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Введение 
Соматическая лексика – одна из уни-

версальных лексических групп в лю-
бом языке и один из самых распро-
страненных объектов исследования в 
сравнительно-исторических, структурно-
сопоставительных и лингвокультурологи-
ческих работах как отечественных, так и 
зарубежных лингвистов, обычно выделя-

ющих ее первой в лексико-тематической 
системе любого языка. Термин «соматиче-
ский» используется в биологии и медици-
не в значении «связанный с телом челове-
ка, телесный» и противопоставляется по-
нятию «психический». 

Актуальность данной темы определя-
ется тем, что фразеологизмы с соматиче-
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ским компонентом составляют большую 
группу во фразеологических фондах вен-
герского, финского и мокшанского языков 
и требуют дополнительного изучения.

Объектом нашего исследования стал 
сравнительно-сопоставительный анализ 
фразеологизмов в венгерском, финском и 
мокшанском языках с учетом их семан-
тической характеристики, а также адек-
ватности переводческих соответствий на 
русский язык. Предметом исследования 
послужили фразеологические единицы 
с компонентом-соматизмом fej / pää / пря 
‘голова’, выделенные на материале вен-
герского, финского и мокшанского язы-
ков. Цель исследования заключалась в вы-
явлении общих семантических закономер-
ностей во фразеологических фондах ука-
занных финно-угорских языков, определе-
нии полных или частичных эквивалентов, 
а также безэквивалентных фразеологиче-
ских единиц. Следует отметить, что изуче-
ние фразеологических единиц в родствен-
ных языках способствует не только более 
полной характеристике фразеологических 
особенностей отдельных языков, обычно 
не выделяемых при внутриязыковом ана-
лизе, но и позволяет выявить некоторые 
общие лингвистические закономерности.

Обзор литературы 
Соматическая лексика как древнейший 

пласт лексического состава в любом языке 
издавна была объектом внимания лингви-
стов, причем соматические лексемы зани-
мают особое место во фразеологическом 
фонде многих языков. 

В лингвистический обиход термин «со-
матический» впервые был введен в фин-
но-угроведении Ф. Вакком, который на-
зывал таковыми фразеологизмы эстон-
ского языка с названиями частей челове-
ческого тела. Ученый сделал вывод о том, 
что соматизмы относятся к одному из 
древнейших пластов фразеологии и со-
ставляют наиболее употребляемую часть 
фразеологизмов эстонского языка [1, 23]. 
Со второй половины XX в. термин «со-
матический» начал активно применяться 
в исследованиях слов, отражающих в се-
мантике все, относящееся к сфере теле-
сности.

Научные исследования показывают, 
что наиболее распространенными компо-
нентами во фразеологии являются назва-
ния наружных частей человеческого тела, 
функционально очевидных для челове-
ка, – соматизмы: голова, лицо (составные 
части – нос, глаз, poт, ухо) и конечности – 
рука, нога. В венгерском языке фразеоло-
гизмы с соматизмом fej ‘голова’ стоят на 
втором месте (после kéz ‘рука’) по продук-
тивности среди прочих соматических еди-
ниц. 

Таким образом, соматические фразео-
логизмы – это такие фразеологические 
единицы, в составе которых выступают 
лексемы, называющие части тела, орга-
нов человека или животного (анатомиче-
ские термины). Они составляют наиболее 
древний пласт фразеологии, так как для 
первобытного человека был характерен 
антропоморфизм, т. е., по высказыванию 
А. А. Попова, «полное уподобление пред-
метов природы человеку, не только психи-
ческое, но и телесное, приводящее к пер-
сонификации предметов и явлений приро-
ды» [7, 81]. 

