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АННОТАЦИЯ

В последнее время интерес к пищевому коду разных народов и его «консервации» в фразеологии 
заметно вырос, о чем свидетельствуют разноаспектные работы. В данной статье рассматриваются 
некоторые лексико-тематические группы устойчивых сравнений, в которых содержатся названия 
блюд национальной кухни украинцев (борщ, тестяные изделия, шкварки). Даже этот небольшой об-
зор блюд национальной кухни характеризует пищевой стереотип украинцев, отразившийся в таком 
обширном пласте фразеологии, как устойчивые сравнения.

Одни из блюд до сих пор остаются константами традиционной национальной кухни, другие 
стали архаизмами, встречаясь в составе компаративизмов как лексико-семантически устаревшие 
слова, сохраняя информацию о том, что ели предшествующие поколения. Время, разного рода об-
стоятельства и реалии современности внесли свои коррективы, и многие блюда готовятся иначе, не 
так, как раньше, с измененным внешним видом, составом ингредиентов и пр.; обрядовая же сим-
волика их практически утрачена, забыта. Метафорически переосмысленные, блюда национальной 
кухни этноса характеризуют особенности поведения, черты характера, внешность, манеру речи и 
т. д. человека.

В статье рассматриваются как устаревшие сравнения, так и те, которые активно используются 
в настоящее время. К анализу привлекается не только зафиксированный словарями материал, но и 
не получивший словарную «прописку». В дополнение к этому автор дает возможные культурные, 
исторические и этимологические комментарии к  устойчивым сравнениям; показывает значение 
фразеологических единиц и компонентов, входящих в состав сравнений.
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Рассмотренный материал иллюстрирует богатый фразеологический потенциал названий блюд 
в украинских сравнениях, что особенно заметно на фоне других языков. Для выявления эквива-
лентности – безэквивалентности сравнений был использован фразеологический материал других 
славянских языков. Также задействован неславянский материал. В  некоторых случаях использо-
вался метод структурно-семантического моделирования. Сопоставительный анализ устойчивых 
сравнений иллюстрируют как межъязыковую общность мотивационных идей, так и национально-
спе цифичное, выявляемое на уровне образа сравнения, структурно-семантической модели или того 
и другого одновременно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

украинский язык, национальная кухня, ориентализмы, фразеология, устойчивые сравнения, еда, 
структурно-семантическая модель, мотивационная модель

В последнее время интерес к пищевому коду разных народов и его «консервации» в фра-
зеологии заметно вырос, о  чем свидетельствуют разноаспектные работы, осуществлен-
ные на фразеоматериале одного языка (Ковшова 2010, ТресоруКова 2018, Milotić 2015 и 
др.) или нескольких (савченКо 2018, ХмелевсКий–савченКо 2016, Hrnjak 2013 и др.). Не 
осталась без внимания эта проблематика и в украинском языке: блюда национальной кух-
ни рассматривались в этнокультурном ракурсе (Доброльожа 2012), который дополнялся 
сопоставительным и лингвокультурологическим (ГалинсьКа 2007–2008, ГалинсьКа 2015, 
савченКо–ХмелевсКий 2017, ХмелевсКий–савченКо 2016). Мы ограничимся описанием 
украинских компаративизмов с компонентами – названиями национальных блюд и про-
дуктов питания, за исключением изделий из теста – этносимволов Украины (это вареники, 
галушки и пампушки), которые уже были объектами нашего анализа на фоне других сла-
вянских языков (Кузнецова 2020).

Национальные украинские блюда разнообразны, но один из наиболее устойчивых гас-
трономических стереотипов, связанных с Украиной в сознании носителей русского языка, 
это – борщ1, ставший этносимволом именно этой страны, хотя первое блюдо с созвучным 
названием известно национальным кухням не только восточных славян, но и других на-
родов – полякам, чехам, литовцам, молдаванам, румынам со множеством вариантов при-
готовления даже в одной стране в зависимости от региона. Так, на территории современ-
ной Украины борщи на Полтавщине, Львовщине, Черниговщине и в других местностях 

1 Заметим, что у словаков boršč – это русизм: «rus. kapustová polievka s mäsom a zeleninou» (KSSJ 2003: 74), 
где сокращение rus. – «slovo ruského póvodu; ruský» (KSSJ 2003: 38), хотя, судя по описанию, под этим словом 
подразумеваются щи, ср. толкование слова борщ у В. И. Даля: «род щей, похлебка из свекольной кваши, 
на говядине и свинине или со свиным салом» (Даль 1: 289). В сербском языке боршч также заимствование 
из русского языка: «рус. густа чорба, јуха од разне зелени (с месом или без меса)» (РСХКJ 1: 253). О том, 
что и русские считают это блюдо своим, свидетельствуют строки из произведений Н.  Э.  Гейнце: «Но 
были и чисто русские семейства, которые перенесли с собою во Флоренцию все свои русские привычки: 
ездят на русских рысаках, запряженных по-русски, […] едят щи и борщ с  кулебякой, приготовленные 
русскими поварами, держат русских кормилиц в кокошниках и сарафанах» («Герой конца века», 1896), 
«Японский майор говорит по-французски, а один лейтенант довольно чисто по-русски. Русский рис им 
не понравился. но зато русская водка и борщ пришлись очень по вкусу» («В действующей армии», 1904).
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существенно отличаются своей рецептурой, что в немалой степени зависит от природных 
условий; сибиряку-россиянину борщ с морепродуктами покажется экзотикой, а для жи-
теля Таманского полуострова – это норма: «Жители Тамани клали устриц в борщи, каши, 
жарили с луком и т. д.» (Тузиков Р. Т. «Раковины Черного моря», 1969).

Национальная кухня  – понятие, тесно связанное не только с  культурой народа, но 
и историей, поэтому оно изменчиво во времени и пространстве, подвержено процессу 
ассимиляции с кухнями других этносов. Нас интересует в данной статье не исконность, 
первичность борща как блюда национальной кухни, а ассоциации, которые он вызыва-
ет. В дореволюционной России в поваренных книгах были рубрики Борщъ и Борщъ ма
лороссiйскiй (симоненКо 1892: 60), в советское время слово Малороссия – собирательное 
обозначение пяти российских губерний (Волынской, Подольской, Полтавской, Харьков-
ской и Черниговской) – было заменено словом Украина (соответственно и борщ стал на-
зываться украинским; такую корреляцию мы видим в художественных произведениях и 
СМИ). Слово хохлацкий применительно к борщу встречается редко: «– А борщ и барашек 
у вас, Ивановна, форменные. Настоящий хохлацкий борщ! – На то я и хохлушка. С празд-
ником!» (Станюкович К. М. «Севастопольский мальчик». Повесть из времени Крымской 
войны, 1902).

В словаре В. Я. Дорошевского barszcz определяется как ‘суп на закваске или заправлен-
ный уксусом’; при этом по цвету выделяются barszcz czerwony ‘суп на закваске из крас-
ной свеклы’, barszcz zabielany ‘борщ из свеклы, заправленный сметаной’, biały barszcz ‘суп, 
приготовленный на закваске из ржаной муки’, szary barszcz ‘вид чернины’2; также мы ви-
дим в разновидностях блюда и отэтнонимические прилагательные: barszcz ukraiński ‘борщ 
свекольный с помидорами и другими овощами’ и barszcz polski ‘суп, приготовленный из 
свежих побегов борщевика обыкновенного, растущего в Польше на лугах и среди кустар-
ников’ (SJPD 1997). На Львовщине польський борщ = підбиваний ‘борщ только из свеклы, 
заправленный сметаной’.

