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Введение

Актуальность исследования: современные дети плохо знают пословицы и поговорки русского народа, не
всегда понимают их значение. А ведь в них заключена вековая народная мудрость, опыт, мечты простого
народа. Пословицы и поговорки помогают более ярко выразить свои мысли, наиболее точно передать
информацию о том или ином явлении человеческой жизни. Изучение пословиц развивает не только речь, но
и логику, организует мышление, формирует жизненные ценности.
В устном народном творчестве человек часто сравнивается с животными . Анализируя эти образы, мы
узнаем об особенностях мировосприятия , менталитете той или иной нации. .
Благодаря басням и сказкам в нашем :лиса-символ хитрости,ворона-глупости,заяц-трусливости. Но есть и
другие фольклорные жанры отражающие представление человека о животном мире. Это многочисленные
пословицы и поговорки, к которым мы и обратимся в своем исследовании .
Цель: проанализировать образ животных в русских и арабских пословицах и поговорках.
Задачи:
• изучить литературу по данной теме;
• изучить историю происхождения пословиц и поговорок; их отличие друг от друга;
• систематизировать их по тематике;
• провести анкетирование обучающихся 4-х классов Знаете ли вы пословицы и поговорки.
Гипотеза: возможно, изучив арабские пословицы и поговорки, мы обогатим свою речь, чувства, изменим
отношение к окружающему миру.
Объект: русские и арабские пословицы и поговорки
Предмет: образ животных в русских и арабских пословицах и поговорках.

Глава 1 Теоретические аспекты построения пословиц и поговорок о животных в русском и в арабском
языках

