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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА УРОКАХ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

БАШКИРСКИХ ПОСЛОВИЦ

С. А. Тагирова, М. Т. Псянчина

Аннотация. Статья посвящена башкирским пословицам и их применению на уроках родно-
го языка для формирования этнокультурной компетентности учеников. Объектом исследования 
послужили различные пословицы башкирского народа. Целью является разработка конкретных 
примеров использования башкирских пословиц на уроках башкирского языка. В исследовании 
проведен анализ башкирских пословиц, а также их значений, были предложены задания с при-
менением народной мудрости. Данные упражнения могут быть использованы учителями баш-
кирского языка на уроках родного языка в школах, а также составителями учебников по изуче-
нию башкирского языка. 
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Abstract. The article is devoted to Bashkir proverbs and their application in the lessons of the na-
tive language for the formation of the ethno-cultural competence in students. The authors analyze 
Bashkir proverbs and their meanings, as well as propose concrete language exercises involving such 
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Keywords: ethnic pedagogy, ethno-cultural competence, ethnic culture, ethnos, proverbs, native 
language, Bashkir people

Введение
С наступлением XXI в. образование в мире 

начало развиваться с молниеносной скоро-
стью: стали создаваться новейшие техноло-
гии, с помощью которых можно достичь 
многих высот. С 2022–2023 учебного года 
в общеобразовательных организациях введе-
ны обновленные Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (далее — 
ФГОС) начального и основного общего  
образования, утвержденные приказами Ми-
нистерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 286, № 287. Они обеспечивают: преем-
ственность всех ступеней образования, един-
ство образовательного пространства Рос- 
сийской Федерации, духовно-нравственное  
развитие и воспитание. С введением обнов-
ленных ФГОС произошли изменения в орга-
низации изучения государственных языков 
республик России. В предметную область 
«Родной язык и литературное чтение на род-
ном языке» (на уровне начального общего 
образования), «Родной язык и родная лите-
ратура» (на уровне основного общего обра-
зования) включен новый учебный предмет 

https://www.elibrary.ru/VIPNWV
https://www.doi.org/10.33910/1992-6464-2024-211-131-139


132

Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2024. № 211

«Родной язык и (или) государственный язык 
республики Российской Федерации». 

В школах Республики Башкортостан воз-
можности для изучения родного языка име-
ются, все условия созданы. Приказом Ми-
нистерства просвещения РФ от 21 сентября 
2022 г. № 858 утвержден новый федеральный 
перечень учебников, куда также включены 
36 учебников по башкирскому языку и ли-
тературе. Приведены в соответствие с тре-
бованиями обновленных ФГОС и одобрены 
в августе-сентябре 2022 г. Федеральным 
учебно-методическим объединением по об-
щему образованию 10 примерных рабочих 
программ по башкирскому языку и литера-
туре. Уроки родного, в нашем случае баш-
кирского, языка, соответствуя требованиям 
ФГОС, воспитывают и обучают, дают по-
лезные и практичные знания, которые точно 
пригодятся ученикам в будущем. 

Республика Башкортостан — многонаци-
ональный, поликультурный и полилингваль-
ный регион. В республике последние годы 
успешно внедряется проект полилингваль-
ного образования. Сегодня четыре полилинг-
вальные школы успешно работают, в этом 
учебном году планируется открытие новых 
полилингвальных школ в Учалинском и Хай-
буллинском районах, планируется перепро-
филирование гимназий в городах Сибай, 
Баймак и Мишкинском районе. 

Полилингвальное образование в респуб-
лике реализуется с внедрением обучения 
наряду с русским и английским родного 
башкирского, татарского языков. В 2023 г. 
появится полилингвальная школа с обуче-
нием на марийском языке, проектируются 
полилингвальные школы с обучением чу-
вашскому и удмуртскому языкам. Это со-
вершенно новый опыт и для республики, 
и для страны в целом. 

Важным аспектом в преподавании родно-
го языка в школах является привлечение их 
к культуре, включающей в себя традиции 
и обычаи. Они находят отражение в устном 
народном творчестве, включающем также 
и пословицы. Нередко пословицы называют 
«народной мудростью», так как они вобрали 

в себя весь опыт и взгляды того или иного 
этноса на жизнь. Изучая данные изречения, 
учащиеся смогут иметь более полные и точ-
ные знания об особенностях национального 
менталитета. 

