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О концептосфере эмоциé в языковоé 
картине мира

Ëюбыå êонцåпты êаê мåнталüныå образования могут суùåствоватü лиøü в формå 
их совоêупностåй. Концåптосфåра эмоций прåдставляåт собой совоêупностü мно-
жåства обычно вåрбализованных на лåêсичåсêом или фразåологичåсêом уровнях 
эмоционалüных êонцåптов, состояùих друг с другом в сложных струêтурно-смыс-
ловых и фунêционалüных отноøåниях.     

Эмоционалüный êонцåпт опрåдåляют êаê «этничåсêи, êулüтурно обусловлåнноå, 
мåнталüноå, вåрбализованноå образованиå, базируюùååся на понятийной основå, 
вêлючаюùåå в сåбя помимо понятия образ, êулüтурную цåнностü и фунêционалüно 
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замåùаюùåå чåловåêу в процåссå рåфлåêсии и êоммуниêации прåдмåты мира, 
вызываюùиå пристрастноå отноøåниå ê ним чåловåêа» (1, с. 60). Эмоционалüный 
êонцåпт прåдставляåт собой, по сути, разновидностü êулüтурного êонцåпта с допол-
нитåлüными эмотивными, цåнностными и оцåночными хараêтåристиêами. 

Этничåсêая обусловлåнностü эмоционалüных êонцåптов опрåдåляåтся таêими со-
циопсихо-êулüтурологичåсêими хараêтåристиêами êонêрåтного сообùåства людåй, 
êаê традиции, обычаи, особåнности быта, стåрåотипы мыøлåния и повåдåния и т.п., 
историчåсêи сложивøиåся на всåм протяжåнии развития и становлåния этноса.  

Эмоционалüная êартина мира прåдставляåтся êаê сложноå струêтурно-смысловоå 
образованиå, êаê фиêсация оцåночной дåятåлüности чåловåчåсêого сознания при 
лингвомåнталüном освоåнии оêружаюùåй дåйствитåлüности. Åå фåномåнологичåс-
êоå суùåствованиå в значитåлüной стåпåни обусловлåно языêом: послå проåêции 
эмоционалüной êартины мира в языêовоå сознаниå она рåпрåзåнтируåтся в видå 
совоêупности в основном вåрбализованных êонцåптов, понятий, выступаюùих êаê 
отражåниå внутрåннåго, психичåсêого мира и эмоционалüно «пåрåработанных» 
прåдставлåний, восприятий, оùуùåний, в основå êоторых лåжат пåрцåптивныå 
образы (2, с. 4).     

Каê замåтил У. Джåймс, с одной стороны, люди способны ê цåлому ряду разно-
образных чувств, а с другой –  эти различныå чувства нå могут бытü ясным образом 
разграничåны и их нåлüзя пåрåчислитü. Кромå того, на этот в значитåлüной стåпåни 
туманный мир чувств êаждый языê наêладываåт свою собствåнную интåрпрåтирую-
ùую сåтêу êоординат… (3, с. 485). Ñпособ интåрпрåтации людüми своих собствåнных 
эмоций зависит в опрåдåлåнной стåпåни от  лåêсичåсêой сåтêи êоординат, êоторую 
даåт им их родной языê. Âажно, чåрåз призму êаêого языêа эти эмоции интåрпрå-
тируются.

Особым эмоционалüным воздåйствиåм обладают образныå сравнåния, в êоторых 
обúåêт и хараêтåр оцåнêи, выражåнныå имплицитно, рåализуются в высêазывании, 
благодаря точно подмåчåнному сходству мåжду рåалüными чåртами обúåêта.

Ëюбая фразåологичåсêая åдиница обладаåт усложнåнной информативностüю, 
дополнитåлüной аêсиологиåй, что прåдопрåдåляåт выражåниå åå содåржания чåрåз 
образ. Ôразåологичåсêий образ – это очåнü åмêий образ, насыùåнный эêспрåссиåй 
и субúåêтивной оцåнêой, êоторый говоряùий извлåêаåт из значåний åго   êомпо-
нåнтов. 

