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УТРАТА СЕМАНТИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИДИОМ (на материале близкородственных языков)

LOSS OF SEMANTIC AND CULTUROLOGICAL MEANING IN THE TRANSLATION OF IDIOMS 
(on the material of closely related languages)

Аннотация
В настоящей статье анализируются вопросы передачи этносимволов с одного близкородственного языка на дру-

гой, в частности с украинского на русский, на примере украинских песенных текстов, ставших прецедентными 
в русской культуре. Однако несмотря на это образы и символы Украины с определенным ассоциативным рядом, 
возникающим у носителей украинской культуры, до сих пор остаются лакунарными в русском языковом сознании. 
В наибольшей степени это касается тех фразеологических единиц, в состав которых они входят, при их передаче 



DOI: 10.47475/9785727118054_163 М. С. Хмелевский, О. В. Раина164

на другой культурологический регистр. Несмотря на узнаваемость носителями русского менталитета и частую ци-
тируемость, они все же требуют дополнительных фоновых комментариев и семантических пояснений по причине 
несовпадения их внутреннего культурологического содержания. Естественно, данная проблематика возникает при 
переводах с любого языка, однако украинско-русская специфика заключается в том, что иноязычный (украинский) 
текст, становясь частью близкородственной русской культуры, не воспринимается ее носителями с тождественным 
внутренним наполнением, с которым он живет в языке оригинала, а порой даже полностью нивелируется, превра-
щаясь в «опустошенный знак».

Abstract
This article analyses the issues of transferring ethnic symbols from one closely related language to another, in particular 

from Ukrainian to Russian, with examples from Ukrainian song texts that have become precedent in Russian culture. How-
ever, the images and symbols of Ukraine with certain associative meanings which arises among the native Ukrainian still 
remain lacunar in the Russian language consciousness. To a greater extent, this applies to those phraseological units in which 
they are included, when they are transferred to another cultural register. Despite being recognisable by the native Russian and 
often quoted, they still require additional background comments and semantic explanations due to the discrepancy between 
their internal cultural content. Naturally, this issue arises when translating from any language, but the point of Ukrainian-
Russian peculiarity is in the fact, that a foreign (Ukrainian) text, becoming the part of a closely related Russian culture, is not 
perceived by its speakers with an identical internal content with which it exists and uses in the original language, and some-
times even completely canceled or become a “worthless sign”.

Ключевые слова: фразеология, устойчивые сравнения, прецедентный текст, этносимволы, украинский язык, 
русский язык.

Keywords: Phraseology, Stable comparisons, precedent text, ethnosymbols, Ukrainian, Russian.

По причине различий в ассоциативном и символическом 
наполнении отдельных образов можно говорить о труд-
ностях их полной семантической передачи с одного языка 
на другой, а порой — даже о фактической непереводимо-
сти символов, метафор и эпитетов ввиду наличия того или 
иного концептуального значения в одной культуре и его 
полного отсутствия в другой. В область настоящего ис-
следования мы включаем лексику, которая является общей 
как для украинского, так и русского языков, но имеет со-
вершенно разное внутреннее концептуально-символиче-
ское наполнение или не имеет такового вовсе. На наиболее 
иллюстративных примерах из украинских прецедентных 
текстов, вошедших в русскую культуру, узнаваемых и ча-
сто цитируемых или используемых носителями русского 
менталитета, мы рассмотрим аспект непереводимости 
идиоматических выражений в двух близкородственных 
восточнославянских языках.

Одним из таких ярких примеров является лексема ка-
лина, общая для обоих языков. Как концепт береза, став-
ший одним из главных этносимволов России, калина мо-
жет быть отнесена к одним из самых главных этнонацио-
нальных символов в духовной культуре Украины. Ввиду 
разности внутреннего образного наполнения двух этих 
культурологических концептов береза не вызывает в со-
знании украинца тех ассоциаций, которые она вызывает 
у носителя русской культуры, равно как и образ калины 
в русском сознании не имеет аналогичного ассоциативного 
культурологического и внутрисемантического насыщения, 
как в украинском национальном сознании.

