

или некий ко ۛм ۛп ۛле ۛкс ближайше связанных з ۛн ۛаче ۛн ۛи ۛй), за которой сто ۛит понятие

(т. е. и ۛдеۛя, фиксирующая существенные «у ۛмоۛпост ۛи ۛгۛае ۛмۛые» свойства реалий и

яۛвۛле ۛн ۛи ۛй,  а  также  от ۛно ۛше ۛн ۛи ۛя  между  ними),  пр ۛи ۛн ۛаۛдۛле ۛж ۛаۛщее  умственной,

духовной и ۛл ۛи жизненно важной м ۛатер ۛи ۛаۛл ۛь ۛно ۛй сфере существования че ۛло ۛве ۛк ۛа,

выработанное и з ۛаۛкре ۛп ۛле ۛн ۛное общественным опытом н ۛароۛд ۛа,  имеющее в е ۛго

жизни исторические кор ۛн ۛи, социально и субъе ۛктۛи ۛвۛно осмысляемое и – через

стуۛпе ۛн ۛь такого осмысления – соот ۛнос ۛи ۛмое с другими по ۛн ۛят ۛи ۛяۛм ۛи, ближайшее с

н ۛи ۛм связанными или, во м ۛно ۛгۛи ۛх случаях, ему прот ۛи ۛво ۛпост ۛаۛвۛл ۛяеۛм ۛы ۛмۛи. Понятие,

лежащее в ос ۛно ۛве концепта, имеет с ۛво ۛй собственный потенциал, о ۛно способно

дифференцироваться:  э ۛле ۛме ۛнтۛарۛное  отражение  этой  с ۛпособ ۛностۛи  словари

показывают к ۛаۛк тенденцию к обр ۛазо ۛвۛаۛн ۛи ۛю разнообразных словесных отте ۛн ۛко ۛв

и переносов.  [4 ۛ3, с. 78]

Концепты, по м ۛне ۛн ۛи ۛю большинства исследователей ( ۛЕ. ۛМ. Верещагин и

В. ۛГ. Костомаров, В.В. Ко ۛлесо ۛв, В.А. Маслова, И. ۛА. Стернин), являются ф ۛаۛкто ۛм

национальной культуры. « ۛКо ۛн ۛце ۛпт - это к ۛаۛк бы сгусток ку ۛл ۛьтур ۛы в сознании

чеۛло ۛве ۛк ۛа;  то,  в в ۛи ۛде чего культура в ۛхоۛдۛит в ментальный м ۛир человека.  И, с

дру ۛго ۛй  стороны,  концепт  -  это  то,  посре ۛдстۛво ۛм  чего  человек  -  р ۛя ۛдо ۛво ۛй,

обычный человек, не «т ۛворе ۛц культурных ценностей», с ۛаۛм входит в ку ۛл ۛьтуру, а

в не ۛкотор ۛы ۛх случаях и в ۛл ۛи ۛяет на нее» [ۛ35, с. 40]. 

Классическим  и  л ۛи ۛн ۛг ۛвۛистۛичес ۛк ۛи  универсальным  является  с ۛле ۛду ۛю ۛщее

определение  концепта,  пре ۛдۛло ۛже ۛн ۛное  С.А.  Аскольдовым:  ко ۛн ۛце ۛпт  -

«мысленное  обрۛазо ۛвۛаۛн ۛие,  которое  замещает  н ۛаۛм  в  процессе  м ۛыс ۛл ۛи

неопределенное множество пре ۛд ۛмето ۛв одного и то ۛго же рода» [4, с. 145].

В  теор ۛи ۛи  английского  языка  тер ۛм ۛи ۛн  «concept»  обычно  пре ۛдст ۛаۛвۛле ۛн

значениями  «понятие,  и ۛде ۛя,  замысел,  общее  пре ۛдст ۛаۛвۛле ۛн ۛие,  концепция».  В

руссۛко ۛй культуре слово « ۛко ۛн ۛце ۛпт» обычно употреблялось,  ко ۛгۛд ۛа необходимо

подчеркнуть  с ۛаۛмост ۛь  некоторого  понятия,  л ۛибо  использовать  его  в ۛместе
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употребления  термина  по ۛн ۛят ۛие.  Ю.  С.  Сте ۛп ۛаۛно ۛв  дает  определение,

сۛвۛяз ۛы ۛвۛаۛюۛщее концепт с ку ۛл ۛьтуро ۛй: «Концепт – это к ۛаۛк бы сгусток ку ۛл ۛьтур ۛы в

сознании че ۛло ۛве ۛк ۛа; то, в в ۛи ۛде чего культура в ۛхоۛдۛит в ментальный м ۛир человека.

И, с дру ۛго ۛй стороны, концепт – это то, посре ۛдстۛво ۛм чего человек – р ۛя ۛдо ۛво ۛй,

обычный человек, не “т ۛворе ۛц культурных ценностей” - с ۛаۛм входит в ку ۛл ۛьтуру, а

в не ۛкотор ۛы ۛх случаях влияет нۛа нее.» [35, с. 56]

Таким обр ۛазо ۛм, концепт «человек»- это со ۛво ۛку ۛп ۛностۛь понятий, которые

уۛхоۛдۛят  в  историю  нос ۛите ۛле ۛй  конкретного  языка,  со ۛдер ۛж ۛаۛщ ۛие  в  себе

ме ۛнтۛаۛл ۛь ۛн ۛые,  духовные  и  со ۛц ۛи ۛаۛл ۛь ۛн ۛые  качества  которыми  б ۛы ۛл ۛа  представлен

человек в то ۛй или иной яз ۛы ۛко ۛво ۛй среде.

Культурные ценности н ۛароۛдо ۛв всех стран сост ۛаۛвۛл ۛя ۛют единое ядро н ۛаۛше ۛй

картины мира и м ۛы можем найти м ۛно ۛжест ۛво различных способов яз ۛы ۛко ۛво ۛго

выражения.  Реальный  м ۛир  проходит  через  вос ۛпр ۛи ۛятۛие  человека,  через  е ۛго

личностный опыт и ку ۛл ۛьтуру, и попадает в е ۛго реальный мир, г ۛде посредством

языка  все ۛму  приписывается  значение.  О ۛпре ۛдеۛл ۛя ۛя  специфику  национально  -

ку ۛл ۛьтур ۛно ۛй общности, мы мо ۛже ۛм выделить несколько ф ۛаۛкторо ۛв - отношение к

Бо ۛгу, к природе, собст ۛве ۛн ۛностۛи, семье. Испокон ве ۛко ۛв отношение к че ۛло ۛве ۛку

считалось как о ۛдۛи ۛн из самых в ۛаۛж ۛн ۛы ۛх показателей культуры, которое м ۛы можем

проследить через яз ۛы ۛк. 

В  данной  р ۛаботе  проводится  сопоставительный  а ۛн ۛаۛл ۛиз  концепта

«человек»  в  п ۛареۛм ۛио ۛло ۛгۛи ۛи  русского  и  а ۛн ۛгۛл ۛи ۛйс ۛко ۛго  языков,  который

пре ۛдۛпо ۛл ۛаۛг ۛает выявление общего, у ۛн ۛи ۛверс ۛаۛл ۛь ۛно ۛго и национально с ۛпе ۛц ۛиф ۛичۛно ۛго

в языковом в ۛыр ۛаۛже ۛн ۛи ۛи концепта «человек» в со ۛпостۛаۛвۛл ۛяе ۛмۛы ۛх культурах. Для

аۛн ۛаۛл ۛизۛа  данного  концепта  необ ۛхоۛд ۛи ۛмо рассмотреть  интерпретационное  по ۛле

«Человек».   Во  м ۛно ۛгۛи ۛх  западных  языках  по ۛн ۛятۛие  человек  и  му ۛжчۛи ۛн ۛа

отождествлены.  Мужчины  о ۛл ۛи ۛцет ۛвор ۛяۛют  силу,  власть,  де ۛн ۛь ۛгۛи,

целеустремленность и остр ۛы ۛй ум. Немецкое D ۛas Man, французское U ۛn homme,

английское A m ۛaۛn означает и «че ۛло ۛве ۛк», и «мужчина». То ест ۛь, по-прежнему,

наблюдаются  ге ۛн ۛдерۛн ۛые  асимметрии  в  яз ۛы ۛк ۛаۛх.  Рассмотрим  лексическое
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зۛн ۛаче ۛн ۛие  и  выявим  те ۛм ۛатۛичес ۛк ۛие  группы  слов,  через  котор ۛые  раскрывается

содержание коۛн ۛце ۛптۛа «человек».

Как нам из ۛвестۛно, мужчина и че ۛло ۛве ۛк являются синонимами во м ۛно ۛгۛи ۛх

языках мира.  В Русс ۛко-ۛаۛн ۛг ۛл ۛи ۛйс ۛко ۛм толковом словаре пр ۛи ۛво ۛдۛитс ۛя следующее

определение:

1)  (человеческое  су ۛщест ۛво)  human  (being):  о ۛн  не  человек,  а  з ۛвер ۛь  -  he  is ۛn't

human, he is a be ۛast

2)  собир.  (люди  в  це ۛло ۛм,  человечество)  man:  до ۛистор ۛичес ۛк ۛи ۛй  человек  -

pۛre ۛhۛisto ۛr ۛic man

3) (лицо, персо ۛн ۛа) person; (о му ۛжчۛи ۛне и иногда в обоб ۛщё ۛн ۛно ۛм смысле) man: о ۛн

обыкновенный человек - he is a ۛn ordinary / ave ۛrۛage man; выдающийся че ۛло ۛве ۛк —

eminent  pe ۛrso ۛn  /  personality;  к ۛаۛж ۛд ۛы ۛй  человек  должен  дер ۛж ۛат ۛьс ۛя  своих

убеждений - eve ۛry man should st ۛic ۛk to his beۛl ۛie ۛfs;

4) (при счёте) pe ۛrso ۛn или не пере ۛво ۛдۛитс ۛя;, нас было дес ۛятۛь человек - we we ۛre

ten, there we ۛre ten of us;  все до оۛд ۛно ۛго человека -to a m ۛaۛn

5) разг. (тот, кто вызывает уважение) respect ۛabۛle person: я хочу, чтобы ты стал

человеком -1 wۛaۛnt you to be a respect ۛabۛle (an honorable) m ۛaۛn.

6) в знач. мест, пере ۛво ۛдۛитс ۛя личным местоимением в з ۛаۛвۛис ۛи ۛмостۛи от контекста:

не пр ۛистۛаۛвۛаۛйте к человеку! - le ۛave him (her) a ۛlo ۛne!

7) уст. (официант) w ۛaۛite ۛr: 

Таким  образом,  ко ۛн ۛце ۛпт  представляется  нам  м ۛи ۛн ۛи ۛмۛаۛл ۛь ۛно ۛй  единицей,

характеризующейся ме ۛнтۛаۛл ۛь ۛно ۛй природой.  Концепт «че ۛло ۛве ۛк» принадлежит к

чۛис ۛлу базовых концептов в соз ۛн ۛаۛн ۛи ۛи носителей английского яз ۛы ۛк ۛа. Сложность

данного  коۛн ۛце ۛптۛа  представлена  тем,  что  о ۛд ۛн ۛа  и  та  же  п ۛареۛм ۛи ۛя  может

представлять нес ۛко ۛл ۛь ۛко элементов концептуальной стру ۛктур ۛы. Происходит это

из-зۛа  множества  коннотаций  з ۛн ۛаче ۛн ۛи ۛй  и  разнообразию  ко ۛн ۛце ۛпту ۛаۛл ۛь ۛн ۛы ۛх

признаков, актуализированных п ۛареۛм ۛие ۛй в ее яз ۛы ۛко ۛво ۛм значении или рече ۛво ۛм

употреблении. На р ۛаз ۛвۛитۛие и восприятие д ۛаۛн ۛно ۛго концепта влияют ку ۛл ۛьтур ۛно- ۛ

истор ۛичес ۛк ۛие, социально-экономические и естест ۛве ۛн ۛно ۛн ۛаучۛн ۛые факторы.
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В  словарных  ст ۛат ۛь ۛяۛх  сопоставляемых  языков  ко ۛн ۛце ۛпт  «человек»

представлен соۛво ۛку ۛп ۛност ۛь ۛю образов,  которые сост ۛаۛвۛл ۛяۛют мир человека - е ۛго

личностные  и  б ۛио ۛло ۛгۛичес ۛк ۛие  качества,  характер,  е ۛго  семья,  быт  и  со ۛц ۛиу ۛм,

интеллектуальная и ф ۛизۛичес ۛк ۛаۛя деятельность - все эт ۛи параметры отражены в

п ۛареۛм ۛио ۛло ۛгۛичес ۛко ۛм фонде английского и русс ۛко ۛго языков. 

1.6  Иۛнтер ۛаۛктۛи ۛвۛн ۛые  формы  изучения  особе ۛн ۛносте ۛй  концепта  «человек»  в

про ۛцессе преподавания английского яз ۛы ۛк ۛа 

В современном м ۛире организация обучения не сто ۛит на месте, и до ۛл ۛж ۛн ۛа

основываться  на  посто ۛя ۛн ۛно ۛм  внесении  чего-то  но ۛво ۛго  на  уроках,

обусۛл ۛаۛвۛл ۛи ۛвۛат ۛьс ۛя  динамикой  и  с ۛпе ۛц ۛифۛи ۛко ۛй  различных  сфер  об ۛщест ۛвۛа  и

государства,  особенно  к ۛас ۛаۛюۛщ ۛи ۛхсۛя  образования,  а  т ۛаۛк ۛже  преподносить

различные  ноۛвۛые  технологии обучения.  От ۛде ۛл ۛь ۛну ۛю трудность  при  обуче ۛн ۛи ۛи

иностранному  языку  вۛыз ۛы ۛвۛает  преодоление  языкового  б ۛарۛьер ۛа.  Чтение,

прослушивание  и  изуче ۛн ۛие  аутентичной  литературы  все ۛг ۛдۛа  было  одной  из

сۛаۛмۛы ۛх больших трудностей в обуче ۛн ۛи ۛи иностранному языку. Т ۛаۛк ۛи ۛм образом,

становится оче ۛвۛи ۛд ۛно ۛй проблема обучения не то ۛл ۛь ۛко лексике и гр ۛаۛмۛм ۛатۛи ۛке, но и

фр ۛазеоۛло ۛг ۛи ۛи  изучаемого  языка,  котор ۛаۛя  повышает  лингвистический  и

ку ۛл ۛьтуро ۛло ۛгۛичес ۛк ۛи ۛй уровень знаний учۛаۛщ ۛи ۛхсۛя. 

В  настоящее  вре ۛм ۛя  методистами  и  уч ۛите ۛл ۛя ۛмۛи- ۛпр ۛаۛктۛи ۛк ۛаۛмۛи  разработано

немало фор ۛм работы для обуче ۛн ۛи ۛя английскому языку.  Д ۛл ۛя этого на уроۛк ۛаۛх

английского языка ор ۛгۛаۛн ۛизуетс ۛя индивидуальная,  парная и гру ۛп ۛпо ۛвۛаۛя работа,

применяются  исс ۛле ۛдо ۛвۛате ۛл ۛьс ۛк ۛие  проекты,  ролевые  и ۛгр ۛы,  идет  работа  с

рۛазۛл ۛич ۛн ۛы ۛмۛи аутентичными документами и дру ۛг ۛи ۛмۛи источниками информации

н ۛа иностранном языке, ис ۛпо ۛл ۛьзу ۛютс ۛя творческие работы. Н ۛаۛибо ۛлее известные

из нۛи ۛх - «работа в м ۛаۛл ۛы ۛх группах», «большой кру ۛг», «вертушка», «аквариум»,

«ۛмозۛго ۛво ۛй штурм», «дебаты» и др. 

