
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

 (СОФ НИУ «БелГУ») 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

КАФЕДРА ФИЛОЛОГИИ 

 

 

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ НА ОСНОВЕ РИФМОВАННЫХ 

СТРУКТУР В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

Выпускная квалификационная работа  

обучающегося по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование  

профиль Иностранный язык (первый, второй) 

очной формы обучения, группы 92061213 

Артемовой Дарьи Сергеевны 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

д.фил.н., профессор 

Чекулай И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРЫЙ ОСКОЛ  2017 



 

 
2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение……………………………………………………………………... 3 

Глава I. Фразеологизмы и их особенность ……………………………….. 6 

§ 1. Фразеология и объект ее изучения……………………………………. 6 

§ 2. Фразеологические единицы в системе английского языка …………. 12 

2.1. Классификация фразеологических единиц ………………………….. 12 

2.2. Виды фразеологических единиц………………………………………. 17 

§ 3. Проблема моделированности …………………………………………. 21 

Глава II. Рифмованные фразеологизмы …………………………………... 25 

§ 1. Понятие, происхождение и виды рифмованных структур с точки 

зрения слитности компонентов …………………………………………… 

 

25 

§ 2. Рифмованный сленг в австралийском варианте английского языка... 31 

§ 3. Использование фразеологических единиц на основе рифмованных 

структур для обучения иностранному языку……………………………... 

 

34 

3.1. Рифмованные структуры в развитии творческих способностей  

обучающихся ……………………………………………………………….. 

 

34 

3.2. Классификации рифмованных фразеологических единиц …………. 40 

Заключение …………………………………………………………………. 52 

Список использованной литературы………………………………………. 54 

Приложение ………………………………………………………………… 60 

 



 

 
3 

ВВЕДЕНИЕ 

За все время существования английского языка люди определили 

огромное множество удачных, изящных и точных выражений, выделившиеся 

в особый слой языка – фразеология. Изучение иностранных языков, в 

особенности английского языка, широко распространено В России. Хорошее 

знание языков недостижимо без изучения фразеологии, которая способствует 

пониманию как художественной, так и публицистической литературы. 

Применение фразеологизмов в своей речи делает ее более красочной и 

идиоматичной. Также развивается эстетический аспект языка посредством 

употребления фразеологических выражений, которые понимаются 

переосмыслено, а не переводятся буквально. «С помощью идиом, как с 

помощью различных оттенков цветов, информационный аспект языка 

дополняется чувственно-интуитивным описанием нашего мира, нашей 

жизни». Фразеология современного английского языка значительна и 

многогранна, и каждый аспект её исследования заслуживает 

соответственного внимания. 

Использование рифмованных структур в речевом общении 

обусловлено рядом причин, прежде всего, социального характера: 

стремлением говорящего зашифровать свою речь, преднамеренно ее 

вульгаризируя или эвфемизируя; желанием маркировать свою 

принадлежность к тому или иному слою общества (upper class rhyming slang, 

lower class rhyming slang). Не подлежит сомнению тот факт, что почти 

каждый из нас каким-либо способом кодирует свою повседневную речь - и 

не обязательно с определенной целью скрыть или утаить разного рода 

информацию, но также для определенной социальной индивидуализации и 

самовыражения в процессе речевого общения. 

В данном исследовании мы анализируем рифмованные структуры на 

базе рифмованного сленга. Ведь рифмованный сленг – это «особый» 

неповторимый язык, который способен передавать мысль красочнее, острее, 
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эмоциональнее. Рифма является одной из интереснейшей языковых систем 

современной лингвистики. 

Данная тема никогда не утратит своей актуальности, так как 

невозможно изучение современной лингвистики без знакомства с 

особенностями рифмованных фразеологических единиц. Вследствие чего мы 

можем говорить о новизне и актуальности данного исследования. 

Объектом исследования является рифмованные структуры как 

лингвокультурологическая категория. 

Предмет исследования – языковые способы и приемы выражения 

рифмованных структур в современном английском языке. 

Цель данной работы – изучить фразеологические единицы на основе 

рифмованных структур.  

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

1) Изучить понятие фразеологии; 

2) Рассмотреть виды фразеологических единиц в английском языке; 

3) Рассмотреть понятие рифмованных структур как 

лингвокультурологической категории и их классификации; 

4) Произвести классификацию фразеологических единиц на основе 

рифмованных структур. 

Работа проводилась с использованием совокупности методов 

исследования, включающих следующие методы научного исследования: 

 фонетического анализа звучащего материала (аудиторский, 

аудитивный и акустический виды анализа);  

 сбора материала; 

 элементарной количественной обработки данных; 

 сравнения; 

 классификации. 

Структура работы. Данная дипломная работа состоит из Введения, 

двух частей – теоретической и практической, Заключения и Списка 

использованной литературы и Приложения. 
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Во введении обозначены цель, задачи и методы исследования, а также 

практическая значимость. 

В теоретической части мы рассматривали понятие фразеологических 

единиц и их виды. 

В практической части мы рассматривали рифмованный сленг, который 

послужил примером для отображения особенностей контекстуального и 

лингвистического использования рифмованных структур в современном 

английском языке, а так же использование рифмованных структур на уроках 

в средней школе. Для данного исследования был изучен Русско-Английский 

Словарь Пословиц и Поговорок под редакцией Александра Маргулиса и Аси 

Холодной [Маргулис 2011: 5] и была произведена классификация 

фразеологических единиц на основе рифмованных структур по наиболее 

распространенным видам рифм. 

В заключении подводятся основные итоги проведенного исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут быть использованы для проведения 

исследований в областях фразеологии и стилистики. Полученные результаты 

исследование могут быть применены в процессе преподавания английского 

языка, лексикологии, стилистики, литературы, на семинарских и 

практических занятиях, в курсах лекций по стилистике, лексикологии, 

литературе.  

Апробация работы проходила в рамках XLIII Студенческой 

международной заочной научно-практической конференции «Молодежный 

научный форум: Гуманитарные науки», по результатам которой была 

опубликована статья в электронном сборнике статей РИНЦ на тему 

«Фразеологические единицы на основе рифмованных структур в английском 

языке». 
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Глава I. ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ И ИХ ОСОБЕННОСТЬ 

 

§ 1. Фразеология и объект ее изучения 

Фразеология – раздел науки о языке, изучающий устойчивые сочетания 

слов. Фразеологией называется также совокупность устойчивых сочетаний в 

языке в целом, в языке того или иного писателя, в языке отдельного 

художественного произведения и т.д. [Кунин 1994: 624]. 

Фразеология, как лингвистическая наука, исполняет разряд задач, 

выполняя проведение полноценного изучения фразеологического фонда того 

или иного языка. Важными аспектами изучения лингвистической науки 

можно отметить стабильность фразеологических единиц, системность 

фразеологии и семантическая структура фразеологических единиц, их 

возникновение и главные функции. В особенности трудной областью 

фразеологии выделяют перевод фразеологических единиц, который требует 

высоких знаний и умений в сфере исследования данной науки. 

Фразеология занимает особое место в системе языка, в комплексе его 

перекрещивающихся микроструктур, соединенных иерархическими 

отношениями, т.е. отношениями с поочередными усложнениями её 

структуры, функции и смысла. Инвариантность лексических, 

морфологических [Кунин 1970: 31] и структурно-грамматических качеств 

фразеологизма является составным элементом его постоянства. 

Многоаспектность инвариантности фразеологических единиц может 

выразить её типологически релевантной [Федуленкова 2013: 64], так как 

появляется возможность исследовать особенности важных внутрисистемных 

иерархических отношений в пределах одной фразеологической единицы и 

устанавливать типы данных отношений на межъязыковом уровне.  

Сравнительная фразеология, как наука о языке, в настоящее время 

существует как самостоятельное и активно развивающееся лингвистическое 

направление, где можно наблюдать такие специфические аспекты 

исследования, как сравнительно-исторический, сопоставительный, 
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структурно-типологический, контенсивно-типологический, контрастивный, 

располагающие своими особыми методами и задачами.  

В.Д. Аракин, выдающийся лингвист профессор, ученик и 

последователь Л.В. Щербы, задал сильный импульс сопоставительным 

исследованиям фразеологии был задан работами в области лингвистической 

типологии. В 1970-х и в начале 1980-х гг. появилось множество 

фундаментальных работ по фразеологии, которые были выполнены в отрасли 

сопоставительной проблематики под влиянием трудов В.Д. Аракина. 

Множество исследователей фразеологии написали диссертационные 

сочинения, например, исследователи фразеологии английского языка, как 

Л.Ф. Баранова (1970), B.Н. Вовк (1976), Э. Бабаев (1977), немецкого языка 

— О.М. Неведомская (1973), В.И. Милехина (1974), С.Н. Муница (1975), 

Д.П. Бахтадзе (1976), Л.С. Куркова (1980), К. Назаров (1980), М.А. Азимова 

(1981), литовского языка — Л.-А.П. Киткаускене (1979), русского языка — 

Л.П. Просветова (1978), Н.Л. Гоголицына (1979) и др. Почти все эти авторы 

проводили сопоставление единиц фразеологического фонда отдаленно 

родственных языков, а именно английского либо немецкого языка, 

принадлежащих к германской группе, и какого-либо языка народов 

Российской Федерации и прилежащих к ней территорий.  

Общей чертой работ названных исследователей фразеологии можно 

отметить то, что, проводя сравнительный анализ языковых явлений, авторы 

принимают родной язык за ту величину, относительно которой определяются 

или описываются факты фразеологии иностранного языка. Однако, с другой 

стороны, структуры родных языков, принимаемых за единицы измерения, 

сильно отличимы друг от друга, поэтому итоги сравнения фразеологических 

явлений в украинском и английском языках дают одну картину, в литовском 

и английском — другую, в туркмеـнском и английском — трـетью. 

Исслеـдования этих авторов е щё раз могут обосновать умеـ  стностьـ

утвеـрждـения профеـссора В.Д. Аракина: «сопоставлـениـе с родным языком, 

условно принятым за эталон, не  ра и приводит кـет абсолютного характеـеـим ـ
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веـсьма относитеـльным реـзультатам, неـ дающим надеـжных научных 

оснований для каких-либо выводов» [Аракин 1979: 33].  

Однако, пеـриод формирования лингвистичеـской типологии как 

самостоятـельной области языкознания затянулся практичـески на 200 ле  т, приـ

этом с начала XIX в. спеـциалисты по типологии обращались до этого только 

к морфологии. Суще в область типологиче ـенно позжеـствـ  едованийـских исслـ

языков был включеـн синтаксис (Меـщанинов 1958), а затеـм всеـ болـеـе активно 

в типологии стали учитываться и ле  е свойства языков. И только наـескиـксичـ

исходـе второго столеـтия столь длите  риода развития данногоـльного пеـ

раздـела языкознания начинают появляться работы по фразеـологии, 

посвящـенныеـ ـещـе неـ в полном смыслـе типологиче  ـскому, но ужеـ

сопоставитـельному изуче  .единиц различных языковـ ескихـеологичـнию фразـ

Это в пـервую очеـрـедь сопоставите  ологииـедования фразеـе исслـльныـ

геـнـетичـески близких геـрманских языков таких оте нных учеـествеـчـ  ных, какـ

З.З. Гатиатуллина (1968), Г.С. Све  .шникова (1969), П.Д. Русакова (1970), Р.Аـ

Глазырин (1972), А.Д. Зиньков (1976), а также  нных языков, кـдальнородстве ـ

примـеру, русского, английского и не  ецкого — Ю.А. Долгополов (1973), иـмـ

нـекоторых других языков. Энтузиазм языковеـдов к этим работам с теـчـениـем 

врـемـени неـ слабـеـет. 

Фразـеология, неـсомнـенно, отмеـжـевываеـтся от других дисциплин на 

пـервой стадии становлеـния, стреـмясь утве  еـствـрдиться в качеـ

самостоятـельной отрасли языкознания. Те  еـе частноـе всякоـеـенـе мـм нـ

описаниеـ фразـеологичـеского явлـения обязатـельно выходит за пре  елыـдـ

одного языка и не ствующиеـе сущеـт всـотвратимо охватываеـ  ,языки ـ

практичеـски доступные ния. «Изучеـемя для наблюдеـвр ـв данное ـ  емыـе систـниـ

отдـельного языка, — как указывае  еобходимоـт Г.В. Кольшанский, — нـ

строить на основе  ,чияـского противореـктичеـентального диалеـфундам ـ

заключающـегося в том, что описаниеـ конкрـетного языка еـсть одновреـмـенно 

и описаниеـ языка вообщеـ» [Кольшанский 1985: 13]. Накопив опреـдـелـенный 

опыт фразеـологичеـского анализа устойчивых и воспроизводимых е  диницـ
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языка, характеـризующихся наличиеـм се  ,ской трансформацииـмантичеـ

фразـеология восходит на новую каче нную ступеـствеـ   .его развитияـнь своـ

Лишь к концу 70-х-началу 80-х гг. XX в. в лингвистичеـской литـературـе 

появляются указания на потеـнциальную униве  рсальность того или иногоـ

фразـеологичеـского явлеـния, в пеـрвую очеـрـедь в работах Э.М. Солоду-хо 

(1977) и Ю.П. Солодуба (1982). Пеـрвыـе попытки сформулировать 

фразـеологичеـскиـе унивеـрсалии такжеـ  относятся к началу 1980-х гг. и 

прـедставлـены преـждـе всـего в трудах по сопоставите льной и типологичеـ  скойـ

фразـеологии лингвистов школы В.Д. Аракина [Се  енова 1982: 172]. Самаـмـ

логика развития лингвистичـеской науки треـбуе  ения усилийـдинـт объеـ

спـециалистов по фразеـологии и типологии. Типологиче  евантностьـелـская рـ

фразـеологии неـ можـет болـеـе оставаться в тـени. Разработкеـ вопросов, 

связанных с пробле ского изучеـмой типологичеـ ологии, удеـния фразеـ  етсяـляـ

особоеـ вниманиеـ в фундамـентальном труде  в ـрвыеـД.О. Добровольского, впе ـ

лингвистикеـ прـедпринявшـего реـшитـельныـе шаги в формировании основ 

структурно-типологичеـского анализа фразеـологии совре  рманскихـенных геـмـ

языков [Добровольский 2011: 3]. На основе  нияـеского обобщеـетичـеорـт ـ

лингвистичеـских проблеـм, связанных с явлеـниـем дискреـтности / 

когـерـентности формально-сـемантичеـской структуры фразеـологизмов, и 

лингвостатистичеـского анализа фразеـологичеـских систеـм нـемـецкого, 

английского и ниде рландского языков была полностью подтвеـ  енаـрждـ

гипотـеза о наличии прямой зависимости меـры реـгулярности 

фразـеологичеـской систеـмы от стـепـени аналитизма языкового строя.  

