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Аннотация 

Идиомы в художественном тексте занимают значительное место. Они увеличивают 

культурологические выразительные возможности художественного произведения и способствуют 

всестороннему и выпуклому изображению жизненных явлений. 

Ключевые слова: идиоматика, художественный текст, код культуры 

 

Түйін 

Әдеби мәтіндегі идиомалар маңызды орын алады. Олар әдеби мәтіннің мәдени және мәнерлі 

мүмкіндіктерін арттырады және өмірлік құбылыстардың толық және дөңес суреттеріне үлес қосады. 

Түйінді сөздер: идиоматика, көркем мәтін, мәдениет коды 

 

Abstract 

Idioms in a literary text occupy a significant place. They increase the cultural and expressive possibilities of 

the literary text and contribute to a comprehensive and convex depiction of life phenomena. 

Key words: idiomatic, artistic text, culture code 

 

В современном языкознании идиоматика рассматривается в широком лингвокультурологическом 

аспекте – в аспекте участия языка в созидании духовной культуры, в формировании языка. Особое 

внимание этому вопросу уделяют В.Н. Телия, В.В. Воробьев, В.М. Мокиенко, Р.Н. Попова, Т.З. Черданцева, 

Д.О. Добровольский, О.А. Черепанова, В.И. Коваль, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров и др.Язык как 

зеркало культуры участвует во всех актах культурного творчества, являясь инструментом осмысления мира 

и его понимания. По мнению В. Н. Телия, исследования в области идиоматики преодолели кризис 

структурно-таксономической парадигмы и приблизились в настоящее время к антропологической 

парадигме и лингвокультурологическому анализу [1, c. 270-271]. 

Идиомы отражают национальную культуру своими прототипами, поскольку генетически свободные 

словосочетания описывали определенные обычаи, традиции, особенности быта и культуры, исторические 

события и многое другое [2, c. 4]. 

Проблематика идиоматики повернулась в сторону человека и его места в культуре. Идиоматика 

удерживается в языке веками, репрезентируя культуру народа – его носителя. По мнению В.Н. Телия, 

«идиоматический состав языка – это зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует 

свое национальное самосознание» [1, c. 9]. 

Идиомы как и слова являются номинативными единицами языка. Интересно то, что в значении 

идиоматики важен не столько денотативно- сигнификативный аспект, сколько различного рода 

коннотации, оценки, эмоции, экспрессии и образы. Именно они отличают идиомы от слов.  

Мы используем широкое определение идиомы, куда входят все крылатые слова. Обратимся к 

словарному определению О.С. Ахмановой: 1. «Идиомы (идиоматизм, идиоматическое выражение) англ. 

idiom, idiomaticexpression, фр. idiomу, idiomatisme, нем. Idiom, Idiotismus, исп.idiomatismo. 2. Словосочета-

ние, обнаруживающее в своем синтаксическом и семантическом строении специфические и неповторимые 

свойства данного языка. 3. То же, что фразеологическая единица. Собственно, идиома англ. idiom proper. 

Фразеологическая единица, обладающая ярко выраженными стилистическими особенностями, благодаря 

которым ее употребление вносит в речь элементы игры, шутки, нарочитости» [3, c. 165]. 

По мнению Т.З. Черданцевой, идиоматика любого языка – это ценнейшее лингвистическое наследие, 

в котором отражается видение мира, национальная культура, обычаи и верования, фантазия и история 

говорящего на нем народа. Идиомы отражают культурную информацию: культуру быта и общения, 

иерархии ценностей и человеческих отношений. Разработка такого параметра идиом представляет 

несомненный интерес, поскольку эти сведения могут не только расширить представления об идиоматике 

того или иного языка, но и внести определенный вклад в изучение цивилизации и культуры народов, 

отраженной в языке [4, c. 58-67]. 

Основная информация, связанная с культурным компонентом значения, содержится во внутренней 
форме идиомы [5, c. 72]. Известно, что понятие внутренней формы, впервые введенное в научный обиход 
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русского языкознания А.А. Потебней, получило затем свое развитие в первой половине XXвека в работах 
Г.О. Винокура и П.Н. Ларина. 