Слово борщ имеет в  украинском языке значения: 1.  ‘борщъ’; 2.  ‘квасъ изъ бураковъ, 
изъ котораго приготовляютъ борщъ’; 3.  ‘раст.: а) Chaerophyllum aromatum; б) Heracleum 
sibiricum; борщiвник’ (СУМ 1: 89); в  русском языке  – 1.  ‘квашеная свекла’; 2.  ‘род щей, 
похлебка из свекольной кваши’; 3.  ‘растение Acanthus или Heracleum (sphondylium 
et sibiricum), борщевник’ (Даль 1: 289); в  польском  – 1.  ‘суп на свекольном отваре или 
мучной закваске’; 2.  ‘закваска (для супа)’; 3.  ‘бот. Heracleum sphondylium (= борщевик)’ 
(SJPD 1997). В верхнелужицком языке слово имеет только одно значение: baršć ‘борщевик’ 
(Трофимович 1974: 7), как и в н.-луж. baršć, слвн. bršć; таким образом, «первичное знач. 
‘борщевник’; знач. ‘похлебка из красной свеклы’ явилось в результате переноса названия 
похлебки, которую раньше варили из борщевника, на новое блюдо» (фасмер 1: 198). Это 
поясняет мотивировку укр. (ивано-франк. обл.) дешево як борщу за ґрейцар3 ‘о большом 
количестве дешевого товара’ (ССНП 1993: 18); (львов.) тано як борщ ‘втридешева’, та
ний4 як борщ и польск. tani (taniо) jak barszcz ‘очень дешевый’ (ПРФС 1: 193). В польском 
языке название этого блюда встречается в устойчивых сравнениях cienki jak barszcz ‘скуч-
ный, предсказуемый’; это же выражение может использоваться в контекстах с семантикой 

2 Чернина, черная похлебка – суп с кровью утки, гуся.
3 Крейцер, мелкая монета.
4 Полонизм с семантикой ‘дешевый’.
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‘о чем-л. или ком-л. малоинтересном, не имеющем значения’. Слабый человек в польском 
также сравнивается с борщом […]: słaby jak barszcz, так как в польском варианте «преоб-
ладает бульон, в нем практически нет гущи, он менее наваристый» (савченКо–ХмелевсКий 
2017: 71).

Выражение кисне як бурак у борщі [долго мокнет как свекла в свекольном квасе] встре-
чается в повести Исидора Воробкевича: «Правда, батьку… таких головатиць5 Вук Юраш-
кович на своїм віку не бачив, хоч кисне на тім озері, як бурак у борщі, – сказав сміючись 
Марко» (Воробкевич С. «Месть чорногорця. Образ з минувшості сербських чорногорців», 
1868); оно образовано по той же модели, что и компаративизм кисне як огірок у  росолі 
[мокнет как огурец в рассоле], который зафиксирован у того же автора. Но если образ-
ность второго сравнения ясна русскому читателю, так как процесс соления огурцов изве-
стен обоим народам, то первого не совсем, может даже возникнуть непонимание: почему 
бурак киснет в борще? Борщ скис? На самом деле мотивация связана с одним из спосо-
бов приготовления борща, когда свеклу квасят несколько дней; в итоге квашеная свекла и 
свекольный рассол придают первому блюду ядреность. Такой вариант был необычен для 
жителей Российской Империи периода царствования Екатерины II – см. строки в «Топо-
графическом описании Харьковского наместничества6 1785 года»: «Употребительнейшее 
же их кушанье – борщ, который варится из свеклы и капусты с разными другими травя-
ными приправами и с просяною крупою не на воде, а на суровце, то есть на весьма кислом 
квасу, котораго за кислотою и пить не можно; всегда делается со свиным или ветчинным 
салом» (ПірКо–Гуржій 1991: 68).

По структурно-семантической подмодели «попасть + как + домашняя птица в приго-
товляемую пищу человека» = ‘неожиданно оказаться в неловком, затруднительном поло-
жении; попасть в переплет, в переделку (обычно по своей вине, собственной оплошности)’ 
образованы компаративизмы впав у біду як курка в борщ (номис 1993: 133, ССНП 1993: 
18); упав у біду як курка в борщ (Доброльожа 1997: 30); попав як курка в борщ (Доброльожа 
2003: 115); впав як курка в  сьорбавку7 (ССНП 1993: 79), улiз як пiвень в  юшку (у  борщ) 
(Доброльожа 1997: 29)  – ср. рус. попасть [в  беду] (попасться  /  попадаться, влопаться, 
лезть, влететь) как кур во щи8; попасть как гусь в щи (БМС 2005: 365); новг. попасть как 

5 Головатиця – ‘рыба: Salmo hucho’ (СУМ 1: 302); ‘лосось, таймень дунайский’.
6 Украинские земли (Слободская Украина); активно начали заселяться во время борьбы украинцев 
против польско-шляхетского господства за создание собственного государства (1648–1654  гг.); как 
административно-территориальная единица существовало в 1780–1796 гг. После указа от 12 декабря 1796 г. 
переименовано в  Слободско-украинскую губернию с  возвратом территории, которую она занимала до 
создания Харьковского наместничества. Сейчас это Харьковская и Сумская области Украины, частично – 
территория Белгородской, Воронежской и Курской областей России.
7 От звукоподражательного глагола сербати ‘шумно, причмокивая, хлебать’, известного и другим сла-
вянам; происходит от праслав. *sьrb-, *sъrb- наряду с *serb- (фасмер 4: 604). Сьорбавка – это не просто 
какая-то похлебка, вид супа, а то, что втягиваешь губами в рот с причмокиванием, когда горячо, вкусно 
или от наслаждения.
8 Кур – устар. ‘петух’; фразеологизм встречается в текстах с начала XIX в.: «Злой дух иногда подольстится 
к нам, как лукавый переметчик: сулит невесть что, и победу и добычу, а послушайся его – глядишь, и 
наведет на скрытую засаду; тут и попал, как кур во щи!» (Сомов  О.  М. «Сказки о  кладах», 1829); «На 
Москве много праздных людей, врут, что попадет на язык, а кто слушает, так попадет в  беду, как кур 
во щи» (Булгарин  Ф.  В. «Димитрий Самозванец», 1830); «Он попался в  эту историю, как кур во щи» 
(Греч Н. И. «Записки о моей жизни», 1849–1856); «А твой-то великодушный дурак и бух, как кур во щи» 
(Шевченко  Т.  Г. «Художник», 1856); «Что, брат Вильгельм, влопался как кур во щи?» (Авенариус  В.  П. 
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гусь в кашу (ПРФ 1976: 92), а также с насмешливыми пословицами-репликами тому, кто 
колеблется и никак не может принять решение: укр. Півень (iндюк) думав-думав і (та) 
в борщ попав (Доброльожа 2015: 212, КоТова 2000: 67); рус. Индюк тоже думал, да в суп 
попал (белянин–буТенКо 1994: 67); Индюк думал-думал, да в суп (щи) попал9; бел. Iндык 
думаў-думаў, ды ў суп папаў (КоТова 2000: 67).

В других подмоделях образом сравнения является «несъедобный» для славян предста-
витель фауны: впав як котя в борщ (ССНП 1993: 76); попав як ворона в юшку (ССНП 1993: 
32) – ср. рус. попасть (попасться) как ворона в суп (миХельсон 2: 86); бел. трапіць як варо
на ў кісель10 (СБНП 2011: 74) или насекомое: впав (упав) у біду як муха в борщ  (Доброльожа 
1997: 51, Доброльожа 2015: 212); плаває як муха в борщі (Доброльожа 2003: 115); упав у га
разд як муха в сметану (ССНП 1993: 35) – ср. рус. попасть как в борщ таракан (феДоров 
1980: 169); бел. папасціся як муха ў  кісель (саладуху11, сыроватку12); улезці як таракан 
у  рошчыну13 (СБНП 2011: 361, 423). Заметим, что у западных славян это же значение имеют 
фразеологизмы некомпаративного типа без субъекта действия с моделью «попасть (за-
лезть) + в еду человека»: польск. wleźć w barszcz; znaleźć się w barszczu; włazić / wleźć w kaszę 
(SJPD 1997); чеш. být v [pěkné] bryndě (Zaorálek 2000: 22), dostat se (spadnout) do [pěkné] 
kaše (Mokienko–Wurm 2002: 225); слвц. byť v [peknej] kaši (KSSJ 2003: 243).

Прозрачна мотивировка устойчивых сравнений с семантикой ‘ничего не получил, по-
терпел неудачу’: як шилом борщу (номис 1993: 348); набрав як борщу на шило; взяв як на 
шило борщу; вхопив як шилом борщу [налив] (ССНП 1993: 18, 166) – ср. с украинскими 
пословицами: Наївся шилом борщу; Не втне Панько шилом борщу (франКо 1: 112, франКо 
2: 292). Компаративизм имеет вариант утяв як шилом патоки (ССНП 1993: 166).

