
стях ее осуществления и многопозиционности определения самого тематического 
параметра тем не менее позволяет исследователю не «замыкаться» в рамках уста
новленной автором тематической группы, а подвергнуть анализу различные смыс
ловые аспекты, влияющие на парадигматику сборника.
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Summary. The article deals with the problem of thematic grouping of paremia from the 
perspective of cognitive-pragmatic approach and in the context of the problem of determining the 
axiological vector of paremic semantics. The value-semantic content of the proverb is interpreted in 
the course of revealing the generalized meaning, pragmatic significance and cognitive basis of the 
proverb’s semantics.

Key words: paremia, proverbal semantics, value, classification of proverbs.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)

И.И. Синельникова, Ю.Г. Синельников
Россия, г. Белгород, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ «БелГУ») 
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Французский язык содержит богатейший материал и предоставляет широкие 
возможности для фразеологического исследования. Родоначальником французской 
фразеологии по праву считается Ш. Балли. Заслуживают пристального внимания и 
вызывают неподдельный интерес работы таких французских исследователей в обла
сти фразеологии, как Морис Ра (1957, 1984, 2000), Пьер Гиро (1962), Ален Рей (1977, 
1993, 2002), Софи Шантро (1993, 2002). Так, например, П. Гиро дает подробное тол
кование сущности фразеологической единицы (ФЕ). Для него фразеологизм - это 
«выражение, состоящее из нескольких слов, образующих синтаксическое и лексиче
ское единство». Характерными признаками фразеологизма он называет: а) единство 
формы и значения (unite de forme et de sens); б) отклонение от грамматической или 
лексической нормы (ecart de la norme grammaticale ou lexicale); в) особое метафори
ческое значение (valeurs metaphoriques particulieres) (Guiraud P., 1962: 5).

Наиболее подробно теоретические основы фразеологии французского языка 
изложены в работах А. Рея. Его фразеологическая концепция основана на призна
нии ведущей роли семантических факторов в формировании и развитии ФЕ. Для 
выделения объекта фразеологии А. Рей считает важнейшим семантический крите
рий, а именно «семантический перенос» (transfert semantique) (Rey A., 1977: 193).
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Французская фразеология активно изучалась отечественными языковедами, 
такими, как, З.Н. Левит, Р.Л. Ляндо, А.Г. Назарян, Я.И. Рецкер, Г.Г. Соколова,
И.Н. Тимескова. Работы этих исследователей посвящены различным аспектам фра
зеологии французского языка, исследованию и разработке её общетеоретических и 
частных проблем.

Термин «образ мира» впервые был предложен А.Н. Леонтьевым в 1975 году. В 
настоящее время образ, или картина мира (КМ) понимается как отображение в пси
хике человека предметного мира, опосредованное предметными значениями и под
дающееся сознательной рефлексии (Леонтьев А., 1997). К основным характеристи
кам картины мира психологи относят её предметность, целостность, структурность, 
константность и категориальность. Картина мира - это целостное образование, ко
торое непрерывно развивается и функционирует. Человек как субъект познания яв
ляется носителем определённой системы знаний и представлений об объективной 
действительности. Картина мира является своеобразной призмой, сквозь которую 
преломляется мир. При всей индивидуальности её содержания люди понимают друг 
друга, и происходит это благодаря социализации КМ, которая осуществляется с по
мощью языка.

«Под картиной мира, - пишет Ю.А. Рылов в своей книге “Аспекты языковой 
картины мира”, - следует в самом общем виде понимать объективную действитель
ность, постоянно меняющуюся и развивающуюся» (Рылов Ю.А., 2003: 3).

Понятие «картина мира» заключает в себе идею некоторого целостного обра
за познаваемой действительности и целиком и полностью связано с актом познания. 
Картина мира существует в сознании человека и этноса в целом, поэтому она пред
ставляет собой «создаваемый человеком субъективный образ объективной реально
сти» (Кириллова Н.Н., 2003: 83). Она предстает для человека как «упорядоченная 
совокупность знаний о действительности, сформировавшаяся в общественном 
(групповом или индивидуальном) сознании» (Попова З.Д., 2002: 5). Человек вос
принимает мир в зависимости от того, к какой общности он принадлежит, какой 
профессией занимается, каков его возраст и даже пол.

Лингвистика устанавливает связь КМ и языка, изучает способы фиксации 
мыслительного содержания средствами языка. Картина мира понимается многими 
современными лингвистами как исходный глобальный образ мира, лежащий в ос
нове мировидения человека, репрезентирующий сущностные свойства мира в пони
мании носителей языка и являющийся результатом всей духовной активности чело
века. Язык не только является частью картины мира, на его основе формируется 
языковая картина мира (ЯКМ), которая представляет собой этнический компонент 
КМ, совокупность традиций, обычаев, верований, суеверий, то, что предопределяет 
этнический стереотип поведения представителей того или иного этноса 
(Рылов Ю.А., 2003: 3).

