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Аннотация.  Рассматриваются способы организация образного основания фразеологизмов на материале 
военного жаргона, используемого в вооруженных силах США. Отнесение социолексем к разряду фразео-
логических сочетаний языка автор объясняет с опорой на конституционные признаки фразеологизма — 
устойчивость, образность, идиоматичность, воспроизводимость (в данном случае — военная среда). Ав-
тор говорит о возможности классификации фразеологизмов указанной группы в социокультурном ключе.
 Установлено, что фразеологизмы военной тематики явным образом транслируют тему межличностного 
противоборства между представителями армейской профессии. Доказано, что образ фразеологизмов, соз-
данный на основе военного жаргона, содержит символическую, мифологическую, социальную референ-
цию к фактам армейского бытия и формирует карикатурное представление о тех или иных представителях 
рода войск.
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Введение
Устойчивые обороты языка, как свидетели 

фрагментов жизни этноса — жизни политиче-
ской, бытовой, культурной, экономической, — 
транслируют специфику того, что составляет по-
вседневность, сложившиеся с ходом времени су-
ществующие либо существовавшие модели жиз-
неуклада народа [20. С. 215].

Совокупность таких проявлений дает основа-
ние говорить о тех статических критериях (запе-
чатленных в образах фразеологизмов), которые 
являются средством сплоченности отдельной 
общности людей, их социальных и межличност-
ных адаптативных механизмов с целью созда-
ния/сохранения уже сложившихся (если фразео-
логизм используется на протяжении долгого вре-
мени, например: бить баклуши, спустя рукава) 
или формируемых устоев (фразеологизм, кото-
рый стал использоваться сравнительно недавно, 
например: перезагрузка отношений, банановая 
республика).

Среди таких формируемых со временем устоев 
можно назвать военную тематику, которая рас-
крывает специфику профессии, повседневных ар-
мейских устоев, демонстрирует показатель обо-
роноспособности страны, место нации на соци-
ально-политической арене планетарного уровня 
и пр.

Говоря о военной тематике в области фразео-
логии, мы имеем в виду прежде всего использо-
вание образных структур, которые получили рас-
пространение именно в данной — военной — со-
циальной группе носителей языка.

Следует принимать во внимание и тот факт, 
что военная фразеология (как и все жаргоны) ре-
стриктивна: 1) не находит широкого употребле-
ния в повседневной речи; 2) не отличается узна-
ваемостью среди большинства носителей языка 
(где 1 и 2 — конститутивные признаки фразео-
логизма). Однако социальный критерий, лежа-
щий в основе дифференциации данного пласта 
номинативных единиц, становится основопола-
гающим, поскольку не всегда можно встретить 
фразеологизмы военного обихода в лексикогра-
фических изданиях общей тематики, отражаю-
щих наиболее употребительную и узнаваемую 
(в частотных показателях) систему устойчивых 
выражений.

В связи с этим будем придерживаться общих 
конституционных показателей фразеологизмов, 
представленных в [23. С. 6, 22] и, учитывая при-
знанную в военной сфере распространенность 
метафорической структуры с закрепленной 

за ними значением, будем относить упоминаемые 
в работе обороты к разряду фразеологических.

Объектом исследования послужили слова 
и словосочетания языка профессиональной груп-
пы. Предметом исследования становится амери-
канский военный жаргон, рассматриваемый как 
мотивирующее основание в создании устойчи-
вых оборотов, как транслятор культуроносного 
смысла, как инструмент создания фразеологиче-
ского объединения «латентное противоборства 
внутри социума».

Методы и материалы
Материалом исследования послужили фразе-

ологические, культурологические, социолингви-
стические словари, а также словари жаргонизмов 
русского и английского языков. Применяемый 
в статье метод исследования базируется на ис-
пользовании основополагающих критериев линг-
вокультурологического анализа фразеологизма, 
выявлении мотивирующего основания оборота, 
раскрытия механизмов передачи семантического 
и прагматического наполнения фразеологическо-
го знака.

Результаты исследования: выявлены основ-
ные закономерности в построении образа фразео-
логизмов-жаргонизмов военной сферы; рассмот-
рена основная типология внутрисоциального 
противоборства, которая запечатлевается, хра-
нится и передается планом выражения фразеоло-
гизмов, относящихся к военной тематике.

Обсуждение. Военная сфера достаточно разно-
образна с точки зрения ее изучения в лингвисти-
ческой области. Можно назвать работы, посвя-
щенные особенности терминологии в отдельной 
отрасли военно-оборонного комплекса страны 
[3], характеру использования документального 
отражения военных распорядительных доку-
ментов [8], деривационному потенциалу военной 
терминологии [10], устно-речевой коммуникации 
представителей военной профессии [14], лингво-
культурологическому потенциалу военной тер-
минологии [17], диахроническому аспекту воен-
ного номинативного инструментария [22] и др.

