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В данной статье описываются способы репрезентации эмоции страха в жанре 
психологического триллера, а именно, предпринимается попытка систематизации 
рациональных и эмоциональных средств номинации эмоций страха использованных в 
произведении Томаса Харриса «Кари Мора». Авторы отмечают, что эмоция страха 
является доминантой в психологическом триллере и раскрывается благодаря авторским 
находкам выразительных языковых средств. В исследовании анализируются эмоциональные 
средства выразительности в произведении Томаса Харриса “Кари Мора” на уровне 
описания и обозначения, выраженные с помощью разнообразных эпитетов, сравнений, 
метафор, фонетических и графических средств.  
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синтаксис. 
 
Изучение языка в последние годы проводится в русле исследования 

психолингвистических и даже психофизиологических механизмов во взаимосвязи с 
процессом коммуникации. Многие зарубежные и отечественные лингвисты посвящают свои 
работы отражению в языке концептов, образов, отношения к действительности. Последние 
десятилетия изучения дискурса также неразрывно связаны с проблемой репрезентации 
человеческих чувств и прореживаний. На наш взгляд, жанр психологического триллера 
является одним из наименее изученных в плане представленности средств выражения 
эмоций, несмотря на само название жанра. Данное исследование посвящено проблеме 
репрезентации эмоции страха в данном произведении. В работе использованы методы 
системного и лингвистического анализа и метод сплошной выборки. 

Эмоция страха, наряду с радостью, стыдом, презрением, страданием и виной, является 
одной из фундаментальных эмоций человека, отраженных прежде всего в лексическом 
составе языка [2]. Рассматривая эмоцию страха в психологическом триллере, уместным 
будет, на наш взгляд, назвать ее эмоциональной доминантой произведения, которая 
трактуется в терминах смыслового кода текста, который «непосредственно не наблюдаем, но 
осознается как таковой всеми» [7]. Страх пронизывает произведение, действуя на органы 
чувств и воображение читателя. 

Проблема репрезентации эмотивных средств заключается в неразграниченном характере 
выражения эмоций в языке: они могут иметь ярко выраженный характер в семантике слова, 
т.е. выражены в толковании номинативных единиц, например, страх может быть выражен в 
словах ‘fear, apprehension, scared’, может быть выраженно косвенно через описание ситуации 
с помощью слов и фразеологизма с эмотивной окраской, например, maniac, killer, shake like a 
leaf, а также стилистические приемы, как правило, метафоры способствуют передаче эмоции 
страха, например, ambush predators.  

Понятие «эмоция» рассматривается в лингвистике с разных точек зрения: 1) эмоция 
рассматривается в междисциплинарном русле, на стыке психологии, физиологии и 
лингвистики. Этот подход получил наиболее широкое освещение в научной литературе 
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благодаря работам В.И. Шаховского. В своих трудах он использует термин «эмотивность» –
категория, которая используется для языкового выражения эмоций. [9] Во-вторых, эмоция 
рассматривается как психофизиологический процесс и реализуется в языке на вербальном, 
невербальном и фонетическом уровне. В-третьих, эмоция исследуется наряду со 
сценичностью, экспрессивностью и образностью, в неразрывном единстве [4,8].  

Эмотивность находит свое отражение на фонетическом, морфологическом, 
синтаксичекском и лексическом уровне с помощью номинативных средств эмоциональной 
направленности [10]. 

В процессе анализа текста психологического триллера, вслед за В.И. Шаховским, были 
выделены три уровня выражения эмоций: 1) с помощью выражения 2) обозначения и  
3) описания. В данном исследовании мы опираемся на эти выводы, т.к. предметом 
исследования являются языковые средства выражения эмоций в языке, а именно в тексте 
психологического триллера.  

Первый уровень (выражения), лексические единицы с семой страха, практически не 
встречаются в тексте. Единственный случай, который можно отметить, это при описании 
героини: «She’s the only one that is not afraid of it» [11:6]. Присутствуют лексемы со 
значением ‘беспокоиться’: «Don’t worry» [11:92]. Это явление можно рассматривать как 
традиционным приемом многих авторов. Как отмечает Ю.А. Беленко, сниженная лексика 
способствует усилению эмоции персонажей [3]. 

Второй уровень (обозначения) проявляется более явственно: 
1) С помощью стилистического использования лексических единиц, связанных с 

эмоцией страха, но прямо не называющих её: «Cari made her way through the mannequins, the 
crouching movie monsters…» [11:13.] В данном примере олицетворение использовано для 
дополнения образа персонажа и передачи мрачной атмосферы. «Суть данного приема 
заключается в переносе признаков или действий живых существ на природные явления, 
предметы» [5].  