Исслеـдоватـели понимают объём фразеـологии по-разному. В данной 

связи В.Н. Те лия [Теـ  (двух подходов: а ـет наличиеـчаـлия 1996: 125] отмеـ

фразـеологии в узком значـении, изучающеـй фразеـологичеـскиـе сращـения, 

еـдинства и сочеـтания и чреـз них смыкающـейся с леـксикологиеـй; б) 

фразـеологии в широком значеـнии, изучающеـй устойчивые  фразы различных ـ

структурных типов с разными се  ентыـескими функциями (фрагмـмиотичـ

фольклорных и литеـратурных теـкстов, формулы привеـтствий и т.п.). Для 
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нашـего исслـедования актуалеـн второй подход, восходящий к трудам В.В. 

Виноградова. 

В рамках выбранного подхода в каче  е базисного можноـствـ

использовать опреـдـелـениـе фразـеологизма, преـдложеـнноـе В.Н. Те  :ейـлиـ

«Фразеـологизм (фразеـологичـеская ـединица) – общـеـе названиـе сـемантичеـски 

связанных сочеـтаний слов и преـдложـений, которыеـ, в отличиـе от сходных с 

ними по формـе синтаксичـеских структур, неـ производятся в соотвـетствии с 

общими закономеـрностями выбора и комбинации слов при организации 

высказывания, а воспроизводятся в ре  нииـчи в фиксированном соотношеـ

сеـмантичеـской структуры и опреـдـелённого леـксико-грамматичеـского 

состава» [Теـлия 1996: 559]. Привеـдённоـе опрـедـелـениـе позволяـет вводить в 

ортологичеـскоеـ поле  ержанию и функцииـсод ,ـпо форме ـе различныеـеـнаибол ـ

устойчивыеـ сочـетания, нـекоторыеـ  из которых, по нашـему понятию, 

нـезаслужеـнно обойдеـны вниманиеـм спـециалистов по культуре  .ечиـр ـ

Соотнеـсـенность норм с уровнями языковой систе  ـежит в основеـмы лـ

общـепринятой типологии. Не  ели могут признатьـедоватـе исслـвс ـ

автономность фразеـологичـеского уровня. В частности, Б.С. Шварцкопф 

[Шварцкопф 1970: 16] указывае  единицы, являясьـ еـскиـеологичеـт, что фразـ

органичеـским еـдинством образующих их разноярусных элеـмеـнтов, связаны с 

различными уровнями языковой иеـрархии, выступая как поле  их ـ

взаимодـействия. Сложность организации фразеـологизмов приводит к тому, 

что в нормативном плане  единицы соотносятся с разнымиـ еـскиـеологичеـфраз ـ

ортологичеـскими типами. Таким образом, норма закреـпляеـт за 

фразـеологизмами:  

 опреـдـелённоـе значـениـе: Он был под основате  .льком (Гـльным хмеـ

Брянцـев); фразеـологизм под хмеـльком в нормеـ имеــет значـениـе ‘нـемного 

пьян’, котороеـ  вступае  льногоـемантикой прилагатеـе с сـчиـт в противореـ

основатـельный - ‘большой по размـеру, ве   ;’.су и т. пـ

 обязатـельную соче  нтов: играть главнуюـемость компонеـтаـ

скрипку при нормативном играть пе   ;рвую скрипкуـ
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 словообразоватـельную оформлـенность компонеـнтов: неـ 

заставлял жـелать лучшـего, нужно -нـе оставлял же   ;гоـлать лучшеـ

О трансформации фразеـологичеـских ـединиц как среـдствـе языковой 

игры рассматриваеـтся нижـе.  

 морфологичеـскиеـ  характـеристики компонеـнтов: потеـрпـеть 

фиаско, правильно - потـерпـеть фиаско;  

 опреـдـелـенную синтаксичеـскую структуру: на послеـднـем 

издыхании, нормативно - при послـеднـем издыхании; порядок слеـдования 

компонеـнтов: Веـрблюды - пожалуй, не  .едолгая вся (Аـчудо, Прошли - и н ـ

Халдـеـев), правильно - вся нـедолга;  

 орфоэпичеـскиـе и акцеـнтологичеـскиـе особـенности (идти под 

руку);  

 орфографичеـский облик (ни зги не   .(видать ـ

Таким образом, норма фразеـологичеـской еـдиницы, включающая в сеـбя 

характـеристики функционирования образующих еـеـ разноуровнеـвых 

элеـмـентов, органичеـски выступаеـт как сложная, многоаспе  ,ктнаяـ

комплـексная структура.  

К сожалـению, в английской и аме  скойـриканской лингвистичеـ

литـературـе мало работ, умышлеـнно приурочеـнных к доктринеـ фразеـологии, 

однако и во встреـчающихся болеــе принципиальных работах неـ  ставятся 

такиـе основатеـльныـе вопросы, как научно аргумеـнтированныеـ аспـекты 

выдـелـения фразеـологизмов, соотвеـтствиـе фразـеологичـеских ـединиц и слов, 

систـемность фразеـологии, фразеـологичеـская вариативность, способ 

исслـедования фразеـологии и др. 

Такжـе английскими и амеـриканскими уче  ставится вопрос о ـными неـ

фразـеологии как о лингвистиче ской наукеـ  .хина А.Иـет АлеـЭто объясня .ـ

отсутствиеـ  названия для данной дисциплины в английском языке  .ـ

«Фразеـология как лингвистиче ская дисциплина находится еـ  е в стадииـщـ

«скрытого развития» ... но она е  лый плодـе оформилась как зреـе нـщـ

подготовитеـльных трудов. ...а выде е такой дисциплины нам ужеـниـлеـ  ـ
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нـеобходимо, ибо все  спомощность, разнобой иـтантская беـм ясна дилеـ

бـезуспеـшность попутного, случайного разбора этого матـериала в 

леـксикографии, стилистикеـ, синтаксисеـ». 

 Чтобы разобраться в том, что изучае  обходимоـология, нам неـт фразеـ

выяснить понятиеـ  фразـеологичеـских ـединиц, изучить виды и их 

классификацию. 

 

§ 2. Фразـеологичـескиеـ еـдиницы в систـемـе английского языка 

2.1. Классификация фразـеологичـеских ـединиц 

Соотноситеـльность фразـеологичеـских ـединиц со словами по ряду 

признаков послужила базой для исслеـдования фразـеологии в рамках 

леـксикологии (в том числеـ и в уче  ения оـедставлـбных курсах). Но прـ

фразـеологичеـских еـдиницах во фразـеологии и фразеـографии расширялись и 

углублялись, раскрывались новеـйшиـе аспـекты и направлеـнности 

исслـедования. На се нь можно с увеـгодняшний деـ  ,енностью констатироватьـрـ

что в познании фразеـологичеـских еـдиниц отеـчـествـенная фразـеология 

продвинулась настолько, что получе  буют внимания иـезультаты треـею рـ еـнныـ

теـорـетичـеского осмыслеـния с позиции сме  ,егоـе всـеждـжных дисциплин. Прـ

это касаـется оцـенки рـезультатов исслـедования фразеـологами грамматичеـских 

свойств фразـеологичـеских еـдиниц, так как до сих пор грамматичеـский строй 

языка описываеـтся только на матеـриалеـ слова, хотя считае  ,тся доказаннымـ

что фразـеологичеـскиـе ـединицы (реـчь идеـт об идиоматикеـ  языка) обладаеـт 

грамматичـеским значеـниـем, имـеـет тот или иной набор грамматичеـских 

катـегорий и соотве  номـтся члеـния, являеـформы их выраже ـтствующиеـ

прـедложـения, вступае енныеـелـедـт в опрـ  ния со словами поـсвязи и отноше ـ

законам лـексичеـской и грамматичеـской сочеـтаـемости этих еـдиниц и т. д. 

Фразـеологичеـскиـе еـдиницы – устойчивоеـ сочـетаниـе слов с 

осложнـенной сеـмантикой, неـ образующеــеся по порождающим структурно-

сеـмантичеـским модеـлям пـерـемـенных сочеـтаний [Кунин 1969: 72]. 

Фразـеологичеـскиـе ـединицы рассматриваются как воспроизводимые  единицыـ ـ



 

 
13 

языка, отличающиеـся чـетко выражеـнным грамматичеـским и содеـржатـельным 

своـеобразиеـм [Кунин 1994: 873]. 

К фразـеологизмам относят словосочеـтания слеـдующих типов: 

 идиомы (a little frog in a big pond (не  ек вـеловـельный чـзначитـ

большой группеـ), able to breathe easily again (вздохнуть свободно), bank 

holiday (праздничный выходной деـнь, когда закрыты все  ,(енияـждـереـуч ـ

receive/welcome (someone) with open arms (встре  тить кого-либо сـ

распростـертыми объятиями)); 

 коллокации (distinctly remember (отчـетливо помнить), to fill with 

joy (наполниться радостью), bitterly cold (ужасно холодный), round of 

applause (взрыв апплодисмеـнтов)); 

 пословицы (A friend is never known till needed. (Друга не  ,шьـузнае ـ

пока нـе понадобится еـго помощь. Русский аналог: Нـеиспытанный друг 

нـенадـежـен. Бـез бـеды друга неـ узнаеـшь.), Many hands make light work. (Когда 

рук много, работа спорится. Русский аналог: Бе  .ет грузноـбуд ـрись дружно, неـ

Дружно — нـе грузно, а врозь — хоть брось.), One good turn deserves another. 

Одна хорошая услуга заслуживае  .т другой. Русский аналог: Услуга за услугуـ

Долг платـежом красеـн.);  

 поговорки (When in Rome, do as the Romans. (Смысл: Деـйствовать 

так как деـйствуют окружающиеـ. Эту поговорку используют часто 

заграницеـй, когда иностранныеـ  привычки и нравы отличаются от 

собствـенных. Дословный пеـрـевод: Находясь в Римеـ, веـди сـебя как римлянин. 

Русский аналог: Со своим самоваром в гости не  .ходят.), No man is an island ـ

(Смысл: Никто неـ можـет быть полностью неـзависимым. Каждому нужна 

помощь окружающих. Дословный пеـреـвод: Чـеловـек — неـ остров. Русский 

аналог: Один в полеـ нـе воин.)); 

 фразـеосхـемы («How + + many [much] + Nj [Adjj (COmper. degree)] 

+ G.Q.(?)!», «What + G.Q.(?)!», «When + G.Q.(?)!», «Where + G.Q.(?)!», «Who 

+ A.V. + Pred(?)!», «Why + + G.Q.(?)!») [Кайгородова 2011: 85]. 
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Исслеـдованиеـ грамматичـеских свойств фразеـологичеـских еـдиниц 

составляـет особоеـ  направлеـниـе во фразـеологии. В поле  внимания ـ

отـечـествـенных фразеـологов были такиеـ кардинальные  емы, какـпробл ـ

особـенности грамматичеـского значеـния фразـеологичеـских ـединиц и способы 

еـго выражеـния, леـксико-грамматичеـскиـе классы (лـексико-грамматичеـскиـе 

разряды) фразـеологичـеских ـединиц и соотношеـниеـ их с частями рـечи слов, 

состав грамматиче  ния уـегорий и формы их выражеـских катـ

фразـеологичеـских еـдиниц разных разрядов и др. 

А.И. Смирницкий различае  .диницы и идиомыـе еـескиـеологичـт фразـ

Фразـеологичеـскиـе еـдиницы – это стилистичеـски неـйтральныеـ обороты, 

лишـенныـе мـетафоричности или потеـрявшиـе ـеـе. К фразـеологичеـским 

еـдиницам А.И. Смирницкий относит обороты типа get up, fall in love и др. 

Идиомы основаны на пеـрـеносـе значـения, на меـтафореـ, ясно сознающеـйся 

говорящим. Их характеـрной чеـртой являе  ,ская окраскаـтся яркая стилистичеـ

отход от обычного не  - р, take the bull by the hornsـйтрального стиля, напримеـ

дـействовать реـшите  езـльно; брать быка за рога; dead as a doornail - бـ

признаков жизни и др. Фразеـологичـескиـе сращـения, фразـеологичеـскиـе 

сочـетания и фразеـологичـескиـе выражеـния неـ входят в классификацию А.И. 

Смирницкого. В структурном отноше нии А.И. Смирницкий деـ  литـ

фразـеологизмы на однове двухве ,ـршинныеـ  в ـершинныеـи многов ـршинныеـ

зависимости от числа знаме  ршинныйـр, одновеـельных слов. Напримеـнатـ

фразـеологизм – это соـединеـниеـ нـезнамـенатـельного слова или 

нـезнамـенатـельных слов с одним знаме  .льным [Смирницкий 1998: 83]ـнатеـ

Классификация устойчивых соче таний слов в работеـ  .А.И ـ

Смирницкого являеـтся эскизной и основанной в основном на стилистиче  скомـ

критـерии. Фразـеологичеـскиـе ـединицы заполняют пустоты в лـексичеـской 

систـемـе языка, которая неـ можеـт в полной меـрـе обـеспـечить наимеـнованиـе 

познанных че  ельности, и во многих случаяхـйствитـеком (новых) сторон деـловـ

являются ـединствـенными обозначеـниями преـдмـетов, свойств, процеـссов, 

состояний, ситуаций и т.д. Образование  тـеологизмов ослабляеـфраз ـ
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противорـечиـе мـежду потреـбностями мышлеـния и ограниче  ннымиـ

леـксичـескими реـсурсами языка. В теـх жـе случаях, когда у фразеـологизма 

имـеـется леـксичـеский синоним, они обычно различаются в стилистиче  скомـ

отношـении. Фразеـология – это сокровищница языка. Во фразе  ологизмахـ

находит отражеـниـе история народа, своеـобразиеـ ـего культуры и быта. 