Анализируя использование образных кон-
струкций в военном дискурсе, стоит отметить, 
что большинство оборотов отражают социаль-
ный статус объекта речи, а также поведенческие 
мотивы, которые всегда становятся темой для 
обсуждения другими членами коллектива (и, как 
правило, не только военного).

Нетрудно заметить, что социальный статус — 
это прежде всего роль, которая отводится члену 
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коллектива. Так, иерархическая структура во-
енного социума отличается детерминированно-
стью, перманентностью устоев, реализацией до-
минантных и субдоминантных ролей, накладыва-
ет отпечаток на представителей самого общества. 
Социальная роль, установленная для определен-
ного члена коллектива, предполагает определен-
ный набор поведенческих стереотипов, что под-
черкивает статус индивида [6. С. 199].

Как и любая культура, военная культура от-
личается генерализацией существующего обще-
употребительного языка, проявляющейся в мани-
фестации специфики социально-группового диа-
лекта, построенного на когерентности мышления 
представителя военной профессии с тем, что яв-
ляется эталоном измерения по шкале интенсив-
ности проявления какого-либо признака. Причем 
эталоны измерения, по которым шкалируется ми-
ровоззрение военнослужащих, может несколько 
отличаться от привычных для обычного носителя 
языка образов [2. С. 52].

В ходе определения статуса фразеологической 
единицы военной тематики могут возникнуть пе-
ресечения с термином «военный жаргон». Стоит 
полагать, что жаргон — это термин из социо-
лингвистики, он становится в один ряд с такими 
определениями, как арго, социолект. Будем при-
держиваться общего определения, приведенного 
в [15. С. 205–206], согласно которому социальный 
диалект рассматривается как система лексиче-
ского и фразеологического инвентаря, широко 
применяемого в национальном языке, но диффе-
ренцирующаяся в силу особенности гендерного 
окружения, возрастной группы, сословных при-
знаков, профессиональной ориентированности.

Примем к сведению и термин сленг, который 
также может применяться в случае социальной 
дифференциации лексического состава языка. 
Согласно [1], под этим термином следует прини-
мать лексико-фразеологическую сферу, форми-
руемую за границами литературного языка, ори-
ентированную преимущественно на реализацию 
оценочных характеристик, экспрессивной конно-
тации.

Подытожив, скажем, что фразеологизм — это, 
по сути дела, микротекст, ситуация речи, знако-
вое событие из жизни народа, конкретной группы 
людей, что, несомненно, следует рассматривать, 
как источник появления оборота. Источником 
возникновения фразеологизма может оказаться 
любая жизненная ситуация, которая характери-
зуется образностью, смысловой отнесенностью, 
значительной частотой употребления в повсед-

невной речи носителя языка [16]. Поэтому здесь 
целесообразно говорить о мотивационном источ-
нике фразеологизма, об этимологическом пара-
метре образа (подробно об этом [11]), а термины 
сленг, жаргон, социолект не являются жизненной 
ситуацией (то есть мотивационным параметром), 
а выступают лишь дифференцирующим критери-
ем в речевом использовании существующих но-
минативных единиц.

Следовательно, социальная разновидность лек-
сики может активно включаться в создание плана 
выражения фразеологизма, но выступать только 
лишь конституентом, формальной строительной 
базой, но не мотивирующим основанием устой-
чивого выражения, в то время как собственно мо-
тивация образа обусловлена социальными усто-
ями, закономерностями, значимыми обстоятель-
ствами из жизни индивида.

Итак, рассматривая фразеологизм военной те-
матики, придерживаемся точки зрения, изло-
женной в [19. С. 13], и понимаем данную группу 
устойчивых оборотов как образную конструк-
цию с включенными жаргонизмами из военной 
сферы и распространенную (прежде всего понят-
ную) в военной сфере общения. В состав фразео-
логизма входят элементы военного сленга, реа-
лии военного дела, организация и руководство 
военного аппарата.

Рассматриваемые фразеологизмы (есть осно-
вания предполагать, что и другие тоже), в образ-
ный состав которых входят элементы из армей-
ской жизни, обладают выраженной экспрессией 
с резко отрицательным (презрительно-цинич-
ным, грубо-пренебрежительным, в лучшем слу-
чае — саркастичным) коннотативным показате-
лем происходящего.

