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ной жизни китайского народа, его языкового мышления, национально-куль-
турной специфики языковой семантики. Фразеология – это зеркало культуры. 
Использование образов животных для описания бытовых ситуаций и харак-
теристики человека – довольно распространенное явление в китайском языке.  

Большое количество фразеологизмов в исследуемом языке связано  
с образами домашних животных, которые входят в шестерку, называемую 

六畜 ‘шесть домашних животных и птиц’. Из 92 проанализированных нами 

фразеологических оборотов 37 отражают позитивное отношение к домашним 
животным, 40 – негативное отношение, 15 – нейтральное. Зачастую образы 
домашних животных ассоциируются с силой, трудолюбием, благополучием, 
глупостью, слабостью и упрямством.  

Результаты анализа фразеологизмов с компонентом-зоонимом «дикие 
животные» свидетельствуют о том, что хищники в китайском языке в основ-
ном отображают коварство и злодейство, алчность и опасную ситуацию.  
74 фразеологизма, отобранных для анализа, имеют негативную окраску. 
Особый интерес представляет зооним «тигр», т. к. он амбивалентен, т. е.  
в разных фразеологических единицах может иметь как позитивную окраску, 

ассоциируясь с властью, силой и умом: 虎父无犬子 ‘от тигра не родится 

щенок’ – сын достоин своего отца; так и негативную, являясь воплощением 

зла и коварства: 为虎作伥 ‘помогать тигру в делах’ – выполнять грязную 

работу за плохого человека.  
Еще одной особенностью китайской фразеологии является использо-

вание образов мифологических животных для создания фразеологизмов. 
Образы феникса и дракона широко представлены во фразеологии китайского 
языка. В 60 рассмотренных фразеологизмах дракон и феникс имеют 
положительную оценку, ассоциируясь с умом, знатным происхождением, 

любовными отношениями: 真龙天子 ‘дракон – сын неба’ – об императоре; 

凤鸣朝阳 ‘феникс поет навстречу утреннему солнцу’ – талант, получивший 

возможность реализовать себя. 
Стоит отметить, что, несмотря на преобладание позитивной или нега-

тивной окраски образов конкретных животных, нельзя выделить какое-то 
одно общее значение, которое объединяло бы все особенности метафори-
ческого образа, что еще раз подчеркивает сложность освоения и грамотного 
использования фразеологии китайского языка. 

 
А. Чигак  
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИИ «СТРАХ» В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В современной лингвистической науке исследователи все чаще обра-
щаются к идеям антропоцентризма и отводят ключевую роль человеку как 
пользователю языка. Объектом лингвистического анализа становится не 
только окружающий мир, но и внутренние переживания человека. Цель дан-
ного исследования состоит в выявлении структурных и семантических харак-
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теристик наименований страха в немецком языке. Источниками материала
для данного исследования послужили идеографический словарь «Dornseiff.
Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen» и фразеологический словарь
«Duden – Redewendungen: Wörterbuch der deutschen Idiomatik». Общий объем
исследуемого языкового материала составил 186 лексических и фразеологи-
ческих единиц.

В результате анализа ЛЕ и ФЕ, используемых для номинации страха
в немецком языке, были выявлены следующие особенности:

1. В рамках тематической группы «Страх» выделены следующие
подгруппы: «Робость», «Беспокойство, волнение», «Боязливость», «Опасе-
ние, тревога», «Испуг», «Паника, шок», «Страх», «Ужас, кошмар». При этом
анализируемые наименования могут иметь несколько значений и таким
образом передавать разные оттенки страха, что свидетельствует о сложной
семантике слов и менее четкой дифференциации эмоциональных состояний.

2. Результаты анализа способов номинации выделенных единиц свиде-
тельствуют о том, что словообразование превалирует над остальными спосо-
бами (67,9 % от общего количества единиц). Значительное место в создании
новых наименований также занимает фразеологизация (21,8 %). Семанти-
ческая деривация представлена в меньшей степени (7,9 %). Исходя из полу-
ченных данных можно заключить, что наименее продуктивным способом
образования новых ЛЕ с семантикой страха является заимствование (2,4 %).

3. Среди способов образования ФЕ наиболее продуктивным средством
является метафора (52,78 %), что обусловлено образно-ассоциативным уров-
нем метафорического переноса, который позволяет описать реальность
широко. Метонимический перенос характеризуется большей ограничитель-
ностью, вследствие чего встречается реже (16,67 %). Такой способ образо-
вания ФЕ, как сочетание метафоры и метонимии, встречается почти в 17 %
случаев: jmdm. sitzt die Angst im Nacken ‘кого-л. гнетет страх’.

В результате проведенного исследования было установлено, что
структурно-семантические характеристики лексических и фразеологических
единиц, описывающих страх, демонстрируют большую вариативность
и широкий диапазон значений исследуемой эмоции. Это свидетельствует
о богатстве концептуального содержания и культурной разработанности
понятийного поля «страх» в немецком языковом сознании.

             

                            
                                

                                                                  
                                                                       
                                                                   
                                                                      
                                           