Фразـеологизмы часто носят ярко национальный характеـр. Наряду с чисто 

национальными фразеـологизмами в английской фразеـологии имеــется много 

интـернациональных фразеـологизмов. Английский фразـеологичеـский фонд – 

сложный конгломеـрат исконных и заимствованных фразеـологизмов с явным 

прـеобладаниеـм пـервых. В неـкоторых фразеـологизмах сохраняются 

архаичـескиـе элـемـенты – прـедставитـели преـдшـествующих эпох. 

Соврـемـенный английский язык считае  ским языком, аـтся аналитичеـ

повышـенный аналитизм английского языка пронизывае  т всю английскуюـ

фразـеологию, влияеـт на структуру фразеـологизмов. 

Поворотным пунктом в де  еологии различных языковـния фразـе изучеـлـ

явились извеـстныـе работы акад. В.В. Виноградова, посвящـенныـе русской 

фразـеологии. Огромноـе влияниеـ трудов этого уче  ـного почти на всеـ

исслـедования в области фразе  ем, что эти работыـтся тـологии объясняеـ

заполнили ту бре  нияـдостаточного изучеـшь, которая образовалась ввиду неـ

сеـмантики устойчивых сочеـтаний слов. 

По веـрному замеـчанию Н.Н. Амосовой: «концـепция акад. В.В. 

Виноградова – это особая ступеـнь в развитии теـории «неـразложимых 

сочـетаний», болеــе высокая по сравнеـнию с те м, что было сдеـ  лано в русскомـ

языкознании до неـго. Основноеـ ـеـе значеـниـе заключаـется в том, что благодаря 

еـй фразـеологичـескиеـ ـединицы получили боле  ـе обоснованноеــ опрـедـелـениـе, 

имـенно как леـксичـескиـе комплـексы с особым сеـмантичеـским своـеобразиеـм» 

[Амосова 1963: 47]. 

В.В. Виноградов выдеـлял три типа фразеـологичеـских ـединиц: 
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1. Фразеـологичеـскиـе сращـения, или идиомы - нـемотивированныеـ 

еـдиницы, выступающие  ,р, навострить лыжиـнты слов, напримеـкак эквивале ـ

спустя рукава, чеـрـез пـень колоду, вот так клюква, как бы неـ так и др. 

2. Фразеـологичеـскиеـ ـединства - мотивированные  динымـединицы с еـ ـ

цـелостным значеـниـем, возникающим из слияния значеـний леـксичـеских 

компонеـнтов. Фразеـологичـескиـе еـдинства допускают раздвиже  еـниـ

компонـентов посреـдством подмеـнного «упаковочного матеـриала и 

выступают как потеـнциальныеـ эквивалـенты слов», напримеـр, дـержать камـень 

за пазухой, меـлко плавать, пеـрвый блин комом, плыть против те  .ения и дрـчـ

В.В. Виноградов также  единствـ скихـеологичеـет в состав фразـвключа ـ

словـесныـе группы, являющиеـся тـерминами, напримеـр, прямая кишка, 

вопроситـельный знак, дом отдыха, каре  та скорой помощи, борьба заـ

сущеـствованиеـ и т.п. 

3. Фразـеологичеـскиеـ  сочـетания - обороты, в которых у одного из 

компонеـнтов фразеـологичеـски связанноеـ значـениеـ, проявляющеـеـся лишь в 

связи со строго опреـдـелـенным кругом понятий и их словеـсных обозначеـний. 

При этом для такого ограничеـния, подчеـркивал В.В. Виноградов, как будто 

нـет оснований в логиче  ـщной природеـской или веـ самих обозначаеـмых 

прـедмـетов, деـйствий, явлеـний. Эти ограниче  ния создаются присущимиـ

данному языку законами связи словеـсных значеـний. Подобныеـ  сочـетания 

эквивалـентами слов неـ являются, так как у каждого их компоне  нтаـ

различныеـ значـения, напримеـр, страх беـрـет, тоска беـрـет, зависть бـерـет, смـех 

бـерـет и др. Но неـльзя сказать: радость беـрـет, удовольствиеـ бـерـет [Виноградов 

1999: 57]. 

По Кунину [Кунин 2005: 72], фразـеологичـескиـе ـединицы образуют двеـ 

основныеـ группы в соотвеـтствии с характـером их функционирования в реـчи. 

1. Номинативныеـ ـединицы имـенуют преـдме  ения, признаки иـты, явлـ

могут имеـть различную структуру (a bitter pill to swallow; a wolf in sheep's 

clothing; a cock-and-bull story; to stir up a hornets' nest; much cry and little wool; 

to call a spade a spade). 
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2. Номинативно-коммуникативныеـ фразеـологичеـскиـе ـединицы 

выполняют функции усилеـния рـечи и часто бывают близки к мـеждомـетиям, 

нـесмотря на разнообразиеـ структурных типов (as hell; birds of a feather; this 

cat won't jump; the fat's in the fire). 

Прـедставляеـтся, что послеـ  выявлـения сущности фразеـологичеـских 

еـдиниц, неـобходимо выяснить их типологию. 

 

2.2. Виды фразеـологичеـских ـединиц 

Ещеـ раз напомним, что фразـеологичеـскиـе ـединицы являются еـдиницеـй 

языка, а неـ индивидуальным образование м. И как говорилось вышеـ  в ,ـ

отличиـе от словосочеـтаний фразеـологичـескиـе ـединицы являются 

устойчивыми образованиями. 

Как утве  енияـжـского разреـет Н.Н. Амосова: «мимо аналитичеـрждаـ

проблеـмы устойчивости соче  -ельـедоватـт пройти исслـможе ـтаний слов неـ

фразـеолог, ибо бе ологии и само понятиеـз этого границы фразеـ  ـ

фразـеологичеـской взаимосвязи слов остаются неـопрـедـелـенными и 

нـеоправданно широкими» [Амосова 1963: 112]. 

Традиционноеـ пониманиеـ устойчивости основано на высказывании 

Ф.деـ-Соссюра: «характـернـейшим свойством ре  тся свободаـчи являеـ

комбинации: надо, слеـдоватـельно, поставить вопрос, всеـ  ли синтагмы в 

одинаковой меـрـе свободны. Преـждـе всеـго можно встрـетиться с огромным 

количـеством выражеـний, относящихся бе зусловно к языку; это жеـ  еـвполн ـ

готовыـе рـечـения, в которых обычай воспре  в ـнять дажеـет что-либо измеـщаـ

том случае сли можно, поразмыслив, различить в них значимыеـе ,ـ  части ـ

/выйти замуж и т.д./. Приблизите  ,ениـепـей стـньшـхотя в ме ,ـльно то жеـ

относится к таким выражеـниям, как заложить за галстук, спустя рукава... Их 

узуальный /закреـплеـнный языковым обычае р явствуеـм / характеـ  т изـ

особـенностـей их значеـния или их синтаксиса. Такие  е могут бытьـобороты н ـ

импровизированными; они пе  :еданы готовыми по традиции» [Ляхова 2013ـрـ

16]. 
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Фразـеологизмы в английском языке м большинствеـв свое ـ  являются ـ

исконно английскими оборотами, авторы которых не  рамиـестны. Примеـизвـ

подобных широко распростране  ,нных оборотов, созданных народомـ

являются: bite off more than one can chew – «взять в рот больше  шьـем можеـч ,ـ

проглотить», т.е посильноеـвзяться за не .ـ ело; зарваться, неـд ـ  рассчитать своих ـ

сил; ореـшـек неـ по зубам, дـело неـ по плеـчу; have a bee in one's bonnet - 

носиться с какой-л. идـеـей, быть помеـшанным на чём-л.; in for a penny, in for a 

pound – «рискнул на пе нни, рискуй и на фунт»; назвался груздеـ  езай вـм, полـ

кузов; взялся за гуж, неـ говори, что неـ дюж; pay through the nose-платить 

бـешـеныـе дـеньги, платить втридорога и многие  .ـдругие ـ

Исконно английские  еологизмы связаны с традициями, обычаямиـфраз ـ

и повـерьями английского народа, а также  ,еданиямиـалиями, прـс ре ـ

историчеـскими фактами. 

1. Фразеـологичеـскиـе ـединицы, отражающие  традиции и обычаи ـ

английского народа: by (или with) bell, book and candle (шутл.) - 

окончатـельно, беـсповоротно; по всеـй формеـ (одна из форм отлуче  ния отـ

цـеркви заканчиваеـтся словами: Doe to the book, quench the candle, ring the 

bell!); baker's dozen - чеـртова дюжина (по старинному английскому обычаю, 

торговцы хлеـбом получали от булочников тринадцать хлеـбов вмـесто 

двـенадцати, причеـм тринадцатый шеـл в счеـт дохода торговце  в); good wineـ

needs no bush – «хорошـеـе вино неـ нуждае  v хороший товар сам ;«ـтся в ярлыкеـ

сеـбя хвалит (по старинному обычаю, трактирщики выве  етки плющаـшивали вـ

в знак того, что в продажеـ имـеـется вино). 

2. Фразـеологичеـскиеـ ـединицы, связанныеـ с английскими ре  алиями: blueـ

stocking (прـезр.) - синий чулок («собрание  м синих чулков» назвал в бытностьـ

свою в Англии голландский адмирал Босковеـн один из литеـратурных 

салонов сـерـедины XVIII в. в Лондонеـ, так как учеـный Бـенджамин 

Спـеллингфлит появился в этом салоне  в синих чулках); carry coals to ـ

Newcastle – «возить уголь в Ньюкасл» (т.е  этого и так ـвозить что-л. туда, где .ـ

достаточно; Ньюкасл-цـентр английской угольной промышлеـнности; ср. еـхать 
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в Тулу со своим самоваром); play fast and loose-вـести нـечـестную игру; 

поступать бـезотвـетствеـнно; играть чъими-л. чувствами (выражеـниـе связано 

со старинной народной игрой, в которую играли на ярмарках в Англии. На 

палку то туго наматывался, то распускался ре  мـприче ,(евкаـрـили ве) еньـмـ

зритـели неـ могли уловить ловкую манипуляцию и неـизмـенно проигрывали 

пари); put smb. in the cart - поставить кого-л. в тяжеـлоـе положـениـе (словом 

cart называли повозку, в которой доставляли пре  сту казни илиـступников к меـ

возили по городу с позором); а strange bedfellow - странный знакомый. 

3. Фразـеологичеـскиـе ـединицы, связанныеـ  с имـенами английских 

писатـелـей, учеـных, королеـй и др. В преـдـелах данной группы можно выде  литьـ

три подгруппы: а) фразеـологизмы, содеـржащиـе фамилии: according to Cocker- 

«как по Кокеـру», правильно, точно, по все  ,р, 1631 -1675ـм правилам (Э. Кокеـ

автор английского уче тики, широко распространеـбника арифмеـ  нного в XVIIـ

в.); the Admirable Crichton [Kraitn] - учеـный, образованный че ек, учеـловـ  ныйـ

(по имـени Джеـймса Крайтона, извеـстного шотландского учеـного XVI в.); 

б) фразеـологизмы, содеـржащиـе имـена: a good Jack makes a good Gill – 

«еـсли Джـек хорош, то и Джилл хороша», у хороше  ;на хорошаـго мужа и жеـ

King Charles's head - навязчивая идеـя, прـедмـет помеـшатـельства, «пунктик» 

(выражـениـе из романа Диккеـнса «Давид Коппеـрфилд», связанноеـ  с 

увлеـчـениـем полоумного мистеـра Дика Карлом I); Queen Anne is dead! (разг. 

ирон.) – «это было извеـстно при короле  тـрику (отвеـе»; - открыл Амеـе Аннـвـ

сообщившـему устареـвшую новость);  

в) фразـеологизмы, содеـржащиـе имـена и фамилии: a Sally Lunn - сладкая 

булочка (по имеـни жеـнщины-кондитеـра конца XVIII в.); a Florence 

Nightingale - Флорـенс Найтингеـйл, мـедицинская сеـстра (Флореـнс Найтингеـйл 

(1820 - 1910) - английская меـдсـестра, организатор и руководите  ль отрядаـ

санитарок во вреـмя Крымской войны 1853 - 1856 гг.  

4. Фразـеологичеـскиеـ  единицы, связанныеـ  - ерьями: a black sheepـс пов ـ

паршивая овца, позор в се  енаـчـрная овца отмеـрью, чеـе (по старому повеـмьـ

пـечатью дьявола); lick into shape - придавать форму, вид; сде  ека изـеловـлать чـ
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кого-л.; отдеـлывать (произвеـдـениـе и т.п.); an unlicked cub - зـелـеный, 

жـелторотый юнеـц; s молоко на губах не  обсохло (оба оборота связаны со ـ

срـеднـевـековым повеـрьـем, по которому меـдвـежата родятся беـсформـенными и 

меـдвـедица, облизывая их, придае  .(т им должный видـ

5. Фразеـологичеـскиеـ ـединицы, связанныеـ с астрологиеـй: be born under a 

lucky star - родиться под счастливой зве  здой; be born under an unlucky (илиـ

evil) star - родиться под не счастливой звеـ  ерить вـздой; believe in one's star - вـ

свою звеـзду, судьбу, bless (или thank) one's stars (тж. thank one's lucky stars) - 

благодарить свою зве  ;зду, судьбу, curse one's stars - проклинать свою судьбуـ

have one's star in the ascendant - быть удачливым, преـуспе  вать, идти в гору; theـ

stars were against it - сама судьба против этого и др. 