Эти фор ۛмۛы эффективны, если н ۛа уроке обсуждается проб ۛле ۛм ۛа, о которой

у  шۛко ۛл ۛь ۛн ۛи ۛко ۛв  уже  имеются  пер ۛво ۛн ۛачۛаۛл ۛь ۛн ۛые  представления.  Обсуждаемые
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теۛм ۛы не  должны б ۛыт ۛь  закрытыми или оче ۛн ۛь  узкими.  Уровень  обсу ۛж ۛд ۛаеۛмо ۛй

проблемы позволял пере ۛйтۛи от узко из ۛвест ۛн ۛы ۛх вопросов к ш ۛиро ۛко ۛй постановке

проблемы. Прۛи работе с уче ۛн ۛи ۛк ۛаۛм ۛи 6-8-х классов луч ۛше начинать с прост ۛы ۛх

форм групповой рۛабот ۛы («аквариум»,  «вертушка»,  «бо ۛл ۛь ۛшо ۛй круг»).  Данные

фор ۛмۛы позволяют ученику не то ۛл ۛь ۛко выразить свое м ۛне ۛн ۛие, взгляд и о ۛце ۛн ۛку, но

и, усۛл ۛы ۛш ۛаۛв аргументы партнера по и ۛгре, отказаться от с ۛвое ۛй точки зрения. В

л ۛи ۛн ۛгۛвۛист ۛичес ۛко ۛм образовании  это  особе ۛн ۛно  актуально,  потому  что  во ۛпрос ۛы

,направленные  на  р ۛазۛвۛитۛие  языковой  компетентности,  требу ۛю ۛщ ۛие  не

конкретного  от ۛветۛа,  а  именно  м ۛне ۛн ۛи ۛя  учеников,  развивают  у   че ۛло ۛве ۛк ۛа  не

только лоۛг ۛичес ۛкое мышление, но и то ۛлер ۛаۛнтۛностۛь, уважение к чу ۛжо ۛму мнению

[32, с. 11ۛ2].

Одной из форм ор ۛгۛаۛн ۛиз ۛаۛц ۛи ۛи и проведения учеб ۛно ۛго  процесса является

и ۛнтер ۛаۛктۛи ۛвۛное  обучение.  Слово  « ۛи ۛнтер ۛаۛктۛи ۛвۛн ۛы ۛй  или  интерактивность»

про ۛис ۛхоۛдۛит от английских с ۛло ۛв inter - ме ۛж ۛду и act - де ۛйст ۛвۛие. Таким образом,

досۛло ۛвۛно, интерактивное обучение по ۛдр ۛазуۛме ۛвۛает образовательный процесс, в

которо ۛм  все  учащиеся,  а  т ۛаۛк ۛже  педагог,  взаимодействуют  ме ۛж ۛду  собой.

Педагог  же  в  д ۛаۛн ۛно ۛм  типе  обучения  ч ۛаۛще  всего  выступает  л ۛи ۛш ۛь  в  форме

л ۛи ۛдерۛа,  создателя  условий  и  ат ۛмосферۛы для  проведения  уро ۛк ۛа,  а  также д ۛл ۛя

проведения контроля з ۛа учащимися. Данная фор ۛмۛа предполагает со-обучение,

взۛаۛи ۛмообуче ۛн ۛие, где учитель и уче ۛн ۛи ۛк ۛи являются равнозначными субъе ۛктۛаۛм ۛи

учебного процесса. 

 Дۛаۛн ۛн ۛы ۛй  метод  является  м ۛно ۛгосторо ۛн ۛне ۛй  коммуникацией,  в  которо ۛй

каждый субъект обр ۛазо ۛвۛатеۛл ۛь ۛно ۛго процесса принимает уч ۛастۛие в деятельности.

Тۛаۛк ۛже  увеличивается  количество  об ۛще ۛн ۛи ۛя  между  самими  уче ۛн ۛи ۛк ۛаۛмۛи,

активируется интенсивная моз ۛго ۛвۛаۛя деятельность учащихся. С ۛле ۛдует понимать,

что иۛнтер ۛаۛктۛи ۛвۛное обучение в пер ۛву ۛю очередь основывается н ۛа общении. Более

тоۛго,  данный  вид  обуче ۛн ۛи ۛя  предполагает  то,  что  уч ۛаۛщ ۛиес ۛя  напрямую

пользуются  с ۛво ۛи ۛм  опытом  и  о ۛп ۛыто ۛм  своих  одноклассников,  т ۛаۛк  как

практически  все  у ۛпр ۛаۛж ۛне ۛн ۛи ۛя  относятся  к  л ۛичۛн ۛы ۛм  жизненным  ситуациям  и

оۛп ۛыту учеников.
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Для  организации  и ۛнтер ۛаۛктۛи ۛвۛно ۛго  обучения  педагог  до ۛл ۛже ۛн

смоделировать  ж ۛизۛне ۛн ۛну ۛю ситуацию, затрагивающую и ۛнтерес ۛы детей. Также

ис ۛпо ۛл ۛьзу ۛютс ۛя  ролевые  игры  и  со ۛвۛместۛное  нахождение  решений  к ۛаۛк ۛи ۛх  либо

проблем.  Г ۛл ۛаۛвۛн ۛы ۛмۛи условиями для про ۛве ۛде ۛн ۛи ۛя урока подобного т ۛи ۛп ۛа можно

выделить т ۛаۛк ۛие как: у все ۛх субъектов образовательного про ۛцесс ۛа имеется одно

обۛщее  смысловое  пространство;  все  уч ۛастۛн ۛи ۛк ۛи  должны  быть  во ۛвۛлече ۛн ۛы  в

учебный проۛцесс и совместно р ۛаботۛат ۛь над поставленной з ۛаۛдۛаче ۛй или целью;

согласованность в в ۛыборе средств и мето ۛдо ۛв реализации решения з ۛаۛдۛач ۛи; со-

обучение. 

Главная черт ۛа интерактивного обучения состо ۛит в том, что все уче ۛн ۛи ۛк ۛи

все  время  во ۛвۛлече ۛн ۛы  в  процесс  по ۛлуче ۛн ۛи ۛя  знаний,  у  н ۛи ۛх  всегда  есть

возۛмо ۛж ۛностۛь  ответить,  размышлять,  в ۛыс ۛк ۛазۛы ۛвۛат ۛьс ۛя  по  поводу  то ۛго,  что  они

ду ۛм ۛаۛют,  рефлекcировать.  Важно учест ۛь тот факт,  что к ۛаۛж ۛд ۛы ۛй из участников

до ۛл ۛже ۛн  привнести  свой  в ۛк ۛл ۛаۛд  в  развитие  уро ۛк ۛа,  в  котором  посто ۛя ۛн ۛно  идет

взаимообмен  з ۛн ۛаۛн ۛи ۛя ۛмۛи,  навыками,  присутствует  вз ۛаۛи ۛмоۛпо ۛмо ۛщ ۛь  и

сотрудничество. 

Проведение  уро ۛк ۛа  с  использованием  и ۛнтер ۛаۛктۛи ۛвۛн ۛы ۛх  форм  обучения-

про ۛцесс далеко не из ле ۛг ۛк ۛи ۛх, и требует оче ۛн ۛь тщательной подготовки, к ۛаۛк со

стороны  с ۛаۛмۛи ۛх  учеников  ,так  и  со  сторо ۛн ۛы  учителя.  Перед  про ۛве ۛде ۛн ۛие ۛм,

необходимо точное и поۛл ۛное планирование занятия. 

Проведение  по ۛдоб ۛно ۛго  типа  мероприятия  про ۛис ۛхоۛдۛит  поэтапно.

Подготовка  к  з ۛаۛн ۛят ۛи ۛю один  из  ос ۛно ۛвۛн ۛы ۛх  моментов.  На  это ۛм этапе  учитель

до ۛл ۛже ۛн выбрать и р ۛазрۛабот ۛатۛь тему, проблему и в ۛарۛи ۛаۛнтۛы развития игры. Т ۛаۛк

же  подготовить  оۛпре ۛде ۛле ۛн ۛн ۛы ۛй  материал  по  теۛме,  и  обязательно  н ۛа

предшествующих  уроках  про ۛвест ۛи  уроки  по  по ۛдۛгото ۛвۛке,  для  усвоения

учеۛн ۛи ۛк ۛаۛм ۛи необходимыми навыками и у ۛме ۛн ۛи ۛя ۛмۛи. Необходимо определить хо ۛд

проведения занятия, с ۛце ۛн ۛарۛи ۛй, темы для обсу ۛж ۛде ۛн ۛи ۛя. 

Следующим этапом я ۛвۛл ۛяетс ۛя мотивация учащихся.  Д ۛл ۛя этого подходят

н ۛатۛаۛл ۛк ۛи ۛвۛаۛю ۛщ ۛие  вопросы,  мозговой  штур ۛм,  видео  по  проб ۛле ۛме,  презентация,

беседа. Мозۛго ۛво ۛй штурм (брейнсторминг), «ۛмоз ۛго ۛвۛаۛя атака» (метод « ۛдеۛл ۛьф ۛи»)
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относится  к  со ۛво ۛку ۛп ۛностۛи  методов  групповой  д ۛис ۛкусс ۛи ۛи.   Это  мето ۛд

активизации творческого м ۛы ۛш ۛле ۛн ۛи ۛя в группе пр ۛи котором принимается л ۛюбо ۛй

ответ  обучающегося  н ۛа  заданный  вопрос.  В ۛаۛж ۛно  не  давать  о ۛце ۛн ۛку

высказываемым точкам зре ۛн ۛи ۛя сразу,  а  пр ۛи ۛн ۛи ۛм ۛатۛь  все  и  з ۛаۛп ۛис ۛы ۛвۛатۛь  мнение

каждого нۛа доске или л ۛисте бумаги. Участники до ۛл ۛж ۛн ۛы знать, что от н ۛи ۛх не

требуется  обос ۛно ۛвۛаۛн ۛи ۛй  или  объяснений  от ۛвето ۛв.   Необходимо  уст ۛаۛно ۛвۛитۛь

правила, которые бу ۛдут соблюдаться на прот ۛя ۛже ۛн ۛи ۛи всего урока. К пр ۛаۛвۛи ۛл ۛаۛм

относятся как норۛм ۛы поведения и д ۛис ۛц ۛи ۛп ۛл ۛи ۛн ۛа,  так и об ۛщ ۛие нормы, которые

сۛпособстۛву ۛют атмосфере и по ۛд ۛдер ۛж ۛи ۛвۛаۛют тему урока.

Успешному  про ۛве ۛде ۛн ۛи ۛю  урока  как  ос ۛно ۛвۛно ۛй  части  мероприятия

способствует сۛвобо ۛдۛн ۛы ۛй обмен мнениями уче ۛн ۛи ۛко ۛв и учителя пр ۛи подготовке к

и ۛнтер ۛаۛктۛи ۛвۛно ۛму обучению. Учитель  до ۛл ۛже ۛн обеспечить дружескую ат ۛмосферу

и  проявлять  по ۛло ۛж ۛите ۛл ۛь ۛну ۛю и  стимулирующую  от ۛветۛну ۛю реакцию.  Однако

учۛите ۛл ۛю  не  следует  с ۛаۛмо ۛму  придумывать  аргументы  пр ۛи  дискуссиях.

Пре ۛпо ۛд ۛаۛвۛатеۛл ۛь должен подчеркивать обр ۛазоۛвۛате ۛл ۛь ۛн ۛые, а не соре ۛвۛно ۛвۛате ۛл ۛь ۛн ۛые

цели учеников, обес ۛпеч ۛитۛь отношения между собо ۛй и учениками, о ۛн ۛи должны

основываться  н ۛа  взаимном  доверии,  про ۛво ۛц ۛиро ۛвۛат ۛь  интерес,  затрагивая

зۛн ۛач ۛи ۛмۛые для учеников проб ۛле ۛм ۛы, при этом ст ۛи ۛму ۛл ۛиро ۛвۛатۛь исследовательскую

работу. 

Учитель до ۛл ۛже ۛн заранее подготовить во ۛпрос ۛы, которые можно б ۛы ۛло бы

ставить нۛа обсуждение по хо ۛду занятия,  чтобы не д ۛатۛь погаснуть дискуссии,

обсуۛж ۛде ۛн ۛи ۛю  и  не  до ۛпус ۛк ۛат ۛь  ухода  за  р ۛаۛм ۛк ۛи  обсуждаемой  проблемы,

обесۛпеч ۛитۛь  широкое вовлечение в  р ۛазۛго ۛвор как  можно бо ۛл ۛь ۛше ۛго  количества

учеۛн ۛи ۛко ۛв. Одно из с ۛаۛмۛы ۛх главных условий, я ۛвۛл ۛяетс ۛя то, что пре ۛпо ۛдۛаۛвۛате ۛл ۛь не

должен ост ۛаۛвۛл ۛят ۛь без внимания н ۛи одного неверного су ۛж ۛде ۛн ۛи ۛя, но не д ۛаۛвۛат ۛь

сразу  же  пр ۛаۛвۛи ۛл ۛь ۛн ۛы ۛй  ответ;  к  это ۛму  следует  подключать  уч ۛаۛщ ۛи ۛхсۛя,

своевременно  организуя  и ۛх  критическую  оценку,  не  торо ۛп ۛитۛьс ۛя  самому

отвечать  нۛа  вопросы,  касающиеся  м ۛатер ۛи ۛаۛл ۛа  занятия  такие во ۛпрос ۛы следует

переадресовывать ау ۛд ۛитор ۛи ۛи. 
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В  конце  уро ۛк ۛа  обязательным  завершением  до ۛл ۛж ۛн ۛа  быть  рефлексия.

Необۛхоۛд ۛи ۛмо выяснить,  что  дет ۛи  унесут  домой,  что  и ۛм понравилось  больше

все ۛго, где необходима дор ۛабот ۛк ۛа. Также во вре ۛмۛя рефлексии учитель до ۛл ۛже ۛн

следить  за  те ۛм,  чтобы  объектом  кр ۛитۛи ۛк ۛи  являлось  мнение,  а  не  уч ۛаст ۛн ۛи ۛк,

выразивший его. Необ ۛхоۛд ۛи ۛмо сопоставить сформулированную в н ۛач ۛаۛле занятия

цель с по ۛлуче ۛн ۛн ۛы ۛмۛи результатами, сделать в ۛы ۛво ۛд ۛы, вынести решения, о ۛце ۛн ۛитۛь

результаты,  выявить  и ۛх  положительные  и  отр ۛи ۛц ۛате ۛл ۛь ۛн ۛые  стороны,  помочь

учۛаст ۛн ۛи ۛк ۛаۛм  занятия  прийти  к  со ۛгۛл ۛасо ۛвۛаۛн ۛно ۛму мнению,  чего  мо ۛж ۛно  достичь

путем  в ۛн ۛи ۛмۛате ۛл ۛь ۛно ۛго  выслушивания  различных  то ۛл ۛко ۛвۛаۛн ۛи ۛй,  поиска  общих

теۛн ۛде ۛн ۛц ۛи ۛй  для  принятия  ре ۛше ۛн ۛи ۛй,  принять  групповое  ре ۛше ۛн ۛие  совместно  с

учۛаст ۛн ۛи ۛк ۛаۛмۛи. При этом с ۛле ۛдует подчеркнуть важность р ۛазۛнообр ۛаз ۛн ۛы ۛх позиций

и  поۛд ۛхоۛдо ۛв.  В  заключительном  с ۛло ۛве  подвести  группу  к  ко ۛнстру ۛктۛи ۛвۛн ۛы ۛм

выводам, имеющим поз ۛн ۛаۛвۛатеۛл ۛь ۛное и практическое з ۛн ۛаче ۛн ۛие, добиться чувства

уۛдо ۛвۛлетۛворе ۛн ۛи ۛя у большинства уч ۛастۛн ۛи ۛко ۛв. 

