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Аннотация: В статье приведены результаты анализа фразеологических 

единиц (ФЕ) и устойчивых словесных комплексов (УСК) общенародной 

фразеологии русских переводов узбекских народных сказок, которые 

характеризуются взаимозаменяемостью. Взаимозаменяемость фразеологии 

сказки отличается достаточной активностью. В основном отмечаются случаи 

взаимозаменяемости одного из компонентов.  
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Взаимозаменяемость фразеологических единиц (ФЕ) сказки - важный 

показатель особенностей её языка и стиля. Учёт фразеологической 

взаимозаменяемости позволяет выяснить в более полной мере деривационную 

активность ФЕ в текстах рассматриваемого жанра. Реализация потенций ФЕ к 

вариабельным трансформациям дает возможность выявить одну из 

существенных сторон фразеологической системности. 

Наиболее показательными способами взаимозаменяемости ФЕ сказки 

являются следующие: 

I. Взаимозаменяемость компонентного состава фразеоформы представлено 

такими случаями: 

1. Взаимозаменяемости подвергается глагольный компонент фразеоформы:  

«продрать (продирать, протирать) глаза» (1, 1, 1) /Цифры в скобках 

означают количество употреблений ФЕ в анализируемых текстах/; «рука не 

поднимается (не подымается)» (1, 1); «не успел глазом моргнуть (мигнуть)» (7, 

2). 

Устойчивым для глагольной вариации сказочной фразеологии являются 

случаи взаимозамены разновременных словоформ одного глагольного 

компонента: «что есть (было) силы» (13, 9); «что есть (было) духу» (6, 1); «что 

есть (было) мочи» (2, 1). 

Взаимозамене подвергаются и деепричастные компоненты ФЕ: «разинув 

(разиня) рот (рты)» (11, 1); «сложив (сложа) руки» (3, 2). 

2. Весьма широко варьируется субстантивный компонент ФЕ: «на радостях 

(радости)» (31, 2); «до смерти (полусмерти)» (15, 5); «сказать слово (полслова)» 

(5, 1); «в глубине (закоулках) души» (1, 1). 

Субстантивный компонент варьируется посредством взаимозаменяемости 

однокоренных имён существительных: «выполнить приказание (приказ)» (17, 3); 

“дать приказ (приказание)” (9, 1); “исполнить приказание (приказ)” (8, 1); 

“потерять разум (ум)” (7, 1); “до конца (скончания) дней своих” (6, 1); “устроить 

празднество (праздник)” (5, 1); “во цвете (расцвете) лет” (2, 1); “погрузиться в 

думы (раздумье)” (1, 1). 

Выделяется взаимозамена в ФЕ и имён существительных, которые 

различаются между собой своей словоформой (например, падежной), ср.: “не 

подать виду (вида)” (5, 2); “сжить со света (свету)” (5, 2); “с размаху (размаха)” 

(5, 1); “не показать вида (виду)” (2, 1); “скрыться (исчезнуть) из виду (вида)” (2, 

1); “сделать человека из кого (человеком кого)” (2, 1); “сделать худа (худого)” (1, 

1). 

Отмечается тенденция к взаимозамене субстантивного компонента и 

производного от него аппозитива: “поднять крик (крик-вой)” (12, 1); “поднять 

шум (шум-гам)” (6, 1); “набраться ума (уму-разуму)” (1, 4); “отправиться в путь 
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(путь-дорогу)” (129, 8); “пуститься в путь (путь-дорогу)” (46, 1); “устроить пир 

(пир-веселье, пир-обед)” (96, 6, 1). 

3. Взаимозамена предложного компонента ФЕ: «в (на) душе» (31, 13); «на 

(в) самом деле» (27, 23); «изо (из) всех сил» (23, 1); «от (с) начала до конца» (13, 

1); «на (по, под) старости лет» (6, 1, 1); «за (в) один присест» (6, 3); «на (в) уме» 

(5, 4); «во (на) всем (белом) свете» (5, 2); «в (на) целом свете нет» (3, 3); «со (изо) 

всех ног» (2, 1); «из (с) рук в (на) руки» (2, 1). 

II. Взаимозамена фразеоформы по полноте её компонентного состава. Это 

взаимозаменяемость полной и сокращенной фразеоформы, ср.: «не успеть глазом 

мигнуть» - «не успел мигнуть» (1, 1); «в одно мгновение ока» - «в одно 

мгновение» (4, 10); «ни за что ни про что» - «ни за что» (6, 20); «сердце 

разрывается на части» - «сердце разрывается» (1, 1). 

Наиболее часто при такой взаимозамены из состава ФЕ выпадает - 

местоименный компонент: «не верить своим глазам» - «не верит глазам» (12, 2); 

«отдать свою жизнь» - «отдать жизнь» (2, 2); «держать свое слово» - «держать 

слово» (4, 7); «испытать свое счастье» - «попытать счастье» (5, 4); «в своем уме» 

- «в уме» (3, 4); «перед своим носом» - «перед носом» (2, 2); «до своей макушки» 

- «до макушки» (1, 1); и др. 

Примечательно, что фразеообразовательная активность местоимения свой 

может приводить к выпадению из состава ФЕ субстантивного компонента: 

«стоять на своем слове» - «стоять на своем» (2, 23). 

Некоторые компоненты могут рассматриваться во фразеоформе как 

факультативные, ибо ФЕ употребляются активно и без них. Таковым, например, 

является союз и в следующих случаях: «и был таков» - «был таков» (4, 1); «и не 

говори» - «не говори» (1, 1); «раз и навсегда» - «раз навсегда» (3, 1); «что будет, 

то и будет» - «что будет, то будет» (1, 1).  

В разряд факультативных переходят и другие компоненты ФЕ, например, 

частицы, ср.: “как бы то ни было” - “как бы ни было” (4, 1); “где бы то ни было” 

- “где бы ни был” (1, 1); “каким образом” - “каким-то образом” (6, 1). 

Таким образом, взаимозаменяемость фразеологии сказки отличается 

достаточной активностью. В основном отмечаются случаи взаимозаменяемости 

одного из компонентов. Как правило, наибольшей активностью при этом 

выделяются субстантивные компоненты. Представляется, что это связано с 

особой ролью именных компонентов в образопостроении ФЕ. 

Крайне редко проявляется взаимозаменяемость ФЕ по расхождениям в 

порядке слов-компонентов фразеоформы: «с головы до ног» (13) - «с ног до 

головы» (7); «может быть» (98) - «быть может» (11); «как-то раз» (17) - «раз как-

то» (1); «ни воды ни огня» (1) - «ни огня ни воды» (1). 
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