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This work was done in line with modern trends of linguistics and is 

devoted to the study of the specific character of the proverbs picture of the world 

of Tatar and German languages.  
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Человек способен понимать мир и самого себя благодаря языку, в 

котором закрепляется общественно-исторический опыт – как 

общечеловеческий, так и национальный. Интерес современного человека к 

своему прошлому, истокам своей культуры заставляет его внимательно 

всмотреться в язык. Отзвуки давно минувших лет сохраняются сегодня в 

пословицах, поговорках, фразеологизмах.  

Пословицы и поговорки долгое время служили объектом изучения 

фольклористов, однако в настоящее время паремии изучаются и в 

лингвистике.  

В современной лингвистике пословицы и поговорки изучаются как 

отражение менталитета народа, о чем пишет Е.С. Мезенцева: 

«Пословичный менталитет – это не менталитет пословицы (как и языковой 

менталитет не менталитет языка), но отраженный в пословичном фонде 

менталитет народа, точнее, определенных социальных групп народа. 

Пословичный менталитет – это один из вариантов языкового менталитета, 



шире – один из вариантов народного менталитета»1. 

Понятие «менталитет» включает, наряду со складом ума, манерой 

видения мира, наряду со способом постижения мира и результаты этого 

постижения – образы и представления, т.е. содержательную, 

результативную сторону восприятия мира. При этом отмечается и 

поведенческая сторона человеческой деятельности: помимо ментальных 

процессов и их содержания, в понятие «менталитет» входят и поступки. 

Сопоставительное изучение пословичных картин мира позволяет 

установить общие и различные черты в постижении мира разными 

народами и в отображении этого мира, сопоставить проявляющийся в 

пословицах менталитет народов2.  

Объектом исследования служат более 2000 паремий татарского и 

немецкого языков, содержащих выражение отношения татарского и 

немецкого языков к труду.  

В содержательном плане исследователи подчеркивают значимость 

трудовой деятельности для человека и этноса в целом. «Труд формирует и 

шлифует образ жизни в целом <...>»3.  

Ю.Д. Апресян указывает на то, что труд относится к «основным 

системам человека», а именно к системе «физические действия и деятель-

ность»4. 

Как показала Е.В. Иванова, «сходство и различие в пословичной 

концептуализации находит проявление в тех «участках мира», которые 

избираются менталитетом и закрепляются в виде значения пословичных 

знаков и в способах пословичного видения этих «участков»5. Одним из 

таких «участков мира» является пространство «трудовой деятельности», 

                                                           
1 Мезенцева  Е.С. Пословичный фонд языка как фрагмент языкового сознания этноса // Вестник КазНУ. 

Серия филологическая. – 2005. - №2 (84). – С. 25. 

2 Иванова Е.В. Пословичные картины мира. - СПб., 2002. – С. 5 

3 Bausinger,  H.     Identitat / H.  Bausinger // Grundziige  der Volkskunde. - Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1980. - S. 204-264 

4 Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы 

языкознания. 1995. № 1. – С. 42 

5 Иванова. Указанный труд. – с. 3-4 



представленное во всем богатстве и многообразии как в отечетсвенной, в 

частности в татарской, так и в европейской, в частности в немецкой 

пословичной картине мира. 

Основные мысли о труде, выраженные в татарском и немецком 

паремиологическом фонде, могут быть сведены к следующим основным 

концептуально-семантическим группам. 

Татарский и немецкий народ воспринимают труд как систематичную 

деятельность, имеющую определенную структуру для достижения 

наилучшего результата. Он включает в себя такие фазы как намерение: 

Ният – ярты гамәл (букв. Намерение – половина дела), Absicht ist die 

Seele der Tat (букв. Намерение – душа дела), фаза подготовки: Алдан 

уйламыйча алынма, алындыңмы – абынма (Не подумав, не начинай, 

если начал, не отступай), Gute Vorbereitung ist das halbe Werk (букв. 