Язык является средством накопления, хранения и передачи информации в пространстве и во времени. 
Культурная информация не может накапливаться в языке как таковом. Именно в текстах хранится 
культурная информация: это фольклор, классические произведения поэтов и прозаиков, пословицы, 
поговорки, фразеологизмы, т. к. идиома – это микротекст, микроистория, микромиф [1, c. 220]. 

Таким образом, идиомы передают культурную информацию: 1) либо через денотативный аспект; 2) 
либо через образное основание идиом и связанные с ним коннотации. Эти два аспекта хранятся во 
внутренней форме идиом. 

В начале 90-х годов В.Н. Телия был предложен термин «культурная коннотация». Его содержание 
постулировалось как культурно-национальное своеобразие идиом и метафор. По мнению ученого, 
интерпретируя идиомы на основе соотнесения их ассоциативно-образных восприятий со стереотипом, 
отражающими народный менталитет, мы тем самым раскрываем их культурно-национальный смысл и 
характер, который является содержанием национально-культурной коннотации [1, c. 223]. 

Ученый, рассматривая идиомы, выделяет очень важную их особенность: идиомы, образованные в 
глубокой древности, имеют двойную связь с культурой: сама их внешняя форма – это уже язык культуры, 
с одной стороны, а с другой – этот образ осознается и интересуется носителями данного языка, в 
соответствии с их культурной компетенцией. 

Вопрос о том, как осуществляется связь языка с национальной культурой, решается разными 
исследователями по-разному. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров считают, что основную роль здесь 
играет национально-культурный компонент, Ю.А. Сорокин видит эту связь через фоновые знания. На 
наш взгляд, здесь следует придерживаться точки зрения В.Н. Телия, которая считает, что эта связь 
реализуется через культурную коннотацию. 

Проблема культурной коннотации тесно связана с разработкой вопроса об образном основании 
идиомы. В этом вопросе мы разделяем точку зренияД.О. Добровольского и В.Н. Телия, а также В.Г. Гака 
и Т.З. Черданцевой, в трудах которых разработана идея отражения культурной информации и 
национального менталитета во внутренней форме идиом. Отметим также, что вопрос о том, что 
внутренняя форма идиомы содержит основную информацию, связанную с культурой, поставил В.Г. Гак в 
конце 80-х годов [5, c. 57]. 

В.Н. Телия придерживается мнения о том, что если идиома обладает культурно-национальной 
спецификой, то она должна иметь свое средство воплощения этой специфики в свою знаковую 
организацию и свой способ указания на нее. Таким средством воплощения культурно-национальной 
специфики идиом служит образное основание (в том числе включающее в себя культурно-маркированные 
реалии), а способом указания на эту специфику является интерпретация образного основания в знаковом 
культурно-национальном пространстве данного языкового сообщества. Это интерпретация и составляет 
содержание культурной коннотации. Как отмечает Н.И. Толстой, применительно к исторической 
ретроспективе, содержание культурной коннотации может быть определено только «в прошедшем времени 
и по дошедшим до нас текстам. Тем самым этнолингвистика, как она сложилась к настоящему времени, 
развернута на категорию этноса и на реконструкцию его культуры по данным сохранившихся текстов, 
обычаев, ритуалов и т. п., на основании которых и извлекается экстралингвистическая (культурная) 
коннотация» [6, c. 21].  

Когда мы обращаемся к идиоматике, прежде всего, бросается в глаза особенность этих знаков: они 
рождаются в результате осмысления необходимости найти знаковое выражение для определенных 
событий, ощущений и ситуаций, которые тесно связаны с самим человеком, с поведением людей в 
обществе, с отношениями между людьми. 

