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Б ла0 шмнр-а 8 еонцёовцца А рханее льсклео,

посвящается

1ервое слово

в середине {,{, в. учень|е' и3учающие наш язь|к'
увиделн' что' кроме огромного количества слов, со-
ставляющих язь!к, есть еще особь|й пласт _ не_
сколько десятков ть!сяч устойчивь[х сочетаний слов'
которь|е' как и слова' помогают нам строить речь.
|-1ринем речь образную, особенно емкую.

|(оненно, о существован11и таких вь|ра}кений зна.
ли и раньше. Бще великий м. в. .)_|омоносов гово_
рил' что их нужно включать в словари. Фн назь:вал
их (<российскими пословиями>, <<фразесами>' <<идио-
матй3мами>. |-1оследний термин 

-образован от гре-
ческого слова |6|огпа (идиома)' что 3начит <<свое-
образная>.

м. А. [-|]олохов очень хорошо сказал о роли
устойчивь!х сочетаний: <Ёеобозримо многообра3ие
человеческих отно|'шений, которь|е запечатлелись в
чеканнь!х наРоднь|х ' изречениях и афоризмах. }4з
бездны времен до|'шли до нас в этих сгустках ра3ума
и знания }ки'зни радость и страдания людские' смех
и сле3ь|' любовь и гнев' вера и безверие, правда
и кривда' честность |{ обман, труд0любие и лень'
красота истин и }родство предрассудков>.

9ченьпе поняли: таких устойчивь[х сочетаний до_
вольно много' они создают как бь| особь|й <ярус> в
я3ь|ке и требуют специального' системного подхода
к изучению.

€деланное открь|тие привлекло к этому материа-
лу внимание очень многих учень|х. Родился новь|й
ра3дел науки о я3ь|ке-фразеология. Бни_
},!,ание к устойчивьпм образованиям позволило уста_



новить, что они особо, по-своему отрах(ают }ки3нь
нащего народа с очень далеких времен' в'них вы'
ра)кен дух народа' его история, обь|чаи и т. -д.

Фразеология еще очень молода' ей около трид'
цати лет. Ёо за эти годь| сделано немало' постав-
лень| и ре1шень| теоретические вопрось|' и3учен
огромный материал. €егодня мь1 уже знаем проис-
хох(дение многих фразеологических вьпра>кений. Ёо
далеко не все тайнь: открь[ть|. 3адачи, стоящие
перед фразеологией, еше очень велики.

Фб этом и пойдет речь в книге' которую вь|
дер)ките в руках.

Атак, в путь!
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|лава [
сущность довольно сложнь|х

явлвнии

всв всть словА

ватает ли нам слов русского язь:ка? Ёередко в
разговоре мох(но усль|шать: <Ёет слов, чтобы вь|ра-
зить...>' <Ёет слов, чтобь: описать это....>. |(ак бь: отвечая
на подобные реплики' А. 1варловский писал:

Бсе есть слова - для ках<лой сути,
Бсе, нто ведут на 6ой и труд...

и это действительно так. в нашем я3ь!ке вполне
достаточно слов, нтобьл вь|ра3ить' обозначить любое по_
нятие' любое явление.

€лова очень разнь|е.. Фдни из них просто назь|вают
предметь|' признаки' действия, не давая им никакой оцен_
ку1 14л'1 окраски: троллей6цс, каран0асл, чась!, цшфра''.
Ёо есть и более вь|ра3ительнь!е слова' которь|е содер)кат
оценку или окраску. 1акие слова могут вести <на бой
и труд>: цмншца, работяеа, еерой, а могут и наоборот -осу}кдать: болтун, неряха' ловкац...

(лова, содер}кащие оценку, чаще всего связань| с
ва>кнейц:ими )ки3ненными понятиями и явлениямп. 3ти
слова обычно объединяются в синонимические рядь!.
9зь:к как бы предоставляет нам возмо}кность выбрать
наиболее подходящее для ка}кдого конкретного случая.

3десь, конечно' мо}!{ет во3никнуть вопрос: а что сле_
дует считать наиболее ва)кнь1м в >кизни? Фтветьл на
этот вопрос у разнь1х людей булут очень ра3нь!ми. й все_
таки есть понятия, которь]е ка>кдь:й человек признает
ва)кнь1ми. |1ринем сам я3ь|к как бь: подска3ь]вает такие
понятия: они вь!рах{аются наиболее полнь|ми синоними_
ческими рядами' для них в язь|ке со3дано больше слов.

Бот, напримеР' труд. 1оннее, отношение людей к тру_
ду. в нашем я3ьтке немало слов, одобряющих тёх, кто



щ.

любит трудиться: трц)!сеншк, роботящшй, цмелец, мастер.
Рсть и слова, осух(дающие бездельников: ло0ьсрь, лен-
тяй, леоюе6ока, о6олтус, тцнея0ец, ло6отряс, о6ломов..,

Ёо это слова обшеупотребительные' которые 3нают
все русские люди. А ес':и заглянуть в словари народнь|х
говоров, гАе собраньп слова' известнь|е только людям
на опр,еделенной территории' в определе:тной местности'
то откроется потрясаюш1ая картина. 1ак, -в говорах
€моленской области, как установил .[[. Б. |'раве, для
бездельников заготовлен огромнь:й арсенал: алать[рь'
алахарь, балахрьсст, 6азарншк, бай0цеа, бай6ак, 6айтц^с,

банццп, балтеэюнцк, вцсляй, ецльтяй, 6ен0торя, льсн0^а,

латрь[?а, ля2а, о[царь, опока, постоёряк, таеарцк, 0ьср0а,
лцй0а, сябёр, воропёха, лепа, п'леха, пяхтс!рь, -телепень'
тельпцх, кав3ель' апо1/к, тьсрбьсль, страбцль. 9дивитель'
ная коллекцйя лентяев!

и возникает вопрос: почему слов с отришательной
оценкой больше, чем с полох(ительной? Бопрос !!е_

простой. |_|овему хорошее меньше ну)кдается в разнооб'
раэ\4\4' чем плохое?' 

!,авайте обратимся к [\. Ё. 1олстому: <Бсе счаст_
ливь|е семьи похох(и друг на друга' ка}кдая несчастная
семья несчастлива по-своему> - так начинается роман
<Анна |(аренина>. |1рименительно к на[пему вопросу
мох(но рассу)кдать так: трудолюбие, например' _ явле_
ние нормальное для человека' поэтому особе.нного разно_
образия для его обозначения не требуется. А вот лень'гг'
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аномалия' ненормальность отсюда и набор слов, бияую_
щих лентяев.

Фднако определение лентяев не ограничивается сло-
вами. Рсть и более сло}{{ные единиць| я3ь1ка' устойни-
вь|е словосочетания' которь|е тох{е нелестнь| для бездель.
ников. Ф таких людях говорят' что они е,н,яют ло0ьсря,
ловят мцх, бьют баклутлш, в-аляют 0урака, 6ьют бай0ц'кн,
не ц0а'ря;от палец о палец' спят на хо0у, не берутся нш 3а
холо0ную. во6ц п т. ц.

Быходит, что слов оказалось недостаточно и бьлли
создань| еще дополнительно,словосочетания для обозна-
чения лодырей. Бсть, коненно, устойчивь|е сочетания и
Аля похваль1 трулолюбивь!х _ (мастер) 3олоть|е рукц'
(работа) в руках спорцтся' (работа) 2орцт в рцках, нв
все-рцк1| (мастер). Ёо их 0пять-таки гораздо меньше.

9стойчивь:х сонетаний, состоящих из нескольких слов,
подобнь:х приведеннь]м' в на|!]ем язь|ке десятки ть|сяч'
они еще не все вь[явлень| и описань|' хотя такая работа
ведется сейчас очень активно. Ёазь:вают их ф р а з е о-
логическими единица'ми' фразеоло'гиз-мами' усто*чивь:ми сочетаниям.и' идио_
мам|{.

'крьплдть:и 
словА 3вук

9ем х<е 3амечательны фразеологические сочетания'
для чего они с0здавались' хотя мох{но как будто обой-
тись и без них, вь|Разить йБ[€у'|Б обь:чньпми €а:Фвами? Ёо
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можно ли? во-первых' они вносят в нашу речь обра3-
ность' делают ее более яркой. Бо-вторых.

Б. !4. .[[енин в своей статье <€оседи по имению> очень
точно отметил' что есть устойнивые сочетания' которь|е
(...вь|ра}кают сущность довольно сло)кных явлений>
([1олн. собр. сон. -т. 25. - с. 138).

Бот что составляет <во_вторь1х> (а мо>кет бБ:ть, да>ке
<во_первых>). Фказь:вается' фразеологизмы' по3воляют
довольно экономно вь|рах{ать сло)!(нь|е понятия' пред-
ставлять сло)кнь1е явления х(изни.

1акие сочетания доставляют, однако, немало'забот
тем, кто и3учает родной язык' а еще боль:ше тем' кто.
и3учает ну:кой язь:к. !,1зучение фразеологии - вь:сш_тйй
этап овладения я3ь|ком' и дается этот этап. }{елегко.
.[,ело в том' что в устойнивых сочетаниях слова приоб-
ретают особые значения' нто требует запоминания фра-
зеологизмов целиком: ну)}(но 3апоминать и их словесный
состав' и их значение. Ёо и этого оказь|вается мало.
Ёеобходимо знать ситуацию' в которой мох(но употре-
бить то или иное сочетание' понимать обра3ную основу,
залох(енную в нем. Ёерелко они имеют такие оттенки
3на9ений, которые не отрах(ень| да)ке в словарях. 9тобы
почувствовать это' давайте проведем небольгшой экспе-
римент. Аз <Фразеологического словаря русского
языка> под ред. А. и. .&1олоткова (5-е изл. _ м.' 1987)
выпишем три сочетания' имеющие примерно одно и т0
х(е значение - <мало>' и толкование их значений в
словаре:

с ецлькцн нос - 
<очень мало>;

раз-0руеой ц о6челся _ <о незначительном, недоста-
точном количестве кого-либо или него-либ9>;

кот наплакал - <очень мало. Ф незна|тительном, не-
достаточном количестве кого-либо или чего_либо>.

Аобавим к ним еще одно вь!рах(ение, не представ-
ленное в словарях: в больсцом еор!.|1ке на 0оньссдке -<очень мало>.

А теперь попробуйте соединить ках(дое и3 этих соче-
таний со словами работа, !11олоко, кнц'!ска, забота п ре-
шите' мох(но ли так сказать по-русски.

||роверили? Результать| долх(нь| вас убедить, что да-
леко не во всех случаях мох(но соединить эти единиць|.
.д!1ох<но сказать <(молока) в больн;ом еор11!ке на 0оньст;:-
ке>' но нельзя сказать <забот в больсдом 2орш!ке на 0о'
нь!111ке> или <забот раз-6рцеой ш обчелся>. Ёе говорят

<молока с ецльк!1н нос> 14лн (кни)кек с ецльк!]н нос>'
хотя мо)кно сказать <кни)кек раз-0руеой ш обчелся>.
А вот иностранец' поль3уясь толкованием словаря, мо-
}кет допустить подобнь:е ошибки очень легко, что нередко
и бьтвает.

Ф чем это говорит? Ф том, что мало 3нать общее зна_
чение фразеологи3ма' ну)кно еще понимать его образную
основу' 3нать; где его мох(но употребить' какие оттенки
он содер)кит' какую окраску имеет. Больгпинство фразео-
логизмов имеет поло)|(ительную 14ли отрицательную
окраску' которая так)ке определяет сферу его применения.

[ еще одно. Фразеологические вь1ра}кения на3ь|вали
<крылать[ми словами>. ||онему <крылать|ми>? Ёазвание
в0сходит к |омеру, в поэмах которого - 

<Алиад.е> уу

<Фдиссее> - оно встречается несколько ра3. [омер видел
такие выра)кения по-своему: они как бы <летят> и3 уст
говорящего к уху слу[шающего. Ёазвание <крь|лать]е
слова> бь:ло подхвачено филологами. Б |864 г. вь|111ла
книга немецкого ученого |еорга Бюхмана, в которой бь:-
ли собраньт устойнивь1е вь[ра}(ения. Фн назвал книгу
"6е[!(!9е|{е !й'ог1е'', 'т. е. <(рь:лать|е слова>. ,€ тех пор
во многих странах издавались сборники устойяивьгх вь:-
ра>кений с таким названием.

, Фднако это сочетание ух{е перестает бьтть термином.
.[,ело в том' что поА крь:лать|ми словами понимаются
самь!е различньте единиць| язь1ка. Б нагпей стране так
на3ь1вался сборник народнь1х вьтра>кений, составленнь:й
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этнографом €. Б. йаксимовь|м. }1аксимов не был линг'
вистом' а вь]рах(ения он исполь3овал для того, нтобь[

рассказать о явлениях народной >кизни,'с ними свя_
занных. 8торой сборник с тем х(е названием содерх(ал
совсем друг6й мате1!иал. 3то книга н. с. и /т1. |. А:шу'
кинь|х' в которой собраны и объяснены (литературнь]е
цитаты и о6разнь:е вь|ра)кения>' а такх(е отдельнь1е сло_
ва' вь|шедшие и3 литературных прои3ведений и имеюцие
символический, обобшающий характер.

['сли термин приобретает много знанений, 9Ё Ё€ [Ф:

дится для научного и3ло)кения. ||оэтому сейнас термин
(крылать]е слова> либо вообще не употребляется учены'
ми, либо под ними понимаются только цитаты и3 лите-

ратурнь|х прои3ведений, в которых слова сохраняют свое
6оы'йое зн}чение. |1римером йогут бь:ть цитать: из <|о'
ре от ума> А. €. [риб_оелоъа:- слц'|снть 6ьс ра0, прцслу'
1сшваться тошно; а сц0ьш кто?; есть от чеео в отчаянье
пршйтш и т. п. : '

Фднако |{ в худох(ественных прои3ведениях могут
рох(даться подлинные фразеологизмы. Больгцое количест'
|о фразеологизмов Родилось в прои3ведениях А. |-1. 9е-
хова, в баснях Р1. А. }(рылова.

что всть что
9ем х<е характерны фразеологи3мы руссцого языка'

каковь! их особенности?
Ёачнем с <обязанностей> фразеологи3мов' или' как

говорят языковеды' с их функший. ||ре>кде всего о_1|{

выполняют' в составе предло}кений определенную син'так'
сическую роль - являются членами предло}кення. (а>к_

дь:й цЁлтак1ом. Бот, нап!име[; преллох<ение и3 <[убров_
ского>:- Р1цсда пршказол 0олео эюцть. €йыс! этого пред-,
лох{ения - <йедведь сдох>. €ледовательно, фразеоло_
гп3м прцказал 0олео 

'|сшть 
не мо)кет члениться на члены

предлох(ения' он весь составляет о д и н член предло'(е'
ния. |(ак член предлох(ения' он свя3ан грамматически и'
по смь|слу с другими членами предлох{ения. Ёо бьдвает
и так' нт6 фразёологи3м в составе предлох{ения как бы
изолирован, 1. €. вь!ступает в качестве вводного слова:
....А}ш со сто продала' _ да с этою-то суммой.-и_пусти-
ласЁ я, !1)утка сказать, ть|сячу ду1ш покупать> (}1. €ал-
тыков-!{едрин. |оспода |оловлевы). Быра)кение .ццтка
ска3ать всегда вь|ступает в качестве вводного слова
предло}л(ения.
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0днако и слова то}ке вь]полняют роль нленов .пред-
ло)|(ения. Бь:ходит, что у слов и фразеологи3мов одна
н )а же синтаксическай роль. .[а,' в этом слг!ае; но
есть и различия. 3десь мь| опять вернемся к замечан}'ю
Б. }{. /]енина о том' н!о устойнивь:е !очетания могут вь|-
рах(ать сущность довольно сло>кных явлений. €ледова_
тельно' мо)'(но уста[!овить е|'''.е одну функшию фразео.
логи3мов _ обо6щающу:о.

|[опробуйте одн|{м словом определить сущность Бели-
кова и3 повести А. п. 9ехова <9еловек в футляре>. Бам
это не удастся. .0,ля того чтобьт представить Беликова,
нух(но расска3ать' хотя бы вкратце| повесть 9ехова.
А автор повести на1шел для него великолепную форму-
лу - целовек в футляре. у1 еще пример. [арактер !,ле-
стакова' героя комедии Ё. Б. |оголя <Реви3ор>,'опре-
делить не так просто. А |оголь в <3амечаниях \ля
г.г. актеРов) сделал это очень хорошо' исполь3овав
фразеологиэм беэ царя в еолове:. <&естаков, молодой не_
ловек лет 23-х, тоненький, хуленький, несколько приглу_
поват и''как говоРят' 6ез царя в ео!!ове>.

@бобщающий характер фразеологизмов способствует
их исполь3ованию в качестве 3аголовков. 1*. 9спенский,
например' часто на3ывал свои очерки устойяивыми соче-
таниями: <9ерез пень колоду>' <|(ак рукой сняло>'
<Бзбрело в баштку>;- <8ольные ка3аки>, <3емной рай>.

}(роме обобшдающей функшии, фразеологи3мы 3Б|||6й:
няют характери3ующую функшию. Фразеологизмь: ха-
рактеризуют людей' дитературнь1х персонах<ей. Ёапри_
мер, /|. }!. 1олстой' изобрах<ая семейства Ростовьтх и
|(урагиньтх' ввел в речь членов семьи Ростовых боль_
гшое количество народных фразеологизмов, показь|вая
тем самым их близость к народу' что несвойственно
семье |(урагиных

Фразеологи3мы в своем больц_тинстве имерт оценоч_
ньлй характер. |[оэтому их часто используют для харак-
теристики человека.3ти характеристкки могут быть раз-
личными; по вне1|]нему виду _ верста коломенская, 0ра.
ная ко!1'ка, крац1е в еро6 кла0цт; по внутреннему состоя_
нию : коц!кц на 0цсае скребцт, моро3 по 

'со)!с:е 
0ерет,

кдмень с 0уа;ш свал'1лся (у коео-то); социальная оцен-
ка 

- 
нц 0ва нц полтора' ш на[!,!ш'' !1 ваш!шм и т. д.

}{екоторые фразеологизмы характеризуют людей со_
п0ставительно. так, РяА фразеологизмов' указывая на
сходство двух людей' содеР)кит при этом отрицательную

||



окраску: 0ва сапоеа пара, о0ншм м1]ром матань0, оошн
0рцеоео стоцт.

Бсе эти свойства фразеологи3мов оправдь|вают их
состав: хотя они и состоят из нескольких слов, все равно
они <экономичнь|>.

1еперь рассмотрим еще ряд признаков' которые по-
могают отличать фразеологизмы от свободнь:х словосоче'
таний и от пословиц. 1аких при3наков указь:вают обыч'
но несколько: устойнивость словесного состава' целост_
ность (монолитность) значения и воспрои3водимость в

речи в готовом виде.
Фт слов фразеологизмь1 отличаются тем, что они со'

стоят из двух или нескольких слов' причем одно и3 слов
мох(ет бьтть слу>кебным: нс ела3ок - <примерно>; 3о
ела3а - <<заочно, 6ез присутствия кого-то (говорить о
нем) >; 0о лампоцкш - <6езра3лично> и т. д.

9стойчивость состава - характернь:й признак фра-
зеологи3мов. в составе фразеологизма нель3я просто
так 3аменять слова; говорят так' как установлен9 т!&:
дицией. Ёе говорят' например' <делать из мухи бегемота>
или <делать и3 таракана слона>, а говорят 0елоть шз
1[|цхц слона, 1. 0. <преувеличивать>. Ёо здесь не следует
забьлвать, что все относительно. Фтносительна и устойни-
вость состава фразеологи3мов. }1охсно, например' ска-
зать не ро6коео 0есятка, а моя(но 11 не трцслцооео 0е-
сятка; говорят |1 так п так. €ледовательно, фразеоло'
ги3мь| могут иметь ра3личнь1е варианть|.

12
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]-|'елостность 3начения фразеологизмов сначала усмат-
ривали в том' что они могут 

- -(но не всегда) соотно--
ситься со словом по значению. й это в общем-то верно'
1ак, соотносимь! слово |14но2о и фразеологи3мы хоть: п|!0
прц0ш, ва2он ц маленькая теле'юка' как пескц морскоао,
как собак неретань!х; или 0алеко |1 ц черта на кцлцчках,
кц0а ворон к,остей не заносшл, 6ое знает е0е; за трш0евять
3емель. ФпреАеленная целостность' монолитность 3наче-
ния проявляется у)ке в том' что они вь|ступают в ка_

честве одного члена предлох(ения. '
Ёо бьлтовав|'шее одно время мнение о том' нто фразео_

логизмь| по 3начению равнь| словам, в настоящее время
оспорено. 3ачем }ке вь|ра)кать несколькими словами то'
что мо)кно вь|разить одним словом? 3то не по'хо3яйски,
а я3ь[к очень хоротший хо3яин и лигшнего не терпит.
' |4 наконец' еще один признак _ воспроизводимость

в речи в готовом виде. 9>ке говорилось, что мы обязань:
помнить фразеологизм и по составу и по 3начению. А еще
ну}кно 3нать о его окра|'пенности и о том' в какой ситуа-
цйи он употребителен. Бсли этого не знать'. получаются
курьезь|. 1ак, на одном совещании директор научно-ис-
следовательского института,- отчить|ваясь о работе' ска_
3ал' что их институт проделал огромный сшзшфов трц0.
Б зале ра3дался смех. Аело в том' что' хотя --вь[рах(ение
сшзшфов трцо и имеет значение <больгшой тях<ель:й
труд>, оно еще, кроме того' означает <бесполезнь:й
труд>. Б его образной основе ле)кит легенда и3 грече_

1з



ской мнфологии. €изиф, по описанию |'омера, бь:л хит-
рым' корыстолюбивь|м человеком' которьпй за свои грехи
бь:л наказан после смерти. Фн бьтл принух{деш вкаты_
вать на .гору тях{ельпй камень, которьлй' достигая -вер-шинь|, снова скать|вался вни3' и всю работу ну>кно было
начинать снова. 1еперь мо}кете себе преАставить' как
выглядела работа института' если ее сравнивать с работ
той €изифа. Бот что 3начит не учить|вать образную
основу фразеологизма! 1(стати, эти особеннс56ти фразеологи3мов доставляют
немало забот переводчикам. Бсли переводчик плохо
знает )ки3нь и бь:т народа' с язь|ка которого. он перево-
дит, то не избе>кать ка3усов. 1ахого рода забавный
слунай приводит 3д. Бартаньян в своей книге *|]уте-
!шествие в слово)> (м., 1975) . в знаменитой пьесе
и. с. }ургенева <<.|!1есяц в деревне> один помещик
рассказьтвает другому о недавних выборах предводителя
дворянства. .Ёу, и прокатили его' беднягу, на воро-
ных>, _ сообщает он. Франшузьл перевели это предло_
)кение буквально: .Ёу, и устроили ему прогулку на
чернь|х лошадях>.

9итатель-француз' конечно' мо)кет недоумевать' поче-
му в России катание на чернь|х ло|'шадях считается
нака3анием.. А на самом деле все иначе. [1роклтшть но
воронь|х до революции о3начало <проголосовать против
(него_либо) >. |'олосование велось бельпми и чернь|ми
!1]арами. Бель:й |].!ар - <3а>' чернь|й _ <против>. Фднако
образная основа свя3ана бьлла с катанием на лошадях,
потому что слово вороной _ <нернь:й> * сочетается толь-
ко с наименованием ло:,шадей'

3десь ну)кно ука3ать еще один признак фразеологиз.
мов: они носят национальнь:й характер. 9бедиться в
этом нетрудно, если сопоставить несколько вьтрах<ений
из разнь1х язь]ков' ийеющих общее 3начение.

3начение <по3дно' после того' как что_то })ке сл}т{и:
лось> ]

русск. - после у?]сцна €орчцца;
франц. - после смертц лекарства;
греч. _ после войньс со'о3нцкц'

3начение <<нарядньлй' красиво одеть:й во все новое
(неловек) >:

русск. -как с шеолоцк|1;

франц. - 
натянцтьсй на цеть!ре булавкш;

румь|нск. - 
кёк вь!тащеннь|й нз ящшка. 

'.]
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Ёациональная особенность сра3у бросилась в глаза
исследователям фразеологии' поэтому фразеологнзмь| !|

опРеделили термином.(идиома>; что в переводе с гРе-
ческого означает <своеобразная>. }твер)кдали да)ке' что
фразеологизмь| непереводимь| на другие язь]кн.

Ёациональнь:й характер фразеологизмы в своем боль-
шинстве' конечно' имеют. Фднако существу'ет больштое
количество интернациональнь|х вырая<ений, которые
были 3аимствованы 11з древних культур. 1ак, многие
вь|ра)кения при!шли в европейские я3ыки из гренеской
мифологии, из Библии.

|[о поводу перевода фразеологи3мов существуют раз-
личнь|е взгляды.

/[ногие переводч|{ки, переводя {екстьг, стремятся
заменить фразеологизмь: их эквивалентами в другом
я3ь1ке.

(азалось бы, текст становится понятней читателк}.
Ёо на самом деле это приводит к иска)кению. Ёапример,
переводя .0,иккенса на русский язык' один переводчик
вставил в уста героя типнчно русские вь|рах(ения не
ль.ком 

'1!шть! 
\4 лясь! точшть' что вь|глядело весьма

странно.'[сть 
на этот счет и другая точка зрения. |4звестньпй

писатель и переводчик к. }{. 9уковский полагал: <...|1е-

реводить иностранные пословицы и поговорки нух(но до_
словно' а не 3аменять их параллельнь|ми русскими. Рсли
у [ейне ска3ано: <[1!пареная ко[шка боится кипящего
котла!> - нельзя. переводить <|1уганая ворона куста
боится>. €охраняя буквальньлй перевод' если, конечно'
он понятен' читателю предоставляется возмо)кность
познакомиться с юмором народа' на языке которого со-
здано это литературное прои3ведение>.

|-1риведем пример. л. н. ]олстой в <Анне |(арениной>
вкладь|вает в речь Бетси английское вь|ра}кение; кото-
рое перевеАено буквально': <Бь: мне не 'сказали, когда
развод. |[олох<им, я забросшла свой це,1ец чере3 мель'
нш4!' но другие поднять1е воротники булут бить вас
холодом' пока вы не )кенитесь>. в английском языке
вырах{ение за6росшть чепец цере3 А1ельншцц означает
<не обрашать вниманпя на мнение света>. [сть русский
эквивалент пцст||ться во все тя'!скце| но он не вполне
отвечает этому английскому. й вот 1олстой по3накомил
нас с английским вь1ра)!(ением, смысл которого вполне
понятен нз текста.



А теперь, когда мь| рассмотрели при3наки фразео-
логизмов, попробуем выяснить их отношение к послови-
цам. Аля этого сначала определим' что такое пословица.
6ушествуют различнь|е определения пословиц, сделано
немало 'попь|ток ра3граничить пословиць| и поговорки.

в. и. .0,аль, например' писал так: <|]ословица -коротенькая притча... 3то сух<дение' приговор' поучение'
вь|ска3анное обиняком и пущенное в оборот, под чека-
ном народности>. Р1 еще: <|1оговорка' по народному )ке
определению, цветочек' а пословица - ягодка. |"1 это вер-
но. |[оговорка - окольное вь]рах(ение' переносная речь'
простое иносказание, обиняк, способ вырах(ения, но. бе3
притчи, без су>кАения' 3аключения' применения; это одна
первая половина пословицы>.

Более современна точка 3рения советского язь|коведа
в. п' 8укова, который в своем <€ловаре русских по-
словиц и поговорок, (м., 1966) различает три типа по_
словичнь|х вырах<ений, оформленных как су)*(дение:

1) предлох<ения с прямь|м смыслом составляющих их
слоъ: !,еньеш - 0ело на9!сшвное, |(оса _ 0евшцья краса;
их он назь|вает поговорками;

2) прелло>кения' имеющие два плана' т. е. прямое
3начение и переносное; их мо)кно понимать и так и этак
в зависимости от текста: &асац 

'||аслом 
не цспортш|'!ь

(т. е. масло делает кашу луч|'|]е и <необходимое нико'гда
не вредит' да)ке в и3ли!шнем колинестве>);

3) предлох<ения' которь|е понимаются только в пере-
носном' образном смысле: |ор6атоео 

'1оешла 
цсправц!,

т. е. <устояв1шиеся пороки или убех<дения кого-то и3мФ
нить нель3я>.

|1ословицы двух последних типов, с образным 3на-
чением' имеют много общего с фразеологи3мами: он|{

устойнивь: в составе' воспроизводятся в речи готовь|ми'
а не строятся' как обьгчньте предло)кения. Аз-за этих
свойств их нередко относят к фразеологизмам. Фднако
у них есть и заметное отличие: если фразеологизмы вь|-

рах(ают понятия и вь|ступают членами предлох(ения' то
пословицы вь|ра}кают суждения и вь|деляются в само-
стоятельные предлох(ения. |[равда' пословица-предлоя(е-
ние мох(ет входить в состав более сло)кного предло}ке-
ния, особенно в пРеАло>кениях с прямой речью. !{аще
веего так и бывает: <- ]ю6цудь кататься _ лю6ш ш

саночкц возс1ть| _ 3аметила €офья }4вановна и у!шла в
больнишу> (}Ф. |'ерман. Аело, которому ть: слу>кишь};

<- Бидимо, братник, от яблонькц _ яблочкса, а от елкш
шшц!кц> (т. е. <ка>кдому свое>. _ ю. г') (€. ||одъячев.
Разлад).

Ёо пословиць| могут оформляться и в самостоятель_
нь!е предло)кения: <<- 9 этого не пр.ика.3ываю и не по3-
воляю' но и взь|скивать не могу. Без этого нель3я. !,рова
руб1т _ щепкш летят> (/[. 1олстой. Бойна и мир).

3десь ну}кно заметить' что пословиць| так}ке-вь|пол-
няют обобщающую функцию. Ёедаром л. н. 1олстой,
как |1 другие писатели' ставит их обь:чно в конце рас-
су}кдения' как бы подь]тох(ивая ска3анное.

и все_таки' несмотря !|а 3аметнь1е различ\1я' по_
словицы не стоит отгорах<ивать стеной от фразеологии.
|-|омимо того что у них немало обшего, ца6людаются
еще такие процессы: и3 пословиц вь|членяются фрагмен_
ть[, котоРь!е становятся фразеологизмами' а фразеологиз-
мь| могут разворачиваться в пословиць|. 1ак, из посло_
внцьт €обакс! на сене леэюшт' са11а не ест ц скот!1не не
0ает вьлчленился фрагмент, ставший фразеологизм9п1, -сооака на сене: <(-)н говорил щда-то в пространство._ 1ь: ока3ался со6акой на сене' Бфрем. Бсли бы я не
ле)кал по твоей милости в госпитале' меня назначили бы
на его место. 1ьп вернее, чем я' мог получить на3наче-
ние. }1е 3ахотел> (€. €артаков. Философский камень).

А вот' из фразеологи3ма ц нац)ш14 ц,ваш!ш'' образо-
валась пословица: |1 наьццм ц ва!дцм за копейку спля-
!11ем.
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.со3вучья словА нв случАинь|,

|1исатели особенно чутки к словам' чаще других';'залу_
мь|ваются над формой слов и их смь|слом, разА}мь|ва_
ют над устойнивь:ми сочетаниями слов: слова для них _
с'р'"'ейь"ь:й материал. 3амечательньтй поэт и унень:й
Балерий Брюсов написал стихотворение:

€озвунья слова не слунайнь:!
||усть свя3ь речений далека,
3 ней неразгаданньге тайнь:
8сегда }кивого я3ь|ка.

1( словам от слов' от мь|сли к мь|сли
(плетенье вернь|х рифм велет;
и строфьп, как гирлянды' свисли
Ёал глубиной прозраннь|х вод...

(озвунья слова.не слунайнь:.-. Ёе !л}найньт и соче'
тания слов' ставшие фразеологизмами. .[|алеко ве все они
понятнь1 нам, людям конца )([ века, но в момект со_

здания фразеологизма эти сочетания имели смь|сл' хорошо
осознавались. 1олько вРемя' стерев обстоятельства их
возникновения, сделало их 3агадочнь]ми. 14 вот <нера3'
гаданнь|е тайнь:>.

Бпронем, учень!е цр0потливо и терпеливо разгадь|ва_
ют постепенно эти тайнь:, и со многими и3 них вь[ далее
познакомитесь в книге.

А теперь обратимся к некоторь|м общим закономер_
ностям образования фразеологи3мов. (ак они во3ника'
ют? |1онему нередко ка)кутся страннь|ми? |(ак могли во3'
никнуть такие необьтчньге сочетания' как сапоеш всмяткц'
по0пцскать тцрцсь!, точшть лясь!, ре3ать слцх |' т' п'?

|[ути возникновения фразеологи3мов очень ра3личны.
Б этом вьп убеАитесь' по3накомившись с историей мно-
гих из них. А пока давайте установим, у|'3 какого мате'

риала они возникают' на какой базе._ 
Ао последнего времени считалось, нто фразеологи3мь]

возникают лишь путем метафоринеского, т. е. переносно_
го' использования обь:чньтх словосочетаний. Ёапример,
сочетание тя?юелая арт!/ллерця, которое о6ычно озна'
чало в соответствии со значением составляющих слов
<пу1шки боль:лого размера>, стали употреблять для обо_

3начения неповоротливого' медлительного человека".
}{ оно 3акрепилось в таком составе и в таком значени14]
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стало фразеологи3мом. 14ли еще: пль]ть по течению реки
легче, чем против течения. |4 вот о человеке, которь:й
предпочитает }(||ть' как }кивется' не противясь различ_
нь|м }кизненнь]м <течениям>' то}ке говорят2 пль|вет по
теценцю.

|1утем . переноса нового' уже фразеологического 3на-
чения на обь:чнь:е, свободнь|е сочетаниЁ образовалось
великое мно)кество фразеологизмоь: открь[.вать Амершкц
(у>ке давно открь:тую) _ <говорить о том' что всем хо_
ро|'шо известно>' валяться в ноеах (ц коао-то) - <уни-
женно просить о чем-то>, вцснуть на |1)ее (у коео-то) -<<ласкаться к кому-то>-или_<обременять кого_то, бь:ть в
тягость>' вь[о!с[|мать сокш (шз коео-то) _ <}кестоко экс-
!ллуатировать, доводить кого-то до ну)кдь|> и т' д.

||еренос нового 3начения на . свободное сочетание
чаще.всего основан на сходстве явлений, ситуаший. 1акой
перенос на3ь|вают метафоринеским..Фн строится на срав_
нении' и установить это мох(но' добавив к вырах{ению
сравнительнь:й союз как, бу0то, словно: во0ьо в рот на-
6рал - 14олчцт, словно во0ьс в рот на6рал; 3акон не пш-
сан (кому-то) - <кто_то не считается с общепринять|ми
нормами поведения> - 6ц0то 3акон не пшсан'

А многие фразеологизмь| имеют и форму сравнитель_
ного оборота:. как 0ваэ;с0ьс 0ва нетьсрё; ;. е. .Бесспорно,
ясно>' как 0ве каплц' во0ьс (похоэюш), как в аптеке-(на
весах) _ <точно>' .как 

'|еолка 
в стоеу сена _ <нево3мо}к_

но найти>'



}{о перенос нового 3начения на свободное сочетание

мох(ет бьлть и на основе связи явлений, прошессов' 1акой

перенос назь|вают метонимическим. Ёапример' описывая
'- вн|шдний вид чело6ёй- вызванный его внутренним со_

стоянием' мь| мох(ем определить само это состояние:

0елать больтлше ела3а - <удивляться>, по'юшмать плеча'

й, р''""а,', рц..', _ <недо}мевать>' хмцршть бровш'

с0вшеать 6ровш - <сердиться>, чесать 3ать!лок - <3аду'

мываться>, хвс!то'ться 3а еоловц - 
<волноваться' отчаи_

ваться>' 3алшваться красюой _ <стыдиться> и т' д'
|4ногда фразеологи3м назь1вает ритуальное' тради_

ционное действие и о3начает все явление, с которь|м

Б""з!"'. 
-т'*, 

при сдаче крепости выкидь[вался бель:й

ф,!", и фразеологи3м вь!кшнцть бельсй флае ознанает
йапитуляшию или имеет переносное 3начение <призна_

вать ёебя побех<денным в споРе, в каком-то соревнова_

\114'1>. 1акая >ке свя3ь обнару>кивается' например' у

фразеологизма 6росать перцаткц _ <вь13ывать на поеди_

й6к,. |[оследнее вь!рах(ение отра)кало подлиннь:й обьл'

чай: вспомним ссору мея(ду @негинь:м и /1енским и ее

разре1шение в опере !1. й, ({айковского (у ||щкина этого
'".'| , *'.л, оскорбленный .[|енс.кий бросает Фнегину пер-

чатку. 3десь связь мех(лу лействием и его 3начением

',Ё]йд"'. 
Фднако вскоре это вь|ра)кение приобрело еще

и метафорический характер, когда перчатку не бросали'
а только говорили об этом:

.|1 о н }( у а н. ...,]!1не по сердцу борьба!
9 обществу, и церкви, и 3акону
[1ериаткц бросшл: кровная врах(да
9х< началась открыто мех(ду нами'

(А. !(' [олстой' Аон )|{цан)

}знать вь1ра)кения' во3ник[шие на основе свободных

''','-'.'*'аний, 
нетрудно: у них могут бь:ть <двойники)>

в обь:чнь:х 3начениях слов' от которь[х они и произо11]ли.

!1равАа, иногда дело обстоит гораздо слох(нее"'
Бьтвает так' что существовавшее когда'то слово' хорошо
известное й|ФА!$, исче3ло' забь:лось и новое поколение

его ух(е не знает. ?[ вот, входя в состав'фразеологизма'
где слова могут надолго консервироваться' оно делает
вь|ра}кение непонятным для нас, хотя мь| и пРодол}каем

его активно употреблять, 3ная общее его значение'
Фдним из таких вь:рах<ений является фразеологизм

,,'Б[,-}}'.й. А что такое сапа?

2о

Фткроем .<3тим-ологический словарь русского язь[ка>'
составленный .:!1. Фасмером (м., 1964-1973. _ т. 1-4).
3десь четь|ре слова_омонима сапа', Фдно из них нам под_
ходит: <сАпА - <<транц|ея' стрелковь:й окоп>, сапать -<<работать сапкой>, стар. 3апа |' м. сап в эпоху |1етра 1...'
14з франш. 5ар (р ) е <тран1]']ея>.

[(орень сап сохра\!ился в на|'ших словах сапер 14 са-
перньсй, первое из которь|х так>ке заимствовано из
франшузского' а второе - русское образование на ба3е
первого. Ёо понему тшхой сапой?

Бо время 1птурма крепостей делался тайнь:й, <тихий>
подкоп - сапа - под стену крепости. Б подкоп 3акладь|-
вался порох' и стена взрь!валась' в эту брегпь врывались
воинь|' ш!црмующие крепость. Бот и объяснение фразео_
логи3ма. Фднако еще в начале века это вь!ра'(ение упо_
треблялось и в прямом значении: <-Ёа укреплении
номер три японцы... временно ото1шли в бли>кайц:ие
свои транше!4 14 |1\ут тцхой сапой. Бот и все о на11|ем
участке' - закончил Ёауменко> (А. €тепанов. |-!орт-
Ар'ур).

Ёо не только из словосочетаний рох(даются фразеоло-
гизмы. Разве могут бь:ть свободными такие во!-необь:ч-
нь|е сочетания:. эюцвой трцп, 6штььй цас, квасной патрцо-
тшзм? Ёет, конечно. 3тут вь|рах(ения со3давались и3
отдельнь1х слов' которь|м придавалось на том или ином
основании необьлчное новое 3начение' Бпронем, не всегда
необь:ч'ное...

Бь:рах<ение квасной патршотш3м принадле)кит и3вест-
ному русскому поэту и ученому {,|[ в., современнику
|1угшкина, п. А' 3яземскому. Фно означает <лох<ньтй,
показной патриотизм' когда все свое при3нается идеаль-
нь|м' а все чух(ое порицается>.

Б своих <|!исьмах из |[арих<а>' изданнь|х в 1827 году,
Бяземский писал: <}1ногие признают за патриоти3м
безусловную похвалу всему' что своё. 1юрго (франшуз-
ский философ-просветитель. - ю. г.\ назь|вал это ла-
кейскцм па?рнотштл'ом... ! нас мох(но бь: его назвать
кваснь!м патршот1!змом. А полагаю' что любовь к отече-
ству дол)кна бь:ть слепа в пох(ертвованиях ему' но не в
тщеславном самодовольстве; в эту любовь мо}кет входить
и ненависть. [(акой патриот' какому народу ни принад-
лех{ал бь[ он' не хотел бы вьпдрать несколько страниц из
истории отечественной и не кипел негодованием' видя
предрассудки и пороки, свойственнь[е его согра}кданам>.
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|1одлвнньтй патр'{от' 8яземский со3дал осух(даюцее

""р!ййй". 
Ёо поч|му бь:4 выбран именно квас? &1о>кно;

*аЁало", бьт,'легко это объяснить: квас _ исконно рус_

"йй* 
*',"'ок. Ёо дело не так пРосто' Б прош:лом 1слово

квас ну\ело еш{е 3начение <лох(ное учение>, что [шло от

библейской притни. й вот' 3ная все это, опираясь' _е
одной стороньг, на франшузское вь1ра}кение' со3данноФ

Б;;;,'.-',Ё';;* _ на характер слова квос, в.яземскиЁ'

и создал собственно русское вь|Рах(ение, которое полу_

чило ]широкое распространение' поскольку оказалось
ну}кнь|м й уАанным. Распространение эт0го вь]ра'(ения
отметил сам автоР: <...после того часто употреблялось
й употребляется>. 

_Фценил 
его и Б' 14' '[[енин' несколько

раз использ'","*'* ".' * "*'.х речах и работах' ||озд-

нее образовалось выРа}кение квасно|' патр!1от'
Р1з'отдельных слов со3даны и дРугие фразеологизмы'

не имеющие <двойников> среди евободных сочетани}|:

карманная чахотка - 
<бездене}(ье>' ]|'о3е!! на6екрень _

<о ком-то, кто с причудам|{>, кора6ль пуеть.нш _сверб'
люд)>' королева полес] _-<кукуруза>' еореть 9юеланшем_
<очень х{елать>' на рьс6ьем меху _ <без подкладки' хо_

лодное _ об одея<де>, срь'вать 3ло - <вымещать зло>' от

оюшлеткц рцкаво_ <ничего>, профессор кшсль!х щеш_
<о человеке' не зан|'1мающем 3начите',|ьного цоло)кения
в обществе> и т. п.

{,арактерное для на1шего времени явлени€_-_ у_:Р1чг'
зы' т. е. вь1ра)кения' окольнь|м путем на3ывающие пред-

меть]' явле}1ия' людей, ука3ь!вая на у1х характерные
к',"Ё.,'. Фсобо ува)кительное отно|шение к людям труд3

вь!лилось в со3дание ряла перифра3, назь|вающих людеи

;; ;; профессии: рйзве0нш}сш'}+е0р 
_ <геологи>' лто0ц

в 6ельсх'халатах _<врачи>, разве0ншк!' церно2о 3оло-

та - 
<нефтя|\ику!>, хо3яева пятоео океана - <летчики>'

3ти вьпрахсения так}ке со3давались из слов'
}х<е говорилось, вто фразеологи3мь! могут во3никать

из пословиш. €равните п0словиць| и связанные с ними

фоазеологизмь::*'"х;ь:;;;''[-'-'*,' в правёц реэ{сь * ре3ать прав6ц'

| каэю0оео свой царь в аолове - 6ез цоря в е..олове'

с""р,', воро6ья на 71якцне не прове1е|/!ь - старый воро-

бей, Блцзок локоть, 0а не цкус11!!)ь- 'кусать локтш'

з.' аБц"' зайцамш по2оншц1ься _ н!1 о0ноео не пой'

маец1ь - ?оняться ?а 0вумя эайцамш, и наоборот _

убшть 0вцх зайцев'
,. 23

€оотношение ме>кду пословицей и образованной от
нее новой единицей _ фразеологи3мом -_' мох<ет бь:ть
различным. 3 одних случаях фрагмент пословиць| сохра-
няет полностью значение всей пословиць[. 1аково выра_
)кение со6ака на сене. 8 лругих _ фразеологизм пере-
дает у)|(е не сух{дение' а лишь его часть. Рсли пословица
€тароео воробья на мяк|1не не прове0ен;ь содерх(ит
су}кдение' то фрагмент старьсй воробей 3начит только
<<опь:тнь:й человек>. Ёапример: <Ёа линии €алтанов бь:л
начальником дистанции на постройке. .[|истанцию он
3атянул и славился тял(ель|м и педантичнь]м характером,
всегда требовал точнь|х' за соответствующим нс)мером,
указаний, предписаний, разъяснений и самодовольно
говорил:-_-}!ет-с,_ староео воробья на мякцне не про-
ве0есць (}{. !арин_.]!1ихайловский. Ён>кенеры); <Б нскус-
стве' старьсй воробей, поскольку актер> (к. Федин.
[[еобьткновенное лето).

Ёаконец, фразеологизм моэ:(ет приобретать особое
значение' отличное от пословиць|' хотя частично и совпа_.
дает с ней словеснь1м составом. 1ак, противополо)!(ное
значение имеет вь!ра)|{ение поймать (ц6шть) 0вух зайцев,
образованное от пословиць1' Фт пословицьт йелко пла-
вать - 0но за0евать образовалось вь]рах{ение ]|елко пла-
вает, т. е. <не способен на что_т0>.

Фбразование фразеологизмов от пословиц свя3ано с
одннм любопь|тнь|м явлением. |1оскольку пословиць|
хоро[|]о и3вестнь| людям' их нередко прои3носят непол-
ностью' лишь начало' тогда как конец угадь|вается.€равните, например: <_ Аа что дальтпе? ]{ак верево,*ц
н-ц вшть, а кончцку бьсть> (€.'|1олъянев. 1(арьера'3ахарй
Федорь:ча' Арьлкалина); ._ Ёу и нто? - ёко)ько веБе-
воцке нц вцться...> (А. Рыбаков' Бкатерина Боронин!);
1.:.Б1*, мату1шка-,_.видят'.- все|. $цла в .п4е![!ке не утацц!ь...>((. |[одъянев. } староверов); <1айна, известная одно_
му' _ с ним и умРет' известная двоим' - 

и1!/ло в ]'1е!11ке>
(А. }{ванов. ||овитель). 3тот путь и приводит к образо,
ванию фразеологизмов от пословиц.

йменно так бь:л образован фразеологизм {моя) хата
с кра!о. Была пословица 

- ]у|оя хат{7 с кра1о, я н!1чеео
не 3на1о. Фна стала употребляться в виде фрагмента:
<А тьх молчи|шь; моя, мол| хата с 

'р,''.. '€"д';;;;;;;':
а бь:л таким бойцом> (€. }1ихалков).

3место выра)кения 
'|оя 

хата с краю стали употреб-
,/]яться варианть]: твоя, еео' шх (хата с краю) и т. д.



[,1 вот фрагмент полностью оторвался от пословиць|' стал
фразео!т?:ги3мом. ,- - 

Ро>кдаются фразеологи3мь| и от своих <собратьев>>.

3десь возникает вопрос: 3ачем передель|'вать у}!(е устояв-
гшийся, привь:нньтй фразеологизм и делать и3 него но'
вь:й? Фтвет мо)кет бь:ть и наиболее общим: я3ь1к непре_

рь|вно ра3вивается' что-то устаревает' что-то новое на_

ро>клается. 1акова >кизнь вообще. Ёо есть и более точ'
нь!е ответь| по поводу преобразования фразеологизмов
и ро)кдения от них новь!х. ]

- 
}1ьп у>ке знаем' что в составе фразеологи3мов могут

сохраняться слова устарев]'шие у1л|1 с устаревшими зна_
ченйями. Бот от них иногда стремятся избавиться, обно'
вив фразеологи3м 3а счет более нового слова. Фбороть:
со словом кормшло существовали еще в древнерусском
я3ь!ке' когда оно имело два значения _ <руль> и <власть>.
Фтсюда и вь1ра}кение стоять'у корм!!ла в 3начении
<<управлять>. Ёо у)ке у 1(арамзина в его <}:[стории госу-
дарства Росснйского> слово кормшло 3аменяется словом
рцль: <1равителем современники именовали Бориса, ко-
торьпй один' в гла3ах России, смело правшл рулем госу-
дарственнь|м, повелевал именем царским>. й только в
хх в. закрепилось окончательно вь|ра)кение с7оять ц
рцля: <}1аркс раскрь[л истории 3аконь|' пролетариат'поставшл 

ц рцля>> (Б. }1аяковский. Б. Р1. .[|енин) ; <<|1ока

я стою у рцля коммуны' булет так, как ска3ано в при_
казе> (Ф. |1анферов. Бруски)

Ёередко новое вь|ра}кение свя3ано с развитием тех-
ники' с новым4 дости)}(ениями в х(изни' с новыми уело-
виями х(изни. ||роследим''как ра3вивалась фразеодогия
в связи с ра3витием техники; для обозначения смь1сла
<активно' изо всех сил> употреблялись: на всех парц-
сах --> на всех парах -+ на всю ?!селе3кц.

йзменение }[(изненнь|х условий привело к таким ново_
образованиям: акульс капцталш3ма + акцль! шмпер!!а-
лц3ма; полцц1кш за 0ци,сой нет -+ копейкш за 6цн;ой нет.

й еще один путь пополнения русской фразеологии _
3аимствование иноязь]чнь|х вь1рах<ений. 3тот путь когда_
то бь:л очень активнь|м' но в последнее время количе_
ство 3аимствований сократилось.

Аздавна х(ивут в нашлей фразеологии вь|ра}кения'
поро}кденнь|е греческой мифологией:. нт:ть Арша0ньс, ящцк
[1ан0орьс, прокрцстово ло'юе, боцка !анац0 и многие
.другие. 3а ках<дь:м и3 них стоит общеизвестнь:й миф.
1ак, вь:ра>кен'4е н!1ть Арша0ньс связано с мифом о ?есее,
афинском герое, которь:й убил нуловище полубь1ка-полу-
человека _ }1инотавра. Фбрененный на съедение йино_
тавром' обитав:лим в лабиринте' 1есей воспользовался
нитью' которую дала ему Ариадна, полюбивгцая героя.
3ту нить 1есей прикрепил у входа в лабиринт и во время
пути размать!вал ее' что и помогло- ему найти вь]ход из
лабътрпнта' Б настоящее время вь1ра)кение ншть Арша0ньо
обозначает способ' вь:йти и3 3атРуднительного поло-
)кения.

в основе других приведенных вьпрах<ений так)ке
ле}кат мифь:. Б <.г}1ифологическом словаре> .|!1. Ё. Бот_
винника и !Р.+ (4_е и3д., испр. и перераб. _ м., 1985)
читаем о прокрустовом ло}!(е:' <3ахваченнь[х странников
|!рокруст укладь|вал на лох{е: если они бь:ли малого
роста' ||рокруст растягивал их до величинь| лох(а' если
велики _ то обрубал им ноги... в переносном смысле
вь|ра)кение <прокрустово ло)ке> - искусственная мерка'
под которую стараются подогнать факть:>.

Б книге }{. €. и м. г. Ашукинь:х <1(рылать:е слова>
(3-е изл., испр. и доп. _ м., 1966) расска3ь!вается о
вь!ра}кении бочка [анаш0: <Аанаидь: в греческой мифо-
логии - пятьдесят лонерей шаря .[1ивии [аная, с кото-
рь[м врах(довал его брат Бгипет, царь Ргипта. |1ятьдесят
сьлновей Бгипта, преследуя Ааная, бехсавгшего из [1ивиут
в Арголилу, вь[нудили беглеца отдать им в )кень| его
пятьдесят донерей. Б первую же ночь Аанаидь:, по тре_
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бованию отца, убили своих мух<ей. ?олько одна нз них
Ре[ш{'лась ослу-гшаться отца. 3а со вер|'пенное преступление
сорок девять Аанаид были осу>кдень| после сЁоей смерти
вечн0 наполнять водой бездонную бонку в под3емном
царстве Аида. Фтсюда возникло-вьтра>кейие <бонка [а_
наид>>' употребляемое в 3начении: постоянньтй бесплод-
нь:й труА>.

(окАмвнвв, живут 3Ё(Аэ

_- Ёше_.раз обратимся к творчеству Балерия Брюсова.
/у1олодой поэт написал <<€оне! к форме>, где представил
процесс созидания формь: прои3ведения:

8сть тонкие властительнь1е сця3и
,[[е>к контуром и 3апахом цветка.
1ак бриллиант невидим нам' пока
|1од гранями не ох{ивет в алма3е.

?ак образы изменчивь|х фантазий,
Бегушие, как в небе облака,
окаменев' )кивут потом века
Б отточенной и завергпенной фразе.

_ Фразеологи3мь| тох{е' <окаменев' }кивут потом века>.3 них слова тесно объединень|' и мь| подчас да}ке не
мо)кем установить' что означает ках{дое слово' как оно
представляет заключеннь:й в вь1ра}кении образ.

€ точки 3рения (<окаменелости> не все фразеологизмь1
одинаковы. 0дни из них' действительно, 

- 
представляют

смьтсловой монолит' другие поддаются анализу' вь|явле_
нню значений уцх компонентов.

|-|ервым, кто обстоятельно исследовал этот вопрос
в русской фразеологии, бьпл советский академик 3. Б. Ёи_
ноградов. 9наствуя в боль:шой и ва>кной работе -составлении <1олкового словаря русского язь|ка;, наблю_
дая 3а устойнивь:ми вь|рах(ениями' которь|е помещались
в словарь' в. в. Биноградов при!'пел к теоретическому
осмь|слению этого материала. Фн впервь!е вь|делил ос|{ов_
нь|е типь| фразеологизмов русского я3ыка по степени
смьлсловой спаянности их компонентов.

Бь:ли ра3граничень| аналитические и синтетические
образования. 9тобь: представить' как такое разграниче_ние осуществляется' рассмотрим два вь|ражения' веду_
щие свое начало от басен и. 

^. 
(рьллова, - ме0веоусья

услцеа \1 трцц1кцн кафтан.
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Фразеологизм ме0веэссья услцеа возник на основе бас_
тти А. А. (рь:лова <||усть:ннйк й ,&1едведь>' хотя в самой
басне этого вь[ра)кения нет. Фднако оно объясняется
всем содер)канием басни. Б ней рассказь|вается о том'
как человек _ |1усть:нник - полрух<ился с А'1едведем и
что вы1шло из этой лрух<бь:. Ёачинается басня так:

!,-отя услуга нам при }ки3ни дорог5,
Ёо за нее не всяк умеет взяться;
[!е дай 6ог с дураком связаться!
9слу:кливь:й пурак опаснее врага.

- 3то начало сра3_у дает 'понять читателю' что речьбулет идти о плохой услуге. ||усть:нник захотел отдох_
||уть' поспа:Р' а друга }4едведя попросил отгонять мух.
['1 вот как }1едведь это сделал:

Бзглянул,
А муха на щеке; согнал' а муха снова
} лруга на носу'
Р1 неотвязчивей час от часу.
Бот .&1ишенька' не говоря ни слова'
}весистьгй буль:;кник в лапь! сгреб,
||Рисел на корточки' не переводит духу,
€ам думает: <.&{олчи )к, у)к я тебя, 1оструху!>
Ё, у лруга на лбу подкарауля муху,
!то силь: есть _ хвать друга камнем.в лоб.
{дзр так ловок бьпл, стто череп врознь раздался,
[,1 йишин друг ле)*(ать надолго там ос|ался!



1акой ока3алась ме0веясья цслцеа. Анализируя это
вь|ра)кение' устанавливаем' что в нем мо)кно определить
значение ка}кдого и3 слов. 6лово цслцеа здесь сохраняет
свое привь1нное, обьлнное 3начение'' поэтому и значение
всего вь|ра}{{ения мь| определяем' используя это слово.
Бго не ну}кно <переводить>. !у1е0веэюья цслцаа - <||/!Ф1
хая' вредная услуга>. @казь:вается' мох(но определитЁ
и 3начение второго компонента - ме0веэюья. й мьт его
уже определили: если все вь|рах(ение составляет 3наче-
ние' нам и3вестное' а один и3 компонентов то'(е опре-
делен' то' <вь|считав> из обш{его 3начения значение одно_
го и3 компонентов' мы получаем значение второго ком-
понента. 1акой прием получения <остаточного 3начения>'
перенесеннь:й из математики' предло)кил известный со_
ветский языковед А. 14. €мирницкий.

Фднако достаточно ли точно мь| определили 3начение
компонента ме0веоюья? А потом, о какой целостности
общего 3начения мо}кно говорить' если 3начение ках(дого
компонента известно' определимо? Бсе здесь не так
просто.

€лово меавеэ|сья, действительно' мо}кно определить'
подставив в это вь|рах{ение вместо него синонимь| _
<плохая>' <<вредная>. 3то так. Фдцако возмо)!(на ли об-
ратная 3амена: мох(но ли вместо сочетаний плохая рабо-та, вре0ная пршвь|цкс, ска3ать ме0веотсья работа,' ме0-
ве?|сья пршвьснка? Ёет, так ска3ать нель3я' в этих слу-.
чаях слово ме0веэ:сья не мох{ет быть равньпм по смь|слу
словам плохая и вре0ная. |4 вьлходит' что слово ]]!ео:,
венсья мо)кет реализовать это свое значение только в
составе единственного сочетания - ме0веэюья цслцеа.А за этим сочетанием стоит целая 6асня, объясняющая
его образную основу.