1.1 Особенности русских пословиц и поговорок

Фольклор - устное народное творчество, отражающее его жизнь, мировоззрение, идеалы. В буквальном
переводе Folk – lore означает: народная мудрость, народное знание. Фольклор зародился в повседневном
быту, и является частью человеческой культуры. Главная особенность фольклора заключается в том, что он
не имеет авторства и является общим национальным достоянием.
Фольклор, будучи древнее письменности, передавался из уст в уста, из поколения в поколение, является
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ценнейшим источником для познания истории любого народа. Важнейшие качества произведений русского
фольклора обусловлены культурной памятью этноса. В состав фольклора входят сказки, легенды, песни,
былины, эпос. Также существуют малые жанры фольклора. В малые жанры можно отнести колыбельные
песни, потешки, прибаутки, игры, считалки, скороговорки.
Наука фольклористика - это, прежде всего часть литературоведения, а фольклор – это часть словесного
искусства, как и письменная литература, фольклор является образным познанием, отражением
общественной действительности.
Неотъемлемой частью фольклора являются пословицы и поговорки. Первые упоминания можно встретить в
произведениях древнерусской письменности Слово о полку Игореве(XII век.) Моление Даниила Заточника
(XIII век). Начиная XVII века издавались сборники пословиц.
Фольклор и его жанры: пословицы, поговорки, прибаутки, сказки, былины важны, как выразительные,
меткие, точные образцы народной речи и как из давно сложившиеся мировоззрение, религиозные
традиции, бытовой прагматизм социальных структур. Фольклорная традиция имеет как общерусские
черты, так и локальные, региональные, которые привносят в фольклор обилие вариантов и особенностей
бытования каждого отдельного произведения, обычая, обряда.
Знаменитый Владимир Даль выделил для своих пословиц сто семьдесят девять рубрик. Пословицы о
предметах веры (бог, грех, набожность, раскол), о судьбе (терпенье, надежда), о счастье, о богатстве и
бедности, о достатке, скупости, о бережливости и прочем. В своем сборнике В. Даль отожествляет понятия
правда, добро, совесть и справедливость. Свои мысли и отношение к этим понятиям он подтверждает
народными пословицами и поговорками: В нем правды нет, совести, Кто правдой живет, тот добра наживет,
Не все то правда, что говорится, Не ищи правды в других, коли в тебе ее нет. Жить по правде в русском
языке всегда означало, жить по не писанным, но традиционным, правилам добра и справедливости, по
Божьим Заветам.
Русский человек на протяжении своей истории – в отношении с собой и в отношении с другими –
предпочитал богатство духовное материальному богатству. Предпочтение духовного богатства
традиционно в России считалось более высокой целью, нежели приобретение материального блага.
Православие оказало огромное влияние на историческую судьбу страны и во многом определило характер
народа, населяющего нашу необъятную Родину. Традиционно русские всегда считались народом очень
религиозным. Народным идеалом всегда являлось не могучая или богатая, а Святая Русь. Религиозность –
это одна из глубинных черт русского характера. Религиозное мировоззрение сыграло важную роль в
формировании как нации в целом, так и русской личности в отдельности. Эта характерная и очень важная
черта национальной русской души. Пословицы показывают веру русского народа в Бога: Жить богу –
служить, Велико имя господне на земли, Сильна божья рука. Божья рука – владыка, Даст бог день, даст бог
и пищу. Русские пословицы осуждают грех и проступки: Без греха веку не изживешь, без стыда рожи не
износишь, Невольный грех живет на всех, В чем грех, в том и покаяние. Правда некоторые поговорки
намекали на то, что вера не предполагает людского бездействия – это не способ переложить обязанности
человека на высшие силы: На Бога надейся, а сам не плошай, Богу молись, а в делах не плошись, Богу
молись, а к берегу гребись.
Русские люди встречают гостя на пороге своего дома с хлебом-солью. Обычай преподносить хлеб - соль
пришел из глубины веков и сохраняется в России до сих пор. Хлеб-соль – это приветствие, выражение
радушия, пожелание гостю добра и благополучия: Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай. И вообще без
хлеба нет жизни; нет русского истинного стола без хлеба.
В России отношение к хлебу особенное. Все тяготы и лишения, которые произошли, в России доказывают
это. Достаточно вспомнить тяжелые годы блокады Ленинграда, во время Великой Отечественной войны,
когда хлеба было мало, и он выдавался по несколько грамм в день, ценилась каждая корочка, каждая
крошка.
Ценность хлеба наш народ пронес через все испытания, это передавалось с молоком матери и почитается,
по сей день. Об этом говорят и русские пословицы: Хлеб всему голова, Хлеб на стол, так и стол – престол,
Плох обед, коли хлеба нет, Хлеб дар божий, отец, кормилец, Хлеба ни куска, так и в тереме тоска, а хлеба
край, так и под елью рай.
И соль, как известно, играет важную роль в жизни человека. В древний Киев соль ввозилась из
Прикарпатья. Недостаток соли в Древней Руси считался настоящим бедствием. Нехватка соли вызывала
народные волнения, в истории известны соленые бунты. В то время соль была очень дорогой, она ценилась
буквально на вес золота. С солью связано много красочных выражений и поверий. Рассыпать соль – к
несчастью, уйти не с чем – уйти несолоно нахлебавши . А чтобы лучше узнать человека, надо с ним пуд соли