Ранее уже было упомянуто, что военная сфе-
ра — это строго упорядоченная, иерархически 
организованная и отлаженная система взаимо-
действия участников. Каждому участнику отво-
дится своя роль (статус) в этом микросоциуме. 
Межличностное взаимодействие участников мо-
жет отображаться в метафорическом основании 
фразеологизма, который, по своей сути, запе-
чатлевает яркие события происходящего в жиз-
ни любой общности и становится образным ква-
лификативно-номинативным достоянием этого 
общества. В связи с этим мы выделяем следую-
щие группы фразеологизмов, которые наиболее 
частотны в обозначении реалий военного быта: 
1) обороты речи, которые показывают сопряже-
ние разных видов войск, 2) обороты речи, кото-
рые показывают уставные отношения в войсках, 
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3) обороты речи, которые показывают феминин-
ную сторону войск.

Итак, взаимоотношения разных видов войск, 
внутриуставные отношения и женщина в ар-
мии — вот основная типология социального про-
тивоборства во фразеологических образах воен-
ной тематики. Данная типология построена на ос-
нове главного социального критерия — борьбы 
за выживаемость. Каждый представитель воен-
ного сообщества, входя в общий состав и занимая 
в то же время свою нишу на иерархической лест-
нице, постоянно осознает свое формально прини-
маемое место на этой иерархической лестнице [6. 
С. 140]. Возникает перманентная борьба за под-
держание значимости своего статуса (от низшего 
чина — к высшему), что и порождает внутрилич-
ностную борьбу (конфликт), скорее, психологиче-
ского характера, во избежание когнитивного дис-
сонанса или, что также бывает нередко, межлич-
ностную борьбу (конфликт) — отстаивание соб-
ственных убеждений в кругу других индивидов.

Безусловно, что в каждом сообществе наблю-
дается иерархическое поведение его представи-
телей, но военная сфера, думается, наиболее по-
казательна в плане фиксации образными струк-
турами такого типа поведения и состояния.

На примерах из американского английского 
языка рассмотрим отдельно каждую группу фра-
зеологизмов с точки зрения внутриличностной 
и межличностной борьбы.

1-й тип социального противоборства:
ОБОРОТЫ РЕЧИ, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ 

СОПРЯЖЕНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ВОЙСК

Данную группу устойчивых оборотов форми-
руют фразеологизмы, образное основание кото-
рых представляют переосмысленные наименова-
ния родов войск.

Так, в американской армии существуют образ-
ный жаргонизм trench monkey (букв.: траншей-
ная обезьяна) [5]. Данная структура использует-
ся для наименования представителей сухопутных 
 войск — пехоты.

Как представляется, данный оборот может 
быть отнесен к разряду фразеологических на том 
основании, что структура является устойчивой 
в военной среде американских войск и носит пе-
реосмысленный характер. Идиоматический ста-
тус структуры объясняется непрозрачностью се-
мантики самого субстантивного сочетания.

Приведем некоторый комментарий образной 
составляющей структуры trench monkey.

Метафора, положенная в основу фразеологиз-
ма, достаточно понятна: есть обезьяна, которая 
совершает свойственные ей хаотичные движения 
на территории выкопанной кем-то ямы (траншеи). 
Обратим внимание на анималистический компо-
нент обезьяна. Согласно [12. С. 344], обезьяна и ее 
действия (движения) олицетворяют бессозна-
тельную, подражательную активность. Но образ 
обезьяны противоречив, двупланов. К примеру, 
на Востоке этому млекопитающему приписыва-
ют функцию обеспечения благополучия людей, 
вот почему именно на Востоке обезьяна занима-
ет почетное место в ряду представителей фауны.

Однако в западной мифологии обезьяна не об-
ладает такими священными характеристиками, 
не имеет особо почетного статуса. Скорее все-
го, это буффонадный образ, искусство подража-
ния кому-либо, но отсутствие собственного на-
чала [21. С. 243–244]. Возможно, по этой причине 
в американском военном социолекте образ обезь-
яны, запечатленный во фразеологизме trench 
monkey, позволяет подчеркнуть пейоративную 
коннотацию всего образа и всей той группы лю-
дей (пехотинцы), которую он номинирует.

Остается непонятной другая часть оборота — 
субстантивный компонент trench. Стоит пола-
гать, что локализация образа с указанием топо-
нимического trench позволяет очертить сферу 
концентрации данного рода войск — земля — 
и основной вид передвижения — пешком (то есть 
по земле). Пехотинцы, мобилизуясь в окопах (как 
место укрытия и ведения боя) и траншеях (путь 
для безопасного прохождения пехоты во время 
наземного боя), ведут наступательные и оборо-
нительные действия.