О некоторых ингредиентах, которые могли быть в блюде, свидетельствует сравнение 
дметься (дується) як легке в борщi ‘о важно надутом, напыщенном человеке’ (ССНП 1993: 
81); компаративизм имеет вариант дуєсся як легке в горшку (номис 1993: 144). Метафори-
ческий перенос основан на том, что данный субпродукт при варке не погружается в воду, 
а надувается; кроме того, глагол в основании сравнения имеет не только семантику ‘дуть-
ся, надуваться’, но и ‘спесивиться’. В сборнике М. Номиса оборот дмецця як легке в горшку 
находится среди фразеологизмов со значением ‘сердиться, насупиться’ (номис 1993: 180), 
а в словаре О. С. Юрченко и А. О. Ивченко дметься (дується) як легке в горшку семанти-
зируется как ‘чванится’ (ССНП 1993: 81). Раньше борщ готовили в печи в горшке, что мо-
тивировало появление украинских сравнений булькоче як горня14 з борщем у печі ‘о непо-

«Отроческие годы Пушкина», 1886); «Влетел он в это самое дело, как кур во щи…» (Мамин-Сибиряк Д. Н. 
«Золото», 1892); «А она преспокойно, как кур во щи, лезет» (Лесков Н. С. «Заячий ремиз», 1894); «Виноватая 
часто вдрюпывается, что называется, как кур во щи, в  самые невозможные истории» (Будищев  А.  Н. 
«Милочки», 1902).
9 https://mir-knig.com/read_228374-92
10 Здесь имеется в  виду не современный ягодный кисель, а «мучнистый студень; овсяный, ржаной, 
пшеничный, кисель» (Даль 2: 551).
11 Солодуха  – блюдо из пророщенного солода, «в котором образуется сахарное начало, сладкий вкус» 
(Даль 4: 380). Встречается дифференциация в названии: мучное блюдо в Белоруссии называли солодухой, 
если в  него добавляли мед или сахар; если добавляли бескосточковые ягоды  – чернику, землянику, 
бруснику, малину, клюкву, то блюдо называли кулагой. В последнем случае блюдо могло готовиться без 
солода (новоГроДсКий 2018: 102), «это лакомое постное блюдо» (Даль 2: 551).
12 Молочная сыворотка.
13 Опара.
14 Горшочек.
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нятной речи’ (Доброльожа 2015: 212); всередині клекотить як борщ у горщику (Доброльожа 
2003: 108) – ‘о хрипах в груди’. О никудышном хозяине с иронией говорят: хазяїн як з роз
битого горшка борщ (Доброльожа 2003: 86).

Название этого первого блюда мы видим в украинских компаративных фразеологиз-
мах с антонимичными планами содержания и выражения: смачний як пересолений борщ; 
свіжий як вчорашній борщ (Доброльожа 2003: 86). Возникновение устойчивого выражения 
гарячий як жидоувський борщ (ГрищенКо 1975: 163) объясняется тем, что еврейский борщ 
всегда холодный, по сути, это холодник (польск. chłodnik)  – холодный борщ без сала и 
мяса, со сметаной, приправами, который едят в жаркую погоду (ср. также с литовским вы-
ражением Šaltų barščių gaspadinė [Хозяйка холодного борща] ‘о мягкой, простой хозяйке’, 
в котором холодный борщ – литовское национальное блюдо, куда добавляют кефир, разве-
денный в воде). Отэтнонимичное прилагательное в компаративизме может варьировать-
ся: гарячий як єврейський борщ; гарячий як жидівський борщ [під лавкою (у п’ятницю)]; 
гарячий як циганський борщ ‘безразличный, равнодушный, бесстрастный’ (Доброльожа 
2003: 43) или заменяться прилагательным другой тематической группы: гарячий як свекру
хин борщ (Доброльожа 2003: 43). Заметим, что в контекстах сравнение гарячий як [єврей
ський] борщ может иметь значение ‘быстрый, бойкий, подвижный’ (Доброльожа 2003: 52).

Разозленного человека в Украине характеризуют устойчивые сравнения розійшовся як 
жидівський борщ; дивиться ніби я йому борщ босими ногами перейшов; ніби я йому в борщ 
плюнув (Доброльожа 2003: 39). Последний оборот тесно связан с фразеологизмом у борщ 
наплювати ‘унизить, оскорбить кого-л.; досадить, насолить кому-либо’ (Доброльожа 2015: 
212). Ср. также укр. не дасть собi в кашу наплювати (СУМ 2: 228); не дамся у кашу наплю
вати; не дав у кашу наплювать; не дам у кашу собi дмухати [дуть, подуть] (СУМ 1: 393) – 
‘не позволять собой помыкать, вмешиваться в свои дела; не давать себя в обиду; уметь по-
стоять за себя’. Выражения, образованные по той же модели, известны и другим народам, 
ср. рус. наплевать в кашу (щи) кому15; Не дать плюнуть (наплевать) себе в кашу16 (ФСС 
1983: 55); Он не даст себе в кашу наплевать17; кому в кашу не наплюёте18; бел. Ён сабе не 
дасць пляваць у кашу; польск. nadmuchać [надуть] (napluć) komuś w kaszę; Nie pozwalać / nie 
pozwalić (nie dawać  / nie dać) sobie w kaszę dmuchać (pluć) (SJPD 1997); чеш. foukat [дуть] 
někomu do kaše (do něčí kaše) (Zaorálek 2000: 127); nedat si foukat do kaše (Mokienko–Wurm 
2002: 225); венг. beleköp a levesébe vkinek19 [плюнуть в суп кому-л.].

Об излишне чувствительном человеке говорят: сидить мов гарячим борщем похлинувся 
(Доброльожа 2003: 45), о назойливом – згадати, як борщ вчорашній їв (Доброльожа 2015: 
212), а о чем-либо неуместном – бовтнув як сопель в борщ (Доброльожа 2003: 133). Каче-
ство речи характеризуют компаративизмы мова красна як борщ ‘о красивой речи’; мова 
прісна як борщ без солі ‘о неинтересной речи’ (Доброльожа 2003: 138).

15 См. текст: «На-ка выкуси, черт немаканый. Да я тебе и во щи и в кашу наплюю достаточно… Жри!» 
(Шишков В. Я. «Угрюм-река», 1928–1933).
16 Фразеологизм встречается в  текстах с  конца ХIХ века: «Пан Туркевич принадлежал к  числу людей, 
которые, как сам он выражался, не дают себе плевать в кашу» (В. Г. Короленко: «В дурном обществе», 
1885).
17 https://russkie-poslovitsi.ru/poslovitsi-i-pogovorki/po-alfavitu/o/
18 См. текст: «Нет, уж от меня не дождетесь… Вы мне этак в  кашу не наплюете. Лучше уж я сам вам 
наплюю» (В. Г. Короленко: «Судный день», 1890).
19 https://hungarian_russian.academic.ru/20698/beleköp
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Иногда в разных областях страны одно и то же сравнение различается семантикой: при
чепився як голодний до борщу на Львовщине имеет значение ‘активно взялся за какое-л. 
дело’ (ССНП 1993: 38), а на Житомирщине относится к навязчивому человеку (Доброльожа 
2003: 61). Устойчивое сравнение образовано по той же структурно-семантической моде-
ли, что и приклався як Хома до вареників ‘о назойливом человеке’ (Доброльожа 2003: 63). 
Компаративизм причепився як сліпий до затірки20 семантизируется как ‘неотступно сле-
дует за кем-нибудь’ (ССНП 1993: 138). Вместо названия пищи может употребляться слово 
тесто: укр. причепився як глухий до тiста (ССНП 1993: 36); прилип як слiпий до тiста 
(номис 1993: 155); прилип як до тiста слiпий Пилип (бабич 1972: 63, Доброльожа 2003: 63); 
рус. пристал как слепой к тесту; как Филипп к тесту прилип (Даль 1993: 643, 644).

Выше мы отмечали, что борщ известен национальным кухням других народов, но как 
компонент компаративизмов он фразеологически активен именно в  украинском языке 
и частотен в  безэквивалентных оборотах. Заметим, что название этого первого блюда 
встречается и в литовских устойчивых сравнениях, но ни одно из них не перекликает-
ся с украинскими, что свидетельствует об особенностях мышления каждого народа: kaip 
nedarytų barščių plėvė [как пленка от несделанного борща] ‘о неудачнике, изгое’; kaip palaidi 
barščiai [как только что поставленный вариться борщ] – 1. ‘о беспорядке’; 2. ‘о не соблюда-
ющем порядок человеке’; kaip barščius palieti [как борщ пролить (вылить)] ‘быть раненым 
(избитым, искалеченным)’; kaip barščius srėbti [как борщ хлебать] ‘спать с храпом, храпеть 
во время сна’ (FŽ 2001: 96).