съесть. Хлеб олицетворяет силу и здоровье, а соль – богатство! Хочется еще раз сказать, что хлеб и соль
стали символом гостеприимства и радушия русского народа. ”Без соли, без хлеба худая беседа”, ”Без хлеба
– смерть, без соли смех”.
Не каждое выражение становится пословицей, а только то, которое совпадает с образом жизни и мыслями
множества людей. За каждой из пословиц стоит авторитет поколений, их создавших. О природе устного
народного творчества не раз говорил М. Горький. Он видел в нем коллективное творчество всего народа, а
не личное мышление одного человека. Каждый выдающийся певец, сказитель в фольклоре для М. Горького
был прежде всего носителем той мудрости, которую накопил народный опыт.
Выражения известных, великих, умудренных жизненным опытом людей стали пословицами и поговорками.
Достаточно привести пример русского полководца и военного теоретика Суворова А.В.(1730 – 1800 гг.),
такие как Дело мастера боится, Ученье свет, а не ученье – тьма, Сам погибай, а товарища выручай, Пуля
дура – штык молодец вошли в нашу жизнь, как пословицы и стали олицетворением мудрости.
Один из крупнейших фольклористов XIX века, А.Н.Афанасьев (1826 – 1871 гг.), в своей книге Народ –
художник обращается к истокам зарождения общества пословицы разъясняют нам сторону первоначальной
жизни. Они представляют общинный, так сказать публичный быт. 9 История России и быт русского народа
прослеживается в пословицах и поговорках, где показаны особенности русского человека, его не
похожесть на других. С древности русский человек привык жить в общине, вести коллективное хозяйство,
создавать артели. Артель воюет, а один горюет, Артельный котел гуще кипит, Артелью хорошо и недруга
бить, Артель дружбой крепка. Все эти пословицы говорят о том, что когда вместе выполняется работа,
возникает крепкая дружба, взаимопомощь, легче защитить себя, когда не один и голодным не останешься,
всегда помогут. Кто выделялся из общей массы, обосабливался и вел единоличное хозяйство, не понимали
и осуждали. Одной рукой и узла не завяжешь, одному ехать и дорога долга, одному жить - сердце
холодить, а на людях и смерть красна. Эти примеры наглядно показывают, что одной из отличительных
черт русского национального характера и его самобытности является общинная жизнь.
Основное население в России, до недавнего прошлого, составляло крестьянство со своеобразным
мировоззрением. Особое отношение к земле, общинный уклад жизни, предпочтение устного слова
письменному, путаница в понимании собственности привели к своеобразному представлению о законности
в России.
Пословицы и поговорки это богатый источник для определения моральных убеждений русского человека,
так точно как и для уяснения различных сторон его жизни современной и прошедшей.
Еще в древности сходились люди на вече, где выбирали старосту – особо отличившегося своими
достоинствами человека. Пословицы ярко изображают такое состояние вече: На одном вече, да не одни
речи, мирская молва, что морская волна. Вместе, сообща решались все важные проблемы, правда, нередко,
подобные собрания заканчивались борьбой, вече распадалось на несколько враждебных частей и
оканчивалось торжеством силы. Поэтому пословицы говорят: мир силен, как вода, а глуп, как свинья;
мирская слеза велика (едка). Не всегда все решалось мирно и гладко, доходило до драк и войн. Такое
поведение среди родов и общин нередко провоцировалось зачинщиками: что за шум, а драки нет, чем
ругаться, лучше подраться, бей своих – чужие будут бояться, но это же и осуждалось Бог дал родню, а черт
вражду, хотя себе досадить, а недруга победить. Из пословиц становится понятно, что враждовать и
драться – себе вредить, надо научиться жить в мире и согласии: худой мир лучше доброй ссоры.
К числу основных глубинных свойств русского человека относится свободолюбие. История России – это
история борьбы русского народа за свою свободу и независимость, для русского человека – свобода
превыше всего.
Исследуя самобытность русского народа, нельзя не упомянуть о традициях, обрядах нашего народа, о его
суеверии, предрассудках и приметах. Русский человек – человек патриархальных преданий и верований.
Созданный уклад жизни передавался из поколения в поколение и что – то сохранилось и по сей день. В
нашей жизни переплелись христианские и языческие традиции, одной из такой традиций является
празднование Масленицы.
Вот как это характеризуют пословицы: Масленица – семь дней гуляет, На масленой повеселись, да блинком
угостись, На горах покататься, в блинах поваляться, Не все коту Масленица, бывает и Великий пост.
Становится понятно, что главным отличием этого праздника были блины, которые пекли каждый день, из
развлечений обязательное катание с гор. Любит русский народ праздники, отмечает их с размахом,
недаром Масленицу называют широкой. Разбирая традиции русского народа нельзя не уделить внимание
свадебным обрядам, обязательное венчание в церкви, что возрождается и в наши дни, и отношению к
семье в целом.