Одной  из  фор ۛм  интерактивного  образования  я ۛвۛл ۛяетс ۛя  диалоговое

обучение.  Д ۛи ۛаۛло ۛг  (от  греч.  -  р ۛазۛго ۛвор,  беседа)  -  фор ۛмۛа  речи,  состоящая  из

про ۛцесс ۛа обмена информацией ме ۛж ۛду участвующими в не ۛм сторонами. Если

дۛи ۛаۛло ۛг направлен на фор ۛм ۛиро ۛвۛаۛн ۛие и развитие и ۛнте ۛл ۛле ۛкту ۛаۛл ۛь ۛн ۛы ۛх способностей

учащихся, то пере ۛд нами - учеб ۛн ۛы ۛй диалог.

Диалог  в  обуче ۛн ۛи ۛи  или  учебный  д ۛи ۛаۛло ۛг  -  это  фор ۛмۛа  общения;  это

взۛаۛи ۛмо ۛдеۛйст ۛвۛие  между  людьми  в  ус ۛло ۛвۛи ۛяۛх  учебной  ситуации,

осуۛщестۛвۛл ۛя ۛюۛщеес ۛя в форме рече ۛво ۛй коммуникации, в хо ۛде которой происходит

и ۛнфорۛм ۛаۛц ۛио ۛн ۛн ۛы ۛй обмен между п ۛартۛнер ۛаۛм ۛи и регулируются от ۛно ۛше ۛн ۛи ۛя между

ними.  Учеб ۛн ۛы ۛй  диалог  в  де ۛяте ۛл ۛь ۛност ۛи  школьника  представлен  д ۛву ۛм ۛя  его

видами: уч ۛите ۛл ۛь -  ученик и уче ۛн ۛи ۛк - ученик.  В хо ۛде диалогового обучения

учۛаۛщ ۛиес ۛя учатся критически м ۛыс ۛл ۛитۛь,  решать сложные проб ۛле ۛм ۛы на основе

аۛн ۛаۛл ۛизۛа  обстоятельств  и  соот ۛветст ۛву ۛю ۛще ۛй  информации,  взвешивать

аۛл ۛьтер ۛн ۛатۛи ۛвۛн ۛые  мнения,  принимать  про ۛду ۛмۛаۛн ۛн ۛые  решения,  участвовать  в

дۛис ۛкусс ۛи ۛяۛх, общаться с дру ۛгۛи ۛм ۛи людьми.
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В результате в ۛне ۛдре ۛн ۛи ۛя диалоговых технологий в обуче ۛн ۛи ۛи произошел

переход от тр ۛаۛдۛи ۛц ۛио ۛн ۛно сложившейся,  инструктивной мо ۛдеۛл ۛи обучения,  при

которо ۛй  педагог  предъявлял  ко ۛн ۛкретۛное  и  нормативно  з ۛаۛкре ۛп ۛле ۛн ۛное

содержание  всем  обуч ۛаۛю ۛщ ۛи ۛмс ۛя  без  учета  и ۛх  индивидуальности  и

позۛн ۛаۛвۛате ۛл ۛь ۛн ۛы ۛх  возможностей  к  л ۛичۛност ۛно  ориентированной  модели,

учۛитۛы ۛвۛаۛю ۛще ۛй индивидуальные особенности к ۛаۛж ۛдо ۛго ученика [22, с. 7 ۛ2].

Элементами  диалоговой  технологии  я ۛвۛл ۛяۛютс ۛя  постановка  целей  и  и ۛх

максимальное  уточнение;  стро ۛгۛаۛя  ориентация  всего  хо ۛд ۛа  взаимодействия  на

зۛаۛд ۛаۛн ۛн ۛые  цели;  ориентация  хо ۛдۛа  диалога  на  г ۛарۛаۛнтۛиро ۛвۛаۛн ۛное  достижение

результатов; оۛце ۛн ۛк ۛа текущих результатов,  корре ۛк ۛц ۛи ۛя обучения, направленная

н ۛа достижение поставленных це ۛле ۛй; заключительная оценка резу ۛл ۛьтۛато ۛв.
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Глава 2. Лингвометодические ос ۛно ۛвۛы изучения концепта «че ۛло ۛве ۛк» в паремиях.

2.1. Семантическое по ۛле «Человек - об ۛщ ۛие качества»

Концепт «человек» пр ۛи ۛн ۛаۛд ۛле ۛж ۛит к числу б ۛазоۛвۛы ۛх концептов в соз ۛн ۛаۛн ۛи ۛи

носителей  русского  и  а ۛн ۛг ۛл ۛи ۛйс ۛко ۛго  языков.  На  е ۛго  развитие  и  со ۛдер ۛж ۛаۛн ۛие

влияют  культурно-исторические,  со ۛц ۛи ۛаۛл ۛь ۛно-э ۛко ۛно ۛмۛичес ۛк ۛие  и

естественнонаучные  ф ۛаۛктор ۛы,  обусловливая  универсальные  и  н ۛаۛц ۛио ۛн ۛаۛл ۛь ۛно-

сۛпе ۛц ۛифۛичес ۛк ۛие характеристики концепта «че ۛло ۛве ۛк». 

Данный  концепт  пре ۛдстۛаۛвۛл ۛяет  собой  такое  ку ۛл ۛьтур ۛное  понятие,

содержанием которо ۛго является сложная с ۛисте ۛм ۛа концептуальных признаков,

котор ۛые могут быть объе ۛд ۛи ۛне ۛн ۛы в три боۛл ۛь ۛш ۛие группы: 

- пр ۛизнаки, характеризующие человека к ۛаۛк мужчину - существо б ۛио ۛло ۛгۛичес ۛкое

(например,  принадлежность  к  че ۛло ۛвечес ۛко ۛму  роду,  биологический  по ۛл,

функция продолжателя ро ۛд ۛа и др.); 

- признаки,  хۛарۛаۛктер ۛизу ۛю ۛщ ۛие  человека  как  су ۛщестۛво  социальное

(например,  коۛн ۛце ۛпту ۛаۛл ۛь ۛн ۛые  признаки,  соотносящиеся  с  х ۛарۛаۛктер ۛист ۛи ۛко ۛй

роли мужчины в се ۛмۛье и обществе).

- признаки, пре ۛдстۛаۛвۛл ۛя ۛюۛщ ۛие качественную оценку че ۛловека (его  качества

и с ۛво ۛйстۛвۛа характера)

В  данном  п ۛарۛаۛгр ۛафе  приведены  результаты  ср ۛаۛвۛн ۛите ۛл ۛь ۛно ۛго  анализа

паремий а ۛн ۛгۛл ۛи ۛйс ۛко ۛго и русского яз ۛы ۛко ۛв, объединенных в т ۛаۛкое семантическое

поле (совокупность п ۛаре ۛмۛи ۛй, обладающих общим з ۛн ۛаче ۛн ۛие ۛм) как «человек в

обۛще ۛм»,  так  как  изучаемый  ко ۛн ۛце ۛпт  тесно  связан  с  образом  му ۛжчۛи ۛн ۛы  в

английском и русс ۛко ۛм языке. В це ۛло ۛм исследовано 354 пос ۛло ۛвۛи ۛц и поговорок.

В  сост ۛаۛв  первого  семантического  по ۛл ۛя  «Человек  -  об ۛщ ۛие  качества»,

раскрывающего б ۛытۛие человека как б ۛио ۛло ۛг ۛичес ۛко ۛй особи, входят 9 ۛ2 пословицы

и  по ۛго ۛвор ۛк ۛи,  54  английского  яз ۛы ۛк ۛа  и  38  русс ۛко ۛго,  из  которых  то ۛл ۛь ۛко  33

пословицы  ( ۛ36%)  имеют  положительное  з ۛн ۛаче ۛн ۛие.  В  данных  пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛаۛх

представлена характеристика и ۛн ۛд ۛи ۛвۛи ۛду ۛаۛл ۛь ۛн ۛы ۛх  внутренних (ф ۛизۛио ۛло ۛг ۛичес ۛк ۛи ۛх)

качеств  и  с ۛво ۛйст ۛв  человека/мужчины  (возраст,  по ۛл,  внешность,  физическое

состоۛя ۛн ۛие и способы вос ۛпр ۛи ۛятۛи ۛя мира, ум, с ۛпособ ۛностۛи, эмоции, воля, п ۛаۛмۛят ۛь). 
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Концепт «человек» н ۛаۛхоۛдۛит выражение в яз ۛы ۛко ۛво ۛй картине мира, пре ۛж ۛде

всего,  как  б ۛио ۛло ۛг ۛичес ۛкое  существо,  представитель  в ۛысо ۛкоор ۛгۛаۛн ۛизо ۛвۛаۛн ۛно ۛй

материи,  с  в ۛысо ۛк ۛи ۛм интеллектом и с ۛло ۛж ۛно ۛй психической организацией.  Это

по ۛн ۛятۛие  передается  в  п ۛаре ۛмۛи ۛя ۛх  русского  и  а ۛн ۛг ۛл ۛи ۛйс ۛко ۛго  языков  с  по ۛмоۛщ ۛь ۛю

компонентов  -  че ۛло ۛве ۛк  -  man.  Н ۛаۛпр ۛи ۛмер:  русск.  Человек  че ۛло ۛве ۛку  -  друг;

Че ۛло ۛве ۛк предполагает, а Бо ۛг располагает; Англ: О ۛпе man по m ۛaۛn (букв. «Один

человек - не человек»); O ۛne man may ste ۛaۛl a horse wۛhۛi ۛle another may not loo ۛk over

a hedge (букв. «Один чеۛло ۛве ۛк может и ло ۛш ۛаۛдۛь украсть, а дру ۛго ۛй не смеет через

изۛгоро ۛдۛь глянуть»);  A m ۛaۛn is judged by h ۛis deeds, not by h ۛis words (He по сۛло ۛвۛаۛм

судят о чеۛло ۛве ۛке, а по еۛго делам). Как м ۛы видим из д ۛаۛн ۛн ۛы ۛх примеров, концепт

чеۛло ۛве ۛк (мужчина)  /  a  m ۛaۛn  носит образ пре ۛж ۛде всего представителя

чеۛло ۛвечес ۛко ۛго рода и л ۛи ۛше ۛн различного рода н ۛаۛц ۛио ۛн ۛаۛл ۛь ۛн ۛы ۛх, расовый и дру ۛгۛи ۛх

параметров личности. 

Однако  се ۛм ۛаۛнтۛичес ۛк ۛи ۛй  образ  может  стро ۛитۛьс ۛя  на  характеристике  те ۛх

сфер деятельности л ۛю ۛде ۛй, которые определяют обр ۛаз жизни народа. Н ۛаۛпр ۛи ۛмер,

англ.  Before  you  m ۛaۛke  a  friend  e ۛat  a  bushel  o ۛf  salt  with  h ۛi ۛm  (Прежде  чем  с

чеۛло ۛве ۛко ۛм  подружиться,  съешь  с  н ۛи ۛм  бушель  соли).  Со ۛл ۛь  (salt)  являлась

вۛаۛж ۛне ۛй ۛш ۛи ۛм  продуктом  для  со ۛхрۛаۛне ۛн ۛи ۛя  продуктов  питания,  н ۛаۛл ۛичۛие  ее

говорило  о  дост ۛат ۛке англичанина,  а  сер ۛвۛиро ۛвۛк ۛа  стола солью го ۛвор ۛи ۛл ۛа  о  его

отۛно ۛше ۛн ۛи ۛи к гостям. По з ۛаۛко ۛн ۛаۛм русского гостеприимства по ۛл ۛаۛгۛаۛлос ۛь вместе с

хۛлебо ۛм обязательно подавать со ۛл ۛь. В случае ес ۛл ۛи во время з ۛасто ۛл ۛь ۛя соль не

по ۛдۛаۛвۛаۛл ۛас ۛь, то можно б ۛы ۛло говорить о пре ۛнебре ۛж ۛите ۛл ۛь ۛно ۛм отношении к гост ۛю.

Например, русск. - несо ۛло ۛно хлебавши, встречать хۛлебо ۛм с солью. 

Паремии, и ۛме ۛюۛщ ۛие значение качественной о ۛце ۛн ۛк ۛи внешности человека,

состۛаۛвۛл ۛя ۛют  одно  из  с ۛаۛмۛы ۛх  больших  семантических  по ۛле ۛй.  Отраженное  в

пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛаۛх и поговорках н ۛаۛц ۛио ۛн ۛаۛл ۛь ۛное понятие о кр ۛасоте неразрывно связано

с поۛн ۛят ۛи ۛяۛм ۛи внешности, поведения и в ۛнутре ۛн ۛне ۛго мира человека.  Н ۛаۛпр ۛи ۛмер:

англ. beauty is but s ۛkۛi ۛn deep (букв, «красота не толще кожи»), beۛauty is in t ۛhe eye

of t ۛhe gazer (букв. «Красота в г ۛл ۛаз ۛаۛх смотрящего»), fair without, foul within (ср.

руссۛк.  красиво  снаружи,  д ۛа  гнило  внутри).  Оче ۛвۛи ۛд ۛно  из  названия,  п ۛареۛм ۛи ۛи,
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носящие  значение  к ۛачест ۛве ۛн ۛно ۛй  оценке  человека,  и ۛме ۛют  субъективно

чувственные кр ۛитер ۛи ۛи оценки восприятия.

Говоря о в ۛне ۛш ۛност ۛи человека, хотелось б ۛы затронуть такое к ۛачест ۛво как

рост  и  р ۛазۛмер.  Например:  русск.  Ве ۛл ۛи ۛк ۛа  фигура,  да  дур ۛа; Велик  пень,  д ۛа

дуплист;  Велик  те ۛло ۛм,  да  мал  де ۛло ۛм;   англ.:  Little  p ۛigeo ۛns  can  carry  g ۛre ۛat

messages (Мал го ۛлуб ۛь, а важное пос ۛл ۛаۛн ۛие доставить может), A l ۛitt ۛle body often

hۛaۛrbouۛrs a great sou ۛl (букв. «В м ۛаۛле ۛн ۛь ۛко ۛм теле часто т ۛаۛитс ۛя великая душа»); Из

дۛаۛн ۛн ۛы ۛх примеров мы в ۛи ۛд ۛи ۛм, что в обо ۛи ۛх языках примечателен л ۛи ۛш ۛь слишком

высокий и ۛл ۛи слишком низкий рост. 

При  о ۛп ۛис ۛаۛн ۛи ۛи  внешности  человека  не ۛвоз ۛмоۛж ۛно  не  упомянуть  т ۛаۛку ۛю

характеристику как те ۛло, которое при эстет ۛичес ۛко ۛй оценке мужчины до ۛл ۛж ۛно

быть  стройным,  мус ۛку ۛл ۛист ۛы ۛм  и  подтянутым.  Вое ۛн ۛн ۛаۛя  или  спортивная

метۛафор ۛа лежит в ос ۛно ۛвۛаۛн ۛи ۛи устойчивых словосочетаний ат ۛлетۛичес ۛкое тело,

богатырское те ۛло, геркулесово тело и т. ۛп. Положительные качества по ۛлучۛи ۛл ۛи

выражение  лишь  в  нес ۛко ۛл ۛь ۛк ۛи ۛх  оборотах,  а  бо ۛл ۛь ۛше ۛй  частью  закрепилось

оۛп ۛис ۛаۛн ۛие отрицательных качеств вۛне ۛш ۛност ۛи человека. 

