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Д.А. Шевченко (Минск, ГУО «Юридический колледж БГУ») 

БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

ВО ФРАЗЕО-СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ ‘УМСТВЕННЫЕ 

СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА’ 

Безэквивалентность объясняется существованием ФЕ с националь-

ным компонентом во фразео-семантическом поле одного языка, и их от-

сутствием в другом сопоставляемом языке. Ряд ученых, таких как М.С. Гу-

товская, Е.Ф. Арсентьева, Т.З. Черданцева и др., утверждает, что это может 

быть обусловлено причинами языкового, культурного и когнитивного по-

рядка. Феномен безэквивалентности может быть вызван наличием в одном 

из сопоставляемых языков фразеологических единиц (далее ФЕ), отража-

ющих сущности, значимые исключительно для рассматриваемой лингво-

культурной общности, обусловливается отсутствием метафорических мо-

делей переосмысления в сознании одной нации, и их наличием в другой.  

При рассмотрении фразео-семантического поля (далее — ФСП) ‘ум-

ственные способности человека’ с целью определения национального 

своеобразия ФЕ английского и русского языков, нами были выявлены ФЕ, 

свойственные только одному из сравниваемых языков и характеризующи-

еся формой, осложненной языковыми факторами.  

К примеру, ФЕ a blast from the past (букв. «сильный порыв ветра из 

прошлого») используется только в английском языке, построена на основе 

рифмы и ритма и употребляется при описании кого-либо / чего-либо из 

прошлого, о ком / чем внезапно вспомнили, увидели или услышали, что 

напоминает о том времени жизни [8, с. 29]. Эта ФЕ первоначально 

применялась американскими радио ди-джеями при включении старых 

аудиозаписей, после чего вошла в использование носителей английского 

языка. 

ФЕ сами с усами построена на основе рифмы и ритма и имеет 

значение ‘сами не хуже, не глупее других’ [7, с. 70]. Усы и борода являют-

ся символами мужской зрелости, самостоятельности, т.к. чем взрослее че-

ловек, тем богаче его жизненный опыт. Подвергаясь образному пере-

осмыслению, такое представление о зрелости способствовало формирова-

нию ФЕ сами с усами, которая стала употребляться в качестве шутливого 

ответа человека, подчеркивающего свою зрелость, опытность, умелость и 

намекающего на то, что его собеседник не имеет возрастного преимуще-

ства [4, с. 713]. В Большом русско-ангийском фразеологическом словаре в 

качестве переводного эквивалента русской ФЕ сами с усами приводится 

английское выражение I wasn’t born yesterday (either) [3, с. 739] (букв. «я не 

вчера родился»), но приводимый английский эквивалент не содержит в 

своей семантике переноса физических характеристик личности на мен-

тальную сферу. 

Образцом проявления национальной специфики в плане выражения 

ФЕ является cockney — английский рифмованный сленг. Так, ФЕ to know 

your onions (букв. «знать свои луковицы») происходит от to know your on-
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ion rings (букв. «знать свои луковые кольца»), которая, в свою очередь 

рифмуется с ‘to know your things’ [8, с. 251] и переводится на русский язык 

как знать свое дело [2, с. 266]. ФЕ know your onions принадлежит к фразео-

семантической группе (далее ФСГ) знание и употребляется в английской 

лингвокультуре для описания человека, который много знает о своей рабо-

те и основной деятельности. Перевод на русский язык соответствует вари-

анту know your things  (букв. «знать свои дела»), в то время как исходный 

вариант ФЕ (know your onions) вряд ли ассоциируется в сознании носителя 

русского языка с познавательной деятельностью человека. 

На национальном уровне ФЕ могут быть национально специфичны-

ми и / или культурно обусловленными. Культурно маркированными явля-

ются ФЕ, образные основы которых отражают связь с культурно-

историческими источниками, такими как народная культура, фольклор, 

литературные произведения, исторические факты, или событиями куль-

турного характера общеевропейского охвата. Национальная специфич-

ность ФЕ может быть также когнитивно обусловлена, т.к. их внутренняя 

форма может быть когнитивно значимой и демонстрировать уникальное 

миропонимание этноса.  

ФЕ be out of your depth (букв. «быть вне своей глубины») [8, с. 183] 

отсылает нас к произведению У. Шекспира «Генрих VIII» и употребляется 

при обозначении незнания, когда кто-либо не может справиться с ситуаци-

ей, которую не понимает, либо при описании предмета, о котором нет до-

статочных знаний [1, с. 283]. В русском языке данной единице соответ-

ствует ФЕ не по зубам ‘не по способностям; не под силу кому-либо; нет 

возможностей для чего-либо’, первоначально относящейся к твердой пище 

(например, не по зубам орешки — ‘трудно раскусить’) [5, с. 257]. В ре-

зультате отвлечения от реального образа употребления человеком твердой 

пищи происходит перенос значения на умственные способности человека, 

а точнее его неумение справиться с какой-либо ситуацией [5, с. 257]. 

Следовательно, употребление ФЕ не по зубам связана скорее с причинами 

когнитивного характера, в то время как в английском языке 

заимстовования из произведений Шекспира, шеспиризмы, являются ярким 

примером национального-маркированных и культурно релевантных 

единиц фразеологии. 