Лингвистический энциклопедический словарь определяет коннотацию как эмоциональную, 
оценочную или стилистическую окраску языковой единицы узуального или окказионального характера. 
В широком смысле это любой компонент, который дополняет предметно-понятийное (или денотативное), 
а также грамматическое содержание языковой единицы или придает ей экспрессивную функцию на 
основе сведений, соотносимых с эмпирическим, культурно-историческим, мировоззренческим знанием 
говорящих на данном языке, с эмоциональным или ценностным отношением или со стилистическими 
регистрами [7, c. 236]. 

Таким образом, идиоматика, в отличие от слов, прямо отражает когнитивную деятельность членов 
языкового коллектива, основанную на наивном представлении о мире носителей языка, на их отношении 
друг к другу, к тому, что происходит с ними в этом мире. Однако все это возможно только потому, что 
сама языковая система содержит механизм, обеспечивающий эту деятельность. Даже поверхностный 
взгляд на идиоматику в разных языках позволяет сделать вывод об общности многих «сюжетов», т. е. 
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актов и ситуаций, нашедших свое выражение в идиомах, и о способности каждого языка найти только 
свои языковые средства для обозначения этих актов и ситуаций. Связь между объективными условиями 
жизни и конкретными материальными, социальными и моральными сторонами жизни неизбежно 
находит отражение в языке и, в частности, в идиоматике. 

Изучение идиоматики того или иного языка не только расширяет представление об этой сфере языка, 
но и дает возможность внести определенный вклад в изучение цивилизации и культуры народов, 
отраженной в языке. 

Идиоматический уровень языка наиболее ярко проявляет специфику языковой картины мира и 
подтверждает факт взаимовлияния языка и культуры. Особенно рельефно эта сторона языка 
вырисовывается при лингвокультурологическом анализе идиоматики как совокупности специфических 
лингвистических единиц-идиом. 

В идиоматике отражается непосредственная, языковая действительность через призму национального 
склада мышления. Таким образом, национально-культурную специфику следует искать именно в идиомах. 

Изучая внутренние формы идиомы любого языка, невольно погружаешься в духовный мир народа и в 
народную мифологию, состоящую из множества микромифов, микропритч, микроанекдотов, 
микротрагедий. Это особенно проявляется в художественном тексте. Интересно то, что идиома передается 
из поколения в поколение без изменений, чего нельзя сказать ни о каком другом уровне языка. Поэтому и 
считается, что идиома – это «код культуры»: часто в нем зашифрован целый сюжет. В то же время идиома 
экономична, компактна.  

Язык занимает особое место в обработке, поступающей к человеку информации. Он оказывается тем 
самым высоким уровнем, на котором информация, получаемая по разным каналам, сводится в единое 
целое, осмысливается и классифицируется. В этом процессе особое место принадлежит художественному 
тексту. 

Художественный текст дает возможность не только наблюдать за предметно-познавательной 
деятельностью человека как такового, но и наблюдать за языком как формой отражения и выражения 
мыслительных процессов. Общие пути познания окружающей действительности позволяют говорить о 
формировании интегрального образа реальности на уровне подсознания, включающего глубинные и 
поверхностные представления, фиксируемые в языке. 

До сих пор нет общепринятого определения текста, несмотря на многочисленность попыток в этом 
направлении. Ср.: «Текст – это языковое выражение замысла его создателя» [8, c. 221]. Художественный 
текст – отражение действительности. Словесное обозначение элементов ситуации соотносит содержание 
текста с затекстовой реальностью» [10}; «Текст есть функционально завершенное речевое целое» [10, c. 20] 
и мн. др. Как видим, в качестве доминирующего признака текста могут быть названы различные его 
свойства: содержательные, коммуникативные, гносеологические и др.  

Л.М. Лосева понятие «текст» определяет следующим образом: «… 1) текст – это сообщение (то, что 
сообщается) в письменной форме; 2) текст характеризуется содержательной и структурной завершен-
ностью; 3) в тексте выражается отношение автора к сообщаемому (авторская установка). На основе 
приведенных признаков текст можно определить, как сообщение в письменной форме, характеризую-щееся 
смысловой и структурной завершенностью и определенным отношением автора к сообщаемому» [11, c. 4]. 

