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This article is devoted to the study of somatic phraseological units of the 

German language. The analysis of somatic phraseological units for the repre
sentation of certain human qualities is carried out.

Key words: phraseology, component- somatism, somatic phraseological 
unit, metonymic transfer, metaphorical transfer.

Об авторе:

БУЗЮМА Мария Валерьевна -  студентка кафедры романо-герман
ских языков и перевода Елецкого государственного университета им. И. А. 
Бунина, e-mail, mariya48@bk.ru

Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. Выпуск 42. 2018

УДК 81

КОНТРАСТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Т.Г. Гордеева

МОУ СОШ п. Тарханы, Саратов
В статье представлено контрастивное описание фразеологических 

единиц, включающих три этапа. Предложена методика выявления и 
регистрации национально -  культурных, национально -  концептуальных 
и национально -  языковых особенностей этих фразеологических единиц в 
процессе изучения иностранных языков. Были намечены пути создание 
особого лингводидактического лексикографического пособия кон
трастивного толково-переводного типа.

Ключевые слова: контрастивное описание, фразеологические 
единицы, этимологизация, лексикография, толково-переводной сло
варь.

Человеческое общение возможно, если у людей есть взаимопонимание и 
взаимопроникновение в духовные миры друг друга. Каждое языковое сооб
щество создает свой оригинальный и неповторимый образ мира, свое пред
ставление о мире, свою языковую и культурно-концептуальную картину 
мира, которые тесно связаны друг с другом, находятся в состоянии непре
рывного взаимодействия и восходят «к реальной картине мира, а вернее, 
просто к реальному миру, окружающему человека» [Тер-Минасова 2000: 
47]. Пересечение же духовных миров людей происходит за счет того, что 
существует общая для них система миропредставлений [Постовалова 1988: 
8-67].
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Способность участников коммуникации к адекватному осмыслению 
«коммуникативных намерений является показателем сформированности 
способности представителей различных языковых культур эффективно 
участвовать в межкультурном общении» [Дубовицкая 2018: 111]. Объек
тивная необходимость развития лингвокультурной направленности обуче
ния иностранным языкам обусловлена тем, «что в процессе функциониро
вания слова как коммуникативной единицы и репрезентанта общего значе
ния из его семантической структуры вычленяется часто лишь ядро, постоян
ное для всех употреблений, а окказиональное периферийное значение, кото
рое может носить яркий семантический характер и придавать акту коммуни
кации совершенно иной смысл, не принимается во внимание» [Лузенина 
2017: 190].

В контексте этой тенденции развития современного образовательного 
процесса становится чрезвычайно важным уметь определять и регистриро
вать культурные особенности народов, чтобы понять друг друга и добиться 
взаимного понимания. Решению этой важной проблемы могло бы отчасти 
способствовать, на наш взгляд, создание лексикографического пособия кон
трастивного толково-переводного типа.

В данной статье мы хотели бы представить для обсуждения модель сло
варика, в основу которого положены следующие принципы:

1) контрастивного описания фразеологических единиц в русском и 
немецком языках с целью выявления национальной лингвокультурной спе
цифики исследуемого семантического пространства;

2) этимологизации фразеологических единиц с включением визуальных 
образов в форме рисунка, положенных в основу их значения, что позволяет 
формировать в сознании участников межкультурного общения аутентично
го идиоматичного образа представленного понятийного континуума;

3) лексической контекстуализации на основе ситуативных примеров, 
иллюстрирующих употребление фразеологизмов в более широком контек
сте, включающем выдержки из литературных произведений и показываю
щем в частности функционально- стилистическое использование фразеоло
гизмов;

4) концептуализации фразеологических эквивалентов, позволяющей на 
основе единого общего значения выделить определенные тематические 
группы. Подобный контрастивный толково-переводной словарь удобен, в 
первую очередь для начинающих изучать язык, предупреждает интерферен
цию, выполняет в значительной степени лингвострановедческие и страно
ведческие функции [Лузенина 1997: 72].