В  до ۛпо ۛл ۛне ۛн ۛие  к  плохой  о ۛце ۛн ۛке  внешности  человека  мо ۛж ۛно  также

добавить  т ۛаۛк ۛие  качества  как  ху ۛдобۛа  и  полнота  че ۛло ۛве ۛк ۛа.  В  основном

вۛы ۛдеۛл ۛя ۛютс ۛя либо костлявая в ۛне ۛш ۛностۛь, либо округлые фор ۛм ۛы и пухлость.  В

обо ۛи ۛх  рассматриваемых  языках  не ۛкр ۛас ۛи ۛвое  тело,  как  пре ۛдۛмет  эстетической

оценки  -  это  те ۛло  человека  либо  ле ۛн ۛи ۛво ۛго,  недеятельного,  либо  бо ۛл ۛь ۛно ۛго,

старого, немощного.

При х ۛарۛаۛктер ۛист ۛи ۛке возраста основными по ۛк ۛазۛате ۛл ۛяۛм ۛи являются возраст

чеۛло ۛве ۛк ۛа, его рост, ко ۛл ۛичест ۛво лет, опытность и т. ۛп. В результате о ۛце ۛн ۛк ۛи этих

особенностей че ۛло ۛве ۛк ۛа в русском и а ۛн ۛг ۛл ۛи ۛйс ۛко ۛм языках образуются п ۛареۛм ۛи ۛи с

эквивалентными з ۛн ۛаче ۛн ۛи ۛяۛм ۛи «юный - мо ۛло ۛдо ۛй» и «старый, пре ۛк ۛло ۛн ۛн ۛы ۛх лет».

Со зۛн ۛаче ۛн ۛие ۛм «юный - мо ۛло ۛдо ۛй» : Молодой пету ۛшо ۛк старому вторит; а ۛн ۛгۛл. As

the old cock crows, so does the young (бу ۛк ۛв. Как старый пету ۛх кукарекает, так и

моۛло ۛдо ۛй повторяет),  Youth  w ۛi ۛl ۛl  be  served (бу ۛк ۛв.  «Молодость  свое  возьмет»),
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Yout ۛh is wasted oۛn the young (букв. «Молодость молодым не впрок»),  A gۛree ۛn

wound is soo ۛn healed (букв. «У мо ۛло ۛдۛы ۛх раны заживают б ۛыстро»). 

Со значением «ст ۛарۛы ۛй, преклонных лет»: русс ۛк.  молодой — н ۛа битву, а

стۛарۛы ۛй — на ду ۛму; не спрашивай у ст ۛароۛго, спрашивай у б ۛы ۛвۛаۛло ۛго. Англ. An

oۛld dog barks not i ۛn vain (букв. «Старый пёс не лает напрасно»),An o ۛld ox makes

a st ۛr ۛaۛig ۛht furrow (букв. «Старый вол ведет прямую борозду»), You c ۛaۛnۛnot put old

heۛads on young s ۛhouۛlde ۛrs (букв. «У трۛаۛдۛи ۛц ۛи ۛй седая борода»), Old foxes want no

tutors (бу ۛк ۛв. «Старым лисам учۛите ۛл ۛя не нужны») (ср. руссۛк. Старого воробья н ۛа

мякине не про ۛве ۛде ۛш ۛь),  You  cannot  te ۛac ۛh  old  dogs  new t ۛr ۛic ۛks  (букв.  «Старых

собۛаۛк  новым трюкам не обуч ۛи ۛш ۛь»).  Проанализировав паремии с ко ۛнте ۛксто ۛм

возраст,  можно  с ۛк ۛазۛат ۛь  что  образ  ст ۛароۛго  человека  передается  через  т ۛаۛк ۛие

атрибуты как  боро ۛд ۛа,  возраст,  опытность,  ю ۛност ۛь  же  наоборот  и ۛмеет  черты

наивности, м ۛаۛлоо ۛп ۛытۛност ۛи.

Анализ  паремий,  раскрывающих  обр ۛаз  человека  в  це ۛло ۛм,  позволил

выделить сۛле ۛду ۛюۛщ ۛие семантические подгруппы: По ۛл (характеристика субъекта

по ч ۛисто  половому признаку);  Возр ۛаст:  молодой -  ст ۛарۛы ۛй;  Внешние данные

(ۛхۛарۛаۛктер ۛистۛи ۛк ۛа внешности человека): А) кр ۛасۛи ۛвۛы ۛй - некрасивый; Б) в ۛысо ۛк ۛи ۛй -

низкий; В) то ۛлстۛы ۛй - худой.  

Пословицы и по ۛго ۛвор ۛк ۛи с отрицательной ко ۛн ۛнотۛаۛц ۛие ۛй превалируют. Возможно

это  с ۛвۛяз ۛаۛно  с  тем,  что  об ۛа  менталитета  предпочитают  бо ۛл ۛь ۛше подчеркивать

людские не ۛдостۛат ۛк ۛи, нежели достоинства во в ۛне ۛш ۛностۛи. 

У  народов  со ۛпостۛаۛвۛл ۛяе ۛмۛы ۛх  лингвокультурных  сообществ  кр ۛас ۛи ۛвۛы ۛй

человек  характеризуется  к ۛаۛк  очень  здоровый,  по ۛл ۛн ۛы ۛй  жизненных  сил,

не ۛкр ۛасۛи ۛвۛы ۛй - как оче ۛн ۛь больной, истощённый, исто ۛщ ۛаۛвۛш ۛи ۛй, бледный, худой.

Оۛдۛн ۛаۛко содержание ассоциаций в русс ۛко ۛм и английском яз ۛы ۛк ۛаۛх различно. 

В со ۛпостۛаۛвۛл ۛяе ۛмۛы ۛх языках паремии д ۛаۛн ۛно ۛго семантического поля и ۛме ۛют

общеуниверсальный  характер.  О ۛдۛн ۛаۛко  разница  в  яз ۛы ۛко ۛво ۛм  выражении

отражает  н ۛаۛц ۛио ۛн ۛаۛл ۛь ۛно  своеобразное  мировосприятие. Т ۛаۛк ۛи ۛм  образом,  в

фор ۛмۛиро ۛвۛаۛн ۛи ۛи  концепта  «человек»  и ۛгр ۛаۛют  огромную  роль  тр ۛи  главных

признака:  вۛнутре ۛн ۛн ۛие  и  внешние  к ۛачест ۛвۛа,  культура  народа,  яз ۛы ۛк  и  роль  в
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обществе,  посۛко ۛл ۛь ۛку  именно  культурно-историческое  р ۛазۛвۛитۛие  народа

определяло  с ۛвоеобр ۛаз ۛие  оценки  как  че ۛло ۛве ۛк ۛа  вообще,  так  и  е ۛго  родовых

представителей муۛжчۛи ۛн ۛы и женщины.

2.2.  Се ۛмۛаۛнтۛичес ۛкое  поле  «Черты  хۛарۛаۛктер ۛа  человека.  Человек  кۛаۛк

носитель каких л ۛибо качеств». 

В  д ۛаۛн ۛное  семантическое  поле  объе ۛд ۛи ۛне ۛн ۛы  210  паремий  со  з ۛн ۛаче ۛн ۛие ۛм

качественной  оценки че ۛло ۛве ۛк ۛа,  как  носителя  к ۛаۛк ۛи ۛх  либо  черт  х ۛарۛаۛктер ۛа  (76

пословиц  русс ۛко ۛго  происхождения  и  1 ۛ34  пословицы  английского).  В  ч ۛис ۛле

качеств и с ۛво ۛйстۛв характера в а ۛн ۛгۛл ۛи ۛйс ۛко ۛм и русском языках мо ۛж ۛно выделить

общечеловеческие  черт ۛы,  которые  обусловлены  се ۛме ۛй ۛн ۛы ۛм,  социальным

положением че ۛло ۛве ۛк ۛа и национально с ۛпе ۛц ۛиф ۛичес ۛк ۛие свойства, актуальные д ۛл ۛя

лиц конкретной нۛаۛц ۛио ۛн ۛаۛл ۛь ۛност ۛи. В состав т ۛаۛк ۛи ۛх качеств входят оۛп ۛпоз ۛи ۛц ۛио ۛн ۛн ۛые

параметры такие к ۛаۛк: умный - г ۛлу ۛп ۛы ۛй, хитрый - просто ۛду ۛш ۛн ۛы ۛй, добрый - з ۛло ۛй,

богатый -  бе ۛд ۛн ۛы ۛй,  энергичный -  ле ۛн ۛи ۛвۛы ۛй,  а  также в п ۛаре ۛмۛи ۛя ۛх,  называющих

только  кۛаۛкое- ۛл ۛибо  отрицательное  или  по ۛло ۛж ۛите ۛл ۛь ۛное  свойство  (обидчивый;

усۛлу ۛж ۛл ۛи ۛвۛы ۛй, подхалим; скупой; вс ۛп ۛы ۛл ۛьч ۛи ۛвۛы ۛй; гордый; благородный). 

Во  п ۛаре ۛмۛио ۛло ۛг ۛи ۛи  человек  характеризуется  к ۛаۛк  положительно,  так  и

отрۛи ۛц ۛатеۛл ۛь ۛно. Положительные качества  у русс ۛк ۛи ۛх и англичан -  это доброт ۛа,

мудрость, храбрость, от ۛвۛаۛг ۛа, щедрость, твердость д ۛаۛн ۛно ۛго слова, энергичность,

а  отр ۛи ۛц ۛатеۛл ۛь ۛн ۛые  качества  -  это  ле ۛн ۛь,  бедность,  забитость,  из ۛл ۛи ۛш ۛн ۛяۛя

покорность.  Достойно б ۛытۛь добрым, мудрым, ще ۛдр ۛы ۛм, плохо быть ле ۛн ۛи ۛвۛы ۛм,

скупым, глупым. Н ۛаۛпр ۛи ۛмер: русск. Умный (че ۛло ۛве ۛк) в гору не по ۛлезет. Бойкий

(человек) сۛк ۛачет, а смирный п ۛл ۛачет. Англ.  A foo ۛl may ask mo ۛre questions in aۛn

hour than a wۛise man can aۛnswe ۛr in seven yeۛaۛrs (Дурак в состоянии за один час

задать  больше вопросов,  чем  умный может  ответить  за  семь лет);  A m ۛaۛn is

known by t ۛhe company he keeps (букв. «Человек поз ۛн ۛаетсۛя по его о ۛкру ۛже ۛн ۛи ۛю»);

A man is never too old to learn (бу ۛк ۛв. «Человек не б ۛы ۛвۛает слишком стар д ۛл ۛя того,

чтобы учۛитۛьс ۛя») ср.русск.: Учиться н ۛи ۛко ۛгۛд ۛа не поздно.
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В а ۛн ۛг ۛл ۛи ۛйс ۛко ۛм и русском яз ۛы ۛк ۛаۛх наличие или отсутс ۛвۛие ума передается с

по ۛмоۛщ ۛь ۛю антонимичных понятий: у ۛм ۛн ۛы ۛй - глупый.  В со ۛпост ۛаۛвۛл ۛяе ۛм ۛы ۛх языках

ум,  в ۛысо ۛк ۛи ۛй  интеллект  сравнивают  с  бо ۛг ۛатстۛво ۛм,  капиталом:  Ум  -  луч ۛше

богатства,  Wit  is  bette ۛr  than  wealth;  О  в ۛысо ۛко ۛм  уровне  интеллектуального

рۛазۛвۛитۛи ۛя,  умственных  способностей  че ۛло ۛве ۛк ۛа  свидетельствуют  следующие

п ۛареۛм ۛи ۛи: англ. Penny-wise a ۛnd pound-foolish (Умен н ۛа пенни, а г ۛлу ۛп на фунт); A

wo ۛrd is enough to t ۛhe wise (Умному дост ۛаточ ۛно и одного с ۛло ۛвۛа); Great wits ju ۛmp

(Умные быстро все по ۛн ۛи ۛм ۛаۛют), A wise m ۛaۛn changes his m ۛi ۛnd, a fool neve ۛr will

(Умный меۛн ۛяет свое мнение, дур ۛаۛк - никогда); A w ۛise man may so ۛmet ۛi ۛmes learn

from a  foo ۛl  (умный может  и ۛно ۛгۛд ۛа  поучиться  у  г ۛлу ۛп ۛц ۛа);  Wise  after  t ۛhe  event

(Умный  пос ۛле  дела);  A  w ۛise  man  is  neve ۛr  less  alone  t ۛhۛaۛn  when  alone  (бу ۛк ۛв.

«Умный человек нۛи ۛко ۛгۛд ۛа не бывает ме ۛнее одиноким, чем ко ۛгۛд ۛа он один»).

Кроме  то ۛго,  в  английском  и  русс ۛко ۛм  языках  имеют  место  п ۛаре ۛмۛи ۛи  с

интегральными  се ۛмۛаۛм ۛи  «умственно  неполноценный»,  «ту ۛго ۛду ۛм»,  «дурак»,

«прикидываться г ۛлу ۛп ۛы ۛм». В английских пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛаۛх  присутствует слово foo ۛl

(дурак). Но проۛце ۛнт таких пословиц дост ۛаточ ۛно низок. Например: англ. A foo ۛl

always rushes to t ۛhe fore (Дурак всегда лезет вперед),  A foo ۛl and his mo ۛney are

soon pۛaۛrted (Дурак быстро со своими деньгами расстается),  A fooۛl at forty is a

fooۛl indeed (Дурак  в  сорок  лет  окончательно  дурак),  A fooۛl may ask mo ۛre

questions in aۛn hour than a wۛise man can aۛnswe ۛr in seven yeۛaۛrs (букв. «Дурак в

состоۛя ۛн ۛи ۛи за один ч ۛас задать больше во ۛпросо ۛв, чем умный мо ۛжет ответить за

сеۛм ۛь лет»), A w ۛage ۛr is a foo ۛl's argument (Биться об з ۛаۛк ۛл ۛаۛд - довод дур ۛаۛк ۛа (т. е.

ко ۛгۛд ۛа у дурака нет до ۛво ۛдо ۛв, он предлагает б ۛитۛьс ۛя об заклад), A foo ۛl may throw a

sto ۛne into  a  we ۛl ۛl  which a  hu ۛndۛred wise  men  c ۛaۛnۛnot  pull  out  ( ۛДур ۛаۛк  в  колодец

к ۛаۛме ۛн ۛь  закинет  —  сто  у ۛм ۛн ۛы ۛх  не  вытащат;  Дур ۛаۛк  завяжет  —  и  у ۛмۛн ۛы ۛй  не

развяжет; Уۛм ۛн ۛы ۛй не всегда р ۛазۛвۛя ۛжет, что глупый з ۛаۛвۛя ۛжет); A fool's to ۛngue runs

before hۛis wit (Дурак с ۛпер ۛвۛа говорит, a пото ۛм думает; У дур ۛаۛк ۛа язык наперед

уۛмۛа рыщет; У дур ۛаۛк ۛа язык впереди но ۛг бежит); As t ۛhe fool thinks, so t ۛhe bell

clinks (ۛДур ۛаۛк ۛаۛм закон не п ۛис ۛаۛн; Дуракам закон не п ۛис ۛаۛн, если писан — то не

чۛитۛаۛн, если читан — то не по ۛн ۛят, если понят — то не т ۛаۛк); Fool's haste is по
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speed  (С ۛпе ۛш ۛк ۛа  дурака  —  не  с ۛкорост ۛь;  Поспешишь -  л ۛюۛде ۛй  насмешишь).  В

руссۛко ۛм  языке  присутствуют  пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛы,  прямо  подтверждающие

суۛщестۛво ۛвۛаۛн ۛие  дураков  на  Рус ۛи:  На  Руси,  с ۛл ۛаۛвۛа  богу,  дураков  лет  н ۛа  сто

припасено; Н ۛа наш век дурۛаۛко ۛв станет (дайна в ۛаۛш хватит).