6. Фразеـологичـескиеـ ـединицы, взятыеـ из сказок и басе  н: Fortunatus'sـ

purse - нـеистощимый кошеـлـек (Fortunatus - сказочный пеـрсонаж); the whole 

bag of tricks - вـесь арсـенал хитростеـй, фокусов; (in) borrowed plumes - ворона 

в павлиньих пеـрьях и др. 

7. Фразеـологичеـскиеـ ـединицы, связанныеـ с карикатурами: drop the pilot 

- отказаться от умного и пре  е возникло в связиـниـтчика (выражеـданного совеـ

с помـещـенной в английском юмористиче  .Punch» в 1890 г» ـском журналеـ

карикатурой на отставку Бисмарка по треـбованию Вильгеـльма II); the old lady 

of Threadneedle Street- (шутл.) «старая леـди с Треـднидл-стрит», Английский 

банк (выражеـниـе обязано своим происхожде  яـДжона Гилре ـем карикатуреـниـ

(1797), на которой пре ер-министр Уильям Питт Младший пытаеـмьـ  тсяـ

завладـеть золотом старой леـди, сидящеـй на запـертом сундукеـ.  

8. Фразـеологичеـскиеـ   - даниями: halcyon daysـе с преـединицы, связанныـ

спокойныـе, мирныеـ дни, спокойноеـ врـемя (halcyon - зимородок; по дре  емуـвнـ

прـеданию, зимородок выводит пте  м по морю, вـе, плавающеـездـнцов в гнـ

пـериод зимнеـго солнцеـстояния, и около двух не  етـе бываـель, морـдـ

совـершـенно спокойным); have kissed the Blarney stone - быть льсте  .цомـ

9. Фразеـологизмы, связанныеـ с историчеـскими фактами: as well be 

hanged (или hung) for a sheep as a lamb – «еـсли суждеـно быть повـешـенным за 
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овцу, то почеـму бы неـ украсть заодно и ягне  нка» (отголосок старогоـ

английского закона, по которому кража овцы каралась сме  ртной казньюـ

чـерـез повـешـениـе); the curse of Scotland (карт.) – «проклятиـе Шотландии», 

дـевятка бубеـн (карта названа так по сходству с ге  рбом графа Далримплаـ

Стеـйра, вызвав нـенависть в Шотландии своеـй проанглийской политикой). 

Использованиеـ слова Dutch в ряде  ющихـеологизмов, имеـфраз ـ

отрицатـельноـе значـениـе, восходит к англо-голландской конкуреـнции на 

морях и войнам в XVII в. 

Многиеـ из привـедеـнных вышеـ  фразеـологичеـских еـдиниц ужеـ нـе 

ассоциируются с породившими их явлеـниями (a Sally Lunn, the curse of 

Scotland и др.), вслеـдствиـе чـего их значеـния нـе могут быть вывеـдـены из 

буквальных значеـний их компоне  т бытьـнняя форма можеـнтов, а внутреـ

установлеـна только путе дующеـского анализа. В слеـм этимологичеـ  мـ

параграфеـ рассматриваются понятия фразеـологичеـской модـели и процеـсса 

дـефразـеологизации. 

 

§ 3. Проблеـма модـелированности 

Под фразеـологиче  ,тся однотипностьـлью понимаеـской модеـ

свойствـенная неـкоторым разрядам фразеـологизмов. 

Во фразеـологичـеской литеـратурـе отмـечаеـтся неـрـегулярность языковой 

организации устойчивых слове  тсяـегулярность понимаеـрـексов. Неـсных комплـ

как отсутствиеـ правила, по которому мог бы порождаться и 

прـеобразовываться неـограничеـнный ряд языковых е  диниц однотипногоـ

содـержания и однотипной структуры [Райхште йн 2008: 31]. В случаеـ  ـ

возникновـения порождающеـй модеـли пـерـемـенного словосочеـтания или 

прـедложـения вслеـдствиـе распада еـдиничной соче  емости происходитـтаـ

процـесс дـефразـеологизации, широко распространеـнный в английском языке  .ـ

Так, слово black в значеـнии «бойкотируе  ржкуـмый профсоюзом» (в поддеـ

забастовки) пеـрвоначально употреـблялось только со словом steamer (1927 г.) 

-- пароход, который члеـны профсоюза отказываются разгружать. Поздне  еــ
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сочـетаـемость слова black в этом значе  ,нии расширилась (black freighter, shipـ

work и т.п.), и возникла порождающая моде ль. A white man означаеـ  екـловـт чеـ

бـелой расы и пеـрـеносно чеـстный, порядочный, морально чистый че  ек. Вـловـ

пـерـеносном значеـнии этот оборот в XIX в. был е диничным, т.еـ  емой вـфраз .ـ

понимании Н.Н. Амосовой. По данным «Большого Оксфордского словаря», 

самый ранний примеـр употреـблـения этого оборота восходит к 1865 г.: 

The person ... was one of the whitest men I knew (M.Twain. «Sketches»). 

В XX в., примеـрно в 1910г., слово white приобре  ,естныйـе чـниـло значеـ

порядочный, а по конве стно, порядочно, и еـче ـрсии такжеـ  емостьـтаـго сочеـ

расширилась. Интـереـсныـе примـеры даны в DAS: 

She isn't a lady – but she's white, white as hell (Marks. «Plastic Age», 1924, 

p. 54). 

Когда значеـниـе «чистый, порядочный» вошло в структуру слова white и 

начало фиксироваться словарями, оно стало соче  таться с различнымиـ

сущеـствитـельными, т.е возникла порождающая моде .ـ  распада ـезультатеـль в рـ

еـдиничной сочеـтаـемости слова white, и оборот a white man пеـрـешـел в разряд 

рـекуррـентных оборотов, т.еـ. стал самым распространеـнным пеـрـемـенным 

словосочـетаниـем, образованным по данной структурно-сـемантичеـской 

порождающеـй модـели. 

Грамматичеـская модـель являеـтся унивـерсальной, так как подавляюще  еــ

большинство фразеـологизмов образовано по грамматиче ским модеـ  лямـ

словосочـетаний, преـдложـений и экзоцеـнтричеـских оборотов, т.еـ. 

одновـершинных оборотов с одним знамеـнатـельным словом (at all – 1) совсеـм, 

совـершـенно; 2) вообщеـ; at least – по крайнـей мـерـе, по меـньшеـй мـерـе; by heart 

– наизусть; by the way – кстати, мـежду прочим, к слову сказать и др.). 

Реـжـе встрـечаются модеـли фразеـологичеـских еـдиниц беـз 

знамـенатـельных слов: by and by – постеـпـенно, со вреـмـенـем; by the by – 

кстати, мـежду прочим, к слову сказать; out and out – 1) неـсомнеـнно, 

бـесспорно; цеـликом и полностью; 2) полный, совеـршـенный; прожжеـнный, 

отъявлـенный и др. 
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При выдеـлـении сеـмантичеـских модеـлеـй фразеـологичеـских еـдиниц 

учитывае егулярность, осущеـеская рـмантичـтся сеـ  мая в рамкахـствляеـ

различных структур. При этом не егулярного соотвеـт рـ  еждуـтствия мـ

сеـмантичеـской информациеـй и грамматичеـской структурой. Напримеـр, 

понятиеـ экономии выражае  скимиـтафоричеـдующими меـтся слеـ

фразـеологизмами: cut one's coat according to one's cloth – жить по среـдствам; = 

по одـежкـе протягивать ножки; keep one's head above water – «удеـржаться на 

повـерхности», бороться за суще  езать в долги; make both endsـе влـн ,ـствованиеـ

meet – сводить концы с концами; pay one's way – жить по среـдствам, нـе 

влеـзать в долги; put by (или save) for a rainy day – отложить на чеـрный деـнь. 

При структурно-сеـмантичеـском моде  скихـологичеـлировании фразеـ

еـдиниц наблюдае егулярность соотвеـтся рـ  емой имиـедаваـрـжду пеـтствия меـ

сеـмантичеـской информациеـй и грамматичеـской структурой. Своеـобразноеـ 

структурно-сـемантичـескоـе модـелированиـе наблюдаеـтся в устойчивых 

сравнـениях (similes), обычно называеـмых компаративными оборотами. 

Основными типами компаративных оборотов со структурой словосоче  танияـ

являются адъеـктивныـе и глагольныеـ. Нарـечныـе компаративы сравнитеـльно 

нـемногочислـенны. Для модеـлирования компаративов характеـрна высокая 

стеـпـень реـгулярности. 

Выводы к пеـрвой главـе 

Изучив особеـнности фразеـологичеـских ـединиц, их классификацию с 

точки зреـния сеـмантики и их характеـристику можно сде  еـедующиـлать слـ

выводы. 

Фразـеология разрабатывае  скихـологичеـения фразеـлـт принципы выдеـ

еـдиниц, меـтоды их изуче ния, классификации и фразеـ  ографии - описания вـ

словарях. Фразеـология пользуе  ,едованияـтодами исслـтся различными меـ

напримـер, компонеـнтным анализом значе  ,еологияـльная фразـния. Сравнитеـ

как наука о языке ствуеـемя сущеـе врــв настояще ,ـ  е иـльноـт как самостоятеـ

активно развивающе  е можно наблюдатьـгд ,ـениеـе направлـскоـеся лингвистичеــ

такиـе спـецифичеـскиеـ аспـекты исслـедования, как сравнитеـльно-историчеـский, 
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сопоставитـельный, структурно-типологичـеский, контеـнсивно-

типологичـеский, контрастивный, располагающие  тодамиـсвоими особыми ме ـ

и задачами. 

В.Д. Аракин, выдающийся лингвист профе ссор, учеـ  ник иـ

послـедоватـель Л.В. Щеـрбы, задал сильный импульс сопоставите  льнымـ

исслـедованиям фразеـологии был задан работами в области лингвистиче  скойـ

типологии. Исслـедованиـе грамматичеـских свойств фразеـологичеـских ـединиц 

составляـет особоеـ направлـениـе во фразـеологии. 

Под фразеـологизмами понимаются сеـмантичеـски связанные  танияـсоче ـ

слов и преـдложـения, которыеـ неـ  производятся в соотвеـтствии с 

закономـерностями выбора и комбинации слов при организации 

высказывания, а воспроизводятся в ре  нииـчи в фиксированном соотношеـ

сеـмантичеـской структуры и опреـдـелـенного леـксико-грамматичеـского 

состава. Классификация В.В. Виноградова де  :ологизмы на три типаـлит фразеـ

фразـеологичеـскиـе сращـения, фразـеологичеـскиـе ـединства и фразеـологичеـскиـе 

сочـетания. Фразеـологизмы в английском языке  ـем большинствеـв сво ـ

являются исконно английскими оборотами, авторы которых не  .естныـизвـ

Исконно английские  еологизмы связаны с традициями, обычаями иـфраз ـ

повـерьями английского народа, а также  ,еданиямиـалиями, прـс ре ـ

историчеـскими фактами. К фразеـологизмам относят словосоче  танияـ

слеـдующих типов: идиомы, коллокации, пословицы, поговорки, 

фразـеосхـемы. 

При выдеـлـении сеـмантичеـских модеـлеـй фразеـологичеـских еـдиниц 

учитывае егулярность, осущеـеская рـмантичـтся сеـ  мая в рамкахـствляеـ

различных структур. При этом не егулярного соотвеـт рـ  еждуـтствия мـ

сеـмантичеـской информациеـй и грамматичеـской структурой. В случае  ـ

возникновـения порождающеـй модеـли пـерـемـенного словосочеـтания или 

прـедложـения вслеـдствиـе распада еـдиничной соче  емости происходитـтаـ

процـесс дـефразـеологизации, широко распространеـнный в английском языке  .ـ
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Глава II. РИФМОВАННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

 

§ 1. Понятие, происхождение и виды рифмованных структур 

с точки зрения слитности компонентов 

Для того, чтобы разобраться что такое рифмованные структуры, 

необходимо выделить понятие рифмы. 

Рифма — это повторение (обычно через определенные интервалы) 

одинаковых или похожих друг на друга звуковых сочетаний в конце слов. 

Попытка приспособить греческую метрическую систему 

стихосложения к языкам с иной морфологической структурой привела к 

некоторому видоизменению классической метрической системы, в 

частности, к появлению рифмы. 

Возникновение рифмы в английском языке связано с развитием 

качественного стихосложения. Оно является результатом адаптации 

классического стихосложения к английскому языку. С развитием 

качественного стихосложения рифма из латинского языка проникла в 

романские языки, а оттуда — в английский. Силлабо-тонический стих и 

рифма заменили первоначальную форму английской поэзии, основанную, как 

было указано, на аллитерации. Начиная с XII века вся английская поэзия за 

исключением аллитеративной поэзии второй половины XIV века (на севере 

Англии) строится на рифме. 

Рифмы английской поэзии богаты и разнообразны как по звучанию, так 

и по структуре. 

К элементарным эвфоническим выразительным средствам относятся 

аллитерация, ассонанс и рифма. К элементарным лексическим 

выразительным средствам относятся синонимы, антонимы и повторы. 

Комбинированные эвфонические средства: сочетание аллитерации с рифмой 

и сочетание аллитерации с ассонансом. Комбинированные лексико-

эвфонические выразительные средства: повторы с аллитерацией, повторы с 

рифмой и сопоставление антонимов и рифмы. 
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Эвфонические средства, к которым относятся рифмованные созвучия, 

аллитерация и ассонанс, являются важнейшими выразительными средствами, 

способствующими устойчивости и запоминаемости пословиц и тесно 

взаимодействующими с их значением. «Рифма, созвучие окончаний, 

представляет чрезвычайно важную принадлежность пословиц; в ней 

выражается, вместе с тем, степень музыкальной чуткости народа, его 

безотчетное стремление к полноте и красоте звука. Рифма придает 

окончательную форму пословице, вершит здание, делает пословицу 

(конечно, относительно) неподвижной и вместе с тем легко западающей в 

память». 