Блюда из гречневой муки – своеобразная «визитная карточка» Украины; это не могло 
не отразиться в фразеологии. Род хлеба из гречневой муки стал образом сравнения в вы-
ражении морда як гречаник порепаний ‘о некрасивом на лицо мужчине’ (беленьКова 1969: 
369). На Житомирщине компаративизм надувся як гречаний пиріг характеризует заносчи-
вого, чванливого человека (Доброльожа 2003: 70) – ср. надувся як тісто на опарi (ССНП 
1993: 151); рус. надулся как тесто на опаре (в  печи)21 (БСРНС 2008: 680), а на Полтав-
щине – обидчивого и разгневанного (ССНП 1993: 115). Раздувшегося от злости человека 
сравнивают с гричушком – блином из гречневой муки (Доброльожа 2003: 156): надувся як 

20 Род мучного изделия, одно из блюд, распространенных у  славян. Крутое подсоленное пшеничное 
на яйцах тесто растирают с  мукой в  деревянном корытце деревянной ложкой, лопаткой или рукой до 
образования шариков размером с  горошину или фасолину, которые варят в  кипятке, молоке, иногда 
в мясном бульоне, пока они не всплывут. Блюдо имеет густую консистенцию. Едят, заправляя сливочным 
маслом, смальцем, с зажаркой или без заправки. Затирку готовили в Украине почти ежедневно; сейчас 
не так часто и в  основном лишь на Полтавщине и Среднем Поднепровье. На Харьковщине затирка  – 
это суп. Готовят тесто так же, но растирают более мелко. В кастрюлю вливают мясной бульон или воду, 
закладывают туда картофель, отваривают до готовности, потом бросают саму затирку и добавляют 
поджарку из моркови и лука (онацьКий 1959: 481). Ср. рус. затирка – «блюдо из муки, яиц и масла. Зат’úрку 
мы из мук’ú вóрым, ўрóд’ь бы к’áшъ. Нъ вад’é из мук’ú зат’úркъ бывáйь. Нр. Т’éсту сухýйу ръст’ирáйьм ы 
сып’им. Этъ зат’úркъ. Сл. Зат’úрку фсé мы л’ýб’имтъ, фкýснъйь óчьн’», затируха – «1. То же, что затирка 
[…]; 2. Пельмени. Бóрш’ш’ γатóв’им, зът’ирýху, γалýшк’и γатóв’им. Сл. Какáйь фкýснъйь зът’ирýхъ! Ив.; 
3. Болтушка. Зът’ирýху вáр’им на пóл’ь. Навáр’им с утрá зът’ирýхи» (СРОГА 2006). В пермских говорах 
затируха – «кушанье из муки, заваренной кипятком» (СРГЮП 1: 347). В польском языке zacierki – ‘блюдо 
из мелких клёцек, приготовленных на молоке или воде; мелкие, достаточно твердые клёцки, подаются 
с молоком или, если мука пеклеванная, как суп, приправленный свиным салом’ (SJPD 1997). У кашубов 
слово встречается в устойчивом сравнении seÅëc jak zåcerka [сидеть как клёцка] ‘надувать губы’ (ермола 
2011: 123).
21 В пермских говорах фразеологизм имеет также значения ‘обидеться’; ‘капризничать’.
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гричушок (Доброльожа 2012: 131). Этот образ сравнения мы видим и в компаративизме 
пухкенький як гричушок ‘о полном человеке’ (Доброльожа 2003: 103), являющемся одним из 
вариантов структурно-семантической модели, в которой образный конкретизатор – изде-
лие из теста: пухкенька як пишечка; пухкенький як содiк (соднiк)22 (Доброльожа 2003: 102, 
103). Ср. бел. дзяўчонка як клёцка (СБНП 2011: 204); рус. пухлая как булка  (Чарская Л. А. 
«Поповна», 1908; Некрасова  О. «Платит последний», 2000); как сдобная булка (БСРНС 
2008: 72); пухленькая как сдобная булочка (Успенский  А. «Переподготовка», 1920–1929); 
пышный как пончик (БСРНС 2008: 523); как [розовая] пышка (Карамзин Н. М. «Письма 
русского путешественника», 1793; БСРНС 2008: 556) и т. д. Кашуб. tłësti jak klgska [жирный 
как клёцка] (ермола 2011: 50) имеет негативную окраску.

С полными людьми у восточных славян ассоциировались и названия выпечки от глаго-
ла перепекать / перепечь, причем у украинцев с негативным оттенком: Була баба як маків
ка, а стала як перепічка; ніс як перепічка; морда як перепічка (Доброльожа 2003: 81; 85; 102); 
гарний як перепічка (Гурин 1974: 46); низький як перепічка (ПазяК 2002: 105), а у белорусов 
и русских – обычно с позитивным: маладзiца як перапечка [хлебец] ‘об ухоженной, при-
влекательной полной женщине’; як перапечка ‘об ухоженном, полном человеке’ (СБНП 
2011: 316); рус. (олонец.) дети как перепеки23 ‘полные дети’ (Даль 3: 182). Неодобритель-
ную окраску имеет бел. паварочвацца як перапечка ‘о неповоротливой полной женщине’ 
(СБНП 2011: 316). Глагол перепечь имеет также семантику ‘излишне запечь, высушить’, от-
куда карельское (девка) как перепечка ‘о тощем, очень худом человеке’ (БСРНС 2008: 492).

Укр. перепічка (перепічайка) – 1. ‘род лепешки из кислого теста, испеченный на сковоро-
де’; 2. ‘маленькая пасочка, которую дают священнику после освящения пасхального хлеба ’ 
(СУМ 3: 131–132); первое значение мы видим в сравнении долоня як перепічка ‘о широкой 
ладони’, ср.: «Наблизившись до Сашка, він простягнув йому широку, як перепічка, долоню» 
(Добровольський С. Олов’яні солдатики. «Молодь», 1961). Карельское навалять что как 
перепечки (перепецки) ‘о замешивании кое-как кислого теста’ (БСРНС 2008: 492) связано 
с приготовлением теста для этого блюда, совпадающее со способом, известном и украин-
цам: Перепічку робили із розчинного тіста тоді, коли не вистачало хліба до нової випічки. 
Закваску не витримували декілька годин, як годилося при виготовленні хліба, а робили 
значно швидше. Іноді, вчинивши хліб, відбирали частину хлібної розчини, замішували 
тісто, ліпили невеличкі булочки й випікали, не чекаючи, поки тісто підійде декілька разів. 
Такі перепічки із дріжджового тіста, які випікають перед хлібом, називаються «підпалки» 
(в діалектах «підпалок» – синонім слова «перепічка»; польск. podpłomyk).24

Сравнение ламатися як гречаний бублик ‘задаваться, чваниться’ (Доброльожа 2003: 70) 
имеет варианты ламається як макароны (беленьКова 1969: 408); викручується як здобний 
бублик; виламується як здобний (житнiй, яшний) пряник у  помийницi (ССНП 1993: 19; 
123); викабелюється як булочка за три копiйки; ламається як житній пряник у воді (у по
миях); виламується як здобний пряник (Доброльожа 2003: 69; 70); ламається як житній 
пряник (Доброльожа 2012: 131). Фразеологизмы ламається як житнiй (здобний) бублик; 
виламується як ячний бублик; ламається як ячний корж ‘неискренне отказывается, упира-
ется’ (ССНП 1993: 19; 75) перекликаются с рус. ломаться как дешевый пряник (белянин–

22 Коржик из содового теста (Доброльожа 2003: 158).
23 Перепёка – «высокий и толстый, хорошо поднявшийся хлеб» (Даль 3: 182).
24 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Перепічка&oldid=29067214
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буТенКо 1994: 86); ломаться как блин гороховый; ломаться как сдобный (копеечный, прес
ный, писаный, тульский, аржаной, ячменный) пряник (БСРНС 2008: 51, 544–545); ломаться 
как сдобный пряник на помойке (Волынская И., Кащеев К. «Большая книга приключений 
для находчивых и отважных», 2014); ломаться (выламываться) как коржик на помойке 
(Кузнецова 1995: 68) – ‘o задающемся, важничающем, много мнящем о себе или капризни-
чающем, привередничающем человеке, кривляке, заставляющем долго упрашивать себя 
человеке’; бел. ломацца як вупечаны корж ‘манерничать, кривляться’ (СБНП 2011: 212).