1акое особое значение слова' которое реализуетсятолько в определенных общеизвестных сочетаниях -фразеологизмах, Б.. Б. 3иноградов на3вал фразеологи-
чески свя3аннь|м. А сами образования с такйми компо-
нентами * фразеологическими сочетаниями.

Фразеологических сочетаний очень много в русском
я3ь|ке' хотя они все-таки и не составляют основу русской
фразеологии. Б их составе с фразеологически связаннь|м
3начением мо)кет вь!ступать глагол: ре3ать слцх, срь'вать
эло (злость, злобц), раскцнцть цмом, отц;цбйть память,
прф|с!!еать о|сш3нь' поеря3нуть в неве'юестве у1 т. ц.; ил*1
прилагательное: пропцсная !1стцна' кровная обш0а, кцрш-
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ная па]!4ять, 0евнцья (плохая) па,14ять, мертвьсй сфон,
лертвьсй кап!!тал, зеленьсй юнец' марть|!)|кцн трцо, отпе-
тьой неао0яй, пьотлньсе фразьс и т. п.; может вь|полнять
эту роль н 11мя существительное: п!1ща 6оеов, 6ремя'
славь', буква 3акона, корень 3ла' злоба 0ня, яблоко
раз0ора, ро3а ветров. @братите внимание !{а одну любо-
пь|тную деталь: слова с фразеологически свя3аннь|ми
значениями несут образность' называя конкретные пред-
меть1' явления' а слова со свободнь:ми 3начениями
преимущественно отвлеченного характера означают аб-
страктнь|е понятия.

3се эти фразеологизмы поддаются смь|словому анали-
зу' они аналитичны. Ёо все равно имеют определенную
смь|словую целостность' что мы и видели очень хоро|'по
на примере вырах(енпя ме0веоюья цслцеа. й еще одна
особенность: такие фразеологизмь! всегда состоят из двух
компонентов - один со свободным значением, другой с
фразеологически связаннь1м.3то хоро:шо отрах{ено в тер-
мине <фразеологические сочетан!4я>: цета значит <пара>.

Ёух<но, однако' пояснить' что двучленность не о3на_
чает <двусловность>. Бсть фразеологические сочетания'
состоящие из трех слов: упа на копейкц, леекцй на
ноец, вкрасться в 0оверше, впасть в цнь!нше. }{о и здесь по
существу два компонента: предлог с существительнь|м
составляют единое целое. €мысловой целостности фра-
3еологизмов способствует их образность.

Аналитичным фразеологизмам противопоставляются
синтетичные' примером которь|х д.|ох(ет слух(ить вь1ра)](е_
ние трш!11кцн кафтан. Фно о3начает такую ситуацию'
такое дело' когда устранение одних недостатков влечет
за собой возникновение новых. йстория этого вьтра)кения'
основанного тох{е на басне |(рьтлова, хоро1по просле-
живается.

Басня и. 
^. 

|(рылова так и на3ь|вается- <1ритшкин
кафтая!. Б ней расска3ь|вается о некоем ?ришке, у кото-
рого продрались локти в кафтане. ({тобь: починить
кафтан, 1ритшка отрезал для починки фалль: и поль|.
3аключение басни раскрывает ее мораль:

1аким х<е образом' видал я' иногда
Р[ньпе господа,

3апутавгши дела' их поправляют'
||осмотритпь: в }ригшкином кафтане щеголяют.

,Р1нтересно проследить' как это вь|ра}кение' получив-
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нам понимать вь|рах(ения' которые мь] не 3на'ли' а услы-
шал'4 впервые. 3озьмем 

^ля 
эксперимента несколько

вь|рах{ений из других язь|ков и попробуем понять' что
о|1и означают:

кирг. _ коеоа хвост верблюаа коснется 3емл|1;
англ. _ коа8а луна превратцтся в зеленьсй сыр;
болг. - кое0а свцнья в 9|селть!х [цлепанцах на 2ру!цц

вскарабкается;
нем. - кое0а со6акц 3ала,от хвоста''!1;
лезгинск. _ кое0а камень 3ацветет'
}!аверное, вь! ух(е догадались' что все эти вь|ра}кения

соответствуют русскому кое0а рак ов!1стнет' т. е. <ни_
когда>). Ё ответ вам подсказали слова фразеологизмов в их
обьлчном прямом значении. Бот что значит-мотивирован_.
!|ость значения'

й 
"ще 

несколько примеров фразеологнческих единств:
кцц)ка тонка (у кое9'го) ну)кнь!х сил' чтобь| сде_
]!ать что-то>, 0ово0шть 0о 6елоео каленця - <до полного
отчаяния' до потери самообладан|1я>' навя|,знцть в 3у-
бах_ <крайне надоесть кому-то>' набрать в рот во6ьо-
(молчать>' канцелярская крь!са _ <чину1ша, бюрократ>.

}1отивированные синтетичнь|е фразеологизмь!, как
правило, имеют двойников. среди обьлчнь:х свободньтх
сонетаний, чере3 эти обычные сочетания мь| и осознаем
образную основу фразеологизмов.

Р1наче обстоит дело с немотивированнь!ми синтетич_
г;ыми фразеологи3мами' фразеологическими сращениями.

ж#я###}н#н#|
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}'1 в этом случае для их представления прибегнем к не_
большому эксперимечту. 3 венгерском языке есть вь1ра-
}кение 0ать корэшнц.({то оно мох(ет означать? 3 русском
я-зь|ке есть вь]рах<енуце по0вестц по0 лонасть!рь (коео-то).
9то оно о3начает, видимо' вам и3вестно. Ё6 понему т!к
говорят?

{тобь: ре1шить первую задачу, нух{но знать обь:най,
бь:товавц_тий у венгров в про||]лые века. Бь:ра>кение это
связано с процессом сватовства. 8сли к девушке сва-
тался )кених' которого не хотели признать' то ему давали
отказ в <вех<ливой> форме: вручали корзину. !(орзина,
следовательно' символизировала отка3 при сватовстве.
Фбь:чай ушел, а вь1ра)1(ение осталось и до сих пор }кивет
в венгерском я3ь]ке. } нас на }краине эту роль выпол_
няла ть|ква, еар6уз по-украински' и осталось вырах(ение
3'цстьс аар6цза: <|(ак вдруг... хлопец отворил дверь и
подает мне боль1!]ую _тыкву' говоря: <Бе вам, панычу'
пр|1слала панночка). 8сли б из всех полученных мною
ть|кв вь]мостить дор_огу' то стало бы от на[цего города
[ороля до_ самого |(иева... },1еня в околотке прозвали
<гарбузный паныч> (|'. |(витко_Фсновьяненко. [ан [о-
лявский).

Ёемотивированным в настоящее время оказывается
и вь1ра}(енне по0вестц по0 монасть!рь. 1олько исследо-
вания_учень|х позволили выяснить' почему мы так гово_
рим. Р1сторик .[[. Ё. €еменова в своей книге <Фнерки
истории'9ц'' и культурной х<изни России. ||ервая поло_
вина !,9||| века> (л.' 1982) пишет: <Фт побоёв [мух<а]
х{ену могла 3ащитить только сильная Родня. €луналось,
что такая родня добивалась 3ащиты у патриарха 

'1властей, но дах(е в этих редких случаях виновнь:е избе-
гали серьезного наказания. Б лучшем случае их ссь|лали
<в смирение в монастырь на полгода |1л11 на год>. )[(ена
могла по0вестш му?!са кпо0 лонасть|рь>' но по во3враще-'
нии нака3анного она снова попадала в полную от него
зависимость>.

1акова история этого вырах(ения, которую мало кто
3нает' но тем не менее автоматически это вь[рах(€ние
широко употребляется в речи: <_ [ляди, ишо ть| ему
пР9 !з_бу не вякни' а то по0ве0етдь меня по0 монастьсрь>
(.г!1. [11олохов. |-|однятая целина).

Ёемотивированнь|е фразеологизмы составляют 0со-
бую трулность для их осмь1сления' они требуют научнь|х
расследований. |1о поводу Ряда таких образований у
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учень]х существуют ра3личнь|е версии. 1ак, о Рь|ра)кении
6шть баклуц1!1 спорят давно' есть пять различнь|х версий,
они базируются на ра3личнь1х 3начениях слова 6аклцт;:ш,
которое в современном литературном я3ь|ке свободно
::е употребляется' а в диалектах имеет самь|е различнь|е
3начения. Ёаиболее реальной ках(ется этимология, !!РёА-
ло)кенная 3. А. [алем. Фн связь|вает это вь|ра}кение с
работой подмастерьев, заготавливав1пих материал ][ля
]|зготовления ло}кек - баклугши. Работа эта' дескать'
пустяковая' вот 'и во3никло вь|рал{ение о бездельниках.
3ту версию великолепно обь:грал А. Ё. 1олстой в сказке
<Бодяной>. ||овздорил мух{ик с водянь|м' а потом попал
к нему' в его царство. А иАет мех{ду ними разговор:

_ Ёу, _ говорит ему чучело' - народ мутить' меня
ловить булешь али нет?

- Ёет, у}к теперь мне' батютпка водяной, не до
смеху.

- А чем ть: себя мо)кешь оправдать, чтобь: я
тебя сейчас не съел?_ }1ь: народ рабоний, _ отвечает му)кик' _ пора'
ботаю на тебя.

- А что ть| умее|'шь делать?

- [!е учень|е мь:, батюшка водяной, только бак'
луш:и и бьем._ !,орогпо, _ говорит водяной, - бей баклу'
ши... _ и у1шел.

€тал мух<ик и3 осиновьлх нурбанов баклу:ши бить,
сам плачет, рь!дает. .&1ного набил, целую кучу.

|1ришел водяной и удивился:

- 1ь: что это вь:творяешь?

- Баклугши бью, как вь| приказь|вали._ А на что мне баклуши?
||очесал мух(ик спину:
_ 

"г|о>кки и3 них делать._ А на что мне лох<ки?

- [орянее хлебать.

- 
Ах ть1, дурень' ведь я одну сь|рую рь:бу ем.

Ёи к нему ть|, му)кик, не годи11]ься. !,ерх<ись.
!11,елкнул водяной му)кика по маковке и обернул

его в ер11]а

Ёекоторьте язь|коведь| связь!вают это вь!рах(ение с
диалектнь|ми 3начениями слова <<баклугша>>. 3 привол>к'
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ских степях баклугшами назь|вали лу}ки. А ьот другая
версия - бить по озеркам, ра3гоняя лягушек' - рассмат-
ривалась как безделье, отсюда' мол' и значение вь|ра-
х{ения. А 

"щ" 
свя3ь|вали с игрой в бабки, потому нто

в н-е_которь|х местностях бабки назь!ваются баклушами.
_ Ёа 

-А-ону 
этому вь!рах(ению соответствует бс:ть бай-

0цкц; байду1кам\4 3десь на3ь|ваются палки. Бот и разбе-
рись' кто прав.

Ёеясными оказь|ваются основания вь!ра)кения собакц
съесть (в нем-то !1лц на нем-то), которое о3начает <при-
обрести большой опь[т>>.

Ёо бь:вает и так, что немотивированнь[е фразеоло_
ги3мь[ вдруг получают в силу тех или инь|х причин моти-
вировку и' естественно, переходят у>ке в лругой разряд.Б этом отно|'шении интересна история вь1ры1<ен\1я кро-
]1,!е!цная тьма. Фно пришло в русский_язь|к из старославян_
ского текста Бвангелия, где означ ало ад. Фднако} русском
я3ь|ке слово тьма имело несколько знанений, в том числе
<темнота>>. А вот у слова кромеилньсй появляется новая
сочетаемость' она рас|'|]иряется; стало возмох(нь|м упо_треблять такие сочетания: кро,/у|ец1ная темнота, кроме йная
пцстота, кро1|ец!ная ноць; у А. }варловского в-<Басилии
1еркине>> <<пушки бьют в к|омеьл;ной меле>. 3 этих сочета-
ниях развивается 3начение <темнь:й>. Фдновременно унего развивается еще одно значение - <<очень тя>кель|й>>,
и вот новь|е образования: кромеслньсй а0, кроме|11ная
мука, кромец1ная э!сц3нь' Б результате вь|ра)кен14е тьма
кроме!цная стало аналитичнь[м' перешло в ра3ряд фразео-логических сочетаний.

;{ьт рассмотрели при3наки фразеологизмов в русскомязь|ке' определил|{ их разновидности' по3накомил|.1сь с
происхо}кдением ряда вь|ра>кений.' й ках<дь:й раз речь |

1'-|ла о том' что фразеологи3мь| - образнь:е вь|ра}кения. ]
|1-оэтому целесообра3но рассмотреть' как форйиР}ют€я:
образнь:е основания фразеологизмов, как'ойи соотно_
сятся с явлениями х{изни' которь|е со3дают образнук1,
основу. Ёо об этом уже в следующей главе. ' _';"

|лава 2

кАк РождАются оБРА3ь|

что тАков оБРА3?

Ф р'.*'''гия вся проникнута образностью... |1ривь:нная
фраза, так обь]чно говорят ученые, исследующие фразео_
логию' _ фразеологи' !1о что это значит? 9то такое вооб_
ше <образ>, <образность>? 3от мь| и начнем с того' что
уясним понятие образности и образа.

€лово образ как булто понятно ка)кдому |'1]кольнику_
стар1]':екласснику: не ра3 на уроках литературь[ шла речь
об образах !-|авки (орнагина, Ёиловнь: или героев_красно.
донцев. !'оворим мь: и об образе Родинь: в картинах
худо)кников, образе деревни и т. д.

Ёо если мы обратимся к помощи нового <€оветского
энциклопедического словаря>' то увидим, что понятие об-
раза весьма слох(но. Б терминологическом смь[сле разл|1-
чаются два понятия образа: это' во-первь!х' <результат
и форма отрах{ения предметов и явлений материального
мира в со3нании.человека>, во-вторых' <<способ и форма
освоения действительности в искусстве>.

Б семнадцатитомном <<€ловаре современного русского
литературного я3ь|ка> слово о6раэ да|{о с четь|рьмя зна!
чен4ями' и3 которь|х для нас в данном случае ва)кны
два: <2. )1(ивое наглядное представление о ком-чем-либо;
облик ког9-чего-либо, рисующийся в вообра>кении, форма
восп!иятия сознанием явлений объективной действитель_
1|ости...> и <3. Форма худо)кественного обобщенного
восприятия явлений действительности и изображения их
(в >кивописи' литературе' му3ь|ке и т. п.)>.

[1р'ще говоря' необходимо различать просто-образ в
[1ашем сознании как отра}кение действительности и особо
созданнь|й' органи3ованньтй по 3аконам искусства худох(е_
ственнь:й образ. |1рименительно к на|1]ему ра3говору более
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подходит понятие просто обра3а.-и соответственно обра3'

ности' поскольку худо)кественнь:й образ _ понятие очень

сло}кное, которое опирается на весь строй хуло)кественно_

го прои3ведения. |1равла, о6а этп понятия могут совме'

щат!ся в единицах я3ь|ка' но об этом пойдет речь далее'

Б привеленнь|х определениях вь1деляем один при3нак:

образ ро}кдается кай отра>кение реальной действитель'

"'"''.'п'э''*у, 
чтобь: прелстави|ь себе в виде образа

явление дейстйительности, мь1 дол}](нь|' во_первь|х' опи_

оаться на на1ше 3нание этой действительности' во-вторь1х'
!пибегнуть к вообрах<ению. |1о поволу худо)кественного

'6р'.. Б. г. Б","нский заметил: <<Р[скусств.о ."_'': ::::-
срёдственное со3ерцание истинь1 или мь|шление в оора-

зах>>.
€оздавая худо)кественнь:й образ' писатель' худо)кник'

*у.ййБ{ Бо'6й..' свои )ки3неннь1е наблюдения' отби'

рЁя наиоолее типичнь1е' и создает образщ !:"тр3'^:"-;
йогают нам увидеть подобнь:е явления в )ки3ни' !' этом

смь|сл ,1 сила искусства.'- й;;.,_'"_'дй.а ..сторонь|' емок' представляет соб_ой

обобщение, с Аругой _ конкретен' представлен так' что

мь1 мох{ем его воспринимать <весомо, грубо, 3римо>. 1о,

что мы его воспринимаем с помощью органов -чувств'

''."'!'й"о. |егёль заметил по этому поводу: <'$ьп мо_

х<ем обозначить поэтическое представление как ооразное'

поскольку оно ставит перед на]'шим взором вместо абст_

оактной сущности конкретную ее реальность>'
'_ так, мй знаем, что такое'<беликовщина>' потому что

А. п. чехов, увндев это явление в. )ки3ни, представил
нам его в виде конкретного героя _ учителя Беликова'

Беликов обладал конкретнь1ми' характернь|ми чертами:

ходил в калошах да}ке в хоро1шую погоду' закл.адь|вал
,йй ватой. носил ноя{ичек и другие предметь| в футляре
й 

'. 
д.3то, конеяно, вовсе не.значит' что точно такими 

'(е
чертами дол}кнь| характери3оваться все <человеки в

футляре>, но стРемлейие отгородиться от мира объелиня-

# ,*'всех. Формула, блестяще найденная 9еховь;м' _
'''.''' 

в футлйр|, стала фразеологи3мом' однако особо-

го рода' поскольку в 
-ней 

как раз и совмес}ились худо_

}.Ё'"."",,й образ и обьпннь:й, в данном случае фразеоло_
гический.

Фбраз, как
тельности. Ёб
представляют

говорилось' основан на реальной действи-
как )ке бьлть с теми образами' которь|е

нечто нереальное' вь|думанное? Фказьтва-

ется' с помощью на11]его вообрах<ения мь! мо)кем кон-
етруировать и такие явления' которь1х вообще нет в
природе' но которь|е носят определеннь|е черть! реально
существующего' того' что нам хоро(шо знакомо.
. 1ак и постпают писатели. 8озьмем в качестве при_

мера образ .[|емона, создан.нь:й м. ю. .[1ермонтовьгм.
.[|емона никто никогда не видел. Ёо "1'|ермонтов помог
нам представить его очень 3римо.

|[ечальнь:й !,емон, дух изгнанья'
.||етал над грешною землей...

йз х<ивых существ летают птиць1' значит' } Аемона
долх{нь! бь:ть крь:лья.

}(огда он верил и лю6ил,
6частливь:й первенец творенья!
Ёе знал ни злобь:, ни сомненья'
Р1 не грозил уму его
Беков бесплодньпх ряд унь!дь|й...

€овсем человеческие качества _ сомнения' любовь,
злоба. Бьгходит, нто !,емон дол}кен бь:ть похох{им на
человека. 9тение поэмь| по3воляет нам представить до-
вольно определенно этот образ, созданнь:й силой фанта_
3ии поэта. }1ь: мох<ем пРеАставить себе и его вне1|]ность,
что и сделал великолепно 3амечательнь:й худох(ник
Брубель.

Ёо это создание поэта, худ0)кника. А народ? ][о>кет
создавать такие образь:? (онечно! Бспомним бь:линнь:х
богать:рей, сказочнь|х героев' всех йванов |1окати |о_
ро['1]ко' вещм' русалок' ле]'ших' водянь|х и др.

в. и' Ааль, автор знаменитого <1олкового словаря
)кивого великорусского язь]ка>' описал ряд фантасти_
ческих героев' в частности водяного:

Бодяной, водовик или ьодяник, водяной дедушка'
водяной черт' х(ивет на больгших реках и о3ерах,

' болотах' в тростн11ках и осоке' иногда плавает на
нурбане или на корчаге; водится в омутах и в осо_
бенности подле мельниц. 9то нагой старик' весь в
тине' похо)кий обьпчаями на ле11]его, но он не оброс
шерстью' не так назойлив и нередко да)|(е с ним бра-
нится. Фн нь:ряет и мо)кет }1(ить в воде по цель|м
дням' а на берег вьтходит только по ночам.
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Ёе пРавда !!!, создается впечатление' что !,аль
долгое время наблюдал за водянь|м' изучал его по3адки'
чтобы так его описать. }{о откуАа х(е на самом деле взял

.[|аль нерть| этого несу1цествую1цего персона}ка русских
ска3ок и легенд? Ааль ничего не придумал' он просто
обобщил то' что о водяном гов0рил народ' и на этом
основании описал его.

Фбразность присуща и язь|ку' о-собенно лексике у\

фразе6логии. ..€/ова, _ писал €ергей Рсенин, _ это об_

$6зьп всей предметности и всех явлений вокруг человека;
ими он за1цищается' ими }ке и наступает. Ёет слова
беспредметного и бестелесного, и оно так }ке неотъем'
лемо от бь:тия, как и все многорукое и многоглазое хо-
зяйство искусства)). Фбразньлй характер слов и вырах(е'
ний не ра3 отмечали крупнейшие писатели и учень|е'
Фсобенно это хорошо видно в переносных значениях
слов и сочетаний.

|1равАа, со временем мы привь]каем к это-й- образ_
ности' и она нами у)ке не осо3нается. |1оэт Ё' Асеев
писал:

3 самом деле' ра3ве в слове <8Фда> мы ощущаем
то' что она <ведет> куда'то, то есть слух(ит путем'
Аорогой, какой она бьпла для наших предков' пере'

дви)кение которых совер1шалось главнь|м образом по

рекам. ,Р1оя бабка' помнив1:|ая еще крепостное право'
всегда поправляла говорившего, что ну)кно. пойти за
водой: <3а' водой пойдйь _ не вернешься! |]о волу
пойти _ вот как надо сказать!> .'.Бсли в слове (кру'
чина> постепенно стерся глагол <кРутить>' <скручи-
вать>' а. в слове <печаль> глагол.<печь>, (допекать)'
то и в цельнь1х вырах(ениях, в нёнале своего приме'
нения быв:цих образцыми' вь!разительность первона_
чального их значения сводится на нет многократным
использованием.

3се сказанное верно' но тем не менее многие фразео_
логизмы до сих пор, если в них вдуматься' обнару>кит

вают удивительную образность. 3то отмечал и сам
Ё. Асеев:

к€ц0нт как в рот во0ьо набравш:л>, <3ея1ля цз'по0
ное у1лла>, <1ятая спцца в колесншце) - все эт\4 |1

подобные им присловья картинно воспрои3водят

некоторь1е поло)кения' характери3}ющие действие или
состояние' хотя и не соответствуют логике в прямом
смысле. |(артинность, образность речи действует здесь' поэтическими средствами на вообрах<ение слу1шающе_
го' заставляя ег0 пере)кивать ска3анное сильнее'
преувеличеннее' чем если бьл обратился к *|ему гово_
рящий с речью без6бразной, ,{исто логической.

Фбразность фразеологи3мов.достигается так)ке путем
представления отвлеченнь|х, абстрактнь:х понятий в виде
<<зримь!х> явлений, предметов. €равните сами' насколько
фразеологизмьх ярче, чем соотносимь|е с ними слова:

6ьсстро _ ела3ом 11орануть не цспеец)ь; в м?новенце
ока; о0на ноеа э0есь, 6рцеая там;

красшвьсй _ ело3 не оторвешь; кровь с 11олоком; ела3
не отве0есць; как картс!нка;

мноео - $4Ё со6ак нере3ань[х; как песка морскоео;
хоть прц0 пру0т;; ваеон !/ лсаленькая теле'!ска; сццтс1ть
не сосц!1тать;
' повторята (неолнократно) 

- тянуть о0ну ш ту 9!се пес-
ню; 3авестц ц]арманку; 

'!севать '!свацкц; 
0ц0еть в о0ну

ёу0у; эаво0с;ть старцк) плас'тцнку.
Фбразность обь:чно создается 3а счет <двойного вйде_

ния>. 1ак, мы видим перед со6ой вь|сокого человека, }|

это Реальное' но одновремен|{о мь| мо)кем вспомнить
еще по)карную каланчу' которая раньше бь:ла самьтм
вь|соким строением в г0Роде. й вот, совмещая эти два
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<вйдения>>, на3ь|ваем вь!сокого человека по)юарной ка-
ланцой' А это ух<е образ.

Ёарялу с реальнь]ми образами, отра)кающими соот-
ветствующие явления действительности' во фразеоло-
гии есть образь: искусственнь|е' со3даннь:е силой вообра-
)кения' юмором. Б них образная основа нереальна, но
она опирается на реальнь1е явления )кизни' |1ривелем
примерь1 образований такого рода: ко11ькш на сер0це
скре6цт, 0елать ш3 мухш слона, за6лц0нться в трех сос'
нах, от ?!сцлеткц рукава, чесать зцбьо, 0ерэюать себя на
во?!с'юах, мотать себе на цс, веревка по ком-то плацет,
раскш0ьовать мозеа1!ш и т. д. €юда )ке мох(но отнести
ска3очнь1е образьт: кощей 6ессмертньсй; 6аба яеа (о лю-
дях); |]ван, не помнящшй ро0ства; прш царе еорохе
и АР.

3АРохдвнив оБРА3А

1(ак все-таки рох{дается образ? |1онему выбирается
то, а не иное явление' которое представляется для <<двой-

ного вйдения>? ||роследить этот процесс легче на ма-
териале худо)кественных текстов.

Рсть у нас вь|рах{ения хо0цть на помочах ,1 во0шть
коео-то на помочах. Различаясь грамматическими зна-
чениями' они объединень: образной основой и 3начат
<<находиться в подчинении кого-то>> и <<постоянно опекать
кого-то)>.

Б их основе ле)кит способ обунения ходить малень-
ких детей: под мь[|'шки ребенку подводятся помочи, чтобь:
он не падал' и это облегчает.дело. Фднако долгое во)к_
дение ребенка на помочах вредно. н. А. Аобролюбов
в статье <<Фрганинеское развитие человека> писал, имея
в виду вь|ра)кение во0цть на.помоча' в прямом 3наче_
нии: <йногие дети, которь|х долго водили на помочах'
не по3воляя им ходить без посторонней помощи, на-
всегда сохраняют в характере нере|'1]ительность }{ Ё€'
доверие к своим силам>>.

Ёо еще в !,9|1| в. эти вь|ра)кения стали приобретать
иное' переносное значение. Б <<|1утегпествии из |1етер-
бурга в }1оскву> А. н. Радищев использует вь[ра}кение
хо0цть на помочах в двух планах' пока3ь|вая тем самь|м
0снование для' переноса значения: <[енсура сделана
нянькою рассудка' остроумия' вообра>кения' всего вели-

кого и изящного. Ёо где есть няньки' то следует' что
есть ребята, хо0ят на помочах' отчего нередко бь:вают
кривь]е ноги; где есть опекунь|' следует' что есть мало-
летние' не3рель1е разумь|' которь]е собою править не мо_
гут. Бсли х{е всегда пребулут няньки. и опекунь], то
ребенок долго хо0шть бц0ет на помоча, и совеР|'шеннь:й
на во3расте булет калека)>.

|(ак видно, Радищев говорит 3десь о ребенке, кото-
рого водят на помочах' но одновременно и о <<не3рель|х
ра3умах> вообше, которь]е <<собою править не могут>>'
усматривая в этом сходство.

Б текстах !|||€?18;-|€й |,|[ в. вь|рах(ения хо0шть на
помочах п во0цть (0ерясать) на пом'оца.г употребляются
у'{е как обьлчньте фразеологизмь]: <<- 9то х<ё, мь1 так
цель:й век и булем н4 маменькинь1х помочах- хо0у:ть?>
(А. |-|исемский. €ергей |1етровив *озаров и &1ари €ту-
пицына); <<_ но я все сомневался' 3ахотите ли вь1 меня
0ерэюать на по]'4оца'х |1л|1 нет> (А. Б. [(ольцов. |1исьмо
Б. |'. Белинскому).

Б басне 14. А. (рь:лова <<!,ве собаки> вь|пестовь|вает_
ся значение фразеологизма хо0цть на за0нцх лапках'
п-рименительно к человеку в значении <угодничать>.
йдет разговор ме)кду двумя собаками, о!,на и3 которь|х
)кивет в холоде и голоде' но верно несет свою слу>кбу,
а вторая }кивет в тепле и холе, хотя вся ее <слу>кба>>
ли|'пь в том' что она <<на 3адних лапках ходит)>. 3акан-
чивает басню и. А. }(рь:лов моралью' и3 нее вь|текаю_
щей:

}(ак счастье многие находят
/|ишь тем, что хорошо на за0нцх лапках хо0ят.

А это у)ке о людях' похо)!{их своим поведением на
басенль:й персона)к. €ю>кет басни мотивирует' объясняет
новь:й смь[сл, фразеологическое 3начение этого вь,ра-
>т(ения, с которь|м оно употребляется теперь: <<...9литка _
девка 3лая; сейчас тебя в преисподнюю проклянет' а
через минуту' помани ее только пальцем' _ она и опять
прибе>кит, станет на за0нцх лапках слц)юцть> (}1. €ал_
ть:ков_!!{едрил. [оспода [оловлевь:); <- А " у них ко-
нюхом бьлл.' 3 лакеи не в3яли - ро>кей не вьгйел. [а я
и сам бьт не по1шел. €обачья профессия. €той на за0нцх
лапках уа ввляй хвостом' к0гда тебя хо3яин по носу
щелкает)> (Ё. Фстровский. Ро>кденнь[е бурей)

Формирование переносного фразеологического 3наче_
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ния мо}кно видеть на таких обра3ованиях' которь|е име-
ют ограниченное употребление _ либо в одной семье'
либо у определенного круга людей, на какой-т0 терри_
тории.- Б <[о>кдении по мукам> А. н. 1олстого есть такой
текст:

@коло, на ни3еньком столике, стояла ча1шка с го-
ряней водой; повсюду _ нох(ницы для ногтей, пилоч-

. |{ЁЁ, каранда!цики' пуховки. €егодня бь:л пустой ве_

. чеР, ц Бкатерина .['митриевна <чистила перышки>'
как это называлось дома.

Бьтрах<ение ццстцть перь![цк[! не требует пояснений,
оно достаточно прозрачно в своей образной основе'
понятно на фоне всего текста.

0браз, лех<ащий в основе фразеологи3ма' позволяет
в0 многих случаях довольно |'1]ироко варьировать его
состав, не нару11]ая единства вариантов. 9аще всего это
бывает в период становления вь|ра}кения. Фно как бы
ищет свою луч'!'!ую форму, а 3атем ух(е засть|8&€1 Р-:

одной из них. 1ак, в ху|!| в. употреблялись варианть|
курцть фнмшам (комц-то), воскурять фнмиам, вот?|с!!еать
фнмшам, во3носцть фшмшам, т. е. <<восхвалять кого-то'
чрезмерно льстить>. Бь:ра>кение связано с обь|чаем.
Фимиамом на3ь!валось благовонное вещество' сжигаемое
при богослух(ениях. Босхваление бога и свя3анное с этим
курение фимиама и легли в основу образа вырах(ения.

Б нап:е 
- 
время употребляется один и3 этих вариантов

куршть фымнам (комц-то); сравните употребленйе этого
вь|ра}кения в текстах ху||| в.. и современнь|х: <<Б тем.
ниць| ва1ши днесь преобрашен'ньл градьп, в них стонет
ва1ш народ' в них кровь течет грах(дан' везде насилие'
грабительство, обман; в пренебре>л{ении |1 алтари' и хра-
мь|' и лишь }1стиславу в честь курятся фшмшямьс,(н. Ёиколев. €орена и 3амир); ?_...ёка>ки мне'
царствует л|1 любовь на земном гшаре? !(урштся лш
фшмнам на. алтарях добродетели?> (Ё. (арамзйн. Фстров
Борнгольм); <по воскресеньям все }кеннхи являлись це_
лой стаей и уха}кивали' говорили любезности' смеялись'
\!рцлш невесте и ее матери фшмнам> (м. [орький.
Р1у>кик).

3амена отдельнь]х слов в составе фразеологи3ма поз_
воляет и3менять грамматические значения и приспосаб-
ливать вь!ра)кение к ра3личнь|м ситуациям.

1акая замена' однако, мо)кет быть вьлзвана н более
глубокими обстоятельствами. €опоставим два вь|раже-
ния' содер)кащие как булто один и тот )ке образ: стоть
в ?цпцк 14 поставцть в тцп11к' |1ервое во <Фразеологиче_
ском словаре русского язь|ка> под ред. 

^. 
и, йолоткова

определяется как <<приходить в крайнее затруднение'
заме1шательство>, второе - <приводить в крайнее затруд_
нение' заме|'1]ательство, растерянность>. ?о есть по сути
дела они сходнь| в своем фразеологическом значейии
и ра3личаются ли||]ь грамматически: в одном случае
речь идет о самостоятельном действии, во втором - о
воздействии на другого человека.

|,1стория этих вь|рах{ений весьма любопь:тна. €тать в
тцпцк- и3вестно с {[||| в.' причем в ра3нь!х формах:<_ 9то делать? |4ной на моем месте встал 6ьс в'тцпшк>
(|4. (рь:лов. |]окаяние сочинителя) ; <<_ 9 не зна:6, что
делать' 3ац1ел в такой тцпшк> (Б. .[|евгшин. €луга двух
господ); <}:к наш|а знать 3аехала в' тцп!1к> ($. ("яй-
нин. |,вастун); <Фни и сль|!.пать сего не хотели' как не-
объез>кеннь|е кони, совсем под лад не давались' а теперь
когда пр-ш!цло в тцпнк' нто некц0а стцпцть, то все до
последней ду1ши радь|' хоть босиком промяться до обо3_
рения красот московских, (в. Березайский. Анекдоты
древних пошехонцев}. ц3к видим' ух{е в то вРемя выра-
}кение имело п-ереносный характер 3начения' 

-бь:ло 
ф}а-зеологизмом. Ёо какова основа о6раза? Ф каком .ту|:и-

ке> идет рень?
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Фснование образа раскрь|вается в таких' например'

текстах: <)(или мь| в тихом тцпом переулке> (Б. (оро-
ленко. ['1стория моего современника) ; <<|4 ему [.)-|евину]
неприятно бь|ло, когда пРоцесс рассух(дения заво0шл его
в тцпой перецлок> (.[|. 1олстой. Анна 1(аренина); <<ко-

нечно' голод старая штука' в }келании есть мь| во!1|лц в
тупой перецлок' но есть все-таки нух(но...>> (А. 9ехов.
|]исьмо €уворину). Б приведеннь1х примерах хоро['1]о
просле}кивается формирование образного вь[ра}кения:
сначала тупой переулок' т. е. не имеющий вь|хода с
другого конца, 3атем - безвь:ходное полох{ение, в пере-
носном значении. Фбратите, однако' внимание, все ва_

рианть| сводятся к одному значению - <<попасть (само-
м}) в трудное ||Ф.'|@8€Ё||8>>:

.(ругая форма - поставшть (ставшть) коео-то в тц-
пшк - встречается только в текстах конца },![ в., на-
пример у Ф. м. .[!остоевского в <<}|диоте>: <<1аким об-
ра3ом' такой долгий срок врах{ды постав!1, его... 6 са-
мь:й мранньтй тцпшк>>; и у 9ехова в рассказе <<1ри года>>:
<<_ }дивительное дело' _ сказал .[1аптев, - опять меня
постав!1л в тцпцк мой Федор>. Б основу этой формь:
лег совсем лругой образ, лругой <<тупик>). в 1837 г. бьтла
открь]та первая в России линия >келезной дороги. )(е_
лезная дорога того времени на|'шла отра)кение в твор_
честве н. А. Ёекрасова, л. н. 1олстого 11 ряда других
писателей. Фставила она след и во фразеологии:' стре-
лочн!1к вшноват' на всех парах 14 &р.
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<1упик>>, которь:й отра3ился в этом вь1ра>кении' -участок рельсов' перегоро)кенньтй бревном' где отстаива-
лись вагонь| и парово3ь[. в такой тупик <<загоняли)>
,4л|1 <ставили> вагонь|. 3то и запечатлелось в форме
фразеологизма: <3тим вопросом я сра3у поставцл глав-
ного ин}кенера в тцпцк> (А. Рь:баков. 1-|риклюнения
1(рогша).

|(ак видим' два различнь|х образа слились воедино,
хотя' конечно' новое 3начение слова тупшк во3никло не
без связи с тупь|м переулком.

Бсть еще один, более свех<ий пример формирования
образной основь! фразеологизма. €равнительно недавно,
в 50-е гг. нашего столетия' в ка3ахстанские степи для
освоения ' целинь| приехало больгшое количество энту3и_
астов. [илья не бь:ло, и людям пРи1шлось довольство-
ваться временнь[м )кильем _ палатками.

!(а>кльлй, кто имел дело с палаткой, хорош]о знает'
что растя)кки ее крепятся 3а коль[шки' которь|е вби-
вают в землю. й вот первьтй коль1шек первой палат-
'||, поставленной на целине' приобрел символическое
значение. Бьпра>кение с первоео коль[ц1ка стало о3начать
<<с самого начала>. Ро>кденное на цел|{не' это выра)кение
стало употребляться и применительно к другим местнос-
тям к другим делам' но всегда оно сохраняет свое вре-
менн6е значение.

Бь:ра>кение новое' оригинальное' но родилось оно не
слунайно. Б русской фразеологии есть немало случаев'



когда какая-то де?аль процесса, явления' предмета
о3начает время или указывает на время. Ёапример, с мла'
0ьсх ноетей _<<смолоду' с самого детства>, от эарш 0о
3арц_<долго, цельтй день>' 0о третьшх петцхов -т. е.
<поздн0> (когла запоют третьи петухи) , с кура]!'!1] ло'

']с!1ться 
спать - 

<рано> и т. д. 1аким х(е символическим
ста,л коль{шек палатки.

Ёе успело закрепиться это вь!ра)|(ение, как по анало'
гии с ним образовалось новое _ за6шть первьсй коль|-
[цек, т, е. <начать что-то делать>.

Бот так формируется образное 3начение фразео-
логизмов.

по оБРА3у и подоБию свовму
|(ак у>ке говорилось, в наиболее упрощенном виде

образность мо)кно представить как соотнесенность в на_
шем со3нании двух предметов |1ли явлений. /у1аяк -<батпня, указь|вающая путь судам световым сигналом)>
|1 маяк - <передовой рабоний> могут бь:ть названы од-
ним и тем )ке словом' так как имеют общий признак -<ука3ывающие путь>. ||ри этом маяк-<баш"тня) не содер_
>кит 'образности' а вот маяк - <передовой рабоний>, как
бьл указь:вающий путь' содер)кит образ, это значение
переносное.

1акие совмещения _ их назь|вают ассоциациями _
могут бь:ть различнь:м1:. €уш*ествует Ава типа переноса
значений по ассоциашии: метафора и метонимия.

(лово метафора в3ято и3 греческого языка, где оно
значит <пеРенесение>. €ледовательно, метафорой в я3ь|_

ко3нании назь|вается перенос 3начения на основе сход_
ства. 3то сходство мох(ет быть явным. Ёапример, ло-
!|]адь' вь1веденная из спокойцого состояния' мох(ет, за'
кусив уд|1ла, нестись' не разбирая дороги. 1(огда мы
видим человека, действуюшего без удерх{у' о нем тох(е
мох{но сказать: 3акусшл у0шла. €равниваемь:й объект
мох{ет быть и плодом на1шего вообра>кения' мь| его прос_
то придумали. 1аковы образнь:е основь1 в вь|ра)кениях
от0ать 6оеу 0уалу, 0ерэюать я3ык на прцвяэц, енаться
за 0лцнньсм рц6лем и т. п.

в основе метафоры ле)кит сравнение. Р1звестнь:й
франшузский язь:ковед [1|арль Балли 3аметил: <<}1ь: упо'
добляем абстрактнь|е понятия пРедметам чувственного
мира, табо для нас это единственнь:й способ познать
их и ознакомить с ними других. 1аково происхох{дение
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метафорьт; метафора _ это не что иное' как сравнение, в
котором ра3ум под влиянием тенденцуци с6лп>кать абс-
тРактное понятие и конкретнь:й предмет сочетает их в
одном слове>. в этом вь!сказь|вании подчеркивается
вах(ное свойство метафорь: и сравнения вообще: они
помогают познанию. €равнивая' мь| по3наем новое.
' €равнительнь1е обороть: нередко приобретают устой_
чивость и становятся фразеологизмами' сохраняя фор_
му сравнения с союзам|1 кок, словно, бц0то.1акие обо-
роть|' как правило' имеют слово_спутник' 3начение кото-
рого и характеризуется сравнительнь|м оборотом. Ёсли
мь| просто ска)кем как корове се0ло, то смь|сл оборота
не булет достаточно ясен. йное дело со словами по0хо-
0цт, ц0ет, пршстало: <111 т у б е. ...(стати о [одуне.
[1ро:шу тебя прекратить эти нелепь|е 3анятия английским
я3ь|ком' которь:й ему прцстал как корове се0ло>>
(Б. "}-!авренев. Разлом).

|,{зменение слова-спутника существенно мо}кет изме_
нить и смь|сл сравнения. 1ак, об оби>кенном человеке'
у которого это видно по вь|ра)кению лица' но он явно
не пока3ь|вает своей обидь:, говорят на6цлся как мы|/|ь
на крцпу: <- 9его на0цлся как мь!ц|ь на крцпу? _
сказала ба6утлка> (А. Рь:баков. |(ортик). Фткуда взя_
лось это сравнение' кто увидел' как мь1шь <дуется на
крупу>, неизвестно. Б про1шлом этот оборот употреб-
лялся с инь!ми словами. Ёапример, у русского писателя
ху||| в. Б. }1айкова в комической поэме <Ёлпсей, нлн
Разлра>кеннь:й Бакх> данное вь|ра}кение встречается в
варианте <!(ак мьсц:ц на крцпу пол3цт у1з темнь|х
нор...>>. €р. у [аля: <<Ёадулся, как мь|1|!ь на крупу _ все
съесть хочет' гро3ен>>.

,[|. }олстой писал_по поводу сравнений: <€равнение _
одно из естественнейгших и действительнеййих средств
описания, но необходимо, нтобьп оно бь:ло очень вер}|о
и уместно' ^иначе оно действует совер1шенно протйву-
поло)кно>. Фбь:чно сравниваются предметь| и явления
весьма отдаленнь|е. сравнивать сходнь|е во многом
предметь| не имеет смысла' 3кспрессия' вь|разитель_
ность удач}|ь[х сравнений создается 3а счет любопь|тного
противоречпя' € одной сторонь1' это очень отдаленные
явления, у которь1х' ка3алось бь|, нет ничего обще.го, но
с лругой, обнару>кивается общее' инотда совершенно не_
о)кидан}']ое, ранее не увиденное никем. и чем. неожи-.
даннее зта общая черта' тем ивтереснее сравнение. 1а-



кие наблюдения чаще всего возникают у писателей и
поэтов.

Бот поэт Б. [11огшин наблюдает 3а подъемнь|м кра-
ном. 1(то и3 нас не видел этот обязательньлй атрибут
современной стройки? Ёо [[|огшин - поэт' ФЁ йБ|€,ц|а1 Фб:

раз}ми. 14 вот ро)кдается строка: <<(ран, как эюнраф, гля'
дит чере3 забор>. ({итаем мь| эти стРоки и думаем: как
это мь! сами не увидели такого явного сходства?

€равнительнь:е' обороть;-фразеологизмь| заметно мо-
гут ра3личаться по своему характеру. Аавайте рассмот_
рим два ряда таких оборотов и вь!ясним' чем они ра3'
личаются.

как
как
как
как
как

Ёух<ен -собаке пятая ноеа,
рьсбке 3онтцк,
щцке брюкш,
собаке <з0расьте>>,
попц еар7'онь.

Ёесется, бе>кит -как !еорелая ко!1!ка,
как с цепц сорвался'
как на поэюар'
как оц!паренньсй,
словно 3а н!!м кто еонцтся,

Б каком случае сравнительная часть отрицает, 3а'
черкивает значение слова-спутника' а в каких усиливает?
Аогадатыся нетрудно] оборотьт левого столбика отрица-
ют 3начение слова нц'!сен' на самом деле ока3ь|вается
совсем противополо}кное значение - <<вовсе не ну}кен)>.
йное дело - обороть: правого столбика, все они ука3ь|'
вают на интенсивность действия. но не только на это' а

еще и на отрицательную реакцию по поводу такого бьл-
строго дви>кения.

€реди многочисленнь:х устойчивь]х сравнений больше
всего тех' которь|е связань| с характеристикой человека.
Фни указьлвают на внегцний вид: бледньлй как полотно'
седой как лунь' толстьуй как бонка; на внутреннее со-
стояние человека' проявляющееся в его внешнем виде:
ходит как в во0у опцщенньсй, как сонная мцха1 сидит
\1ли стоит как завороэюенньой; на поведение человека:
врет как сцвьсй мерцн' разбирается как свцнья в апель-
сцнах| носится кёк 0урень с пцсаной торбой, исчез как
скво3ь 3емлю провалшлся и т. д.

:!1етафора основана на сравнен14и, но вместе с тем
за[,1етно отличается от сравнительнь|х оборотов. €равне_
ние в метафоре присутствует как бь: подспудно' в са-
мом тексте метафоринеского фразеологизма есть указа-
ние только на одно явление' а второе' сходное с ним'
исходное' только домь]сливается. 1ак, когда мь| говорим
плыть по теченшю, что означает <<действовать, посту-
пать так' как вь|ну)кдают обстоятельства>' мь' не назь|_
ваем второе явление' с которь|м первое явление сходно'
например пль|вущего по течению человека' которому
ну)кно прилагать немного усилпй (не то, что против те-
нения) .

;{ногие фразеологи3мь| в своем развитии прошли ста-
дию сравнен!4я' а потом ух(е стали употребляться без
сравнительнь|х союзов. ||оэтому нам сегод}1я ка)кутся
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ух(е страннь!ми такие, например' употребления: <€по'
койствие и самоуверенность Бронского 3десь, как коса на
камень, наткнулось на холодную самоувеРенность Алек-
сея АлексанАровича> (л. 1олстой. Анна |(аРенина);
<<||ромь:шленность |(аталонии и Барселонь! ва)кна только
сравнительно; прои3ведения их как капля в море в от'
но|'пении их потребности>> (!,. |ригоровин. |(орабль <<Рет-

визан>>).
Б на:'ше время эти фразеологи3мь| вь1глядят иначе'

без сравнительнь|х союзов: не солоно хлебавтлц, на[цла
коса на камень, капля в море.

|1роследим за фразеологи3мом не солоно хле6ав;;:ш.
|1рех<де всего, ну)кно 3аметнть' что соль -на Руси в
про!|1лом считалась продуктом ценнь|м' она бь:ла при-
возной 14 сто,1ла немало, хотя в хозяйстве бь:ла необ.
ходима. Ёе ка>кдого гостя угощали посоленной пишей,
это бь:ло уделом только ува)каемого гостя. А если гость
бьпл не очень увах(аем, то его могли угостить несоленой
едой. } Ё. А. Ёекрасова в <<!(ому на Руси }кить хорошо>>
сохранилось первичное 3начение вь|ра)кения:

||ропали люди гордь|е
€ уверенной походкою,
@стались вахлаки'
!,осьтта не едав1шие,
!]е солоно хлебавн*ие,

. к которь1м голод стукнуться
[_розит...

9то вьпрах<ение сначала бь:ло сравнительнь:м оборо'
том как не солоно хлебал, а затем сравнительнь:й союз
исчез.

€опоставим тексть| ху|||-х|х вв. и },{, в.: <<€ кв а'
л ь! г и н. ...э, брат, взял пошел .как не солоно хле6ал.
8еть брань на вороту не виснет, а сть|д не дь|м, гла3а
не вь|ест)> (}1. йатинский. (анкт-петербургский гости-
ньпй двор); <<1онно не солоно хлебавц:ц вь|ш]ел архитек'
тор на улицу> (А. [1исемский. [ь:сяча луш); <}пусти.г!а
лисица по)киву и пошла прочь не солоно хлеоав!1!ц>'
(А. 1олстой. .[!иса и ||етух).

|1ри метафорическом образовании фразеологизмов ис-
поль3уются различнь[е стилистические приемы' в том чис_
ле тропь| (от гренеского слова 1гороз, т. е. <поворот'
оборот рени>), |( их числу относятся гипербола, литота
и олицетворение.
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|ипербола (от грен. |':1регБо1ё _ <преувелинение>) _
распространенньтй прием для со3дания образности. ||ре-
увеличивая то или иное качество или количество' мо}{но
лучше вь|явить особенности явления' представить его
более наглядно. 3то и используется во фразеологии:
верста коломенская _ <очень вь:сокий человек>' 3а трц-
0евять 3емель _ <<очень далеко>' яблокц упасть некц0а,
шеолкш нее0е воткнуть - <очень тесно, о больгпом скопле_
нии людей в помещении>' ось[пать коео-то 3олотом с
еоловь| 0о ное _ <<щедро одаривать кого_то>)' копара не
обш0шт _<<о тихом; безобидном человеке>' на бе0ноео
йакара все ц111[цк'1 8алятся - <о человеке' не3аслу>кен_
но испь|ть|вающем гонение' упреки> и т. д.

[иперболе противопоставляется лругой прием _ лито_
та' н]!и преуме}{ь1шение (от грен. 1!1о1ёз - <<простота>).
Б ряле вь:ра>кений явление или признаки' предметь| явно
преуменьшаются' что достигает эффекта: от 3емлш не
вш0но - <о маленьком человеке>' с 2цлькцн нос -<очень мало>, буквально как нос голубя; мцха крь!лом
п9реиашбет - <<о слабом человеке>' короне 6оробьнноео
носа - <о коротком периоде времени>' вьсе0енноео яйца
не стоцт - <о чем-то' не представляющем ценности>
ит.д.

}х<е говорилось, что для фразеологизмов характерно
олицетворенич' когда ра3личнь[е силы природь| |1л11

абстрактные понятия представляются как )кивые су-
щества. Босходит это к далекому времени' к я3ь|честву'
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когда ра3личнь|е силь| природь| действительно пРеА;;'
ставлялись людям как )кивь]е существа' которь|е мог"
ли приносить добро или зло. 9тобь: задобрить эти силь|,
им приносились )кертвы' к ним обрашались мольбь:.
1ак зарох<далось я3ь|чество.

Б нагше время, ра3умеется' эти верования исчезли'
но традиция остается траАишией, и мь| по'прех{нему
говорим: зло6а 0утлшт, смерть в ела3а 3ааля0ьовает,
нцо:с0а 3аела, совесть мцчает, зло 6ерет. А ведь во всех
на3ваннь|х вь|ра}кениях как раз и есть олицетворение
абстрактных понятий.

Флицетворение во фразеологии проявляется и в том'
что отдельнь!е понятия представлень: собственными име_
нами' например вместо помцнать говорят Р|цнькой 3вал[!.
Бидимо, таким }ке путем во3никло вь|ра}(ение кон0рашлка
хватшл, в котором'паралич представлен в виде |(онлрагш-
ки. Б. 1А. \аль в своем <€ловаре )кивого великорусского
язь|ка> приводит старинную пословицу: [ватшт !(он0ран:-
ка (шлш !4шрош;ка) - 0алеко не уй0еш;ь.

€он такх<е представляется как х(ивое существо: сон
о0олел, сон по6орол (коео-то), сон свалшл... Фб этом
пелось и в песнях:

€он идет по сеням,
Арема по терему;
€он говорит:
}сьпплю да усь[плю'
Арема говорит:
}лремлю да удремлю.

й сегодня, включив радио, мо)кно усль1шать: <<]-|о

квартире тихо' тихо друг за друх<кой хо0ят сньо...>> 3 пе-

редачах для детеи' в новь|х сказках и стихах сохраня-
ется эта традиция олицетворения абстрактнь|х понятий.

Аа>ке такие предметь]' как деньги, которь]е' ка3алось
бь:, нельзя представить в виде }кивь1х существ' Ф1{33Б!;2

ваются подвергнуть|ми олицетворению: плакалш 0енеэус",,

кш _т. е. <пропали' истратились>>' протереть 2ла3а 0е-у,.

неэюкам * <потратить попусту>. Б этом варианте А€9Б|[|,';
как все }кивь|е существа, имеют глаза. ||равда, есть и
другой подход: |оре без ела3, а 0еньеш слепь[: 3а что
от0аеьшь, не вш0ят; | 0енее ела3 нетц'

А вот древнее и3речение 
- 

Бзвьсла ц поц!ла ц3 карма'
на мо!цна. 3десь вместо денег использовано слово
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мо|1!на, которое о.3начало и кошель для денег' и сами
деньги: ра3вя3ать л|он1нц - <потратить деньги>, тряст1!
мотцной _ <<щедро тратить деньги>> и т. д. ||оэт Ё. Асеев,
вдумав1'1]ись в это вь|ра}кение' писал: <1(ак в этой посло-
вице кратко и сильно передана целая повесть о ну}кде' о
великой необходимости купить что-то или отдать 3а что-
то трудовь|е, п6том полить|е деньги!.. !1ало ли какая
приступила к горлу н})кда 

- 
и вот <по1шла и3 кармана

мо1пна>>. Аа не просто по|'шла 
- 

<взвь|ла да по:.шла>>!.'
|'ипербола, преувеличение' придание мо1шне чувствитель-
ности' _ хотя этот предмет и не )кивой, _ создали образ
события яркий и впечатляющий>.

<<Фчеловечивались)> и явления природь|. Фтголоски
этого нетрудно найти в русских народнь[х сказках. |!и_
сатели и поэть|' пересказь!вая ска3ки или создавая свои'
но в традиционном русском духе' так}ке представляли
явления природь| как х(ивь!х существ. Бспомним хотя бь:
<<€казку о мертвой царевне и семи богать:рях> А. €. |!угш-
кина: Бетер, ветер! [ьс поецн, 7ьс еоняесдь сташ тцц'..;
Р1есяц, месяц, мой 0рцэюок, [1оэолоченньсй рооюок... 1ак
обращался герой к месяцу и ветру и получал от них
ответь|.

Бсе мь: привь|кли к тому' что в ска3ках' в детских
фильмах )кивотнь[е ведут себя как люди' разговаривают,
ра3мь1['1]ляют. Ёаши далекие пРедки наблюдали у )ки_
вотнь1х' рь:б, насекомь|х повадки' а затем переносили эти
наблюдения на людей, наделяя их соответствующими
характеристиками. 1ак. возникло немало вьлрах<ений, ос_
нованнь|х на подобньпх наблюдениях: 0ерэюать цхо вост-
ро, насторо?|сцть цц)ц, 0ерэюать ц[цкш йа маку!ь|ке _
<<бь:ть очень внимательнь:м, бьтть насторо)ке>; 0ерэюать
нос по ветрц - <применяться к обстоятельствам' бес_
принципно меняя убех<дения>; 0ерэюать коео-то по0 крьс-
ль.!цком * <<оберега1ь кого_то' покровительствовать)>; 3с-
метать сле0ьс _ <<скрь|вать признаки чего_то нехоро1шего'
совершенного человеком>; по0этсцмать хвост _ <<трусить'
вь|ра}кать трусость); 0ерлсать хвост трц6ой, 0ероюать
хвост пцстолетом, 0ерэюать хвост морковкой _ <<не унь|-
вать, бь|ть увереннь|м в себе>>; хлопать цшамц _ <<слу_

шая, не понимать>), <<бьлть рассеяннь]м' не делать что_то
вовремя>>; вертеться по0 ноеамц - <<мешать своим при_
сутствием> и т. д.

Фднако если вдуматься в смь1сл этих и3речений и в
их происхо}кдение' то оказь|вается, что человек неспра_



<*==
ведлив к )кивотнь1м. Б*дь )кивотное 0ерэют;т нос по
ветру, чтобь: сохранить свою )кизнь ил14 найти дцх:{}:
А ! 

-люлей 
это вь|зь|вает нехоро1пие ассоциации, как об

этом говорит само значение фразеологизма. Али вот:
сначала человек приписал сороке болтливость, т. е.
человеческое качество' а потом болтливь:х людей стали
назь1вать болтлцвьолш сорокамц. Разве это справедливо?
Ёе слунайно один остроумнь:й человек сказал: <<Бсли бьп

звери умели читать басни, баснописцев бь:ло бьп значи_
тельно меньше>.

}1етафоринеские фразеологизмь| чаще всего на3ь|вают
черть| человека или ситуации' в которь|е человек попа_'

д|ет. 9то }ке ле}!(ит в основе исходного материала?
Флну группу мь[ уже определ'4л|1 _ это х<ивот}лый мир.

3а>кнь:м исходным материалом слу)кили трудовь|е
процессь|. ||оскольку больтпинство фразеологи3мов воз_
никло в про1шлом' когда расцветало ремесленничество'
они и связань! с ремеслами. }(ах<дое ремесло оставило
свой след во фразеологии русского язь|ка.