Приведем лишь некоторые из них: Семейная каша погуще кипит, В семье и каша гуще, Добрая жена да
жирные щи – другого добра не ищи, Холостой – что бешеный , Холостой – полчеловека . Семейная жизнь
была разной – счастливой, несчастной, но единственно правильным и праведным путем для человека.
Для гармоничного развития современной личности необходимо приобщение к сокровищам духовной
культуры русского народа, которое может осуществляться и через знакомство с древнейшими
традиционными жанрами русского фольклора - пословицами и поговорками. В последнее время интерес к
пословицам и поговоркам заметно вырос. Все чаще встречаем мы их на полосах газет и журналов, слышим
из уст политиков и публицистов. Мудрость русского народа как нельзя лучше воплощена в пословицах и
поговорках – метких и остроумных фразах о тех или иных событиях и явлениях, кратких и очень точных
высказываниях на злобу дня, когда остроумие отдельных авторов становится мудростью многих, они
подхватываются слушателями, передаются другим, через некоторое время становятся достоянием многих
людей.
Пословицы и поговорки активно участвуют в ежедневном общении людей. Очень часто, по незнанию, эти
разные термины объединяют в одно целое, называя поговорку пословицей, и наоборот. Совсем немногие
знают, чем отличается пословица от поговорки.
Время появления первых пословиц и поговорок остается секретом. Утверждать можно лишь, что это было
очень давно, около десяти веков назад. Автором этих изречений стал не конкретный человек, а русский
народ. Таким способом люди описывали закономерные ситуации и события, случающиеся в жизни
общества:
1. Свои обычаи и традиции.
2. Высмеивали врагов.
3. Стыдили общество за пороки: злость, грубость, лень, зависть, гордыню.
Несколько ранних пословиц были упомянуты в летописях и древних письменных сочинениях, например, в
Слово о Полку Игореве. С тех времен сохранились первые рукописные собрания устойчивых народных
выражений.
Источником возникновения более поздних пословиц и поговорок являются литературные произведения
разных авторов. Как пример, можно привести Горе от ума Александра Сергеевича Грибоедова. Десятки
фраз из этой комедии полюбились народу и превратились в крылатые выражения.
Больше разнообразие смысловых словосочетаний вышло из русских народных сказок, басен. Настоящим
ларцом стали всем известные басни Ивана Андреевича Крылова. Наиболее знаменитые высказывания из
них у каждого на слуху. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать или У сильного всегда бессильный
виноват – знает и взрослый человек, и ребенок.
Высказывание, придуманное народом с целью донести до человека какую-то житейскую мудрость, помочь
осуществить правильный выбор, называется пословицей. Обычно она содержит в себе две части. Вторая
часть, в большинстве случаев, придумана в рифму к первой части. Наличие морали – обязательное условие,
чтобы считать выражение пословицей.
Мораль – нравоучение со смыслом, которое нужно донести до сознания слушателей.
Как правило, пословицы описывают следующие насущные темы:
• Труд.
• Работа.
• Семья
• Дружба.
• Здоровье.
В правдивости пословиц сомневаться не приходится, ведь на протяжении многих веков они проходили
проверку временем. Люди не раз убеждались в достоверности их побуждений.
Наиболее верное определение, что такое пословица, могут рассказать наши бабушки с дедушками. В их
времена фольклорный жанр пользовался большей популярностью, чем в современные дни.
Поговорка – это набор слов, кратко описывающих определенные жизненные моменты в яркой образной
форме. Это недлинная фраза, которая придает разговору эмоциональную окраску. Чаще всего она входит в
состав предложения. Научить слушателя чему-либо – не является ее задачей. Главная цель поговорки –
придать речи яркие краски.
С поговорками каждый человек сталкивается ежедневно. Возможно, многие не замечают, как сами
употребляют такие высказывания в своем повседневном лексиконе. Примеры поговорок:
• Бить баклуши.
• Кот наплакал.



• Сорить деньгами.
• Ломать голову.
• Семь пядей по лбу.
Распространенный момент, когда в интернете или в других сборниках информации встречаются статьи, где
пословицы и поговорки обобщают в единое понятие. На самом деле, это неправильно. Возможно, такое
неверное представление сложилось у людей со времен школьной скамьи. Или заблуждение происходит из-
за похожего звучания этих двух терминов. В любом случае, следует знать, что эти слова имеют разные
значения. Соответственно, их нельзя использовать, как друг друга заменяемые.

Таблица 1.Таблица пословиц и поговорок
Пословица Поговорка
· Назвался груздем, полезай в кузов. · Собака на сене.
· Хочешь есть калачи – не сиди на печи. · Медвежья услуга.
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