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Статья посвящена специфике отражения эмоций в идиома-
тических единицах английского языка. Актуальность темы 
исследования определяется не только обострением интереса 
к феномену культуры и проблемам отражения культурного на-
следия в языковых единицах, но и недостаточной изученностью 
проблем национально- культурного своеобразия идиом эмоци-
ональной сферы. После того, как был рассмотрен терминоло-
гический аппарат исследования, т.е. были даны определения 
таким понятиям, как «идиома» и «фразеологическая единица» 
и выявлены их общие и дифференциальные признаки, авторы 
данной статьи обратились к раскрытию семантики и символи-
ки идиом как национально маркированных фразеологических 
единиц современного английского языка с позиций отражений 
в них эмоций и чувств человека. В процессе исследования был 
сделан вывод, что идиомы являются особой сферой изучения 
исторически складывающейся языковой картины мира, в кото-
рой важную роль играет менталитет нации. Решение постав-
ленной проблемы осуществляется в данной работе на новом 
уровне рассмотрения вопроса языковой репрезентации этни-
ческой картины мира.

Ключевые слова: фразеологическая единица, идиома, эмо-
ции, менталитет, национальные традиции.

Как известно, национальная культура лю-
бого этноса ярче всего отображается в языке, 
так как именно в языке осуществляется фикса-
ция условий народной жизни, особенностей бы-
та, традиций. Для исследования особенностей 
национально- культурной семантики языка наибо-
лее интересными являются идиомы – национально 
маркированные единицы языка, в которых запе-
чатлены народная мудрость, ценностная картина 
мира этноса, а также знания как о внешней дей-
ствительности, так и о внутреннем мире человека. 
В идиомах фиксируются, хранятся и воссоздаются 
чувства, эмоции, ощущения, оценки, настроения 
создавшего их народа. В них наиболее ярко отра-
жено национальное своеобразие языка, информа-
ция о национально- специфических особенностях 
восприятия действительности.

Термин идиома впервые появился в английской 
и американской лингвистической литературе, хо-
тя зарубежные исследователи, среди которых 
М. Х. Робертс, Дж. Дж. Кац, П. М. Постал, У. Чейф, 
У. Вайнрайх, Б. Фрейзер, Ф. Ньюмейер, А. Маккай, 
Ю. Страсслер, Р. Мун и др., столкнулись с пробле-
мой интерпретации понятия «идиома», что можно 
было, с их точки зрения объяснить «размытыми 
границами» между всеми устойчивыми выраже-
ниями в языке [8, c. 6].

Проблему с дефиницией термина «идиома» 
разрешил британский лингвист Д. Кристал, опре-
делив идиому как последовательность семантиче-
ски и синтаксически ограниченных слов, функцио-
нирующих как единое целое. Он отмечал: «Чтобы 
выявить семантику идиоматического выражения 
не следует суммировать значения отдельных лек-
сем, входящих в идиому, поскольку общее ее зна-
чение не зависит от семантики отдельных единиц» 
[7, c. 179].

В отечественной лингвистике термин «идио-
ма» не использовался. Он был заменен понятием 
«фразеологическая единица», под которым по-
нималась «устойчивая и воспроизводимая, раз-
дельнооформленная единица языка, состоящая 
из компонентов различной семантики и наделен-
ная целостным или частично целостным значени-
ем и сочетающаяся с другими словами» [4, с. 6]. 
В дальнейшем фразеологические единицы были 
разделены В. В. Виноградовым и Н. М. Шанским 
на четыре группы: фразеологические сращения, 
фразеологические сочетания, фразеологические 
единства и фразеологические выражения. Если 
остановиться на дефиниции фразеологических 
сращений, данной В. В. Виноградовым (таковы-
ми он называет абсолютно неделимые, не разло-
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жимые словосочетания, общее значение которых 
не зависит от значения их компонентов [2, с. 24]), 
то становится ясно, что фразеологические сраще-
ния –  это и есть идиомы. Но сам термин «идио-
ма» вошел в отечественную фразеологию срав-
нительно недавно –  в конце прошлого столетия. 
Разделяя фразеологические обороты на фраземы 
и идиомы, Н. Н. Амосова считает, что фраземы вы-
деляются по принципу наличия фразеологически 
связанного значения, обусловленного единичной 
сочетаемостью одного из компонентов, а идио-
мы – по принципу наличия целостности значения, 
основанного на ослаблении лексического значе-
ния компонентов [1].