Фразеологическая система каждого 
языка обладает национальными особенно-
стями. В чем конкретно проявляется раз-
личие фразеологических систем двух или 
более языков, можно установить лишь при 
их сопоставительном изучении. Разумеет-
ся, это различие будет тем глубже, чем от-
даленнее генетическая связь сопоставля-
емых языков. И наоборот, чем ближе язы-
ки, тем больше сходных черт обнаружи-
вается в области фразеологии. Контра-
стивный анализ фразеологических еди-
ниц родственных и неродственных языков 
обогащает теорию фразеологии не только 
количественно, но и качественно, выявляя 
самобытность исследуемых языков.

Фразеологические единицы финно-
угор ских языков интересны и современ-
ным ученым. Например, фразеологизмы 
с соматизмами «рука» и «голова» уже яв-
лялись объектами исследования на мате-
риале венгерского и финского языков [2; 
4].

Фразеологические вопросы и проблема 
сочетаемости слов в разных языках суще-
ственны как для практики, так и для теории 
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перевода: они часто представляют практи-
ческие трудности и пробуждают большой 
теоретический интерес, поскольку связа-
ны с различием смысловых и стилисти-
ческих функций, выполня емых в разных 
языках словами одинакового веществен-
ного значения, и с различием сочетаний, 
в которые вступают такие слова в разных 
языках [9, 13].

Большинство исследователей отмеча-
ют, что возможность достижения полно-
ценного перевода фразеологических обо-
ротов в большей мере зависит от соот-
ношений между единицами языка ори-
гинала и языка перевода. При переводе 
выделяют следующую классификацию: 
1) фразео логический оборот имеет в язы-
ке перевода точное, не зависящее от кон-
текста полноценное соответствие (смыс-
ловое и различные коннотативные значе-
ния); 2) фразеологический оборот мож-
но перевести тем или иным соответстви-
ем, обычно с некоторыми отступления-
ми от полноценного перевода, т. е. он пе-
реводится вариантом (аналогом); 3) фра-
зеологический оборот не имеет на языке 
перевода ни эквивалентов, ни аналогов и 
не может быть переведен в словарном по-
рядке [3, 40].

Материалы и методы
Материалом для данного исследова-

ния послужили финские фразеологизмы 
c компонентом-соматизмом pää ‘голова’, 
выделенные нами методом сплошной 
выборки из фразеологического словаря 
финского и венгерского языков «������-������-�����-
musok. ���� s�ólások és k�f�j��és�k tára 
magyarok s�ámára» («Феннизмы. Фин-
ские пословицы и устойчивые выраже-
ния для венгров») [16]. Иллюстратив-
ный материал по венгерскому языку вы-
бран из словаря В. Бардоши и Г. Киш-
ша [13], который включает в себя око- [13], который включает в себя око-13], который включает в себя око-], который включает в себя око-, который включает в себя око-
ло 5 000 устойчивых выражений венгер-
ского языка, фразеологического словаря 
В. И. Лавера [6], а также из «Русско-
венгерского словаря» [15] и «Венгерско-
русского словаря» [14]. Фразеологиче-
ские единицы мокшанского языка ото-
браны из «Фразеологического словаря 
мордовских (мокша и эрзя) языков» [12] 

и «Мокшень кялень кевонзаф валсюл-
монь валкс» [5]. Русские эквиваленты 
были подобраны из «Большого фразео-
логического словаря русского языка» [8] 
и интернет-источников [10; 11]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Лексема «голова» в прямом смысле 
обозначает ‘часть тела человека или жи-
вотного’. Одно из переносных значений 
слова – ‘ум, рассудок’; оно активно про-
является в составе фразеологических еди-
ниц, выступая их смысловым центром.

Выделенные нами в исследуемых язы-
ках фразеологические единицы в ходе 
анализа удалось распределить на следую-
щие группы, учитывая их семантическую 
характеристику.

