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Abstract 

       The present article studies the specific cultural features contained in 

phraseological units. The problem is approached through three different 

levels: 

1. The modern linguistic meaning. 

2. Lexical components of phraseological units. 

3. The first variables of linguistic units. 

 

 The paper emphasizes the gradual process of the cultural charge in the 

semantic structure of phraseological units.                                                        
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Аннотация 

        Наша Статья посвящена вопросам анализа национ-ально - 

культурной специфики ФЕ . Это проблема рассмат-ривается на трех 

уровнях: 1) в совркупном фразеологич-еском значении, 2) в значении 

отдельных лексических компонентов ФЕ, 3)  в значении переменного 

прототипа ФЕ. Мы здесь подчеркиваем , что градуальный характер 

проявления национально – специфичной информации, 

закодированной в значени Фразеологизмов.                              

      Ключевые слова: национально-культурная специфика ФЕ. 

безэквивалентные ФЕ, культурно - маркированный ком-понент, 

прототип.     

       На современном этапе ведь , развития науки о языке 

исследование фразеологических единиц немыслимо без изучения их 

национально - культурной специфики, без рассмотрения роли 

Фразеологизмов в репрезентации культуры народа. «Особую роль в 

трансляции культурно-национального самосознания народа и его 

идентификации как такового играет. Фразеологический состав языка, 

так как в образном содержании его единиц воплощено... культурно-

национальное мировидение» .                                    

     Согласно В. Н. Телия, связь языка и культуры реализуется через 

культурную коннотацию, которая возникает как результат 

интерпретации ассоциативно-образного основ-ания фразеологизма 

посредством соотнесения его с культурно  - национальными 

эталонами и стереотипами, отражающими народный менталитет. 

Ученый выделяет как минимум два типа культурно-маркированных 

единиц в номинативном составе языка: единицы , в которых 

культурно значимая информация воплощается в денот-ативном 
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аспекте значения (слова, обозначающие реалии материальной 

культуры или концепты духовной и социальной культуры), и 

единицы, в которых культурно значимая информация выражается в 

коннотативном аспекте значения (образно-мотивированное 

основание Фразеологизмов ) . Интерпретация последних происходит 

на основе рефлексивного - бессознательного или осоз-нанного - 

соотнесения их значения в конкретной речевой ситуации с 

известными говорящему культурными устан-овками [Телия 

В.Н.1996.с.12].                                                           

       В. А. Маслова считает необходимым анализ языковых фактов не 

только с позиции активного носителя языка, но и с позиции внешнего 

наблюдателя  - на основе изучения и анализа универсальных 

терминов культуры, извлекаемых из текстов разных времен и 

народов, при этом всякий фразеологизм - это текст, т. е. хранитель 

культурной информации . «Фразеологический компонент языка не 

только воспроизводит элементы и черты культурно-национального 

миропонимания, но и формирует их. И каждый фразеологизм, если он 

содержит культурную коннотацию, вносит свой вклад в общую 

мозаичную картину национальной культуры». При этом не все ФЕ 

являются культурно- специфичными в своей семантике. Наиболе 

«культуроносными», по мнению автора, являются образно- 

эмотивные единицы, которые восходят к неким прототипным 

ситуациям, лежащим в основе образного переосмысления, 

закрепившегося с течением времени за фразеологизмом, однако 

«следы» прототипа остаются во внутренней форме ФЕ, одновременно 

кодируя и эксп-онируя определенную культурную информацию 

[Маслова В.А.  2001 с. 68 - 82].                                                                             

      Согласно Д. О. Добровольскому, «при исследовании 

национально-культурной специфики ФЕ  в рамках сопос-

тавительного подхода целесообразным представляется 

исключительно обращение к плану содержания, так как план 

выражения у единиц разных языков различен  по определению». В 

план содежания фразеологизмов (особенно в случае их синхронно 

ощущаемой мотивир-ованности) выделяются актуальное значение и  

образная составляющая, изучение которой представляется наиболее 

существенным, так как, «во-первых, именно здесь могут быть 

обнаружены нетривиальные различия между языками... и, во-вторых, 
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различия такого рода скорее могут оказаться культурно 

мотивированными» [Добровольский д.О. 2002. С. 260].                                                                                  

       E. Е. Чикина в статье «Выявление национально - культ-урной 

специфики фразеологизмов:  современные подходы» рассматривает 

лингвострановедческий, контрастивный, лингвокультурологический 

и когнитивный подходы к раск-рытию национально-культурного 

содержания ФЕ. Автор подчеркивает, что все четыре подхода 

представляют собой единое целое и могут быть представлены как 

ступени анализа ФЕ:                                                                                             

1) Выявление безэквивалентных экстралингвистических факторов, 

отраженных во фразеологизмах;                                 

2) Выявление структурно – семантических особенностей 

межъязыковых фразеологических аналогов;                               

3) Выявление национально - культурных коннотаций ключевых слов 

и концептов культуры, заключенных во фразеологизмах;                                                                                   

4)   Выявление     особенностей     национального     членения 

языковой картины мира и особенностей .  