Языковая картина мира, по мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, является 
разновидностью опосредованной картины мира, под которой авторы понимают ре
зультат фиксации концептосферы вторичными знаковыми системами, которые ма
териализуют существующую в сознании непосредственную когнитивную картину 
мира.

Языковая картина мира - это комплекс языковых средств, в которых отраже
ны особенности этнического восприятия мира, это совокупность представлений 
народа о действительности, зафиксированных в единицах языка, на определённом 
этапе развития народа (Попова З.Д., 2002: 6). Она формируется, с одной стороны, 
языковыми средствами, отражающими языковые универсалии, а с другой - сред
ствами, закрепляющими особенности национального мировидения того или иного 
народа. Поэтому не существует единой общей языковой картины мира, а есть мно
жество национальных.

Языковая картина мира, отображаемая различными языками, естественным 
образом связывается с лексическим и фразеологическим составом языка, так как
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лексемы и фразеологические единицы делят окружающую действительность на 
определенные смысловые участки. Фразеологизмы, как вторичные образные наиме
нования различных реалий действительности, как продукт языкового народного 
творчества, являются «отдельными познавательными актами, выраженными в изо
лированных языковых структурах» (Дубровская О.Г., 2002: 36). Они, как яркое, экс
прессивное и эмоциональное языковое средство, не только номинируют те или иные 
предметы и явления окружающей действительности, но и употребляются при харак
теристике человека, а также репрезентируют различные физические и эмоциональ
ные состояния.

Фразеология относится к тем областям языка, которые, занимая определенное 
место в языковой картине мира, интенсивно участвуют в создании ее национально
специфического колорита. Образы в основе фразеологизмов являются общими для 
членов одного языкового социума. Поэтому во фразеологии наиболее ярко отража
ются особенности национального менталитета и национальной языковой картины 
мира. По мнению Н.М. Шанского, фразеология представляет собой «непосредствен
ное вербальное выражение не только окружающей человека действительности, но и 
её духовное национально маркированное сознание» (Шанский Н.М., 1985: 110). По
этому ей отводится важная роль в формировании национальной языковой картины 
мира.

Фразеология может рассматриваться как один из способов «языкового миро- 
видения», что дает основание говорить о существовании в каждом языке фразеоло
гической картины мира (Кириллова Н.Н., 2003: 84).

Фразеосемантическая система любого языка очень индивидуальна. В.Г. Гак 
считает, что можно разграничить национальную и культурную специфику фразеоло
гических единиц. По мнению автора, национальная специфика определяется объек
тивным и субъективным факторами. Объективный фактор проявляется в природе и 
культурных реалиях, присущих только данному народу, субъективный предполагает 
произвольный выбор языковых средств в различных языках для выражения одних и 
тех же явлений. Культурная специфика обусловливается элементами материальной 
и духовной культуры конкретного общества, его историей, обычаями, природно
географическими особенностями (Гак В.Г., 1999: 147). В силу этого специфической 
является и фразеологическая картина мира для каждого языка.

Под фразеологической картиной мира понимается «часть целостной нацио
нальной ЯКМ, описанной средствами фразеологии, в которой каждая ФЕ является 
элементом строгой системы и выполняет определённые функции в описании реалий 
окружающей действительности» (Хайрулина Р.Х., 1997: 48). Отражая объективную 
действительность, ФКМ одновременно представляет связи и отношения, которые 
существуют в реальности у определенного народа, его лингвокультурную общность и 
национальное самосознание. Ее изучение способствует реализации антропоцентри
ческой парадигмы, утвердившейся, как было отмечено, в последние десятилетия в 
гуманитарном знании. Во фразеологии отражаются национальная культура, обычаи, 
верования, история народа, говорящего на данном языке. Этнолингвистические 
принципы исследования языка предусматривают тщательное изучение народного 
лексикона, в котором проявляются уникальные свойства психологии и культуры то
го или иного этноса.

Фразеологическую картину того или иного языка образуют идиоэтнические 
фразеологические единицы. Эмотивные фразеологизмы французского языка, со
держащие семантический национально-культурный компонент, формируют тот сег
мент фразеологической картины, который репрезентирует эмоции в языке. Так, вы
ражение удовольствия / неудовольствия реализуется в таких фразеологических еди
ницах, как: boire au (petit) lait 'с удовольствием слушать похвалы в свой адрес'; etre 
de bonpoil 'быть в хорошем настроении'; etre bien dans sapeau (ses baskets) 'быть в
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хорошем расположении духа'; etre comme un crin 'быть раздражительным, быть 
вечно не в духе'.

- Nous disposons des ressources assez consid6rables d'ailleurs Je buvais du petit 
lait. Cet aveu! (P. Cautrat. Paris, porte a porte). - Мы располагаем довольно значи
тельными средствами. Я наслаждался. Вот это признание!

- Sans savoir encore s'il etait de bonne humeur ou de mauvais poil, Maigret 
grommela (J. Simenon. Mon ami Maigret). - Еще не зная, был он в хорошем или пло
хом настроении, Мэгре заворчал.

- il est comme un crin dds qu'il s'agit de son tresor (H. de Balzac. Le Cousin 
Pons). - тронь только его сокровища, он весь раскипятится.