1. Мыслительная деятельность. Голо-
ва – это орган человеческого тела, руково-
дящий разумной деятельностью, который 
является вместилищем мыслей, например: 

венг. nem fér a fejébe ‘в голове не 
укладывается’, kie�ik �kimeg�� �kinek a fe-ie�ik �kimeg�� �kinek a fe�
jéből �mi ‘вылететь из головы’, �mi jár a 
fejében ‘вертеться в голове’, ki�er a fejéből 
�kit �mit ‘выбивать из головы’, fejben tart 
‘держать в голове’, forog �kinek a fejében 
�mi ‘вертеться в голове’; 

фин. ajatella/miettiä pää ‘думать/раз-
мышлять головой’, ei ma�d� / mene �ää- ma�d� / mene �ää-ma�d� / mene �ää- / mene �ää-mene �ää- �ää-pää�ää�
�än ‘(в голове) не укладывается / в голо-
ву не идет’, �eittää pää�tä ‘выбросить из 
головы’, päässä takoo �ain �k�i ajat�� ‘одна 
мысль лезет в голову’, takoa pää�än ‘вбить 
в голову’, keksiä oma�ta pää�tä ‘придумать 
из собственной головы’;

мокш. ётамс прява ‘промелькнуть в 
голове’, кирдемс мяльса �пряса� ‘посто-‘посто-посто-
янно помнить, думать о ком-либо или о 
чем-либо’, озамс пряс (букв. засесть в го-
лове) ‘крепко запомниться’, cамс мяльс 
�пряс� ‘появиться в сознании, мыслях 
кого-либо’, эцемс пряс (букв. лезть в го-
лову) ‘неотвязно, настойчиво возникать, 
появляться в сознании’, ёрдамс пряста 
(букв. выбросить из головы) ‘стараться за-стараться за-
быть, оставить мысль о ком-либо или о 
чем-либо’, юкстамс пря (букв. забыть го-
лову) ‘забыться, ненадолго отвлечься от 
каких-либо дел, забот’.
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Идея «усиленно думать, стараясь по- «усиленно думать, стараясь по-«усиленно думать, стараясь по-
нять что-либо трудное» подчеркивает-
ся в венгерском фразеологизме t�ri a fe-�ri a fe�
jét �min ‘ломать голову’. Его эквивалентом 
в финском языке можно считать �ai�ata 
päätä�än� jollakin ‘мучить, беспокоить го-
лову чем-то’, iskeä / l��dä / j�o�ta / ���kea 
päänsä / päätä�än� seinään (букв. бить / 
ударять / ломать голову) ‘биться головой 
о стену’; в мокшанском языке – фразеоло-
гизмы синнемс пря (букв. бить голову) и 
тапамс пря (букв. ломать голову) ‘ломать 
голову’.

2. Умственные способности челове-
ка. В венгерском, финском и мокшанском 
языках выделяются фразеологизмы, ха-
рактеризующие умственные способности 
человека, например: 

венг. �jól� fog �kinek a feje (букв. (хоро-(букв. (хоро-
шо) схватывает голова у кого-то) ‘сооб-сооб-
разительный, умный’, �kinek jó feje �an 
(букв. хорошая голова у кого-то) ‘светлая 
голова (об умном человеке)’, nem ejtettek a 
feje lág�ára �kit (nem e�ett a feje lág�ára / a 
fejére / a fejre) (букв. не уронили / упал на 
родничок / голову) ‘он не так глуп, его не 
проведешь’; 

фин. pitää �ää k�lmänä (букв. держать 
голову в холоде) ‘оставаться здравомыс-
лящим, спокойным, хладнокровным’, pää 
ei ole t�o�e�ta (букв. голова не из бересты) 
‘быть не глупым, не бестолковым’, pää on 
terä�ä k�in �arta�eit�i ‘голова (ум) острая, 
как бритва’; 

мокш. ёню пря (букв. умная голова) 
‘умный (о человеке)’.

