
ект _ может оказаться так или иначе не безразличным для оценки» (Вольф Е.М., 
1985: 18).

При проведении семантического анализа частотных прилагательных англий
ского языка обнаружился ряд единиц, оценка в которых может быть соотнесена с 
оценочностью прилагательного. Причем в семантике самого прилагательного может 
наблюдаться положительная оценка, а в ФЕ - отрицательная оценка и наоборот. 
Например: a fine (или nice или pretty) kettle of fish - неразбериха, that’s a good one 
(или un) - какая ложь! Какой вздор!, to make the best of a bad bargain - не унывать в 
беде, a dead bird - дело верное, «верняк», a gay cat - прожигатель жизни.

Исследуя зависимость рассматриваемых прилагательных от фразеологиче
ской активности, можно сказать следующее: прилагательные группы «А» в совокуп
ности менее фразеоактивны, чем прилагательные группы «Б». Данное заключение 
подтверждают следующие результаты: безоценочные прилагательные, участвующие 
в образовании ФЕ, составили 81,8%, а оценочные прилагательные - 18,25 от общего 
количества рассматриваемых единиц. Для большей наглядности данные результаты 
можно представить не в абсолютном, а в относительном выражении. Так, соотноше
ние оценочных прилагательных в ФЕ к безоценочным будет составлять 1:5.

Таким образом, проведенное исследование показало, что прилагательные, ко
торые мы отнесли к безоценочным, активнее участвуют в ФЕ различных структурно
семантических типов. Эти данные свидетельствуют о том, что оценочные прилага
тельные не оказывают определенного влияния на формирование таких сложных в 
семантическом отношении и образных в большинстве своем единиц языка, как фра
зеологические единицы.
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Summary. The article deals with phraseological units with the adjective component in the 
structural - semantic model “adjective + noun”. The corpus of frequency adjectives of the English 
language is identified. The concept of “HUMAN”, the concept of “EVALUATION” is studied not on
ly to reveal the semantic, national and cultural features of the language, but also to reconstruct the 
phraseological picture of the world, which is one of the most important tasks of modern linguistics.
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История, культура, особенности мировоззрения, быт народа оказывают боль
шое влияние на лексико-фразеологическую систему языка этой общности людей. 
Помимо общеупотребительных фразеологических единиц в сознании определенной 
народности развиваются особенные, устойчивые сочетания, прошедшие «культур
ную обработку». Исследование культурного элемента в семантике фразеологических 
единиц является достаточно сложным, но интересным, ведь пласт народных фра
зеологизмов ярко раскрывает жизнь донского казачества, демонстрирует традиции, 
обычаи и отличия жизни этой народности.

Термин «языковая картина мира» появился в речи лингвистов благодаря заслу
гам немецкого ученого В. фон Гумбольдта. Языковая картина мира содержит образы 
мира, на которые влияют предметы и явления окружающей среды. Важно учесть, что 
основополагающим элементом описания и объяснения считается «концепт».

Неверным будет восприятие концепта как образа однозначно абстрактной 
сущности. Возможно, по этой причине был введен новый термин - «культурный 
концепт». Необходимо заметить, что не следует считать составляющей культурного 
концепта исключительно этнокультурные особенности. Лишь объединив лингво
культурную и когнитивно-семиологическую составляющие можно решить проблему 
создания языковой картины мира.

Зачем было введено понятие «культурный концепт»? Он позволяет рассмот
реть во фразеологизме этнокультурные различия, не только абстрактные, но и «зем
ные» сущности. Сравним две фразеологических единицы: общеупотребительное вы
ражение «знать не понаслышке» и характерное только в культуре донских казаков 
«не рассказывай донскому казаку азовские вести». Две эти единицы имеют сходное 
значение ‘знать что-либо хорошо’. Однако в выражении с берегов Дона присутствует 
важный этнокультурный элемент. Этнокультурную специфику содержит внутренняя 
форма словосочетания «азовские вести». В данном фразеологизме скрыты разногла
сия между казачеством и азовскими турками. «Азовские вести» здесь - взятие Азова 
донскими казаками в 1637 году. Таким образом, сравниваемые нами фразеологиче
ские единицы имеют общий смысл, однако одна из них окрашена особенностью 
культуры, в которой существует.

Фразеологические единицы, принадлежащие культуре донских казаков, мож
но разделить на несколько тематических групп. Основополагающей станет тема 
«Войны» в жизни казачества. Казаки - народ, который защищал южные рубежи 
России от набегов врагов. Постоянные сражения, битвы, даже мелкие стычки с про
тивником - это повлекло за собой появление определенных фразеологизмов:

• «жить как казак с татарином» - в донской культуре данное выражение 
обозначает состояние постоянной вражды. Из истории известно, что татары посто
янно нападали на южные рубежи России, считая эти земли своими.