В связи с этим образ trench monkey следует по-
нимать как аллюзивный перифраз хаотичного 
движения (monkey) в рамках ограниченного про-
странства (trench).

Общая когнитивная схема образа trench 
monkey: поведение + пространство.

Другой фразеологизм, обозначающий этот же 
вид войск в американском военном сленге, — 
stump-jumper (букв.: прыгун через пень) [24. 
С. 2180]. Пехота может быть и такой в амери-
канском менталитете! Есть одно уточнение. 
В словаре [Там же. С. 2180] имя существитель-
ное stump — жаргонная лексема для обозначения 
слова нога. В таком случае оборот stump-jumper 
имеет иное прочтение: ‘прыгун на ноге’ — то 
есть акцент на способе перемещения в простран-
стве: скачкообразное движение с опорой на ниж-
нюю конечность. Кстати, нейтральное прочтение 
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stump-jumper (букв.: прыгун через пень) тоже дает 
семантику ‘движения’, но резко переходящего 
в вертикальное направление с обратным движе-
нием вниз. В любом случае возникает образ дви-
жения объекта по заданной траектории, вырисо-
вывается амплитудно-частотная характеристика 
объекта.

Общая когнитивная схема построения образа 
stump-jumper: поведение + траектория.

Фразеологизм stick jockey (букв.: палочный на-
ездник) [24. С. 2148] — так говорят о пилотах воз-
душных войск США. Образ устойчивого оборо-
та опосредованно связан со значением структуры. 
Тем не менее субстантивный компонент jockey 
с общим денотативным значением ‘профессио-
нальный всадник’ может наводить на мысль о не-
котором субъекте, который распоряжается дру-
гим субъектом либо управляет объектом.

Стоит полагать, что именно субстантивный 
компонент jockey является ключевым в данном 
сочетании, а зависимый stick выступает аддитив-
ным элементом, раскрывающим способ воздей-
ствия, инструмент руководства. С точки зрения 
образной мотивации, речь идет о метонимиче-
ском переносе — палка (и далее ассоциативный 
ряд: рычаг, штурвал, руль, правил́о).
Палка в мифологии [12. С. 380] выполняет ин-

тегративную функцию между архетипами верх—
низ, но не выступает противоречием между двумя 
данностями, а лишь указывает на них, является 
связующим звеном, мировой осью, поддерживаю-
щей баланс. Эзотерический подтекст палки часто 
реализуется в оккультных практиках на страни-
цах литературных произведений, художествен-
ных фильмов, в поселениях, удаленных от циви-
лизации (неотъемлемый атрибут волшебников, 
магов, чародеев, колдунов, шаманов). 

Общая когнитивная схема построения образа 
stick jockey: поведение + инструмент.

Фразеологизм chair force (букв.: сила стула) 
[27] — ироническое название пилотов военно-
воздушных сил США. Жаргонизм используется 
для наименования локализации действующего 
лица. По сути дела, образ фокусируется на ме-
тонимическое место, с которого осуществляется 
действие, — кресло пилота (chair). Согласно сло-
варю [24. С. 416], вокабула chair, как инструмен-
тарий социолекта, реализует значение ‘смертная 
казнь’. С этой точки зрения очевидно усиление 
степени воздействия субъекта на объект при ис-
пользовании в образе субстантивного компонен-
та chair.

Если компонент force (сила) явл яется транспа-

рентным с точки зрения семантики и прагматики 
знака, то компонент chair, ассоциируясь с местом 
восседания (как например, трон), имеет патрио-
тическую направленность, атрибут верховной 
власти, величия [4. С. 495, 497]. Общая когнитив-
ная схема построения образа chair force: поведе-
ние + место.

Сопоставляя когнитивные схемы построения 
приведенных [а также других. — Примеч. авто-
ра] фразеологических образов для наименования 
сухопутных (trench monkey, stump-jumper) и воз-
душных (stick jockey, chair force) войск и выявляя 
очевидную разницу в моделях организации об-
разного основания оборотов, следует сказать, что 
такое различие обусловлено исторически.

