
В заключение отметим дидактическую ценность данного пословичного 
материала. Несмотря на то, что в анализируемых нами пословицах достаточ
но архаичных элементов, большинство из них концептуально не утратили 
своей актуальности. Было бы жаль, если бы в речи учеников осталось лишь 
выражение «Спасиба в карман не положишь».

Литература и источники
1. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / Пер. с англ. 

А.Д. Шмелева. - М.: Языки славянской культуры, 2001. - 288 с.
2. Даль В.И. Пословицы русского народа. - М.: Изд-во ЭУСКМО, Изд-во ННН, 

2004. - 616 с.
3. Попова З.Д., Стернин И.А. Семантико-когнитивный анализ языка: Монография. 

- Воронеж: Истоки, 2007. - 250 с.

Мальцева Г.Ю.,
НИУ «БелГУ», г. Белгород 

Черемохина Д.А.,
к.фил.н., НИУ «БелГУ», г. Белгород

КОНЦЕПТ «ЖИЗНЬ» В ЭТНОЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ В.И. ДАЛЯ)

Maltseva G. Y.
Assistant of the Department of Russian Language 

and Russian Literature, Belgorod State National Research University
Cheremohina D.A.

Associate Professor of the Department of Russian Language 
and Russian Literature, Belgorod State National Research University

THE CONCEPT “LIFE” IN THE ETHNO-LANGUAGE PICTURE 
OF THE WORLD (ON THE MATERIAL 

OF THE V.I.DAHL’S PROVERBS)

Аннотация. В статье представлены лингвокультурологический и коммуникативно
когнитивный подходы к исследованию этноязыковой картины мира в текстах русского 
фольклора на основе словаря «Пословицы русского народа» В.И. Даля. Исследуя лексико
грамматические средства объективации концепта «Жизнь» и связанного с ним концепта 
«Смерть», авторы выделяют основные концептуальные признаки, отражающие мудрость, 
традиции и нормы этноса. Анализу подвергаются значимостная, образная и ценностная 
составляющие концепта «Жизнь». В заключение делается вывод об амбивалентной при
роде концепта «Жизнь», порождающего концептуальные метафоры «Жизнь-Ценность» и 
«Жизнь-Жестянка».

Summary. The article presents the linguoculturological and communicative-cognitive 
approaches to the study of the ethno-linguistic picture of the world in the texts of Russian folk
lore based on the dictionary “Proverbs of the Russian people” by V.I. Dahl. Investigating the lex
ical and grammatical means of objectification of the concept “Life” and the concept “Death” as
sociated with it, the authors highlight the main conceptual features that reflect the wisdom, tradi
tions and norms of the ethnos. Significant, figurative and value components of the concept
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“Life” are analyzed. In conclusion, the authors says about the ambivalent nature of the concept 
“Life”, which gives rise to the conceptual metaphors “Life-Value” and “Life-Tin”.

Ключевые слова: этноязыковая картина мира, концепт, фольклор, пословица, В.И.
Даль.

Key words: ethno-linguistic picture of the world, concept, folklore, proverb, V.I. Dahl.

Современная антропоцентрическая парадигма научных исследований 
включает в себя изучение фольклорных текстов. Язык русского фольклора 
представляет собой отражение этноязыковой картины мира, аккумулирую
щей представления и ценности, сложившиеся в историческом прошлом 
народа и концептуально актуальные по сегодняшний день, он дает богатый 
материал для многоуровневого анализа духовной культуры человека. Цен
ным материалом для изучения этноязыковой картины мира, репрезентиро
ванной в русских пословицах, могут стать жемчужины русского народного 
творчества, которые собраны в колоссальном труде В.И. Даля «Пословицы 
русского народа». Сборник был опубликован в 1862 году и по настоящее 
время по праву считается важнейшим источником знаний о русском само
бытном характере.

