
В общих чертах описывая схему упражнений, направленную на разви
тие умений поискового чтения, следует отметить, что задания должны вклю
чать в себя:

• Проработку языкового материала;
• Работу со структурными компонентами текста (абзацами), направ- 

ненную на установление между ними смысловой и иерархической связи;
• Работ>', направленную на определение главной мысли абзаца, и от

деление главной информации от фоновой;
• Упражнения на быстрое опознавание слов;
• Упражнения, связанные с дальнейшим использованием информации.
Завершающим этапом работы с текстом может стать чтение вслух, к

которому следует приступать лишь после тщательной проработки и усвоения 
иоех трудных или незнакомых элементов текста, понятия его основной идеи 
и проведения детального обсуждения прочитанного.

ЯЗЫ КОВЫ Е СИМВОЛЫ  В УСТОЙЧИВЫ Х  
ФРАЗАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫ КА  

В.Б. Божкова

Культурную среду человека образуют различного рода семиотические 
11 к’те мы, и мировоззрение носителей культуры формируется, таким образом, 
не столько под влиянием объективного, сколько семиотически, а также сим- 
ио лически, обусловленного окружающего мира.

Центральной коммуникативно значимой семиотической системой яв- 
141 тся язык, пронизывающий все остальные системы. Соответственно этому 

| имнол (как культурносемиотическое явление) получил знаковое воплощение 
м чи,п<е. Особое место символы занимают во фразеологии, как подсистеме 
ч и л е * , ибо идиомы, устойчивые фразы в частности, в большинстве своем яв- 
1ИЮТСИ. символически значимыми. Данное исследование посвящено изуче- 
шпо символически значимых устойчивых фраз немецкого языка. Материа
лом для исследования послужили одноязычные словари по фразеологии.

Рассмотрим следующие примеры. В европейской культурной среде 
"шеи" символизирует собой "злобное, двуличное, коварное, вероломное су
нн т | но". Подобную характеристику "змея" получила от уже имеющихся се- 
митизаций. Большую роль в формировании образа "вероломной змеи" игра- 
14 шизод грехопадения из Ветхого Завета. Подобная экзегеза определила 
" imcio" как символ греха, искушения, вероломства.1

"Свинья", издревле известное домашнее животное, в немецком куль- 
ivpiioM ареале является символом "богатства, счастья, благополучия". Не 
t п'шйно копилка традиционно имеет форму свиньи. "Свинья" как символ 
"сомнительного счастья" появилась из времен рыцарских турниров, где по- 
< медним выигрышем (призом) был поросенок.2
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( пмнол "вероломной змеи" н таких устойчивых фразах немецкого язы
ка: F.ine schlange am Buscu nahern. "доверять и делать добро кому-то, в 
чьей двуликой сущности потом разочаровываешься". -  Falscb wie eine 
Schlange. -  "лживый, вероломный человек". "Свинья" как символ "счастья" 
отразилась в выражениях: Jemand hat Schwein. -  "кому-то повезло". -  Das 
пепие ich Schwein! -  "вот это повезло! Вот это удача1" -  Или "свинья" как 
симвод "благополучия": Sein Sparsschwein schlachten. "пустить в ход свои 
сбережения".

Языковой символ может иметь несколько значений. Здесь прослежива
ется зависимость от культурного ареала: в японских народных верованиях 
"белая змея" является символом счастья и почитаема в народе. Малоизвест- 
ность выражения: Klug wie die Schlangen. -  "мудрый как змеи" -  в немецком 
языке объясняется возможным заимствованием из восточного культурного 
ареала. А в немецком выражении: Schlange stehen. -  "стоять в очереди" -  
языковой символ "змея" в данном значении не имеет своего культурного со
ответствия (коррелята).

Открытый характер носит также вопрос об определении понятия "язы
ковой символ". Изначально символ — это зародившийся в культуре образ, ко
торый пройдя этапы многочисленных повторений в коллективной памяти че
ловеческой культурной среды, закрепился в своем значении в различных се
миотических системах. А если взять за основу то, что иерархия семиотиче
ских систем в культурной среде представляет собой совокупность "языков" 
(ибо любая семиотическая система это своего рода "язык", то языковой 
символ -  это результат "перевода" образа в систему языка из других семио
тических систем.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ШЕКСИИРИЗМОВ 

Д.В. Бмшик

Одним из источников пополнения фразеологического состава англий
ского языка являются произведения Шекспира. Число шекегшричмон рпвня-
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