Но для начала скажем, что для «сухопутной» 
фразеологии характерны поведенческие моти-
вы, характер действий (ср. модели: поведение + 
пространство; поведение + траектория). Вероят-
нее всего, это связано с большей мобильностью 
участников на поверхности земли (простран-
ственный показатель и его влияние на действие 
участника также принимается в расчет при созда-
нии образа устойчивого оборота). С другой сто-
роны, военный жаргон, составляющий образную 
основу «военно-воздушной» фразеологии, наце-
лен прежде всего на то, чтобы очертить господ-
ствующий показатель участника, управленче-
ский механизм в действии данного представите-
ля войск (об этом когнитивные модели: руковод-
ство + инструмент; руководство + место). На этой 
поч ве возникает противоборство по вопросу ста-
туса рода войск, выраженность архетипического 
верх — низ, и далее: сильный — слабый, значи-
мый — второстепенный, блёклый (форменная 
одежда камуфляжного типа, скрытая, не особо 
приметная — по роду деятельности) — яркий 
(форменная одежда всегда нарядная, приметная, 
броская).

Итак, выделенные противопоставления крайне 
условны, но они возникают в результате выстра-
ивания ассоциативного ряда и ни в коем случае 
не умаляют достоинства каждого рода американ-
ских войск — каждый род войск важен и необ-
ходим. Однако субъективная оценочность прису-
ща любому индивиду и, несомненно, реализует-
ся в любой сфере деятельности человека, в том 
числе и среди представителей рассматриваемых 
родов американских войск — пехотинцев и лет-
чиков. Возникающее умозрительное социальное 
противоборство отражается в номинативном ин-
струментарии языка. И сам первый тип противо-
борства может быть рассмотрен как противобор-



Василенко А. П.

Anatoliy P. Vasilenko122

ство престижа разновидности самой профессии 
(управление — подчинение), ее внешней стили-
стики (в том числе и дресс-код) в глазах обще-
ственности.

А вот с точки зрения истории действительно 
подтверждается факт противоборства американ-
ской пехоты и пилотов в XX столетии. Нежела-
ние совместного принятия стратегических реше-
ний привело в тому, что в 1940-х гг. американ-
ские вой ска потерпели ряд наступательно-оборо-
нительных неудач [25]. Думается, что это могло 
стать мотивирующим основанием для создания 
фразеологических оборотов на основе военно-
го социолекта, демонстрирующих условно кон-
фликтное сопряжение разных видов войск в со-
временном жаргонном языке.

Обороты формируются в двустороннем поряд-
ке: основываясь на диспозиции конкретного рода 
войск, каждый представитель военной профессии 
видит свое поле деятельности и поле деятельно-
сти представителя другой профессии. Прежде 
всего поле деятельности ассоциируется со сти-
хиями (вода и связанная с ней символика чисто-
ты [21. С. 43], земля — темноты [Там же. С. 110], 
воздух — свободы [Там же. С. 45]) в общей оборо-
нительной системе страны — отсюда и происхо-
дит столкновении интересов по вопросу большей 
значимости и участия.

Когнитивная модель построения образа 
фразео логизмов, относящихся к данному типу, 
является следующей: поведение + локализация 
(образ действия лица, напрямую связанный с тем, 
что организует само действие: место, инструмент, 
траектория, пространство и пр.).

2-й тип социального противоборства:
ОБОРОТЫ РЕЧИ, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ 

УСТАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ВОЙСКАХ

Данную группу устойчивых оборотов состав-
ляют переосмысленные жаргонные наименова-
ния должностного лица в рамках отдельно взя-
того рода войск. В наименовании принимается 
в расчет послужной список военнослужащего: 
степень полученного образования во время уче-
бы, до стигнутый ранг, выслуга лет, боевой опыт, 
награды, уважение в коллективе.

Говоря о втором типе противоборства, сразу 
возникает иерархия трудовых отношений: цепь 
«начальник — подчиненный», «старший по зва-
нию — младший по званию». В действительно-
сти данный тип противоборства ориентирован 
именно на такой тип взаимоотношений, который 

формируется по результатам определения работ-
ника в один из перечней штатного расписания.

Так, в американском военном сленге суще-
ствует оборот dog face (букв.: собачья морда) [24. 
С. 702], именуя нед авно призванного на воен-
ную службу молодого человека, — новобранец. 
По всей вероятности, субстантивный компонент 
face (лицо, морда) является опорным для созда-
ния образа. Лицо прежде всего — это то, что вид-
но кому-то, денотативная семантика ‘очевидно-
сти’ (в этой связи русские фразеологизмы на лице 
написано, показать товар лицом [18. С. 286, 287]; 
английские фразеологизмы: on the face of it, stare 
smb in the face [13. С. 258, 259]).

Выражение лица — важный индикатор в транс-
ляции внутреннего состояния его обладателя. 
Мимические движения отражают психоэмоцио-
нальную сферу человека [9. С. 183]. Психомото-
рика новобранца (как и любого другого челове-
ка, прибывшего в незнакомое место) значитель-
но отличается от людей, имеющих некоторый 
опыт от пребывания в заданном пространстве, 
а именно: нерасторопность в действиях, нерит-
мичность в движениях, собственная нескоорди-
нированность в общем русле действий и т. п., по-
этому при формировании образа ставка делается 
на видимый показатель — лицо.