       Функционирования национального менталитета как 

лингвокреативного мышления. Автор подчеркивает, что такой 

комплексный подход от частного к общему может дать полную 

картину национально-культурных особен-ностей фразеологической 

системы языка [Чикина Е.Е. 2004. С. 13].                                                                                                        

      В русском и  арабском языках, выделяются три группы ФЕ:                                                                                                             

1) Фразеологизмы, не имеющие в своем составе лексем с 

национально-специфичным компонентом значения , но отражающие 

национально-специфические понятия всем своим составом.                                                                                    

2) ФЕ, включающие лексемы с национально - специфичным 

компонентом значения и одновременно передающие национально - 

специфические понятия всем своим составом.                                                                                                 

3) Единицы, имеющие своем составе лексемы  с национально 

специфичным компонентом значения и отражающие универсальные 

понятия .                                          
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       Национальная специфика фразеологизма может отражать 

историю народа, своеобразные традиции, обычаи, явления, 

изначально заложенные в его  прототипе. Рассмотрим примеры 

фразеологизмов, в которых наци-онально-культурная специфика 

обусловлена внутренней формой, образом , лежащим в основе 

переосмысления исходного переменного словосочетания. Так, исконо 

русский  фразеологизм «потемкинская деревня» (= по-казное, мнимое 

благополучие, показной блеск, очковтирательство) связан с именем 

князя Г. А. Потемкина, который приказал построить на пути 

следования ЕкатериныII.                                                                                            

        Национальнокультурная семантика фразеологизма обусловлена.                                                                                          

      Во-первых, наличием национально - маркированного компонента 

«сермяжный»                                                                 

      Во-вторых, происхождением фразеологизма . Предст-авляется,  

что  первый признак имеет доминирующее  значение в трансляции  

культурного кода,  заложенного   в   семантике  фразеологизма.                                                               

      Анализ семантики ФЕ неантропоцентрической направ-ленности 

показывает, что национально - культурная спец-ифика 

фразеологизмов чаще всего обусловлена однов-ременным наличием 

нескольких признаков. связи с чем представляется правомерным 

говорить о той или иной мере интенсивности, С которой может 

проявляться культурно-национальная информация, 

«законсервирован-ная» в значении фразеологизма.                                                     

        Следовательно, наиболе полно национальная специфика будет 

выражаться в случаях совокупного действия признаков 

безэквивалентности, культурно - мар-кированного компонента в 

составе единицы национально-значимого прототипа, яркого образа, 

характерного только для одной лингвокультуры. Наличие всех этих 

признаков свидетельствует о максимальной насыщенности фразеол-

огизма специфической информацией, эксплицитно или имплицитно 

выражающей историю и культуру народа, говорящего на языке. 

помимо прототипа, связанного с историческими именами и 

событиями, также имеет в своем составе лексему «потемкинская» - 

производное от извес-тного носителям русскоязычной культуры 

антропонима, которое и сигнализирует о национальной специфике на 

формальном уровне.                                                                           
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       Таким образом, краткий обзор литературы по вопросу выявления 

национально-культурной специфики значения фразеологизмов 

свидетельствует на первый взгляд о разнообразии подходов к данной 

проблеме. Тем не менее при более близком рассмотрении очевидно, 

что большинство ученых среди признаков национальной 

маркирсванности фразеологических единиц называют:           

      1) Яркий национальный образ, культурно-значимый прототип в 

основе фразеологического переосмысления;         

      2) Специыические компоненты - наименования национ-альных 

реалий;                                                                                      

      3) При сопоставительном изучении языков - отсутствие 

межъязыковых фразеологических соответствий.                        

       Как показывает анализ ФЕ неантропоцентрической нап-

равленности в русском и арабском языках, национально- культурная 

специфика фразеологического значения имеет градуальный характер, 

так как может проявляться на нескольких уровнях одновременно. 

При этом, несомненно, именно образное основание является, по 

меткому выражению В. Н. Телия, «основным нервом» культурной 

коннотации [Телия В. Н.  2012, с. 214]                                             

       Наличие же обозначения национальной реалии в составе фЕ, так 

же как и отсутствие фразеологических соответствий в соотносимом 

языке, в сумме с образной составляющей усиливает культурно - 

национальную знач-имость ФЕ. Безэквивалентность и культурно-

специфичный компонент в составе ФЕ могут также выступать как 

единственные показатели национально - культурной 

маркированности ФЕ.                                                                          
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 .( في معنى المكونات المعجمية الفردية للوحدات اللغوية 2 

عة التدريجية لإظهار موذج الأولي المتغير للوحدات اللغوية. نؤكد هنا أن الطبين( في معنى الأ3 

 معلومات وطنية محددة مشفرة في معنى التعبيرات اللغوية.

الخصوصية الوطنية الثقافية للوحدات اللغوية. وحدات لغوية غير مكافئة ، ية: مفتاحالكلمات ال

 نموذج أولي.امكون مميز ثقافياً ، 

 


