
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.

Key words: phraseological units, German language, Russian language, ethnocultural ste
reotypes of thinking.
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Изучение лексических и фразеологических единиц, объективирующих пред
ставления о годовом промежутке как одной из реализаций категории ВРЕМЯ, явля
ется актуальным направлением современной лингвистики.
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«Фразеология является проекцией мира в языковом сознании, формирующем 
в каждом языке особую картину мира, которая является системо- и структурообра
зующим конституентом всеобщей системы, включающей как самого человека, так и 
его окружение. Она раскрывает этнокультурную специфику человека, его субъектив
ного взаимоотношения с миром как важнейшего условия его существования в этом 
мире» (Алефиренко Н.Ф., 2002: 18-19).

«В когнитивной фразеологии фразеологическое значение рассматривается 
как результат структурированной субъективной интерпретации человеком объек
тивного мира, получаемый посредством структурированного интегративного отра
жения в сознании объективной действительности и субъективного отношения к ней 
человека» (Болдырев Н.Н., 2015: 36).

Категория ВРЕМЯ представлена в языке концептуально-тематической обла
стью времена года. В исследуемых лингвокультурах, год делится на следующие от
резки: англ. winter/spring/summer/automne; фр. hiver/printemps/ete/automne; 
русск. зима/весна/лето/осень. Времена года представляют собой значимый фраг
мент английской, французской и русской языковых картин мира, однако их роль, 
восприятие и оценка в исследуемых культурах, не тождественны. Вербализация ана
лизируемой концептуально-тематической области в рассматриваемых языках имеет 
как универсальные, так и национально-специфические черты, которые выявляются 
путем лингвокультурологического анализа соответствующих лексических единиц на 
фоне их аналогов в других языках. Фрагмент языковой картины мира, как времена 
года, вербализуется в языке большим количеством устойчивых сочетаний и фразео
логизмов. Они активно используются в любом языке и отличаются национальным 
своеобразием. Фразеологизм, как пишет М.Л. Ковшова, это «особый знак языка: в 
его семантику «вплетена» культурная семантика, или культурная коннотация, кото
рая создаётся референцией фразеологизма к предметной области культуры» (Ков
шова М.Л., 2013: 69).

Англ. «winter» происходит от прагерманской лексемы *wintruz. Лексема от
ражает характеристику состояния природы зимой и очерчивает хронологические 
рамки, охватывающие зимний период в разных полушариях Земли. При употребле
нии во множественном числе лексема «winters» выступает в качестве синонима 
англ. «years», обозначая возраст, отождествляясь с человеческой жизнью: he seemed 
a hundred winters old.

Англ. «spring» происходит от прагерманской лексемы springen. Её основное 
значение мотивировано хронологически, кроме того, отмечены природные явления, 
проявляющиеся в весеннее время. Значительное количество пословиц связано с вес
ной, а особенно с весенними месяцами. Это вполне объяснимо, учитываю особую 
роль этого времени года в земледелии и сельском хозяйстве: April and May the keys 
of the year; March search, April try, May will prove if you live or die. По пословицам 
можно судить о благоприятной или неблагоприятной весне: A late spring is a great 
blessing; better late spring and bear, than early blossom and blast. Весна традиционно 
ассоциируется с возрождением природы и временем возвращения перелётных птиц: 
It ain’t spring until you can plant your foot upon twelve daisies; one swallow does not 
make a spring; March birds are best. Нередко этапы человеческой жизни сравнива
ются с таким временным отрезком, как сутки или времена года, где и возникает ан
тропоморфная метафора: утро жизни - the morning of life, закат жизни - the 
sunset, расцвет жизни - spring of life, увядание жизни - the Indian summer.

