
значительно расширило спектр характеризуемых понятий современной жизни 
в языке СМИ.
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В статье исследуются семантические характеристики белорусских соматиче
ских фразеологизмов, репрезентирующих национально-культурную информацию. Вы
являются национально-специфические особенности в их значении и функционировании.

Ключевые слова: соматические фразеологизмы, национальная языковая картина 
мира.

The article deals with the semantic characteristics o f  the Belarusian somatic 
phraseologisms representing the national-cultural information. National specific features in 
their meaning and functioning are revealed.

Keywords: somatic phraseological units, the national language picture of the world.

Фразеологический фонд языка отражает особенности этнического ми
ровосприятия, специфические черты национальной культуры. Белорусские 
исследователи уделяют значительное внимание изучению фразеологии в 
лингвокультурологическом аспекте. Среди многих можно отметить работы 
Е.С. Дедовой [1], В.И. Коваля [2], О.А. Лещинской [3], В.А. Масловой [4] и др.

Объектом нашего исследования стали соматические фразеологизмы -  об
ширная группа устойчивых единиц, которые отличаются универсальностью и 
антропоцентрической направленностью. Соматическая фразеология отражает 
познание носителями языка окружающего мира и представление человека о 
самом себе.

Наименования частей тела, как наиболее древний пласт лексики, явля
ются составляющими национальной языковой картины мира и используются
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не только в буквальном смысле, а имеют также и символический характер. 
Так, символом чувственного отражения окружающего мира и знаний о нем 
выступает соматизм вочы (глаза), ведь зрение -  важнейший источник знаний о 
предметах и явлениях.

Визуальный контакт -  важная часть коммуникации. Оптимальная продол
жительность и частота зрительного контакта определяется традициями и куль
турой определенного народа. Для белорусской культуры характерно воспри
нимать человека, который смотрит прямо в глаза, как открытого и честного. 
На языковом уровне это представление отражает фразеологизм у  вочы (казаць) 
( ‘говорить ничего не скрывая, в присутствии кого-н.’). Отсутствие зрительно
го контакта при общении рассматривается как нежелание взаимодействия, вы
теснение собеседника из личного пространства, например, не падымаць вочы 
( ‘не смотреть на кого-н.’). Нежелание видеть, замечать что-либо противоречит 
культурным установкам, согласно которым зрение является символом одной 
из наивысших ценностей человека. Фразеологизм заплюшчваць вочы на што- 
небудзь передает стереотипное представление о нежелании замечать недостат
ки, реагировать на очевидные ошибки и нарушения.

Языковая картина мира придает зрительному восприятию большую по
знавательную ценность и рассматривает глаза как приоритетный канал, кото
рый помогает подтвердить или опровергнуть истинность высказывания. На 
языковом уровне это проявляется в семантике фразеологизма на свае вочы (ба- 
чыць) ( ‘непосредственно самому, без посредников’).

При помощи зрения человек познает окружающую действительность. То, что 
он видит, вызывает у него положительные или отрицательные эмоции. Соматизм 
вочы в составе устойчивых выражений служит средством характеристики эмоци
онального состояния человека. Так, эмоцию стыда актуализирует фразеологизм 
вочы пазычыць (у сабакі). Белорусскоязычный фразеологизм имеет характерную 
национальную семантику и отражает негативное отношение к собаке, потому что, 
как считалось, только глаза этого животного могли смотреть без стыда.

Человек, чувствуя стыд, избегает прямого контакта глаз, что носителями язы
ка воспринимается негативно, например, не глядзець (прама) у  вочы (каму-н.).

В наивной картине мира закреплено представление о том, что выражение 
лица и направление взгляда могут выявлять истинные чувства человека. М и
мика является универсальным способом проявления эмоции стыда, смущения: 
выражение лица человека меняется, он опускает голову, прячет глаза. И, наобо
рот, при отсутствии чувства застенчивости или смущения четких изменений ми
мики не наблюдается. Эта мысль выражается и на языковом уровне, например, 
вокам неміргнуў ‘не показал никакого смущения, боязни, ничем не выдал себя’.