Образ калины в украинской культуре многозначен 
и складывается из целого ряда компонентов. Калину из-
давна клали на могилу казаков, т. к. ее красные ягоды сим-
волизируют кровь, геройство и жизнь, отданную в борьбе 
за родную землю. До сих пор жива традиция сажать куст 
калины на кладбище в знак бессмертия и вечной памя-
ти об умерших, символизирующий связь мира мертвых 
с миром живых. Красный цвет ягод калины (укр. черво-
ний) в украинском сознании ассоциируется также и с по-
нятием красоты (по общеславянской модели метафори-
зации «красный — красивый»): дiвчина гарна та рум’яна 
як калина. Толчком для развития образа послужило пере-

носное значение прилагательного калиновий, т. е. «крас-
ный, цвета ягоды калины»: Молодий чоловiк притиснув 
до себе дiвчину i поцiлував їi калиновi уста; До неба пiднiс 
калиновi знамена.

Сочетание первого («связанный с родиной, т. е. с Укра-
иной») и второго образа («красивый») реализуется также 
и в самом эпитете для названия украинского языка — 
калинова мова, т. е. «красивый язык, мелодичный, благо-
звучный». Так, например, слова казацкой песни, ставшей 
прецедентной и для русской культуры, Маруся, раз-два-
три — калина, чорнявая дiвчина… — носителями русского 
менталитета не воспринимаются в тождественном украин-
ском культурологическом значении. Этот концепт калины 
утрачивает свое внутреннее глубинное семантико-ассоци-
ативное наполнение и зачастую даже не вызывает никакой 
фоновой ассоциации, кроме как слова, употребленного 
для рифмы, тогда как в языке оригинала с помощью эпи-
тета калина подчеркивается красота украинской казачки, 
дорисовывается образ девушки, которая — укр. в саду 
ягоди рвала. Причем в украинском культурологическом 
сознании речь идет именно о ягодах калины, что поддер-
живается фразеологическим сочетанием — укр. рвати / 
ламати калину — «отдавать / терять девичью чистоту».

Красная калина в украинской культуре символизирует 
здоровье и плодородие, поэтому на крестины обычно дарят 
ветку калины — укр. щоб дитина росла здоровою. Весной 
куст калины цветет белыми цветами, отсюда берет начало 
связанный с ней женский символ, который включает в себя 
чистоту, представление о девичей чести, чистой любви 
и молодости. Сравним такие фразеологические обороты, 
как: укр. калину при собi носити — «беречь девичью честь, 
девственность», калину згубити / стратити — «потерять 
девственность, чистоту, молодость», калину зламати — 
«лишить девичьей невинности». В украинском фолькло-
ре известен также обряд ломания калины на свадьбе (ср. 
аналогичный образ березы в русской культуре, который, 
например, иллюстрируют слова из народной песни: Во поле 
береза стояла, Во поле кудрявая стояла… Некому березу 
заломати… Я ж пойду, погуляю, Белую березу заломаю… 
Срежу я с березы три пруточка…). Сочетание образа бе-
лых цветов калины как образа девичей чистоты и крас-
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ного цвета ягод как символа женской красоты явилось 
толчком для становления многозначного концепта калины 
в украинской национальной культуре, который, при нали-
чии полного лексического соответствия в русском языке, 
не может быть полностью перенесен на русскую языко-
вую культурологическую «почву» с сохранением своего 
внутреннего концептуального содержания.

