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 frazému českým studentům v ramci kurzu ruského jazyka jako cizího. Analyzovány základní 
 problematická témata spojená s ruskou frazeologií. Zvláštní pozornost je věnována problému 
 frazeologického minima. Ve druhé části výzkumu se popisují současné přístupy, metodologie 
 a různorodé zdroje informace o frazémech, které se nejčastěj použivají ve výuce. Práce také 
 obsahuje příklad praktického semináře, který je možné aplikovat ve výuce nebo využít jako 
 model vyučovací hodiny věnované ruské frazeologii.  
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Abstract: The dissertation is dedicated to the analysis of process of teaching Russian 
 phraseological units to Czech students-philologists. The author analyze the main problematics 
 associated with Russian phraseology. The emphasis of the research is on the problem of the 
 phraseological minimum. The second part the dissertation is dedicated to modern approaches, 
 methodology of teaching Russian phraseology and different informational tools that is most 
 commonly used during the learning process. As a result, the author shows the example of the 
 lesson, which might be applied during the study process or might be taken as a model of the 
 workshop devoted to the Russian phraseology.  


Key words: phraseology, phraseological units, phraseological minimum, methodology, 
 study process, corpus linguistics.  


Аннотация: Предлагаемое  диссертационное  исследование  посвящено  анализу 
 процесса  обучения  русским  фразеологизмам  в  рамках  курса  русского  языка  как 
 иностранного.  Проанализированы  основные  проблемные  темы,  связанные  с 
 фразеологической составляющей русского языка. Особое внимание удаляется проблеме 
 фразеологического  минимума.  Вторая  часть  исследования  посвящена  современным 
 подходам,  методикам  преподавания  фразеологического  раздела,  а  также  различным 
 источникам информации, используемым в ходе обучения иностранных студентов. 


Ключевые  слова:  фразеология,  фразеологизм,  фразеологический  минимум, 
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Введение 


Многие  сферы  жизни  подразумевают  в  той  или  иной  степени  межкультурное 
 взаимодействие  в  самых  разных  сферах  человеческой  деятельности  (общественной, 
 политической и многих других). Сегодня стало практически невозможным устроиться 
 на  престижную,  высокооплачиваемую  работу  без  знания  иностранного  языка.  В 
 результате этого в обществе значительно вырос спрос на разного рода онлайн и офлайн 
 языковые курсы, стали развиваться и разрабатываться новые разнообразные стратегии и 
 методы изучения иностранных языков.  


Русский  язык  входит  в  число  самых  распространенных  языков  мира,  а  также 
 считается одним из самых востребованных в сфере преподавания иностранных языков. 


Научные изыскания современных лингвистов, методистов и преподавателей посвящены 
 особенностям дидактики русского языка (Н.М. Шанский, Е.Л. Быстрова, В.М. Мокиенко, 
 Л.И. Степанова, Н.В. Баско и др.). 


Изучение  любого  иностранного  языка  представляет  собой  сложный 
 многоступенчатый процесс, предполагающий комплексное овладение разнообразными 
 сторонами  языка:  фонетикой,  лексикой,  грамматикой,  синтаксисом.  Во  многих 
 современных  языковых  школах  и  также  других  учебных  заведениях,  занимающихся 
 преподаванием  иностранных  языков,  каждому  из  названных  языковых  разделов 
 уделяется отдельное внимание. Как правило, изучение фразеологии иностранного языка 
 не  входит  в  основную  учебную  программу,  поэтому  этому  разделу  не  посвящается 
 достаточное количество времени для полноценного усвоения. 


Специфика  презентации  фразеологической  системы  на  уроке  русского  языка 
заключается  том,  что  в  процессе  изучения  фразеологических  единиц  иностранный 
учащийся  знакомится  не  только  с  новым  языковым  явлением,  но  и  расширяет 
культурные  и  страноведческие  знания.  Данная  особенность  определяет  значимость 
изучения  данного  раздела  и  одновременно  указывает  на  сложности,  которые  могут 
встретиться в ходе его изучения. Во-первых, фразеологизмы характеризуются особым 
построением, предполагающим невозможность выведения значения фразеологической 
единицы  из  суммы  значений  входящих  в  него  компонентов:  данные  сочетания 
представляют собой единое лексико-грамматическое целое, в котором каждое отдельное 
слово не свободно в своем употреблении. Во-вторых, методика преподавания русского 
языка на сегодняшний день не пришла к единому выводу относительно того,  в каком 
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объеме,  с  помощью  каких  методов  и  учебных  пособий  мог  бы  эффективно  изучен 
 данный раздел.  


Наличие названных, а также многих других проблем и разночтений, связанных с 
 изучением  русской  фразеологии,  обусловливает  необходимость  проведения  данного 
 исследования.  


Объектом исследования выступают фразеологический раздел языка и процесс 
 его изучения в аудитории чешских студентов-филологов.  


Предметом исследования являются различные особенности процесса изучения 
 русских фразеологизмов.  


Материалом исследования послужили современные учебные пособия, учебные 
 интернет-порталы,  корпусные  системы  и  другие  источники  информации  о 
 фразеологической составляющей языка, применяемые на сегодняшний день в процессе 
 обучения русской фразеологии в иностранной аудитории.  


Целью  данной  работы  является  анализ  современных  подходов  к  изучению 
 русской фразеологии в рамках учебного курса по русскому языку как иностранному, а 
 также  разработка  рекомендаций  к  учебно-методическим  материалам  по  обучению 
 русской фразеологии в чешской аудитории.  