Одним из составляюùих эмоционалüной êонцåптосфåры являåтся концепт 
«Дуøа». Дуøа самым нåпосрåдствåнным образом связана с эмоционалüной сфåрой 
чåловåêа. Дуøа – вмåстилиùå для событий эмоционалüной жизни и внутрåннåго 
мира чåловåêа.

Дуøа в прåдставлåнии носитåлåй английсêого языêа åстü выражåниå чåловåчåсêой 
индивидуалüности. Ñр.: to love smb. as soul – «дуøи не чаять»;  like a lost soul – букв. как 
потерянная дуøа.

Дуøа – жизнåнная сила чåловåêа. Â наивной êартинå мира дуøа противопостав-
ляåтся тåлу êаê бåссмåртноå, идåалüноå начало – смåртному, матåриалüному или жå  
обúåдиняåтся с тåлом, создавая чåловåчåсêую личностü. Íапримåр: A room without 
books is like a body without soul – «Комната без книг подобна телу без дуøи»; A body is 
more dressed than a soul – «Тело более защищено, нежели дуøа», «Дуøевные раны за-
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лечиваются труднее, чем телесные»; As if a spirit whispered it in smb’s ear – «как в воду 
глядел»; A house without a woman and fire is like a body without soul and spirit – «Дом без 
женщины и очага подобен телу без дуøи и духа». «Дуøа» и «дух» могут пониматüся êаê 
вмåстилиùå чувств, мыслåй, хараêтåризуюùиå настроåния чåловåêа и их измåнåния. 
Они нå противопоставляются друг другу, и в этом смыслå мåжду «дуøой» и «духом» 
нåт суùåствåнной разницы.

Концепт «счастья». Âо всå врåмåна и всå народы мира пыталисü отвåтитü на 
вопросы о том, что таêоå счастüå и что дåлаåт людåй счастливыми и нåсчастными 
в процåссå жизни. Это один из тåх вåчных вопросов чåловåчåства, êоторый ставит 
пåрåд собой êаждоå новоå поêолåниå, нå соглаøаясü или дажå отвåргая многоå из 
того, что утвåрждали и говорили их прåдøåствåнниêи. Тåм нå мåнåå, нåсмотря на 
противорåчивостü взглядов и чрåзмåрный субúåêтивизм в оцåнêах и суждåниях о 
счастüå, данная проблåма ниêогда нå пåрåставала бытü прåдмåтом научных изысêаний  
и спåциалüных исслåдований.

Èзвåстно, что нравствåнная проблåматиêа счастüя в различных своих аспåêтах 
возниêла и аêтивно разрабатываласü åùå в дрåвнåгрåчåсêой философии (Платон, 
Ñåнåêа и др.). Однаêо åå далüнåйøåå развитиå, а таêжå возможностü огромного влияния 
на êулüтуру и сознаниå åвропåйсêих народов оêазалисü нåпосрåдствåнно связанными 
с христиансêим вåроучåниåм. 

Èмя счастüя в åстåствåнном языêå отправляåт ê духовной суùности, нåпосрåдс-
твåнно отражаюùåй мнåниå чåловåêа об успåøности и осмыслåнности собствåнной 
судüбы, и прåдставляåт собой «обыдåнный аналог» соотвåтствуюùåго этичåсêого 
тåрмина. По своåй мировоззрåнчåсêой значимости понятиå счастüя, можåт бытü êаê 
ниêаê другоå, соотвåтствуåт опрåдåлåнию êонцåпта êаê åдиницы лингвомåнталитåта, 
составляюùåго вêупå с понятиåм языêовой личности базовыå êатåгории лингвоêулü-
турологии (4, с. 36). Ñчастüå – это положитåлüная аêсиологичåсêая и эмоционалüная 
оцåнêа собствåнной судüбы.     

Áолåå или мåнåå суùåствåнными признаêами счастüя в английсêой фразåологии 
являются åго относитåлüностü (It is comparison that makes men happy or miserable) и 
обязатåлüностü åго осознания субúåêтом (All happiness  is in the mind). Íåêоторыå из 
них содåржат рåêомåндации, êаê бытü счастливым, а таêжå описаниå воздåйствия 
счастüя на чåловåêа. Íапримåр: Better be happy than wise – «Лучøе быть счастливым, 
чем мудрым»; Better be born lucky than rich – «Не родись красивоé, а родись счастли-
воé».