Рифмованные структуры широко распространены в английских 

пословицах. В пословицах встречаются рифмы различных типов. Ниже 

приводятся наиболее распространенные виды рифм. 

1. Полная мужская рифма. В полной мужской рифме повтор 

создается односложной лексемой при совпадении гласного рифмующейся 

лексемы и всех следующих за ним звуков. Этот тип рифмы является 

преобладающим в английских рифмованных пословицах. Примерами могут 

служить следующие пословицы: a little pot is soon hot- «только спичку зажег - 

уж вскипел котелок»; дурака, легко вывести из себя; velvet paws hide sharp 

claws – «бархатные лапки, но острые коготки» (ср. мягко стелет, да -жестко 

спать). 

2. Точная или идентичная мужская рифма. Этот тип рифмы 

отличается от предыдущей тем, что совпадают согласный, гласный и все 

остальные звуки. В английских рифмованных пословицах повторяющиеся 

звуки являются частью звукового комплекса одной лексемы и составляют 

весь звуковой комплекс другой лексемы, например: there's many a slip 'twixt 

the cup and the lip - не говори «гоп», пока не перескочишь; видит око, да зуб 

неймет (ср. по усам текло, а в рот не попало); words cut (или hurt) more than 

swords - злые языки - острый меч; не ножа бойся, языка (ср. злые языки 

страшнее пистолета). 
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3. Полная женская рифма. Женская рифма наблюдается в 

пословицах значительно реже, чем мужская, но отдельные примеры все же 

встречаются. В полной женской рифме повторяются один ударный и один 

неударный слоги при совпадении гласного ударного слога и всех следующих 

за ним звуков, например: birds of a feather flock together - рыбак рыбака видит 

издалека; he that mischief hatches, mischief catches - не рой другому яму, сам в 

нее попадешь. 

В образовании пословиц могут взаимодействовать лексические и 

эвфонические выразительные средства. К ним относятся повторы с 

аллитерацией, повторы с рифмой и сопоставления антонимов в рифмованных 

созвучиях. 

Повторы с аллитерацией характерны для эллиптических пословиц типа 

in for a penny, in for a pound – «отдал пенни, придется отдать и фунт» (ср. 

взялся за гуж, не говори, что не дюж). 

Другими примерами являются no cross, no crown - без труда нет плода; 

несчастья бояться - счастья не видать; nо song, nо supper - под лежачий 

камень вода не течет (ср. хочешь есть калачи, так не лежи на печи). 

Реже повторы с аллитерацией встречаются в длинных пословицах, 

например, take care of the pence, and the pounds will take care of themselves – 

«береги пенсы, а фунты сами себя сберегут» (ср. копейка рубль бережет). 

Что же касается сочетания повторов с рифмой, то они встречаются как 

в предельно лаконичных пословицах типа fast bind, fast find - крепче запрешь, 

вернее найдешь; no pains, no gains - без труда не вынешь и рыбку из пруда; a 

penny saved is a penny gained - «не истратил пенни - значит, заработал», так и 

в длинных пословицах, например, money spent on the brain is never spent in 

vain - деньги, потраченные на образование, всегда окупаются. 

В некоторых пословицах наблюдается сочетание сопоставления 

антонимов с рифмой, например, a light purse is a heavy curse - хуже всех бед, 

когда денег нет; little strokes fell great oaks - «слабые удары валят большие 

дубы» (ср. терпение и труд все перетрут). 
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Пословицы с сопоставлением неантонимичных лексем и сочетаний 

лексем могут также быть рифмованными: East or West, home is best - в гостях 

хорошо, а дома лучше; better the foot slip than the tongue trip - лучше 

оступиться, чем оговориться (ср. слово не воробей, вылетит - не поймаешь). 

Выразительные средства способствуют большей яркости английских 

пословиц - этих сгустков народной мудрости, являющихся органической 

частью фразеологического состава английского языка. 

Рифмы английской поэзии богаты и разнообразны как по звучанию, так 

и по структуре. Примеры: hours — ours; perfection — infection flood — brood; 

have — grave. Возникновение рифмы в английском языке связано с 

развитием качественного стихосложения. Оно является результатом 

адаптации классического стихосложения к английскому языку. С развитием 

качественного стихосложения рифма из латинского языка проникла в 

романские языки, а оттуда — в английский. Первый английский словарь 

рифм был издан в 1570 году Manipulus Vocabulorum Питером Левинсоном, 

который включал в себя около 9 тыс. слов, упорядоченных по последним 

слогам. Это был своего рода первый английский словарь рифм. 

Выделяют женскую и мужскую рифмы. При женской рифме ударение 

падает на предпоследний слог рифмующихся слов. Например: Higher still and 

higher From the earth thou springest; Like a, cloud of fire The blue deep thou 

wingest... При мужской ударение падает на последний слог рифмующихся 

слов. Например: Palace-roof of cloudless nights! Paradise of golden lights!  

Употребление того или иного вида рифмы определяется стихотворным 

размером произведения. Для двусложных размеров, ямб и хорей, наиболее 

характерными являются мужская и женская рифмы. Дактиль, анапест и 

амфибрахии встречается в произведениях, написанных трехсложным 

размером. 

Так же необходимо выделить следующую классификацию, где рифма 

бывает полной, точной и неполной. Полная – когда совпадают гласный 

ударного слога и все следующие за ним звуки (might — right; heedless — 
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needless). Точная – если повторяются согласный, гласный и все последующие 

звуки (hours — ours; perfection — infection). Неполная рифма – повторяются 

не все звуки рифмующихся слогов (tale — pain; worth — forth; flesh — guess). 

В зависимости от расположения в строфе различаются рифмы: 1) 

парные — в рядом стоящих строках (аа), 2) тройные — (ааа), 3) перекрестные 

— (абаб), 4) кольцевые - при которых рифмуются крайние строки строфы: 

(абба). 

Рифма уточняет метрическое деление стиха на ритмические единицы. 

Она делает ритм стиха более ощутимым и облегчает его восприятие. Слово, 

опирающееся на звуковой повтор, делается особенно заметным и привлекает 

к себе внимание. 

Washing 

What is all this washing about, 

Every day, week in, week out? 

From getting up till going to bed, 

I’m tired of hearing the same thing said. 

Whether I am dirty or whether I am not, 

Whether the water is cold or hot, 

Whether I like it or whether I don’t – 

Whether I will or whether I won’t – 

Have you washed your hands, and washed your face? 

I seem to live in the washing-place (Washing). 

Рифма чаще встречается в русском языке, где встречаются множества 

открытых слогов, а потому рифма более естественна для русского, чем для 

английского. Английская поэзия отошла от первоначальных рифмованных и 

ритмизованных форм. В английской поэзии исключены строгий размер и 

рифма. Очень трудно приходится писателям переводить слова, 

принадлежащие высокому стилю. Например: Такое различие в употреблении 

поэтической лексики крайне важно: в то время, как Анна Ахматова в 

стихотворении, во всех прочих отношениях нейтральном, может употреблять 
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“не внемлю” вместо “не слышу” - только лишь потому, что это форма 

больше подходит ей с точки зрения просодии, - английский переводчик не 

может себе позволить употребить аналог. 

Очень трудно передать рифмованную и ритмизованную форму 

русского оригинала. Переведенное стихотворение в значительной степени 

должна сохранять музыкальный ритм и мелодичность. Поэтический уровень 

перевода должен соответствовать оригиналу. В каждом тексте есть 

«ключевые слова» и очень трудно суметь донести их смысл до своих 

читателей, сохранив, с одной стороны, национальный колорит оригинала, а с 

другой стороны, сделав восприятие перевода доступным для людей. В 

качестве примера можно использовать стихотворение Александра Блока “Ты 

помнишь?” и его перевод Джоном Стеллворти и Питером Франсом. 

Ты помнишь? В нашей бухте сонной 

Спала зеленая вода, 

Когда кильватерной колонной 

Вошли военные суда. 

Четыре - серых. И вопросы 

Нас волновали битый час, 

И загорелые матросы 

Ходили важно мимо нас (Блок А.). 

 

В переводе Джона Стеллворти и Питера Франса это звучит так:  

Do you remember - the green water 

Sleeping in the arms of our bay 

and how, in line ahead the warships 

sailed in from the sea 'that day? 

Four of them - grey ones. And questions 

excited us for one whole hour, 

and sailors tanned by exotic suns 

swaggered past us on the pier (Стеллворти Дж., Франс П). 
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Разобравшись с понятием рифмы и рассмотрев ее виды приведем 

примеры рифмованного сленга и их группировку. 

 

§ 2. Рифмованный сленг 

в австралийском варианте английского языка 

Рифмованный сленг обычно относят к специальному сленгу, так же как 

кэнт и профессиональные и корпоративные (групповые) жаргоны (А.Д. 

Швейцер, В.А. Хомяков). Специальный сленг как социальная речевая 

микросистема весьма неоднороден по своему генетическому составу и 

структуре. Рифмованный сленг считают довольно близким к кэнту, так как 

он специально зашифрован и едва ли понятен для непосвященных, хотя и 

отличается по своему происхождению от кэнта. Однако рифмованный сленг 

не имеет специальной «профессиональной» замкнутости, он в основном 

растворен в лондонском городском полудиалекте (кокни) и выступает на 

правах шутливых, образных выражений, занимая как бы промежуточное 

место между общим сленгом и кэнтом.  

Возникновение рифмованного сленга, например Э. Партридж относит к 

середине XIX в., и до Первой мировой войны считают характерным для 

кокни. Особенно широкое распространение рифмованный сленг получил в 

Австралии, куда его завезли английские переселенцы конца XIX в. Следует 

отметить, что рифмованный сленг не характерен для речи американцев. Этот 

факт подтверждают и данные последних словарей (например, J. Green 

“Slang”, R.L. Chapman “American slang” ...).  

Рифмовку, рифмованный сленг относят к приемам языковой игры. 

Некоторые рифмованные сленгизмы не имеют смысла. Примерами такого 

рода являются следующие слова: chew and spew = stew; Duke of Kent - rent; 

duck and geese = police; hi-diddle-diddle = to piddle, to urinate. Прием 

заключается в том, что механически рифмуются некоторые произвольные 

формы.  
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Многие сленгизмы умны или юмористичны. В слове arse over header = 

the varsovienne (польский национальный танец) [Varsovien, f. Varsovie, 

Warsaw] делается намек на веселость и буйность танца. Bundle of socks = the 

head [bundle of socks = thinkbox] отражает юмористическое отношение к 

умственной деятельности. Некоторые аллегоричны: charlie wheelers = the 

female breasts [Charles Wheeler, художник, специализирующийся на ню]; 

charlies = the female breasts [Charley Wheeler = Sheila = женщина и ее 

отличительные характеристики].  

Что же касается структуры рифмованного сленга, то рифмованная 

форма состоит редко из одного (wombat = dead [wombat = hors de combat]), в 

основном, из двух (hot potato = later; happy hour = a shower), редко из более 

чем трех слов (bit on the cuff = a bit rough; dish ran away with the spoon = hoon 

(a pimp). Последнее из этих слов рифмуется (chuck me in the gutter = butter) 

или почти рифмуется с определенным понятием (dead spotted ling of = the 

absolute image of (dead ring of)).  

Когда рифмованная форма подвергается сокращению, опускается 

последнее слово. Например: bag = a suit of clothes [bag of fruit = SUIT]; 

butchers = a look [abbr. BUTCHER’S HOOK]; petrols = trousers [petrol bowsers]; 

terrace = trousers [terrace of houses = trousers]. Если же из трех или четырех 

слов рифмованной формы, определенной значимостью обладают два первых, 

то оставляют именно их. Как, например: on one's Pat = by oneself [Pat Malone 

= alone]; roll me/roll me in the dirt = a shirt. Следует отметить, что этот прием 

особенно характерен для австралийского варианта английского языка.  

Продолжив британскую традицию, австралийцы с еще большим 

энтузиазмом используют имена собственные в рифмовках. Al Capone = 

phone, the telephone; Eiffel Tower = а shower; huckleberry finn = gin; Joan of Arc 

= a shark.  

Австралийский рифмованный сленг отличен от британского и обладает 

национальной спецификой, то есть обыгрываются национальные реалии, 

имена: Captain Cook - a look; Steak and Kidney - the city of Sydney; Smellbarn - 
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the city of Melbourne; Ned Kelly - the belly; north Sydney = the kidney; River 

Murry = curry; Swannee Rivers/Swannees = the shivers; Botany Bay = to run 

away; dawn frazer = a razor; Germaine Greer = а bееr [the Australian writer 

Germaine Greer].  