Задачи исследования: 


1.  проанализировать современное состояние лингвистических исследований 
 в области фразеологии русского языка; 


2.  определить  основные  стратегии  и  подходы,  применяемые  при  обучении 
 русской фразеологии в рамках изучения русского языка как иностранного; 


3.  рассмотреть  основные  трудности,  связанные  с  изучением 
 фразеологического раздела;  


4.  проанализировать учебно-методические материалы, применяемые в ходе 
 обучения фразеологии русского языка; 


5.  определить  основные  особенности  обучения  русским  фразеологизмам 
 чешских студентов-филологов; 


6.  разработать рекомендации к методике преподавания фразеологии в рамках 
 курса по обучению русскому языку как иностранному.  


Методологическую основу работы составляют фундаментальные исследования 
 в области фразеологии и фразеографии (Ф. Чермак, В.М. Мокиенко, Н.Ф. Алефиренко, 


Ш.  Балли,  А.К.  Бирих,  В.В.  Виноградов,  А.В.  Кунин,  Л.  Степанова,  В.Н.  Телия,      
Н.М. Шанский, Л.И. Ройзензон, Д.О. Добровольский, Р.И. Яранцев, В.Л. Архангельский 



(9)9 


и др.), паремиологии (Г.Л. Пермяков, Х. Вальтер, В.П Жуков, О.С. Сергиенко и т. д.), 


корпусной  лингвистики  (Н.Р.  Добрушина,  Е.А.  Гришина),  языковой  личности      
 (Ю.Н.  Караулов),  методики  преподавания  иностранных  языков  (M.  Чехова,  Ф.  Мико, 


Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин, Н.В. Баско, М.Ю. Котова, С.Г. Бархударов, Т.П. Чепкова и 
 др.).  


Научная  новизна  исследования:  проведен  анализ  современных  пособий  по 
 изучению  русского  языка  как  иностранного,  рассмотрены  наиболее  популярные 
 подходы к обучению русской фразеологии, выявлены основные трудности, связанные с 
 изучением русских фразеологизмов, проанализирована фразеологическая составляющая 
 языка  с  точки  зрения  преподавания  иностранных  языков,  предложена  стратегия 
 обучения  русским  фразеологическим  единицам  в  аудитории  чешских  студентов-
 филологов.  


В  диссертационной  работе  проанализированы  учебные  пособия  по  русскому 
 языку как иностранному с целью выявления того, в каком объеме и посредством каких 
 приемов подается фразеологический материал. Кроме того, проведен анализ принципов 
 отбора  фразеологического  материала,  представлена  классификация  заданий  и 
 упражнений,  направленных  на  овладение  русскими  фразеологизмами  в  чешской 
 аудитории  и  предложена  система  упражнений  по  русской  фразеологии  в  чешском 
 гуманитарном вузе. 


Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  его 
 результаты отражают специфику обучения русским фразеологизмам чешских студентов-
 филологов.  


Научно-практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  основные 
 теоретические положения и разработанная стратегия обучения могут быть использованы 
 в  процессе  обучения  русскому  языку  чешских  студентов-филологов,  при  подготовке 
 лекционных, семинарских и практических занятий по методике преподавания русского 
 языка как иностранного. Предложенная модель обучения может быть использована для 
 последующих исследований других близкородственных языков.  


Гипотеза  исследования:  изучение  фразеологической  составляющей  языка 
представляет  собой  многоступенчатый  процесс,  осложненный  спецификой  самого 
раздела.  За  последние  несколько  лет  в  области  преподавания  иностранных  языков 
произошли  значительные  изменения,  появились  новые,  современные  источники 
информации,  благодаря  которым  стала  возможной  разработка  новых  методов  и 
стратегий изучения русской фразеологии.  
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На защиту выносятся следующие положения:  


1.  Изучение  фразеологии  является  неотъемлемым  компонентом  процесса 
 изучения  иностранного  языка,  без  которого  языковое  образование  было  бы 
 неполноценным.  


2.  Существует ряд трудностей, связанных со спецификой изучения русской 
 фразеологии.  По  этой  причине  многие  преподаватели  значительно  сокращают  объем 
 материала  и  количество  времени,  посвященного  изучению  данного  раздела.  Можно 
 сказать,  что  уже  сложилась  определенная  традиция,  согласно  которой 
 фразеологическому  разделу  уделяется  минимальное  количество  времени.  Однако 
 благодаря  исследованиям  в  области  фразеологии,  проведенным  за  последние  20  лет, 
 стали  доступны  разнообразные  ресурсы  и  материалы  (в  том  числе  в  онлайн-форме), 
 позволяющие значительно расширить объем информации, предлагаемой на занятиях по 
 изучению русского языка и русской фразеологии в частности.  


3.  Применение  компьютерных  технологий  в  ходе  обучения  русской 
 фразеологии представляет собой один из наиболее эффективных методов, благотворно 
 влияющих  на  мотивацию  студентов,  а  также  успешность  всего  процесса  обучения  в 
 целом.  


4.  Проблема  фразеологического  минимума  является  одной  из  главных 
 трудностей,  затрудняющих  внедрение  фразеологической  составляющей  в  процесс 
 обучения русскому языку как иностранному. 