Ёо и у фразеологизмов, назь|вающих как буАто обычв
нь|е несло)кнь|е трудовые ]процессь|, характер перено@а
нередко осо3нается плохо. 1(ак пример мох(но привестЁ
вь|рах(ение наломать 0ров. (овременное значение этого
фразеологизма достаточно определенно - <ёделать что_
то неудачно' совершив грубь:е ошибки у1л'4 дах(е по-
вредив что-то>. в наше время это вь1ра)кение упот_
реблялось очень активно в художественной литера_

54 55

туре: <€ одной сторонь|' ра3 у)ке все равно Барабанов
наломал 0ров,это давало повод намь|лить !шею и €ерпили-
ну' которого Батюк хотя и ценил, но недолюбливал за
строптивость, (к. €имонов. €олдатами не рох<Ааются);
<<_ €ках<у я тебе, |-|авел: всегда помни' что в институт
тебя послала партия и она рассчить|вает на то' что ть|
не нало'1аец!ь там 0ров.'.> (Б. (очетов. }1олодость с
нами); <но Ёастена остановила себя: а не так ли и он
спра11]ивал' впервь|е увидев ее после фронта: к кому бе-
жал? ради ко[о налолал 0ров?> (Б. Распутин. )(иви и
помни).

|1роисхо>кАение этого вь|ра}кения у}ке пь|тались уста_
новить. йзвестнь:й советский я3ь|ковед с. и. Ф>кегов
обнару>кил одно из первь|х употреблений вь|рая{ения
<в [:|ироком переносном 3начении> в <<|]амятной кни>кке
Бороне>кской губернии на 1892 гоА> (хотя вряд ли в такой
<деловой> кни)кке оно употреблено в переносном значе-
н!4|1. _ ю. г.').

Б литературнь|х текстах' по мнению €. 14. Фжегова, оно
впервь|е встречается у донских писателей - .д!1. [1]оло-
хова в <<|1однятой цели[{е> и /у1. Ёикулина в <<||олой
воде>>. Ба этом основании с. и' Ф>кегов делает вь1вод:
<...3то вь|ра}кение' вероятно' идет из юх(новеликорусских
говоров>.

Берсия, вь!сказанная язь|коведом' получила поддерх(ку
учителя русского язь!ка из €тавропольского края
ю. Ф. Родина, который в письме Ф>кегову писал: <!,а,



это вь|ра)кение и в прямом и в переносном смь|сле сущо''
ствует только на Аону>. '

Фднако сам €. |4. Фх<егов не без основания 3аме-
чает: <Ёеяснь[м оста[отся реальнь1е условия во3никнове-
ния переносного 3начения и3 прямого' в существовании
которого трудно сомневаться>. А вот то, что не мо}кет
объяснить унень:й, легко пь|тается сделать 1Ф. Ф. Родин:
<Ёа Аону хворост и вале}кник назь|вают дровами. й по.
скольку хворост не является толсть|м' то применение
топора не требуется для его рубки. А хворост и вале}кник
ломают на колене... Бстественно' что ломаются дрова
(хворост) неровно: одна хворостина длиннее, другая ко-
роне. й вот там-то, на .[|ону, и по1шли вьтра>кения:- |1ц,
наломал, кок 0ровшн:ек; €0елал, как 0ровш.цек наломал,
т. е. <<неровно' нехоротшо>>. А отсюда и переноснь:й смь!сл'
отсюда распространение этого вь|рах(ения повсеместно'
отсюда ссь1лка автора (и онень правильная!) только на
донских писателей>>.

9тверх<дения' как видим' очень решительнь]е. Ёо...
Б 1928 голу (т. е. до указаннь|х прои3ведений дон'

ских писателей) А. ||латонов написал повесть <<€окро-
веннь:й человек>>' Б ней, в частности' рассказь|вается об
одной операции против бельлх. Фдин из героев - ||у-
хов - решает пустить пустой }келезнодоро;кньпй состав
на бронепоезА бель:х. !,отя бронепоезд этот оказался
на другом пути' операция прои3вела на станции большое
ра3ру1шение. <<Бсе )к таки мь| им 0ров наломалш 14 х<уть
нагнали>>, _ говорит ||ухов. А там }ке] <...а народу в пус-
тоте трудно буАет: он вам 0ров навороцает от своего не'
уместного сердца>.

Р1звестно такх(е' что это вь[ра)кение часто употребля-
ли артисть[ цирка' когда речь шла о неудачно вь|пол'
ненном трюке.

Атак, мь] видим, что' во-первь|х' не только <донские
писатели> употребляли это вь|ра)кение у!, во-вторь!х'
оно бь:ло распространено у людей определеннь|х ||!Фз

фессий. .1

Аавайте обратимся к словам, составляющим рассматЁ
риваемое вь|ра)кение. €лово 0рова имеет нейтральное
значение' но употребление накладь|вает на него опреде.
леннь:й, отрицательнь:й отпечаток: 0ровяной лес - {1ес
невь[сокого качества' не строевой, годящийся только на
дрова; <<это не стулья' а 0рова> (т. е. плохого канества).
Б русской пословице !,альсне в лес _ ооль'це 0ров рень
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идет о том' что вь]полняемое дело усугубляется в отри-
цательном смь[сле.

€лово ло1|ать имеет одно из значений <<калечить' уве-
чить>' а так)ке <ломая' привести в негодность>; ноло-
мать означает так}ке <сломать>' <ломая, привести в не-
годность>>' |(ак видим' эти слова вполне пригоднь| для
создания вь|ра)кения с обш{им значением отрицательного
действия. }1о>кно добавить еще ряд вь:ра>кений: у [о-
голя в <Ревизоре>> - <<3ачем }ке стцлья ломать?>; у
€ухово_1(обь1лина в <€вадьбе |(ренинского>> _ <<9 из него
0ров и лучинь| нащеплю>.

3 довоенной литературе встречаются случаи употреб_ления одного глагола - наломать, без слова 0ров:
<<_€афонова в штаб сахсайте. Б строю о}{ него}к. } него
и урону больше булет, не оберегет он ка3аков' да и сам'
гляцу!' ноломает> (}1. !-|олохов. 1ихий Аон); <...!,обрар-
мия _ это всероссийская помойка. Ёичего со3идательного'
да>ке восстановительного в ней нет и бьтть не мо)кет.
А наломать она мо)кет, и да}ке весьма серье3но> (А. 1ол_
стой. {,о:кдение по мукам).

6ледует отметить, что такое сокращенное употребление
вь|рах(ения обь:чно наблюдается тогда' когда все вь|ра-
)кение полностью хоро1шо известно носителям язь:ка. 1ог-
да читатель или слушатель легко <<дополняет> его и все
понятно'

Бсе сказанное приводит к мь|сли' что <хворост>> в
во3никновении этого фразеологи3ма никакой роли не иг_
рает. А тогда откуда )ке оно? Более вероятно' что оно
возникло в среде людей, вь|пол}|яющих какую-то слож-
ную работу' например в среде артистов цирка. Б пользу
такой версии' как думается, говорит и каламбурное
употребление этого вь|'рах<ения, например: <<Бараки тер_
пеливо о)кидали' когда приползут грохочущие меха-
низмь1 и наломают 0ров> (А. [4ванов. Босьмой эта>к).

к метафоринеским относятся и такие вь1ра)кения:
енцть еорб - <<трудиться до и3немо)кения>' еоро0ить оео-
роа - <<3атеивать сло}кное' хлопотное дело)>, закц0ьсвать
у0онкц - <<пь|таться разузнать что-то)>.

.[|ругая группа метафоринеских вь[ра>кений связана
с бь:товьпми хозяйственньпми работами. ||ривь:чный склад
}кизни повторялся у нескольких поколений, хотя и час-
тично и3менялся. 3тот уклад, существовавшие обь:наи,
нормь| поведения откладывались и во фразеологии.

1ак, для русского крестьянина {,9]|1 и !,]{, вв. ха_
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рактерной летней обувью были лапти. |аптн плел|{ &
деревнях и3 ль!ка, ни)кнего слоя коры' нл*т лу6а. .||аптц
ну)кно бьпло стараться сделать красивыми! поэтому

не каус0ое 
'ь,ко 

мо)кно было ставцть в строку (ряд лап_
тя}, отсюда и современное выра}кение со значением <не
ну}кно упрекать по любому поводу' дах(е незначитель-
ному>. [равните так)ке вь|ра)кение не ль[ком ц|цт -<не. ху)ке другнх>. € плетением лаптей свя3ано. и вБ!!8:
}кение хорон!'ть конць! - конец ль|ка в строке лаптя ну)к_
но бьгло хорош0 3аделывать' хоронить.

8ырах<ение не мытьем, так катаньел основано на ста_

ринном способе обработки белья" Быстиранное белье
намать]валось на валик и ра3равнивалось с помощью
доски с рубгл'ами, которая назь|валась рубель. Бсли хо_
зяйка и не 0тстирала как следует белье, то старалась
придать ему хороший вид катаньем' что и породило фра-
3еологи3м со 3начением <любь:ми средствами добиваться
чего-то>: <_ А то другой сосед у нас в те поры завелся'
('омов, €тепан Ёиктополионыч. 3амунил бь:ло отца со_
всем: не мь|.тьем, так катаньем> (Ё. 1ургенев. одно-
дворец)! <,[|.улник понял: не 

'|ытье'1' 
так катань€'' ну)кно

принудить Фльгу> (Б. Аннигпкин. Арктический роман).- Р1з" крестьянского быта вь:ц;ли вырах{егтия по0ноэус-
ньсй корм - <даровое питание> или <средства сущест-
вования, добь|ваемь|е где придется>>; 0ероюать в кубьсс:*ке,
хоть цз-по0 3емлш 0остать - от обь:чая зарь|вать деньги
<на нерный день> в землю в кубь:гшке; Распутывать клу-
бок - <разрешать как0е-то тРудное дело> - от вя3анья;
н!1 в ть|н нш в ворота, нц кола нт: 0вора и др.

Ёекоторые вырах{ения этой группь] восх0дят |{ А}€в:
ним обычаям. 1ак, вь|ра)кение 

'!3 
поль! в полу, о3на-

чающее теперь <<непосредственно от одного к другому
(-передавать) >, в про!шлом бьпло связано с запретом
продах{и скотинь|.непокрь|той рукой, так как, полагали,
от этого >кивотное мо)кет ли1шиться плодовитости: <<спа_
сибо, цыган ока3ался человеком лоброй души, ||Ф1Ф!|Ф;,
вавшись, он сбавил и последний рубль, ц3 поль| в полц
передал [[укарю повод }|едоу3дка' да)ке притворн'*
всхлипнув> (Р1. [11олохов. |]однятая целина). ,]]

А теперь рассмотрим второй путь переноса 3Ё898:
ния _ метонимический. }1етонимия - перенос 3начения
по свя3и, по сме}кности явлений. Ёсли метафоринеский
перенос свя3ан с двумя совершенно ра3ными 988€:
ниями' то метонимический основан на двух свя3аннь|х
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&лениях, например части и целого. Ё здесь возникает
Ё-6прос: а как >ке с образностью?

8'кинофильмах активно исполь3уется прием крупн0го
плана. Бот фильм <€ерех<а>, созданнь!й по расска3у
Б. |]ановой. Б нем есть такой эпизод: мальчик €ерех<а
оби>кен, он плачет. €оздатели фильма не показьтвают
нам его плачущее лицо' а вместо этого мы видим' как
на песок у его ног падак)т одна за другой капли -сле3ы. |,{ это вь|3ывает у нас больгше чувств' чем могло
бьп вызвать лицо плачущего. вот вам образн0е повество-
вание о происходящем.

||оказ явления крупным планом - характерньпй путь
метонимического переноса. 3место всего человека назы-
вается какая_то .вах(ная <деталь>' например голова:
бефвая еолова, у!'1ная еолова, у0алая еолова, за6у6ен-
ная еолова, 1]]!альная 2олова и т. д. 1акой (частью тела>
мо)кет бь:ть лугша' существование которой ранее предпо-
лагалось' а теперь она на3ь1вается по тРадиции: чнстая
0ун:а, ро6кая 0унла, черн.!льная 0цтла ът т. д.

Фбозначаются люди и через детали их оде}кдь1: аль!е
поеонь| _ <суворовць|}, еол9бьсе каск!1 - <<солдаты сил
оон>, 3елень{е беретьс.- <<спецвойска [[1]А>.

}х<е говорилось, что довольно типичным оказывается
перенос' когда вместо внутреннвго состояния человека
на3ь]вается его вне11'нее проявлен1{е: 0елать 6ольцлце
ела3с! - 

<<удивляться>>' скалцть эубьс - <смеяться>, 2ро-
3цть пальцем _ <сердиться>.

Ёерелко труд человека' его профессия, представля-
ется в виде на3вания его орудия прои3водства' детали
ма1пины и т. А., напрнмер: кру?цть 6аранкц _ <быть
шофером, управлять ма:шиной>.

.Р1етонимический перенос значения позволяет переда-
вать временные отно|1]ения чеРе3 характерную деталь:
с0 снкольной ска'|ь[] - 

(со времен унебы в 1школе>,
6о се0ьсх волос _ <д0 старости>' 0о еробовой 0оскш -<до конца ;{изни> и т. д.
'' 1( метонимическим переносам относится на[!менование

какого_либо социального явления, обш1епринятого обы-
чая' характерной детали этого обычая, традиц!{ояно
воспРоизводим0го: а:ётц по0 венец _ <вь|ходить замух('
х{ениться>; выносцть ноеа1|'1 впере0 _ (хорон1{ть} и т. д.
€итуация мох(ет быть н выдуманной, как и при мета-
форе: крутцть н0со]н _ <пРивередничать>' за8аарать
нос _ <задаваться>' вец1ать нос - <унь[вать> и т. п.



}1етонимия' ука3ь|вая на связь частей и целого, дает
возмох{ность пока3ать предмет в ряду явлений, родствен-
нь|х ему' свя3аннь|х с ним в действительности. (оненно,
|ьля правильного восприятия метонимического образа
так)ке необходимь: два компонента: знание действитель_
ности и вообра>кение.

}>ке говорилось о том' нто метафорические вь|ра)ке_
ну\я могут иметь у3коограниченнь:й характер' бь:ть
употребительнь|ми и понятнь|ми только в одной семье,
в одной местности' среди людей одной профессии и т. д.
/у1о>кет бь:ть такое и при метонимических образованиях.
||риведем пример из худох(ественной литературь|.

Б книге Б. |1ермяка есть такой сюх(ет. Б одном месте
России правил <вь|ходец |1з чух(едальних 3емель по
фамилии Бугберг>. А вот он решил поставить памятник'
которь:й изобра>кал медведя. 3 ознаменование открь|-
тия этого памятника у его основания по распоря)кению
правителя бьтлп вь|пороть[ несколько провинив11]ихся
рабоних с 3авода' на территории которого бь:л уста-
новлен этот своеобразный памятник. <€ тех пор наказа-
ния плетьми' розгами' кончав1пиеся часто смертью' про-
исходили у подно)кия памятника. 1ршвестш к ме0ве0ю
означало <<вь|пороть гласно и всенародно)>. Бот какая
история расска3ана в книге <|_орбать:й медведь>). ](о-
нечно' смь1сл вь|ра)кения бьпл понятен только для >ките-
лей этой местности.

в поискАх истоков оБРА3А
3агадочность многих фразеологизмов 3овет к поис-

кам их истоков разнь|х людей: язь|коведов и историков'
писателей и просто любителей словесности' русского
язь|ка. 1акие поиски часто приводят к стремлению свя-
зать фразеологизм с именем того или иного человека.
Р1стория фразеологии дает этому немало примеров.
А.ействительно' ряд вь:рах<ений связь|вается с именами
известнь!х людей. }1ь: ух<е знаем, что вь|ра)кение квасной
патршотш3м связано с именем ||. Бяземского. Ёо часто
такая свя3ь оказь]вается вь:думанной.

Ёачнем с вь|ра}кения 0ерэюать каа||ень за пазухой.
Рго современное значение - <<таить злобу против кого-
либо, бь:ть готовь|м сделать пакость' гадость кому-то>.
@ткула оно в3ялось? ,[1ол>кен' ка3алось бь:, бьтть какой-то
определенньтй факт, которь:й объяснял бь: его образную
основу. ||оищем!

Бот переА нами текст пу1пкинской <Р1стории |1етра>,
замечательной наунной работь: великого поэта' в кото_
рой гпаг 3а 1шагом просле}кивается }ки3нь и деятельность
русского шаря. Б одном месте речь идет о стрелецком
мятех(е. |-[аревна €офья, стремив['шаяся к власти' поста_
вила во главе стрельцов' постояннь|х воинов того вре-
мени' кня3я [ованского. Фн бь:л готов вместе с €офьей
использовать стрельцов против молодь|х братьев _ царей
|1етра и Аоанна.

Бскоре после того стрельць] цод предводитель-
ством попа_расстриги Ёикить| производят новь:й мя_
теж' вторгаются в соборную церковь во время слу-
х{ения' изгоняют патриарха и Ауховенство' которое
скрь|вается в [рановитой палате. €тарьпй |ованский
представляет патриарху и царям требования мяте}к-
ников о словопрении с }!икитой. €трельшь: входят с
налоем и свечами \4 с каменьям!1 3а пазухой, подают
царям нелобитную. Ёачинается словопрение. |]ат_

1]' 
риарх и холмогорский епископ Афанасий... вступают

в феологинеский спор.
Ёастает !]]ум' летят калценья'..

3тот исторический факт вполне мог бьп стать основа_
нием для возникновения фразеологизма. Ёо не булем
спешить с вь!водами. Фтметим только одн0: действи-
тельно камни носили за пазухой, когда замь|шляли
что-то недоброе.
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А вот факт более ранний. €. Б. йаксимов' известнь:й
этнограф, автор книги <|(рьплать:е слова>' которая у)ке
упоминалась' свя3ь|вает вь|рах(енпае 0ерэюать камень 3а
пазухой с другим случаем. €сылаясь на польского
летописца }1ациевича' он связывает во3никновение вы_

рах{ения с пребь:ванием поляков в .&1оскве в 1610 г. !,отя
поляки и пировали с <москалямн>, но' остерегаясь 14

понимая свое поло)кение' дерх{али 3а пазухой камни.
Ёа всякий слунай.

Бсли как следует поискать' то мо)кно найти еще не-
мало подобнь|х случаев в истории. Бспоминают, напри-
мер' о <<каменном налоге>>' введенном |!етром [. 9тобьп
3амостить улиць| }1осквь:, ка>кд!лй въез)кающий в нее
дол}кен бь:л дать камень в виде по|'шлинь|. Фднако при
этом, естественно' возникает недоуменнь|й вопрос: поне-
му эти камни ну)кно бь:ло везти <<за пазухой> и как это
мо)кет бь:ть связано со значением вь|ра)кения' с вь|ра-
}кением зла?

йо>кно еще вспом}!ить дРевнюю сказку о шемякином
суде. в ней бедняк, судивтшийся с богать|м' по1шел на
хитрость. Фн залох<ил за па3уху камень' обмотаннь:й
платком' и и3редка пока3ь|вал его судье. [уАья, подумав'
что в у3ле 3авернут ему подарок' ре11|ил дело в поль3у
бедняка, а потом, к0гда у3нал' что это камень' снова об_

радовался' полагая, что бедняк угро}кал ему смертью'
а он сумел ее избе>кать.

Р1 все-таки врял, л\1 такие версии могут' бь:ть реаль-
нь[ми. Бидимо, образ фразеологизма просто основан на
подобных случаях.

€лелует учить|вать определенное символическое зна_
чение' свя3анное со словом камень в русской фразеоло_
гии. А значений таких два. Бо_первых' камень вь|ступает
как символ наде)кности' крепости' устойнивости: на0ейся
как на ка7|еннц!о стену, бьсть как 3с' каменной стеной,
краецеольньсй камень и т. А.! из камня строились город-
ские стень1, которь|е долх(нь! бь:ли спасать от на1шествия
врагов. Бсе это способствовало становлению 3начения.

Бо-вторь:х, камень о3начал нечто плохое' связанное
с трудностям|1 у1 со 3лом: камень на 0цьае ле?|сцт,'камень
с 1ц;::ш сволшлся _ <настулило облегчену!е>' камень на

'!!ее, 
каменное сер0це, по0во0нь!е ка1[1н!1' по0 леэюаццй

камень во0а не тецет, бросать камнш (камеш;кш) в нуэюой
оеороё. |{'амни бьтли' л,ля на1||их предков большим пре_
пятствием при расчистке участков под па|'шню.

|] ' это вь!ражение обнарух<ивает больгшую ваРиант-
ность состава: <1-1оверь ему' он всех под одну статью
подведет. 3убьп скалит' а камень 3а па3ухой> (Ф. |_лад-
ков. |]овесть о детстве); <_- Ёет, дядя, не отпляшешь-
€9, - с угрозой заявил парень. - Бьскла0ьсвай камцнлек
113-3а па3у1нк!1, коль пршнес> (8' 1енлряков. Ёаходка);
<}1олну я... ничего ему не перечу' а сам про себя ух{ 3с
пазцхой камуц1ек пршпас.''>> (€. |[одъячев. Разлад).

А. х. 3остоков, крупнейгший русский язь|ковед'
этнограф и п6эт, написал в 1804 г. стихотворение <<Фткро'
вение музь|>' в котором есть такие строки:

Аа не затворится олимп бла>кеннь:й
Бидению твоих очес'
й да всегда с тобой пребулу,
|-1осланница небес.
Ёе бо возмо}кет мной руководимь:й
6 камень 3ла ног|1 преткнуть'..

Б вь:ра>кен*1и кал1ень эла наблюдается любопьлтное
явление.3то вьлрах<ение' с одной сторонь|' как-т0 свя3ано
с библейским камне1'4 преткновен!1я, т. е" <прининой
неудачи, помехой в деле>' но вместе с тем оно напомина_
ет о вь]ра}кен\1\г камень 3а па3ухой, т' е. о затаенном
зле. Р1 вот образуются новь]е сочетания, в которь|х речь
идет о 3ле, но это зло у}ке назь1вается не словом камень'
а своим собственнь|м наименованием: <- я ведь прост.
3ла долго не\Фр?|сц> (8. 1енлряков. €видание с Ре-
фертити); <<- Брату1шка' не 0ерхсите на меня сероца,
я перед вами не виноватая>> (.г!1. 111олохов. 1ихий Аон).
€лово сер0це в этом примере означает <гнев, раздра-
)кение>>.

Бпронем, 3ло мо)кно <дер)кать> не только в сердце

'4лу1 
в душе' }!о и в голове' уме: <<- Р1ди домой! 1ь: ешде

мал годами, чтобь! 3ло в уме 0ернсать>> (Ф. |'ладков.
|1овесть о детстве)

вения этого вь|рах(ения.
' Фразеологизм ло0ьсря еонять как буАто прост. [лово
ло0ьсрь хоро1шо и3вестно всем нам' говорящим на рус-
ском язь1ке. |1равда, в {,|8, в. в 3наченин <лентяй>> оно
считалось местнь]м' областническим' Б. }'|. Ааль, введя
его в свой €ловарь, отметил' что он0 бьптует в трех губер'
ниях: Бороне)кской' 1амбовской и (остромской. Фднако
по3днее оказалось' что оно известно в 20 губерниях



России. Б. |4. Ааль привел два варианта слова: ло0арь
и ло0ььрь, а значение определил так: <повеса, бездель'
ник, 1|]атун и плут, гуляка' оборванеш>. Фн так>ке вь1ска'
3ал предполо)кение о немецком происхо)кдении слова и'
видимо' не огшибся. |1роисхох<дение его от немецкого
предполагает и .&1акс Фасмер в своем 3тимологическом
сйоваре. Б немецком есть слова |о{1ет!9 _ <беспутнь:й>
и |о11ега - <<бездельничать>.

Ёо понему все-таки еонять ло0ьсря? 14 вот начинаются
поиски объяснений.

Ёедавно вспомнили' что в начале },|[ в. в /[оскве
бь:л популярен врач .[1одер. Фн открь:л в 1829 г. <<заве'

дение искусственнь[х минеральнь1х вод>. Больнь:е в это_й

клинике прогуливались по саду со стаканами водь:. [4

во3никла версия: дескать' вид этих <<бездельников>> в гла-
3ах народа и привел к обозначению их по имени врача
.[|олера.

Фднако версия критики не вь|дер)кала. €. А. Рейтер
в заметке *8йе раз о слове ло0ьсрь>, опубликован-ной
в журнале <<Русская рень> (1982. _ ш9 6), пиш:ет: <Ёе_

больгпой круг состоятельнь|х московских больных част'
ного и очень недолго существовав|'шего заведения едва ли
мог стать поводом бь:строго распространения слова в ши'
ронайгшей наролной среде, больгцей части государства'
да}ке если допустить' что какому-то московскому остряку
и пРишло в голову так на3вать пациентов московского
профессора>.- Атак, слово ло0ьорь с клиникой .[[олера не связано.
|4 все-таки [понему 2онять ло0ьсря?

3десь следует вспомнить' что у нас есть немало вь|ра_
жений для бездельников. 14 одно и3 них _ еонять собак.
8сли сравнить ранее рассмотреннь:й образец преобразо-
вания фразеологи3мов' когда образньпй элемент заменя'
ется словом с прямь]м абстрактным значением типа
0ероюать камень за пазцхой --> 0ернсать 3ло, то во3мо)кен
вполне аналогичнь|й слунай, а именно: еонять собак +
?онять ло0ьсря. Бот вам еще одна версия' опирающаяся
на факть: язь|ка.

Различные толки вь[звало вь|ра}кение за0ать баню
кому-то' т. е. <<сильно ругать' бранить кого-то> или <по_

бить кого-то>>. Фдни исследователи считают его заимство_
ваннь|м, другие _ исконно русским. Фпять налицо разнь|е
точки 3рения.

и. м. 6негирев, унень:й !,|!,' в., связь|вал его с расска-
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зом летописца х|[ в..д{артина |алла о польском короле
Болеславе {,рабром. 3тот король' по словам летописца'
брал с собой в баню провинив|'пихся молодь[х людей
знатного рода и там их наказь|вал' т. е. эа0авал 6анто.
Ёо польский уненый Франтиш.тек 9елаковский, узнав об
этом' отверг гипотезу на основании того, что вырах(ение
за0ать баню известно во многих славянских языках.

€оветский лингвист н. м, [1|анский в книге <Б мире
сл0в> (3-е изл., испр. и доп. _ м., 1985) говорит о не-
мецком происхох(дении этого вь1ра}кения. Бсю серию
<<головомойнь:х> фразеологи3мов-на]14ьслцть еоловц,
мь.ть еоловц, за0ать парц, за0ать баню _он возводитк немецкому вь|рах(ению 0еп (ар! туазс}:еп _ <мыть
голову>. ||ри этом [_|]анский ссь|лается на Б. А. \аля,
которь:й тох(е счит€|л выра'(ения намьслцть 2оловц 11

вымь!ть еоловц переводами с немецкого.
Бместе с тем вь1рах(ение как буАто очень русское'

если учесть' как у нас бьула распространена 6аня в
про11]ль1е времена. 3д. Бартаньян' автор книги <|4з х<из.
ни слов>' пи1шет: <[ностранць| и3давна удивлялись рус-
скому обь:чаю париться в бане. Б,а п на самом деле вид
человека' только что вь|11]ед11]его и3 парилки' необычен:
лицо все красное' пот так 14 кату|тся, глаза утомленнь|е...
;{о>кно подумать' что его кто-то только что усть1дил' на-
пугал' вьтбранил...> Ёо это' так сказать' <лиринеский>
подход. |'оразАо серьезнее анализирует происхо}кдение
вь!ра}кения в. м. }1окиенко.

0н пигшет: <Бсли у}к связь|вать вь|рах(ение за0ать
баню с обычаями баннь:х истязаний, то почему именно
эпохи Болеслава !,раброго? |,1звестно, что и в ,(ревней
Руси при пь[тках <на 3аказ> подозреваемого преступника
са)кали в х(арко натопленную баню и' <поддавая пару>'
не давали ему пить до тех пор' пока тот не сознавался
в содеянном злодеянии>.

14сследуя вь[ра>кения ра3личнь[х славянских я3ь!ков'
связаннь|е с на1|]им фразеологи3мом' рассматривая их
и с точки 3рения 3начения' и с точки 3рения формь: (нто
особенно вах<но!), в. м. }1окиенко приходит к вь|воду:
<<€ одной сторонь!' метафоринеское употребление слова
баня как символа >кестоких побоев и3вестно фразеологии
многих язь|ков. €ледовательно', трудно предполох(ить'
чтобь: эта' мо)кно сказать интернациональная' символика
восходила к узконациональному образу |1л!1 обычаю.
с лругой сторонь1' эта <<банная> метафора отра)кена
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польским и другими славянским|! я3ь|ками в иной кон-
струкции... чем русским (за6ать, 0ать баню),_ лля фра-
зеологии которого характерна именно модель 0ать { су-
шдествительное... это типично русское язь|ковое воплоще-
ние <банной> метафорь!' известной фразеологии многих
народов>>. , 

:

|1ривеленнь:й пример показь|вает' как ва)кно пРР
поиске истоков учить|вать не только содержание' но и

форму вь:рах<ений
!{ конечно, говоря о поисках <<не в ту сторону>>' нель3я

обойти два вь|рах(ения _ как на маланьцнц сва0ьбц и
попасть как кцр во щш.

}(то бь:л той 1!1аланьей, чье имя увековечено во

фразеологизме? [ак бь:л поставлен вопрос для поисков.
Ёо пре>кле остановимся на одном моменте' на поиске

собственнь:х имен' отрая{еннь1х во фразеологи3мах, что
оказывается наиболее труднь|м делом. Речь идет не о
вь|рах(ениях типа как Р1алцай про1!!ел' потемкцнскце 0е-
ревн!!, с|оль'пцнскшй еа,лстцк 1{ тому подобнь:х, в кото-
рь|х отрах(ень| подлиннь|е имена и о которь|х вы у3наете
в следующих разделах. Ёас интересуют фразеологизмь:
т\1па пока3ать ку3ькцну 1!|ать, лцпцть как сш0оровц ко3у'
ку0а !т1акар телят не еонял. 1(то этот |(узька, эти €иАор
и }1акар, чем они 3наменить|' почему они попали во фра-
зеологию? Бр"д ли когАа-нибудь мь1 у3наем это. Фднако
попь|таться мо)кно. Ёапример, в пословицах русского
народа обнарух<ивается определенное' устойнивое отно-
!шение к собственнь|м именам. €казанное вовсе не о3на-
чает' что человек, носящий то или иное имя' дол>кен об-
ладать определенными качествами. 14мена в пословицах
носят символический характер. 3то образь:, со3даннь|е
народом и <привя3аннь|е> к подходящим именам. |-[ри-
чинь!'-почему вьлбрано то или иное имя' бывают самые

ра3личнь|е: звучание имени' связь его с народнь:ми обь:-
чаями 

'1 
т. л..

Бот, например, имя Барвара. Фно не очень благозвун-
но' ассоциируется со словами варвар, ворварство. 3то
у}ке основания л\ля его отрицательной характеристики.
}{о есть и еще основание. €ушествовал в }1оскве в дале_
ком про!|]лом застенок во3ле церкви €вятой 8арвары,
у Барваркиных ворот. й вот народ говорил: |10ш к Бор-
варе но росправу; |(ому Барвара, а мне еоловц оторвала.
А тут еще день святой совпадал с моментом укорочения
ночи. |.1 закрепилась 3а Барварой слава нечистой ца
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руку: Барвара ноць украла; 1оймалш Барварц у цц'юоео
амбара; |7роворна 3арвара на чц?юце кармань[; Барвара
мне тетка, а прав0а - сестро.

Ёсть некоторые основания }1 для характеристик|{
1(узьмы. |7о0кузьмшть - 3начит <обмануть>. й. Фасмер
так определяет значение слова] <Фт имени собст. !{цзьм&,

'как объее6ршть _то }ке от Ёе6р. [ень св. 1(озймы и".[|,емьяна _ 17 октя6ря - считался рань]ше сроком исте-
чения сельскохозяйственньпх сделок>. |( этому следует
добавить' что пРи расчете хозяин старался 

-обмануть

работников' <подкузьмить> их.
Б русских пословицах |(узьма характеРи3уется отри_

цательно. Фн злой, мстительнь|й: [1аьц !(цзьма все 6ьет со
зло; []е ?ро3ц' !(узьма, не 0роэюшт корнла-а' Ёо он, правда,
и бедняк: [орьколу 1(цзеньке ?орькая 1.! песенка; [орь-
комц !(цзеньке еорькая 0олюцлка. Бсли 1(узьма сам таков'
то мох(но полагать' что и родители его бь:ли такими )ке.

Ёе забь:т в пословицах и .|[акар. @н то>ке беден и
за6цт: |]а 6е0ноео *|акара все 111цц1кц валятся; 17цсал
|4акарка своц.'4 оеарком' 14 вот этому бедному :}1акару
негде пасти своих телят' он вь]ну)кден пасти их далеко'
на заброшеннь|х вь|пасах. А то место' о котором гово_
рится во фразеологи3ме' еще дальше _ ку0а 0аоюе !у1а-
кар своцх телят не еонял. 3от таким и мо}кет бь:ть объяс_
нение вь]ра}кения.

3десь необходимо сделать одно ва}кное 3амечание.
ЁароАная <оценка> того или иного имени очень часто
противоречит собственно тому' что означает имя (когда_
то имена понимались как <зна-чимьте>). 1ак, в <€ловаре
русских личных имен>' составленном Ё. А. |1етровским
(м.' 1966)' мох(но у3нать' что ](узьмс происходит .от
грен. &озгпо5 _ мир' укра11!ение; Борвара _ от 9арв6р_,
греч. багБагоэ _ иноземец; }т1акар _ греч. гпа&аг1оз _
блах<еннь:й, счастливь1й. А т. д.

Ёо никак нель3я признать .г}1акара <<счастливь|м>'
если на него все 1ши|'1!ки валятся' если он вь|ну)кден го_
нять телят очень далеко.

8ернемся к малань!!ной сва0ьбе, по поволу которой
существует немало версий.

8ерсия первая' в 1885 г. вь|1пел <<Фпыт областного
словаря Академии наук>' Б нем приводится объяснение
вь|рах(ения. <]|1аланьшна сва0ь6а _ обильнь:й обед. }!а-
мек на свадьбу (атамана. _ !о' г.) с. д. Рфремова с
йаланьей !(арповной _ бь:втшей неркасской торговкой,



красавицей' в 1795 году>. в дальнейшем черкасские
}(ители подтвердилц факт этой свадьбь:. 3та версия бь:ла
поддер)кана !у1. А. ,&1ихельсоном в его -!(ниге <<Русская
мь:слБ и речь. €вое и чу}кое. Фпь:т русской фразеологии>.

Фднако версия вь!зь1вала сомнения. Б самом деле, по'
чему свадьба, о которой, коненно' не могла знать вся
Россия, вдруг приобрела такую |'широкую популярность,
дала основание фразеологизму? Бь:ли и другие основа-
ния сомневаться. Б сборнике академика 

^, 
и. €оболев_

ского <Беликорусские народнь|е песни> встречается вь|ра-
х{ение Р1аланьшн зять боеатьсй. (охранились в народнь|х
обрялах малань11нь! цменцнь|, отмечав1шиеся перед Ёовь:м
годом' они назь]вались такх(е маланк|1.

Бь:ла вь:сказана и другая версия. Б статье, опубли-
кованной в 1907 г,, 1. А. }1артемьянов представил это
вь|ра)кение как свадьбу ||етра | и Бкатеринь|'_которую
в нароле 3вали ,Р1аланьей. Фднако пословиць| о }1аланье,
простоватой и глупой х(енш1ине' бьлли на Руси и до
|1етра 1. 3та версия вь|зь|вала еще больгше сомнений.

|1ротив первой версии вь|ступил известнь:й уненьтй
в. и. 9ерньпшев. Фн писал: <}1ь: лумаем' что ре1шение
вопроса о происхо)кдении вь|ра}кения маланьшно сва6ьба
нух(но искать в народном бь:те, в народных праздниках
и свя3аннь|х с ними обь:чаях. 3аметим, что рядом с дан-
нь|м вь|рах{ением с таким }ке 3начением существует вь|_

ра}кение Р1аланьшнь! шменшнь!.- 
|]о церковному календарю день }1елании Римлянь:ни

приходится на 31 лекабря, т. е. канун Ёового года.
Б старой России это был больш.:ой наролнь:й пра3дник
молодех(и' особенно хорошо и долго сохраняв|'шийся.на
}краине. <Ёа йаланку> 3десь в разнь|х местах хо3яйки
в обилии пекли блинь:, оладьи, пампушки и вар\1л\4
вареники... !,ля увеселения и получения угощения в этот
по народному названию <щедрь!й венер> по домам хо'
дили рях(ень!е с музь:кой и танцами. ?!1ех<лу ]трочим'
0ни разь|грь[вали 1шуточную свадьбу Бась:ля (Басилия
1(есарийского' день 1 января) и }1еланки>.

3от это празднование, по мнению ученого' и легло в
основу вь|рах(ения.

14 наконец, €1{0 одно предполо}кение. т. н. (онд_

ратьева' и3учав!шая роль собственнь|х имен в пословицах
русского народа, приводит немало пословиц' в которь|х
фигурирует }1аланья (йеланья) : Ананья с ящшкш (т' е.

с сундуками), а А4аланья с ка!1!ншком (т. е. с угощением

новобранньтм); ! !у1аланьш с маслом ола0ьц; |(акова
А4алань}я, таковь' у ней ш ола0ьш. ['остеприимство йа-
ланьи' по ее мнению' и породило вь|ра)кения' закрепив_
[шиеся в русской фразеологии.

Бидите, сколько ра3личнь|х мнений мох{ет бь:ть по
поводу одного, казалось бь:, нехитрого вь]ра}кения и его
<<собратьев>.

Б наш:е время активно употребляется только одно и3
этих вь|рах(ении - наготовить' наварить и т. д. как на
маланьцнц сва0ь6ц, причем оно передает да}ке некоторое
неудовольствие по этому поводу' как бь: протест против
и3ли1]]еств: <[(ухарка достала с бруса покрь|тую поло-
тенцем краюху хлеба и' наставив один конец этой краю-
хи в х(ивот' отворотила от нее нох(ом для нас два огром-
нь]х ломтя хлеба. - 3к ты' голова' _ прои3нес Аемья_
нь|ч' _ на мала!цкшнц сва0ь6ц, что ли?> (€. |1одъячев.
9 староверов).

Б заключение рассмотрим историю изучения выра)ке_
ния (попасть) как кур во щш. Ёго значение в.современ-
ном я3ь|ке таково _ <попасть в неох(иданную беду, в не_
приятность>; и примерно в этом х(е 3начении оно упо_
треблялось в худо)кественной литературе !,![ и {[ вв.:
<<){{аль только Алексея |1анкратина: как кур во щш по-
пался> (м. 3агоскин. 1(узьма ||етровин }1ирошев);
<3х, поспе:шил я, влез как кур во щш| - мь|сленно сокру-
|'шался 9ков .[|укин> (!!1. [1!олохов. |[однятая целина).

Бь:ра>кение это никого не смущало; все понимали
его: петуху - по-старинному <куру> _ не повезло' вот он
и попал в щи. Ёе дол>кен был попасть' но попал. 14звеь
стнь| аналогичнь|е выра}кения у дРугих славянских на_

родов: болг. - как петцх в пенькц, польск. - как ко3ел
в коло0ец. Бсть и у нас в диалектах: в ярославских го_
ворах 

- 
как ецсь в щц' в новгородск'4х 

- 
как ецсь в

кац!у.
Бсе началось с того' что писатель Б. 1имофеев в

книге <|-|равильно ли мы гов0рим> 'написал: <!7опал кок
кцр во щш>. |акой вариант представляет собой явное
иска)кение' хотя и очень древнее. Аз кур, как правило'
щей не варят. Б чем >ке дело? (уда >ке в таком случае
попал петух? Бсе дело в иска}кении народной поговорки:
[7опал, как кцр в ощшп.

в свою очередь' это заявление писателя вь[звало
недоумение: разве петухов люди употребляют в пищу' не
ощипав? Ёо версия, как ни странно' получила поддер)кку

69



!!е только у писателей, но и у некоторь|х я3ыковедов.
Бслед за ней возникла и новая: раньше' дескать, бь:л

вариа{т по/1с!л как кур в щап. [_[апом на3ь|вался капкан.
А затем спор пере|'шел в кулинарнь:й план: готовил|1 л['|

из петухов ши?
3 разгар этой полемики вь[ступил проф. А. й. }1олот;1

ков и убедительно дока3ал' что в текстах писателф
про1шлого вь|ра)кение это употреблялось только в одной
форме _ попал как кур во щс1, 9то касается формы
как кур в щап, то слова кцр и щап существовали в }!с-:
ском язь|ке в разнь|е периодь|' что исключает во3мо)к-
ность их объединения в словосочетание.

Бот какие истории бь:вают в исторической фразеоло-
гии при поисках истоков вьгра>кений.

что могут писАтвли

.&1о:кно не раз наблюдать' как существуюший столе-
тия фразеологи3м вдруг начинают употреблять не так,
как это принято. й коненно, далеко не всегда это объяс-
няется неграмотностью людей, поступающих так. 3десь
обнару>кивается весьма любопь:тное противоречие в язь[-
ке: с одной сторонь|' я3ь[к стремится к устойяивости,
к стабильности, нтобьт различнь!е поколения могли пони-
мать друг друга' но' с другой _ я3ь:к, как и всё в )ки3ни'
не мо)кет стоять на месте' он долх(ен ра3виваться.

9то касается фразеологии' то в ней одной из принин,
побужАаюших изменять фразеологи3мь|, ока3ывается 3а-
тухание образности. 1,1 вот начинают <ох{ивлять> образ-
ную основу.

Б €ловаре в. и. \аля уа его сборнике пословиц есть
вь|ра)кение о0еться в 0еревянньсй тулуп _ т. е. <умереть>.
Бго использует Ааль и в своем рассказе <Ёарнак>:
<}1ь: справили [покойнику| 0еревянньсй тцлцп и отме)ке-
,вали вотчину в косую сах(ень>).

Фбразная основа вь|ра}кения хорошо понятна _ гроб
представляется как последняя одех(да человека. Ёо у лю-
лей разньтх профессий и разнь|х социальных групп есть
и своя оде}кда. ?ак вот фразеологизм преобразуется,
как бь: <привя3ь|ваясь> к определенной группе людей.
<}1атросьп любят вь|ра)каться по-своему. Брюки у них --
(|1]кары>' на корабле они не слу)кат' а <оере6ают по'
лун0ру>, остаться на флоте пох(изненно на их я3ыке
означает <трцбшть 0о 0еревянноао бунллатс> (}1. [оденко'

?0

йинное поле). Бидите, матрось1 вместо тулупа подста_
в|{ля название флотской одех<дь:

А у артистов своя одех(да: <_ А я_то у)*{ думал' что
никогда не уви}ку этакого праздника... 9то мне только и
остается на0еть <0еревянньсй фрак>>'.. то.есть -гроб, да в
могилу лечь, не у3ревши славь| вашей> (А. Алтаев.
|( вергшинам искусства) .

Али вместо тулупа - сарафан: <- Беру немца за
йиворот. |1еняй на себя, если пикне1шь. €хлопочегшь
сосновьсй сарафн> {}Ф. Бласов. ||остулат философии).

}точняется дах(е понятие <<деревянньгй>: <- }1ох<ет,
ть| своему отцу избу приехал ставить? - серд|!то спросил
Рвдоким, _ |цлуп сосновьсй он мне сколотит' как на по-
гост прово}кать> ((. Федин. 1(остер)

Развитие образа _ один из путей <осве}кения> образ-
ной основь|. Ёа базе устояв1шихся возникают новь|е
вь!ра)кения' которь|е как 6ь: продол}кают, ра3вивают
образ. €равните:

0у6овая еолова _ хо7ь кол на еолове теслш {о тупом
,|еловеке);

0алеко по!1!ел (продвинулся заметно по слу>кбе) -
рцкой не 0останен:ь;

0ьорявая память - па]14ять как ре!1|ето
3то все народное творчество. А что могут писатели?
Рсли учить|вать' что фразеологизмы как язь|ковь|е

единицы двусторонни' т. е. имеют форму, словеснь:й
состав и содер}кание' 3начение, то преобразование фра-
3еологи3мов мо>кет бь:ть трех т1]пов:

1 ) когда изменяется 3начение' но остается неи3мен-
нь1м словесный состав фразеол.огизма; это сеь,|антическое
преобразование;' 

2) 
- 
когла изменяется словесньтй состав' а значение

остается то )ке' во всяком случае су1цественно не меня-
ется; это лексическое преобразование;

3) когда изменяется и словеснь|й состав, и общее
3начение фразеологи3ма; это наиболее существенное лек-
сико-семантическое преобразова ние.

А теперь рассмотрим ка}кдую из на3ваннь|х разно-
видностей полробнее.

Ёсли изменяется 3начение язь|ковой единиць:' то изме-
няется и ее сочетаемость. €очетаемость' т. е. слова, с
которыми она вь1ступает' и слу)кит пока3ателем 3наче_
ния.

Бьгра>кение во вс,о |]вановскую употребляется обьлчно
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со словами кршчать, орать, еорланцть и тому под0бными
словами (3вучания>' причем громкого. |1роисхо>кАение
вь:ра>кений связано с на3ванием йвановской площади в
Р1осковском |(ремле, где находится колоколь*+я Авана
3еликого. Ёа 14вановской площа\и в про1плом <площад'
нь!е гла1шатаи> вь1крик|\вали царские указь1' 9то зак!еп!'!"
лось во фразеологизме.'

Ёо ух<е н. в. [оголь нарушил традицию. Б повести
<}|ос> он употребил его в иной ситуации: <3й, и3возник,
вези прямо к обер-полишмейстеру!> 1(овалев сел в дрох(-
ки и только покрикивал извозчику: <8 а л я й во всю
швановскцю1'>

Фсобенно полюбилось вь|рах(ение А. |1. 9ехову. Фн
удивительно рас1ширил его значение:

€оловей пел 6о всю швановскцю.
Бся молодех<ь гуляет на свои дивидендь|, во

все тях(кие || во всю 11вановскцю.
я поре1пил во что бьт то ни стало п о )к и т ь

во всю цвановскцю так, нтобь: потом >кить однийи
воспоминан11ям14.

}(апитала нет, а он во всю швановскцю >к а р и т'
сломя голову.

/[илости просим! Бо всяком случае во всю цва'
новскую булем стараться обставить вашу }кизнь
во3мо)кно комфортабельно.

€олнце блестит во всю !.!вановскцю
.[|упит во всю швановскую дох(дь.
/!1ечтаю о том' как в марте переберусь из &1осквь:

на хутор' а в октябре-ноябре приеду в |1итер х<ить
до марта... А на хуторе медицина во всю цвановскую.

}1ь: то>ке хлопочем во всю |1вановскую.
Анем валит снег, а ночью во всю швановскую

светит луна' роско[|]ная' изумительная луна.
...9аляйте во всю швс!новскую.

Бслед за 9еховым стали |'|]ире употреблять вь|рах(е-
ние и другие писатели, например }1. 11]олохов: .Б ту
весну терны цвели во всю швановскцю>.

1ак под влиянием писателей мо)кет сформироваться
новое значение. } на1шего вь|ра)кения появилось более
широкое значение _ <очень активно' интенсивно>.

й еще ряд примеров' когда фразеологизмь: употреб_
ляются писателями без изменения словесного состава' но
в необь:чном 3начении.
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<Ат1е0овьсЁ'|есяц> Февральской революции, по-весен-
нему бурно пере)киваемый всей Россией, у Алексея Ро_
кщо9а совпал с{рутьтм поворотом в его личноЁ судьбе...>
(Ё. 11ермитин. |1ервая любовь); <Б последний раз ярко
загорелась душа и потухла. &ороткое 3амыкан!!е>
(.г}1. €лонимский. Ровесники века).

€ ликом иконно-бель:м,
Б тух<уронке вороненой,

Бьсссшцю меру,
комиссар Филонов!
Бьссш:цю меру >1<14зн\4'

вь!сшую .|[1ерц голоса,
вь!сокую' как над }ки>кей,
речь вечевого колокола.

(А. Бознесенскшй. 3арев)

1( нислу семантических (т. е.'смь|словьлх) преобразо_
ваний следует отнести и каламбурное использование
фразеологизмов. Французское слово каламбцр означает
<игра слов>. .0,остигается каламбурность или указанием
на прямое и переносное 3начение вь|ра)кену!я' у!ли, чаще'
употреблен}1ем рядом с фразеологизмом слов' связаннь1х
с ним по смь|слу в прямом 3начении, например: <<3то
бьтла такая речка, которая состояла уцз цшстой во0ос керо-
сина> (?!1. Аннаров); <Р1ной так искусно крцвцт 0уи.аоп'
что ках(ется' только он один н ш6ет прямой 0ороеой>
(Б. [.емну>кников); <1ренер не хватал звез0 с неба. Фн
пх переманивал и3 соседней командь1> (с. !!1арков);
<[1ереешбать палкц просто необходимо' есл|! ть| твердо
ре|'[]ил сломать ее> (А. !{ернов).

1(. Бангшенкин в стихотворении <€ ярмарки>) обь:грь:-
вает вь|рах(ение ехать с ярмаркц' которое означает
пох<илой во3раст человека' когда от него у}ке нельзя
х(дать больших свер:'пений. |-|оэт употребляет его в пря_
мом и в переносном 3начении' что со3дает эффект калам_
бура:

|'одь: катятся под уклон'
€ловно я6локи.
8енер 3емлю берет в полон.
Бдем с ярмарки.

- €колько лет вам? 3сего полста?
|1росто гаврики!

- 9 >к не то' чтоб совсем с поста -



|1росто с ярмаРки.
ходкость плавного колеса'
€он_как в ялике.
{ьи-то смутные голоса'
Бдем с ярмарки.
Бь:ли цветики до порь|'
€тали ягодки,
8,дем под гору да с горь|.
Ёонью, с ярмарки.

,[[ексическое преобразование мо)кет совсем не изме'
нить 3начение фразеологи3ма' хотя чаще' сохраняя его'
что-то добавляет.

9бедимся в этом на нескольких примерах.
*_ |Фр', не отставай! _ закричала' посмеиваясь'

[еня. _ Фттопну пятки! _ }Фрий ничего не ответил' он
ли11|ь ' мотнул г6ловой. <|-1опробуй ' ное!! короткш|.>--
говорил этот кивок> (в. Бань|кин. !{етыре дня на <€о_

коле>).
Ёсть вырах<ен::4е рцкц короткц. @но значит <нет воз_

мо)кности что-то сделать>. 3 тексте это значение сохра'
няется.

<Ёесколько месяцев назад мы начали вместе с ним
писать пьесу. Бьемся как 0ве рьсбьс об ле0 над-о-бразом
человека почти без недостатков> (1. Бсенина. 8еня _
нуло [[ века).- 3 приведенном примере вь|ра)кение кск 0 в е рьс6ьс
о6 ле0 распространено дополнительнь|ми словами, но его
обцдий'смыёл не изменился. Бцться как рьсбо о6 ле0
зпачит (тщетно' безрезультатно прилагать усилия,'ттобь|
вь:йти и3 трудного, бедственного поло}кения>. 1(ак видим,
оно сохранено' но есть еще указание на то' что <бьются>>

два человека.
<А у ФелоРа пол 2орел по0 ноеамц, он сам бь] хотел

новь1ми гла3ами взглянуть на холст' сам себя осудить>
(Б. 1енлряков. €видание с }|ефертити) . €р; земля еор!1т

по0 ноеамш.
<Бсе, нто расска3ь|вал мне теперь Бвдоким }(узьмин;

я давно знал. Фн ?юцл нараспа1!!кц, ничего не скрь|вая>
(€. (рутилин..[|ипяги).€р.: 0цтла нараспа!цкц _ <<о чис_
т0сердечном' откровенном человеке>.

.|1ексическое преобразование мо)кет заключаться в
том, что какие-то слова в составе вь|ра)кения опуска_
ются и при этом значение все равно сохраняется:
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€нова где-то на 3адворках
:!1ерзльтй грунт болнул снаряд.
](ак нш в чем _ 3асилий 1еркин,
|{'ак нц в 4ем _ старик_солдат.

(А' [вар0овскцй. Басцлцй |еркнн)

1цо я чувствую' что это он в твой оеоро0> (Б. |-|ермитин.
||е.рвая любовь). €р.: бросать ка.|[,!ец!кц в чей'-то оео-
ро0 <намекать на кого_либо в разговоре>|

Фсобый слунай составляет употребление фрагмента
фразеологи3ма со 3начением его полной формь: в повести
}1' Анварова <1еория !!евероятно
эпохи рассказь|вают доро)кному попутчику историю своей
}'<изни, и двое' годами )[(ив1пие бок о,бок, иногда мало
что 3нают друг о друге. 1акова-на|'1]а эпоха. |7у0 солш,
где ть:?>>

Фрагмент взят и3 вь!рах(ения съесть с кем-то пу0 солш.
€читалось и не без основания' что хоро1ло у3нать чело.
века мох(но' только долго его 3ная. А в качестве такого
долгого общения взят образ - пуд соли. |1оскольку соли
много не едят' то пуд соли и символизировал собой дол-
гое время.

Фднако введение новь]х слов мо'{ет и существенно
изменять смь|сл фразеологического выра.х(ения. Фразео_
логи3м во0ой не ра3ольеи.:ь употребляется' когда ну}(но
указать на крепкую дру)кбу людей. €р. у А. |(рона в
<Бессоннице>: <Ёо ьот во0а 3аменена кцпятком, и смь|сл
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у}ке совсем другои:
ра3ольец!ь>.

Бсть вь|ра)кение
послу)кившая ссоре'
3. Федорова в поэме
это у)ке иное:

сцепились намертво' кцпятко'1 не

яблоко раз0ора _ т. е' <причина'

раздору ме}кду кем'то>. А 
^у 

поэта_.€ед|мое 
небо>> перья раз0ора, но

|1омню,
|рустнь:й до слез'
Б цеховое гуденье
$, в луше не принес
€оловьиного пенья.
Ёе принес_и у)ке
8место птичьего хора
3акру>кились в душе
1олько перья раз0ора.

|!о сути дела' мь! у)ке пере1шли к третьему типу пре-

образований, когда и3меняется и состав вь|ра)кения' и

его смь|сл.
Фразеологические вь!ра)кения могут совме|'1аться'

Бсли'эти вь|ра)кения синонимичнь|' то смь|сл либо со_

храняется' либо изменяется не очень заметно: <<"'потом

б!тло профсою3ное собрание, на котором только я узнал'
каким вреднь!м делом занимался, отсутствие оправда_

тельнь|х документов бросало пятно на меня и весь цех>

?Ё.-(й"й-в. ве.ел":й роман). 3десь совмещение" бро-

ёать тень | накла0ь[вать пятно; <Блана во всю свою

оюц3нь суровую лямку' он не пр!чел ни одной книги' ни

одной г!1етй..., (А. (уприн. |1оединок). €р': влачцть
?юш3нь { тянцть лямкц.

Ёовое значение получается, если соединяются фразео_
логизмь|, различнь|е по 3начени|@] <- Ё{орма четь[ре ку-

бометра Ё день на ду1шу, 3аметь, на такую 0у*ц'^*?\?!
и без'этого чуть_чуть' на о0ной н!'!точке в теле оер?юа-

лась> (!!1. |!6лохов. €ульба неловека). €р': в!1сеть на
ншточке ! в нем 0цн:а 0ероосштся.

1акой прием совмещения Ав}х фразеологи3мов в од_

ном вь|ра)кении на3ь1вается контаминацией' Фн привоАит
к со3данию новь|х' оригинальнь|х' но понятных вь|ра}ке-

ний. 8сть' например' два вь|рах(е'1ия: сорока на хвосте
пр!1несла' как говорят о новостях' неи3вестно откуда
поступив|'ших' и сарафанная почта _ о новостях' которь|е

передаются друг дру!у )кенщинами. Ёекоторая близость
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этих вь|ра)кений _ о новостях _ позволила соединить их
в романе |(. €имонова <|]оследнее лето>:

- 1оварищ генерал' - 3аметив, 9то 3ахаров не
спит' спросил водитель' е3див|'лий с ним еще до вой_
нь1' когда 3ахаров слу)кил в .&1осковском военном
округе. _ Ёе слыхали, когда командующий армией
вернется?

- 1(то его 3нает, писал' что поправляется, но
последнее слово не за ним' а 3а медиками. !-|онему
спросил? 1ак просто уалта сол0атская поцта чего-ни-
бупь на хвосте пршнесла?

€тилистически оправданной, создающей интереснь:й
эффект ока3ь|вается контаминация в повести Антонова
<Аело бьпло в |1енькове>>. !,онь председателя колхоза
обрашается к йатвею' человеку, которьтй никак не мо-
>кет найти себе подходящее занятие: <Работай как люди>>.
А тот отвечает: <Работа не Алт;тет, в еорь! не цй0ет!>
3десь совместилась пословица Работа не волк' в лес не
цбеокшт и название романа 1. 3. €ему|'шкина <<Алитет

уходит в горь|>>.
( лексико_семантическим преобразованиям относятся

и такие случаи' когда писатель' отталкиваясь от обще-
и3вестного фразеологизма' создает' по сути дела' новое
вь1ра}кение' противополох(ное по значению' _ антоним:

1ь: не страшись бьтть моло0ьсм 0а раннш.4|,
Бьтть моло0ьсм 0а поз0нцм - вот беда.

(Ё' Ёвтуа.оенко)

Б любом из нас бормонет и стоит
Ёаивное вь|сокое время.
|де стоит }кить. А рьспаться сто!1т.

(Р.-Роэю0ественскнй)

((,р.: сш0ш, не рьспайся.)
|у1с:ру по н!]тке _
йвой поникне1шь,

(€р.: с ]]лцру по нштке.)

голая стане1пь.
горкой растае|'|]ь.