Современные исследователи замену термина 
«фразеологизм» термином «идиома» объясняют 
способностью «обозначать не только объектив-
ную, но и субъективную действительность, при-
чем субъективная действительность доминирует 
в таких проявлениях, как оценочная деятельность, 
образно- ассоциативное восприятие мира, эмотив-
ное отношение к миру» [3, с. 42].

Касаясь вопросов лингвистического изучения 
национального характера, российские ученые 
включают в исследования его языкового прелом-
ления не только социальные ориентации, нрав-
ственные принципы этноса, но своеобразный на-
циональный колорит чувств и эмоций, формирую-
щихся под влиянием условий материальной и ду-
ховной жизни нации, ее историко- культурного раз-
вития [5, с. 136–137].

Национально обусловленная эмоциональная 
сфера британской нации также раскрывается че-
рез идиоматику. Как показало исследование, ан-
глийские идиомы делятся на две группы: 1) иди-
омы, отражающие негативные чувства и эмоции; 
2) идиомы, связанные с позитивным отношением 
к окружающей действительности.

Если говорить об отражении негативных эмо-
ций в английской идиоматике, то среди них прева-
лируют идиомы, репрезентирующие эмоцию стра-
ха.

Так, чувство страха представлено в идиоме 
“look as if one had seen a ghost”, национальная 
специфика которой отражена в компоненте ghost, 
восходящем к национально- исторической тради-
ции Британских островов, где, по преданию, поч-
ти в каждом старинном замке живут привидения. 
Эта же традиция скрыто присутствует в идиоме 
“be afraid of one’s shadow”, ведь в замке, где жи-
вут привидения, человек боится собственной тени. 
Поведенческая реакция на чувство страха завоже-
на в идиоме “show the white feather” (среди англий-
ских солдат существовала традиция вручать трусу 
белое перо).

К национально маркированным идиомам, ре-
презентирующим эмоцию страха, относятся вы-
ражения, имеющие образную основу, сложившу-
юся на основе метафорического сравнения. Ос-
нованием для подобного рода сравнений часто 
служит внешний вид или поведение животных. 
Большинство таких идиом с относятся с образа-

ми кошки, кролика/зайца, осла. Например, “move 
like а scalded cat” («нестись как ошпаренный кот»), 
“be like а rabbit caught in the headlights” (букв. «как 
заяц, пойманный прожектором», т.е. «от страха 
не знать, что делать»); “save one’s butt / save ones’ 
ass” («спасать шкуру»).

К негативным эмоциям относится и эмоция гне-
ва, которая в английских идиомах часто представ-
лена в образе пара. К примеру, идиомы “blow off 
steam” («выпустить пар; дать выход избытку энер-
гии»), “let off steam” («выпускать пар; сорвать зло») 
своим происхождением обязаны лондонским тру-
бам, которые в зимние месяцы выпускали в воздух 
много пара, соединенного с сажей и копотью, отче-
го у жителей британской столицы портилось настро-
ение, что выражалось в выплеске гневных эмоций.

При анализе английской идиоматики, отража-
ющей эмоции следует учитывать, что внешние 
проявления эмоций зависят от культурных осо-
бенностей народа. Известна, например, традиция 
английского воспитания не обнаруживать внешне 
свои эмоции. Поэтому англичане часто подавля-
ют выражение печали. Даже испытывая сильную 
печаль, они пытаются улыбаться, стараются со-
хранить невозмутимое, спокойное выражение ли-
ца. Так, о человеке, который мужественно перено-
сит все неудачи, говорят, что он “makes the best 
of a bad job”, а о человеке, ничем не выдающем 
своего расстройства, говорят, что он “puts a brave 
face on smth.”

Эмоциональное состояние британца, основан-
ное на чувстве тоски и тревоги, может быть осно-
вано на образах «падения», «перемещения вниз», 
«давления» и «глубины». Эти образы отража-
ют степень душевной тяжести и болезненное со-
стояние души. Идиомы “be down and out” («быть 
в труднейшем положении»), “be in deep water” 
(букв. «быть в глубокой воде», т.е. «быть в труд-
ном неловком положении»), “hit rock bottom” (букв, 
«сесть на дно», т.е. «находиться в трудной ситуа-
ции») показывают состояние сильнейшей депрес-
сии, в которую погрузился человек.

Тяжелое психологическое (эмоционально- 
душевное) состояние (печаль, скорбь и т.п.) в ан-
глийской идиоматике передается через номина-
цию черного цвета. Не только у английского наро-
да черный цвет имеет трагический подтекст. Од-
нако, образы, созданные жителями Британских 
островов, во многом национально специфичны.