Отметим, что в исследуемых языках об-
наружено значительно больше фразеоло-
гизмов со значением ‘несообразительный, 
глупый, недалекого ума, слабоумный’: 

венг. a fejere ejtettek �kit (букв. урони-
ли на голову кого-либо) ‘глупый’, ��zato� 
�kinek a feje ‘придурковатый’, kong �kinek 
a feje az üre��égtől (букв. звенит голова от 
пустоты) – о глупом, неспособном чело-
веке, �kinek ne�éz �rossz� feje �an (букв. у 
кого-либо тяжелая (плохая) голова) – о че-
ловеке, который трудно понимает, которо-
му тяжело учиться; 

фин. olla ko�a pää (букв. иметь тяже-
лую голову) ‘бестолковый, глупый’, ei ole 
päätä eika �äntää (букв. нет ни головы, ни 

хвоста) ‘нет здравого смысла’, �ää on �m-�ää on �m-ää on �m-on �m- �m-�m�
�il��ta ‘пустая, бесталанная голова’, pääs�ääs�s�
sä on r���i irti (букв. в голове шуруп ото-
рвался) ‘бестолковый, глупый’, päässä on 
jotain �ikaa (букв. в голове какая-то непо-
ладка) ‘голова дырявая’, pää kiinni ‘голова 
не соображает, как в тумане’;

мокш. батман пря ‘недалекий человек’, 
безмень пря (букв. пустая голова) ‘глупый 
человек’, дурак пря ‘дурак, глупый’, пек�
шкя пря ‘глупый, недалекий’, шава пря 
(букв. пустая голова) ‘глупый, неумный, 
несообразительный’, тула пря ‘глупец, 
дурак’, тума пря (букв. дубовая голова) 
‘тупой, бестолковый человек’ и др. 

В финском и мокшанском языках фразео-
логизмы этой группы встречаются чаще.

3. Физическое и психическое состо-
яние человека. Сюда входят сомати-
ческие фразеологизмы с компонентом-
соматизмом «голова», образованные на 
основе переосмысления общего значения, 
т. е. единицы, которые обозначают голов-
ную боль, усталость, головокружение, на-
пример:

венг. ka�arog [kó�ál�og] �kinek a feje ‘го-
лова идет кругом’, fáj �kinek a feje ‘голова 
раскалывается’; 

фин. p��ritellä �äätä ‘голова идет кру-
гом’;

мокш. прязе �пряце, пряц, пряньке, прян�
те, прясна� шаракодсь �шаракоды� ‘я (ты, 
он и т. д.) испытываю головокружение (от 
усталости, переутомления и т. п.)’, ма�
рямс пря пикссеф пинекс (букв. чувство-
вать себя побитой собакой) ‘чувствовать, 
почувствовать себя плохо’.

Во фразеологических словарях венгер-
ского, финского и мокшанского языков 
нами выявлены фразеологизмы, в которых 
компонент fej / pää / пря ‘голова’ выступа-
ет в значении «быть пьяным, находиться в 
нетрезвом состоянии», например: 

венг. �kinek a fejébe �záll az ital (букв. в 
голову сел алкоголь) ‘опьянеть’; 

фин. �etää / �etäi�tä päänsä tä�teen ‘на-
питься допьяна’, ottaa pää tä�teen ‘напить-
ся допьяна’, no��ta / mennä / ki�a�taa �ääl- / mennä / ki�a�taa �ääl-mennä / ki�a�taa �ääl-ä / ki�a�taa �ääl-ki�a�taa �ääl- �ääl-�ääl-ääl-l�
lä (букв. подняться / прийти / перейти в го-
лову) ‘ударить в голову (захмелеть)’;

мокш. арась �повсь� пряс �пряти� (букв. 
стало (попало) в голову) ‘кто-либо опья-
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нел от вина’, ирецтонь прят (букв. с пья-
ной головой) ‘в пьяном виде, в состоянии 
опьянения, спьяна’.