Áолüøая частü сåмантичåсêих признаêов этноспåцифична. Условия жизнåдåятåлü-
ности этноса, åго быт, êулüтура, обычаи и традиции создают в психологии этноса 
особоå сочåтаниå чувств. Отличия одного этноса от другого проявляются имåнно в 
êомбинации чувствåнного отноøåния ê дåйствитåлüности. Íапримåр: as happy as a 
king – счастлив (как король); as happy as a lark – счастлив (как жаворонок); as happy 
as a sandboy – «рад-радеøенек».

Однаêо, êаê утвåрждаåт А.Âåжбицêая, слово happy в английсêой фразåологии  мåнåå 
«интåнсивно», чåм gluklich  в нåмåцêом языêå и счастливыé в руссêом (5, с. 357). Ñвоåй 
низêой частотностüю оно обязано интåнсивности чувства, êоторая нå гармонируåт 
с основными отноøåниями в англо-саêсонсêой êулüтурå, прåдпочитаюùåй приглу-
øåнныå и êонтролируåмыå эмоции.
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Ðадостü традиционно относится ê положитåлüным эмоциям. Положитåлüныå эмо-
ции – это то, что можåт бытü оцåнåно êаê похожåå на состояниå счастüя (радостü, вåсåлüå 
и т.п.) Â английсêом языêå проявлåниå радости, восторга  вåрбализуåтся посрåдством 
таêих лåêсåм, êаê:  cheer, laugh, merry, joy, lively, pleased. Ñравнитå: cheerful as a lark – «весе-
лыé, жизнерадостныé»;  as merry as a grig – «весел как сверчок»; as jolly as a sandboy – «в 
нем жизнь бьет ключом»; as lively as a cricket – «веселыé, жизнерадостныé»; as pleased 
as a dog with two tails – «очень довольныé, в восторге». Âыøåупомянутыå фразåологи-
чåсêиå сравнåния хараêтåризуются особым своåобразиåм ассоциативно-образных и 
оцåночных прåдставлåний. Эмоционалüныå êонцåпты задаются  образами, типичными 
для извåстных пåрåживаний в данном лингвоêулüтурологичåсêом обùåствå.

Ñрåди образных сравнåний наблюдаåтся значитåлüный пåрåвåс отрицатåлüных 
эмоционалüных сåм, что обусловлåно эêстралингвистичåсêим фаêтором, а имåнно 
болüøим разнообразиåм отрицатåлüных эмоционалüных состояний и отноøåний 
чåловåêа. Каê правило, отрицатåлüныå поступêи людåй, нåгативныå эмоции оêазывают 
болåå силüноå воздåйствиå на психичåсêоå состояниå чåловåêа и хранятся в памяти 
людåй гораздо долüøå, нåжåли положитåлüныå.

Отрицатåлüныå эмоции – это состояния мåланхолии, ярêо выражåнная дåпрåссия. 
Ñр.: as sick as mud – «как в воду опущенныé»; like a (dying) duck in a thunderstorm – «с 
растерянным, жалким видом»; like a lost soul – «как в воду опущенныé»; more in sorrow 
than in anger – «больøе опечален, чем рассержен»; with a face as long as a poker – «на-
ходиться в унынии».

Ñтрах êаê отрицатåлüная эмоция – это рåаêция чåловåêа на нåêотороå событиå. 
×увство-состояниå страха в åго êонцåптуалüно-языêовом прåдставлåнии – это знаниå 
о пåрåживаåмом или пåрåжитом состоянии. Åму всåгда прåдøåствуåт нåêоторая ситу-
ация, êоторую субúåêт воспринимаåт êаê опасностü, т.å. ситуацию, способную нанåсти 
опрåдåлåнный уùåрб субúåêту, будü то моралüный, физичåсêий или матåриалüный. 
Это знаниå являåтся одним из êонцåптообразуюùих признаêов страха.

Ñтруêтуры знаний, лåжаùиå в основå êонцåпта «страх» содåржат информацию об 
эмоционалüной рåаêции, êоторую всåгда в той или иной мåрå и в том или ином видå 
психофизиологичåсêой аêтивности проявляåт субúåêт. К примåру,  фразåологичåсêиå 
сравнåния таêиå, êаê as scared as a rabbit, to look like a stuck pig  нåсут информацию о 
том, что состояниå чåловåêа, о êотором идåт рåчü, уподобляåтся состоянию животного 
(в данном случаå a rabbit, a pig) в той стåпåни, в êаêой возможно сравнåниå эмоцио-
налüного напряжåния чåловåêа и животного.

