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Аннотация. В статье рассмотрен корпус русских фразеологических единиц, содержащих 

структурный инокультурный компонент «персидский», во многом детерминирующий форми-
рование семантики всего устойчивого выражения. Объектом исследования выступили также 
некоторые фразеологизмы, включающие компоненты-лексемы, заимствованные из персид-
ского языка (персизмы).  

Целью настоящей статьи стало описание с лингвокультурологических позиций круга фра-
зеологических единиц, в основе формирования значения которых лежат образы Персии, и вы-
явление значимости, заложенной в них культурной информации.  

К исследовательскому материалу были применены такие лингвистические методы, как ме-
тод сплошной выборки из лингвистических словарей, семный анализ, лингвокультурологиче-
ский анализ и когнитивно-дискурсивный анализ фразеологической семантики.  

В результате проведенного анализа было установлено, что к группе фразеологических зна-
ков – лингвокультурных маркеров проникновения «персидского» в русское языковое поле – 
относится небольшое количество семантически емких единиц, среди которых единицы терми-
нологического характера, часть из которых входит в широкое употребление, и сочетания, под-
вергшиеся фразеологической метафоризации. В составе таких устойчивых сочетаний компо-
нент «персидский» утрачивает свое этнонимическое или топонимическое значение. В процессе 
функционирования данные единицы «обрастают» смыслами, обусловленными сложившимися 
в русском языковом сознании за длительный период русско-иранских контактов представле-
ниями о Персии и персидской культуре. 
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Abstract. The article considers the corpus of Russian phraseological units containing the structural 

foreign-cultural component "Persian", which largely determines the formation of the semantics of the 
entire set expression. The object of the study is also some phraseological units that include compo-
nents-lexemes borrowed from the Persian language (Persianism).  

The aim of this article is to describe the range of phraseological units based on the images of Persia 
from the linguacultural point of view and to reveal the significance of the cultural information embed-
ded in them. 

The study applied such linguistic methods as the method of continuous sampling from linguistic 
dictionaries, seminal analysis, linguacultural analysis and cognitive-discursive analysis of phraseologi-
cal semantics. 

As a result of the analysis, the author concludes that the group of phraseological signs - linguacul-
tural markers of the penetration of "Persian" into the Russian language field - includes a small number 
of semantically capacious units, including units of terminological nature, some of which are in wide-
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Введение 
Широкое поле русской фразеологии включает языковые единицы не только 

различной степени структурно-семантической организации, но и единицы, по-
разному соотносимые с элементами культурного пространства. Кроме фразеологи-
ческих знаков, отражающих национально-культурное своеобразие или, напротив, 
имеющих универсальный характер, особую нишу занимают фразеологические еди-
ницы, являющиеся результатом когнитивного осмысления инокультурной действи-
тельности. 

Как правило, страны и народы, наиболее тесно контактирующие с Россией, 
многопланово и разнообразно представлены во фразеологических образах русских 
косвенно-производных номинаций. Среди них рассматриваются, прежде всего, фра-
зеологические единицы с соответствующим топонимическим / этнонимическим 
компонентом. Например, с компонентами «Англия» / «английский» / «англича-
нин» / «по-английски» в русском языке функционируют устойчивые обороты за-
крой глаза и думай об Англии; английская болезнь; англичанин-мудрец, (чтоб ра-
боте помочь); уйти по-английски (не прощаясь) и др. [4, с. 19–22]. 

Восток (в самом широком смысле этого слова) в отличие от Европы всегда 
воспринимался членами русского лингвокультурного сообщества как нечто экзоти-
ческое, наделенное своеобразным колоритом. Фрагмент русской картины мира, свя-
занный с Востоком, структурируется культурными установками, представлениями, 
стереотипами, обыденными и научными понятиями обо всем восточном и репрезен-
тируется во фразеологической системе языка различными устойчивыми единицами, 
номинирующими элементы быта, традиции, обряды, артефакты и ментефакты ино-
культурного пространства: египетская работа, китайская стена, китайский бол-
ванчик, турецкий барабан, арабские сказки, восточный вопрос и мн. др.  

Цель данной статьи – описать с лингвокультурологических позиций «персид-
ский» след в русской фразеологии, т. е. определить круг фразеологических единиц, в 
основе формирования значения которых лежат образы Персии, и выявить значи-
мость заложенной в них культурной информации.  

Согласимся с мыслью Т. М. Филоненко о том, что «фразеологический образ 
непосредственно отражается не только в актуальном фразеологическом значении, 
но и влияет на экспрессивность, эмоциональность и оценочность фразеологической 
единицы» [10, с. 5]. 

Безусловно, персидская фразеология становилась объектом самостоятельного 
научного изучения. Отдельные вопросы контрастивных исследований русской и 
персидской фразеологии были решены в работах [3; 5; 6 и др.]. Одно из наиболее 
полных исследований проведено Г. С. Голевой [2]. 

