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Summary. The article examines the peculiarities of the Ukrainian idiomatic curses. The 
article examines the peculiarities of the Ukrainian idiomatic curses, i.e. special phraseological ver
bal formulas, which are essential structural elements of the emotional utterance in Ukrainian, hav
ing a very colorful emotional and expressive charge and performing various pragmatic functions in 
speech. Such stable speech formulas - curses - are very frequent in Ukrainian everyday spoken 
language, such units are very variable in their lexical composition, emotional and evaluative se
mantic content. Examination of such stable forms of curses in terms of their degree of expression 
and pragmatics is the main goal of this paper.

Key words: idioms, idiomatic curses, Ukranian language, pragmatic effect, spoken lan
guage.

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «ДУША»
В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
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Россия, г. Белгород, Белгородский государственный национальный 
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Фразеологизмы являются неотъемлемой частью любого языка. В языковом 
фонде они играют весьма значительную роль, поскольку отражают этнокультурные 
стереотипы мышления и мироощущения любого представителя языковой общности. 
Представления о мире человека как части этноязыкового сообщества выражаются в 
его речевых манифестациях, которые неразрывно связаны с культурой и менталите
том, а также, в свою очередь, с основными ценностями и идеалами культурного 
наследия, основными архетипами, господствующими в сознании всего общества. Та
ким образом, ценностно-окрашенные концепты духовной культуры отображаются в 
языке индивидуума согласно общим представлениям и мировосприятиям.

Как неоднократно было замечено лингвистами (В.А. Маслова, А.А. Вежбицкая, 
В.Н. Телия и др.), фразеологизмы являются наиболее культурно окрашенными мар
керами речи, поскольку представляют собой отражение «духа народа», как справед
ливо заметил ещё В. фон Гумбольдт. «Каждый естественный язык отражает опреде
лённый способ восприятия и устройства мира, то есть языковую картину мира. Сово
купность представлений о мире, заключённых в значении разных слов и выражений 
данного языка, складывается в некую единую систему взглядов и предписаний, ко-
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торая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка. Владение язы
ком предполагает владение концептуальной картиной мира, отражённой в этом 
языке» (Зализняк А.А., 2005: 9). «Фразеологические единицы, отражая в своей се
мантике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от 
поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы» 
(Маслова В.А., 2004: 8о).

Осознание окружающей действительности происходит на основе принятых в 
данном этноязыковом пространстве образов, стереотипов, архетипов, мифологем, 
символов, концептов, эталонов, сценариев и универсалий и т.д. Фраземика языка 
наиболее ярко отображает и опредмечивает вышеупомянутые составляющие куль
турного наследия благодаря национально-детерменированным характеристикам 
фразеологизмов. В содержании устойчивых языковых комплексов закреплены спо
собы этнического познания мира и отражение собственного бытия.

Основу речевой деятельности составляет этнокоммуникативное сознание 
личности. «Слово- и фразеотворчество на базе идиоматики языка являются процес
сом индивидуальной семантизации знаний о мире»(Караулов Ю.Н., 1987: 159). Кон
цептуализация предметов и явлений окружающего мира проявляется в семантиче
ской структуре слов и фразем и связана с оцениванием данных явлений действи
тельности с закреплённых мировоззренческих позиций. Подобные оценивания не 
всегда тождественны у представителей разных культур, могут быть даже диамет
рально противоположными. Особенности характера (лихость, удаль, бесшабашность 
у русских, тщательность, педантичность, точность у немцев) создают ряд ассоциа
ций, которые субъективны для каждого народа.

Для любого представителя культурно-языкового сообщества фразеологизмы 
вычленяют и фиксируют те фрагменты в канве экстралингвистической реальности, 
которые наиболее характерны и значимы для носителя определённого языка. Таким 
образом, фразеологизмы формируют пласт культурно-языковой памяти народа, его 
коллективного мироощущения и мировосприятия.

Многоликость самой страны, влияния западной и восточной культур, породи
ли ряд отличительных черт характера, а в итоге и культурно-языкового сознания ти
пичного представителя земли русской. Даже в былинах мы наблюдаем надежды рус
ского богатыря Ильи Муромца на силу, которую он ждёт от землицы русской. К 
примеру, рассмотрим, чем является понятие «душа» в культурно-языковой памяти 
русского человека. Почему в русском языке закрепилось устойчивое выражение 
«широта души»? Некоторые связывают это с необъятными просторами страны. Мы 
можем согласиться с данными ассоциациями, поскольку географическое положение, 
протяжённость территории, включающая и запад и восток, противоположности раз
ных культур сыграли свою роль в формировании картины мира русского человека.

Концепт «Душа» в лингвокультурологии типичного русскоязычного индиви
дуума имеет огромное значение и встречается в составе многих устойчивых сочета
ниях слов. Рассмотрим некоторые примеры с объяснениями.

«Душа нараспашку» - об общительном и открытом человеке; «душа компа
нии» - главный собеседник, умеющий вести и поддерживать разговор; «в глубине 
души» - интуитивно, внутри себя, скрыто; «накипело на душе» - о накопившихся 
обидах, гневе; «сделано с душой» - старательно, аккуратно, добротно сделано; «как 
бальзам на душу» - благотворно, приятно, удовлетворённо; «за душу берёт» - о чём- 
то, что вызывает сильные эмоции, чувства; «вкладывать душу» - делать что-либо с 
большой любовью, старанием; «греет душу» - радует, вызывает положительные 
эмоции; «душа-человек» - добродушный, прямой, чистосердечный человек; «еле- 
еле душа в теле» - о болезненном человеке со слабым здоровьем; «ничего нет за ду
шой», «ни гроша за душой» - нет собственности, нищий человек; «как Бог на душу 
положит» - делать что-либо как попало; «ни души» - никого; «от души» - искренне; 
«плюнуть в душу» - нанести оскорбление; «поговорить по душам» - откровенно;
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«пропащая душа» - человек, давно не появлявшийся в обществе либо «заблудшая 
душа» - запутавшийся в жизни человек; «родственная душа» - близкий человек по 
интересам; «сколько душе угодно» - без ограничений; «стоять над душой» - раздра
жать присутствием; «душа в пятки ушла» - испугаться; «души не чаять» - любить до 
самозабвения; «душа в душу» - в полном согласии; «кривить душой» - поступать 
лицемерно, неискренне; «душу вымотать» - изнурить морально и другие.