Несмотря на малое количество лексических единиц, прямо называющих эмоцию страха, 
немало эпизодов, вызывающих это состояние: «He enjoyed watching Karla’s skeleton emerge 
slowly from her flesh…» [11:16]. Примечательно, что Томас Харрис активно использует 
сравнения и метафоры для выражения таинственности, скрытости, мрачности. Общение 
между героями происходит не на открытом доверительном уровне, а «two half faces talking in 
the dark» [11:1]. Описание места, интерьера с использованием символических образов тоже 
способствует усилению психологического воздействия: «the house was full of their follies: 
movie props, monster mannequins, everything lunging and reaching» [11:13]. Автор в своих 
описаниях подключает все органы чувств. Читатель не только «видит» эту мрачную 
обстановку, но и «чувствует» запахи «smells of old blood», «…dead man» [11:30]. Маньяк 
сравнивается то с рептилией: «…and like a reptile, he was drawn to warmth» [11:17], то его 
запах ассоциируется с запахом сожженной деревни: «Like the smell of a burning village with 
dead inside the houses» [11:21]. 

2) Графические средства «Heart HEAD, head HEART, bump» используются в данном 
примере для обозначения сердцебиения [11:19]. Капитализация выполняет функцию 
эмоциональной эмфазы, ассоциируется с понятиями «страх», «тревога». На пальцах героев 
видны буквы «LOVE» и «HATE» [11:25]. Увидев данные наколки, у героини Т. Харриса, 
Кари промелькает мысль о чем-то нехорошем. На первый взгляд, эти лексемы не несут в себе 
большую наполненность смыслом, но несмотря на это, именно они выполняют функцию 
передачи эмотивности. Читатель бессознательно обращает внимание на такие фразы и 
запоминает как ключевые слова. «В отличие от более нейтрального курсива, функция 
написания слова заглавными буквами гораздо ярче и выразительней» [1]. 

Курсив «Sauerkrant and beets are driving me away» показывает болезненный внутренний 
мир маньяка, вызывая эмоцию страха и отвращения [11:19].  
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Уровень описания представлен наиболее широко в данном произведении: 
1) Описание зловещих сцен с использованием эпитетов с позитивной оценочностью и 

эмоцией радости для описания сцен убийства и кремации: «…was very proud of his liquid 
cremation machine, was becoming all the rage with ecology enthusiasm black humour, provided 
… with some amusement, pleasant heat, he enjoyed watching, something black and comfortable» 
[11:16]. 

Автор так же широко использует эпитеты с переносным значением для описания 
внешности героев: «canine teeth are rather long and they have silver in them» - «по-собачьи 
длинные зубы с серебряным покрытием» [11:5], «the toothy space raptor» - зубастое 
космическое чудище» [11:22] «wolfish smile»-«волчья улыбочка» и т.д. [11:23]. Символика 
зубов важна и неоднозначна. Они в мировосприятии многих народов заменяют собой 
символически отдельные элементы окружающей действительности. Т. Харрис в своем 
произведении часто обращается к данному символу для создания соответствующей 
атмосферы и побуждения эмоции страха и тревоги.  

Наряду с обычными эпитетами, автор использует литоту для придания описания 
чудовищности преступления: «His little work song was…» [11:18]. Аллюзия также помогает 
описать образ маньяка : «He struck the pose of Rodin’s The Thinker and watched himself out of 
the corner of his eye» [11:16]. Здесь автор сравнивает героя со скульптурой поэта, которая 
олицетворяет Данте в Божественной комедии и у многих ассоциируется с Адом. Данные 
средства выражения «отражают все отрицательные в нравственном смысле качества 
личности» [6]. 

2) Фонетические средства также вызывают чувство страха, придавая описанию сцены 
действия дополнительный звуковой образ: а) звукоподражание weather-stripping, hissed, stud, 
shoe, across, darkness, shadows, skull [11:19]. Т. Харрис часто использует аллитерацию, 
фонетический стилистический прием, основанный на повторении одинаковых или 
однородных согласных букв в словах для создания эффекта звуковой выразительности. 
Примечательно, что в большинстве случаев автор обращается к аллитерации для описания 
душевного состояния главного персонажа произведения. 

б) рифма «Okey-dokey. May be we can crack it from the back…» [11:76].  
3) «Call Hans-Peter – that’s the name! – and away go troubles down the drain – Hans – Peter!» 