Актуальность данной статьи можно вы-
разить так: башкирские пословицы являют-
ся материалом для формирования этнокуль-
турной компетенции школьников на уроках 
родного языка, потому что они отражают 
быт и традиции именно башкирского на-
рода.

Целью статьи является теоретически обо-
снованные методические рекомендации и си-
стема упражнений на основе башкирских 
пословиц с последующим их применением 
на уроках родного языка в школах.

Объектом изучения являются башкирские 
пословицы, служащие материалом для фор-
мирования этнокультурной компетенции. 

Методы исследования включают в себя 
анализ, синтез, классификацию, обобщение. 

Этнокультурная компетенция. ФГОС — 
это документ, содержащий в себе требования 
к реализации программ в образовательных 
учреждениях, прошедших аккредитацию. 
Распространяется ФГОС на все российские 
школы, дошкольные учреждения, средние 
и высшие учебные заведения. 

Стандарт включает в себя требования 
к образовательным программам, к условиям 
их реализации, а также к результатам освое-
ния содержания. ФГОС является норматив-
но-правовой основой организации образо- 
вательного процесса. В тексте документа  
прописаны различные требования к самым 
разным предметам. Одним из них также 
является родной (в данном случае башкир-
ский) язык. В этом разделе перечисляются 
такие компетенции, как совершенствование 
видов речевой деятельности, формирование 
навыков проведения анализа слова и т. д. 
Особое внимание стоит обратить на развитие 
этнокультурной компетенции. Существует 
множество определений данного термина. 
Например, И. В. Кюнкрикова и И. Г. Артае-
ва понимают этнокультурную компетенцию 
как «развитие у детей положительного про-
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явления в процессе межэтнического взаимо-
действия» (Кюнкрикова, Артаева 2016, 61). 
А. Б. Афанасьева определяет ее как «инте-
гральное свойство личности, выражающее-
ся в совокупности представлений, знаний 
о родной, а также о неродной этнокульту- 
рах, их месте в отечественной и мировой 
культуре, опыте овладения этнокультурными  
ценностями, способности к диалогу культур, 
их сопоставлению» (Афанасьева 2009, 194). 

 Этнокультурная компетенция — это со-
вокупность знаний о своей и других куль-
турах, которая реализуется через навыки, 
установки, модели поведения. Она обеспе-
чивает эффективное взаимодействие с пред-
ставителями различных культур. В совре-
менном мире этнокультурная компетенция 
становится главной составной частью со-
циализации индивида. 

Одним из основных документов, затраги-
вающих именно воспитание личности граж-
данина Российской Федерации, является 
Концепция духовно-нравственного развития, 
в которой были прописаны цели и задачи, 
а также система базовых национальных цен-
ностей, важных для поддержания мира и со-
гласия в нашем мультиэтническом государ-
стве (Данилюк и др. 2009, 8). 

В формировании этнокультурной компе-
тенции у детей большую роль играют шко-
лы. Поэтому так важно включать в общеоб-
разовательную программу материалы о быте 
и традициях, а также об обычаях народов, 
проживающих на территории субъектов Рос-
сийской Федерации. (Дильмухаметова 2014, 
723). Развитие данной компетенции, несо-
мненно, играет важную роль в формирова-
нии полноценной личности. Ребенок, знаю-
щий нравы и обычаи не только своего, но 
и других народов, сможет правильно вы-
страивать коммуникацию в случаях межна-
ционального общения. 

Пословицы. Пословицы — элемент уст-
ного народного творчества, представляющий 
устойчивое выражение, заключающее в себя 
мудрость предыдущих поколений. В отличие 
от поговорок, пословицы нередко обладают 
дидактическим содержанием, что делает их 

также хорошим материалом для использо-
вания на уроках. 

Тюркские пословицы впервые встреча-
ются в Орхоно-Енисейских памятниках (VI–
VIII вв.). Также они встречаются и в на-
писанном в 1086 г. «Дивану луга ат-турк» 
(«Словарь тюркских наречий») под автор-
ством Махмуда Кашгари и в поэме Юсуфа 
Баласагуни «Благодатное знание», датиро-
ванное приблизительно 1069–1070 гг. Опи-
санные в данных источниках пословицы 
до сих пор являются достоянием многих 
тюркских народов — казахов, татар, узбеков  
и др. (Ураҡсин 2006, 7).