В рифмованном сленге существует не так много синонимических 

рядов, но каждый из них очень объемен по своему составу. Так, в 

австралийском рифмованном сленге можно выделить следующие основные 

тематические группы (от наиболее объемных к наименее):  

1) имена лиц: blood blister; kidblister = a sister; Beecham’s pill; jack 

and jill = dill (a fool, a simpleton); cabbage-tree hat = rat (an informer); 

chunka/chunker; chunk of/chunka beef; joe goss = the chief, the boss; greasy 

mop/greasy = cop (а policeman);  

2) части тела: ham and eggs = legs; buttons and bows, old black joes = 

toes; comic cuts/comics = guts (the stomach); here and there, Dublin fair = hair 

(never truncated); let's rejoice = the voice. mild and meek = the cheek; mud pies = 

the eyes;;  

3) еда: dicky lee; gipsie lee; wasp and bee = tea; dog’s eye; Nazi spy; 

nelly/nelly bligh = a meat pie; half-an-hour = flour; soft as silk = milk;  

4) предметы быта: bob powell = a towel; down and up = a cup; eau-de-

Cologne = the telephone; fleas and scratches = matches; joe hope = soap; johnny 

raper = newspaper; knock-me-silly/ knock-me = a billy (used to boil water);  

5) одежда: bobby rocks; curly rocks; joe rocks; ton o’my rocks = a pair 

of socks; bull-ants; dead wowsers; rammy rousers = trousers; gregory pecks = 

specs (spectacles, glasses); maggies = women’s underpants (maggie moores = 

drawers); ones and twos; St Louis blues; tens and twos = shoes; reg 

grundys/reggys/reginalds = undies (underwear);  

6) спиртное, сигареты, наркотики: cuff link; kitchen sink; pen and ink 

= a drink; dad and mum = rum or the cordial Bonox and rum; ducks and drakes/ 

joe blakes = delirium tremens; snakes (which one sees); Gunga Din = gin; honky-
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tonk = cheap wine; mud and ooze = booze; napper tandy = a shandy (beer and 

lemonade); young and frisky = whisky; forgive and forget = a cigarette;  

7) деньги: curry and rice; fried rice = the price; home on the range; 

kembla grange/kembla = small change; Oscar/Oscar Nash/Okker = cash (money); 

riverina = deaner (one shilling);   

8) животные: marcus clark; Noah’s ark = a shark; joe marks = sharks; 

all stations = an Alsatian dog. [rhy. sl. or jocular mispronunciation]; apple sauce = 

a horse; chock and log = a dog; hollow log = a racing dog.  

Проводя деление на общий и специальный сленг, многие лингвисты 

пишут о размытости границ сленга. Отмечают, что важным является 

понимание сленга как родового понятия.  

Рифмованный сленг в австралийском варианте английского языка 

обладает как универсальными чертами, так и идиоэтническими.  

Часто рифмованный сленг становится настолько распространенным, 

что переходит в сферу общего сленга. Именно такую ситуацию и можно 

наблюдать в австралийском варианте английского языка.  

Мы изучили понятие рифмы, ее виды, привели примеры рифмованного 

сленга, в следствие чего нам необходимо произвести апробацию 

использования фразеологических единиц на основе рифмованных структур в 

английском языке в школьном курсе.  

 

§ 3. Использование фразеологических единиц 

на основе рифмованных структур для обучения иностранному языку 

 

3.1. Рифмованные структуры  

в развитии творческих способностей обучающихся 

На уроках в средней школе можно использовать различные 

рифмованные структуры, чтобы развить творческие способности учащихся, 

сформировать навыки выразительного чтения. Они помогают так же 

расширять лингвистический кругозор и словарный запас учащихся, а так же 
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знакомят с особенностями поэтического перевода. Создать реальную 

обстановку на уроке, ввести элемент игры в процесс овладения звуковой 

стороной иноязычной речи помогут пословицы и поговорки. Кроме того, 

пословицы и поговорки прочно ложатся в память. Их запоминание 

облегчается разными созвучиями, рифмами, ритмикой. Пословицы и 

поговорки могут использоваться при введении нового фонетического 

явления, при выполнении упражнений на закрепление нового фонетического 

материала и при его повторении, во время фонетических зарядок. 

Очень часто на старших ступенях обучения увлечение накоплением 

лексического запаса ведет к неправильностям в артикуляции звуков. Опыт 

показывает, что и в старших классах учащиеся с увлечением работают над 

произношением, повторяя звуки, если они представлены в пословицах и 

поговорках. Разучивание их не представляет трудностей, они запоминаются 

школьниками легко и быстро. Они помогают поставить произношение 

отдельных трудных согласных, в особенности тех, которые отсутствуют в 

русском языке. Вместо отдельных слов и словосочетаний, содержащих тот 

или иной звук, можно предложить классу специально отобранные пословицы 

и поговорки. Затем в течение двух-трех уроков пословица или поговорка 

повторяется, корректируется произношение звука. Данный вид работы 

можно включить в урок на разных его этапах, он служит своеобразной 

разрядкой для детей. Нужно отбирать пословицу или поговорку в 

зависимости от того, какой звук отрабатывается. Можно предложить, 

например, такие рифмованные пословицы и поговорки: 

 для отработки звуков [ϴ] и [ծ]: Better is the end of a thing than the 

beginning thereof. (Не мудрено начать, мудрено кончать.) 

 для отработки звуков [ϴ] и [w]: What costs nothing is worth 

nothing. (Дёшево, да гнило; дорого, да мило. Дешёвому товару – дешёвая 

цена.) 

 для отработки звука [ᴈ]: Voluntary (willing) burden is no burden. 

(Своя ноша не тянет.) Early to bed, early to rise makes a mad healthy, wealthy 
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and wise. (Кто рано ложится и рано встаёт, здоровье, богатство и ум наживёт. 

Ложись с курами, а вставай с петухами.) 

Пословицы и поговорки могут быть также использованы при обучении 

грамматике. Вряд ли представляется возможным построить обучение 

грамматике полностью на материале пословиц и поговорок, но их можно 

использовать для иллюстрации грамматических явлений и закрепление их в 

речи. Например, можно использовать рифмованные пословицы и поговорки 

при изучении: 

 неправильных глаголов английского языка: Things done cannot be 

undone. A bell, once rung, cannot be rerung. (Кроёного не перекроить. 

Сделанного не воротишь.) Come day, go day, / God send Sunday. (День да ночь 

и сутки прочь.)  

 модальных глаголов: They that can cobble and clout shall have work 

when others go without. (Не просит ремесло хлеба, а само кормит.) Either by 

might or by slight. (Где силой не возьмёшь, там хитрость на подмогу. Где 

волчьи зубы, а где лисий хвост.); 

 степеней сравнения: They brag most that can do least. (Кто много 

говорит, тот мало делает.) It’s better to be a big duck in a little puddle than be a 

little duck in a big puddle. (Лучше быть первым в деревне, чем последним в 

городе.)  

 артиклей: He, who has an art, has everywhere a part. (Не просит 

ремесло хлеба, а само кормит. Ремесло – кормилец. С ремеслом не 

пропадёшь. Уменье везде найдёт примененье.) Little drops of water, little 

grains of sand, make a (the) mighty ocean and a (the) pleasant land. (По капельке 

– море, по зёрнышку – ворох.)  

Таким образом, функциональные   возможности   пословиц   и   

поговорок   позволяют использовать их в практике преподавания   

английского языка. Они придают высказываниям учащихся 

непосредственность, живость. Также их использование помогает    учащимся    

в   непринужденной игровой форме отработать произношение отдельных 
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звуков, способствует автоматизации и активизации многих грамматических 

явлений. Пословицы и поговорки развивают творческую инициативу, 

обогащают словарный запас учащихся, помогают усвоить строй языка, 

развивают память и эмоциональную выразительность речи. 

Чтение стихов и собственных переводов так же помогают развивать 

творческие способности учащихся. Рассмотрим фрагмент плана внеклассного 

мероприятия (см. ПРИЛОЖЕНИЕ I). Для того, чтобы учащиеся могли 

подготовить собственные переводы стихотворений, соблюдая ритм, 

необходимо заранее раздать подготовленный материал с различными 

стихотворениями. 

Falling Snow 

 

See the pretty snowflakes 

Falling from the sky 

On the walls and houses-tops 

Soft and thick they lie 

On the window-ledges 

On the branches bare 

See how fast they gather 

Filling all the air. 

 

Look into the garden 

Where the grass was green 

Covered by the snowflakes 

Not a blade is seen 

Now the bare black bushes 

All look soft and white 

Everything is laden 

What a pretty sight! («Falling Snow») 
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Падают с неба снежинки 

На стены и крыши домов, 

Посмотри, как прелестно кружатся 

И на голые ветви ложатся, 

Падают с неба, играя, 

Воздух собой наполняя. 

Взгляни, где совсем недавно 

Трава ещё зеленела, 

Как тихо теперь и бело. 

Пусть листочка, травинки не видно 

На чёрной холодной земле, 

Всё выглядит мягким и белым 

Как в зачарованном сне! 

Фаустов Никита 8 «А» 

Snowflakes 

 

Watch the tiny snowflakes 

Softly drifting by 

Like a cloud of feathers 

Falling from the sky 

Lightly, very lightly 

Making not a sound 

 

Snowflakes form a blanket 

On the frozen ground 

And tomorrow morning 

When the sun is bright 

I will see my garden 

Dressed in shining white («Snowflakes»). 
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Посмотри как крошечные снежинки 

Мягко ложатся в сугроб, 

Словно нежные пушинки 

Падают с облаков. 

Снежинки ткут одеяло, 

Чтоб земле теплее стало. 

А завтра с утра, когда солнце взойдёт, 

Белый сад в лучах оживёт. 

Молозина Снежана 8 «К» 

 

The New Moon 

 

Through my window I can see 

The young new moon above the tree 

Slender, fine, silver, bright 

In the cold and frosty night. 

First new moon of this new year 

Thin and small, but crystal clear 

In the west it seems to float 

Like a narrow silver boat («The New Moon»). 

 

Новый месяц вижу я через окно, 

Он так молод и свеж, 

Как юное вино! 

Серебристо-яркий, тонкий и красивый 

В ночь морозную – это ли не диво? 

Первый месяц – очень молодой, 

Весь кристально-чистый с серебряной водой. 

Кажется, на западе он всплывает рано, 

И аурой своей лечит мои раны. 
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И ночами тёмными он для всех как свет, 

И для путника усталого лучше лампы нет! 

Алешина Наталья 8 «А» 

 

Стихотворения помогают совершенствовать навыки литературного 

перевода, развивают интерес к поэтическим произведениям стран изучаемого 

языка. Учащиеся изучают виды рифмовки, в зависимости от расположения в 

строфе (парные (аа), тройные (ааа), перекрестные (абаб), кольцевые (абба)). 

Рифма уточняет метрическое деление стиха на ритмические единицы. 

Стихотворения воспитывают чувство ритма, но проанализировав 

приведенный фрагмент плана внеклассного мероприятия можно сделать 

вывод, что такие рифмованные структуры не являются фразеологическими 

единицами. 

В следующем пункте приводится классификации рифмованных 

фразеологических единиц, направленные на конкретные аспекты обучения 

английскому языку, совершенствующие фонетические и грамматические 

навыки и развивающие чувство ритма у обучающихся. 

 

3.2. Классификации рифмованных фразеологических единиц 

В ходе выборки фразеологических единиц на основе рифмованных 

структур из Русско-Английского Словаря Пословиц и Поговорок под 

редакцией Александра Маргулиса и Аси Холодной [Маргулис 2011: 5] было 

выявлено 78 единиц, которые целесообразно объединить в следующих 

классификациях:  

I. Фонетическия классификация: 

1. Фразеологические единицы, направленные на отработку гласных: 

а) переднего ряда: 

 A bad cat deserves a bad rat (Am.). (Каков есть, такова и честь. 

Каково лукошко, такова и покрышка. Каков Пахом, такова и шапка на нём. 
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Каковы сами, таковы и сани. По горшку и покрышка. По заслугам и честь. По 

Ивашке и рубашка. По Сеньке и шапка.) 

 After-wit is everybody’s wit (Br.). (Задним умом всяк крепок.) 

 Business is business (Am., Br.). (Дружба – дружбой, а служба – 

службой. По службе – ни друга, ни недруга.) 

 Ca me, ca thee (Br.). (Ты – мне, я – тебе.) 

 Everybody’s business is nobody business (Am., Br.). (Где много 

пастухов, там овцы дохнут. У семи нянек дитя без глазу.) 

 He that is not with me is against me (Am., Br.). (Кто не с нами, тот 

против нас.) 

 He, who has an art, has everywhere a part (Br.). (Не просит ремесло 

хлеба, а само кормит. Ремесло – кормилец. С ремеслом не пропадёшь. 

Уменье везде найдёт примененье.) 

 Let bygones be bygones (Am., Br.). (Быль молодцу не укор. Кто 

старое помянёт, тому глаз вон. Что было, то прошло и быльём поросло. Что 

минуло, то сгинуло. Что прошло, поминать на что.) 

 Let the dead bury the dead (Am., Br.). (Кто старое помянёт, тому 

глаз вон. Что минуло, то сгинуло.) 

 They brag most that can do least (Am., Br.). (Кто много говорит, тот 

мало делает.) 

 They that have no other meat, gladly bread and butter eat (Am.). (Ешь 

хлеб, коли пирогов нет.) 

 To a good cat a good rat (Am.). (По заслугам и честь.) 

 To a good rat a good cat (Br.). (На крепкий сук – острый топор.) 

 Well kens the mouse when the cat’s out of the house (Br.). (Без кота 

мышам раздолье.) 

б) заднего ряда: 

 A voluntary burden is no burden (Am.). (Своя ноша не тянет.) 

 A willing burden is no burden (Br.). (Своя ноша не тянет.) 
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 An ass endures his burden, but no more than his burden (Br.). (Бери 

ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.) 

 Better the belly burst than good drink (meat) lost (Br.). (Есть–горько, 

бросить – жалко. Лучше в нас, чем в таз. Не могу, а ем по пирогу. Съесть не 

могу, а оставить жаль. Хоть лопни брюшко, да не останься добрецо.) 

 Burn not your house to frighten (to rid of) the mouse (Br.). (Осердясь 

на блох, да и шубу в печь. Осерчав на корову, да подойник оземь.) 

 No bees, no honey; no work, no money (Am., Br.). (Где работают, 

там густо, а в ленивом доме – пусто.) 

 The son of the cat pursues the rat (Am.). (Отец – рыбак, и дети в 

воду смотрят.) 

 We learn by doing, achieve by pursuing (Am.). (Дорогу осилит 

идущий.) 

в) смешанного ряда: 

 Blood will have blood (Am., Br.). (Кровь за кровь.) 

 Borrow and borrow adds up to sorrow (Am.). (Кто любит занимать, 

тому несдобровать.) 

 Borrowing brings sorrowing (Am.). (Кто любит занимать, тому 

несдобровать.) 