Обратимся к примерам. В персидском языке для вербализации универсально-
го когнитивного признака «знание» выстраивается сложный образ, связанный с 
особым пониманием европейской культуры, – знать лучше, чем европеец свои ча-
сы, т. е. сравнение осуществляется через образ «чужого», выступающий эталоном 
знания. В русской языковой картине мира образную основу фразеологического зна-
чения ‘очень хорошо знать’ составляет соматический компонент «пальцы» – знать 
как свои пять пальцев, т. е. концептуально знание концентрируется в «своем круге». 
Эти примеры демонстрируют разность в мировосприятии представителями русской 
и персидской культур и специфику отражения результатов познавательных процес-
сов в неродственных языках. Однако мы предприняли попытки выявить элементы 
персидской культуры, закрепившиеся в русской картине мира и отразившиеся в зна-
ках косвенно-производной номинации, следовательно, в той или иной степени обла-
дающие лингвокультурной ценностью.  
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Материалы и методы 
Материалом исследования является корпус русских фразеологических еди-

ниц, содержащих структурный инокультурный компонент «персидский», во многом 
детерминирующий семантику всего устойчивого выражения. Напомним, что Ислам-
ская Республика Иран получила свое название только в 1935 г., возможно, поэтому в 
русском языке нами не обнаружено ни одного устойчивого сочетания с компонентом 
«иранский». 

Кроме того, в центре исследовательского интереса находятся некоторые фра-
зеологизмы, включающие компоненты-лексемы, заимствованные из персидского 
языка (персизмы).  

Примеры функционирования фразеологических единиц взяты нами из Наци-
онального корпуса русского языка [7]. 

В ходе исследования нашли применение такие лингвистические методы, как 
метод сплошной выборки из лингвистических словарей, семный анализ, лингво-
культурологический анализ и когнитивно-дискурсивный анализ фразеологической 
семантики. 

Результаты и обсуждение 
В результате сбора и анализа языкового материала приходим к выводу, что 

основную часть инокультурных фразеологических единиц, отражающих когнитив-
но-дискурсивную связь с образами Персии, составляют единицы с компонентом 
«персидский». Сразу отметим: адъектив персидский – производное либо от суще-
ствительного перс, являющегося, по данным М. Фасмера, старославянизмом, при-
шедшим в русский язык через греческий Πέρσης из др.-перс. рārsа-, либо от формы 
Персия, которая появилась позднее др.-русск., цслав. Перъсида под воздействием 
ср.-лат. Реrsiа [9]. 

Из функционирующих в русском языке устойчивых сочетаний с компонентом 
«персидский» к кодифицированным относится лишь сочетание терминологического 
характера персидский порошок – ʽпорошок из измельченных головок персидской 
ромашки, употребляемой для истребления насекомых-паразитов (клопов, блох, та-
раканов и т. п.)ʼ [11, с. 822]. Однако среди единиц с такого рода лексико-
грамматической связностью элементов можно назвать следующие ботанические и 
зоологические наименования: парротия персидская – ʽвысокое дерево семейства 
губоцветных, происходящее из Ирана и других стран Ближнего Востокаʼ; персидская 
ромашка  – ʽмноголетнее травянистое растение, относящееся к семейству астровых, 
обладает необычным окрасом лепестковʼ; персидская сирень – ʽкустарниковое рас-
тение, выведенное путем скрещивания афганской и мелконадрезной сирениʼ, а так-
же персидская борзая – ʽодна из древнейших пород собак, высоконогая элегантная 
собака с поджарым телом и минимальным количеством подкожного жираʼ и персид-
ский кот (персидская кошка) – ʽодна из старейших в мире пород длинношерстных 
кошекʼ. Во всех примерах компонент «персидский» реализует значение – 
ʽпроисходящий из Персии, имеющий родиной Персиюʼ, хотя фактически такая 
связь является предположительной, а внутренняя форма выражений – стертой. 

Сочетания персидская сирень и персидский кот (персидская кошка) характер-
ны не только для научной, но и для обыденной картины мира представителей рус-
ского лингвокультурного сообщества. Безусловно, персидские кошки – популярные 
домашние животные, в том числе и в России, а персидскую сирень можно встретить 
во многих садах. Обратимся к примеру: Я сместился к стволу, узловатому стволу, 
досконально известному объятьям моего детства – инжир, алыча, абрикос, пер-
сидская сирень поднимали нас в высоту, на капитанские мостики, сплетенные 
из тростника… (А. Иличевский. Перс). 
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Остальные единицы – персидский ковер и персидский платок (персидская 
шаль) – являются элементами обиходно-бытовой лингвокультуры, поскольку полу-
чают активное и частотное употребление только в повседневном дискурсе. Напри-
мер: Красовская по-старинному была гладко причесана, и на ней была накинута 
настоящая персидская шаль, как я узнал потом, огромной цены… 
(В. Гиляровский. Люди театра). 

