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нее обнаружить, наличие описательной базы его признаков имеет большое 
значение для эффективной работы журналистов, лингвистов-экспертов, 
юристов и других сотрудников, противодействующих экстремистской дея-
тельности. 
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особенностей. Актуальность исследования обусловлена, во-первых, интере-
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во-вторых, важностью многоаспектных подходов к исследованию фразеоло-
гизмов (грамматическом, стилистическом, семантическом, прагматическом, 
лингвокультурологическом и др.).
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Фразеологи́зм – (от др.греч. φράσις «выражение» и λογος «понятие,  
учение») – «устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и 
целостное по значению словосочетание естественного языка, выполняющее 
функцию отдельной лексемы и имеющее самостоятельное значение, кото-
рое в целом не является суммой значений входящих в него слов» [1]. Нау-
ке известны два подхода к пониманию фразеологизмов: широкий и узкий.  
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В предлагаемом исследовании мы придерживаемся узкого подхода к пони-
маю фразеологизмов, опираемся на точку зрения таких ученых, как Б.А. Ла-
рин, С.И. Ожегов, А.Г. Руднев и др., которые считают, что к фразеологизмам 
можно отнести лишь идиомы, а пословицы и поговорки исследователями 
исключаются из данного понятия [3, с. 125–149].

В центре нашего внимания фразеологические единицы русского и бело-
русского языков с соматическим компонентом «голова/ галава», совпадаю-
щие семантически (в плане содержания) и формально (в плане выражения), 
взятые из «Малого русско-белорусского словаря пословиц, поговорок и фра-
зеологизмов» под редакцией Зьмцер Санько [2].

Рассматривая культурный код лексемы «голова», В.А. Маслова прихо-
дит к выводу, что «голова является не только выразителем семантики «верх-
няя часть тела», но и вербальным символом центра разума, интеллекта, выс-
шей ценности». Этот культурной код «строится на магическом и мифологи-
ческом осмыслении таких признаков обозначаемой словом части тела, как: 
1) расположение вверху, в области небес, противоположно низу, области пе-
рерождения; 2) руководство действиями, поступками; 3) хранение и воспро-
изведение нужной информации и т.п., которые входят в ядерную дефиницию 
(определение) лексемы голова» [4, с. 70–72]. 

Культурная семантика анализируемых в исследовании идиом голова 
кружится/ голова идет кругом (рус.) – галава круціцца / галава ідзе кругам 
(бел.); морочить голову (рус.) – галаву тлуміць (дурыць, чмуціць, чмурыць, 
зяліць) (бел.); заплатить головой (рус.) – заплаціць галавой (бел.) и сложить/
положить голову (рус.) – складваць/ класці галаву (бел.) соотносится с при-
знаком, описанным В.А. Масловой, «расположение вверху, в области небес, 
противоположно низу, области перерождения». В этих идиомах «восста-
навливается связь с символикой микрокосма славян, в которой все, что отно-
сится к верхней части тела, связывается с небом и его главными объектами – 
солнцем, луной и звездами» [4, с. 71].

Фразеологические единицы голова кружится/ голова идет кругом 
(рус.) – галава круціцца / галава ідзе кругам (бел.); морочить голову (рус.) – 
галаву тлуміць (дурыць, чмуціць, чмурыць, зяліць) (бел.) свидетельствуют об 
изменении психоэмоционального состояния, связанном с потерей самооб-
ладания, невозможностью взять себя в руки, сохранять внутреннее спокой-
ствие, игнорируя взбудораженные эмоции. Потеря самообладания, способ-
ности соображать может происходить, с одной стороны, из-за внутренних 
переживаний, неумения справляться с чем-либо. Ср. устойчивые выражения: 
голова кружится /голова идет кругом (рус.) – галава круціцца / галава ідзе 
кругам (бел.), значение которых «исчезает у кого-н. самообладание, способ-
ность соображать (от обилия дел и забот и т.п.)»/ «знікае ў каго-н. самавало-
данне, здольнасць цяміць (ад багацця спраў і клопатаў і да т.п.)». С другой 
стороны, причина потери самообладания может иметь характер внешнего 
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воздействия, о чем свидетельствуют фразеологические единицы морочить 
голову (рус.) – галаву тлуміць (дурыць, чмуціць, чмурыць, зяліць) (бел.), в се-
мантике которых прослеживается намеренное введение в заблуждение, сби-
вание с толку. Маркерами такого значения устойчивых выражений являются 
входящие в них каузативные глаголы с особой семантикой и происхожде-
нием: морочить от Морок (бог лжи и обмана, который способен отправлять 
души на бесконечные муки), дурманить от дурман (ядовитое растение, ко-
торое имеет свойство одурять, опьянять человека – по легендам называется 
травой Дьявола), опьянять зельем.

Особую группу образуют фразеологизмы заплатить головой (рус.) – 
заплаціць галавой (бел.); сложить/ положить голову (рус.) – складваць/ 
класці галаву (бел.), которые соотносятся с понятием категоричности, опре-
делённой убежденности, безапелляционности во взглядах, поступках и дей-
ствиях. В перечисленных идиомах категоричность связана со смелостью, 
храбростью – качеством человека, обладающего мужеством и решительно-
стью в поступках/действиях, отсутствием страха перед разного рода опасно-
стями, вплоть до способности лишиться жизни. Ср.: заплатить головой «по-
гибнуть из-за чего-либо, поплатиться жизнью» / заплаціць галавой «загінуць 
з-за чаго-небудзь, паплаціцца жыццём»; сложить/положить голову «отдать 
свою жизнь в бою, быть убитым»/ складваць/ класці галаву «аддаць сваё 
жыццё ў баі, быць забітым». Здесь также ключевыми являются глаголы –сло-
жить/ положить/ складваць/ класці; заплатить / заплаціць.

Таким образом, можно предположить, что в культурной семантике ана-
лизируемых фразеологизмов русского и белорусского языков с соматическим 
компонентом «голова/ галава», совпадающих семантически и формально, 
актуализируется такой признак, как нарушение привычного, упорядочен-
ного и гармоничного микрокосма славян. Способствовать этому могут два 
фактора: во-первых, резкое изменение психоэмоционального состояния, а 
именно – потеря самообладания; во-вторых, особое проявление смелости, 
которая связана не только с отсутствием страха, но и предполагает возмож-
ность лишиться жизни.
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