Концåпт страха во многом пåрåсåêаåтся с êонцåптуалüным содåржаниåм наимå-
нований: испуг, боязнü, ужас. Ñравнитå: to be afraid of smth as the devil is of incense; as the 
devil fears holy water; the lion is no so fierce as he is painted.

Эмоционалüноå напряжåниå, страх, êопивøийся в подсознании, порой выры-
ваåтся на свободу и принимаåт самыå причудливыå формы. Причåм в болüøинствå 
примåров видåния, вызванныå страхом, ниêоим образом нå связаны с причинами их 
породивøими. Зато они приобрåтают визионåрсêий облиê в видå прåдмåта, имåю-
ùåго êонêрåтныå очåртания. Ôормы проявлåния страха зависят, в пåрвую очåрåдü, 
от êулüтуры носитåлåй языêа.

Ñвоåобразным способом эмоционалüного самоутвåрждåния являåтся инвåêтивная 
или бранная лåêсиêа. Этот слой болüøå, чåм другиå, хараêтåризуåтся националüной 
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спåцифичностüю. Пожалуй, нåт таêих стран и арåалов,  гдå совсåм нå обраùаются ê 
инвåêтивå. Íо, однаêо, надо замåтитü, что мåсто инвåêтивы в этом отноøåнии можåт 
бытü различным.

Â êаждой националüной êулüтурå åстü разнообразныå способы осêорбитåлüно-
эмоционалüного воздåйствия на оппонåнта, от язвитåлüных замåчаний до  вулüгарных 
поноøåний. Íо изучåниå лåêсиêи, наблюдåниå за рåалüным повåдåниåм прåдстави-
тåлåй той или иной êулüтуры заставляåт прийти ê выводу, что ролü вулüгарного поно-
øåния можåт бытü разной. Кулüтуры могут различатüся ужå тåм, что в них считаåтся 
вулüгарным поноøåниåм (6, с. 88).

Ñтраны åвропåйсêого арåала относятся ê той обøирной группå стран, гдå инвåê-
тивноå обùåниå играåт важную ролü. Обùåизвåстно, что в основå нåмåцêоязычной 
инвåêтивной стратåгии лåжат сêотологичåсêиå осêорблåния. Англоязычныå êулüтуры 
прåдпочитают в этой жå роли полüзоватüся сåêсуалüными символами.

Âыявлåниå особåнностåй националüно êулüтурного мировидåния и миропонима-
ния, спåцифиêи их отражåния в языêå возможно на матåриалå обøирных идåогра-
фичåсêих массивов ÔÅ (7, с. 313). Эту фразåологию отличаåт тяготåниå ê запрåтному, 
противозаêонному, тåсно смыêаåтся с «полåм брани».

Удивлåниå – эмоционалüноå состояниå, связанноå с нåпониманиåм или наруøåниåм 
êонтаêта. Íå случайно в хараêтåристиêах удивлåнного чåловåêа возниêают параллåли 
инвåêтивного хараêтåра, гдå осуждåниå основываåтся на сопоставлåнии с животным. Ñр.: 
в руссêом языêå – «как баран на новые ворота», «как баран на гумно»; в нåмåцêом – “etw. 
ansehen wie die Kuh das neue Tor”, в английсêом языêå – “to stare  like a stuck pig”.

Подобныå зоонимичåсêиå соотнåсåния относятся ê øироêо распространåнному 
способу выражåния эмоционалüного отноøåния ê той или иной ситуации. Áранный 
смысл часто создаåтся прямым или приêрытым уподоблåниåм чåловåêа животному, 
тåм самым понижаåтся социалüный статус ругаåмого. Íапримåр: as busy as a hen with 
one chick – «носиться как курица с яéцом»; to squeal like a stuck pig –  «визжать как 
свинья недорезанная»;  like a plucked chicken / hen – «как ощипанная курица»; to treat 
smb like a dog – «обращаться как с собакоé». 

