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называются фразеологизмами, фразеологическими оборотами или фразе-

мами, которые в своей совокупности образуют фразеологический состав 

языка. Изучением фразеологического состава языка занимается фразеология. 

Основным критерием, отличающим фразеологизм от переменного сло-

восочетания и устойчивых словосочетаний других типов, является семанти-

ческое преобразование компонентного состава. Расшифровать истинное 

значение фразеологизма помогает изучение языковой картины мира народа. 

Понятие времени универсально для многих культур, в том числе для 

немецкой, английской и русской. Однако восприятие времени имеет 

национально-культурные особенности. По темпу жизни и ритму жизнедея-

тельности немецкая, английская и русская культуры принадлежат к разным 

группам. Немецкая и английская культура относятся к монохронемным, 

а русская культура – к полихронемным. 

Анализ фразеологизмов материала показал, что большинство маркеров 

времени в немецкой, английской и русской культуре совпадает. Компонент 

время чаще всего фигурирует в своём буквальном значении в составе 

фразеологизмов, например, Jedes Ding hat seine Zeit/All in good time ‘Bсему 

своё время’, Es ist hohe Zeit/It’s high time ‘Cамое время’. 

Обозначения конкретных промежутков времени – как длинных, так 

и коротких – гораздо чаще обретают переносный смысл. Например, der 

Tag/day ‘день’ используется для обозначения времени в целом, жизни чело-

века: seine Tage beschließen/to end one’s days ‘закончить свой жизненный 

путь’. Компонент gestern/yesterday ‘вчера’ используется в значении ‘неак-

туально’, например: von gestern sein/yesterday’s news ‘устареть’. Существуют 

лингвокультурные маркеры, которые не имеют эквивалентов в двух других 

исследуемых языках (например, лексема fortnight ‘две недели’ имеется 

только в английском языке, а лексема сутки – только в русском). 

Таким образом, можно сделать вывод, что маркеры времени входят 

в состав ряда фразеологизмов немецкого, английского и русского языков        

и в одинаковой мере проявляют свои свойства на разных уровнях языка 

благодаря универсальности концепции времени в рассматриваемых нами 

языках. Более детальное рассмотрение особенностей помогает выявить 

лингвокультурные маркеры и лакуны, которые открывают интересные факты 

о языковой картине мира той или иной культуры. 

 

П. Луговская 

 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ  

ВО ФРАЗЕОЛОГИИ НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Целью данной работы было исследование фразеологизмов с компонен-

тами-названиями мифических существ в немецком и русском языках для 

выявления их сходств и различий в этимологии, семантике и структуре. 
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В русской фразеологии обнаружены фразеологические единицы (ФЕ)

с такими мифологическими персонажами как черт, дьявол и бес. У восточ-

ных славян черт – собирательный образ, включающий в себя всю нечисть:

водяных, леших, домовых и т.д. Черт (или чорт) в «Толковом словаре»

В. Даля трактуется как олицетворенье зла, враг рода человеческого: нечис-

тый, не кошный, черная сила, сатана, диавол, лукавый, луканька, шайтан,

шут, шили кун, шиш, шиши га, отяпа, хо хлик. В материале имеются следую-

щие ФЕ с данным компонентом: «черт возьми!» (выражает негодование,

возмущение, удивление), «катись ко всем чертям!» (грубый способ выгнать

человека). Данные фразеологизмы имеют структуру восклицательного

предложения.

Бес в мифологии и народном христианстве славян представляет собой

злой дух. В словаре В. Даля дается следующее  определение беса: «злобное,

бесплотное существо, злой дух, демон, сатана, диавол, черт, вельзевул, царь

или князь тьмы, царь ада, преисподней». В материале имеются следующие

ФЕ с данным компонентом: «седина в бороду, а бес в ребро» (фразеологизм

отражает безрассудные поступки людей зрелого или пожилого возраста,

которые, желая вернуть былую молодость, совершают глупые поступки). Бес

обуял, бес попутал, бес вселился, бес дернул – так говорят о человеке,

который совершил сумасбродный поступок. Данные ФЕ имеют структуру

предложения.

В немецком языке лексема Teufel является эквивалентом русских лексем

черт, дьявол и бес. Она также часто встречается в материале исследования.

В древневерхненемецком имелись слова satanas, diabolus, что считалось

вульгарной латынью, позже они приобрели звучание tiubil, tieval, а еще

позже – diuval, diufal, и в то же время употреблялось вульгарное слово

daemonium. В материале имеются следующие фразеологизмы с данным ком-

понентом: Der Teufel ist nicht so schwarz, wie ihn die Leute malen ‘Не так

страшен чёрт, как его малюют’ (кто-то или что-то не так страшно, как это

себе представляют); Wenn man vom Teufel spricht, kommt er gerannt ‘Вспомни

солнце – вот и лучик, вспомни лихо – оно придет тихо’ (когда человек

говорит о несчастье, оно обрушивается на него).

Итак, изучение фразеологизмов позволяет рассмотреть лингвокультур-

ную картину определенного народа, расширить познания о языке и раскрыть

для себя культурно-историческое богатство этноса.

          

                              

                                             

                                                             

                                                                     

                                                                      