ФЕ put your foot in the mouth (букв. «положить ногу в рот») / put your 

foot into it — сказать что-либо, что расстраивает или смущает кого-либо, не 

подумав или не понимая ситуации [8, с. 128], построена на переосмысле-

нии фразы английского ученого-гуманиста, Уильяма Тиндейла, который 

писал, что если спалили кашу или пережарили мясо люди говорят: 

«Епископ поставил свою ногу в кастрюлю», т.к. «епископы сжигают тех, 

кого они страстно хотят или кто вызывает их недовольство» [9]. Таким об-

разом, образ того, что епископа обвиняют за то, что он «сунет свою ногу 

куда-либо» лег в основу данной ФЕ. В русском языке данная ФЕ 

передается как попасть впросак [1, с. 408]. ФЕ попасть впросак ‘по своей 

оплошности или неосведомленности очутиться в невыгодном положении’ 
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[7, с. 38] либо ‘попасть в затруднителньое, неловкое или смешное положе-

ние’ [5, с. 124], в свою очередь, является культурно маркированной по от-

ношению к русскому языку, т.к. является собственно русским выражени-

ем. Ее истоки лежат в быту старых русских прядильщиков, канатных ма-

стеров. ФЕ построена на переосмысление свободного словосочетания по-

пасть впросак, т.к. просак — это канатный, веревочный стан, на котором в 

старину сучили веревки. Стан представлял собой сложную сеть веревок, 

тянувшихся от колеса до саней, где они скручивались. Для прядильщика 

попасть в такой стан с одеждой или бородой означало лишиться и того, и 

другого, а иногда и жизни. С течением времени в русском языковом созна-

нии произошла утрата данной реалии и переносное значение оборота за-

крепилось в языке [4, с. 124].  

ФЕ быльем поросло ‘окончательно, совсем забыто’ [7, с. 23] принад-

лежит к ФСГ забывание, забывчивость и присуща только белорусскому и 

русскому языкам [4, с. 74]. Существует две точки зрения, что послужило 

поводом образования ФЕ быльем поросло. Согласно одной точке зрения, 

ФЕ возникла в результате имплицирования более развернутых поговорок: 

мало ли что было, да быльем поросло; было да прошло, да быльем поросло. 

Первоначально сочетание быльем поросло употреблялось для характери-

стики брошенной земли, давно не езженной дороги. Согласно второй точке 

зрения, ФЕ образована на основе сочетания зарасти (порасти) быльем, т.е. 

‘порасти травой (о тропинке, огороде и т.п.)’ [4, с. 75-76]. Метафорическая 

реализация образа порасти быльем (травой) связана с актуализацией лек-

сем «былье и / трава» и «расти» и ФЕ ассоциативно переносится на выра-

жение того, что забыто и прошло. В английском языке данная ФЕ не имеет 

фразеологического соответствия и может переводиться только дескрип-

тивно как it’s (all) long forgotten; it’s all ancient story [3, с. 42].  

К примеру, русская ФЕ как умная Маша [6, с. 67] употребляется при 

описании наивного человека, обманувшегося в своих надеждах, попавшего 

в неприятную ситуацию. ФЕ происходити от имени персонажа комиксов, 

которые печатались в журнале «Чиж» в 1930-е гг., о похождении «умной 

Маши» [4, с. 424]. Для носителя английского языка ФЕ как умная Маша не 

будет понятна, т.к. она обусловлена существованием периодического из-

дания определенного исторического периода и иллюстрацией в нем «ум-

ной Маши», соответственно эквивалента в английском языке ФЕ не имеет. 

Таким образом, ФЕ, представляющие ФСП контрастируемых языков, 

могут являться безэквивалентными, что объясняется причинами культур-

ного, когнитивного или языкового порядка.  
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Ян Сяоянь (Китай) 

РЕАЛИЗАЦИЯ  КОНЦЕПТА  «МУЖЧИНА»  В  ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКОМ  ПОЛЕ  «РОДСТВО» 

Концепт «мужчина» в лексико-семантической группе «родство» 

представлен в паремиях следующими лексемами сын, отец, брат, дед, де-

душка, внук, дядя, племянник, имя собственное (см. таблицу).  

Формальным общим признаком для данной группы лексем является 

наличие в их толковании сем «родство», «семья». 

Относительно концепта «мужчина» в русском языке существуют 

следующие лексемы для обозначения родства. 

Прямая линия (мужчины):  

 Отец  — лицо мужского пола по отношению к своим детям; 

 Сын — мужчина по отношению к своим родителям; 

 Дед — отец матери или отца; 

 Внук — сын дочери или сына. 

Боковая линия (мужчины): 

 Брат — сын одних родителей в отношении других детей; 

 Дядя — брат матери или отца; 

 Племянник — сын сестры или брата. 

В литературном языке существуют понятия брат или сестра, кото-

рые обозначают как родных, так и двоюродных или троюродных сестер 

или братьев. Поэтому к лексеме брат иногда для уточнения добавляют 

термины: родной, двоюродный. 

Также степень родства по мужской линии, определяется словом, во-

шедшим в русский язык в XIX-м веке, — кузен.  Под кузеном понимается 

двоюродный брат. В отношении двоюродной сестры существовало и су-

ществует понятие кузина, но кузен и кузина не зафиксированы в послови-

цах.  

Следует отметить, что у восточных славян в древности существовали 

и  другие слова, обозначавшие родственников по мужской линии, — 


