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ществления российских и иностранных ин

вестиций в поиски, разведку и добычу ми

нерального сырья на территории Российс

кой Федерации, а также на континенталь

ном шельфе и (или) в пределах исключи

тельной экономической зоны Российской 

Федерации на условиях соглашений о раз

деле продукции. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА КАК ФАКТОР 
ИДИОМАТИЗАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

Кафедра английского языка для гуманитарных факультетов. 
Научный руководитель - Ю. В. Еремин 

Происходящие в настоящее время слож

ные и неоднозначные процессы глобализа

ции являются источником различного рода 

изменений: социальных, экономических, 

политических, культурных и пр. Эти изме

нения оказывают достаточно серьезное и 

непосредственное воздействие на образ 

жизни людей, на их мировоззрение и миро

ощущение, в то же время опосредованно 

влияя на всю систему образования в обще

стве, как общего, так и специального и, в 

частности, языкового образования. 

Совершенно естественно в языковом 

образовании и, соответственно, в лингво-

дидактике возникают и формируются но

вые взгляды, новые воззрения на природу 

языка, его систему и новые технологии обу

чения иностранным языкам. Очевидно, что 

традиционные подходы в лингводидакти-

ке не могут в должной мере учитывать про

исходящие изменения в языке, являющем

ся отражением совокупности культурных 

ценностей, на основе которых осуществля

ется межкультурная коммуникация и стро

ятся адекватные модели поведения людей. 

На основе анализа имеющихся изменений 

в языке и соответствующей лингводидакти-

ческой ситуации можно полагать, что це

лью обучения иностранным языкам долж

но стать не овладение отдельными, несвя

занными между собой (может быть, и важ

ными для речевого общения) умениями, а 

формирование аутентичной языковой лич

ности, которой иностранный язык нужен для 

того, чтобы адекватно функционировать в 

реальных жизненных ситуациях для обще

ния с представителями других культур
1
. 

В этом плане аутентичная языковая лич

ность определяется как «вторичная» по от

ношению к родному языку. В обобщенном 
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виде вторичная языковая личность, форми

рующаяся на основе изучаемого иностран

ного языка и его социокультурных особен

ностей, определяется как личность, способ

ная к иноязычному межкультурному обще

нию, под которым понимается «адекватное 

взаимодействие с представителями других 

культур»
2
. 

Культура как объективно существующее 

субъективное по своему характеру явление 

есть произвольный способ категоризации 

действительности и представляет, таким об

разом, целостную сущность, совокупность ее 

социальных, когнитивных и знаковых харак

теристик. В качестве универсалий, позволя

ющих сопоставлять различия культур, выс

тупают культурные ценности, охватываю

щие отношение носителей культуры к таким 

постоянным, как время, пространство, при

рода, сущность человека, власть, свобода, 

автономность личности, характер общения 

и аргументации, отношение к деятельности, 

ее процессу и результату
3
. 

Язык является компонентом культуры, 

ее отражением и важнейшим средством ее 

формирования и сохранения. Единицы язы

ка, и особенно единицы его лексико-фразе-

ологического уровня, представляют собой 

«зеркало народной культуры, народной 

психологии и философии»
4
. Как подчерки

вают Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, 

две трети страноведческой информации со

держит в себе национально-культурная се

мантика, а именно фразеологизмы и афо

ризмы, в разряд которых исследователи 

включают и крылатые выражения
5
. 

Раскрытие понятия фразеологической 

единицы (в дальнейшем - ФЕ), и определе

ние ее места в структуре языка, значимости 

и роли в процессе формирования идиома

тически «обогащенного» высказывания на 

иностранном языке представляется важным 

для совершенствования аутентичной иноя

зычной речи, то есть речи, приближенной 

по своим идиоматическим характеристикам 

к речи носителя языка. 

ФЕ представляет собой особый лингви

стический знак, качественно отличный от 

других. Понятие фразеологического значе

ния основано на совокупности особеннос

тей семантической структуры ФЕ, и посе

му есть «значение комбинаторное в том 

смысле, что оно по-разному детерминиру

ется значениями компонентов ФЕ, взятых 

на семантическом уровне»
6
. 

В основе специфики фразеологической 

семантики лежит тот факт, что ФЕ всегда 

представляют собой образования вторич

ной номинации, функционируя в языке, они 

отражают фрагмент действительности, но 

полученный в результате вторичной номи

нации. Например, в идиоме to beat the air -

денотативный аспект значения содержит 

информацию о том, что некто N не зани

мается каким-либо важным делом, а выпол

няет бессмысленную, никому не нужную 

работу. То beat the air означает не просто 

«зря тратить время», но содержит указание 

на то, что оно тратится бесцельно, на без-

результативность затраченного труда. Как 

видим, денотативный аспект значения в 

данном случае представляет только логи

ко-понятийную сторону действительности. 

Следует особо подчеркнуть, что именно 

фразеологический состав языка наиболее 

отчетливо отражает специфику языкового 

мышления народа и особенности его куль

туры. Что касается природы значения ФЕ, 

то она тесно и самым непосредственным 

образом связана с фоновыми значениями, а 

именно: с практическим опытом человека, с 

культурно-историческими традициями гово

рящих на данном языке, с мифологией. 

