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Образность как показатель семантического преобразования играет значи-

тельную роль в возникновении и развитии фразеологических единиц и опреде-
ляет необходимость ее специального рассмотрения. Исследователи независимо 
от их взглядов на сущность фразеологических единиц, считают образность од-
ним из ее важнейших признаков [1]; [3]: [13]; [14]. Фразеология требует опре-
деления, раскрывающего лингвистическую сущность образности. 

В. Г. Гак определяет семантическую двуплановость образных единиц и 
позволяет уяснить механизм возникновения лингвистического образа. В основе 
образности лежит совмещенное видение двух картин: одна из них создает об-
разное значение слова, а другая его буквальное значение. Эти две картины со-
ответствуют двум различным значениям и накладываются друг на друга. В 
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представлении ученого образное значение является проекцией буквального, 
оно существует на фоне последнего. При образном словоупотреблении одно-
временно представляются оба понятия: исходное и новое. Чтобы вызвать со-
вмещенное видение двух картин, языковая единица должна обладать достаточ-
но конкретным значением. Такое значение характерно для слов и словосочета-
ний [1, с. 97]. 

Общеупотребительные словосочетания в определенном языковом контек-
сте могут выйти за его пределы. Словосочетание начинает функционировать 
как единое целое. Образ, выраженный им, ложится в основу обозначаемого 
данного словосочетания, приобретая статус самостоятельной языковой едини-
цы. 

Образность свободного словосочетания находится в основе ассоциатив-
ного принципа. Этот принцип используется при изучении транспозиции сво-
бодного словосочетания и возникновении фразеологических единиц, в том чис-
ле глагольных. Ассоциации часто вызываются как значением свободного слова, 
так и словами – компонентами глагольных фразеологических единиц. В иссле-
довании И. И. Чернышевой подчеркивается, что развитие глагольных фразео-
логических единиц идет по линии создания устойчивых словосочетаний, выра-
жающих эмоционально насыщенную характеристику качеств, свойств, дейст-
вий субъекта фразеологическими средствами языка, основывая переосмысление 
словосочетаний с наиболее метким для данного понятия образом [14, с. 17]. 

Множество глагольных фразеологических единиц возникают из конкрет-
ных свободных словосочетаний. При анализе их значения оправданным являет-
ся метод наложения глагольных фразеологических единиц на эквивалентное 
свободное словосочетание, если оно теоретически возможно. 

Например, laver la tête à qqn. – букв. помыть чью-либо голову, перен. на-
мылить голову кому-либо, сделать строгий выговор кому-либо, réprimander 
qqn.; jeter à la tête à qqn. – букв. бросить что-либо в голову кому-либо, перен. 
упрекать кого-либо в чем-либо, reprocher qqn.; donner une (de la) férule à qqn. – 
букв. дать/ударить линейкой кого-либо, перен. отчитать, отругать кого-либо, 
разнести кого-либо в пух и прах, critiquer qqn. [15]; [16]; [17]. 

В работах В. П. Жукова предлагается метод аппликации как наложения 
фразеологической единицы на свободное словосочетание того же состава. Этот 
метод предполагает также соотнесение общего значения фразеологической 
единицы с системой значений слов свободного употребления [3, с. 34]. 

Мы понимаем взаимодействие свободного словосочетания с переосмыс-
ленным на его основе фразеологизмом как внутреннюю форму глагольной фра-
зеологической единицы. Целостное значение таких фразеологизмов мотивиру-
ется внутренним образом и подлежит расшифровке. За каждым фразеологиче-
ским значением стоит свой мотивирующий образ, связанный со своим концеп-
том (своим фреймом, своей «картинкой») из общей картины мира. 
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Рассмотрим пример с глагольной фразеологической единицей laver la tête 
à qqn. и приведем фрагмент ее дефиниций, представленный в толковых слова-
рях:  

Petit Robert: laver la tête à qqn. – 1. Faire dresser les cheveux sur la tête 
(p. 1952); 2. Nettoyer (le corps, une partie du corps) avec de l`eau. Fig. le 
réprimander sévèrement (p. 1078). (1. Взбивать волосы на голове (с.1952); 
2. Мыть/чистить (тело, часть тела) водой. – Перен. сделать кому-л. строгий 
выговор. [17, c. 1078, 1952]. 