(А. Бознесенскшй)

й наконец, €1{€ один прием образования фразеоло-
ги3мов _ образование по модели. Автор, опираясь на
какой-либо фразеологизм' создает сходнь:й по структуре
и смь|слу' но из других слов.



€ушествует' например, вь!ра)ке|1\4е нц пухо нш пер&'

1ак !'оворя|, х<елая человеку успеха в каком-то деле'

например перед сдачей экзамена' !1ь:, конен19'^ ,1 ,15
пазумеваем, что в его основе ле}кит суеверие' А это

йй*',*' 
'ак' 

в про1шлом люди считали' что таинственнь|е

силь|, охраняю|цие леса' Реки и озера' помогают таким

охотникам и рь:боловам' которь|е не пользуются распо_
йБй.,'." лю!ей. А вот к кому люди относя1ся плохо'

тем ле1шие и водянь1е помогают. 14 родилось хитрое <<по_

й-''""* наоборот>: вместо того, нтобь: охотнику по)ке_

лать удачи, ?. 0., ка3алось 6ы, ш пцха, ш пера' ему

)келают неудачи.
Ёо по>келание это <<привя3ано> к охотникам' А у

}1. [1}олохова в романе .6ни сра}кались за Родину> оно

;;р;;;;";_рь:б}кам: *Ёа той стоРоне плеса н"19|-1й

в*рыл веслом в песке углубление под обрьлвом' выта_

щил нос лодки так' что корма ни3ко осела' ска3ал: -
11ш эюцнка те6е, нш четнцйкш!>

}1-в песне .[|. .[[ядовой <рь:башкое> по)келание:

Бе х<елайте нам удачи,
|1о>келайте неудачи _
|1т; неслцйкш, нш хвосто'

[1римерно так )ке поступил и '}'1' 
Фшанин' Фтталки-

ваясь от вь1ра}ке|1|1я 3а трш0евять 3е!'[ель' т' е' <очень

далеко>' он писал:

1(то прилумал' что мир очень тесен?
|[обь:вайте в тае>кной глуши, _
3а пять вь|стрелов, за 0есять.песен
3десь )кивая ду1ша от душ]и'

1(ак видим' писатели могут не так у>к мало'

Б:

|лава 3

(ввРь в 3вук слов...,

словА ли это?

дной 11з наиболее спорнь[х проблем современной
фразеологи14 как науки оказалась проблема отно:.пений
мех{ду компонентами фразеологизмов и соотнесеннь|ми
с ними словами, единицами лексической системь: я3ыка.
€лова или не слова компоненть: фразеологизмов? Бот
вопрос' которьпй ра3делил фразеологов на два лагеря.

€начала несколько фактов.
к. и. 9уковский в книге <)(ивой как )кизнь> приво-

дит эпи3од, которь:й он наблюдал в Англии (ну>кно за-
метить, нто 9уковский прекрасно знал английский язь:к).

0Ана ангдичанка ска3ала приятельнице: <,&1не на

что ее увол14л\1 со слу>кбь:. ||риятельница поняла
горький смь|сл ее сообщения' но и3 нас троих только
мною бьпл замечен образ птички' |4 та, нто произнесла
эту фразу, '\1 та' что услыхала ее' очень у\Ав|1лу1сь,
когда я спросил у них' про какую птичку они говорят.
Фни обе не 3аметили этого образа - именно потому'
что для них для обеих английский я3ык _ родной,
и они воспринимают идиомы своего я3ь]ка' не вникая
в их образь:.

", 1( этому мо)кно лишь добавить, что действительно
в английском языке есть выра)кение 1о 9е1 1}:е Б|г6 _
<бь:ть уво.леннь|м), 1. €. буквально <<получить птичку)>.

}1ь: таюке' когда говорим' что денег кот нс!плакал,
или кому-то ме0ве0ь на ухо наступ!]л' или кто-то еа0ает
на кофейной ецще, не замечаем в этих вь|ра}кениях
образности' потому что привь|кли к ним и дах{е не ду-
маем об их составе. (стати' отсутствие музь|кального



слуха мо)кно вь|разить и иначе 
- 

слон на цхо наступ1!л'
1(ак булто дах(е все равно' кто наступил.

|1одобйь:е фактьт привели известного франшузского
исследователя фразеологии [1|арля Балли к мь|сли о том'
что ко*понентй'фразеологи3ма ничего не 3начат. Фн
назвал их <<псевдоо3начающими>. Бслед за ним некото-

рь:е фразеологи пошли еще даль1ше: компоненть: фразео_
логизмов, утвер}кдают они' вообшде у)ке не слова, они

утратили при3наки слов.- Бот что пи|.т]ет известный советский фразеолог

^. 
и. /[олотков: <а) компоненты фразеологизма суть

не слова не только потому' что у них нет лексического
значения' но и по форме; б) компоненть: фразеологи3ма
утратили ра3личнь|е грамматические категории' которь|е
6ь!ли присущи их генетическому.источнику _ слову (ка_

тегори}[ падех(а' числа и т' д.). 1(омпонент сохранил
лиш| звуковой облик слова' его 3вуковую фолон.ку>'

3тот уненый не одинок в своих взглядах. {Р}гой не

менее изйестнь:й фразеолог профессор'Б. |1. 8уков 3а_

мечает: <|(омпонент - составная часть фразеологизма'
ли11]енная основнь!х признаков слова...> |]равда, тут }ке

добавляет: <Бзаимодействием свободного словосочетания
с переосмь|сленнь|м на его основе фразеолотизмом
со3дается внутренний образ, внутренняя форма фразео-
логи3ма, }кивущая в семантической структуре фразео_
логической единиць| и во многом предопределяющая ее

семантическую эволюцию>.
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Атак, с приведенных позиций составляющие фразео-
логизм <компоненты> вовсе не слова. <1(омпоненты> _
6ь:вг:.:ие слова' утратив1шие свои словеснь1е качества.
Ёу>кно, однако' заметить' что ученые' разделяющие
,эту точку 3рения' понимают фразеологию узко: они от-
]носят к ней только синтетич}1ые образовану!я' а фразео-
логические сочетания, по классификации академика
в. в. 3иноградова, не считают фразеологизмами.

€ушествует и другая точка 3рения: хотя слова в со-
ставе фразеологизмов и утрачивают некоторые черты
обь:чнь:х слов' они все_таки продолх(ают оставаться
словами. Б зашиту этого поло}кения вь|двигаются сле-
дующие доводь[.

1. Бсли образность _ ва>кнейш:ая черта фразеологиз-
мов' а это так и есть' то как мо}кет создаваться образ,
<двойное вйдение>>, если компоненть! полностью утрати-
ли связь с лексической системой язьлка? Бедь только за
счет совмещения прямого и переносного 3начения ком-
понентов и во3никает образ. Фб этом у)ке говорилось'
но рассмотр[.1м еще один пример.

Б английском я3ь|ке есть вь[ра)кение' характеризую_
щее человека, - самая больццая эюаба в местном болоте.
}1ь: не 3наем этого вь|ражения. Р1 тем не менее попро-
буем понять его смь|сл' опираясь на обь:чнь|е значения
составляющих слов. !,'орош:ая это характеристика |1л14

плохая? |(оненно, плохая' так как вь|рах(ение включа-
ет слова эюа6а п болото, которь|е (как в русском' так и
в английском язь:ке) имеют 3начение с отрицательнь|м
оттенком. Ё{о вместе с тем это вь!рах(ение означает
лидера' о чем говорят слова са1'|ая больц:ая. €ледова-
тельно' опираясь на обычные лексические 3начения этих
слов' мь] смогли воссоздать образ и поняли смь|сл вы-
ра)кения. /!1о>кно ли было сделать это' если бы слова
у}ке не бь:ли словами' т. е. ничего не обозначали бы?
Ёет. Бот такое осмь|сление образной основь! за счет пря-
мь|х значений составляющих слов советский академик
в. в. Биноградов и на3ь|вал <мотивацией>.

2. $'зык есть система. в нем ра3личаются ярусь|'
которь|е находятся в определенной субординации' т. е.

располо)кень| <по стар|'|]инству>. Бдиниць| ни)кнего яруса
формируют единицы следующего яруса. 1ак, звуковые
единиц!| (фонемь:) формируют части слова, морфемы
(корни, приставки' суффиксы и т. д.), морфемь: форми-
руют слова. Бсли рассух(дать логически' то фразеоло'
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гизмь[ как более сложнь|е образования дол}(ны форми'

роваться словами.
3. }1ь: у>ке видели, как на основе существую1]{и^х

фразеологи{мов могут во3никать новь|е, ' :Р:'",'#:'.,
й6>кным 3начением, _ фразеологизмь1_антонимь|' | ак
вот' эти антонимь| часто со3даются 3а счет €"'|Ф8' 1(91Ф:

рь1е являются ант0нимами в лексике' €вое антонимиче_

ское 3начение они и вносят в об:цее 3начение фразео5

логизма: я3ь!к плохо по0вецден_ я3ь[к хороьцо^по0-
'ББй'"/ц леекцй на по0ъем_тяэюелый на по0ъел;

открь[ть счет - 3акрь!ть счет |1 т. д' 'Р1огло ли это быть',

если бы слова ничего не 3начили в составе фразеоло_
гизма ?

Бше интересней явление, когда такие а}!тонимь| воз_

никают только во фразеологии. Антонимичность со3да_

ется не привьтнной противопоставленностью значении в

лексике' а тем, что противопоставляются жизненнь|е яв'
ления: повернцться лшцом (к комц-то) _повернцтьс,|

спцной (хотя лслцо и спцна в лексике не антонимь|';
3аваршва.ть кац]ц _ расхле6ьовать ка111ц и т' д'

4. Ёерелко фразеологи3мь| имеют варианть1 или сино_

нимические усто*нивь:е вь|ра)кения' которь|е так}ке опре_

деляются отяо1шением слов'в лексике: стоять у кор1|ц-

ла _ стоять ц руля, кровь 6росшлась в лццо _ краска
бросу:лась в л!!цо; кровь ц е р а е т - б р о 0 |7'.'& 11 пш т'

,Бр,т, бцц1ует; переступшть, перейтш' пе-

р е'1/|ае нц т ь чере3 порое и т. п' 3ариантьл создаются

либо за счет синойнмов'(кормшло_рцль), либо за счет

слов' выступаюш1их в данной ситуации как синонимь['
(коо/вь 

- т|раска\, либо относя1цихся к одному ряду

1,7р,'', бро0шт,' к!1пшт, 6ун;ует - т' е' <обнару:кивает

активность>).
5. Автррское преобра3ование фразеологи3мов' с ко-

_торь|м мь| у}ке познакомились' не бьтло бь: во3мо}кно'

ес}и 6ь: слова не имели какого'то 3начения в составе

фразеологизма.
}бедиться в этом мо}кно путем эксперимента' [!о-

пробуйте ввести определения к таким компонентам в

-6-'',- фразеологизмов, которь1е действительно уже
перестали'6ь:ть словами (в лексической системе'. онч не

уйБ'рео'"'тся, а встре-чаются лишь в засть:вшей форме
Ёо фр.з"'логизмах) : 6цть б ак л у |лц' точшть л я с ь.'

,."Ё,а,', тцрцсьс. Ёельзя сказать] <0нп бшлш оцень

;;;;;;;'-6'''[й"', забавньье и т. д.) 6аклушлн>; .(у:

му1шки долго точ!!лш больйце (странньсе, новь[е и т. д.)
лясь|>; <<Ёезачем разво0шть этуа забавньсе (нелепьсе, фн'
?астцческце) тцрусьс>. 1ак не говорят' хотя обычнь|е сло'
ва писатели нередко снаб>кают <<о)кивляющими>: |(ос;лкц
не обьькновеннь,е, а 'с 0лцнньслсш 9!селть!мц коетямш,
скреблш ее эа сер0ца (А. 9ехов).

Бот какие серьезнь|е аргументы приводят авторы
второй точк}т 3рения.

|(то же прав?

и словА' и нв словА

|-1ре>кле чем ре!1]ать этот очень слох<нь:й вопрос' да_
вайте договоримся, нт6 мь: буАем понимать под словом.
€амо понятие <слово> настолыко сло}кно' что нет до сих
пор определения, которое охватывало бы это понятие
применительно ко всем я3ыкам. |1оэтому булем говорить
о понятии <слово> применительно к русскому язь:ку. Фт_
кроем энциклопедию <<Русский яэьтк> под ред. Ф. |!. Фи'
лина (}1., 1979).

слово _ ва:кней:'пая структурно-семантическая
единица я3ь|ка' слу)кащая для на!.тменования пред_
метов' процессов' свойств. Б структурном отношении
€. состоит из морфем (в т. н. и и3 одной _ там,
внера) ' от которь|х отличается самостоятельностью .и

свободнь:м воспроизведением в речи' и представляет
собой строительнь:й материал для предло)кения' в от'
личие 0т которого не вь|ра)кает сообщения... €. ...ха_

рактери3уется: структурной офрмленностью (нали-
чие собственного и единого ударения; пограничнь|е
звуковь[е сигналь|; невозмох(ность пау3 внутри с.
и их,'во3мох(ность мех(ду словами; непроницаемость,
т. е. нево3мо)кность включения дРугого слова в их
состав и др.); семантической идиоматичностью (про_
извольность связи звукового комплекса с 0пределе[{-
нь|м значением)...

Ёо и это еще не все. Б большой статье указь|ваются
и другие признаки слова: оно объединяет в себе лекси_
ческое и грамматическое значения' принадле)кит к опре-
деленной части речи.

|1ризнаков' как видим' указано немало. Аавайте
выстроим их в ряд, чтобьп легче бьгло разобраться. Атак,
п'ри3наки слова:
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1) слух<ит для названия (наименования) предметов,
процессов' своиств;' 2) состоит из морфем (корня, суффиксов' приставок'
и т. д.);

3) своболно самостоятельно воспрои3водится в реч_1]

т. е. его мох(но произносить отдельно; при этом всем
по1|ятно, какое слово прои3несли;

4) слух<ит строительным материалом для п!еАло)ке'
ния;

5) не вь|ра)кает сообщения, т. е. не является мь!слью;
6) имеет свое собственное ударение;
7) не допускает вк.,1ючения другого слова в свои

состав, хотя моя<ет составляться и3 нескольких слов:

конармшя, лцнохо0;
8) имеет 3начение' не исходящее из природь] явления

(<произвольность связи с определенным значением>';' 01 ""..т лексическое значение (наше _ несколько);
10) имеет грамматическое 3начение; относится к оп_

ределеннь[м частям речи.' €овертшенно ясно' что компоненть| фразеол-огизмов
обладаю} признаками слова под номерам\а 2,3,5,6,7 н

8. Фстаютсй признаки 1,.4, 9 и 10. Бот на них'то мь| и

сосредоточим внимание._ 
начнем с последнего. |'1меет ли компонент фразео_

логи3ма грамматическое значение?
3 составе фразеологи3ма' конечно, нетрудно ра3ли'

чить глагол и прилагательное |\л\4 существительное'
}1о мь: <узнаем> их по лексическим единицам' по словам'
с лругой стороны' выра)|(ение кот наплакал нельзя
прелставить как сочетание существительного с глаголом'
потому что все это сочетание имеет значение наречия -
<мало>. 1(стати, само выра)<ение не и3меняется' как
это наблюдается и у наре'|ий. 3нанит, компоненты фра_
зеологизма ух(е не части речи? й опять-таки не совсем'
@ни могут реализовать в речи те формы, которь1е при'
суши сво6одным словам. ||равАа, не всегда и не все'

Ё,, *а''а'с, не изменяется' а вот вь]ра)к-ение бцть бак-
лцц1ш мо>1<ет иметь такие формь:: бо;л 6аклцилш, б-цла-Ё!'*',*"' 

6шлш 6аклутлш, бу6ц} бшть 6аклцтлш, бьет 6ак'
лцн"сй, бшла 6ьо баклуслш. }(ак видим' глагол изменяется'
а управляемое им существительное нет' как и в обь:чньтх

свободньпх словосочетаниях.
|1о поводу признака 4. |(омпонент фразеологизма'

конечно, участвует в построении предло}кения' слу)кит

84
85

материалом' но не сам' а вместе с другими членами
вь]ра)кения. |]оскольку весь фразеологи3м является од-
ним членом предло)*(ения' то этот при3нак мо}кно считать
отсутствую|цим.

1еперь самое сло>кное: при3наки 1 и 9. Ёазь:вает
ли компонент фразеологи3ма предметь!' признаки, свой-
ства? А следовательно' есть ли у него <<лексическое
значение>? 3о-первьпх, 3начения компонентов могут бь:ть
самостоятельнь!ми' как' например' } слов' или несамо-
стоятельнь!ми' как у настей слова (морфем), которь|е
реализуются только в составе слов..Ёо есть и <<во-вто-

рь|х>. 1(омпоненть: фразеологи3мов в этом плане очень
различнь|' и поэтому среди них мо)кно вь|делить четь|ре
группь|.

||ервую группу составляют компоненты аналитичнь|х
фразеологических сояетаний, у которь|х в составе фразео-
логизма сохраняется их обь:чное 3начение. 3то слоьо пат-
рцотц3м в рассмотренном вь|рах(ении квасной патрцо-
тц3м, услцеа в вь|рах(ении ме0веэ|сья цслцеа. 1акие ком-
поненть] есть в вь[ра)кениях корень 3ла, сорвать 3ло,
вь!местцть 3ло (слово зло); память отсцу:бло, 0евцчья
память, короткая память, память сер0ца (слово палаять).

<<€ловнь:й> характер этих компонентов ни у кого сом-
нений не вь[зь|вает. Более того' наличие в составе вь[ра-
>кений таких компонентов побу>кдает некоторьпх фразео-
логов не относить подобньхе фразеологические сочета-
ния к фразеологии.

3торую группу составляют компоненть| фразеологи-
ческих сочетаний со связнь|м 3начением' которое реали-
3уется только в составе устойнивь:х вьлра>кений. Фпре-
делить его (хотя и недостаточно точно' как мь1 вилели)
мо}кно с помощью метода остаточного значения' пред_
ло)кенного 

^. 
и. €мирнишким. ||ереведем это на язь|к

математики' Бсли нам дано уравнение 6 + х: 10, то
мь! легко мо)кем установить значение {. |(огда и3вестно
общее значение вь|рах(ения и значение одного и3 компо_
нентов''то мо)кно определить и значение второго ком-
понента. 1ак, зная' что вь!ра)кение 0евшчья па,|[|ять
о3начает <плохая память>' а слово память сохраняет
3десь свое значение, мь| определяем значение слова 6е-
вшчья как <плохая>. €ледовательно' здесь тох{е мо}кно
говорить о наличии <лексического> значения' хотя \1

особого рода.. 1ретью группу составляют компоненть| синтетичнь|х



вь|оа)кений' но такие' которь|е имеют <родственников}

" ,**-'**. 3тим компоненть| (мотивируют>' подсказы-
!'.т. объясняют общее 3начение фразеологи3ма' его оо-

|'."у. основу. Бсли попь:таться представить их смы1:__

}тову1о структуру, то она буд9] вь|глядеть в виде тах!|9_

уй^1,].""}'1 х"; у _ 10, где х и 1 не могут бь:ть уста_'

новлень[ одно3начно. ],}'

Бапример, что значат слова в вь[ра}к€"!\,::2.':::
плакал, если все вь|ра)кение означает <мало>' как_оудто
6]' !й!|.,. [4 все-та'ки. Бспомним' как в ска3ке о !'ареР'
не_Ёесмеяне мамки и няньки подставляют ведра для сле3

]'.*"""'. Фна много плачет' А'вообще-то' мо}кно ли мно'
]''"',''*.ть? Ёет, конечно. А тут еще кот' маленькое

х(ивотное, у)к он_то' конечно' не мох{ет наплакать много'

1ак раскрь:вается 'ор,з*," 
ос"ова фразеологизма' €ами

по сёбе ёлова как бы полностью утрачивают значения'

хотябезихзначенийнель3ясоставитьобразнуюос.
нову._ 

А' если в формуле х + у = 10 }|ель3я установить
значение ка}кдого члена, то это мох(но сделать пр_и__си_

;;;;;';;';;;й. Ёапример: '2х ! {: 10' [ + 2у :
: :о.'3д.., у)ке все }сно] *,' : 4, 1 : 6'

А теперь- посмотРим <в системе> фразеологизм_ы_'
}становите, что вносят в значение фразеологи3мов слова

'1цха 
14 слон, ил\1, иначе' каково их символическое зна'

чение. €равните:

!,
{1

ъ
ф(

понятия. |-[римером первобытного сочетания впечатлений
является крылать:й образ ветра: невидимое дви)кение
воздуха олицетворено видимой бьгстротой полета птиць|;
далее легко бь:ло сказать: <<Реють стРели яко птиць|>).
3аметим, отвлеченное понятие как бы материализова_
лось' представлялось в виде чего-то видимого' наблю-
даемого.
" Атак, в составе синтетичнь1х вь|ра)кений компонентьл

так)ке могут иметь свое особое, фразеологинески обус-
ловленное значение.

9етвертую группу составляют компоненть|' которь|е
мох(но определить как <умер|'1]ие слова>. 3то компонен_
1Б, к0торь|х нет у)ке в лексике и которь|е в составе
фразеологии сохранились ли1шь в единичнь|х образова-
ниях. Ёстественно, что в настоящее время они у}ке не
имеют лексических значений вообще.

}чить:вая Ёсе сказанное' ре1шать вопрос о том, яв_
ляются компоненть| фразеологизмов словами илу1 нет'
нужно дифференшированно.

и всв-тАки словА

6имволический характер компонентов фразеологиз-
мов у)ке 3амечен. 1ак, рассматривая значение слова
кс!пля, академик Б. Б. Биноградов отметил, что это сло-
во <понимается не только как вода или х{идкость вооб-
|]{е, 8 самой мелкой, минимальной (какую только мо)кно
отделить) до3е, но и как мера' количество всего текуче'
го' того, что лишено твердь|х онертаний. €лово капля
становится символом минимального количества чего-ни-
6уль>,

Аействительно, слово капля у)ке дая(е оторвалось от
<текучего> и может обозначать минимальное количество
чувств' например: капля э|салостц, капля состра0аншя
и т. д. }потребляется слово капля. с этим символиче-
ским 3начени.ем в составе фразеологизмов 0о каплц, 0о
после0ней каплц кровн, нш капл!1, капля за каплей ът т' 

','['1 еще по поводу слова капля Б. Б. Биноградов за-
метил: <Бьпть мо)кет' эту фразеологию поддер}кивает
еще потенциально сохраняю1цееся в литературном я3ь|ке'
дремлю1цее под спудом... представление лугшевной }<изни'
психических пере}киваний в образе"водь1>. Б этом заме_
чании' очень тонком и верном' отрах(ена неразрь|вная
связь слова-символа с духовной )кизнью }1арода.

м!!ха пролет|/т сль|!1/но
м|цх, ,е обц0шт

'4рут 
как мухш

0елать ш3 мухш слона

||ривленение всей фразеологической системы язь|ка'

сопос1авление разнь1х фразеологических единиц'!9'9_'":
ляют нам в данном случае сделать вь|вод: в русскои

фразеологи|' мцха символи3ирует собой нечто малое' не_

3н.ачительное' тогда как слон _ нечто большое' 3Ё39|{:

'*,,"'*. 
Бот вам и <псевдоозначающие>' Ёа самом деле

йЁр".. бь:ло бьл сказать не <псевдоозначающие>; а

*косвенноозначающие>. 1ак язь1коведь| и говорят _

косвенная номинация.- 
ь этой свя3и следует вспомнить вь]сказь1вание

}1. |орького: <...слово всегда являлось символом' то есть

р.,.'й. возбу>клало в фантазии народа ряд >кивь]]

6бр'''" и прелставлений, в которь!е он облекал свои

слона-то 11 не пршметшл
слон на цхо наступцл
как слонц 0робшна
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, обра3 водь| активно связан с )кизнью'человека:
0!сш3нь тецет, время тецет' сколько 'во0ьс утекло и^т' \'1

;;;'';";; оц*/, смь|вать по3ор' осцц''шть еоре' оса0ок на

0цс;:е и т. л.
Фбраз водь| связан с другим словом'символом *

чоц1а. 9а ша си мволи3и рует пси хически е пе ре}ки "1": 1 ::..
ловека' характери3ует социальнь]е явлен:|1я:. цац1а терпе-

ншя перепо'*,ла',] !)спшть наслу 0о 0но' полная ча!ца
'(;';;;;й;й- йизни), пшть' еорькуй (смертную) наплц-и^др'

}(ак >ке "'зн"ка'и, формировались такие слова-сим_

воль:?
Ёачальнь:м этапом бь:ла метафора' Ёачалось с сим_

воли3ации окру}кающих человека вещей' предметов' яв_

;;;;й. йаиоо}ёе наглядно это пРоисходило в символи3а-

;;;";;;;;;'-. Ёаблюдая 3а животнь[ми' дома1шними

и дикими, во время охоть|, люди етали видеть в них че-

ловеческие качества. Фдним х(ивотнь!м припись|валась

;;;;;;;;'|."й'у), другим _ )кадность и свирепость (вол'

ку), третьи', _ х"'!,6"ть (лисе), 1-']:'р','м 
_ коварство

[!1''.# п"степенно )кивотнь1е стали символическими но'

сителями человеческих качеств'
0дним и3 сло)кнь1х символов среди мира _'}к1::::::}

'*,,#""-,*'у*. 
.[|ошеАгшие до нас вь[оажения кроснь|ц

петух, пцскать красноео петцха 'не 
}ро''о мет-]-Ф]-!.а

<огонь _ краснь1и петух>, хотя эта метафора 3акрепи'

лась у многих ,.р'л'Ё Рвропьт в пословицах и фразео_

логизмах.
.[|ля превних славян пецх как }кивое суш{ество был'

символом главного бога _ |1еруна _ и дома1'1]него очага'

Б пазличнь[х магических обряАах исполь3овался петух'

ы;й;ф д. н. Афанасьев рассказьпвал' что от испуга

человека лечили о*ачиванием водой, в которой бьтл 
111_

купан петух: здесь соедкнялись две великие силь|' почи-

таемь1е народом, - 
вода и огонь в виде петуха'

|(ак видим, на первь[х этапах символизировался сам

предмет, а затем сймволику приняло слово-название'

Бспомним вновь и об обь:чайх' когда вместо словесного

отка3а х{ениху вручался предмет_символ (ть:ква' кор3и-

й')' с"""'л"{.с*'е значенйе приобретали и явления при'

,',й' 
"'', 

видимо, явление становидбсь эмблемой' 3на'

*'"''{"'Ё,Бй]'"* йы""' }{апример' нерньпй '"-'': .|3]"''
миная человеку ночной мрак' стал связь:ваться с и3оо'

ра)кением всего черного' мрачного' злого' мертвящего'
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!,авайте проследим этапь| формирования одного сим-
вола из числа наиболее характернь!х в русской фразео_
логии _ слова карман. Фно входит в значительное число
ф р аз еологи змов : наб шв ат ь кар 11! ан' т о л с т ьсй ка р м ан, т ощшй
карл1ан' пусть[е кармань[' ветер ! коео-то в карманах ец-
4яет' тряхнцть кар',!аноп, 0ерэюш карман !цшре, карманная
чахотка у1 др.
'' €лово кар''ан существует в языке давно. 14звестно
имя новгородского посадника _ 1(ормана' которое упо-
минается в ||сковской летописи под 1343 г. Б <€ловаре
русского язь|ка х!-ху!| вв.> оно встречается в трех
текстах' помеченных )(!|| веком. 3начение его опреде-
лено так: <Род мегдочка или сумки, которь|е пристеги-
ваются или при1'1]иваются к одех{де .или поясу>. 3на_
чит' карман мох(но бь:ло носить и отдельно от оде)кдь|.

|1рофессор в. и. 9ерньтп_тев записал старинную пе-
сенку, в которой упоминается карман' отделеннь:й от
оде}кды: <Фн [милый] при1пел ко мне не рано' он при_
нес мне три кармана: первь:й карман с пирогами' вто-
Рой карман с орехами, третий карман со деньгами>.
3на9ит, каРман предна3начался для переноски различ-
нь|х предметов. Ёо все-таки' как показь|вают все ,три
текста <€ловаря>, чаще всего он исполь3овался для
денег. €лово карман связано с латинским и тюркским
словами' 'обозначающими <кошелек>. €вязь (деньги _
помещение для них> позволило установить метонимиче_
ский перенос по связи. |(арман стал ассоциироваться
с деньгами, обознанать <деньги' достаток>>. 14 это значе-
ние 3акрепилось 3а словом-символом.

€нанала, видимо' возникали вь|рах{ения типа на6шть
карман, тощнй карл1ан' полньой карман. А затем ассоциа_
ции стали ['1]ире и по1шли более интереснь|е метафори_
ческие образь:: тряхнуть карманом' ветер в карманах
еуляет, карпанная чахотка. €юда же относится и 8Б!|?_
}кение 0ероюш карман !ц!1ре' которое имело более полньтй
вариант' объясняющий его иронический смь:сл: !ерэюш
карман !1!цре' !1/црокшм кнш3у, т. е. <не расснитьлвай на
щедрость кого-то>.

€лова-символь[ ра3личнь| по своему пр0исхо)кдению.
Бсть исконнь|е, их боль:цинство' но есть и 3аимствован_
нь:е. 3аимствованнь[мн оказь|ваются би6лейские образь:;
многие символь1 бь:ли заимствовань! европейцами из
эллинской культурь|: лаврь[ _ символ почета' весь| -символ правосудия и др'
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33;у;-#ж!'3]"!]]'"];йй :{':; 1:"}' 
вот ко3л а стали

!,.ц".',"' '.р*''!' "]'й".'"':-11?.б" 
отпугивать не_

чистую силу от *";;:_-;;аьт домовой не мог по ночам

Ёаши далекие "ж#;:,т}:;":. ?^ж"у'#ё'-#::#
; "# 

"""#-ч; {{{:Ё; ц ?:1Ё нт * Рз::.; ?::ф
*:нн^а#' ;#''## " уй"]р'о'"', ]-,"'цу' 1отемизм

6ьтл распростРа"'"'-у'-"Ё'* нароА'"' а его перех{итки

,"-ы*::::'-"" ,';Ё:;"тц 
" "1ч::'. 

мо}кем встретить

" 
,]*йй._Ёапример' у €ергея Бсенина:

(частлив тем' что целовал^я^х(ен1цин'

|т1ял цветь:, валялся на траве' 
-

А зверье ',* 
6р,','в на_ушх мень!1|цх

Ёикогда не 6ил по голове'

Баши (мень1шие братья>"' -9^''*""' 
это относится

* 
'' 

йй,*" -: ::Р{Ё; ;:{:::: ;; 1ж#*--ц{.:{.,1:
труде, обе спечи ва]1 

::у_" ":' 1"1]''' 
_ -. 

"е 
нь1ши м братья м>.

;ъЁ;; й; справедлив к своим :т:::ъ"'."-"'й'] ,'_
0н припис"'",' ""*"}!й"* 

грехи' в-плоть до свя3и с не

чистой силой, ,р'Ё"Ё!!й'' " 
ё"'и' человеческие качества'

чаще всего ,''*]''-д-потом животное 6€1?86;'!9€Б €!!:т1_

волом, "'""'**';;;';';;;"'"'' 
й началось это давно'

]т{о>кно '',''""!] 
истори.ю 

^с - 
ко3лом отпущеншя'

} лревних '"р"'{'ЁЁ[' 
]о"*]'а' Раз в голу богу прино'-

сили жерт"у' ''' 
-й'р'"^ 

долх{на бьтла снять с 'цюдеи

гоехи 3а год' ;"^;''й;-б,''" '',""*' 
своеобразна'

6ьтбирали ко3ла'^","'й"'' все каю1циеся <во3лагали Ру-

ки>' что должно. ой' ''",'^', ''рЁ"'сение 
на коз':]а их

гоехов' и 3атем 6;;;;;" ко3ла отпу-111ения отпускали' в€р-

н!е, ,'р"'е"''""}!!''оняли :-1{:'',',' на гибе"ць' !ак

и до сих ,'р ,'-''{*а' страдаюш1его 3а чух(ие грехи'

!";*ун":::,:":"";;,?'{*:у'':::^;-:;3#'#Аж;

""..,.* 
нечистой '"'|]:.]|'}{ :: #"". ,' вот ко3ла стади
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загонять ло:'шадей. 9тот обь:чай отразился во фразео_
логи3ме слц?|сцть за ко3ла на конюц1не' т. е. <бездель-
ничать>.

[ 
" дру''х вь|ра)кениях ко3ел у| ко3а вь|глядят не

очень хорошо: от козла нет никакой пользь: (как от
ко3ла молока}, он_бездельник (ны тнерстш нш м'олока),
громко кричать - 0рать ко3ла' его нельзя пускать в ого-
Ро\ (пускать ко3ла в оеоро0 _ значит <давать кому_то
доступ туда, где он опасен>|; лупшть кого-то как си0оро-
8ц ко3ц; если к кому-то невозмох{но найти подход' го-
ворят на ко3е не по0ъе0еааь. Бместо <к черту> посылали
к ко3е на ш]ненцньс: <-Аа по!'цлш они оба к ко3е на
цменцньс' Ёечего нам' )кена' и Аумать о них> (8. ||ермяк.
€казка о сером волке)

€обака издавна считалась другом человека. Ро это с
одной сторонь|. 3ь:рах<ения собачья верность' собачья
пре0анност6 по_хоро|шему оценивают собаку. Ёо таких вы_
ра>кений мало. [ораздо боль:ше других: собачья 

'юш3нь'собаке со6ацья смерть, каэю0ая собака коео-то 3нает'
как .собак -нере3ань|х, собаке (псц) по0 хвост (вьсбро-
сшть), любцть^ как собака палку, еонять собак (о без-
делъниках). €обака в этих вь|ра)кениях сохраняет свой
буа6лейский образ гонимого и оби>каемого существа.
Фна еще и х(адная - собака на сене' неух<ивчивая _
как ко111ка с собакой (окшвцт).

Более века пь|таются учень|е ра3гадать тайну вь1ра_
х(ения собаку съел, о3начающего <приобрел 6ольйой
опь{т' основательнь1е 3нания в чем_то>. 3р'де бьт и не_
хитрое вь|ра}кение' но ни одна версия не объясняет' как
оно возникло. €уАите сами.
. 9,у }13 первь|х попь]ток сделал русский унень:йА. А. ||отебня. Фн во3водил вь|ра)кение'1 крестьянской
)кизни' связь|вал его с крестьянским трудом. <1от, кто
искусился в этом труде' 3нает' что такое земледельчес-
кая работа: ]стане1шь' с голоду и собаку съел бьл>, _
писал А. А. |1отебня.

Академик Б. Б. БиногРадов 3аметил по поводу такой
этимологии: <3тимология |[отебни нискольк0 не уясняет
современного значения этой идиомь|...>

|1ь:тался объяснить--вь]рах(ение этнограф €. Б. /!1ак-
симов в своей книге <1(рь:лать|е слова>. |-[о его мнению'
в этом вь!ра)кении кроется насме!1]ка над петрозавод-
цами'- которь1е булто бь: нечаянно чуть не съели на
свадьбе щи с собачатиной. Берсия нёубедительна: во-
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то <представителем> нечистой силь:. .0,ействительно, срав_
н!4те: церт с' то6ой - пес с тобой, нерт те6я по6ерш -пес тебя по6ерсл.

Ёу>кно заметить' что не все народь! так отнеслись
к собаке в своей -фразеологии. 3 кйргизской фразеоло-гии' наприп!!Р, собака в основном хаРактеризуется поло_

'(ительно. 
А это 9бъяснимо: собака бь:йа й есть для

киргиза-скотовода' для чабана' пастуха верньтй помощ_
ником и другом. 3а что }ке ее обих<ать?

1(от и кошка тох{е не очень хоро|'по охарактери3овань|
в русской фразеологии. € одной сторонь|' они наиболее
3агадочны из дома[шних х(ивотнь[х и никак не поддаются
полному одома1шниванию. Ёедаром и3вестен образ кош_
ки' которая гуляла сама по себе. |,1 вот выра)кен'4е кот
а ме!цке _ как нечто неизвестное' которое есть и у дру_
гих народов' напримеР у французов. А у словаков в этой
роли выступает 3аяц: не покцпай зайца в ме|1!ке, гово-
рят они.

9 англича-н кот и кошка символизируют злого, свар_
ливого' недоброх<елательного и хищного неловека. }4'у
на1ших 

. 
вырая(ений мохсно обнарух<ить эти качества:

(осшвут) как ко!1.!ка с со6акой; ёйает коц!ка, цье мясо
съела; ко|дкц на 0цтле скре6ут; отольются ко'цке мь[ш|-
кцнь! сле3кц.

}{о в русской фразеологии ко:|]ка еще представляет
неря1шливую' измох(денную' ведущую себя странно }кен_
щину: 0раная коц!ка' как цеорелая ко!!1ка.
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,Р1ь: еще не говорилн о нерной коц1ке' которая пере_

бегает дорогу. Бо об этом чуть позднее'
(онь, лошадь - великие трудяги, игравшие в кресть_

,""*,й хозяйстве очень вах<йую роль' 6ни и символи_

зируют это качеств'_,{ ор'"5,2фу:.'''тал ка1с лоцда0ь'

цкаталц сцвкц круть[е еоркц' с',р,'ш'конь бороз0ьс не

""" 
', 6'й', Ёо " этй 

->кивотные представлены ещ: _:|"_:'^у:
7]','[". 

"'оьсло' 
0ни входят в лругой р-я\: врет как сшвь!ц

"""'Б7''",' ;;;';;; 
" 
й }, 6 ,' 

' 
,,, п р ш йё а ко6 ьс ле х в о с т. |[ о с л е д_

,.Ё ,"р'".ение характеризует нену}кно-го:..:1:.:.'|' ,т'-
века, .,примазав|шегося к кому_то или чему_то>: <_ }1 н

;;;;' ;;ь у попа 9ереАовского симпатия есть' родня не

;;;;;."] |'й сбоку' припека' -:!р1!ц1ей 
ко6ьсле хвост _

;;;; ]*'.,],, (3. 111!ашков' Банька !,люст) '

14 да>ке главная кормилица русского коестьянина _
*'р',{_'йе- йзбе>кала на с меш л и вых вьп ра йе нуол: ( 

у!е^1)^')'1-1,р.,, 
се0ло, как корова на ль0ц; чья бьс коро!?

мь!цала,анац1амолчала.(оровавнихвыступаеткак
существо непривлекательное' несура3ное' 1'1 только одно

;'й;;;';"]5[_!!йд'' отдает дань кормилице _ 
9'"у::"

к,ров,, но и оно' кроме 3начения <<источник материаль-

нь:х благ>, имеет ейе добавочное _ <котоРь[м пользуют'

ся беззастенчиво' в личнь|х интересах>: <Раз стал хозяи'

;;й-;; знай * тьх 0ойная коровц!1|ка' сво_9 гнездо тебя

;;;;.";;;;-_не бывает, (Б"1ейлряков' 1(оннина)'

А у>+< самое недоброх<елательное отно11]ение выра)ке_

но во фразеологии к свинье: свцнья 2р.я3ь най0ет' по^-

ступать'как свцнья, по0лооюцть свшнью (<сделать втих!-

молку кому-то непрцятность>), ко вс'еп св!!ньям послать

(коео-то), '.* ,.,[',ь' 1Бьсмаза'ься) и т'"л' Ёсть еще
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старинное вь|ра}кение у3нать, нс! чем свцнья хвост но-
сшт'-т. е. <<хоро1шо по|{имать какое-то зло>.

1акое недоброжелательное. отно1шение к свинье идет
из Бп6лип, откуда пришло вь|рах{ение метать 6шсер пер,е0свцньямц' т. е. <напрасно дока3ь|вать кому-то то' что 0н
не смох{ет или не захочет понять>. Бидимо, это и привелок такому )ке отРицательному значению слова св!1нья во
фра-з_еологии многих народоЁ 8вропь:.

Ёеблагодарн99ть- свиньи пРед?тавлена и в баснях, на_
пример в басне й. А. |(рылова *€винья под [убом>,'пли<€винья>. 1олько у немцев свинья выступает еще и сим_
волом благополун:,;1я 

'1 удачи' что объясняется сказкой
<<| анс-счастливчик>: <[анс получил за свою с!инью боль_
пшое богатство>.

Фтдельнь:е символь[ 
- 

на3вания )кивотнь!х вь1ступают
во фразеологии как антонимические парь1' четко противо-
поставленнь:е. }!апример, мцха |1ли комар как символь|
чего-то малого и слон' ме0ве0ь как символь: большого.
1радиционнь: <обих<аемые> и <обхадчлаки>: кошка и мь|1ш_ка' медведь и корова' волк и овца. |-|оследние сохраняют
свою библейскую символику. Ф"ца - символ кротостии смирения' волк - х(естокости' ал.чности покорная
овецка, заблц0с:лая овецка' сер0це 6ьется как овечшй
хвост, с поеаной овць! хоть ц!ерстц клок; старьсй волк,
в^олчцй аппетцт' хоть волкоп вой,. 0орваться ка,к в0лк0о па0алш, волчьц 3аконь|, волчь[1 поёа0кш, волка но,еш
кор'1ят' волку сеном брюха не набцть, не кла0ц ".''у



пальць!'в рот и др. во многих пословицах и фра3еоло_
ги3мах они выступают вместе| ловцт волк роковую овцц;
|{ра0ет волк ш счштанную овцу; Бьсть тебе волко'' 3а
овецью простоту; Бстань овцой, а волк!1 еотовь|; [1е
пршкш0ьсвайся овцой, волк съест; !'| волкш сь!ть!' ш овць0

цель[.||о народным поверьям' зима определялась как
волчье время' потому что она в образе волка нападала
на мир' на людей. Ёе слунайно февраль месяц назь|вал'
ся <лютень>. Болчья символика бь:ла и в выра)кении
волчшй бшлет. Б дореволюционное время этот билет сна_
чала вь|давался преступникам' приговоренным к ссь|лке'
затем его стали вь!давать людям' вь|ступавшим против
власти. 9еловек, получив|пий такое удостоверение' мог
находиться в населенном пункте не более трех л,ней, он-

становился и3гоем' подобно волку, вь1ну)!(ден бьтл бро_
дя}кничать по стране. |4з гимназии то)ке могли исклю-
чать с <волчьим билетом>, что закрь|вало человеку до-
ступ к образованию.

Фбраз-символ' на3ь|ва:оций }кивотное' формировался
под влиянием ра3линнь:х поверий. |[оэтому могло су'
ществовать два или дах(е несколько мнений по поводу
того или иного }кивотного. |4з них обь:чно побех<дало
то, которое бь:ло блих<е к народным массам.

в качестве примера мо)кно привести отно1]]ение к
зайцу. д. к. 3еленин, известный русский этнограф,
писал: <3 запретах и иных поверьях о зайце много таких'
которь|е явно со3даны не в охотничьей среде, во всяком
случае _ не первобьгтным охотником. 1аково, например'
поверье о близости зайца к нечистой силе>.

Аа, по верованиям древних славян' заяц представ-
лялся как образ черта. 3стрена с зайцем считалась
дурнь|м предзнаменованием у всех славян' в [ермании,
Англии, Франции, у разнь|х народов (авказа.

Ёо победило не это отно1шение к зайшу. 3аяц пред-
ставлен в народном устном творчестве с симпатией. 3а
этого зверька' хотя он и выступает символом трусости'
обь:чно 3аступаются действующие лица сказок. й в рус-
ских сказках' и во фразеологии он вовсе не связан с
нечистой силой, а ли1'шь представляет трусость: 3аячья
0цш*а, трусл!1в как 3аяц; за ним все время кто-то го'
нится _ енаться за 0вцмя зайцалш, ц6шть 0вух зайцев.

€имволы _'названия }кивотных у многих народов
совпадают' но вместе с тем у ка)!(дого народа своя
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система этих символ0в' свое отно1шение к различнь]м
)кивотнь]м. Ёсли в русской фразеологии тупость и умст_
венная ограниченность представлень1 бараном 

- 
как ба-

рон на новь!е ворота (смотршт), то у немцев _ корова _
как корова пере0 новь!.мш воротамц; а у болгар для этого
цель:й набор: (смотршт) как моло0ая ко3очка на новьс,й
снее, как корова в церквц, как ко!1!ка в кален0арь.

Разное отно1шение да)ке не всегда мох(но объяснить.
Рот, например, ворон. Б древних поверьях он таинствен'
умен' понятлив' молчалив. Б русской фразеологии и по-
словицах ворон воронц ела3 не вь!клюет, каркает как
ворон (<<предсказь|вает>) обь:чно неснастье) , вещшй ворон.
Б немецкой фразеологии он негодяй, безобразник' про-
х<орливь:й; ро0ителш-воронь! _ бросающие своих детей,
}кестокие родители.

.Р1ндюк в русской фразеологии символизирует чван-
ство: на0цлся как шн0юк; или глупость: елупая цн0юудка.
9 киргизов он символ сварливости, у францу3ов - ту_
пости. |1о>калуй, только к волку одинаковое отно1|]ение
у многих народов: он символи3ирует х(естокость и у англи_
чан' и у чехов' и у других народов.

|1осмотрите таблицу, в которой пока3ано' какие }ки-
вотнь|е у разнь]х народов символизируют те или инь|е
человеческие качества. 3ьт убедитесь, что есть немало
обшего, но весьма 3аметнь1 14 разл14ч|1я. €ходство объ_
ясняется общими источниками (например, Библией), а
различия - особенностями )кизни ка)кдого народа' его
географинескими условиями и т. д.
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ч€л о'ечесхие
хачества

!4х носители
в Русскнх
сказках

€имволн
в русской

фразеологии

€имволы во фрвзеологив
других язцков

умственная огра-
ниченность'
тупость

волк' осел,
баран,
ко3а

баран'
осел' коза'
бык'
свивья

нем. ._ ко3а; втал. _
осел, бык; 6олг. _ волк,
осел; англ. * гусь' мул'
куку|1]ка; франц. - ин-
дюк' выпь; че|1]ск. _ ло-
11]адь' вол

коварство'
хитрость

лиса' 3мея змея' лиса'
у)к

итал. - 3мея' лиса;
болг. - змея, лиса;
нем. - ко1шка; кирг. _
кукуц!ка' 3мея' ли.са;
англ. - грач

лень' тунеядство тРутень тюлень'
трутень

франц. - морской Рак;
нем' _ коза; кирг' _
вер6л!од

нечистоплотность свинья свинья англ.' итал., болг. _
с винья

смирение' покор-
ность

овца овца итал.' нем.' болг. - ов-
ца; англ' - собака'
кошка

х{естокость волк волк кирг.' англ.' итал. _
волк; че!1]ск. 

- 
вороне-

нок

трудолюбие' вы-
носливость

конь' вол'
муравей

вол' пчела'
ло[|!адь

болг., нем. * ло1!]адь;
нем. конь' бык;
кирг' - конь' муРавей'
пчела' и[дак

верность собака,
конь

соба ка болг., нем., кирг. - со-
бака; нем. _ конь

кАкого цввтА доБРо

,!!1ир наш полон красок' а человек в нем худон(ник.
Фн райуется многоцветью цветов, яркой голуби3не неба'
нех(ной 3елени весенней листвы, поспеваю1цим 3олотис_
ть!м хлебам. !го трево}кат грозовые фиолетовьте тучи'
темнота ночного неба.
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|-[вет издавна вь|зывал у человека различные чувства!

это казалось неооъяснимым' и тогда цвет начал симво_
лизироваться' ему стал\1 придавать магические свойства.

Б наше время мы не верим в маги,о' но по-прежнему
признаем' напрнмер, симводику цветов. |_{веток нех{ного
ириса' подареннь|й деву|шке' как утвер}кдает легенда, по-
могает завоевать ее симпатию. .]'[андыши |1 фналк[1,
олицетв0ряют пробу}кдение (и это нетрудно понять' так
как это цветы веснь|)' колокольчик - ра3луку.

Р1 окраска цветка играет роль: не;есте дарят белые
цветь|' а ветерану _ красные. ||онему?

Бель:й цвет - цвет чнстоты' красный символи3ирует
}кизнь и 3аслуги. 1ак считаем мы' люди хх века, опи-
раясь на народные традиции.

€ушествовала определенная символика в литературе.
Ёо древняя русская литература' испь[тав|']]ая 3аметное
влияние иноя3ычной, своей символикой отличалась от на-
родной символики.

Ё{а народную символ|1ку вл.1яла )ки3нь народа' ко1о-
рая ее и создавала. цветовая символика не составляет
в этом отно1цении исключения. 1ак, красный и белый
цвет были любимыми цветами одеждь[ русских с давних
пор. |]од влиян|{ем символики цвета устанавливались
правила- и предп[{сания оде}кды для различных ритуаль_ных событи_й. }!апример, свадебный нин с{омБстроя>,
свода х(итейских правил н наставлений ху| века' требо-
вал' чтобы на свадьбе бь:ли определенные цвета одежды:
х{елть|е летникн (х<енская народная оде)кда ху!*
{7|! вв') и красные сарафаны' я<елтый девичнй венец
невесты в первый день свадьбы, бельпй лет;ик во вто-
рой день и т. д.

€пустя много времени' ух(е в на|'ше время' учень]е
провели ряд исследований' пока3ав[ших' что цвет вы3ы_
,вае{ -в мозге человека определенную реакцию. так, го-
лубой вь|зь|вает чувство покоя и уАовлетворения' темно_
голубой _ чувство безопасности. когда си;ьно возбух{_
денного человека помещали в комнату' стены которой
бьтли окра11]ены в розовый цвет' он очень бьлстро уёпо_
каивался и впадал в сонливое состояние.

фразеологии' в какой мере фразеология отра3ила народ_
ную символику цвета.

Большинство пРилагательных' на3ь]вающих цвета
спектра' образовались в нашем язь|ке давно' в х|-



*,|| вв., и у}ке в ра3витии получили сво|' символические
значения, а иногда и несколько значений. Ёекоторь:е из
них изменились. 3то как раз и привлекло к ним внима_
ние_современнь[х лингвистов, особенно фразеологов.3 современной науке принято делить все цвета на
две основнь1е группь]: ахроматические и хроматические.
1ерминь: эти идут от греческого слова с[:гогпа, т. е. крас_
ка' цвет. Ахроматинеские - это не имеющие собственно
<цветовь|х> признаков: нернь:й, 6ель:й, серь:й. |,1х скорее
ну}кно бь:ло бь: назвать <световь|ми>' поскольку они
называют степень освещенности. к хроматическим отно_
сят наименования основнь|х цветов спектра.

9 больгшинства народов отно|'||ение к белому и чер_
ному цвету сходно. ['| это нетрудно понять: белый цвет -цвет дня' яерный _ ночи. Фтсюда и связь белого цвета
с добрым, с добром, а черного _ со злом.

|1ротивопоставленность белого и черного встречаем
и в русских пословицах: Белая 0еньеа про нерньсй 0ень;
Рьсло перно, 0а совесть бела; €вет бел, 0а лто0ц чернь!;

'{ерноео кобеля не от./у!оец1ь 0о6ела; Работа нерна, 0а
0енеоюка 6ела и др.

3та х<е противопоставленность встречается и в произ_
ведениях писателей. 1ак, у А. €. |1уш:кина в <6казке о
мертвой царевне> полох(ительная героиня всех румяней ш

6елей, а отрицательная - нерной 3ав11стш полна.
||так, бельтй цвет рассматривается пре)кде всего в

отно|]1ении к черному.
Белый цвет.почитался |1 древними римлянами' 0 чем

свидетельствуют вырах(ения латинского язь!ка отмечать
0ень 6ельсм камец!кол| (как снастливый) ' еолосовать 3а
цто-то 6ельом камнем (одобрять). Фт этой традиции'
видимо' было принято голосование: <за> _ белыми ша-
рами' <против> _ черными (прокатшть на вороньсх).

€лово 6ельсй входит в больгшое количество фразео-
логизмов русского я3ыка' около тридцати устойвивь:х
сочетаний включают его. Б ряде выра>кений оно сохра-
няет свое <цветовое> значение: бельсй хлеб, белая ночь'
бельсй 6шлет (<освобо:кдение от воинской повинности>),
бельсй 0ень, бельсй цеоль (<вода>) и др. Ёо далеко не
всегда.

8 некоторых вь1рах{ениях речь идет как булто о цвете,
но на самом деле это слово несет полох(ительную оцен-
ку. 1ак, бельсй ерш6 ьысоко ценится' хотя он совсем не
белый, 6елое мясо * диетическое.
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Ёекоторьте фразеологизмы изменили цветовое и поло_
х(ительное значение слова 6ельой.3то относится' напри_
мер' к сочетанию 6елая кость. Рще А. Ё. |ершен в <Бь:лом и
думах> указь1вал на во3никновение отрицательного от-
но11]ения к высокомерному определению <вь:с:'пей породь|
людей>: <<€тулент' которь:й бь: вздумал у нас похвастать-
ся своей 6елой костью или богатством, бьпл бы отлунен
от <водь| и огня>' замучен товарищами>.

1'[ ух<е совсем определенное отно!шение к этому <бар-
скому> вь|ра)кению сло}килось после Фктябрьской ре_
волюции: <(то тебя, гимна3ера' белцю кость' в 9еку ло-
пустил?> (Р1. |олосовский. 3аписки чекиста Братненко).

Ёарялу с 6елой костью употреблял|1сь |1 такие вь|-

рах<ения: <_ 1олько тут тебя, серая кость' и не хватало>>
(,[!. .[|агин. |олубой неловек); <_ я 

'(е 
с кавка3ского

фронта... 3десь только четь[ре недели' все вРемя с бело_
бандитами воевал. !{з этой винтовки не одну пулю вогнал
в еолцбьое костоцкц> (А. 1олстой. !,ох<дение по мукам).
8арианты эти объяснимы: серая кость во3никла под
влиянием серой скотшнкш, серой массь!| а вь|Ра}1(ение
еолцбая кость род|1лось от двух вь]рах<ений _ еолц6ая
кровь ут 6елая кость' |(ак ух<е говорилось' это явление
на3ь|вается контаминацией.

!!1етафоринеский характер имеет выра}кение белое
пятно. Фразеологизм 6елое пятно возник после того' как
картографы (с {,[|| в.) стали оставлять на картах <бе-
ль|е пятна>, <белые места>, т. е. неизученнь|е' ненсследо-
ваннь|е земли. ([о этого карта заполнялась пол}|остью
в соответствии с фантазией составителя.)

Фднако в текстах ху|!| в. употребление вырах(ения
белое пятно не обнарух<ено. Бсть, правда' у |-|уппкина
вь|ра}кение <белое 

'!есто>.<|[равила, коими булем руководствоваться при изда-
нии' следующие:

1) (ак мо)кно более оставить 6ельсх мест |1 как моя(_
цо 1пире расставлять строки...>

Бь:рах<ение белое пятно так и оставалось сначала
<<географинеским>' но в дальнейт'цем у него стали ра3ви-
ваться новь|е значения. Фно стало о3начать <нечто не-
и3ученное' непонятное>: <- /[олодцы вь:! Бедь это х(е
крупнь:й удар по одному и3 главных бичей производ-
ства вь|соколегированньтх сталей. Бедь так, чего доброго,
мо}кно и совсем ликвидировать эти <бельсе пятна>, фло-
кень|> (Б. (онетов. /!1олодость с нами); <йох<ет бйть,



биографкя'с бельсм:; пятна14ц2 (}6. [ерман. .{,ело, кото-
рому ть1 слу>кигшь),.

14 еще одно значение развивается у этого фразео_
логи3ма - 

(недостаток' изъян, пробел>: <||осле долгнх
лет явного пренебре>кения древностью род1{лась потреб-
[{ость 3аделать брешь в исторической эрудиции, за-
полнить бельсе пятна не3нания прошлого...> (в. 0сппов.
9скорение).

Ё[о вот, яаконец' несколько вырах<ений' в которых
реализуется символическое значен|{е <чистьуй>: белая шз-
6а, белая баня {ь отличие от нерной, без дь:мохода},
6елая ра6ота'.' Фднако, во-первь1х' это связано не с мо_
ральной нистотой, а с физинеской. Бо_вторь|х' к такого
рода выра}кениям несколько насторо)!{е}'ное отно|']]ение
пРоявилось ух(е в старинных пословицах: Бельсе рцчкц
цу0!с,1е труёьс любят; Белоруика, цз+сто'плтойка, 0а умом
обносшлся.

9 лругих народов есть отрицательнь|е 3начения' свя-
3анные со словом бельсй.1ак, у франпузов белая ноць -<}|очь без сна>, 6елое отцаянце _ <крайнее отчаяние}.
Ёо для нас ва)кнее другое.

3о Франшии белый и краснь:й цвета бьлли противо-
поставлень! в свя3и с тем' что они символи3иРовали
две вра)кдебн-ь:е партии. |1од бель:м флагом шла контр_
революция. й когда Французская революция, шед}шая
под красным флагом, уступила врагу' в стране начался
бельсй террор. Бырахсение это и было заимствовано
русским языком. 6начала оно переводилось на русский
язык полностью' т. е. все слова бь:лп заменены соответ-
ствуюш{ими русскими эквивалентами: получуцлся 6ельсй
ужас. А. и. |ершен писал в <|[исьмах из Францин н
Аталпи>: <3то была какая_то новая истоРия о <6елом
у'!сасе> ({еггешг Б|апс}:е) в 1815>"

||отом второе слово бь:ло восстановлено в его Родном
в!'де и пол,чилось вырах(е|{.}[е бельсй террор.

||осле Беликой Фктябрьской революции слов0 6ельсй
приобрело 3аимствованное 3начение <контррёволюцион_
ный>, с которым 0но противопоставлялось слову крсс_
ньсй _ (революцио}!ный>.

