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вторичных значениях неопределенно малое количество и его оттенки: незна-
чительное или недостаточное количество, малая часть чего-либо, малейшая 
степень, малое проявление; дифференцировать конструкции «существитель-
ное1 + существительное2 в родительном падеже» в белорусском языке по 
степени выражения неопределенно малого количества (НМК); выделить струк-
турно-семантические модели этих конструкций и определить их лексическую 
наполняемость. Фактическим материалом исследования послужили 385 приме-
ров данной конструкции в белорусском языке с 36 существительными1, 
которые выражают малое количество во вторичном значении. Все примеры 
были отобраны методом сплошной выборки из текстов художественного  
и публицистического стиля, взятых из Белорусского N-корпуса. 

Прямые и переносные значения существительного1 могут отличаться 
разным характером своей связи с отображаемой действительностью. В связи  
с этим целесообразно выделить определенные группы таких существительных1, 
в зависимости от их первичного значения: малое количество воды (кропля, 
кропелька, раўчук и др.), мельчайшие частицы материи (каліва, крупіца, 
макулінка и др.), малые частицы огня (агеньчык, аганёк, іскра и др.), слабый 
свет (прамень, пробліск и др.), малая доза (жменя, жменька и др.), малая 
территория (аазіс, куточак), слабое проявление какого-либо признака (цень, 
подых и др.), малая совокупность (табунок, кучка и др.). Главные слова 
изучаемой конструкции выражают метафорическое значение НМК, сочетаясь  
с зависимыми существительными2, которые принадлежат к определенным 
лексико-семантическим группам: умственные способности (кропля розуму, 
крупіца таленту), чувства (кропелька страху, струменьчык злосці), личные 
качества (нотка какетлівасці, цень нясмеласці), абстрактные понятия (асколак 
памяці, грам несправядлівасці), информации (крупінкі здабытых ведаў, 
жменька фактаў), людей (раўчук бежанцаў, дробка гультаёў), денег (ручаёк 
ганарараў), сказанного (жмуток песняў, абрывак мальбы), предметов, объектов 
(кучка хмарак, кучка хат, табунок воблакаў), времени (куточак жыцця, 
абрывак гісторыі).  

Таким образом, проанализировав фактический материал, мы пришли  
к выводу, что 36 существительных1 в белорусском языке способны приобретать 
метафорическое значение НМК во вторичной номинации, и, сочетаясь  
с существительными 2, выражают по большей части НМК чувств (158 приме-
ров – 41 %), абстрактных понятий (120 примеров – 31,1 %), а также людей 
(32 примера – 8,3 %). Полученные результаты вызывают несомненный интерес 
и могут в дальнейшем применяться для раскрытия семантико-прагматических 
особенностей категории количества в белорусском языке.  
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 (НЕ)ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ СЕМАНТИКИ УСТОЙЧИВЫХ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ СО ЗНАЧЕНИЕМ БАЗОВЫХ ЭМОЦИЙ  
В НЕМЕЦКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Проанализированы устойчивые сочетания со значением страха, гнева, печали 

радости в немецком и белорусском языках. Выявлены основные способы репрезентации 
базовых эмоций в сопоставляемых языках. 

Ключевые слова: устойчивые сочетания, базовые эмоции, когнитивная метафора, 
когнитивная метонимия, метафтонимия 

 
(UN)PREDICTABILITY OF THE SEMANTICS OF COLLOCATIONS 

WITH THE MEANING OF BASIC EMOTIONS IN THE GERMAN  
AND BELARUSIAN LANGUAGES 

 
The collocations with the meaning of fear, anger, sadness and joy in the German and 

Belarusian languages are analysed. The main ways of representing basic emotions in the compared 
languages are determined. 

Key words: collocations, basic emotions, cognitive metaphor, cognitive metonymy, 
metaphtonymy 

 
Последние исследования в области когнитивной лингвистики говорят  

о тесной связи телесности и языка, что находит отражение в идее «телесной 
воплощенности» (англ. embodiment). Данную взаимосвязь демонстрирует и 
анализ устойчивых сочетаний, отобранных с применением корпусного метода 
[1; 2] и привлеченных в качестве объекта к настоящему исследованию. Прове-
денный анализ позволил установить, что основными способами репрезентации 
эмоций являются когнитивная метонимия (преобразование по смежности)  
и когнитивная метафора (преобразование по аналогии), результатом взаимо-
действия которых является метафтонимия. 

Как было установлено по время анализа, ненаблюдаемый внутренний 
мир говорящие на немецком и белорусском языках осознают на основе 
ощущений и переживаний, т. е. основным способом репрезентации эмоций 
в сопоставляемых языках является описание их телесно-физических проявле-
ний, что является преобразованием по смежности – «телесно-физическое 
вместо психического». В обращении к конкретным ощущениям и заклю-
чается «предсказуемость» опыта, который использует человек в процессе 
вербализации базовых эмоций. При этом ощущения в устойчивым сочетаниях 
могут быть непереосмылены, человек описывает то, что чувствует напр., нем. 
vor Angst zittern ‘дрожать от страха’, бел. калаціцца, дрыжаць ад страху, нем. 
vor Freude springen ‘прыгать от радости’, бел. прыгаць ад радасці. «Непред-
сказуемость» же заключается в том, как будет переосмыслено физиологи-
ческое ощущение или проявление, напр., нем. sich schwarz ärgern, ‘почернеть 
от гнева’, бел. зелянець ад гневу. Изменение цвета лица при переживании 
гнева представителями двух лингвокультур было осознано с помощью 
метафорической модели «эмоция – цвет».  

В примерах нем. j-m läuft eine Gänsehaut über den Rücken, бел. мурашкі 
бегаюць па целе, репрезентирующих эмоцию «страх», язык фиксирует телес-
ное проявление эмоционального состояния – сокращение гладкой мускула-
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туры волосяных фолликул, что приводит к эффекту «гусиной кожи». Перья
у гусей произрастают из уплотнений в эпидермисе, которые имеют сходство
с человеческими волосяными фолликулами. После того, как гусиные перья
выдергивают, на их местах остаются выступы, после чего кожа гуся стано-
вится похожей на кожу человека при переживании страха. Такой эффект
называют также «мурашками», сравнивая его с ощущением, которое вызы-
вается наличием мелких насекомых, бегающих по телу человека.

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что способы
репрезентации базовых эмоций в сопоставляемых языках (по смежности
и аналогии) базируются на физиологических ощущениях и проявлениях,
осознание которых при участии субъективных и культурно-исторических
факторов может приводить к разным языковым репрезентациям.
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