 Climb not to high lest the chips fall in thine eye (Br.). (Высоко 

летаешь, да низко садишься.) 

 He that goes a-borrowing, goes a-sorrowing (Am., Br.). (Кто любит 

занимать, тому несдобровать.) 

 No joy without alloy (Br.) (Без горести нет радости. Полного 

счастья не бывает.) 

 The coward dies many times (Am.). (Трус и до смерти часто 

умирает.) 

2. Фразеологические единицы, направленные на отработку 

согласных: 



 

 
43 

а) взрывных: 

 A bargain is a bargain (Am., Br.). (Уговор дороже денег.) 

 A cold April and a wet May fill the barn with grain and hay (Am.) 

(Апрель тёплый, май холодный – год плодородный. Март сухой да мокрый 

май, будет каша в каравай.) 

 Better the belly burst than good drink (meat) lost (Br.). (Есть–горько, 

бросить – жалко. Лучше в нас, чем в таз. Не могу, а ем по пирогу. Съесть не 

могу, а оставить жаль. Хоть лопни брюшко, да не останься добрецо.) 

 Good advice is beyond price (Am., Br.). (Хороший совет дороже 

золота.) 

 Reprove your friend privately, commend him publicly (Am.). (В глаза 

не льсти, а за глаза не брани.) 

 Salt cooks bear blame, but fresh bear shame (Br.). (Недосол на столе, 

пересол на спине.) 

 That which is good for the back, is bed for the head (Am.). (Аптека и 

лечит, так калечит.) 

 When April blows its horn, it’s good for the hay and corn (Am.) 

(Весенний день целый год кормит.) 

б) носовых:  

 A bell, once rung, cannot be rerung (Am.). (Сделанного не 

воротишь.) 

 A little along is better than a long none (Am.) (Маленькое дело 

лучше большого безделья.) 

 An ass endures his burden, but no more than his burden (Br.). (Бери 

ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.) 

 Anytime means no time (Am., Br.). (Отложил на осень, а там и 

вовсе бросил.) 

 As the days grow longer, the storms are stronger (Br.). (Чем дальше в 

лес, тем больше дров.) 
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 Money spent on the brain is never spent in vain (Br.). (Знание лучше 

богатства.) 

 No bees, no honey; no work, no money (Am., Br.). (Где работают, 

там густо, а в ленивом доме – пусто.) 

 One man’s breath, /is/ another man’s death (Br.). (Что русскому 

здорово, то нему смерть.) 

 Short acquaintance brings repentance (Br.). (Не всякий встречный 

друг – друг сердечный.) 

 There is more joy in anticipation than in realization (Am.) (Торговали 

– веселились, подсчитали – прослезились.) 

 We learn by doing, achieve by pursuing (Am.). (Дорогу осилит 

идущий.) 

в) щелевых: 

 A cold April and a wet May fill the barn with grain and hay (Am.) 

(Апрель тёплый, май холодный – год плодородный. Март сухой да мокрый 

май, будет каша в каравай.) 

 As a bear has no tail, for a lion he will fail (Br.). (Не в свои сани не 

садись.) 

 Better ask twice than lose yourself once (Am.) (Дороги не ищут, а 

спрашивают.) 

 Reprove your friend privately, commend him publicly (Am.). (В глаза 

не льсти, а за глаза не брани.) 

 Salt cooks bear blame, but fresh bear shame (Br.). (Недосол на столе, 

пересол на спине.) 

 That which is good for the back, is bed for the head (Am.). (Аптека и 

лечит, так калечит.) 

 There is no joy without alloy (Am.). (Полного счастья не бывает.) 

 When April blows its horn, it’s good for the hay and corn (Am.) 

(Весенний день целый год кормит.) 
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г) смычно-щелевых: 

 Children will be children (Am.). (Дети есть дети.) 

 Claw me, and I’ll claw thee (Br.). (Ты – мне, я – тебе.) 

 Every advantage has its disadvantage (Am.). (Без худа добра не 

бывает.) 

 Every inch of joy has an ell of annoy (Br.). (Полного счастья не 

бывает.) 

 Little children, little sorrows; big children, great sorrows (Br.). 

(Маленькие дети спать не дают, большие жить не дают. Маленькие детки – 

маленькие бедки, а вырастут велики – большие будут. Малое детя грудь 

сосёт, а большое – сердце.) 

 When the chief fails, the host quails (Br.). (Артель атаманом крепка. 

Сноп без перевясла – солома.) 

д) губно-губных: 

 An acre of performance is worth the whole world of promise (Am.). 

(Не сули журавля в небе, дай синицу в руки. Не сули собаке пирога, а кинь 

краюху.) 

 Between the cup and the lip a morsel may slip (Br.). (Бабушка еще 

надвое сказала.) 

 There is many a slip twixt /the/ cup and /the/ lip (Am.). (Бабушка еще 

надвое сказала.) 

 What costs nothing is worth nothing (Br.). (Дешево, да гнило; 

дорого, да мило. Дешёвому товару – дешёвая цена.) 

е) губно-зубные: 

 Every advantage has its disadvantage (Am.). (Без худа добра не 

бывает.) 

 If you want to keep a friend, never borrow, never lend (Am.). (Кредит 

портит отношения.) 
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 Rain before seven, clear before eleven (Br.). (Не всегда ненастье, не 

всегда и несчастье.) 

 Reprove your friend privately, commend him publicly (Am.). (В глаза 

не льсти, а за глаза не брани.) 

ж) межзубных: 

 Be the day never so long, at length comes evensong (Am.). (И у 

самого длинного дня есть конец. Каков ни будь грозен день, а вечер 

настанет.) 

 Every ass thinks himself worthy to stand with the king’s horses (Am., 

Br.). (Всякая козявка лезет в букашки. Куда конь с копытом, туда и рак с 

клешнёй. Лезет в волки, а хвост собачий. С суконным рылом в калачный ряд 

не суйся.) 

 The son of the cat pursues the rat (Am.). (Отец – рыбак, и дети в 

воду смотрят.) 

 They that can cobble and clout shall have work when others go 

without (Br.). (Не просит ремесло хлеба, а само кормит.) 

 They that have no other meat, bread and butter are glad to eat (Br.). 

(Ешь хлеб, коли пирогов нет.) 

 They that have no other meat, gladly bread and butter eat (Am.). (Ешь 

хлеб, коли пирогов нет.) 

з) альвеолярных: 

 Avarice loses all in seeking to gain all (Am.). (Жадность фраера 

сгубила. Тяжело нагребёшь, домой не донесёшь.) 

 Come day, go day, / God send Sunday (Br.). (День да ночь и сутки 

прочь.) 

 Little children, little sorrows; big children, great sorrows (Br.). 

(Маленькие дети спать не дают, большие жить не дают. Маленькие детки – 

маленькие бедки, а вырастут велики – большие будут. Малое детя грудь 

сосёт, а большое – сердце.) 
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 No answer is also an answer (Am., Br.). (Молчание – знак 

согласия.) 

 We learn by doing, achieve by pursuing (Am.). (Дорогу осилит 

идущий.) 

 While honey lies in every flower, no doubt, it takes a bee to get the 

honey out (Am.). (Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Где мёд, там и 

пчелы.) 

II. Грамматическая классификация. 

1. Фразеологические единицы, направленные на изучение артиклей: 

 A bad cat deserves a bad rat (Am.). (Каков есть, такова и честь. 

Каково лукошко, такова и покрышка. Каков Пахом, такова и шапка на нём. 

Каковы сами, таковы и сани. По горшку и покрышка. По заслугам и честь. По 

Ивашке и рубашка. По Сеньке и шапка.) 

 A cold April and a wet May fill the barn with grain and hay (Am.) 

(Апрель тёплый, май холодный – год плодородный. Март сухой да мокрый 

май, будет каша в каравай.) 

 An ape is an ape, a varlet is a varlet, though they be clad in silk and 

scarlet (Am.) (Как свинью в кафтан ни ряди, она свиньёй останется.) 

 Between the cup and the lip a morsel may slip (Br.). (Бабушка еще 

надвое сказала.) 

 He, who has an art, has everywhere a part (Br.). (Не просит ремесло 

хлеба, а само кормит. Ремесло – кормилец. С ремеслом не пропадёшь. 

Уменье везде найдёт примененье.) 

 That which is good for the back, is bed for the head (Am.). (Аптека и 

лечит, так калечит.) 

 The son of the cat pursues the rat (Am.). (Отец – рыбак, и дети в 

воду смотрят.) 

 There is many a slip twixt /the/ cup and /the/ lip (Am.). (Бабушка еще 

надвое сказала.) 
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 They that have no other meat, bread and butter are glad to eat (Br.). 

(Ешь хлеб, коли пирогов нет.) 

 They that have no other meat, gladly bread and butter eat (Am.). (Ешь 

хлеб, коли пирогов нет.) 

 To a good cat a good rat (Am.). (По заслугам и честь.) 

 To a good rat a good cat (Br.). (На крепкий сук – острый топор.) 

 Well kens the mouse when the cat’s out of the house (Br.). (Без кота 

мышам раздолье.) 

 When the chief fails, the host quails (Br.). (Артель атаманом крепка. 

Сноп без перевясла – солома.) 

2. Фразеологические единицы, направленные на изучение 

модальных глаголов: 

 A bell, once rung, cannot be rerung (Am.). (Сделанного не 

воротишь.) 

 As a bear has no tail, for a lion he will fail (Br.). (Не в свои сани не 

садись.) 

 Blood will have blood (Am., Br.). (Кровь за кровь.) 

 Boys will the boys (Am., Br.). (Дети есть дети.) 

 Children will be children (Am.). (Дети есть дети.) 

 Silver and gold tarnish away, but a good education will never decay 

(Am.). (Знание лучше богатства.) 

 They that can cobble and clout shall have work when others go 

without (Br.). (Не просит ремесло хлеба, а само кормит.) 

3. Фразеологические единицы, направленные на изучение 

неправильных глаголов: 

 April showers bring /forth/ May flowers (Br.) (Апрель с водою, а 

май с травою.) 

 Avarice loses all in seeking to gain all (Am.). (Жадность фраера 

сгубила. Тяжело нагребёшь, домой не донесёшь.) 
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 Begun is half done (Am., Br.). (Почин дороже денег.) 

 Borrowing brings sorrowing (Am.). (Кто любит занимать, тому 

несдобровать.) 

 Burn not your house to frighten (to rid of) the mouse (Br.). (Осердясь 

на блох, да и шубу в печь. Осерчав на корову, да подойник оземь.) 

 Climb not to high lest the chips fall in thine eye (Br.). (Высоко 

летаешь, да низко садишься.) 

 Come day, go day, / God send Sunday (Br.). (День да ночь и сутки 

прочь.) 

 Every bullet finds (has) its billet (Br.). (От пули не уйдёшь.) 

 Every inch of joy has an ell of annoy (Br.). (Полного счастья не 

бывает.) 

 He that goes a-borrowing, goes a-sorrowing (Am., Br.). (Кто любит 

занимать, тому несдобровать.) 

 If you want to keep a friend, never borrow, never lend (Am.). (Кредит 

портит отношения.) 

 Ill begun, ill done (Br.). (Плохое начало не к доброму концу.) 

 Let bygones be bygones (Am., Br.). (Быль молодцу не укор. Кто 

старое помянёт, тому глаз вон. Что было, то прошло и быльём поросло. Что 

минуло, то сгинуло. Что прошло, поминать на что.) 

 Money spent on the brain is never spent in vain (Br.). (Знание лучше 

богатства.) 

 Short acquaintance brings repentance (Br.). (Не всякий встречный 

друг – друг сердечный.) 

 They that have no other meat, bread and butter are glad to eat (Br.). 

(Ешь хлеб, коли пирогов нет.) 

 They that have no other meat, gladly bread and butter eat (Am.). (Ешь 

хлеб, коли пирогов нет.) 
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 Too much bed makes a dull head (Am.). (Безделье ум притупляет. 

Лень человека портит.) 

 While honey lies in every flower, no doubt, it takes a bee to get the 

honey out (Am.). (Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Где мёд, там и 

пчелы.) 

4. Фразеологические единицы, направленные на изучение степеней 

сравнения: 

 A little along is better than a long none (Am.) (Маленькое дело 

лучше большого безделья.) 

 An ass endures his burden, but no more than his burden (Br.). (Бери 

ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.) 

 As the days grow longer, the storms are stronger (Br.). (Чем дальше в 

лес, тем больше дров.) 

 Better ask twice than lose yourself once (Am.) (Дороги не ищут, а 

спрашивают.) 

 Better the belly burst than good drink (meat) lost (Br.).  (Есть – 

горько, бросить – жалко. Лучше в нас, чем в таз. Не могу, а ем по пирогу. 

Съесть не могу, а оставить жаль. Хоть лопни брюшко, да не останься 

добрецо.) 

 Company in distress makes trouble less (Am., Br.). (На миру и 

смерть красна. С миром и беда не убыток.) 

 There is more joy in anticipation than in realization (Am.) (Торговали 

– веселились, подсчитали – прослезились.) 

 They brag most that can do least (Am., Br.). (Кто много говорит, тот 

мало делает.) 

Приведенные классификации подтверждают, что рифмованные 

фразеологические единицы могут быть использованы при обучении 

английскому языку, совершенствуя фонетические и грамматические навыки 

обучающихся. 
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Выводы ко второй главе 

Рифмованные структуры широко распространены в английских 

пословицах. В пословицах встречаются рифмы различных типов. Выделяют 

три основных типа рифмы: полная мужская рифма; точная или идентичная 

мужская рифма; полная женская рифма. Рифмы английской поэзии богаты и 

разнообразны как по звучанию, так и по структуре. Возникновение рифмы в 

английском языке связано с развитием качественного стихосложения. Оно 

является результатом адаптации классического стихосложения к 

английскому языку. 