Фтрицательное отно1шение обнарух(ивают таю{(е фра-
3еологи3мь[ с0 словом бельсй: вьс0авать черное 3с' белое,
вмшто белыма;' 

'{цткс!м|] 
(<стремление неудачно скрыть

тто-то>}, ека3кв про белоео быцка _ <бесконечное по_
вторение одного и того >ке*, (0овоёшть} 0о 6елоао коле.
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'.|1ця _ (приводить в состояние исступления>. А вот по'цу.
чается' что слово бельсй по сути утратило, свое симзо-
лическое 3начение добра. 1{ем это можно объяснить? йь:
у)ке говорили: фразеология больгпе внимания обращает
на отрицательнь]е явления.

А вот со словом нерньай дело обстоит иначе.
йногие вь|рах{ения со словом нерньсй не до!'шл|{ до

нас' хотя они бь:туют в диалектах. (ловарь Б. й. [аля
приводит немало вь:ра>кений' в том числе и устарев!ших,
со словом нерньсй: черное 0ело {<подлое дело>) ' чер[!с[я
ра6ото (<<тя>келая, грубая работа>) ' нерньсй 0ень (<пора
бед, н-у>кды>), нерньсй елаз {<яедобрый, завистливый>)
и др. Ёемало подобньтх вь|ра}кений >кивет н сейзас: ие$-
ньсй спцсок' черная бшрлса, черная касса (<самодеятель_
ная>), черная 3ав!1сть, чернь|е мь!сл!1, черная н3мена
и т. д. €ловом, нерньсй оправдь1вает свое симв0лическое
значениеивнашевремя.

Фстановимся на двух интерес}1ь|х вь|ра}кениях 0ер-
9'сать в черно'' теле !1 ма3ать нерной краской'

8ырах<ение 0ерясать в черно1,| ?еле1 3а\1мствованное,
видимо' нз тюркских язь!ков' сначала относилось не к
людям, а к ло1падям и указывало на особенности их со-
дер)кания' 3 народной рени 0но не'употреблялось, в0
всяком случае в таком (ло11]адином> 3начении. Фднако
в. и. ,(аль приводит выра>кение в своем (ловаре, но
с дру_гиц з-начением: <<строго, в работе>. €оветский уне-
нь:й Б. Р1. с!ернь:ш.:ев заметил по этому поводу: <.0,ерэ:сать
в церно}4 теле собственно 3начит <умеренн0 питать>' в
1шяр0ком смысле: держать в физияеских лишениях {но не
в строгости, как объясняет !,аль) >.

Фднако с переносным 3начением, близким к толкова-
нню 3. А. !,аля, вь|ра}кение у)ке встречается в текстах
ху|!| в.; например, у д. [. Фонвизина: <(огда больш-тие
бояре 0ерэюатся в церном теле' тогда они всего любезнее
в свете' а как скоро и3 него вь!ходят' то всех людей
ставят прахом перед собой> (<<||исьма из Франшии>).
(ак виднм' 3десь речь идет именно о строгости' а не о
физинеских ли1шениях. |1редставляется ва>кнь:м' что в об_
шеупотребительнь:й русский я3ь]к это вь]ра}кение в01пло
со своим перен0снь1м симв0лическим 3начением слова
нерньсй, а не с тем' с каким оно бь!ло в других я3ыках.

Бторое вь[рах(е}{ие - 7|а3ать нерной крс!ской _ с0от-
носится с фразеологи3мом ма3ать 0еетем' Бстественно,
во3никает в0прос' почему деготь' ст0ль ва}кньтй в :*<из.



ни крестьянина продукт перегонки дерева, вдруг приоб_
рел отрицательное 3начение во фра3еологии. ответ мо.
}|(ет быть только один: за счет своего черного цвета.
|4 то, что' стремясь отомстить человеку, ма3али его во_

рота дегтем' тем самым позоря его' ну)кн0 отнести це_
ликом за счет символики чеРного цвета.

14 еще о нерной ко|'шке' к которой так несправедливо
относятся люди.9 3лгара ||о есть расска3 <9ернь:й кот>>,
в котором дается описание такого кота:

1(от, необь:чайно крупнь:й, красивь:й и спло1шь чер.
нь:й, без единого пятнышка' отличался редким умом.
|(огда 3аходила Речь о его сообразительности' моя
}кена' в ду1пе не чу)кдая суеверий, часто намекала
на старинную примету, по которой всех чернь|х котов
считали оборотнями

3от и все объяснение отношения людей к нернь:м
котам. Бполне понятно' что вырах{енпя меяс0у нцмш про-
бепсала черная ко!]|ка пл\4 черная ко!1.!ка. 0ороец пере6е-
?юала о3начали неприятности. |(стати, не только черная
ко|:]ка предсказывала несчастье' неудачу: встреча с по-
пом и монахом' одетыми такх(е в чеРное' пРедвещалн
неудачу.

!{ернь:й цвет у многих народов свя3ан с трауром' с
несчастьем. /!1ногие народь| придерживаются обь:чая на-
девать на похоронь1 черную оде>кду. €начала в это вкла-
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дь|вался определеннь:й смьпсл: )кивь]е не хотели вь]3ь]вать
зависть мертвого яркостью своих оде)кд.

1( нислу ахроматических прилагательнь1х относится и
слово серьсй. Фно известно в ряде вь:рах<ений, объеди-
неннь|х одним общим смь|слом: все они вь|ра}кают пре_
небре>кение прость|м человеком' человеком и3 народа:
<<_ Бедь эта самая святая серая скотцнка, когда дойдет
дело до боя, вас своей грулью прикроет' вь|несет вас и3
огня на своих плечах...> (А. 1(уприн. ||оединок) ;
<<...-^3наю я ва1пу сторону... серьсй-н6;'ро0> (€. |1одъ!л_
нев. €рел!и рабоних); <_ !о-то вот и оно_то.'А4уоюшк тьт
серьсй... больгпе... ничего> (€. ||одъянев. Б трулйое вре-
мя); <<Автор письма страстно доказь|вает' что таланту все
дозволено 14 |1е <серой массе> тут судить> (и. 3верев.
9то за словом?); <<- ну вот еще! Бул'' я "',".о "епонимаю' 9уд'' я совсем серая!> ((. ||аустовский. 3о-
лотая роза).

1акое 3начение слова серьсй _<<малоразвить:й, ник-
немнь:й, необразованнь:й>> осу)кдалось у)ке пословицами
русского народа: [{о мцэюнке кафтан хоть сер, 0а ум ц
неео не черт съел. Б напше время слово серьсй в подо6нь:х
сочетаниях употребляется чаще всего иронически.

А теперь перейдем к более <ярким>> словам' к словам
хроматической группь:. йм отводится особое место' по_
тому что мир с самого начала представал перед чело-
веком не нерно-бель1м' а цветнь|м. [ркие краски природь|
вь13ь|вали различнь|е психические ассоциации' что и спо_
собствовало становлению с}|мволики цветов.

} разнь:х народов свое' отличное от других восприятие
цвета' что мь| у}ке частично наблюдалу! ь связи с ахро-
матическими цветами. отно|пение народа к тому !,!ли |1но-
му цвету определяется историей культурь:' х(и3ни'и быта
этого народа' в свя3и с чем ра3нь!е народь] по-ра3ному
относятся к ка)кдому цвету.

3адумь:вались ли вь| -к0тда-ни6уАь' почему коричне_
вь:й цвет так на3ь|вается? Бсли не}, то подуйайт6, есть
ли что_то обт!ге у и3вестной вам пряности - кориць| и
корь| дерева. (орицу мьт обычно покупаем в виде порош_
ка' но она бь:вает и в виде кусочков. 1огда станет йсно,
что это кора особого дерева. €лово корннневьсй и имеет
в своем основании кору дерева.

1очно так х{е в основе прилагательного еолцбой ле-
}кит на3вание птиць] _ голубя, а слово роэовьсй от розь1'
фшолетовьсй - от фиалки (по_латински фиалка _ м!о!а).



йногне хроматические прилагательные образованы от
названий конкретных предметов -с соответствующей
окраской. <Абстрактное не является первообразнь|м' *
пиш]ет по этому поводу исследователь старославянских
цветообозначений м. Ф. }1урьянов, _ первыми образа_
м}' для сообщения цвета посредством я3ь1ка были пред_
меть[' характернь]е носители цвета>.

, 3то все так. Ёо вот слово красньсй, обозначающее
цвет крови, особого происхо)кдения.

} натцих далеких предков, примерно до ху в., оно
не обозначало цвет. Фткроем том <€ловаря русского
языка х|-ху|| вв.>. 9итаем:

кРАснь!и. |. !(расшвьсй, прекрасньсй... 2. Фчень
хорон;шй, превосхо0ньой, 0арующшй ра0ость, блаео-
0отньсй... 3. |{расньсй (а такэ:се бцрьсй, рьсэктлй, каршй,
коршнневьсй с красновать!м оттенком)',. 4. |(раш;еньсй,
цветной... 5' {лавньсй, пара0ньсй... 6. Бь:сокосортнь:й,
наиболее ценнь:й... 7. Бьсполнятощшй тонкцю, 6ороецю,
тре6цющцю !!скусствс! работьс (о мастерах)...

}{е правда &8, очень пестрый ряд значений? Ёо
все-таки преоблаАает сРеди этого набора понятие вь|со-
кого качества. А по поводу третьего значения стоит
сделать еще одно замечание: все примерь|' приведенные
3десь, относятся к [!-[!1| вв. €амый ранний пример
датирован (а в этом словаре ках<дь:й пример датирует-
ся) 1516 г.

Бывод сделать нетрудно: слово красньой до !,9| в. не
имело современного значения. 9то х(е' понятие красного
цвета вообще не имело наименования в русском язь:ке?
|(ак >ке назывался этот цвет до !,9| в.? [зь:коведы
установили' что красный цвет назывался прилагатель-
нь\м червленьой, по названию червец0в'. и3 которь1х де-
лалась красная краска.

в ху_ху1 вв. слово червленьой стало исчезать и3

русского язь|ка' но оно 3акрепилось в ряде славянских
язь!ков' например в украинском в форме нервоннй. А ис-
че3ая, оно передало свои функции слову красньой, и не-
спроста. 1(расный цвет бь:л любимьтм цветом' значит'
его мо}кно бь:ло совместить с другими 3начениями этого
слова.

$ етце одно сообрах(ение. Фбратите внимание на то'
как определе'но слово красньой в третьем значении €ло-
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варя. 3то }|е просто,цвет крови' а группа цветов разных
6:11€}|(Ф3, приблих<ающихся к красному цвету. 3начения
слова проходят определенный период становления' пока
не вь|кристаллизовалоёь четкое и о!тределенное 3начен||е.

Аальнейшее ра3внтие слова красньсй такх(е интерес-
н0. 8о время Французской революции оно приобрело
значение <революционный>. в 1832 г. оно бь:ло впервые
употреблено как символ борьбь: за свободу' как символ
революционного дви)!{ения. 3тФ его 3начение усвоило
большинство язь|ков.

14 наконец' после Беликой Фктябрьской революции
оно приобрело значение <советский, передовой' свобод_
нь:й>.

Ёо, .приобретя новь|е 3начения' слов0 красньсй не
утратило и свои пре>кние. Бо всяком случае эти значе-
ния сохраняются во фразеологии русского я3ь|ка. 3наче-
ние <лучший, вь:сокого качества> проявляется в большом
количестве фразеологизмоь'' |(расная площа0ь, красньсй
уеол' красньо.й ц2олок, красньсй товар, красная рьсба,
красное 0ерево, красные 0нш п др.

Быра>кение краснь[е 0ни встренаем в текстах ху1|!-
[} вв. <|де девал14еь красньое 0нс:, когда я 3рела друга
милого' мной плененна> (А. Бостоков. €афо); <...и в ней
произо1дла какая-то поРча' которая не 3амедлила про_
биться нарух(у п ра3 навсегда убедить 14улугшку, нто
красные 0нш протлл'1 !\ля него безво3вратно> (!!1. €ал-
ть:ков-|-(едрин. [оспода [оловлевы) .

|(расньсе 0нц, т. е. праздники' по традиции стали отме_
чаться в календарях красным цветом, что и породило вь|_

ра)кение красньсй 0ень кален0аря:
Бель:й листик с цифрой красной!
3то значит _ вьлходной!
3то - солнечный и яснь:й,
|-|ервомайский день весной!
}1ного дней таких желаннь|х
Бфевралеивноябре,
краснь]х чисел долго)кданнь|х
в отрь|вном календаре!

(€. йахалков)

['1 в этой свя3и следует перейти к новому образова-
нию со словом красньсй, 3 связи с переходом на пяти-
дневную рабоную неделю' когда суббота стала.выходным
днем' стали разл|1чать красную и черную субботу. !(рас-



ной суб6отой, естественно' в силу традиции' стала не-
рабояая суббота. Ёо после этого вь[ра)кение красна:я
сцб6ота приобрело вдруг новое значенйе. 1ак стала на-
зь|ваться суббота, в которую люди работали' но работали
во имя какой-то цели' отдавая заработаннь1е деньги на
благородное дело. €егодня это зйачение у)ке закрепи-
лось и понятно всем гра}кданам на!пей странь:; но наря-
ду с ним родилось и Аругое 

- 
ко1|11цнцстцческцй суббот-

нцк' в котором отра3ился характер труда в эти дни.
1ак, газета .1руд, 16 апреля 1985- года писала:

Боплощению в }кизнь деви3а <Бсе во имя чело_
века' на благо человека!> активно содействуют ком-
мцнцст!1ческше сцбботншкш. (редства' полученнь|е от
краснь[х суббот, направляются на дальней:лее ра3ви_тие сети народного и профессионально-технического
образования' до['|]кольного воспитания' больниц и по-
ликлиник' на мероприятия по улуч[пению охраны ма_
теринства и детства' медицинского обслу>кивания ве_
теранов войньт и труда.

Фт значения <вь]сокая степень качества> слово крас-
ньсй переп:ло к . другим 3начениям' .[|юбопьлтна в этом
отно|лении история вь|рах(ения красная 0евшца, которое в.
на1ше время может определять не только деву1'шку' но
и юно1шу' мух(чину.

€начала вь]рах(ения красная 0евшца, красная 0евцс;:-
ка слу>к|1ли обозначением красивой, юной и скромной
девицы. Б таком значении они и закрепились в русском
фольклоре, например в бь:линах:

€тоит на лугах тут бел шатер,
Бо том 1шатру опочив дер){(ит красная 0евшца,
А и та ли Ёастасья_королевична...

Али;

-.||ерел ними ходит красна 0евшца,
Русская девица -полоняночка'
&1олода 1!1арфа |!етровияна...

Ёо с [?||| в. это вь|ра>!{ение стали относить у)ке к
мух{чинам' однако отнюдь не с полох<ительной харак-
теристикой: .простакова. и тебя, мой батюйка,
видно, воспить|валп как краснцю 0евшцу> ([. Фонвизин.
Ёедоросль).
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3атем вь|ра}кение используется в виде метафорь:, и
без сравнительнь]х сою3ов' а прямо: (_ да полно
вам' - ответила сваха' _ что ьы - красная 0евшца?>
(с. |1одъячев' 3абытые); <Фтворанивая лицо к окну'
поводя взглядом по серому небу, точно прикидь|вая,
не собирается ли дох(дик'. он сказал в усталом ра3оча_
ровании: _ }ак вот что ть[ сделала из нагшей красной
0евшцьс|.. 1ьг восстанавливае1|]ь против меня сь:на?>
(к. Федин. !(остер); <А йария ,[|аврентьевна заклю-
чала: - Ёе трогайте его' он еще сам красная 0евшца>
(А. Рьтбаков. Ёеизвестньтй солдат).

1еперь перейдем к другому символическому 3наче_
нию слова красньсй 

-<революционнь:й>. 
(онечно, этот

цвет' цвет крови' бь:л .выбран не случайно. Бо_первь|х'
революция обь:чно свя3ана с кровопролитием. Бо_вторь:х,
краснь:й цвет имеет экспрессивнь:й характер тревоги.
А хотя это научно установили психологи недавно' люди
чувствовали интуитивно такое значение давно.

Рукавом в окно мне машет'
(расньтм криком 3а>к}кена... (А. Блок)

€лово красньой в значении <революционнь:й> во|'пло в
состав многих образований советской эпохи: красная
евар0шя, |(расная Армшя, красньсй партш3ан, красньэй
коман0шр, краснь[е сле0опьсть;. и т. д.

[рево>кнь:й характер красного цвета бьхл использован
в международной системе регулировки дви}кения в ка-
честве знака. Фтсюда такх{е ряд вь|ра)кенуай: заясшеать
красньсй свет' т. е. <3апрещать дви}кение>' ш0тш но
красньсй свет - <идти навстречу опасности>.
, [оворя о слове красньсй, следует назвать еще такие

вь|рах{ения,. красное словцо * <остроум!{ое' меткое вь|_
ска3ь|вание> ут 0ля красноао словца - <ли1дь 3атем' что-
бы блеснуть юмором>.

Бозникает вопрос: а почему краснь:й крест бьлл из-
бран символом милосердия и ока3ания медицинской
помощи лцлям? |1роисхох<дение этого интернациональ_
ного выра'{ения свя3ано с Англией. Б 8,[|| в. в Англин
была эпидемия чумь]. 1{ вот тогда на дверях домов' где
бьтли больнь|е' ставились красные кресть|. ]ак и остался
красньпй крест символом меднцинской помощи.

Б светофоре красньлй цвет противопоставлен 3елено_
му. 3елень:й свет о3начает свободнь:й проезд, отсутствие
опасности. 3еленьпй цвет - успокаивающий.



|1рилагательное зеленьсй входит в значительнь:й ряд
фразеологизмов русёкого я3ыка. 3то цвет зелени раёте_
н]|й, цвет листьев деревьев' травы... €обственное цвето-
вое значение сохраняет слово в составе ряАа устойни-
вых сочетаний: эеленьсй най, зеленьсй Ёорм, зеленьой
конвейер _ <система вь|ращивания кормов на полях>.
Б последнее время значительно расшиРился круг слово-
сочетаний с этим словом.

Фсознавая роль' которую игРает 3елень в нагшей обьтч-
ной л<изни' люди стали назь]вать лес 3еленьсм 0рцеом.

Ёо больл'ший с точки 3рения фразеологии интерес
представляют другие символическне 3начен14я слоьа эеле-
ный, отходящие ух{е в той утлла иной степени от основ-
ного 3наченця этого прилагательного.

<3елен как эпитет растения соответствует слову <мо-
лод}' эпитету человека... |]отом и без отно||]ения к Рас_
тению м0лод_зелен' в известной поговорке (молодо-3е-
лено> и Аругих вь|рах(ения[), _ писал в про11|лом веке
А. А. |1отебня.

Ассоциация сходства у подобнь:х фразеологических
един||ц очевидна: большинство различнь|х плодов' фрук-
тов' овощей, ли:.пь в стадии со3ревания' но еще не со-
3ревшие' имеют временно зеленый цвет. Фтсюда и вь1_

ра'(ения т|1па 3еленая моло0еою6' т. е. <еще не со3рев-
|'|]ая' не окрепшая> и т. д. |[одобная ассоциация су_
ществует у многих народрв. Ёемцы о молоде}ки гово-
рят 3елень!е овощц: англичане _ 3еленая ло!,|1ааь' т. е.
<еще не объез>кенная>.

Ёо слово зеленьсй с этим ){(е значением используется
довольно !широко в речи русских: <} меня там четверо'
совсем 3елень!е комсомольцьс..'> (Ё. Фстровский. |(ак за-
калялась сталь) : <Фноцла' котор0го он дерх{ал перед
собой, бь:л совсем зеленьсй, по виду <замухрай депов_
ский> ([ам >ке); <<Фн был из зеленой порослц, и3 тех,
кто когда-то босоногими стайками бегали за грознь|м
}1атвеем €туАеникиным.''> (в. 1ендряков. 1(оннина);
<1(атя была еще совсем зеленой ецмназцсткой...>
(|.;}1арков. €ибирь) ]

1еперь обратимся к интересному явлению _ сушест.
вованию двух омонимов' двух совер11]енно различнь1х
вырах<ений' совпадающих по составу' 3е/!еная
улцца.

Фб одном и3 них очень хоро11]о расска3ал .]'!. Ё. ?ол_

110
!11

етой в расска3е <|[осле 6ала>:8се мы помним о сущест-
вовании ух{асного наказан'{я в старой шарсжой !рмии:
<||ри6ли:кающийся ко мне оголенный по пояс человек'
привязанный к ру>кьям двух солдат, которые вели епо...
.0.ергаясь всем телом' 1шлепая ногами по талому снегу,
нака3ываемый,.под сьтпав1|]имися с обеих ст0рон на нег0
ударами, подвигался ко мне...> Ава ряда солдат с зеле-
ными [1]пицрутенами' ро3гами' выстРоенные для этого
наказания' называвшегося еще проенать скво3ь строй,
напоминали зеленую улицу' что и получило образное
вь|рах<ение во фразеологизме.

А вот второе выРах(ение 3еленая улцца родилось'
когда первое ух(е устарело' 1(ак у)ке говорилось' психо_
логи избрали зеленый цвет для сигнала светофора,
означающего свободный проезд. 14 вот представьте: идет
поезд' а ему на всем протя)кении пути мигают зеленые
гла3ки светофора. 3от вам |1 3еленая улнца.
. Бьлра>ке'1|1е 3еленая цлцца породил0 далее целый ряд
фразеологизмов' связаннь|х единством образной основь::
6ать зеленую цлшцц' о6еспечцть.3еленую улццц кому_то
|1ли чему_то. [-|ринем в этих вырах(ениях чередуются
слова улцца |1 свет как 6ь: на равнь1х] <<Фн проиграл без
сопротивлену1я, у! этот третий пронгрыш открь|л <3еленую
цлшцу> 1играну ||етросяну к 1шахматному трону>
(€. Флор. }ра _ новому немпиону); <на любом пере_
крестке ей сразу зеленьсй свет> (Б. |(иселев. Бесель:й
роман). Фднако слово свет все-таки чаще встречается
при описании дви)кения транспорта.

€ледующим шагом развития фразеологи3мов данного
ряда явилось вырах(ен11е 3еленая волна.1ак официально
назь|вается <свободньпй проезд на всем пути при условии
определенной скорости дви)кения>.

}|о не всегда зелень:й цвет имеет такую поло)ки-
тельную символику. Ёсть ряд вь:рах<ений, в которых
слово зеленьсй вносит отр[тцательную оценку. }|ачался он
с народно-поэтического вь|ра>ке11\гя 3еленое вшно. Ёарол
Ёазвал виноградное вино по цвету продукта, из которого
оно делалось. Фднако вскоре' осознав вред алкоголя'
его стали называть 3елень!}1 3''шем.
'' |1рилагательное эюелтьсй употреблялось в древнерус_
ском я3ь|ке еще в х!_х[] вв. Фно исполь3овалось пре-
имущественно для обозначения цвета волос. 8 дальней-
|'1]ем' однако' этот, казалось бь:, столь привлекательный
цвет' цвет солнца' поспевающего хлеба, приобрел поне-



му.-то нелестную характеристику. уже в далеком про1!]-
лом он имел символический смь|с'| измень|. .[|а и в наше
время )келть|е цветь| символи3ируют ра3луку' и3мену.
(ак >ке это слох<илось?

||ереносное значение слова ?юелтьсй, видимо' намети_
лось у)ке в !,!! в. Бо всяком случае от 3то[о периода
до1шел до нас такой текст: <|(руниньп }ке три в чело_
веце: >келта' 3елена' черна' да от желтое огненая
болезнь, а от зеленое 3имная болезнь, а от черное
смерть>.

1(ак видим, >келть:й цвет связь|вался с огнем, что
дает основание переноса на базе сходства. Фднако
Б. А' Б,аль приводит такие сведения: <жвлть|н$, *'
по поверью' мать лихорадок' семи дочерей |,1рода: >кел-
той, зеленой, нутреной, Аутой, студеной, рь:кающей, ог_
ненной>. .

Фснование для свя3и }{(елтого цвета с лихорадкой
нетрудно установить: )келтое лицо больного лихораАкой
вь|зь|вало соответствующие ассоциации.

Ёо не исключено' что к этому добавлялись и наблю_
дения 3а отмирающей растительностью: желть|е листья'
)<елтая трава.

Распространилось такое отношение и на х(елчь. .Раз_
драх(ительного' злого человека стали на3ь|вать )келчным.
)(елчное сло}кение человека' как пояснял Б. Р!. Ааль,
такое, <в котором господствует печень и )келчь>. Б этой
свя3и понятно и отношение к печени: ..Фн у меня в пе-
ченках сш0шт>, _ говорят о надоев11]ем человеке.

в свя3и с отно1шением х(елтого цвета к {олезням
нух(но вспомнить' что по традиции на судне во время
эпидемии поднимался >келть:й флаг.€ первиннь:м значением' значением цвета' это слово
входит в название э!селтая лшхора0ка, т. е. тропическая
лихорадка: <<Боле3нь у нее лихоратка х( да вся )келта>
(текст !,[!| в.). Б словаре русского я3ь|ка [|-[|| вв.
читаем: <)|{елтая болезнь - х{елтуха. !(огда. печень и се-
ле3епек засоритца' и от того заро}каетца ць|нга |\л,4
водяная или }келтая болезнь>. |!риведенная цитата вь|-
|1исана из медицинской книги 1644 г.

€о значением цвета по сути дела это слово употреб-
ляется и в вь!ра)кениях о!селтая раса, 0юелтая болезнь _
Ёлаукома, оюелтьсй 0ол.

Ёо последнее вь|рах{ение требует пояснения. Фно
означает <<дом умалишеннь|х' сумас1!]едший дом>>:
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3агоРецкий. Бго в безумные упрятал дядя-плут;
€хватили' в эюелтьсй 0ом, и на цепь посадили.

(А. |ршбое0ов. |оре от цма)

Али у |1ушкина в эпиграмме:
}знай еще в прибавку,
9то сделаю потом:
.||аврову дам отставку'
А €оца - в эюелтьсй 0олц.

['1стория этого вь|ра)кения связана с Фбуховской боль-
ницей для ду1певнобольных в ||етербурге, которая бь:ла
окра1шена в х<елтьлй швет. Ёу>кно полагать' что фасад
бьлл вь:кра|пен не бездумно, а с опорой на традицион-
ное отно|1]ение к цвету.

€лово эюелтьой свя3ь|вается с плохим, безрадостнь|м _
эюелтая тоска' ?юелтая 1!сш3нь: <- А ъ|сцтьш!|!ко ейное,
похо)ке' э!селтенькое? _ сказал дядя юфим' принимаясь
хлебать вкуснь]е' из белой капусть| со снетками' щи>
(€. |-|олъянев. €реди рабоних); <_ ну, только. х{исть ее
хвалить погодить... |-|рямо надо ска3ать _ 

'!селтенькая
'юцсть...> 

(€. [1одъячев. }1ь:тарства) .

3ти >ке символические 3начения )|{елтого цвета не_
трудно усмотреть и в произведениях поэтов.

9то видел я?
9 видел только бой
.[,а вместо песен сль|тшал кано}алу.
Бе потому лп с ?|селтой еолов[эй
9 по планете бегал до упаду.

Б этом стихотворении €. Бсенина очень тонко со-
вмещаются собственно цветовое 3начение (волось: <цвета
р)ки>) и символическое' т. е. <как безумнь:й>. 1акх<е
сло}кно _представляется цвет и в известном стихотворе-
нии 1(. €имонова:

ждименя'иявернусь'
1олько очень х{ди.
)(ди, когда наводят грусть
)!{елтьсе 0оою0ц...

<<)|(елть:е до)кди> 3десь несут двойную нагру3ку: кро-
ме общего символического значения печали' они со3дают
еще зримь|й образ листопада <<унь:лой порь1>' осени.

|]одобное отно1шение к х{елтому цвету существует и у



многих других наРодов. англт+чан он цвет измень|, вы";{

р-а}кение 9!селтая черт(' означает 
- <черта вероломства>т,

Ёо в английском я3ь|ке 3ародилось ейе одйо символи_
ческое 3начение слова оюелтьсй.

м. |. Агшукины в книге <1(рьплать:е слова> приводят
такую историческую справку

Бь:ра>кение это' употребляемое в 3начении: низко-
пробная, л}кивая, падкая на всякого рода дешевь|е
сенсации печать, возникло в €11]А. в 1895 г. амери-
кавский худо)кник-график Ринарл Ауткоулт помес.
тил в ряде номеров нью-йоркской газеты "1[е !й'ог!6''
серию фривольнь:х рисунков с юмористическим текс-
том; среди рисунков бь:л изобра>кен ребенок в х<елтой
руба:'шке, к0торому приписывались разньте забавньте
вь|сказь|вания. Бскоре другая американская газета
"\1еш' .}ог|с .!ошгпа1'' начала печатать серию анало-
гичнь|х рисунков. !{е>кду этими двумя газетами во3-
ник спор и3-3а права пеРвенства на <желтого маль-
чика>. в 1896 гоА} 3рвин }ордмэн, редактор "\!еш
.}ог} Ргезз'', напе9атал в своем >куРнале статью' в
которой пРезрительно на3вал обе конкурирующие
газеть[ <<)келтой прессой>.

Бсть все основания полагать' что это название ро-
дилось под общим влиянием символики )келтого цвета.Ёо >келть:й цвет - это еще и цвет 3олота. |]осетив
Ёью-йорк, м. |орький назвал его
дьявола>, именно с учетом '..'.''*#":.ж#"-1ж"";;цвет>. Б памфлете у [орького есть такие строки: <1(ом
3олота _ сердце города. Б его 6*тенип _ вся х{изнь' в
росте его объема - весь смь1сл ее>.

Розовый цвет в прот1|лом свя3ывался славянами с за_
рей.3аря представлялась на11]им древним предкам в виде
бох<ества - прекрасной хс.енщинь:. Фбраз 3ари (или 3о_.
ри) мо>кно угадать в описаниях русских сказок' в ста,.}]

риннь]х песнях. <ЁаРоднь:е сказки' - писал А. н. Афа.,
насьев' _ часто говорят о несказанной красавЁ|1,€, 8 (@-|,

торой нельзя не узнать богини 3ори; в поэтически вер.'
ном изобрах(ении они 3амечают об ней: когда красная
девица улы6ается _ то сь|плются ро3ы' а когда плачет _
то падают бриллианты и )|(емчуг>.

Бо фразеологии розовь:й цвет приобрел значение че-
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го-то приятного' н!чем не омрачек[Ф|'Ф; ФР стал с!1мво-
лом прекраснодушия' представления 0кру}кающего луч-
ше, чем оно есть на сам0м деле. отсюда и выра)кения
вш0еть все в ро3овом све'{( (цвете), смотреть скво3ь
ро3овь!е очкц: <А в раннем детстве все представляется
нам в ро3овоп €8€!€; 14ное в сознательной )[(и3ни>
(€. (рутилин. /|ипягн); <€тавтши кассиром' я тотчас х(е
почувствовал на своем носу вроде ро3овь!х оцков>
(А. 9ехов. 1,1споведь); <Ф до е в с к и й. 9виднттть братца
й38'|9; чудака, мага и алхимика' 3ладимира Федоровина,
передай от меня' чтобы бросил туман зао6лачных умст_
вований и на х(изнь смотрел 6ы не скво3ь ро3овь[е стекло
иллюзий> {Б. .[|авренев. /1ермонтов}.

Фднако символическое 3начение слова розовьсй во|'шло
в л}|тературу только в первой половине х1х в. 3то
вРемя в истории цветообозначений нрезвынайно инте_
ресно. Фдин из исследователей русских цветообозначе-
нуай л. м. |'рановская пишет: <в середине ху||| _
начале },|)( века в ре3ультате переводов соответствую-
щих францу3ских цветообозначений в русском я3ь|ке по-
явились сочетания слова цвет с именем существитель_
ным: 3ме!|ной ко?юш, кофе с 

'4олоком, 
слоновой костц'

увя0илеео лцста.3та структура не 3нала никаких огра_
ничений' что по3воляло передавать самь!е разнообразные
краски>. .[|,ействительно' даннь1й период как-то привлек
внимание людей к миру красок' и активизировались
многие цветовь]е прилагательнь|е' в том числе и слово
роэовььй. } ||ушкина слово розовьсй с этим символиче_
ским значением еще не встречается. А вот у }1. .[|ермон-
това' видимо впервые' в <|ерое на1'!]его времени>:
<[рустно видеть, когда юно]'ша теряет луч11'ие свои на_
де)кдь| и мечть|' когда перед ним отдергивается роэовьсй
флер, сквозь которьпй он смотрел на дела и чувства чело_
веческие>.

Б дальнейшем слово розовьсй активно используется
пцсателями' прочно входит в русскую речь в разнь|х со-
четаниях с этим символическим 3начением' но одновре_
менно и заметной иронической характеристикой: <€вет-
лою картиной проносились воспоминания' чередуясь с са_
мым!1 ро3овьсмц на0еою0амц> (!(. €танюкович. Б мутной
воде); <<Бот так в ра3говорах' полные ро3овь0х на0еэ:с0,
ехали мь1 в школу первоначального обунения летчиков}
(|'. 1итов. |олубая моя планета); <1ребование иллюстра-
тивности приводит, конечно' к шаблону и к так на3ь!вае-



мому роэовомц сшропц; боя3нь неблагополучнь]х концов,
которая доходит до совер]'1]еннейших анекдотов> ((. |-1а_

устовский. Ф новелле); *не булем давать волю ро3о-
вь.м сент|1ментальнь|м черншлам...> (в. |-|ермяк. |орба-
ть:й медведь).

Близко к значению слова розовьсй и слово еолц6ой
в составе русской фразеологи|1; <А, ка)кется' все обе_
щало бь:ть еолцбьсм ш ро3овь.м> (Б. |-1ермяк. |1оследние
заморозки).

6лово еолцбой свя3ано с' голубем, которь:й издавна
бьтл у славян символом чистоть|' кротости' невинности'
о чем говорят и ласкательные слова еолу6ка, еолубншк,
пршеолцбшт6 и др. Ёо и к этому слову при11]ел оттенок
ироничности. 0ткула он?

Фпять влияние со стороньт. Б 1802 г. в [ермании
вь]|1]ел роман Ёовалиса <|енрих фон ФфтерАинген>,
герой которого видит сон и во сне ищет голубой цветок
счастья. [олубой цветок становится как бь: символом
поиска мистического идеала. 1акое значение слово а0-
лцбой приобрело во фразеологии ряда европейских язь|_
ков. } англичан еолцбьсе ро3ь! - <<нечто недостих{имое>'
у франшузов еолцбьье ска3кц с тем же значением. Би_
димо' под влиянием этого образа и в русской фразео-
логии сло)килось вь[ра}кение еолцбьсе мецть0 и АР.

|ероиня повести А. |4. (уприна <|]оединок> говорит:
<* ||осмотрите: небо голубое' свет голубой... 1,1 у меня
самой какое-то чудесное еолцбое ностроенше' какая-то
еолцбая ра0ость].>

А вот употре6ление с ироничнь[м оттенком: <: Бачи_
тался в дурацких книжонках про сладеньких <еолц-.{.
6енькшх лто0ей> и всерьез принимае1шь!> (,[[. ,[|агин. [о_
лубой неловек).

й в дальнейш.:ем возникали вь|рах{ения - аолу6ой ае-

рой, еолцбая еерошня, все с тем }ке ироническим оттен-
ком: <!'ероини фильма <.[|ороги к морю...> _ типичней-
шие еолубь[е |1 на17вньле 0евуш:кш..., (14з газет).

с головь| до пят

Фразеологизм этот обозначает человека со всеми его
особенностями' целиком' полностью: <Александр Ёевский
бь:л русским человеком от еоловьс 0о пят - умнь:й, сме-
лый, дерзкий в замь|слах и отвах<ный в вь1полнении
их> _ так характеризовал нашего национального ге-

роя А. Ё. 1олстой 
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Ёсть и иной вариант - с 2оловь! 0о ное: <.&1ь:сль о за-
хвате Бвпатории стремительным 1штурмом с трех сторон
завладела |!м с еоловьс 0о ное> (€ергеев_!-\енский. €ева_
стопольская страда) ] <<9 вас не понимаю, - ответил он
холодно' оглядь|вая меня с ное 0о еоловы> (&1. €алть:ков_
[1{едрин. 3а рубе>ком).Б этих вь|рах(ениях встречаем два слова' назь|ваю-
щие части тела человека. 1акие слова входят в огром_
ное число фразеологи3мов во всех язь1ках. !,остатонно
ска3ать' что во <Фразеологическом словаре русского
язь|ка>> под ред. А. 14. ]!1олоткова они составляют тРеть
всех представленнь|х вь:ра>кений.

Фбъяснение этому явлению бь:ло дано ух<е давно.1ак, этнограф про:шлого века и. м. €негир!в писал в
книге <<Русские в своих пословицах>: <<1ак как человек
по свойству тела 14 цу\|1и своей любит Родниться с при_
родою' изобра>кать себя в языке своем' и3меряя члена-
ми тела своего действия своего разума и двих(ения
сердца' то и в русских пословицах и поговорках часто
встречаются сравнения и подобия, 3аимствованнь|е от
благородных частей тела, особенно от головь1' язь|ка'
глаз, утшей, рук и пр.' коими выра)каются отвлеченнь|е
понятия посредством метафорь1' господствующей в по_
словицах.

1ак, головою 3наменуется ум' свобода, владь]чест-
во, напр.:-[олова всемц начало. !обрая еолова сто еолов
кормшт. €вой цм царь в еолове. ['з ь: к о м изобрах<а-
ется сила ума' управление' руководство' нескромность
и- тому подобное, как-то: 1зьск телц якорь. '$зьск 

0о
|(шева 0ово0цт. 1зьск врае, преэю0е упа елаеолит. Ф к о м
означается смотрение' проницательность' попечение, сви-
детельство и пр.: €вой елаз смотрок. |7е верь братц ро0-ному 0а елаэу свое'!,ц кршвомц и т. д.

Р у к а 3наменует силу' насилие' сою3' рукоприклад_ство, искусство' помощь, щедрость' как-то: €воя рукавла0ьска. €шльная рцко Боеу су0шт>.
3амечания в целом вернь|е. Ёо мь: рассмотрим это

более подробно, с учетом собственно символических
значений.
' Ёачнем со слова ?олова'. Академический четь!рех-
томнь:й <<€ловарь русског0 я3ыка> вь!деляет 6 основньтх
значений слова еолова: |. Берхняя часть тела человека'
2. !м, сознание' рассудок. 3. Руковолитель' начальник'
глава в каком_л. деле. 4. |1редседатель и руководитель

\\7
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некоторь!х вь:борнь:х органов в дореволюционной России,
а такх(е военное или гра}кданское звание. 5. ||ервь:е ря-
АБ|, передняя часть (лвих<ушегося отряда' группь| и
т. д.). 6. |]ищевой продукт в виде 1шара, конуса.

3 этом перечне значений ух(е намечаются основнь|е
символические значения слова еолова, с которь1ми оно
вь]ступает в составе русской фразеологии.

|!рех<ле всего отметим' что слово еолова _ на основе
метонимического переноса <часть вместо целого> - пред-
ставляет всего человека. 3то наблюдается во многих
фразеологизмах' причем характеристика 3аключается в
других компонентах вь|ра}!(ений: <,&1альник добрь:й' хо_
роший... светлая еолова и достоин лунлшей участи)
(А. 9ехов. Фт нечего делать); <- А ть|_то где 6ьтл, ео$
лова еловая? _ вознегодовал [риша> (Ф. [ладков.
Больница); <_ А какой я бь:л сорванец, 6уйная еоло-
вц1.!1ка, вь| и представить себе не мох(ете>' (А. 9ехов.
1о бьпла она!); <}1олни, пцстая еолова|, €ль:хал я исти.
ну бьтвало: хоть лоб ||]ирок, да мозгу мало!> (А. ||угш_
кин. Руслан и .[1юдмила); <- |1онимаегшь, 0ц6овая ао-
лова, что ть1 наделал?, (А. ||ервеншев. 9есть смолоду).

Фбратим внимание на то' что в одних случаях ха-
рактеристика человека дается прямо: пцстая еолова'
0урья еолова' у'4нс'я еолова; в других }ке это представ_
ляется метафоринескн: 0ц6овая еолова, !!4якцнная еолова'
пролетная еолова, забц6енная еолова !,1 др.

||о сути дела всего человека слово еолова представ-
ляет и во фразеологизме нее0е еоловц пршклонцть: <[\тут-

_-Ф'
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цы небесньпе имеют гнезда' 1], л|1са в3вела убех<ище, но
сь|ну человеческ0му неа0е елавь| пр|].клонцть> (А. |ер_
цен. Бторая встрена); <!{то делать! Бедь ках<дь:й ста-
рался свой собственнь:й д0м отравить' все стень! про-
питаны ядом' уа нее0е елавь! пршклонцть> (А. Блок.
'[рузьям).

Бторое символическое значение этого слова отмечено
в €ловаре под вторь[м 3начением - <<}[, рассудок>.
Бьпрах<ения потерять 2олову, морочцть еолову, прцхо-
0цть в еолову, не вьохо0цть ц3 еоловьс, бросаться в ео-
л0ву, вь|летать |в 2оловь'' вьсбцвать 

'!3 
еоловь|, не ц0ет

в еолову, вз6ре0ать в еоловц и т. п. реали3уют именно
данное 3начение. 3то доказьтвается еще и тем, что в них
в качестве варианта мо}кет бь:ть и само слово цм: взбре-
ло в еоловц _ взбрело на цм, вхо0цть в еолову _ вхо0цть
в ц!]4, в мь|сль и т. д. |1еренос 3начения здесь тох(е осно_
ван на метонимии.

Б этой связи интересно обратить внимание на новое
выра)кение' имеющее' правда' профессиональньлй харак-
тер' _ све'юая еолова. }1здавна существовало вь|ра}кение
1ц' свенсую еолову' о3начав1шее <<тогда' когда человек не
устал еще' после отдь|ха>. Б среде }курналистов роди_
лось вь!ра)кение' назь|вающее человека с помощью слова
еолова, свя3анное и со вторь|м 3}{ачением. 8от его объ-
яснение в книге и. }Фдовича <Бстрени в редакции>.

||очти всю ночь Арътна /[ихайловна Алехина про_
вела в редакции' потому что настала ее очередь бьтть
<свехсей еоловой>.3тот, на первь:й взгляд, странный
термин очень точен и давно ух{е прочно во1лел в
обиход )курналистов.

3ерстка га3еть! начинается днем. 1( ночи все ус-
тают _ и редактор' и де}курнь:й, и корректорь|' и вер-
стальщики. Б этот момент в редакции и появляется
<све}кая голова> - вь:спавшийся человек' которьлй
мо)кет заметить 1Ф' что скрь1то от смь|кающихся

-{': гла3. Фн читает первь|е эк3емплярь| газеть1 у)ке с/. машинь]' ||ечатники с опаской на него поглядь|вают:
есл}1 <све)кая голова>, обнару>кит ош:ибки, придется
заново передель1вать страницу...

Фбь:грь:вается'во фразеологии пространственное по-
лох{ение головь|. Ёапример, в вь|рах(ен!4ях вь'ц]е еоловь!
(неао-то), вь!'це 2оловь! не прьсейетль, ставшть с 2оловь|
на, ное!), хо0шть на ео}ове 11 др'



}(онеяно, далеко не все вь|рах(ения с этим словом
открь!ли нам свою истор-ию. 8озьмем, например, вь!ра-
)кение на сво'о еоловц. €овременное значение его опре-
деляется четко - <<себе во вред, в ушерб>: <_ Ах я
глупенькая! - сказала |-|ашенька: _ чего я наделала!
3от на свою еолову лослу|]1алась боярьпни, (А. |(. ?ол_
стой. (нязь €еребряньпй); <_ 3абь:л,_ как я тебя из по-
ль]мя вь|тащил?.. 1аскаем мь1 вас на свою еоловц1... _
3акричал он...> (А. Фадеев. Разгром).

Аля создания версии о его происхо)кдении мо}кно
в3ять несколько фактов, представленнь|х в литературе.
8о_первьтх, это басня и. А. |(рь:лова <<Безбо>кникй>.
Б ней рассказано о том' как один народ в древности вос- 4

стал против бога и ре11]ил закидать богов камнями.
А вот:.

1ут с 11]умом в воздухе взвилась
1ьма камней' туча стРел от войск богомятех<нь:х,
Ёо с тьтсячью смертей, и 3ль1х, и неизбех<нь:х,
Ёа собственнь|е их обрушились главь|. 

.{-.

йдея такова: бросая в кого-то камень' л,умай, чт0 он'''
мох{ет упасть обратно, на твою голову.

А вот еще интереснь:й текст в книге €. €артакова.
<Философский камень>: <Ёо если фактьг недобрь|, пусть
действительно булет хуже для них' а не для 1имофея.
Ёе стоит ломать голову. 1еперь парни1!:ка и сам напи-
шет. А мрачные пРеАставления' как любят гово_
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рить.в народе' во3ьми всяк колдун себе, на свою
еолову!>

(ак видим' в народе данное выра:*(ение возводили
рань|ше к колдовским действиям' когда коддун обещает
чью_то вину в3ять на себя, на свою голову.

-Б этом вырах{ении' как и в ряде других 
- 

вал1!тьс больной еоловь! на з0оровцто, сёалцть ко|[у-то на ео-
ловц' свал1/ться на еоловц и т. п.' - голова символи3и_
рует собой объект, на который направля}отся несчастья'
нападки на человека.

Ёекоторые вырах{ения со словом еолова связань! с
ра3личными суе_в-ериями. к ним относится фразеологизмочертя аоловц. йстория его восходит к старинному суе-
верию' которое определяло' что если человек онертит себя
кругом' то это мо)кет спасти его от нечистой силь:. [р-ким примером тому мо'(ет быть эпи3од и3 повестин. в. [оголя <3ий>, где )(ома Брут, быв:ший бурсак,
дол)кен бьтл провести ночь в церкви, читая молитвь! над
гробом панночки. ||анночка оказалась ведьмой, и в ц9р_
ковь- набираетс_я нечистая сила, которая окрух(ает бедно-го бурсака. 14 он <находит средство>, как спастись:
<Б страхе очертил он возле себй круг. € усилием начал
читать молитвь| и прои3носить 3аклинания, которь1м на_
учил его один монах, видевший всю х(и3нь сво1о ведьм
и -нечисть[х духов>). €ам факт очерчива.ния себя кругом
объясняет нам историю выра'(ения. при "''*, *'Ё-,"',
учить1ваем' что опять-таки голова представляет здесь
всего человека.

€ушествует мно)кество фразеологи3мов со словом ри-ка, |1р|4||ем во многих языках мира. Б русском я3ь|ке
слово рука входит в состав около двухсот фразеологиз-
!}1ов. 1ак х<е обстоит дело в польском и' болгарском
я3ь[ках.

@бъяснение этому найти нетрудно. Рука _ орудие
труда человека' а труд, как известно всем' _ одно и3
ва>кней:пих условий существова!!ия человека с древней_1цих времен. Ёо рука еще и средство общения людей.\'оращали л\4 вы вни|}1ание' как приветствуют друг
друга люди разных национальностей? Ёусские й'*"*йй"'
руки друг- другу, китайцы при встрече пох(имают рукисамим себе, латиноамериканцы обйимают руками другдруга' чеченцы обнимают одной рукой за 

- 
пцею' ЁЁ,помощи рук общатотся глухонемые и люди' говорящие

на разных я3ыках. Ёзвестен условный я3ык х(естов для



судей в боксе, футболе, хоккее |^ Ар.'во фла>ккоЁ6$
сигнали3ации и т. д. :'}}

8 неть:рехтомном <(ловаре русского я3ыка> у слова
рчка'ъыделено 10 значений: 1. (а>кдая и3 двух верхних
конечностей человека от плечевого сустава до кончиков
пальцев. 2. }потребляется -как символ орудия труда
человека' а так)}{е как символ самого труда' деятель_
11ости человека. 3' }1анера письма' почерк. 4. }потребля-
ется в 3начении: работники, люди, выполняющие какую-л.
работу' 5. }потребляется 

^ля 
обозначения человека

как обладателя' влад€льца чего-л. 6. {только в е0. н.).
}потребляется для обозначения человека, который имеет
власть} мо}{(ет ока3ать покровительство' содействие ко-
му-л.7' }потребляется в некоторых сочетаниях в значе-
нии <согласие на 3аму}кество' готовность вступить в
6рак>. 8 {о6ьснно с поря0ковь.'|'! чцслцтельньомш). йес-
то' очередь отдельного участника в чем-л. (обшей ра-
боте' в какой-л. игРе-и т.п.), а так}|(е отдельный участ-
ник' вступаюц:.ий лоследовательно за кем-л. 9. }потреб_
ляется в 3начении: того или иного сорта' качества и т. п.
10. в вин. п. ед. ч. с предлогом по0 и определением,
ука3ывающим на состояние' настроение' о3начает: в

таком состоянии' настроении
!,алекие на1ци предки осо3навали понятие <иметь>

прех(де всего как то' что находится в руках или }{а

них самих. 8 дальнейтцем это выразилосБ у}ке в пере_
носном плане и схватывающая функция руки запечат_
лелась в вь!рах(ениях' связаннь|х со значением <иметь)>:

6рать в сво11 рукш' 0ерэюать в рцках, прш6рать к рукам,
не вь{пускать ш3 рук, от0ать на рукш и т. п.

Без увастия рук не обходился акт о6мена, купли'
продах(и. €ушествовали обычаи закрепления соглаше-
ния' они отра)кень1 в Ряде вырах<ений. 1ак, фразеоло-
гизм и3 ру!с в рук11 свя3ан с обь:чаем передавать про-
данную скотину и3 рук в рук|{ чеРе3 полу одех(дь|' есть
и такое выра}|(ение: !13 полы в полу.

Ёще один обычай: вступая во владение нем_то, 'й1!|

вый владелец долх(ен 6ыл налоэосцть рцкц на .этот пре]|:

мет. 1ак закреплялось право на владение. .[1а>ке в *ёх
случаях' когда хозяин находил' например' пропадав11|ую
скотину, он накладывал руку на 1{ее' подтвер}|(дая тем
свою собственность. } англичан и франиузов этот обь:чай
6шл да:ке 3акреплен законодательством.

3 на:д:е время выРах{ение налоо!с!|ть руку оз\1ачает
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ух(е иное _ сприсвонть се6е что-то' захватить' завладеть
чем-то' не принадлех(ав|цим ранее}: <11ервым нвло}!сцл
рукц на все огромное имущество покойного его 3акон_
ный сын €емен [еменович> (|1. !-м1ельников-|[енерский.
€емейство Богатевых)

8 этом значении фразеологизм налооюцть руку' блп-
зок по смыслу к выра)*(еннто прш6рать к рцка'4.' которое
то)!(е носит отрицательный оттенок: <Ёагцлись соперн}.|ки
поб-огаче. ||рииск прш6ралш к своим рцка.'1> (|. !!1арков.
€ибирь).

Фдно из знатений" отмеченное в €ловаре, [Р€А€таБ-
лено как символ власти. 3то отмечалось еще в середи.не
прошлого века этнографом д. о. 1|-|еппингом в книге
<Русская народность в ее поверьях, о6рядах и ска3ках>.
Автор книги определял в слове рцка .древнейшее 3наче_
ние физинеской силы и власти над содер}|(а}{нь|м в
руке -предметом' откуда пошло и древнерусское выра'(е_
ние бьсть по6 рцкою в смысле быт! под 

-{ластию,. в до_
к1зательство приводился текст .||аврентьевской летописи
(!,1\/ в.): <й>ке послани отъ Флга [Флега|' великаго
князя Рускаго, а отъ вс*х и)ке сцть по0- рукою еео
св{тлых бояр>.

|4 в современном язь!ке немало фразеологи3мов' со-
хРаняющих символику власти чере3 слово рцка: бьсть
(у коео-то) 9 Рцках' (комц-то} на рцку' 0авс|т| вол|о ру-
ка1,!, ц'!еть 0лшнньзе рцкц |\ АР.

3 том )|(е ряду, хотя и несколько особо, стоят <сва_
дебнь:е> выра)кения _ от0ать рцкц ш сер0це, просцть рц-ки. Б про:'шлс|м эти выра)!(ения 3}!аменовали власть мух(а
над >кеной:. от0ать рцку (кому-то) значит <стать ему
подвластной>.

. А теперь перейдем к двум наиболее общим группам
фразеологизмов со словом рука. |1ервую группу состав-
ляют вырах(ения' характеризуюц1ие человека' а вто_
рую _ отно1цения мех(ду людьми.

Б первой группе выделяется несколько подгрупп' так
цяк характеРи3овать чёловека мо)*(но е разных сторон _
по вне1шнему виду, хаРактеру' поступкам |1 т. А. Бот под_
группа, фразеологизмь[ которой характери3уют человека
с. точки зрения трудолюбия' умения' моральных ка-
честв: (роботает) не покла0ая рук, у11ель!е рцк!!' 3оло-
ть!е рцкц' на все рцкш ]'1астеР} сш0цт сло2!са рукш, рцкойне по!||евельнет' рукш не по0нцлцет; леекш& на руку' ццс-
ть!е рцкш; нечцст на рцку' ц.л4ыть рукш (<отстраниться



от чего-л.>); 0ернсать себя в руках' распускать рцк!|;
правая рука (коео-то); рцкой не 6остане'ць т1, др.

Фсобая группа фразеологи3мов характеризует челове-
ка в определенном состоянии' в определенные моменты
х(изни: ш3 рцк все валштся _ <<чем_то расстрое|1>, опцс-
ка!отся рукц _ <нет )келания работать, действовать>,
рука не по0нцлается _ <нет ре1цимости что_то сделать>'
6ьсть связаннь[м по рукам ц ноеам - <не иметь во3мох(-
ности что-то сделать>, рук|! це!цутся -<есть больц:ое
}келание что-то сделать> и т. п.

Аовольно активно во фразеологии участвуют слова'
назь[ва}ощие органы чувств. !!1ы ух<е рассмотрели слово
рука' которое на3ывает орган осязания. Рассмотрим и
Аруг||е: ухо (слух) ' ела3 (зрение) ' нос (обоняние).

Фрган на1|,его слуха - цхо как слово представлено
в <€ловаре русского я3ыка> с ]пестью 3начениями' и3
которых лля фразеологии вах(ны ли1шь три: 1 _ орган
слуха' 2 - слух, слуховое восприятие, 3 - боковая' опус_
ка]ощаяся часть |шапки. Фразеология русского я3ыка на-
считывает более 50 фразеологизмов со словом у'о.3 ряде вырах<ений нетрудно усмотреть первые два
3начения слова: туеой на цхо _ <о плохо слы1пащем
человеке>' крепок на ухо - 

с тем х{е значен\|ем' слу-
||!ать своцмш ц!ца1|ш' слу11!ать во все у!|!ц _ <внима_
тельно слу1пать>. Ф внимательном слу1|]ании говорят и
фразеологи3мь|' в которь|х отражен образ насторо}{(ив_
1легося х(ивотного: 0ерэкать цхо востро' насторооюцть
уц|ш' навострцть цш!ш' 0ероюать уц]к!! на маку[цке.

}ши _ приемник информашии' в том числе и ло>кной,
когда человеку <наговаривают на кого_то>. |4менно такой
оттенок 3аключен в вь|рах(ениях на0цть в ц'ц11, на-
!!!ептать в ц|11ш, натрубшть в у!цш.

}{о слугша:от не всегда внимательно. 9асто человек
умы1пленно не слу1пает' что ему говорят, |1ли слу1цает
вполуха, пропускает лашмо ушлей, в о0но цхо ! неео вхо-
0цт, а в 0руеое вьс.хо0шт. Фб отсутствии реакции ца
усль|1шанное говорят ц цхом не ве0ет, ш цхо'' не 11'ч-'
велшт.

}!екоторые фразеологи3мь|' включающие слоьо цхо'
имеют 3начение предела: влюбшться по у111ц, по2ря3нуть
в чем-то по у1||ц и т. д.

€пособ наказану1я детей сохранился в вь|ра)кениях
нарвать ун;ш, на0рать у111ц.

} слова ела3 в €ловаре обь:чно вь|деляется два 3на-
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чения: 1) орган 3рения' 2) способность видеть. €ушест_
вует много вырах<ений' в которых слово ела3 получу1ло
особое, фразеологически свя3анное значение.

Фсновное значение слова _ <орган 3рения> нетрудно
усмотреть в ряде устойтивых вырах<ений: ела3а слн-
паются _ <хочется спать>' кто старое по11янет, то1'!ц ела3
вон _.<о прощении обид>, 3а красцвь[е ела3а _ <<просто
так, без долх(нь1х оснований>, 6ереиь пуще ела3а _
<тщательно берень> и т. д.