Хорошая подготовка – половина труда), начало: Башланган эш – 

беткән эш (Начатая работа – завершенная работа), Guter Anfang ist 

halbe Arbeit (букв. Хорошее начало – половина дела), половина работы: 

Ярты эш - пешмәгән бәлеш (Половина работы – неготовый балеш), 

Halbe Arbeit ist gar keinе (букв. Половина дела – еще не дело), стадия 

завершения: Бетмәгән эш – пешмәгән бәлеш (Незаконченная работа – 

неготовый балеш), Der Ausgang krönt das Werk (букв. Конец венчает 

дело). Исходя из данных примеров, мы можем сделать вывод о том, что 

через пословицы оба народа передает свое положительное отношение к 

хорошему началу дела. Хорошо ценится своевременное завершение дела и 

отрицательно – незавершенная работа. При этом в метафоричном значении 

используются национальные реалии для лучшего выражения своего 

отношения к ситуации.  

В качестве основного орудия труда в паремиях рассматривается 

рука: Күз – куркак, кул – батыр (Глаза бояться, руки делают), Буена 

карама, кулына кара (букв. Не смотри на рост, смотри на руки). 



В ряде пословиц, которые условно можно отнести к той же группе, 

основное внимание уделяется важности наличия орудия для любого вида 

трудовой деятельности: Бармак белән каткан җирне казып булмый 

(букв. Пальцами не роют замерзшую землю). Однако, орудие труда 

может навредить, если использовать его неумело или не осторожно: 

Белмәсәң, коралга тимә (букв. Если не умеешь, не берись за орудие). 

Пословицы татарского народа отмечают, что с орудием трудовой 

деятельноси любая работа протекает с легкостью. Наличие орудия труда у 

человека наделяет его большой силой по сравнению с другими, у которых 

его нет: Коралда кырык кешенең көче бар (букв. В орудии труда есть 

сила сорока человек). 

В немецких пословицах и поговорках рука как орудие труда 

рассматривается как источник пропитания: Des Fleissigen Hand macht 

reich (букв. Рука трудолюбивого делает богатым). 

В пословицах и поговорках выслеживается мысль о том, что 

трудящийся человек достоин уважения, место человека в обществе 

определяется результатами его деятельности: Хезмәте барның хөрмәте 

бар (букв. Кто трудится, тот пользуется уважением), Handeln macht 

den Mann (букв. Работа делает человека). 

В целом ряде немецких пословиц, выражающих отношение к труду, 

говорится о роли труда в жизни человека, о его свойстве наделять  

человека всем необходимым для жизни, труд – смысл жизни немца: Arbeit 

ist des Lebens Würze (букв. Работа  – изюминка жизни), Arbeit macht das 

Leben süss  (букв. Работа делает жизнь сладкой). 

Во многих паремиях татарского и немецкого языков говорится о 

необычайной сложности трудовой деятельности, но после всего этого 

приходит удовлетворение: как материальное благо, так и еда: Хезмәтнең 

тире ачы, җимеше татлы (букв. Пот труда горкий, плоды – сладкие), 

Arbeit hat bittere Wurzel, süsse Frucht (букв. У работы горькие корешки, 



сладкие фрукты). Никакое богатство не может заменить достоинство 

работающего человека: Arbeitschweiss an Händen hat mehr Ehre, als ein 

goldenen Ring am Finger (букв. Пот на руках имеет больше уважения, 

чем золотое кольцо на пальце). 

Татарский народ считает, что ранняя работа является наилучшей, 

если работу начинать к вечеру, то толку от этой работы не будет. В 

качестве примеров можно привести следующие пословицы: Изге эшнең 

иртәгесе яхшы (букв. Лучшая из работ утренняя), Кич башласаң, 

кичегә (букв. Начнешь вечером, отстанешь). 

Откладывать работу не рекомендуется татарским и немецким 

народами, которые считают, что это может навредить: Бүгенге эшне 

иртәгегә калдырма (Не откладывай на завтра то, что можно сделать 

сегодня), Was du heute kannst besorgen, dann verschiebe nicht auf morgen 

(Не окладывай на завтра то, что можно сделать сегодня).   