Контрастивное описания фразеологических единиц включило три этапа. 
На первом этапе нами были установлены межъязыковые фразеологические 
соответствия с высоким индексом частотности в двух языках (более 40 ФЕ 
по языкам). Наиболее распространенным типом отношений внутри группы 
являются векторные соответствия. Так, 60% ФЕ в немецком языке находят-

Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. Выпуск 42. 2018

93



ся в векторных отношениях с ФЕ русского языка и лишь 40% ФЕ характе
ризуются линейными отношениями. Среди ФЕ с высоким индексом частот
ности лакуны не выявлены.

На втором этапе было выполнено семантическое описание близких по 
значению (хотя иначе построенных и иначе мотивированных) параллелей 
фразеологизмов с целью выявить лишь те соответствия, которые являлись 
бы эквивалентными или близкими соответствиями, причем сравнению под
вергались все возможные парные векторные сочетания. Семантическое опи
сание контрастивных пар вслед за К. Флекенштейн было ограничено:

- сопоставлением словарных толкований фразеологизмов и выделением 
идиоэтничных компонентов;

- выделением коннотативных сем;
- выделением функционально- стилистических сем;
- описанием образа, положенного в основу фразеологизма [Стернин 

1998: 85-95].
При сравнении семантических структур межъязыковых фразеоло

гических соответствий выявлены:
1) тождсствснныс соответствия - 5%;
2) национально-концептуальная специфика денотативного компонента 

семантики фразеосочетаний, которая обусловлена, прежде всего, различием 
в понятийном обобщении действительности и выражена в области фразеоло
гии в различии отдельных семантических компонентов и образа, положенно
го в основу ФЕ - 20%;

3) национально-концептуальная + национально-языковая специфика, 
выраженная в несовпадении функционально-стилистического компонента - 
55%;

4) национально-концептуальная + национально-языковая + националь
но-темпоральная специфика -10%.

Очевидно, что ряду ФЕ немецкого языка с высокой частотностью в рус
ском языке соответствуют малочастотные ФЕ. Этот факт объясняется тем, 
что контрастивному анализу подвергались все возможные векторные соот
ветствия изначально выделенной частотной ФЕ немецкого языка. Однако 
следует ли рассматривать в нашем словарике все возможные варианты? На 
наш взгляд, нет. Наш словарик в первую очередь учебный, поэтому словар
ная статья должна обладать обозримостью, легкостью выделения лексиче
ского значения, а ФЕ единой семантической релевантностью для носителей 
обоих языков.

Следовательно, при структурировании словарной статьи нами использо
вались соответствия тождества/абсолютные эквиваленты (1 группа) и близ
кие фразеологические соответствия (2 и 3 группы), причем из представлен
ных в этих группах векторных соотношений мы выбрали лишь по одной па
ре, содержащей наиболее частотные ФЕ, выделенные в ходе психолингви
стического эксперимента. Приблизительные соответствия и фразеологиче-
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ские лакуны на данном этапе исследования нами не рассматривались. Отме
тим также, что в словарной статье идиоэтнические компоненты значения мы 
подчеркнули.

Этимологизацию фразеологических единиц следует, на наш взгляд, 
сопровождать не только собственными дефинициями фразеологичеких 
словарей, но и сведениями лингвострановедческого и социолингвисти
ческого характера, отражающими национальный быт и культуру в историче
ском аспекте, а также образом (рисунком), положенным в их основу. Таким 
образом, мы попытались решить проблему компенсации нехватки у пользо
вателей словарика известного объёма так называемых фоновых знаний, ко
торые необходимы для правильного и эффективного преподавания и изуче
ния неродного языка. Фразеологические эквиваленты, не поддающиеся эти
мологическому описанию, мы из нашего анализа исключили.

Описание лексической коллокации осуществлялось на основе:
а) словарных примеров - словосочетаний или предложений, репрезен

тирующих наиболее типичное употребление фразеологизмов;
б) ситуативных примеров, иллюстрирующих употребление фразеоло

гизмов в более широком контексте;
в) выдержек из русской и немецкой художественной литературы, пока

зывающих стилистическое использование фразеологизмов. Эта информация 
выделяется в словарной статье курсивом.

Все выделенные межъязыковые фразеологические соответствия были 
классифицированы на различные тематические группы. В итоге было 
сформировано 24 тематические группы, включающих 56 эквивалентных 
ряда.