5.  На сегодняшний день существует большое количество учебных пособий, 
 посвященных изучению русского языка и русской фразеологии. Большинство из них, как 
 правило,  предполагает  изучение  фразеологического  раздела  в  конкретных  условиях 
 (например,  в  рамках  аудиторной  работы  с  иностранными  студентами  или  проведения 
 обучения  в  онлайн-форме).  Применение  компьютерных  технологий  и  разнообразных 
 онлайн-ресурсов позволяет расширить эти возможности и построить учебный процесс в 
 разных условиях. 


6.  В связи с недостатком учебного времени для изучения фразеологического 
 раздела в аудитории, возрастает роль самообучения в процессе изучения русского языка 
 как иностранного вне аудитории. 


Методы  и  методология  диссертационного  исследования  определяются 
особенностями  материала  и  поставленными  целями  и  задачами.  В  ходе  работы 
применялись  описательный,  аналитический  (изучение  и  анализ  научной  и  учебной 
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литературы) и сопоставительный методы исследования. Также использовались методы 
 контекстуального и статистического анализа и метод моделирования.  


Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  исследования  были 
 представлены  в  рамках  докторских  семинаров  по  специальности  «Славянская 
 филология»  Философского  факультета  Карлова  университета,  а  также  различных 
 международных  конференциях:  «К  вопросу  об  использовании  информационных 
 технологий  в  процессе  обучения  фразеологии  русского  языка  как  иностранного»  на 
 Международной  научной  конференции  "Russian  outside  Russia:  The  Challenges  of 
 Teaching  Russian  as  a  Foreign  Language  outside  the  Language  environment"  (Лондон, 
 Великобритания:  2-3.11.2017),  «Аутентичные  видеоматериалы  в  процессе  обучения 
 русским  фразеологизмам  на  уроках  РКИ»  на  международной  конференции  русистов 


«Актуальные проблемы и перспективы русистики» (Барселона, Испания: 20-22.6.2018), 


«Несказочные»  пословицы  или  специфика  восприятия  носителями  русского  языка 
 пословиц  и  антипословиц  сказочного  происхождения»  на  международной 
 фразеологической  конференции  «СЛАВОФРАЗ  2019:  Перцепция  сверхъестественного 
 во  фразеологии»  (Братислава,  Словакия:  12-13.4.2019),  а  также  в  соответствующих 
 публикациях. 


Структура  работы  определяется  ее  исследовательскими  задачами.  Диссертация 
состоит из четырех глав, заключения и списка литературы. 
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 Глава 1. Теория фразеологии 


1.1 Фразеология и фразеологическая единица 


В  современном  языкознании  термин фразеология  принято  употреблять  в  двух 
 значениях: 1) отрасль науки о языке; 2) совокупность специфических речевых средств, 
 т.  е.  собрание  фразеологических  единиц,  выделяемых  на  основе  противопоставления 
 слову.  Некоторые  лингвисты  выделяют  также  третье  значение:  совокупность 
 характерных  способов  выражения,  присущих  определенной  социальной  группе, 
 отдельному  автору  или  литературно-публицистическому  направлению  (Русский  язык, 
 энциклопедия, 1979).  


Существуют  и  другие  определения  данной  отрасли  языкознания.  Например,    
 М.И.  Фомина  в  учебнике  «Современный  русский  язык.  Лексикология»  описывает 
 фразеологию как «… раздел языкознания, в котором изучаются лексически неделимые 
 сочетания  слов,  то  есть  особые  фразеологические  единицы.  Фразеологией  называется 
 также совокупность свойственных языку несвободных словосочетаний (как лексикой – 
 совокупность всех слов языка)» (Фомина 1990, с. 42).  


Н.М. Шанский определяет фразеологию как «раздел науки о языке, изучающий 
 фразеологическую  систему  языка  в  ее  современном  состоянии  и  историческом 
 развитии» (Шанский 1985, с. 4). 


А.И.  Ефимов  писал:  «Фразеология  обычно  начинается  там,  где  свободное 
 лексическое значение слова заслоняется фразеологически связанным, когда какое-либо 
 словосочетание становится повторяемым, общеизвестным, «крылатым», отличающимся 
 образностью, возможностью переносного употребления» (Ефимов 1961, с. 279). Каждое 
 из вышеназванных определений, как и многих других существующих на сегодняшний 
 день, по-своему справедливо и отражает важные черты фразеологической составляющей 
 языка.  При  этом  ни  одно  из  них  нельзя  назвать  единственно  правильным.  Именно 
 поэтому  изучение  фразеологического  раздела  как  иностранными  студентами,  так  и 
 носителями языка — будущими специалистами в области лингвистики и языковедения 
 предполагает  знакомство  одновременно  с  несколькими  точками  зрения  относительно 
 понятия фразеология.  