Наиболее удачным мы считаем определение текста, предложенное И.Г. Гальпериным. Это определение 
наиболее емко раскрывает природу текста, вследствие чего, видимо, оно чаще всего цитируется в 
литературе по лингвистическому анализу текста: «Текст – это произведение речетворческого процесса, 
обладающее завершенностью, объекти- вированное в виде письменного документа, произведение, 
состоящее из названия (заголовка) и ряда  особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными 
типами лексической грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную 
целенаправленность и прагматическую установку» [13, c. 18]. 

Д.С. Лихачев следующим образом формулирует двойную обусловленность текста реальностью: «В 
любом литературном явлении, так или иначе многообразно отражена и преображена реальность: от 
реальности быта до реальности исторического развития (прошлого и современности), от реальности 
жизни автора до реальности самой литературы в ее традициях и противопоставлениях: она представляет 
собой не только развитие общих эстетических и идейных принципов, но движение конкретных тем, 
мотивов, образов, приемов [8, c. 221.] 

Литературное произведение распространяется за пределы текста. Оно воспринимается на фоне 

реальности, и в связи с ней. Город и природа, исторические события и реалии быта – все это входит в 

произведение, без которых оно не может быть правильно воспринято. Реальность – как бы комментарий к 

произведению, его объяснение. Наиболее полнокровное и конкретное восприятие прошлого происходит 

через искусство и больше всего через литературу. 
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Следует отметить, что уникальность литературно-художественного произведения проявляется в 

характере соотнесенности с реальностью: любой художественный текст – материальный объект реального 

мира и в то же время содержит в себе отображенный художественными средствами и эстетически 

освоенный мир реальности.  

В современном языкознании художественный текст изучается в психолингвистическом, прагмати-

ческом, антропоцентрическом и когнитивном аспектах. При этом антропоцентрический и когнитивный 

аспекты имеют прямое отношение к тексту. 

Абсолютная антропоцентричность, по мнению Е.А. Гончаровой, как качество художественного текста 

проявляется в том, что у него (этого качества) есть как бы три центра: автор – создатель художественного 

произведения; действующие лица; читатель – «сотворец» художественного произведения [13, c. 3]. Иными 

словами, текст создается человеком, предметом его изображения чаще всего является человек, и создается 

он чаще всего для человека, что и обусловливает его абсолютную антропоцентричность. 

В свое время язык и культура рассматривались как автономные семиотические системы, но сейчас 

активно изучается их взаимодействие, обусловливается их антропологическим характером, соотнесен-

ность с познавательной (гносеологической и когнитивной) и коммуникативной деятельностью. 

Семиотическое родство языка и культуры дает возможность рассматривать их во взаимосвязи, 

используя общий инструментарий в изучении языка и культуры, позволяет исследовать функционирование 

текстов в национальном языке, национальной культуре, в социально-общественной жизни. Все это служит 

основанием для того, чтобы рассматривать культуру в качестве особого семиотического уровня. Еще один 

аргумент в пользу рассмотрения текста в контексте культуры – это уникальная роль человека в мире вообще 

и в мире культуры в частности: человек – творец текста и в то же время его объект, предмет; человек – 

автор-адресант и адресант текста одновременно. Антропоцентричность – существенная черта произведений 

культуры [14, c. 32]. 

Корни художественной литературы каждого народа уходят в его устное поэтическое творчество, 

которое исторически всегда предшествует возникновению письменности и уже в силу этого во многом 

служит ее основой. Возникающая литература обычно весьма многосторонне связана с фольклором. В то 

же время, с момента своего зарождения, литература в свою очередь начинает воздействовать на устное 

творчество народа, причем это воздействие тем более возрастает, чем более развитым и богатым 

становится национальная культура. 

По справедливому замечанию В.А. Бигуаа, важнейшим источником, прямым предшественником 

национальной письменной литературы является богатое устное народное творчество, располагающее 

всеми жанрами фольклора, начиная от малых поэтических форм (пословиц, стихов) до больших жанров 

(мифов, героических сказаний и героического эпоса) [15, c. 75]. 