• «Ни врага» - ничего, нисколько.
Защищая южные границы России, казаки непреднамеренно перенимали эле

менты культуры у своих врагов, из-за чего в донском фразеологическом фонде стали 
появляться фразеологические единицы, в которых использовались качества или 
черты южных врагов. Достаточно часто в фразеологизмах встречаются печенеги, от 
нападений которых долгое время страдал юг России. Однако данные фразеологиче
ские единицы имели всего два значения:

• «Биться как печенег» - трудиться беспрестанно, без устали;
• «Сесть как печенег» - нахально, без приглашения или спроса.
Важной темой в фразеологии казаков стала жажда к свободе и честь. Казаки - 

народ, который не мог существовать без свободы. Донские воины иногда были гото
вы умереть, но не подчиниться царскому указу. Это подтверждает следующий фра
зеологизм:
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• «Руби меня, татарская сабля, не бей меня, царская плеть».
Честь для донского казака важнее жизни, как и для любого доблестного за

щитника своей страны. По этой причине в данной культуре зародились многочис
ленные фразеологизмы, которые подчеркивали эту мысль:

• «Славы казачьей даже курица не замарает»;
• «Встречать с честью» - встречать с почестями и славой.
Существуют во фразеологии донских казаков и единицы, темой которых стали 

бытовые темы. Например, внешность человека достаточно ярко описывается в куль
туре казачества:

• «Кованый кот не пересигнет» - так говорят о человеке высокого роста;
• «Снарядиться как на воздухи» - нарядные люди;
• «Сохнуть на балык» — именно так называют донские казаки худого человека.
Внутренние черты и качества характера человека тоже не остались незаме

ченными:
• «Тихое лето»—очень тихий человек;
• «Куры загребут»—так назовут застенчивого человека;
• «Куга зеленая»—так будут зваться молодые и неопытные люди.
Фундаментальной тематической частью донских фразеологизмов стал быт.

Ведь именно повседневные вещи и действия окружают нас, из-за чего большое ко
личество бытовой лексики входит в активный словарный запас, что влияет на после
дующее появление большого количества бытовых фразеологизмов:

• «Нудное время» — время появления слепней, ос, пчел и других жалящих 
насекомых в мае и августе;

• «Стать как врытая соха» — стоять на месте как вкопанный.
Донские казаки помимо бытового сознания имели и мифологическое миро

воззрение. В большом пласте фразеологизмов встречаются отголоски обрядов или 
их части. Это значит, что казачество имело свои суеверия и верования.

• «Обмывать руки» — после рождения ребенка родители и родственники да
рят повитухе подарки в благодарность за проделанную работу. Данный фразеоло
гизм подтверждает и существование определенных обрядов в культуре казаков;

• «Обувать тещу» — после свадьбы жених благодарит тещу за прекрасную 
дочь и невесту;

• «Погладить дорожку» — пожелать хорошего пути.
Если выделить произведения, в которых используются фразеологизмы, харак

терные для культуры донских казаков, то, однозначно, нужно упомянуть великий 
роман-эпопею М.А. Шолохова «Тихий Дон». Произведение содержит бессчетное ко
личество фразеологизмов и фразеологических оборотов, которые используются 
лишь среди донского казачества. Многие из них не понятны обывателю, поэтому ав
тор дает пояснение в примечаниях. Например,

• «Стать на лунки» — поставить лошадей на подножный корм;
• «Дать рахунку» — довести дело до конца.
Однако многие фразеологизмы остаются без объяснения, потому что значение 

понимается читателем при сравнении с общеупотребительным аналогом. И если 
фразеологизмы, обозначающие время, такие как после первых кочетов» понятны 
сразу, потому что традиция определения времени по крику петухов очень давняя. Но 
в романе-эпопее присутствует и другой способ определения времени:

• «Солнце в дуб» встает.
Так определяют время только на донской территории (об этом говорит в своем 

труде «Загадки русской фразеологии» В.М. Мокиенко). Подобные часы весьма про
сты в использовании:

• «Время в дуб» — 10-11 часов утра;
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«Солнце в дуб» - 12 часов дня;
«Солнце у дуба» - солнце закатывается.

Важно заметить, что данное выражение имеет и другое значение в «Тихом 
Доне». «Солнце в дуб стало» - вероятно, обозначает определенный переломный мо
мент в жизни: «стало невозможно больше так жить, терпеть, вот-вот начнутся пере
мены» - «а как станет солнце в дуб,^ нападает на скотину бзык...».

Таким образом, в ходе исследования было выяснено, что история донского ка
зачества, быт и культура повлияли на становление особого языка казаков и созда
нию фразеологических единиц, смысл которых невозможно понять без знания 
определенных исторических фактов и культурного фона. Во фразеологизмах отра
жены особенности жизни донских казаков, будь то состояние постоянной войны или 
бытовая обстановка. Важно заметить, что фразеологические единицы у казаков яв
ляются оценочно-эмоциональными ответами на определенные события в жизни. 
Исследовав фразеологизмы донского казачества, были выявлены культурные и 
жизненные ценности, которые особо важны для казаков и их будущих поколений.
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Summary. In this article, through the prism of phraseology, we can get acquainted with 
the cultural, historical and everyday features of the Don Cossack’s life.
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«Языковое моделирование культурных ценностей» (Топоров В.Н.) включает 
формирование социокультурного словаря, отражающего базовые категории куль
туры, а также спецификацию семантики, формы и сферы употребления эксплици
рующих эти категории языковых элементов (Запольская Н., 2000: 37).

Образное содержание концепта, как известно, включает перцептивный образ, 
отражающий чувственные представления людей об определенных объектах, по Н.И. 
Жинкину и Н.Н. Горелову, а также когнитивный образ, который отражает 
смысловые связи (метафорические, метонимические) содержания концепта с дру
гими концептами (Попова З., Стернин И., 2007: 276).
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