
Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

764 

9. Brend, R. Male-Female Intonation Patterns in American English // In Thorne, 

B., Henley, N. (eds.) Language and Sex: Difference and Dominance. – Rowley, Mass: 

Newberry House Publishers, Inc., 1975. – P. 84–87. 

10. Lakoff, R. Language and Woman’s Place / R. Lakoff // Language in Society. – 

No. 2 (1). – Cambridge: Cambridge Journals, 1975. – P. 36, 45–80. 

11. Lakoff, R. Language and Women’s Place. Text and commentaries. Re-

vised and expanded edition / R. Lakoff. – Oxford: University Press, 2004. – 309 p.  

12. Maltz, D.N. A cultural approach to male-female miscommunication. Edited by 

John J. Gumperz / D.N. Maltz, R.A. Borker.  Cambridge : Cambridge University 

Press, 1982.  P. 196–216. 

13. Pellowe, J. & Jones, V. On Intonational Variability in Tyneside Speech // In 

Trudgill P. (ed.) Sociolinguistic Patterns in British English. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 1978. – P. 111–113. 

14. Thorne, B. Language and Sex: Difference and Dominance / B. Thorne, 

N. Henley. – Rowley, Mass.: Newbury House, 1975. – 311 p. 

15. Trudgill, P. Dialects In Contact / P. Trudgill.  New York: Basil Blackwell, 

1986. 

16. Wardhaugh, R. An Introduction to Sociolinguistics / R. Wardhaugh. – Oxford: 

Basil Blackwell, 1986. – 384 p. 
 

К содержанию 
 

 
 

УДК 811.131.1’367 

ББК Ш147.31-36 
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ПОНЯТИЙНОГО ПОЛЯ «ПРИРОДА»  

(НА МАТЕРИАЛЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА) 

 

Н.В. Шатрович  

 
На материале оригинальной авторской картотеки рассматри-

ваются фразеологические единицы понятийной сферы «природа» 

в итальянском газетном тексте, приводится их лингвокультуроло-

гический анализ и особенности внутренней формы, рассматрива-

ется связь фразеологизмов и языковой картины мира с точки зре-

ния взаимосвязи языка и культуры. 

Ключевые слова: фразеологизм, языковая картина мира, внут-

ренняя форма фразеологизма, лингвокультурная специфика. 

 

Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия 

и концептуализации мира, а понятия, отраженные в нем, складываются в 

определенную систему взглядов, своего рода философию присущую каж-
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дому конкретному этносу. Язык отражает и сохраняет реальный и куль-

турный мир своего речевого коллектива. Язык, являясь частью культуры 

различных народов, подчеркивает их самобытность и отражает различные 

стороны жизни и влияет, таким образом, на формирование, специфичной, 

присущей только данному этносу картины мира. 

Картина мира – это целостный глобальный образ мира, который лежит 

в основе мировосприятия и мировидения человека, отражает основные 

сущностные характеристики мира в понимании его носителей, является ре-

зультатом мыслительно-интерпретативной деятельности человека, и отра-

жает особенности восприятия этносом фактов окружающей реальности 

Национально-культурная семантика присутствует на всех уровнях язы-

ка: и в морфологии, и в синтаксисе, не исключая и фонетики. Однако наи-

более ярко она проявляется в так называемых строевых единицах языка, 

т.е. в тех единицах, которые непосредственно и прямо отражают внеязыко-

вую действительность, называют предметы и явления окружа-ющего нас 

мира. К числу строевых единиц языка принадлежат слова, фразеологизмы 

и языковые афоризмы (пословицы, поговорки и крылатые выражения). 

Строевые единицы языка, являясь результатом длительного развития, фик-

сируют и передают от одного поколения к другому общественный опыт, 

поэтому они важны не только как средство коммуникации, но и как источ-

ники различных общественно значимых сведений [1]. Можно утверждать, 

что национально – культурная семантика языка – это продукт истории, 

включающий в себя также прошлое культуры. И чем богаче история наро-

да, тем ярче и содержательнее строевые единицы языка. 