Результаты описания мы постарались представить в виде статей толко
во-переводного словаря, удобных для использования на занятиях по прак
тики преподавания немецкого языка. Основное требование к статье: она 
должна быть понятна для рядового носителя языка и включать реально осо
знаваемые носителями языка семантические компоненты.

Итак, в основе построения нашего контрастивного толково-переводного 
словаря лежит принцип дифференциальной семантизации слова, который 
состоит в следующем:

- фразеологические единицы по языкам подвергаются тщательному тол
кованию;

- в их составе выделяются национально-культурные семы;
- фразеологизмы сопровождаются развернутым этимологическим опи

санием;
- представлены картинки с образами, положенным в основу фразеоло

гизма и его переводного соответствия .
Используя толково-переводной словарь, учащийся получает возмож

ность сравнить индивидуальную картину мира с иной лингвокультурной 
действительностью, любое же сравнение апеллирует к личностным и эмо-
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циональным мнениям и оценкам, переживаниям и чувствам. Совокупность
этих процессов активизирует мыслительные процессы и память участника
коммуникации.
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CONTRASTIVE D ESCRIPTIO N OF PH R A SEO LO G IC A L UNITS  
IN THE RUSSIAN AND G ERM AN LANGUAGES

T.G. Gordeeva

MEI «Secondary school in Tarhany», Saratov
The article presents a contrastive description of phraseological units, in

cluding three stages. The methodology of identification and registration of na
tional - cultural, national - conceptual and national - linguistic peculiarities of 
these phraseological units in the process of studying foreign languages is pro
posed. Ways were outlined for the creation of a special linguodidactic lexico
graphic manual of a contrastive interpretive-translational type.

Key words', contrast description, phraseological units, etymologization, lex- 
ico-graphy, explanatory dictionary.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
КОНЦЕПТА «БЕЛЫЙ» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Н.Н.Зеркина

Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова, Магнитогорск

Статья посвящена рассмотрению роли лингвистических и историче
ских факторов в формировании концепта «БЕЛЫЙ» в английском язы
ке. Рассматриваются лексико-семантические варианты прилагательного 
цвета white и уделяется особое место символическому и семиотическо
му значению цвета, закрепленному за данной лексемой.

Ключевые слова: прилагательное цвета, концепт, английский язык, 
диахронический подход.

Язык представляет собой не просто определенную семиотическую си
стему, но и культурно-исторически детерминированное хранилище знаний, 
которые передаются во времени и пространстве и предназначены для посто
янного применения.

В процессе познания окружающего мира, индивид встречается и взаи
модействует СО ВСеВОЗМОЖНЫМИ Вещами, СОбыТИЯМИ, ЯВЛеНИЯМИ, характеризуя и
систематизируя их, подвергая их процессам определения, осмысления и со
поставления с имеющимися знаниями.

Таким образом, прилагательные цвета -  это «реакция» языка на инфор
мацию о цвете, которая формируется на основе информации из внешнего 
мира, которая в свою очередь, представляет собой коллективное зрительное 
восприятие в сознании людей. Человек присваивает определенным зритель
ным восприятиям конкретные обозначения, вербализирует и аккумулирует 
знания в языке, передавая накопленные знания из поколения в поколения по 
средствам фонетической и графической реализации слов, таким образом, 
ключевые концепты накапливаются в языке и актуализируются в знаковом 
воплощении, то есть в словах. Данный процесс накопления, вербализации и 
передачи перманентный.

Исторические эпохи оставляют свой след в данных процессах, несмотря 
на то, что знания об окружающем мире специфичны у каждого индивида в 
разные исторические периоды. Основные познавательные процессы осмыс
ления и закрепления результатов познания в виде единиц знания -  концеп
тов и отнесения их к определенным рубрикам опыта -  категориям обнару
живают общие закономерности.

Вслед за Н.Н. Болдыревым, Е.С. Кубряковой и др., под концептом мы 
понимаем сложное многослойное ментальное образование, в структуре ко
торого выделяются взаимосвязанные между собой когнитивная и оценочная 
части [Болдырев 2008: 34].
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