Манеру речи отражают многие украинские компаративизмы с  компонентом-наиме-
нованием блюда национальной кухни. В  лемковских говорах Восточной Словакии за-
фиксировано устойчивое сравнение метати словами як галушкы25 през сыто ‘очень бы-
стро говорить’ (iвченКо–варХол 1994: 147). В юмористическом произведении В. Нестайко 
 «Тореадори з Васюкiвки: трилогія про пригоди двох друзів» (1963–1970) встречается обо-
рот говорити нiби у нього вареник у ротi ‘медленно, невнятно говорить, мямлить’, обра-
зованный по структурно-семантической модели, образ сравнения (еда, пища) в которой 
варьируется. Это может быть каша: укр. говорить як кашi в рот набрав (Доброльожа 2003: 
135); рус. говорить [так,] будто (как) каша во рту (БСРНС 2008: 251); черногор. говори ка 
преко вруће каше (раДовић 1962: № 748); слвц. hovorí, akoby mal kašu v ústach (FS 1996: 69), 
клёцки: рус. говорить [так,] словно клёцки во рту (БСРНС 2008: 258); польск. ktoś mówi 
jakby miał kluski w gębie (ПРФС 1: 532), картофель: серб., хорв. mumlati kao da mu jе [vruć] 
krumpir u ustima [бормотать как будто у него (горячая) картошка во рту] (РХСФС 1979: 
507); слвц. hovorí, akoby mal zemiak v ústach, яблоко: слвц. hovorí, akoby mal jablko v ústach 
(FS 1996: 69). Эти компаративизмы, как и украинское устойчивое сравнение говорить як 
вареника26 пережовує (Доброльожа 2003: 134), мотивированы тем, что, во-первых, говорить 
с полным еды ртом неудобно, во-вторых – процесс жевания затрудняет восприятие речи.

К косноязычному, медленно и неразборчиво говорящему человеку относится устойчи-
вое сравнение говорить наче лемішка до пiднебiння прилипла (ССНП 1993: 82), в котором 
образом сравнения является «род кушанья из муки, саламата» (СУМ 2: 355); «блюдо из 
поджаренной муки, которое запекали в печи» (Доброльожа 2012: 131); «кашеподобная еда: 
в горшок с подсоленным кипятком всыпали подсушенную гречневую муку и помешива-
ли, чтобы не было комков; затем загустевшую массу ставили на час в печь упревать на час; 
ели обычно с “постным” молоком из конопляного или макового зерна» (марКевич 1860: 

25 Отварные кусочки из теста, о  которых упоминается в  «Топографическом описании Харьковского 
наместничества 1785 года», осуществленном в  связи с  реализацией Указа императрицы Екатерины 
Великой «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 1 ноября 1775 г.: «Такъ же 
варятъ они похлебку съ именуемыми галушками изъ гречишной муки съ саломъ, что подобно клецкамъ» 
(ПірКо–Гуржій 1991: 68). Об украинских компаративизмах, в составе которых содержится лексема галушка, 
см. Кузнецова 2020: 25–28. Заметим, что галушки – это неотъемлемая часть и национальной словацкой 
кухни; различие украинских и словацких галушек нас в этой статье не интересует, но «их роднит легкий 
способ приготовления, отчего о смышленом человеке словаки говорят vie viac, ako halušky variť / jesť (букв. 
«знает [умеет] больше, чем просто галушки готовить / есть») (ХмелевсКий–савченКо 2016: 240). Считается, 
что vie viac, ako halušky jesť – это вариант vie viac, ako сhlieb jesť, представляющего собой заимствование из 
нем. Der kann mehr wie Brot essen (Záturecký 2005: 326, 338).
26 Об устойчивых сравнениях с компонентом вареник в украинском языке см. Кузнецова 2020: 28–29.
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156). Компаративизм мне язиком неначе баба лемішку в макiтрi27 тре имеет семантику 
‘медленно, вяло говорит’ (ССНП 1993: 169). С манерой речи связан также фразеологизм 
язиком меле наче лемішку тре (Доброльожа 2003: 140). Лексема встречается и в устойчи-
вом сравнении як непрiла лемішка ‘о неопрятном недовольном человеке’ (ССНП 1993: 82). 
Ее переносное значение в украинском языке – «мямля; мягкий и бесхарактерный чело-
век» (СУМ 2: 355). Слово известно русским говорам: костр. лемешка, смол. лямешка (Даль 
2: 637) и польскому языку: lemieszka – ‘кушанье из поджаренной ржаной или гречневой 
муки, запаренной кипятком и приправленное свиным салом’; другое название – prażucha 
(пражуха) (SJPD 1997), однако в фразеологизмах носителей этих языков оно не употреб-
ляется.

По восприятию очевидцев конца XVIII в. малороссийский крестьянин жил «гораздо 
лутче великороссійскихъ крестьянъ, ибо у рѣдкаго чтобъ не было по крайней мѣрѣ пше-
ничныхъ папошниковъ28, иазываемыхъ паленицами и книшами. Да аржаной хлѣбъ почти 
у всѣхъ ситной и хорошо выпеченной, а невѣянаго они совсѣмъ не знаютъ, да рѣдко и 
решетной употребляютъ» (ПірКо–Гуржій 1991: 68). Слово паляниця29  – ‘приплюснутый, 
округлый, с характерным «козырьком» из корки сверху, образованным благодаря надре-
зу перед выпечкой, пшеничный хлеб’  – в  украинских сравнениях не встречается, а вот 
лексема книш30 зафиксирована в двух: вибирається як багатий за книшами на той свiт 
‘очень медленно собирается’; розсiвся як книш у печi ‘о человеке, который занимает много 
места’ (ССНП 1993: 11, 70). Понять образность последнего сравнения – размер изделия из 
теста – современному носителю языка помогают загадки о звёздах и месяце: укр. Повна 
пiч паляниць, посерединi книш (СУМ 2: 257); рус. Полна печь поляниц, а посередке кныш 
(Даль 2: 314), ср. также с вариантами: Полна печь перепеч31, а посередине – кныш; Полна 
печь пирогов, а в середе коровай32.