Ёо чаще 3а этим прямым значением стоят другие.
1ак, вьтра)кение 0елать 6ольццце (шлш круельсе) 

-)лаза

вРоде бь: указывает на глаз как орган зрения. Ёо на
самом деле все выра)|(ение передает внутреннее состоя-
ние человека _ удивление. 3то те случаи' когда вне1п-
ние при3наки помогают вь|ра3ить внутреннее состояние.
_ Б народе недаРом говорят: глаза _ зеркало ду1пи.
Бот и фразеологи3мы со словом ела3 чаще всего пере_
дают ду!девное состояние человека. 3то, например' осо_
бое внимание человека к происходящему: <Аннинька
с1''отрела во все ела3а и не понимала> (}1. €алть:ков_
[1{елрин. |оспода [оловлевьл); <!'евушка в синей шу-
бейке ,и высокой папахе не двинулась с места' только
во всё 2ла3а еля0ела ту!.а, куда у1шла ее спутница)>
(1!1. €лонимский. Берные дру3ья); <,[!,евояка навострцла
на |1его ела3а' ох(идая' что он сделает с сухарями>
(},|. |оннаров. Фбломов); <[1|урка передавал м1тери бу-
ма){(ку 

'1 
впшвался ела3алш в полки' 3аставленнь1е ящи_

ками с пряниками и орехами> (Б. €мирнов. Фткрытие
мира); <1аким образом, поэ!сцрая .[,омахшку ела3а.|\|ш' о\\
просидел до вечера' когда спуст|{в1шиеся сумерки само
со6ой принудили сРа)кающихся разойтись по домам>>
(!!1.-€алтыков-[1!едрин. [4стория одного города).

Фразеологи3мы с этим словом обозначают сильные
чувства: <Фн выделял людей из толпы как органи3атор,
не всякому ра3ре!пая коснуться тела учителя, у! ела3а
'его еорелш лютой ненавшстью, (м. €лонимский. Ровес_'|тики века) ; <|лаза ее тихо светшлшсь' и. лицо уль:балось,точно скво3ь дымку> (и. 1ургенев. |1ервая лтобовь).

9увство стыда вырах(ается рядом фразеологизмоЁ:<Арина ||етровна опускает ела3а в 3е14лю и молчит>
(м. €алтыков-1[едрин. |оспода |оловлевь:); <....&1итя
не 3н_а_/|' ку0а елаза 0евать от стыда 3а нее> (и. Бу-
нин. }1итина любовь).

Быра>кение ала3а раз6еебются передает состояние



.'ц #'

растерянност'{' а ела3а на .'.окро'. месте' вь|плс'кать
все 21'с!3а' ело3 не осу|ь.ать _ гоРе чел0века.

Бырах<ения в ела3ах поте.114нело' цскрь' ц3 ?],а3 пось!-
пал!!сь' ела3о на лоб ле3ут, 8 елж'ох по.ш!тцлось {1ере-
дают физическое состояние.

1,1 еще одна функция слова ела3 во фразео}:огии _
оцен|{вающая. Бырах<е|1!'1,я открь0ть ела3а' раскрь[ть 2ла-
3{' ко'!!-то, елск'а раскрь!лшсь (на нто-то с;лш коео-то)
представляют изменение оценки явлел11ай, когда человек
узнает истинное полох(е1|ие вещей, нстинный смь1сл про_
исходящего: <- Болезнь тут нн при чем, _ перебнвает
меня 1(остя' 

- 
просто у вас открыл!'сь ело3а; вот и все.

8ы увидели то' чего раньше почему_то не хотели 3аме_
вать> (А. 9ехов. €кунная история); (_ я раскрою 2лщ'а
этому дураку Ёиколаеву' которого она третий год не
мох{ет пропихнуть в академию> (А. (упрпн. |[оединок);
<6лова }1арьн 14вановны открь|лц м\1е ела3а и объясни_
ли мне многое> (А. |!ухшкин. |(апитанская донка).

|4зменение оценки - повышение ее или {|@[}{}{€}!|{€'*
передается и фразеологи3мами выраст!1 в цьшх-то 2л{'3'а'Ф
по0няться в ць!'х-то ела3ах, цпасть в чь11х-то ела3ах;
опустцться в чьцх-то ела3ах' цроншть се6я в чь11х-го
2л(к'ах: <!{е кто_то' а он, оставп:ийся в .&1ильве, дол}кен
сыграть роль 3ащитника рабоних и тем самнм по0няться
в !!х 2ла3ах) (в. |1ермяк. |орбатый медведь); <Бй хо_
телось во3вь.сцть Аусю |]! в ела3ах коллектива' и в ее
собственных> (А. Рыбаков. [катерина Боронина); <Фтшу
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"фетланы и ее матери (н{ених> явно не нравился. Фни
яе упускали случаев уронцть его в ела3ах дочери>(8. |1ермяк. €аломата); *||аратов. Фб вас я все!да
булу лумать с ува)кением; но )|(енщинь: вообще, после
вауего.. поступка' много теряют в ала3ах моих> (А. 0ст-
ровский. Бесприданница).

|1о вь:рах<ению глаз определяется и характер челове_
ка' например ела3а эави1ущне (так говорят о )|{адном
неловеке).

__ Ё еще одну функцию с.,1ова ?ла3 следует отметить.
Б период, когда народ верил в колдовские силы' глазам
человека уделялась больпшая роль в этом. Б. А. [аль
записал' например' такие пословицы и присловья.. \ер-
ньсй^ елаз, каршй ела3' 

'1цнуй 
нас; 11е0о6рьой елаз п'о-

еля0ел на нас.
||о суеверным представлениям' взгляд недоброхсела-

теля мог принести вРеА: <...все храбрець: с воем разбе_гались' а потом долго дрожали и прои3нос|1л|1 3акл'\\1а-
||\1я от 0црноео-ала3а'..> _([6. [ерман. .[,ело, котор0му
ть} слух(ишь) ; < [Фимушка| смертельно боялась лухойный
ли:{] } них' по ее приметам, е./!а3 бьсл 0урной> (!4' 1урге-
нев. }{овь).

€лода де, пох<алуй, мо}<но отнести выра>ке|!\4я отво-
ёшть колс!-?о ела3о-п 0ля отво0а ,'.'. в ,"'* 

"'у,'*так)!(е имелось в виду некое колдовское действие.
|лаз символи3ировал так}!{е наблюдение, охрану кого-

то: ела3 0а елаз нц'!сен (за кем-то), сле0цть во'все'ела:,а'
не сво0цть с коео-то ела3, поло'{!гть ела:' на. коео-лссбо'

.[,овольно активно исполь3уется во фразеологии и сло-
во нос. 0днако пре}кде всего ну}{(но ра3граничить не_
еколько слов с одним обш{им звучанием. ,[|,ело в том' что,
помимо носа, обозначав|шего наш орган обоняния, су_'
ш1ес-твовали и друг|1е носы' нь|не ух<е забытые' но оста-
вив1цие след во' фразеологии.

- 3 выра>:<ениях остав'|ть с носо]*' цсхтш с носо]!4, 3ару-
6цть на носц слова с к0рнем нос соотносятся с глаголом
Ё|ос!!ть. Б первых двух вырах(ениях имелось в виду под_
|!о]||ение' подарок или'. проще' в3ятка' которую несли
прика3ч|.1кам и судьям для успе|цного решен|{я дела. ?а-
кой у>к порядок существовал в старой- Руси. й есл:д эти
дол'(ностг1ые лица отказывались от в3ятки' т. е. остов-
лялц пр'осителя с носо!'4' то его дело было плохо: он у}}(ене мог надеяться на ре!ше!!ие дела в свою пользу' о}|
ухо0шл с носо.',с. € носом мох{но было оставить и )|{е}|иха'



при1пед1пего свататься. в этом случае подно1шение' типа
калыма' тох(е на3ь|валось носо14, и если }кених не нра_
вился невесте и ее родителям' то нос не принимали;
об этом мох(но прочитать' например' в романе Ф. Ретшет-
никова <€вой хлеб>: <}1ногие посылали к ее родителям
свах' но все эти женихи... оставалшсь' что называетсъ
с носом, потому что она в ках(дом находила недостаток>.

Ёо был и еще один нос. 3то дощечка или бирка,
на которой люди делали зарубки для памяти, подобно
тому как 3авязывают узелок на носовом платке _
чтобь: вспомнить о чем_то. Аелая зарубку, человек по-
могал себе потом вспомнить, по какому поводу она была
сделана. Фтсюда зару6шть на носу значит <запомнить>.
йнтересен вариант этого вь]рах(ения' исполь3ованный
14. А. 1(рьтловым в басне <1(от и ||овар>:

А я бы повару иному
Белел на стенке зарц6шть:
1{тобы реней не тратить по-пустому'
[де нух<но власть употребить.

||равда, этот нос в дальнейгшем стал ул<е употреб-
ляться как-то в связи с на1|]им органом обоняния, и
стал'4 во3мо)кнь|ми такие' например' тексты:' <- и кроме
того' я уверен: немцам' фаш:истской |ермании' никогда
не одолеть Россию. 14 никому не одолеть. 3арибш это себе
на свое.|'4 остро.'4 ш хнщноп носу...> (А. |4ва_
нов. Бечнь:й зов). 14нтересно отметить, что в четь|рех_
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томном <<€ловаре русского я3ь|ка>) вь|рах(ения оставшть
с носом и зарцбшть на носу приводятся в статье слова
нос как орган обоняния-

А теперь вернемся к настоящему носу' на11]ему орга-
ну обоняния. 3то основное свое 3начение слово сохра_
няет в ряде вь|ра)!(енпй: еоворшть себе по0 нос, нос воро-
тшть (от неео-то), дурно пахнущего' не вш0еть 0альоце
собственно2о носа..'

Бпронем, последнее вь]ра)|(ение не так просто. 3десь
3начение компонента нос у1ке отходит от основного. |]ос
как нечто близкое, очевидное' понятное противопостав-
ляется чему_то более общему, ле}!(ащему даль1|]е...
<- 9еловек... ||рирода Аала ему способ!{ость видеть не
только то' что пере0 носо'' _ как он )кивет' но и то' как
мо)кно }{(ить - дол>кно х<ить! _ чтоб >кить по_человече_
ски> 

-(Б' Анчитпкин. Арктинеский роман).
||римерно это х(е 3начение и у ряда вырах<ений -на носц, шз-по0 носа (уходить, уносить " 1. А.), по0

самь[м носом.
1/ос нередко представляется метонимическим обозна-

чением человека в целом: носа не пока3ь[вает' т. е. <<не

приходит человек>' высцнцть нос _ <вь]йти>, с носа, |. е.
<с человека>' и т. д.

Б лексике слово нос обозначает не только нос чело-
века, но и нос )кивотного, клюв птицы. 3то помогает
со3данию образной основь! вырах<ений' говорящих о
целовеке: клевать носо'1 

- 
<3ась]пать>' нос по ветрц



0ероюать - <применяться к обстоятельствам>' совать нос
(кц0а-то).

||равда, в свя3и с последним вь|ра)кением мох{но
вспомнить Буратино, который в прямом смь|сле любил
совать всюду свой длинный нос. Ёо вполне понятно'
что по отно1цени|о к людям это выРа}кение метафорит-
но: <_ А тьл не ходи' куда не след! Бо всякую \ь\Ру нос
суе.ць> (:!1. [11олохов. Ёахаленок).

€ помощью ука3ания на поло)кение носа передается
характер человека' его отно1шение к людям:. за0шрать нос'
воротшть нос (от коао-то), нос не 0орос, в нос! не круело'
натянцть нос (колсу-то), наставцть нос.

€имволом чего-то очень малого используются выра-
)кения с еулькцн нос (т. е. <голубиньтй>), с воробьшньсй
нос: <_ } нас >кир:*ой 3емли, какая по семь на десятину
требует, с ецлькшн нос> (м. 1[1олохов. |1одгтятая це-
лина); <- Ёьлнче мь1 и то за счет р)ки хлеба много
государству сдали, хотя ее и посеяно было с воро6ьшньсй
нос> (А. Р1ванов. Бенный зов).

}1 наконец' еще одно употребление слова }'ос в вь[ра-
)кении во0цть 3а нос представляет 3д. Бартаньян в кни-
ге <и3 )кизни слов>:

|1оез>кайте в €реднюю Азию. 1ам на дорогах вь|

увидите стРанную картину. 14дет крошечный мальчу_
ган или девчурка и ведет за собой огромного верблю_
да. }(ивотное идет послу1пно, потому нто ребенок тя-
нет его 3а веревку' пРивязанну1о к кольцу' продетому
в но3дри. ||опробуй не подчинись! 1'1 не 3ахоче1шь, а
пойдешль, следом' если тебя ведут 3а нос. ||родевали
кольцо в но3дри |1 для укРощения свирепь]х бьтков.

Бьтрах<ение <во0слть 3а нос> значит <<обмань:вать,
обещать и не исполнять>>.

0днако более близким к истине представляется справ_
(,а, приведенная в академическом 17_томном (ловаре

русского язь|ка: <...вь1ра)кение во3никло' мо)кет быть' и3

сравнения с медведями' которых ць[гане водили напока3,
3а кольцо' пРодернутое в носу' и заставляли проделы'
вать фокусы, обманьтвая обещанием подачки>.

Атак, мь: убедились, что и в составе фразеологи3мов
слова могут иметь какой-то смысл. 8о всяком случае
одно и то х(е слов0-компонент' входя в состав разных
выра>кений' вносит в их общее 3начение определенный'
один и тот )*(е смь|сл.

[лава 4

свов и чух(ов

свои или чгжив?

Фр'"-'''гизмь| язь|ка с точки зрения их происхож_
дения делятся на <<свои> и <чух(ие>. <(воими> будем
на3ь!вать такие' которые родились в на11]ем я3ь|ке или
достались нам от на1пего языка_предка. Ах еще назь!-
вают <исконнь|ми>. Бполне понятно' что все (не свои>
ока3ываются ух(е <чух(ими>' заимствованными. 1(а:кдый
народ что_то берет у других народов по доброй воле
или в силу каких_то условий, не зависящих от него.

Б русской фразеологии есть и <свои> и снухсие> фра_
3еологизмы по происхох(дению' хотя' конечно' основу
составляют Родные вырах(ения' поэтому и говорят' что
фразеология нашего я3ыка посит национальный харак_
тер. 3то отмечал ец{е в. |. Белинский. Бь:соко оцё,'-
вая национальное твоРчество Р1. А. |(рылова' он 3аметил'
что в его баснях <вся хситейская мудрость' плод практи-
ческой опытност!{' и в своей собственной и завещанной
отцами из рода в род. 14 все это вь!ра}}(ено в таких ори_
гинальных русск|{х' не передаваемь|х ни на какой язык
в мире' образах и оборотах; все это представляет собой
такое неисчерпаемое богатство идиомов' русизмов' со_
ставляющих народную физиономито я3ыка' его ориги-
нальнь|е сРедства и самобытное' самородпое богатство,
что сам |1ушкин не полон без (рьтлова в этом отно-
шении>.

Фценка, данная наш]им вь1дающимся критиком я3ь|ку
и. 

^. 
|(рылова, вполне 3аслуя(енная. }1едаром из басей

!(рьглова в нашу фразеологию при[пло 3начительное
количество фразеологи3мов' пох(алуй, больтпее, 9ем Ё3
прои3ведений всех других авторов.

Фдни и3 них родились в баснях (рьтлова или сущест-
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вовали ранее' но стали широко известнь|ми только после
и3дания басен, такие' например' как а Баська слу[цает
0а ест, слона-то я ш не прцметшл' 0емьянова цха, трц1|!-
кшн кафтан, рь[льце в пуху, ш мь| пс!халш || др. А неко_
торь|е родились под влиянием басен, хотя в самих текс-
тах басен их нет: л|арть[ц1кшн тру0 (6асня <<Фбезьяна>>),

'4еаве?юья 
цслуеа (басня <<|1устьлнник и /!1едведь>).

8полне понятно' что все вь|ра)кения' со3даннь|е на-
11]ими писателями' относятся к исконнь|м' а иногда за_
имствованы другими я3ь|ками мира. }{о все_таки основу
составля|от не авторские образования, а вь]рах<ения'
созданнь|е народом _я3ыкотвор цем.

Ёациональнь:й характер, специфика русских фразео_
логи3мов хоро1по обнару>киваются' если сопоставить их
с фразеологи3мами других я3ь]ков' соотнесеннь|х с ними
по смь|слу. 9бедитесь в этом сами:

Русские
0уала в пяткц у!|1ла _
<<струсил>
как слонц 0робнна _
<<очень мало>>
как 0ве капл1! во0ьс _
<<очень похо}ки)>

ро0шться в сорочке -
<<бь:ть счастливь|м>

!:1ноязьтчньте

сер0це у!!1ло в ноеш - лат.
сер0це в !мтонь! цпало - нем.
как псц (со6аке) муха -польск.
как 0ва яйца - че1пск.' нем.
как 0ве еоро1ц!|нь! _ англ.
ро0шться с сере6ряной лоою-
кой во рту - англ'
ро0нться прцчесаннь!м
франц.

0елать 1!3 
'1цхц 

слона _ 0елать ц3 |!ель[ в!!ль[ _
<<сильно преувеличивать)> польск.

0елать ш3 комара вер6лю.
0с _ чецлск.
0елать ц3 кротовцнь[ еору -англ.

0ело в !.!1ляпе - есть рука в рукаве - 
че!шск.

<дело сделано>
(разбшраться) как свшнья как 3аяц в ананасе _ польск.
в апельсцна' 

- 
<<не разбн- как курцца в перце- польск.

раться>

. Бпронем, это сопоставление еще не ре1цает проблему
полной оригинальности фразеологии ка}кдого я3ь|ка.

Различение исконнь|х и заимствованнь!х фразеологиз_
мов составляет немалую трудность, особенно если учесть'
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что' во-первь|х, корни многих и3 них уходят в г.г:у6окую
старину' а во-вторь1х' что существуют инте.рнациональ_
нь!е вь[ра)кения' на исконность которь|х претенду|от раз-
нь|е я3ь|ки.

9тобьт определить происхождение того или иного вь|_
ра'{ения' учень|е привлекают не только фактьт я3ь1ка или
я3ь|ков' как в настоящем' так и в про!!]ед1|]ем' материал
диалектов' но ![ даннь|е истории' этнографии' отра}ка1о-
ш{ие особенности )ки3ни и бьтта народа. 7сследователь
дол}кен знать нравьт и обь:чаи народа' его верованияи суеверия' поскольку это способствует установлению
происхо}кдения фразеологизм а.

|,{ все_таки есть при3нак|!' которь|е помогают довольно
четко определять исконность тех или иных фразеологи3-
мов. ?акими при3наками слу)кат особьте слова' на3ь|ваю_
щие <<чисто русские> понятия.

ввРсть|' Фунть| и Алть|н
|(ультура ка)кдого народа содержит особьте системь1,

заметно отличающиеся от систем других народов.
1( ним, например, относятся системы веса' длины (рас_
стояний), дене}кнь|е системь|. 3ти системь| на протя)ке_
нии веков могут 3аметно и3меняться' 3аменяться новь|_
ми' и тогда наименования старь|х систем уходят в число
архаи3мов' слов' которь1е у}ке непонятнь1 молодь|м поко_
лениям народа. ||рияем если в свободном употреблениш
такие слова у)ке не,исполь3у1отся' то они могут консер-
вироватьёя, как бьт окаменевать в составе фразеологиз-
мов. Бот они_то и слу)кат вернь|ми ука3ателями искон_
ности вь|ра>кений.

6т еорт.ака 0ва верт.шка' семц пя0ей во л6ц, семь верст
0о небес ц все лесом... 9то о3начают в приведеннь1х вь{_

ра}кениях слова вер[цок, пя0ь, верста? Бр"д ,, кто и3
молодь|х лтодей точно знает' что о3начают эти единицы
и3мерения расстояния, Фни остались от ранее сущест_
вовавгцей системь| единиц длинь|.

8ергпок составлял 4,4 см. Базвание это' как полагал
известнь:й знаток русской )ки3ни в' и. Ааль, свя3ано
с фалангой пальца. Ёу>кно сразу 3аметить' что данная
версия имеет под собой достаточно веское- основание.
€амой улобной единицей измерения длинь| 6ьтла такая,
которую не ну)кно специально носить с собой.

Фднако по поводу вер!пка есть и Аругая версия.
йзвестньле я3ь|коведь! А. |'. ||рео6ра>кенский и ,г|. А. Бу-



лаховский считали' что вер|лок _ и3лишек, образующий-
ся при нась|пании мерь| зерна: вершок*то'' что'сверх
мерь|. }'1 эта версия не лишена оснований. 8о-первь:х,
само слово верх означает поло)кение в пространстве'
во-вторь[х' вспомним ска3ки, в которь|х мух{ик и медведь
делили' кому коре|]]ки' а к0му вер|]]ки. Бпронем, гте

исключено' что правь| все эти учень|е' но речь идет
просто о ра3ных понятиях, связаннь|х со словом вер!||ок.
Бсли это слово значило <сверх меры>' то не могло бь:ть
мерой длины. А мерьт длинь! часто определялись с по-
моц{ь|Ф рук и ног' например локоть' пядь' са)кень.

Бергшками определялся и рост человека. Ёо вот что
л:обопытно _ вспомним текст расска3а *.&1уму''
и. с. 1ургенева, где говорится о богатыре [ерасиме:
<}[з числа всей ее челяди самым замечательнь|м лицом
бь:л дворник [ерасим, му)кчина двенадцати вер11]ков рос_
та' сло)кеннь:й богать|рем и глухой от ро}кдения>>.

6днако, по3вольте' прои3ведем несло)кнь|е расчеть|_:
двенадцать вер1шков, это 3начит 4,4 см, умноженнь|е на
12. 9то }ке это за <богатьтрь>' если его рост равняется
52,8 см? Б чем >ке дело? Ёо объясняется все очень
просто. (ушествовала в литературе [![ в. одна услов-
ность' которая' нужно полагать' бь:ла общеи3вестна и
принята в устной рени. |1ри обозначении роста человека
не учитывались обязательные для ка)кдого человека два
ар|'дина' а рост указывался только вер1шками' которь1е
|]|ли сверх нормь1. 14 вот теперь мь1 мо}(ем определить
рост [ерасима точно: около двух метров - действитель_
цо богатырский рост.

8ь:ра>кение от еоршка 0ва верилкс носит гпутливый
характер' оно основано на литоте' так как рост ребенка
не мох{ет равняться 8,8 см.

.|1ругой единицей измерения бьтла пядь, пядень. 0на
сохранилась в ряде выра:кений: Фт 0я0ц нш пя0ц, от
купьс нику0ьс; |ьс от 0ела на пя0енку, а оно от тебя на
са?!сенкц. Б этих пословицах, как и во фразеологизмах
нц на пя0ь, семц пя0ей во лбу, так}ке сохранилась ста-
ринная мера длинь1.

Б старину пядей бьтло две. Фдна из них на3ь|валась
<малой пядь!о> и составляла расстояние от конца боль_
шого пальца до конца указательного пальца растяну_
той кисти. <Больтдая пядь> измерялась Расстоянием от
конца больгцого пальца до среднего 11лц мизинца. Ёо
мерять бьтло уАобней до ука3ательного пальца' поэтому
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в 66льшем хоА} была малая пядь. !(стати' и в на|'це вре-
ия мох(но увидеть' как люди' не име1ощие под рукой
сантиметра' например в мебельном магазине' поль3уются
этой улобной мерой длинь[' которая всегда при 

- 
себе.А теперь попробуйте отсчитать семь пядей и пред_

ставьте себе, мо)кет ли быть у человека такой лоб?
(оненно, это тох(е прием' который на3ывается гипербо_
лой. |[реувеливение имеет цель пока3ать достоинства
человека' о котор0м так говорят.

1еперь у)ке нам дол}кнь! быть понятнь| слова и3вест_
ной советской песни:

{у>кой земли мь1 не хотим ни пяди,
Ёо и своей вер1цка не отдадим...

Б €ловаре Б. [,[. !аля приводятся такие вь|ра'{ения
со словом пя0ь: пя0ень с кувь[рком| т. е. с прибавкою
двух суставов ука3ательного пальца; пословиць|: )|(шлш
саэ!сень, а 0онсцвать пя0ень; |стцпшс::ь на пя0ень, а по-
тя[!!т на са?юень; |7я0енька за пя0енькой, а не стало
са?юенькц. |(ак видим, слово пя0ень, хоро11]о рифмовав_
|шееся со словом са?!сень, вь|ступает в пословицах часто
рядом.

€лово саэюень так}ке при3нак исконнь|х русских выра_
х{ений: косая са?!сень в плечах, ростом с косую са!!сень,
саэюеншй ра3мах (у Б. ?!1аяковского: ра3маха ц|а?ц са-
хсеньи). Ёо с сажень1о дело обстоит сло)кнее. 9хс очень
много бь:ло разнь:х сах<еней: саэюень 0воровая, са'!сень
еоро0овая, са?юень печатная, а еще и косая са?!сень, по-
пав|'1|ая во фразеологию. вот последняя для нас как ра3и ва)кна.

в основе зтой единиць| тох(е ле}кали расстояния
ме)}(ду частями тела: расстояние ме}кду концом боль_
!цого пальца вь[тянутой вверх руки и концом больгшого
пальца против0поло>кной ноги' Бстественно' что для ка)к_
дого человека такая <<косая са)кень)> бьпла своей' зави_
симой от роста. Ёо она еще приравнивалась к трем ар_
!цинам' т. е. 6ь:ла около 2 метров 13 сантиметров. йз_
готовленная и3 дерева в виде двух скрепленнь|х под
углом реек' она до сих пор исполь3уется для и3мерения
3емли. 14 в вьлрах<ени'| косоя са?!сень в плечах нетрудно
усмотреть гиперболу.

6лово арьь,!1|н более активно исполь3уется во фразео_
логии: ][4ерять на свой ар!11цн, словно ар!||.|н проелотцл'
|!,а трц аршцна скво3ь 3е7!лю вш0еть, .4,!.ерцть всех на о0цн
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арц!шн; а раньше е['це бь|ли вь|ра)кения ар!ццннь!й то-
вар' орц1цн не солэюет' с11ершть на арц!!|н (<<побить
палкою>) , се]]гь ар!||шн еовя0шньо ш трш фцнта лент (о ве_
пухе, бессмьтслице).

3то слово тюркского происхо}кдения' оно бь:ло в ряде
я3ыков Бвропьп п Азни, где так}{е обозначало меру1
длинь1. 8 России стало употребляться с {,[| в. Аргпин'
делался и3 дерева' что и со3дает образную основу вы-
рах<ений как арц!цн проелотцл' смершть на ар!1|!!н.

€ледует остановиться на трех сходнь[х выра)кениях _
мерцть на свой ар!|1цн' 

'!ершть 
о0нцм ар1!/шном у| мершть

на ар!1!цн. 3начения этих довольно похох{их вь:ра>кений
различнь|. ||ервое обличало купцов, )кульничав1ших за
счет исполь3ования укороченного ар1цина' оно приобрелб
3начение <судить о ком-либо у!ли о чем_либо только по
своим представлениям>>: <_ 9 заметил' ть| все мер1!!1!ь
на свой ар111шн' 

- 
ответил он> (Б. 1(онетов. }1олодость

с нами); <_ ...от .[[ари |1ескова - подаль1;]е' а }1ики-
ту1шку слушлайте, да на свой арн:шн ]'1ерьте...> (Ф. |лал-
ков. |[овесть о детстве). к этому выра'(ению в !,|[ в.
присоединился вариант мерцть своей меркой: <1(ак
|1авел |1етровив ни воевал с не|о, как ни доказь1вал' что
требования ее чре3мерны и что 1!|ерцть всех по свошм
.,леркам нель3я' на Блену это нисколько не действовало>>
(Б. (очетов. }1олодость с нами).

Бырах<ение 14ерцть о0ной л+еркой подчеркивает бес-
пристрастность оценки' однако оно часто несет отрица-
тельную оценку; это )ке 3начение передает и вь|рах(ение
]у!ерцть о0ншм ар1ццноц: <Бь: принадле}ките к особому
ра3ряду людей, которых нельзя мер!.!ть на обьскновенньэй
арц!шн' ва1пи нравственнь|е требования отличаются ис_
ключительной строгостью> (А. 9ехов. Рассказ неи3вест-
ного человека); <Бсть обстоятельства' когда надо до-
пустить и другие сообрах<ения' когда нельзя все ]'|ершть
но о0нц меру> (Ф. !,остоевский. 9них<енные и оскорб_
ленные).

|4 наконец' третье вь|рах(ение _ ]у'ерцть на ар'ццн _
<судить с какой-либо точки 3ре}{ия о ком-то или о чем-
то>: <|[одобнь:х ему [Базарову] людей не приходится
мерцть о6ьскновеннь11| ар.ццном, {и. 1ургенев. Фтцьл и
дети ) .

€4мая большая мера расстоя!{ия _ верста. Фна рав-
нялась 500 са>кеням' но ранее исчислялась п 750 са-
)кенями и в 1000 са>кеней. €лово верста произо1шло от
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глагола верте?ь и сначала означало поворот плуга во
время пахоть1' т. е. то' что сейчас на3ь|вается гоном.
Берста встречается в ряде фразеологи3мов' но в одних
она определяет расстояние вверх' а в других вдаль.

](оломенская верста _ определение вь|сокого челове-
ка. 0снованием для этого определения явились особые
верстовь|е столбь:, которые бБтли поставлень| на дорогек резиденции царя &ексея .&1ихайловича _ к селу
|(оломенское.

А вь|ра)кения 3а семь верст кшселя хлебать нли
се]'|ь верст 0о небес ш все лесом _ это ух(е мерь| длины'
как и в вь1ра}<ен\4ях 3а версту вц0но кого-то или что-то'
мершть версть[.

.,г{ерами веса на Руси бь:ли золотник' фунт и пуд.
3олотник считался самой малой мерой и составлял
4,266 грамма. Фн противопоставлялся пуду' которьпй со_
ставлял 40 фунтов, или 16 килограммов по_современно_
му. 3то противопоставление и отра)кено в пословицах и
фразеологизмах: |]е0оля пц0ами, а 0оля 3олотнцкапц;
Бе0а пршхо0шт пу0амш, а цхо0шт 3олотнцкамш; *1ол зо-
лотнцк, 0а 0орое; пу0 солш съесть с кем_то (<<хорошо

узнать>); <<- |1одли|{но' матери мои, человека не у3на-
е1шь' пока пц0 солш не съе1!!ь' _ говорила она...>) (А. |!и-
семский. 1ь:сяча душ); <- |]онять человека, говорят' -пу0 солш с ним съесть [3до> (€. (артаков. Фил9соф-
ский камень).

€лово фцнт (400 граммов) входит в два []]утливь]х
вь1рах{ения: у3нать почем фунт лшха * <о тях{ель|х ис_
пь1таниях> и не фунт !!3юму _ <не пустяк' не 1цутка>.
€лово фунт латпнского происхо}кдения' но в этом языке
о!{о не о3начало единицу веса' а 3начило <тях(есть>.

}{е раз менялись на Руси дене)<ные единиць]. ||осле
смень| ка>кдой денех<ной системы на3вания денег забы_
вались или приобретали новые значения. [|екоторьте на-
3вания так и исче3ли' опять_таки сохраняясь ли1шь в
составе фразеологи3мов и посдовиц. 1аковьт, например'
полу.цка' ероц4, алть!н, ершвна: не! нц полуц4кш за 0у-
цлой -- <<очень беден>>, что_то или кто-то полу1шкш не сто-
!!т - <\1е имеет никакой ценности>' 3а 

'сорем 
телу!цка

полу111ка 0а рубль перево3, еро!/1а ломаноео не стоцт _
<<не имеет ценности>' пропасть нц 3а еро[ц - <<бессмь:с_
ленно пРопасть'>>' нш в лце0ньсй 2-ро111 не ставцть _
<совсем не считаться с чем-то ил|1 с кем-то>>, не бь[ло
н|1 еро1ша 0а в0рца алть!н - <о нео}киданном приобре-



тении чего-то 3начительного>; жалеть алть!н _ отоать
полтцну; € олтьсном во'о!от, 6еэ алтьсна 2ор|о1от; !7отерял
!||артын отцов алтын; !!е стоцт алть'на, а тянется 3а
полтшной; €частье _ 6е0нол9 алть!н, боеатому _ ]\,'!1.л-

лс:он; |цнн!е на ер1'внц убьстку, че1' но алть!н стьс0а.
3десь мы дол)кны коснуться истории денег на Руси.

в х|-х|| вв. на Руси функцию денег вь|полняли се_

ребряные и 3олоть1е 6руски, которь|е назь|вались грив_
нами. 1ак х<е назь|вались и :пейные х(енские укра1шения
и3 металла' которь|е получили название от слова ер!}ва,
т. е. <|']]ея>. Б дальнейш:ем появилось слово ер!!венншк,
которое обозначало ух<е 10 копеек. А откуда копейка?

в 1534 г.' когда Р1вану |розному бь:ло еще 4 года,
стали чеканить из металла деньги' которь|е и получили
название копейкц' .[!етопись <<€офийский временник>
рассказь|вает об этом так: <|(нязь великий Аван 9а-
сильевич учини знамя на денгахъ: князь великий на
коне' а имея копье в руце' и оттоле про3ва|'1|а денги
копейньля>. 3 этом тексте слово 3на]14я оз}{ачает <<знак'

рисунок' символическое изобра)ке1;ие чего-то>. \ ак копей-
ная монета и стала на3ванием дене)кнь|м до на1цего
времени.

€лово рц6ль встречается в летописях с },| в.' но оно
имело там иное значение _ <деревянный обрубок>. Фд-
нако и дене)кные бруски делились на части' которь|е
<отрубь:вались>. А вот в {,|1| в., как показь|вает нов_
городская берестяная грамота, слово рц6ль приобретает
3начение денех<ной единицы. [отя отрубки как дене>!(_
ные единицы вскоре исче3ают' слово рубль сохранилось
до на1ших дней со 3начением денех(ного характера'

.[|ене>кный разнобой очень ме1|]ал нормальному об-
щению людей, и при ||етре | бьтла введепа единая де-
не}(ная система' по которой ру6ль стал основной еди-
ницей, содеР>кащей 100 копеек.

€лова-компоненты копейка и рц6ль довольно активно
входят в ряд исконных русских фразеологизмов: ко-
пейка в копейку _ <<точно>' 0роэюать на0 копейкой -<быть скупь1м>>' 0о после0ней копейкц _ <<полностью>'
как о0нц копейку - <все целиком (истратить, израсхо-
довать) >, копейка цена в 6азарньсй 0ень _ <<очень ма_
лая цена; о чем_то' не имеющем'ценности>, влететь в.

копеечку - <дорого обойтись>, пропасть нш за копейкц _
<бессмысленно пропасть>, (стрелять) в 6ельсй свет как в
копеечку _ <неточ!то стрелять>' бшть рцблел _ <нака3ы_
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вать материально' штрафовать>' еоняться за 0лцнньом
рц6лел - <искать легкого заработка> , как рц6лем по0а-
р!|ть _ <сделать что-то приятное>' в3ять 3а ру6ль 0ва0-
цать _ <о странном !]оведении кого_то>' например:
<<_ Феофан |1арокопь:тов у}ке староват для полицейской
слу>кбь:. Ёо вот возьми его зс рцпь 0ва0цсть, вместо
того, ,{тобь: сидеть дома на перине' приперся чуть не 3а
полночь на вечерку> (|. !!1арков. (ибирь).

€лова полуц|ка |1 еро1!1 получили символическое зна_
чение чего-то малого. А д:тя этого бьтли все основания:
полу11]ка была самой мелкой монетой 

- ' | ' 
московской

деньги' а деньга равнялась половине копейки. |1ольское
по происхо'{дению слово 2роц! позАнее так)ке стало обо_
3начением самой малой монеть]: с !,|!, в. оно обозна-
чало монету в полкопейки. А вот алтын _ 3 копейки,
что и со3дало пословицу |]е 6ьсло н!1 ероша 0а в0руе
алть[н. Алтьсн по происхо}кдению слово тюркское' при_
1цло, видимс), и3 татарского язь]ка' но там оно имело
иное 3начение _ <3олото>.

А3, Буки, ввди...
Фразеология отра)кает и историю культурь1 народа.

},1 здесь тох<е обнару)кива|отся слова' помога1оц{ие вь|-
делить исконнь|е фразеологизмьт. ( ним, в частности'
относятся названия букв русской азбуки. йстория рус-
ской графики' русского письма довольно слох<на. Фсно_
ванная на базе кириллицы, одной и3 двух Аревнейгших
славянских азбук, и на3ванная кириллицей в честь сла-
вянского просветителя (ирилла ((онстантина) Филосо_
фа, одного из ее создателей, она долгое время сосущест_
вовала с церковнославянской графикой, совер1|]енст-
вуясь и 'постепенно освобох<даясь от ли1|]них букв.
о таких <ли1]:них> 6уквах, у}(е исче3нув!ших' 3нают
только специалисть|' но их названия запечатлелись во
фразеологизмах.

Б прогшлом ка)кдая буква азбуки имела свое полное
на3вание'-которое было похох<е на обычное слово. 3ти
на3вания ну)кно бь:ло запоминать' что нрезвьтнайно
усло)княло процесс обунения грамоте. Бспомним, как
м. [орький описал в повести <[етство> процесс об_
учения грамоте дедом (агшириным:

. вдруг деду1д]ка' достав откуда-то новенькую кни}к-
) ку' громко шлепнул ею по ладони и бодро по3вал



меня: - Ёу-ка, ть|, пермяк солень1 уши' поди сюда!
(адись, скула калмь1цкая. Бидигць фигуру? 3то _
аз. |овори; аз! Буки! Беди! 3то что? _ Буки. _ ||о'
пал! 3то? _ Беди. - Бретпь' аз! |ляди: глаголь, доб-
ро' есть...

3аунивая буквь:, люди о6ращали внимание на их фор-
му, они что-то напоминали. А сам Алегша |1егшков на_
блюдал то}ке'

€лова бь:ли знакомь|, но славянские знАк\4 не от_
вечали им: <<земля> походила на червяка' <<гла-

голь)> _ на сутулого |ригория' <<я)> на бабугшку со
мною' а в деду1пке бь:ло что_то обш|ее со всепти бук-
вами азбуки.

Фбразность букв осознавалась народом и вкладь1ва-
лась в устойнивьте вь1рах(ения' она 3аключалась и в 3а-
гадки' о3нача|о|цие буквы: два косяка с притолокой 

-6уква п. в. й. [аль приводит в €ловаре народнь1е
описания вне!.пности людей, напоминающих буквьт: €ам
онцком _(буква Ф)' а ручкш фертом (как буква Ф),
6ртошлко онцком || т. д.

|1ри образовании фразеологи3мов, включаю1цих на_
3вания букв, учить1вались ра3личнь|е при3наки букв:
место в алфавите, ее форма' соотнесенность на3вания
буквь: с другими словами и явлениями )ки3ни, с пред-
метами. Фбьтчно исполь3овался один и3 при3наков.

}1есто буквь: в а)тфавите учтено в перву|о очередь
для первой буквь: - <<аз> и последней - <<и>кицьт>>. Аз
стал символом начала' а и)кица символом конца: от
аза 0о ц?|сцць[ - 3начит <<с начала до конца)). (огда-то
это вь1ра)кение бьтло связано только с азбукой, !{о по_
степенно получило более 1цирокое отвлеченное значе-
ние] <- [ на манер <<на1шего пострела>>' которь:й вс|оду
поспел' ухитрился у>ке пройти всю х(изнь от а3а 0о соэюц-

ць!: и науки кончил' и своим домом }хил' у! под судом
бьтл, и в €ибирь попал> (А. 9ехов. Ёьттье) '

|[ословица €ам нц а3с| в ела3а, а лю0ей шэюшцей тьь
чет так>хе включает в свой состав эти два на3вания
с их символическими значениями' и о3начает она' что
человек ничего не знает (дах<е аза), а других упрекает
в незнании чего-то более сло>кного (коненного).

€лово с3 входит в вь1рах(ен|1я ц3уцоть азьо, сш0еть
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на а3ах, гвер0ить сзьс.' <.[,вое твер0шлш а3ь[, трое [уче-
ников] твердили умнох{ение' раскачиваясь' как маятник,
от усердия, (Ф. Регшетников. |лумовь:); <7вер6шт 1тла
а3ь[ да поглядывает в око1цечко> (А. Фстровский. Био_
графия 9гши).

|[озднее эти вь]ра)'(е!{ия стали употребляться такх(е в
других ситуациях' получили более !широкое 3начение:
<Бархатов не ёмог сдер)кать одобрительной уль:бки:
заметно вырос |(улемин. А давно л14 по3навал больш.те-
вистские азьс> (Ё. |[ермяк. [ор6атый медведь).

||ротивополо)кное значение получило вь!ра}(ение }'',
а3а в ела3а' т. е. <ничего не 3нать>.

14нтересно использовал ра3личнце при3наки букв
А. €. |!уш:кин в эпиграмме' посвященной поэту Ф. |лин_
ке:

|[оэт Фита' не становись Фертом!
,[1,ьянок Фита, ть: 11х<ица в поэтах!

3десь да)ке на3вания букв дань] с больгцой буквьт,
что говорит об их символическом 3начении. }1ародный
образ _ стоять фертом - 

о3начает горделивую позу че_
ловека' подпер1цего руки в бока. Б эпиграмме и говорит-
ся' что стоять горделиво этому поэту нет оснований,
поскольку он 14х<ица (т. е. последний) среди поэтов.

.&1есто их(иць1 отражено в вырах(енути 0осцлш 0о шэюш-

ць[' т. е. до конца.
14 еще одно вь1ра)кение с на3ванием и'(ицы _ про-

пцсать цэ!сшцц' т. е. <нака3ать>. 3то вьтра>кение породило
несколько версий о его происхох(дении. <йх<ица _ по_
следняя буква в алфавите' она )|(е по форме напоми_
нает плетк}>, - писал один и3 исследователей фразеоло-
гии }1. 14. ,1[ихельсон. (ледовательно, пропшсать !|9юш-

цц - <побить 1леткой>.
Академик н. м. 11|анский объясняет это иначе: <Бсли

учитывать' что очень часто прописнь]е буквь: ранее пи_
сали не чернилами' а красной краской, то становится
особенно понятной меткость иронии вь1рах{ения пропш-
соть шоюшц9. Бедь при <хоро!пей>> старательной порке'
когда ударь1 ло)катся под углом друг к другу' на теле
действительно возникает что-то вроде прописной их(иць|>.

Ёасчет <<прописной и)киць!>' конечно, мо)кно усо-
мниться; ведь есть у нас цель:й РяА, где <прописать>>
вовсе не означает прописной: пропцсать по первое чцсло,
пропцсать порку |1 \р.



€овременные на3вания 6укв такх(е вошли в состав
фразеологи3мов: говорят теперь от а 0о я, нц бе нш ]*е
не с14ь[слцт6 и АР.

кАшА _ мАть нАшА

9то ели наши предки? (акие блюда мо}кно считать
исконно русскими? [а>ке если бы мы этого не знали'
нам подсказали бь: ответ устойчивые вырах{ения, в ко_
торых и отра3ились |{а3вания исконно русских блюд и
продуктов л\1тану|я.

3а>кнейгпими продуктами на Руси издавна были хлеб
и соль. !,леб считался основным продуктом' и поэтому
он попал во мно}кество пословутц: \ле6 _ 6аттоц;ка кор-
1,'шлец; ){леб _ 6атюьцка, во0шца - матц!1!ка; \леб вьс-
кор}!!!т, во0а вы].1оет; /леб всему еолова; |.лебушока
калачц 0е0уи;ка; Фт хлеба хле6а не цщут; 1ле6- ере-
ет, не и:цба и т' д.

}леб на Руси символи3ировал самое дорогое' по-
этому гостей и встречали хлебом-солью' отсюда и фразео-
логи3мь|: встрецать с хлеболц-солью,0елшть с кем-то хле6-
соль' воацть хлеб-соль. {,леб приобрел символическое
значение чего_то крайне необходимого, стал символом
достатка' зар-аботка: 0о6ьовать себе хле6, отбцвать хлеб у
коео-то, хле6олс не кормц (только дай что-то сделать|,
сш0еть на хле6е ц во0е, есть 0аром хлеб п Ар' |[о>кела_
ние прият|1ого аппетита вырах(алось формулой хлеб 0а
соль' а само гостеприимство выРах(ено словом хлебо-
сольство.

Р1з основных блюд русской !{ациональной народной
кухн!| мох{но вь|делить ка1|]у' щи (шти)' квас' кисель.
3тп слова-то и встречаются в составе фразеологизмов.

€лово ка1ца ьходит в состав ряда посйовиц и фразео_
логи3мов: )(орон:а ка!1!ка, 0а лцала ца!цка; |(ац:ц маслом
не цспорт!!ьаь; Без ка'цц не о6е0; Р1ать на!ца _ ерец-
невая к&ц!а; 14ц 0а ка!]!а _ пцща на!ца; ка[ца во рт9 _
<говорит непонятно>, (6ашлмакш, сапоеш) коц!ц просят _
<рваные>, ка!цц не сварц!||ь (с келс-то) _ <трудно сго_
вориться' сладиться>' ]|{ало кац11! ел - <о человеке' не
способном сделать что-то>' \авар[|вать кац!ц _ <<затевать
хлопотное' сло)|(н0е дело)' расхлебьсвать ка|11! - <<распу-
тывать сложное дело)> и др.

Р1 здесь ряд выра)кений связан с народными.обы_
чаями. 1аким, например' оказывается вь|рах{ение 3ава|и.
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вать ка1/1у. |(аша бь:ла обязательнь|м угощением на сва-
дебном пиру' так как она символизировала со6ой плодо_
родие. 8 прош.:лом свадебнь:й пир так и назь|вался: чц-
нцть ка1!!у. 3 Ёовгородской летописи опись[вается }кизнь
Александра Бевского: <Фх<енися князь Флександр, сын
9рославль, в Ёов*город*: поя в |!олотьск* у Бряньслава
дчерь и в'ьнчася в ?оропни; ту ка!11ц чшн|1, а в Ёов{_
город* другую>. 1аким образом, Александр Ёевский
двах(ды ка!/1ц ц!|н!!л' т. е. устраивал свадьбу и в 1оропце
и в Ёовгороде.

€вадьба рассматривалась' и :те без оснований, как
дел0 хлопотное' отсюда и 3начение вьтра)ке|1'4я 3&варц-
вать ка11!ц. (ак видим' это перенос 3начения по свя3и'
т. е. метонимия' когда деталь пРедставляет весь процесс:
свадьба представлена обязательным элементом _ приго_
товлением ка1ши. А далее вь|рах(ение получило более ши_
рокое распространение у)ке на основе метафоры _ дело
слох(ное' как свадьба. 14 от этого фразеологи3ма родился
новый по противополох(ност*1 _ расхлебьсвать катлц' 06а
вь|ра}кения встречаем в пословице: €ал каш!у 3авар|!л,
сам ц расхлебьсвай.

€ другим обычаем свя3ань] вь1рах(ения (с кем-то)
ка.!!ц не свар1![ць. Б древности существовал обьтнай брат_
чины' когда пир]'цество готовили коллективно' на паях.
1(ахсдый чел0век долх(ен был принести свою долю про-
дуктов. Рсли человек не и3ъявлял }келания участвовать
в общем деле' о нем говорили' что с ним ка!.!1ш не сва-
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рцш|ь. 14 потом, у)ке в ином контексте' выра)кение со_
храняло все_таки значение' с которь|м родилось' хотя и
более !].|ирокое: <<-...с ними мь| кац|ш не сварцм, с до-
роховь|ми. Бадо принимать мерь]>> (!!1. €околов. 14скрьх);
<€ема исподлобья посмотрел на Ёаумку и сердито от-
толкнул (узяря. 

- 
( вами... ка!|!ш не св{1рш!]!ь>

(Ф. |ладков. |1овесть о детстве).
в ху| в. в текстах появляется слово 11!тш' т. е. щц'

€лово это исконное, и на3ь1вает оно исконно русское
бл:одо. Бстренаем его и в исконнь|х русских фразеоло-
ги3мах: попасть как кур во щц (об этом вь1рах(ении
у}(е 1!]ла речь ранее\ , лаптем щш хле6ать 

- 
<<бь:ть от_

сталь!м)>, трем св1|ньям щей не ра3ольет - 
<<о нерасто_

ропном, неумелом человеке>>' профессор кшсльсх щей.
|1оследнее вь1ра}кение 1шутливо_иронического харак-

тера, оно определяет пренебрел<ительное отно1шение к
человеку, которого так на3ь|вают: <<| р о 3 н о й. ,[|а ть:
кто такой? | о р ност а е в. 9 _ профессор |орностаев.
| р о з н о й. |7рофессор кшсльсх щей? !,а_ха_ха>> ((. 1ре_
нев. .[[юбовь 9ровая) '

Бстренаем слово щц и в устаревших вь1ра)кениях:
поаоереть[е щш - 

<<о старь|х новостях>); тех ?юе щей, 0а
поэ|сц0|се влей 

- 
<<о 3атя}кке дела>.

Фдним и3 самь!х распространеннь1х блюд бьтл кисель.
}поминание о нем встречаем в летописи под 997 годом.
14звестная летопись <<|1овесть временнь|х лет> приводит
расска3 о 6елгородском киселе. Б нем говорится' как
одна)кдь| Белгород осадили печенеги. } оса>кденнь]х ух(е
кончались запась[ пищи' и печенеги }кдали' когда город
сдастся' Ёо на:'пелся в Белгороде мудрь|й старик - горо-
)канин' которьпй предлох(ил остроумньлй вь]ход. Фн по_
требовал, чтобьл )кители города собрали по горсти муки
и отрубей и в вь1копанном колодце заварили кисель.
3атем собрали остатки меда и 3акопали его в кадке.
||осле этого в город пригласили послов от печенегов.
и вот посль1 увидели <<чудо>: два колодца, которь|е
наполняются сами по себе и да|от )кителям пропитание.
Бпечатление бь|ло настолько сильное, что посль[ убедили
оса}кдав1цих; они сняли осаду и у1пли от города. € тех
пор вь!Ра}кение 6елеоро0скшй кцсель и означает ловкий
обман.

[(исель на Руси имел такх{е символическое 3начение'
им угощали на поминках. € этим связано вь|ра)кение
3а семь верст кцселя хлебать, 1. €. <идт|1 на поминки
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далеко>'. а затем - <<3атрудняться и3-за чего_то не очень
ва)кного>: <_ 1ащиться 3а се]4ь верст кшселя хлебать,_
проворчал подрядчик...> (с. |]одъячев. €реди рабоних);
<<_ |1омилуйте, ра3ве сладко свидетелем-то бь:ть? -(акая сладость! |1ервое дело, 3а сто верс? кцселя есть'
а второе, как еш{е свидетельствовать булегпь!> (}1. €ал_
ть:ков-!{едрин. €овременная идиллия) .

Бьтра>кение се0ьмая во0а на кцселе о3начает <<дале-
кое родство>, а .]\4олочные рекц с кцсельнь[141] берееа'!ц _
<<нечто несбыточное>.

Ф слове квас у}|<е 1цла речь в связи с вь!ра)кением
квасной патршотш3м. €лово квас входит такх{е в вь|рах{е-
ния пере6швоться с хлеба на квас; цасом с квасом, а
порой ш с во0ой. Бстреваем его и в Ряде пословиц
русского народа: Ёсть квас, 0а не про вас; Ёсль щш с мя-
сом, а нет, так с квасом; Ёе смейся, квас, не лцч!1!е нас'
(ак видим, квас бцл уделом бедняков, для которь[х он
входил едва ли не в основной рацион [|итания.

||оказателем искон.ности фразеологизмов слу)кат 14

такие названия русских блюд, как блины. <<Блинами, -писал в' и. !,аль, - поминают покойника и пра3днуют
свадьбу; 6лшньс на3ь!вается стол у родителей молодой на
лругой день свадьбьт>>. Блинь: на Руси имеют свою исто_
рию. €лово блшн образовалось от формы 7'лцн' которая
восходит к гдаголу 

'4олоть. 
Русские блиньп восходят к

язь]ческим временам' когда славяне-солнцепоклонники
'декли блинь:, как подобие солнца' стараясь этим дей-



ствием способствовать концу зимь! и помочь утвер-
диться теплу.

€лово блцн вход*тт в ряд фразеологизмов: .пець как
блцньс _ <<что_то делать быстро ш без особьпх усилий>>,
первьой блцн колоом - <о неудачном начале чего-то>' кок
со6аке блшн _ (очень мало>' блцном в рот ле3ет _
<о льстеце>' тот ?юе 6лцн, 0а по0мазан - 

(о старой но-
вости)>.

лАпти пРотив сАпог

йсследователи русского бьтта давно о6ратили внима-
ние на то' что 0де)кда людей в про1плом бьтла строго
регламентирована: ка>кдый долх(ен бьтл одеваться в со_
ответствии со своим поло)кением в обществе. ?ак, ис_
следуя историю бь:та в России ху[11 в., л. Ё. €еменова
в книге <<Фнерки истории быта и культурной )кизни
России. ||ервая половина ху|!| в.> пи|!тет: <06увь на_
селения бьпла разнообразной и довольно точно по3воляла
судить о социальном поло)кении человека. Бдинственной
прилинной для дворянина обувьло считались сапоги>.
1,1 далее: <Аревнерусская деревня вовсе не была ла_
потной, как это представлялось пре)кде. .[1апти очень
редко упоминаются в источниках [!|| в. 3ато они хоро_
шо известнь[ по материалам ху1!| в.>. всли учесть' что
основная часть совре-м-е-нной русской фразеологии форми-
ровалась именно в !,91!| в., то не стоит удивляться тому'
что лапти попали во фразеологию.

Ёо вот что интересно: лапти в пословицах и поговор_
ках чаще всего противопоставляются сапогам: 1рав0а
в лаптях, а кршв0а хоть ц в кршвь[х, 0а в сапоеах; |а-
поть 3най лаптя' а сапое сапоеа; Р! мьс не на рцку лапо{ь
на0еваем: ]аптц плете!!1ь' а концов хорон!!ть не цмее111ь;
лаптц плестц _ <путать в деле>' переобцть коео-то в
лоптц _ <одурачить)>' 8 лапоть 3вонцть _ <бьпть без де-
й3), не лапоть сплесть _<не сразу мо)кно сделать>>.
лаптем щш хлё6ать - <о неумелом' примитивном челове_
ке>>' лоптц о.ткцнуть - <умереть>, (нто-то) в сапо?юках
хо0слт - <дорого стоит>' 0ва сапоеа пара - <о сходных
людях' характери3у!ощихся чем-то плохим>.

Б этом ряду фразеологи3мов и пословиц нетрудно
усмотреть антагонистические отно1дения ме){{ду лаптем
как символом простого и бедного человека и сапогом'
символи3ирующим достаток и знатность. '''!
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0бъяснепие стоит дать лишь к вырах(ентаю обцть в
лаптш. 3то хоротшо сделал великолепный 3наток мос.
ковского быта конца про1плого и начала на[.!|его века
в' А. [иляровский в рассказе <<один из многих>:

|1од навесом среди площади' сделаннь|м для за_
щить! от до)кдя и снега' колыхался наРод' :{щущий
поденной работьт, а ме)кду ними сновали .<марть|1шки>
и <стрелки>. ||од последним на3ванием и3вестны ни-
щие, а <марть|1шками> 3овут барыхшников. 3ти _
грабители бедняка_хитровака (рень идет о !,итровом
рь|нке в москве' - ю. /.), обувающие' по местному
вь|рах{ению' <ц3 сапо2 в лапт|!>' скупают все' что
имеет какую-либо ценность' меняют луч|шее платье
на худ1пее или да|от <сменку до седьмого колена>'
а то и прямо обирают' чуть не насильно отнимая
платье у неопь|тного продавца.

Ёелепое на первьлй в3гляд вь]ра)кение сапоец вс}4яткц
3а счет такой своеобразной сочетаемости слов передает
как ра3 идею нелепости.

Фдех<да людей меняется очень часто' мода весьма
подви>кна. Бще совсем недавно в ходу были такие на-
именования' как !]!пцльк!!, платформьс, ру.мь'нкц, а се-
годня они ух(е вытеснены новыми на3ваниями модной

ску|о одех(ду. устарел|1 и свя3ан1{ые с ним вь|рах(ения:
кафган с по0кла0кой - <о человеке' у которого много
денег>' пцст карман, 0а сшнь кафта|, _ <о щеголе, не
имеющем денег>, сл!э!сцть по кафтану - <<слух(ить по
оплате' в соответствии с тем' сколько платят>.

А вот тр!|!1|кцн кафтан, ведущий начало от басни
й. А. }(рь:лова' употребляется довольно активно.

Ба>кной детальц одех{дь[ бь:ла :.цапка. } мух<нин и
3аму}кних х(енщин голова по нормам г]ро[цлого дол){{на
была обязательно быть покрыта. снять с му'(чинь| 1шап_
ку о3начало опозорить его. ?ак, с дол}кников на рынке
публинно снимали ]]]апку' что символи3ировало по3ор'
но после этого им прощались долги. Фтсюда понятен ряд
фразеологизмов: 0ать по ц]апке, получшть по ц!апке.
€нять шопку, лом{7ть ц!апку перед кем-то о3начало ува-
)кение.

Бь:ра>кение хооцть ко3ь[рем в на1||е время обьдчно
соотносят с игрой в карть!' где вь|деля1отся условно



карты одной масти как <ко3ыри>. в <<?олковом словаре
русского языка> под ред. А. Ё. 9цшакова выра)кение
приводится в словарной статье <козырь>' где первое 3на_
чение указано как <карта старгшей масти>' что наводит
некоторых читателей на мысль свя3и вь1ра'(ения с кар-
тами.