 Изучение фразеологической составляющей языка неразрывно связано с именем 
швейцарского  лингвиста  французского  происхождения  —  Шарлем  Балли,  который 
впервые  заговорил  о  фразеологии  как  «разделе  стилистики,  изучающем  связанные 
словосочетания» (Балли 1961, с. 15). На тот момент этот раздел не рассматривался как 
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отдельное  направление  в  лингвистике  и  термин  еще  не  был  принят,  однако  сегодня 
 работу  Ш.  Балли  «Traté  de  stylistique  française»  («Французская  стилистика»)  считают 
 одной из самых важных в истории зарождения фразеологии. Одна из глав этой работы 
 была  посвящена  фразеологической  составляющей  языка,  хотя  первая  классификация 
 фразеологических единиц появилась в его более ранней работе  «Очерки стилистики», 
 где он выделил 4 типа словосочетаний (по степени их семантической устойчивости):  


1)  свободные  словосочетания  (les  groupements  libres),  под  которыми  он 
 понимает  сочетания,  лишенные  структурной  устойчивости,  распадающиеся  на 
 отдельные лексические единицы; 


2)   привычные  словосочетания  (les  groupements  usuels)  —  сочетания  с 
 относительно  свободной  структурной  и  семантической  связью  компонентов;  в  этом 
 случае допускаются некоторые изменения в составе сочетаний; 


3)  фразеологические  ряды  (les  series  phraseologiques),  т.  е.  ситуации,  когда 
 сочетания  изначально самостоятельные  лексемы  сливаются  в  одно  понятие  (при  этом 
 допускается перегруппировка компонентов); 


4)  фразеологические  единства  (les  unites  phraseologiques),  под  которыми 
 лингвист понимал неразложимые единства: лексические компоненты, входящие в состав 
 сочетания  утратили  свое  самостоятельное  значение  и  приобрели  новое  в  составе 
 указанного  словосочетания,  образовали  новое  понятие.  В  данном  случае 
 перегруппировка  компонентов  невозможна,  так  как  значение  имеет  исключительно 
 исходный вариант комбинации компонентов.  


В  своей  более  поздней  работе  Ш.  Балли  «Traté  de  stylistique  française» 


(«Французская стилистика» 1909, 1961) пересмотрел данную концепцию и выделил два 
 крайних случая «спаянности» словосочетаний (Балли 2001, с. 89): 


1)  Свободные словосочетания 


2)  Неразложимые единства (фразеологические обороты) (Балли 2001, с. 91). 


Ш.  Балли  писал:  «Словосочетания  могут  представлять  различную  степень 
спаянности в пределах между двумя крайними случаями, а именно: 1) когда сочетание 
распадается немедленно после того,  как оно было создано, и составляющие его слова 
вновь обретают полную свободу вступать в другие комбинации; 2) когда слова, в силу 
того, что они постоянно употребляются в этом сочетании для передачи одной и той же 
мысли,  полностью  теряют  свою  независимость,  оказываются  неразрывно  связанными 
между собой и имеют смысл только в данном сочетании» (Балли 1961, с. 89). При этом 
лингвист  отмечает,  что  между  этими  двумя  крайностями  существуют  различные 



(14)14 


переходные  явления,  такие  как,  например,  фразеологические  группы  или  обычные 
 словосочетания, о которых в его работе сказано подробнее (Балли 2001, там же). 


Это приводит нас к одной из самых спорных проблем современной лингвистики 


—  определению  понятия фразеологическая  единица  (фразеологический  оборот).  На 
 сегодняшний  день  нет  единого  понимания  данной  единицы,  общепринятого 
 определения, как и одинаковых критериев для ее выделения. 


Традиционно выделяют узкое и широкое понимание фразеологии. Фразеология в 
 широком смысле слова включает в свой состав полностью переосмысленные и частично 
 переосмысленные  устойчивые  словосочетания.  Фразеология  в  узком  смысле  слова 
 включает в свой состав только полностью переосмысленные устойчивые единицы.  


К  сторонникам  узкого  понимания  относят  прежде  всего  Е.В.  Кунина,      
 М.Н.  Ефимова,  М.И.  Фомину,  В.Н.  Телию,  Н.Ф.  Алефиренко  и  др.  Согласно  узкому 


пониманию  фразеологическими  единицами  стоит  называть  только  идиомы,  т.  е. 


«устойчивые сочетания, значения которых не определяются значениями входящих в них 
 слов» (Алефиренко 2009, с. 10).  


Так,  например,  И.И.  Чернышева  понимает  под  фразеологизмами  «устойчивые 
 воспроизводимые  разнооформленные  сочетания  слов  различных  структурных  типов  с 
 единичной  сочетаемостью  компонентов,  значение  которых  возникает  в  результате 
 семантического преобразования компонентного состава» (Чернышева 1970, с. 29). 


Известный  российский  лингвист  В.В.  Виноградов  говорил  о  фразеологической 
 единице следующим образом: «Целые разряды словосочетаний, ставших устойчивыми 
 фразеологическими  единицами,  структурно  сближаются  с  словами  (ср.:  вверх  дном, 
 спустя  рукава,  бить  баклуши  и  т.  п.).  Напротив,  в  свободных  фразах  основным 
 конструктивным  элементом  оказывается  то  же  слово  с  его  разнообразными 
 грамматическими формами и лексическими значениями. Словосочетание — это сложное 
 именование. Оно несет ту же номинативную функцию, что и слово. Оно так же, как и 
 слово,  может  иметь  целую  систему  форм.  В  области  лексики  этому  понятию 
 соответствует понятие о фразеологической единице языка» (Виноградов 1986, с. 13). 


А.В.  Кунин  о  фразеологических  единицах  писал,  как  об  «…  устойчивых 
сочетаниях  слов  с  осложненной  семантикой,  не  образующихся  по  порождающим 
структурно-семантическим  моделям  переменных  сочетаний»  (Кунин  1996,  с.  5).  При 
этом  к  основным  критериям  определения  фразеологических  единиц  он  относил 
устойчивость,  семантическую  отнесенность,  раздельнооформленность, 
моделированность и воспроизводимость (Кунин 1996, с. 48).  
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В.Н. Телия под фразеологическим оборотом понимала «… выражение, имеющее 
 строение словосочетания или предложения и воспроизводимое в готовом виде» (Телия 
 1966, с. 9). 