27 Макитра (от мак и тереть, см. фасмер 2: 561) – один из наиболее употребительных видов посуды из 
обожженной глины у  украинцев; прочно связана с  традиционной кулинарией; многофункциональная 
конусообразная емкость для перетирания мака, табака и т. п., приготовления опары и вымешивания 
теста, для хранения продуктов и подачи к столу вареников, гречаников (род хлеба из гречневой муки), 
блинов, голубцов и т. д.
28 Папушник – «от папа и пáпушка, хлеб? от па и пух, рыхлый? всхожий, мягкий, домашний пшеничный 
хлеб, булка; пирог сев., калач вост.» (Даль 3: 34).
29 Ср. Паленица (паляница), малорос. и пеленица, тмб. ‘булка, калач, пирог (без начинки), или белый хлеб’; 
вероятно от палить ‘печь’. «За царицу ела паленицу – еще во времена Екатерины II, весьма давно. Муж 
молоти пшеницу, а жена пеки паленицы» (Даль 3: 18).
30 Род хлеба с загнутыми внутрь краями и смазанного салом или конопляным маслом; у гуцулов в книш 
кладется смесь из вареного картофеля, овечьего сыра, смешанного с  петрушкою, чесноком и пр., а 
сверху масло или солонина (СУМ 2: 257); у лемков книш – это ‘корж з сиром’. Типичны для XIX в. были 
кныши с гречневой кашей и луком со шкварками, которые подавались в среднезажиточных домах как 
дополнение к мясным блюдам. Готовили это блюдо обычно в праздники, выпавшие в пост (Сочельник, 
Благовещение), на поминки, проводы. Кнышами одаривали колядников, с ними навещали родственников 
и кумовьев на рождественские праздники, их носили дети своим бабкам повитухам. Сейчас блюдо 
готовят редко, преимущественно на Полесье (https://ru.wikipedia.org/?curid=2988231&oldid=109200272). 
Русские готовили кныши в поминальные дни, например, Дмитриевскую субботу. У В. И. Даля читаем: 
«Книш, кныш, южн. лепешка с маслом, скоромная булочка с салом, или дон., вор. круглый пирожок; влд. 
пшеничный хлебец. […] Пока у бабы посеют кныши, а у деда не будет души» (Даль 2: 314) – ср. укр. Поки 
бабуся спече книші, а у дідуся не буде душі (номис 1993: 269).
31 Перепеча – «род кулича, каравая, папушника» (Даль 3: 184).
32 Сохранена орфография источника.
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В Среднем Полесье бытует выражение серце як шишка в маслі (Доброльожа 2003: 111), 
которую автор поместил в рубрику «Удача» наряду с устойчивыми сравнениями живе як 
вареник у маслi; купається як вареник у сметанi; живе як млинець [блин] у маслi; купаєть
ся в щастi як вареник у маслi (Доброльожа 2003: 110; 111). Здесь шишка – 1.  ‘украшение 
из теста на пасхальном хлебе, похожее на сосновую шишку’; 2. ‘свадебный хлеб особого 
рода’ – От, перед весіллям, так увечері, кличуть на шишки молодиць (СУМ 4: 497). У сло-
ваков šiškа – ‘vyprážaný múčnik z kysnutého cesta, pampúch’ (КSSJ 2003: 738); у чехов есть 
выражение má se jako šiškа v masle ‘хорошо, счастливо’ (Zaorálek 2000: 536), образован-
ное по ССМ «жить (плавать) + как + тестяное изделие в масле (сметане) = ‘зажиточно, 
счастливо’», образный конкретизатор в которой варьируется – им может быть вареник: 
укр. пливає (плаває) як вареник у маслi; як той вареник у сметані пливає (плаває); пливає 
(плаває) як пирiг33 у маслi (номис 1993: 115); жити як вареник у маслi (сметанi) (ССНП 
1993: 20); кубан. [жить] как вареник в масле [купаться] (БСРНС 2008: 83), галушка: укр. 
живе як галушка в маслi (ССНП 1993: 35); бел. як галушка па (у) масле плаваць (СБНП 
2011: 107). У украинцев образом сравнения может быть пампушка: укр. плаває; пливає як 
пампух в олiю (номис 1993: 115); живе (купається) як пампух у маслi; розкошує (плаває) 
як пампух в олiї (ССНП 1993: 109); жити як пампух у салi (бабич 1972: 88), у белорусов – 
клёцка: жыць як клёцка (клёцкi) ў масле (саньКо 1991: № 801), у поляков и кашубов – пон-
чик: польск. opływać we wszystko (żyć, pływać w  czymś) jak pączek w maśle (ПРФС 2: 155); 
кашуб. žëc jak pYčk v masle (ермола 2011: 65).

В кухне любого народа есть пироги – печеные изделия из теста с начинкой (хотя лексе-
ма может относиться и к отварным – см. сноску 28). Слово является образом сравнения 
в украинских компаративизмах, относящихся к излишне полному человеку: пишні форми 
як попівські пироги; щоки як пироги (Доброльожа 2003: 102; 104) – ср. бел. шчокі як булкі 
(СБНП 2011: 107). Доброго, с мягким характером человека характеризует компаративизм 
добрий як пиріг з  сиром (сир ‘творог’), синонимичный обороту добрий як булка з медом 
(Доброльожа 2003: 42).

Фразеологизм як мазаний34 пиріг ‘льстец, подхалим, лицемер’ (ССНП 1993: 115) пе-
рекликается с рус. (перм., томск.) как блин маслянóй (масляный) ‘о притворно ласковом 
человеке’; блином масляным в рот лезет ‘о льстивом, угодливом человеке’; так и катит
ся в  рот масляным блином ‘о  льстивом, притворно ласковом и неискреннем человеке’ 
(БСРНС 2008: 51). Ср. также с разговорным значением глагола умаслить ‘добиться чье-
го-либо расположения, склонить к чему-либо лаской, лестью, подарками’ (СРЯ 4: 489).

По структурно-семантической модели «разбираться  + как  + домашнее животное 
в  пище человека  = ‘абсолютно не разбираться’» образовано устойчивое сравнение ро
зумiється як теля на пирогах (ССНП 1993: 150). На антонимии планов содержания и вы-
ражения основан и компаративизм похоже як цуценя [щенок] на пиріг (беленьКова 1969: 
№ 755). Близкие по образности выражения могут иметь прямо противоположное значе-

33 В  диалектах лексема имеет семантику ‘вареник’ (СУМ АН 6: 356); место ее употребления уточняют 
строки: «У Галичинi того дня [Чистый четверг – И. К.] готували бiльшу вечерю, нiж звичайно. Вареники 
(якi тут звуть „пирогами“) i голубцi (з гречаної кашi, загорненої в капустяне листя) мусять того дня бути 
на столi» (онацьКий 1959: 442). Заметим, что польск. pieróg (ум. pierożеk) – это тоже вареник (SJPD 1997). 
«У русских пирогом называют также хлеб и лепёшку» (СД 4: 47).
34 Помазанный маслом, салом.
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ние, ср. пара як пирiг і сметана ‘о непохожих людях’ и дiбрана пара як пироги і сметана 
‘о похожих людях’ (Доброльожа 2003: 92).

Пироги (пирожки) готовили и для продажи, и, как отмечает Г. М. Доброльожа, для их 
реализации нужны были расторопность и смекалка, а сам процесс торговли стал мани-
фестировать торопливость, суетливость: бігає як Марта з пиріжками; біжить як Марфа 
(Мар’яна) з пирогами (пиріжками) на торг (торговище) (Доброльожа 2012: 130).  Последнему 
примеру синонимичны укр. поспiшається як з козами на торг (ССНП 1993: 72); бел. спя
шацца як з козамі на торг (СБНП 2011: 181), а также компаративизмы, в которых образом 
сравнения стал сапожник, спешащий на базар для продажи своего товара: укр. біжить як 
швець з чобiтьми на базар (мiсто, торг) (ССНП 1993: 165); бел. спяшацца як шавец на кір
маш за ботамі (СБНП 2011: 467). В польских фразеологизмах модель сохраняется, но ва-
рьируется количество компонентов и регионализм (провинциальный городок, шляхетское 
имение): biežy jak szews z butami do Kurowa; idzie jak szews z butami na jarmark do Klinkowic; 
biežy (leci, spiescy) jak szews z Zakliczyna (Wysokiego) na targ; leci jak szews z Gardeja (z Izbicy, do 
Lipnici) na jarmark (NKPP 3: 393). Заметим, что в словаре Г. М. Доброльожи зафиксировано 
также устойчивое сравнение без обстоятельства места: біжить як Марфа з пиріжками, а 
у компаративного фразеологизма біжить як Марфа (Мар’яна) з пирогами на торг отмече-
ны антонимичные значения ‘торопливо’ и ‘медленно’ (Доброльожа 2020: 26).