Соматизмы, как единицы телесного кода культуры, являются компонента
ми устойчивых выражений, которые выявляют не только эмоциональное, но и 
физическое состояние человека.
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Яркой отрицательной коннотацией характеризуются фразеологизмы, где 
глаза репрезентируют такое физическое состояние человека, как опьянение. 
Отрицательное отношение общества к такому социальному явлению, как 
пьянство, проявляется в семантике фразеологизма с пейоративной коннотаци
ей заліваць (заліць) вочы ‘доводить до состояния опьянения’.

Соматические фразеологизмы с компонентом вочы репрезентируют и та
кое физическое состояние человека, как большая усталость, например, цямнее 
ў  вачах ‘кому-н. становится плохо’.

Особенности национального мировидения выявляют фразеологизмы с 
компонентом душа, ведь во многих культурах душа воспринимается как вну
тренний, психический мир человека, ответственный за переживания, чувства 
и мысли [5].

Для белорусов душа -  бессмертная часть человека, его первооснова. Со
гласно народным представлениям душа находилась на шее, под кадыком. Фра
зеологизм душа наросхрыст ‘проявлять доверчивость, ничего не скрывать’ 
передает стереотипное представление о том, что честный человек не должен 
ничего скрывать, даже свою душу.

Для носителей белорусского языка большую значимость имеет чувствен
ное, духовное восприятие окружающего мира, что находит свое вербальное 
выражение. Устойчивые единицы с компонентом душа отражают внутренние 
качества и состояния человека, например: душа кіпіць ‘кто-то ощущает силь
ное волнение’, душа мохам абрасла ‘кто-то стал бездушным, безразличным’, 
душа не на месцы  ‘кто-то ощущает тревогу, беспокойство’, душаразрываецца 
‘кто-то ощущает глубокую печаль, сожаление’, душа ў  пятках ‘кто-то очень 
испугался’ и др.

Таким образом, анализ белорусских фразеологизмов с соматическим ком
понентом позволяет выявить национальные особенности языковой картины 
мира белорусов.
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D IE  P R IM Ä R E N  U R SPR U N G SQ U E L L E N  D E R  D EU TSC H EN  
E N T L E H N N U N G E N  G E F L Ü G E L T E R  W O R T E IN  D E R  M O D ER N EN  
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Im  A rtikel werden der quantitative Bestand und die Ursprungsquellen der deutschen E nt
lehnungen geflügelter Worte in der belarussischen Schriftsprache bestimmt. D ie Ursprungsquel
len geflügelter Wortelassen sich in einzelne (primäre und sekundäre) und komplexe einteilen. 
Primäre Ursprungsquellen haben die deutschen Entlehnungen geflügelter Worte nur aus urecht 
deutschen Quellen.

Schlüsselwörter: Belarussisch, geflügelte Worte,der quantitative Bestand,
Entlehnungen, primäre (originale) Quellen.

The article reveals the amount and the sources o f  winged words borrowedfrom German 
into the modern Belarusian literary language. The sources o f  origin o f the winged words 
are subdivided into singular (primary and secondary) and complex. The primary sources o f 
origin have winged words borrowed from original German sources only.

Keywords: Belarusian, winged words, amount, borrowed words, primary (original) 
sources.

Einstieg. In der modernen belarussischen Schriftsprache wird eine große An
zahl geflügelter Worte angewendet, die aus Einheiten sowohl urecht belarussischen 
Ursprungs [22; 4; 5], als auch aus Entlehnungen anderer Sprachen [2; 3; 4; 6; 7; 8;
9 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20] bestehen.

Eine bestimmte Anzahl der deutschen Entlehnungen geflügelter Worte in der 
belarussischen Schriftsprache ist in diese aus der deutschen Sprache gekommen. 
Die deutschen Entlehnungen geflügelter Worte in der belarussischen Schriftsprache 
wurden nicht explizit untersucht, sondern lediglich in ihrer lexikographischen Form 
im Wörterbuch «Крылатыя выразы ў беларускай мове» (2004), herausgegeben 
von E. Iwanow [10], repräsentiert.
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