Большой вклад в изучение башкирских 
пословиц внесли такие ученые, как Ф. На-
дыршина (Нәҙершина 1980), Э. Созинова 
(Созинова 2010), К. Мэргэн (Мәргән 1960), 
Г. Амантай (Амантай 1960) и многие другие. 

Башкирские пословицы, исходя из их со-
держания, можно разделить на следующие 
большие группы: 

1) пословицы о трудовой деятельности 
человека;

2) пословицы об общественной жизни;
3) пословицы о размышлениях о жизни, 

судьбе и мире;
4) пословицы о традициях, семье и род-

ственных взаимоотношениях;
5) пословицы о человеке, его качествах, 

моральных нормах и межличностных от-
ношениях (Нәҙершина 1980, 10).

Исходя из такого тематического разнооб-
разия пословиц, можно заключить, что они 
являются прекрасным материалом для озна-
комления в данном случае с культурой и осо-
бенностями жизни башкирского народа. Их 
универсальность, простота и лаконичность 
становятся их главными преимуществами 
для применения на уроках языка. 

Основная часть 
Существуют особенности методики, ко-

торые нужно соблюдать при применении 
пословиц на уроках: педагогу следует быть 
осведомленным, понимают ли учащиеся зна-
чение утверждений. Если есть какое-либо 
недопонимание, важно объяснять, опираясь 
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на примеры или различные ситуации (За-
рипова 2015, 69).

Пословицы, содержащие в себе моральные 
ценности народа, могут выступать воспита-
тельной составляющей урока, на которую 
можно сделать акцент. Также, несомненно, 
являясь элементом непосредственно языка, 
народные изречения представляют базу для 
изучения грамматики: частей речи, их особен-
ностей, синтаксиса и т. д. 

Нами было выделено несколько видов 
упражнений для работы с пословицами 
на уроках родного языка с 5-го по 9-й класс 
общеобразовательной школы. 

К первой группе упражнений следует от-
нести задания на фонетическую составляю-
щую, а именно на обозначение слогов в сло-
вах, переносу слов, фонетический разбор 
пословиц и др. Например, можно привести 
такие пословицы:

Йөҙ һумың булғансы, йөҙ дуҫың булһын.
Дуҫ илатып өйрәтер, дошман көлдөрөп 

көйрәтер.
Ике кеше бер булһа, илле кеше йөҙ булыр. 
Кейемдең яңыһын маҡта, дуҫтың иҫкеһен 

маҡта.
Здесь можно предложить такие варианты 

упражнений на их основе:
1) подсчитать звуки и буквы в каждом 

слове; 
2) красным карандашом подчеркнуть глас-

ные звуки, синим — согласные; 
3) выделить слоги в словах, подсчитать 

количество слогов в каждом из слов;
4) проставить ударения в словах;
5) переписать слова из пословиц, пере-

ставляя буквы, исходя из их месторасполо-
жения в алфавите;

6) выписать слова с специфическими баш-
кирскими звуками, выделить их в словах;

7) сделать фонетический разбор опреде-
ленных слов. 

Рассмотрим вторую группу упражнений, 
которые можно выделить при изучении мор-
фологического строя языка. Морфология 
является разделом языкознания, изучающим 
части речи, например: имя существительное, 
имя числительное, предлоги, союзы и др. 

(Аҙнабаев, Псәнчин 1976, 6). Здесь важным 
аспектом являются характеристики той или 
иной категории части речи, на что именно 
нужно обратить внимание. 

Рассматривая такую грамматическую 
тему, как «Имя существительное», нами 
будут предложены следующие варианты за-
даний:

Телеңә таянма, көсөңә таян, көсөңә та-
янма, эшеңә таян.

Сәсән барҙа телең тый, оҫта барҙа ҡулың 
тый.

Теле ҡысытҡан һүҙ боҙор, ҡулы ҡысытҡан 
эш боҙор.

Ҡылыс берҙе үлтергән, тел меңде үл-
тергән.

Татлы тел йыланды өңөнән сығарыр.
Здесь также имеются вариации различных 

упражнений для закрепления знаний по теме 
«Имя существительное»:

1) найдите в пословицах имена существи-
тельные, обозначьте их окончания;

2) определите падеж и число имен суще-
ствительных;

3) выделите имена существительные, ко-
торые играют роль подлежащего в предло-
жении;

4) определите формы образования имен 
существительных;

5) выпишите имена существительные 
и определите их категорию принадлежности.