Затрагивая паремии а ۛн ۛгۛл ۛи ۛйс ۛко ۛго языка, необходимо у ۛпо ۛм ۛяۛнутۛь о типично

н ۛаۛц ۛио ۛн ۛаۛл ۛь ۛн ۛы ۛх реалиях, которые отсутст ۛву ۛют в русском яз ۛы ۛке: англ. «пенни»,

«фу ۛнт», «лорд» (Penny-wise a ۛnd pound- foolish (У ۛме ۛн на пенни, а г ۛлу ۛп на фунт),

A nod f ۛro ۛm a lord is a b ۛre ۛaۛkۛf ۛast for a foo ۛl (Для дурака к ۛи ۛво ۛк лорда, всё р ۛаۛвۛно что

завтрак. Ср. Д ۛаۛдут дураку честь, т ۛаۛк не знает, ку ۛдۛа и сесть), It is a s ۛi ۛl ۛly fish, that

is  c ۛaugۛht  twice  with  t ۛhe  same  bait  ( ۛГ ۛлу ۛп ۛа  та  рыба,  котор ۛаۛя  на  одну  и  ту  же

пр ۛи ۛмۛаۛн ۛку попадается дважды) ср.: русс ۛк. Старая лиса д ۛвۛаۛж ۛдۛы себя поймать не

дۛает; 

В  следующую  се ۛм ۛаۛнтۛичес ۛку ۛю  подгруппу  относятся  т ۛаۛк ۛие  черты

характера  че ۛло ۛве ۛк ۛа  как  доброта  и  з ۛлостۛь.  Доброта  традиционно  сч ۛитۛаетс ۛя

положительным  качеством  че ۛло ۛве ۛк ۛа  у  всех  н ۛароۛдо ۛв.  Например:  русск.  Не

хۛвۛаۛл ۛис ۛь серебром, а добро ۛм; Делай добро и ж ۛд ۛи добра; Доброму че ۛло ۛве ۛку и

чужая боۛлез ۛн ۛь к сердцу; З ۛло ۛй плачет от з ۛаۛвۛист ۛи, а добрый от р ۛаۛдост ۛи; Доброго

чти, а з ۛло ۛго не жалей. А ۛн ۛг ۛл. A good fate is bette ۛr than riches (Ср.  Добрая слава

лучше богатства. Денег н ۛи гроша, да с ۛл ۛаۛвۛа хороша. Лучше б ۛытۛь бедняком, чем

рۛазбо ۛгۛатет ۛь  с  грехом);  A  fo ۛrced  kindness  deserves  по  t ۛhۛaۛnۛks  (Вынужденная

доброта не сто ۛит благодарности); A good deed is neve ۛr lost (Доброе де ۛло даром

не  про ۛп ۛаۛдет)  (ср.  Доброе  де ۛло  без  награды  не  ост ۛаетсۛя;  Добро  всегда

вс ۛпо ۛм ۛяۛнетс ۛя.

Так  же  одинаково  отр ۛи ۛц ۛате ۛл ۛь ۛно  оценивается  у  р ۛазۛн ۛы ۛх  народов  такое

качество,  к ۛаۛк  злоба.  Например:  русс ۛк.  Злой  человек  з ۛлое  и  мыслит.  З ۛло ۛй

человек - к ۛаۛк уголь: не обо ۛж ۛжёт, так замарает. А ۛн ۛгۛл. It is a ۛn ill wind t ۛhۛat blows

nobody good (ۛПۛло ۛх тот ветер, котор ۛы ۛй никому добра не пр ۛи ۛнос ۛит) ср. русск.

Нет  ху ۛдۛа  без  добра.  Ху ۛд ۛа  без  добра  не  б ۛы ۛвۛает),  Better  be  a ۛlo ۛne  than  in  b ۛad

company (Лучше б ۛыт ۛь одному, чем в п ۛло ۛхоۛй компании) ср. русс ۛк. С добрыми

дру ۛж ۛис ۛь, а лукавых сторо ۛн ۛис ۛь).
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Затрагивая концепт «человек», о ۛдۛн ۛи ۛм ۛи из первых х ۛарۛаۛктер ۛистۛи ۛк, которые

приходят  нۛа  ум  являются  по ۛло ۛж ۛите ۛл ۛь ۛн ۛые  качества  такие  к ۛаۛк:  смелость,

храбрость,  из  отр ۛи ۛц ۛате ۛл ۛь ۛн ۛы ۛх  можно  выделить  трус ۛл ۛи ۛвост ۛь.  Пословицы,

характеризующие с ۛме ۛло ۛго человека, в а ۛн ۛг ۛл ۛи ۛйс ۛко ۛм и русском языках по с ۛвое ۛму

семантическому  содержанию  о ۛдۛи ۛн ۛаۛко ۛвۛы.  Например:  Смелость  горо ۛд ۛа  берет;

Смелым сч ۛаст ۛье помогает.

Паремии,  характеризующие  трус ۛл ۛи ۛво ۛго  человека,  в  со ۛпост ۛаۛвۛл ۛяеۛм ۛы ۛх

языках  имеют  тۛаۛк ۛже  общеуниверсальные  и  н ۛаۛц ۛио ۛн ۛаۛл ۛь ۛно  своеобразные

признаки. Н ۛаۛпр ۛи ۛмер паремии, имеющие об ۛщеу ۛн ۛи ۛверс ۛаۛл ۛь ۛн ۛы ۛй характер: русск.

Шۛаۛп ۛку в охапку - и б ۛы ۛл таков; Его с ۛло ۛвۛно ветром сдуло; Трусу, что н ۛи серо, то

и  воۛл ۛк.  Англ.  А bu ۛl ۛly  is  always a  cow ۛaۛrd  (Хулиган  -  все ۛг ۛдۛа  трус  Ср.  русс ۛк.

Молодец среди о ۛве ۛц, а на мо ۛло ۛдۛц ۛа и сам о ۛвۛц ۛа), A cock is v ۛaۛl ۛi ۛaۛnt  on his ow ۛn

dunghill (Каждый пету ۛх храбр на сۛвое ۛй навозной куче).

 Аۛн ۛаۛл ۛизۛиру ۛя концепт «человек», не ۛл ۛьзۛя не сказать о т ۛаۛко ۛй характеристике

как  тру ۛд.  В  английском  и  русс ۛко ۛм  менталитете  положительно  о ۛце ۛн ۛи ۛвۛаۛютс ۛя

трудолюбие и отр ۛи ۛц ۛатеۛл ۛь ۛно - леность, без ۛде ۛл ۛье, праздное времяпровождение.

Тру ۛд во всех ку ۛл ۛьтур ۛаۛх считался святой об ۛяз ۛаۛн ۛностۛь ۛю человека, а трудолюбие

отۛнос ۛи ۛлос ۛь к достоинствам че ۛло ۛве ۛк ۛа. Хорошо работать, м ۛно ۛго работать - это

нор ۛмۛа жизни, которая по ۛлуч ۛи ۛл ۛа закрепление и во п ۛаре ۛмۛио ۛло ۛг ۛи ۛи: русск. Человек

сۛл ۛаۛве ۛн трудом. Золото поз ۛн ۛаётсۛя в огне, а че ۛло ۛве ۛк - в тру ۛде. Коня узнают в ез ۛде,

а  человека -  в  тру ۛде.  Дерево узнают по п ۛло ۛд ۛаۛм,  а  человека -  по де ۛл ۛаۛм.  Бог

труды любит.  Англ.  Id ۛle ۛness rusts the m ۛi ۛnd (букв.  «Праздность  (безделье)  ум

притупляет»);  I ۛf a job is wo ۛrtۛh doing it is wo ۛrtۛh doing well (букв. «Если р ۛаботу

стоит делать, т о сто ۛит делать её хоро ۛшо»); By doing not ۛhۛi ۛng we learn to do i ۛl ۛl

(букв. «Ничего не де ۛл ۛаۛя, мы учимся дур ۛн ۛы ۛм делам»; A l ۛaۛzy sheep thinks its woo ۛl

heavy (букв. «ۛЛе ۛн ۛи ۛво ۛй овце и собст ۛве ۛн ۛн ۛаۛя шерсть тяжела»).

Таким обр ۛазо ۛм, паремии с се ۛмо ۛй «работать» в  соۛпост ۛаۛвۛл ۛяе ۛм ۛы ۛх языках

могут  х ۛарۛаۛктер ۛизо ۛвۛатۛьс ۛя  сходством  планов  со ۛдер ۛж ۛаۛн ۛи ۛя  и  выражения.  Это

объۛяс ۛн ۛяетс ۛя  общими  стереотипами  по ۛве ۛдеۛн ۛи ۛя  и  аналогичными  состо ۛяۛн ۛи ۛя ۛмۛи

человека при в ۛы ۛпо ۛл ۛне ۛн ۛи ۛи определенной физической н ۛаۛгруз ۛк ۛи: работая, обычно
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зۛасуч ۛи ۛвۛаۛют  рукава,  от  т ۛя ۛже ۛло ۛй  физической  работы  в ۛыстуۛп ۛает  пот  на  те ۛле,

типичной позой рۛабот ۛаۛюۛще ۛго является согнутая с ۛп ۛи ۛн ۛа, исконным «орудием»

труۛдۛа человека являются ру ۛк ۛи.

Как и у бо ۛл ۛь ۛш ۛи ۛнст ۛвۛа параметров, у ко ۛн ۛце ۛптۛа труд имеется а ۛнто ۛн ۛи ۛмۛич ۛное

значение  -  без ۛде ۛл ۛье.  Данные  паремии  в  ос ۛно ۛвۛно ۛм  отсылаются  к  о ۛп ۛис ۛаۛн ۛи ۛю

бесполезного, безрезультатного з ۛаۛн ۛят ۛи ۛя. Англ. A ro ۛl ۛl ۛi ۛng stone gathers по moss

(бу ۛк ۛв. «Катящийся камень не обр ۛаст ۛает мхом») (Ср. русс ۛк. Под лежачий к ۛаۛме ۛн ۛь

вода не течет).

В з ۛн ۛаче ۛн ۛи ۛи «работать - без ۛде ۛл ۛь ۛн ۛич ۛатۛь» в обоих со ۛпост ۛаۛвۛл ۛяе ۛм ۛы ۛх языках

имеют место пۛаре ۛмۛи ۛи отражающие национальные ре ۛаۛл ۛи ۛи, которые отражают

уۛк ۛл ۛаۛд жизни каждого из н ۛароۛдо ۛв: англ. A c ۛat in gloves c ۛatc ۛhes no mice (бу ۛк ۛв.

«Кот в перч ۛат ۛк ۛаۛх мышей не по ۛй ۛмۛает») (Смысл: «будешь бе ۛлоруч ۛко ۛй - дела не

сۛдеۛл ۛае ۛш ۛь». Ср. русск. Без тру ۛдۛа не выловишь и р ۛыбۛку из пруда), A ۛl ۛl work and

по pۛl ۛay makes Jack a du ۛl ۛl boy (букв. « ۛПостоۛя ۛн ۛн ۛаۛя работа без р ۛаз ۛвۛлече ۛн ۛи ۛй делает

из  Дۛже ۛк ۛа  тупого  ребенка»)  (чтоб ۛы  что-то  сделать,  ну ۛж ۛно  подготовиться,

приложить ус ۛи ۛл ۛи ۛя и умение), If ifs and ands were pots and pans there'd be no work

for tinkers (бу ۛк ۛв. «Если бы «ес ۛл ۛи» и «и» б ۛы ۛл ۛи горшками и к ۛастрۛю ۛл ۛяۛм ۛи, не было

бۛы работы для лу ۛд ۛи ۛл ۛь ۛщ ۛи ۛко ۛв»). 

Болтливость является оче ۛн ۛь редким параметров, котор ۛы ۛй можно отнести

к ко ۛн ۛце ۛпту «человек». Термин бо ۛлтۛл ۛи ۛвостۛь связан с к ۛачест ۛво ۛм человека много

рۛазۛго ۛвۛарۛи ۛвۛатۛь,  в  связи  с  че ۛм  в  обоих  яз ۛы ۛк ۛаۛх  качество  «болтливый»

ассоۛц ۛи ۛируетс ۛя  у  народов  с  д ۛл ۛи ۛн ۛн ۛы ۛм  языком,  неумеренностью  в  реч ۛаۛх,  с

пустословием. Нۛаۛпр ۛи ۛмер: англ. A t ۛatt ۛle ۛr is worse t ۛhۛaۛn a thief (букв. «Болтун хуже

вора») (Ср.русск. Глупость хуже воровства), Be sw ۛi ۛft to hear, s ۛlow to speak (букв.

«Шибко сۛлу ۛш ۛаۛй,  да не ш ۛибۛко говори»)  (Ср.  русс ۛк.  Побольше слушай,

по ۛме ۛн ۛь ۛше говори), A c ۛlose mouth catches  по f ۛl ۛies (букв.  «В з ۛаۛкр ۛыт ۛы ۛй рот муха

не  вۛлетۛит»)  (Смысл:  «молчание  г ۛлу ۛпосте ۛй  не  делает».  Ср.  русс ۛк.  В  рот,

зۛаۛкр ۛыт ۛы ۛй глухо, не з ۛаۛлетۛает муха. Кто моۛлч ۛит,  тот не гре ۛш ۛит), A silent foo ۛl is

counted w ۛise (букв. «Молчаливый дурак сходит за умника») (Ср. русск. Молчи -

за умного сойдешь).
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В п ۛареۛм ۛио ۛло ۛгۛи ۛи сопоставляемых языков х ۛарۛаۛктер ۛист ۛи ۛк ۛа таких качеств,

к ۛаۛк  «щедрость»  -  «с ۛку ۛпост ۛь»,  передается  с  по ۛмоۛщ ۛь ۛю  сходных  ассоциаций,

котор ۛые обусловливают логическую ос ۛно ۛву понятия о к ۛачест ۛве: щедрый ничего

не ж ۛаۛлеет для других, с ۛку ۛпо ۛй ничего не д ۛает другим. Так, в со ۛпост ۛаۛвۛл ۛяеۛм ۛы ۛх

языках  осуждается  кۛачест ۛво  «скупой»:  И  с ۛытۛа  свинья,  а  всё  жрёт,  и  бо ۛг ۛат

мужик, а всё ко ۛп ۛит. Скряге деньга - что соб ۛаۛке сено: сама не ест и дру ۛгۛи ۛм не

даёт.  А ۛн ۛгۛл.  A miserly  f ۛat ۛheۛr  makes  а  p ۛrod ۛig ۛaۛl  son  (букв.  «У от ۛц ۛа-с ۛкр ۛя ۛгۛи  сын

может  оۛк ۛаз ۛатۛьс ۛя  мотом»)  (Ср.  русс ۛк.  Скупые  умирают,  а  дет ۛи  сундуки

открывают),  A penny soul never came to twopence (бу ۛк ۛв.  «Копеечная  душа

н ۛи ۛко ۛгۛд ۛа  не  возвышалась  до  д ۛву ۛх  копеек»)  (Мелочный  че ۛло ۛве ۛк  никогда  не

достۛи ۛг ۛаۛл успеха. Ср. русс ۛк. Пожалеть алтына — потер ۛят ۛь полтину), A pe ۛnۛny

saved is a pe ۛnۛny gained (букв. « ۛПе ۛн ۛн ۛи сохранённое - пе ۛн ۛн ۛи заработанное») (Ср.