Ðугатåлüства имåют свои националüныå особåнности. «Ñобаêа» в славянсêом 
арсåналå звучит гораздо мягчå, чåм в арабсêом языêå, в êотором это слово являåтся 
силüнåйøим осêорблåниåм. «Осåл» – символ глупости и упрямства в åвропåйсêих 
êулüтурах, но у сåрбов – носитåлü ряда положитåлüных êачåств. «Конü» – у сåрбов 
грубоå ругатåлüство, нåпонятноå руссêим. «Корова» – ругатåлüство у руссêих, но 
свяùåнноå животноå в Èндии. «Ñвинüя» – тяжåлоå осêорблåниå в мусулüмансêих странах,  
и обычноå жåнсêоå имя в Ãвинåå.

К важным языêовым доминантам  националüной дåйствитåлüности относятся жар-
гонныå фразåологизмы. Â соврåмåнной жаргонизированной разговорной рåчи дрåв-
ниå фразåологичåсêиå модåли получают новоå образноå наполнåниå, вêлючаюùåå 
этноêулüтурныå, социоêулüтурныå элåмåнты: Íапримåр: нужен как кенгуру авоська, 
нужен как Папе Ðимскому значок ГТО. Значитåлüноå êоличåство ÔÑ в английсêом 
языêå восходит ê разговорной рåчи: like the clappers – «стремительно, как-будто за 
ним черти гонятся»;  to die like a dog – «сдохнуть, как собака»; to blush like a black/blue 
dog – «отличаться бесстыдством»; as bold as brass – «нахальныé, бесстыжиé»; as be 
damned – «будь я проклят, если…»; like fury – «безумно, дьявольски».

Isina G. I.
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Ðåфлåêсы обраùåния ê «высøим силам» сохраняются в различных бранных выра-
жåниях  английсêой фразåологии. Íапримåр: as the devil, like the dickens,  as blazes, as 
be damned. Подобныå выражåния, уходя своими êорнями  во врåмåна вåры чåловåêа 
в магию слова, отразили дрåвниå вåрования, прåдставлåния.

Каê мы видим, êаждый языê наêладываåт свою собствåнную êлассифиêацию на 
эмоционалüный опыт чåловåêа в зависимости от особåнностåй мировосприятия  
этносом оêружаюùåй дåйствитåлüности. 

Ñуùåствåнноå влияниå на стåпåнü проявлåния тåх или иных чувств оêазываåт эт-
ничåсêий тåмпåрамåнт. Этничåсêий тåмпåрамåнт прåдставляåт собой опрåдåлåнный 
стандартный способ рåагирования на êонêрåтную ситуацию, присуùий болüøåй части 
данной этничåсêой обùности (напримåр, получив извåстиå о нåсчастüå, италüянåц 
будåт рыдатü и рватü на сåбå волосы, а японåц улыбатüся, чтобы нå огорчатü других). 
Он являåтся внåøним выражåниåм этничåсêого хараêтåра в различных формах 
вåрбалüного и нåвåрбалüного обùåния, устойчивым фåномåном, проявляюùимся 
на протяжåнии истории у прåдставитåлåй различных поêолåний одного этноса êаê 
стабилüная форма этничåсêого повåдåния. Этничåсêий тåмпåрамåнт обусловлåн 
устоявøимися  в êулüтурå êонêрåтного народа стåрåотипами рåагирования. Ñло-
живøийся стåрåотипный образ – это упроùåнная форма мнåний и прåдставлåний с 
эмоционалüной оêрасêой.

Англо-саêсонсêой êулüтурå свойствåнно нåодобритåлüноå отноøåниå ê ничåм нå 
сдåрживаåмому словåсному потоêу чувств. Ëüстивостü у англоязычного сознания вызы-
ваåт ассоциации со сладостüю и приторностüю all sugar and honey. Постоянная улыбêа 
для амåриêанца означаåт отêрытостü, удоволüствиå от знаêомства. Амåриêанцы часто 
и громêо смåются. По их прåдставлåниям, громêий смåх  должåн свидåтåлüствоватü о 
дуøåвном расположåнии собåсåдниêа и о åго хороøåм здоровüå. Ñравнитå: to laugh 
like a hyena – «хохотатü, громêо смåятüся»; to laugh like a drain – разг.-фам. «громко 
смеяться, гоготать».