 Широкое  понимание  фразеологии  отражено  в  работах  Е.Д.  Поливанова,      
 А.А. Реформатского,  А.И. Ефимова, Л.А. Булаховского и др. Согласно их концепции, 


под  фразеологизмами  следует  понимать  различные  типы  устойчивых  выражений, 
 включая пословицы, поговорки и крылатые слова (Алефиренко 2009, с. 10). 


К.Я.  Авербух  считает,  что  фразеологизмом  является  «устойчивое, 
 воспроизводимое в речи сочетание слова или предложение с полностью или частично 
 переосмысленным значением» (Авербух 2009, с. 10). Таким образом, согласно данной 
 концепции, фразеологическая составляющая языка включает пословицы и поговорки.  


В  чешской  лингвистике  под  фразеологизмом  (в  чешской  терминологии  — 


«frazem») традиционно  понимают  «ustálené  a  reprodukovatelné  spojení  slov,  popřípadě 
 jiných jednotek, jehož význam je zpravidla (zčásti nebo zcela) neodvoditelný z významu jeho 
 složek a které je svou povahou víceméně jedinečné v tom smyslu,  že některá z jeho složek 
 (popř. žádná) stejným způsobem v jiném spojení nefunguje, popřípadě se vyskytuje pouze ve 
 výrazu jediném» (Čermák 1982, с. 17). Концепция Ф. Чермака предполагает наличие ядра 
 и периферии фразеологической составляющей языка, в которую входят, прежде всего, 
 пословицы,  поговорки  и  крылатые  выражения:  «Protože  jednotlivé  frazémy  jsou 
 syntakticky  větami  a  vyjadřují  různé  typy  propozice,  nazýváme  je  souhrnňe  propozičními 
 frazémy  a  idiomy»  (Čermák  2007,  с.  438).  Другой  чешский  лингвист  Л.  Яновец  к 
 критериям определения фразеологических единиц относит прежде всего устойчивость, 
 воспроизводимость  и  целостность  значения,  не  выводимого  из  значения  слов 
 компонентов  (Janovec  2004,  с.  147).  Таким  образом,  чешские  фразеологи  являются 
 сторонниками широкого понимания данного термина.  


Большой вклад в развитие фразеологии и понимание термина фразеологическая 
 единица внес известный российский ученый и лингвист, сторонник широкого понимания 
 фразеологии, Н.М. Шанский. Согласно его концепции, под фразеологическим оборотом 
 принято понимать «воспроизводимую в готовом виде языковую единицу, состоящую из 
 двух или более ударных компонентов, словного характера, фиксированную по своему 
 значению, составу и структуре» (Шанский 1957, с. 116). Исходя из данного определения 
 можно выделить следующие критерии определения фразеологических единиц:  


1)  Воспроизводимость в готовом виде; 


2)  Целостность значения; 
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3)  Устойчивость состава и местоположения компонентов;  


4)  Непроницаемость структуры. 


По  мнению  ученого,  кроме  названных  аспектов,  важными  для  определения 
 фразеологической  единицы,  являются  факторы  наличия  особого  состава  (состоят  из 
 слов)  и  акцентологической  составляющей.  При  этом  основным  и  самым  главным 
 признаком фразеологических единиц Н.М. Шанский считал их воспроизводимость (там 
 же).  


А.К.  Бирих  считает  важными  свойствами  фразеологических  оборотов  (помимо 
 усложненности  и  детализированности  семантики,  стилистической  маркированности, 
 стилистической и грамматической избирательности и т. д.) раздельнооформленность и 
 относительную  целостность  значения  (Бирих,  1996,  с.  18).  Такого  же  мнения 
 придерживается В.Н. Телия (Телия 1996, с. 58). 


Вышеупомянутый французский лингвист Ш. Балли также выделял ряд внешних 
 и  внутренних  признаков,  определяющих  неразложимые  (т.  е.  фразеологические) 
 единства(Ш.Балли, 1961, с. 98). К внешним признакам он относил: 


1)  Наличие нескольких раздельно написанных слов; 


2)  Неизменный  порядок  данных  слов  и  невозможность  дополнения 
 сочетания новыми лексическими единицами; 


3)  Невозможность замены компонентов сочетания другими. 


 При  этом  Ш.  Балли  указывал  на  относительность  и  необязательность  данных 
 критериев,  по  отношению  к  внутренним  признакам,  соблюдение  которых  является 
 определяющим для выявления фразеологических единств.  


К внутренним признакам относились: 


1)  Равнозначность  выражения  простому  слову  (слову-идентификатору), 
 которым можно выразить смысл выражения (например, обратиться в бегство (prendre 
 la fuite) = fuir (сбежать).  


2)  «Забвение  смысла  составных  частей»,  под  которым  понимается 
 игнорирование  семантики  отдельных  лексических  единиц,  входящих  в  состав 
 словосочетания, в пользу семантики целого выражения.  


А.М. Бабкин к признакам фразеологизмов относил:  


1)  смысловую целостность; 


2)  устойчивость; 


3)  наличие переносного значения;  
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4)  экспрессивно-эмоциональную выразительность (Бабкин 1964, с. 8). Таким 
 образом ученый при характеристике ФЕ уделял особое внимание семантической стороне 
 устойчивых единиц.  