Кроме того, в исследуемых языках была 
выделена группа соматических фразеоло-
гизмов, связанная с понятием «смерть», 
например:

фин. la�kea pää�nsä� ik�i�een le�oon 
(букв. опустить голову в вечный покой) 
‘умереть, почить’;

мокш. юмафтомс пря ‘лишиться жизни, 
отдать жизнь (голову) за что-либо’, мак�
сомс пря ‘сложить голову, отдать жизнь, 
умереть за кого-либо, за что-либо’, путомс 
пря (букв. положить, сложить голову) ‘по-
гибнуть, умереть, пожертвовать собой’.

Фразеологизм максомс пря �аф мак�
сомс пря� в новом фразеологическом сло-
варе мокшанского языка [3, 95] отмечен 
и в другом значении: ‘поддаваться (кому-
либо), не поддаваться’. 

Необходимо отметить, что в венгер-
ском языке понятие «смерть» выражается 
с помощью соматизма láb ‘нога’: fél lábbal 
�már� a �írban �a ko�or�óban� �an ‘одной 
ногой быть в могиле (гробу), умереть’.

4. Поведение человека. В ходе иссле-
дования была выделена группа соматиче-
ских фразеологизмов, отражающих пове-
дение человека с положительной и отри-
цательной стороны, например: 

венг. а fejé�ez ka� ‘хвататься за голову’, 
fejet �ajt �ki előtt ‘склонить голову’, �fel�
emelt fejjel �fő�el� ‘с высоко поднятой го-‘с высоко поднятой го-
ловой (гордо)’;

фин. ottaa pää�än ‘раздражать, вы-
зывать раздражение’, �itää �ää k�lmänä 
‘оставаться спокойным, хладнокровным’, 
raa�ia päätään (букв. почесывать голову) 
‘изумляться, удивляться’, a�koa / �a�k�t- / �a�k�t-�a�k�t�
taa päätä ‘раздражать намеренно, крити-
ковать’, k��i / �i��a no��ee pää�än (букв. 
моча поднялась в голову) ‘возгордить-
ся, почувствовать себя важным’, päätä ei 
�aa käänt�mään ‘не уговорить, не переу-
бедить’, omin �äin (букв. собственной го-
ловой) ‘самостоятельно’, �otkia �ää�än 
‘обращаться плохо, неуважительно’, �ää 
���t��n ‘море по колено [воодушевлен-
но]’, �itää pää (���t���ä) ‘море по колено 
[воодушевленно]’, päätä ei �alella / �alele 
(букв. голова не мерзнет) ‘ничего не бо-

яться’, tä�ttä �äätä ‘сломя голову, очертя 
голову, стремглав’, päätä �a�kaa (букв. не-
обдуманно, безрассудно);

мокш. вятемс �эсь� пря ‘вести себя где-
либо каким-либо образом’, кандомс пря 
‘вести себя каким-либо образом’, няф�
темс �эсь� пря ‘проявлять в полной мере 
свои качества, способности, возможно-
сти’, лувомс �эсь� пря ‘считать себя кем-
либо’, тиемс пря ‘сделать вид, притво-
риться, создать видимость чего-либо’, ня�
емс �эсь� пря ‘зазнаваться, воображать, за-
гордиться, заважничать, возомнить о себе’, 
тонгомс нярь �пря, шалхка� ‘вмешаться во 
что-либо, обычно не в свое дело, проявить 
любопытство’, шнамс �эсь� пря ‘возвели-
чивать себя, хвалиться’, эцемс нярь �пря, 
шалхка, сельме� ‘вмешаться во что-либо, 
обычно не в свое дело (проявить любо-
пытство)’, комафтомс пря ‘огорчиться, 
прийти в уныние, в отчаяние’, нолдамс пря 
(букв. повесить голову) ‘прийти в уныние, 
отчаяние, огорчиться’.

Заключение
Таким образом, фразеологизмы с ком-

понентом «голова» занимают важное ме-
сто во фразеологических системах вен-
герского, финского и мокшанского язы-
ков. Они представляют собой одну из са-
мых многочисленных групп в рассматри-
ваемых языках. 