Один из источников пополнения фразеологического корпуса любого языка  – заим-
ствование фразеологизмов из другого. «Фразеологическая единица, возникающая в  ре-
зультате точной или измененной передачи лексического состава, грамматической струк-
туры и значений иноязычных прототипов (оборотов) средствами заимствующего языка» 
называется фразеологической калькой (СРФТ 1993: 90). Калькированные фразеологиз-
мы могут быть точными и неточными. Первые возникают в результате точной передачи 
лексико-грамматического состава иноязычного фразеологизма; вторые скалькированы 
с  некоторыми отступлениями в  лексико-грамматической передаче компонентов фразе-
ологизма. Примером неточной кальки-англицизма go (go off, sell) like hot cakes35 (Кунин 
1967: 133) в восточнославянских языках является неофразеологизм с семантикой ‘легко, 
быстро находить сбыт, продаваться (раскупаться) нарасхват (чаще  – о  ходовом товаре, 
пользующемся большим спросом)’: укр. продаватися (розкупатися  / розкупити, скупо
вувати, розбирати / розібрати, розхапати, розмести) як гарячі пиріжки; рус. расхваты
вать / расхватать (раскупать / раскупить, разбирать / разобрать) как горячие пирожки 
(БСРНС 2008: 502); продаваться (раскупаться, разлетаться  / разлететься, расходить
ся  / разойтись, разметаться) как горячие пирожки. Из разноплановых интернетовских 
текстов вычленяются квантитативные варианты: укр. продаватися (розходитися) як га
рячі пиріжки на базарі; рус. разлетаться как (лучше чем) горячие пирожки в  базарный 
день. Освежают экспрессию квалитативные варианты с названиями другой выпечки: укр. 
«Компанія вважає, що їх новий товар буде продаватися як гарячі торти»; рус. раскупать
ся как горячие багеты (Прокофьев В. На Европу наступает наша обувь. «Труд-7», 2007); 
раскупаться как горячие лепёшки (Михеев  В. Террорист под номером один. «Труд-7», 

35 Сравнение sell like hotcakes «относится к внутриязыковым заимствованиям», оно «пришло в Англию 
из США» (Кунин 1986: 204). В британском английском написании раздельное (sell like hot cakes), см. кем-
бриджский и оксфордский словари. Несмотря на это, раздельное написание встречается и в американ-
ских источниках.
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2001; Пахомов Е. Пропаганда в позе лотоса. «Огонек», 2015). В русском компаративизме 
может варьироваться прилагательное: «Альбом „Мальчишника“ разлетался как свежие 
пирожки, а сколько ходило пиратских копий!» (Беседовал Алексей Сочнев. «В СССР секса 
не было, пока не появилась группа “Мальчишник”». lenta.ru, 2015).

Устойчивые сравнения модели «продаваться (раскупаться) + как + теплое (свежее) хле-
бобулочное изделие» известны и другим народам. Объектом продажи могут быть булки 
(булочки): нем. wie warme (frische) Semmeln abgehen (weggehen, Absatz haben) (НРФС 1956: 
698); etw. das geht ab wie warme Semmeln (frische Wecken [=  булочка, сайка]); wie warme 
Semmeln verkaufen (Walter 2008: 268); польск. iść / pójść (sprzedawać się) jak świeże (ciepłe) 
bułki (ПРФС 1: 227); coś rozchodzi się (idzie, sprzedaje się) jak ciepłe (świeże) bułki (bułeczki) 
(https://sciaga.pl/tag/cos-idzie-jak-cieple-buleczki); в.-луж. hić kaž ćopłe całty (něšto dźe kaž 
ćopłe całty) (Ivčenko–Wölke 2004: 400); слвц. predáva sa ako teplé rožky36 (Fink Arsovski 
2006: 193); слвн. рrodajati se (iti) kot sveže žemlje37 (žemljice) (Keber 2011: 1128, 1129). В срав-
нениях булочки могут быть горячими: слвн. рrodajati se (iti) kot vroče žemlje (žemljice) (Fink 
Arsovski 2006: 193, Keber 2011: 1128, 1129); нем. wie heiße Semmeln verkaufen (Walter 2008: 
268); в фр. se vendre comme des petits pains; s’arracher (s’enlever, partir) comme des petits pains 
(марјановић 2017: 672) определение отсутствует.

Являясь общими для разных языков, устойчивые сравнения с данной моделью могли 
возникнуть независимо друг от друга: болг. продавам  / продам (харча  / похарча и т. н.) 
като топъл хляб; продава се / продаде се (харчи се / похарчи се и т. н.) като топъл хляб; 
грабя (грабвам) / грабна (разграбвам / разграбя и т. н.) като топъл хляб (БРФС 1974: 569); 
продавам / продам (грабвам / грабна и под.) като топъл хляб (Кювлиева-мишайКова 1986: 
186); в составе компаративизма встречается и другой глагол: Американски автомобили се 
купуват като топъл хляб в Пловдив. Период Оттоманского владычества оставил свой 
след на Балканах: в языки народов полуострова вошли турцизмы из разных сфер жизни, 
в том числе экзотизмы для номинации новых реалий, к которым относятся и названия 
пищи. Симит (< тур. simit, simid < ар. sämīd ‘белый хлеб’) – вид лепешки (калача) из белой 
муки, приготовленный из специальной закваски38 – стал вариативным эталоном в болг. 
продавам  /  продам (грабвам  /  грабна и под.) като топъл симид (Кювлиева-мишайКова 
1986: 186); се харчи бързо като топъл симид (ниКолова-Гълъбова 2001: 365).

Зажаренные кусочки сала (шкварки), получившиеся после его вытапливания, и остат-
ки после вытопки из сала жира популярны в национальной кухне украинцев и белорусов; 
известны они и другим народам Центральной и Восточной Европы. Шкварки с жареным 

36 Rožоk  – рогалик, булочка в форме изогнутого рога, полумесяца. В основании сравнения могут быть 
и другие глаголы: Minibyty sa rozchytali ako teplé rožky; České štátne dlhopisy idú ako teplé rožky; Slováci ho 
kupujú ako teplé rožky и т. д.
37 Происхождение слова спорно; его с  вариантами (ср. серб. жемља, жемљичка, жемичка, земљичка, 
земичка) считают германизмом: земичка < нем. (РСХКJ 2: 298) или богемизмом: чеш. žemlička < нем. Sem
mel (РСАНУ).
38 «Вид питка от бяло брашно, приготвена със специална мая» (https://ibl.bas.bg/rbe/ lang/bg/симид). Серб. 
симит  – уст. ‘крендель, бублик’ (ТолсТой 2001: 542); вид маленького круглого (из пекарни, печеного) 
хлеба из белой муки. Тесто заквашивается на особых дрожжах (или «maja» – хлебная закваска, дрожжи, 
получаемые в  результате кисломолочного брожения), которые готовятся из молотого кунжута. Хлеб 
сверху смазывается маслом (подсолнечным или под.), по желанию в тесто добавляется молоко (Škaljić 
1966: 565). В современном языке это турецкое хлебобулочное изделие типа бублика (калача), обсыпанное 
кунжутом, с золотистой хрустящей корочкой, воздушное внутри.
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луком добавляют к галушкам, вареникам (с картошкой, капустой), гречневой каше, жарят 
на них яичницу, помидоры и т.  д. Их вид мотивировал появление устойчивых сравне-
ний: укр. худий як шкварка (Доброльожа 2003: 101); (карел.) сухой (худой) как ошкарок 
[шкварка] (БСРНС 2008: 476); рус. (дон.) как выжарка39 (СДГВО 2006: 304); польск. сhuda 
jak skwarek (SJPD 1997) – cр. бел. высмажыцца (скіпець [= растаять]) як скварка ‘об очень 
похудевшем человеке’ (СБНП 2011: 392); чеш. je jak škvareček ‘высохшая, тощая, небольшо-
го роста’ (Zaorálek 2000: 536). Компаративизм может характеризовать и неодушевлен-
ный предмет: брян. [высохнуть] как шкварка ‘о чём-л., сильно засохшем’ (БСРНС 2008: 
761); бел. зямля як скварка (СБНП 2011: 392).

Приготовление шкварок сопровождается характерными звуками, что дало жизнь 
сравнениям: укр. шкварчить як вишкварок (вишкварки) на сковороді40 ‘нервничает, сер-
дится’ (ССНП 1993: 23, Доброльожа 2003: 41); кубан. шкварчать41 (3-е л. шкварчить) як 
вышкварки на сковороде ‘о  чьём-л. надоедливом, досаждающем брюзжании, ворчании, 
брани’ (БСРНС 2008: 761); шипеть  / зашипеть як шкварка [на пательні (сковорідці)] – 
1.  ‘говорить шепотом или сдавленным голосом; ворча, выражать свое неудовольствие’; 
2. ‘издавать шипящие звуки’42, являющимися вариантами компаративизмов: укр. сичить 
(шкварчить) як сало на сковороді (Доброльожа 2003: 40; 41); рус. шипеть (трещать) как 
сало на сковородке43; пск. шквяреться / зашквяретья як сало на сковороде (БСРНС 2008: 
590); бел. скверціся як сала на патэльні (СБНП 2011: 372).