Подобные устойчивые словесные комплексы с лексемой «душа» мы можем 
наблюдать и в пространстве современного политического дискурса: «^которым та
кие новые порядки пришлись, мягко говоря, не по душе!» (Рогозин Д.О., 2010: 92).

В языковом пространстве немецкого языка лексема «Seele» (русск. душа) 
предположительно является производным слова «See», с основным значением «die 
zum See Gehorende» (Duden, 2001: 750), то есть «принадлежащий озеру». Согласно 
представлениям древнегерманских племён, души нерождённых и умерших жили в 
воде. На сегодняшний день значение слова «душа» определено христианским веро
исповеданием. В переносном смысле «душа» означает «Inner(e) eines Dinges» 
(Duden, 2001: 750), то есть «внутреннюю сущность чего-то». По древним христиан
ским представлениям душа, высвободившаяся после смерти от телесной (физиче
ской) оболочки, устремляется к Богу (Feydt S., 2007: 134).

Приведём примеры некоторых устойчивых словесных комплексов с лексемой 
«Seele» (русск. душа) из немецкого языка:

«Die Seele aushauchen (или hingeben)» испустить дух = русск. «отдать Богу 
душу»; «seine Seele zum Teufel verschreiben (или verpfanden)» = русск. продать душу 
дьяволу; «sich (D.) die Seele aus dem Leibe schreien» посл. ирон. кричать до изнемо
жения; «meiner Seele!» - клянусь душой!; «nun hat die liebe Seele Ruh!» = шутл. ну, 
теперь моя (твоя) душенька спокойна!; «j-m an die Seele gewachsen sein» - души не 
чаять в ком-л.; «j-m an die Seele greifen» - взволновать, = русск. тронуть за душу кого- 
л.; «das geht mir an die innerste Seele» = меня это трогает до глубины души; «j-m etw. 
auf die Seele binden (или legen)» - a) убедительно (по)просить кого-л. позаботиться о 
ком-л., о чём-л.; б) настойчиво, убедительно рекомендовать кому-л. что-л.; «etw. auf 
der Seele haben» — иметь что-л. на душе (на совести); «das brennt mir auf der Seele» - 
это пугает (терзает) меня, причиняет душевные муки; «das geht (fahrt или schneidet) 
mir durch die Seele» = русск. это меня за душу (за сердце) берёт; «es ist mir in der Seele 
zuwider» - от этого у меня душу воротит, = душа не принимает; «mit ganzer Seele bei 
der Sache sein» = «mit Leib und Seele bei etw. sein» = русск. всю душу вкладывать в ка
кое-то дело; «ein Herz und eine Seele sein» = русск. жить душа в душу; «eine Seele von 
einem Menschen» = русск. душа-человек, добрейший человек; «schone Seelen finden 
sich zu Wasser und zu Lande» = русск. посл. свет не без добрых людей (Бинович Л.Э., 
1995: 593-594).

На примере немецкого политического дискурса употребление устойчивого 
выражения с лексемой «Seele»можно встретить в публичном выступлении канцлера 
Германии:

«Ja, es ist wieder und wieder wichtig, dass wir uns klar machen, warum wir junge 
Frauen und Manner in ein fernes Land schicken, wo ihre Gesundheit an Leib und Seele 
und ihr Leben immer wieder in Gefahr sind» (Меркель А., 2018).

Исходя из анализируемого материала, можно отметить, что в русском языке 
нам встретилось 229 фразеологизмов с лексемой «душа», в собранном материале 
немецкого языка подобных устойчивых сочетаний слов с лексемой «Seele» гораздо 
меньше - 74. Причём в похожих ситуациях общения немцы чаще употребляют дру
гую лексему - «Herz» (русск. сердце) вместо «Seele»: от души = vom Herzen; душой и 
телом = mit Herzen und Korper; иметь что-л. на душе = etw. auf dem Herzen haben и т. 
д. Даже в обращениях аналогично русскому выражению «душа моя!» в немецком 
языке чаще звучит «mein Herz!». Опираясь на фактический материал, необходимо
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отметить, что в русском языке концепт «Душа» является более распространённым 
маркером культуры и мировоззрения, чем в немецком.

Восприятие культуры посредством языка и умение отображать культурные 
концепты в языковых формах свидетельствует о формировании полноценной ком
муникативной личности во внутриязыковом и в межъязыковом общении. Язык, как 
давно замечено лингвистами, отражает культуру и транслирует её из одной языко
вой среды в другую. Таким образом, с помощью языка осуществляется лингвокуль
турологическая связь поколений и межкультурное взаимодействие Homo loguens. 
Наряду с этой важной функцией язык является и культурным маркером, видоизме
няясь в соответствии с культурными приоритетами.
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Summary. The article deals with phraseological units with a lexeme of «soul» as reflection 
of ethnocultural stereotypes of thinking and attitude of the representative of language community 
on examples of the Russian and German languages. The extralinguistic reality of the Russian and 
German people is fragmentary presented on the basis of collected material. There are given quanti
tative characteristics of the use of a component of «soul» in the considered languages.
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