Правда, следует отметить, что многие идиомы, 
родившиеся в Великобритании несколько веков 
назад, утратили свое первоначальное значение. 
Примером тому является идиома “to look black”. 
Этот оборот датируется 1700 годом. В то время 
он отражал ситуацию, связанную с болезнью че-
ловека [6, p. 639]. Но поскольку больной человек 
не отличается жизнерадостностью, а имеет хму-
рый вид, то со временем в данном фразеологизме 
развилось значение «выглядеть сердитым, мрач-
ным, хмуриться».

Уныние, плохое настроение в английской иди-
оматике передается образным выражением black 
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dog. Прообразом данной идиомы является мелкая 
оловянная монета черного цвета времен правле-
ния королевы Анны, которая в народе получила 
прозвище black dog (по форме эта монета напо-
минала собаку). Если человек имел в кошельке 
только одну эту монету, это означало, что он ни-
чего не имел, что сказывалось на его внутреннем 
состоянии, которое могло привести и к самоубий-
ству. Со временем из выражения black dog образо-
вался фразеологизм to have the black dog on one’s 
back – «хандрить, находиться в состоянии уныния, 
меланхолии».

Среди идиом, репрезентирующих положитель-
ные эмоции, самой экспрессивной является груп-
па, передающая эмоцию радости и отражающая 
чувство счастья. Переживание данных эмоцио-
нальных состояний сводится к общей семанти-
ке приподнятого настроения, которое передается 
национально специфичными образами. Так, лю-
бовь англичан к собакам породила идиому “like 
(as pleased as) a dog with two tails”, отражающую 
эйфорию человека. Эмоция радости репрезен-
тируется также в идиоме “merry as a grig” (свер-
чок за печкой –  традиционная реалия, без кото-
рой невозможно представить быт английской кре-
стьянской семьи).

В английской лингвокультуре радостное состо-
яние передается также образами легкости движе-
ний, парения в воздухе, что и отражается внутрен-
ней формой идиом, мотивирующей их значение: 
“be free as the air” (букв. «быть свободным как воз-
дух»); “tread on air” («не чуять ног под собой от ра-
дости»); “be in high (fine) feather” (букв. «быть в вы-
соком (красивом) пере», т.е. «быть в отличном, 
радостном, приподнятом настроении; ликовать»); 
“walk on air” (букв. «гулять по воздуху», т.е. «не чу-
ять ног под собой от радости»).

Человеку издавна свой ственно уповать на чу-
до, судьбу, благоволение звёзд и т.д. Английский 
народ в этом смысле не составляет исключения. 
Но, несмотря на то, что в английской идиоматике 
мы находим выражения интернационального ха-
рактера типа “be born under a lucky star” («родить-
ся под счастливой звездой»), некоторые из них 
имеют ярко выраженный национальный характер 
и не встречаются в других языках. Среди них, на-
пример, такие идиомы, как “be born to the purple” 
и “be born with a silver spoon in one’s mouth”, кото-
рые по своей семантике близки к идиоме “be born 
under a lucky star”. Однако, исторический контекст 
у них совершенно иной.

Изначально идиома “be born to the purple” име-
ло значение «принадлежать к королевскому ро-
ду», «родиться королевской семье», о чем говорит 
упоминаемый в ней компонент purple. Мантия ан-
глийского короля была пурпурного цвета, одежды 
пурпурного цвета носили члены королевской се-
мьи и, естественно, родившийся у короля ребенок, 
особенно наследник, с самого рождения облачал-
ся в пурпур.

Идиома “be born with a silver spoon in one’s 
mouth” отсылает нас к обычаю дарить серебряную 

ложку ребенку изх богатой семьи при крещении. 
Этот обычай упоминает английский поэт и драма-
тург Уильям Шекспир в «Знаменитой истории жиз-
ни короля Генриха Восьмого» (1613), написанной 
в соавторстве с английским драматургом Джоном 
Флетчером. Первый случай такого подарка связан 
с именем Анны Болейн. Рожденная дочь, будущая 
королева Елизавету, получила в подарок серебря-
ную ложку от Томаса Кранмера, архиепископа Кен-
терберийского, ставшего крестным отцом девочки. 
Позже этот обычай стал частью обряда крещения 
не только детей императорских фамилий, но и де-
тей знати. При этом на ручке ложки, которую да-
рили, был изображен либо герб рода, либо, если 
семья была не такая знатная и герб отсутствовал, 
силуэт Пресвятой Девы [9]. Так, со временем, иди-
ома “be born with a silver spoon in one’s mouth” стала 
означать «родиться я богатой семье».