Особым компонентом в украинской языковом и куль-
турологическом сознании стал фразеологизированный 
эпитет — укр. калиновий мiст как метафорический образ 
и представление о переходе из молодости в зрелость, в част-
ности, о жизни девушки до и после замужества: ходити 
по калиновому мосту — «познать счастье любви», перей-
ти калиновий мiст — «выйти замуж» или «повзрослеть, 
перейти важный жизненный рубеж». Традиционно укра-
инские девушки ходили в лес за калиной, что отразилось 
во фразеологии: ходити по калину, збирати калину — «ис-
кать любви, возлюбленного». У входа в сельскую хату 
часто вывешивают ветку калины, которая означала, что 
в доме живет девушка на выданье, и, наоборот, фразеоло-
гизм калина ще не дозрiла употребляется по отношению 
к молодой девушке, которой еще рано выходить замуж.

Обильно цветущая вишня для украинской картины 
мира — это также символ Украины, равно как и весны, 
юности, любви, красоты (в русской культуре данная ассо-
циация воспринимается иначе ввиду того, что она не ха-
рактерна и так часто не встречается в русском пейзаже, 
в отличие от украинского, где цветущие вишневые сады — 
характерная картина украинского ландшафта. В частности, 
многие современники А. П. Чехова ставили ему в упрек 
нехарактерный для России образ вишневого сада, создан-
ный им в одноименном произведении, срисованный им 
с южнорусской и украинской природы).

Если для русской культуры подобные образы, скорее, 
связаны с цветущими весной садами вообще или же свя-
заны с образом цветущей яблони (вспомним, например, 
строку из популярной русской песни: «Расцветали яблони 
и груши»…), черемухи либо сирени, то для украинца — 
это, в первую очередь, именно цветущая вишня. Вишня 
для украинского менталитета — это символ родной зем-
ли, а также матери и даже — что совершенно не понятно 
носителю русской культуры — мужественности. Подчер-
кнем, что цветущая вишня также порождает в сознании 
носителя украинской культуры образ молодой красивой 
девушки, невесты, любимой, что довольно часто встреча-
ется в песенном фольклоре, например: «Ой, у вишневому 
саду, там соловейко щебетав. Додому я просилася, а ти 
мене все не пускав», где образ вишни вызывает ассоциа-
тивное представление о любови, а вишневый сад — ме-
сто для встречи влюбленных. Вообще концепты вишня, 
вишневий садок, вишнева усмiшка («счастливая улыбка») 
в украинской культуре имеют ключевое, и даже концепту-
альное значение, причем, всегда с отсылкой к родной земле, 
о чем свидетельствует еще один частотный в украинском 
языке эпитет — вишнева Україна, который при переводе 
на русский будет утрачен, несмотря на полную лексиче-
скую тождественность названия этого растения и ягоды 
[Бодрова, 2019, с. 148].

В продолжение темы растений как этнонациональных 
символов нельзя не упомянуть барвинок (укр. барвiнок) — 
общая для русского и украинского языков лексема, обозна-
чающая род стелющихся полукустарников с небольшими 
синими цветками. В русских традициях и культурологи-
ческом сознании барвинок не имеет никакого образно-ас-