Также народ не рекомендует торопиться при выполнении работы, 

утверждая, что результат такого труда может быть печальным: Ашыккан 

ашка пешкән (букв. Если торопиться, можно обжечься об суп), 

Geschwind getan, geschwind bereut (букв. Быстро сделал, быстро 

раскаялся). 

В жизни есть место и труду и отдыху и все должно иметь свое время. 

Однако, лучшее из отдыха – это отдых после работы: Эш беткәч, уйнарга 

ярый (букв. После дела, можно и поиграть), Erst die Arbeit, dann das 

Vergnügen (букв. Сначала работа, потом отдых). 

В тоже время, несмотря на то, что жизнь – это работа и постоянные 

хлопоты, существует необходимость отдохнуть, отложив работу в сторону: 

Эш аю түгел, урманга качмас (букв. Работа не медведь, в лес не 

убежит), Arbeit ist kein Hase, läuft nicht in den Wald  (букв. Работа не 

заяц, в лес не убежит). 



Татарский народ в своих пословицах и поговорках хвалит наличие у 

человека какого-либо ремесла. Однако, мужчина должен иметь не одно, а 

даже несколько ремесел: Егет кешегә җитмеш төрле һөнәр дә аз (букв. 

Для парней иметь семьдесять ремесел мало).    

Немцы славятся свои мастерством. В процессе анализа картин мира, 

Г.Д. Гачев пришел к мнению, что «немцы прославлены в народах как 

мастера: немец просто органически не может работать плохо»6. В качестве 

примера можно привести ряд послвиц: Gewohnte Arbeit, geschickter Meister 

(букв. Привычная работа, искусный мастер), Wer´s am besten kann, der 

ist Meister (букв. Кто лучше всех делает, тот и мастер).  

В татарских паремиях советуется трудится со всей душой, не думая 

при этом ни о чем другом, для того чтобы работа была качественной. Эти 

мысли выражаются в следующих пословицах: Башыңда эш күп булса, бер 

эшеңнең дә рәте булмас (Если много дел в голове, не будет толку ни от 

одного из них), Аннан-моннан эшләгәнче, бернәрсә дә эшләмәвең яхшы 

(Чем работать как попало, лучше ничего не делать). 

Татарский народ издавна славится своим трудолюбием, мастерсвом. 

Основным средсвом достижения к мастерству татары считают наличие 

желания, охоты трудиться: Теләк булса, беләк карышмый (букв. Если 

есть желание, руки не отказываются).  

Ту же мысль выражают и немецкие пословицы: Was man gern tut, ist 

keine Arbeit (букв. Что сделано с охотой, то и трудом не считается), 

Gern tut macht leichte Arbeit (букв. Желание к работе облегчает труд). 

В народных представлениях, выраженных в пословицах и 

поговорках, прослеживается мысль, что за работой день пролетает 

незаметно и не кажется таким скучным. Так в ряде паремий работа, труд 

рассматриваются как средство избавления от скуки, печали и невзгод: Мең 

кайгыдан бер эш яхшы (букв. От тысячи бед одно спасенье – работа), 
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Wer arbeitet hat keine Langweile (букв. Кто работает, тот не скучает), 

Wer etwas tut, dem wird die Zeit nicht lang (букв. Кто чем-либо занят, для 

того время проходит быстро). 

Татарский народ рассматривает труд как науку, которой нужно 

учиться. В своих пословицах татарский этнос подчеркивает, что 

невозможно познать суть работы, не научившись ей. Не выполнять работу, 

боясь ошибок, является большой ошибкой. Если учится работе сложно, то 

при выполнении работы будет намного легче, говорится в паремиях: 

Эшләгәнең кешегә, өйрәнүең үзеңә (букв. Работа для других, навыки – 

для себя), Бозмыйча өйрәнмисең (букв. Не испотрив, не научишься), 

Өйрәнмичә хезмәт юк, хезмәт итми хөрмәт юк (букв. Не научившись – 

не сделаешь, не сделаешь – не будет уважения). 