Поскольку новое понятийно-языковое 

содержание включает в себя признаки пред

шествующего, эти последние удерживают 

связь двух наименований довольно долго 

(иногда на протяжении ряда эпох). Связь 

понятийно-языкового содержания нового 

наименования и переосмысляемого осозна

ется за счет внутренней формы вторичного 

наименования. В данном случае внутренняя 

форма обнаруживает себя в сочетаемости 

слов, вызывая различного рода ассоциации. 

Человеческое сознание стремится не 

только к объективному отражению мира, 
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для чего характерна и квалификативно-оце-

ночная деятельность, которая связана с 

прагматическим фактором в самом широ

ком смысле. ФЕ создаются не столько для 

описания существующего в реальном мире, 

сколько для отражения положительного 

или отрицательного отношения номинато-

ра к объекту. В них соединяются сведения 

о мире и об отношении субъекта речи к обо

значаемому, что является поводом для эмо-

тивного восприятия обозначаемого. Отсю

да и назначение фразеологизма - не просто 

назвать, а, называя, характеризовать объект 

реальной действительности, формулируя 

свое отношение к нему, а это в свою очередь 

определяет место ФЕ в высказывании. Осо

бый характер направленности их значения, 

их семантическая характеристика как бы 

«включают» и их синтаксические свойства, 

ФЕ предстают как «результат образно-типи

ческого обобщения какого-нибудь обще

ственного явления, характера, каких-нибудь 

свойств личности и является народным вы

ражением их оценки, их характеристики»
7
. 

Область признаковых значений ФЕ ве

лика и разнообразна. Они могут обозначать 

«физические признаки предмета, простран

ственную ориентацию, социальную актив

ность человека, его духовную деятельность, 

его физические ощущения, его речевое по

ведение, его душевное состояние, психичес

кую структуру и эмоциональные реакции 

человека, и многое другое»
8
. 

ФЕ приписывают объектам признаки, 

которые ассоциируются с картиной мира. 

Они подразумевают целую дескриптивную 

ситуацию в картине мира, которая оцени

вается признаком «хорошо» / «плохо». Ина

че говоря, в основе концептов, определяю

щих оценочные смыслы во фразеологизмах, 

лежит ценностная картина мира и имеющая 

оценочные коннотации. 

ФЕ отражают отношение народа к яв

лениям окружающей действительности, тес

но связанных с его жизнью. Всякое же от

ношение к действительности является не 

только оценочным, но и в конечном счете 

деятельностным, прагматическим. 

Таким образом, ФЕ создаются и упот

ребляются не с целью описания, не с целью 

вычленения действительности, а с целью 

ввести представление о ценности обознача

емого, они говорят о том, «что человек счи

тает ценным, что он считает плохим и что 

безразличным»
9
. 

Во фразеологии больше, чем в слове, 

проявляются характеристики, свойства, ка

чества объекта. Например , to strip up а 

hornet 's nest - «разворошить осиное гнез

до», разворошить что-либо, что может при

нести вред окружающим, - плохо, оценка 

со знаком «-»; a one-track mind - ограни

ченный ум - плохо («-»), a to look like а 

million dollars - прекрасно себя чувствовать -

хорошо («+»). 

Выделение положительной («+») и от

рицательной («-») оценки - рациональное 

отношение к миру, помогающее ориенти

роваться в ценностной системе окружающе

го человека мира
10

. 

Как уже отмечалось выше, ФЕ - это 

сложные семантические образования, не 

только сообщающие о мире, но и одновре

менно с этим - об отношении субъекта к 

названному. Естественно, всё это можно 

выразить и другими способами, описатель

ными средствами, не обладающими кон

нотацией, поэтому менее экспрессивными. 

ФЕ, в которых коннотативный аспект зна

чения выдвигается на первый план, позво

ляют выража т ь о тношение субъекта к 

миру «семантически и "материально" эко

номно»
11

 , так как в одном выражении на

блюдаются совмещение и номинативной, 

и прагматической функций, а условием 

коммуникативно-прагматического успеха 

является апелляция к эмоциональному вос

приятию сообщения. 

Если сравнить слово to die и ФЕ to kick 

the bucket; to join the angels; to go west и т. д. 

(ср. русск. «умереть», «сыграть в ящик», 

«уйти в мир иной», «скончаться» и т. д.), 

где глагол «умереть» описывает суть со

бытий - «перестать жить», что объектив

но плохо , то в д а нн ом случае оценка 

включена в денотативный аспект значе-

11 
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ния, нс о б л а д ающе го к онно т а т и вным 

макрокомпонентом . В значении ФЕ to 

kick the bucket; to turn one ' s toe; to join the 

majority помимо того, что человек пере

стал жить («плохо», «-»), сообщается еще 

и информация об о тношении субъекта 

речи к этому событию, ко торый имеет 

прагматическую значимость. Эта инфор

мация важна не для практической ориен

тации, а для выражения эмоциональной 

реакции субъекта на д анное событие . 