Соматические фразеологизмы с компо-
нентом fej / pää / пря ‘голова’ в венгерском, 
финском и мокшанском языках имеют раз-
нообразные значения, которые часто со-
впадают в исследуемых языках. Учитывая 
их семантическую характеристику, нам 
удалось выделить на основе представлен-
ного фразеологического материала четы-
ре группы значений: 1) мыслительная дея-
тельность; 2) умственные способности че-
ловека; 3) его физическое и психическое 
состояние; 4) поведение. 

Как показывает представленный мате-
риал, в подавляющем большинстве слу-
чаев финские и венгерские фразеологиз-
мы имеют полные или частичные экви-
валенты в мокшанском языке, что гово-
рит о сходном характере отражения объ-
ективной действительности в сознании 
и в языке данных народов. Эти соответ-
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ствия определяются характером функ-
ций названной части тела, которые яв-
ляются общими для всех людей, незави-
симо от их национальной принадлежно-
сти. Они также основываются на общих 
для всех людей культурных ценностях, 
независимо от географических, клима-
тических, экономических и прочих усло-
вий жизни.
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Также исследование показало наличие 
безэквивалентных фразеологических еди-
ниц в дальнородственных финно-угорских 
языках, что отражает национально-куль-
турное своеобразие каждого народа. 
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Introduction. Somatic vocabulary, belonging to the oldest layer of lexical language, has long been the focus of linguists. 
Somatic tokens occupy a special place in the phraseological foundation of many languages. Research shows that most 
common somatisms are the names of the outer parts of the human body. The relevance of this topic is due to the fact that 
phraseological units with a somatic component is a large group of phraseological units in the Hungarian, Finnish and Mok-
sha languages, which requires additional study. The object of the study is a comparative analysis of phraseological units 
in these languages, taking into account their semantic characteristics. The subject of the study is phraseological units with 
the somatic component fej / pää / пря ‘head’. The purpose of the study is to identify common semantic regularities in 
the phraseological foundation of the named distant Finno�Ugric languages, the definition of full or partial equivalents and 
equivalents of phraseological units. 
Materials and Methods. The material of the study was the phraseology with the somatic component fej / pää / 
пря ‘head’, selected by us using the method of continuous sampling from the phraseological and bilingual dictionaries of 
the Finnish, Hungarian and Mokshan languages. The study involves comparative, comparative and descriptive methods of 
analysis.
Results and Discussion. The phraseological units selected by us in the studied languages with somatic meaning 
“head” could be classified according to the principle of the semantic characteristic into four groups: 1) cognitive activity; 2) a 
person’s mental abilities; 3) physical and mental condition; 4) behavior.
Conclusion. Somatic phraseological units with the component fej / pää / пря ‘head’ in the Hungarian, Finnish and 
Moksha languages express different meanings that coincide in most cases with the studied languages, which allowed them 
to be combined on the basis of a common semantic feature. Along with this, the prevalence of full and partial equivalents 
has been established; the presence of separate non�equivalent phraseological units in the languages represented shows 
the national and cultural identity of the speakers of these languages.
Key words: phraseological units; somatic component; semantics; Hungarian language; Finnish language; Moksha lan�phraseological units; somatic component; semantics; Hungarian language; Finnish language; Moksha lan-
guage.
For citation: Mosina NM, Kazaeva NV. Semanticheskaia kharakteristika i osobennosti frazeologicheskikh iedinits s 
komponentom�somatizmom fej / pää / пря ‘golova’ v vengerskom, finskom i mokshanskom iazykakh [Semantic charac-
teristics and features of phraseological units with component�somatism fej / pää / пря ‘head’ in the Hungarian, Finnish and 
Moksha languages]. Finno-ugorskii mir = Finno-Ugric World. 2017; 3: 39–46. (In Russian)
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