Что касается компонента dog, то в том же сло-
варе [24. С. 699] находим «a freshman, or fi rst-year 
college student», где образ новичка связывают 
с американской социолексемой собака. Думается, 
что новоприбывшего в американские вооружен-
ные силы ассоциируют с собакой именно в изна-
чально проявляемой юношеским гипертрофиро-
ванным чувством ответственности, исполнитель-
ности (собачья преданность) по факту вступления 
в вооруженные ряды — то есть смены привычного 
уклада жизни, осознанного выбора пути взросле-
ния, удаления от родительского контроля, а следо-
вательно, высвобождения личностного простран-
ства. Отсюда и стремление безропотно принимать 
иные (отличные от домашних) условия быта.

Генерализующая символика собаки — пре-
данность [12. С. 476]. Однако в мифологии соба-
ку рассматривают и как слугу, проводника, спут-
ника, жертвенника, послушника [21. С. 344–345]. 
Скорее всего, мифологическая подоплека образа 
друга человека повлияла на формирование озна-
чаемого и означающего фразеологизма. Общая 
когнитивная схема построения образа dog face: 
поведение + статус.

Другой образ, связанный с новобранцами, — 
yard bird (букв.: дворовая птица) [24. С. 2455]. Та-
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кой же второстепенный статус личности подчер-
кивается компонентом-жаргонизмом bird со зна-
чением ‘an ordinary fellow’ [Там же. С. 182]. В ми-
фологии птица выступает союзником человека, 
посланником первобытных людей как проявле-
ние монизма [12. С. 423]. В связи с этим образ 
устойчивой структуры говорит о примитивности, 
начинательности явления. Образ дворовой пти-
цы связывается с дополнительностью, безуслов-
ной необходимостью, но не особой важностью 
в общем объеме существующего на сегодняш-
ний день, и, несомненно, подчеркивается орди-
нарность (невыразительность) обладателя такого 
статуса. Общая когнитивная схема построения 
образа yard bird: поведение + статус.

Насмешливый образ сержанта top kicker (букв.: 
главный, кто ударяет ногой) [30] можно встре-
тить  в американской системе воинских званий. 
Перевод образа на русский язык может быть раз-
нообразным: kicker — это и брыкун, и критик, 
и футболист, тренирующий чеканку (набивание 
мяча), — дериват глагола to kick (например, ан-
глийское A boy is kicking a ball). Разнообразие 
в переводе на русский язык объясняется некото-
рыми исследователями рядом терминологиче-
ских и стилистических слаженностей.

Согласно должностным инструкциям, сержант 
обязан обучать (ироническая метафора to kick) но-
вобранцев базовым премудростям военного дела: 
от соблюдения внешнего вида до автоматизации 
элементарных боевых навыков. Образ top kicker, 
во многом, говорящий сам за себя: to kick — пи-
нать, подталкивать (в положительном смысле), 
назидать, побуждать к действию.

В иерархическом плане образ сержанта яв-
ляется первостепенным по отношению, скажем, 
к образу предыдущему второстепенному yard 
bird или dog face. Общая когнитивная схема по-
строения образа top kicker: поведение + с татус.

Итак, поднимаясь вверх по иерархической 
лестнице от dog face до top kicker, несложно за-
метить шаблонное представление о существую-
щей субординации между указанным воинским 
статусом, первостепенность или второстепен-
ность которого, разумеется, условная. Создавае-
мая социальная установка «начальник — подчи-
ненный» и, как результат, формируемая внутри 
социума манера поведения относятся к разря-
ду предрассудков. Возникает недружелюбность 
и даже враждебность, которая вносит свою нега-
тивную оценочность в уставные отношения и ко-
торой быть не должно в принципе, поскольку ос-
новная идея закладывается не в уставные отно-

шения, а в реализацию главной позитивной цели 
военного дела — демонстрацию силы, мужества, 
стойкости, обороноспособности. Тем не менее 
статусность наличествует, но в подавляющем 
большинстве случаев лишь с той целью, чтобы 
перераспределить сферу деятельности подчинен-
ных и соподчиненных для равномерной и сла-
женной работы всего механизма.