При этом данные устойчивые сочетания выступают квазисимволами персид-
ской культуры: каждый из номинируемых ими артефактов непосредственно соотно-
сится с историко-культурным пространством древней Персии и современного Ира-
на.  

Особый интерес представляет номинация «персидский», сохранившаяся за 
коврами, произведенными в настоящее время в Иране, хотя ткацкая история ковра 
насчитывает не одно тысячелетие. Ковер в представлении восточных народов, в том 
числе и персов, являлся моделью земного рая, поэтому количеством и качеством 
ковров, которыми был застелен дом, измерялся уровень благосостояния человека. 
История персидской цивилизации неразрывно связана с историей персидского ков-
ра, искусство изготовления которого передавалось от поколения к поколению и бы-
ло настоящей семейной ценностью. Первоначально ковры ткали дома только для 
личного пользования или в качестве подарка, а начало мануфактурного производ-
ства ковров датируется III в. н. э. Первый сохранившийся до наших дней восточный 
ковер был найден в археологической экспедиции под руководством советских уче-
ных С. И. Руденко и М. П. Грязнова в одной из усыпальниц Пазырыкских курганов 
на Алтае в середине XX века. 

Устойчивое сочетание персидский ковер в русской языковой картине мира яв-
ляется не просто обозначением предмета быта – оно обладает положительными 
коннотациями и используется как оценочная единица. Обратившись к «Националь-
ному корпусу русского языка», можно подтвердить востребованность названного со-
четания. В 70 из 84 рассмотренных нами примеров лексическими распространите-
лями выражения персидский ковер в художественной литературе являются 
атрибутивы роскошный, дорогой, шикарный, великолепный, громадный и т. п., под-
черкивающие ценность данного артефакта и наделяющего его функцией символа 
богатства. Например: 1. Она показала Галактиону свою спальню, поразившую его 
своею роскошью: две кровати красного дерева стояли под каким-то балдахином, 
занавеси на окнах были из розового шелка, потом великолепный мраморный умы-
вальник, дорогой персидский ковер во весь пол, а туалет походил на целый ма-
газин (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Хлеб). 2. Кабинет Верховского служил ему также и 
спальней. Это была четырехугольная комната, с драпри, за которыми находилась 
кровать; на стене за нею висел богатый персидский ковер, с развешанным на 
нем оружием (А. А. Шкляревский. Что побудило к убийству? (Рассказы следовате-
ля). 3. Это была довольно большая комната, разделенная лепным альковом на две 
половины. Мягкий персидский ковер расстилался во всю длину будуара, стены 
которого, словно диванные спинки, выпукло были обиты дорогою голубою мате-
риею (В. В. Крестовский. Петербургские трущобы). 

Кроме того, нами отмечены случаи употребления данного сочетания в функ-
ции образного сравнения. Например: Я – Сказка, пестрая, как персидский ко-
вер, как весенние луга, как индийская шаль. Слушайте, слушайте, как звенят мои 
запястья и браслеты на руках, на ногах (В. М. Дорошевич. Сказки и легенды). В 
данном случае основанием для сравнения выступает орнамент восточного ковра. 
Действительно, цвет настоящих персидских ковров отличается насыщенностью, глу-
биной, яркостью красок. Геометрический орнамент, который у подлинного ковра 
ручной работы никогда не повторяется, соответствует сложившемуся в России пред-
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ставлению о персидских коврах, особенно пользовавшихся большой популярностью 
в XIX в., в период расцвета ковроткачества и увеличения экспорта ковров. Стоит об-
ратить внимание на частотное упоминание о персидском ковре в описаниях интерь-
ера в произведениях русской классической литературы: у писателей XIX в. 
(М. Ю. Лермонтова, И. А. Гончарова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. И. Куприна, 
М. Е. Салтыкова-Щедрина и др.) и писателей XX в. (В. Я. Шишкова, 
А. И. Солженицына, Ю. М. Нагибина, Ф. Искандера и др.).  

В текстах современных авторов вектор восприятия данного артефакта меняет-
ся: персидский ковер – уже не символ богатой и роскошной жизни, а атрибут ме-
щанской пошлости и обывательства, вещизма. Сравним: Что ты понимаешь под 
жизнью? Трепотню с подружками о тряпках? Персидский ковер и японский те-
левизор? Или: я была в зоопарке и видела огромного слона (В. Приданников. Путь 
самоотверженного (2002). Из контекста становится понятно, что персидский ковер 
упоминается в качестве материальной ценности, которая противопоставлена, как и 
другой инокультурный артефакт японский телевизор, или в некоторой степени ста-
вится в ущерб духовным ценностям. 