Фразеология – одно из самых ярких и действующих средств языка. Ме-

тафоричность, эмоциональность, экспрессивность – все эти свойства фра-

зеологических единиц придают речи образность и выразительность.  

Журналисты обращаются к фразеологическим богатствам родного язы-

ка как к неисчерпаемому источнику речевой экспрессии. Сама природа 

фразеологизмов, владеющих явной образностью, стилевой окраской, соз-

дает предпосылки для их использования в экспрессивной и до этого всего 

в художественной и публицистической речи. 

Фразеологический корпус языка рассматривается как важный источник 

информации о культуре этноса. Это обусловлено новым взглядом на фра-

зеологизм как языковой знак, передающий информацию, хранящий и вос-

производящий культурные установки народа [1]. Кроме того, опыт совре-

менных исследований в области фразеологии показывает, что невозможно 

адекватно интерпретировать смысловое содержание фразеологизмов вне 

культурологического представления языка как духовной реальности [3].  

Культурно-национальная специфика языка отражается и через взаимо-

действие языка, который выступает как транслятор культурной информа-

ции, и культуры, которая представляет собой историческую память народа. 
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В связи с этим в языке появляются единицы, которые приобретают симво-

лическое, эталонное, образно-метафорическое значение в культуре и кото-

рые обобщают результаты деятельности человеческого сознания – архети-

пического и прототипического, закрепленные в мифах, легендах, ритуалах 

и обрядах [2]. 

Для проведения исследования нами было отобрано 50 фразеологичес-

ких единиц, вербализующих концепт «природа», которые закрепились в 

языковой картине мира Италии. Проанализировав данные языковые еди-

ницы, мы выделили как понятия, характеризующие природу в целом (вода, 

воздух, солнце, река, море, дым и т.д.), так и разнообразные зоонимы и ор-

нитонимы, закрепленные в языковой картине мира Италии и вербализую-

щие мировидение итальянского этноса. 

Так, понятие вода (acqua) входит в состав многих фразеологических 

единиц: avere dell’acqua alla gola (быть в безвыходном положении, а 

досл.иметь воду в горле), ogni acqua lo bagna (на него все беды сыплются, 

а досл. каждая вода его омывает), acqua passata (дела минувшие, а досл. 

прошедшая вода), andare in acqua (поглупеть, а досл. уйти в воду), essere 

un’acqua cheta (быть себе на уме, а досл. быть спокойной водой). С водой 

связаны скорее отрицательные лингвокультурные коннотации, вероятным 

объяснением для сего является тот факт, что Италия является полу-

островом и омывается водой, а также на природный горный ландшафт 

страны предполагает таяние снегов на вершинах гор, в связи с чем часты 

наводнения, приводящие к человеческим жертвам. С другой стороны, ис-

торически Италия зависела от моря и от навигации, которые обеспечивали 

итальянским морским республикам (Генуе, Венеции, Амальфи) процвета-

ние и развитие торговли. Вследствие чего отводы зависела не только фи-

нансовая сторона жизни, но и само существование республик. Поэтому во-

да являлась важнейшим элементом жизни этноса, что нашло свое отраже-

ние в итальянской лингвокультуре.  