Эмоциональное состояние говорящего 

позволяет ему выбрать именно эту (опре

деленную), а не иную единицу и таким 

образом не только свое эмотивное отно

шение, но вызвать подобное же отноше

ние у воспринимающего. 

В основной своей массе образования 

ФЕ-идиом - это результат вторичной но

минации, а все образования вторичной 

номинации экспрессивно окрашены, так 

как в процессе переосмысления возника

ет дополнительное к рациональной оцен

ке эмоциональное восприятие како го -

либо признака, выделяемого данным фра

зеологизмом. 

В ФЕ, говоря словами М. М. Бахтина, 

реализуется «социально-речевые миры и 

лица»
12

. Она «населена социальными и ис

торическими голосами, дающими ей конк

ретный смысл, в котором преломляется ис

торический облик эпохи»
13

. 

Толчком для создания того или иного 

фразеологизма служили какие-то конкрет

ные представления, пробуждающие ассоци

ации, вызывающие соответствующие обра

зы. Образ во фразеологических единицах 

всегда редуцирован. Он не является зер

кальным отражением ситуации, в нем вы

деляется некая определенная сущность, спе

цифическая черта, которая является осно-

и\-гч jj ч р ^ д ъ х и Ъ л л и м О п i/nljrcii^jriri, о w 1 р алча -

еМ О Й картине мира. 

Таким образом, мы приходим к выводу 

о том, что ФЕ - сложные семантические об

разования. Они несут в себе совокупный об

щественный опыт, содержат структуры 

обыденного житейского сознания, отража

ют национально-культурологическую спе

цифику языка. Назначение ФЕ - не просто 

называть объект, но в первую очередь ха

рактеризовать его. 

ФЕ в ряду других языковых элементов 

являются одним из важных средств для вы

ражения неограниченного числа мыслей, 

чувств, отношений, для реагирования на 

неограниченное количество ситуаций. 

Лингвистика в целом является базовой 

наукой для методики обучения иностран

ным языкам. Эффективность разрабатыва

емых методов обучения напрямую связана 

с лингвистическим описанием того матери

ала, которому мы хотим обучить на совре

менном этапе. В связи с изменением целей 

обучения и выдвижением на первый план 

задач формирования вторичной языковой 

личности, обладающей способностью к 

продуктивному иноязычному общению на 

основе знаний о культурном компоненте 

значения, изменяются методические требо

вания к способу представления лингвисти

ческого материала. 

Для единиц конкретной семантики эф

фективным представляется использование 

аутентичных материалов, являющихся от

ражением реалий и культурных особеннос

тей страны изучаемого языка. 

В процессе формирования аутентично

го значения, включающего культурный 

компонент, можно избежать эффекта обма

нутого ожидания, которое всегда присут

ствует в тех случаях, когда за иноязычной 

формой «тянется родное значение». 

Обладая знаниями о различиях, суще

ствующих в значениях лексических единиц, 

носитель российской культуры сможет 

лучше понять значение, вкладываемое в 

конкретное слово носителем иностранно

го языка. 
т т „ „ „ „ _ 

н а ишипс BMUictmuannuiu м и ж н и п о 

лагать, что овладение культуросообразной 

иноязычной речью студентами специаль

ных факультетов невозможно без учета фак

тора ее идиоматизации, одним из средств 

которой являются устойчивые фразеологи

ческие единицы. 
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РАЗРЕШЕНИЯ ОМОНИМИИ ING-ФОРМ ПРИ МАШИННОМ ПЕРЕВОДЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕКСТА: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ 

СИСТЕМА МП-РЕДАКТОР 

Кафедра прикладной лингвистики филологического факультета. 
Научный руководитель - Л. Н. Беляева 

В настоящее время системы машинного 

перевода (МП) уже широко используются в 

крупных организациях и переводческих 

бюро, на порталах сети Интернет, а также в 

работе независимых переводчиков. Хотя 

такие системы не создают перевод, равный 

профессиональному, с их помощью можно 

значительно ускорить и удешевить сам про

цесс перевода, если подходить к вопросу 

оценки качества и адекватности перевода с 

точки зрения задач и требований заказчика 

или пользователя. Дело в том, что для из

влечения общей информации из текста спе

циалисту достаточно даже грубого МП , а 

для создания текста издательского качества 

такой перевод обязательно потребует редак

тирования
1
 . При этом редактирование дол

жно занимать меньше времени, чем ручной 

перевод, иначе использование системы МП 

становится невыгодным
2
. Следовательно, 

редактор должен быть подготовлен к рабо

те с результатами МП так, чтобы редакти

рование из процесса быстрого исправления 

не превратилось в переделывание перевода. 

Одной из составляющих подготовки ре

дакторов для работы с системами МП дол

жно быть изучение случаев, сложных для 

алгоритмизации, и наиболее типичных 

ошибок машинного перевода. Ввиду раз

личного подхода к решению задач редак-

13 