Задача этнолингвистики - рассмотрение языка «в его соотношении с 
этносом» и этноса «в его отношении к языку» [Герд 1995: 3]. Найти решение 
для этой задачи возможно лишь на базе таких областей научного знания, как 
лингвокультурология и когнитивная лингвистика. Подобный методологиче
ский симбиоз представляется эффективным, поскольку позволяет изучить 
ментальные особенности этноса, обусловленные культурно-историческим 
развитием и представляющие в концентрированном виде результат этого 
процесса, через анализ структуры и вербальных репрезентантов концепта. 
Возможность данного подхода подтверждается в работах В.И. Карасика, ко
торый отмечает, что «концепт как ментальное образование в сознании инди
вида есть выход на концептосферу социума, т.е., в конечном счете, на куль
туру, а концепт как единица культуры есть фиксация коллективного опыта, 
который становится достоянием индивида» [Карасик 2004: 117].

Важное место среди значимых для этнокультуры концептов занимает 
концепт «Жизнь», рассматриваемый в работах исследователей, в частности, в 
словаре В.И. Даля, в бинарной оппозиции «Жизнь-Смерть». Контрастность 
проявляется не только при анализе понятийной составляющей концепта, но и 
в способах репрезентации концептуальных смыслов, что обусловлено гене
тической связью фольклора с мифом. Так, например, оппозициональность 
выступает одним из основных свойств русской пословицы, фольклорного 
жанра, в концентрированной форме сохраняющего мудрость, традиции и 
нормы этноса: В рай просятся, а смерти боятся; Жить надейся, а умирать 
готовься; Смерти боятся, а людей не стыдятся [Даль 2004: 179-184]. Спе
цифическая синтаксическая структура пословицы связана с семантической 
многоплановостью и глубиной, что позволяет анализировать тексты этого 
жанра с позиций коммуникативно-когнитивной лингвистики.
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Отмеченная выше оппозициональность, значимая для описания кон
цептуальных смыслов концепта «Жизнь», проявляется уже в структуре сбор
ника пословиц: автор выделяет значимые для народа ментальные сферы
Вера - Грех, Вина - Заслуга, Горе - Утешение, Друг - Недруг, Жених - Неве
ста, Молва - Слава и др.

Следует отметить, что концепт «Жизнь» в лингвокультурологическом 
аспекте рассматривается как макроконцепт, так как все сферы человеческой 
деятельности, все ситуации человеческого существования осмысливаются 
через их соотнесенность с жизнью и смертью человека. Жизнь в таком случае 
выступает мерилом всех сфер человеческого бытия, а смерть - как часть 
жизни, ее завершение. Значимостная составляющая лингвокультурологиче
ского концепта «складывается из анализа синтагматических, парадигматиче
ских и ассоциативных связей слова-имени концепта» [Ипанова 2017: 72]. 
Рассмотрим эти связи на материале, представленном в словаре В.И. Даля.

Антонимические отношения. Универсальность данной диады проявля
ется в маркированности жизни знаком «положительно» и маркированности 
смерти знаком «отрицательно». Например, в словаре В.И. Даля в разделе 
«Жизнь - Смерть» противопоставление прослеживается в таких пословицах, 
как «Живой смерти не ищет», «Жизнь надокучила, а к смерти не привык
нешь» ,  «Жить - мучиться, а умереть не хочется» ,  «Жить надейся, а уми
рать готовься!» ,  «Умел пожить, умей и умереть»  [Даль 2004: 179-184] и др. 
Противопоставление выражается и на синтаксическом уровне: использование 
противительного союза «а», «да» (в значении «но»), бессоюзных конструк
ций со значением противопоставления (День к вечеру - к смерти ближе) ,  
следствия (Живешь - не оглянешься, помрешь - не спохватишься)  [Там же].