Фднако это не так. Бот как объясняет историю вь1-

Ра)кения Бл. Болх<анин в книге <,[|,ревняя Русь в по-
словицах и поговорках>: <<Б отличие от простых людей
3натнь|е и чиновнь|е лица прикрепляли себе сзади 1шеи

у ворота особь:й 'козь:рь, выгшитый 3олотом' серебром
или х(емчугом. € этим козырем бояре пока3ь1вались на
тор)кествах и царских выходах. Расгцитый козь|рь торчал
столь вну||]ительно и придавал такую гордую осанку'
что и до сих пор <ходить ко3ь[рем>) - 3начит вь]соко
дерх(ать голову' вь|ступать с больтшой вах{ностью>.

Бспоминая об оде}кде про1|]лого' стоит обратить
внимание на слово рубаш:ка' Фно оказь:вается родствен_
ным по происхо}кдени]о таким словам' как рубшть' рубш-
ще. [ревнерусское ру6 ознаяало <плохая одежда' грубая
ткань>). А. 1ерецденко в книге <Быт русского народа>>'
изданной в середине прошлого века' писал о древней
одех(де славян: <Рубаш:ки, назь|ваемь!е сорочками... ]ли-
лись из холста длиннь|ми до колен' с ра3резаннь|м на_
переди воротом>. Рукава у рубах были тох<е длинными'
отс|ода и ну}1(но 6ыло засуицвать рукава во время ра_
6отьт, спцстя р!кава работать бь:ло неулобно, о чем
и напоминают нам вь!рах(ения спустя рукава и 3асучшв
рукава.

Руба:пка носилась на голое тело' отсюда |1 своя рц-
боц;ка 6лшэ:се к телц, от0ать после0нюю рцбаьшкц и лр.

от нАРодА для нАРодА

</[ь: теперь стараемся все на1ци идеаль1 и мь1сли, взя_
ть|е и3 }{и3ни' как мо}кно реальнее и правдквее изобра-
3ить до самых мельчайгцих полробностей бь:товь:х, а
главное' мь1 считаем первым условием худо)кественности
в изобрах<ении данного типа верную передачу его об-
ра3а вь|ра}(ения' т. е. языка и дах(е склада речи' кото-
рь|м определяется самь:й тон р0ли>. 3то написал в се-
редине про1шлого века великий русский драматург
А. Ё. Фстровский.

||исатель, если он настоящий писатель, долх(ен чув_.

148
149

ствовать свой народ' учиться у него, но он долх(ен и
отдавать ему, о6огащая язь|к народа своего. !'оворя,
что основу русской фразеологии создал народ, нельзя
и умалять роль писателей, внесших свою лепту.

9>ке говори.цось' как много сделал в этом отно1шении
и. А. }(рылов. ||риведеннь:й перенень со3даннь|х им вь|-
рах<ений мо)кно продол)кить1 сцльнее ко1!1кц 3веря нет,
от ра0остш в зо6ц 0ьсханье сперло' лебе0ь' рак ш щука,
а во3 1'! нь!.не там' щуку бросшлш в рекц, а ларчцк просто
открь[вался, слон ш моська, без 0ракш попасть в больсцше
за6шякш, как белка в колесе' велцкцй 3верь на маль!е
0ела, ворона в павл11ньцх перьях, чтоб еусей не раз0роз-
нцть,0емьянова цха, ш моеео хоть капля ме0у есть, ш я
еео ляанцл, как нц са0цтесь, а в му3ь|канты не ео0цтесь,
кукуц!ка хвалцт петуха, сшн![ца моря не 3аэ!села, не
лцч!11е ль на себя, кула, оборотшться, орл0м слцчается
ш ншэюе кур спускаться, ршмскшй оеурец и др.

Больгцой вклад внес во фразеологию А. ||. 9ехов.
[11ироко известнь[ и активно употребляются созданнь]е им
вь|рах(ения:- унтер |7ршн;шбеев, палата }''/ё 6, лоьца0шная
фамшлшя, увш0еть не6о в алма3ах, мантшфолшя с цксц-
сом || др.

Ёаиболее 3начительно вь[ра)кение человек в футляре'
3а ним тип человека' которь|й встал в ряд 1пироко и3_
вестнь1х в худо}кественном отно1шении персона>кей, таких'
как 9ичиков, Фбломов и др.

9ехов бь:л очень внимателен к слову и подолгу вь!_
на[1]ивал характерь| своих героев. ,[|ля унителя гимна3ии
Беликова ему удалось найти очень емкую формулу.
Футляр оказался главной вне1].|ней нертой, раскрь!ваю_
щей образ. Ёе менее ва>кной ока3алась другая формула,
обнарух<иваюш.1ая внутреннюю сущность беликовгци-
нь]' - как бьс чеео Р'е вь!ц!ло. 3то вьлра:кение суц{ество-
вало и рань1пе. Бго, например' встречаем у €алть1кова_
[[едрина, где чиновники хором твердят как бьс чеео не
выц!ло' Фднако ,это сугубо <чиновничье вь|ра}!(ение>> как
нель3я кстати при11:лось к Беликову. €вязав его со свои-
им героем, 9ехов придал ему особьпй оттенок 3начения.
||осле вь|хода чеховской |товести оно стало часто упо-
требляться.

Б вьлра>кении лаантшфолця с уксусо'14 обраштает на
себя внимание слово мантшфолшя. ФткуАа оно взялось?
1(ак полагают язь|коведь|' во3никло оно в среде семина_
ристов от греческого слова со 3начением <<ясновидец'



пророк>. Ёо у нас оно прио6рело 3начение <патетич€-
ская речь>, а добавление к нему слова цксус создало
ироническое вь|рах{ение со значением чепухи (ср. чепуха
на постно'! масле) '

Бсть среди 9еховских вьпра>кений и менее !{38€€1}{Б1€,:

вь!ра)кения:. 
'юшвая 

хронолоеця человеке' много,
помнящем>, мшн0альное вь!раэюенше _ <<о сладком' неис;
креннем вь!ра)кении лица>' сарайная э!сш3нь - 

<<неблаго-

устроенная )кизнь>> и др.- 
1(а>кдь:й крупньтй пйсатель оставлял в русской фра-

3еологии свои оригинальнь|е вь|ра){(ения. |рибоедовское
<|оре от ума> оставило' напримеР' такие вь|ра}кения:
3авцральньсе ш0еш,0ьом отецества, мцльон терзаншй, как
не пора0еть ро0нолу человецку, све?юо пре0онше, а верцт-
ся с тру0ом, .цел в ко'4натц, попал в 0рцеуто и т. д.

Ёемало фразеологи3мов подарил русскому я3ь1ку ве-
ликий |1ушкин: с веком наравне, тя?!села ть., !цапка,
]|1ономаха, с корабля на 6ал, властцтель 0ул, еенцй
чцстой красоть!, елаеоло]'! эюень сер0ца лто0ей, скупой
рь|царь, пцр во время чумь[, не мц0рствуя лцкаво' остать-
ся у роз6што2о корь!т. 1а АР'

Фт !!1. }Ф. .[[ермонтова ведут начало вь1ра}{ения еерой
на11!еео временц, без у|цля ц 6ез ветрцл, 0цх нзенанья.

Больц:ое количество фразеологизмов принадле)кит
Ё. Б. |оголю. 14з знаменитого <<Ревизора> вы1цли вь1ра_
}*(ения свцнья в ермолке, леекость в мь!слях нео6ьокно-
венная, сала се6я вььсекла, а по0ать сю0а [япкшна-
|япкшна' кто раньш|е ска3ал <3>, как пцхш вьсз0оравлц'
вают; и3 других произведений вышли 1!'ертвь|е 0цслш,
цстор!-!ческшй человек, есть еще порох в пороховншцах'
поц|ла пцсать еуберншя и др.

й. Б. €алтыков-[[едрин, великий мастеР сатиры, обо-
гатил русскуто фразеологию вь!ра}(ениями, которь|е слу-
жат характеристикой определеннь|х типов людей: пре'
лу0рьсй пескарь' карась-ш0еалшст, ||у0утнка |оловлев'

€оветские писатели продол}кают эту традицию.
м. |орький со3дал вьпра>кений свшнцовь!.е 

'!ер3остш'6езумство' хра6рьсх, человек с больтдой 6цквьс. Фбь:чно
такие вь1рах(ения мотивируются самими текстами произ-
ведений'

3от, например' выра)кение |орького 6с 6ььл лш маль-
ццк-то? Б тексте романа <)(изнь 1(лима €амгина> рас_
ска3ь|вается' как 1(лим €амгин с другими ребятаму ка-
тался йо льА} реки на коньках. ,[1вое и3 ре6ят _
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Борис Баравка и Баря 6омова - провалились в воду.
(лим сначала спе1пит помочь Борису, но' испугав!шись'
бросает конец ремня' протянутый Борису для спасения.
,&1альчик гибнет. 14 вот, ра3ь!скивая утонув1!]их' кто-то
изрекает: <_ Аа 6ьсл лш 11а!1ьчик-то2 мох<ет, мальчика
и,'не бь:ло>. Ёайдена формула, помогающая отделаться
от чего_то сло)кного' формула, за которую мо)кно спря-
таться' чтобьт не чувствовать укоров совести: а ]{о2|сет,

''4альч1!ка-то 
ш не бьоло. !,1 все спокойно!

14 еще одно вь1ра}кение |'орького. €ушествует фразео-
логизм точка 3рен!1я, которь:й о3начает определенньпй
взгляд на явления' на отно1|]ение к чему-то: <<9тобы
занять себя мь:слями' я становлюсь на пре)кнюю точкц
3рен!1я, когда я бьтл равнодушен...> (А. 9ехов. (кунная
история); <<1ы разделяе11]ь' Буннук, их точку зреншя?>> -3адал вопрос /|истницкий> (?!1. 111олохов. 1ихий Аон).

!!1. [орький, отталкиваясь от этого выра'{ения' со3-
дает новое' свое - коцка 3ренця. (омментирует это он в
статье <0 кочке и точке>: <Ёсть коцка 3реншя |4 точка
3ренця. 3то.надобно различать. 14звестно' что кочки-
особенность болота и что они остаются на месте осу-
|||аемых болот. € высоты кочки не много увиди!1]ь. 7очка
3реншя - нечто иное: она образуется в ре3ультате наблю-
дения' сравнения' изучения литератором разнообра3нь|х
явлений х(изни>. 3десь четко представлена образная
основа со3данного вь]ра)кения, особенно если учесть ме-
тафоривеское 3начение слова 6олото.

€оветские писатели продолх{ают обогащать на1пу
фразеологи:о. Б 20-30_е гг. родилось много вырах<ений
из публицистических прои3ведений. Б 1928 г. вь|1цел в
свет сборник критических статей литературоведа
Б. 111кловского с необь:чвым названием <[амбургский
счет>. Ёазвание объяснял сам автор в <|1редисловии>:
<[ам6цраскшй 9нет - чрезвычайно вах<ное понятие. 3се
боршьт, когда борются, }кулят и лох(атся на лопатки по
прика3анию антрепренера. Раз в году в гамбургском
тРактиРе собиратотся боршы... 3десь устанавливаются
истиннь|е классы боршов 

- 
чтобьп не исхалтуриться>.

]аким образом, по еамбурескомц сцету означало <в со-
ответствии с действительность]о>. Ёа базе этого вь|ра-
}кения родились нс!вые. Б. (аверин в романе <<1,1сполне-
ние х(еланий> впервьте употребил вь|ра)кение по 6олььцо-

'|1у 
сцету.( именем х{урналиста .&1. (ольцова свя3ь|вают вь|-



{,1{, в. слово пахнуть употреблялось в 3начении <г|Фдо_
3реваться, обнарух<иваться>' когда речь [пла о ч€м_то
неблаговидном' нехоро1пем. <|[исьмо твое пахпет уны-
нием>' - писал Ё. Б. |оголь А. .[|анилевскому. 8 €лова_
ре в. А. !,аля приводится вь|ра}кение 1!е оюареное _
не пахнет, отсюда 3атем родилось вь1ра>кение пахнет 9|са-
рень!!'|' что значит <<есть' обнарух<ивается что-то нехо_
ро1пее>).

Ёо кольцовское вь1Ражение свя3ано с инь[м. 1(ак ус_
тановил я3ь|ковед к. с. |'орбаневин, впервь1е вь1ра)ке_
ние появилось в фельетоне .]!1. ](ольцова, опубликован_
ном в газете <||равда> от 30 марта 1924 г. Б-фельетоне
речь 1цла о махинациях в €[1]А:

Американцы подозрительно потянули носом: и3
Белого дома явстве\1|\о попахцвало че14-то еор!очцм.
Ёефть не нефть, а что_то вроде очищенного бензина
чувствуется... (ое_кто из суАейских следователей ока_
3ался не без греха. } одного несколько нефтяных
акци1пек 3авалялось на самом дне кармана. .(ругой
еще совсем недавно получил 3а прекращение нефтя_
ного дела в3ятку средних размеров' крепко и убеди-
тельно пахнц в !!|ую ке росшнол1.

|(ак видно из текста' 3десь фразео,тогизм еще
не сформировался, но образная основа его у>ке бьтла
готова.

8 дальнейгпем вь|ражение стало употребляться со
словом 0ело илц без него, просто - пахнет керосцно14'
3начит что.то нечисто: <!,отя учился он так себе, но зато
3нал-''_ кому ч1о снится и откуда пахнет керосцно./у[>
(3. ||1ефнер. €естра пенали)

1,1з известных романов А. Альфа и Б. ||етрова вь:_
1цли вь|ра)кения' характери3у|ощие определеннь]е типь1
л:одей: Фстап Бен0ер, велцкцй ком6шнатор, 3ллоцка [то-
0ое0ко, Басшсуалшй /!оханкшн. €имволом мо1денническо-
го предприятия стали роеа ш копь!та.

Аз михалковской басни родилось 3аяц во х.п4ел!о,от к. 9уковского идет вь1ра}кение 0октор Айболцт
ит.д.

Русский фольклор также послу)кил богать:м источни-
ком фразеологии. €о сказками свя3аны фразеологизмы
'!с.{!вая 

во0а, за трш0евять 3емель, шзбуилйа на курьцх.
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ноэюках, остал!1сь у ба6цшокш ро0юкш 0а ноэюкш, по щуць-
е].1ц веленш|о, ска3ка про белоео бьснка, 6штьой небцтоео
ве3ет' прш царе еорохе' лолоцнь|2 рек|! с кшсельнь[][|,ш
берееамш и многие другие.

Ёо и в тех случаях' когда впервые встречаем то или
иное вь!рах{ение у русского писателя' не всегда легко
ре!цить вопрос о его исконности. Фбратимся к конкрет-
ным случаям.

у А. с. |рибоедова в <[оре от ума> встречается
щра){(ение бьсть не в своей тарелке' Фамусов говорит
9ацкому: <_ .[|юбезнейц.:ий, ть\ не в своей тарелйе'.
||онему в <тарелке>? ||ервьхм обратил на это внимание
А. с. ||утшкин. и |рибоедов, и ||уш:кин великолепно
знали французский язык. Фба знали' что у французов
есть вь1рах(ение )апз 5оп азэ1е1{е ог61па!ге, которое
употреблялось для обозначения полох(ения человека' Ёо
у [рибоедова вырах(еът|1е не в своей тарелке обо3начало
уже состояние человека' на что п о6ратил внимание
||ушкин: <...Азз1е1{е _ 3начит поло>кение от слова а55е_
о|г; но мь! перевели каламбуром - 6 своей тарелке>.
Фснованием для создания такого каламбура послу}кил
тот факт, что во французском я3ь]ке слова полоо|сенше
и тарелка сходнь| по 3вучани1о' т. е. являются омони_
мами.

Ёо как считать этот случай _ заимствованием или
нет? 3 науке принято поло)кение: если слово или выра-
)к'ение. создано в каком-то языке на базе материала



другого язь|ка' в котором такого слова или вь|ра}кения
с этим }ке 3начением нет' то тако€ образование при-
знается исконнь|м. Р1менно так на базе францу3ского
с1тег агп|е (<лорогой друг>) родилось русское образова-
\1|1е |!1ера]}|ь!'|сншк, отн|одь не с тем }ке 3начением' а со
3начением попроьшайка.

[ 
"ще 

одно вь]ра}кение _ петь |азаря. Фно о3начает
в наше время <<прибедняться' прикидь]ваться несчаст_
нь|м>. Бо <<Фразеологическом словаре русского я3ь]ка>>
под ред. 

^. 
и. .Р1олоткова к нему дается комментарий:

<<Фт евангельской притчи о ни1цем .|1азаре, которьтй ле_
)кал в струпьях у ворот богача и ра!, бьтл напитаться
крохами с его стола>. Ёо при чем 3десь <<прибедняться>>
и почему <<петь> .[1азаря?

Фбъяснение находим в текстах !,|!, в. 8от у А. Р1. |ер_
цена в <<Бьтлом и думах>: <Ёа монасть|рском дворе си-
дят цель|е толпь1 нищих' калек' слепь|х' всяких уродов'
которь|е хором поют <|азаря>' 0братите внимание: <.[|а-
зарь> дан в кавь1чках. 9то это - название какого-то
прои3веденпя? !,а, именно. 1ак называлось песнопение
нищих' которь[е просили подаяние и хотели растрогать
слугшателей печальной историей библейского .[1азаря. Бот
отсюда и значение <прибедняться>: <<3десь х<е окол0
ворот сидели слепь|е |1 пел!! |азаря, чутко прислу11]и-
ваясь к ударам копеек' падав1пих в деревянные ча1цки'
которые они расставили около себя...> (с. |[одъянев.
€реди рабових). й вот новое 3начение: <- А вот что
потом' после своей огшибки человек делает - это лругой
вопрос! 1вой отец |азаря никому не пел. Бстал за свой
станок и стоял за ни!!{' пока х{ил> ((. (имонов. (олда-
тами не ро}кдаются); *- Фт €емилу}кков до .[|укьянов-ки
рукой подать. А то ноги-то 3атоску|от. 0азаря 3а-
поец!ь, _ смеялась йагца> ([. !!1арков. €ибирь).

14 вь:ходит' что выра)кен|4е петь ,/|азоря ли[дь косвен_
но свя3ано с евапгельской притней, а на самом деле
чисто русское образование.

чужив, но всв_тАки нАшвнскив

(ак у>ке бьтло сказано, иноязь|чнь!е вь1рах{ения рас-
по3нать бьдвает нелегко. .[|егче всего это, конечно' сде-
лать' если 3аимствование <чистое> и оно сохранило
родное свое звучание. Б про|'плом веке такие вь|ражения
да)}(е писались их роднь|ми буквами, писать такие в.ь1*
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рах(ения русскими буквами считалось неприличнь[м' что
прослех(ивается в текстах писателей про1длого: <(огда
дым рассеялся, |руш.тницкого на площадке не бьтло... 8сё'
в один голос вскрикнули. _ Р|п!{а !а согпе0!а' _ сказал
я доктоРу> (м. .[[ермонтов. |ерой нашего времени);
<Бьлсокоталантливь:й обвинитель с необьдкновенной тон_
костью очертил нам все рго и соп1га предполох(ения о
во3мо)кности обвинить (мерАякова в убийстве> (Ф. Ао-
стоевский. Братья [(арамазовь:) ; <- Аа,_ ска3ал он нех(_
но' как )кенщина' уль:баясь ему, - дай мне саг{е Б|апс}пе,
вь]ходи из полка' и я тебя втяну не3аметно> ("г|. 1ол_
стой. Анна |(аренина).

14тальянское вырах(ение фшншта ля коме0тля - <ко_
медия окончена>' т. е. <конец какого_то дела>, латинское
про эт контрс| _ <за и против>, франшузское карт
6ланц+ - <<чисть:й бланк>, т. е. <полная свобода дейст_
вий> - все перечисленные вь]ра)кения в текстах прошло_
го века' как видим, передавались в родной графике.
Ёо этот 3апрет в },{, в. был у>;<е снят' || теперь такие
выра)кения обычяо передаются в русской графике.
€равните: <1еперь вообразите себе мо:о небольгшую ком_
натку, печальнь:й зимний вечер' ок}{а 3амерзли и с них
течет по веревочке' две сальнь|е свечи на столе и на1п'
!ё!е-б-|ё!е> (А. [ершен. Былое и думьт); <9 остался охра-
нять чемода11ы тет-о-тет с этой мух<еподобной фурией>((. (рутнлин. .|!ипяги); <Р1зредка он устраивал у}кины'
впоследствии _ обедь:. Аля обедов он пригла1цал пова_
ров и лакеев и3 <йалого 8рославца>, |А€ считался
рег 5опа 9га!а> (п' |_недич. (нига >кизни) ; <_ .:}1не
просто обидно: к нам идет прекрасньтй человек' а мы'
|{е 3ная' не видя его' у)ке готовь1... _ 0бъявить персо-
ной нон ерата| - вставил БелогруАов> (Б. |(онетов. .&1о-
лодость с нами).

Французское вь|ра}ке\1\4е тет-а-тет имеет в русском
язьгке несколько 3начений: <с гла3у на гла3, наедине>'
<вдвоем> и <беседа двух лиц). у А. и. ['ершена исполь-
зовано последнее 3начение. А латинские вь|ражен14я пер-
сона 2рата |1 персона нон ерата употребляются во мно-
гих я3ыках' они используются и в официальнь1х значе-
ниях' в качестве официальных дипломатических терми_
нов: когда из странь| высылается иностраннь1й посол,
он объявляется персоной нон ерата. в на|шем я3ь|ке
эти выра)кения имеют несколько 1шутливое 3начение:
{желательная личность> и (не){{елательная личность>.



|( нислу заимствованнь:х фразеологизмов' сохранив-
ших в основном свое родное звучание' относятся такх(е
вь1ражения ш0ея фшкс - 

<<навя3чивая идея>> (франш.),
аль'!а матер (буквально <<кормящая мать>>) 

- 
<ву3; ко-

торь:й окончил говорящий>>, альтер эео 
- 

<<второе я>
(лат.).

/[ногие и3 этих выра>кений существу|от у)ке в двух
формах: и в родном 3вучании, | 8 русском переводе.
1акой перевод на3ь|вается калькированием. ||ри кальки-
ровании и}1оя3ь|чньте слова 3аменяются русскими экви-
валентами' например: .|4ементо )14орц - помнц о с'4ертш'
сальто мортале - с]у|ертельньой прьсэюок.

Фсобо вь|деля|отся заимствования и3 старославян-
ского языка' поскольку этот язь|к тесно свя3ан с судь-
6ой русского я3ь|ка.

Фразеологизмь!-старославянизмь| обращают на себя
внимание формой слов: шщцте ш о6рящете - <ищите
упорно и достигнете, добьетесь>' толць!те 11 отвер3е?ся 

-<<стучите и добьетесь>' прштча во я3ь[цех 
- 

<<то, что у всех
на я3ь!ке' что волнует людей в настоя1цее время>: <йз_
во3чичья гора' наверно' долго еще булет <<пр!1тчей
во я3ь!цех> (||. Ёилин. йспьттательньлй срок).

3аимствования' однако, редко бь:вают точной копией.
9аще всего они как-то обрабать:ваются 3аимству!ощим
я3ь|ком. Б нулсой монасть!,рь со сво!1'' уставом не хо-
0ят _ говорит }усская пословица. 14 действительно' по-
лаАая в другой язьтк, фразеологи3м обь:чно что-то ме-
няет: формы слов' словесньпй состав или да)ке само
значение. 1акая адаптация затрудняет процесс установ_
ления исконности вь]ра)кения.

Ёередко бьтвает так: ка)кется' что фразеологизмь:
двух язь|ков сходнь|, но вместе с тем в г'1аза бросается
|4 их ра3линие. €равните сами:

Русские ,[|атинские
вцламш по во0е пцсано пцсать на во0е
о0ной ноеой в моешле сто- о0ной но2ой стоять в ло0ке
ять \'арона ({,арон _ мифинес:

кий перево3чик в загробньхй
мир)

тцц:е е0ецль - 0альш:е бц- спе.дц ме0ленно, не торопясь
0ешсь
поспе!ц1!ц!ь 

- 
лто0ей на-

с.|,!ен|цц1ь
после смертш покаянце после с.|[|ертц лекарство
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3аимствование не всегда идет кратчай:шим путем. Ёе-
редко фразеологизм приходит через два-три я3ь:ка. 1ак,
выра}!(ение ст!ошть воз0цслньое 3алкш хоро1цо известно
во многих язйках мира. йсследователи возводят его к
сочинениям богослова !! века н. э. Августина Бла>кенного.
|[оскольку 6огословские трактать| в те времена писались
на латинском я3ь|ке' ну)кно полагать' что оно и во3никло
в этом языке. Ёо Б' 14. [аль в €ловаре сопрово)кдает
его пометой <с немецкого>. €ледовательно' перед нами
как ра3 такое 3аимствование чере3 язь|к-посредник.

Аз числа заимствованньтх фразеологизмов необходи_
мо выделить прех{де всего две наиболее больгцие группь|:
это библеизмы и мифологизмьт.

Библия в на!|]е время утратила значение <священ-
ного лиса|{ия>' она рассматривается скорее как памят-
ник древней письменности' как литературньлй памятник.
Фт гренеского слова Б|Б1|а, буквально <книги> (ср. 6ш6-
лнотека). <€оветский энциклопедический словарь> опре_
деляет эту книгу как сборник разновременнь|х и ра3но_
характерных сочинений у||! в. до н. э. _ || в. н. э.
(мифь: о сотворен||\1 м||ра' исторические повествования).

}1ифинеский характер содер}1(ащихся в ней легенд
нетрудно увидеть в свя3и с таким1,[' например' вь]рах(е-
ниями: мафцсашлов век - от легендь: о .г!1афусаиле, ко_
торый х(ил якобы 969 лет; аре0овьс векш_ от легендь|
об йареде' который про)кцл якобы 962 года. Фба этих
вь|ра)*(ения просто 3наменуют собой долгое время.

Библейские образь: встречаются в баснях и легендах'
отРазились они и во многих фразеологизмах. ,[|остаточно
напомнить такие: волк в овечьей !'|куре, ко3ел отпцще-
н|1я, заблц0т:лая овца, !1|етать 6шсер пере0 св!1ньямц,
ка'1ень преткновеншя, 6лу0ньой сьсн и многие другие.

Ёа базе библейских легенд возникли выра){(ения
вавшлонское сто]ротворенше_<полная неразбериха>,
о6етованная 3емля - <нечто х{еланное' место' где до-
вольство и счастье>' 3наменце времен!| _ <общественное
явление' характерное для данного времени>' 3арь|вать
толант в 3е''лю _ <о неисполь3ованнь|х во3мо)кностях>.
1(оличество библеизмов в русской фразеологии очень ве-
лико.

8торая больплая группа _ мифологи3мь|' т. е. вь|ра_
х(ения' связаннь1е с греческой мифологией. 1(а>кдьхй из
таких фразеологизмов содерх(ит в себе указание на
лревний миф. Бот, например' вь|ра)кение ящик 1ан0орьс,
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о3начающее <источник несчастий>, свя3ано с мифом о
|[андоре ([1ан0ора по-гречески - <всем одаренная>),
3то первая .х(енщина' сотворенная по воле веРховного
бога 3евса. 8 наказание за пРоступок |1рометея, по_
хитившего у богов огонь и передав1|]его его людям'
|ефест со3дал |[андору и3 земли и воды' придав ей облик
богини и человеческий голос' человеческую прелесть'
Ёо одновременно ее одарили хитростью и коварством'
кРасноречием и лх(ивостью. 3евс отдал ее 3аму)|( 3а
брата ||рометея 3пиметея, которому подарил коварный
подарок - сосуд (ящик), где бь:ли 3аключены все люд-
ские пороки' несчастья и болезни. Авих<имая любо_
пытством' |1андора открь1ла ящик' и с тех пор челове-
чество' по мифу, терзается этими несчастьями. А выра-
)кение ящшк [!ан0орьс о3начает теперь <вместилище
бед>. }1иф этот стал известен из поэмь| греческого
поэта [есиода <труды \1 д\\у1>'

€ведения о фразеологизмах' связан1{ь|х с мифами
,0'ревней |_реции, дает <}1ифологический словарь>, со_
ставленный м. н. Ботвиннико* и АР. 3тот €ловарь со-
дерх{ит около ть1сячи статей, посвященнь:х мифологии
древних греков' и помогает осмь1слить все вырах{е}!||я
этого порядка. Бот, например' статья' посвященная вы-
рах{ению 0арьс 0анайцев:

.[!анайцев дарь! _ крь|латое вь|рах(ение' во3ник_
11|ее в связи с легендой о в3ятии ?рои и 7роянскол
коне. \огда троянць| хотели 3атащить в город остав-
ленного греками (данайцами) Аеревянного коня'
>крец |аокоон воскликнул: <Боюсь данайцев, дарь|
приносящих!>, т. е. подарок врага таит в себе опас-
ность>. (*Фх, боюсь я данайцев и Бам советую
бояться!>> (,}'[енин 3. й. |1олн. собр. соч. 1.47, с. 19)>.

.&1ногие 3аимствованнь!е фразеологизмьл настолько
у)ке стали привь|чнь!ми в русской фразеологии' что мы
употребляем |\, не думая об |1х иноязычном проис-
хо)к цении.

[лава 5
с!РБ8}!99 РАссь[пАннАя поввсть,

эхо ввков

.|[ ,,, часто дума|от о про1шлом, об истории своей
страны' своего народа. Фдно из стихотворений Ф. 14. 1ют-
чева начинается с вопроса:

Фт >кизни той, нто бу:шевала 3десь'
Фт крови той, ито здесь рекой лилась,
9то ушелело' что до1пло до нас?

||оэт как бы со>калеет о том' что все страсти челове_
ческие проходят бесследно и <природа 3нать не 3нает о
6ь:лом>, <ей нух<дьт на!']]и при3рачнь1е годь1>.

9у>кдь: ли прот|]едт1]ие годь] пРироде _ это другой
вопрос. А неловеку не чу)кды. 1о, нто было, так илт4
иначе сохраняется в памяти человеческой, потому что
без памяти нет вообще человека.

14 здесь стоит вспомнить слова н. м. (арамзина,
написаннь|е в предислови1{ к <Р1стории государства Рос_
сийского>: <<|4стория, отверзая гро6ь:, поднимая мертвых'
влагая им х(изнь в сердце и слово в уста' и3 тления
вн!вь со3идая царства и представляя вообра}{ению ряд
веков'с их отличнь1ми страстями' нравами' деяниями'
рас1]]иряет пределы нашего собственного бытия, ее твор_
ческою силою мы живем с людьми всех времен' вндим
и сль|!шим их, любим и ненавидим...>

Астория на1шла свое материальное воплощение в кам-
не и металле' легендах и летописях и' конечно' в язь1ке.
<}|арод и я3ь!к один без другого представлен быть не
мох(ет... Ёарод действует, его деятельность!о управляет
ум; ум и деятельность народа отрах(аются в я3ь!ке
его> 

- 
так писал крупнейш:ий филолог и этнограф про1ш-

лого века и. и. €резневский.
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.!!1ысли о связи народа и я3ыка беспокоят и совре_
менных пис'ателей. Фдна:кды над этим вопросом 3аду-
мался €амуил 9ковлевич |[арш.:ак и написал стихотво_
рение:

Ёа всех словах события печать.
Фни дались недаром человеку.
9итаю: <3ек. Фт века. Бековать.
Бек до>кивать. Бог не дал сыну веку.
Бек заедать' век 3а)кивать нух<ой...>
8 словах 3вучит укор, и гнев' и совесть.
Ёет, не словарь ле>кит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть.

Аревняя рассь!панная повесть... }1азвать повестью
словарь языка у писателя были все основания' ибо язык
отра)кает х(изнь народа во все времена. }{ух<но только
вьтявить эти свя3и языка с народом' привести |1х в
систему... й возникнет повесть о >кизни народа.

йдея восстановить <повесть> давно лех(ит в основе
действий и историков просто' и историков языка' и исто-
риков искусства. Ёемало работ посвящалось этой идее.
1ак, в про1цлом веке 6ыли изданы работы, рассказь1_
вающие о связи языка с народом.

в середине про1цлого века известный этнограф \\

фольклорист А. |!1. €негирев издал больгшой труд и3
четь1рех томов с названием <Русские в своих послови-
цах и поговорках>. Аругой этнограф - д. о. [1]еппинг
написал книгу <Русская народность в ее поверьях, об-
рядах' сказках>. (рупной работой явилась трехтомная
работа А. !!. Афанасьева <|[оэтические во3зрения славян
на природу. Фпыт сравнительного и3учения славянских
преданий и верований, в свя3и с мифивескими сказа-
ниями других родственных народов) (избранные места из
этой работь| недавно переи3даны под названием <.[|,рево
>кизни>). |(нига Афанасьева опиралась на языковь1е дан_
нь1е' что помогало восстановить ряд русских обычаев
и показать историю выра>кений. ||риведем ли|шь один
пример. Фтъезх<ающим обь:чно махали платком' это
о3начало' что им х{елают хоро1пего пути' счастливой до_
роги' ровной и гладкой, как полотно. Ёсли сравнить
слова платок 14 полотно (0ороеш), а так}ке вь|рах(ение
скагертью 0ороеа, которое о3начало ранее <счастливого
пути)>, то свя3ь слов с обычаем становится очевидной.

Босстанавливая <<древнюю рассыпанную повесть>' мы
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о6ратимся к фактам истории' 
'(изни 

и быта народа.
Ёо прея<де всего'обратим вн!{мание' - что многие выра-
)!(ения не открывают нам своей исторической основы,
хотя 1]| ках(утся странными по форме. 8от, например,
ряд вырах(енцй: шспокон (спокон) веку, пускать слово н('
ветер. Рассмотрим ка}кдое и3 них' чтобы убедиться, нто
в них залох(ены щсочки натпей <повест|1!>.

8ь:рах<ение шспокон веку соАеР>кит в составе непонят-
ное слово шспокон (плп спокон), нто не ме1шает нам
употреблять все вырах(ение' дах(е не 3амечая его' когда
нух(но передать значение <издавна>' <с очень давних
пор>. |1ри этом сам непонятный компонент довольно
||]ироко ваРьируется: <Бот он' неласково )*(есткий рх<а-
ной колос' шспокон веков политый потом' сле3ами'
кровью> (8. 1енлряков. 1угой узел); <_ 3сюду так' -пробурнал после довольно длительного молчания €те-
пан. _ 1акой порядок' спокон века: кого люблю, того ]{

бью> (.[|. .[|агин. |олубой неловек); <.[еды и прадеды
на1ши при!шли сюда из Болодимирских и 1!1их<городских
слобод, где они тонким тканьем да неботарским ремес-
лом занимались. € шспокон века в чистоту облекались>
(Ф. [ладков. |1овесть о детстве); <<3то на1па 3емля со
спокон веку> (1 ам >хе)..

|(ак видим' да}(е у одного писателя употребляется
вь|ра)|(ение в различных формах. Бместе с тем в далеких
употреблениях оно встречается в форме шспокон века.

Фбъяснение этому вырах(ению дал А. }1. €негирев:
<|1ереход славяноруссов от я3ычества к христианству
составляет мех(ду тем и другим |(Ф}|, в который нередко
переступали старобь:тные поверья' взвычаи (поконы),
слив1шиеся с нравами и обычаями народа>. €ледова-
тельно' шспокон _ еще д0 кона (в периол язынества),
или <очень давно>' 0бъяснение происхох(дения фразео-
логи3ма раскрывает еще одип эпи3од из )ки3ни народа.

й наконец,6росать слова на ветер, кш0ать слова на
ветер' пцскать слова на ветер. Б варианта* приведенного
вь!рах(ения все слова хорошо 3накомы. Ёо все-таки оно
ка)кется странным: кому в на1ше время придет в голову
пускать слова по ветру и зачем?

Ёа время отвлечемся от этого вь|ра)кения, а обратим
внимание на факт существования современных вь1ра)*(е-
ний: 6росать 'аеньеш на ветер, бросать 0о6ро на ветер'
пцскать по ветру 0еньеш и т. д. !,ля них нетрудно при-
думать образную основу' Бспомним пьесы А. Ё. Фстров'



ского и вообразим се6е купчика' которь|й, похваляя?Ё
богатством, бросает деньги по ветру. Фбраз достаточно
ясный, чтобы вынести значение вь|ра)кения _ (3ря расхо:
довать что_то ценное' деньги>.

Ёо все дело в том' что современные выра)кения воз_
никли гораздо по3днее' чем выра)ке|1|1е пцскать слова, на
ветер. Более того' они во3никли на базе этого выра-
х(ения.

Фбратите внимание: в вь|ра)кен|\\1, пускать слова на
ветер первый член варьируется - пускать, бросать, ки_
дать' а второй нет. почему? Б более поздних вь|раже_
ниях второй член как раз и несет смь]слову|о нагрузку'
он ука3ывает, ч т о пускать на ветер: <- |лупо 6росать
0 е н ь е ц на ветер> (и. 1ургенев. Беш.пние воды);
<,&1 а к с и м о в. ...Б один час ты пустцл на ветер свою
ч е с т 6..., (Б../|авренев. 3а тех, кто в море); <'../т1 но е о
ть!сяц рц6лей вьс6рась!вает на ветер> (А. Рыбаков.
Бкатерина Боронина) 1 <..'Ф е р }1 у он пцстцт на ветер
на другой х(е день> (в. |!ермяков. €казка о сером
волке) : <!{цсок моей 9!с!! 3ни, крупная ставка-
1ет, не хочу вьсбрасьсвать на ветер> (в. 1ендряков.
{видание с Ёефертити).

Ёо вернемся к истоРии вь|ра)кения пускать слова на
ветер. А для начала посмотрим документ {,!1! в., обна-
ру>кенньлй в суАе6ньпх делах этнографом Ё. Б. 8леон_
ской, изунавгшей историю 3аговоров и колдовства
на - Руси. Бот он: <3олхов * коновал ,(орофей ||ро_
кофьев бь:л со>к>кен в срубе за то' что, по свидетель_
ству разнь|х людей, заговорными словами по ветру на-
пущал на царя ||етра Алексеевича в подмосковном селе'!,орогшове>.

Ёебольгшая запись' но что за ней стоит! [(ак устано-вила в. в. Блеонская, в {9|!-!,91|| вв. <<3аговор
6ь:л хорошо 3наком всем слоям общества>. € его по__

мощью' как полагали' мо)кно было не только привора_
х(ивать, унимать зубную боль и т' п.' но и насылать на
человека порчу' приносить ему вред' да)ке не видя его.
3от для этого и использовался как один и3 <<методов>
заговор <<натоворнь|ми словами>>, пускаемыми по ветру.
[убительный заговор, как думали тогда' мог издалека
настигать свою х(ертву. Бера эта бь:ла настолько глубо_
ка' что в )(![-[![[ вв., принимая присягу' да)ке кля-
лись <ведовством по ветру никакого лиха не пось|лати
и следу'не вь|нимати>>. €читалось' что по следу (выну_
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тому и3 отпечатка !тупни неловека) тох(е мох(но послать
порчу.

Ёо каждое суеверне рано Ал'1 поздно осознается
людьми, и это неизбе:кно. 1ак и с пусканием слов на
ветер. .[1юди убедились наконец' что эта форма мести
не реали3уется' <не работает>. Р1 вот тогда-то у вь]ра_
х(ения и появилось новое 3начение _ <тратить усилия по_
пусту>' <говорить впустую>.

3А Родину в БоРьБв

Ёемало русской крови бь:ло пролито в борьбе с вра_
гами' нападав1пими на на1шу Родину.

(атился на Русь 3а набегом набег
Аз края степного горячего... -

писад в. €олоухин. и это общеизвестно. Р1звестно
и то' сколько простых людей гибло в кня)кеских ме)кдо_
усобицах. |еройство и мух(ество на1ших предков 3апе_
чатлелось в различных источниках' начиная от древней_
[ших летописей, фольклора и кончая историческими опи_
са[|иями ученых и писателей.

€ именем к|{я3я €вятослава связывает летописец вь1_

рах(ение |!4ертвь!е сраму не шмут. Б летописи расска-
3ывается о том' как кня3ь' сын княгини Фльги, вь|ступил
сра}(аться с греками: <14 вь:ставили гРеки против €вято_
слава сто тысяч и не дали данп. А по1пел €вятослав
на греков' и вы[шли те против русских. (огда )ке русские
увидели их _ сильно испугались такого м.но)кества вои-
нов' но ска3ал €вятослав: <Ёам некуда ух<е деться'
хотим мы или не хотим - долх(![ы сра}каться. 1ак не
посрамим 3емли Русской, но лях(ем 3десь кост5ми, ибо
меРтвые не 3нают по3ора>. ||оследняя фраза в тексте
летописи 3вучала так: <<...да не посрамимъ земл'[. Руски{,
|{о лях(емъ костьми' мертвь1и бо срама не имамъ>.

1я>келой бедой навалилось на Русь монголо-татарское
на[шествие. Б <3адонщине>>' вь!дающемся памятнике рус-
ской письменности, написанном после (уликовской битвь:,
теперь встречаем вырах(ение' 3акрепив1пееся во фразео_
логии (хотя у>ке с иным знанением) - ма11аево побошще.
}поминается хан .]!1амай и в других фразеологи3мах -как мамай проц1ел, ма'!аево на!!!ествше. Бсли во время
возникновения этих вырал<ений они отрах(али настрое-
ния' которьле бьтли свя3аны со стра1шкым разру1цением



русских городов' с гибелью многих ть[сяч людей, то по
пРо1шествии веков время как-то сгладило эту память и
вырах(ения приобрели [|]утливый оттенок: <А н т о [{ о в_
н а. .!(ак |у1амай про'цел по дому... нате-ка, поглядите.
Разбросано все' растворено> (}1. |орький. Аети солнша).

в 1709 г. русская армия под командованием ||етра |

разгромила 1пведскую армию, напав!1]ую на на]пу стРану.
Регпающим было ||олтавское срах(е}{ие' ставшее страни_
цей истории России. }( нему неоднократно обращались
писатели' и поэты. Р1 вот в середине [||, в. появилось
стихотворение поэта и' Ё. }1олчанова' которое начина_
лось так:

Было дело под ||олтавой,
.[,ело славное, АР}3ья!
мы дрались тогда со [цведом
|[од знаменами |1етра...

Б отрывке несколько ра3 исполь3овано слово 0ело в его
у)ке устарев|пем 3начении _ <бой, срах<ение>.

€тихотворение это понравилось читающей публике,
текст его стал песней, а пеРвая строка 3акрепилась
в виде устойнивого сочетания, фразеологизма. А, как
всякий фразеологи3м' это устойнивое сочетание' конечно'
изменило 3начение' которое бь:ло присуще вырах(ению
в песне. Фно приобрело у)ке пшутливь:й характер' упо-
требляется, когда о чем-то напоминают-с похвальбой
\4'ли ь 1шутку. Ёапример: <Аван [:[ванович поперхнулся
чаем' 3ака|[1лял |! весь 3атрясся от скрипучего удуш]_
ливого смеха. _ Бьсло 0ело по0 [/ о...[1олтавой, _ вы-
говорил он...> (А. 9ехов. 8ена); <_ Бот и поздние
птички явились' 

- 
ласково приветствовал молодь1х лю_

дей полковник. _ Ё{у, здравствуй, милая моя племянни-
ца' 3дравствуй, мой друг володя... 3идно' вчера у}ки_
нал, а? - подмигнул гла3ом полковник. - Бьсло-0ело по0
|!олтавой, дядюц:ка! _ весело смеясь' отвечал 3олодя>
(|(. €танюкович. [енитьба ||инегина).

1(ак мы у)ке 3амечали' во фразеологии наблюдается
довольно странное явление: речь идет о суровых' серье3_
нь:х событ!1ях, а фразеологизмы имеют :.шутливый ха_
рактер. Бидимо, временн6е расстояние снимает тях(ель|е
воспоминания о самих событиях, а поскольку фразеоло-
гия вообще <веселый> материал я3ыка' то этот 1путли-
вый или иронический оттенок и накладывается на зна-
чение фразеологизма.
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*'' н',''*оновское н'а1пествие народ определил как на-
шествше 0вуна0есятш я3ь!ков. €таринная форма числи-
тель}{ого 0вена0цать _ 0вана0есять плп 0вцна0есять п
старинное значение слова я3ьск 

- 
<народ> отра}!(а|от в

этом сочетании пестроту войска Ёаполеона. 1(о времени
Фтечественной войны 1812 г. относятся так)ке вырах(ения
стоять нас]14ерть |! попасть как ворона в сцп.

||ервое и3 них приписывают }1. й. (утузову. |(огда
русская армия отступила от }1осквь: и 3аняла оборону
возле села 1арутино, (утузов, выйдя на берег реки
Ёары, сказал' обращаясь к войску: <1еперь ни 11]агу

на3ад. €тоять насмерть>.
А вырах<ен|1е попасть как ворона в суп при1шло и3

басни и. 
^. 

1(рылова <3орона и }(уриша>. Басня вы-
смеивала людей, не проявив1цих патриотизма в войне.
Фдновременно она пока3ывала поло)*(ение фра"цузо,-
<завоевателей), которь1е голодали в }1оскве. Б газете
<€ын 0течества) была помещена такая 3аметка: <Фче-
видць| расска3ывают' что в йоскве фра"цузы ех(едневно
ходили на охоту _ стрелять ворон и не могли нахвалить-
ся своим 3ошре ацх согБеацх (супом и3 ворон. _
ю.г.). 1еперь мох(но дать отставку старинной русской
пословице: <||опал как щр во щи>' а луч1пе говорить:
<|[опал, как ворона во франшузский суп>.

€мь:сл, который несет в себе вырах<ение попал как
ворона в суп' 3аключен в морали басни 1'1. А. |(рьллова:

1ак часто человек в расчетах слеп и глуп,
3а счастьем' ках(ется' ты по пятам несе!дься:
А как на деле с ним сочтет||ься _
|1опался, как ворона в суп!

)

1(оненно, нель3я' говоря о 3ащите Родиньт, не расска_
зать' как отра3илась в русской фразеологии Беликая
Фтёнестренная война. |4сследователь этого вопроса
А. н. 1(ох<ин обнару>кил 3начительное количество раз-
личного рода устойчивых советаний, рох(денных в эти
годы. (реди них <чисто> военные сочетания _ оеневой
налет, воэ0усшное напа0енше, воз0ушоньсй 0есант, пере0'
ншй край, похо0ньсй лар11!, лшншя оеня, темп оеня, о2онь
с места, 0ерэюать фронт, с]!!ять о6орону, 0ерэюать по0
о?нем и т. п.

Ёо это вь|ра)кения, в которых мь| не наблюдаем об'
разности. Более вь|разительнь: фразеологизмь1 т*лпа в6цть



клцн' 3авя3ать ме!1|ок, в3ять в клещц' ра3эюать клещ1!,
3аенать в котел у| т. |!.

Б годь: войнь: ро}кдались так)ке перифразь:' косвенно
на3ь]вающие людей, пРеАметьт и действия:. воз0уанная
крепость 

-<самолет штурмовой авиации>, снеэ!сная ка-
валерця 

- 
<подра3деление ль|}кников>) ' кар1'4анная артцл-

лер!/я 
- 

<<ручнь|е гранать|)>' крь|латая пехота 
- 

<де_
сантники>).

Рох<дались новь|е перифразьт' но и переосмь|слялись
старь]е. 1ак, еще во времена ||уш:кина употреблялась
перифраза 6оа войньс. 1ак именовался !!1арс. А во время
3еликой 0течественной войны боеом войньо стала артил-
лерия' а пехота величалась царшцей полей. 3 повести
Б. }(атаева <<€ьтн полка> встречаем оба этих вь!ра)|(е_
ния: <||о:'пла ц9ршца полей в атаку' - сказал [орбу-
нов. _ €ейчас бое войньс ей будет подпевать. * А'кйк
бь: в подтвер)кдение его слов' опять со всех сторон
ударили 1{а ра3нь]е ладь| сотни пу1шек самь]х ра3личных
кали6ров>.

Б отдельньтх частях войск, среди различнь1х военнь]х
проф9ссий ро)кдались фразеологизмы. у :шоферов -э!сать на всю ?|селе3кц 

- 
<ехать с предельной скоростью>,

у летчиков - зово0шться с полцоборота - <<о легко воз-
буАимом человеке>' у связистов 

- 
на полную катц!.цкц 

-<предельно>>' у артиллеристов 
- вь!ровнять пу3ь|рек 

-<<отдох.нуть', (по поло}кению буссоли в нерабонем поло_
жении).

' , стРАниць| жи3ни нАРоднои

Б х<изни на1шего народа' кроме битв с врагами' есть
немало событий, память о которых 3ало)кена в составе
фразеологизмов. |(онечно, далеко не всегда свя3ь выра_
>1<ений с такими собь:тиями осо3нается нашими €Фв!€:
менниками. $о эту связь обнарух(ивают учень|е и |{а_
поминают л|одям о про!шлом народа.

Фдно из таких ва>кнейш:их собь;тий отрах{ает вь|ра-
>кейие, на первь:й взгляд ничего (<исторического> в себе
не содерх(ащее' _ вот тебе, бабутнка, ш |Фрьев 0ень.
3 нагце время это вь|рах(ение употребляется как ме)кдо-
метие в тех случаях' когда происходит что-то неохидан-
ное: "1(урослепов. .'.|1оди за мной, (,+алантий, я
тебе его пачпорт отдам. [['авриле] А то у меня и в остро_
ге насиди1цься. [ аврило' вот тебе, бабуьака, !Фрьев
0ень| \ул'а ть| теперь' |аврилка, дене!.шься?> (А. Фстров_
ский. ['орянее серлше); <|1ередают по радио: <!,нем ветер
северо-3ападной четверти, обланность> и так далее. к но-
чи - со значительнь|м вь|падением осадков. 6от тебе, ба-
6услка, ш Фрьев 0ень>> (€. €артаков. [орный ветер).

Б 10рьев день свер1|]илось ва}кное и печальное со_
бытие _ народ был окончательно закабален, 3акреплен
за феодалом. Б {,! в. крестьяне бь|ли обязагтьл весь год
работать на 3емлевладельцев-феодалов. Ёо один ра3 в
гФА}, когда кончались полевь|е сельскохо3яйственные
работы, они имели право переходить к другому хозяину.
1аким днем и был }Фрьев день, 26 ноября по старому
стилю. ,[,ля перехода давалась неделя до }0рьева д11я ,1

неделя пооле. !0рьев день выбран то)ке неспроста' это
день святого [Фрия (|еоргия) <(земледельца>, покрови_
теля 3емледельцев.

Ёо в'конце !,91 в., в период царствования Федора
Р1оанновича и после него, это право бь:ло отменено.
3тнограф и. м. €негирев так комментирует это выра-
}кение: <|1оговорку, относящуюся к переходу крестьян-
скому _ Бот те6е, бабусака, с:, |0рьев 0ень - такл<е объ_
ясняют преданием о несбывц-:ихся сборах ба6куц с внуком
перейти от одного помещика к другому. €юда >;(е при_
надле)кит поговорка: [{аряоюается, что 6аба на [Фрья,
т. е. на [Фрьев день.

[(ак люди, обязавтшиеся о6ра6ать|вать землю на год'
нередко притесняемы бь|ли своими господами' которые
преимущественно заведывали молочнь!м хозяйством, то
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иногда говорили про себя или самим лихим господам:
Бот тебе, 6а6цшлка, бц0ет Фрьев 0ень,'т. е' вот мь1 с
тобой разделаемся в }Фрьев день!

[Фрьев день, кроме 3начения угрозь| или утрать[ чего-
либо, принимается иногда в смБ:сле бедь: или напасти.
(ие последнее 3наменование' вероятно' придается этой
поговорке от бедствия' случив1|]егося с кем-либо в |Фрьев
день...>

€ <кем_ли6о>, собственно говоря, _ €Ф всем русским
народом' с крепостнь1м крестьянством.

А вот еще одна история и3 народной х<изни. Речь
пойдет о ц1елякцном сц0е, которого мы у}ке слегка кос_
нулись.

}1стория с этим вь]рах(ением сло)кна и очень туманна.
1(ац ух<е говорилось' если в составе устойнивого вь|ра_
)кения попадается собственное имя' исследователи начи-
нают разыскивать человека' с которым оно связано.
Регпить эти вопрось| далеко не всегда удается' но о6щее
состояние дел позволяет делать прогнозы. }х<е говори_
лось ранее о том' что у народа в силу различных причин
складывалось отношение к тому или иному имени; на_
пример' имя Барвара не пользовалось любовью.

Бо вернемся к 1[1емяке. Р1сследователь русской фра.
3еологии м. и. .&1ихельсон свя3ь|вал это выра}кение с
,[|митрием [1[емякой, князем' который бьтл известен тем'
что ослепил другого кня3я _Басилутя (1емного)' 3авла_
дел его престолом' а потом' в 1450 г., бь:л свергнут.

€айо имя, а точнее про3вище' !]]елсяка зафиксиро_
вано в <Фномастиконе> академика €. Б. 8еселовского.
Б этой книге' составленной на основе и3учения доку_
ментов ху-ху1| вв.' представлены все имена и фами-
лии' про3вища' клички' которь|е $ыли обнарух<ень:; при|
чем ука3ывается дата документа иди годь1 х(и3ни чело_
века. так вот, пбд словом [емяка читаем: <[||емяка
кн. .[|митрий [Фрьевин' умер в 1453 г.; кн. Александр
Андреевив 11]аховской' вт9рая половина }(! в.; кн. !'мит-
рий [авыдовин |агарин, 1550 г.; кн. йван Басильевич
||ронский, боярин, умер в 1550 г.>.

Ёемало бьтло <<|[]емяк>> в этот период' причем всем
и3вестнь|х. ||равда, пока мь1 не мох{ем ответить на во-
прос' что 3начит само слово [емяка'

м. Фасмер в <3тимологическом словаре русского
язь1ка> приводит такую справку по поводу вырах{ения
<[||емякин суд>: <(пристрастнь:й, продая<ньлй с. Ёазвано
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на основании раюска3а о суде 1[-1емяки (ху|1 в.), с до_
бавлением моментов и3 сказок о прода'{ном сулье>. Фб-
ратите внимание на время возникновения вь|ра}(ения, по
мнению Фасмера, - [!!1 в.!

!,ействительно' рассказ (повесть) о шемякином суде
бь:л очень популярен на Руси в [!1! в. |1о поводу появ_
ления повести есть противоречивь]е сведения. 0дни сни_
тают' что повесть при1пла к нам из |[ольши' другие -и3 стран Бостока. Ёо это, собственно' не так вах(но.
Бь:струю популярность повести мох{но объяснить тем, что
она очень точно изобра>кала поло)кение дел с судом на
Руси.

А факт существования подлиннь|х <||]емяк> наводит
на мь|сль о во3мо}кном влиянии их действий на повесть
и ска3ку о шемякином суде.
' € суАопрои3водством так или иначе свя3ань| еще два
вь|рах(ения - круеовая порука || повальньсй о6ьоск. Ф них
мо)кем прочитать у и. м. €негирева: <1овальньсй обьсск,
или искус' бывал'опрос посторонних л:одей в случае по-
до3рения на кого-ли6о, или сумнительного спора о 3ем-
лях. Фпоругивание еоловь[ по еолове и обьлск встречают-
ся в €улебнике и 9ло>кении. Фно известно также в древ_
них грамотах судных под именем круеовой порукш. (у-
дебник $ 52 прелпись!вает сперва обь:скать приведенного
в первый раз с поличнь|м и е)кели ска)кут' что он доб-
рый неловек: то дело вер11]ить по суду; а е)кели на3овут
его лихим Ёеловеком: в таком случае пь!тать его. (огда
при обь1сках л|оди говорят двои речи' то €удебник, $ 112:
повелевает и3 тех двуязь]чнь!х людей, и3 ста вьтбрав
прикащиков и луч1]]их л:одей человек пять или 1|]есть'
бить кнутьем... повальньсй о6ьсск, хотя нь|не не имеет
прех<ней силь|' но употребляется в сомнительнь|х слу_
чаях' когда общественнь|м мнением определяется качест_
во человека_гра)кданин а...>)

6редневековьте способьп ведения следствия отра3и-
лись в вь[ра}кении у3нать по0ноеотнуто. Фразеологизм
восходит к посл9вице не скаэ!сец;ь по0лшнной, так ска-
э!се1/!ь по0ноеотную. €лово по0лшнная здесь обнару)ки-
вает свое первцчное значение' которое теперь утрачено.
Фно образовано от слова 0лшнньсй и связано с пь|тками в
Разбойном, 6ьхскном и 1айньпх дел прика3ах' где о3на_
чало <признаться во время пь|тки под <длинником> 

-длинным хльтстом>. Более:кестокий способ пытки заклю_
чался в 3абивани\4 игл и гвоздей под ногти.



,

Бот что рассказали нам о старинном судопроизвод-
стве несколько фразеологизмов.

Рассматривая различные стороны }(изни народа' сле-
дует вь|делить особую группу фразеологи3мов, свя3ан-
ных с народнь!ми играми. .Аелу время' а потехе час>' _
говорит народ. Б этой пословице слово потеха о3}|ачает
ра3влечение' от глагола те1!'ш?ь.

0днако игра не просто 3абава, отдь|х от работь:. }яе-
ные так не думают. Б очень интересной книге <€оздано
человечеством>' написанной академиком ю. в. Бромлеем
и писателем Р. г. ||одольным' авторь| пи1шут: <Агра
была спутником человечества с незапамятнь|х времен.
||ринем здесь культуры ра3ных народов опять-таки де-
монстрируют и сходство и неистощимое многообразие>.
14 еще: <}1ир игрьл _ это' кроме всего прочего' свое-
образнь:й гРандио3нь|й музей истоРии культурь1 в самом
|широком ее понимании>.