Мы посчитали уместным, рассмотреть пословицы и поговорки о 

лени, безделье, которые тесно связаны с понятием труд, часто 

противипоставляясь ему. Через свои пословицы и поговорки, татарский и 

немецкий народ восхваляют такие качества человека как старательность и 

трудолюбие. Говорится, что только люди обладающие такими качествами 

могут найти в жизни свое место и жить достойно. Ленивых, сваливающих 

свои обязанности на других, неумелых людей пословицы беспощадно 

разоблачают, высмеивают их: Тырышкан кеше тук булыр (букв. 

Трудолюбивый человек будет сытым), Яшьлегеңдә тырыш булсаң, 

картлыгың тыныч булыр (букв. Если будешь старательным в 

молодости, будет спокойная старость), Trägheit ist halbe Tod (букв. 

Лень – полвина смерти), Faulheit lohnt mit Armut (букв. Лень 

вознаграждается нищетой), Junge Faulenzer, allte Bettler (Diebe) (букв. 

Маленький ленивец – взрослый нищий (вор)). 

В своих паремиях немцы критикуют и высмеивают беспечного 

работника, передается отрицательное отношение к ленивым людям, 

которые много говорят, много едят, но мало работают: Wenig Werk, viel 



Geschwätz (букв. Мало труда, много пота), Grossmaul ist bei der Arbeit 

faul (букв. Болтун в работе ленивый), Beim Essen wie der Ochsen, bei der 

Arbeit wie die Mücke (букв. Ест как вол, работает как комар). 

В ряде татарских и немецких пословицах и поговорках речь идет о 

хлопотоном женском труде, не имеющего конца: Хатын-кызның эшен 

тавык та чүпләп бетерә алмый (Женскую работу даже куры не 

клюют), Frauen machen aus Pfenningen Taler, Männer aus Talern 

Pfenninge (букв. Женщины делают из пфеннинга талер, мужчины – из 

талера пфеннинг). В некоторых татарских паремиях без внимания не 

остаются ленивые неумелые женщины: Учагыннан ут өзмәс, улын-кызын 

туйгырмас (Не даст погаснуть огню в костре, но не накормит детей). 

Татары издавна помогали друг-другу, выполняя работу дружным 

коллективом. В деревнях до сих пор сохранилась традиция ходить к 

другим и помогать выполнять ту или иную работу, в конце которой, 

хозяин накрывает стол и угощает помощников вкусной домашней едой. 

Эта традиция нашла отражение в паремиях, где говорится, что любая 

тяжелая работа становится легкой, если выполняется колективно: Күмәк 

кулга эш төтмәс (букв. Множеству рук не стерпит работа),  Күпнең 

эше күңелле (букв. У коллектива работа идет весело).  

В пословицах и поговорках немецкого языка также выражается и 

положительно оценивается идея коллективного труда: Viele Hände machen 

der Arbeit bald ein Ende (букв. Много рук быстро дведут дело до конца). 

Всякая работа, не зависимо от того, сложная она или легкая, плохая 

или хорошая, дожна быть вознаграждена: Эш эшләми уңыш булмый, 

эшләмичә баеп булмый (букв. Без труда не будет урожая, без труда не 

заработаешь), Jede Arbeit ist ihres Lohnes wert (букв. Каждая работа 

стоит своей оплаты). Если награда хорошая и работа будет выполнена 

хорошо, а вот бесплатно работать никто не желает, говорится в немецких 

паремиях: Dienst ohne Lohn macht Diebe (букв. Услуга без оплаты делает 



воров), Niemand arbeitet gern umsonst (букв. Никто просо так не 

работает). 

В татарских паремиях подчерквается, что деньги, заработанные 

самостоятельно приносят удовлетворение: Эшләп акча тап, рәхәтләнеп 

ят (букв. Заработай деньги и получи удовлетворение). 