[11:16]. Маньяк напевает песенку во время своих ужасных опытов, тем самым создавая образ 
бесчеловечного монстра. 

Даже песня из американского криминального сериала «Narcos»  которая доносится с 
корабля с туристами соответствует обстановке и эмоциональному фону произведения: «I am 
the fire that burns your skin..» [11:63].  

Синтаксис, короткие предложения, отрицание, параллельные конструкции помогают 
описывать внутренние переживания героев, при помощи расстановки акцентов и нарастания 
напряженности. 

а) Повтор отрицания: «He didn’need to decide now… Nothing for fifteen seconds» [11:21] б) 
Инверсия: «Flush as he would be against her if he decided to go upstairs. Sadly, she would stay…» 
и т.д. [11:8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в произведении Т. Харриса «Кора Мора» целый 
пласт разнообразных средств выражения эмоции страха на уровнях выражения, обозначения 
и описания. Следует отметить, что автор умело варьирует лексическими и семантическими 
единицами для усиления эмотивности. Эмоция страха является доминантой в 
психологическом триллере и раскрывается благодаря авторским находкам выразительных 
языковых средств. Наиболее представлены эмоциональные средства выразительности в 
психологическом триллере на уровне описания и обозначения, выражаются они с помощью 
разнообразных эпитетов, сравнений, метафор, фонетических и графических средств, затем 
следуют синтаксические средства выразительности. Автор заставляет переживать читателя, 
испытывать ощущения и эмоции, но не называет их. Наименьшим образом представлены в 
произведении рациональные средства выразительности страха, сема страха практически не 
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присутствуют на уровне номинации лексических единиц. Также следует отметить, что 
эмоция страха в жанре психологического триллера тесно переплетена с эмоцией отвращения, 
волнения и беспокойства. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА  
В КОРЕЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Исследование в области фразеологии  дает богатую, обширную информацию для 

изучения культуры, менталитета народа, а также структуры языка с точки зрения 
описания человеческого нрава и характера. Выявление особенностей корейских ФЕ 
позволяет больше углубиться в этнос данной страны, в корейский быт и историю. Сравнив 
корейские ФЕ с русскими, мы выявили культурологические сходства и различия данных 
этносов. В данной работе в качестве материала исследования были использованы корейские 
фразеологические единицы, содержащие в себе компоненты животных.  

 
Ключевые слова: ФЕ, семантическое значение, компонент, животное,  характер. 
 
Общеизвестно, что фразеологизмы в каждом языке являются показателем самобытности 

народа. В себе они содержат национальный колорит, а также являются явлением народной 
мудрости. Носят они в себе исторический, этнический, духовный опыт.  

В виду своего семантического богатства, образности и символизма фразеологизмы играют 
важную роль в лингвистике. Речь с вкраплениями фразеологических единиц становится 
более яркой, богатой и выразительной. Благодаря фразеологическим единицам речь 
сохраняет в себе особенности своей национальной культуры. 

В лексикологии фразеологизм (фразеологическая единица) – это лексически неделимое, 
устойчивое в своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание, 
воспроизводимое в виде готовой речевой единицы. Термин фразеологизм обозначает 
несколько семантически разнородных типов сочетаний: 

1) идиомы, характеризующиеся переосмыслением их лексико-грамматического состава и 
обладающие целостной номинативной функцией (остаться с носом, по горячим следам, 
положа руку на сердце, из рук вон и т. д.) 

2) фразеологические единства, в которых целостное значение в той или иной степени 
мотивировано значениями отдельных слов (зарыть талант в землю, играть в прятки, заткнуть 
за пояс, семь пятниц на неделе и т. д.) 

3) фразеологические сочетания, в которых значение словосочетания вытекает из значения 
отдельных слов (одержать победу, насупить брови, потупить голову, тоска берет, 
щекотливое положение и т. д.) 

Для анализа в данной работе мы использовали классификацию по компонентам 
животного. 

Для корейцев некоторые животные являются образами предков. К примеру, предком всего 
корейского рода является медведь. В число также животных- тотемов входят: петух, сорока, 
лягушка, дракон и собака. 

Благодаря чему, животные часто встречаются в корейских пословицах, поговорках. Они 
носят в себе символы той или иной черты характера.  

Фразеологические единицы, описывающие характер человека с компонентом 
животного.  

Проанализировав и изучив корейские фразеологизмы, можно выявить, что для корейцев 
символов упрямства является бык или вол.  