Petit Larousse Illustré: laver la tête à qqn. – 1. Nettoyer avec un liquide, 
notamment avec de l`eau. – Fig. le réprimander sévèrement (p. 563). 
(1. Мыть/чистить какой-л. жидкостью, в частности водой. – Перен. сделать 
кому-л. строгий выговор [16, c. 563]. 

Hachette: laver la tête à qqn. – 1. Loc. fig., fam., lui faire une sévère 
réprimande (p.1042).(1. Перен. фам. сделать кому-л. строгий выговор 
[15, c. 1042]. 

Толковые словари представляют глагольную фразеологическую единицу 
laver tête à qqn. с общим значением «отругать кого-либо», «сделать строгий вы-
говор кому-либо», в то время как дословно это словосочетание обозначает 
«мыть голову кому-либо». Данная глагольная фразеологическая единица несет 
информацию о реальной ситуации, объективно бытующей в мире. Эта инфор-
мация перерабатывается таким образом, чтобы такие элементы ситуации как 
«наведение порядка», «активное воздействие на объект» акцентировались и вы-
двигались на передний план [6, c. 107]; [7, c. 39]; [8, c. 56]; [9]. 

Таким образом, исходное свободное словосочетание становится устойчи-
вым образным словосочетанием фразеологического характера в результате се-
мантического преобразования свободного словосочетания и формирования 
единого семантического целого [2]; [4]; [5]; [10]; [11]; [12]; [18, c. 9694]. 

Глагольная фразеологическая единица jeter la pierre à qqn. имеет общее 
значение «отругать кого-либо», «вынести порицание кому-либо» и обозначает 
«бросить камень в кого-либо». Это выражение перешло в разговорный язык, 
как утверждается в словаре Hachette из библии. Речь идет о намеке на прелюбо-
деяние женщины, о ее нарушении заветов Евангелие. Данная глагольная фра-
зеологическая единица обладает мотивированным значением, вскрываемым пу-
тем этимологии. Связь между фразеологическим и буквальным значением этого 
глагольного фразеологизма устанавливается с помощью этимологического ана-
лиза. Глагольная фразеологическая единица jeter la pierre à qqn. благодоря сво-
ей живой внутренней форме вызывает вполне конкретную картину в сознании 
говорящего и позволяет осмысливать данный образ по-своему, связывая его со 
значением указанного глагольного фразеологизма. Ассоциативное сближение 
фразеологического и буквального значения глагольного фразеологизма помога-
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ет говорящему перекинуть «мостик» между этими значениями и воспринять 
глагольную фразеологическую единицу как образную. 

В заключение следует отметить, что для рассмотренных глагольных фра-
зеологизмов laver la tête à qqn. и jeter la pierre à qqn., возникших в результате 
образного переосмысления их компонентов, характерна двуплановость семан-
тической структуры. Они обладают переносным и буквальным значением. 
Формальным показателем образности этих глагольных фразеологических еди-
ниц является возможность противопоставления их буквального и переносного 
значений. 
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В статье рассматриваются артефакты – предметы одежды и их знаковый характер в 

английском лингвокультурном коде. Данные артефакты формируют культурный код, их сим-
волика лежит в основе образной лексики и в свою очередь составляет лингвокультурный код. 
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В данной статье мы исследуем такие артефакты, как одежда, и определя-

ем их знаковую роль в составе английского лингвокультурного кода, кроме то-
го мы определяем культурно значимые символы одежды и их отражение в се-
мантике фразеологических единиц. Мы рассмотрим вербальную реализацию 
вышеупомянутых артефактов, которая находит отражение в английских идио-
мах, пословицах, фразеологизмах. Знаковая сущность одежды как артефакта 
выполняет семиотическую функцию [1], отражает культурные процессы и об-
ладает национальной символической значимостью.  

Артефакт – любой материальный или нематериальный предмет, создан-
ный человеком. Артефакты делятся на идеальные и материальные, идеальные 


