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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 

ФРАЗЕОЛОГИИ 

 

Тема национально-культурной специфики является достаточно 

традиционной для исследований в области фразеологии. На протяжении 

многих лет в работах по фразеологии (в особенности, если они 

выполнялись в рамках традиционного языкознания) утверждалось, что ФЕ 

представляют собой национально-специфические единицы языка, 

аккумулирующие культурный потенциал народа. Эта тема изучалась 

такими учеными, как А. Вежбицкая, В.Н. Телия, В.А. Маслова, 

Д.О. Добровольский.  

В.Н. Телия пишет, что «фразеологический состав языка – это 

«зеркало», в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое 

национальное самосознание, именно фразеологизмы навязывают 

носителям языка особое видение мира, ситуаций» [1, с. 116]. 

Разные языковые сообщества, пользуясь разными инструментами 

концептообразования, формируют различные картины мира, являющиеся, 

по сути, основанием национальных культур.  

В.А. Маслова отмечает, что «истинными хранителями культуры 

являются тексты. Не язык, а текст отображает духовный мир человека. 

Именно текст напрямую связан с культурой, ибо он пронизан множеством 

культурных кодов, именно текст хранит информацию об истории, 

этнографии, национальной психологии, национальном поведении, то есть 

обо всем, что составляет содержание культуры. Текст – набор 

специфических сигналов, которые автоматически вызывают у читателя, 

воспитанного в традициях данной культуры, не только непосредственные 

ассоциации, но и большое количество косвенных. В свою очередь, правила 

построения текста зависят от контекста культуры, в котором он возникает. 

Текст созидается из языковых единиц низших уровней, которые при 

соответствующем подборе могут усилить культурный сигнал. Именно 

такими единицами в первую очередь и являются фразеологизмы» [2, с. 87]. 

В.А. Маслова считает, что: «фразеологические единицы (ФЕ), отражая 

в своей семантике длительный процесс развития культуры народа, 

фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и 

стереотипы, эталоны и архетипы» [2, с. 82]. 

При рассмотрении фразеологии В.А. Маслова выдвинула следующие 

гипотезы: 



1. В большинстве фразеологизмов есть «следы» национальной 

культуры, которые должны быть выявлены; 

2. Культурная информация хранится во внутренней форме ФЕ, 

которая, являясь образным представлением о мире, придает фразеологизму 

культурно-национальный колорит; 

3. Главное при выявлении культурно-национальной специфики – 

вскрыть культурно-национальную коннотацию. 

Согласно Д.О. Добровольскому, «фразеология есть фрагмент языковой 

картины мира. Фразеологические единицы всегда обращены на субъект, то 

есть возникают они не столько для того, чтобы описывать мир, сколько для 

того, чтобы его интерпретировать, оценивать и выражать к нему 

субъективное отношение» [3, с. 76]. 

Так как фразеологизм связан со стереотипом, то именно фразеологизм 

является средством выражения этого стереотипа, который связан с 

определенным представлением или образом, выраженном в данном 

фразеологизме. В когнитивной лингвистике и этнолингвистике термин 

стереотип относят к содержательной стороне языка и культуры, то есть 

понимается как ментальный стереотип, который соотносится с языковой 

картиной мира. Таким образом,  языковая картина мира и языковой 

стереотип относятся как часть и целое. В.А. Маслова понимает языковой 

стереотип, как «суждение или несколько суждений, относящихся к 

определенному объекту внеязыкового мира, субъективно 

детерминированное представление предмета, в котором сосуществуют 

описательные и оценочные признаки и которое является результатом 

истолкования действительности в рамках социально-выработанных 

познавательных моделей» [2, с. 58]. Языковой стереотип – это не только 

суждение или несколько суждений, но и любое устойчивое выражение, 

состоящее из нескольких слов, например, Indiansummer – бабье лето, а 

wholehour – битый час. Употребление таких стереотипов облегчает и 

упрощает общение, экономя силы коммуникантов. Кроме того, они 

отражают в своей семантике долгий процесс развития культуры народа, 

передают национальный характер, исторический и культурный колорит. 

Мы многое можем узнать о быте, менталитете народа, исходя из 

внутренней формы лингвистической единицы. То есть ФЕ формируется 

через стереотип. Но может происходить и обратный процесс, когда 

стереотип формируется посредством ФЕ. Например, возьмем 

фразеологизм «горбатого могила исправит». Воспринимая данную 

структуру, в нашем сознании формируется стереотип, что плохого 

человека уже не переделаешь, он никогда не исправится. 

Интерпретируя ФЕ на базе соотношения их образных восприятий со 

стереотипами, отражающими народный менталитет, мы тем самым 



раскрываем их культурно-национальный смысл и характер, что и является 

содержанием национально-культурной коннотации. 

Таким образом, отражение стереотипов во фразеологии выражено 

очень ярко, так как только сообща, соотнося образы с понятиями, 

смыслом, мы можем выявить культурно-национальную значимость 

выражения. 

Анализируя вышесказанное, мы приходим к тому, что фразеологизмы 

являются носителями культурно-национальной информации. ФЕ 

сохраняют и воспроизводят менталитет народа, его культуру. 
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