Синонимические отношения. Эвфемизм. В словаре В.И. Даля контек
стуальная синонимия к слову жизнь не наблюдается, а слово смерть часто 
заменяется такими словами, которые должны скрыть, завуалировать отрица
тельно маркированное высказывание. Такой прием называется эвфемизаци- 
ей. Язык фольклорных текстов содержит разнообразные эвфемизмы - специ
альное завуалированное обозначение предмета, о котором идет речь, с целью 
скрыть прямое наименование. Использование эвфемизмов в устном народ
ном творчестве связано с древними народными верованиями, древними за
претами (табу), породившими тайный язык.

Так, пословичный фонд словаря В.И. Даля представляет следующие 
варианты эвфемизации:

- замена словосочетаниями «век мой прошел», «ножки съежил» (Жил- 
был пожил, да и ножки съежил) ,  «душа выйдет» (Никто не увидит, как ду
ша выйдет) ,  «ножки протянул» (Лег, зевнул, да и ножки протянул) ;  «дышать 
на ладан» (Пахнуть ладаном,  Дышать на ладан) ;

- существительными погост (Люди мрут - нам дорогу трут. Передний 
заднему - мост на погост) ,  могила (Живому нет могилы) ,  гроб, домовина 
(Бойся, не бойся, а гроб теши!) ;  Дом строй, а домовину ладь) ,
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- глаголами приберет (Кого бог накажет, тот сам помрет, а др^угого 
любя приберет), не будет (И то будет, что и нас не будет), околеть (Жил 
собакой, околел псом), скончаться (Сегодня венчался, а завтра скончался) ,

- сравнительными оборотами «как вол обуха» (Жди как вол обуха, а не 
дрогни) ,

- развернутой метафорой «закрыть глазки да лечь в салазки»,
- метафорами «деревянный тулуп», «под дерновое одеяльце», «в холо

док, в темный уголок», «под заступ, под лопаточку», «на тот свет»,
- менами собственными (Мирошка, Кондрашка) .
Образная составляющая концепта, по мнению З.Д. Поповой и 

И.А. Стернина, «включает перцептивный образ, отражающий чувственные 
представления людей <^>, а также когнитивный образ, который отражает 
смысловые связи (метафорические, метонимические) содержания концепта с 
другими концептами» [Попова, Стернин 2007: 194].

Перцептивный образ в структуре концепта «Жизнь» складывается из 
совокупности восприятий: зрительных, вкусовых, звуковых, обонятельных и 
других. Приемом актуализации образного уровня концепта в пословицах 
также является отмеченная выше оппозициональность. Так, некоторые вку
совые (Жить горько, да и умереть не сладко), звуковые (Живется - поется, 
а умирает - дрягается; Кто родится - кричит, кто умирает - молчит) ,  
цветовые (имплицитно Жизнь - День, Смерть - Вечер в пословице День к ве
черу - к смерти ближе)  образные варианты репрезентируют фрагмент этно
языковой картины мира русского народа. Перцептивная часть образной со
ставляющей концепта выражает народную мудрость, связанную с осуждением 
жадности и алчности человека, его стремления к пресыщению в жизни (Греш
ны, грешны, а щи лакаем; Ешь солоно, пей кисло, помрешь - не сгниешь - вку
совые ассоциаты). Наказанием выступает Смерть, которая в сознании этноса 
предстает как неизбежность, характеризующаяся тишиной (Перед судьей, да 
перед смертью замолчишь - звуковые ассоциаты), отсутствием динамики 
(Живи - почесывайся, умрешь - свербеть не станет - тактильные ассоциа- 
ты), а также особыми обонятельными признаками (пахнуть ладаном, ды
шать на ладан) .  Интересен зрительный образ Смерти, который создается 
конверсивно: с одной стороны, смерть ослепляет (На смерть, что на солнце, 
во все глаза не взглянешь), а с другой, - гасит огонь в душе человека, в его 
глазах (Померк свет в очах) .