социативного наполнения, как в украинской, а, следова-
тельно, ни украинский песенный фольклор, столь популяр-
ный в современной русской культуре, ни художественные 
произведения украинской литературы или русскоязычной 
литературы, созданной носителями украинской культуры, 
как, например, Н. В. Гоголь, где встречается образ барвин-
ка, не может быть до конца и со всей глубиной воспринят 
носителем русской культуры. Несмотря на то, что дан-
ная лексема является общей для обоих языков, носителю 
русского менталитета приходится обращаться к словарю 
для уточнения ее значения, тогда как для представителя 
украинской культуры — это не просто наименование рас-
тения, но и традиционный этносимвол с концептуальным 
смыслом [Савченко, Хмелевский, 2018, с. 122]. Еще одна 
популярная в России украинская песня «Несе Галя воду, 
коромисло гнеться, А за ней Iванко, як барвiнок, в’ється» 
ввиду отсутствия аналогичного образного наполнения 
у названия этого растения в русской культуре не воспри-
нимается тождественно языку оригинала, где барвинок 
имеет целый ряд символических смыслов: это, прежде 
всего, эпитет зелений як барвiнок, а также как образ веч-
ной, неувядающей любви и молодости, как, например, 
в устойчивом сравнении хлопець молодий як барвiнок — 
«очень молодой, юный» (ср. русскую модель метафори-
ческого переноса значения «зеленый — юный»). Поэтому 
на Украине существует целая традиция собирать барвинок, 
девушки часто вплетают его в косы, а невесте и жениху 
на свадьбе надевают венки из барвинка в знак пожелания 
долгой и верной любви. Здесь же приведем пример об-
раза барвинка в тексте популярной и хорошо узнаваемой 
в России украинской песни — «Ти казала в понедiлок, 
пiйдем разом по барвiнок» (в русском традиционном пе-
реводе — Пойдем вместе за барвинком). Для носителя 
русской культуры этот образ остается затемненным и не-
понятным, тогда как в украинском сознании фраза пiйти 
разом по барвiнок отсылает к древней традиции — соби-
рать барвинок вместе (молодой человек, ухаживающий 
за девушкой, проявляющий знаки внимания и симпатии, 
намеревающийся жениться). Барвинок — это непримеча-
тельное, неприхотливое и устойчивое ко всем непогодам 
растение, оно начинает зеленеть еще под снегом и цветет 
с конца мая до поздней осени, отсюда рождается симво-
лическая ассоциация о том, что любовь молодых будет 
крепкой и долговечной, как в пословице — укр. Як цей 
барвiнок нiколи не блiдне, так най i життя твоє нiколи 
не блiдне [Хмелевский, Савченко, 2019. с. 579].

Не до конца понятен носителю русской культуры об-
раз барвинка в упоминавшейся выше популярной украин-
ской песне, ставшей частью русской песенной традиции: 
«Стелися, барвiнку, буду поливати, Вернися, Iванку, буду 
шанувати». В этой строке концепт «барвiнок» метафо-
рически перекликается с образом девушки, которая обе-
щает своему возлюбленному особую заботу (напомним, 
что барвинок — неприхотливое растение и не нуждается 
в уходе и поливе, благодаря чему данный символ заботы 
усиливается). Подчеркнем также, что в украинской куль-
туре барвинок — это прежде всего символ, отсылающий 
к свадьбе, причем, цветущий барвинок ассоциируется 
с долгим и счастливым браком, а увядший — наоборот — 
с неудачным замужеством.

В украинской песне «Ти сказала в понедiлок…», извест-
ной каждому носителю русской культуры, мы встречаем 
слова: Ти сказала у середу Пiйдем разом по череду… Ввиду 
межславянской омонимии в русском языковом сознании 
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этот образ воспринимается не верно и связывается с на-
званием растения — череда, тогда как в действительности 
он этимологически соотносится с архаичным русским зна-
чением этой лексемы «очередь, ряд, очередность» и диа-
лектным — «скот, стадо» [Фасмер, 1964–1978, Т. 4, 740]. 
С учетом этого диалектного значения строка из украинской 
песни, которая на русский язык традиционно переводится 
как «Пойдем вместе за стадом», не вызывает у носителя 
русской культуры никаких семантико-культурологиче-
ских ассоциаций, глубинного смысла, а сам образ кажется 
не понятым «опустошенным знаком». Тогда как в украин-
ском языке череда имеет значение «скотина (чаще коро-
вы), ведомая пастухом утром на пастбище», а устойчивая 
единица пiйти/ходити разом по череду имеет значение 
«встречаться, ухаживать за девушкой, оказывать девушке 
знаки внимания, быть готовым разделить с ней ее труд, 
помогать в ее заботах», толчком для которого послужил 
образ юноши и девушки, ведущих коров в поле.