Можно предложить учащимся сделать 
морфологический анализ имен существи-
тельных, а также поставить слова в правиль-
ную форму и определить их падеж:

Бай …. (байлыҡ) менән, фәҡир ... (белем) 
менән маҡтаныр.

Бөйөрөңә таянһаң да, бей ... (ер) таянма.
.... (Ҡош) — һауа, ...(ат) — юл, ...(егет) — 

һуғыш.
Асыҡ ....(тәҙрә) нур ҙа инер, бур ҙа инер.
Мөхәббәт ... (ут) баҫтырыр.
Следующей темой, на которую нужно 

сделать акцент, является имя прилагатель-
ное, его разряды, а также их степени срав-
нения. 

Соотвественно, на базе пословиц мы 
предлагаем следующие упражнения: 
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Оло һүҙе — алтын һүҙ.
Көмөш йөҙөк һынмаҫ, дәртле йөрәк тын-

маҫ.
Ҡыҙыл телдең күсәре һынмай.
Ҡышҡы көн — бер тотам.
Наҙан кеше — һуҡыр тауыҡ.
Здесь следует:
1) найти имена прилагательные, найти 

к ним синонимы (если возможно);
2) распределить имена прилагательные 

по способу образования;
3) распределить имена прилагательные 

по разрядам;
4) определите синтаксическую роль имен 

прилагательных в предложениях;
5) найти имена прилагательные и изме-

нить их по степеням сравнения;
6) выписать имена прилагательные и на-

писать антонимы (если возможно);
7) сделать морфологический анализ име-

нам прилагательным и другие. 
Имя числительное также является пред-

метом изучения в 6-м классе на уроках род-
ного языка. Тут важно отметить упражнения 
на определение разрядов числительных. 

Ете ятҡа ҡол булғансы, ете ҡат тирең 
туналһын.

Бер көн артта ҡалһаң, биш көн йүгерерһең.
Алты ҡашыҡ булһа ла, артыҡ ҡашыҡ 

түгел.
Бер һынарҙар, ике һынарҙар, өсөнсөһөнә 

әйләнеп тә ҡарамаҫтар.
Әҙәм йөҙ йыл йәшәһә, һүҙе мең йыл йәшәр.
Здесь можно предложить следующие ва-

риации упражнений для анализа имен чис-
лительных:

1) найдите имена числительные, опреде-
лите их разряд;

2) определите грамматическую роль имен 
числительных в предложениях;

3) сделайте морфологический разбор имен 
числительных. 

Следующая группа заданий, которые мы 
предлагаем, направлены на освоение мате-
риалов по теме «Местоимение». 

Мы предлагаем следующее упражнение 
с разрядом личных местоимений:

Эшкә һин буйһонма, эш һиңә буйһонһон.

Бәхет бөгөн миңә килһә, иртәгә һиңә  
киллер. 

Беҙҙең эш — беҙҙең байлыҡ. 
Бәхет тигәндәре юғары түгел, һалып 

булмай уға боғалаҡ.
Беҙҙән ат, һеҙҙән хаҡ.
В этом упражнении:
1) найдите местоимения и определите их 

падеж, число и лицо; 
2) просклоняйте найденные местоимения 

по падежам; 
3) определите роль местоимений в пред-

ложении; 
4) сделайте морфологический разбор ме-

стоимений из предложений;
5) найдите в Толковом словаре башкир-

ского языка определение слова «бәхет». Со-
гласны ли вы с ним? Напишите собственное 
толкование данного понятия. 

Ниже приводим задание с указательными 
местоимениями башкирского языка:

Туйы ниндәй булһа, туны ла шундай була.
Бер йәшлектә, бер ҡартлыҡта был донъ-

яның рәхәте.
Ерең ниндәй — икмәгең шундай.
В данном здании:
1) найдите указательные местоимения; 
2) укажите их падеж; 
3) определите синтаксическую роль в пред-

ложении. 
Схожее по содержанию задание можно 

предложить и с вопросительными местои-
мениями:

Кешенең дуҫы ниндәй, үҙе шундай.
Ҡайҙа халыҡ — шунда көс.
Ҡоҙоҡто кем ҡаҙыған, һыуын шул эсер.
Нисек килһәң, шулай ҡайтырһың.
В этом задании:
1) найдите в пословицах вопросительные 

местоимения;
2) определите их падеж и синтаксическую 

роль в предложении;
3) дополните список вопросительных ме-

стоимений;
4) сделайте морфологический разбор ме-

стоимений из пословиц и др. 
Одной из самых комплексных тем при 

изучении морфологии башкирского языка 
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является тема «Глагол», т. к. существует мно-
жество отглагольных форм, которые пред-
стоит разобрать на уроках. 