Англ. «summer», древнеанглийское sumor происходит от i) прагерманского 
*sumur 2) от старофранцузского somier. Дефиниция лексемы англ. summer отражает 
как качественные, так и количественные характеристики. При употреблении во 
множественном числе выступает в качестве синонима англ. years, обозначая воз
раст: a girl of sixteen or seventeen summers; woman of some twenty summers. В пере
носном смысле употребляется во фразеологизме: ‘the golden summer of her life’, обо-
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значая лучшие годы жизни. Indian St. Martin’s, St. Luke’s summer переводится как 
вторая молодость, устойчивое сочетание Indian summer имеет значение ‘бабье лето’, 
может переводится на русский языка как ‘золотая осень’. Таким образом, в сознании 
носителей английского языка лето концептуализируется как благодатная пора. Лето 
и летние месяцы также являются благоприятными для земледелия, что подтвержда
ется пословицами: A dry summer never made a full peck; calm weather in June sets 
corn in tune; A shower in July, when the corns begin to fill, is worth a plow of oxen, and 
all belongs there till. Июль и август ассоциируются со временем сбора урожая: In July, 
some reap rye, in August, if one will not, the other must.

Англ. «autumn» заимствовано из старо-французского языка от лексемы au- 
tomne. В переносном смысле лексема англ. «autumn» имеет значение ‘закат челове
ческой жизни’: he was in the autumn of his life. Говоря о позднем ребёнке, англичане 
употребляют фразеологизм autumn leaf. В английской лингвокультуре осень персо
нифицируется: autumn turns the foliage, autumn turns the leaves yellow. Традицион
ная для русской культуры золотая осень представляется для англичан как mellow 
autumn (мягкая, сладкая, благодушная). Осень традиционно воспринимается как 
благодатное время для сбора урожая.

Во французской и английской лингвокультурах лексическая и фразеологиче
ская объективация рассматриваемых категорий позволяет выделить их националь
но-специфические особенности.

Французская лексема «hiver» происходит от лат. hibernum Во франкоязычном 
социуме зима ассоциируется с человеческой жизнью: hiver de la vie (des ans) поэт. - 
старость. Passer l’hiver - разг. пережить, дожить, Il n’a pas besoin d’un fort hiver - уст. 
хиляк. В приведенных примерах в достаточно прямой и резкой форме выражены от
рицательные смыслы, зима выступает как коварная и злая сила, пережить которую 
не так просто. Неизбежность её наступления подчеркивается пословицей L’hiver n’est 
pas batard, s’il ne vient tot, il vient tard - зима всегда своё возьмет. Plus meehant que 
l’hiver de six mois ‘мрачнее тучи’, так говорят о сердитом недовольном человеке. Та
ким образом, лексема фр. «hiver» наделяется отрицательными коннотациями, воз
никшими на основе смыслов, связанных с негативными качественными характери
стиками объективного времени ‘зима - время года, характеризующееся непогодой’.

«Printemps» происходит от старофранцузского prin, premier, et temps. В со
знании носителей французского языка лексема фр. «printemps» выступает синони
мом фр. «ans», используется в отношении возраста молодой персоны: Elle compte а. 
peine quinze printemps. Во французской пословице en pays d’exil, meme le printemps 
manque de charme ‘на чужой стороне и весна не красна’ образ весны использован в 
качестве приятного и благоприятного времени или состояния. Таким образом, лек
сема фр. «printemps» во франкоязычной культуре обладает положительной конно
таций, является символом молодости, обновления: Au printemps de sa vie, en pleine 
jeunesse.

Французская лексема «ete» происходит от латинского aestas, -atis. Во фран
цузской лингвокультуре лето обладает положительной коннотацией, ассоциируется 
с периодом, благоприятным для человека, что выражается в таких устойчивых соче
таниях, как: etre dans son ete быть в расцвете (сил, возраста); одно из значений 
выражения ete de la Saint-Martin - вторая молодость. Ироничный смысл высказы
ванию придаёт устойчивое сочетание а cet ete sur la glace - (просторечное) надеюсь 
больше не встретиться, век бы вас не видел. Во франкоязычной культуре l’ete 
indien ‘бабье лето’ подразделяется на периоды в определённой хронологической по
следовательности: L’ete de la Saint-Michel (конец сентября); L ‘ete de la Saint-Luc (се
редина октября); L’ete de la Saint-Martin (начало ноября) (Grand Larousse, 2011: 
1456), чего не наблюдается в английской и русской культурах.