Образная основа многих английских идиом, ре-
презентирующих эмоцию радости, связана со сме-
хом, улыбкой. Эти идиомы одновременно переда-
ют паралингвистические явления, которые выра-
жаются кинетическими средствами, с помощью 
мимики. Как правило, они связаны с формами 
проявления поведенческой реакции человека, 
которые получили отражение в выражении лица. 
В качестве национально маркированной идиомы 
этой группы можно отметить выражение “grin like 
а Cheshire cat” («ухмыляться, улыбаться во весь 
рот»).

Образ Чеширского кота, лежащий в основе 
данной идиомы, отождествляется с персонажем 
книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы 
в Стране чудес». Однако, данная идиома, которую 
он олицетворил, была писателем позаимствована 
из английского фольклора, в котором идиома “grin 
like а Cheshire cat” давно занимала свое законное 
место.

Существует множество версий происхожде-
ния данной идиомы. По одной из них в графстве 
Чешир продавали сыр, сделанный в форме кош-
ки. Сыровары даже делали углубления в голов-
ках сыра и вставляли в них щетину, чтобы изо-
бразить усы. Согласно другой версии, идиома 
“grin like а Cheshire cat” обязана своим происхож-
дением неудачным попыткам одного из художни-
ков этого графства изобразить на вывесках мно-
гих трактиров грозного льва, который был гербом 
одной влиятельной семьи. Но в силу непрофес-
сионализма изображенные им львы, скорее, на-
поминали улыбающихся кошек. Что касается са-
мого героя идиомы, улыбка которого выражает 
неподдельную радость, то его имя Э. Партридж 
в своем «Словаре сленга и неконвенционального 
английского языка» (“A Dictionary of Slang and Un-
conventional English”) объяснил так: «Чеширский 
кот (Cheshire cat) –  это видоизмененное словосо-
четание “cheeser cat”, т.е. кот, очень любящий сыр. 
Поэтому ухмыляться, как Чеширский кот, значит 
быть таким же довольным, как тот любитель сыра 
(cheeser), который только что отведал большой ку-
сок этого лакомства». Хотя в имени улыбающего-
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ся кота явственно прослеживается фонетическая 
игра слов Cheshire ↔ cheeser [9].

Идиомы, выражающие эмоциональное состо-
яние человека, составляют большой пласт образ-
ных единиц, входящих в лексический фонд англий-
ского языка. Как показало данное исследование, 
семантические особенности многих идиом данной 
группы, отражающих физиологические изменения 
и ощущения, поведенческую реакцию и внутренние 
переживания индивидов, связаны с особенностями 
национального мышления и национально–культур-
ными традициями Британских островов, благодаря 
чему идиомы эмоциональной сферы, содержащие 
в своей внутренней форме метафорический образ, 
обладают ярко выраженной экспрессивностью. 
Данные, полученные в процессе исследования, по-
могут лучше понять глубинные механизмы, управ-
ляющие менталитетом английского народа, спосо-
бы фразеологического выражения многих эмоций 
и чувств британского социума.
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REFLECTION OF THE EMOTIONAL SPHERE OF 
THE ENGLISH PEOPLE IN IDIOMS THROUGH THE 
PRISM OF NATIONAL MENTALITY AND NATIONAL 
TRADITIONS

Nurutdinova A. R., Nikolskaia I. G., Gubaidullina G.T.
Kazan Federal University, St. Petersburg State University, Almetyevsk State Oil 
Institute

This article is devoted to the specific features of the national char-
acter and the emotional sphere and their reflection in the English 
idioms. The relevance of the research topic is determined not only 
by the growing interest in the phenomenon of culture and the prob-
lems of reflecting the cultural heritage in language units, but the in-
sufficient study of the problems of national and cultural originality of 
emotional idioms as well. After the terminological apparatus of the 
research was considered, i.e. such concepts as “idiom” and “phra-
seological units” were defined and their common and differentiated 
features were identified, the authors of this article turned to the dis-
closure of semantics and symbolism of idioms as nationally marked 
phraseological units of modern English language from the position 
of reflections of human emotions and feelings and national charac-
ter in them. In the process of researching it was concluded that idi-
oms are a special sphere of studying the historically formed linguis-
tic picture of the world, in which the mentality of the nation plays an 
important role. The solution of the raised problem is realized in this 
paper at a new level of consideration of the issue of linguistic rep-
resentation of the ethnic picture of the world.

Keywords: phraseological unit, idiom, emotions, mentality, national 
traditions.
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