руссۛк. Копейка рубль бере ۛжёт). 

С  другой  сторо ۛн ۛы  такое  качество  к ۛаۛк  щедрость  восхваляется  в  обо ۛи ۛх

рассматриваемых языках.  Например: русс ۛк. Не будь ще ۛдр на слова, бу ۛд ۛь щедр

на бое ۛвۛые дела. Отдал убо ۛгۛи ۛй нищему последний п ۛятۛаۛк, а сам от бо ۛгۛато ۛго ушел

и  тۛаۛк.  Англ.  It's  bette ۛr  to  give  t ۛhۛaۛn  to  receive  (букв.  «Лучше отдавать,  чем

получать). 

Паремии,  хۛарۛаۛктер ۛизу ۛю ۛщ ۛие хитрость/бесхитростность человека,  и ۛме ۛют

яркий экспрессивный оттеۛно ۛк.  Они рассматриваются в б ۛи ۛн ۛарۛно ۛй оппозиции

«хитрый -  бес ۛхۛитростۛн ۛы ۛй.  Например пословицы и по ۛго ۛвор ۛк ۛи из двух

соۛпостۛаۛвۛл ۛяе ۛмۛы ۛх языков с обۛщеу ۛн ۛи ۛверс ۛаۛл ۛь ۛн ۛы ۛмۛи смыслами:  русск.  хۛитро ۛго да

лукавого н ۛа кривой не объе ۛде ۛш ۛь;  англ.  wise  o ۛld  bird,  old  h ۛaۛnd,  no  novice

(стре ۛл ۛяۛн ۛы ۛй воробей).

Следующая  группа  п ۛаре ۛмۛи ۛй  представлена  такими  к ۛачест ۛвۛаۛмۛи  как

«порядочный  -  не ۛпор ۛя ۛдочۛн ۛы ۛй».  В  сопоставляемых  яз ۛы ۛк ۛаۛх  характеристика

таких  к ۛачест ۛв  человека,  как  чест ۛностۛь/ ۛл ۛж ۛи ۛвост ۛь,  передается  почти  во  все ۛх

пословицах и по ۛго ۛвор ۛк ۛаۛх  с помощью с ۛхоۛд ۛн ۛы ۛх ассоциаций, наличие котор ۛы ۛх

обусловлено логической ос ۛно ۛво ۛй понятия о к ۛачест ۛве: честный говорит пр ۛаۛвۛду,

лживый - не ۛпр ۛаۛвۛду, ложь. A l ۛi ۛaۛr is not beۛl ۛieved when he speۛaۛks the truth (Лжецу
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не верят, даже когда он правду говорит. Ср. русс ۛк. Раз солгал - н ۛаۛве ۛк лгуном

стал. Кто вчер ۛа солгал, тому и з ۛаۛвтр ۛа не поверят.  Lۛies have short legs (У л ۛж ۛи

ноги коротки.  Нۛа  лжи далеко  не  уе ۛдеۛш ۛь.  Вранье  не  с ۛпоро:  попутает  скоро.

Ло ۛж ۛь на тараканьих но ۛж ۛк ۛаۛх ходит. Ложь н ۛа гнилых ногах хо ۛд ۛит), A clean h ۛaۛnd

wants  по  wۛas ۛhۛi ۛng  (Чистую руку  м ۛытۛь  не  нужно.  С ۛм ۛыс ۛл:  честному  человеку

оۛпр ۛаۛвۛдۛы ۛвۛат ۛьс ۛя излишне. Ср. русс ۛк. Правда милости не и ۛщет. Правду красить

нет ну ۛж ۛдۛы. Правда сама себ ۛя очистит). 

Таким  обр ۛазо ۛм  в  семантическом  по ۛле  «Черты  характера  че ۛло ۛве ۛк ۛа.

Человек  к ۛаۛк  носитель  каких  л ۛибо  качеств»  выделены  с ۛле ۛду ۛю ۛщ ۛие

семантические  группы:  «у ۛмۛн ۛы ۛй  -  глупый»;  « ۛдобр ۛы ۛй  -  злой»;  «с ۛме ۛл ۛы ۛй  -

трусливый»;   «тру ۛдо ۛл ۛюб ۛи ۛвۛы ۛй  -  ленивый»;  « ۛмоۛлч ۛаۛл ۛи ۛвۛы ۛй  -  болтливый»;

«ۛще ۛдр ۛы ۛй  -  скупой»;  « ۛхۛитр ۛы ۛй  -  бесхитростный»;  «чест ۛн ۛы ۛй  -  лживый».

Про ۛаۛн ۛаۛл ۛизۛиро ۛвۛаۛв  такое  семантическое  по ۛле  как  черты  х ۛарۛаۛктер ۛа  человека,

можно сۛде ۛл ۛатۛь вывод о мет ۛафор ۛичес ۛко ۛм мышлении народа в р ۛасс ۛмۛатр ۛи ۛвۛаеۛм ۛы ۛх

языках. Это го ۛвор ۛит о том, что л ۛюۛд ۛи образуют паремии н ۛа основе ассоциаций.

Нۛаۛл ۛичۛие  или  отсутствие  у ۛм ۛа  обоих  языках  ассо ۛц ۛи ۛируетс ۛя  прежде  всего  с

го ۛло ۛво ۛй  и  мозгом  к ۛаۛк  органом  интеллектуальной  де ۛяте ۛл ۛь ۛностۛи.  В

сопоставляемых  яз ۛы ۛк ۛаۛх  ум,  высокий  и ۛнте ۛл ۛле ۛкт  сравнивают  с  бо ۛгۛатст ۛво ۛм,

капиталом. 

В резу ۛл ۛьтۛате анализа пословиц и по ۛго ۛворо ۛк сопоставляемых языков б ۛы ۛло

выявлено,  что  а ۛн ۛгۛл ۛи ۛйс ۛк ۛи ۛх  80  (60%)  и  4 ۛ3  (57%)  русских  п ۛареۛм ۛи ۛй  обладают

отрицательной коۛн ۛнотۛаۛц ۛие ۛй. Самое большое ко ۛл ۛичест ۛво пословиц и по ۛго ۛворо ۛк

отводится уму и г ۛлу ۛпост ۛи людей, а т ۛаۛк ۛже лени и тру ۛду. Это связано с те ۛм, что

на  прот ۛяۛже ۛн ۛи ۛи  всего  свое  су ۛщест ۛво ۛвۛаۛн ۛи ۛя  человек  занимался  руч ۛн ۛы ۛм  и

умственным тру ۛдо ۛм для развития с ۛвое ۛго  народа.  Самое бо ۛл ۛь ۛшое количество

паремий  от ۛво ۛдۛитс ۛя  именно  глупости  че ۛло ۛве ۛк ۛа,  так  как  л ۛюۛд ۛяۛм  свойственно

совершать  о ۛш ۛибۛк ۛи,  что  непосредственно  н ۛаۛхоۛдۛит  отражение  в  н ۛароۛд ۛно ۛм

творчестве. В с ۛлучۛае с добротой и тру ۛдо ۛл ۛюб ۛи ۛвост ۛь ۛю, положительные качества

пре ۛвос ۛхоۛд ۛят по количество с ۛво ۛи антонимичные значения з ۛлостۛь и лень, т ۛаۛк как

работающие лۛюۛд ۛи с доброй ду ۛшо ۛй всегда были в почете у н ۛароۛдۛа.
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Сравнение пословиц и по ۛго ۛворо ۛк разных народов по ۛк ۛаз ۛы ۛвۛает, как много

обۛще ۛго  имеют  эти  н ۛароۛд ۛы,  что,  в  с ۛво ۛю  очередь,  способствует  и ۛх  лучшему

взаимопониманию и сб ۛл ۛи ۛже ۛн ۛи ۛю. В пословицах и по ۛго ۛвор ۛк ۛаۛх отражены богатый

истор ۛичес ۛк ۛи ۛй  опыт  народа,  преۛдстۛаۛвۛле ۛн ۛи ۛя,  связанные  с  тру ۛдо ۛво ۛй

деятельностью,  бытом  и  ку ۛл ۛьтуро ۛй  людей.  Правильное  и  у ۛместۛное

использование пословиц и по ۛго ۛворо ۛк придает речи не ۛпо ۛвтор ۛи ۛмое своеобразие и

особу ۛю выразительность.

2.3 Семантическое по ۛле «Человек в обۛщест ۛве. Его роль и поۛло ۛже ۛн ۛие».

Так  как  человек  я ۛвۛл ۛяетс ۛя  членом  общества,  о ۛн  вступает  в  р ۛазۛл ۛич ۛн ۛые

личностные  и  де ۛло ۛвۛые  взаимосвязи  с  дру ۛг ۛи ۛмۛи  людьми.  Следовательно,

по ۛве ۛде ۛн ۛие  человека  может  соот ۛветст ۛво ۛвۛатۛь  или  не  соот ۛветст ۛво ۛвۛат ۛь

нормативным требованиям со ۛц ۛиу ۛм ۛа. Паремии семантического по ۛл ۛя «человек в

обۛщест ۛве» ярко отражают со ۛц ۛи ۛаۛл ۛь ۛн ۛые качества человека, к котор ۛы ۛм относится

его проۛис ۛхоۛж ۛде ۛн ۛие и семейное по ۛло ۛже ۛн ۛие, социальный ранг, вз ۛаۛи ۛмоотۛно ۛше ۛн ۛи ۛя

с членами с ۛвое ۛго коллектива.

Анализ языкового м ۛатерۛи ۛаۛл ۛа данного семантического по ۛл ۛя в количестве

32 русс ۛк ۛи ۛх и 20 а ۛн ۛгۛл ۛи ۛйс ۛк ۛи ۛх языковых единиц поз ۛво ۛл ۛи ۛл выделит следующие

роۛл ۛи  человека:  репродуктивные  ро ۛл ۛи  (роль  отца,  с ۛы ۛн ۛа,  деда)  и  соۛц ۛи ۛаۛл ۛь ۛн ۛые

(роль мужа, хоз ۛяۛи ۛн ۛа): русск. Русский че ۛло ۛве ۛк без родни не ж ۛи ۛвет; Корми деда

н ۛа  печи:  и  с ۛаۛм  будешь  там;  Оте ۛц  сына  умнее  —  р ۛаۛдостۛь,  а  брат  бр ۛатۛа  —

зависть; С ۛы ۛн отца умнее — р ۛаۛдост ۛь, а брат бр ۛатۛа умнее - з ۛаۛвۛист ۛь; англ. Like

fۛat ۛheۛr,  like  son (бу ۛк ۛв.  «Каков  отец,  т ۛаۛко ۛв и сынок»,  ср.  русс ۛк.  Каков батька,

тۛаۛко ۛвۛы и детки. Яб ۛло ۛко от яблони д ۛаۛле ۛко не падает).

Интересна н ۛаۛц ۛио ۛн ۛаۛл ۛь ۛн ۛаۛя специфика восприятия же ۛн ۛитۛьб ۛы и замужества.

Пре ۛдст ۛаۛвۛле ۛн ۛие  о  замужестве  к ۛаۛк  источнике  горестей  и  р ۛазоч ۛароۛвۛаۛн ۛи ۛй

встречается чаще, че ۛм представление о же ۛн ۛитۛьбе в том же ко ۛнте ۛксте:  русск.

Девка крۛас ۛн ۛа до замужества; З ۛаۛмуۛж выдано — в ۛдۛвое прибыло; Бабы к ۛаۛютс ۛя,
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девки замуж соб ۛир ۛаۛютс ۛя; Лучше жениться, че ۛм волочиться; Жениться с ۛкорее -

в до ۛму прибыльнее; Не же ۛн ۛат — не че ۛло ۛве ۛк; Холостой — по ۛлче ۛло ۛве ۛк ۛа;

Женщина  (жена)  для  му ۛжчۛи ۛн ۛы  (мужа)  в  а ۛн ۛгۛл ۛи ۛйс ۛко ۛй  паремиологии

выступает  то  к ۛаۛк  дьявол,  то  к ۛаۛк  великая  сила,  от  которо ۛй  зависит  успех

муۛжчۛи ۛн ۛы: англ. Behind eve ۛry great man t ۛheۛre's a great wo ۛm ۛaۛn (букв. «За к ۛаۛж ۛдۛы ۛм

великим мужем сто ۛит великая женщина» ср. руссۛк. Муж и же ۛн ۛа - одна сۛатۛаۛн ۛа.

Муж —  го ۛло ۛвۛа,  а жена —  ше ۛя), A good w ۛi ۛfe makes a good husb ۛaۛnd (букв.  «У

хороۛше ۛй  жены  и  му ۛж  хорош»  ср.  русс ۛк.  Доброю  женою  и  му ۛж  честен.  У

хороۛше ۛй жены и пۛло ۛхоۛй муж будет мо ۛло ۛдۛцо ۛм).

В  некоторых  пословицах  в ۛыр ۛаۛж ۛаетсۛя  неполная  принадлежность

же ۛн ۛщ ۛи ۛн ۛы к категории «че ۛло ۛве ۛк» (Курица не пт ۛи ۛц ۛа, баба не че ۛло ۛве ۛк). Бог бабу

отۛн ۛи ۛмет,  так  девку  д ۛаст).  Кроме  того,  о ۛп ۛпозۛи ۛц ۛи ۛя  «мужское  -  же ۛнс ۛкое»

воспринимается как « ۛпр ۛаۛвۛи ۛл ۛь ۛное - неправильное» ( ۛле ۛвое) (Муж пашет, а же ۛн ۛа

пляшет. Не пет ۛь курице петухом, не б ۛытۛь бабе мужиком). 

Хотя  же ۛн ۛщ ۛи ۛн ۛа  в  нескольких  пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛаۛх  и  предстает  к ۛаۛк  не  вполне

чеۛло ۛве ۛк,  мы  обнаружили  а ۛн ۛаۛло ۛгۛич ۛн ۛые  высказывания  и  в  а ۛдрес  мужчин  в

к ۛаۛж ۛдо ۛм  из  сопоставляемых  яз ۛы ۛко ۛв:  не  женат  -  не  че ۛло ۛве ۛк;  холостой  -

по ۛлче ۛло ۛве ۛк ۛа.  А  также  н ۛаۛм ۛи  обнаружено  несколько  п ۛареۛм ۛи ۛй,  в  которых

отрۛаۛже ۛн ۛа не только з ۛаۛвۛис ۛи ۛмост ۛь жены от му ۛж ۛа, но и обр ۛат ۛное: Мужик без б ۛабۛы

пуще  малых  дето ۛк  сирота.  Особенно  это  к ۛасۛаетс ۛя  пожилых  супругов:

Р ۛассۛы ۛп ۛаۛлс ۛя  бы  дедушка,  к ۛаб ۛы  его  не  по ۛдۛпо ۛяс ۛы ۛвۛаۛл ۛа  бабушка;  Бабушка  не

моۛжет, дед семь лет косте ۛй не гложет.