Н.Ф.  Алефиренко  при  определении  фразеологических  единиц  считал  не  менее 
 важными  не  только  их  семантические,  но  и  формальные  показатели.  По  мнению 
 лингвиста,  список  категориальных  признаков  фразеологических  единиц  выглядит 
 следующим образом:  


1)  устойчивость,  
 2)  воспроизводимость,  
 3)  целостность значения,  
 4)  расчлененность структуры,  
 5)  непроницаемость,  


6)  устойчивость грамматических форм, 


7)  закрепленность  порядка  следования  лексических  компонентов      
 (Алефиренко 2009, с. 24). 


Существует  целый  ряд  лингвистов,  считающих,  что  для  определения 
 фразеологической единицы достаточно небольшого количества признаков. Чаще всего в 
 научных  трудах  указываются  две  категории,  которые  можно  считать  определяющими 
 для фразеологизмов – устойчивость и воспроизводимость (Алефиренко 2009, с. 24-25; 


Ройзензон  1973,  с.  103).  При  этом  под  устойчивостью  понимают  «меру  и  степень 
 семантической  слитности  в  зависимости  от  мотивированности  значения,  т.  е.  от 
 смысловой спаянности их лексических компонентов» (Алефиренко 2009, с. 24).  


Критерий  воспроизводимости  присутствует  в  большинстве  существующих 
 классификаций.  Некоторые  ученые  считают  ее  одним  из  ведущих  признаков 
 несвободных  словосочетаний  (Ройзензон  1973,  с.  103).  Н.Ф.  Алефиренко  также 
 рассматривал  «регулярную  воспроизводимость  готовых  конструкций»  как  одно  из 
 основных качеств фразеологических единиц (Алефиренко 2009, с. 25). Этой же точки 
 зрения придерживались В.П. Жуков, В.Н. Телия, С.Г. Гаврин, Ю.А. Гвоздарев.  


Некоторые  ученые  в  качестве  двух  основных  признаков  фразеологизмов 
выделяют раздельнооформленность и уже  упомянутую  устойчивость (Л.И. Ройзензон,      
М.М.  Копыленко,  З.Д.  Попова,  и  др.).  При  этом  под  устойчивостью,  как  правило, 
понимают воспроизводимость в готовом виде (Ройзензон 1977, с. 8). Подобный подход 
позволяет значительно расширить границы фразеологии, включив в ее состав различные 
афоризмы, цитаты, фрагменты текстов.  



(18)18 


М.М.  Копыленко  и  З.Д.  Попова  одним  из  ведущих  свойств  фразеологических 
 единиц считали их идиоматичность (Копыленко, Попова с. 16). Другие ученые большое 
 внимание  уделяют  образности,  заложенной  в  устойчивых  единицах.  Например, 
 В.И. Шаховский  делает  акцент  на  критерии  экспрессивности  и  эмотивности       
 (Шаховский 2004, 2009 и др.) 


Почти  во  всех  существующих  определениях  фразеологических  единиц  в 
 российской лингвистике присутствует критерий целостности, позволяющий соотносить 


данные  единицы  со  словами  (Н.Ф.  Алефиренко,  В.М.  Мокиенко,  В.Н.  Телия,       
 Н.М.  Шанский,  Д.Э.  Розенталь,  Л.И.  Степанова).  Как  справедливо  отметили       
 В.М. Мокиенко и  Л.И. Степанова, семантической компактностью обладают  не только 


идиоматические  сочетания  лексических  единиц,  но  и  многие  поговорки.  Ярким 
 примером  подобных  синонимических  отношений  является  поговорка бить  баклуши, 
 которую  семантически  можно  соотнести  с  глаголом  бездельничать  (Мокиенко, 
 Степанова 2008, с. 20). 


Оценивая  вышесказанное,  можно  отметить  расхождения  в  понимании  термина 
 фразеологизм  разными  учеными,  при  этом  ни  одно  из  определений  нельзя  назвать 


единственно  правильным.  В  данной  работе  мы  будем  опираться  на  определение       
 В.М.  Мокиенко,  который  считает,  что  фразеологическая  единица  -  это  «относительно 


устойчивое,  воспроизводимое,  экспрессивное  сочетание  лексем,  обладающее  (как 
 правило)  целостным  значением»  (Мокиенко  1989,  с.  4).  Данные  свойства 
 представляются  самыми  важными  и  необходимыми  для  выделения  фразеологических 
 единиц: устойчивость не позволяет ФЕ распадаться на отдельные, не связанные между 
 собой лексические единицы; воспроизводимость позволяет им «извлекаться из памяти в 
 готовом  виде,  подобно  отдельному  слову,  подобно  отдельной  строке  на  чистом 
 киноэкране»  (Гаврин  1967,  с.  45);  экспрессивность  позволяет  фразеологизмам  давать 
 оценку  различным  явлениям  и  ситуациям;  семантическая  целостность  делает 
 фразеологическую единицу семантически компактной и эквивалентной слову. Каждый 
 из названных критериев можно назвать спорным и в составе русского языка можно найти 


примеры  нарушения  почти  каждого  из  них,  о  чем  подробнее  сказано  в  работе      
 В.М Мокиенко, Л.И. Степановой «Ruská frazeologie pro Čechy» (Мокиенко, Степанова 


2008,  с.  13-25).  Однако  в  рамках  описываемого  исследования  указанные  критерии 
представляются  как  необходимые  и  достаточные  для  определения  фразеологической 
единицы в составе русского языка.  
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1.2  Классификации  фразеологических  единиц  в  российской  и  зарубежной 
 лингвистике 


Уже в XVIII веке в научных трудах М.В. Ломоносова стали появляться первые 
 собрания  пословиц.  В  начале  XX  века  Е.Д.  Поливанов  впервые  заговорил  о 
 необходимости  выделения  отдельной  лингвистической  дисциплины,  занимающейся 
 изучением  фразеологической  составляющей  языка  (Поливанов  1928,  с.  61).  К  40-ым 
 годам XX века идеи и наблюдения, касающиеся русской фразеологии, стали появляться 
 в научных работах В.В. Виноградова, А.А. Потебни, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова 
 и др.  