С развитием богатого и уникального устного народного творчества, отразившего мировоззрения 

абхазов и их этническое отношение к жизни, природе и человеку, развивался и сам язык, выработавший 

способность отражать своеобразную картину мира, передавать с помощью слов любые  ощущения и 

чувства, в результате чего создавался всеобъемлющий морально-этнический, духовно-этнический, 

нравственный кодекс народа Апсуара, ставший основой национальной идентификации, философии и 

своеобразного образного восприятия реальной действительности. В ходе этого процесса особую роль 

играла идиоматика, тесно связанная с фольклором и бытом народа, она формировала любовь и 

эстетическое отношение к слову. 

Народ является основным носителем и хранителем родного языка, культуры, обычаев, нравственных 

устоев и фольклора. Казахи всегда дорожили словом, с большим вниманием относились к своей культуре, 

к его образной мудрости. 

Об этом говорят и такие народные пословицы, как: алмас қылыш майданда серік, асыл сөз майданда 

да, сайранда да серік (алмазный клинок на войне товарищ, доброе слово и на войне и на пиру товарищ); 

сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді (кто слово не ценит, тот себя не ценит); тіл – көңілдің кілті (язык 

– ключ к душе человека); көлді жел қозғайды, ойды сөз қозғайды; (ветер озеро приводит в движение, 

слово – мысль); батырды шешен аттан түсіріпті (меткое слово сбивает батыра с седла); басқа пәле – 

тілден (беда голове от языка); қотыр қолдан жұғады, пәле тілден жұғады (парша передается через руки, 

беда – через слово); қиыстырып қаласаң отың жанар, қиыстырып айтсаң халық нанар (дрова загорятся, 

если ладно сложишь; люди поверят, если складно скажешь); ұзын шапан аяғыңа оралады, ұзын тіл 

мойыныңа оралады (длинный чапан за ноги цепляется, длинный язык за горло хватает); өнер алды – 

қызыл тіл (первое из искусств – слово). 
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Национально-художественное побуждение находит свое выражение в широкой деятельности одного 

или нескольких творцов. Они с наибольшей полнотой воплощают творческую энергию своего народа, его 

интересы, мечты и стремления. Первопросветители были не только художниками-писателями, они 

одновременно были философами, историками, публицистами, фольклористами, лингвистами, 

педагогами, общественными деятелями. 
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ТРАДИЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА И ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО КЫРГЫЗОВ 

КОНЦА ХIХ – НАЧАЛА ХХ вв. 
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канд. арх., искусствовед, директор Центра германистики  

КРСУ им.Б. Ельцина, (Кыргызская Республика) 

 
Abstract 

This article contains general characteristics of traditional architecture and decorative applied art of the Kyrgyz 
at the end of the 19th – the beginning of the 20th cc. On the basis of comparative analysis with peoples of Central 
Asia and Russia the author shows the origins of the Kyrgyz national yurt and works of applied art. 

Key words: mausoleums,mazārs, yurt, types of applied art 
 

Аннотация  
В статье дается общая характеристика традиционной архитектуре и прикладному искусству кыргызов 

конца ХIХ – начала ХХ вв. На основе сравнительного анализа с народами Центральной Азии и России 
прослеживаются истоки возникновения кыргызской юрты и произведений прикладного искусства. 

Ключевые слова: гумбезы, мазары, юрта, виды прикладного искусства 
 

Түйін 
Мақалада қырғыздардың ХІХ-ХХ ғғ. дәстүрлі сәулет өнері мен қолданбалы өнеріне жалпы 

сипаттамасы берілген. Орталық Азия және Ресей халықтарымен салыстырмалы талдау негізінде қырғыз 
киіз және қолөнер туындыларының туындаған бастауы байкалады. 

Кілтті сөздер: гумбезы, мазары, киіз үй, қолданбалы өнер түрлері 
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