Èтаê, вåрбализованныå эмоционалüныå êонцåпты в языêовой êартинå мира интåр-
прåтируются êаê этноêулüтурно обусловлåнныå струêтурно-смысловыå мåнталüныå 
образования. Â êонцåптуалüном сознании носитåлåй языêа формируåтся собствåнный 
стåрåотипный «образ» базовых эмоций, принятый в данном лингвоêулüтурном сооб-
ùåствå. Эти «чувства-состояния» êаê эмоционалüно отрицатåлüного, таê и положи-
тåлüного спåêтра êаê-бы «свåрнуты»  в формå струêтуры знаний о них, позволяюùåй 
«хранитü» и «обрабатыватü» свåдåния о хараêтåрå пåрåживаний. Данная струêтура 
исполняåт ролü «øаблона», по êоторому и «строится» модåлü способа стåрåотипного 
прåдставлåния того или иного аспåêта чувства-состояния.
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Текстообразующие функции перечисления 
как производные от его количественных 
факторов (на материале немецкого языка)

Ôормалüныå, содåржатåлüныå, стилистичåсêиå и другиå особåнности художåст-
вåнного тåêста сêладываются под влияниåм составляюùих åго струêтуру языêовых 
åдиниц. Послåдниå приобрåтают в нåм опрåдåлåнную тåêстово-фунêционалüную 
направлåнностü, посêолüêу выступают в тåêстå нå толüêо êаê относитåлüно самостоя-
тåлüныå суùности, но и êаê составляюùиå болåå êрупного åдинства. Âзаимоотноøåния 
тåêста с участвуюùими в åго организации языêовыми срåдствами прåдставляют собой 
зависимостü с пåрåмåнной стåпåнüю аêтивности обоих явлåний на том или ином этапå 
формирования тåêста. Ñхåматично эту зависимостü можно прåдставитü слåдуюùим 
образом: «языковая единица ® текст» или же «текст  ® языковая единица».

Ñтилистичåсêому приåму пåрåчислåниå1 (далåå П×), êаê и многим åдиницам языêа, 
принадлåжит опрåдåлåнная ролü в формировании тåêста. Â соотвåтствии с выøåпри-
вåдåнной схåмой, åго тåêстовыå фунêции2 можно условно раздåлитü на двå группы.  
К пåрвой из них слåдуåт отнåсти фунêции, связанныå с отноøåниåм «ПЧ  ® текст», êо 
второй группå – фунêции, соотносимыå с оппозициåй «текст ® ПЧ». Ñ учåтом стåпåни 

1 Âслåд за Э. Ðизåлü и Å. Шåндåлüс, под пåрåчислåниåм (нåм. Aufzдhlung) мы понимаåм „das Nacheinander 
von gleichartigen Bezeichnungen der Gegenstдnde, Handlungen, Merkmale, durch oder ohne Konjunktionen 
verbunden“  («чåрåдованиå однородных наимåнований прåдмåтов, дåйствий, признаêов, соåдинåнных 
друг с другом союзной или бåссоюзной связüю» – пåрåвод наø – А.К.). Ñр.: E. Riesel, E. Schendels. Deutsche 
Stilistik. Ñтилистиêа нåмåцêого языêа. Учåбниê для ин-тов и фаê. иностр. яз. Ì.: Âысø. øêола, 1975. –  
Ñ. 245).

2 Под фунêциåй в лингвистиêå понимаåтся способностü языêовой формы ê выполнåнию того или иного 
назначåния /нåрåдêо синоним тåрминам «значåниå» и «назначåниå» языêовой формы/;  зависимостü или 
отноøåния мåжду åдиницами языêа,  обнаруживаåмыå на всåх уровнях åго систåмы» /Å.Ñ.Кубряêова, цит. 
по ÁÑЭ, изд. 3-å, т. 28, с.140/.  Èными словами, фунêция языêовой åдиницы åстü åå ролü в систåмå языêа. 
Каждая языêовая åдиница выполняåт прåждå всåго свою фунêцию, что являåтся åå отличитåлüным 
свойством и в то жå врåмя условиåм åå лингвистичåсêого статуса.

Komarov  A. A.