В приведенных примерах информация о национально-культурном компонен
те содержится во внутренней форме идиомы. В рассмотренных фразеологических 
единицах фразеолексы lait, poil, peau, crin представляют собой ядро внутренней 
формы, в котором заключён национальный компонент, образная составляющая 
фразеологизма (термин Д.О. Добровольского). Под фразеолексой мы понимаем лек
сему в несамостоятельной функции, с приобретенными во фразеологизме свойства
ми (Кириллова Н.Н., 2003: 86). Термин «фразеолекса» мы употребляем вместо 
«компонент ФЕ» во избежание понятийной путаницы.

Неудовольствие может быть репрезентировано также фразеологической еди
ницей prendre la mouche 'внезапно рассердиться'. Фразеолекса ”la mоuche” заклю
чает в себе национальный компонент, т.к. значение данного идиоэтнического выра
жения имеет истоки, связанные с деревенской жизнью Франции. Укусы животных 
насекомыми, например, оводами, жертвами которых становились в основном лоша
ди и крупный рогатый скот, вызывали внезапные резкие движения этих животных. 
Фразеосемема образуется из аналогии с поведением животных в таких ситуациях.

- _ Le petit monsieur regardait toujours Tartarin^ A la Jin le Tarasconnais prit la 
mouche (A. Daudet. Tartarin de Tarascon). - Маленький господин всё глядел на 
Тартарена. Наконец, тарасконца взорвало.

Подобным образом сложилось фразеологическое значение выражения mettre 
(Jicher, Joutre) qn en boule (разг.) 'разозлить, вывести из себя', которое также связа
но с поведением некоторых животных, их способностью собираться в клубок в случае 
опасности или гнева (еж, кошка).

- Je parie qu'encore avant ce soir nous aurons un coup de telephone du jeune 
M. Cromieres. Encore un qui avait le don de mettre Maigret en boule (G. Simenon. Mai
gret et les vieillards). - Держу пари, что ещё до наступления вечера нам позвонит 
молодой господин Кромьер. Еще один, кто способен выводить Мегрэ из себя.

Фразеологическая картина мира - это микромир в языке, имеющий свои спе
цифические черты и в плане содержания, и в плане выражения. Ее формируют язы
ковые средства различных уровней: лексического, грамматического, стилистическо
го. Она имеет такие аспекты, как: закреплённые в языке результаты интеллектуаль
ной обработки человеческим сознанием информации о мире; отражение философ
ских категорий, формирующих мировоззрение народа. Это универсальная, образная 
система особых языковых единиц, передающих особенности национального миро- 
видения. Ее отличительными признаками являются: универсальность, антропоцен
тризм, экспрессивность. C одной стороны, ФКМ представляет собой фрагмент язы
ковой картины мира, с другой - языковой феномен национально-культурного 
наследия. Будучи национально специфичной, ФКМ одновременно является уни
версальной для всех языков. Универсальность ее проявляется в плане формальной 
организации фразеологических единиц (наличие общеязыковых фразообразова
тельных моделей) и в плане семантики (нетождественность целостного значения 
идиом значению их компонентов), в общности тематики фразеосемантических по
лей для описания отдельных фрагментов мира. Во фразеологии любого языка отра-
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жаются ценностные характеристики эпохи, общества, человека, его внутреннего ми
ра, чувств и эмоций.
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Summary. The article deals with the problem of the world phraseological picture as a lin
guistic phenomenon of the national and cultural development. It is possible to represent the ethnic 
and cultural characteristics of the linguistic world picture and create a holistic image of the ethnos 
reality, using the example of the French world phraseological picture which acts as a means of the 
connection between the world picture and any language, as a part of a global world picture, a stere
otype of a certain people behavior.

Key words: phraseological picture of the world, national and cultural development, 
French phraseology, translation, lexical semantics.

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
В РУССКОЙ И СЛОВАЦКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ1

Л. Степанова, Л. Гаярски
Словакия, г. Трнава, Университет им. св. Кирилла и Мефодия 

ludmila.stepanova@ucm.sk, lukas.gajarsky@ucm.sk

Материальное положение человека является одной из его важнейших харак
теристик и нередко определяет его статус в обществе. Неудивительно поэтому, что 
обороты концепта «Богатство - Бедность» составляют значительную часть фразео
логических фонтов европейских языков. В настоящей работе мы остановимся на 
фразеологических единицах данного концепта в русском и словацком языках. Мы 
ставим перед собой цель выявить тождественные или близкие фразеологические 
единицы и неповторимые, национально-специфические фразеологизмы. Материал 
для исследования был почерпнут нами из «Русско-чешско-словацкого словаря фра
зеологических синонимов» (Stepanova L., Fojtfi P., Jankovicova M. 2014), вышедшего 
в Университете им. Палацкого в Оломоуце.

^Publikacia je jednym z vystupov projektu KEGA 013UCM-4/2017 Vymedzovanie specifik modelu 
„ruskeho sveta“ v ruskom jazyku, literatdre a kultdre.
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