Еще один хорошо узнаваемый образ Украины — червона 
рута, известный также в России благодаря одноименной 
популярной песне на украинском языке, а строка из нее: 
«Червону руту не шукай вечорами» стала прецедентной для 
русской культуры. Однако отметим, что далеко не у лю-
бого носителя русского языка в сознании лексема рута 
будет вызывать непосредственные представления с тем 
растением, которое она обозначает несмотря на то, что она 
включена в словари литературного русского языка [Кузне-
цова, 2019, с. 16]. Примечательно, что рута красного цвета, 
которая цветет весной только в Карпатах, в украинской 
культуре получила особое фольклорно-мифическое на-
полнение, тогда как обычный и широко распространенный 
на Украине цветок руты имеет желто-зеленоватый оттенок, 
что отражается в украинском устойчивом сравнении зе-
лений, як рута. Этот цветок связан с древним праздником 
Ивана Купалы: древние славяне считали, что в эту ночь 
рута на некоторое время становится красной, и здесь можно 
провести параллель с папоротником в русской народной 
традиции, который, согласно поверью, зацветает в этот 
день, а укр. шукати червону руту тождественно русско-
му искать цветок папоротника, т. е. «цветок, дарующий 
силы, власть над нечистой силой, открывающий тайны, 
но который очень трудно найти» [Терещенко, 1999, с. 164].

Рассмотрим еще один украинский концепт, показательно 
иллюстрирующий вынесенную в заглавие настоящей ста-
тьи тему, — лексема майдан. Она попала в тюркские языки 
из арабского, где изначально имела значение «поле», «от-
крытая площадка», а также «главная торговая площадь 
в городе», «базар» [Фасмер, 1986, с 559]. Вследствие тес-
ных арабско-тюркских культурных и религиозных кон-
тактов оно, как и многие другие, проникает в тюркские 
языки в своем основном в значении: «площадь», «ровное 
свободное место». Через тюркские языки, в частности, че-
рез кыпчако-половецкий, т. е. куманский язык, который 
был широко распространен на территории Киевской Руси, 
это слово попадает в украинский язык в значении «боль-
шое незастроенное место в селе или городе, площадь» 
[Етимологічний словник україньскої мови, 2003, Т. 4, с 361], 
[Аникин, 2008, с. 85]. С течением времени ориентализм 
майдан в восточнославянских языках переживает целый 
ряд лексико-семантических, стилистических и ассоциа-
тивных трансформаций — «место в центре города или 
села, обычно у церкви, где жители собирались для об-
суждения и решения насущных вопросов». С 1989 г., по-
сле известных массовых народных выступлений в центре 

Киева, главная площадь украинской столицы — бывшая 
площадь Октябрьской революции — была переименована 
в Майдан Незалежностi — т. е. «Площадь Независимости» 
(или в разговорном языке просто — Майдан), вследствие 
чего попадает в русский язык как топоним — «главная 
площадь Киева».

В настоящее время у украинской лексемы майдан отме-
чается целый ряд актуализированных значений: 1) «спон-
танное массовое собрание людей, выступающих за свои 
права, митингующих или открыто обсуждающих на-
сущные общественные вопросы», причем уже без привя-
занности к столице Украины, например, укр. Львівский 
майдан, Майдан в Одесі и т. п.; 2) «центральная площадь 
Киева» как топоним; 3) «люди, участвующие в митин-
ге» — собирательное наименование протестующих как 
метонимический перенос. Таким образом, данная лексема 
приобрела метафоризированное и фразеологизированное 
значение. В русском языке слово майдан не получило та-
кого широкого распространения, как в других славянских 
языках. Его употребление в русском языке ограничено как 
территориально (юг России, а также исторические места 
поселения казаков в Сибири), так и социально в значении 
«место собрания, станичный круг, сходка у казаков», ко-
торое помечается в словарях как «устаревшее» [Ефремо-
ва, 2000: 415].