Здесь мы предлагаем следующее задание, 
основываясь на особенностях данной части 
речи:

Үтмәҫ бысаҡ ҡул ҡырҡыр.
Үҙендекен һалмағас, кешенекен һалма.
Ағас тамырына ҡарап үҫә.
Әкрен барһаң, алыҫ китерһең.
Дуҫ биргәндең эсен-тышын ҡарамайҙар.
В этом задании:
1) найдите глаголы в указанных посло-

вицах;
2) выпишите отдельно глаголы в про-

шлом, настоящем и будущем временах;
3) сгруппируйте глаголы по лицам и чис-

лам; 
4) выделите окончания глаголов;
5) определите начальную форму гла-

голов;
6) сделайте морфологический разбор гла-

голов.
Одной из удачных грамматических тем, 

где есть возможность использовать посло-
вицы, является раздел «Синтаксис». Здесь 
материалы устного народного творчества 
могут стать базой для синтаксического раз-
бора. К примеру, мы предлагаем на основе 
лексической темы «Семья» следующее 
упражнение:

Сәләмәт ғаилә — сәләмәт дәүләт.
Татыу ғаилә бал татый, тарҡау ғаилә 

ҡан татый.
Айғырыңды ҡайғыртһаң, бейәңдең билен 

биртендермә, атайыңды ҡайғыртһаң, улың-
дың телен төртөндөрмә.

Әсә ҡулы етмеш төрлө ауырыуға дауа.
Балалы өй — баҙар, балаһыҙ өй — маҙар.
В этом упражнении необходимо:
1) опредилить тип предложений по виду 

высказывания;
2) выделить главные члены предложения;
3) определить виды связи в сложнопод-

чиненных предложениях;
4) найти эквиваленты данных пословиц 

в других языках, например в русском или 
английском;

5) сделать синтаксический разбор пред-
ложения;

6) нарисовать иллюстрацию к пословице. 
На основании вышесказанного приходим 

в выводу, что грамматические упражнения 
на основе пословиц могут служить базой для 
закрепления знаний в таких разделах языка, 
как «Фонетика», «Морфология», «Синтак-
сис». Несомненно, пословицы отображают 
культуру родного народа, а именно особен-
ности картины мира башкир, их традиций, 
обычаев. Это, в свою очередь, играет боль-
шую роль в формировании этнокультурной 
компетенции, суть которой и заключается 
в ознакомлении с культурными особенностя-
ми различных народов. 

Таким образом, пословицы могут служить 
не только базой для усвоения грамматиче-
ского материала, но и, например, эпиграфом 
к занятию или, наоборот, завершающим сло-
вом (Кюнкрикова, Артаева 2016, 62). 

Благодаря тому, что фольклор чрезвычай-
но богат на пословицы, учитель вправе вы-
брать любую из них в соответствии с темой 
занятия. Несомненно, он может дать задания 
на иллюстрацию той или иной пословицы, 
к примеру нарисовать рисунок, буквально 
передающий смысл изречения. 

Важно отметить, что сами пословицы не-
редко становятся темами для сочинений-
рассуждений или эссе. Например, на тему 
«Знания» учащимся можно дать задание 
на написание сочинения по пословице «Бе-
лемле үлмәҫ, белемһеҙ көн күрмәҫ», аргу-
ментируя свою позицию реальными ситуа-
циями из жизни или из литературы. 

Всегда необходимо проверять, понимают 
ли содержание пословицы ученики. Для 
этого необходимо задать следующие вопро-
сы: «Как вы понимаете данную послови-
цу?», «Знаете ли вы похожие пословицы?», 
«Известны вам другие пословицы с таким 
же содержанием из культуры других наро-
дов?» и др. 