Французская лексема «automne» происходит от лат. autumnus. Во француз
ском языковом сознании осень ассоциируется с закатом человеческой жизни: а
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I’automne de la vie - на склоне лет. Лексема фр. «automne» входит в состав послови
цы c’est а I’automne qu’il faut compter la couvee (цыплят по осени считают). В галло
римских говорах этот сезон называют различными устойчивыми сочетаниями: 
aprds-aout (после августа), arriere-saison (конец сезона, последний сезон), dernier 
temps (последнее время) и т. д.

Анализ статей в толковых и этимологических словарях русского языка пока
зал, что сезоны годового цикла определяются следующим образом:

Лексема зима - производное от греческого cheima - «зима, буря». Подробный 
лингвокультурологический анализ показывает, что русские паремии в большей сте
пени выделяют климатические характеристики, а конкретно - суровость зимнего 
времени года. Так, жизненная позиция русского человека отражается в идеях о том, 
что каждому сезону определено своё время: Нет зимы, которая бы не кончалась; 
Заковал мороз реки, но не навеки. Однако времена года взаимосвязаны и взаимоза
висимы. Человек, как и всё в природе, должен привыкнуть к смене времен года: 
Волку зима за обычай; Не первую зиму волку зимовать; Зиме и лету перемены 
нету. Любовь русских и положительное отношение к зиме отражается в выражени
ях: зимушка-зима, матушка-зима.

«Весна» - общеславянское суффиксальное производное от той же основы 
(вес-), что и веселый (см.), др.-инд. vasantds «весна», латышск. vasara «лето» и т. д. 
Буквально - «время, когда живется хорошо». «Весна» традиционно ассоциируется с 
молодостью и расцветом человеческой жизни, А.С. Пушкин писал: «Весны моей 
златые дни», так, переносное значение лексемы весна - молодость. В русском 
фольклоре бытует выражение весна-красна, то есть красива: «За весной, красой 
природы, лето красное пройдет, и туман и непогоды осень поздняя несет» А.С. 
Пушкин. Значительное количество паремий характеризуют весну, как особенно 
важное время, потратив зря которое, будут упущены возможности: Весенний день 
год кормит, Весной часом отстанешь - днем не догонишь. В русском языковом со
знании «весна» ассоциируется с благоприятным временем, оказывающим благо
творное влияние на все живое: Весной даже трухлявый пень расцветает. Таким 
образом, «весна» обладает преимущественно положительными коннотациями, яв
ляется символом начала новой жизни и расцвета.

«Лето» - производное от той же основы, что лит. lenas «мягкий, спокойный» 
(родств. индоевроп. *1ё «ослабевать»). В русском поэтическом фольклоре существует 
выражение лето красное, то есть красивое. Короткую и теплую осеннюю пору назы
вают бабьим летом. Совмещение в этом слове темпорального и сезонного значений 
связано с тем, что лето, как наиболее благоприятная пора жизни, являлась главной в 
годовом цикле и определяла всю жизнедеятельность наших предков - земледельцев. 
Анализируемая лексема имеет значение возраст: «В молодые наши лета даем по
спешные обеты» Е. А. Баратынский. Во цвете лет - говорят о человеке, находя
щемся в самом расцвете сил. В разговорной речи часто используются фразеологиз
мы: в летах (о пожилом человеке); во цвете лет (в молодые годы, в пору расцвета 
физических и духовных сил); на старости лет (в старческом возрасте); по моло
дости лет (в молодости, вследствие недостаточного жизненного опыта).