?ак вот, 3аглянем в этот <музей культурь|>>. 3о что
играли на!1]и предки? (акие игры мо)кем мь! при3нать
на циональньпми играми?

Р1гры и Ра3влечения 6ьулп очень ра3ными' рассчи_
таннь|ми на определенное время года' на определенную
аудиторию. Фдни предназначалу{сь для скучнь]х и длин-
ных 3имних вечеров' другие _ <для хширокой потехи>
на больтшом пространстве' с участием многих людей.
( последним относятся, найример, кулачнь|е бои. Ёе те
мрачные и тях(елые драки с печальным концом' которь1е
известны нам по произведениям худо)кественной лите_
ратурь1. Речь идет об иных боях, напоминав!ших спор_
тивнь]е состя3ания' пРоводимые по определенным пра-
вилам.

1(уланным боям придавалось больт.цое значение как
народной забаве. йздавались да)ке царские ука3ь1, уста-
навливающие правила 6оя. Фдин из них' от 1726 г.,
предпись|вал: <<(то упадет' ле)кащих никого не били бь!>.
}каз запрещал бои, <в коих бойцьт.с нох(ами гонялись
друг 3а дру)ккою' к||Б'ал\4 песком в гла3а' а иначе по_
лох(ив в рукавицы ядра' каменья, кистени, били бь: своих
многих без милости смертнь|ми побоями, от которых при-
чинялась смерть>.

Ёетрулно теперь вспомнить фразеологические вь|ра-
}кения' связаннь|е с этой потехой, 

- 
ле1юачеео не бьют,

пускать пь'ль в ела3а' бшть смертньсм 6оел.
Разумеется' что ках(дое и3 на3ваннь|х выра)кений ух<е
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'й3менило свое знач3ние. 1ак, пускать пь!ль в 2ла3а оз\|а-
чает просто <создавать лох(ное впечатление о себе>.

9то касается вырах(ен|\я ле'|сацеео не 6ьют' то о нем
еще пойдет речь впереди.

Ёаряду с такой <ш:ирокой> игрой существовали <<ка-

мерные> игры' рассчитанные на неболь:'цой круг л:одей
и на зимние вечера. 1( ним относится игра в бирюльки.
€уть ее 3аключалась в том' чтобь: и3 кучки бирюлек _
маленьких вещичек: топориков' бочоночков' веничков; ло-
паток' специально сделаннь|х для этой игрь|' - с по-
моп{ь|Ф крючка вь1тащить заданную бирюльку, не 3атро-
нув остальнь:х. 14гра тихая и не очень веселая. |4 это
нашло вь|ра)кение в значениях фразеологи3ма церать в
6шрюлькш. А зггачений таких два: 1) <заниматься пустым
делом>' 2) <попусту тратить время>: <- |1ристь:дили ме-
ня' мать. |оворят - война, а ть| 6 6нрюлькш шерае[|1ь>
(|'. Ёиколаева. 1алант); <3то те6е не в бшрюлькш нерать|
(8. .[1ипатов' €тре>кень).

й еще одна игра для зимних вечеров, для деревен-
ских посиделок - в |(урилку. |4грающие садились в кру-
}{ок и передавали друг другу горящую лучинку' при'
говаривая: <[ив, >кив, 1(урилка' но}кки тоненьки' душа
коротенька...> } кого лучинка затухала' тот проигрь1вал.
Б этой игре с огнем нетрудно увидеть отголоски язь1_

ческого отно1цения к ог}]ю как священной стихии.
1аким о6разом, игра в |(урилку свя3ана с глу6овай'

шими славянскими верованиямут' Аа и не только славян_
скими. |(ак отметил известньхй английский этнограф
3. 1ейлор в книге <<1-1ерво6ь:тная культура>' игРа в ку'
рилку сушествовала и во Франции, и в |ермании еще
в {'[{ в. й сегодня мо)кно увидеть' как дети во дворе
поют <|ори, гори ясно, нтобь: не погасло...> и при этом

'передаю} пз рук в руки предмет' символизирующий
огонь. 1акая игра' по мнению ю. А. Бромлея, могла
зародиться еще в палеолите.

Ёо вернемся х 1(урилке. 3ь:ра>кен|1е э!сцв курцлка
}!осит иронический характер' оно сообщает о существо'
.вании человека' чья х(и3нь не приносит поль3ь! общест_
ву. 9то вь|ра>кение использовал А. €. |!угшкин в эпиграмме
на )|(урналиста .&1. (аченовского:

; [(:пк! )кив еще |(урилка х<урналист?
_ [ивехонек! все так )!(е сух и скучен'
й груб, и глуп' и завистью размучен'



Бсе тискает свой непотребньпй .л!ист, '|'''

й старь:й в3дор' и вздорну}о новинку.
_ Фу! надоел |(урилка х<урналист!
1(ак погасить вон}очую луяинку?
1(ак уморить 1(урилку моего?
,(ай мне совет. _ Аа... плюнуть на него.

.[[. Ё. 1олстой в повести <1(азаки> также использовал
это вырах(ение' но с несколько инь|м 3начением' в основе
которого _ длительнь:й характер игры: <Бспоминал он
первое время своей светской >кизн\\.., 

'1 
вспоминались

ему эти ра3говорь1' тянув1циеся как э!сшв-'|с|!в кцрцлка>.
А ух<е в более- поздних употреблениях о6 игре и не

упоминалось: <9ерез мипуту .[[еденев у)!(е сидел у него
и радостно тряс ему руку: _ А, эюшв куршлка? }1у, нем ме-
ня порадуеш:ь?> (Ё. Фстровский. |(ак закалялась сталь).

йгры более по3днего времени _ карты' 1|]ат!]ки' 1шах-
мать|' домино - 

так}ке дали немало вь!ра}кеннй: остать-
ся пр|[ пшковом цнтересе _ <ничего не получить>' сор-
вать банк _ <<получить крупную прибыль>, ц0тш ва-
банк _ <решиться на смелый ход' постулок>, пройтш в
0амкш _ <добиться успеха>' поставшть ]\''ат _ <вь|играть
в каком_то деле>' с0елать хоа конем 

-<<провести 
не-

о)киданную для противника комбинацию>, попасть в цейт-
нот - <<не укладь|ваться во время> || т. !,.

Фбратим ещё внимание на одну из главнь[х сторон
}|(и3ни народа 

- 
на ремесла и профессии русских ллодей.

Бсли бы мы о них ничего не знали' то фразеология могла
бьт нам немало подсказать.

Бьтли столяры и плотн\кът п оставили след в язь|ке _
точцть лясь!, нш сцчка нш за0оршнкш, разёельсвать по0
орех' снять стру?юку, ?опорная работа и дР. Б первом
вь|рах{ении есть непонятное слово _ лясь[. 1ак называ-
лиёь точеные столбики под перила (или 6алясьс). .[|анное
вырах{ение' о3начающее <(пустословить>' свя3ь|вают с
тем' что мастера' точившие эти самые лясь|' бЁли весе-
лыми л|одьми и много болтали во время работь:, не
требующей особьпх усилий. А выра>кену1е топорная ра-
бото не очень-то справедливо' если учесть' какие чудеса
творили народнь|е 3одчие с помощью одного только
топора. Ёо, с лругой сторонь| это выражение очень
понятно, тац как топор все-таки остается топором.

|[ортные подарили русскому языку вырах(ения: семь
ра3 от1||ерь, а о0шн отреэюь; на 

'юшвцю 
нштку; нела0но

172
173

скроен, 0а крепко сц1цт; ц:цто 6ельс1|!! нцтка]'|,и,' кузне-
цы _ 0ово0шть 0о белоао каленця; ковать 

'!селе3о, 
пока

еорячо; рь:баки _ попасться на кр|очок; клюнуть на прш-

'1анкц; 
закш0ьсвать ц0онку тт др.

Ёемало вьтрах<ений 1:риглло от сапо)к!{иков: 0ва сапо-
еа пара, в по0;усеткш (кому-то) не ео0шться, на о0нц
коло0ку с0еланьс. и 3десь, однако' не о6отцлось без
обидьл.

.[[:обопытное выра)кенуте - холо0ньсй сапооюнцк. \ак
теперь принято называть людей нетворческих, работаю_
щих без вдохновения: <[ур сделал свое замечание. Фн
ска3ал' что 3айцева надо немнох(ко сдерх(ивать. 3айцев
слишком горяний. Ёу нто >ке!.. Работа тут' в общем, не
холодная. /оло0ньсе сапоэюн'!кш 'тут не требуются>
(||. Ёилин. ['[спьлтательный срок).

9ем >л<е провинились <холоднь|е сапо}кники>? "[,а ипровинились ли вообще?
Ёашлись у них 3ащитники. €' [11атров писал в своем

фельетоне <Ёе оскорбляйте холоднь|х сапо)кников>:
<€перва несколько лобрь:х слов о холодном сапо)книке.
8споминаю эту колоритную фигуру' олицетвоРяющую са_
пох<нь:й сервис моих студенческих лет. Бот он сидит на
сосновом нурбаке где-то на задворках базара. ||оверх
двух кирпиней фанерный лист, и на нем обрезки кох(и'
воск и нехитрый инструментарий. !!1астер 1|]ила и дратвы
работает споро' потому что клиент в прохудившихся
носках и у него мерзнут ноги. _ Б таком шдтиблете не
советую идти свататься' _ беззлобно острит мастер. _
[[иблет, прямо ска)ку' не модель. Фднако носить буАеш:ь,
потому как чиним мь! на совесть.

А это бьлло истинной правдой. )(олоднь:е сапо'(ники
чину!лу| на совесть>.

.[|алее автор удивляется' почему все-таки бракоделов
на3Б|вают холоднь|ми сапожниками. А в самом деле' по-
нему?

!,олодные сапожг1ики, работающие под открыть|м не_
бом, коненно, бьтли мёнее <престих(ны>, как теперь го-
ворят, чем те, кто работал в мастерских. 3от и рассмат-
ривался их труд как более плохой. }!о это еще не все.
€лово холо0ньс.й имело значение <отличающийся бес_
страстием>' а слово сапоэ!снцк обозначало еще и не-
умелого' неискусного человека. .[|а мох<но и вспомнить'
как в довоенном кинотеатре' когда рвалась лента' маль-
чи1цки дру}кно кричали киномеханику: <€апо>кник!>



у нАс тАк ввдвтся
Б какоп наро0е ?юцвец!ь, тоео [! о6ьсчья 0ерэ*сшсь; 11е

со!!!лцсь обьсчьем, не бь!вать ш 0руэю6е; €вой обьочай в
нцэюой 0ом не несц. 3ти и многие другие пословиць|
Русского народа говорят об обьтчаях как о чем_то очень
ва)кном.

Фбычаи и обрядьп играют очень ва}кную роль в х{изни
народа. Фни связь:вают поколения, обеспечивают преем-
ственность культурь|, способствуют сохранению !|ацио-
нальной культурь|. Ё еще одна ва)кная особенность обы_
чаев. Фни, как отмечает [Ф. Б. Бромлей, способствуют
скреплению человеческих связей: <<Бо время обрядов
непосредственнь|е участники их и зрители соединяются
общими мь|слями и чувствами, сбли>катотся соперех{и_
ва н ием >).

||оскольку обьлчай предпись|вал правила поведения'
он дол)кен бьтл иметь хоро1шую запоминаюшуюся фор-
му. 1акой формой и стали пословиць!.

Б пословицах 3аключались не только правила пове_
дения, но и наРодная мораль' например:. !]е хволцсь от-
цом, а хвалцсь моло0цом (т. е. сь:ном); Ёе спец!ш я3ь!-
кол, торопцсь 0елолц и т. д.

Ёередко пословица использовалась в иной ситуации,
чем та' в которой она родилась. Бозникало у нее пере_
носное 3начение. А отколов:.цийся от такой пословиць|
фрагмент становился фразеологизмом.

(оненно, связь фразеологизма с обь:чаем или обрядом
далеко не всегда лех(ит на поверхности. Ёапример' вы_
ра)кение 3акрыть ела3а кому-то! т. е. <<присутствовать
при ньей-то смерти>)'-непосредственно вь|ражает обь:чай
3акрь|вать покойникам гла3а.

й вьтрах<ен\4е правая рука на этот счет раздумий не
вь|3ь|вает. !(ан<дьлй знает' что так определяется первьтй
помощник, главное доверенное лицо кого-то: <<1о бь:л
воевода кня3ь 8'олмский, му>к благоразумнь:й и твер_
дь:й _ прс!вая рука Р1оаннова в предприятиях воин-
ских...>> (Ё. (арамзин. }1арфа-посадница).

}{о за этим выра)кением стоит обь|чай. €амьтм почет_
!{ым местом' после места хозяина, бьтло место по правую
руку. и все_таки почему по правую? 3десь следует
вспомнить' что правая сторона у русских' как и у многих
других нар0дов' всегда свя3ывалась с добром, а левая _
со 6лом. Фтсюда и вь|ра)кен\4я: правое 0ело, на прав0у
вь!веоет и т. А.] с лево|) ноеш встать, что левая но2а хо-
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цет" левый заработок и т. п. €ледовательно' почетность
места определялась стороной. Бот вь]рах(ение правая
рцка и получило 3начение ва}кного поста.

€ обычаем свя3ано и выра)кен|1е на лбу (на лшце)
напцсано. 3о время'царствования Алексея .!!1ихайловича
бунтовшикам ставили клеймо, сначала !|а щеке' а 3атем
на лбу. ?аким образом, прохплое и впрямь 6ыло напшсано
на лбц. Б нагце время выражение имеет 3начение <вид-
но по выра){(ению .|1ица>.

Бсли человек попусту болтает, ему обынно говорят:
!у1елц, Ёмеля, твоя не0еля. |[онему Ёмеля? Разве что по
со3вучию: Рмеля _ неделя? Ёо нет, все не так-то просто.
3о_первь:х, имя вмеля содерх(ит элемент - '4,ель-' 

соот-
носящийся с глаголом 

''4олоть, 
который имеет одно и3

3начений <болтать, врать>. Бо-вторых, имя Ёмеля ас-
социируется с глупым человеком' что видно' например'
в сказках (хотя, как известно' дурачки в ска3ках ока_
зь|ваются отнюдь не такими глупыми). Ёеспроста в вь!_

ра)кении и слово не0еля' 3. 14. Ааль пишет в €ловаре:
<<}1олоть я3ь|ком - вздор' пустословить. }1ели, Рмеля,
твоя неделя! (на ручном }|(еРнове }{(енщины в семье ме-
лют понедельно)>.

Рще более определенно на свя3ь вь!ра)кения с народ_
ным обь|чаем указь|вает /!1. Р1. .&1ихельсон: <( этими
словами обращаются к болтуну, которь:й ,{,елет вз0ор;
тут намек на обычай распределять дома|шние труды ме)|(_
ду членами семьи поочередно _ на неделю - кто стРяпа-
ет' кто мелет 3ерно и проч.>.

9асто употребляется сокращеннь:й вариант вь1ра)ке_
ния: <_ 3ко! _ усмехнулся €емен. _ Ёе просто привыч-
ка, а особая вро)кденная... Ёу, пелц, Блцеля, еще и врож_
денная> (Б. 1енлряков. €уд).

9становить связь фразеологи3ма с обычаем бывает
нелегко. Бот, например' ест} такое выра)кение съесть
все 

'юаанкш. 
Бго встречаем у [(. Федина в романе <<(ос-

тер,: <- Аох<даться еще надо... помогу_то твою. _
Ёашу, на1шу с тобой помогу' _ опять [шепотом ска3ала
/т1авра. _ Бсе эю0анкш съец1ь..'> €мьтсл вь|ра)кения в тек_
сте понятен - 

<<долго )кдать придется>' но откуда оно
возникло?

Б русской фразеологии известен такой способ обра_
зования фразеологи3мов' когда слово ассоциируется с
другим вне1шне несколько сх0днь!м и это обь:грь[вается.
Ёапример, захрапеть - за0ать храповццкоао, дро)кать _



проаавать 0рооюэюш. Бсть такие примерь| и в других сла-
вянских языках. .1[ох<ет бь:ть, и 3десь такх(е: эю0ать _
съесть ою0анкц' }{о понему именно съесть?

Б повести Б. Распутина <<)(иви и помни> есть такой
эпи3од: <<|[обывка сорвалась' но приготовленное для
встречи по какой-то старой суеверной примете не тро-
гали: цзве0ецль эус0анкш _ не дожде!цься и встречи>.
}поминание о примете, о6 обьлчае подтвер)кдается в
говорах. 8 донских говорах' например, есть слово эю0ан'
ка' котоРое о3начает <х(ена казака, отбывающего слу)к_
бу>; есть 3десь и слово 0;с1анкш, которое употребляется
только во мно)кественном числе и означает о}|(идание.
1аким образом, обнарух<ивается обьлчай готовить 3ара_
нее все необходимое для встречи и не трогать это до са_
мого прие3да о)кидаемого. 14 ух( если очень долго чело-
век не во3вращается' тогда могут поесть все эус0анкш.
Фтсюда и смь|сл фразеологизма _ <долго ){дать>.

3а отра>кением во фразеологии обь:ча-ев 3орко на_

блюдают писатели. ?!1. |орький в романе <<8изнь (лима
€амгина> писал: <<€ушествует старинньпй обьлчай: перед

тем, как отлить колокол... распространяют какую-нибуАь
вь|думку, ло)кь' от этого медь булто бьт становится
звунней>.,[[ействительно, существует вь|ра)кение лцть
колокола со 3начением <врать>' 8пронем, есть и еще од-
но выра)|(ение с этим )ке значением - 

л11ть пулш-
9становить связь вь|ра>кений со старинными обь:чая-

ми помогает сопоставление материала различнь|х перио_

дов ра3вития я3ь|ка. в на1це время употребительнь:
два вь]ра)кения, сходнь|е мех(ду собой, - не хра5роео
0есятка \1 не труслшвоео 0есятка. \1о в {!11|'в. круг
таких вь:рах<ений бьтл гораздо шире; говорили незабьс-
вайлова 0есятка, разбро0лшвоео 0есяткц, замотойлова
0есятка. $зьдковой факт приводит нас к мысли' что люди
делились на десятки. Аействительно' это подтверх(дается
существованием слова 0есятскшй, а так}ке сотскшй, ть;,-

сяцскшй.
|(онтексть: употребления на3ваннь!х вь:ра>кений в

ху!|1 в. подтвер)кдают приведенну1о этимологи}о; на-
пример' в <<Бергилевой Бнеиде> Фсипова: <<Рней нмел
всегда догадку и все точь-в-точь в себе смекал. |1езабьс'
вайлова 0есятка он в шайке молодцев бь:вал>>'

)(итье улицами как административными единицами
отразилось в вь|рах(енни 6ц0ет ш на нац:ей улцце праз0-
ншк; на нац:ей цлшце праз0ншк.
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, Ёемало вырах<ений связано со свадебными обычаями:
на нунсой каравай рот не ра3евай, !!арать сва0ьбц, не
вынос!!ть сор шз шз6ьс'

|-[оследнее вь]ражение стоит рассмотреть подробно.
Фно связано с обь!чаем 3аставлять невестку после свадь-
бь: делать два дела: принести воды и вь|мести из избы
сор. ||оследнее задание сопрово}(далось советом не вь[-
носш ц3 алзбьс сору. Бьлра>кение это имело двойной смь|сл:
во-первых' по обычаю сор нару}ку не выносили' а с)ки-
гал}.| в печи, во-вторых' оно означало <не разглагшай
дома!|!ние секреть|>. €ор :ке сх(игался потому' что' по
суевернь|м представлениям' частиць| человека' )кивущего
в этом доме' мо}(но было использовать для колдовства
против него.

в РА3думьях о жи3ни

)|(изнь - дви)кение. Р[менно этот образ пре}кде всего
и отразился во фразеологии: пройтш о!с!13нь с ке''!-то'
чей-то век про!|!ел, ш0тш по 0ороее 1|сц3нш, вьойтш на !]'ц-
рокую 0ороеу, вернцть кого-то нс| путь шст!1нь.... Фразео-
логизмь| показь[вают, что }ки3нь представлялась в русской
фразеологии в образе дороги' пути' колеп _ вьсйтш шз
колец, верн9ть в свою колею и т. д.

1(ак свидетельствуют устойнивые вь|рах(ения, \$А
ка)кдого человека в )кизни определяется своя дорога'
свой путь: ш0тш своей 0ороеой, ц0тш свошм путем' с6цть-
ся с пцтш.

|1ереходить дорогу человеку нельзя' это нехоро1|!о.
Фтсюда и суеверный запрет: нельзя переходить идущему
дорогу' иначе ему не б-улет удачи: <<Ёиколай /[атвеевич
отличался суеверием. Ёа охоту или рь:бную ловлю он
обыкновенно выходил самым ранним утром. ,[|,елалось
это с той целью' чтобь: _ бох<е сохрани _ какая_нибуАь
6аба не пере!|1ла 0ороеш> (.(. .л!1амин_€ибиряк. 3еленые
горь:) ,

€ таким 3апретом соотносятся ра3личнь|е фразеоло-
гизмь|' которь|е объединяет общее 3начение _ <<со3да_

вать кому_то препятствие в )|(и3ни>' <становиться на
)ки3ненном пути кого-то' ме1пать в дости)кении цели>:
<- я не обвиняю вас' а только про|цу не становшться
мне беспрерь|вно поперек 0ороеш> (А. [1исемский. 1ысяча
ду1ш); <.[|юбовь $,ровая. 3наю, |(утов чем-то н4
вашсей 0ороее стал> (1(. 1ренев. .[|юбовь 9ровая).

Р1дея дороги усматривается и в о1пенке образа ;киз_



ни л|одей: с61]ться с аороец, свернцть на крцвук, ао-
рожку' вернцться в свою колею.

8ь:рах<ение 0ороеш (иьш-то) р'а3о1цлцсь означает' что
>кизненный путь л1одей разогшелся: <Бот еще когда у
двух братьев 0ороотскш ра.3ош!лцсь в разнь|е стороны.
Фдин волчьей тропой побех<ал, свою добычу вын!охивать.
.|[ругой - трудовой дорогой с народом по1пел' для всех
счастье добьлвать> (Б. ||ермя{к. €казка о сером волке).

|1онятие дви)кения, следования' поступи 3ало}(ено в
словах' в которых встречаем корни' обо3начаюш{ие дви-
)кение' назвация обуви, след' оставляемь|й обувью.
|]айтш свое счастье 3начит обнарух<ить его, идя к нему.
|[одобными словами обозначаются и поступки человека'
поступки нравственного характера: в€[|[7цть в сеовор,
€./1 Ё,4овать советам стар(ших' вестц себя по€]ЁАова-
тельно и т. д. }{аругшение правил на3ывают про€19|!_
ком, пре€19|1лением.

)(изнь не просто дор6га, а еще как бьт }кивое су-
щество: оюц3нь про||!ла, пролетела' век про!цел |1 т. !''
3десь мь1 встречаемся с олицетворе|{ием понятия
<}(и3нь>.

0твлеченнь:е понятия в со3нании на1цем обычно за-
ло)кень| парами слов-антонимов. 8полне понятно' что по_
нятие <х(и3нь> противопоставляется понятию <смерть>.
3ти антонимь| мь[ легко обнарух(им в русских послови-
цах: €мертш бояться 

- 
на свете не 9!с1!ть; Бсякс:й о!с!ьвот

с./14ертш боштся; €колько нц оюцть, а смертц не от6ьсть'
|4 еще один образ человеческой х<и3ни, то:л<е пред_

ставленньлй в русской фразеологии. Ё,го нетрудно усмот-
реть в вь|ра)кениях э|сц3нь оборвалась' 9!сц3нь тянется'
вре1'1я тянется, нцть эюшзнц-

Фбраз нити использован и в ряде фразеологизмов.3 одних он имеет значение связу[ощего ме)кду л|одьми:
<.[|опнула, порвалась ншть 0руэю6ьь' сьязьтвавшая их с
детских лет> (Б. .[[ипатов. (тре>кень); в других - 3на_
чение наде)кдь! на что-то' средства к дости}кению цели:
<1ут бь:ли и воспоминания об институте' в котором они
воспить1вались' и вь!читаннь!е урь1вками мысли о людях
труда' и робкая наде)кда, с помощью институтских
связей, ухватцться 3а какую_то нцть у| при ее пособии
войти в светлое царство человеческой >кизни> (!!1. €алть:-
ков_1{едрин. |оспода |оловлевьт).

Б качестве основь| )ки3ни образ нити не раз обь:гры_
вался и в худо)кественнь|х текстах писателей.
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|лава 6

ввчно юнь|и я3ь|к

'

сдАвтся в АРхив

$"''*, как и всё в )кизни' постоянно ра3вивается.
3тот процесс имеет две сторонь:. € одной - что-то в нем
устаревает, уходит и постепенно забь:вается носителями
языка' переходит в разряд архаи3мов' € другой сторо_
ны _ ро)кдается новое. Бовые слова' новые вь!ра)кения.
Бсе это позволяет я3ыку оставаться вечно молодь|м.

9итая прои3ведения писателей протшлого' мь1 встреча_
емся с вь|ра)кениями' которь1е нам непо!1ятнь1. 1огда
приходится обРащаться к словарям и справочникам, но
и по ним далеко не всегда мо)кно у3нать' откуда в3я_
лось и что означает данное вь1ра)|{ение. } нас пока нет
специальнь|х словарей' в которых мох(|{о бь:ло бы у3нать
о фразеологизмах_архаи3мах. А знать это полезно, по-
тому что в я3ь1ке существует определенная преемствен-
ность: новое возникает на базе и по образцам старого.

,[1авайте рассмотрим несколько устарев1цих вь!ра)ке-
ний и попь|таемся понять причинь| их устаревания.

€ушествовал в России хт/[пт в. такой йорядок: при
наборе в армию рекрутам 6ршлн лбьэ, выбривали перед_
нюю :|асть головы. ||оскольку все люди носили длиннь|е
волось|' стри}(енные <<в кру)кок> рекруты выделялись
среди них' и это 'ме11]ало им сбе>кать. Бот как описан
набор рекрутов в ||риговоре 8оенной коллегии от сен_
тября 1719 года: <<(огда в губерниях рекрут сберут, то
сначала и3 домов их ведут скованнь|х и' приведши в го-
рода' деР)хат в великой тесноте по тюрьмам и острогам
немалое время' у! таким образом еще на месте и3нурив'
отпРавят' не рассух{дая' по числу людей и далекости
пути с одним и то негоднь:м офицером' или двоРянином'
прн недостат0чном пропитании...> Аействительно, бь:ло
от чего бе>кать!



' Быра>кение 6ршть лоб употреблялось до Фктябрьской
революции' а затем стало исчезать' забываться.

[_|арское правительство не заботилось о народном
образовании. Более того' дети простых рабоних не до-
пускались в гимназии. 3то было да>т<е офипиально под-
креплено |1оло>кением в виде специального циркуляра
министра просвещения Аелянова в 1887 г. Б циркуляре,
одо6ренном царем' ука3ывалось, нтобы в гимназии до-
пускать <только таких детей, которые находятся на по-
печении лиц' представляющих достаточное ручательство
о правильном над ними дома!]|нем надзоРе и в представ-
лении им необходимого для унебных занятий уАобства>.
1ем самьтм закрывался доступ в гимна3ии <детям куче'
ров' лакеев' поваров' прачек' мелких лавочников и тому
подобных людей>. Аети эти и получили название <ку-
харкиных детей>. Бырах<ение исполь3овалось и ||осл€ !€:
волюции для описания про[|]лого. 1ак, }1. |орький в
1930 г. писал: <А давно ли <кухаркиных детей> не пуска_
ли в гимназ\4|1' а идеолог и вдохновитель самодер}кавия
организатор церковно-приходских 1школ безграмотности
||обедоносцев цин|]чески откровенно говорил, .{то <без'
грамотным народом легче управлять>.

Фктябрьская революция уничто}!(!1ла несправедли'
вость' исчезло и выра}кение.

|1рининой, способствующей устареванию фразеологиз-
мов' мо)кет быть устаревание слов' входящих в их состав.
8сть немало выра'{ений, содерх<ащих устарев1шие старо'
славянские слова или формь: слов. |1оскольку внутре}|-
няя форма этих выра)кений, их образная основа у)ке не
осо3нается' они склонны к устареванию. Аапример: село
ц овамо _ <туда и сюда>' ншцто'!се сумнящеся _ <не

сомневаясь>, ра3вер3лс:сь хлябц не6есньсе _ <о сильном
до}!(де>, не с,]14ь!кать веою0ьс _ <не спать> и т. п.

йнтересно в этом отношении вь|ра)кение вцтать в
эмпцреях. в нем два непонятных слова _ <витать> и
<эмпиреи>. ||ервое старославянского происхох(дения' оно
о3начало <<х(ить' пребь:вать>. Бторое, от гРеческого сло-
ва егпр!гоз _ <объятый огнем>, имело два значения:
1) <наиболее высокая часть неба, |А€, по представле-
ниям древних христиан' }(или боги>; 2| перен. <об4асть
блах<енства' неземного существования>. 14сходя из 3на-
чений этих слов, опРеделяется и общее значение фразео-
логи3ма _ <<пребь:вать в мечтах' уходя от действитель-
ности>.
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' Аалеко не всегда мох(но объяснить причинь[ устаре_
вания фразеологизма. €ушествовало' например' выра)ке-
н\4е класть ]1,1алшнц в рукавццу со 3начением <<хитрить>:
<_ Бевдомек' ва|це благородие: ведь твои речи умнь|е
да на1ши головь[ глупь|е. _ Аа ты полно малцну-то в
рукав!1цу класть! 1{то ть| на себя клепаегць! у него
3аська кафизмы читает' а сам булто печатного не разу_
меет. 8озьми бумагу-то, нитай; ведь я не морочу тебя>
(А. }1ельников-|[енерский. |1оярков). |1онему оно исчез-
ло _ объяснить тРудно.

втоРов дь|хАнив

Фт того, что многие фразеологи3мь| устаревают, фра-
3еология отн|одь не беднеет. 0на постоянно обогапдается
3а счет новых <поступлений>. Ёо новое обьлчно ро)кдает-
ся на базе старого. 1ак и во фразеологии - привь]чнь|е
сочетания получают новые 3начения' иногда существенно
отлича|ощиеся от старь|х, ||ри этом словеснь:й состав
<родителей> либо полностью сохраняется, либо немног0
видои3меняется: 3аменяются отдельные компоненть|' из_
меняется порядок их следован14я |1 т. д.

||ереосмьтслению подверглось больтцое количество со-
нетаний, связанных с производственнь!ми пРоцессами, _

устойнивь:х терминологических сочетаний. Фдно из них _
спускать на тор]'4о3ах. Б новом, переносном значении
оно употре6ляется у)ке не в свя3и с механизмами' а в
свя3и с какими_то делами' отношениями ме)кду людьми:
<Ёе зря, по>калуй, вот ух(е несколько месяцев .[|ею не
предъявля|от никакого официального обвинения' и' кто
знает' мо)кет 6ьтть, спустят дело на тормо3ах> (А. |1ол_
торак. Ёюрнбергский процесс).

|1еренос значений на терминологические устойнивьте
сочетапия начался у>ке давно. Ёапример, л. н' 1олстой
употреблял выра}кение центр тя9!сест!! не в научном
(физинеском) знанении' а в ином: <Фн продол)кал свои
занятия' но чувствовал' что центр тяэюестц его внимания
пере1цел на другое и что вследствие этого он совсем
иначе и яснее смотрит на дело> (<Анна !(аренина>);
<['[ван Альпч все более и более переносил центр тя-

'юестш 
своей х<изни на слух(бу. Фн стал более любить

слу>кбу> (<€мерть Аьана 14льина>)
1акие х<е фразеологические значения получили тер_

минологические сочетания пршво0шть к обфемц 3на.1['!ена-
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телю _ <уравнивать'. уничто)кать различие ме}кду ч€м*,
то>' тор!!челлшева пустота - 

<отсутствие чего-либо или
кого_либо> , а6солютньсй нуль _ <о ничтох(ном человеке>
и др.

|[ереосмьтслению подвергается больгшое количество
сочетаний технического характера. 1ак, вырах(ение н9['

левой цшкл воз|1|\кло у строителей и о3начало работу по
со3данию фундамента 3дания. Фднако вскоре оно полу-
чило новое, ух(е переносное значение' как <вообще на'
чало чего-то>; более того' у)ке во3никла и краткая
форма: <<Ёачни с начала, Бсе начни с нуля>, -сль|_1пим мь| в песне на слова А. 8ознесенского.

Баблюдения за новь|ми образованиями подтвер)кдают
так на3ываемь:й <закон [11пербера>. €ушность его в том'
что в я3ь|ке развиваются те области' которь|е в данное
время наиболее активнь1 в жи3ни народа. 9то >ке в на!||е
время наиболее активно? Бидимо, мо)кно указать не-
сколько областей, и среди них' конечно' техника и спорт.

,[|ействительно' среди вырах<ений' получив1цих новые
значения на базе устойчивь!х сонетаний, есть немало
спортивнь|х. 1ак, в спорте хорошо и3вестно второе 0ьс-
хан!7е' когда у бегуна на дальние дистанции появляется
новь:й прилив сид. Бо в словаре-справочнике <<Ёовые

слова и значения> под ред. н. 3. (отеловой и 1Ф. €. €о_

рокина (м., 197 1) у>ке зафиксировано значение, не свя_
занное со спортом: <Ф новых силах' о приливе энергии'
бодрости у кого-либо после периода усталости' апат\4у!'
неудач)>. }1етафорияеское основание нового значения оче-
видно' о нем такх(е говорит космонавт |. 1итов в книге
<<|олубая моя планета>: <||о-моему' почти у ка}кдого че'
ловека' овладевающего искусством управления само_
летом' бьлвает такой барьер, преодолев которь:й он начи_
нает верить в себя, в самолет' вообще в успех. 3то
мо)кно сравнить со вторь[м 0ьсханцем у бегуна. (а>кется
3адохнулся человек' вот-вот сойдет с дистанции' но пере-
силил себя, органи3м перестроился на новую нагру3ку'
и появилось оно' второе 0ьсханце. €нова легко бех<ит
человек>.

€егодня мо)кно ска3ать, что второе 0ьоханце открь1'
лось у монта)кников' конструкторов и т. д. Бьпрах<ение
вь|шло из спортивного круга.

3ошел в активное употребление фразеологи3м 0елать
поео0у _ <<определять ход' течение него_либо, ока3ывать
ре1пительное влияние 11а что-то>: <1(огда по вь|ра)кению
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,яшца |1олякова стало ясно' что машин он не даст' Берти_
лин поторопился 

-предудредить отказ: - |(онечно' пять_
.1шесть мац]ин не 0елато7 поео0ьс: кирпича надо переве3ти
несколько миллионов 1штук> (А. Рьтбаков' Бодители);
<-...(онечно, _ пораздумав, продол)кил Бахрут'шин, *-
одна-две га3еть1 погодь| в Америке не делают' но все
х(е моросят..., (в. |-|ермяк. €казка о сером волке).

Бьпра>кение это, надо думать, родилось в среде п1етео-
рологов. }{о, как обычно, получило новое 3начение. Были
ли у него предшественники? Бидимо, да. Бспомним' на-
пример' вь|ра}кение 90на ласточка не 0елоет веснь|.

и еще два вь!ра)кения' созданнь[е по одному об_
ра3цу: попасть в струю и попасть в 9!с1]лу. Фни разлинны
по словесному составу и скорее всего родились в ра3ных
сферах человеческой деятельности. Ёо образец у них об_
щий. ||редставьте себе, нто человек очень удачно что_то
сделал. |[опал именно в ту точку' в которую т!ебовалось.
й вот это представлено по_разному 

- 
в струю ил|1 в 9|сцлу:

<<- 9 вам открою секрет. Б булушем году в .&1оскве
открывается всемирнь:й конкурс. _ Ёу? - ймени 9ай_
ковского. _ Ёу! _ Ёе понимаете? |[олунается очень в
о!ешлу> (А. (рон. Бессонница).

йьл рассмотрели сочетания' которь:ё просто изменили
свое значение' не меняя или почти не меняя своего со_
става. Ёо есть гора3до больц"те новых образований, кото-
рые оригинальны и по своему составу. Бот к ним мь! и
перейдем.

новь|в Роли стАРь|х слов

. Ро>кдение новь|х фразеологи3мов связано с ра3витием
у отдельных слов новых' фразеологически связаннь[х 3на-
чений. Фб этом ух{е 1цла рень. Б частности' именно так
во3никают фразеологические сочетания' у которь|х один
член со свободнь:м 3начением' а дРугой _ с фразеоло_
гически связаннь|м.

А теперь во3ьмем словарь-справочцик <<}{овьле слова
и значения> (м.' 197|), в котором представле1{ы ранее не
зафиксированнь!е слова и 3начения слов. €ловарь этот

, построен на основе наблюдений за текстами газет ||

)'(урналов' где и появляются прех(де всего новь[е слова
н фразеологи3мь1. Ёас интересуют вь1рах(ения' вь]деляе_
мь|е как фразеологи3мь:. 14так, открь|ваем:



Бархатный путь - <о бесстыковом пути> (<9ем
мень1це стыков на рельсах, тем более мягко и плавно
идет тРамвай. 3то достигается со3данием так на3ы-
ваемого <6архатноео> пцтц, на которьтй идут тя)ке-
ль!е длинномернь|е рельсь| по 25 метров> (./[ен. прав-
ла' 20-{,|-66) '

Аиким о6разом; <неорганизованно, без путевки
(о|дь:хать, ехать на отдь:х) >>.

|(нихгкины именины _ <<о неделе детской и |оно-
шеской книги>.

}{о мь: возвращаемся к собственно фразеологическим
единицам. Фни реали3уют фразеологически связаннь[е
3начения' у)ке 3акрепленнь!е в язь1ке'. или образуют сов-
сем новь!е.

Аавайте проследим это на материале тех трех групп'
которь1е у}ке анали3ировались нами: на3вания частей
тела' на3вания цвета и наименования }кивотнь|х. |(ак
обстоит дело с этими группами слов-компонентов?

€о словом еолова мох{11о указать ли1ць такие фразео-
логи3мы: еолова 0ва уха _ <о наивном простоватом
человеке>' броть в еолову (нто-то) 

- 
<<3адумь1ваться'

беспокоиться о чем-то>, вцнтшка в еолове не хватает _
<о странностях человека>' с еоловой поерут!1ться (в ра-
боту, заботы и т. п.); выра>*<ения эти реалцзу}от у}ке
ранее сформировавш]иеся 3начения слов-компонентов ао-
лова.

Б словарньтх материалах <Ёовое в русской лексике>
3а 1977_1980 гг' со словом 2ла3 |1аходим ли1ль одно
вь|ра)кение: на сеао0нятцнцй ела3' т. е. преобразование
на базе вьтрах<ений на .цей-то взеля0, на сеео0нятцншй
0ень. (оставители приводят один пример и3 газеть1, так
что это вполне мо)кно считать ориги[|альным автор-
ским образованием.

€о словом рука в новейших и3даниях обнарух<ивает-
ся только одно_единственное выра)кение после0няя рука.
Р1 приводится пример: <<Ёа ка}(дом собрании спорят о
принципе <после0ней рук11> и правиле <<обратной свя3и>.
[|осле0няя рука _ <<работник, 3авер!пающий вь:пуск про-
дукции).

1(ак видим, новь1х вьлра>кений с названиями частей
тела очень мало' и по сути дела новые 3начения у них
не появились.
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:' ,,' .]![ц у)ке говорили о цветовых прилагательнь1х (с*.
с. 98). 1еперь проследим' какие значения этих слов раз_
виваются у новообр_азований. Ф6ратимся к изданиям
<Ёовое в русской лёксике. €ловарнь:е материаль|> 3а
|977-1980 гг.

|[редварительно нужно заметить' что все рассматри-
ваемые новообразования еще не эанялй прочного места
в русской фразеологии' многие и3 них' вполне во3мох(но'
в недалеком времени забулутся. Бо вместе с тем эти
образования обнару>кивают определенные тенденции к
развитию значений у слов и у фразеологии в целом и
поэтому 3аслух(ивают внимания.

}становивгшееся выра)}(ение 6елое 3олото _ <хлопок>
развивается в новых сочРтаниях:. белая эюатво _ <уборка
хлопка>' 6елая стра0а.

|1о цветовому при3наку представлен снег в вь1рах(е_
ниях' свя3аннь|х со снех(ными опасностями] <|розное
имя лавин _ <белая с'1ерть> _ известно на всех конти-
нентах...>; <<€нежной зима была в городах Рулного &_
тая... € гор в уфелье были спушены миллионы тонн
снега. <Бельсе тшерь!> _ как называют 3десь сне}кные ла_
винь| _ укрощень|> (14з газет).

€имволическое 3начение слова реали3овано в нео_
логи3ме белая 3авцсть, со3данном как антоним к нерной
3авшстц: < [€оревнование] прони3ь|вает все на1|]и деяния'
оно источник вдохновения' радостей и печалей тох(е...
<Белая 3авцсть> к идущему впереди _ разве не им по-
рох<дается?, (}4з газет).
. } нас давно ух(е медики ассоциируются с бель:м
цветом' что и породило соответствующу|о перифразу _
лю0ш в 6ельсх халатах. Ёо в странах капитала' где ме-
дицинское обслух<ивание разоряет прость|х трух(еников'
складывается иное отно1шение к работникам 3дравоохра-
нения. и вот их новое определение _ 6ельсе ок!ль[|
<|1ригшедшие к управлению социал-демократы пробуют
в последние годы обуздать <6ельсх ак!л>' как на3ывают
в' народе слу>кителей 3дравоохранения>. (14з газет).

||рилагательъ|ое чернь:.Ё не очень обогатилось новь[ми
значениями 3а последнее время..Б основном это ра3витие
и 3акрепление старь|х, у)ке привычных значений. €ловом
иерньсй представляется нефть' как и в выра)кен|1и цер-
ное 3олото. Ахсиота:к последних лет вокруг черного 3оло-
|2, приведтший к увеличению добыни и переработки
нефти, отРазился в выра'(ениях' связанных с загря3не-



нием окру)карщей среды' отходами от нефтеперерабатъ*-
вающей промы1шленности и авариями при транспортиров-
ке нефти. ?аковы вырах(ения нерньсй прцл!|в' нерньсй
прш6от}. 1т1есторох<дения нефти стали называться цернь!м
пятно14.

€лово зеленьсй по-пре)кнему связано с растительнь|м
миром: например' 3еленая стра8а 

- 
<напрях{енная поРа

ухода 3а овощами, их уборку!>' 3елень|й конвейер _ <си-
стема непрерь|вной заготовки кормов для скота>, 3еле-
ная революцця - 

<значительное ловы1шение урох(айности
в связи с интенсификацией сельского хозяйства> ' 3еле-
ньой мост 

- 
<прямая свя3ь прои3водства и прода}ки ово_

щей>, 3еленая аптека 
- 

<<о дикорастущих лекарственнь[х
растениях>.

€лово зеленьсй по-пре)кнему представляет лес:. 3еле-
ньсе леекце 

- 
<растения как вах<ный фактор га3ообмена

в атмосфере>, 3еленьсй цех _ <лесное хозяйство страны>.
Ёовое вь|ра)ке|{ие 3еленая стоянка во1дло в обиход ту-
ри3ма как остановка для отдь1ха <на природе>.

€о словом красньсй появилось мало новых вь|ра)ке_
ний' Ф некоторь1х из них у)ке говорилось (см. с. 106).
Бозникло выра)кение красньсй рейс - <образцовая пере_
возка гру3ов>.

|1родолх<ает традиционное употребление слоьо 0|сел-
тьсй в новом выра)1(ении 

'|селтая 
картоцка, пока3ать

о!селтую картоцкц. Бю суАья предупре)кдает о нару1пени-
ях правил игры спортсменов на поле: <1]ена эуселтой
картоцкц достаточно вь|сока. Б полох<ении о проведении
чемпионата странь| и розь|гры(ша 1(убка сссР говорится:
<}4грок, получив1ший второе предупреждение' автоматиче"
ск|{ дисквалифицируется на одну игру' за ка)кдое лосле_
дующее предупре}кдение _ на две игрь|>.

|1рогнозь: во фразеологии (как и в я3ь|ке вообще) -дело рискованное. Бо есть, на наш в3гляд, все основания
полагать' что это вырах(ение мох<ет перейти в ра3ряд
подлинных фразеологи3мов у)ке с новь]м значением.

3 новом плане ра3вивается 3начение слова еолубой.
Б неологизмах оно связано с га3ом как одним и3 ва>к_
ных видов топлива. Базван так га3 по цвету его горе-
н||я' Быра>кение еолц6ое 3олото пополняет изве'стньтй
ряд словосочетаний со словом 3олото1 черное 3олото,

'1яёкое 
3олото, 6елое 3олото 11 т' д.

Рще одно значение слова аолу6ой родилось в свя3и
с телевидением' понятие которого воплощено в выра)ке-
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ятаи еолубой экран, как теперь на3ывают и само теле_
, видение' и непосредственно телеви3оР.' йох<но вспомнить выра}кенне еолу6ые 0ороеш, как
определялся воднь:й путь. Ассоциация <вода 

- 
голубой

цвет> }(ивет в новь!х образованиях' например в выРа_
)кении аолу6ая ферма'' <1еперь я 3нал' что там' в волнах'
работает <еолубая ферма>, поставляющая нам тоннь|
знаменитой <царской рьпбы> (|4з газет).

Фбратите внимание на один факт: в текстах новые
выражения даются в кавь|чках' что и свидетельст3ует
об их нови3не.

Аетрулно увидеть в неологи3ме .ь!а3ать розовой крас-
кой о6разование' возник1дее <по образу и подобию> дру_
гого _ ма3ать нерной краской. Б данном случае речь
идет о приукрашивании чего-то неблаговидного.

€тремление обнаружить в новь|х образованиях на3ва-
нкя >кивотных не приводит к успеху. Ёет их в неологизмах
фразеологии. 3то дает основание для печального вывода:
в суматохе технического прогресса люди пеРестали при-
сматриваться к <братьям мень!шим>. Бот и не находим
мы во фразеологических новинках ни собаки, ни коровы'
ни овцы; да)ке слона нельзя заметить. А ведь сколько в
про1цлом создано вь|ра3ительных фразеологизмов, осно-
ванных на наблюдении за этими >кивотными!

3аметили, и то немного' не слона' а... муху! Ава
'новых вырах(ения включили это слово: ловцть лцх н 0о
лцшкц. |1ервое пополняет ряд фразеологизмов о без_
дельниках' а второе выступает как вариант (штенее
активньпй!) к выра)ке|{ию 0о ла14почкш.
1 |4звестный отрицательньлй персонах( фразеологии _
. волк _ попал в одно-единственное новое выра)кение' но
в 'своем амплуа: <Фни еще не перевелись тут' эти <се-
верные волки}' этакие лихачи' бегаюгцие с одной экспе-
диции в другую> (||равла. - 1980. - 6 дек.).

Ёе повезло и коту' особенно кошке. (от попал в одно
выра}*(ение' правда не в лучшем виде' - тянуть кота 3а
хвост, т. е. <медлить' тормо3ить дело>. Бьтрах<ение тянуть
кота 3а хвост продол)кило ряд вьтра>кений с этим )ке
3начением: тянцть кан!!тель' тянуть время. €юда )ке
относится и новое вырах(ение тянцть ре3цну.

Бот и все внимание, которое уделено в новь]х обра_
3ованиях )кивотным - и3вестнь]м персона)кам фразеоло_
гии про1|]лого. А >каль!
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|(ак и в прошлом' основу новь!х вь:ра>кений со-
ставляют и серье3нь|е сторонь| }|{и3ни народа' и его
юмор.

|!орядок проведения собрания, заседания отра}!(ается
в ряде фразеологизмов' хотя они' конечно' уже и3менили
свое первичное 3начение на новое' фразеологическое.
Бсем хоро:шо известны вь]рах(ения ставшть вопрос, по0"
во0шть церту' 3аострять вопрос' повестка 0ня. Ао по-
вестка 0ня _ это не только порядок рассмотрения вопро-
сов и их перечень. 1еперь мо}(но ска3ать' что на по-
вестку 0ня поставлен вопрос об интенсификации и ус'
корении пРои3водства. 3то у>т(е не <собственно повестка
дня>' а иное _ то' о чем говорится' стало актуальнь1м
и начнет осуществляться.

8ьтрах<ение по0во0шть цертц употре6ляется как форма
окончания обсу>кдения доклада' окончания прений. Ёо
вот иное 3начение этого вырах{ения: <Аолго наблюдали
ребята 3а поведением товаришда' но наконец ретлили по0'
вестш цертц, (т. е. (принять регпение>).

.&1ногие вырах(ения, рох(денные в на11!е время' имеют
довольно прозрачные образные основы' которь!е легко
угадываются. }{апример' выра)ке||у1я 3аполншть пробел,
ра3лоо!сшть по полочкам, вьохо0цть в тшрао!с. 3аполнцть
про6ел 3аставляет вспомнить выра)кение бельсе пятна,
о котором шла речь ранее.

Ёе{рулно увидеть и образность вь|ра)кення вьсхо6цть
в тцра)!с: <<Ёаука заметно помолодела' теперь рань11]е на_

чинают и рань|'це вьохо0ят в тшра?!с' большая часть от_

крьттий делается молодь|ми людьми> (А. (рон. Бессон'
ниша).

.[1егко понять и смь|сл вь!ра)кения полуцшть постоян-
нцю пропшскц, т^к говорят' когда хотят передать зна'
чение <<войти в обиход>: <|[роблема эта полцц1|лс1 по-
стояннцю пропцскц на страницах на|']]их литературных
га3ет и )курналов> (|4з газет).

€ло>кнее понять' например' смысл выра>1<ения енать
волну: <_ 8се булет в срок. 1ак что зря волнь!. не
еонц> (|усева. |од спокойного солнца). Фднако, поА}'
мав' мь1 мох(ем соотнести это выра)кение со словом
волноваться, и тогда 3начение вь|рах(ения становится яс_
ным. Более сло}кно сходное с ним вь!ра)кение _ енать
тюлькц. Фзначает оно то )ке' но здесь слово тюлька' т. е.
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<маленькая рыбегшка>,-пРеА€тает перед нами в виде при_
чинь|' не стоящей серье3ных волнений.

}(ив и народный юмор. 8се время ро}кдаются сметп-
ные' а иногда ли1пь вне!пне сме!шнь1е шутливь|е выра-
х(ения. [1апример, спускать |1олкана: <<- |1игпу вот... _
спускала тд 6аллон катшла _ извини> (Аз газет).

8ыра>кение катшть 6аллон мох(но рассматривать как
новь:й вариант <автомобильного> происхо)кдения _ от бо-
лее раннего _ кат|!ть (на коао-то) 6онкц. }{ первое и
второе выра)|{ения о3начают одно |1 то )ке _ <кто-то
подвергается несправедливь|м нападкам>.

1(ак и рань!ше' народ зорко следит за моральнь]ми
качествами людей. }видели подхалима и определили его
характер через позу' чере3 особенности передви)кет{ия:
на полцсоенцть|х ш0ет. [1равда' это вь!рах(ение имеет и
второе значение _ сбыстро>: <Б а кл а но в. |1ленно-
го - сюда. Быстро, на полцсоенцть0х> (А. (рон. Бторое
дьтхание); <_ .&1ахшина скоро 6улет. .[|еху 1]]аблова
послал _ рванул на полцсоенуть!х> (Б. 1ендряков. (он-
нина).

1(ак и в про1шлом' в наше время одним из наиболее
3начительных центров фразеологических новообразова_
ний остается человек и его характеристика.

/Ф)

} людей немало 3абот, но свои как_то всегда ка)кутся
более 3начительными' чем чу)кие. 3то передается новь|м
образованием'- на]||, 6ьс вацдш за6отьс.



9исло метонимических новообразований невелико по
срав1{ению с метафорическими. Ёо вот одно и3 метони-'
мических вырах<ений' характери3ующих человека' - че-
ловек с послеоней скамьш. Фпять-таки в прошлом было
вь|ра)кение _ целовек 0ва0цатоео чшсла. ]ак называли
чиновников' получавц]их <<х(алование> 20 .чпсла ках('
дого месяца. А человек с послеёней. скальи _ характе_

ристика нева)кная. (а>кдьтй ш:кольник хоро1шо знает' кто
любит сидеть на последних партах - чаще всего не от-
личники унебь:. Бот и определяется этим вь|ра)кением
человек' не блиста|ощий знаниями.

Б числе выра>кений' имеющих пшутливьтй характер'
есть и такие' которые пополняют и так довольно ||1[{Ф!Ф:

численный ряд фразеологизмов со 3начением <умереть>>.

Ф них у)ке ||]ла рень. Ёовьте образования продол)кают
этот <<юмор>. |оворят' например, пооать 3аявлен!1е на
0ва метра. Алут вот несколько вариантов вь:ра>*<ений,

связанных с 1[]опеном' мар1п которого обычно играется
на похоронах. Ёапример: <_ Ёадо за собою следить.
у меня приятель вот так погулял с гриппом' потом
воспаление среднего уха' потом осло}(нение' потом тре_
панация' а третьего дня мь1 сь[ералц е1}!у [опена>
(|(. Федин. |(остер).

3стренаются среди новь1х фразеологизмов и 3аимство_
ваннь1е. Бот, например' вь|рах(ение промь|воть 

'{о3еш.Бозникло оно в английском языке и свя3ано с воздей_
ствием на психику людей специальными медицинскими
препаратами с целью идеологической обработки. 1акое
наблюдалось в тюРьмах некоторых капиталистических
стран. Б английском я3ыке это выра}кение представлено
одним сло}кнь|м словом _ Бга!пцлаз}:!п9. $лово было пе_

реведено на русский язь|к по частям _ это так на3ь1вае_
мое калькирование. 6начала вь1ра}кение промь[вать мо3-
еш уло"гре6лялось с тем )ке 3начением' с каким оно бьлло
в родном его язь1ке. А у нас оно передавало капиталис-
тические порядки] <\{'ак <промь!ва,от ]||о3еш>..' 9 распо'
лагаю фактами, подтверх(дающими принудительную от_

правку и3 >кенской тюрьмы Белфорл-)(илс с-е-м_и_.узч!ц

в_ [т:оремньгй] психои3олятор /[эттеван (в €11!А). йм
устроили <про7!ь!ванше мо3еов>> в качестве <<дисципли_

нарного в3ыскания>> (14з газет).
(ак видим, образоват:ие фразеологи3мов происходит

пРимерно тем}{ х(е путями и и3 тех же источников' что
и_ в прохшлом. 3то говорит об устойнивости традиций
в я3ыке' 
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нАпутнов слово
Б '' " оконче!а наша экскурсия в мир русской фра_

зеологии. Автор [тремился пока3ать' насколько увлека_
телен этот мир' как он нера3рь|вно свя3ан с жи3}{ью
народа_я3ь[котворца.
а Фр1зеологи3мь| делают реяь более емко'й и образной,

в чем' надеюсь' вь: убедились..Фднако это происходит
только в {ом случае' когда говорящий не только 3нает
общее 3начение фразеологизма' но и понимает его внут-
ренн|о}о сущность: оценочнь:й характер' историю во3ник_
новения' которая часто и определяет сущность.'

Рассказывая о раскрытых и нераскрытых тайнах рус_
ской фразеологии' 'автор стремился 3аинтересовать чита-
теля' сделать его исследователем русской фразеологии'
возбуА*:ть у него }|{елание самому 3аняться наблюдения_
ми за этими удивительньтми образоваг|иями.

|(ак вы у}ке' наверное, убедились, в области изучения
русской фразеологии сделано немало. Ёо л:обое по3на}1ие
бесконечно. .&1ьт призь|ваем вас в путь' в дальнейцлий
путь' который никогда не окончится' но всякое новое
3нание обогащает нас.

Ёачнем с того' что в на1ше время ро)кдаются новые
вь|ра)кения. Фл*и впервь|е появляются в устной речи.
3апоминайте' 3апись|вайте их. [[роследить путь воз!|икно_
вения таких вь:ра>кений - дело увлекательное и поле3ное.
Баши набллодения принесут поль3у делу и3учения г|ац]его
родного язь|ка.

в годы Беликой Фтечественной войньл ро}кдалось
немало фразеологизмов. 9асть и3 них' как вы у3нали и3
книги' закрепилась в я3ь1ке' стала общенароднь1м достоя_
нием. Ёо многие ока3ались забьлтыми. ||ри встречах с
ветера}|ами войны, при чтении прои3ведений, посвящен-
нь|х тем годам, обрашдайте внимание на такие вь|ра)ке_
ния' вь1писывайте их, пь:тайтесь узнать, в какой среде
и по какому поводу они возникали.

Бсть особь:е устойнивь|е вь|ра}кения и у людей раз-'
нь:х профессий в на11!е время. Фни, как правило, из-
вестнь] только людям этой профессии. А вь|явление их
для науки то)ке очень ва>кно, ибо в их обра3овании
действуют те )ке 3акономерности' что и в образовании
общенародной фразеологии.Б ка>кдой работе пу)кнь| надех<нь[е помощники. 1а-
кими помощниками вам могут стать книги' пр!{веденнь|е
в списке <<,[|итература для дальнейш-тего чтения)>.
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