Пословицы могут также использоваться 
для ознакомления с новой темой урока, 
к примеру предлагается такое упражнение: 
необходимо выписать пословицу, в словах 
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которой буквы будут перепутаны. Детям нуж-
но поставить слова в правильном порядке и, 
соответственно, выйти к теме нового урока:

Ууҡы бмеел иһәешшм. (Уҡыу — белем 
шишмәһе) 

Также из слов пословиц можно форми-
ровать интересные кроссворды, которые ста-
новятся хорошей ментальной зарядкой для 
школьников.

Пословицы являются источником не толь-
ко мудрости, но и нового лексического ма-
териала. Историзмы и архаизмы часто встре-
чаются в текстах народных высказываний, 
поэтому работа со словарем поможет уче-
никам полностью раскрыть смысл посло-
вицы. 

Прочитайте пословицу. Объясните значе-
ние данного слова. Найдите значение в сло-
варе башкирского языка «Хәҙерге башкорт 
әҙәби теленең аңлатмалы hүҙлеге» (Ураҡсин 
2004). Назовите синонимы к данному слову. 

Аҙамат ир — йөрөлгән йер.
Аҙаматҡа ҡул бирһәң, абруйың артыр.
Также можно предложить такое задание:
Нередко на уроках требуется эмоциональ-

ная разрядка. Из-за возрастных особенностей 
внимание школьников не может быть со-
средоточено только на одном виде деятель-
ности. Поэтому важно вовремя подключать 
упражнения, которые каким-либо образом 
отличаются от обычного процесса урока. По-
словицы здесь могут послужить отличным 
материалом: на их базе составляется несколь-
ко заданий, приведенных ниже. 

Найдите пословицы, включающие данные 
слова:

1. Иртә торһаң, кискә ҡалһаң (Иртә тор-
һаң — уңырһың, кискә ҡалһаң — туңырһың).

2. Күҙ, ҡул (Күҙ — ҡурҡаҡ, ҡул — батыр).
3. Ике, эшлә (Ике уйла — бер эшлә).
4. Тел, таш (Татлы тел таш ярыр).
5. Ниәт, башы (Яҡшы ниәт — эш башы).
Подводя итог, можно сказать: применяя 

на уроках родного языка башкирские пого-
ворки, учитель может развивать этнокуль-
турную компетенцию, которая заключается 
в приобщении к истории, культуре, особен-
ностям национального менталитета и многое 

другое (Дильмухаметова 2014, 726). Также 
улучшаются такие характеристики, как мыш-
ление, память, интеллект, расширяется кру-
гозор школьника, что также положительно 
влияет на развитие личности. 

Заключение 
Итак, была проведена работа с целью раз-

работки конкретных упражнений на основе 
башкирских пословиц с последующим их 
применением на уроках родного языка в шко-
лах. В процессе исследования проведен ана-
лиз башкирских пословиц, предложены за-
дания с применением народной мудрости. 

Башкирские пословицы, несомненно, име-
ют поучительный характер. Многие из них 
содержат высказывания о том, как важно 
чтить старших, учиться, быть трудолюбивым 
и смелым. Есть башкирская пословица: 
«Халыҡ әйтһә, хата әйтмәҫ», звучащая в пе-
реводе на русский язык так: «Народ ска-
жет — не ошибётся». Наши предки всегда 
знали о важности воспитания молодого по-
коления. поэтому в обучении обязательно 
должны присутствовать пословицы. 

Являясь отражением языковой картины 
этноса, пословицы в то же время содержа-
тельны, лаконичны и удобны в использова-
нии, в отличие от других разделов устного 
творчества. Именно поэтому для формирова-
ния этнокультурной компетенции применение 
пословиц, на наш взгляд, является наиболее 
эффективным. Разработанные нами упражне-
ния будут полезны для учителей башкирско-
го языка для применения их на уроках род-
ного языка. Несомненно, задания могут быть 
изменены по усмотрению педагога, исходя 
из потребностей того или иного занятия. 

Таким образом, применение башкирских 
пословиц на уроках башкирского языка сти-
мулирует развитие этнокультурной ком-
петенции, выражающейся в знании языка, 
культуры, обрядов и традиций своего на-
рода. Разработанные упражнения помогут 
молодым педагогам и студентам педагоги-
ческих высших учебных заведений, которые 
проходят учебную практику в общеобразо-
вательных учреждениях.
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