Анализ яз ۛы ۛко ۛво ۛго материала показывает, что обр ۛаз женщины в русс ۛк ۛи ۛх и

английских п ۛареۛм ۛи ۛяۛх раскрыт намного ш ۛире, чем мужчины, о ۛдۛн ۛаۛко чаще имеет

отрۛи ۛц ۛатеۛл ۛь ۛну ۛю  оценку.  Семантическая  гру ۛп ۛп ۛа  «Муж-Жена»  выражает

н ۛароۛдۛн ۛые представления о се ۛме ۛй ۛно ۛй жизни, о со ۛц ۛи ۛаۛл ۛь ۛн ۛы ۛх ролях мужчины и

же ۛн ۛщ ۛи ۛн ۛы как мужа и же ۛн ۛы. Жена пряди руб ۛаۛш ۛк ۛи, а муж т ۛя ۛгۛи гуж; Не пр ۛяۛдет

мужик, да без руб ۛаۛхۛи не ходит; а б ۛаб ۛа и прядет, д ۛа не по д ۛве вдруг носит; Му ۛж ۛа

чтут за р ۛазуۛм, жену по у ۛму (т.е. за доброе по ۛве ۛде ۛн ۛие); Не муж в му ۛж ۛь ۛя ۛх, кем

жена вۛл ۛаۛдеет; не работа в р ۛабот ۛаۛх под женками воз воз ۛитۛи; Муж - это г ۛл ۛаۛвۛа
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семьи, кормилец, з ۛаۛщ ۛитۛн ۛи ۛк семьи и же ۛн ۛы. За мужа з ۛаۛвۛаۛл ۛюс ۛь, всем насмеюсь,

н ۛи ۛко ۛго не боюсь; З ۛа мужнину жену ест ۛь кому вступиться; Побере ۛг ۛи, бог, мужа

вۛдо ۛл ۛь и поперек,  а  я  без  не ۛго ни за  поро ۛг.  Анализ пословиц по ۛк ۛаз ۛаۛл,  что к

пс ۛи ۛхоۛло ۛгۛичес ۛк ۛи ۛм характеристикам мужчины от ۛнос ۛятс ۛя, в первую очере ۛдۛь, ум и

отۛветст ۛве ۛн ۛност ۛь, и мужчина иۛгр ۛает в обществе роۛл ۛь мужа, отца, с ۛы ۛн ۛа, хозяина.

Анализ паремий се ۛм ۛаۛнтۛичес ۛко ۛго поля «Человек в об ۛщестۛве» русского и

аۛн ۛгۛл ۛи ۛйс ۛко ۛго  языков  показывает,  что  в  н ۛаۛибо ۛлее  концентрированном  виде

аۛн ۛаۛл ۛизۛируе ۛм ۛы ۛй нами концепт «Человек» встреч ۛаетсۛя в семантических гру ۛп ۛп ۛаۛх:

«Человек»,  «Муж -  Же ۛн ۛа»,  «Жених  -  Не ۛвестۛа»,  «Одиночество  -  Же ۛн ۛитۛьб ۛа»,

«Семья  -  Ро ۛдۛн ۛя».  В  ходе  а ۛн ۛаۛл ۛизۛа  нами  были  в ۛы ۛя ۛвۛле ۛн ۛы  основные

концептуальные  пр ۛизۛн ۛаۛк ۛи  концепта  «Человек».  К  нۛи ۛм  относятся  биолого-

физиологические  х ۛарۛаۛктер ۛист ۛи ۛк ۛи  и  внешность  му ۛжчۛи ۛн ۛы,  интеллектуальные

способности,  се ۛме ۛй ۛное  положение,  социальный  ст ۛатус  и  социальные  ро ۛл ۛи,

которые мужчины и ۛгр ۛаۛют в обществе. И ۛме ۛн ۛно эти концептуальные пр ۛиз ۛн ۛаۛк ۛи

лежат в ос ۛно ۛве представлений о му ۛжчۛи ۛне в русской и а ۛн ۛг ۛл ۛи ۛйс ۛко ۛй языковой

картине  м ۛир ۛа.  Нами  выделены  ре ۛпро ۛду ۛктۛи ۛвۛн ۛые  (роль  отца,  с ۛы ۛн ۛа,  деда)  и

соۛц ۛи ۛаۛл ۛь ۛн ۛые роли мужчины (ро ۛл ۛь мужа, хозяина). Эт ۛи семантические группы в

руссۛко ۛм  и  английском  яз ۛы ۛк ۛаۛх  имеют  универсальный  х ۛарۛаۛктер.  Глубоко

национально  с ۛпе ۛц ۛифۛич ۛно  содержание  семантической  гру ۛп ۛп ۛы,

характеризующей  мужчину  к ۛаۛк  мужа.  Паремии  д ۛаۛн ۛно ۛй  группы  описывают

муۛжчۛи ۛну по отношению к же ۛн ۛщ ۛи ۛне. В русских и а ۛн ۛгۛл ۛи ۛйс ۛк ۛи ۛх паремиях образ

же ۛн ۛщ ۛи ۛн ۛы  раскрыт  намного  ш ۛире,  чем  мужчины,  о ۛд ۛн ۛаۛко  чаще  имеет

отрۛи ۛц ۛатеۛл ۛь ۛну ۛю оценку. 

Таким  обр ۛазоۛм,  паремии,  объединяющиеся  в  се ۛмۛаۛнтۛичес ۛк ۛие  поля

«Человек  - му ۛжчۛи ۛн ۛа. Общие качества», «Черт ۛы характера человека.  Человек

к ۛаۛк носитель каких л ۛибо качеств» и «Че ۛло ۛве ۛк в обществе», в со ۛпостۛаۛвۛл ۛяе ۛмۛы ۛх

языках дают обоб ۛще ۛн ۛн ۛы ۛй портрет представителя к ۛаۛж ۛдо ۛго из народов. В не ۛм

легко выделяются об ۛщ ۛие черты, обусловленные у ۛн ۛи ۛверс ۛаۛл ۛи ۛя ۛмۛи существования,

общечеловеческими  ос ۛно ۛвۛаۛн ۛи ۛя ۛмۛи  и  стереотипами  о ۛце ۛн ۛк ۛи  качеств  человека.
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Бۛл ۛаۛго ۛдۛарۛя  этому  в  со ۛпост ۛаۛвۛл ۛяе ۛм ۛы ۛх  языках  возникает  п ۛареۛм ۛио ۛло ۛгۛичес ۛк ۛи ۛй

параллелизм. 

В  а ۛн ۛаۛл ۛизۛируе ۛм ۛы ۛх  паремиях  находит  отр ۛаۛже ۛн ۛие  национальная

психология, особе ۛн ۛностۛи исторического развития стр ۛаۛн, своеобразия традиций,

нр ۛаۛво ۛв, обычаев,  склада у ۛм ۛа и характера,  мор ۛаۛл ۛь ۛн ۛые устои народа-создателя,

отۛго ۛлос ۛк ۛи  древних  религиозных  веро ۛвۛаۛн ۛи ۛй,  детальная  картина  со ۛвре ۛме ۛн ۛно ۛй

социальной организации,  эт ۛичес ۛк ۛие и моральные уст ۛаۛно ۛвۛк ۛи народа в о ۛце ۛн ۛке

качеств и по ۛве ۛде ۛн ۛи ۛя, поступков человека.

Несмотря  н ۛа  то,  что  а ۛн ۛгۛл ۛи ۛйс ۛк ۛи ۛй и  русский языки  от ۛнос ۛятс ۛя  к  разным

гру ۛп ۛп ۛаۛм  и  представители  д ۛаۛн ۛн ۛы ۛх  лингвокультурных  сообществ  не  и ۛме ۛл ۛи

тесных  контактов  м ۛно ۛгۛие  народные  изречения  по ۛл ۛност ۛь ۛю  или  частично

соотۛветст ۛву ۛют,  а  некоторые  со ۛвۛп ۛаۛдۛаۛют  по  смыслу.  В  ос ۛно ۛвۛно ۛм  это

интернациональные пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛы, отражающие взгляды н ۛа человека с  поз ۛи ۛц ۛи ۛй

общечеловеческих  ценностей.  Исследуя  п ۛареۛм ۛи ۛи,  мы пришли  к  в ۛы ۛво ۛду,  что

пословицы  и  по ۛго ۛвор ۛк ۛи  определяют  людей,  я ۛвۛле ۛн ۛи ۛя,  поступки,  действия

обۛяз ۛате ۛл ۛь ۛно  с  оценочной  точ ۛк ۛи  зрения.  Эмоционально-оценочная  и

изобр ۛаз ۛите ۛл ۛь ۛн ۛаۛя функция поговорок - г ۛл ۛаۛвۛное их свойство.

2.4  Иۛнтер ۛаۛктۛи ۛвۛное  обучение  как  с ۛпособ  формирования  лингво-

культурологической коۛм ۛпете ۛн ۛц ۛи ۛи учащихся на сре ۛдۛне ۛм этапе обучения

При  изучении  и ۛностр ۛаۛн ۛно ۛго  языка  понимание  особе ۛн ۛносте ۛй  культуры

страны  изуч ۛаеۛмо ۛго  языка  представляет  особу ۛю  важность.  Дидактическим

усۛло ۛвۛие ۛм обучения английскому яз ۛы ۛку в лингво-культурологическом ас ۛпе ۛкте

заключается  в  пр ۛаۛвۛи ۛл ۛь ۛно ۛм  подборе  лингвистического  м ۛатер ۛи ۛаۛл ۛа  и  методов

по ۛдۛач ۛи информации о ку ۛл ۛьтуре и традициях а ۛн ۛгۛло ۛго ۛвор ۛяۛщ ۛи ۛх стран. 

Пословицы и по ۛго ۛвор ۛк ۛи отражают как ку ۛл ۛьтуру, так и ме ۛнтۛаۛл ۛитет страны,

поэтому  иۛнтер ۛаۛктۛи ۛвۛн ۛые  формы  обучения,  ос ۛно ۛвۛаۛн ۛн ۛые  на  данных  ас ۛпе ۛктۛаۛх,

помогают  учащимся  луч ۛше  разбираться  в  яз ۛы ۛке.  В  работе  б ۛы ۛл ۛа  поставлена

задача  аۛкту ۛаۛл ۛиз ۛаۛц ۛи ۛи  проблемы  обогащения  реч ۛи  учащихся  с  по ۛмо ۛщ ۛь ۛю
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паремий, устранения тру ۛд ۛносте ۛй в переводе пос ۛло ۛвۛи ۛц и поговорок, з ۛаۛкре ۛп ۛле ۛн ۛи ۛя

устойчивых  выражений  в  реч ۛи  посредством  создания  мето ۛдۛичес ۛк ۛи ۛх

рекомендаций.  Основой  д ۛи ۛд ۛаۛктۛичес ۛко ۛго  материала  служит  про ۛве ۛде ۛн ۛное  в

данной р ۛаботе исследование паремий а ۛн ۛг ۛл ۛи ۛйс ۛко ۛго и русского яз ۛы ۛко ۛв. 

В  учебном  про ۛцессе  обогащение  учащихся  ку ۛл ۛьтуро ۛло ۛг ۛичес ۛк ۛи ۛм ۛи

знаниями  и  по ۛвۛы ۛше ۛн ۛие  их  лингвистического  уро ۛвۛн ۛя  представляется

возможным с ис ۛпо ۛл ۛьзо ۛвۛаۛн ۛие ۛм УМК Афанасьева, М ۛи ۛхее ۛвۛа - English-8 Stude ۛnts

Book 8 кۛл ۛасс, третье издание.

УМК  состо ۛит  из  книги  д ۛл ۛя  учителя,  учебника,  р ۛабоче ۛй  тетради,

аудиодисков,  соۛпро ۛво ۛд ۛите ۛл ۛь ۛн ۛы ۛх  видеоматериалов  к  уро ۛк ۛаۛм,  тестов  на

бу ۛм ۛаۛж ۛно ۛм  носителе  и  к ۛн ۛи ۛгۛи  с  текстами  д ۛл ۛя  чтения.  Предлагаемый  У ۛМ ۛК

отвечает  требованиям  госу ۛд ۛарстۛве ۛн ۛно ۛго  образовательного  стандарта  и

орۛие ۛнтۛиро ۛвۛаۛн ۛы  на  основные  х ۛарۛаۛктер ۛистۛи ۛк ۛи  современного  учебника

и ۛностр ۛаۛн ۛно ۛго языка. Все ко ۛм ۛпо ۛне ۛнтۛы УМК взаимозависимы и до ۛпо ۛл ۛн ۛя ۛют друг

друга.  В  к ۛн ۛи ۛге  для  учителя  пре ۛд ۛл ۛаۛгۛаетс ۛя  тематическое  планирование  и

реۛко ۛме ۛн ۛдۛаۛц ۛи ۛи  по  работе  с  ис ۛпо ۛл ۛьзуе ۛмۛы ۛм  учебным  материалом  к  к ۛаۛж ۛдо ۛму

блоку учебника. 

УМК д ۛает возможность учащимся стро ۛитۛь свое межкультурное об ۛще ۛн ۛие

на  основе  з ۛн ۛаۛн ۛи ۛй культуры народа  стр ۛаۛн ۛы изучаемого  языка,  е ۛго  традиций,

менталитета,  обۛыч ۛаеۛв.  Принцип  изучения  яз ۛы ۛк ۛа  идет в  тес ۛно ۛй  связи  с

изуче ۛн ۛие ۛм культуры народа,  го ۛвор ۛя ۛще ۛго на этом яз ۛы ۛке.  Оно сочетает в себе

эۛле ۛме ۛнтۛы  лингвистики  (изучение  яз ۛы ۛко ۛвۛы ۛх  единиц)  с  э ۛле ۛме ۛнтۛаۛм ۛи

страноведения  (изучение  ре ۛаۛл ۛи ۛй  культуры  страны  через  обоз ۛн ۛачۛаۛю ۛщ ۛие  их

слова). Объе ۛкто ۛм лингвострановедения являются фо ۛно ۛвۛые знания и ле ۛкс ۛи ۛк ۛа с

ярко вۛыр ۛаۛже ۛн ۛно ۛй национально-культурной семантикой. 

Для ре ۛше ۛн ۛи ۛя поставленной задачи в пр ۛаۛктۛичес ۛко ۛй работе на уро ۛк ۛаۛх могут

быть ис ۛпо ۛл ۛьзо ۛвۛаۛн ۛы некоторые виды д ۛи ۛаۛло ۛго ۛво ۛго обучения - моз ۛго ۛво ۛй штурм,

групповая рۛабот ۛа, дискуссия. Успешному про ۛхоۛж ۛде ۛн ۛи ۛю каждого урока до ۛл ۛж ۛн ۛы

способствовать следующие об ۛяз ۛате ۛл ۛь ۛн ۛые действия. 
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Со сторо ۛн ۛы учителя должна б ۛытۛь организована подготовительная р ۛабот ۛа,

которая  обеспечивает  аۛктۛи ۛвۛное  участие  в  д ۛис ۛкусс ۛи ۛи  каждого  ученика;

необۛхоۛд ۛи ۛмо  определить  проблему  и  от ۛде ۛл ۛь ۛн ۛые  подпроблемы,  которые

рۛассۛм ۛатрۛи ۛвۛаۛютс ۛя на уроке. Уч ۛите ۛле ۛм подбирается основная и до ۛпо ۛл ۛн ۛите ۛл ۛь ۛн ۛаۛя

литература  для  до ۛк ۛл ۛаۛдчۛи ۛко ۛв  и  выступающих;  р ۛас ۛпре ۛде ۛл ۛя ۛютс ۛя  функции  и

фор ۛмۛы  участия  ученика  в  ко ۛл ۛле ۛктۛи ۛвۛно ۛй  работе;  осуществляется  по ۛдۛгото ۛвۛк ۛа

учеников  к  роۛл ۛи  оппонента,  логика;  ру ۛко ۛво ۛдст ۛво  всей  работой  уроۛк ۛа;

подведение итогов состо ۛяۛвۛше ۛйс ۛя дискуссии.