Когнитивный образ связан со способностью человеческого сознания 
опредмечивать абстрактные сущности, наделять их признаками и свойствами 
бытовых реалий. Так, концепт «Жизнь» находит воплощение в двух универ
сальных метафорах «Жизнь-Ценность» и «Жизнь-Жестянка», содержание кото
рых репрезентировано в пословицах языковыми средствами разных уровней. 
Например, метафора «Жизнь-Жестянка» представляет сложность жизни чело
века и с физической, и с моральной стороны с помощью наречий (плохо, горько, 
валко), деепричастий (кряхтя), существительных (без улыбки; каторга; не на
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радость) ,  устойчивых сочетаний (тяжел крест; ни в сито ни в решето) ,  срав
нений с отрицанием (жить - не лапоть сплести; не рукой махнуть; не сено 
трясти; не поле перейти) .  Метафора «Жизнь - Ценность» актуализирует бе
режное отношение к жизни: Дорога голова на плечах, Жизнь дана на добрые де
ла и др. Таким образом, когнитивный и перцептивный образы жизни взаимо
связаны и актуализируют ее двойственную сущность: в сознании народа Жизнь 
предстает как динамический процесс с совокупностью звуковых, вкусовых, 
тактильных восприятий, тогда как Смерть осмысливается как статика, служа
щая логичным завершением трудного пути человека.

Ценностная составляющая концепта «Жизнь». Несмотря на то, что 
многие исследователи отмечают положительную маркированность концепта 
«Жизнь» в русском языковом сознании, следует говорить об амбивалентном 
отношении к жизни: жизнь хороша, если сравнить ее с еще большим злом - 
смертью. Материал, собранный в словаре В.И. Даля, дает больше отрица
тельных признаков концепта «Жизнь»: «Живучи не улыбнешься^» ,  «Жить 
вертко (валко)^» ,  «Живешь - воз прешь^» ,  «Жить горько^» ,  «Жить пло
хо^ », «Жить грустно^ », «Как жить ни тошно^ », «Жить - мучиться^ », 
«Тяжел крест, да надо несть» ,  «Жизнь - копейка^» ,  «Тянуть лямку» .  Из 
положительных следует отметить концептуальную метафору «Жизнь - Сказ
ка»: жизнь - сказка, смерть - развязка, гроб - коляска, покойна, не тряска, 
садись да катись.

Бинарность проявляется и в народном осмыслении человеческого су
ществования как телесного и духовного. Телесное связывается со смертью, а 
духовное - с жизнью, бессмертием: тебе, телу, во земле лежать, а мне, ду
ше, на ответ идти;  тело в тесноту, а душу на простор. Кроме того, рус
скому языковому сознанию свойственно различное представление о смерти 
по итогам жизни: доброму человеку не смерть, а вечная память, воскресение, 
а злому - и злая смерть (Смерть злым, а добрым вечная память,  злому - 
смерть, а доброму - воскресение) .

В целом, данные словаря В.И. Даля подтверждают выводы 
О.А. Ипановой о том, что в русской языковой картине мира «жизнь активна, 
деятельна. Она влияет на человека, двигает им, изменяет его, помогает ему, 
является судьей, агрессором. Человек же, в основном, пассивен, подчиняется 
жизни, может только обвинить жизнь или пожаловаться на нее» [Ипанова 
2017: 73].

Литература и источники
1. Герд A.C. Введение в этнолингвистику. - СПб.: С.-Петерб. ун-т, 1995. - 92 с.
2. Даль В.И. Пословицы русского народа. - М.: Изд-во Эксмо, Изд-во ННН, 2004. -

616 с.
3. Ипанова О.А. Концепт ЖИЗНЬ в русской языковой картине мира // Вопросы ис

тории и культуры северных стран и территорий. - №4(40). - 2017. - С. 60-75.
4. Карасик В.И Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - М.: Гнозис, 2004. -

390 с.
5. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. - М.: АСТ: «Восток- 

Запад», 2007. - 226 с.

60