Говоря о зависимости Италии от моря, нельзя не упомянуть помимо 

воды еще одно понятие, относящееся к природе – ветер (vento). Данная 

лексема входит в состав таких ФЕ, как chiamare vento in mare (вселять тре-

вогу, а досл. звать ветер в море), sparare a quattro venti (кричать на всех 

перекрестках, а досл. стрелять на четырех ветрах), buttare al vento (растра-

чивать впустую, а досл. бросать на ветер), essere pieno di vento(быть пус-

тым, тщеславным человеком, а дорсл. быть полным ветра), farsi vento (без-

дельничать, а досл. делать себе ветер), seminare il vento (заниматься беспо-

лезной, пустой работой, а досл. сеять ветер) – Il Governo ha seminato vento e 

oggi raccoglie tempesta avendo organizzato il referendum … 

Поскольку Италия всегда была страной, тесно связанной с морем гео-

графически, культурно, финансово и коммерчески, само понятие море 

(mare) также входит в состав ряда фразеологизмов, подчеркивая значи-

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUnruEyaTTAhVChiwKHUs7DoMQFghDMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.andreacozzolino.eu%2Fsud-pd-il-governo-ha-seminato-vento-e-oggi-raccoglie-tempesta%2F&usg=AFQjCNFHeAgMnPlLxqB5cillYmvUwYNpJQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUnruEyaTTAhVChiwKHUs7DoMQFghDMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.andreacozzolino.eu%2Fsud-pd-il-governo-ha-seminato-vento-e-oggi-raccoglie-tempesta%2F&usg=AFQjCNFHeAgMnPlLxqB5cillYmvUwYNpJQ
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мость данного понятия для лингвокультуры итальянского этноса. Так фра-

зеологические единицы mettersi in mare senza biscotti (начинать серьезной 

дело без подготовки, а досл. отправляться в море без бисквитов), essere un 

alto mare (быть далеко от цели, а досл. быть в открытом море), buttare 

a mare (выбрасывать прочь, а досл. выбрасывать в море), promettere mari e 

monti (давать большие обещания, а досл. обещать моря и горы) – chi 

vorrebbe buttare a mare senza sfumature il diritto dell’autore… В итальянской 

лингвокультуре море представлялось не только как источник богатства и 

благополучия, но и как опаснейшая стихия, способная забрать жизни мно-

жества людей, если они не знают, как с ней обращаться или относятся к 

этой стихии без должного почтения. 

Говоря о компонентах понятийного поля «природа», нельзя не упомя-

нуть о лексеме «воздух» – aria, который входит в состав многих фразеоло-

гических единиц, демонстрируя, что воздух является важнейшим элемен-

том для жизни всех живых существ, что и было отражено и закреплено в 

итальянской языковой картине мира. Такие ФЕ, как è solo l’aria fritta (это 

пустые разговоры, а досл. это только жареный воздух), darsi aria ai denti 

(говорить без толку, а досл. пускать воздух в зубы), capire l’aria che tira 

(чуять, понимать, а досл. понимать воздух, который дует), saltare in aria 

(разозлиться, а досл. прыгнуть в воздух), buttare all’aria (устроить беспо-

рядок, а досл. бросить в воздух). Интересно проанализировать ФЕ capire 

l’aria che tira, который дает отсылку на животных, чующих по движению 

воздуха опасность или приближение врага, что еще раз подтверждает зна-

чимость понятийного поля «природа», закрепившегося в языковой картине 

мира итальянского этноса на многих уровнях.   

Проводя культурологический анализ фразеологизмов с целью выявле-

ния закодированной в них лингвокультурной информации, мы раскрываем 

культурную значимость их сущности. Эта информация должная содержать 

сведения о концептуализированных сущностях, которые принадлежат 

культуре как таковой, но только в тех ее формах, которые воплощены в 

«языке» фразеологического знака языка, а одной из наиболее значимых со-

ставляющих подобной информации является культурно-родословная исто-

рия языковых знаков [4]. 

