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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. 

 

М. Майоров 

 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ ВОЙНА  

ВО ФРАЗЕОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Для определения составляющих концепта ВОЙНА был отобран мате-

риал из нескольких компетентных словарей (англо-русский фразеологиче-

ский словарь под редакцией А. В. Кунина, немецко-русский фразеологиче-
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ский словарь под редакцией Д. Г. Мальцевой, новый немецко-русский

фразеологический словарь под редакцией Б. П. Шекасюка, Duden. Bd. 11.

Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten и др.). Материал исследо-

вания включает 147 фразеологических единиц (ФЕ) английского языка и 120

ФЕ немецкого языка, имеющих отношение к войне. Были определены тема-

тические группы ФЕ, связанные с понятием война: 1) процессы подготовки

и ведения войны; 2) обмундирование; 3) огнестрельное оружие; 4) холодное

оружие; 5) метательное оружие; 6) боеприпасы; 7) воинские звания и наиме-

нования родов войск; 8) абстрактные понятия, связанные с войной и отноше-

нием человека к ней.
В отобранном материале бо льшая часть ФЕ имеет структуру словосо-

четания (95 % и 92 % для английского и немецкого языков соответственно),
единицы со структурой предложения встречаются реже (5% и 8 % соот-
ветственно). В обоих языках превалируют ФЕ с главным компонентом-
существительным (98 % и 92 % в английском и немецком языках соответ-
ственно), доля ФЕ с главным компонентом-глаголом или компонентом-
прилагательным очень мала (2 % и 8 % соответственно).

Семантические группы ФЕ в исследуемых языках не совпадают.
В английском языке первое место занимают ФЕ с компонентами, обозначаю-
щими холодное оружие (26 %), например: rattle one’s sabre ‘бряцать ору-
жием, угрожать войной’; второе – процессы, связанные с подготовкой
и ведением войны (21 %), например: lay siege to smb. ‘брать что-л. осадой’;
третье – абстрактные понятия, связанные с войной и отношением человека
к ней (18 %), например: send smb. to glory ‘отправить кого-л. на тот свет’
букв. ‘отправлять кого-либо за славой’.

Первое место по частотности в немецком языке занимают ФЕ, отра-
жающие абстрактные понятия, связанные с войной и отношением человека к
ней (22 %), например: auf dem Felde der Ehre ‘на поле брани’, букв. ‘на поле
чести’; второе – процессы, связанные с подготовкой и ведением войны
(18 %), например: in Angriff nehmen ‘взяться за что-л.’ букв. ‘взять в нападе-
ние’; третье – ФЕ с компонентами холодного оружия (16 %): mit dem Säbel
rasseln ‘бряцать оружием, угрожать’ букв. ‘греметь, звенеть саблей’.

Таким образом, английские и немецкие ФЕ, несмотря на принадлеж-

ность обоих языков к одной группе, имеют существенные различия,

обусловленные разным историческим и социокультурным развитием англо-

и немецкоговорящих стран.

             

                                    

                               

                                                                    
                                                                  
                                                                        