Во второй половине XX в. слово майдан актуализируется 
в русской культуре благодаря стихотворению В. А. Коро-
тича и популярной песни, положенной на его слова «Пере-
веди меня через майдан», а в действительности являющей-
ся переводом украинской песни «Переведіть мене через 
майдан», 1971 г.). Украинский оригинал на русский пере-
вела поэт и переводчик Ю. Мориц (родившаяся в Киеве), 
а композитор и исполнитель С. В. Никитин написал музыку 
к тексту. Песня быстро стала популярной и впоследствии 
исполнялась многими российскими и украинскими пев-
цами, а начальная строка стала в русской культуре преце-
дентной, но совершенно в ином значении — «преодолеть 
рубеж». Семантика украинского фразеологизма перевести 
через майдан не понятен носителю русского менталитета, 
но хорошо узнаваем украинцем. Это устойчивая фраза 
исконно означала слова собирательного образа пожилого 
человека, уличного музыканта преклонного возраста, ко-
торый всю свою жизнь играл на бандуре на центральной 
площади, зарабатывая на жизнь, и который в старости 
просит увести его от шумной толпы в тихое уединенное 
место. Именно этот образ послужил толчком для разви-
тия значения украинского фразеологизма пiйти з майдану, 
перейти через майдан — «удалиться из шумного, суетного 
места, уехать в село, провести старость в тишине и покое, 
завершить суетные дела в преклонном возрасте», а укра-
инская устойчивая единица перевести через майдан оз-
начает просьбу о помощи немощного и усталого человека 
увести его в спокойное место, подальше от мирской суеты, 
помочь удалиться в конце жизни на покой, дать отдохнуть 
на старости лет» [Хмелевский, 2018, с. 120].

В заключение отметим, в сходных культурах существо-
вали и существуют близкие образы и ассоциации (напри-
мер, для европейских народов), и чем ближе культуры, 
тем эти верования, представления об окружающем мире, 
традиции и обряды более схожи (например, у славян). 
Вместе с тем, даже у близкородственных культур и на-
родов существуют также и различия в семантике и сим-
волике, в том числе даже у общей восточнославянской 
лексики со своими национальными и культурологически 
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обусловленными этносимволами, что было проиллюстри-
ровано нами лишь на нескольких отдельных примерах, 
список которых можно продолжить. Они остаются се-
рьезной проблемой для переводчика в силу их лакунар-
ности в том или ином языке и требуют дополнительных 
фоновых комментариев для полного или глубинного их 
понимания. Вполне естественно, что подобную сложность 
можно найти и при переводе русских концептуальных 
символов на украинский язык, не говоря уже о других 
славянских и неславянских языках, но нашей задачей 

было продемонстрировать именно употребление схо-
жих по звучанию в русском и украинском языках лексем, 
узнаваемых носителем русского культурного сознания 
благодаря прецедентным текстам, но при этом имеющих 
различное фоновое семантическое наполнение, кото-
рое зачастую утрачивается в результате их перенесения 
из одного культурологического пространства в другое, 
даже близкородственное, и на первый взгляд кажущееся 
понятным без перевода или дополнительных семантиче-
ских комментариев.
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ИТАЛИЯ И ИТАЛЬЯНЦЫ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ 
(на материале комментариев к блогам)

ITALY AND ITALIANS THROUGH THE EYES OF FOREIGNERS 
(based on comments on blogs)

Аннотация
Статья посвящена анализу идентификации итальянцев и итальянской культуры людьми, контактировавшими с 

представителями данной культуры на протяжении достаточно продолжительного промежутка времени. Работа но-
сит междисциплинарный характер, поскольку в ней рассматриваются вопросы, которые изучают социология, пси-
хология и лингвистика. Цель исследования – определить языковые маркеры идентичности, присущие итальянскому 
культурному коду, и изучить их. В качестве материала использовались сообщения подписчиков блогов об Италии 
и итальянцах. В ходе исследования выявленные маркеры идентичности были распределены по группам: наследие/
история; особенности экономического и социального строя; национальный характер; еда и напитки. Работа про-
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