Обращение к инокультурному дискурсивному пространству предполагает вер-
бальную оценку (чаще отрицательную, нежели положительную) «чужой» культуры 
и ее представителей. Подтверждением этого могут стать устойчивые сравнения с 
компонентом-этнонимом. В русском языке «инаковость» подчеркивается за счет 
единиц типа загорелый как эфиоп, черный как негр, торговаться как цыган и др. В 
то же время устойчивых сравнений с компонентами «перс» или «персиянка» нами 
зафиксировано не было несмотря на то что славяно-иранские связи восходят, по 
свидетельству О. Н. Трубачева [8, с. 249–250], к первому тысячелетию до нашей эры, 
что свидетельствует о пребывании славян на берегах Дуная. Торговые связи между 
Ираном и Русью отмечаются с конца IX – начала XI в. Однако русский язык не стре-
мится к параметризации «чужого» культурного пространства. В результате языко-
вых контактов пополняется лексическая система русского языка, в которой насчиты-
вается свыше 400 персизмов, проникших в основном в ходе торговли, путешествий 
или дипломатических контактов [1].   

Тем не мене, хотелось бы выделить несколько фразеологических единиц, се-
мантически ядерным компонентом которых является лексема, заимствованная из 
персидского языка. Прежде всего речь идет о фразеологизмах с компонентом «ар-
шин»: аршин с шапкой, вырасти на аршин (на два, на три аршина), как аршин 
проглотил, мерить на свой (на один) аршин (своим аршином), на аршин смерить, 
семь аршин говядины и три фунта лент, видеть на три аршина в землю (под зем-
лей, под землю). Каждое из данных выражений связано со старинной мерой длины, 
равной 0,71 м и сменившей локоть на рубеже XV – XVI вв. Слово аршин восходит к 
персидскому ӓrӓš – «локоть». Изначально аршином мерили именно восточные тка-
ни, в том числе привезенные из Персии. Перечисленные фразеологические единицы 
нельзя назвать национально-специфическими, поскольку подобные выражения есть 
и в других славянских и европейских языках и образованы они по общей «метриче-
ской» модели. Однако примечательно, что в русском языке наибольшей фразеоло-
гической продуктивностью обладает именно персидское заимствование аршин, ге-
нетическая связь которого с первоисточником давно утрачена, а многими 
носителями русского языка оно воспринимается как собственно русское.  

Более явно связь с персидской лингвокультурой осознается во фразеологизме, 
восходящем к терминологии шахматной игры, объявлять / объявить шах и мат – 
ʽставить кого-либо в трудное, безвыходное положениеʼ. Генетический дискурс – пер-
сидское выражение šāh māt – «шах умер». К тому же сочетание персидский шах, по 
нашим наблюдениям, используется в русском лингвокультурном пространстве не 
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только как прямое обозначение иноземного правителя (шах – титул монарха Ира-
на), но и как метафорическая номинация, где мотивирующими семами являются те, 
что подчеркивают «статусные» характеристики шаха. Сравним: 1. Кое-кто копается 
в проигрывателях, кое-кто отращивает бороду, кое-кто, как персидский шах, 
потягивает длинную восточную трубку с благовонным табаком... (М. М. Кирил-
лов. Дневник); 2. Ты, Сережа, снова вилку сегодня держал, как персидский шах! 
Что, скажи на милость, из тебя выйдет? (А. О. Осипович (Новодворский). Нака-
нуне ликвидации); 3. При этом Чичиков надел на голову ермолку, вышитую золо-
том и бусами, и очутился, как персидский шах, исполненный достоинства и 
величия (Н. В. Гоголь. Мертвые души). В приведенных примерах с помощью образ-
ного сравнения как персидский шах подчеркиваются особые манеры и поведение 
объекта номинации. Подобное сравнение обусловлено особенностями индивидуаль-
ного стереотипного восприятия говорящим образа восточного правителя. 

Заключение 
В заключение отметим, что инокультурный фрагмент в русской фразеологи-

ческой картине мира образуют, наряду с другими инокультурными знаками, едини-
цы с компонентом «персидский». К данной группе фразеологических знаков – линг-
вокультурных маркеров проникновения «чужого» в русское языковое поле – 
относится небольшое количество семантически емких единиц, среди которых еди-
ницы терминологического характера, часть из которых входит в широкое употреб-
ление, и сочетания, подвергшиеся фразеологической метафоризации. В составе та-
ких устойчивых сочетаний компонент «персидский» утрачивает свое 
этнонимическое или топонимическое значение и «обрастает» смыслами, детерми-
нированными сложившимися в русском языковом сознании за длительный период 
русско-иранских контактов представлениями о Персии и персидском.  
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