«Осень» - общеславянское, первоначальное *esenь > осень. В метафорическом 
переосмыслении лексема «осень» обозначает время увядания, приближения конца 
чего-либо, являющееся основной для таких устойчивых выражений, как осенняя 
грусть, осенняя тоска, осенняя хандра. Аналогичные ассоциации породили выра
жение осень жизни. В этот период листья на деревьях окрашены в желтый цвет и на 
солнце выглядят золотыми, вследствие чего возникло устойчивое сочетание - золо
тая осень. С осенью связывают подведение итогов года: цыплят по осени считают. 
Это время сбора урожая: осень пришла, урожай принесла; осенью и воробей богат.

Так, в трёх анализируемых лингвокультурах времена года, несмотря на их уни
версальность для человеческого сознания, представлены по-разному. В английском
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языке отличительной чертой лексемы англ. «winter» является возможность употребле
ния в качестве синонима слову ‘years’. Во французском языковом сознании «зима» 
отождествляется с закатом человеческой жизни, используется в значении ‘старость’. В 
русском языке зима получает положительные характеристики: зимушка-зима, ма
тушка-зима. Таким образом, отрицательная оценка объективных природных измене
ний, связанных с наступлением зимы, прослеживается, хотя и в меньшей степени, не 
только в английском и французском языках, но и в русском. В ценностном отношении 
можно говорить об объективации смысла ‘зима - ухудшение качества’. Посредством 
оппозиции ‘зима - лето’ подтверждается идея цикличности времени. При этом «зима» 
и «лето» могут иметь нейтральную стилистическую окраску.

В исследуемых лингвокультурах образ весны ассоциируется с возрождением и 
молодостью. Отличительной особенностью французского языка является использо
вание фр. «printemps» в качестве синонима фр. «ans», но в отношении молодого 
возраста. В русской языковой картине мира метафорическое значение весны - мо
лодость. Так, в трёх лингвокультурах весна объективирует схожие смыслы, являясь 
символом расцвета и новой жизни.

«Лето» традиционно воспринимается как благоприятное время. В связи с 
этим в английской лингвокультуре наличествует выражение the golden summer of 
one’s life ‘лучшие годы жизни’. Общей чертой в английском и русском языках являет
ся использование англ. summers/русск. лет во множественном числе в значении 
‘возраст, года’.

В исследуемых языках осень ассоциируется с закатом человеческой жизни, 
ввиду чего встречаются синонимичные устойчивые сочетания: англ. autumn of one’s 
life’; фр. I’automne de la vie, русск. осень жизни. В русской лингвокультуре образ осе
ни наделен негативной коннотацией: осенняя тоска/хандра/грусть. Так, в русской 
картине мира реализуется отрицательная качественная характеристика осени.

Итак, каждое время года порождает ассоциации, определённые климатиче
скими условиями, социально-историческими и культурно-бытовыми различиями. С 
каждым временем года в отдельной лингвокультуре связаны специфические слова- 
реалии, приметы, пословицы и поговорки. Лексические и фразеологические едини
цы, которые используются для описания времен года в исследуемых языках, частот
ны как в разговорной речи, так и в фольклоре и в художественной литературе. Лек
сический состав исследуемой тематической группы отличается спецификой семан
тики, парадигматических и синтагматических связей, прагматическим компонентом 
значения, национально-культурной обусловленностью употребления, которые ярко 
проявляются на фоне сравнения дистантных лингвокультур. Исследование особен
ностей вербализации темпоральных значений способствует развитию теорий языко
вой концептуализации и категоризации, лексической и фразеологической семанти
ки, а также общей теории репрезентации знаний в языке.
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Summary. The article is devoted to the description of temporal lexis units «Seasons»: 
winter/spring/summer/automne. It contains comparative analysis of their semantic distinctive 
features, variants of using and nuanced, contextual interpretation. The work touches upon the 
question of their semantization and metaphorization in the text. The paper deals with the descrip
tion of the fixed collocations with phraseological meanings, their function in modern languages.
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