Тема социального противоборства в данном 
типе фразеологизмов военной тематики может 
быть рассмотрена в поле социальной ниши, за-
нимаемой или отведенной представителю сооб-
щества. Противоборство, как и в первом типе, 
достаточно условно: нет физически выраженного 
противопоставления между лицами с разной сте-
пенью образованности, разным набором наград 
(поощрений и привилегий), степенью професси-
онального опыта, достигнутого уровня уважения 
и серией достижений, но отмечается негласная 
домината и субдоминанта в поведении (в зависи-
мости от статуса), которое демонстрирует некую 
форму социальной дифференциации между пред-
ставителями группы.

В данной группе происходит цикличность 
(двусторонность) в распределении образного но-
минативного корпуса: представитель низкого 
статуса иронично говорит о представителе высо-
кого статуса в то время, как представитель вы-
сокого статуса иронично высказывается о пред-
ставителе низкого статуса. Когнитивная модель 
построения образа фразеологизмов данного типа: 
поведение + статус (образ действия лица, кото-
рый напрямую зависит от текущей социальной 
стратификации).

3-й тип социального противоборства:
ОБОРОТЫ РЕЧИ, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ФЕМИНИННУЮ СТОРОНУ ВОЙСК

Социолингвистика определяет гендерные от-
ношения в обществе как такой тип самопрезента-
ции, который формируются исходя из закреплен-
ного в обществе набора действий, а также харак-
терного перечня поведенческих норм, напрямую 
зависящих от биологического пола представителя 
социума [7. С. 15].

Итак, данную группу оборотов составляют 
структуры, в образное основание которых вклю-
чен метафорический образ женщин, защищаю-
щих наравне с мужчинами свое отечество. В по-
следнее время наблюдается значительный рост 
числа женщин, служащих в армии, которые вы-
полняют идентичные мужским боевые задачи. 
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Однако традиционно считается, что профессия 
военнослужащего — исключительная привиле-
гия мужчин, поэтому появление в мужской сре-
де женщин-военнослужащих неизбежно приво-
дит к появлению различного рода насмешек, за-
крепляемых в образных единицах языка.

В третьем типе идет очевидное отстаивание 
своих прав представительницами прекрасного 
пола, и армия — не исключение. Женщина, ра-
ботающая в воинских частях и подразделениях, 
становится обыденным явлением, хотя и до конца 
непривычным вследствие жесткости армейского 
уклада и высокой степени физической активно-
сти.

Так, возникновение иронических высказываний 
в американском сленге связано прежде всего с не-
однозначной (временами — пейоративной) реак-
цией мужчин на тесное профессиональное сотруд-
ничество с женщиной в той сфере, где женщина 
априори уступает мужчине по многим показате-
лям. Например, оборот sea donkey (букв.: морской 
осел) [29] — говорит о женщине, которая служит 
в американских военно-морских подразделениях.

Образ осла достаточно известен: в подавляю-
щем большинстве языков это жив отное высту-
пает синонимом ‘глупому человеку’. Кроме того, 
осел является объектом насмешек, ущербности, 
лености, упрямства [21. С. 260]. Что касается ле-
ности образа sea donkey, то могут возникнуть со-
мнения, поскольку женщина, решившая связ ать 
свой профессиональный путь с военно-морски-
ми силами, вряд ли ленива. А вот ослиное упрям-
ство — достаточно весомый аргумент в этой свя-
зи: упрямство как признак доказать себе и дру-
гим, что есть возможность реализовывать соб-
ственные планы.

Коннотация ущербности sea donkey может про-
явиться в субъективном ощущении собственной 
неполноценности в исторически сложившемся 
гендерном окружении, что и становится причи-
ной насмешек в коллективе по отношению к sea 
donkey. Общая когнитивная схема построения об-
раза sea donkey: поведение + воплощение.

В образе фразеологизмов, отображающих фе-
мининную сторону американской армии, можно 
встретить прецедентные имена: Sea Hag [28] — 
морская ведьма, высокая мужеподобная женщи-
на, женщина-пират, вымышленный персонаж 
американских комиксов, который плавает по мо-
рям на собственном корабле; Jane Wayne Day 
[26] — событие, во время которого жены, мужья 
которых служат  в военной пехоте США, пригла-
шаются в специально отведенное место, чтобы 

дать женщинам возможность пройти ту серию 
физических и тактических упражнений, которые 
ежедневно проходят их мужья. Цель такого ме-
роприятия — показать женам военнослужащих 
сложность армейской жизни их супругов.

Думается, что использование прецедентных 
имен усиливает присутствие гендерного стерео-
типа в американской армии уже потому, что пре-
цедентное имя — это собирательный образ, сло-
жившийся в культуре относительно какого-либо 
явления. Женщина в армии — это не просто явле-
ние профессионального характера, но и неодно-
значная реакция общества, проявляющаяся в соз-
дании культуроносных образов (Sea Hag) или зна-
чимых событий (Jane Wayne Day) в повседневной 
жизни народа.