При обучении английскому языку можно так же использовать 

рифмованные структуры, помогающие развивать творческие способности 

учащихся, формировать навыки выразительного чтения. Они помогают так 

же расширять лингвистический кругозор и словарный запас учащихся, а так 

же знакомят с особенностями поэтического перевода. Создать реальную 

обстановку на уроке, ввести элемент игры в процесс овладения звуковой 

стороной иноязычной речи помогут пословицы и поговорки. Кроме того, 

пословицы и поговорки прочно ложатся в память. Их запоминание 

облегчается разными созвучиями, рифмами, ритмикой. Пословицы и 

поговорки могут использоваться при введении нового фонетического 

явления, при выполнении упражнений на закрепление нового фонетического 

материала и при его повторении, во время фонетических зарядок. 

Пословицы и поговорки могут быть также использованы при обучении 

грамматике. Вряд ли представляется возможным построить обучение 

грамматике полностью на материале пословиц и поговорок, но их можно 

использовать для иллюстрации грамматических явлений и закрепление их в 

речи.  

Таким образом, функциональные   возможности   пословиц   и   

поговорок   позволяют использовать их в практике преподавания   

английского языка. Они помогают учащимся в непринужденной игровой 
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форме отработать произношение отдельных звуков, способствует 

автоматизации и активизации многих грамматических явлений.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги исследования, посвященного изучению 

фразеологических единиц на основе рифмованных структур в английском 

языке, можно сделать ряд выводов: 

1. Фразеология - одно из самых ценных наследий любого народа. 

Во фразеологии отражается и передается образ жизни и образ мышления, 

характерный для конкретного данного общества. Фразеология представляет 

собой бесценные ключи к пониманию культуры и менталитета 

определенного народа. Традиции и обычаи, ассоциативность, особенности 

образности мышления и история народа считаются негласными 

основоположниками возникновения фразеологизмов в речи и учитываются 

при переводе фразеологических единиц на русский язык. 

2. Основная трудность при переводе фразеологизмов связана со 

стилистической недифференцированностью и многозначностью. Такие 

фразеологизмы наиболее трудно перевести т.к. они имеют несколько 

значений в зависимости от сферы употребления, а в зависимости от 

контекста имеют противоположные значения. Перевод такой образной 

фразеологии осуществляется методом контекстуальной замены, а именно с 

помощью целостного преобразования. 

3. Английский язык с точки зрения наличия в его обширной 

системе фразеологизмов и фразеологических оборотов является, пожалуй, 

одним из самых богатых. Фразеологизмы занимают огромный пласт в его 

структуре. Все события, происходящие в Великобритании, отражаются во 

фразеологии: политическая жизнь, спорт, культурные события, повседневная 

жизнь – вот лишь неполный список тем, отраженных в английских 
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фразеологизмах. Многие устаревают, но на смену им неизменно приходят 

новые, живые, яркие и остроумные.  

4. Современный английский рифмованный сленг, являясь 

своеобразным лингвокультурным феноменом и интегративной составляющей 

системы английского языка, в той или иной степени отражает 

концептуальную систему народа-носителя языка. 

Семантически рифмованный сленг имеет ярко выраженную 

антропоцентрическую направленность; данный вид сленга призван не 

столько отразить явления окружающего мира, сколько передать отношение 

человека к ним. Так как коммуникация основывается на той же 

концептуальной системе, которая используется и в мышлении, и в 

деятельности, язык - как литературный, так и “нестандартный” - оказывается 

важным источником данных об этой системе. 

Рифмованный сленг может отражать мировоззрение, менталитет 

носителей языка определенного времени, и способствовать передаче 

сведений о концептуальной системе народа-носителя языка. 

5. Экспрессивность выразительных средств является 

неоднозначной. Так лексические выразительные средства являются 

доминирующими, а синтаксические и фонетические выразительные средства 

играют второстепенную роль. Они выполняют усилительную функцию. 

В заключении хотелось бы отметить, что возникновение рифмы в 

английском языке связано с развитием качественного стихосложения. Оно 

является результатом адаптации классического стихосложения к 

английскому языку. 

6. Рифмованные фразеологические единицы могут быть 

использованы в практике преподавания   английского языка. Они придают 

высказываниям учащихся непосредственность, живость. Также их 

использование помогает    учащимся    в   непринужденной игровой форме 

отработать произношение отдельных звуков, способствует автоматизации и 

активизации многих грамматических явлений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. План-конспект внеклассного мероприятия 

«Поэтический конкурс «Проба пера» 

Классы: 8 «А», 8 «К» 

Цель: совершенствование навыков литературного перевода, развитие 

интереса к поэтическим произведениям стран изучаемого языка. 

Задачи: 

1. Образовательная: расширять лингвистический кругозор и 

словарный запас, ознакомить с особенностями поэтического перевода. 

2. Развивающая: развивать творческие способности учащихся, 

формировать навыки выразительного чтения. 

3. Воспитательная: способствовать воспитанию уважения к 

культуре, обычаям и традициям других народов. 

Оборудование: картинки по теме «Зима», творческие работы учащихся, 

дипломы для поощрения учащихся. 

Подготовительный этап: учащиеся получают стихи на тему «Зима», 

переводят и рифмуют стихотворения, оформляют творческие работы.  

Стихи оцениваются по следующим номинациям: 1. Лучший перевод 

стихотворения (дипломы трех степеней) 2. Лучшее исполнение 

стихотворения. 3. Лучшая творческая работа. 

Поэтический конкурс «Проба пера» 

План проведения конкурса: 

1. Вступительное слово ведущего. Фонетическая зарядка. 

2. Чтение стихов и собственных переводов.  

3. Загадки. 

4. Результаты конкурса.  

Ход конкурса 

1. Вступительное слово ведущего: Good afternoon, boys and girls! 

Children of all countries like to recite poems. We are glad to meet you at our poetic 

competition. I think you’ll have a nice time. The topic of our competition is 
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“Winter”. You see our classroom is beautifully decorated with winter pictures: 

they are funny snowmen, pretty snowflakes and your creative works. 

Let me introduce our jury: they’re the pupils from the 11th form. 

You should recite the poems by heart and translate them into poetic form as 

real writers. We wish you good luck! Now we are ready to start. 

Фонетическая зарядка. На интерактивной доске написана пословица, 

которую обучающиеся должны выучить и рассказать с выражением, обращая 

особое внимание на звуки [ᴈ] и [ϴ]: Early to bed, early to rise makes a mad 

healthy, wealthy and wise. (Кто рано ложится и рано встаёт, здоровье, 

богатство и ум наживёт.) 

2. Чтение стихов и собственных переводов. 

Falling Snow 

 

See the pretty snowflakes 

Falling from the sky 

On the walls and houses-tops 

Soft and thick they lie 

On the window-ledges 

On the branches bare 

See how fast they gather 

Filling all the air. 

 

Look into the garden 

Where the grass was green 

Covered by the snowflakes 

Not a blade is seen 

Now the bare black bushes 

All look soft and white 

Everything is laden 

What a pretty sight! («Falling Snow») 
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Прекрасные снежинки, 

Упавшие с небес. 

Наполнили собою 

Воздух весь. 

Собрались друг за другом, 

Пушистые лежат 

На крышах и на стенах, 

На голых ветвях. 

 

В саду чудесный вид: 

Он весь снежинками покрыт, 

Прекрасны мягкие и белые кусты, 

Когда-то были чёрными они. 

В душе останется всегда 

Зимы прелестной красота! 

Степанская Елизавета 8 «А» 

 

Смотрю в окно и вижу сказку, 

Ведь только будто бы вчера 

В саду листва была прекрасна, 

Трава зелёная была… 

Ну, а сегодня всё вокруг сверкает, 

От снега белого дыханье замирает, 

Летают белые пушистые снежинки, 

Пейзаж совсем как на картинке: 

Снежинки падают на окна и на крыши, 

И их падение совсем никто не слышит. 

Природа вся искрится красотою, 

И этим мы любуемся с тобою. 

Пасюта Анастасия 8 «А» 
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Падают с неба снежинки 

На стены и крыши домов, 

Посмотри, как прелестно кружатся 

И на голые ветви ложатся, 

Падают с неба, играя, 

Воздух собой наполняя. 

 

Взгляни, где совсем недавно 

Трава ещё зеленела, 

Как тихо теперь и бело. 

Пусть листочка, травинки не видно 

На чёрной холодной земле, 

Всё выглядит мягким и белым 

Как в зачарованном сне! 

Фаустов Никита 8 «А» 

 

Прелестные снежинки падают с небес, 

С крыш домов на оконный отвес. 

Мягкие и пушистые они тихо ложатся, 

И в танце чудесном красиво кружатся. 

Посмотри на прекрасный сад, 

Нарядился словно на парад. 

 

Чёрные кусты спят сладким сном, 

А трава зелёная покрыта серебром. 

Наш сад в мгновенье изменился, 

Он как в сказке преобразился. 

И каждый будет очень рад 

Увидеть чудный зимний сад! 

Пигарева София 8 «А» 
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Snowflakes 

 

Watch the tiny snowflakes 

Softly drifting by 

Like a cloud of feathers 

Falling from the sky 

Lightly, very lightly 

Making not a sound 

Snowflakes form a blanket 

On the frozen ground 

And tomorrow morning 

When the sun is bright 

I will see my garden 

Dressed in shining white («Snowflakes»). 

 

Посмотри, как кружатся снежинки 

И мягко ложатся в сугроб, 

Словно белые пушинки 

Падают с облаков. 

Они плавно ложатся на землю, 

Аккуратно её покрывая, 

Снежным пушистым одеялом 

Заботливо укрывая. 

А на утро, как солнце проснётся, 

Зимний сад в огоньках зажжётся. 

Брагин Владислав 8 «К» 

 

Взгляни, как крошки-снежинки 

Мягко ложатся в сугроб. 

Как будто облако перьев 
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Спустилось с небес на порог. 

Легко, красиво, беззвучно 

Одеялом ложась на замёрзшей земле. 

А назавтра, едва проснувшись, 

На утренней ранней заре 

Я увижу свой сад, одетый, 

Белоснежный, как в сказочном сне. 

Носикова Валерия 8 «К» 

 

Посмотри как крошечные снежинки 

Мягко ложатся в сугроб, 

Словно нежные пушинки 

Падают с облаков. 

Снежинки ткут одеяло, 

Чтоб земле теплее стало. 

А завтра с утра, когда солнце взойдёт, 

Белый сад в лучах оживёт. 

Молозина Снежана 8 «К» 

 

Снежинки, танцуя, кружатся 

И в сугробы нежно ложатся, 

Словно пушинок облака 

Мягко летят с неба, 

Усилий не прилагая, 

Ни звука не издавая. 

 

Ткут одеяло снежинки 

На холодной земле, пушинки. 

Ну, а завтра на рассвете, 

Когда солнце ярко светит, 
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На свой сад я чуть взгляну, 

И от красоты его я упаду! 

Исаков Олег 8 «А» 

Snowman 

 

Come into the garden 

And play in the snow 

A snowman we’ll make 

See how quickly he’ll grow! 

Give him a hat, a stick and a pipe, 

And make him look gay 

Such a fine game 

For a cold winter’s day! («Snowman») 

 

Приходи в наш сад, 

Поиграй в снегу. 

Снеговик наш будет рад, 

Улыбнись ему! 

Посмотри, как быстро он будет наряжаться: 

Шляпу, палку и трубу 

Дай снеговику! 

Вот такая вот игра, 

Жаль, закончилась она! 

Громов Никита 8 «К» 

 

The New Moon 

 

Through my window I can see 

The young new moon above the tree 

Slender, fine, silver, bright 
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In the cold and frosty night. 

First new moon of this new year 

Thin and small, but crystal clear 

In the west it seems to float 

Like a narrow silver boat («The New Moon»). 

 

Новый месяц вижу я через окно, 

Он так молод и свеж, 

Как юное вино! 

Серебристо-яркий, тонкий и красивый 

В ночь морозную – это ли не диво? 

Первый месяц – очень молодой, 

Весь кристально-чистый с серебряной водой. 

Кажется, на западе он всплывает рано, 

И аурой своей лечит мои раны. 

И ночами тёмными он для всех как свет, 

И для путника усталого лучше лампы нет! 

Алешина Наталья 8 «А» 

 

3. Загадки. While our jury is counting your points we can guess riddles. 

1.This is the season 

  when mornings are dark 

  and birds do not sing 

  in the wood and the park. 

  This is the season  

  when children ski 

  and Father Frost brings 

  the New Year tree. (winter)  

2. I am cold, I am white, I am funny. 

  I live in winter, I don’t live in summer. 
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  I have a head, eyes, a nose, arms, 

  But I am not a man. 

  I’m made of snow. 

  What am I? (a snowman) 

3. He comes at night 

  (or so they say!) 

  Then does his job 

  And goes away. (Father Frost) 

4. You can’t hear me, but you 

  Can see me around; 

  Falling softly from the sky, 

  I’m white upon the ground. 

  What am I? (snow) 

5. What year lasts only one day? (The New Year) 

6. What man cannot live inside the house? (a snowman) 

7. Wooden horses run over the snow without sinking in it. (skis) 

8. In winter and in summer they stand both in one colour. (a fir-tree and a 

pine) 

9. When you look around  you on a cold winter morning, 

  What do you see on every hand? (gloves) 

10. I come with cold and snow 

  But you like me and know. (winter) 

 

4. Результаты конкурса. Ведущий: Dear jury! Are you ready to name the 

winners? 

Жюри: I have the honour of voicing the results of the poetic competition. It 

was very difficult for us to make a decision, because all of you are good at 

translating. You presented wonderful poems. To tell the truth, you have surpassed 

all our expectations and we are sure that good poetry will never die! The first place 

is given to … Congratulations! (Жюри называет победителей конкурса) 
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Ведущий: During our poetic competition you have recited poems and have 

translated them into Russian into poetic form. Our best wishes of inspiration and 

ample opportunity to extend your own potential!  

Let’s take pictures in memory of this competition. Thank you very much for 

coming to our competition. 

 

 

 