Помимо таких лексем, как «воздух», «вода», «солнце», «море» и т.д., 

характеризующих окружающий мир в целом, понятийное поле природы 

включает в себя наименования птиц – орнитонимы и животных – зоонимы, 

которые также отражают мировосприятие и мировидение этноса, посколь-

ку связаны с человеком и его непосредственным окружением. Т.к. основ-

ным признаком фразеологии является метафоричность, образность, можно 

отметить, что фразеологизм возникает в языке не для называния предме-

тов, признаков, действий, а для образно-эмоциональной их свойства. По-

является фразеологизм в итоге метафорического переноса, переосмысле-

ния значений свободных словосочетаний. Внутреннее содержание фразео-
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логизмов отражает разнообразные стороны жизни людей: благоразумное 

или напротив глупое поведение, успех или неудачу, а также отношения 

между людьми: их жизненные впечатления и чувства, зачастую во фразео-

логизмах отражаются черты характера, которые представители этноса 

приписывают тем или иным животным, перенесенные на характер челове-

ка или на ситуацию, в которой они могут проявляться: например, fare la 
fine del topo (плохо кончить, а досл. окончить свою жизнь, как мышь), 

pecora nera (паршивая овца, а досл. черная овца), cavallo di battaglia (лю-

бимый конёк, а досл. боевой конь), calcio d’asino (предательский удар, 

а досл. удар осла), giro di boa (резкий поворот в действиях, а досл. поворот 

удава) … è uno di mquesti argomenti ciclici che poi tentano di scommparire 
fino al nuovo giro di boa… 

Для многих культур характерно двоякое восприятие птиц – с одной 

стороны они видятся как предвестницы смерти, несущие в дом несчастье 

(особенно это касается воронов, грифов и поверья, по которому птица, за-

летевшая в дом, несет смерть), а с другой стороны, рассматриваются как 

воплощение свободы и полета души [5]. В итальянской лингвокультуре 

наименования птиц также входят в состав некоторых употребительных фра-

зеологизмов, которые отражают культуроспецифичность мировоспри-ятия 

этносом окружающей его действительности: andare a caccia dei merli (ис-

кать простаков, а досл. идти на охоту за черными дроздами), corvo del 

malaugurio (предвестник несчастья, а досл. ворон дурного знака), non essere 

acquila (звёзд с неба не хватать, а досл. не быть орлом), specchietto per le 

allodole (слепой пример для подражания, а досл. зеркало для жаворонков), 

cacciare i passeri (гнать грустные мысли, а досл. гнать воробьев) ….non sono 

state scelte come specchietto per le allodole ma per la coerenza con cui vivono la 

quotidianità… Стоит заметить, что все фразеологические единицы ссыла-

ются на характер той или иной птицы, который был отмечен итальянским 

этносом и закреплен в языке. Так, например, дрозды отличаются легким, 

дружелюбным и общительным характером, что позволило провести парал-

лели с простаками, которых легко обмануть, воробьи, будучи городскими 

птицами, вынужденными проводить зиму в холоде и голоде, вербализуют-

ся как печальные и несчастные создания, орел во многих лингвокультурах, 

в т.ч. итальянской, является символом свободы и независимости.  

Таким образом, мы может отметить, что газетный текст Италии облада-

ет в некоторой степени своей образно-художественной стороной, и в нем 

встречаются фразеологические единицы, отражающие основополагающие 

культурно-социальные ценности, значимые для данного этноса и языко-

вую картину мира, характерную для итальянского народа. Как один из ви-

дов человеческой деятельности, язык оказывается составной частью куль-

туры, определяемой как совокупность результатов человеческой деятель-

ности в разных сферах жизни человека: производственной, общественной, 

духовной. 
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В статье говорится об актуальности изучения основ межкуль-

турной коммуникации. Также рассматривается понятие «меж-

культурная компетентность» и ее роль в обучении языку ино-

странных студентов. Кроме этого описываются основные осо-

бенности поликультурной среды. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкуль-

турная компетентность, поликультурная среда, иностранные сту-

денты. 

 

На современном этапе развития общества проблема взаимопонимания в 

процессе межкультурного общения приобретает особую значимость. 

В последнее время наблюдается расширение общественно-политических, 

социально-экономических и культурных связей между народами, рост 

прямых и опосредованных контактов с представителями других этносов в 

различных сферах жизни, а также увеличивается интенсивность миграци-

онных процессов в мире в целом. Вследствие этих изменений, в образова-