Тема социального противоборства в данном 
типе фразеологизма усматривается в том, что воз-
никает необходимость преодоления гендерных 
предубеждений относительно роли и места жен-
щины в армейском мастерстве. С одной стороны, 
молчаливое (принятие без возражения — в жар-
гонах не обнаруживается специфическая ответ-
ная реплика) противоборство исходит от самой 
женщины, которая, выступая против гендерной 
стандартизации ремесел, пытается укрепить свой 
статус и волей-неволей оказывается участником 
феминистских настроений в обществе. С другой 
стороны, словесное (создание лингвокультурных 
образов) противоборство исходит и от мужчин, 
которые, желая упрочить позиции свойственной, 
согласно социальной конвенции, им профессии, 
пытаются незримо посредством номинативных 
средств языка показать нелепость женщины при 
выборе мужского рода занятий.

В данной группе номинативный инвентарь 
все же односторонен, берет начало в мужском 
образном восприятии окружающей действитель-
ности, преимущество строится на базе мужского 
преобладающего представления о пребывании 
женщины армии, поэтому общая когнитивная 
схема построения образа фразеологизмов данно-
го типа: поведение + воплощение (художествен-
ный образ женщины, появляющийся на фоне во-
инского антуража).

Заключение
Таким образом, можно заключить следующее:
1. Фразеологизмы военной тематики (на при-

мере американского английского языка) пред-
ставляют собой группу устойчивых выражений, 
организованные, в подавляющем большинстве 
случаев, на основе военных жаргонизмов, пред-
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ставленные полностью или частично в компо-
нентной структуре устойчивой номинации.

2. Тема социального противоборства в образ-
ном основании фразеологизма военной тематики 
воплощена в плане выражения устойчивых обо-
ротов, как правило, в виде карикатурных обра-
зов пейоративной коннотации и может быть пред-
ставлена следующей разновидностью: 1) обороты 
речи, показывающие сопряжение разных видов 
войск; 2) обороты речи, показывающие уставные 
отношения в войсках; 3) обороты речи, показыва-
ющие фемининную сторону войск.

3. Устойчивый структуры, показывающие со-
пряжение разных видов войск, содержат в обра-
зе метафорическую референцию к типу военно-
го дела, в котором проявляются действия напа-
дающего, оборонительного и тренировочного ха-
рактера в воздухе, на воде и земле. Вызываемые 
представления с местом активации профессио-
нальных навыков (вода — чистота, земля — тем-
нота, воздух — свобода) порождают, в свою оче-
редь, тему социального двустороннего противо-
борства (каждый род войск оценивает себя и со-
измеряет себя с другим видом войск), связанную 
с эстетикой внешнего вида в зависимости от рода 
занятия и, как результат, связанное с этим соци-
альное поведение. Ведущая когнитивная модель 
построения образа фразеологизма данной груп-
пы: поведение + локализация.

4. Устойчивые структуры, показывающие 
уставные отношения в войсках, содержат в обра-
зе метафорическую информацию из послужного 

списка военных (от уровня полученного образо-
вания до выслуги лет и наград), в котором про-
является иерархия трудовых отношений согласно 
штатному расписанию (начальник — подчинен-
ный), формирующая определенную манеру пове-
дения индивида в задаваемых условиях (руково-
дитель — исполнитель) и, как результат, раскры-
вает тему социального двустороннего противо-
борства (руководитель дает оценку исполнителю, 
а исполнитель — руководителю). Ведущая когни-
тивная модель построения образа фразеологизма 
данной группы: поведение + статус.

5. Устойчивые структуры, показывающие фе-
мининную сторону войск, содержат метафориче-
ские сведения о несообразности пребывания жен-
щины как боевой единицы в рядах вооруженных 
сил. В данном типе образа фразеологизма отра-
жен мизансценический ракурс, где женщина, яв-
ляясь единственной ключевой фигурой на фоне 
абсолютно мужского окружения, вступает в од-
ностороннее (не особо стараясь высказывать свое 
мнение, рискуя попасть в еще более неловкую си-
туацию) социальное противоборство с создавае-
мым мужским коллективом неподобающим пред-
ставлением о том, как женщина занимается муж-
ской профессией. Ведущая когнитивная модель 
построения образа фразеологизма данной груп-
пы: поведение + воплощение.

Работа представляется перспективной с точки 
зрения изучения типологии социального противо-
борства, представленного во фразеологии военной 
тематики на материале других языков и культур.
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