В чехословацкой лингвистике до середины XX века фразеологические единицы, 
 как правило, подробно не рассматривались. Только в 1947 году в работе «Lídová rčení» 


И. Заоралек  описал  ряд  фразеологических  единиц,  их  значение  и  происхождение         
 (Zaorálek 1947). Позже, в 60-е годы, в чешской лингвистике стали появляться научные 
 работы, посвященные фразеологии. В 80-е годы выходит в свет «Slovník české frazeologie 
 a  idiomatiky»,  в  котором  впервые  было  представлено  систематическое  описание 
 семантики и функциональных особенностей устойчивых конструкций (Čermák, Hronek, 
 Machač 1983).  Со временем появляются работы, в которых особое внимание уделяется 


грамматическим  свойствам  этих  конструкций,  их  происхождению  и  т.  д.      


(Степанова, 1998) 


Появление  и  развитие  фразеологии  как  самостоятельной  дисциплины  в 
 российской  лингвистике  неразрывно  связано,  прежде  всего,  с  именем  выдающегося 
 лингвиста  В.  В. Виноградова.  Одной  из  главных  заслуг  исследователя  в  области 
 изучения фразеологии является создание синхронной классификации фразеологических 
 оборотов русского языка с точки зрения семантической слитности, в которую вошли: 


1)  Фразеологические  сращения,  под  которыми  понимается  «тип 
 словосочетаний, абсолютно неделимых, неразложимых, значение которых совершенно 
 независимо от их лексического состава, от значений их компонентов и так же условно и 
 произвольно, как значение немотивированного слова-знака» (Виноградов 1977, с. 141). 


К примерам подобных единиц можно отнести сочетания спустя рукава, очертя голову, 
 бить баклуши и т. д.  


2)  Фразеологические  единства,  которые  «являются  потенциальными 
эквивалентами слов, … сближаются с фразеологическими сращениями, отличаясь от них 
семантической  сложностью  своей  структуры,  потенциальной  выводимостью  своего 
общего значения из семантики связанных компонентов» (там же).  



(20)20 


3)  Фразеологические  сочетания,  представляющие  собой  аналитичные 
 соединения, в которых один из компонентов обладает свободным значением, а второй 
 связанным,  несвободным.  Кроме  того,  «для  фразеологического  сочетания  характерно 
 наличие  синонимического,  параллельного  оборота,  связанного  с  тем  же  опорным 
 словом,  характерно  сознание  отделимости  и  заменимости  фразеологически 
 несвободного  слова  (например, затронуть  чувство  чести,  затронуть  чьи-нибудь 
 интересы, затронуть гордость и т. п., ср. задеть)» (там же).  


Несмотря  на  многие  преимущества  предложенной  классификации,  она  не 
 является единственной в российской лингвистике. 


Например,  А.А.  Шахматов  в  работе  «Синтаксис  русского  языка»  выделял  4 
 основных типа неразложимых сочетаний слов, к которым относил: 


1)  неразложимые  словосочетания,  нетипичные  с  точки  зрения  живых 
 синтаксических  отношений,  но  свободные  с  точки  зрения  лексической  составляющей 
 (например, сочетание два мальчика); 


2)  неразложимые словосочетания, также нетипичные с точки зрения живых 
 синтаксических  отношений,  грамматически  неразложимые,  однако  допускающие 
 определенную  свободу  выбора  одного  из  компонентов  сочетания.  Ярким  примером 
 подобных отношений являются сочетания с числительными: два голубя, пять часов и т. 


д;  


3)  неразложимые  словосочетания,  фиксированные  с  точки  зрения 
 лексического  значения,  однако  свободные  (разложимые)  грамматически  (игральные 
 карты, красная армия);  


4)  словосочетания,  неразложимые  как  синтаксически,  так  и  лексико-
 грамматически (спустя рукава, очертя голову и т. д.) (Шахматов 1941). 


В  1967  лингвист  Н.М.  Шанский  в  книге  «Фразеология  современного  русского 
языка»  представил  свой  вариант  классификации  фразеологических  единиц,  в  которой 
помимо  указанных  групп  он  выделил  еще  одну  –  фразеологические  выражения,  под 
которыми  понимал  «такие  устойчивые  в  своем  составе  и  употреблении 
фразеологические обороты, которые не только являются семантически членимыми, но и 
состоят  целиком  из  слов  со  свободными  значениями»  (Шанский  1996,  с.  69).  Таким 
образом,  в  состав  фразеологии  ученый  включил  пословицы  и  поговорки,  крылатые 
слова,  обладающие  коммуникативным  характером  и  фразеологические  выражения 
номинативного характера, которые «в процессе общения они не образуются говорящим, 
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а воспроизводятся как готовые единицы с постоянным составом и значением» (Шанский 
 1996, с. 69).  


