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Введение 
В белорусском, русском и латинском языках присутствуют фразеологизмы с 

компонентом «глаза». Фразеологизмы можно разделить на группы, характери-
зующие состояния человека. 

Одним из актуальных направлений исследования в современной лингвисти-
ке является изучение кинетических сторон поведения человека, которые играют 
решающую роль в устной коммуникации. В современной лингвистике интерес к 
данной проблеме углубляется в связи с ростом межкультурных контактов и акту-
альной антропоцентрической парадигмы во многих науках, в русле которой вы-
полнено и настоящее исследование. Актуальность исследования определяется 
также недостаточной изученностью вопросов, связанных с описанием и анали-
зом национальной специфики языков и культур на фразеологическом уровне. 

Цель 
Исследование фразеологических единиц с компонентом «глаза» в русском, 

белорусском и латинском языках в структурно-семантическом аспекте. Постав-
ленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) провести сопоставительный анализ ФЕ с компонентов «глаза» на матери-
але трех ранее названых языков; 

2) определитель фразеосемантические группы ФЕ с компонентом «глаза»; 
3) выявить сходства и различия в семантике и структуре ФЕ трех языков, 

согласно их принадлежности к фразеосемантической группе. 
Материал и методы исследования 
В ходе проведенного исследования были применены исследовательский, 

аналитический, статистический методы исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Первую группу, которую можно выделить, — это состояние удивления. В 

русском языке: глаза на лоб полезли (кто-либо приходит в состояние удивле-
ния), в белорусском: вочы на лоб лезуць (хто-небудзь выказвае вялікае здзіулен-
не, моцны спалох, страх). В латинском языке данного эквивалента не зафикси-
ровано. Представленные русская и белорусская ФЕ являются безэквивалентны-
ми по отношению к латинскому языку. 

Ко второй группе ФЕ относим группу фразеологизмов, показывающих на 
заинтересованность в чем-то: глаза сверкают огнѐм (заинтересованность до 
безумия совершить что-либо); вочы гараць агнѐм (зацікауленасць); lumina 
flamma stant (досл. огни пламени стоят). 

Как видно, фразеологические эквиваленты данной группы есть в трѐх язы-
ках. Данные ФЕ являются частичными эквивалентами. Латинская ФЕ отлича-
ется от русской и белорусской грамматической конструкцией в форме суще-
ствительного в Именительном падеже lumina (огони) + глагол stant (стоят). 

Третью группу составляют ФЕ, которые показывают на явность факта: 
(видно) невооруженным глазом (явно наблюдаемое действие); няўзброеным во-
кам (занадта ўсе відавочна); oculo nudo (досл. обнаженный глаз). 

Фразеологические эквиваленты данной группы есть в трех языках. Данные 
ФЕ являются частичными эквивалентами. Латинская ФЕ отличается от русской 
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и белорусской грамматической конструкцией в форме существительного в 
Именительном падеже oculo (глаз) + причастие nudo (обнаженный). 

Четвертую группу составляют фразеологизмы, которые означают ‘не заме-
чать что-либо’: закрывать глаза на что-либо (не видеть очевидное, намеренно 
не замечать); заплюшчыць вочы; connivere (досл. закрываться). 

Как видно, латинская ФЕ выражается всего одним глаголом connivere (за-
крываться) и не является словосочетанием. 

Пятая группа состоит из ФЕ, указывающих на такое качество, как назой-
ливость: мозолить глаза (предельно надоедать, досаждать своим присутстви-
ем), в белорусском и латинском языках данного эквивалента не зафиксировано. 

Шестая группа показывает ФЕ, указывающие на бессонницу. В русском 
языке бессонница ассоциируется с фразеологизмом глаз не сомкнуть (не засы-
пать даже на самое короткое время; совсем не спать), в белорусском языке: ні 
на макавае зернейка не заснуць (зусім не спаць), в латинском языке: somnum 
non videre (досл. спать не хочу, чтоб видеть). 

3 разных фразеологизма трех разных языков имеют абсолютно идентичное 
значение. 

Выводы 
На рассмотренном материале ФЕ устанавливаем, что не во всех случаях бы-

ли зафиксированы латинские эквиваленты русским и белорусским ФЕ. Это свя-
зано с особенностями культуры народов. 

Нами было выведено шесть фразеосемантических групп с компонентов 
«глаза», в которых было установлено и отмечено, что в близкородственных язы-
ках возможны различия в структурно-семантическом аспекте. Были также по-
казаны специфично уникальные ФЕ в каждом из языков, выражающие особен-
ности культуры каждого из этих народов. 
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Введение 

Наиболее красочными элементами любого языка являются пословицы и по-
говорки. С давних времен считалось, что они сопровождают народ. Такие вы-
разительные средства, как точная рифма, простая форма и краткость сделали 
пословицы и поговорки стойкими, запоминающимися и необходимыми в речи. 
В пословицах и поговорках отражен богатый исторический опыт нaрода, пред-
ставления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурoй людей. 
Главное назначение пословиц и поговорок — дать народную оценку явлениям 
действительности, выражая свое мировоспитание. 
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