Процесс приготовления лежит и в основе образности компаративизмов скаче як виш
кварок на сковороді ‘о чрезмерно подвижном, энергичном человеке’ (ССНП 1993: 23); під
скакувати як вишкварка на сковороді ‘о сердитом, разгневанном человеке’44 – ср. підскакує 
(підстрiбує) як сало на сковороді (Доброльожа 2003: 39, ССНП 1993: 130), а также следу-
ющих строк: «Катерина Василівна встала, зміряла поглядом Қурая, який ще не вибрав 
певної пози в директорському кріслі і совався в ньому, як шкварка на гарячій сковороді» 
(Вiльний В. М. «Житнi гори», 1972); «букви на записці застрибали, як шкварки на розпе

39 Выжарки – мелкие кусочки, остатки от выжаренного, топленого свиного сала, шкварки.
40 Фразеологизм может относиться не только к  человеку: «Бджоли, перелякані й роздратовані, загули 
й неначе зашкварчали, як вишкварки на сковороді, а потім висипались з  улика та й кинулись на бабу» 
(Нечуй-Левицький  І. «Старі гультяї», 1897); «живі факели з  людей і коней і падали у  воду „Дніпра“, і 
шкварчали, як шкварки на пекельній пательні» (Іллєнко Ю. «Доповiдна Апостоловi Петру», 2008).
41 Шипеть, трещать на огне.
42 Вычленяется из текстов: «Марунька шипіла, як свіжі шкварки на пательні: – Ти, дівуле, що собі гадаєш? 
Байстрюка мені принести хочеш? Ще й від маскаля, шляк би вас трафив!» (Левицький С. «Черлена», 2001); 
«Тю! Та чи ты Марусю не знаешь! Зашипела як шкварка и всё, зараз прибежит» (Граник А., Стаднюк И. 
«Максим Перепелица», к/ф, 1955); «Стояла… вогню деревина, а коли капав дощ на білу рану, краплини 
крутилися й шипіли, мов шкварки на пательні» (Щипківський  Г. «Перестиглий грiм», 2008); «Сичать 
дрова у топці, як шкварки на сковорідці» (База M. «Долина синiх вогнiв», 1999).
43 «– А батька что? – интересуется кубанец. – Что батька? Пошипел, как сало на сковородке…» (Грибачев Н. 
Одним рейсом. «Огонек», 1959); «…волны накатывались на черный песок, шипя, словно сало на сковородке» 
(Тавров А. М. Рассказы о Стече. «Волга», 2013); «…иные (брызги нарзана) продолжали прыгать, треща как 
сало на раскаленной сковороде и излучая переливчатый синевато-фиолетовый свет» (Сапрыкин В. Огонь 
в воде или вода в огне? «Химия и жизнь», 1970); «Небесный эфир трещит, будто сало на сковородке…» 
(Пикуль В. С. «Крейсера», 1985).
44 Вычленяется из текстов: «Наймички зумисне дражнились з  ним та сердили, щоб він шкварчав та 
підскакував, як вишкварка на сковороді»; «– Та не тріпай руками, як той півень крилами, та не підскакуй, як 
вишкварка на сковороді» (Нечуй-Левицький І. «Біда бабі Палажці Солов’їсі», 1908); «Основание сравнения 
может отсутствовать: як шкварка на пательні ‘о злом человеке’» (Доброльожа 2003: 42).
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ченій пательні» (Корытко Р. «Приречена на смерть», 2006); «Сарделька же вмостився на 
підлогу перед самісіньким каміном та тільки перевертався, наче шкварка на пательні, 
підставляючи різні боки» (Гридiн С. «Таємницi Ходвартса», 2018).

Белорусам известны устойчивые сравнения, отсутствующие в языках других восточ-
ных славян: настрашыць як ката скваркаю; напужаць як ката шкваркаю ‘не напугать 
кого-л., а наоборот, поощрить’ (СБНП 2011: 214); насíць як на відэльцы [= вилка] скварку 
‘о чересчур осторожном обращении с чем-л.’ (СБНП 2011: 81).

Даже этот небольшой обзор блюд национальной кухни характеризует пищевой сте-
реотип украинцев, отразившийся в таком обширном пласте фразеологии, как устойчивые 
сравнения. Одни из них до сих пор остаются константами традиционной национальной 
кухни (борщ, галушки и т. д.), другие стали архаизмами (лемішка, соднік и др.), встречаясь 
в  составе компаративизмов как лексико-семантически устаревшие слова, сохраняя ин-
формацию о том, что ели предшествующие поколения. Время, разного рода обстоятель-
ства и реалии современности внесли свои коррективы, и многие блюда готовятся иначе, 
не так, как раньше, с измененным внешним видом, составом ингредиентов и пр.; обрядо-
вая же символика их практически утрачена, забыта. Метафорически переосмысленные, 
блюда национальной кухни этноса характеризуют особенности поведения, черты харак-
тера, внешность, манеру речи и т. д. человека.

Рассмотренный материал свидетельствует о  большом фразеологическом потенциа-
ле названий блюд в украинских устойчивых сравнениях, что особенно заметно на фоне 
других языков. Структурно-семантическое моделирование устойчивых сравнений иллю-
стрирует как межъязыковую общность мотивационных идей, так и национально-спе-
цифичное, выявляемое на уровне образа сравнения, структурно-семантической модели 
или того и другого одновременно. Так, жареные ленивые оладья из картофельного теста45 
известны кухням Украины и Беларуси, но только у украинцев картопляник (бел. карто
пляник, картофляник) стал эталоном лодыря, бездельника благодаря легкости изготовле-
ния: лінивий як картопляник (Доброльожа 2003: 27). Незатейливый способ приготовления 
галушек – традиционного украинского блюда в виде кусочков теста, вываренных в воде и 
заправленных шкварками с жареным луком или сметаной, – породил в украинском языке 
сравнение лінивий як галушка (ХмелевсКий–савченКо 2016: 239), а также компаративизм 
лежить як галушка (ССНП 1993: 35). Ассоциация «простота приготовления блюда – лень, 
лентяй» стала основой структурно-семантической модели компаративизмов лишь у укра-
инского народа, у  других восточных славян устойчивые сравнения с  этой моделью от-
сутствуют. И только привлечение иноязычного материала способствует выявлению тож-
дества образности или безэквивалентности эталонов сравнения, а также этнокультурно 
детерминированных структурно-семантических моделей.

45 Отварной картофель разминают, добавляют муку и сырые яйца, формируют котлетки, обваливают 
в муке и жарят на масле или смальце; могут быть с начинкой.
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Dishes of National Cuisine as Components of Ukrainian Similes  
(in Comparison to Other Languages)

Recently, the interest in the names of dishes of different peoples and their “conservation” in phraseology has 
significantly grown, as it is evidenced by a diversity of works on this topic. The paper considers some lexico-
thematic groups of similes which contain the names of dishes of the national cuisine of Ukrainians (borsch, 
dough dishes, and pork rinds). Even this small review of the dishes of the national cuisine characterizes the 
food stereotypes of Ukrainians, reflected in such an extensive layer of phraseology as similes.

Some of them still remain constant elements of the traditional national cuisine, while others have become 
archaisms occurring as lexico-semantically obsolete words in the composition of similes, preserving infor-
mation about what previous generations ate. Time, various circumstances, and realia of modernity have 
made their own adjustments, and many dishes are prepared differently, not as before, with a changed form, 
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composition of ingredients, etc.; their ritual symbolism is practically lost and forgotten. Metaphorically re-
interpreted, the dishes of the national cuisine of an ethnic group characterize the features of the behaviour, 
character traits, appearance, manner of speech, etc. of a person.

The paper deals with both outdated similes and those that are actively used nowadays. The analysis in-
volves not only the material recorded by dictionaries but also the material that has not received registration 
in dictionaries. In addition to this, the author gives some cultural, historical, and etymological comments 
to similes as well as shows the meaning of phraseological units and components that are parts of similes.

The analyzed material illustrates the rich phraseological potential of the names of dishes in Ukrainian 
similes, which is especially noticeable against the background of other languages. The phraseological mate-
rial of other Slavic languages was used to identify the equivalence or non-equivalence of similes. The author 
also involves non-Slavic material. In some cases, the method of structural and semantic modelling was used. 
The comparative analysis of similes illustrates both the interlingual commonality of motivating ideas, and 
the nationally specific peculiarities revealed at the level of the image of comparison, the structural-semantic 
model, or both at the same time.

Keywords: Ukrainian language, national cuisine, Oriental loanwords, phraseology, similes, food, structural-
semantic model, motivational model
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