Одну из наиболее полных классификаций фразеологических единиц представила 
 В.Н. Телия в 1996 году, выделив следующие 6 групп устойчивых единиц:  


1)  Идиомы,  представляющие  собой  «ядро  фразеологии»  и  обладающие 
 полностью переосмысленным значением; 


2)  Фразеологические  сочетания  (по  классификации  В.В.  Виноградова),  в 
 которых один из компонентов выступает в свободном значении и при этом выполняет 
 роль семантически ключевого;  


3)  Паремии (пословицы и поговорки); 


4)  Речевые  штампы,  которые  отражают  «…  типичные  для  какого-либо 
 литературно-публицистического  направления,  стиля  автора  способы  отбора  языковых 
 средств»; 


5)  Клише; 


6)  Крылатые выражения (Телия 1996, с. 58-72).  


Существуют и другие классификации фразеологических единиц, базирующиеся 
 на  других  основаниях.  Например,  в  рамках  семантико-грамматической  категоризации 
 фразеологических единиц Н.Ф. Алефиренко выделяет:  


1)  Субстантивные  ФЕ  (или фраземы  в  терминологии  Н.Ф.  Алефиренко), 
 обладающие  обобщенной  предметно-оценочной  семантикой,  и  выполняющие  в 
 предложении функции подлежащего, именного компонента составного сказуемого или 
 дополнения (шестое чувство, медовый месяц и др.). 


2)  Адъективные  ФЕ  («обладающие  категориально-грамматическим 
 значением  атрибутивности  и  выражающие  статические  качественно-оценочные 
 признаки  в  специфических  формах  рода,  числа  и  падежа».  Другими  словами,  такие 
 единицы соотносимы по своим качественным признакам с прилагательными и другими 
 частями речи, выполняющими в предложении функции определения или именной части 
 составного сказуемого (легок на руку, от горшка два вершка, себе на уме и др.). 


3)  Глагольные  ФЕ,  соотносимые  по  своим  грамматическим  свойствам  с 
 прилагательными  и  выполняющие  в  предложении  функцию  сказуемого  или  главного 
 члена односоставного предложения (бить баклуши, сгореть от стыда и др.). 


4)  Наречные  (адвербиальные)  ФЕ,  выполняющие  в  предложении  функцию 
обстоятельства (на чем свет стоит, как снег на голову и др.).  
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5)  Междометные  ФЕ  (черт  побери!  Ни  пуха  ни  пера!  и  др.)       
 (Алефиренко 2009, с. 110-153). 


Следует  отметить,  что  в  рамках  предложенной  классификации  часть  речи 
 составляющих  выражение  компонентов  не  является  определяющим  фактором 
 (например,  наречный  фразеологизм как  снег  в  голову  не  содержит  наречие  в  своем 
 составе). Ведущую роль играет семантика целого выражения и его роль в предложении.  


Существует  также  стилистическая  классификация  фразеологических  единиц, 
 предложенная Н.М. Шанским:  


1)  книжные  (пальма  первенства,  ахиллесова  пята,  клятва  Гиппократа, 
 сложить оружие, плечом к плечу и т. д.),  


2)  разговорно-бытовые (звёзд с неба не хватает, куда глаза глядят, лёгок на 
 помине, мелкая сошка, подложить свинью и т. д.) 


3)  межстилевые, употребление которых возможно в текстах разной стилевой 
 принадлежности  (начинать/начать  с  нуля,  не  находить  себе  места,  зайти  в  тупик, 


капля  в  море,  сдержать  слово,  игра  слов,  по  свежим  следам  и  т.  д.)  (Шанский  1996,      
 с. 165-169).  


Этой  же  точки  зрения  придерживались  ученые  Н.Н.  Кохтев  и  Д.Э.  Розенталь 
 (Кохтев, Розенталь 1986, с. 7).  


Л.И.  Ройзензон  справедливо  указал,  что  вне  поля  зрения  ученых  оказались  не 
 относящиеся  к  литературному  языку  просторечные  фразеологические  единицы.  В 
 частности, в русском языке достаточно обширно представлена фольклорная фразеология 
 (красна  девица,  добрый  молодец,  ясный  сокол  и  т.  д.).  Л.С.  Пугачева  отмечает,  что 


«…фразеологизмы  и  пословицы  представляют  разговорную  речь,  а  пословицы  и 
 поговорки в большинстве своем фольклорного происхождения, такие единицы нельзя 
 считать  стилистически  однородными,  и  эту  неоднородность  следует  учитывать  при 
 отборе» (Пугачева 2011, с. 194). Таким образом, вопрос стилистической отнесенности 
 фразеологических единиц является также до конца не решенным.  


Лингвист  Х.Б.  Нургалина  в  работе  «Стилистическая  отнесенность 
 фразеологических  единиц»  на  основе  анализа  различных  стилевых  классификаций 
 фразеологических единиц делает вывод о связи стиля, к которому принадлежит тот или 
 иной  фразеологизм,  и  его  эмоционально-экспрессивного  содержания:  «Если 
 фразеологические  единицы  имеют  высокую  или  нейтральную  эмоционально-
 экспрессивную окраску, то они будут принадлежать функционально к книжной сфере. 


Те  же  устойчивые  словосочетания,  которые  обладают  в  экспрессивном  плане 
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