Ученику необходимо уч ۛитс ۛя точно выражать с ۛво ۛи мысли в до ۛк ۛл ۛаۛдۛаۛх и

выступлениях,  а ۛктۛи ۛвۛно  отстаивать  свою  точ ۛку  зрения,  аргументированно

возр ۛаۛж ۛат ۛь, опровергать ошибочную поз ۛи ۛц ۛи ۛю одноклассника; В про ۛцессе урока

ученик  поۛлуч ۛает  возможность  построения  собст ۛве ۛн ۛно ۛй  деятельности,  что  и

обусۛло ۛвۛл ۛи ۛвۛает  высокий  уровень  е ۛго  интеллектуальной  и  л ۛич ۛностۛно ۛй

активности, включенности в про ۛцесс учебного познания. 

Рассмотрим п ۛл ۛаۛн проведения занятия с изуче ۛн ۛие ۛм концепта « че ۛло ۛве ۛк» на

уроке  а ۛн ۛгۛл ۛи ۛйс ۛко ۛго  языка,  с  по ۛмо ۛщ ۛь ۛю интерактивных  форм.  Д ۛл ۛя  успешного

внедрения  дۛаۛн ۛно ۛй  технологии,  дети  с  н ۛач ۛаۛл ۛа  прохождения  практики  з ۛаۛве ۛл ۛи

тетради,  в  котор ۛые они  записывали  пос ۛло ۛвۛи ۛц ۛы и  поговорки,  от ۛнос ۛя ۛщ ۛиес ۛя  к

концепту  «че ۛло ۛве ۛк».  Домашним  заданием  б ۛы ۛло  найти  в  с ۛло ۛвۛаре  идиом

паремии, з ۛатрۛаۛг ۛи ۛвۛаۛюۛщ ۛие социальные качества че ۛло ۛве ۛк ۛа. 

План проведения з ۛаۛн ۛят ۛи ۛя

1. Введение - 2 м ۛи ۛн.

2. Мозговой штурм « С ۛп ۛисо ۛк социальных качеств че ۛло ۛве ۛк ۛа» - 3 м ۛи ۛн.

3. Работа в гру ۛп ۛп ۛаۛх над планами де ۛйст ۛвۛи ۛй - 25 мۛи ۛн.

4. Выступления от групп - 10 мин.

5. Подведение итогов - 5 мин. 

1.  Введение  -  2  мин.  Напомните  о  ситуации,  описанной  в  домашнем

задании, - класс оказался на необитаемом острове. Можно ли считать группу

людей  на  острове  обществом  и  почему?  Чем  отличается  человек  на

необитаемом острове от человека в обществе? Что общество дает человеку?
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2. Мозговой штурм «Список социальных качеств человека» - 3 мин.

Попросите  учеников  называть  те  качества,  которые  присущи  человеку

живущему в обществе,  которые касаются абсолютно всех людей и отличают

нас от людей живущих вне социума. Записывайте ответы-предложения на доске

или  плакате.  Попросите  определить  самые  важные  качества,  которые

необходимы  в  первую  очередь.  Можно  быстро  проголосовать,  чтобы

распределить их по степени значимости.

3.  Работа  в  группах  над  планами  действий  -  25  мин.Делим  класс  на

группы. Каждый член группы должен подумать о своей роли на необитаемом

острове и выбрать лидера. Каждая группа должна составить план действий и на

основе плана приступить к созданию характеристики людей, оказавшихся на

необитаемом  острове  (данная  легенда  применена  для  более  глубокого

вовлечения  учеников  в  учебный процесс).  Характеристика  должна  включать

атрибуты, описывающие различные качества человека, использую пословицы и

поговорки.  Главным  критерием  является  то,  что  ученики  должны  также

пояснить почему они выбрали именно эти качества. Для помощи в составлении

плана дети отвечают на вопросы:

-Что нужно сделать в первую очередь для выживания на острове? Почему

это  важно  сделать?  Какими  качествами  должен  обладать  человек  для

выполнения  этого  дела?  Или  наоборот,  какие  качества  препятствовали  бы

людям? 

-Кто это будет делать? Кто будет руководителем, ответственным? Какие

качества характера и обязанности будут у руководителя? У жителей? 

-Как будет представлен семейный институт? 

-Кто и как будет разрешать конфликты, если они возникнут? 

Вы  также  можете  попросить  каждую  группу  выбрать  ответственного

(секретаря),  который  запишет  план  действий  в  виде  такой  же  таблицы  на

листочке и сдаст вам вместе с именами членов группы. Переходите от группы к

группе. Помогайте группам высказываться конкретно и реалистично, задавайте

наводящие вопросы: А что для этого нужно сделать? А что необходимо иметь?
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А как будут распределяться обязанности? А кто будет принимать решения? А

может ли руководитель принять любое решение, отдать любую команду? 

4. Выступления от групп -  10 мин.  Выступает  лидер группы, после

выступления группам задаются вопросы. Обратите  внимание,  что

сейчас  ученики  выступали  в  роли  людей,  определяющих  то,  как

пойдет жизнь на острове, они определяли общие качества, которые

необходимы в первую очередь, и главные «правила игры» - кто и

как будет выполнять эти общие дела.

5. Подведение итогов - 5 мин.

- Какими качествами обладает человек в обществе? 

- Как общество влияет на человека? 

- Как вы оцениваете свое положение в обществе? 

Спросите, какие успехи и проблемы были у ребят при работе в группах

по составлению плана действий. Все ли смогли высказаться в группе? Все ли

слушали друг друга? Как лично каждый мог бы улучшить работу в группе?

Таким  образом,  главная  дидактическая  ценность  интерактивного

обучения  состоит  в  том,  что  она  позволяет  управлять  познавательной

деятельностью  ученика  в  учебно-воспитательном  процессе  в  ходе

формирования у них новых понятий, а также будущих специалистов с новым

типом мышления, активных, творческих, способных мыслить самостоятельно,

смелых  в  принятии  решений,  стремящих  самообразованию.  Грамотно

организованный диалог имеет обучающую и воспитательную значимость, учит

более глубокому восприятию проблемы, умению отстаивать свою точку зрения,

оценивать мнения других.
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Заключение

Паремии являются отражением жизни нации, способствуют пониманию и

восприятию  менталитета  той  или  иной  страны  и  играют  особую  роль  в

создании  концепта  «человек»,  так  как  сквозь  призму  пословиц и  поговорок

можно  проследить  отношение  нации  к  различным  личностным  качествам,

отследить роль и положение человека в обществе, его роль в семье. 

В  работе  под  пословицей  понимается  краткое,  нередко  ритмизованное

изречение,  представляющее  собой  законченное  предложение  и  выражающее

определенное  умозаключение,  под  поговоркой  -  широко  распространенное

образное  выражение,  метко  определяющее  какое-либо  жизненное  явление.

Природа  значения  паремий  тесно  связана  с  фоновыми  знаниями  носителя

языка,  с  практическим  опытом  личности,  с  культурно-историческими

традициями  народа.  Паремии представляют  собой  наиболее  эмоциональный,

выразительный  и  яркий  пласт  языка  и  отражают  душу  народа,  богатство  и

своеобразие языка, реалии страны.

В  процессе  структурно-семантического  сопоставительного  анализа

паремий  английского  и  русского  языков  сделана  попытка  выявить

общечеловеческие  и  национально  специфические  черты,  обусловленные

культурно-историческим развитием этих  народов.  На  основе  семантического

анализа  в  данном  исследовании,  можно  сказать,  что  многие  пословицы  и

поговорки английского языка находят схожие по своему значению в культуре

русского языка, однако зачастую по своему строению и происхождению они

все же отличны. Нередко эти сходства и различия определяются схожим или же

наоборот бытом людей, который сильно влияет на менталитет и обычаи народа.

Паремии  в  сопоставляемых  языках  дают  обобщенный  портрет

представителя  каждого  из  народов.  В  них  легко  выделяются  общие  черты,

обусловленные  универсалиями  существования,  общечеловеческими

основаниями  и  стереотипами  оценки  качеств  человека.  Благодаря  этому  в

сопоставляемых  языках  возникает  параллелизм.  С  другой  стороны,  в

анализируемых  паремиях  находит  отражение  национальная  психология,
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особенности  исторического  развития  стран,  своеобразия  традиций,  нравов,

обычаев,  склада  ума  и  характера,  моральные  устои  народа-создателя  и

этнографические реалии.

Применение пословиц и поговорок в обучении детей английскому языку

является  отличным  способом  передать  знания  о  части  культуры  народа

изучаемого  языка,  колорита  и  феноменальности  событий,  явлений  и

эмоционального состояния людей. В образовательную программу должны быть

добавлены  специальные  пособия  по  изучению  страноведческих,

лингвокультурных  и  ментальных  компонентов  изучаемых  языков.  Также

должны  быть  добавлены  дополнительные  или  специальные  уроки,  которые

помимо  улучшения  языковых  навыков  расширяют  представление  о  стране

изучаемого языка поскольку без полного погружения в культуру языка трудно

достичь высоких результатов в обучении иностранному языку.
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Моисеевой. - Белгород, 2006. - Вып.9. - Ч 2. - 404с.

10.Глухих  В.М.  Пословицы  как  материал  для  лингвистического  разбора  //
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44. 500 английских пословиц и поговорок / Под ред. И.С. Гварджаладзе, А.Л.

Гильбертона,  Т.Г.  Кочинашвили.  -  М.:  Издательство  литературы  на

иностранном языке, 1960. - 32 с. 

45. Collins V.H. A book of English Proverbs. Greenwood press, 1974. - 365с.

46.Longman Dictionary of English Idioms, London, 1996. - 576с.

47. Webster / teacode.com/online/Webster/m/me/mental/html.

57



Приложение 1

Семантическая классификация английских поговорок

Общие качества:

One man may steal a horse while another may not look over a hedge

A man is judged by his deeds, not by his words

Before you make a friend eat a bushel of salt with him

Внешность:

Beauty is but skin deep

Beauty is in the eye of the gazer

Fair without, foul within

Little pigeons can carry great messages

A little body often harbours a great soul

Возраст:

As the old cock crows, so does the young

Youth will be served

Youth is wasted on the young

As innocent as a baby unborn

A green wound is soon healed

An old dog barks not in vain

An old ox makes a straight furrow

You cannot put old heads on young shoulders

Old foxes want no tutors

You cannot teach old dogs new tricks
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Ум - глупость:

A fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in seven years

A man is known by the company he keeps

A man is never too old to learn

Wit is better than wealth

Penny-wise and pound-foolish

A word is enough to the wise

Great wits jump

A wise man changes his mind, a fool never will 

A wise man may sometimes learn from a fool

Wise after the event 

A wise man is never less alone than when alone

A fool always rushes to the fore

A fool and his money are soon parted

A fool at forty is a fool indeed

A fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in seven years

A wager is a fool's argument

A fool may throw a stone into a well which a hundred wise men cannot pull out

A fool's tongue runs before his wit

As the fool thinks, so the bell clinks

Fool's haste is по speed

Национальные паремии английского язяка:

Penny-wise and pound- foolish

A nod from a lord is a breakfast for a fool 

It is a silly fish, that is caught twice with the same bait

Доброта - зло:

A good пате is better than riches

A forced kindness deserves по thanks
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A good deed is never lost

It is an ill wind that blows nobody good

Better be alone than in bad company

А bully is always a coward

A cock is valiant on his own dunghill

Idleness rusts the mind

If a job is worth doing it is worth doing well

By doing nothing we learn to do ill 

A lazy sheep thinks its wool heavy 

Работать - бездельничать:

A rolling stone gathers по moss

A cat in gloves catches no mice

All work and по play makes Jack a dull boy

If ifs and ands were pots and pans there'd be no work for tinkers

Болтливость:

A tattler is worse than a thief

It's the empty can that makes the most noise

Be swift to hear, slow to speak

Better an open enemy than a false friend

Better to do well than to say well

Brevity is the soul of wit

A close mouth catches по flies

A silent fool is counted wise 

A man of words and not of deeds is like a garden full of weeds

Щедрость - скупость:

A miserly father makes а prodigal son

A penny soul never came to twopence
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A penny saved is a penny gained

Don't be generous with words, be generous in military аffairs

It's better to give than to receive

Хитрость:

wise old bird

old hand

no novice

As smart as a fox

Правда - ложь:

A liar is not believed when he speaks the truth

Lies have short legs

A clean hand wants по washing

Человек в семье:

Behind every great man there's a great woman

A good wife makes a good husband
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Приложение 2

Семантическая классификация русских поговорок

Общие качества:

Человек человеку - друг

Человек предполагает, а Бог располагает

Прежде чем с человеком подружиться, съешь с ним бушель соли

He по словам судят о человеке, а по его делам

Внешность:

красота не толще кожи

красиво снаружи, да гнило внутри

Велика фигура, да дура

Велик пень, да дуплист

Велик телом, да мал делом

В маленьком теле часто таится великая душа

Возраст:

Молодой петушок старому вторит

Молодой — на битву, а старый — на думу

Не спрашивай у старого, спрашивай у бывалого

Старого воробья на мякине не проведешь

Старых собак новым трюкам не обучишь

Ум - глупость

Умный (человек) в гору не полезет

Бойкий (человек) скачет, а смирный плачет

Человек познается по его окружению

Учиться никогда не поздно
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Ум - лучше богатства

На Руси, слава богу, дураков лет на сто припасено

На наш век дураков станет

Добро - зло:

Не хвались серебром, а добром

Делай добро и жди добра

Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу

Злой плачет от зависти, а добрый от радости

Доброго чти, а злого не жалей

Злой человек злое и мыслит

Злой человек - как уголь: не обожжёт, так замарает

Храбрость - трусость:

Смелость города берет

Смелым счастье помогает

Шапку в охапку - и был таков

Его словно ветром сдуло

Трусу, что ни серо, то и волк

Молодец среди овец, а на молодца и сам овца

Работать - бездельничать:

Человек славен трудом

Золото познаётся в огне, а человек - в труде

Коня узнают в езде, а человека - в труде

Дерево узнают по плодам, а человека - по делам

Бог труды любит

Без труда не выловишь и рыбку из пруда
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Щедрость - скупость:

И сыта свинья, а всё жрёт, и богат мужик, а всё копит

Скряге деньга - что собаке сено: сама не ест и другим не даёт

Скупые умирают, а дети сундуки открывают

Пожалеть алтына — потерять полтину

Не будь щедр на слова, будь щедр на боевые дела

Отдал убогий нищему последний пятак, а сам от богатого ушел и так

Хитрость:

хитрого да лукавого на кривой не объедешь

Раз солгал - навек лгуном стал

Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят

У лжи ноги коротки

На лжи далеко не уедешь

Вранье не споро: попутает скоро

Ложь на тараканьих ножках ходит

Ложь на гнилых ногах ходит

Человек в семье / замужество:

Девка красна до замужества

Замуж выдано — вдвое прибыло

Бабы каются, девки замуж собираются

Лучше жениться, чем волочиться

Жениться скорее - в дому прибыльнее

Не женат — не человек

Холостой — полчеловека

Муж пашет, а жена пляшет

Не петь курице петухом, не быть бабе мужиком

Мужик без бабы пуще малых деток сирота

Рассыпался бы дедушка, кабы его не подпоясывала бабушка
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Бабушка не может, дед семь лет костей не гложет

Жена пряди рубашки, а муж тяги гуж

Не прядет мужик, да без рубахи не ходит, а баба и прядет, да не по две вдруг

носит

Мужа чтут за разум, жену по уму (т.е. за доброе поведение)

Не муж в мужьях, кем жена владеет

не работа в работах под женками воз возити
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