Значительное число пословиц немецкого языка подчеркивают, 

возможность несправедливой оплаты труда: Der eine hat die Arbeit, der 

andere den Lohn (букв. Один работает, другой поучает 

вознаграждение), Der eine hat der Fleiss, der andere den Preis (букв. Один 

трудится, другой получает деньги). 

Человек сам должен зарабатывть себе на хлеб. Если же не любишь 

трудиться, не будешь и есть: Кем эшләми, шул ашамый (Кто не 

работает – тот не ест), Күп эшләсәң эш көне, тук булырсың кыш көне 

(Будешь иметь много рабочих дней, будешь сытым зимой), Wer nicht 

arbeitet, soll auch nicht essen (Кто не работает, тот не ест). 

Татарский народ на протяжении веков тесно связан с русским 

этносом: исторически, экономически, географически и многими другими 

факторами. Все изменения в жизни страны, несомненно, отразились и 

отражаются и в жизни татарского народа. Так анализ паремий показал, что 

среди пословиц и поговорок татарского языка есть такие, которые 

возникли в начале XX века, во время социальных изменений в стране, 

которые имеют яркую идеологическую окраску. К таким мы отнесли 

следующие паремии: Эшләмәсәң план белән, ашарсың грам белән (букв. 

Если не будешь работать по плану, придется есть по грамму), Тәүлек 

хезмәт – айлык тамак (букв. Суточный труд – месячная еда), Ударник 

тырышып эшләр, ялкау бармагын тешләр (букв. Ударник упорно 

работает, ленивец кусает пальцы), Формасы килсә, нормасы килер 

(букв. Если форма подходит, норма подойдет), Формың белән 



мактанма, нормаң белән мактан (букв. Не хвастайся формой, 

хвастайся нормой).  

Исследованные пословицы и поговорки отражают систему 

ценностей татарского и немецкого социумов. Как видно из примеров, труд 

– это основа жизни обоих народов, несмотря на то, что труд понимается 

как нечто тяжелое, он приносит материальное благосостояние, пропитание 

и удовлетворение. Он требует ответсвенности, стойкости и терпения, это 

целая наука, которой нужно учиться. Иметь какое-либо ремесло и быть 

мастером своего дела также важно для татарского и немецкого народов. 

Желание трудиться и выполнять работу колективно намного облегяают 

трудовую деятельность. Как говорится в паремиях, на хлеб нужно 

зарабатывать своим трудом, однако в жизни есть место и отдыху. Но 

праздность не должна занимать все время человека, лишь при правильном 

чередовании труда и отдыха можно прожить хорошую жизнь, принести 

пользу людям. В народе не приветствуется работа, выполненная в спешке 

либо отложенная на неопределенный срок. А пословицы и поговорки, 

отражающие деление на мужской и женский труд, говорят о сложности и 

хлопотности женского труда.   

Было выявлено несколько типов поведения людей, в соответствии с 

их отношением к трудовой деятельности: трудолюбивые и ленивые. В 

паремиях ленивые люди часто высмеиваются и критикуются.  

Резюмируя все вышеизложенное, можно утверждать, что как в 

немецкой, так и в пословичной картине мира татарского языка имеется 

обширный корпус пословиц, отражающий отношение народов к труду, 

имеющие большое количество сходств и различиий в пословичной картине 

мира.  

Важным мы считаем выявление самой системы понятий, в которую 

включен признак отношения к труду. Собранный материал показывает, что 

труд как понятие связан с достатком, богатством, бедностью, моралью, 



здоровьем, отдыхом, общественной пользой, прилежанием, почетом, 

счастьем,  бездельем, ленью. Данную связь концепта с другими понятиями, 

мы считаем возможным отоброзить в следующей схеме, где красным 

цветом обозначены положительная оценка и окраска различных явлений, 

синим – отрицательная оценка и, соответственно, негативная окраска, 

прозрачным – нейтральная оценка явлений (Рисунок № 1): 

 

 

Рис. № 1 
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